
IX.

О д е ж д а .

Прежде чЪмъ говорить объ изученш одежды этногра- 

фомъ собирателемъ, следуетъ сказать несколько словъ по 

вопросу о возникновент одежды въ человечестве.

Каковы были источники этого культурнаго явлешя, 

проводящаго такую яркую черту различ1я между человекомъ 

и окружающимъ его животнымъ м1ромъ?

Вопросъ о возникновенш одежды решался по разному 

учеными этнографами.

Одни изъ нихъ указывали на утилитарным соображе- 

шя, заставивнпя человека подумать о прикрытш своего 

тела. Несомненно, что человекъ при суровости климата 

некоторыхъ странъ не могъ обходиться безъ одежды, и къ 

тому же очень теплой. Однако, и въ холодномъ климате 

некоторые народы покрываютъ себе тело очень мало —  

напр., огнеземельцы; они при весьма неудачныхъ кли- 

матическихъ услов1яхъ проводятъ дни и ночи въ челнахъ, 

имеютъ жилищемъ самые примитивные шалаши и почти 

не имеютъ одежды. Также недостаточно съ нашей точки 

зрешя прикрыле тела африканскихъ народовъ, если вспом

нить резкую разницу температуры между ночью и днемъ.

Друпе ученые выводили возникновеше одежды изъ 

чувства стыдливости, будто бы присущаго человеку. Дан- 

ныя о малокультурныхъ народахъ доказываюсь несомненно 

наличность у нихъ этого чувства. Но не следуетъ забы
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вать, по отношенш къ занимающему насъ вопросу, что чув

ство стыдливости, сильно развитое у некоторыхъ народовъ, 

не всегда совпадаетъ съ прикрьтемъ тела. СовсЬмъ не 

носятъ одежды, напр., некоторые народы Бразилш, большая 

стыдливость которыхъ засвидетельствована Кохомъ Грюнбер- 

гомъ. Зулусы, которые, по словамъ изследователей, въ боль

шой мере отличаются этимъ чувствомъ, носили на себе лишь 

неболыше переднички. Далее, нельзя упускать изъ виду и 

того, что у народовъ малокультурныхъ чувство стыдливости 

въ отношенш прикрьтя тела направляется иногда въ иную сто

рону, чемъ у народовъ цивилизованныхъ: прикрываютъ части 

тела, которыя у насъ не стыдятся показывать, а те, которыя 

считаются у насъ приличнымъ прикрыть, оставляются обна

женными. Такъ что въ ‘оценке чувства стыдливости и вы- 

зываемыхъ имъ явленш у малокультурнаго человека надо 

быть въ высшей степени осторожнымъ. Тутъ, какъ и въ 

другихъ случаяхъ, нельзя съ точки зрешя современнаго 

культурнаго человека объяснять явлешя жизни народовъ 

малокультурныхъ —  темъ более жизни человечества на 

заре его существовашя х).

Третьи видели источникъ возникновешя одежды въ 

эстетическихъ чувствахъ человека. Одежда, съ этой точки 

зрешя, имела первичной своей целью украшеше чело

века— и зародыши одежды следуетъ будто бы видеть въ 

украшешяхъ. У многихъ народовъ, почти не имеющихъ 

одежды, существуютъ уже, иногда очень разнообразныя, 

украшешя —  такъ что украшешя по времени своего воз

никновешя оказываются старше, чемъ одежда. Некоторые 

виды украшенш— напр., окраска, оклейка тела пухомъ и пе

рышками (см. ниже— гл. Украшешя), татуировка, покрыва

ющая болышя площади тела, невольно заставляли сближать 

ихъ съ одеждой: некоторые изследователи указывали, что 

нататуированный представитель малокультурнаго племени 

имеетъ на первый взглядъ видъ одетаго въ платье.

*) ср. Steinen, v. d. Unter d. Xaturv. etc. s. 173, 190— 191, 199.



Возникновеше украшенш и значеше ихъ по разному 

объяснялись въ свою очередь. Одинъ изъ взглядовъ, вы- 

сказываемыхъ по этому поводу, вид^лъ цель украшенш въ 

стремленш привлечь къ себе внимаше лицъ другого пола. 

Исходя изъ этого взгляда и сближая одежду съ украше- 

шями, некоторые ученые видели и въ возникновенш н^ко- 

торыхъ, по крайней мере, частей одежды сексуальных 

побуждешя. Следуетъ, однако, предостеречь отъ чрез- 

MtpHaro уклонешя въ эту сторону при объясненш явле 

нш жизни малокультурныхъ народовъ. Не отрицая боль

шой роли, которую играютъ отношешя между полами у на

родовъ малокультурныхъ въ обрядахъ, вЪровашяхъ, неко- 

торыхъ сторонахъ сощальной жизни, нельзя, какъ делали 

это некоторые изсл^дователи, предполагать исключительное 

или даже только выдающееся вл1яше подобныхъ побужденш на 

явлешя жизни народовъ малокультурныхъ. Известно, однако, 

что многочисленные предметы, съ точки зр^шя европейца 

могущее прослыть за украшешя, носятся представителями 

малокультурныхъ народовъ въ качестве приворотовъ (см. 

подробнее гл. Украшения) т.-е. имеютъ источникомъ сек- 

суальныя цели. Они одарены, по мн-Ьшю носящихъ, маги

ческой силой, потому что изготовлены по изв’Ьстнымъ 

правиламъ, известными лицами и т. д. и имеютъ силу и 

значеше именно благодаря этому, а не потому, какъ ду

мали некоторые, что прикрывая известную часть тела, 

они привлекаютъ именно къ ней внимаше. Такъ что, если 

бы мо}”ко было доказать эволюцю какой нибудь части 

одежды изъ какого нибудь украшешя и доказать, что оно 

пм^ло отношеше къ взаимнымъ стремлешямъ лицъ про- 

тивоположныхъ половъ— можно бы было только въ этомъ 

смысле —  признашя магической силы— принять сексуаль

ный источникъ возникновешя одежды вънекоторыхъчастяхъ.

Магичестя и религюзныя представлешя во всякомъ 

случае нельзя забывать при изученш вопроса о возникно

венш одежды. Поражаетъ наблюдеше, что у многихъ на

родовъ, не носящихъ вовсе одежды или имеющихъ

__ 222 __
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только ничтожное прикрьте тела, мы встр^чаемъ слож

ную и очень развитую одежду, играющую релипозную 

и обрядовую роль. У некоторыхъ народовъ Африки, напр., 

при совершенш обрядовъ соверш еннол^я мальчики носятъ 

травяныя юбки ') Характерны затЬмъ костюмы маскировоч

ные, надеваемые членами тайныхъ обществъ и совершите

лями магическихъ и релипозныхъ обрядовъ. Длинныя юбки 

же служатъ характерной одеждой членовъ тайныхъ союзовъ 

въ Африке2), на о-хъ Тихаго океана3). Длинныя же юбки, 

полный костюмъ (изъ матерш изъ лыка) надеваются испол

нителями релипозныхъ и магическихъ плясокъ и обходовъ 

у некоторыхъ племенъ Ю. Америки4).

Такимъ образомъ, одежда, какъ прикрьте тела воз- 

никаетъ у некоторыхъ народовъ ранее въ целяхъ 

релипозныхъ и магическихъ, нежели въ целяхъ прямой 

защиты тела— то, какъ мы привыкли смотреть на одежду.

Помимо вопроса о возникновенш одежды передъ нау

кой стоялъ вопросъ и Объ эволюцш одежды. Какимъ обра

зомъ постепенно создались разные виды человеческой 

одеждькнапр., рубашка, юбка, кафтанъ, обувь и пр. Эво- 

люцда некоторыхъ видовъ одежды легко установить. Не

большой передникъ, которымъ прикрываютъ себя у мно

гихъ народовъ то мужчины или женщины, то те и дру- 

rie (простейшая форма его —  шнуръ съ привешенной къ 

нему раковиной, пучкомъ листьевъ и т. п.), удлиняясь и 

расширяясь, можетъ постепенно обратиться въ юбку. Легко 

рубашку вывести изъ двухъ сшитыхъ вместе полотнищъ, 

покрывающихъ спину и грудь; предположить затемъ, что 

прототипомъ этихъ полотнищъ въ свою очередь послужили 

две скрепленныя лишь на плечахъ шкуры, которыя

Ч наир., Weule, W iss. Erg. Taf. 39. 1.

'-) напр., Foy, Fiihrer etc. s. 215- маек, костюмъ члена женск. тайнаго союза 

Bundu (3. Африка).

*) напр., Buschan, Die Sitten. d. V. напр., Abb. 63. 100, 106, 107 и мн. др. 

4) напр., Bunschan, op. cit. Abb. пересняты у Koch Griinberg, op. cit.
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можетъ быть, заменили собой первоначальную одежду изъ 

одной шкуры, ниспадающей только на спину— т.-е. плащъ. 

Изъ бедренной повязки, обмотанной вокругъ ногъ, могли 

путемъ удлинешя и усовершенствовашя выйти шаровары. 

Изъ простого куска кожи, обхватывающаго ступню — вре

менной защиты ноги— обувь, сначала сандал!я, потомъ баш- 

макъ и т. д. Проследить эволюцш одежды и отдельныхъ ея ча

стей можно, конечно, не у одного какого нибудь народа, а 

сравнивая различные фазисы одного какого нибудь вида 

одежды во всемъ человечестве.

Но если одни этнографы занимались изследова- 

шемъ, какими путями шла человеческая мысль, работая надъ 

изменежемъ и усовершенствовашемъ типовъ и частей 

одежды, друпе ставили себе задачу— не менее интересную—  

изучеше излиънен'ш одежды среди одного какого - нибудь 

народа— какъ и подъ вл1яшемъ какихъ причинъ за из

вестный перюдъ времени изменялась одежда въ данной 

области. Совершенствовалъ ли народъ самостоятельно от- 

дельныя части одежды и въ какомъ направленш, или онъ 

воспринималъ чуждыя формы и улучшешя путемъ вл1яшя 

извне. Этотъ путь изучешя одежды оставляетъ въ стороне 

исторгю ея въ пределахъ общечеловеческой культуры. Онъ 

даетъ намъ ucmopiio одежды въ определенной области Про

следить исторш одежды въ пределахъ той или другой 

малокультурной народности —  дело трудное и иногда и 

невозможное по недостаточному MaTepiany о быте раз

ныхъ народностей земного шара за определенный промежу- 

токъ времени. Изследовашя последнихъ летъ съ опреде

ленностью доказали, что каждый изъ такъ называемыхъ 

малокультурныхъ народовъ не является лишеннымъ куль

туры, напротивъ, обладаетъ многочисленными культурными 

явлешями, которыя накапливались и развивались посте

пенно. И среди одного и того же народа можно иногда 

отметить явлешя более древняго и более новаго порядка. 

Но точно установить историческш ходъ развючя культуры 

даннаго малокультурнаго народа трудно, не имея более
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раннихъ точныхъ свидЪтельствъ объ его быгЬ. И въ евро- 

пейскихъ странахъ мы часто не въ состояши начертать 

полную и точную исторш костюма определенной области.

Какимъ же матер'тломъ можно пользоваться для выяс- 

нен1я исторш одежды въ данной групп-fe населешя?

1. Это— описанья, относяццяся къ прошлому времени. 

ЧЪмъ древнье и чЬмъ точнее запись. гЬмъ она цЪннЪе.—  

Это относится одинаково къ народамъ малокультурнымъ и 

къ крестьянскому населенш европейскихъ странъ. Несом- 

нЪнно, большее значеше будутъ имЪть записи, сделанный 

этнографами спещалистами. Но и въ сочинешяхъ слу- 

чайныхъ путешественниковъ и туристовъ, купцовъ, миссю- 

неровъ !) и пр. можно найти цЪнныя указашя для исторш 

костюма въ данной местности. Если бы относительно изу

чаемой области или района можно было бы отыскать раз- 

новременныя описашя одежды, легко было бы возстановить 

хотя бы часть исторш костюма— каюя съ течешемъ вре

мени происходили въ немъ перемены и подъ какимъ вл1я- 

шемъ 2). (Конечно, и тутъ слЪдуетъ прежде всего крити

чески отнестись къ источникамъ, степени ихъ достовер

ности и пр.).

2. Костюмные манекены въ этнографическихъ музеяхъ 

общаго характера и мЪстныхъ3) служатъ также матер1аломъ

Ч Мы имЪемъ въ виду преимущественно миссюнеровъ прежняго времени, въ 

сочинешяхъ которыхъ сильно замечается предвзятый взглядъ на малокультурные 

народы. Изъ миссюнеровъ современныхъ, какъ известно, есть немало лицъ, заслу- 

жившихъ себе почетное имя среди ученыхъ этнографовъ.

2) ср. Миллеръ, Сист. описаше коллекщй Дашковскаго музея, в. III. М. 1893. При 

оиисаши коллекщй по губершямъ, приложено и описаше одежды местнаго населешя. 

Матер1аломъ для этихъ сводныхъ описашй --кот. могутъ уже не отвечать действитель

ности во всехъ мЬстностяхъ губернш —  положены рукописные матер1алы по изу- 

чешю одежды, хранивппеся въ архиве Этногр. Отдела И. О . Л. Е. А. и Э. —Хотя 

матср1алы эти точно не датированы, они служатъ виднымъ источникомъ для изу- 

чешя костюма въ отдельныхъ губершяхъ, т. к. составление описашй, по крайней 

мере, датировано годомъ издашя книги.

3) Многочисленные манекены находятся въ Моск. Румянцовскомъ Музее, въ 

Этн. От. М. И. Александра III, въ Цюрихскомъ, Нюренбергскомъ German. Museum, 

въ Museum fur Deutsche Volkskunde въ Берлине и др.

15
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для историческаго изучешя костюма: дата ихъ сооружешя 

такъ же, какъ и время прюбрЪтешя даннаго костюма или его 

частей можетъ быть установлена по инвентарнымъ кни- 

гамъ или каталогамъ музея. Но не следуетъ упускать изъ 

вида, что во многихъ европейскихъ музеяхъ, даже превосходно 

оборудованныхъ, манекены одеты не вполне правильно: на 

нихъ собраны различныя части одежды изъ одной местно

сти, но не принадлежащая къ одному костюму (напр., части 

праздничной и будничной одежды на одномъ манекене)— 

и, следовательно, они не могутъ дать вполне правильнаго 

понят1я, какъ одеваются или одевались въ данной мест

ности х).

3. Иллюстрацш, сопровождающая описашя путешествш 

прошлаго времени, служатъ иногда ценнымъ матер^аломъ 

для изучешя костюма. Если рисунокъ въ атласе, изданномъ 

после путешеств1я корвета La Coquille въ 1822— 25 гг. 

даетъ возможность съ полной достоверностью установить, 

что одинъ видъ орнамента сохранился до сихъ поръ на

Н. Мекленбурге 2), рисунки въ сочинешяхъ, напр., Краше

нинникова, Крузенштерна, Сарычева, и др. даютъ намъ 

матер1алъ для сравнешя, сохранились ли или изменились 

татуировка, отдельныя части одежды русскихъ инородцевъ 

дальняго севера востока Сибири за то время, какъ были 

совершены данныя путешеств!я. Конечно, относительно ри

сунковъ, иллюстрирующихъ сочинешя XVIII-ro и начала 

XIX-го вв., надо помнить, что въ то время царило стрем- 

леше къ идеализацш изображаемаго. Следовательно, и по 

отношенш къ этому источнику следуетъ также применять 

особый критерш.

4. Тоже самое можно сказать и про картины  преж- 

няго времени художниковъ жанристовъ, выбиравшихъ темами 

для своихъ картинъ сюжеты изъ крестьянскаго быта. Отки- 

нувъ свойственную имъ идеализацш типовъ, утонченность

см. Foy, 1). Stadt. II. j .  Museum f. Yolkerkunde in Coin. Ethnologica 1. 

Lpz. 1909. s. 63— f'5

2) Stephan, Siidseekunst. B. 1907. s. 81.
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въ изображены манеръ, костюмовъ, обстановки, можно поль

зоваться ими какъ этнографическимъ источникомъ. Въ каче

стве примера могутъ послужить картины художника Мар

тынова— 1808 г.' (Музей Имп. Александра Ш-го въ Петер

бурге), даюиця полное представлеше о костюмахъ начала 

XIX го в. въ окрестностяхъ Екатеринбурга, Т орж ка1). Кар

тинами старинныхъ художниковъ пользуются и западно- 

европейсюе этнографы для сравнительнаго по времени изу

чешя костюма 2).

5. H t-которыя иконы, какъ известно, могутъ служить 

матер1аломъ для изучешя бытовой обстановки прошлаго. 

Несомненно, что въ нихъ можно найти и некоторыя ука- 

зашя на костюмъ —  особенно, если икона принадлежитъ 

кисти местнаго крестьянскаго мастера —  и въ некоторыхъ 

своихъ частяхъ и подробностяхъ стремится воспроизвести 

черты быта: напр., иконы св. Флора и Лавра съ пастухами 

на коняхъ. Конечно, пользоваться этимъ матер1аломъ надо 

умело, выделяя застывцдя иконографичесюя черты отъ сво- 

боднаго творчества художника. Яркш матер!алъ по исторш 

костюма находишь иногда на иконахъ и священныхъ изо- 

бражешяхъ Зап. Европы.

Ценный матер1алъ по исторш костюма и обстановке жилья 
даетъ, напр., картина-икона XV-ro в., изображающая въ традищ- 
онныхъ иконографическихъ чертахъ Рождество Богородицы (св. 
Анну на ложе, омовеше помощницей-женщиной младенца Марш, 
уходъ за родильницей, вверху въ одномъ отделенш картины— 
встреча 1оакима съ Анной). Икона принадлежитъ кисти худож
ника Israhel v. Meckenem (1440— 1503) :!).

6. Близки къ иконамъ такъ называемыя памятных 

доски, сооружаемыя во многихъ местностяхъ Германш и 

Австрш въ воспоминаше какого нибудь собьтя, въ кото-

!) см. открытки изд. Общ. св. Евгеши. 48—76,48—83,48— 84,48— 87,48— 88.

2) напр. Andree, Braunschvveiger Volkskunde. Taf. X . s. 308. (рис. 1840 г.).—  

Heikel, Die Yolkstrachten in d. Ostseeprovinzen u. in Setukesien. Hlsg. 1909. s. 30. 

Bild 17 (пис. въ 1842 г.) s. 75. Bild 46.

3) воспр. у Hovorka, Vergleichende Yolksmedizin. Stuttg. 1908. Lief. 1. подъ 

назв. Deutsche Wochenstube переснято изъ кн. Miillerheim, Wochenstube in d. 

Kunst.

15*
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ромъ проявилась божественная помощь (спасеше отъ угро

жавшей опасности, исц^леше и пр.), или какого нибудь 

несчаст1я. Доска вешается на скалу, на дерево или столбъ 

въ томъ месте, где произошелъ данный случай. На ней 

руками деревенскаго мастера изображено обыкновенно само 

npoHcmecTBie, при чемъ действующая лица написаны по 

возможности реально. Такъ какъ доски датированы (на 

нихъ выставлены число и годъ собьтя), то по нимъ можно 

изучать перемены въ костюме данной местности х).

7. Наравне съ памятными досками использовываются 

иностранными этнографами въ качестве матер!ала для исторш 

костюма обтпныя пргтошетя (т. наз. ex voto). Они бываютъ 

двухъ родовъ: это —  или фигурки(железныя, восковыя), 

изображаются людей, детей, животныхъ, за которыхъ мо

лятся, принося обетное приношеше въ церковь и вешая 

его на икону, на статую святого, также части тела— печень, 

сердце, руки, ноги, глаза и пр., объ исцеленш которыхъ 

просятъ или за исцелеше которыхъ благодарятъ. Иногда 

это— доски съ изображешемъ собьтя, которое выпрошено 

молитвой и о благодарности за которое Богу, Бож1ей Матери, 

такому-то святому, заступнику или молитвеннику говоритъ 

повешенная въ церкви доска. И тутъ действующая лица 

изображены въ современныхъ костюмахъ, и доски датиро

ваны, что даетъ возможность точно определить время ношешя 

даннаго костюма2). Что касается до фигурокъ, то те изъ 

нихъ, которыя изображаютъ человека целикомъ, иногда

*) Если доска изображаетъ счастливое собьте, сооружеше называется обыкно

венно Bildstockl: если несчастное— то Marteln. На доскахъ имеются соовЪтству- 

юиия надписи въ стихахъ— они представляютъ интересъ для изучешя деревенской 

эпиграфической литературы, см. напр., Dreselly, Grabinschriften, Marteln— Bildstockl 

u. Todtenbrett - Verse etc. 2 Aufl. Salzburg s 18, 19.

2) см., напр., доску 1796 г. изображающую кол%нопреклоненнаго мужчину, 

очевидно, поручающаго свой домашнШ скотъ покровителю скота св. Леонгарту, паря

щему надъ нимъ вънебесахъ. Доску 1748 г , на которой изображено падеше ребенка 

изъ окна дома, окончившееся, очевидно, благополучно, благодаря заступничеству 

Мадонны, за что и благодарятъ коленопреклоненные отецъ и мать ребенка. Фигуры — 

портретный и костюмныя изображешя. Andree, Votive u. VVeihegaben. Braunschw.
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бываютъ костюмными фигурками 1). Въ Россш существуетъ 

также обычай, выводящейся уже впрочемъ изъ употреб- 

лешя, привешивать подобные ex voto къ иконамъ. Но обы

чай этотъ распространенъ сравнительно мало съ католи

ческими странами Западной Европы. И въ Россш его чаще 

встретишь въ мЪстностяхъ съ католическимъ населешемъ 

(напр., икона Остробрамской Б. М. въ ВильнЪ вся увешена 

об^тными приношешями). Обетныя приношешя въ Россш 

чаще всего изображаютъ части тела: рука, глаза, зубъ 

и пр. ц'Ьликомъ или выбитыя на металлическихъ пластин- 

кахъ. Встречаются и человечесюя фигурки, мужсюя и жен- 

сюя, но иконографическаго характера, т. ч. ихъ нельзя 

считать матер1аломъ для изучешя одежды.

8. Старинныя вывтъски тоже могутъ служить этногра- 

фическимъ матер1аломъ для изучешя бытовой обстановки 

прежняго времени (см. напр., форму старинныхъ самоваровъ 

на вывескахъ у харчевенъ, изготовлеше деревянныхъ трубъ 

для исчезнувшихъ въ большихъ городахъ способахъ кана- 

лизацш на вывескахъ колодезниковъ прежняго времени и 

пр.), также и для исторш костюма 2).

9. Наконецъ, матер1аломъ, пригоднымъ для изучешя 

костюмовъ, признаны зап.-европейскими этнографами и пря

ничных доски, изъ которыхъ н%которыя представляютъ 

изображешя мужчинъ и женщинъ въ старинной одежде. 

Такъ, въ Венскомъ Museum f. oesterreichische Volkskunde 

хранятся пряничныя доски съ отпечатками мужчины 

XVI-ro в., королевы и благородной дамы 3). До сихъ поръ

1904. Titelbild u. s. 171. Въ Мерансен-Ъ сохранилась у одного крестьянина вотивная 

доска 1803 г. Доска сооружена въ благодарность за нахождете пропавшей лошади. 

Двое крестьянъ въ мЪстныхъ костюмахъ ведутъ лошадь, вверху-три св. целитель

ницы девы. На доске след, надпись „Аппо 1803 ist dies Pferd von Bruneggen auf 

den Schellenberg verin t und durch die H iilf der Heiligen drey Jungfrauen gerettet 

worden. Ex voto“ .— Eysn-Andree, Volksk. s. 43. F ig. 21.

!) Andree, V. u \V. Taf. VI, V II.

2) Отметимъ интересную коллекцда старинныхъ вывесокъ въ Антверпенскомъ 

Этногр. Музее— Musee de folklore. Catalogue. Anvers. 1907. III. p. 44— 50.

3) Haberlandt, Fiihrer durch die Sammlungen d. Миз. f. oesterreichische 

Volkskunde in W ien . 1901. s. 18 и 19, 22, 26. Fig. 1— 3.
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среди другихъ тверскихъ пряниковъ изготовляются пря

ники— человечесшя фигуры въ костюмахъ начала XIX-го в. 

(„Наполеонъ", „ген. Дохтуровъ“), 30-хъ и 60-хъ г.г. того же 

ст ол б я  *).

Прежде чемъ говорить о пр1емахъ изучешя одежды, 

сл-Ьдуетъ иметь въ виду нисколько общихъ залтчатй.

Одежда данной местности—находится въ зависимости 

отъ климата, им^ющагося въ окружающей природе мате- 

р1ала и отъ занятШ  жителей. Эти три фактора прихо

дится иметь въ виду, когда изучаешь одежду въ обследуе

мой местности.

1. Что климатъ вл1яетъ на одежду, явствуетъ изъ 

различ1я между одеждой народовъ жаркихъ и холодныхъ поя- 

совъ земли. Стоитъ, напр., сравнить меховыя одежды эски- 

мосовъ, самоедовъ, чукчей, защищаюыця ихъ отъ полярной 

стужи, широте бурнусы арабовъ, превосходно принаровлен- 

ные къ климату пустыни, халаты киргизовъ, удобные для 

верховой езды, даюице возможность надевать одинъ халатъ 

на другой И; такимъ образомъ, по желанш облекаться бо

лее или менее тепло въ зависимости отъ переменъ темпе

ратуры, папахи горцевъ Кавказа, ихъ бурки, защищаются 

ихъ одинаково хорошо и отъ палящихъ лучей солнца, и 

отъ холода въ горахъ и пр. Климатъ влгяетъ не только 

на мапщпалъ одежды, но и па покрой ея. Одежды изъ 

шкуръ мы видимъ у полярныхъ народовъ и, напр., у на

родовъ Ю. Африки; но у полярныхъ народовъ' одежда ме
ховая прилегаетъ более или менее къ телу— тогда какъ 

у народовъ Ю. Африки одежда изъ звериныхъ шкуръ (иногда 

оставляется мехъ только на воротнике) имеетъ форму 

плаща— т. е. одежды, не охватывающей тело и въ которую 

можно при необходимости, напр., при наступленш ночного 

холода, закутаться. Однако, какъ было уже сказано, вл’яше 

климатическихъ условш на одежду не следуетъ преувели-

г) см., м. пр., коллекшю пряниковъ Рум. Музея въ образцахъ и фотографи- 

ческихъ снимкахъ.
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чивать. Вспомнимъ, напр., что при большой стуже самоеды 

сбрасываютъ съ головы капюшонъ и остаются съ непокры

той головой; что чукчи во внутреннемъ шатре т. е. внутри 

полога, находящагося въ середине ихъ жилища, снимаютъ 

съ себя одежду; что народы тропическихъ областей, не 

прикрывающие тела, познакомившись съ европейской оде

ждой, легко воспринимаютъ ее, и не только подъ вл1яшемъ 

моды и другихъ условш, способствующихъ привхожденш 

въ жизнь народа новыхъ явленш: притягательной силе но

визны, дороговизне, делающей новый предметъ предметомъ 

роскоши и хвастовства, дешевисн/Ь и пр.— но потому, что 

они скоро оцениваютъ удобство одежды, защищающей отъ 

зноя, укуса насекомыхъ и пр.

2. Матершлъ, который доставляетъ местнымъ жите- 

лямъ окружающая ихъ фауна и флора, естественно кладетъ 

яркш отпечатокъ на одежду данной области. Только при 

обилш пушнины и морского зверя въ стране, при зна

чительности оленьихъ стадъ могли возникнуть меховыя 

одеяшя арктическихъ наррдовъ. Матер1я, изготовляемая 

изъ лыка, имеетъ определенную область распространешя: 

она совпадаетъ съ областью распространешя известныхъ 

видовъ деревьевъ, какъ то разныхъ видовъ фикусовъ, бу

мажно - шелковистаго дерева Broussonetia papyrifera, Morus 

papyrifera и пр. 1), поддающихся известной технике обработки 

(см. ниже). Народы земледельчесюе умеютъ обрабаты

вать для тканья волокнистыя растешя— плодъ земледель

ческой культуры: ленъ, коноплю (обработка на пряжу кра

пивы т. е. дико растущаго растешя встречаемъ еще у низко 

стоящихъ народовъ— напр., у остяковъ) 2). Народы ското

воды искусны въ обработке кожъ на одежду и въ валянш 

шерсти (напр., скотоводчесюе народы В. и Ю. Африки, 

киргизы, и др.). Охотничьи народы, какъ, напр., некоторыя

Ч Wcule, Kulturelemente. s. 27— 28. Матер1я изъ лыка изготовляется въ об

ласти Малайскаго Арх., Тихаго Океана, въ тропическихъ областяхъ Зап. Африки, 

па Мадагаскар^, Ю . АмсрикЪ.

2) Patkaiwff. Die Irtysoh-Otjaken u. ihre Volkspoesie. Th. I. SPt. 1897. s. 44.
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племена сЬверо - американскихъ индейцевъ отличаются 

ум-Ьньемъ тонко выделывать шкуры животныхъ на одежду 

(замша).

Въ выборе и пользованш матер!аломъ, представляемомъ 

окружающей природой, малокультурные народы высказываютъ 

большое уменье и находчивость. Известно, какъ удачно 

обрабатываютъ подъ одежду рыбьи шкуры, напр., гольды; 

какъ удобны при морскихъ путешеств1яхъ въ байдарахъ 

сшитыя изъ сивучьихъ кишекъ непромокаемым одежды алеу- 

товъ; какъ теплы непропускаюгщя влаги сшитыя изъ птичь- 

ихъ шкурокъ парки инородцевъ с-Ьверо-вост. Азш г); какъ 

целесообразны дождевые плащи изъ тростника японцевъ 

и покрышки для головы отъ дождя же, сшитые изъ листьевъ 

пандануса, на Н. Мекленбурге 2).

3. На общш характеръ одежды вл!яютъ также и за- 

няпия жителей данной области: это относится, прежде всего, 

къ выбору материала, далее къ покрою одежды, ея частей, 

цвету и пр. Охотникъ не наденетъ на себя костюма, яркой 

окраской выдававшаго бы его намеченной имъ и осторож

ной добыче. Потребность постоянно быть верхомъ на ло

шади заставляетъ бурята шить верхнюю одежду съ особымъ 

прорезомъ. Работа въ лесахъ, на лядинахъ, где жалятъ 

мир1ады комаровъ и мошекъ, вызвала обычай въ Олонец

кой г. надевать на голову особый головной уборъ— „ку- 

кель“, тесно обхватывающш голову. Работая на рыбныхъ 

промыслахъ въ Астрахани женщины, занятыя распластыва- 

шемъ пойманныхъ рыбъ, надеваютъ холщевые шаровары, 

такъ какъ имъ приходится сидеть при работе верхомъ на 

скамье. Тоже самое делаютъ женщины въ Олонецкой г., 

когда оне помогаютъ мужчинамъ въ рыбной ловле, и при 

этомъ имъ приходится входить въ воду.

Следуетъ еще заметить, что родственныя группы на

родовъ имеютъ, повидимому, стремлеше къ определеннымъ

*) см. коллекщй Рум. Музея.

2) Stephan u. Graebnor, Neu, Mecklenburg. В. 1907. s. 31—34. Abb. 10— 12. 
также: Stephan, Siidseekunst. s. 41. Abb. 56.
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формамъ и окраске въ одежде. Вспомнимъ для примера 

обычай повязываться платками у женщинъ славянъ— восточ- 

ныхъ, западныхъ и южныхъ— и обычай носить чепцы, правда, 

самой разнообразной формы у крестьянокъ Францш *). Го

ловные уборы многихъ местностей Германш имеютъ одно

родный характеръ. Точно также замечено пристраст1е жен

щинъ во многихъ областяхъ Германш къ матер1ямъ темной 

окраски съ небольшими цветами2).

Пр1емы изучешя одежды.

Одежду въ данной местности надо изучать во всехъ 

разновидностяхъ, въ которыхъ она тутъ встречается, со 

всеми современными и прежними ея измпненгями и оора- 

зоватями. Большой ошибкой было со стороны некото

рыхъ этнографовъ не изучать или даже обходить полнымъ 

молчашемъ новыя формы одежды въ деревне или среди инород- 

ческаго населешя, проникиля заведомо въ недавнее время 

подъ вшяшемъ т. наз. городской или фабричной культуры. Со

биратели часто руководствовались при этомъ соображешемъ, 

что это— явлешя не архаичныя, не коренныя и, следова

тельно, они будто бы не принадлежатъ данной группе на 

селешя и не могутъ быть характерными для нея. На са- 

момъ деле, одежда, какъ и всякое другое культурное явле- 

H ie, не пребываетъ неизменнымъ. Она постоянно измт- 

няется— прежде всего, подъ вл1яшемъ моды, прихотливости

!) Явлеше, за!^ченное, м. пр. Б’Ьлоруссовымъ въ „Русск. В-Ьд.“ 20, IV. 

1913.— статья: „О  француженк-Ь“,— какъ „признакъ глубокаго и осознаннаго консер

ватизма". Несмотря на то, что „80%  крестьянокъ пишутъ безъ ошибокъ и литера

турно", онЪ „упорно носятъ традицюнное, обыкновенно черное, платье областного 

покроя и свойственный данному округу головной уборъ— чаще всего известной 

формы кружевной (прибавимъ: и изъ бЪлой льняной или бумажной матерш) чепчикъ, 

то лопоухШ, то въ вид'Ь бабочки, то вверхъ пирамидой, то блиномъ. Знатоки этихъ 

наколокъ узнаютъ безошибочно, откуда крестьянка"— но общШ характеръ голов- 

ныхъ уборовъ Францш однороденъ.

2) Martin - G ue llio t, Collection de poupees en costumes populaires. 

P. 1909. p. 1— 2.
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вкуса, для измЪнешя котораго существуютъ особые психи- 

чесюе законы.

Подчинеже мод/ъ въ одежде и украшешяхъ мы можемъ 

отметить и у малокультурныхъ народовъ.

На о. Ниссанъ (Тихш Океанъ) въ прежнее время носили 
серьги, сд^ланньш изъ скорлупы плода и двухъ собачьихъ зубовъ; 
позднее, мода требовала ношеше серегъ изъ трехъ бисерныхъ 
нитокъ опред^леннаи) цвета бисерах). Девушки суахели (юго- 
вост. берегъ Африки и о. Занзибаръ) въ виде украшешя встав- 
ляютъ въ края ушной раковины небольшие штифтики2) —количе
ство ихъ зависитъ отъ моды.

Въ некоторыхъ местностяхъ Зап. Европы т. наз. „на

родный костюмъ" (Volkstracht) былъ подвергнутъ тщатель

ному изученш,— и, оказалось, что „народнаго“ въ смысле 

самобытнаго, созданнаго сельскимъ населешемъ костюма 

не существуетъ; городская мода, правда, медленно, 

проникала въ деревню, держалась въ ней дольше— такъ 

что, наконецъ, бывиия прежде городскими формы стали 

казаться принадлежащими деревне. Это темъ более, что въ 

деревне оне несколько видоизменялись, приспособляясь 

къ услов!ямъ сельской жизни, имеющемуся въ рукахъ 

сельскихъ жителей матер!алу и вкусу деревни. Такъ что 

какая нибудь форма: юбка, кафтанъ, корсетка, головной 

уборъ и т. п., перейдя въ деревню изъ города, где 

они прошли уже несколько стадш развиля, въ свою оче

редь, могли развиваться далее въ деревне, но уже при- 

нявъ новое направлеше въ своемъ развитш3).

Некоторыя формы „народнаго4 костюма, напр., въ Гер- 

манш были удачно выведены изследователями изъ формъ 

общераспространенныхъ въ свое время въ Зап. Европе 

костюмовъ испанской и французской моды. До сихъ поръ

х) Krause, Zur Ethnographie d. Jnsel Nissan, s. 85. Abb. 21 и 22.

2) Buschan, lllustrierte Volkerkunde. B. 1910. s. 388. Abl. 171.

3) см. м., пр., Spiess, Deutsche Volkstrachten. Aus Natur— a. Geisteswelt. 

№  342, Lpz. 1911. Cap. f. s. 27— 31.

4) Spiess, op. e loco cit. В-ияте городской и иноземной моды на костюмы 

фризовъ см. llaberlin , Trauertrachten u. Trauerbrauche auf d. Insel Fohr. Z. d. 

V. f. \. 1909. H. 3. s. 261— 266.



— 235 —

старики гессенцы носятъ треуголки, н а сл ^е  XVIII-ro в. 

Возникновеше въ деревне немецкой некоторыхъ головныхъ 

уборовъ, частей одежды удалось точно датировать (1830, 

40, 1870-ые годы, 1895 и п р .1)). Въ PocciH тщательное исто

рическое изучеше деревенской одежды откроетъ также на 

нея вл!яше моды въ костюмахъ более высокихъ классовъ 

населешя2).

Въ 80-хъ г.г. XIX-го ст. въ подмосковныхъ деревняхъ жен
щины носили платья съ „басками11 (сохранилось какъ видно модное 
назваше); въ 90-хъ въ гЬхъ же деревняхъ появились кофточки, 
надеваемыя подъ юбку и стягиваемыя кушакомъ. Въ Звенигород- 
скомъ у. Моск. г. въ 90-хъ г.г. того же столе™ носили еще платья 
съ мелкими сборками моды 70-хъ г.г.3). Стоить сравнить иллю- 
страцш къ кн. Маркова, Маслова и Богословскаго: Мат., собр. въ 
Арх. г. летомъ 1901 г. М. 1905, на стр. 13, 112, 113, чтобы видеть, 
какъ меняются моды въ деревне.

Такимъ образомъ, при изученш одежды данной мест

ности следуетъ считаться съ привнесешями извне— и это 

относится въ одинаковой мере, какъ къ крестьянскому на- 

селенш Европы, такъ и къ народамъ малокультурнымъ. 

Фабричное производство внедряетъ въ крестьянскую среду 

новыя машинныя матерш, и оне съ легкостью вытесняютъ 

самодельщину: оне более легки— и потому кажутся более 

удобными, они красивее окрашены, более разнообразны въ 

рисунке и доброте— и потому более нравятся. Наконецъ, по

купныя матерш освобождаютъ крестьянскую женщину отъ 

тяжелаго труда пряденья и тканья и большой на нихъ 

траты времени —  и потому расходъ на нихъ естест

венно найдетъ себе поддержку въ женскомъ населенш де

ревни. Точно также съ большой быстротой входятъ по

купныя матерш и въ среду народовъ малокультурныхъ.

*) Оригинальный „парадный" головной уборъ крестьянокъ въ Bresse былъ 

въ X V I-мъ Ь. „посл'Ьднимъ крикомъ моды“ въ городахъ Испаши и Фландрш. 

Martin-Guelliot, op. cit. р, 4.

2) ср. Зеленинъ, Великор. говоры, стр. 54— 61 объ одежда въ однодворче- 

скихъ селешяхъ и вл!янш на нее моды высшихъ сословШ.

3) зап. 1895 г.
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Женщины у наваховъ (ОЬв. Америка) изготовляютъ изу- 

мительныя по красоте красокъ. тканые ковры и плащи; но 

навахи замЪняютъ въ настоящее время работу своихъ 

женщинъ покупными фабричными одеялами. На о. Це

лебесе местная матер1я изъ лыка (т. наз. fuja) исчезаетъ, 

уступая покупной бязи. J) Вместе съ новымъ матер!аломъ 

внедряются иногда и новыя формы. Въ кн. Крэмера о 

Самоа представлено много типовъ самоанскихъ девушекъ 

въ туземныхъ костюмахъ изъ циновокъ и матерш изъ лыка 

(т. наз. siapo или tapa) и туземныхъ украшешяхъ; между 

ними одна иллюстращя представляетъ трехъ самоатянекъ 

въ платьяхъ европейскаго покроя, носящихъ, однако, еще ту- 

земныя характерныя украшешя изъ цветовъ.2) Какъ известно, 

населеше некоторыхъ микронезшскихъ архипелаговъ заме

нило почти окончательно свою туземную одежду (красивыя 

травяныя юбки, циновки, бедренныя повязки) платьемъ 

европейскаго покроя (подъ которымъ иногда все еще носятъ 

бедренныя повязки). 3) По окончанш обрядовъ зрелости 

девушки племени голо (Либер1я) выступаютъ разряженными 

передъ сельчанами— и недавняя мода требуетъ, что бы у нихъ 

на головахъ были пестрые платки, на ногахъ— башмаки, а въ 

рукахъ— зонтикъ 4) Какъ известно, проводниками новыхъ 

модъ въ областяхъ распространешя малокультурныхъ наро

довъ являются съ одной стороны миссюнеры, стараюидеся о 

введенш европейской одежды ради пристойности, какъ она 

ими понимается, съ другой стороны— купцами, сбываю

щими представителямъ малокультурныхъ народовъ старые 

мундиры, фраки, цилиндры и пр.— Вводятъ иногда новыя

‘) Sarrasin, Reisen in Celebes. В. 1.

Wiesb 1905 s. 259.

2) Kramer. Samoa Inseln. I I . s. 282.

3) Kramer, Hawaii, Ostmikronesien, Samoa. Stuttg. 1906. s. 402— 403—  

Fichns, Ethnologische Erfahrungen u. Belegstiicke aus д. Siidsee W . 1893 r. 224—225 

(480-481).

4) Ceston, Le „Gree Busb“ (In itiation de la jeunese) chez ler Negres Golahs 

(Liberie). Anthropos. 1911. 5, p. 751, 729 sg.



—  237 —

формы одежды и представители более культурнаго народа. 

Такъ, въ Африке можно проследить сильное вл1яше арабской 

моды (и не только въ одежде, но и въ способе строитель

ства на о. Занзибаре, напр., и на восточномъ побережье 

Африки, !) въ способе обращешя, манерахъ и пр.) Такъ 

и наши инородцы перенимаютъ у русскихъ одежду (на

равне съ другими культурными явлешями: печами, построй

ками, продуктами питашя и пр.) Въ томъ же духе дЪй- 

ствуютъ другъ на друга и представители двухъ народовъ, 

стоящихъ на различныхъ степеняхъ культуры: более раз

витой народъ передаетъ менее развитому некоторыя новыя 

формы одежды (и друпя культурныя прюбретешя).

Говоря о вл1янш татаръ мусульманъ на чувашъ, г-жа Чиче
рина указываетъ, что „въ Буинскомъ и Симбирскомъ у. есть дере
вни, где крещеные чуваши не только перешли въ мусульманство,- 
но и совершенно отатарились, такъ что уже и говорятъ и оде
ваются по татарски1' 2). Какъ одно вл1яше можетъ смениться 
другимъ, видно изъ следующей цитаты той же книги: „Въ по- 
слЪдше 10— 15 л%тъ стали заметны некоторыя изменежя даже 
въ костюме чувашъ. Прежде чуваши-мужчины носили длинно- 
полую рубаху, достигавшую почти до коленъ, съ прямымъ про- 
резомъ на груди, у воротника, на подоб1е татарской мужской ру
бахи. Теперь въ нашей местности все мужчины за исключешемъ 
стариковъ носятъ руссюя рубахи... Татарсюя шляпы, каюя прежде 
носили чуваши, заменились картузами. Сравнительно упорнее 
держится пока обычай носить татарсюя шляпы и татарсюе чулки 
(изъ белаго сукна), но и въ этомъ отношенш въ последнее время 
стала замечаться сильная тенденщя къ русскимъ сапогамъ и 
валенкамъ." 3).

Приведенныя выше данныя доказываютъ, м. пр., тотъ 

интересный фактъ, что новыя формы одежды проникаютъ 

въ населеше иногда вместе съ переменой релипознаго 

втьроисповтдамя. Въ Африке распространеше ислама 

совпадаетъ часто съ воспр1ят1емъ арабской одежды. Надо 

считаться при этомъ, что релипя и языкъ являются круп-

1)  Luschan, v. Fremde Kultureinfliisse au f A frika . Kolon. Kongress 1910 Sek 

tion 1. Geographie, Ethnologie u. Naturkunde. s. 111.

2) Чичерина, У приволжскихъ инородцевъ,— стр. 142.

3) Чичерина, op. cit. стр. 132.
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нЪйшими выразителями духовной культуры народа, стоящаго 

выше и потому вл1яющаго на стоящш на более низкомъ 

уровне,— такъ что насъ не должно удивлять и одновременное 

воспр1ят1е одежды. Но иногда некоторыя формы въ одежде 

можно поставить въ тесную связь съ исповедуемыми ре- 

лигюзными воззрешями. Протестантство, распространившись 

въ 3. Европе, содействовало и воспр1ятш темныхъ 

цветовъ въ костюме. Въ местностяхъ, где развиваются 

старообрядчесюя общины, секты и пр., можетъ подъ вл1я- 

немъ этого фактора измениться и костюмъ. Если предста

вители ислама, напр., придаютъ обрядовый характеръ не- 

которымъ частямъ одежды, то, несомненно, что эти части 

одежды перейдутъ и къ тому народу, который прюбщился 

къ исламу.

Такимъ образомъ, одежда, какъ и друпя культурныя 

явлешя, очень часто переходитъ отъ народа или группы 

населешя болте культурныхъ къ менте культурнымъ. Но 

бываетъ и обратное явлеше. Народность, более культурная, 

заимствуетъ у менее культурной одежду— обыкновенно со 

ображаясь съ климатическими услов!ями и услов1ями местной 

жизни, къ которымъ данная одежда более приспособлена. 

Такъ поступаютъ часто и путешественники изъ культурныхъ 

классовъ, предпочитая въ своихъ странствовашяхъ поль

зоваться одеждой местныхъ жителей. Бываютъ также случаи, 

когда народность более культурная, соприкасаясь близко со 

стоящей на менее высокой ступени, воспринимаетъ отъ 

народа низшаго разныя культурныя явлешя, въ томъ числе 

и одежду, или потому, что она приняла формы быта этого 

последняго или потому, что она регрессировала.

Считаясь съ этой постоянной, хотя и медленной иногда 

переменчивостью въ одежде, необходимо, изучая одежду дан

ной местности, иметь въ виду следуюидя соображешя.

1. Въ костюме данной местности надо прежде всего 

отметить старинныя и более новыя формы. Случается, что 

въ одномъ и томъ же селеши одеваются еще по старин

ному и въ то же время и по новому. Конечно, такую раз
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ницу удобнее всего наблюдать на представителяхъ молодого 

и старшаго поколешя. Въ одномъ селеши Верхней Крайны 

можно было видеть на старикахъ темные шелковые жилеты 

съ крупными серебряными пуговицами, тогда какъ молодые 

люди носили уже жилеты изъ дешеваго ярко малиноваго, 

ярко синяго и зеленаго бархата съ рядомъ замЪняющихъ 

пуговицы раковинъ1). Въ деревняхъ Бронницкаго у., Москов

ской г. въ 80-хъ гг. прошлаго ст ол б я  старыя женщины 

носили подваченныя безрукавки изъ темнаго ситца, которыя 

уже не носились молодыми женщинами'2).— Иногда въ близко 

другъ отъ друга лежащихъ селешяхъ носятъ более старин

ную одежду и менее старинную. Въ ТюрингенЬ, напр., 

населеше дер. Гросъ Табарцъ перешло уже къ новымъ 

формамъ одежды. Въ селеши же Кабарцъ, отстоящемъ отъ 

него въ двухъ приблизительно верстахъ, увидишь не 

только на старыхъ женщинахъ характерные старинные черные 

головные уборы грешникомъ и обшитыя оборкой широюя 

мантильи тоже чернаго цвета, которые определяются самимъ 

населешемъ, какъ „старая мода“ (alte Mode)3). Иногда ста- 

ринныя формы одежды надеваются въ торжественные дни, 

по случаю праздниковъ и выдающихся событш въ семье: 

крестинъ, напр., свадьбы, похоронъ и пр. Наряды, состав

ляющее ценность по высокому достоинству Marepiana— напр., 

штофные сарафаны, шитые жемчугомъ головные уборы въ 

северныхъ губершяхъ Россш, шелковые шейные платки, 

кованные пояса, плиссированные чепцы въ В. Крайне и т. п. 

хранятся часто въ ларяхъ, переходятъ отъ матери къ дочери 

и вынимаются или вынимались еще недавно лишь для 

того, чтобы нарядиться въ нихъ въ праздникъ.

Вотъ почему для этнографа важно посещеше церков- 

ныхъ службъ въ деревне (Kirchgang), особенно въ дни боль- 

шихъ праздниковъ, дни приня^я Причаспя на Западе,

^ .зап . 1901 г.

2) зап. 1885 г.

3) зап. 1901 г.
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свадьбы, похороны и друпя торжества, крестные ходы, 

ярмарки и пр. При такихъ случаяхъ можно наблюдать разно- 

образ!е костюмовъ и выделить черты одежды более и менее 

старинной, догадываясь о томъ по возрасту, носящихъ ее, 

по общему характеру, обветшалости матер1ала и пр.

Среди частей одежды есть и таюя, которыя передаются 

по наслтдству— и на нихъ, конечно, лежитъ печать старины. 

Такъ, въ 80-хъ гг. прошлаго столет1я намъ пришлось видеть на 

крестьянской девушке Тульской г., Чернскаго у. шейное 

ожерелье, доставшееся ей отъ матери. Ожерелье состояло 

изъ мелкихъ бусъ, уже не модныхъ; но она берегла его и 

боялась потерять. До последняго времени и въ западно

европейском^ крестьянстве хранили наследственные целые 

костюмы и части ихъ: головные уборы, пояса, привешиваемые 

къ нимъ сумки, приборы съ ножемъ, вилкой, съ игольникомъ 

и пр., шейные и головные платки и т. п.

2. Въ одежде данной местности надо отмечать съ одной 

стороны типичных черты, съ другой все те изменешя, 

которыя вносятся въ нее личнымъ вкусомъ отдельныхъ лицъ

Если приглядеться къ одежде, носимой въ определен

ной группе населешя, легко убедишься, что отдельныя 

лица въ группе вносятъ свой индивидуальный вкусъ въ 

одежду и украшешя. Это можно сказать и относительно 

народовъ малокультурныхъ. Меланезшцы, напр., имеютъ 

безконечно много рисунковъ для раскраски лица, разно

образную раскраску волосъ (разными красками: то окра

шивается голова съ боковъ въ красную краску, а темя и 

затылокъ въ черную, то посыпаютъ всю голову желтымъ 

порошкомъ или окрашиваютъ все волосы въ черный цветъ 

и зеленый), разные способы украшать себя разноцветными 

листьями и пр. —  и въ этомъ разнообразш сказывается 

индивидуальность каждаго лица. Все эти способы украшешя, 

оказывается, указаны бываютъ' обыкновенно данному туземцу 

откровешемъ отъ духа— и признаются собственностью дан- 

наго лица, прюбретенной путемъ изследовашя или изобре- 

тешя. Темъ.не менее, общш характеръ украшенш, раскраски,
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причесокъ однообразенъ и типиченъ для данной области х). 

ДЪвушки на о-хъ Раликъ и Ратакъ носятъ одежду изъ 

двухъ четырехугольныхъ циновокъ; каждая циновка укра

шена по четыремъ сторонамъ плетенымъ и отчасти выши- 

тымъ орнаментомъ. Безконечно разнообразятся рисунки 

этихъ орнаментированныхъ полосъ въ зависимости отъ вкуса 

изготовительницы; но число ихъ (три) и расположеше по

лосъ остается неизмЪннымъ2). Также поражаютъ разно- 

образ1емъ рисунки на тканыхъ бедренныхъ повязкахъ ту

земцевъ Каролинскихъ о-въ3); но общш характеръ ихъ 

одинъ и тотъ же. Въ скудную одежду туземцевъ (прежняго 

времени) личный вкусъ мастерицы женщины вносилъ это 

пр1ятное для глаза разнообраз1е. Помимо личнаго вкуса, 

разнообраз1е въ одеждЪ малокультурныхъ народовъ и ея орна

ментировка, (напр., вышивки и пр.— см. ниже) вызывается и 

другими причинами: релипозными и магическими сообра- 

жешями, какъ въ вышеуказанномъ примЪрЪ меланезшцевъ, 

разницей сощальнаго положешя. значен1емъ отдЪльныхъ 

украшенш и частей одежды (см. ниже). Съ этимъ разно- 

образ1емъ надо считаться: вездЪ, во всЪхъ явлешяхъ жизни 

группы, наряду съ нивелирующимъ сощальнымъ вл1яшемъ 

сказываются индивидуальные вкусъ, творчество и пр.— правда, 

въ значительно меньшей степени въ группЪ малокультурной, 

нежели среди народовъ, стоящихъ на высокой ступени 

цивилизацш. Но за исключешемъ индивидуальныхъ чертъ 

въ одеждЪ (какъ и въ другихъ явлешяхъ матер1альной 

культуры) одной и той же народности имеется всегда ти

пичное. что и долженъ отмечать изслЪдователь. Было бы, 

однако, ошибкой не указывать при этомъ и на вл1яше ин- 

дивидуальнаго вкуса и пр., на частныя измЪнешя въ 

одеждЪ и представлять одежду данной группы, какъ нЪчто 

единообразное, застывшее въ своихъ формахъ.

М Parkinson, 30 .Jahre in d. Siidsee. Stuttg. 1907. s. 133— 152, 123, 139,140, 146.

'-) Kramer, Hawaii etc. s. 403—404. Taf. 1.

3) Finsch, Ettmol. Erf. etc. s. 225 (481).

16



—  242 —

То, что сказано о народахъ малокультурныхъ, приме

нимо еще въ большей M fe p t  къ крестьянскому населенш 

Европы. Можно заранее предположить, что индивидуальныя 

стремлешя здесь ярче выражены и сказываются и на оде

жде, хотя она и остается типичной для данной местности. 

Богатый матер1алъ въ этомъ отношенш можетъ дать изу

чеше народнаго костюма въ PocciH, какъ и въ другихъ 

странахъ Европы. Тамъ, напр., где населеше носитъ или 

носило недавно еще набойчатый холстъ, лица, занимавцпяся 

набивашемъ узоровъ, имели доски съ разными рисунками на 

различный вкусъ заказчиковъ х). Темъ не менее, общш ха

рактеръ одежды, сшитой изъ набойки —  сочеташе белаго съ 

синимъ или друпе цвета— будетъ характеренъ для данной 

местности. Типичны для женской одежды Кобринскаго у. 

Гродненск. г. белыя холщевыя рубашки съ рукавами, на 

которыхъ вытканы красныя полосы, белые холщевые же юбки 

и фартуки съ полосами, какъ на рубашке. Но количество 

полосъ, ихъ ширина, ихъ расположеше —  поперекъ или 

вдоль рукава —  зависятъ отъ личнаго вкуса изготовитель- 

ницы костюма. Далее, полосы иногда заменяются вышивкой 

крестомъ, и въ рисункахъ вышивокъ тоже заметенъ инди

видуальный вкусъ. Или на верхней части фартука, не занятой 

полосами, женщина вышьетъ гладью одну красную звезду—  

или вышьетъ еще крестикомъ узкую полоску на вороте. 

Въ этой же местности принято прихватывать въ несколь- 

кихъ местахъ швы серо-белыхъ армяковъ шерстянымъ швомъ 

черезъ край— и цветъ шерсти тоже разнообразенъ: красный 

или ярко алый, или по красному шву нашьютъ еще белые 

или зеленые крестики 2).

Къ типичнымъ признакамъ одежды данной местности 

относятся и те ея части, которыя считаются необходимыми

') см., напр., полосу съ образцами пабойчатыхъ рисунковъ одного мастера 

Полтавской г. м. Н. Сенжары, въ колл. Румянц. Музея.

-) зап. 1913 г.
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принадлежностями ея. Такъ, типично будетъ, хотя и 

разнообразящееся по форме, головное украшеше фри- 

зовъ, называемое Ohrjisen. Типично белое покрывало, 

которымъ закрываются при выходе изъ дому женщины 

мусульманки, напр., въ Бахчисарае. Типиченъ расшитый 

платъ, которымъ обязательно накрываютъ себе известнымъ 

образомъ голову старыя женщины у казанскихъ татаръ г). 

Таюя, считающаяся необходимыми, принадлежности костюма 

часто имеютъ объяснеше въ релипозныхъ воззрешяхъ 

народа.

3. Имея въ виду указанную выше переменчивость въ 

одежде подъ вл!яшемъ проникновешя новыхъ формъ въ 

группу,—т. сказать новую моду, новаго MaTepiana— следуетъ 

въ одежде изследуемой области отмечать и переход ныя формы. 

Оне даютъ возможность установить, насколько глубоко 

проникла новизна въ данную местность, и насколько она 

успела вытеснить старое. Когда она окончательно заменитъ 

ее собой, она, въ свою очередь, станетъ типичнымъ явлешемъ. 

Переходныя формы интересны иногда и темъ, что оне 

представляютъ смешеше стараго съ новымъ, характерное 

для вкусовъ населешя, для его способности претворять 

новое со старымъ. Иногда въ ряде переходныхъ формъ 

одной какой нибудь части одежды можно проследить ея 

эволюцт.

Разобравшись въ характерныхъ чертахъ одежды данной 

местности, установивъ, чтб въ ней является типичнымъ, 

что зависитъ отъ индивидуальнаго вкуса, что можетъ счи

таться привнесенномъ извне, и насколько новое уже при

вилось, определивъ то, чтб можетъ считаться старой и но

вой модой, можно обратиться къ изучетю одежды. Прежде 

всего следуетъ классифицировать одежду, имеющуюся въ 

данной местности, а затемъ въ каждой отдельной рубрике 

изучать ест части  одежды, и въ нихъ: 1) (форму ихъ или 

покрой, 2) матер1алъ ихъ, 3) технику изготовлешя мате-

Ч колл. Б. Ф. Адлеръ.
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piana, если онъ непокупной,также и частей одежды, 4) окраску 

и 5) украшешя.

Нлассификащя одежды.— Въ одежде данной местности 

или данной народности— подразумевая подъ именемъ одеж

ды: белье, одежду т. н. нижнюю и верхнюю, головные 

уборы и обувь —  можно наметить сл,Ьдующ1я рубрики: 

1) .мужская, женская и дтпская одежда, 2) зимняя и 

лтпняя, 3) повседневная, праздничная и обрядовая, 4) обыч

ная для всего населешя и носимая лицами отдпльныхъ 

сословш или занимающими особое положете. Отдельную 

рубрику составить 5) военная одежда тамъ, где таковая 

имеется.

1. Одежда мужская, женская, дтпская. Одежда муж- 

чинъ и женщинъ разнится уже на низкихъ ступеняхъ раз

вита. У нЪкоторыхъ австралшскихъ племенъ мужчины 

им1ьютъ уже первыя начатки одежды: шнуръ вокругъ по

яса съ привязанной къ нему раковиной (изъ такого шнура 

можетъ развиться передникъ), тогда какъ женщины не 

имеютъ вовсе одежды х). На о-хъ Тихаго океана мужчины 

въ некоторыхъ местностяхъ носятъ травяныя юбки, а 

женщины— одеваются въ циновки; иногда имеетъ место 

обратное2). Но въ общемъ, чемъ ниже культурный уро

вень народности, темъ менее разнится между собой одежда 

мужская и женская: это и понятно, если принять во вни

маше малое развит1е одежды въ смысле дифференщацш 

частей, украшешя ея и пр. Иногда различ!е ограничивается 

ничтожными признаками. У многихъ африканскихъ наро

довъ, напр., мужское и женское населеше носитъ одина

ково передники-юбки, съ той только разницей, что носимыя 

женщинами длиннее мужскихъ. Съ развит1емъ одежды 

различ!е между мужской и женской одеждой становится 

все более значительными Но даже у народностей, сто- 

ящихъ на довольно и даже на очень высокой ступени раз

*) Spencer a. G illen, The Nat. Tr., The North. Tr. многоч. изобр.

2) Kramer, Hawaii etc. s. 402— 403.
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вит1я, н-Ькоторыя части одежды, по крайней мере, бываютъ 

общи обоимъ поламъ. У фульбе (Суданъ— Африка), ко- 

стюмъ мужчинъ и женщинъ разнится; но и те, и друпя 

носятъ одинаково бубу, родъ рубашки, надеваемой черезъ 

голову ]). Мусульмансюя женщины носятъ шаровары. А 

мужское населеше на о. Рюгенъ 2) также и албанцы— юбки.

Въ женской одежде надо обратить внимаше на раз- 

лич!е между одеждой дтушки и замужней женщины. Это 

различ1е проводится у многочисленныхъ народовъ, какъ въ 

некоторыхъ вн-Ьшнихъ признакахъ одежды (матер!алъ, 

окраска и пр.), въ отдЪльныхъ частяхъ ея (особенно ярко 

въ различш головныхъ уборовъ), въ покрое— такъ и въ 

украшешяхъ (м. пр. иногда и въ татуировке), въ причес- 

кахъ.

Отличается иногда и одежда, носимая девушками не

молодыми, напр., такъ наз. черничками, вековушами и пр.,—  

большей частью темными цветами и неяркими платочками.

Внимашя заслуживаетъ и одежда старухъ— не только 

по вышеуказанной причине, что среди старшаго поколешя 

сохраняются вышедцпя изъ моды формы костюма. Даже 

тамъ, где костюмъ молодого и старшаго поколъшя носитъ 

однообразный характеръ, въ костюме женщинъ, перешед- 

шихъ известный возрастъ, наблюдается зачастую особыя 

черты. Характернымъ для костюма старыхъ женщинъ. по 

большей части, является преобладаше темныхъ цветовъ.

Одежда дптская иногда воспроизводитъ въ мишатюре 

одежду взрослаго населешя и доходитъ при этомъ до боль

шого изящества (напр., съ вышитыми мелкой вышивкой 

рукавами и воротомъ костюмъ очень маленькихъ девочекъ 

въ Кобринск. у. Гродненской г.; меховыя одежды детей у 

арктическихъ народовъ съ изящно подобранными полосками 

меха и пр.). Но иногда на детей до известнаго возраста

r) Sarrazin, Н . Races humaines du Soudan Frangais. Chambery. 1901. p. 210, 

211 fig. 20, 21.

2) Spiess, Die deutschen Volkstrachten. s. 75 воспр. no Hottenroth, Hand- 

buch d. deutschen Trachten. Stutt. 1892 fig. 265. u. s. 936.
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над-Ьваютъ только неполный костюмъ. Населеше многихъ 

местностей Poccin одеваетъ детей малаго количества л^тъ 

въ одни рубашки.

Известно, что у многихъ народовъ земного шара ре- 

бенокъ лишь постепенно переходитъ къ ношенш обычныхъ 

въ народе одежды и украшенш. Эти переходы отмечаются 

обыкновенно особыми обрядами. Напомнимъ обряды при 

первой стрижке волосъ, пробуравленш ушей для ношешя 

ушныхъ украшенш, татуировке, одеванш *). Следы подоб- 

ныхъ обрядностей сохранились и въ русскомъ крестьян

стве 3).

Изучая детскую одежду, надо иметь въ виду все, что 

служитъ для прикрьтя тела у детей въ данной местности: 

чемъ покрываютъ тело новорожденнаго и грудного мла

денца (свивальники, если ребенка пеленаютъ), въ чемъ его 

носятъ, чемъ покрываютъ головку (разные виды детскихъ 

чепцовъ) 4). Какъ изменяется съ годами одежда ребенка и, 

если одежда детская приближается къ одежде взрослыхъ, 

то въ чемъ заключается различ1е между ними.

2. Одежда зимняя и лгътняя. Эти два вида одежды 

разнятся между собой, призванные служить заботамъ о 

теле при разныхъ температурахъ холоднаго и жаркаго вре

мени года. Но разницу между ними иногда не такъ легко 

усмотреть, такъ какъ нередко зимняя одежда употреб

ляется и летомъ при сильномъ пониженш температуры. 

Кроме того, покрой летней и зимней одежды иногда со-

1) напр. Henry, La magie clans l’lnde Antique. P. 1909. p. 83, 84, 85.

2) напр., Зеленинъ, Обрядовое празднество совершеннол'кпя девицы у рус- 

скихъ. Ж. Ст. 1911. тадЪваше въ первый разъ паневы), также у Никифоровскаго 

Очерки и пр. стр. 107— одежда мальчиковъ состоитъ до седьмого года изъ одной 

рубашки, на седьмомъ году на нихъ надЪваютъ портки „при известной обряд

ности “.

3)  У туземцевъ Борнео, напр., одежда надевается на детей рано, когда имъ 

минетъ полтора-два .года, однако, только после обряда вторичной дачи имени. 

Niemvcnhuis, op. cit. I. 135, 76, 77. Татуировка, деформироваше зубовъ. украше

ше ихъ вбитыми въ нихъ золотыми штифтами, нанесете рубцовъ посредствомъ 

ожоговъ производится у нихъ съ наступлешемъ зрелости, ibid. s. 78— 79.

4) ер., м. пр., ПокровскШ, Физическое воспиташе и т. д. гл. IX— XI.
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впадаетъ, и зимняя одежда отличается отъ летней только 

большей плотностью матер1ала.

3. а. Повседневная или будничная одежда. Въ ней надо 

отличать одежду, надеваемую при исполненш определен- 

ныхъ работъ : на охоте, напр., на рыбной ловле, при рубке 

и сплаве леса и пр., если она, конечно, въ целомъ или 

въ частностяхъ разнится отъ обыденной. Если такой 

особый рабочш костюмъ носятъ лица, занимающаяся какой 

нибудь определенной работой въ качестве профессюналовъ, 

напр., кузнецы, коновалы, рабочш  костюмъ делается про- 

фессгональнымъ J).

На о. Рюген-Ь рыбаки носятъ особый костюмъ изъ жел- 
таго грубаго сукна *). Въ Серпуховскомъ у. Московск. г. де
вушки для того, чтобы жать, надеваютъ холщевые нарукавники 8): 
въ Кобринскомъ у. Гродненск. г. при производстве полевыхъ ра
ботъ и во время жнивья девушки носятъ на ногахъ наголенники, 
плотно обхватывакшце икры ногъ. Эти наголенники, или белые 
холщевые или же холщевые съ вытканнымъ въ длину краснымъ 
узоромъ, схваченные на нижнемъ конце немного выше щиколки 
черной обшивкой, красиво дополняютъ костюмъ4). Въ Устюжск. у. 
Новгородск. г. женщины во время уборки по дому, работы на 
гумне и поле надеваютъ поверхъ платья особую одежду, т. наз. 
„глухарь" б).

б. Праздничной одеждой можно называть то наряд

ное платье, головные и друпе уборы и пр., которые наде

ваютъ въ праздничные дни, не различая этихъ последнихъ 

и которыми желаютъ отметить только не обычную торже

ственность дня. Праздничная одежда отличается отъ буд

ничной большею частью новизной, лучшимъ матер1аломъ 

(иногда покупнымъ въ противоположность более дешевому 

и грубому самодельному), иногда некоторыми подробностями.

1) Описывая такой костюмъ или прюбрЪтая его для музея слЪдуетъ описы

вать и употребляемые профессюналомъ инструменты.

J) колл. Берлинскаго Mus. f. D. Volkskunde.

a) зап. 1912 г.

4) зап. 1913 г.

5) Инв. списки Этн. Отд. Муз. Имп. Ал. III, №  228— 7. Нисколько рабочихъ

костюмовъ см. въ Музе% кн. Тенишевой въ Смоленск^— напр, .пасовка" Духовен, у. 

Смоленск, г. №  5461.
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На о. Фэръ (Folir), напр., женщины въ праздникъ иначе по- 
вязываютъ нагрудный платокъ. Завязанный косынкой на груди 
по буднямъ платокъ въ праздничный день перекидывается концами 
вокругъ шеи. Этимъ путемъ обнажается шея, отличающаяся у 
женщинъ красотой, и открытой остается передняя часть лифа, на 
которую по праздникамъ навешивается дорогое серебрянное 
украшеше 1).

Этимъ общимъ назвашемъ можно отметить и ту одежду, 

которая надевается въ определенные торжественные дни, 

при определенныхъ случаяхъ. Въ Гессене принято наде

вать въ дни причас^я особый черный костюмъ; на о. Фэръ 

(Fiihr) одевались въ эти дни въ синее съ белымъ2). Въ 

области Шоненъ въ Швецш женскш костюмъ отличается раз- 

нообраз!емъ формъ, многочисленностью частей одежды и укра

шенш. Но ыделяется изъ общаго характера костюма одежда, 

надеваемая (въ Ингельстаде) во время жатвы —  также и во 

время плясокъ; она состоитъ изъ одной только части3). 

Къ разряду праздничной следуетъ отнести и некоторые 

современные свадебные костюмы, надеваемые какъ неве

стой съ женихомъ, такъ и ближайшими ихъ провожатыми, 

если одежда не преследуетъ иныхъ целей, кроме той, 

чтобы большей пышностью и необычностью увеличить тор

жественность дня 4). Наоборотъ, свадебные костюмы и ихъ 

части следуетъ отнести къ обрядовой одежде, если наде- 

ваше ихъ считается необходимымъ для правильнаго совер

шешя обряда.

в. Къ обрядовой одежде относятся головные уборы 

невесты, отчасти ея подругъ. Разнообразныя по форме и 

украшешямъ, эти головные уборы имеютъ иногда символи- 

ческш смыслъ, напр., символизируютъ девственность 

невесты („рутяной венокъ“ у латышей и др.). Этотъ смыслъ

‘ ) Haberlin, op. cit. s. 267— 268. Fig. 7, 8.

2) Haberlin, op. cit. s. 264.

3) Ambrosiani, Fiihrer durch d. Samml. d. Nordiska Museet. s. 10.

4) Andree, 13r. V. s. 306—нарядъ жениха и невЪсты, кромЪ нЪкоторыхъ по

дробностей, отличается отъ обыденнаго костюма болЪе тонкимъ лишь и дорогимъ

матер1аломъ.
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выраженъ иногда въ подробностяхъ убора, егоукрашешяхъ,—  

вотъ почему при изученш ихъ требуется особая вниматель

ность къ деталямъ уборовъ. Къ свадебной обрядовой 

одежде относится и платъ или покрывало, которымъ въ 

некоторыхъ местностяхъ, между прочимъ, и у русскихъ кре 

стьянъ покрываютъ голову невесты.

У эстонцевъ, напр., голова и верхняя часть тела невесты за
крыты иногда целикомъ, иногда частью большимъ платкомъ. У 
жениха черезъ правое плечо надетъ женскш поясъ, черезъ левое 
женскш платокъ. Этимъ платкомъ покрываютъ голову невесты по 
прибытш въ домъ молодого J).

Къ разряду одежды сбрядовой следуетъ отнести и 

траурную  одежду, если понимать подъ трауромъ измЪнеше 

внешняго вида после смерти сочлена. Известно, что трауръ, 

какъ одно изъ проявленш отношешя народности къ душамъ 

покойниковъ, мы встречаемъ у многочисленнейшихъ пред

ставителей человечества. Не входя въ разсмотреше вопроса 

объ источникахъ траура, укажемъ на разнообраз!е его формъ: 

сбриваше волосъ, запускаше растительности, окрашиваше 

тела, снимаше украшенш, ношеше особыхъ головныхъ убо

ровъ и одежды и т. п., которыя можно отметить и у на

родовъ малокультурныхъ. Траурныя одежды видимъ и у 

крестьянскаго населешя Европы.

Траурной одежде можно приписать обрядовый харак

теръ потому, что ношеше траура, по крайней мере, у на

родовъ малокультурныхъ, является часто ярко выраженнымъ 

исполнешемъ обряда— безразлично, имеетъ ли онъ целью 

отпугать покойника, обмануть его измЪнешемъ своего вида 

или оказать ему почтеше (три признаваемые въ научной 

литературе источника траура).

Остячки въ знакъ траура носятъ такъ наз. „кручинный платъ“. 
Это-пестрый платокъ съ чернымъ ободкомъ, который надеваетъ 
женщина на голову въ солнечные дни. Въ пасмурные дни, она 
прячетъ его подъ подушку покойника, где лежитъ и его одежда. 
Черезъ годъ отпарываютъ черную кайму и зарываютъ ее около

Ч Heikel, Dio Volkstrachten in d. Ostseeprovinzen u. in Setukesien. Hsgf. 

1909. s. 1— 2. Bild. 1. s. 32. B ild. 18.
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могилы, а платокъ дарятъ беднымъ. Иногда для этой ц-Ьли упо
требляютъ и обыкновенный платокъ, но носятъ его, вывернувъ 
наружу внутреннюю его сторону1). Траурныя одежды или разно
видности отъ обыденной одежды при трауре можно отметить и у 
крестьянскаго населешя Европы. На о. Фэръ, напр., во время по- 
гребешя ближашшя родственницы покойнаго носили черный шер
стяной особый платокъ большихъ размеровъ, тонко плиссирован
ный, надвинутый глубоко на голову, также белый фартукъ вместо 
обычнаго чернаго. Этотъ фартукъ имелъ необычной ширины об
вязку, и его не застегивали обычнымъ серебрянымъ крючкомъ. 
Траурный нарядъ дополняется и по сю пору большимъ белымъ и 
вышитымъ носовымъ платкомъ, который женщина обязана въ те- 
чеше всей заупокойной службы держать передъ ртомъ при сильно 
склоненной голове. Прежнш плиссированный платъ заменился по
степенно съ 60—70-хъ гг. XIX-го ст. такъ наз. „копенгагенскимъ 
платкомъ11, бумажнымъ синяго цвета съ белыми квадратами; его 
повязываютъ особымъ образомъ на голове-).

Обрядовый характеръ носятъ и.друпя формы одежды. Жен
щина у казанскихъ татаръ въ первую ночь своего супружества 
повязываетъ ноги мужа ею самой вышитыми онучами. Это для 
нея обязательный даръ мужу, и онучи эти потомъ убираются и 
ихъ никогда уже не надеваютъ 3). Коряцюя женщины наде- 
ваютъ особую одежду, когда встречаютъ убитаго кита 4). У 
мордвы мокши Наровчатск. и Краснослоб. у. Пензенск. г. отличи- 
тельныя части костюма носятся молодухами. Свадебный уборъ- 
такъ наз. „лемту“ молодушка носитъ по праздникамъ въ течете 
полугода. Въ доме родителей въ течеше полугода молодушка не 
можетъ появляться въ женскомъ головномъ уборе, но надеваетъ 
„лемту“. Кроме того, молодуха, выходя на улицу вплоть до рож- 
дешя перваго ребенка, держитъ обязательно перекинутымъ черезъ 
руку платокъ —  „сюкняма паця“ т.-е. „поклонный платокъ". При 
встрече съ мужчиной она должна переложить его на обе руки 
и поклониться 5).

Обрядовый характеръ одежды на высокихъ ступе- 

няхъ развитая часто переходить въ праздничный. Иногда 

обрядовое значеше одежды или частей ея забыто, и 

обрядовая одежда надевается съ целью только отметить 

праздникъ, торжество и т. п.. необыденнымъ костюмомъ. 

Такъ и въ обрядовомъ украшенш себя малокультурныхъ на

родовъ изследователи прежняго времени невольно видели

!) Patkanoff, Dio Irtysch-Ostiaken u. ihre Volkspoesie. SPb. 1S97. s. 144

2) Haberlin, op. cit. s. 268 270. F ig. 9— 12.

3) колл. Б. Ф. Адлера.

4) колл., собр. В. И. 1охельсономъ въ Рум. Музей.

5) сообщ. М. Е. Евсевьевъ — ср. Heike), Trachten u. Muster <1. Mordvinen. 
Hels. 1899. s. X IV .
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только праздничные уборы. Можно думать, что и въ среде 

многихъ малокультурныхъ народовъ первичное значеше нЪ- 

которыхъ видовъ одеждъ и украшенш утрачено. Кроме того, 

то, что въ настоящее время считается праздникомъ, было 

некогда временемъ совершешя опредЪленнаго обряда. НынЪ 

праздникъ нередко еще сопровождается обрядомъ, который 

и входитъ въ день праздника (или нисколько дней) какъ 

часть; нередко же обрядъ отпалъ или заменился церков- 

нымъ (ср., напр., постепенную утрату смысла троицкихъ 

обрядовъ, похоронъ кукушки у русскихъ крестьянъ, купанья 

въ зеленыя ветки окутаннаго человека или куклы и т. п. 

въ крестьянской жизни европейскихъ народовъ)— а празд- 

новаше осталось. Въ первомъ случай нарядъ, носившш 

обрядовый характеръ, оставался на участникахъ обряда и 

по совершенш его на все время, пока длился праздничный 

подъемъ и совместное провождеше времени, соединенное 

съ угощешемъ,— и становился праздничнымъ, потому что 

отмЪчалъ собою выдающшся среди будничной жизни день. 

Но и тутъ мы не должны забывать, что совместное пир

шество и угощеше членовъ группы и гостей (вспомнимъ, 

напр., ритуальные пиры после заклашя жертвы, на мед- 

вЪжьихъ праздникахъ, на крестинахъ, после похоронъ и 

пр.) есть или было раньше обрядовымъ действ1емъ. Обря

довыми же действ1ями можно считать большую часть пля- 

сокъ, игръ и состязанш (бегъ, борьба, стрельба въ цель 

и пр.), сопровождающихъ или въ прежнее время обязательно 

сопровождавшихъ празднества и которыя мы въ настоящее 

время склонны называть забавами и развлечешями :)—  

однимъ изъ проявленш праздничнаго настроешя и веселья 

собравшихся; такъ что въ сущности участники празд

нества, оставаясь день вместе въ особой, отличаю-

Ч Эту мысль надо принимать съ изв-Ьстнымъ ограничешемъ. Не всякая игра 

и забав;, является обрядовымъ д"Ьйств1емъ. Такъ, обрядовая игра бЪгь съ палкой 

у суньи исполняется и на пари ради развлечешя; въ такомъ смысле эта игра фи- 

гурируетъ въ преданш о бЪгЬ Земляной Белки (Землеройки?) (см. Dahnhardt, 

Xatursagen, В. 1912. s. 59— 01 (переск. Cushing, Ъuni Folk Tales).



щейся отъ обыденной одежде, принимали участие или явля

лись зрителями ряда обрядовъ. Когда же обрядъ отпалъ, 

и осталось одно праздноваше, утеривается и смыслъ обря

довой одежды, и выступаетъ впередъ желаше особой и кра

сивой одеждой отметить значительность празднуемаго дня :).

Въ м. Веселые Терны Верхнеднепровск. у., напр., девочки 
носятъ въ Троицынъ день во время обедни и целый день ве
ночки на головахъ поверхъ праздничныхъ платковъ. Между темъ, 
троичныхъ обрядовъ въ местечке уже не наблюдается. Такимъ 
образомъ, обрядовый головной уборъ обратился въ празднич
ный2). Утратилъ обрядовый характеръ въ нёкоторыхъ местностяхъ 
Германш свадебный уборъ невесты (Brautkrone— „Schappele“). Онъ 
носится въ некоторыхъ местностяхъ и по праздникамъ, а въ Фо- 
ральберге, не невестой, а подружками ея, также и при кре- 
стныхъ ходахъ3).

Благодаря такому тесному сплетенш обряда и празд

ника весьма трудно бываетъ иногда выделить изъ празд

ничной одежды одежду обрядовую. Значеше обрядовой 

одежды можно установить посредствомъ изучешя ея ча

стей, ея украшенш въ ихъ значенш, иногда символиче

скому какъ ихъ понимаетъ самъ народъ. Но, какъ было 

сказано, народъ часто самъ забылъ первоначальное ихъ 

значеше и видитъ въ прежней обрядовой одежде только 

праздничный нарядъ. За обрядовую можно, поэтому, признавать 

только такую одежду, которую въ изследуемой группе на- 

деваютъ сознательно только для совершешя определен- 

наго обряда. Къ этой категорш одеждъ следуетъ при

числить шаманскую одежду у многочисленныхъ народовъ, 

жречестя  одежды тамъ, где особый костюмъ является непре-

') На обрядовое значеше нЪкоторыхъ игръ у сЪверо-американскихъ наро

довъ, въ то же время служащихъ развлечешемъ, указалъ въ своей основательной 

монографш Culin, American Indian Games. 24-tb Rep o f the Bur. o f E tlin . Wash. 

1906 см. въ краткомъ изложенш у Hodge, Handbook of Amer. Indians north of 

Mexico. 30-th Bull, of the Bur. o f Ktlin. W ash. 1907 п. слов. Games, и въ рец. на 

кн. Culin’a, Preuss’a въ Arch. f. Religionswissenschaft. 1911. He надо забывать, что 

область обрядовой жизни, вЪровашй, ритуала гЬсно, иногда неразрывно связана съ 

жизнью обыденной у малокультурныхъ народовъ. 

зап. 1902 г.

3) Hottenroth, op. cit. s. 958.
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мЪннымъ услов1емъ правильнаго отправлешя культа, напр., 

совершешя жертвоприношешя, а не является только привил- 

лепей жреца, указашемъ на принадлежность его къ дан

ной категорш лицъ.

Такъ, жрецъ одной видной святыни на Гвинейскомъ побе
режье, носившей назваше Фоф1э, при исполненш культа надЪвалъ 
особую рубашку съ нашитыми колокольцами и раковинами, под
поясывался поясомъ, пропитаннымъ кровью, над"Ьвалъ вышитую 
раковинами шапку и различные предметы, имеюнце магическое 
или релипозное значеше 1). Въ другомъ месте на Гвинейской поб. 
жрецъ для принесешя въ жертву козы въ священной роще сни- 
маетъ обычную одежду, заменяя ее одеждой синяго цвета, надЪ- 
ваетъ на шею цепь изъ раковинъ ужовки и привязываетъ къ руке 
ташя же раковины 2).

Относительно изучешя этого рода одежды следуетъ 

рекомендовать особенную внимательность. Обыкновенно въ 

такой одежде отд^льныя части ея, также украшешя въ виде 

нашивокъ, вышивокъ и пр., иногда незначительныя на 

первый взглядъ, имеютъ символическое значеше и откры- 

ваютъ многое въ вЪровашяхъ народа 3).

5. Тамъ, где жречество обособилось уже въ определенный 

классъ (напр., въ некоторыхъ местностяхъ Африки), жрецы 

уже имеютъ определенныя одежды, или части одежды, отли- 

чакищя ихъ отъ прочаго населешя, выделяюшдя ихъ на 

первый взглядъ изъ общей среды.

Духовенство у некоторыхъ народовъ тоже имеетъ особен
ности въ костюме: вспомнимъ красныя и желтыя одежды духов- 
ныхъ лицъ у ламаистовъ.

*) Antze, Fetische u. Zaubermittel aus Togo. Jahrb. cl. Stadt. Mas. f. Volk, zu 

Lpz. В. II. 1907. s. -19— 53.

'-) Spieth, Die Ewe-Slamme. B. 1906. s 452.

3) ср. описан1я шаманскаго костюма: СЬрошевскШ, Якуты. СПБ. 1896. стр. 

632—634.— Шимкевичъ, Матер!алы для изучешя шаманства у гольдовъ. Хабаровскъ. 

1896. стр. 12— 15. - Трощансюй, Эволюшя черной вЪры (шаманства) у якутовъ 

Казань. 1902,— ПекарскШ и Васильевъ, Плащъ и бубенъ якутскаго шамана. Мат. по 

этн. Poccin. т. I. СПБ. 1910. прил. библ.— Яковлевъ, Этногр. обзоръ инородцевъ 

Южнаго Енисея. Минусинскъ. 1900. стр. 54— 55; 103— 104.— Васильевъ, ШаманскШ 

костюмъ и бубенъ у якутовъ. Сб. Музея Антроп. и Этн. при И. Ак. Наукъ. т. I. 

V III. СПБ. 1910).—Анучинъ, В. Очеркъ шаманства у еиисейкихъ остяковъ. Тотъ же 

Сборн. т. II. 2. СПБ. 1914. стр. 32—89.— МихайловскШ, Шаманство, в. I. М. 1892.
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У нЬкоторыхъ народовъ отлич!я въ одежде указываютъ 

на принадлежность къ высшему сословш; въ частности, 

вожди часто имеютъ это отлич!е. Въ такомъ случае одежда 

служитъ классовымъ признакомъ— и можно говорить объ 

отлич!яхъ въ одежде по сословйчмг, кастамъ, положенно.

6. Военная одежда въ формахъ, отличающихся отъ 

обычно носимой, встречается двухъ типовъ. Въ некото- 

рыхъ случаяхъ, военная одежда имеетъ ясно определенную 

защитную  цель въ томъ смысле, какъ мы ее понимаемъ. 

Она покрываетъ тело, защищая его отъ возможныхъ уда- 

ровъ. Изготовляется она, поэтому, изъ плотнаго матер!ала и 

покрываетъ обнаженныя въ обыкновенное время части тела.

Къ этому разряду одежды сл-Ьдуетъ отнести, напр., военную 
одежду туземцевъ Джильбертовыхъ о-въ. Она состоитъ изъ куртки 
и брюкъ, сплетенныхъ изъ волоконъ кокосовыхъ орЪховъ, изъ 
пояса, изготовленнаго изъ кожи ската и шлема изъ кожи одного 
вида рыбы (Igelballonfisch). Къ спин-Ь прикр-Ьпленъ защищающш 
голову съ затылка высокш щитъ 1). Къ такого же рода защитной 
одежде можно причислить простеганный военный костюмъ въ 
Борну2), подваченныя куртки, надеваемыя у нЪкоторыхъ народовъ 
во время военныхъ дМствш. Военныя куртки безъ рукавовъ, изго- 
товляемыя изъ различнаго матер1ала, иногда близко подходятъ къ 
панцырямъ. Они часто такъ и именуются въ этнографичаскихъ сочи
нешяхъ. Часть одежды, такимъ образомъ, переходитъ уже въ дру
гой разрядъ этнографическихъ явленш— къ вооружешю. Такова, 
напр., безрукавка изъ лычной матерш у тораджа (Целебесъ), на 
которой нашиты рядами кожаные язычки, покрываюгще другъ 
друга нижними краями •')•

Но есть одежда военная и другого характера. Она 

надевается, повидимому, тоже въ видахъ защиты; но эта 

последняя заключается не въ прикрытш тела, а въ пред

полагаемой магической силе надеваемаго. М. б., странные

Foy, Fiihrer etc. s. 140. изобр. на s. 141.— Buschan, 111. V. s. 206— 207. 

Abb. 77.- Buschan, Die Sitten d. Volker. Lpz. 15>1'. B. ]. s. 15. Abb. 18.

2) см., напр., Schurtz, Katechismus d. Volkerkunde. Lpz. 18^3 V. на стр. 194.— 

Защитныя куртки изъ шкуры ягуара въ ходу у гуаикуру и чиригуано въ Ю . Америке. 

Подваченныя военныя куртки носили др. перуанцы. Buschan, III. V. s. 131, 100. 

Abb. 48.

3) Sarrasin, op. cit. s. 319 и Fig. 99. На Целебесе известны и „панцырныя 

куртки", сплетенныя изъ веревокъ и скроенныя изъ кожи. ibid. s. 48— 49 и Fig. 19, 20.



уборы этой категорш военной одежды должны были дей

ствовать устрашающе на враговъ. Головные военные уборы 

зулусовъ, украшенные высоко поднимающимися перьями ), 

своеобразные перовые воротники и головные военные уборы 

масаи, состояние изъ надеваемаго вокругъ лица обруча съ 

насаженными на немъ перьями 2) придаютъ воину необы

чайный и смущающш видъ. Индейцы С Америки надЪ- 

ваютъ во время войны шкуры медведя или волка. Если 

вспомнить, какъ часто лесные звери являются духами покро

вителями у северо-американскихъ племенъ, что у некото

рыхъ племенъ ношеше отдельныхъ частей зверинаго покро

вителя является магическимъ средствомъ 3), что изображеше 

этого зверинаго покровителя на панцыре4), напримеръ, 

защищало носящаго его на себе, можно предположить, 

что и ношеше шкуры определеннаго животнаго на войне 

имело целью обезпечить себе его помощь или придавало 

мужество, благодаря сознанш близости съ покровителемъ.

—  255 —

!) Weule, Kulturelemente. s. 60. Abb. 21.

-) Merker. op. cit. s. 139 — 140. 144. Fig. 40. Abb. 31.

3) Frazer, Totemism a. Exogamy, p. I I I .  L. 1910. p. 399.

I) Волковъ и Руденко, Этн. коллекцш изъ бывшихъ россШско-американскихъ 

владЪшй. Мат. по этн. Россш. т. I. стр. I. 91. рис. 24.— ср. панцырь колошей изъ 

кол. Рум. М.



X.

О д е ж д а

(П р о  д о л ж е н i е).

Установивъ классификацю одежды для изсл-Ьдуемой 

местности, этнографъ переходить къ изученш ея характер- 

ныхъ притаковъ.

Части одежды,. Полный костюмъ состоитъ изъ н>ъ- 

сколькихъ частей, которыя должны быть перечислены и опи

саны каждая въ отдельности: белье, обувь, нижняя и верхняя 

одежда, головные уборы, пояса, платки головные, шейные, 

грудные и т. д. Чемъ развитее костюмъ, темъ богаче онъ 

количествомъ частей. Отлич1е праздничнаго костюма отъ 

обыденнаго заключается часто (помимо дороговизны мате- 

piana, более яркой окраски, большаго количества украше

нш) въ большей сложности т. е. большемъ количестве ча

стей. Отдельныя части повторяются иногда въ разныхъ 

категор!яхъ одежды— мужской, женской и детской, зимней 

и летней и пр.: напр., халаты сартовъ и киргизовъ летше 

и зимше, рубашка мужская, женская и детская и пр., каф

таны и армяки зимше и летше, мужсюе, женсюе и дет- 

CKie— но каждая изъ нихъ должна быть описана по отдель

ности и въ связи съ описашемъ полнаго костюма.

1. Форма. Для того, чтобы получить полное пред- 

ставлеше объ одежде, надо: а) видеть одежду такъ, какъ 

она носится, и какое она производить зрительное впечат- 

леше, будучи надетой на человека— т. е. цгьликомъ въ соотно-



шенш всгЬхъ ея частей; б) подробно познакомиться со 

вс^ми ея частями, когда она снята. Поэтому этнографъ со

биратель долженъ: а. зарисовать или сфотографировать 

представителей изслЪдуемой группы мужчинъ, женщинъ, 

детей въ разныхъ категор1яхъ костюмовъ: зимней, летней, 

рабочей, обыденной, праздничной и т. д. По услов1ямъ со- 

бирашя матер1ала, иногда неустранимымъ для собирателя, 

не всегда можетъ удасться сфотографировать или зарисо

вать все категорш костюмовъ въ данной местности. Въ 

такомъ случае надо помнить, что имеетъ ценность и не

большой собранный матер1алъ. Но надо приложить пись

менное объяснеше, къ какой категорш относится снимокъ, 

и каюя друпя категорш одежды существуютъ у данной 

группы населешя. Рисунокъ можетъ быть схематичнымъ 

безъ тушевки, что иногда содействуетъ ясности понимашя г).

Полное представлеше о костюме даетъ только рису

нокъ или фотографическш снимокъ спереди и сзади2), иногда 

сбоку, въ профиль: лишь при такихъ снимкахъ выступаютъ 

характерные признаки костюма. Если, напр., для женскаго 

крестьянскаго костюма многихъ местностей PocciH харак- 

тернымъ признакомъ передней его части является фартукъ. 

его форма и украшеше, способъ повязывать его: по талш, 

подъ мышками, придерживаше его поясомъ и пр., также 

болышй или менышй вырезъ рубашки, воротъ и пр.,— для 

задней части женскаго костюма характерно устройство юбки, 

количество боровъ на ней, расположеше завязокъ фартука, 

спинка сарафана и пр. Снимокъ спереди корсетки даетъ 

понят1е о способе ея застегиванья, о шнуровке, если она 

имеется (напр., въ Швейцарш); снимокъ сзади покажетъ 

вырезъ ворота сзади, покрой спинки, бочка, клинья, отсут-

М какъ, напр., въ вышецитованныхъ сочинешяхъ Hottenroth-a, Spiess— а . 

Heikel— я, также Heikel, Trachten u. Muster d. Mordvinen. Hels. 1899.

‘■О см., м. пр., фотографш Ю . Д. Новоселова въ колл. Рум. Муз. -снимки 

мордовскихъ костюмовъ спереди и сзади, некоторые снимки у Heikel-я. также, 

напр., МогилянскШ. ПоЪздка въ центральную Pocciio для собирашя этнографиче

скихъ коллекшй. Мат. по этн. PocciH. т. I. рис. 13, 14.— Ежег. Тоб. М. с. XIX. 

рис. 40—43 и др.

17
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CTBie или наличность украшающихъ ее по швамъ на талш 

пуговицъ и пр. Некоторыя характерный черты костюма 

располагаются согласно моде и способу одеваться именно 

сзади— напр.,поясъ—-„пулагай" въ мордовскомъ костюме.

Также и у малокультурныхъ народовъ некоторыя ха- 

рактерныя части одежды и способъ ношешя ея мо

гутъ быть представлены только снимкомъ сзади: напр., 

такъ наз. Sitzmatte, Sitzleder т. е. циновку или кусокъ кожи, 

которые привешиваются къ поясу сзади, такъ, чтобы можно 

было садиться не на голую землю (о. Целебесъ х), масаи, 

вагого въ В. Африке2)). Снимокъ въ профиль одинъ только 

дастъ ясное представлеше, напр., о впадине въ очипкЬ— 

головномъ y6opi, который носили въ прежнее время женщины 

Б-Ьлгородскаго у. Курской г.,— эта впадина не заметна, если 

смотреть на очипокъ спереди3). Точно также украшеше 

изъ перьевъ, спускающееся отъ головы вдоль спины, носимое 

некоторыми северо-американскими индейцами, можно раз- 

смотреть хорошо только при профильномъ снимке 4).

Неудачнымъ следуетъ признать способъ представлять 

костюмы данной местности въ куклахъ, одетыхъ соответ- 

ствующимъ образомъ (Tracht enpuppen). Таюя куклы мы встре- 

чаемъво многихъ этнографическихъ музеяхъ 5). Оне, конечно, 

отчасти даютъ понят1е о костюме— но далеко не вполне и мо

гутъ, какъ и недостаточно точно изготовленныя модели по- 

строекъ, орудш и пр., вызвать совершенно неточное о немъ 

представлеше. Надо считаться съ трудностями изготовлешя 

костюмныхъ куколъ. Во первыхъ, въ маломъ виде трудно 

бываетъ иногда воспроизвести покрой, съ точностью сле

дуя выкройке— а пределы неточности трудно при этомъ

*) Sarasin, op. cit. I I .  s. 32. Fig. 11.

’ ) Merker, op. cit. s. 137. F ig . 38,— Claus, op. cit. s. 25. Fig. 50.

3) сообщ. P. С. Данковская. см. привезенный ею очипокъ и выкройку его

въ Рум. М.

4) см. напр. Buschan, 111. Yolkk. Titelbild.

5) напр., въ Рум. М. шк. 30 а— колл, куколъ, одЪтыхъ въ костюмы кавказ-

скихъ народовъ. Въ Париж-fe существуетъ спещальный музей этнографическихъ 

куколъ— г-жи Martin-Guelliot.
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проследить. Во вторыхъ, части одежды на кукле должны 

быть воспроизведены въ томъ же матер1але, изъ какого 

делаются оне въ оригинале— и это ycnoeie не всегда бы

ваетъ выполнено при изготовленш костюмныхъ куколъ. 

Иногда оно и невыполнимо. Въ третьихъ, самое труд

ное воспроизвести въ маломъ виде местныя украшешя 

одежды: нашивки, вышивки и пр. Положимъ, что въ дан

ной местности принято обшивать низъ юбки рядомъ ши- 

рокихъ лентъ. На юбку куклы придется нашивать ленты 

узюя— и, м б., не удастся нашить принятое количество 

лентъ; кроме того, придется ленты, модныя въ данной 

местности, заменить другими, подходящими по ширине— а 

это есть уже значительная неточность. Или принято рукавъ 

женской рубашки кроить изъ холста такъ, что нижняя 

часть рукава белая, а верхняя красная, при чемъ полоса 

краснаго бываетъ известной ширины. Холстъ и ткется для 

этого соответствующимъ образомъ. На кукольномъ рукаве не 

воспроизвести эту красную полосу въ соответствующей ши

рине— и рукавъ, въ оригинале выкроенный изъ целаго 

куска, на кукле будетъ сшивной. Тоже можно сказать и 

относительно вышивокъ, будь то крестомъ, въ елочку 

или гладью. Чемъ сложнее вышивки на подлинномъ ко

стюме (напр., на русинскомъ костюме), темъ труднее его 

воспроизвести въ мишатюре—  и вышивка, поражающая 

богатствомъ замысла на подлиннике, будетъ бедна на 

кукле. Въ четвертыхъ, трудно воспроизвести въ кукольномъ 

образце еще одну характерную черту костюма: излюбленные 

цвета. Изготовители костюмныхъ куколъ обыкновенно до

вольствуются удобными для ихъ цели обрезками— а они не 

всегда принадлежать къ матер!ямъ, употребляемымъ для 

изготовлешя частей подлиннаго одеяшя. Иногда и трудно под

линный матер1алъ употребить на кукольное одеяше. Па- 

невныя юбки Тульской г., напр., характерны крупными клет

ками и широкими складками, ложась въ которыя клетки 

даютъ определенное зрительное впечатлеше; невозможно 

достигнуть его, употребивъ на кукольное одеяше тотъ же
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матер1алъ, такъ какъ крупныя клетки не уместятся на неболь- 

шомъ кукольномъ одеянш.

б. Правильное представлеше о частяхъ одежды, если 

она состоитъ изъ нЪсколькихъ частей (можно противоста- 

вить одежду, состоящую изъ одного куска, напр, бедренную 

повязку или, напр., плащи отъ дождя, состояние изъ одного 

куска)— напр., рубашка, сарафанъ, юбка, кафтанъ, онучи и 

пр.,— а также о частяхъ каждой этой части, если она уже 

состоитъ изъ соединенныхъ (напр, сшитыхъ) частей, даютъ 

рисунки или снимки отдгъльныхъ этихъ частей. Предпочти

тельнее и въ данномъ случае схематичесюе рисунки х). Они 

яснее представляютъ глазу покрой каждой отдельной части, 

нежели это можетъ сделать фотографическш снимокъ. 

Покрой же чрезвычайно важенъ, такъ какъ онъ и придаетъ 

характерность внешнему виду каждой части одежды. Ср., 

напр., покрой кафтана съ вшитыми широкими клиньями 

(у гуцулъ, напр., въ Кобринскомъ у. Гродненск. г.) и каф

тана Олонецкой г., где эти клинья не выдаются; юбку изъ 

прямыхъ полотнищъ и „косую" юбку съ скошенными по

лотнищами, кофту съ „бочками" и безъ нихъ и т. д. 

Покрой лучше всего передавать при помощи выкройки. Это 

относится одинаково какъ къ одежде, покрывающей тело, 

такъ и къ головнымъ уборамъ: кичкамъ, сорокамъ, повой- 

никамъ и пр. Для выкройки надо брать или прочную бу

магу, или какую нибудь матерю (последнее предпочти

тельнее благодаря прочности) нейтральнаго цвета (белый 

коленкоръ и пр.). Делая выкройку или схематически рисуя 

часть одежды, следуетъ разспросить местныхъ жителей о 

назвашяхъ, даваемыхъ каждой отдельной части  выкройки: 

вороту, клиньямъ, стану, полотнищу, ластовицамъ и т. п.—  

Следуетъ также обращать внимаше на швы, которыми 

сшиваются отдельные куски между собой и, называя ихъ

‘ ) см. вышецитованныя сочинешя Готтенрота, Списса, Гейкеля. Удаченъ и 

схематически рисунокъ женскаго костюма у Malonyay Dezso, A magyar пёр 

mih^szete. I I .  p. 312. (из. 488): отъ каждой части костюма проведена черта и 

при ней соответствующе местное назваше части костюма.
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общепринятыми назвашями: „рубецъ“, „запошивка11, черезъ 

край и пр., приложить и мЪстныя назватя  швовъ. Лучше 

всего при этомъ и зарисовать швы— направлеше стежковъ, 

рисуя ихъ въ нисколько увеличенномъ видЪ х)

Наблюдая покрой какой нибудь части одежды: каф

тана, напр., кофты и пр., слЪдуетъ им^Ьть въ виду, что 

опытная раскройщица стремится выгоднее раскроить мате- 

р1алъ— такъ, чтобы не пропадали куски и отрЪзки. Это ве- 

детъ къ разнаго рода недостаткамъ въ выкройкЪ, что за- 

трудняетъ неопытному глазу правильное ея понимаше. Также 

путаетъ иногда починка изъ вставленныхъ кусковъ. Надо 

считаться также съ тЬмъ, что раскрой широкой и узкой 

матерш бываетъ различенъ.

2. Матер'шлъ, изъ котораго изготовляется одежда въ 

данной местности, можетъ быть или самодгъльный или по

купной. Первый несомненно болЪе интересенъ для этно

графа собирателя, но и на покупной долженъ обра

щать внимаше этнографъ: онъ указываетъ на взаимо- 

дЪйстая народностей или отдЪльныхъ группъ населешя 

между собой, насколько изучаемая группа подверглась вль 

яшю другой, болЪе культурной— напр., инородцы, покупа- 

ющ1е руссюе товары, туземцы Ц. Борнео, замЪняюиле са

модельную матерш изъ коры покупной бязью 2), сельсюе 

жители, прюбрЪтаюиде городсюя матерш. Поэтому важно 

установить, съ какого времени покупной м атер ’шлъ вошелъ 

въ употреблете въ данной мгъстности, и какими путями 

онъ входитъ въ обиходъ населешя. Можно ли отметить 

так1е факторы, какъ появлеше пргЬзжихъ купцовъ, приходъ

1) Швы разнообразны и у малокультурныхъ народовъ. см., напр.,—удачное 

воспроизведете швовъ у K iause, Z. Ethn. d. Ins. Nissan, s. 142. Abb 114. Остячки 

стараются въ своихъ одеждахъ делать прочные швы, которые бы не продувало 

вЪтромъ; поэтому кроме прочнаго сшиванья, оне иногда вкладываютъ въ шовъ 

волосы или пряди шерсти. Ежег. Тоб. М. в. XIX стр. 29,— Иногда возникаютъ новые 

швы. Крестьянки Смол. у. научились ручной работой воспроизводить машинное 

шитье, зап. 1913 г.

-) Nieuwenhuis, op. cit. I. s. 135— 136.



коробейниковъ, ярмарки, перюдичесюе наезды въ городъ 

и пр.? Следуетъ также выяснить и причины перехода къ 

новому матер1алу (см. выше).

Иногда покупной матер!алъ уживается съ самод/ъль- 

нымъ довольно долгое время. Напр., покупной матер!алъ 

употребляется на праздничную одежду, а самодельщина на 

будничную. Получается рядъ интересныхъ переходныхъ 

формъ.

3. При изученш техники изготовлешя самодельнаго ма- 

Tepiana, идущаго на одежду, этнографъ соприкасается съ тех

ническими искусствами изследуемой группы населешя. Каж

дое такое искусство имеетъ въ группе более или менее вы

работанные npieMbi. Этнографъ долженъ стараться со все

возможной точностью изучить ихъ. Они сами по себе ха

рактерны для общей картины быта народа и достигнутаго 

имъ культурнаго развит1я. Въ частности, по отношенш къ 

изучению одежды, техника изготовлешя матер1ала ея за- 

служиваетъ внимашя, такъ какъ она придаетъ определен

ный характеръ матер1алу, а вместе съ темъ и самой 

одежде.

Мы вкратце остановимся на некоторыхъ способахъ 

изготовлешя MaTepiana для одежды.

Выдтлка шкуръ подъ одежду достигаетъ высокой 

степени совершенства у народовъ, носящихъ кожаныя 

(напр., народы В. и Ю. Африки) или меховыя (напр., арк- 

тичесюе народы) одежды. Выделка шкуръ требуетъ ряда 

действш, которыя должны быть изучены въ ихъ последо

вательности. Это, во первыхъ, снимаше шкуры съ убитаго 

животнаго. Уменье делать это, не повреждая шкуры, до

казывается наличностью меховъ прочныхъ, не пропу- 

скающихъ жидкостей у многихъ народовъ. Мехами же 

пользуются и при переправе черезъ реки -). Далее следу-

!) О  тсхникЪ выдЪлки шкуръ и кожъ см.: Поварнинъ, Очерки мелкаго ко- 

жевеннаго производства въ Россш . ч. I. Истор1я техники производства. СПБ. 1912.

2) см. напр., БобринскШ, гр. У верховьевъ Пянджа.
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етъ удалеше волоконъ съ внутренней стороны шкуры, про

сушка ея, удалеше волоса, если желательна только обра

ботка кожи, разминанье ея иногда до степени тонкой 

замши, дублеше ея; наконецъ, въ некоторыхъ случаяхъ, ея 

окраска. Изучая все эти процессы, надо обращать внима

ше не только на дгьйствкч работающаго, на положеше при 

этомъ его тела, но и на инструменты, которыми произ

водится работа (ср. характерные скребки для выделки 

шкуръ у эскимосовъ древняго и новаго образца) *), а также 

и на те вещества, которыя употребляются при выделке 

шкуръ и кожъ (напр, кора дуба, ивы, кислое молоко и пр.) 2). 

Не следуетъ забывать и техники зашивашя прорезовъ, 

дырокъ и прочихъ поврежденш шкуры, въ которой такъ 

искусны некоторые народы. Также и замечательное уменье 

сшивать узеньюя полоски меха, разнообразя этимъ видъ 

меховой одежды (ср. меховыя одежды, напр., самоедовъ, 

лопарей съ пропущенными между полосками меха полосокъ 

сукна, не пропускаются снега).

„Выделка шкуръ крупныхъ и мелкихъ производится чукчами 
приблизительно всеми племенами одинаково. Она состоитъ изъ 
соскабливашя всякихъ лишнихъ пленокъ и неровностей на наруж
ной стороне мездры, разминашя при помощи рукъ, ногъ, камен- 
наго скребка и просто тупого камня, вставленнаго въ ту же де
ревянную оправу, и смазывашя различными острыми и жирными 
веществами, для того, чтобы размягчить жесткую кожу. Для пер
воначальной смазки употребляется прокисшая печень,....  смешан
ная съ печенью, или безъ примеси. Руссюя мастерицы применя- 
ютъ для этой цёли также рыбью печень и рыбью икру. Потомъ 
шкуру скоблятъ и мнутъ, потомъ намазываютъ тюленьимъ жи- 
ромъ, прокисшимъ оленьимъ мозгомъ, или просто тюленьимъ са- 
ломъ, а руссюя мастерицы рыбьимъ жиромъ; потомъ опять уси
ленно мнутъ, слегка вспрыскивая тепловатой водой.....  Якутсюя и
руссюя мастерицы на средней Колыме этимъ ограничиваются, но 
чукчанки, ламутки и нижнеколымсюя руссюя работницы еще 
красятъ мездру шкуры въ красивый цветъ настоемъ ольховой 
коры. Отъ этой окраски шкура прюбретаетъ большую мяг-

r) Boas, The С. Eskimo. F ig. 461— 468.

2) у масаи, напр., кожу натираютъ жиромъ или масломъ и мнутъ ее; дубятъ 

же ее, натирая вываренной корой Term inalia Browni var. Merkeri Engl. Merker, 

op. cit. s. 136— 137.
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кость, и также становится менее способна отсыревать. Впрочемъ, 
все шкуры, выделенныя такимъ образомъ, пропускаютъ воду, 
какъ бумага, и высохнувъ после смачивашя, коробятся, сморщи
ваются и вообще портятся. Чукчанки все таки выделываютъ все 
шкуры мягче, чемъ работницы другихъ племенъ и краска у нихъ 
ложится гуще и ровнее, что тоже увеличиваетъ мягкость кожи" *).

Валянье шерсти у чухарей Новг. г. „Когда сукно вы

ткано, тогда его валяютъ. Это делается такъ; двое мужчинъ 

ложатся на лавку (ногами вместе) и между ихъ ногъ кла

дется сукно, поливается теплой водой, и валяльщики уда- 

ряютъ по сукну ногами (одинъ левой, а другой правой и 

обратно) до техъ поръ, пока не найдутъ его достаточно сва- 

лянымъ и потомъ передвигаютъ новую часть куска и де- 

лаютъ тоже самое" 2).

Обработку рыбьей шкуры на одежду мы встречаемъ 

на северо-востоке Азш (напр., у гиляковъ, гольдовъ) 3).

Обработку сивучьихъ кишекъ и обработку птичьихь 

шкурокъ на одежду— у алеутовъ, колошъ 4) и др.

Рыбья шкура, идущая у гиляковъ на изготовлеше 

платья, берется съ обыкновеннаго въ р. Амуре рода ло

сося— Salmo lagocephalus. „Съ рыбъ снимаются шкуры и, 

предварительно расправивъ последшя, очищаютъ ихъ отъ 

чешуи, для чего трутъ въ деревянномъ сосуде. Затемъ 

ихъ скребутъ, удаляя отъ нихъ частицы жира и муску- 

ловъ, выравниваютъ, вылащиваютъ и сшиваютъ вместе. 

По окончанш этихъ операцш получается, смотря по тща

тельности, матер1алъ различной доброты" 5).

Обработка древеснаго лыка на одежду. Эта техника, 

какъ сказано, имеетъ определенную область распростране- 

шя 6) (см. выше).

V Богоразъ, Оч. мар s. и т. д. стр. 20.

2) зап. Н . П. Бадаева. 1912 г.

3) см. колл. Рум. М

4) Вешаминовъ, Зап. объ остр. Уналашкинск. Отд. СПБ. 1840. И. стр. 215— 217.

5) Шренкъ, Объ инор. Амурск, края. II. стр. 78.

e) Weule, Kultureleraente s. 27.



— 265 —

Техника заключается въ общихъ чертахъ въ следу- 

ющемъ. НадрЪзаютъ кору дерева (извЬстныхъ видовъ), и, 

когда кора нисколько усохнетъ, ее снимаютъ съ дерева. 

Осторожно снявъ затемъ лубъ, его очищаютъ отъ при-

ставшихъ къ нему кусковъ коры. Далее, растянувъ кусокъ 

луба на деревянномъ гладкомъ бруске, его начинаютъ рас

колачивать колотушкой. Форма этого opydin разнообразна 

въ разныхъ местностяхъ; но характернымъ признакомъ ея 

служитъ то, что тотъ конецъ ея, которымъ ударяютъ по 

лубу, рубчатый. При такой обработке кусокъ луба посте

пенно расплющивается и расширяется. Если при раскола- 

чиванш лубъ смачивали, его по окончанш работы выжи- 

маютъ. иногда скручивая его, какъ выстиранное белье.

Далее следуетъ обравниваше краевъ куска (оруд1я?—

напр, раковина съ острыми краями) и соединеше отдель- 

ныхъ кусковъ другъ съ другомъ (техника!) — напр., въ По- 

линезш накладываютъ край одного куска на край другого 

и колотятъ по нимъ колотушкой, спаивая края. Следующее 

действ1е надъ матер1ей изъ луба —  окрашиванье его

(см. ниже).

Обработка волокнистыхъ вегцествъ, шерсти , хлопчатой 

бумаги, крапивы, волоконъ пальмы Raphia, банановъ и пр. со

единено съ первоначальной подготовкой матер1ала, съ су- 

чешемъ или прядетемъ нитки и съ ткачествомъ. Не входя 

въ подробности этихъ сложныхъ подчасъ процессовъ2),

!) см. напр. Ратцель, Народов-Ьд-feHie. СПБ. I. стр. 234— 235 тоб. стр. 236. Weule, 

Kulturelemente s, 27— 28. Abb. 8 .—Weule, Wiss. Erg. s. 50—51. Taf. 18, 1 a — f. 19, 

1, 2. Weule, Negerleben in Ostafrika.— Kramer, S. Jns. s. 299—309,— Nieuwenhuis, 

op. cit. II. s. 195 — 196. Taf. 48.— Sarasin, op. cit. ]. s. 259—261. Колотушки-  

F ig . 22, 73.

51) Желающихъ подробнее познакомиться съ этими процессами, напр., у б-fe- 

лоруссовъ, отсылаемъ къ описашямъ: НикифоровскШ, Очерки простонароднаго

житья бытья въ Витебской Б-Ьлоруссш. Витебскъ, 1895. стр. 145— 184. Удачно вос

произведены въ ряде схематическихъ рисунковъ д-Ьйетя надъ обработкой льна, 

прядеше, наматыванье нитокъ, устанавливаше ткацкаго станка венгерскими кре

стьянками— М. Dezso, op. cit. I. p. 220 (из. 334— 342), 222 (из. 348— 351). Подроб

ное описаше обработки остяцкими женщинами крапивы подъ пряжу и ткань см. 

въ Ежегод. Тобольскаго Музея, в. XIX. 1909. стр. 44—53. рис. 11 — 13 - оруд1я 

обработки: версгена и лосиная косточка для расщепливанья крапивы.
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остановимся на некоторыхъ только подробностяхъ, относя

щихся къ этой технике.

И тутъ приходится устанавливать: прежде всего, по

следовательность отдельныхъ действш, напр., способы со- 

бирашя льна, вымачиваше его, сушка, очистка и т. п., да

лее, положенье работающаго, орудгя производства— напр., 

мялки для льна1), трепалки, прялки, ткацюе станки и пр.,

и, наконецъ, вещества, которыми пользуются при работе— 

напр., слюна, вода при смачиванш пряжи.

Сучеше нитокъ можетъ, какъ известно, производиться ру
ками— напр., якутская женщина сучитъ нитки руками на обнажен
ной ноге, а) также и туземки Ц. Борнео;!) и Бразилш 4). На Каро- 
линскихъ о-хъ нитки для тканья бедренныхъ повязокъ сучатъ изъ 
волоконъ определеннаго вида банана. Эти волокна даютъ нить 
чрезвычайной тонины. Приходится поэтому ссучивать несколько 
нитей. Женщина сучитъ нить между ладонями обеихъ рукъ или 
катая нитку ладонью правой руки по обнаженной верхней части 
правой ноги. Женщина при этомъ сидитъ на земле, прикорнувъ 
на коленяхъ, съ вывернутыми кнаружи ногами (положеше рабо
тающаго!) При добыванш волоконъ для нитей стволъ банана под- 
вергаютъ вымачивашю въ пресной воде и обработке особыми 
колотушками и скребками. Скребки сделаны изъ куска кокосовой 
скорлупы, отточенной кускомъ раковины (техника и оруд1я обра
ботки!) 5).

Техника сучешя нитокъ, которая должна быть поста

влена въ связь съ техникой витья веревокъ, встречается 

у многихъ малокультурныхъ народовъ и не связана съ 

уменьемъ изготовлять нити для тканья.

Австралшцы, напр., искусны въ изготовленш шнуровъ и ве
ревокъ изъ человеческаго и зверинаго волоса6). Нитки изъ олень- 
ихъ жилъ сучатъ арктичесюя народности 6). Ткачество неизвестно 
въ Микронезш, кроме Каролинскихъ и Маршнскихъ о-въ; однако,

х) изобр. мялки малороссШской и способа работы на ней см., напр., Peasant 

Art in R .  „V" 323; въ ОденвальдЪ — Maurer, Von Land  u. Lenten im Odenwald. Darm 

stadt. 1907.

2) CtpoiiieecKiH, Якуты, стр. 375. рис. 80.

3) Xieuwenhuis, op. cit. s. 189. Taf. 4f>.

4) Koch-Griinberg, Zwei Jahre etc. II. s. 210. Abb. 128.

r>) Finsch, E thn. Erf. etc. s. 217 (473).

fi) TaKie шнуры носятся австралШцами въ вид-fe пояса, повязокъ и пр., упо

требляются въ качеств'Ь магическихъ средствъ и пр. см. соотв+угствуюция изобр. 

въ соч-хъ Spencer a. Gillen'a.
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микронезшцы выделываютъ веревки изъ кокосовыхъ волоконъ, 
которыя имъ необходимы, м. пр., при постройке домовъ, такъ 
какъ они веревками скр4пляютъ отдЪльныя части жилища J). 
Якуты не ум-Ьютъ соединять нитки и веревки въ ткань какимъ бы 
то ни было инструментомъ: вязальными спицами, крючкомъ и пр. 
Веретено и ткацкш станокъ имъ неизвестенъ. Даже узлы, кото
рыми они связываютъ веревки, несложны 2).

Усовершенствовашемъ для получения нитки длинной и 

гладкой является прялка. Стоить обратить внимаше на 

прялки, выставленныя въ музеяхъ, чтобы понять, какъ раз

нообразны бываютъ ихъ типы— и не только по отдельнымъ 

странамъ (напр., Р осая  и Гермашя), но и въ разныхъ 

местностяхъ одной и той же страны. Далее, и прялка по

степенно усовершенствовалась, такъ что существуютъ ме

нее развитые, старинные типы прялокъ и более совер

шенные изъ позднейшаго времени. Въ разсмотренш ти- 

повъ прялокъ важно отметить себе отдельныя части 

ея: гребень, донце, колесо и устройство его, веретено. Ха

рактерны также окраска и украшеше прялки: резьбой, инкру- 

стащей, надписями и пр. 3) Необходимо описать и то по- 

ложеше, которое принимаетъ работающая на прялке жен

щина.

Искусство ткачества встречаются далеко не у всехъ 

народовъ земного шара. Отсутств1е его считается призна- 

комъ низкой культуры (напр., австралшской). Но есть об

ласти съ развитой въ другихъ отношешяхъ культурой, въ 

которыхъ населеше не знаетъ ткачества (напр., Полинез1я). 

Ткацкш станокъ имеетъ свою исторш развит!я отъ са- 

мыхъ примитивныхъ формъ до наиболее сложныхъ, совре- 

меннаго машиннаго производства. Принципъ его остается 

всегда одинъ и тотъ же- на немъ натягиваютъ правиль

ными рядами вдлинь нити такъ наз. основы для того, 

чтобы черезъ нихъ протягивать въ другомъ— поперечномъ

х) Finsch, op. cit, напр , s. 216 (472), 151 (407) и др.

а) СЬрошевскШ, ор. о. loco cit.

3| см. многочисленные образцы прялокъ въ русскихъ и иностранныхъ музе

яхъ. Раскрашенная венгерская прялка из. у М. Dezso, op. cit. I, XVI th. а.
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направленш нити т. наз. утока. Для облегчешя этого по- 

слЪдняго действ!я особое приспособлеше разделяетъ нити 

основы такъ, чтобы определенное количество нитей под

нималось кверху и другое определенное, обыкновенно тоже 

число рядомъ лежащихъ, нитей опускалось и т. д., давая 

свободный проходъ между собой нитямъ утока. При обрат- 

номъ движенш нитки утока, поднявцпяся наверхъ нити основы 

должны опуститься, а опустивипяся подняться и т. д. Это 

то приспособлеше, облегчающее работу ткача или ткачихи, 

постепенно усовершенствуется въ смысле большого удоб

ства работающего, также въ возможности исполнять на 

ткацкомъ станке более сложныя въ отношенш расположе- 

шя нитей ткани. —  Напр., движеше достигается посрец- 

ствомъ педали ножной, освобождающей обе руки. Для того, 

что бы легче было вести нить утока между нитями основы, 

употребляется такъ наз. челнокъ, форма и устройство ко

тораго различно въ разныхъ местностяхъ. Усовершенство- 

ваше его заключается въ возможности придать ему более 

быстрое движеше между нитями основы. Не останавливаясь 

на другихъ частяхъ ткацкаго станка, укажемъ только на то, 

что и тутъ типъ устанавливается изучешемъ частей станка. 

Чемъ примитивнее станокъ, темъ частей въ немъ меньше, 

и темъ менее оне сложны. Примитивныя формы ткачества 

въ сущности приближаются по технике къ плетенш— ср. 

плетеше гамаковъ и некоторые способы плетешя сосудовъ 

у племенъ Бразилш х). Тканье на Каролинскихъ и MapiaH- 

скихъ о-хъ (напомнимъ, что наличность ткачества выдел- 

яетъ эти архипелаги изъ всей области Тихаго Океана, где 

искусство ткать не встречается), производится безъ ткац

каго станка, и женщины, вырабатываюцця на немъ кра- 

сивыя набедренныя повязки съ разнообразными рисун

ками, исполняютъ трудную и сложную работу 2). Инте-

*) Koch Griinberg, op. cit. s. 210— 211, 221. Abb. 131, 132, 136 a, b. Прими

тивный ткацкШ станокъ, встрЪчающШся у племенъ Бразилш, по мн-Ьшю Коха, 

не туземнаго происхождешя. s. 211— 213. Abb. 133— 135.

J) Finsch, op. cit. s. 216 (472)—222 (4781. Fig. 40- 47.



—  269 —

ресъ представляетъ и тотъ фактъ, что на примитивныхъ 

станкахъ некоторые ум-Ьютъ изготовлять красивыя ткани—  

напр. некоторые народы Малайскаго архипелага *), навахи 

и пр. Иногда въ одной и той же области можно встретить 

разные типы станка: такъ, въ Африке этнографы различа- 

ютъ два типа ткацкихъ станковъ: одинъ туземный, дру

гой— проникшш въ Африку, повидимому, изъ Индш. Упо- 

треблеше каждаго типа соответствуетъ матер1алу, изъ ко- 

тораго ткется матер1я: на туземномъ станке вырабатываютъ 

матерш изъ волоконъ пальмы Raphia, на привнесенномъ 

изъ Азш— изъ Азш же перешедшш въ Африку матер1алъ: 

хлопчатую бумагу 2).

Характерно для ткацкаго станка и расположеше нитей 

основы: оне протянуты или вертикально (какъ у племенъ 

Бразилш3), у наваховъ) 4) или горизонтально- (какъ у инду- 

совъ, на о Яве 5), у суньи) 6). Отчасти отъ устройства станка 

зависитъ и положете работающаго: суньи ткачиха сидитъ 

на земле за работой, вытянувъ впередъ ноги; навашка си

дитъ передъ станкомъ, протянутомъ передъ входомъ въ 

жилище— землянку, на пороге этого жилища, опустивъ ноги 

въ жилье, приходящееся ниже уровня поверхности. Туземка 

Ю. Америки (Бразил1я) сидитъ на сиденье передъ станкомъ. 

Немецкш кустарь ткачъ во Франкенвальде (близъ Штебена) 

сидитъ на высокомъ табурете, держа ноги на педали, рабо

тая и руками и ногами7).

Особый видъ ткачества— тканье на дощечкахъ или кар- 

точкахъ (Brettchenweberei), при которомъ нити продеваются 

въ отверст1я дощечекъ. Дощечки же перебираются работаю-

!) см., напр., кол. Рум. М .— также Mauss, Durch Zentral Sumatra. В. 1910. 

напр., Taf. Ш .

2) Buschan, 111. V. s. 392.

3) Koch— Griinberg, op. e loco cit.

4) Pepper, Die Deckenweberei d Navajo Indianer. Globus. L X X X U I. s. 134.

5) Intern. Arch. f> Ethn. В. X I. H . V— V I. s.' 242.

6) Stevenson, The Zuni Indians. 23 th Rep. of the Bur. of. E thn. 1904. t. XC IV .

7) зап. 1909 г.
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щимъ на noflodie коклюшекъ. Эта техника также прибли

жается къ плетенью х).

Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, какъ важно, кроме 

описашя, привезти съ собой и подлинныя оруд1я производства, 

или, по крайней мере, н-Ькоторыя части ихъ для помЪщешя 

въ соответствующемъ музее. Модели также интересны подъ 

темъ услов1емъ, чтобы въ нихъ были точно воспроизведены 

все части и также, если возможно, и матер1алъ, изъ котораго 

изготовляются эти части. Важны и фотографы  и рисунки, 

воспроизводяьщя различныя действ1я при разныхъ техникахъ. 

Только таюе снимки, на которыхъ видишь людей за после

довательными фазами работы, дадутъ правильное понят1е о 

технике производства въ разныхъ его стад1яхъ и о пользо- 

ванш оруд!ями обработки.

Кроме техники изготовлешя матер1ала на одежду, этно

графъ долженъ изучать и технику изготовления самой 

одежды. Сюда относятся способы раскройки матер1ала, сши- 

ванья его и пр. При этомъ требуется изучить и те орудья 

и приспособления, которыми располагаетъ народность или 

группа населешя для изготовлешя одежды.

Масаи для шитья одежды употребляютъ родъ шила и нитки 
изъ воловьихъ жилъ 2). Чукчанки для кройки кожи имеютъ 
т. н. „женскш ножъ“, а для стрижки оленьихъ шкуръ более длин
ный и узкш „стригущш ножъ“. Къ содержашю женскаго рабочаго 
мешка принадлежитъ ассортиментъ иглъ, изъ которыхъ самыя 
лучнпя американсшя, болышя трехгранныя иголки. За неимешемъ 
ихъ чукчанки расколачиваютъ обыкновенныя крупныя иглы, отпу- 
стивъ предварительно железо на огне и стараясь сделать ихъ 
многоугольными, такъ какъ многоугольныя иглы берутъ кожу 
лучше круглыхъ. Чукчанки употребляютъ и наперстки металли- 
ческ1е, костяные или кожаные, но всегда сквозные, безъ донышка. 
Нитками для шитья служатъ сухожил1я, снятыя со спины. Оне 
цельныя или трепанныя и расчесанныя на тонюя волокна. Къ жен
скому рабочему мешку часто привешивается и узкая кроильная 
доска, служащая вместе съ темъ и для крошешя табакай). Костя-

!) см. колл. Рум. М., Этн. От. М. И. Александра III. ср . работу Lehmann- 

Filhes, Ueber Brettchenweberei. В. 1901.

2) Merker, op. cit. s. 141. F ig. 41 (шило).

3) Богоразъ, Оч. мат. быта и т. д. стр. 32, 35—36.
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ныя иглы, костяные игольники и кожаные наперстки въ употреб- 
ленш у эскимосовъ *). Гиляцмя женщины носятъ у пояса красиво 
орнаментированные костяные игольники. Это—костяная трубочка, 
сквозь которую проходитъ ремень съ воткнутыми въ него игол
ками. Ремень снабженъ двумя пробками, закрывающими трубочку 
сверху и снизу. Нижняя пробка прикреплена къ ремню, а верхняя 
можетъ по нему двигаться. Если последнюю вынуть изъ трубочки 
и поднять на ремн-fe кверху, то ремень съ иголками выдергивается 
изъ трубочки за нижнюю пробку. Нитки добываются изъ крапивы. 
Хотя гилячкамъ известны ножницы черезъ китайцевъ, он-Ь ихъ не 
употребляютъ, а пользуются вместо нихъ ножемъ. Для разглажи- 
вашя матерш имъ служитъ деревянный снарядъ— „пансъ", по форме 
нисколько напоминающш ножъ, красиво орнаментированный2). На- 
помнимъ, что у русской швеи можно было найти красиво орна
ментированные игольники разнаго устройства, восковые шарики 
для вощешя нитки, кабаньи клыки для разглаживанья швовъ, гуси- 
ныя шейки, обшитыя матер1ей съ вложенными въ нихъ горошин
ками для наматыванья нитокъ и пр.

При изученш разныхъ видовъ техники изготовлешя 

матер1ала для одежды и самой одежды (такъ же, какъ и 

всЬхъ остальныхъ техническихъ искусствъ изсл^дуемой на

родности) важно иметь въ виду и еще одно обстоятельство: 

кто занимается данной техникой. Техническгя искусства 

обычно строго распределены у каждой народности между 

мужчинами и женщинами. Причины такого точнаго раз- 

граничешя мужскаго и женскаго труда бываютъ очень сложны: 

он-Ь коренятся въ услов1яхъ быта, въ религюзныхъ и дру

гихъ представлешяхъ. Иногда разныя стадш одной и той же 

техники бываютъ распределены между представителями 

обоихъ половъ. Примкнете то мужского, то женскаго труда 

мы видимъ и въ техник-fe изготовлешя матер1ала для одежды. 

Обработка шкуръ и кожъ— дело женщинъ у эскимосовъ; въ 

Ю. Африке— мужчинъ. Изготовлеше матерш изъ лыка въ 

В. Африке, на о. Борнео лежитъ на мужчинахъ, на Самоа—  

на женщинахъ. На Яве за ткацкимъ станкомъ работаютъ 

мужчины, на Каролинскихъ и Мар1анскихъ островахъ, у 

наваховъ, суньи— женщины и пр. Шьютъ одежды у бари

4) Boas, op. cit. p. 523, 524. Fig. 470— 473.

2) Шренкъ, op. cit. II. стр. 91,92. Табл. XXIX, 2 ,3  (из. игольника и гпанса“)-



(Африка) мужчины. На Сенегале (3. Африка) женщины 

изготовляютъ нитки, ткутъ же мужчины ’).

4. Окраска. Излюбленные цвета въ одежде, ея отдель- 

ныхъ частяхъ и украшешяхъ, какъ было уже сказано, явля

ются характернымъ признакомъ одежды. Надо установить 

подборъ красокъ въ данной местности и ихъ сочеташя. 

При сравнительномъ изученш костюма въ изсл^дуемой мест

ности можно будетъ во многихъ случаяхъ установить и 

перемкну въ излюбленныхъ краскахъ. Вотъ почему этно- 

графу аттЬдуетъ собирать образцы матерш, носимыхъ въ 

данной местности и, если возможно, составить коллекцш 

обращиковъ и старинныхъ матерш— какъ самодельныхъ, 

такъ и покупныхъ. Такая коллекщя, если она датирована, 

будетъ ценнымъ вкладомъ въ этнографическш музей. Хорошо 

бы было узнавать при этомъ и цены матер1ямъ 2).

Если населеше носитъ ткани, окрашенныя самодельно, 

передъ изследователемъ становится вопросъ объ изученш 

красильной техники въ данной группе населешя. Мнопе 

народы умели и умеютъ окрашивать идущш на одежды 

матер!алъ.

Окраску кожи, напр., мы встречаемъ въ Африке —  гереро 
(Ю.-З. Африка) окрашиваютъ кожаныя свои одежды бурокрасной 
краской; въ Ю. Америке— тегуэльчи носятъ плащи изъ шкуръ 
молодыхъ или нерожденныхъ гуанако, мехомъ внутрь. Обращен
ная же снаружи внутренняя сторона меха окрашена красной охрой. 
По этому фону выведены геометрическш узоръ синей, желтой и 
черной краской 3)

Интересъ представляетъ техника окраски лычной матерш— 
тапы въ Полинезш. На обрубокъ дерева растягиваютъ такъ наз. 
матрицу (терминъ этотъ применяется въ типографскомъ деле и 
при набивномъ искусстве). Существуетъ 2 вида матрицъ. Одне 
делаются изъ листьевъ пандануса, и рисунокъ на нихъ нашитъ

! ) Hovelacque, Les negres de l’Afrique sus-equatoriale. P. 1889. p. 332.

2) см. колл, образцовъ матерШ въ Рум. М .— Интересно указать и на коллек

цию образцовъ мануфактурныхъ товаровъ, выходившихъ изъ фабрикъ Иванова-Воз- 

несенска въ музе!) г. Бурилина въ Иванов1>-Вознесенск1> Такая коллекщя можетъ 

дать представлеше объ изм15нешяхъ во BKyct населешя въ отношенш красокъ и 

рисунковъ.

3) Buschan, 111. U. s. 137.
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нервами листьевъ кокосовой пальмы. Эти гнущаяся матрицы накла
дываютъ на выпуклую доску, служащую имъ подпоркой. Другой 
видъ матрицъ— р-Ьзныя, деревянныя, не требуюиця, конечно, под
ставки. На матрицу накладываютъ матерто изъ лыка, насыпаютъ 
на нее красную глину и трутъ ею по матерш, отчего на верхней сто
роне матерш выступаютъ окрашенными выпуклые рисунки ма
трицы. Окрасивъ одну часть куска, передвигаютъ матерш дальше 
и закрашиваютъ следующую часть и т. д. Главныя линш рисунка 
обводятъ зат'Ьмъ сокомъ дерева Bischoffia trifoliata Hook1).

Что касается до матерш, изготовляемыхъ посредствомъ 

тканья изъ ■ волокнистыхъ веществъ: хлопчатой бу

маги, крапивы и пр., то они могутъ быть окрашиваемы 

разными способами: 1) окрашиваютъ предварительно нитки, 

иногда въ одну, иногда’въ разныя краски, и изъ нихъ уже ткутъ 

ткань; она получается или одноцветная или разноцветная, 

при чемъ рисунокъ ея зависитъ отъ расположешя на ткац- 

комъ станке нитей разныхъ цветовъ; 2) опускаютъ гото

вую ткань въ красящш растворъ; 3) рисунокъ набиваютъ 

на ткань, при чемъ существуютъ разныя техники наби- 

ванья рисунковъ. И тутъ этнографъ доженъ обратить вни

маше на npieMbi въ ихъ последовательности, на полож ит е  
работающаго, на вещества. служаьщя для раскраски и на 

оруд'ш производства.

Краски, которыми пользуются различные малокультур

ные народы для окраски своей одежды (также и другихъ 

предметовъ, напр., деревянныхъ частей оруж!я, резьбы и 

пр.)— или растительныя, или земляныя съ примесью метал- 

лическихъ частицъ, или уголь.

Самоанцы знаютъ следукнщя краски: белую, красную, черную 
и желтую. Кроме этихъ главныхъ красокъ, для которыхъ у нихъ 
существуютъ особыя наименовашя, они отличаютъ еще несколько 
тоновъ коричневаго; для синяго и зеленаго они не имеютъ осо- 
быхъ названш, но обозначаютъ ихъ описательно: „цветъ листа 
кавы“, „цветъ моря". Въ черный цветъ они красятъ сажей, въ 
красный—красной глиной, въ желтый— растешемъ Curcuma. Реже 
употребляютъ плоды Bixa orellana L., сокъ краснаго Hibiscus, сокъ 
корня .Morindn, дающш темножелтую краску и съ примесью переж
женной извести— темнокрасную ’-'). На Маршальскихъ о-хъ черная и

! ) kriimer, S. Ins. I I  s. 301 — 303. Abb. 120— 121 (из. матрицъ).

2) kriimer, S. Ins. II. s. 303— i 04.

18
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красная краска добывается изъ плода или цв-Ьтка желЪзнаго 
дерева, на Каролинскихъ о-хъ— красновато-коричневая краска изъ 
отвара коры мангрововаго дерева *).

При изученш красящихъ веществъ, употребляемыхъ 

народностью, требуется обращать внимаше и на способы 

добыванья ихъ.

На Маршальскихъ о-хъ наскребутъ плодовъ жел'Ьзнаго де
рева и отварятъ ихъ въ большихъ раковинахъ' или сосудахъ изъ 
кокоса. Скребками служатъ отточенные осколки кокосоваго op-fexa. 
Лычныя полосы, подвергавипяся окраскЪ, опускались въ растворъ. 
Если ихъ загЬмъ сушили въ тЪни, он-fe окрашивались въ черный 
цв'Ьтъ: если же на солнц"Ь— то получался красновато-коричневый 
цв'Ьтъ-). Подробно описана добыча красной глины для краски на 
Самоа изъ пещеры, служащей, по понят!ямъ туземцевъ, жилищемъ 
духа, изготовлеше черной краски изъ сажи пережженныхъ осо- 
бымъ способомъ ор-Ьховъ (Lichtnuss), добываше при помощи 
своеобразнаго пресса сока Hischoffia, служащего какъ бы лакомъ 
при раскраскЪ 3). Остяки добываютъ красную краску изъ марены, 
а желтовато - зеленую изъ плауна Lycopodium complanatum. Оба 
корня сушатъ на печахъ, толкутъ и пропускаютъ черезъ сито. 
Корень плауна кладутъ на 1— 2 дня въ теплую воду; когда вода 
забродитъ, въ нее опускаютъ шерсть, которую надо окрасить дней 
на семь. Корень марены вывариваютъ въ течеше одного дня 4). 
У русскихъ крестьянъ употреблялись сл'Ьдуюгщя красяндо веще
ства. Глубоюе красные тона добывались изъ марены (Kubia tincto- 
rum), при чемъ различали бол-fee темный тонъ— крась и болЪе 
св-Ьтлый— полу-крась. Для желтаго цв1зта брали желтыя купавки 
(Anthemis tinctoria, L) и дрокъ (Genista tinctoria L). Для зеленыхъ
тоновъ шла серпушечка (Serratula tinctoria) или березовыя почки
и в-Ьниковатая трава5).

Окраска посредствомъ обмакиванья ткани въ красоч

ный растворъ практикуется или практиковался во многихъ 

мЪстностяхъ Россш— напр., въ Олонецкой г. и въ др. та- 

кимъ образомъ красили холстъ въ синюю краску.

Третш способъ окрашивать ткани— это набиваше узора. 

Набивка или матер!я съ набивнымъ рисункомъ пользова

лась широкимъ распространешемъ въ Россш съ давняго

*) Finsch, op. cit. s. 157 (413), 218 (474).

*) Finsch, op. cit: s. 157 (413).

s) Krfimer, S. 1. s. 304—306. F ig. 36 (из. пресса).

*) Patkanow , op. cit. s. 46.

й) Шнейдеръ, Къ азбуке русскаго искусства. Ху дож.-педагог, журналъ. 1910. 

3. стр. 4.
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времени. Она стала выводиться изъ употреблешя подъ 

вл1яшемъ притока покупныхъ тканей въ деревню. Набивка 

достигала красивыхъ эффектовъ благодаря удачно подобран- 

нымъ краскамъ (синей, белой, черной, красной, желтой и пр.) и 

сложнымъ иногда и изящнымъ рисункамъ. По этимъ ри- 

сункамъ можно установить вл1яше на древне-русское и на

родное искусство рисунковъ иностраннаго образца на шел- 

ковыхъ и бархатныхъ матер1яхъ, на чеканыхъ предметахъ, 

ризахъ и пр. Набивка производилась досками, образцы ко

торыхъ можно видеть въ нашихъ музеяхъ, напр., въ Рум. 

М., въ Моск. Историческомъ М., Кустарномъ М. Моск. 

Земства, Муз. им. кн. Тенишевой въ Смоленске и пр. *).

Техника набивки въ Малайскомъ арх., такъ наз. батккенъ, 
требуетъ особаго упоминашя. На обыкновенный белый кусокъ 
бумажной матерш наносится рисунокъ, сначала при помощи каран
даша и линейки или угольника, а затемъ растопленнымъ горячимъ 
воскомъ. Воскъ выливается изъ кувшинчиковъ, особымъ образомъ 
выгнутыхъ и снабженныхъ одной или несколькими трубочками 
для выливанья: ихъ держатъ приблизительно какъ перо для 
писашя. Рисунокъ наносится сначала на одной стороне матерш, 
затемъ совершенно также и на другой стороне матерш. Приго
товленная такимъ образомъ матер!я опускается въ краску. Места, 
покрыгыя воскомъ, не принимаютъ окраски. После этой первой 
окраски удаляютъ посредствомъ горячей воды воскъ или отдель- 
ныя части его въ соответствш съ предполагаемымъ рисункомъ, 
и матер1я окунается въ новый растворъ краски. Этотъ пр1емъ 
повторяется столько разъ, сколько нужно для исполнешя желан- 
таго рисунка въ краскахъ. Чемъ тоньше и сложнее рисунокъ, 
темъ длительнее и тяжелее процедура, которая занимаетъ иногда 
несколько недель, даже месяцевъ. Поэтому так1я матерш очень 
дороги: оне стоятъ иногда сотни гульденовъ.

5. Упрашенге одежды надо разсматривать отдельно отъ 

предметовъ, надеваемыхъ ради украшешя, не связанныхъ 

съ самой одеждой.

*) Соболевъ, Набойка въ PocciH. Истор1я и способъ работы. М. 1912.— Ри

сунки набивки въ Галицш Haberlandt, Textile Volkskunst aus Oesterreich. \V. 

1912. Taf. 37.

2) Харузина В. Отчетъ о лЪтней по'Ьздк'Ь въ Гермашю. (Каталогизащя, кон- 

сервироваше и разм-Ьщеже коллекшй въ этнографическихъ музеяхъ). Оттиски изъ 

Отч. Археолог. Инстит. за 1910— 1911 г. М. 1912., стр. 34— 35.

18*
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Украшается одежда посредсвотмъ вышивокъ, нашивокъ, 

обшивки, посредствомъ введешя въ матер1алъ другого 

Mamepiaaa, разнящагося отъ него по окраске или типу, въ 

виде полосъ, вставокъ и пр. -- иногда и наводнешемъ на 

нее рисунковъ путемъ окраски.

Вышивки, которыми украшается одежда, следуетъ изу

чать въ отношенш ихъ рисунка (форма) матер'шла, тех

ники исполнешя и окраски.— Матер1алъ для вышивокъ раз

нится у разныхъ народовъ. И тутъ мы встречаемся съ 

ярко выраженнымъ вкусомъ, такъ что матер!алъ вышивки 

является характернымъ признакомъ для одежды данной об

ласти. Возьмемъ для примера красивыя, удивительно тонко 

исполненныя вышивки на одежде (и на другихъ предметахъ), 

иглами дикобраза у многихъ племенъ Сев. Америки; вы

шивки оленьимъ волосомъ у некоторыхъ северныхъ наро

довъ, вышивки шерстяными, бумажными и шелковыми нит

ками русскаго и инородческаго населешя, вышивки съ на- 

ложешемъ кусочковъ разноцветной кожи напр., у русинъ, 

вышивки съ блестками приволжскихъ финновъ, введеше въ 

вышивку каменныхъ пуговокъ, бусынъ въ Тульской г., тон- 

к\я тамбурныя вышивки шелкомъ на чадрахъ крымскихъ 

татарокъ съ разбросанными по фону металлическими за

клепками крестикомъ, вышивки бисеромъ многочислен- 

ныхъ народовъ (выделить опять таки надо случаи, 

когда изъ бисера изготовляютъ нанизанныя —  разница 

техники! —  украшешя, какъ, напр., у зулусовъ или части 

украшенш, какъ, напр., т. наз. „позатыльники", нанизанные 

изъ биссера на головныхъ уборахъ Тульскихъ крестьянокъ }). 

Окраска матер1ала, идущаго на вышивки, въ высшей степени 

характерна для определенной народности или области. 

Иногда на первый взглядъ по окраске его можно отгадать 

народность, или группу ея, которымъ принадлежитъ данный 

костюмъ. Характерны для костюмовъ тунгусовъ вышивки

’ ) У остяковъ существуютъ обЪ техники, которыя иногда встречаются на 

одномъ и томъ же предмет^. Ежег. Тоболск. М. XIX. 1909. стр. 96— 97.
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изъ бЪлаго, голубого и синяго бисера, вышивки изъ б^лаго 

бисера на костюмахъ остячекъ, преобладаше синяго цвЪта 

на вышивкахъ гольдскихъ костюмовъ (наложенный узоръ), 

темно-красный и черный цвЪтъ на вышивкахъ мордовскихъ 

костюмовъ, красный, черный, синш, желтый цвЪта на вы

шивкахъ разныхъ мЪстностей Россш, преобладаше малино- 

ваго цвЪта въ вышивкахъ русинъ и пр. х).

Характерный или излюбленный цвЪтъ для вышивокъ 

меняется иногда у одной и той же народности въ зависи

мости отъ матер1ала. Остячки расшиваютъ свои костюмы 

бЪлымъ бисеромъ, но нитки для своихъ вышивокъ красятъ 

въ красный и желто-зеленый цвЪта. Вышивки изъ иголъ 

дикобраза исполнены въ бЪлыхъ желтоватыхъ и коричне- 

выхъ тонахъ— въ мягкомъ сочетанш. Вышивки бисеромъ у 

тЪхъ же индЪйскихъ племенъ отличаются яркими, крикли

выми красками 2). Матер1алъ вышивки иногда мЪняется въ за

висимости отъ мЪста на одеждЪ, занимаемой вышивкой. Такъ 

остячка вышьетъ рубашку нитками, а воротникъ, разрЪзъ 

ворота, обшлагъ рукава3) также верхнее платье —  би

серомъ. Различаются цвЪта и въ зависимости отъ раз

ницы между самодЪльнымъ мЪстнымъ матер1аломъ и по- 

купнымъ. Своеобразный темно-красный цвЪтъ нитокъ на 

мордовскихъ и черемисскихъ вышивкахъ объясняется тЪмъ, 

что онЪ выкрашены корнемъ марены. Гораздо ярче цвЪтъ 

покупныхъ нитокъ на русскихъ вышивкахъ. Ярюя вышивки 

бисеромъ сЪверо - американскихъ индЪйцевъ, м. б., объяс

няются именно не переменой во вкусЪ, но введешемъ при- 

вознаго матер1ала, т. е. невольнымъ воздЪйств1емъ вкуса 

торговцевъ на вкусъ народа.

Техника вышивокъ у разныхъ народовъ самая разно

образная и подлежитъ детальному изученш. Укажемъ только 

на нисколько видовъ швовъ и пр1емовъ при вышиванш

*) см., напр., колл. Рум. М.

2) см. колл. Берл. Этн. М. f. Volkerk.

3) Еж. Тоб. Муз. стр. 97.
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Каждый изъ нихъ им-Ьетъ обыкновенно свое назваше у 

данной группы населешя. Это назваше должно быть запи

сано собирателемъ :). Чтобы яснее представить технику 

шва, надо или попросить вышивальщицу дать образецъ 

работы, и, если шовъ сложный, то представить его въ 

несколькихъ стад1яхъ. Самый простой прим^ръ: шовъ кре- 

стикомъ— полный крестикъ и рядомъ первый косой стежокъ 

(справа налево или слева направо?), который долженъ быть по

крыть вторымъ. Звездочка илидвойной,болгарскш крестъ: вер

тикальный крестъ, покрытый андреевскимъ или наоборотъ—  

полная звездочка и рядомъ вертикальный крестъ служащш 

основой звезде. Однимъ словомъ, шовъ долженъ быть раз- 

битъ на элементы, которые надо представить или въ 

образцахъ или въ зарисованномъ виде (лучше всего, на 

канвовой бумаге 2). удачны могутъ быть и друпе снимки 

(см. гл. I).

Шовъ „крестикомъ", какъ известно, бываетъ въ пол

креста и въ полный крестъ, при чемъ красота вышивки 

обусловливается мелкотой и ровностью креста. Крестьянское 

населеше Россш вышиваетъ тонюе и сложные узоры безъ 

канвы, только отсчитывая нитки. При этомъ часто выши- 

ваютъ такъ, что съ обратной стороны получается также 

полный крестъ.— Отсчитываше нитокъ играетъ также су

щественную роль въ другомъ виде вышиванья, когда ри- 

сунокъ исполняется прямыми или косыми стежками, рас

положенными отдельно (point de sabie), или въ известныхъ 

комбйнащяхъ (напр., „елка“ въ Пудожск. у. Олонецк. г.). 

Величина стежка зависитъ отъ количества забранныхъ иглою 

нитокъ, и отъ этого зависитъ и характеръ шва: техъ то- 

чекъ, „елокъ“, квадратовъ и пр., изъ которыхъ образуется 

рисунокъ.

Шовъ тамбуромъ достигаетъ высокаго совершенства 

въ работахъ, напр., индусскихъ женщинъ, киргизовъ.туркменъ,

') напр, „по наборному", гнаборомъ“, „въ клопецъ"— ШнеНдеръ. op. cit. стр. 4.

2)  напр., у Heikel, Die Т. u. М. cl. М.— МогилянскШ, op. cit. стр. 9. рис. 23.
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крымскихъ и казанскихъ татаръ и пр. Среди русскаго крестьян

ства онъ во многихъ м"Ьстахъ является нововведешемъ. Там

бурный шовъ им^еть то преимущество, что онъ можетъ пе

редать нежные изгибы и округлыя очерташя. Этимъ объ

ясняется применеше его въ передаче растительныхъ формъ 

въ вышивкахъ. Совершенство его измеряется именно уме- 

шемъ передавать гибкость линш (ср., напр., южнокоымсюя 

тамбурныя вышивки съ неловкими вышивками тамбуромъ 

хотя бы Тульск. г.), а также мелкотой и частотой шва.—  

„Гладь" известна многимъ народамъ. Она часто сочетается 

съ другими швами. Она бываетъ плоская и более или менее 

выпуклая въ зависимости отъ того, имеется ли подъ ней 

настилка и какой высоты.— „Англшскй1* шовъ— дырочками 

съ обметанными краями употребителенъ у чукчей*).— Обме

танный шовъ—у гольдовъ2).— Многочисленные швы встре- 

чаемъ на вышивкахъ приволжскихъ финновъ3). Вообще же 

можно сказать, что у некоторыхъ народовъ и группъ на

селешя вышивки исполняются однимъ какимъ нибудь швомъ, 

тогда какъ у иныхъ одна и таже вышивка исполняется 

самыми разнообразными швами. Разнообраз1емъ швовъ въ 

рисунке отличаются, м. пр., вышивки Олонецкой г .4). Такое 

разнообраз1е знаменуетъ развит1е искусства вышивашя.

.П о  отношешю къ техник'Ь или способу шитья, все вышивки 
(остяковъ) могутъ быть разделены на несколько типовъ; . . .

. остяки однимъ и темъ же словомъ „ханчъ“ (метка, узоръ, 
пестрое) одинаково обозначаютъ какъ способъ шитья, такъ и 
узоръ. За самый старинный видъ вышивашя считаютъ „керемъ- 
ханчъ“ (отъ kemlein— перевернуть, повернуть?). Шьется эта вы
шивка мелкими параллельными стежками, вплотную соприкасаю
щимися другъ къ другу; такимъ образомъ получается непрерывная 
красная или синяя черта, шириною равная одному стежку, которой 
рисунокъ обведенъ. Тамъ, где рисунокъ покрупнее, черта обыкно
венно делается двойною, причемъ между двумя половинами остается 
промежутокъ шириною въ одну нитку той ткани, по которой 
вышиваютъ (рис. 19). Другая отличительная черта этого тина 
шитья состоитъ въ томъ, что иногда рисунокъ изображенъ на

*) Богоразъ, Очерки матер1альнаго быта оленныхъ чукчей, стр. 17.

2) колл. Рум. М.

3) Heikel, Tr. u. М. <1. .Mordv— также к о л л . Рум. М.

4) зап. 1887 г.
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изнанке ткани, такъ что на ея лицевой стороне онъ выступаетъ 
въ виде белой, незаполненной шитьемъ фигуры. Отсюда вероятно 
вышивка и получила свое назваше (см. табл. I; на таблице изо- 
браженъ передъ вышитой рубашки; шитье „керемъ-ханчъ“. Колл. 
Музея № 4977. См. и рис. 18). Второй типъ шитья— „остяцкая 
вышивка"— „ханда-ханчъ“— наиболее сложны (рис. 20). При немъ 
применяются все цвета, имеющееся въ распространен^ среди 
остяковъ, но и въ этомъ случае съ заметнымъ преобладашемъ 
краснаго и синяго. Начинаютъ съ вышивашя контура рисунка, 
чаще всего черною неокрашенною шерстью, хотя встречается и 
цветная. Делаютъ при этомъ параллельные стежки сперва въ 
одномъ направленш, отступая при каждомъ новомъ стежке въ 
сторону на разстояше, равное длине его, затемъ замыкаютъ фи
гуру стежками перпендикулярными къ первымъ (рис. 21). Часто 
вершины полученныхъ угловъ украшаютъ стежкомъ, отходящимъ 
въ сторону, или завиткомъ изъ несколькихъ стежковъ, Такимъ 
путемъ получается одинаковый рисунокъ на обеихъ сторонахъ 
ткани. Затемъ крупными параллельными стежками заполняютъ 
контуръ съ лицевой стороны сплошь цветною шерстью. Третш 
типъ вышиванья—„русская11 вышивка— „руть-ханчь11 работается 
похоже на то, какъ контуръ для ^остяцкой11 вышивки (рис. 22); 
такъ же, какъ тамъ, получается одинаковый узоръ на обеихъ 
сторонахъ съ теми же завитками, но главный рисунокъ, обыкно
венно, состоитъ изъ ряда маленькихъ квадратовъ, соприкасаю
щихся концами д1агонами. Завитки и друпя украшешя приме
няются иногда настолько обильно, что затемняютъ основной мо- 
тивъ. Шерсть употребляется почти исключительно красная и си
няя; друпе цвёта— въ самомъ незначительномъ количестве— идутъ 
иногда на заполнеше середины узора, уже другими параллель
ными стежками вплотную. Четвертый типъ— „плетеная11 вышивка— 
„севемъ-ханчъ (отъ „севемъ11 плести) —  вышивка крестиками. 
Встречаются въ ней все цвета. Крестики соприкасаются иногда 
только однимъ концомъ, и иногда двумя, покрывая тогда фонъ 
почти сплошь, (рис. 23, 24) :).

Разнообраз1е въ вышиванье вноситъ сочеташе выши- 

вальныхъ швовъ съ нашитыми предметами: пуговицами, 

блестками, вырезаннымъ въ узоръ кусочками разноцветной 

матерш и пр. Красивыхъ эффектовъ достигаетъ, какъ сказано, 

такого рода вышивка, напр., на кожаныхъ безрукавкахъ 

русинъ, также и населешя Хотинскаго у. Бессарабск. г .2). 

Здесь по фону белой кожи раскинутъ узоръ, исполнен

ный мелкими кусками разноцветной кожи, прихваченными

!) Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, в. X IX . 1909. стр. 64 -66, 

указ. на рис. въ тексгё.

2) зап. 1906 г.
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различными швами; узоръ дополненъ подробностями, вы

шитыми и другими швами.

Къ разряду вышиванья можно отнести и „ мережку 

которой въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ Россш, напр, укра- 

шаютъ рукава рубашекъ. Мережка представляетъ изъ себя 

решетку большей или меньшей ширины, образовавшуюся 

отъ того, что въ ткани выдернуты нити, напр., утока, а 

нити основы скреплены между собой въ известномъ коли

честве и направленш ниткой посредствомъ иглы.

Изучая технику вышиванья сл^дуетъ иметь въ виду и 

те предметы, которыми пользуется вышивальщица при 

своихъ работахъ: иглы, крючки (которыми въ некоторыхъ 

местностяхъ исполняютъ тамбурныя работы), пяльца (разные 

ихъ типы: на ножкахъ и ручные, способъ работать на 

нихъ) *) и т. д.

Рисунокъ.— Прежде всего, следуетъ установить, как1е 

рисунки вышивокъ являются у изследуемой группы болте 

старыми и болте новыми. Иногда это легко установить по 

первому взгляду: напр., на рукавахъ женскихъ рубашекъ 

одной и той же местности увидишь вышивки, носяшйя со

вершенно различный характеръ. Часто разница рисунка 

подчеркивается и различ1емъ въ технике: напр., крестикъ и 

тамбуръ, или прямым стежки и крестикъ. Чтобы установить 

относительное старшинство рисунковъ вышивокъ въ данной 

местности, полезно разспросить местное женское населеше 

насчетъ прежнихъ и более новыхъ рисунковъ, также о 

томъ, какъ такой то рисунокъ проникъ къ нимъ, отъ 

кого оне ему научились (напр., отъ матери или отъ 

деревенской интеллигенцш: дочерей местнаго священника, 

писаря и пр., которыя могутъ получать перюдичесюя изда- 

шя съ приложешями, м. пр., и въ виде рисунковъ для вы

шивокъ). За последше годы большимъ распостранешемъ 

начали пользоваться рисунки вышивокъ крестомъ съ образ- 

цовъ, прилагаемыхъ въ виде премш къ кускамъ мыла. Эти

!) см., напр., из. пялецъ у Могилянскаго. op. cit. стр. 11, рис. 20. Объ 

иглЪ, игольникахъ и пр. остяковъ см. Еж. Тоб. М. XIX. стр. 42 -43, 64.
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образцы часто противорЪчатъ формамъ узора, бывшимъ 

общеупотребительными въ данной местности, и резко выде

ляются отъ прежнихъ.

Рисунки вышивокъ должны быть собраны этнографомъ 

въ оригиналахъ, что, конечно, всего желательнее, или же 

въ образчикахъ, или же въ хорошихъ снимкахъ (см. гл. I).

Но, мало того, рисунки вышивокъ должны быть изучены 

на MtcTt собирателемъ въ следующихъ отношешяхъ.

а) Форма, Установивъ характерныя для данной местно

сти узоры вышивокъ, надо постараться въ нихъ разобраться. 

Всемъ известно, что есть формы узоровъ, легко опреде- 

лимыя въ своемъ значенш : напр., роза съ листьями съ 

„мыльнаго“ рисунка1), виноградъ, встречаемый на вышив- 

кахъ рубашекъ малороссшскихъ женщинъ. Но труднее не

опытному глазу отличить, напр., въ некоторыхъ формахъ 

растительныхъ малороссшскихъ узоровъ лотосъ2), въ средне- 

аз1атскихъ вышивкахъ стилизованные степные цветы. Еще 

труднее понять стилизацт  изображаемаго узоромъ въ 

техъ случаяхъ, когда благодаря самой технике шитья нетъ 

возможности передать изогнутыя лиши, и округлая лишя 

принимаетъ видъ ломанной —  какъ напр., въ вышивкахъ 

великоруссовъ, приволжскихъ финновъ и пр. Припомнимъ, 

что ромбъ въ русскихъ кружевахъ и вышивкахъ называется 

„кругомъ“ 3)— и действительно при технике плетешя, иногда и 

вышивашя кругъ не можетъ быть переданъ иначе, какъ 

равностороннимъ ромбомъ. Открыть истинный контуръ и 

значеше предмета въ стилизованной передаче нелегко. У 

каждаго народа есть своя манера стилизацш —  и, следова

тельно, чтобы понять ее въ вышивкахъ, надо изучить эту 

манеру въ другихъ проявлешяхъ его м1ровоззрешя, жизни 

и искусства. Ближе все, конечно, для сравнешя въ данномъ

!) Сменившая, напр., своеобразныя старинные узоры на полотснцахъ Бесса 

рабской г.— см. колл. Рум. М. даръ Е. П. Казим1ръ.

2) Миллеръ, А. Лотосъ въ малороссШскомъ орнаменте. М. 1911. Tp. XlV-ro 

Арх. Съезда въ Чернигове, 7. II.

3) Давыдова, Русское кружево. СПБ. 1892 стр. 7.
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случай область орнаментики. То, что мы говоримъ объ 

изученш рисунка въ вышивкахъ, относится и къ изученш 

орнамента. Если, напр., изотЬдователь говоритъ намъ, что 

въ вышивкахъ чукчей крестикъ обозначаетъ человеческую 

фигуру, мы не удивимся этой несложной стилизацш, если 

вспомнимъ, что для чукчей раздвоенная палочка имеетъ 

значеше человеческой фигуры (таковы у нихъ изображешя 

умершихъ, особаго рода духовъ) —  т. е. одинъ признакъ 

человеческой фигуры — ноги достаточны чтобы вызвать 

представлеше о человеке '). Если на несложныхъ вышивкахъ 

жителей Н. Мекленбурга на ихъ покрышкахъ отъ дождя 

намъ укажутъ образъ птицы фрегата, а мы усмотримъ въ 

немъ лишь зигзагъ, вроде буквы W ,—но затемъ сравнимъ этотъ 

зигзагъ съ другими формами местнаго орнамента и ихъ 

объяснешями, тогда мы поймемъ, что при определенномъ 

способе стилизацш птичьихъ лапъ, следовъ на песке рака 

отшельника, известнаго вида раковинъ, змеи, флейты и 

пр., и стилизащя фрегатной птицы въ виде зигзага вполне 

возможна 2). И мы согласимся, что при известномъ способе 

видеть эту птицу во время ея полета, схематически на- 

бросокъ ея можетъ натолкнуть на такую ея стилизацш.

Такимъ образомъ, чтобы осмыслить стилизащю въ 

искусстве дан наго народа, надо научиться усматривать, какъ 

видитъ этотъ народъ окружаюцце его предметы, отрешиться 

отъ нашего собственнаго способа видеть ихъ. Когда мы 

имеемъ дело съ орнаментомъ, воспринятымъ въ вышивку 

у народа, стоящаго на высокой ступени развит1я, вопросъ о 

стилизацш получаетъ друпя трудности: узоръ, случается, 

проникъ къ данной группе уже давно, онъ вышивается 

безъ знашя первоначальнаго его значешя. Такъ, малорос- 

аянка, исполняя въ вышивке привычный узоръ — лотосъ, 

не имеетъ понят1я о далекомъ его происхождении и, м. б., по

!) Богоразъ, Оч. м. быта. стр. 18, 50. табл. XVIII.

-) Stephan, Siidseekunst. s. 10— 12. Taf. I l l  3, 4, 13, 14.
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назоветъ ей доступнымъ назвашемъ к. ниб. растешя знакомыя 

по вышивкамъ растительныя формы. Крестьянка Тверской г., 

вышивая стилизованную фигуру оленя, не видала, можетъ 

быть, никогда этого животнаго даже на картинке.

Значеше узора (и орнамента), по крайней M tp i,  то, 

которое онъ имЪетъ въ глазахъ населешя, открываетъ 

иногда его назваше. Поэтому о названш всякаго узора (ор

намента, узора на кружеве, где есть кружевной промыслъ) 

должно разспросить и записать его. Но передъ нами воз- 

никаетъ вопросъ: действительно ли народность известной 

формой, которой она даетъ назваше определеннаго пред

мета, хотела изобразить этотъ предметъ. Если, напр., тре- 

угольникъ назывался у сЬверо-американскихъ индейцевъ— 

шатромъ, у полинезшцевъ— акульимъ зубомъ х), у остяковъ—  

юрта, въ Кал. г. - городки 2), то несомненно можно предпо

ложить, что шатеръ, зубъ акулы и пр., схематически видятся 

названными народностями въ виде треугольника, и мы, ко

нечно, согласимся съ ними, что это вполне возможно. Но 

вопросъ для этнографа, занимающагося формами орнамента, 

ставится иначе: желала ли народность изобразить именно 

данный предметъ и для этого изобрела данную форму, вос

производящую его въ ея глазахъ,— или же форма возникла 

изъ другихъ источниковъ и въ ней, уже позднее, народ

ность увидала сходство съ какимъ нибудь предметомъ, такъ 

что она, уже по ассощацш представлешй, назвала форму 

узора (орнамента) наименовашемъ предмета. Не останавли

ваясь на вопросе о происхожденш орнамента, еще спорномъ 

въ этнографической литературе, мы обращаемъ внимаше 

этнографовъ на важность записыванья названш узоровъ. 

При этомъ следуетъ установить путемъ неодновременнаго 

разспроса многихъ лицъ, прочно ли привилось это назва

ше, держится ли оно потому только, что такъ называли 

узоръ изстари, или и до сихъ поръ женщина вышиваль:

х) Stephan, op. cit. s. 55.

2) сообщ. P. E. Кедриной.
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щица склонна въ такой то фигур-fe видеть „гречишку", 

„яблоко“, „мельницу" и пр.— и наконецъ, всЬ ли женщины 

видятъ одно и тоже подъ данной фигурой, т.-е. все ли 

одинаково назовутъ узоръ однимъ и гЬмъ же именемъ— и 

какъ объясняютъ возникновеше новаго имени (напр, одинъ 

рисунокъ въ Елецкомъ кружеве называется „забастовкой ')—  

назваше, которое, очевидно, возникло после 1905 г.).

Появлеше новаго назвашя можетъ иногда разъ

яснить и процессъ возникновешя назвашя стариннаго. Рус- 

сия крестьянки вышивальщицы, какъ известно, иногда бе- 

рутъ узоры „съ мороза" т.-е. съ морозныхъ узоровъ на 

окнахъ. Черемиссюя женщины указываютъ на некоторые 

узоры, какъ на взятые съ тучъ 2)— между тЬмъ, названные 

узоры представляютъ, съ нашей точки зрЪшя, звериныя въ 

стилизацш формы. Если бы удалось проследить, какимъ 

образомъ русская крестьянка стилизуетъ морозные узоры, и 

почему формы зверинаго орнамента черемисская женщина 

сближаетъ съ образовашями тучъ, или какъ она данныя 

формы облаковъ стилизуетъ въ определенныя формы, полу- 

чивипя прочно установленное наименоваше —  однимъ сло- 

вомъ, если бы мы могли проследить возникновеше даннаго 

узора— мы, можетъ быть, пролили некоторый светъ на твор

чество народа въ этой области. Поэтому, какъ намъ пред

ставляется, этнографу важно наблюдать вышивальщицу за 

ея работой, присутствовать при зачине узора, при его вы- 

полненш, выслушивать ея объяснешя и пр.— однимъ сло- 

вомъ, изучать это этнографическое явлеше въ жизненной 

обстановке.

Но то назваше, которое данная группа населешя даетъ 

узору (орнаменту), то объяснеше его, которое можно услы

шать отъ вышивальщицы, не всегда въ состоянш дать пра

вильное понимаше его. Иногда съ ясностью можно устано

вить, что народъ даетъ назваше, не отвечающее смыслу

сообщ. В. Л. Турбиной, зап. 1912 г.

2) изъ устнаго доклада С. К. Кузнецова, чит. въ Этн. Отд. И . О . Л. А. и Э. 

ср. Heikel, Tr. u. .М. d. М. s. XXV.
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самого узора. Этотъ смыслъ, между тЪмъ, удается выяснить 

путемъ ср авж т я  изучаемаго узора съ рядомъ другихъ. 

Дело въ томъ, что форма узора (орнамента), возникнувъ, 

не остается неизменной. Она подвергается иногда много- 

численнымъ видоизмгънетямъ, подъ вл!яшемъ разныхъ фак- 

торовъ, изъ которыхъ двое играютъ главную роль: это —  

1) личный вкусъ, часто прихотливый, отдельной вышиваль

щицы или работника, находящш применеше въ способности, 

присущей человеку, къ развитю формъ и идей во всехъ 

родахъ искусства; это— 2) требоваше согласовать форму ри

сунка съ пространством , ему отведенномъ. Усложняясь 

подъ вл!яшемъ этихъ факторовъ придаткомъ новыхъ частей 

или, наоборотъ, теряя некоторыя, и иногда нужныя части, 

рисунокъ узора (орнамента), бываетъ, меняете ядо неузнавае

мости. И только, сопоставивъ рядъ аналогичныхъ узоровъ, 

можно иногда выяснить пройденныя имъ видоизменешя и 

возстановить возможную первичную форму. Таюя попытки 

возстановить по ряду родственныхъ орнаментовъ видоиз- 

менеше мотива сделаны были некоторыми немецкими этно

графами. На некоторыхъ архипелагахъ Тихаго океана, между 

проч., въ орнаменте мы встречаемся съ стилизованной че

ловеческой фигурой, изображенной въ определенномъ по- 

ложенш: съ согнутыми въ коленяхъ ногами и поднятыми 

руками— такъ наз. „пляшушдя фигуры". Этотъ орнаментъ 

терпитъ всевозможныя превращешя: отъ фигуры то отпа- 

даютъ ноги, то руки и ноги, то туловище удлиняется въ 

виде столбика, и отъ „человека" остается только стилизо

ванная голова съ ярко выраженными глазами; то фигура 

удвояется, то учетверяется такъ, что две фигуры обращены 

головами вверхъ, две же остальныя, связанныя съ первыми—  

головами внизъ; этотъ усложнившаяся мотивъ опять видо

изменяется: лица утрачиваютъ ясность, отъ нихъ остаются 

одне парныя точки— глаза— и, наконецъ, орнаментальный 

мотивъ можетъ принять видъ волнообразныхъ линш и пр. ‘).

*) Luschan, у. Beit rage z. Volkerkunde d. Deutschen Schutzgebiete. В. 18У7. 

перепеч. въ его же, Die ionische Saule. Lpz. 1У12. s. 14— 15. Abb. G.— Krause, od.
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Нельзя, однако, забывать, что не всегда первичная 

форма самая совершенная въ смысле ясности. Можетъ слу

читься, что рисунокъ при своемъ возникновенш долженъ 

былъ изобразить определенный предметъ и действительно 

довольно ясно передавалъ его; но постепенно видоизме

няясь, утрачивались въ немъ характерныя черты предмета, 

и узоръ принималъ неопределимый на первый взглядъ видъ. 

Но можетъ быть и иначе. Изъ прихотливаго, возникшаго 

изъ случайнаго расположешя линш рисунка могъ возник

нуть постепенно новый осмысленный рисунокъ. Первона- 

чальныя лиши, не возбуждавипя въ уме многихъ никакого 

представлешя, въ уме одного кого нибудь вызвали опре

деленную ассощацш, и онъ далъ ей ходъ, прибавивъ къ 

рисунку несколько деталей; можетъ быть, въ этихъ дета- 

ляхъ другой исполнитель увидалъ даже намекъ на другой 

образъ, и онъ въ свою очередь подчеркнулъ прибавкой или 

уничтожешемъ некоторыхъ частей сходство рисунка съ 

этимъ образомъ *). Такимъ образомъ, въ группе родствен- 

ныхъ узоровъ можно отметить процессъ видоизменешя ри- 

сунковъ въ орнаменте, въ сторону какъ дополнешя, такъ и 

сокращешя. Сравнеше родственныхъ орнаментовъ и узоровъ 

ясно показываетъ, какое важное значеше при такомъ со- 

поставительномъ изученш играетъ умеше разлагать узоръ 

(орнаментъ) на элементы2). Только умея уловить харак

терныя части узора (орнамента)— напр., направлеше и ко

личество загибовъ подъ прямыми углами въ русскихъ и 

финскихъ вышивкахъ, можно правильно читать орнаментъ, 

отгадать въ немъ фигуру птицы, оленя и пр. Только зная 

рядъ изображенш дерева съ парными стоящими по обеимъ

cit. s. 136. — Foy. Fiihrer. s. 97.— 'Также поучительны иллюстрацш въ кн. Stolpe, 

Utvecklingsfoi'eteelser i Naturfolkens Ornamentik. Stockh. 1911. 

x) cp. Koch-Griinberg, Zwei -Jahre etc. I I .  s. 231-J- 234.

5) Разлагая орнаментъ на элементы, надо считаться съ стремлешемъ къ си- 

метричности, свойственнымъ орнаменту. Заполняемое имъ поле можетъ делиться на 

две соотв-Ьтствукшйя половины воображаемой горизонтальной или вертикальной 

лишей или же на четыре части мысленной крестообразной лишей. Въ каждой изъ 

этихъ частей рисунокъ повторяется, иногда въ обратномъ направлеюи.
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его сторонамъ фигурами: птицами, зверями и пр., изве

стными еще изъ древне-ассиршскаго искусства, можно уга

дать ту же композицш на некоторыхъ русскихъ полотенцахъ.

Такъ какъ изучеше вышивокъ тесно связано съ изу- 

чешемъ орнамента, а это последнее крайне интересно какъ 

для этнографа, такъ и для историка искусства, мы позво- 

лимъ себе обратить внимаше этнографовъ еще на некото

рыя стороны изучешя вышивокъ.

Узоры вышивокъ должны быть изучаемы параллельно 

съ другими проявлешями искусствъ изобразительныхъ и 

декоративныхъ народа: орнаментомъ, рисунками татуировки, 

знаками собственности и пр., чтобы выяснить ихъ взаим

ное отношеше. Надо помнить, что такое взаимодейств1е иногда 

можно установить съ одной техникой вышивки, тогда какъ 

другая или друпя техники могутъ носить совершенно иной 

характеръ. Точно также интересно проследить, не меняется 

ли одинъ и тотъ же рисунокъ въ зависимости отъ мате- 

piana и техники въ орнаменте, вышивкахъ и т. д.

Некоторыми учеными археологами и этнографами за

щищалась мысль, что источникомт возникноветя орнамента 

является техника, что некоторые технические npieMbi 

естественно вызываютъ сочеташя линш, воспроизводя которыя 

на другихъ предметахъ человекъ, стоя еще на низкой сту

пени развит1я, орнаментируетъ ихъ. Такъ сближали тех

нику прикреплешя каменныхъ лезвш съ древками путемъ 

обвязки ихъ жилами животныхъ съ некоторыми орнамен

тами бронзоваго века. Чаще же всего сближали искусства 

плетешя и гончарное искусство съ возникновешемъ орна

мента 1). Подтверждешемъ этой теорш оказывалось мнеше, 

будто до формовки отъ руки горшки вылепляли при помощи 

плетеныхъ сосудовъ. Сосудъ выкладывали глиной, потомъ 

его сжигали, а на стенкахъ сосуда оставался плетеный орна

ментъ— следъ отъ приставшаго къ сырой глины плетенья2).

1) Stephan, Siidseekunst. s. 53.

-) Харузинъ, Н. Этнограф1я. в. I. СПБ. 1901. стр. 168— 169.
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Связь между искусствомъ плетешя и орнаментомъ у 

некоторыхъ народовъ Ц. Бразилш просггЬдилъ и установилъ 

М. Шмидтъ. Действительно, известные npieMbi плетешя 

приводятъ непременно къ пересеканш въ определенныхъ 

направлешяхъ линш, что даетъ такъ называемый „геометри- 

ческш“ орнаментъ. Орнаментъ, состоящш изъ такихъ же, 

весьма характерныхъ, сочетанш линш, можно отметить у 

этихъ же народовъ въ ихъ керамическихъ произведешяхъ. 

Въ подобныхъ случаяхъ возможно говорить о сознатель- 

номъ заимствовали орнамента на керамике изъ естествен- 

наго при плетенш сочеташя линш. Искусство плетешя су 

шествовало раньше искусства гончарнаго— по крайней мере, 

первое встречается у народностей, не знакомыхъ еще со 

вторымъ (напр., у австралшцевъ)— это даетъ возможность 

выводить орнаментъ въ керамике изъ техники плетешя. 

Но и М. Шмидтъ не распространялъ этого положешя на 

все человечество1).

Въ виду такихъ предположен^ о взаимодгьйствш орна

мента съ другими техниками, изследователю этнографу 

следуетъ обратить внимаше на эту сторону вопроса и срав

нивать npieMbi и результаты другихъ техникъ съ пр!емами 

и рисунками вышиванья и орнаментировки. Напр., ткацюе 

узоры въ 3. Европе и Россш часто даютъ формы, встре- 

чаемыя и въ народныхъ вышивкахъ2), плетенье корзинъ—  

те же узоры, которые повторяются на вышивкахъ3).

Въ литературе представленъ взглядъ, что орнаментъ 

возникаетъ изъ стремлешя, отвечающаго какой-то внутрен

ней потребности человека заполнять пустыя поверхности 

предмета, при чемъ часто проявляется стремлеше къ си- 

метрш. Этнографъ собиратель окажетъ и тутъ услугу тео- 

ретикамъ, наблюдая, какъ въ орнаментацш предметовъ, въ

*) Koch-Griinberg, op. cit. II. s. 216, 232.

2) см. колл. Рум. M.

3) см. коллекщю плетеныхъ коробокъ, вкладывающихся другъ въ друга изъ 

Индш съ рисунками, точно снятыми съ русскихъ полотенецъ. колл. Рум. М.
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частности, въ вышивкахъ, исполнители разр'Ьшаютъвопросъо 

заполнены поверхностей, и въ какой M tpt они считаются 

съ законами еиметрЫ. Исполнительница вышивки, такъ же, 

какъ и исполнитель орнамента должны, конечно, считаться 

съ предоставленнымъ имъ мЪстомъ. Интересно проследить 

ихъ npieMbi съ этой стороны— напр., правильное разд^леше 

плоскости на части: квадраты, треугольники и пр., если 

таковое существуетъ, какъ обычное явлеше, т.-е. придаю

щее особый характеръ рисунку. При такомъ д-Ьленш плос

кости интересно выяснить, какими пр1емами и въ какой 

M tpt достигается симетричность отдЪльныхъ частей плос

кости. Такъ, напр., _гольдсюя женщины (по указанш Шим- 

кевича) легко на его глазахъ вырезали изъ бумаги весьма 

сложные узоры для вышиванья изъ предоставленной имъ 

изследователемъ бумаги— при чемъ онЪ складывали листъ 

бумаги вчетверо, и выр-Ьзали ножницами въ одинъ пр1емъ 

рисунокъ, который оказывался четыре раза повтореннымъ 

на развернутомъ листе1).

Но не всегда орнаментъ народа преслЪдуетъ такую си- 

метричнось— или, б. м., не всякш исполнитель или исполь- 

нительница умЬетъ разсчитать мЪсто для своего рисунка. 

Въ такомъ случай интересно установить, во первыхъ, ха

рактерна ли асиметр!я для орнаментальныхъ формъ или 

вышивокъ данной местности, или же она— явлеше случайное; 

во вторыхъ, какъ въ послЪднемъ случае выходятъ изъ за- 

труднешя, т. е. „поправляютъ“ рисунокъ. Если бы удалось 

установить, какъ, напр., женщина въ такихъ ц^ляхъ уба- 

вляетъ части узора, извЬстнаго ей съ опредЪленнымъ зна- 

чешемъ, напр., „оленя", или прибавляетъ къ нему части, 

м-Ьняя узоръ до неузнаваемости, и съ какимъ отношешемъ 

къ своей работЪ она это дЪлаетъ— мы бы им-Ьли живое, м. б., 

изображеше возникновешя новой орнаментальной формы.

ИзслЪдователи орнамента много говорили о заимство

ваны однимъ народомъ орнаментальныхъ формъ у другого

') Миллеръ, Вс. НЪск. словъ объ этн. колл. П. Шимкевича. Торж. засЪдаше 

въ память гр. Румянцева. М. 1897 стр. 6 8 . таб. X.
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или другихъ. М. т., сл-Ьдуетъ помнить высказанное выше 

положеше, что орнаментъ у одного и того же народа можетъ 

развиваться въ зависимости отъ техники:— и, следовательно, 

чтобы говорить о вл1янш въ этой области одного народа 

на другой, надо проследить это вл1яше во всехъ общихъ 

для обоихъ народовъ техникахъ: напр., въ вышиванье нит

ками, низанш бисеромъ, резьбе по дереву, керамике и пр. 

Далее, если признать взаимооткошешя орнамента съ дру

гими техниками, какъ то плетенья, гончарнаго дела, тка

чества и т. д., мы можемъ предположить, что эти или 

друпя техники вл1яли на разви^е орнамента въ извест- 

номъ направленш у многочисленныхъ народовъ вполне са

мостоятельно.

Но возможность заимствованш формъ орнамента (и въ 

частности, вышивокъ) остается въ полной силе. При срав

нительной быстроте, съ какой народы передаютъ другъ 

другу культурныя явлешя, въ числе новопрюбретенныхъ 

народомъ явленш могутъ быть и орнаментальныя формы. 

Только решать вопросъ о заимствованш надо съ крайней 

осторожностью. Крупнейшей ошибкой было бы при этомъ 

судить только по внешнему сходству формъ; сходныя формы 

могутъ возникнуть— благодаря сходной технике, благодаря 

способности разныхъ народовъ видеть разные пред

меты въ проэкцш по одинаковому (шатеръ и акулш зубъ, 

напр., въ виде треугольника) и т. д. Въ решенш вопроса 

о заимствованш играть долженъ большую роль вопросъ и 

о технике. Только найдя сходныя формы, исполненныя и 

въ сходной технике у двухъ народовъ или группъ, можно 

говорить более уверенно о вл1янш одного на другой. Далее, 

заключать о заимствованш можно только после того, какъ 

были установлены точно пути вл1яшя. Устанавливаются же они 

историческимъ изучешемъ народовъ, торгового между ними 

обмена и прочихъ соприкасанш. Тамъ, где следы этихъ 

путей сглажены, этнографы, какъ известно, возстанавли- 

ваютъ ихъ, изучая культурныя явлешя въ ихъ характер- 

ныхъ чертахъ и область распространешя этихъ явленш.

19*
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Такимъ путемъ удалось, напр., изучить взаимодЪйсте куль- 

туръ отд-кпьныхъ архипелаговъ Тихаго Океана1)

Для того, чтобы изучать формы узоровъ, орнамента 

въ ихъ взаимномъ вл1янш, полезно изучать ихъ въ 

определенному даже и небольшомъ райотъ. Изучеше такъ 

наз. „русскаго" орнамента доказало, что существуютъ раз

личные типы его, и отлич1я простираются гораздо дальше 

д-Ьлешя на малороссовъ и великороссовъ— ихъ можно про

вести и по губершямъ. При более детальномъ изучеши 

можно будетъ выяснить и более мелюя делешя. Изучеше 

„полинезшскаго" орнамента дало возможность установить въ 

Полинезш 6 орнаментальныхъ провинцш 2) и, н^тъ сомнешя, 

что и въ каждой провинцш есть опять таки свои подраз- 

делешя.

Мы остановились довольно долго на этомъ виде укра

шешя одежды въ виду большой важности изучешя выши- 

вокъ, какъ самихъ по себе, такъ и въ связи съ орнамен- 

томъ. Теперь переходимъ къ другимъ видамъ украшенш 

одежды.
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б. Нашивки на одежде въ ц^ляхъ ея украшешя бы- 

ваютъ самыя разнообразныя. Въ нихъ сл^дуетъ различать 

матергалъ, расположете на одежде и способъ прикртг- 

ленгя. Нашиваютъ на одежду: позументы, ленты, шерстя- 

ныя тесьмы, шнурки, пуговицы, бусы, металичесюе пред

меты и т. п. Что касается до расположешя нашивокъ, то надо 

описать место, ими занимаемое— напр., „на нижнемъ краю 

юбки, настолько то вершковъ или сантим, отъ подола", или 

„вдоль бортовъ корсетки, на столько то верш, или сант. отъ 

края", или „по пуговице на каждомъ шве у талш“; располо

жены ли нашивки въ виде тесьмы, лентъ и пр. вгладь или 

въ сборку, или въ узоръ (и въ какой). Наконецъ, надо заме

тить способъ прикреплешя: простымъ ли швомъ— „предъ 

иголку" или обметкой или швомъ въ елку, виднымъ сверху 

и служащимъ лишнимъ украшешемъ и т. п.

Если нашивка принимаетъ видъ более или менее 

сложнаго узора, ее можно иногда отнести къ разряду 

вышивокъ. Одна изъ техникъ вышивокъ, какъ известно, 

заключается въ наложеши вырезаннаго узора на основной 

матер1алъ и на прикреплены на немъ узора посредствомъ 

различныхъ швовъ. Примеромъ такихъ нашивныхъ узоровъ 

на одежде служатъ сложные и изящные узоры на гиляц- 

кихъ и гольдскихъ костюмахъ. Они вырезаны изъ рыбьей 

шкуры и нашиты на матер1алъ одежды швомъ строч

кой *).

!) см. колл. Рум, М .— О  характер^ и технике гиляцкихъ вышивокъ см. 

Шренкъ, Объ ин. Ам. кр. стр. 89—92. образцы рисунковъ— табл. XXIII, XXIV ср. Табл. 

XXV -XXVII— узоры изъ бересты, характерные для гил. орнамента.
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Въ качеств^, нашивного украшешя являются иногда 

и пуговицы. Ихъ слЬдуетъ считать украшешемъ одежды 

въ тЪхъ случаяхъ, когда онЪ не им-Ьютъ исключительной ц^лью 

застегивать части одежды.

Пуговицы въ виде украшешя нашиты бываютъ на H i - 

которыхъ видахъ сарафановъ, также на платьяхъ донскихъ 

казачекъ. Пуговицы, употребляемыя въ вид-k украшенш, 

отличаются красотой формы и изяществомъ исполнешя, 

какъ, напр., старинным пуговицы изъ серебра и янтаря на 

платьяхъ донскихъ казачекъ. Надо заметить количество пу- 

говицъ, часто ли или p-Ьдко онЪ пришиты, на какомъ 

мЪстЬ костюма он-fe прикреплены (напр., отъ ворота до 

талш, или отъ верха одЪяшя до его низа и пр.). Суще- 

ствуютъ ли петли фальшивыя или настояищя, но не необ- 

ходимыя для застежки одежды, а служащ!я только ц-Ьлямъ 

украшешя и пр.

Желательно привезти образцы пуговицъ, по возмож

ности датировавъ ихъ: напр., „принадлежали еще матери, 

бабк-Ь настоящей владелицы “, указав ъ приблизительный 

возрастъ ея. Если нЪтъ возможности прюбрЪсть пуговицы, 

отЬдуетъ зарисовать ихъ или описать. Для описашя можно 

держаться типологической классифшшцш. Пуговицы можно 

классифицировать по типамъ, основываясь, напр., на форме, 

принимая загЬмъ въ соображеше и npo4ie изучаемые въ пред- 

метахъ признаки: матер1алъ, технику и пр. Пуговицы бываютъ, 

напр., шарообразные,бубенчикообразные,грушевидные, optxo- 

видные и т. д. Въ каждой изъ этихъ рубрикъ можно отличать 

по матер!алу: золотыя, серебряныя, эмалевыя, сердоликовыя, 

стеклянныя и пр.; по техник-Ь исполнешя: филигран-

ныя, дутыя, граненыя и пр. КромЪ окраски, характерной 

для пуговицы, можно иногда отметить и украшеше ея; 

напр., въ золотую пуговицу вставленъ камешекъ, жемчу

жинка; на пуговицу наведенъ эмалью узоръ или на шаро

образной пуговиц-k сд-Ьланы желобки и пр.

Въ нЪкоторыхъ местностяхъ пуговицы на разныхъ ча-
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стяхъ одежды разнятся между собой. У некоторыхъ народ

ностей существуютъ мужсюя и женсюя пуговицы.

в. Обшивается одежда самыми разнообразными укра- 

шешями. Иногда, напр., позументомъ или лентами, швомъ 

черезъ край. Обшитая такимъ образомъ юбка нередко на 

первый взглядъ мало разнится отъ юбки съ нашитымъ 

украшешемъ. Обшивка юбки кладется иногда на подкладку 

для большей устойчивости. Въ такомъ случае обшитый 

край юбки легко смешать на первый взглядъ съ краемъ, 

украшеннымъ нашивками. Определить настоящш характеръ 

украшешя можетъ только изследоваше техники исполнешя 

его. Обшиваютъ также некоторыя части одежды кру

жевами.

Кружева бываютъ вязания и плетеныя, покупныя и 

самодтльныя. Въ случае, если въ данной местности вя- 

жутъ или плетутъ кружево, этнографъ долженъ спещально 

изучить местное кружево— относительно техники его выпол- 

нешя (вязанье крючкомъ или плетеше коклюшками, мате- 

р1ала (кружева бываютъ нитяныя, бумажныя, золотыя, 

шелковыя и пр.), окраски, (белыя, черныя, суровыя, съ 

введешемъ красныхъ и синихъ нитей и пр.), рисунка 

(сравнить съ рисунками въ местныхъ же вышивкахъ и ор

наменте). Желательно было бы привезти образцы подушки 

для плетешя— типы ихъ разнятся по местностямъ J) —кок

люшки, рисунки, по которымъ плетутъ кружево (бумажки 

съ наколотыми рисунками).

г. Введетемъ въ матер1алъ, изъ котораго сшита одежда, 

другого матер1ала. отличающагося отъ перваго цветомъ 

и т. д., достигается иногда своеобразный характеръ укра

шешя одежды. Напомнимъ, напр., кумачныя ластовицы на 

белыхъ мужскихъ рубахахъ въ некоторыхъ губершяхъ Рос

сш, кумачныя и иныя полосы, вшитыя въ верхнюю часть 

рукавовъ женской рубашки, красно - коричневыя, напр.,

') см. МогилянскШ, op. cit. стр. 18. рис. 33. ср. Давыдова, Русск. кружева. 

Альбомъ.
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полосы, вставленным въ „красненькую юбочку" Михайл. у., 

Ряз. г. бЪлаго цвета ]).

Характерны въ этомъ отношенш мЪховыя одежды H i - 

которыхъ сЪверныхъ народовъ, напр., самоЪдовъ, остяковъ 

и др., своеобразной красоте которыхъ содействуютъ разно- 

цветныя полосы различнаго меха, въ определенныхъ на- 

правлешяхъ (горизонтально и вертикально) впущенныхъ въ 

одежду. Также оригинально украшеше алеутской одежды 

изъ сивучьихъ кишекъ, сшитыхъ настолько плотно, что она 

не пропускаетъ влаги. Между темъ, между полосами ки

шекъ введены въ виде украшешя неболышя перышки2).

Введете другого матер1ала въ основной можетъ при

водить къ узорамъ, если этотъ матер1алъ расположенъ не 

просто въ полосу или пришитъ каймой и т. п. Въ такомъ 

случае введете другого матер!ала въ основной можетъ 

близко сходиться въ технике съ вышивкой. На остяцкихъ 

одеждахъ можно видеть своеобразным „вышивки"— украшешя.

Техника этихъ „вышивокъ" следующая. Изъ меха 

двухъ различныхъ цветовъ вырезается узоръ такъ, что все 

части узора, вырезанныя въ полоске меха одного цвета, 

въ точности соответствуют частямъ, вырезаннымъ въ по

лоске другого цвета и могутъ входить другъ въ друга. 

Вложивъ эти два одинаковыхъ, но разноцветныхъ узора 

другъ въ друга, ихъ сшиваютъ нитками. Подобныя мехо- 

выя полосы, на которыхъ получается красивый орнаментъ 

(по рисунку и отчасти по технике онъ сходенъ съ орнамен- 

томъ, исполняемомъ остяками же на бересте) изъ 

сочеташя темнаго и белаго меха, остяки пришиваютъ къ 

своимъ одеждамъ.

Коряцк1я женщины знаютъ сходную технику: сшиванья 

кусочковъ разноцветнаго меха, иногда чрезвычайно мел- 

кихъ, въ красивый узоръ. Полоски съ такого рода „мехо

Ч сооб. Е. В. Кулакова 1913 г.— см. колл. Рум. М.

2) см. колл. Рум. М.
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вой мозаикой “ оне иногда пришиваютъ къ своимъ одеж- 

дамъ ').

д. Кроме вышеупомянутыхъ способовъ украшешя 

одежды, иногда некоторыя части ея окраишваютъ съ той 

же целью: сделать ее красивее.

У остяковъ, напр., „н-Ъкоторыя части одежды, обращенныя 
шерстью внутрь или со снятой шерстью, украшаются раскраши- 
ваньемъ разноцветными красками, обычно, красной, коричневой". 
У нихъ же мы встрЪчаемъ и друпе виды украшенш: вышивки, 
нашивки и пр. 2).

Остановимся теперь на несколькихъ примтрахъ изу- 

чешя одежды въ ея частяхъ, обращаясь къ крестьянскому 

костюму Россш и 3. Европы. Примеры эти покажутъ, что 

изучеше каждой отдельной части сводится къ установлент 

ея характерныхъ чертъ: покрою (формы), матер!алу, технике 

изготовлешя (разные швы, скреплеше и пр.), окраске, укра- 

шенш.

Bt/ibe. Белье, т. е. одежда, надеваемая подъ платье, 

встречается далеко не повсеместно. Наличность его знаме- 

нуетъ обыкновенно культурный ростъ, стремлеше къ боль

шей чистоте. Съ другой стороны, белье усиливаетъ прикры

вающее BniHHie всякой одежды, давая больше тепла. Иногда 

части одежды, напр., рубашка, юбка, становятся постепенно 

частью белья. Переходъ этотъ происходитъ иногда почти 

незаметно. Начинаютъ, напр., считать неудобнымъ, непри- 

личнымъ появляться передъ гостями въ рубашке, и муж

чины надеваютъ поверхъ ея или жилетку, или „пид- 

жакъ“, а женщины— лифъ или кофту. Есть уже большая 

разница между такимъ отношешемъ къ рубахе и темъ, 

при которомъ считается возможнымъ, напр., женщине хо

дить въ одной рубашке, хотя бы во время работы.

Наличность белья можетъ быть въ пригородныхъ се- 

лахъ нововведешемъ. Такъ, въ Серпуховскомъ у. Моск. г.

!) Богоразъ, Очерки матер, быта и т. д. стр. 17— 18. табл. IV. 1— 6, V. 

1—5, VI. 1— 2. см. также колл. Рум. М. и колл. Акад. Этногр. М. им. Петра I.

^  Ежегод. Тоб. М. XIX. стр. 31.
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женщины носятъ белье: рубашку и юбки подъ платьемъ 

городского покроя. Юбки— бЪлыя съ оборками, городского 

образца *).

Отсутств1е или наличность белья въ изучаемой мест

ности следуетъ отметить.

Рубаха (рубашка. сорочка) .— Въ рубашке изследователю 

надо обращать внимаше на следуюице, обыкновенно харак

терные для нея части; станъ, рукава, воротъ.

Станъ женской рубашки шьется или изъ одного мате- 

piana, напр., холста, или же верхнюю часть стана делаютъ 

изъ одного матер1ала, а нижнюю, пришивную— изъ другого. 

Часто при этомъ верхнюю часть рубашки, видную поверхъ 

юбки или изъ за сарафана, шьютъ изъ более тонкаго или 

красиваго матер1ала (красиво вытканный холстъ, кисея, 

шелкъ и пр.), а нижнюю изъ более грубаго. Играетъ роль 

и длина стана, которая далеко не одинакова въ разныхъ 

местностяхъ. Въ некоторыхъ губершяхъ Россш женская ру

башка шьется настолько длинной, что она выглядываетъ 

изъ подъ юбки, а въ другихъ местностяхъ это считается смеш- 

нымъ; у словинцевъ же женская рубашка имеетъ чрез

вычайно короткш станъ. Если станъ длиненъ настолько, 

что онъ выглядываетъ изъ подъ юбки, нижнш край его 

иногда украшается, напр., вышивкой. Длина мужской рубашки 

тоже разнится по местностямъ и придаетъ ей особый харак

тере —  Важно также заметить способъ вшивать клинья 

въ рубашку.

Въ рукавахъ рубашки важно отметить ихъ покрой, 

способъ вшиванья ихъ въ станъ и украшеше ихъ. Рукавъ 

кроится въ разныхъ местностяхъ то более длинный, то 

короткш, то широкш, то более узюй; онъ сбирается иногда 

только въ плече, иногда и у запястья, причемъ у запястья 

онъ бываетъ вшитъ въ узюй или широкш обшлагъ, или 

же къ нему или къ узкому обшлажку еще пришиваютъ 

оборку. Количество боровъ у запястья и плеча характерно.

>) зап. 1912 г.

2) зап. 1901 г.
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Въ py6axt надо обратить внимаше на наличность или отсут- 

CTBie ластовицъ. О красоте рукава рубашки много заботятся. 

Расшиваютъ и мужсюя и женсюя рубашки по рукаву, 

обыкновенно женсюя больше, нежели мужсюя. Украшеше 

рукавовъ состоитъ изъ мережки, вышивокъ, нашивокъ; или 

же подбираютъ холстъ такъ, чтобы на предплечье прихо

дились цветныя полосы. Наконецъ, иногда пришиваютъ къ 

холщевому стану рукава изъ другой более тонкой матерш, 

напр., кумача (Орловск. г. Малоарх. у.) ’) кисеи и пр.

Воротъ  рубашки, какъ мужской, такъ и женской, бы

ваетъ более или менее вырезанъ. Разнится и длина перед- 

няго разреза, также и место его: спереди и сбоку (косово

ротка). Воротъ разнится и по покрою: онъ бываетъ стоячш 

или отложной. Въ обеихъ случаяхъ характерность ему при

лагать его размеры. Далее, характеренъ и способъ застежки. 

Если воротъ застегивается на запонку или пуговицу, на 

одну и более, надо обратить внимаше на петли (прометныя 

или накидныя). количество петель, съ какой стороны оне 

приходятся, на форму пуговицъ и запонковъ. Существуютъ 

и друпе способы застежки.

Въ Витебской Белоруссш, напр., „воротникъ (мужск. рубашки) 
застегивается ординарною только застежкой, которою бываютъ: 
а) пришивныя къ основашю его съ того и другого конца нитяныя 
плетушки, б) пришивныя же кромки какой-нибудь ткани, или 
прочные, но тонк1е рубцы одежды, в) одна пуговица— покупная, 
или швейнаго производства, застегивающаяся то прорезной, то 
нитяною петлей, г) цветная ленточка, или обрывокъ цветной 
матерш, продетые чрезъ прорезныя петли на концахъ воротника 
и д) покупная, тешевая запонка (,,шпонька“) въ техъ же петляхъ. 
Область употреблешя той или другой застежки невозможно раз
граничить, т. к. одно и тоже лицо нередко носитъ рубашки съ 
разными застежками“ 2).

Воротъ делается обыкновенно изъ одного матер1ала со 

станомъ рубашки; но иногда, (какъ, напр., у белоруссовъ 

Витебской г. на одномъ виде рубашекъ— „кывняровцы") изъ

!) зап. 1885 г.

s) Никифоровсюй, Очерки и пр. стр. 105.
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более тонкаго холста или коленкора ’). Украшеше ворота 

заключается иногда въ вышивке.

Въ мужскихъ рубашкахъ характеренъ излюбленный 

цв-Ьтъ или цв^та, также и способъ ношешя рубашки: на 

выпускъ или внутрь.

Порты— одежда преимущественно мужская, но носится 

иногда и женщинами въ качестве белья (напр., въ Коб- 

ринск. у. Гродн. губ.2)), на работе (напр., въ Пудожск. у. 

Олон. г .3)). У мужчинъ она служитъ иногда бельемъ, на

деваемая подъ суконныя и иные штаны, шаровары и пр.; 

иногда же нетъ. Покрой разнится по местностямъ: очень 

узкш въ некоторыхъ местахъ, чрезвычайно широкш, со мно

гими борами у пояса и коленъ въ другихъ (напр., въ Хер- 

сонск. г.4)). Характеренъ и способъ завязывать порты, также 

способъ ношешя ихъ.

Ихъ запускаютъ въ сапоги или же обвязываютъ на конце 
немного выше щиколки (въ Кобринск. у.) или, какъ въ Витебск, 
губ., оканчиваютъ нижшя части „незатейливой бахромой, которая 
есть ничто иное, какъ оконечность ткани, откуда вынуто до десятка 
уточныхъ нитокъ, а концы основы связаны пучками, нитокъ въ 
пять каждый “ 5).

Характерно наличность или отсутств1е кармана.

Вышесказанное относится и къ брюкамъ, ишроварамъ 

и пр., отличающимся часто отъ портовъ только матер1аломъ. 

Эта часть мужской одежды иногда украшается вышивками, 

большей частью, въ области кармановъ. Такъ, красиво рас

шиты брюки у русинъ своеобразнымъ рисункомъ и техникой 

вышиванья6), также у польскихъ крестьянъ 7), у немецкихъ 

крестьянъ некоторыхъ местностей 8).

•) НикифоровскШ, ор. в loco cit.

2) зап. 1913 г.

3) зап. 1887 г. ср. Сист. опис. колл. Дашк. Эти. М. в. III. М. 1893. стр. 21.

4) зап. 1900 г.

6) НикифоровскШ, op. cit стр. 106.

6) см. колл. Рум. Муз.

7) Matlakowski, op. cit,. р . 155. rys. 149.

8) Hottenroth, op. cit. Fig. 266.
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Юбка, (сподница).— Носится далеко не всегда и не 

повсем-Ьстно. Въ н-Ькоторыхъ м-Ьстностяхъ женщина на 

работе или при известныхъ родахъ работы ограничивается 

одной рубашкой, подпоясанной поясомъ или прикрытой фар- 

тукомъ (напр., въ Кобринск. у.). Въ другихъ она обворачи- 

ваетъ нижнюю часть тела несшитымъ кускомъ матерш 

(т. наз. плахта). Общш характеръ юбки зависитъ отъ того, 

сшита ли она изъ прямыхъ или скошенныхъ полотнищъ. 

Сравнить стоитъ, напр., „прямые" сарафаны нашихъ север- 

ныхъ губернш и „косоклинный" сарафанъ Уфимск. г. ‘),—  

также количество полотнищъ2). Характерна для юбки и 

длина ея— ср. длинные сарафаны северныхъ губернш и 

очень короткую юбку, едва спускающуюся ниже коленъ 

Тульск. г. Чернск. у .3), юбку по колени некоторыхъ мест

ностей въ Гессене, и длинную юбку хорватскихъ женщинъ.—  

Далее, особый отпечатокъ юбке придаютъ складки и боры 

на ней, количество ихъ и техника исполнешя. Гессенсюя 

юбки имеютъ многочисленныя сборки, придающш имъ весьма 

своеобразный видъ. Иногда количество боровъ на юбке такъ 

велико, что, чтобы поддержать ихъ вокругъ талш, подъ юбку 

подкладываютъ жгутъ, и юбка въ этой своей части отстоитъ 

отъ талш. Боры или мелко набираются на иглу или рас

полагаются валиками. Иногда юбка плиссируется (техника!).—  

Характерны и украшешя юбки: нашитыя полосами (количе

ство?) ленты, позументъ, шнурочекъ и пр., также излюбленная 

окраска (цвета и расположеше ихъ въ клетку на малорос- 

сшскихъ плахтахъ, на паневахъ, цветистыя матер!я на юбкахъ 

хорватокъ, темныя юбки словинокъ, излюбленные рисунки 

ситцевъ въ русскихъ деревняхъ и пр.).— Характерны и спо

собы застегиванья и подвязыванья юбокъ. Иногда юбка 

держится только на талш посредствомъ обшивки или пояса. 

Но иногда къ ея верхнему краю пришивается придаточная

!) см. колл. Рум. Муз. даръ О . С. Волохиной.

2) напр. т. н. „сорококлинный сарафанъ"— муз. кн. Тенишевой въ Смоленск^.

3) зап. 1888 г.
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часть, въ большей или меньшей степени прикрывающая 

грудь и спину. Эта последняя или держится на плечахъ 

посредствомъ помочей, или же „спинка" и полы передней 

части сшиты на плечахъ. Такая юбка, дополненная новой 

частью, обыкновенно называется сарафаномъ. Формы сара- 

фановъ самыя разнообразныя. Различ1е заключается въ 

высот-fe придаточной части, ширине проймъ и помочей. Есть 

сарафаны, которые кроятся изъ цельныхъ полотнищъ сверху 

до низа, такъ что отдельная юбка исчезаетъ, и получается 

платье безъ рукавовъ, держащееся на плечахъ.

Назвашя этой части одежды разнятся по местностямъ, 

напр., „саянъ“ въ Тверск., Смол, и Курск, г. '), „ферязь" 

въ Новгор., Тверск., Яросл. г. и др. Они должны быть за

писаны.

Назвашя разнятся иногда и въ зависимости отъ матер1ала. Въ 
Архан. г., напр., существуютъ следуюнця назвашя для „сарафа- 
новъ“: „пестренный11— сшитый изъ пестряди, „печатный“—изъ на
бойки, „ситникъ"— изъ ситца, „синякъ“~ изъ осиненнаго толстаго 
холста, „крашенинникъ"— изъ крашенины, т. е. портна, окрашен- 
наго черной краской, фабричной матерш кубоваго цвета, „кумащ- 
никъ“—-изъ кумача, „лопотина"— изъ шелковой матерш и д р .2). 
Назваше определяетъ иногда и покрой и технику— напр., „сороко- 
клинный“ отъ многочисленныхъ вшитыхъ въ него клиньевъ.

Прикрьте для груди составляетъ иногда самостоятельную 

часть одежды— безрукавку или душегртю, шугай и пр. назва

шя. Она шьется часто изъ другого матер1ала, нежели юбка, 

иногда бываетъ подвачена. Характерны для нея: покрой (вгладь 

обхватывающш грудь и спину, напр. Ржевскш у. Тверск. г .3), 

Бронницюй у. Моск. г .4) и др.), съ широкими борами на 

помочахъ— въ Воронежск. г. и мнопя друпя формы, сот 

храненныя намъ въ музеяхъ.

1) Даль, Толковый словарь живого великорусскаго яз. Спб. 1882.

'-) Ефименко, Мат. и т. д. стр. 33— 34.

3) Золотаревъ, Антроп. изсл-Ьд. великорусскаго населешя Осташковск. и 

Ржевск. уЬздовъ Тверск. г. Ежегодникъ Р. Антроп. Общ  т. IV. Спб. 1913. рис. на 

стр. 63.

4) зап. 1885 г.
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Западно-европейскш женскш костюмъ выработалъ также 

многочисленныя формы этого чаще всего самостоятельнаго 

прикрытия верхней части тела: типъ этой части одежды 

принято называть корсеткой1). Украшешя его самыя разно- 

образныя: напр., металичесюя цепочки въ Швейцарш, шну

ровка, обшивки и пр. Малороссшская корсетка своеобразнаго 

покроя, и украшается она иногда нашитыми у талш на 

швахъ пуговицами.

Въ мужской одежде этнографъ встречаетъ тоже при- 

крыт1е для груди и спины въ виде самостоятельной одежды. 

Это жилетка. И тутъ следуетъ изучать, помимо покроя, 

матер1алъ: напр., жилетки подмосковныхъ крестьянъ шьются 

изъ сукна; но изъ сукна выкраиваютъ только передшя полы, 

тогда какъ спинка делается изъ более легкаго, подкладоч- 

наго матер1ала; во многихъ местностяхъ Гермаши жилеты 

шьютъ шелковые и пр. Окраска тоже разнится по местно

стями такъ же, какъ и украшешя жилета, котдрыя сводятся 

или къ вышивкамъ или къ пуговицамъ (более или менее 

тесный рядъ пуговицъ, более или менее крупные, и цен

ные— напр., серебряные пуговицы).— Если жилетка кроится 

ниже талш, но остается безъ рукавовъ, она занимаетъ 

среднее место между жилетомъ и кафтаномъ. Ее можно 

тогда назвать безрукавкой. Оне бываютъ очень красивы— 

напр., овчинныя безрукавки русинъ, вышитыя кусочками 

разноцветной кожи 2).

Фартукъ, передникъ. Эта часть одежды придаетъ осо

бую характерность костюму. Характерны: форма его,— длина и 

ширина, количество боровъ, завязки; матер!алъ— онъ бываетъ 

самый разнообразный, отличаясь толщиной и тониной, соответ

ственно назначенш фартука: для рабочихъ целей, для празд- 

ничнаго наряда. Украшеше его доходитъ до большой слож-

>) Названы, вроде „безрукавка-1 „корсетка", душегрея" и пр. употребляютъ 

въ разныхъ губершяхъ съ различнымъ значешемъ. Въ Черниг. г., напр., „безру

кавкой „называютъ женское платье съ лифомъ, „корсеткой"— летнее женское пальто 

изъ ситца" и пр. Сист. оп. колл. Дашк. Этн. М. Ш . стр. 159, 171 и др.

-) см. колл. Рум. Муз.

20
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ности: фартуки обшиваютъ кружевами, вводятъ въ него 

разноцветный вышитыя или въ узоръ вытканныя полосы, 

вышиваютъ его. Окраска фартука также характерна (ср. 

напр., пестрые полосатые передники эстонокъ и шведскихъ 

крестьянокъ и белые холщевые, украшенные или крас

ными вышивками по краю или вытканными узкими красными 

полосками фартуки Кобринскаго у. Гродн. г., съ перед

никами, украшенными кумачными полосами Орловск. г.) Отме

тить следуетъ и способъ завязыванья и ношешя фартука. 

Если фартукъ надевается не по талш, а поверхъ груди, онъ 

иногда называется „занавеской".

Верхняя одежда. Матер1алъ ея, напр., сукманина, сукно, 

овчина и т. д., а иногда и покрой, позволяютъ делить ее на 

летнюю, надеваемую въ непогоду, осеннюю и зимнюю. Про

вести определеннно различ!е бываетъ иногда трудно, потому 

что въ очень дурную погоду, на воде и ветру и т. п. крестья- 

нинъ наденетъ зимнюю одежду и летомъ. Трудно бываетъ 

иногда отличить мужскую и женскую верхнюю одежду въ 

одной и той же местности, какъ по матер1алу, такъ и по 

общему характеру покроя. Отличительными признаками мо- 

гутъ иногда служить большая или меньшая длина, покрой 

воротника, устройство и украшеше кармановъ, способъ за

стежки, иногда и клинья и пр.

„Вся верхняя женская одежда такъ мало разнится отъ муж
ской, пишетъ Никифоровскш про белоруссовъ Витебской г., что 
по-см-Ьнное пользоваше ею составляетъ заурядное дело. Однако, 
въ наиболее зажиточныхъ домахъ мужская и женская одежда не
сколько обособляется, при чемъ последнняя имеетъ: а) кафтанный, 
въ талш, покрой— б) более низюе воротники въ „кывняровыхъ11 
одеждахъ— в) преобладающую узорность на груди и около карма
новъ г) опушку (въ шубе) на рукавахъ, правой поле и подоле. 
Кроме того, одежда шьется подлиннее мужской11:).

Въ верхнихъ одеждахъ: армякахъ, „балахонахъ" и пр. 

надо обращать внимаше на следукящя характерныя подроб

ности. Покрой. Одежда кроится по талш и не въ талш. 

Спинка поэтому имеетъ или не имеетъ характерной вогну

*) Никифоровскш, Очерки и т. д. стр. 121.



—  307 —

тости посредине. Прямая спинка иногда суживается книзу, 

чтобы дать м^сто клиньямъ. Величина и способъ вшивки 

клиньевъ придаетъ особый характеръ всей одежде.

Напр., въ гуцульскомъ кафтане, въ армякахъ населешя Коб- 
ринскаго у. х) клинья сильно выступаютъ наружу.

Характеренъ и покрой ворота. Онъ вырезывается бо

лее или менее низко, иногда заканчивается узкой обшив

кой. Иногда къ нему пришиваютъ воротникъ, и въ та- 

комъ случае важенъ покрой воротника: стоячш, прямой 

или отложной. Характерна и вышина воротника и способы 

его застежки. Обратить слецуетъ внимаше и на наличность 

или отсутств1е кармановъ, на ихъ расположеше и способъ 

вышиванья ихъ.

Матер1алъ верхней одежды (мехъ, сукно, холстъ и 

пр.), отдельныхъ частей ея, напр., меховые воротники, 

также и окраска его (напр., красное сукно гуцульскихъ 

кафтановъ, овчинные желтые и черненые тулупы, бело-се

рая сукманина. на армякахъ въ северныхъ и северо зап. 

губ. PocciH и т. д.) тоже характерны. У краше,тя или во

все отсутствуютъ (надо отметить), или же имеются въ виде, 

напр., вышивокъ и нашивокъ на груди, рукавахъ, карма- 

нахъ, полахъ и пр. На инородческихъ костюмахъ можно 

видеть вывышивки изъ бисера, пришитые металличесюе 

предметы и пр.

Способъ ношетя  верхней одежды тоже долженъ быть 

отмеченъ. Запахивается, напр., пола на полу. Верхняя 

одежда непременно подвязывается, и выходить въ ней не- 

подпоясаннымъ на улицу считается неприличнымъ 2). Этно- 

графъ долженъ отметить, чемъ и какъ подвязывается 

одежда. Если же верхняя одежда застегивается на пуговицы 

или крючки, надо описать устройство петель (напр., про- 

метныя на суконныхъ пришивныхъ патахъ на верхней

г) зап. 1913 г.

2) напр., см. Никифоровсюй, Очерки и т. д. стр. 110.

20*
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одежда якутъ х) или прометныя въ самой поле) количество 

пуговицъ или крючковъ, характеръ пуговицъ),напр,— кожаныя 

шарообразныя на шубахъ белоруссовъ 2) способъ застежки: 

справо налево или наоборотъ.

Пояса— которыми опоясываются по нижней и по верх

ней одежде иногда одни мужчины, иногда и мужчины и 

женщины, бываютъ самыхъ разнообразныхъ типовъ: пле

теные, тканые, кованые, кожаные, бисерные и пр. Простей

шая опояска— конечно, веревка или шнуръ (вспомнимъ сви

тые изъ звериныхъ и человеческихъ волосъ шнуры австра- 

лшцевъ). Шнуры и веревки разнятся по матер1алу. Въ 

Варнавинскомъ у. Костр. г. прюбрЪтенъ Музеемъ И. Але

ксандра III поясъ— веревочка изъ желтой канители 3). Въ 

каждой категорш мы встречаемся опять таки съ значи- 

тельнымъ разнообраз!емъ. Тканые пояса, напр., бываютъ 

разной ширины— отъ 1 верш, до ширины шарфа. Харак

терны тутъ и техника тканья— на ткацкомъ станке или 

посредствомъ дощечекъ съ четырьмя отверспями, въ ко- 

торыя пропускаются нити (Brettchenweberei)4). Характеренъ 

матер1алъ, изъ кот. вытканъ поясъ: шерсть, нитки бумаж

ным или шелковыя, рисунокъ, получающшся при тканье 

(записать названья узоровъ). Характерны и излюбленные 

цвета: иногда они зависятъ отъ личнаго вкуса носящаго, 

иногда пояса носятся определеннаго цвета. Въ поясъ бы

ваетъ воткана и надпись 5)

Ч  см. колл. Рум. М.

2) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 112.

3) Инв. списки Музея. №  236—25.

4) Техника тканья при помощи дощечекъ въ Каргой, у. Олон. г., см. Сист. 

отч. колл. Дашк. этн. М. III. стр. 22. Инв. сп. Этн. Отд. М. Имп. Ал. Ш . №  236— 16. 

Рпзнообразные типы эстонскихъ поясовъ см. Heikel, Vtr. Taf. XIV,XV', X X X .— 2 

техники тканья поясовъ, м. пр., дощечками Tat. X IV .

г>) напр., „1877 года. Благая совЪсть душу украшаетъ, лучши камней предрагихъ 

блистаетъ; богатство и слава и честь преходить, а совЪсть блага вЪчну радость 

намъ даетъ. Уновай всегда на Бога, проси милости Его. У Его щедротъ премного, 

Онъ не презритъ никого. Блаженъ той, кто себе вручаетъ Всевышнему во всЬхъ 

дЪлахъ“ выткано на раскольничьемъ пояскЪ, куплены въ Олонецк. губ. въ 1881 г. 

На шелковомъ разноцв-Ьтномъ пояск-fe, прюбр Ьтеномъ въ Варнавинскомъ у. Костр. г. 

выткано: „святыи ангеле хранителю мои моли бога о мне“ .
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Плетенье также разнообразится по технике. Круглый 

поясокъ даетъ, напр., плетенье на бутылке въ Кинешемск. у. 

Костр. г. При другой техник^ плетенья получается плоскш 

поясокъ. Эти пояски того же уезда, сплетенные изъ разно

цветной шерсти, очень узк1е (1 , /4— I 12 сент. шир.) имеютъ 

узоры, носяище особыя назвашя: „семя", „челноки“, „обо- 

роть“ *), Кованые пояса достигаютъ порой удивительнаго 

искусства въ технике— напр., словинсюе пояса. Характе

ренъ и способъ застегивашя кушака: пряжка и пр. Иногда, 

какъ въ В. Крайне, концы кушака завязываются посред- 

ствомъ лентъ, пришитыхъ къ нимъ. Характеренъ и спо 

собъ ношешя кушака: онъ или плотно охватываетъ талш 

или же, какъ у словинскихъ женщинъ, онъ несколько 

спускается съ одного бока. У лужичанъ поясомъ служитъ 

лента, повязанная вкругъ талш; спереди изъ нея делаютъ 

большой бантъ 2).

Рубашечный „пыясъ“ у белорусовъ Витебской г. значительно 
уже техъ, которыми опоясывается верхняя одежда, опоясывается 
по выпускной рубашке довольно низко, ниже живота, тогда какъ 
поясъ, подпоясываемый поверхъ верхней одежды приходится по

средине живота8).

На кожаныхъ и другихъ поясахъ интересны украшешя: 

вбитыми гвоздиками, напр., или вышивкой. Красиво и ха

рактерно украшеше поясовъ въ Баварш вышивками изъ 

расщепленныхъ стержней птичьихъ перьевъ.

Въ одной и той же местности встречаются иногда 

пояса разнаго типа: отличающ1еся по ширине, отсутствш 

или наличности бахромы (форма), матер1алу, технике, окраске 

и украшешямъ. Такъ наз. „кубелечные" пояса у донскихъ

!) Инв. СП. М. И. Ал. III. 1426— 10, 1426-1— 9.

2) см. колл. Берл. Муз. f. (1. Yolkskund.

3l НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 107 и 110.
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казаковъ, напр., бываютъ кованые, низанные изъ бисера и 

шитые жемчугомъ по бархату1).

Внимаше этнографа привлекаютъ и предметы, привт- 

шенные къ поясу. Это— или сумки (типы ихъ различны), 

или предметы необходимые для шитья, какъ то ножницы, 

игольникъ и пр. 2) (напр., костяные игольники лопарскихъ

ЖеНЩИНЪ) 3), ИЛИ СТОЛОВЫЙ п р и б о р ъ  (ВО МНОГИХЪ MtCTHO-

стяхъ Гермаши).

Сл-Ьдуетъ также установить, существуетъ ли разница 

между мужскими и женскими поясами.

Назватя, которыя населеше данной местности даетъ 

поясамъ и которыя должны быть записаны собирателемъ, 

разнятся по отд^льнымъ местностямъ и по типамъ поя- 

совъ (напр., „крайка", „окрайка" для поясковъ Черни- 

говск. г.) 4).

Платки— которыми во многихъ мЪстностяхъ допол

няется костюмъ, чаще женсюй, но иногда и мужской, де

лятся на: головные, шейные, нагрудные, носовые. Во всЪхъ 

этихъ рубрикахъ должно отметить сл'Ьдующ1е характерные 

признаки. Форма платковъ: большш или менышй размерь, 

квадратный или удлиненный прямоугольникъ. Матер1алъ—  

бываютъ доропе шелковые платки, более дешевые шерстя

ные, кисейные и бумажные— это различ1е можно видеть и 

до сихъ поръ въ подмосковныхъ и другихъ деревняхъ Рос

сш, во многихъ м'Ьстностяхъ Германш. Техника изготовле

шя: населеше носитъ иногда покупные, но иногда и само

дельные платки— напр., въ средней полосе Россш, шелко

вые— тамъ где существуетъ кустарное производство шелко- 

выхъ тканей. Окраска— она особенно характерна. Меняется 

она часто въ одной и той же местности подъ вл1яшемъ 

моды, привознаго товара и пр. Съ другой стороны, платки,

■) см. колл. Этн. Отд. Муз. Имп. Ал. III.

‘■О ср., напр., M itt. d. Ver. f. deutsche Volksk. B. J1I. H . 1 . s. 30 и Ambro- 

siani, Fiihrer durch d. S. des Nord. Museet. s. 20; 18— 19.

3) зап. 1887 г.

4) Инвент. списки Этн. Отд. М. Имп. Ал. III. № №  161—48—56 и 58—63.
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особенно доропе, сохраняются долгое время, наследуются 

отъ матери дочерью. Неудивительно, что въ праздничномъ 

одЪяти словинки В. Крайны недавно еще можно было уви

деть платки такихъ сочетанш цветовъ, которые теперь уже 

не въ моде 1). Иногда окраска платка соответствуем лич

ному вкусу обладателя и обладательницы. Иногда же ясно 

заметно, что населеше одной местности отдаетъ предпо

чтете одному цвету въ окраске платковъ, будь то голов- 

ныхъ, шейныхъ или нагрудныхъ. Женское населеше Арх. г. 

въ 70-хъ г.г. XIX-го ст. носило платки клетчатые или цвет

ные съ красными, желтыми, голубыми и синими цветами, 

съ разноцветнымя крапинками и мушками и непременно 

съ каймами 2). Въ Кобринск. у. Гродненской г. носятъ 

преимущественно платки белые 3) и т. д.— Украшеше плат

ковъ заключается сплошь да рядомъ въ рисунке его, въ 

кайме, далее въ бахроме, более или менее искусно сде

ланной, частой, длинной и пр. Платки носовые иногда об

шиваются кружевомъ. Кроме того, на платкахъ увидишь и 

вышивки въ виде украшешя— напр., на платке, надетомъ 

на манекене крестьянки Каргопольск. у. Олонецк. г. въ 

Рум. М., где вышивка исполнена золотомъ по белому фону.

Въ северныхъ губ. встречаются платки изъ тонкой кисеи, 
шитые золотомъ ниткой и битью, богатымъ узоромъ. Края платка 
обшиты бываютъ полоской белаго атласа. Такой платокъ, напр., 
въ Торопецкомъ у. Псковск. г. надевается поверхъ туго накрахма- 
леннаго коленкороваго платка и служитъ летнимъ шейнымъ укра
шешемъ4).

Кроме узоровъ вышиваютъ и надписи, записать кото- 

рыя представляетъ интересъ для этнографа. На только что 

упомянутомъ головномъ платке Каргоп. у. вышито: „Сей 

платокъ прекрасной девичи Лукерье Ивановне носит к сща- 

ливо 1872 г.“ 5).

>) зап. 1901.

2) Ефименко, Мат. и т. д. стр. 58.

3) зап. 1913 г.

4) Инв. списки Этн. Отд. Муз. Ими. Ал. III. №  229—2.

а) колл. Рум. М.



Въ Зальцбурге девушки дарятъ парнямъ носовые 

платки съ вышитыми надписями. Парень въ торжественные 

дни кладетъ платокъ въ карманъ, выставляя его кончикъ 

на показъ, и пришпиливъ его къ внутренней стороне кар

мана, чтобы его. не потерять. На платке вышиты стихъ и 

имя девушки.

1. Mein Herz ist klein,

Hat niemand Platz,

Als Gott allein 

Und du, mein Schatz.

2. Du liegst mir im Herzen 

Du liegst mir im Sinn,

Du kannst mir nicht glauben,

Wie gut ich dir bin.

3. Deine Lieb’ die wakkelt 

Sie ist nicht fest,

Weil du von der Einen 

Zur Anderen gehst.

4. Dass ich dich lieb 

Ist ohne Zweifel,

Wirst du mir untreu 

НоГ dich der Teufel x).

x) 1. Мое сердце мало 

Въ немъ никому нЪтъ мЪста,

Только одному Богу,

И тебЪ, моему милому.

2. Ты у меня въ сердцЪ 

Ты у меня на умЪ,

Ты не поваришь,

Какъ ты Mut дорогъ.

3. Любовь твоя не тверда—

Она— не крЪпка,

Потому что ты отъ одной 

Переходишь къ другой.

4. Что я тебя люблю 

Въ томъ н^тъ сомненья,

Если ты MHt изменишь - 

Чортъ тебя побери.

Eysn, М. Uestikte Liebestiichlein. 'IX. cl. Ver. f. Volkskunde, 1899. s. 436— 438.
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Кроме вышеупомянутыхъ чертъ важно отметить и 

способъ ношешя платковъ. Шейные платки повязываются 

узломъ, бантомъ и пр. Способы повязыванья головныхъ 

платковъ различны: подъ подбородокъ, концами назадъ и 

пр. Иногда платокъ, сложенный пополамъ, по д1агонали 

обвязывается по голове, такъ что край его обрамляетъ лицо. 

Иногда женщина откладываетъ назадъ этотъ край (по д\а- 

гонали) 6onte или менее широкой полосой. Положеше 

платка на голове зависитъ отъ того, повязанъ ли онъ по 

голове или по головному убору: повойнику, кичке или пр. 

Прическа заставляетъ также платокъ, наброшенный на 

голову, принимать особыя складки. Носовые платки еще 

во многихъ местностяхъ Германш и др. носятся не для 

употреблешя, а для пополнешя праздничнаго костюма. 

Платокъ, сложенный особымъ способомъ, держится въ руке, 

пришпиливается сбоку и пр.

Въ ношенш платковъ и способовъ ихъ завязыванья 

также наблюдается разница между девушками, женщинами 

и старухами  ‘).

Въ Сольвычегодск. у. Вологод. г., напр., красные шелковые 
платки, вышитые золотыми и серебрянными нитями, съ золотой 
бахромой носятся девушками только зимой, на Водосвятш, а за
мужними и летомъ, поверхъ кокошника2).

Головные уборы. Они классифицируются, на: мужсюе, 

женсюе, детск1е; будничные и праздничные; зимше и лет- 

Hie. Есть также головные уборы, носящ1е обрядовый хара

ктеру напр., свадебные уборы невесты (Brautkrone), траур

ные головные уборы, напр., тотъ уборъ, который носитъ на 

голове вдова австралшскаго племени арунта при соверше- 

ши одного погребальнаго обряда3). Существуютъ головные 

уборы, надеваемые при исполнены определенныхъ действш,

!) Инв. списки Эти. Отд. Муз. Имп. Ал. III, №  141— 12,— ср. данныя о Курск, г. 

въ Сист. on. колл. Дашковск. М. III. стр. 114— 115.

а) Разнообразные типы платковъ у эстонцевъ— Ileikef, Vtr. Taf. X II, XV II, X V III.

а) Soencer u. G illen— The Nat. Tr. p. 503—510. Fig. 100, 101.
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напр., шаманскихъ (у гольдовъ, напр.) >) и носимые лицами, 

занимающими определенное положеше.

Разнообраз1е формъ головныхъ уборовъ поразительно. 

Если станешь изучать только женсюе головные уборы въ 

Poccin и въ 3. Европе, въ современности и въ прошломъ, 

увидишь, какъ много мысли, вкуса, затейливости вкладывали 

въ эту часть костюма поколешя женщинъ2). Описывать 

головные уборы весьма трудно, даже почти невозможно. 

Поэтому этнографъ собиратель долженъ стараться привезти 

уборы въ оригинале или представить снимки съ нихъ или 

рисунки. При этомъ желательно головной уборъ снять на 

голове, спереди, сзади и сбоку, чтобы дать полное пред- 

ставлеше о немъ и о томъ, какъ онъ носится. Хорошо 

также представить выкройки частей убора съ пометками, 

какъ оне скрепляются.

Въ изученш головныхъ уборовъ мы остановимся на 

некоторыхъ, наиболее важныхъ чертахъ.

Мужстае головные уборы. Если население носитъ го

ловные уборы не покупные, какъ, напр., картузы— следуетъ 

обратить внимаше на производство этихъ уборовъ: изготов- 

леше меховыхъ шапокъ, напр., плетеше лыковыхъ, лозовыхъ, 

соломенныхъ шляпъ и пр. Въ каждомъ отдельномъ случае 

следуетъ подробно изучить все пр1емы. Напр., какая бе

рется солома для плетешя шляпъ, каковъ способъ плетенья

!) Шимкевичъ, Матер1алы для изучсшя шаманства у гольдовъ. Хабаровску  

1896. Зап. Пр1амурск. Отд. И. Р. Г. О . т. I вып. II. стр. 13— 14.

2) см. для прим. богатыя коллекщи русскихъ гол. уборовъ въ Рум. и въ 

Моск. Ист. М., въ Этн. Отд. М. И. Александра III, въ Муз. кн. Тенишевой и др.—  

HtM. крестьянъ— llottenroth. 1). Tr. F ig. 267, 269. (поел, перенято у Spiess, op. 

cit. f. 121) — BCTOHCKie гол. уборы мужеие и ж снсие у Heikel, Vtr. Taf. X IX  X X II I .—  

чешеше г. у .— Ilaberlandt, Textk. Taf. 17, 26, 27 3">. Какъ образецъ описашя плат- 

ковъ привожу въ букв. передач^ описаше богато расшитаго платка изъ Ю . Богемш 

въ изд. Ilaberlandt— a, Textile Volkskunst aus Oesterreich. \Y. 1912. Taf. 15. 

„Umhiingtuch aus weissem Leinen, bestickt m it Seide, Goldflitter, Perlen. Am. 

Rande breite Spitze in Lochstickerei (Madelrastickerei), dazwischen verschiedene 

Spitzenstiche. Technik d. Seidenstickerei: P lattstich, versetzter Flachstich, Griiten- 

stich. Farben d. Seidenstickerei: Vornehinlich lila, gelb, rot, blau, gelblichweiss". 

Изобр. различныхъ платковъ см. ib. Taf. 23, 24, 34, 42.
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соломенной ленты, если изъ таковой сшивается шляпа или 

плетенья вообще, если плетется шляпа ц-Ьликомъ '), способъ 

сшиванья ленты, придаваше ей особенной формы и пр.

Если въ данной местности делаютъ для собственнаго 

угтотреблешя или на продажу валяныя, напр., шапки, надо 

описать процессъ валянья шерсти и предметы, необходимые 

при этой технике. Если шапка сшивается изъ мелкихъ 

кусковъ, напр., домотканнаго сукна, сукна покупного, меха 

и пр. —  надо представить эти куски въ выкройке. Кроме 

формы, матер1ала и техники изготовлешя въ мужскихъ го- 

ловныхъ уборахъ важна и окраска. Вспомнимъ темно-ко- 

ричневыя войлочныя шапки „грешниками", носивцпяся еще 

въ 80-хъ гг. немолодыми крестьянами въ подмосковныхъ 

деревняхъ 2) и белыя войлочныя шапки, хотя бы белоруссовъ 

Витебской г .3), красныя фески турокъ и крымскихъ татаръ, 

черныя мерлушковыя шапки татаръ казанскихъ и т. д. 

Следуетъ обратить внимаше и на украшеше шапокъ и 

шляпъ, если таковое имеется (отсутств1е украшенш следуетъ 

отметить). Украшеше головныхъ уборовъ бываютъ харак

терны для данной местности. Они состоять изъ шнуровъ, 

лентъ и пр., обхватывающихъ тулью, кистей, птичьихъ 

перьевъ и т. п.

Такъ, у белоруссовъ Витебской г. высокш войлочный колпакъ, 
т. наз. „брыль“, опоясывался при самомъ основаши „или тесьмой 
изъ яркой матерш, или ажурной тесьмой изъ лошадиныхъ волосъ": 
последняя оканчивалась сзади кистями, въ которыя искусно и 
прочно вплетались мелюе кусочки краснаго, а изредка и синяго 
сукна“ 4). Фески у некоторыхъ народовъ украшаются кистями.

х) Способы плетешя и получающШся благодаря этому узоръ плетенья, бы

ваютъ, какъ известно, различные. Чтобы дать noiiHTie о нихъ, надо зарисовать 

узоръ и технику плетенья въ крупномъ масштаб^ съ раздвинутыми петлями, какъ 

принято это д-Ьлать въ нов-Мшихъ этнографическихъ сочинешяхъ. см. напр. Krause, 

op. cit. Abb. 108— 110.

*) см., м. пр., колл. Рум. М. Эту шапку мы знаемъ по многочисленнымъ 

картинамъ изъ народнаго быта, также, по лубочнымъ картинамъ.

3) НикифоровскШ, Оч. и т. д. стр. 113.

4) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 120.



— 816 —

У фашешя на мужской шляпе носятъ иногда обрядовый 

характеръ. Таковы украшешя на шляпахъ дружки, жениха 

во многихъ местностяхъ Германш, Францш.

Жеисте головные уборы.— Во многихъ местностяхъ и 

у многихъ народовъ проводится резкая разница между го

ловными уборами д?ъвушекъ, замужнихъ женщинъ и ста- 

рухъ. Головные уборы д-Ьвушекъ у европейскихъ народовъ 

обыкновенно меньше покрываютъ волосы, тогда какъ уборы 

женщинъ замужнихъ призваны иногда совершенно при

крывать ихъ. Уборы д-Ьвушекъ состоятъ часто изъ венковъ, 

обручей, лентъ, охватывающихъ голову, оставляющихъ от

крытыми темя и волосы, или распущенные по плечамъ 

(напр., у эстонцевъ), или заплетенные въ одну косу. Опи

сывая такой головной уборъ, надо иметь въ виду: матер1алъ, 

изъ котораго делался обручъ, напр., лубокъ, береста, склеен

ный холстъ, картонъ и пр.; далее, тотъ матер1алъ, которымъ 

обтягивается ободокъ, какъ съ внешней, такъ и съ внутрен

ней стороны (если онъ обтягивается и съ внутренней), 

окраска этого MaTepiana, способъ обтяжки, украшешя, ко- 

торыя сводятся къ вышивке, нашивкамъ, обшивкамъ, цве- 

тамъ. На цветы, украшаюцце д е в и ч ь ю  повязку, надо 

обратить особое внимаше: часто считается необходимымъ 

девушкамъ носить особый видъ цветовъ. У литовской де

вушки на обруче-веночке, м. другими, прикреплена бываетъ 

рута.

..Вянокъ“ белорусской девушки Витебской г. „обыкновенно 
довольно плотно прилаживался на голову и крепко держался при 
самыхъ порывистыхъ движешяхъ. Основою его были: стенки ста- 
раго ситечка, лубокъ, береста, склеенный холстъ, которые сперва 
обшивались снаружи и внутри холстомъ; веночная же матер1я на
кладывалась потомъ только на наружную сторону. При зауряд
ной жизни „вянокъ“ не имелъ украшенш; но тотъ же „вянокъ1- 
обильно украшался по наружной стороне живыми и искусствен
ными цвётами, а также лентами сзади, когда девушка шла въ 
немъ венчаться “....  Высота вЬночныхъ сгЬнокъ, кстати, совер
шенно равномерныхъ, не превышала 3 вер.; верхъ же венка оста
вался открытымъ и обнажалъ голову сверху" J). Характерно укра-

')  НикифоровскШ, Оч. стр. 113.
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шеше шляпы цветами. Въ В. Крайне парни носятъ на шляпе 
росмаринъ, цветокъ молодежи мужского пола: нередко также при- 
калываютъ къ шляпе красную гвоздику— цветокъ девушекъ.

Головныя уборы замужнихъ женщинъ гораздо слож

нее. Бываетъ, что женщина носитъ на голове не одинъ 

уборъ— напр., внизу т. наз. „повойникъ", а сверху кокош- 

никъ, кичку и пр., поверхъ же последняго убора покры

вается еще платкомъ. Головные уборы женщинъ часто со

стоять изъ несколькихъ частей, которыя скрепляются другъ 

съ другомъ (выкройка, швы). Изучая головной уборъ (это 

требоваше, конечно, относится и ко всемъ другимъ видамъ 

уборовъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ) надо записать 

назвашя. г) и всего убора и каждой отдельной части: напр. 

„ очелье “, „позатыльникъ", „начельникъ", „назатылень", 

„налобникъ" 2).

Какъ и относительно другихъ уборовъ следуетъ кроме 

формы отмечать и друпе характерные признаки, уже ука

занные: матер1алъ, технику изготовлешя, напр., способы на- 

низыванья бисера на „позатыльникахъ", на бисерныхъ 6о- 

ковыхъ привескахъ и т. д., плиссировка на некоторыхъ чеп- 

цахъ (напр., продольная и сверху поперечная плиссировка 

кисеи на словинскихъ чепцахъ 3), плиссировка ткани на 

французскихъ чепцахъ), выгибаше рюша надъ лбомъ и пр. 

Украшешя головныхъ уборовъ бываютъ самыя различныя, 

напр, ярко-красные помпоны по обеимъ сторонамъ убора въ 

Орловской г. 4), ленты, нашивки, вышивки и пр.; они требуютъ 

особенно внимательнаго изучешя по вышеуказанной схеме.

!) МогилянскШ обращастъ внимаше на интересъ сравнителыю-лингвистиче- 

скаго изучешя женскаго головного убора— т. н. „сороки11, который заимствовалъ всю 

свою терминолопю изъ пернатаго царства. Интересно выяснить и географическую 

область распространешн этого убора: у мордвы, напр., встречаются тождественные 

уборы, именуемые harakka т.-е. сорока. МогилянскШ, op. cit. стр. 11— 12. Укажемъ 

попутно на обычай, отмеченный у некоторыхъ народовъ,' въ головныхъ своихъ 

уборахъ более или менее удачно воспроизводить животное, играющее какую 

нибудь роль въ ихъ веровашяхъ и представлешяхъ— напр., у гиляковъ, коряковъ, 

эскимосовъ. Шренкъ, op. cit. II. стр. 87— 88.

2) МогилянскШ, op. cit. стр. 7, 8 , 10.

3) зап. 1901 г.

4) МогилянскШ, op. cit. цветн. табл. и рис. 13. 14.
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Интересно установить и отн-ошеше населешя къ от- 

д/ъльнымъ видамъ головныхъ уборовъ.

Во многихъ м-Ьстностяхъ Россш замужней женщине считается 
неприлично появляться даже передъ членами семьи съ непокры
той головой или безъ повойника. У белоруссовъ „появлеше въ 
одномъ только „коптуру" считается неприличнымъ даже среди до- 
машнихъ", если „коптуръ“ сд"Ьланъ изъ домоткани. „Но тотъ же 
чепчикъ изъ ситца, кумачу и шерсти составляетъ выходной голов
ной уборъ“ (разница въ матер1алЪ)1). Некоторые головные уборы 
им'Ьютъ въ глазахъ населешя особое значеше. Такъ, у гЬхъ же 
б'Ьлоруссовъ, „вянокъ“ справлялся разъ только въ жизнь де
вушки, а именно по достиженш ею брачнаго возраста (Обычай 
особенностью въ одежде отмечать наступлеше брачнаго возра
ста распространенъ и у малокультурныхъ народовъ). После 
замужества „вянокъ“ „поступалъ въ новыя насл-Ьдственныя руки“. 
Но, если девушка умирала, ее непременно хоронили въ ея „лич- 
номъи вянке“. Точно также и уборъ замужней женщины, т. н. 
„наметка" справлялась одинъ разъ въ жизни, донашивалась въ 
старости, а по смерти собственницы ее надавали умершей"2).

Важное значеше, которое придается головнымъ убо- 

рамъ, доказывается тЬмъ, что обрядовая жизнь крестьян- 

скаго населешя многихъ народовъ Европы отмЪчаетъ пе

ремену убора въ день замужества, какъ важный фактъ въ

жизни женщины. Эта перемена нашла себе, какъ известно,

откликъ и въ народной поэзш.

Свадебные головные уборы заслуживаюсь особаго вни

машя, какъ по большей своей нарядности, богатству укра- 

шешй, такъ и по своему обрядовому характеру, более или 

менее ясно сохранившемуся. Некоторыя детали убора мо- 

гутъ иметь определенное значеше. Встречаются въ одной 

местности разные виды свадебныхъ уборовъ.

Въ Устюжск. у. Новгородск. г. д'Ьвушка со дня просватанья 
ея до венца носитъ особый головной уборъ, т. наз. „ленту“, со- 
стоящш изъ кованой вышивки растительнаго узора и двухъ шел- 
ковыхъ завязокъ. Въ день венца невеста носитъ другой головной 
уборъ 3).

Изучая головные уборы надо иметь въ виду и изуче

ше причесокъ. О нихъ будетъ сказано ниже подробнее—

') НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 121.

2) Никифоровскш, Очерки и т.д., стр. 120, 121.

3) Инвен. списки Эт. Отд. М. Имп. Ал. Ill, №  228— 2, 3 и 5.
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(гл. XI —  украшешя). Здесь достаточно будетъ отме

тить, что некоторые головные уборы требуютъ определен

ной прически. Гессенсюя девушки, напр., зачесываютъ себе 

волосы со всехъ сторонъ и скручиваютъ ихъ въ узелъ на 

маковке, пряча ихъ подъ характерную маленькую шапочку 

на темени. Наоборотъ, и прическа даетъ иногда особый 

видъ покрытт головы: напр., гладко зачесанные волосы и 

заплетенные въ одну косу, волосы, скрученные въ узелъ на 

затылке, две косы, венцомъ лежаищя на голове дадутъ 

своеобразный видъ покрывающему голову платку.

Обувь. Она классифицируется также на: мужскую, 

женскую, дтпскую. зимнюю и лгьттою, будничную и празд

ничную. Если этнографъ встретить обувь, отличающуюся 

чемъ нибудь отъ обыкновенной и надеваемой только для 

совершешя определеннаго обряда, то этотъ видъ обуви 

можно будетъ назвать обрядовой. Въ такой роли передъ 

нами выступаютъ въ вышеуказанномъ обряде казанскихъ 

татаръ расшитыя онучи, которыми молодая повязываетъ 

ноги молодому въ первую свадебную ночь, и которыя по- 

томъ никогда уже не надеваются. Если же, напр., во время 

свадебнаго обряда надеваютъ особенно красивую обувь 

только для того, чтобы дополнить нарядность праздничнаго 

одеяшя— то такую обувь придется причислить къ разряду 

праздничной Ч.

Праздничной обувью считается въ некоторыхъ местахъ чулки. 
Въ 70-хъ г.г. XIX-го в. чулки въ Арх. г. носились женщинами 
только по праздникамъ, на гулянье, при веденш хороводовъ въ 
гостяхъ и пр.2).

Можно также делить обувь на: нижнюю— онучи, пор

тянки, чулки, носки— и верхнюю— лапти, башмаки, сапоги, 

пимы и пр. Онучи, чулки и пр. некоторые относятъ къ 

белью.

') см., напр., лапти тонкаго плетенья изъ БЪльскаго у. Смоленск, г., назван

ные ^свадебными", въ Муз. им. кн. Тенишевой въ Смоленске. Деревянную обувь, 

отполированную и орнаментированную литовцевъ въ Рум. М.

-) Ефименко, Мат. стр. 57.
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Существуютъ и переходныя формы. Въ Кольск. у. 

Арх. г. при ходьбе по каменистой почве, поросшей ягелемъ 

и жесткимъ кустарникомъ, предпочитаютъ толстые шер

стяные чулки сапогамъ. Иногда къ этимъ чулкамъ приши- 

ваютъ кожаную подошву1).

Изучать обувь следуетъ все по темъ же характернымъ 

признакамъ.

Форма, —  Онучи. Измерить длину и ширину холщевой 

или суконной полосы, которою обвертываютъ ноги.— Чулки. 

Чулокъ вяжется или съ пяткой или безъ пятки— последнее 

часто отъ неумешя совладать съ вязаньемъ самой трудной 

части чулка; въ такомъ случае чулокъ имеетъ форму длин- 

наго мешка, который „прюбретаетъ чулочный видъ только 

на н оге"2) .—Плетеная обувь бываетъ весьма разнообразна 

по форме. Она или охватываетъ только ступню— лапти, 

или принимаетъ видъ сапога, т.-е. достигаетъ въ высоте 

до щиколки —  напр, полубашмаки, встречающееся въ дере- 

вняхъ центральной PocciH подъ разными назвашями; подни

мается до коленъ и выше —  сапоги. Для формы обуви 

характерны: кроме вышины, форма носка (узкш, широкш, 

загнутый кверху), форма задка, устройство подошвы (при

шивная или нетъ), толщина ея, отсутсте или наличность 

каблука 3).

Матер'шлъ. Плетеная обувь, напр., бываетъ изъ лозы, 

лубка, бересты, веревокъ. Кожаная изъ замши (мокассины 

индейцевъ), мягкой юфты (обувь казанскихъ татаръ, кир- 

гизовъ и др.), толстой кожи. Обувь встречается деревян

ная (sabots французскихъ крестьянъ; ихъ носятъ и низине 

классы населешя въ маленькихъ городахъ Бельпи4); ли-

‘ ) В . X. На C teep t. М . 1890. стр. 227.

2) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 124, —Hoikel, Vtracht. Taf. XXVIII.

3) см. напр. Retzius, F innland. s. 31, 33, 34 рис. 8 — 11— lle ike l, Ytr. Та). 

XXIX (типы лаптей, деревянной и кожаной обуви).

4) зап. 1910 г.
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товцы *) и др.), валеная (пимы), меховая (северные инородцы 

и пр.)2).

Техника изготовления. Требуетъ внимашя— напр., вя

занье чулокъ (спицами— стальными, какъ, напр., въ подмо- 

сковныхъ деревняхъ; „грубыми прутками", какъ въ Ви

тебской Белоруссии)3), простое и въ узоръ, съ переменнымъ 

подхватываньемъ петлей съ лица и съ изнанки; плетеше 

лаптей съ инструментами и безъ нихъ, на колодке и безъ 

нея; сшиваше меховыхъ полосокъ въ меховой обуви (ло

пари, самоеды и др.), валяше шерсти на пимы и пр.

Окраска. Въ лаптяхъ иногда соскребываютъ белую 

кожицу бересты или „темную поверхность лыковой коры", 

какъ въ Витебской Белоруски4), деревянную обувь окра

шиваюсь5), лакируютъ. Кожаную шьютъ изъ желтаго или 

чернаго товара, причемъ иногда делаютъ каблуки изъ 

красной кожи; у некоторыхъ народовъ встречаешь краси

вую разноцветную кожаную обувь и т. д.

Отметить следуетъ и окраску чулокъ— она разнится 

по местностямъ и придаетъ характерность всему костюму.

Въ Арханг. г. у русскаго населешя чулки женщинъ почти 
всегда белые, но для нарядности ихъ красятъ въ голубую или 
синюю краску. Шерсть для вязанья чулокъ окрашивается въ крас
ную, малиновую, синюю и зеленую краску. Иногда чулки вывя
зываются изъ шерсти „со стрелами", т. е. по белому фону 
(„земл-Ь") вывязываются места красной или синей шерстью отъ 
подошвы кверху6). У эстонцевъ на верхнемъ крае чулка вывя
зана кайма съ узоромъ7). Въ разноцветный узоръ, сплошной или 
вразбросъ по белому фону, связаны чулки кавказскихъ ино- 
родцевъ.

') колл. Рум. М.

'-) „Тоборьг1, надЪваемые поверхъ пимъ русск. крестьянами Арх. г. шьются 

изъ кожи съ оленьихъ мордъ шерстью вверхъ. Ефименко, op. cit. стр. 56— 57.

3) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 124.

4) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 123— это „придаетъ „пыхлыинямъ- 

(родъ лаптей) особенную бЪлизну, гармонирующую съ б-Ьлизною одежды”.

5) напр., въ черную краску во Франши. см. кол. Рум. М.

6) Ефименко, Мат. стр. 57.

7) Heikel, Ytr. Taf. X X V III. ср. связанные въ узоръ носки изъ Далмацш 

Haberland, Тех. Volksk. Taf. 36.
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Украшение. И въ обуви можно отметить rfe же виды 

украшенш, какъ и въ остальныхъ частяхъ одежды: вы

шивки, нашивки, введете другого MaTepiana въ основной. 

Напр., вышитые тамбурнымъ шитьемъ онучи казанскихъ 

татаръ, каблуки другого цвета, вшитые изъ кожи другой 

окраски узоры на кожаной обуви казанскихъ татаръ и пр. 

На деревянной обуви иногда тиснятъ узоръ, золотятъ его :). 

Чулки вяжутъ иногда въ узоръ изъ разноцветной шерсти. 

Узоры эти должны быть зарисованы 2).

Изучая обувь, сл^дуетъ еще отметить агЬдуюцця черты: 

чЪмъ завязываются или поддерживаются на ноге онучи и 

чулки (веревкой, тесьмами и пр., шнурками на вздержке въ 

кавказскихъ чулкахъ— длина ихъ); прочность обуви (сколько 

времени она носится), делаютъ ли подстилку, изъ чего и 

для какой цели.

Руссюе лопари подкладываютъ въ свои остроносые „ню- 
ренки" траву ситникъ, чтобы мягче было ходить!!); белоруссы 
шьютъ одинъ видъ обуви— „боты" просторными, а летомъ убав
ляли „лишнш просторъ" обильной подстилкой"4). Въ Арх. г. въ 
сапоги подкладываютъ сено и солому5).

Перчатки и рукавицы (записать местныя назвашя), 

какъ покрыт1е для рукъ, встречаются у многихъ народовъ.

Въ некоторыхъ местностяхъ имеется несколько раз

новидностей ихъ.

Въ Арх. г. различаютъ: „перчатки"— вывязанныя изъ овечьей 
шерсти, покупныя „рукавицы“ изъ черной или желтой замши, са- 
модельныя женсюя „рукавки“, сшитыя изъ стараго или новаго 
сукна на меху, „исподки" или „валеги", связанныя изъ коровьей 
или овечьей шерсти съ однимъ пальцемъ, „мохнушки"— рабоч1я 
рукавицы, сшитыя изъ оленьей, волчьей, медвежьей или овечьей 
шкуры шерстью вверхъ6)

!) см. напр., колл. Рум. М.-литовцы.

2) напр, чулки изъ Средней Азш, даръ Н. А. Бронникова Рум. М-ю.

3) зап. 1887 г.

4) НикифоровскШ, Очерки и т. е. стр. 125. НикифоровскШ, описывая обувь 

б^лоруссоБъ Витебской г. (стр. 122— 126), останавливается на вопрос^ о прочности 

каждаго вида.

5) Ефименко, Мат. стр. 56.

в) Ефименко, Мат. стр. 57.



Въ нЪкоторыхъ случаяхъ они являются необходимой 

принадлежностью костюма— напр., у сЬверныхъ народовъ, 

зимой въ русскихъ деревняхъ и пр. Иногда они служатъ 

только дополнешемъ къ праздничному наряду.

Въ Этн. Отд. Муз. Имп. Александра III хранятся вышедция 
уже изъ употреблешя перчатки изъ Вологодск. г., шитыя сереб
ряными нитями. Эти перчатки надевались женщинами преиму
щественно на Пасхе, когда, во время вседневнаго звона ходили 
на колокольню ’). Въ Зюдерманланде, въ Швецш, напр., перчатки ни
когда не надевались на руки: оне были слишкомъ узки для 
этого; въ нихъ вкладывали книжку гимновъ, отправляясь на вос
кресное богослужеше-).

Изучать надо: покрой перчатокъ и рукавицъ (встре

чаются ли оба этихъ вида прикрьтя для рукъ?). матер!алъ, 

изъ котораго они выделываются (мехъ, сукно, шерстяныя, 

вязаныя?), способы изготовлешя (вязанье, сшиваше и пр.). 

окраска, украшешя, напр., нашивки на рукавицахъ. вве

дете узкой красной полоски въ суконныя рукавицы яку- 

товъ3). Вязаныя перчатки бываютъ или одноцветныя или 

вязаныя въ узоръ— последнее, напр., у эстонцевъ4). Узоры 

следуетъ снять.

Надо отличать м уж ст я  и женскгя перчатки и время 

ношешя (напр., на работе, соколиной охоте и пр.).

Некоторыя биб.пографичеетя указашя по вопросу объ изученш одежды. 

Зеленинъ, Библ. указатель русской этногр. литературы. СПБ. 1913. III, 

Одежда, стр. 227— 255.

Харузина, В. Матер1алы для библюграфш этногр. литературы. СПБ. 1904. 

подъ словомъ: „одежда".

Харузинъ, Н. Этнограф1я. в. I. СПБ. 1901. гл. „Одежда".

Шурцъ, Истор1я первобытной культуры. СПБ. 1907, стр. 383— 414.

Адлеръ, Возникновеше одежды. СПБ. 1893. 2-ое изд. 1903.

Прохоровъ, Руссюя древности. СПБ. 1871.

Busz, Das Kostiim in Yergangenlieit und Gegenwart. Bielefeld und Lpz. 1906. 

Dozy, Dictionnaire detaille des noms des vetements cliez les Arabes. Amster

dam 1845.

1) Инв. списки Этн. Отд. Музея, Л» 141— 22 (а—b).

Ambrosiani, op. cit. s. 18.

3) см. колл. Рум. М.

4) см. колл. Рум. М .— образцы узоровъ съ вязаныхъ перчатокъ эстонцевъ 

исп. А. Д. Солодовниковымъ.— Ile ike l, Ytr. Taf. X X V III.
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Duller, E. Das deutsche Volk in s. Mundarten, Sitten, Gebrauchen, I'esten,

u . Trachten. Lpz. 1847. 6 . p.

Eckardt. Worterbuch der Bekleidung. Leipzig. 1886.

Falke, v. Kostiimgeschichte der Kulturvolker. Stuttgart. 1881.

Heyne, Korperpflege uud Kleidung bei den Deutschen von den altesten ge-

schichtlichen Zeiten bis zum 16 Jahrhundert. Lpz. 1903.

Hottenroth, Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeratschaften der Volker a l

ter und neuer Zeit,. 2 B. Stuttgart. 1884— 1891. p. п. Готтенротъ, Истор1я внешней 

культуры.

Hottenroth, Handbuch d. deutschen Tracht. Stuttg. 1896.

Hottenroth, Deutsche Volkstrachten— stiidtische und liindliche —  vom 16. 

Jahrhundert an bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. F rankfurt a. M. 1898— 1902. 3. B.

Joest, Westfiilisches Trachtenbuch. B. 1904.

Justi, Hessisches Trachtenbuch. Marburg. 1905.

Katalog d. Freiherrlich v. Lipperheideschen Sammlung f. Kostiimwissen- 

schaft,. B. 1896- 1905. Виол, въ Abt. 111. „Biichersammlung“. 2 Bd.

Kohler, K. Die Trachten der Volker in  Bild und Schnitt. 3 Teile. Drsd.

1871— 1873.

Kohler, B. Allgemeine Trachtenkunde. 2 B. Lpz. 1900- 1902.

Kretschmer, Die Trachten der Volker vom Beginne der Geschichte bis zum 

19. Jahrhundert. Mit Text von Rohrbach. 2. Aufl. Lpz. 1882.

Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Leipzig. 1870. 2. verm. Auf. 1887— 1890

Kretz, Fr. Slovacke Серее, u Praha. 190).

Quinke, Katechismus der Kostiimkunde. Lpz. 1889.

Rum pf, Der Mensch und seine Tracht. B. 1905.

Rosenberg, A. Gcschichte d. Kostiims. B. 1905— 1910.

Schurtz, Grundziige einer Philosophie d. Tracht. Stuttg. 1891.

Schlichting, II. Trachten d. Schweden an d. Kiisten Ehstlands u. auf Runo. 

2. Abdr. Lpz. 1856.

Spiess, Trachtenkunde. Deutsche Geschichtsbliitter. V III. 1906 —  07. s 

145— 197.

Большая библюграф1я по немецкому народному костюму у Spiess, Die deut

schen Volkstrachten. Aus Natur-u. Uesiteswelt. №  342. Lpz. 1911. s. 124-131.

Weiss, Kostiimkunde. Stuttgart. 1^60— 1872. 2-e stark verkiirzte Aufl. 1881 -  

1883. p. u. Вейссъ, ВнЪшшй бытъ народовъ съ древнЪйшихъ временъ до нашихъ 

дней. М. 1879.

Weule, Kulturelemente d. Menschheit. Stuttg. 1910. Кар. XI.

W illem in, Choix de costumes civils et militaires des peuples de l’anti- 

quite, leurs instruments de musique, leurs meubles etc. P. 1798— 1802.

Zell, F. Bauern trachten au f d. bayerischen Hochland. Miinchen. 1903.



У  к р а ш е н i я.

Прежде ч-Ьмъ говорить о способахъ изучешя украше

нш у даннаго народа или группы населешя со стороны 

этнографа собирателя, остановимся на несколькихъ общихъ 

вопросахъ, касающихся этого культурнаго явлешя, встре- 

чаемаго у всЬхъ отраслей человечества.

Было представлено нисколько попытокъ классифици

ровать украшешя *).

Обычно принимаемая въ этнографическихъ сочинешяхъ 

и удобная классификащя украшенш делитъ ихъ на: песни- 

маемыя, снимаемый и занимаются между этими двумя кате- 

гор1ями среднее место формы украшенш. Неснимаемыя укра

шешя— это Tt, которыя, будучи наложены разъ въ жизни, не 

могутъ быть удалены произвольно, напр., рубцы и татуировка. 

Снимаемыя— это все то, что надеваетъ на себя временно 

человекъ, для того, чтобы украсить себя, и что онъ мо

жетъ снять съ себя по желанш. Такъ какъ человекъ укра- 

шаетъ снимаемыми предметами различныя части своего 

тела, то снимаемыя украшешя обычно классифицируются 

сообразно частямъ тела, на которыя они надеваются. Раз- 

личаютъ, такимъ образомъ, украшешя: головныя, грудныя, 

шейныя, ручныя, ножныя, уитыя, носовыя и т. п.

Среднее место между неснимаемыми и снимаемыми 

украшешями занимаютъ некоторыя изменешя во внешности, 

какъ то окраска, деформироваше отдельныхъ частей тела

') см. напр. Selenka, Der Schmuck. d. Menschen. В. 1900. Въ краткомъ изло- 

жеши Weule, Kulturelemente. s. <S7— 72.
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и пр. Изъ нихъ некоторыя 6onte или менее длительно 

могутъ оставаться на теле человека, а друпя неудалимы 

по желанш.

Слово „украшеше" съ большой легкостью употребля

лось и употребляется и до сихъ поръ въ этнографическихъ 

сочинешяхъ, особенно при описанш быта народовъ мало

культурныхъ. Все надетое, навешенное и пр. на человека 

помимо одежды, все изменешя тела именовались украше- 

шями. Между темъ, этимъ словомъ следовало-бы обозна

чать только те npieMbi, которые употребляетъ человекъ и 

те предметы, которые онъ носитъ на себе— съ определен

ной целью украсить себя т. е. сделать себя красивее. Что

бы не вносить путаницы въ установившшся способъ при- 

менешя этого слова, и мы въ последующемъ изложены 

не отступимъ отъ обычнаго его употреблешя. Но, касаясь 

разныхъ видовъ „украшенш", мы попутно постараемся вы

яснить различный характеръ предметовъ и явленш, назы- 

ваемыхъ однимъ именемъ: „украшешя

А. Украшешя неснимаемыя.— Къ этой категорш украшенш 

относятся, какъ было сказано, рубцы и татуировка. Въ 

некоторыхъ этнографическихъ сочинешяхъ не различаются 

эти два вида неснимаемыхъ украшенш, встречаемыхъ у 

народовъ малокультурныхъ: и тотъ и другой называютъ „та

туировкой", при чемъ различаютъ: „татуировку посредствомъ 

надрезовъ“ и „татуировку посредствомъ наколовъ"1). Эти два 

последнихъ выражешя сразу указываютъ намъ, что въ основу 

различ1я кладутъ технику нанесешя на тело этихъ видовъ 

украшенш. Поэтому представляется удобнее не объединять 

ихъ въ одну группу, которую приходится тотчасъ же разде

лять, а сразу провести между ними границу. Это темъ более 

удобно, что, кроме техники исполнешя, между рубцами и 

татуировкой есть существенная разница: рубецъ, какъ резуль- 

татъ повреждешя и растравлешя верхнихъ покрововъ тела, 

выдается на теле и отличается отъ остальной кожи более

') напр., Деникеръ, ЧеловЪчесюя расы. СПБ. 1902 стр. 218.
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свЪтлымъ цветомъ. Татуировка, какъ результатъ подкожнаго 

окрашивашя тканей, не нарушаетъ естественной гладкости 

кожи, и рисунокъ ея выделяется на коже только более 

темнымъ цветомъ. Вотъ почему украшеше рубцами встре

чается обыкновенно у народовъ съ темной кожей, а татуи

ровка у народовъ съ светлымъ цветомъ кожи.

Рубцы.— Изучая этотъ видъ украшенш надо иметь въ 

виду: форму рубцовъ, ихъ окраску, и технику исполнешя. 

Форма рубцовъ бываетъ различна у разныхъ народовъ и 

племенъ: рубцы имеютъ видъ более или менее длинныхъ 

полосъ на теле, или небольшихъ круглыхъ неправильно рас- 

положенныхъ возвышенш (напр., у австралшцевъ *)), или же 

они располагаются въ узоръ, какъ напр., на лице и 

на спине у маконде (В. Африка2)). Форма узора, въ кото

рый располагаются рубцы, надо сличать съ формами орна

мента у даннаго народа, съ знаками собственности, если они 

у него существуютъ. Надо и тутъ постараться установить 

туземное назваше узора въ его значенш.— Окраска рубцовъ, 

какъ сказано, естественно светлее кожи.— Изучеше техники 

исполнешя требуетъ; изучешя, съ одной стороны, процедуры 

нанесешя и растравливанья рубцовъ, съ другой— употре- 

бляемыхъ для этого инструментовъ и растравляющихъ 

веществъ. Техника исполнешя рубцовъ бываетъ двоякая'. 

посредствомъ нанесешя рпжугцихъ рань и посредствомъ 

ожоговъ. Въ первомъ случае инструментами служатъ ножи, 

осколки кремня, съ острыми краями раковина, колючка (у 

масаи, напр, и пр.3)); во второмъ —  небольшая палочка съ 

тлеющимъ концомъ. Въ обоихъ случаяхъ нанесенной ране 

не даютъ заживать, а растравляютъ ее введешемъ въ течете 

некотораго времени разъедающихъ веществъ или расти- 

тельныхъ соковъ и пр .4).

!) напр. Spencer a. G illen, The Northern Tribes of Central Australia. L.

1904. fig. 12, 14, 15, 29, 30 и др. (рубцы на женщинахъ и мужчинахъ).— Деникеръ, 

Чслов%чесшя расы. СПБ. 1902, — Buschan, D ie Sitten cl. Volker. В. I. s. 151. Abb. 191.

2) Weule, W . Erg. Taf. 53, 59, 61 и др.

®) Merker, op. cit. s. 151 — 152.

4) ОтмЪченъ въ Ю . АфрикЪ нанесете рубцовъ еще иной техникой: посред

ствомъ прошиванья. Кафрскимъ дЪвушкамъ въ НаталЪ прошивали кожу на нижней
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У туземцевъ пол-ва Газели (меланезшцы) рубцы наносятъ 
или осколкомъ обсид1ана или тлеющей палочкой. Раны растра- 
вляютъ смесью кокосоваго молока съ негашенной известьюJ). 
Въ другихъ м"Ьстностяхъ Меланезш туземцы за последнее время 
стали употреблять для нанесешя рубцовъ горлышки отъ бутылокъ 
европейскаго происхождешя. Они на’каливаютъ стекло и прикла- 
дываютъ его къ тЪлу, благодаря чему получаются кольцевидные 
ожоги2). Австралшцы наносятъ себе раны для получешя рубцовъ 
осколкомъ кремня, въ настоящее время стекломъ; они втираютъ 
въ рану золу или пухъ птичш, и объясняютъ, что это будто бы 
излечиваетъ рану3).

Остановимся еще на значеши рубцовъ на T in t. Мнопе 

путешественники, описавцле у той или другой народности 

обычай делать себе на теле рубцы, называли ихъ укра

шешемъ. Однако, и здесь, какъ и относительно некоторыхъ 

другихъ этнографическихъ явленш, удалось путемъ более 

детальнаго изучешя выяснить и другое значеше ихъ, чемъ 

то, которое склонны были придавать имъ европейцы, 

исходившие въ объясненш своемъ изъ собственныхъ, при- 

вычныхъ имъ воззренш на вещи. Австралшцы централь- 

ныхъ частей материка, напр., наносятъ себе рубцы на тело 

во время погребальныхъ обрядовъ. При этомъ точно уста

новлено, на какой части тела (плече и пр.) они должны 

быть нанесены при погребенш родственниковъ определен

ной степени родства4). Это указаше даетъ намъ право за

ключить, что не всегда нанесете рубцовъ на тело имеетъ 

источникомъ желаше украсить себя: оно можетъ возник

нуть и изъ религюзныхъ соображешй, изъ которыхъ про- 

истекаютъ все проявлешя культа мертвыхъ. Небезинтере- 

сно и то, что известное расположеше рубцовъ на теле 

является иногда племеннымъ признакомъ, такъ что рубцы 

въ подобномъ случае могутъ иметь и сощальное значеше5).

части живота въ 4 ряда по 6 — 8  стежковъ, а загЬмъ разрезали прошитое ножемъ 

по лиши нитки, освобождая ее. Разрезанная кожа заростала рубцомъ. Joest, Tiito- 

wiren, Xarbenzeichnen u. Korperbemalen. B. 1887. s. 6 6 .

! ) Parkinson, 30 Jahre etc. s. 145.

2) Friederici, op cit. s. 36

3) Spencer a Gillen, The Nat. Tr. p. 41.

4) Spencer a. G. The Nat. Tr. p. 42— 43.— cp. Buschan, Die S. d. X . I. s. 154.

5) напр въ Меланезш. Buschan, Die S. d. V. 1. s. 50.



У племенъ В. Африки, посЬщенныхъ Вейле, замечались пле- 
менныя различ1я въ расположены рубцовъ на лице. Макуа распо- 
лагаютъ рубцы преимущественно на лбу, маконде же и матамбве— 
на щекахъ. Расположеше рубцовъ въ елку —  племенное отлич1е 
вамуера; подковообразное расположеше— отлич1е валомбве и т. д. 
Расположеше рубцовъ въ определенный узоръ имеетъ особыя 
наименовашя на языке туземцевъ: напр., „острога11, —  елкообраз
ный узоръ, „изогнутая часть одного вида птичьихъ силковъ“, дей
ствительно напоминающая округлость подковобразную и пр. ’). 
Важно и тутъ установить связь между узорами рубцовъ и дру
гими видами орнаментики народа.

Татуировка.— Изучая ее, следуетъ держаться техъ же 

характерныхъ чертъ, какъ и при изученш рубцовъ. Форма. 

Татуировка въ своихъ рисункахъ бываетъ самая разнообраз

ная, более или менее обильная, более или менее тонкая 

и изящная, представляющая простое сочеташе неприхот- 

ливыхъ линш и изображающая красивый рисунокъ. У неко- 

торыхъ народовъ татуировка очень бедна; она делается на 

некоторыхъ только частяхъ тела, занимаетъ весьма неболь

шую площадь. Наоборотъ, у другихъ болышя плоскости на 

теле сплошь покрыты татуировкой до того, что получается, по 

свидетельству многихъ путешественниковъ, полная иллюз!я 

покрывающей тело одежды2). Тонкость исполнешя бываетъ 

также различна. Для примера можно привести татуировку 

на некоторыхъ о-хъ Микронезш. Крэмеръ былъ удивленъ 

тёмъ, что одинъ изъ узоровъ татуировки будто бы изобра- 

жаетъ нечто, похожее на повторяющуюся фигуру кочерги, 

тогда какъ онъ виделъ передъ собой рядъ тонкихъ чер- 

точекъ, перекрещиваемыхъ по средине более толстыми. 

Однако, при более точномъ разсмотренш оказалось, что, 

действительно, рисунокъ татуировки состоитъ изъ ряда 

черточекъ съ загнутыми въ противоположныя стороны кон

цами— какъ бы двустороннюю кочергу. Рисунокъ былъ 

исполненъ такъ тонко, что на известномъ разстоянш два 

конца „кочерги", нижнш одной и верхнш другой, прихо

дящейся подъ ней, давали иллюзш черточки, перекрещен

*) Weule, W . Erg. s. 83— 84.

-’) см. напр, изобр. туземца Маркизск. о-въ у Frobenius, Geographische Kultur- 

kunde. Lpz. 1904 таб. при s. 288.
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ной 6onte толстой чертой*). У японцевъ искусство тату

ировки достигаетъ настолько высокой степени совершен

ства, что татуировку не различишь отъ рисунка, испол- 

неннаго въ краскахъ и съ тушевкой2). Рисунокъ, образу

емый татуировкой, иногда, какъ сказано, представляетъ съ 

нашей точки зр^шя, простое сочеташе линш, складыва

ющихся въ такъ называемый „геометрическш" орнаментъ. 

Но то, что было сказано по поводу изучешя вышивокъ и 

орнамента, применимо и къ изученш татуировки. Къ ри- 

сункамъ татуировки нельзя подходить съ нашимъ евпро- 

пейскимъ понимашемъ рисунка и орнамента. Надо ста

раться установить понимаше рисунка самими туземцами. 

Для этого агЬдуетъ разспрашивать о значенш рисунковъ 

представителей изучаемой народности, записать названкч 

рисунковъ и сравнить эти послЪдше съ формами орнамента, 

вышивками, знаками собственности и пр.

Иногда рисунки татуировки близко сходятся съ рисун

ками орнамента. Такъ спиральныя линш новозеландской 

татуировки мы находимъ въ рЪзныхъ произведешяхъ ново- 

зеландцевъ, для искусства которыхъ спиральныя линш ха

рактерны3). На соответств1е некоторыхъ рисунковъ татуи

ровки на Самоа съ орнаментомъ самоанцевъ на ихъ де

ревянной резьбе указалъ Крэмеръ4) Полезно заметить, 

что у некоторыхъ народовъ рисунокъ татуировки распола

гается всегда по одинаковому. Напр., на Раликскихъ о-хъ 

татуировка на груди делится на три поля — причемъ на 

каждомъ поле татуировка состоитъ изъ особаго рисунка. 

Также на три поля делится и татуировка на спине5). Та

туировка у мужчинъ на Самоа располагается параллельными

!) Kramer, Ilaw ai etc. s. 405—407— ср. Joest, Tiitovviren etc s. 75.

2) Joest, op. cit. Taf. V I I I— X I, также Энц. Словарь Брокгаузенъ табл. при 

статьЪ „Татуировка11, переп. съ кн. Joest, также: Шурцъ, Истор1я первобытной 

культуры, гдЪ перепечатана таже таблица.

3) Joest, op. cit. Taf. V.

4) Kramer, S. I. I I . s. 85—86. Fig. 8 .

5) Kramer, Hawai etc. s. 407. Fig. 38.



— 331 —

рядами, всегда въ опредЪленномъ порядкех).— У некото

рыхъ народовъ сильно различается мужская и женская 

татуировка въ своихъ рисункахъ. Напр., у маори (Н. Зе- 

ланд1я) татуировка на лице у мужчинъ очень обильна: все 

лице покрыто симетрично расположенными по обе стороны 

его спиральными и округлыми лишями; у женщинъ же 

татуировка делается только около губъ’). На Самоа тату

ировка мужчинъ состоитъ изъ ряда полосъ, начинающихся 

немного выше поясницы и спускающихся несколько ниже 

коленъ. У женщинъ татуировка представляетъ рядъ мелкихъ 

рисунковъ, разсыпанныхъ по бедрамъ3). У некоторыхъ на

родностей татуируются представители только одного пола 4). 

Во всехъ такихъ случаяхъ надо установить причину этого 

различ!я.

Техника исполнешя.— Существуютъ деть техники испол

нешя татуировки: а) посредствомъ наколовъ и б) посред

ствомъ проведения подъ кожей пропитанной красящимъ 

веществомъ нитки. Въ томъ и другомъ случае надо обра

щать внимаше на: инструменты, употребляемые при

исполненш татуировки, на процедуру исполнешя и на кра

сящ/я вещества, вводимыя подъ кожу. Процедура исполнешя 

татуировки делится на рядъ действш, которыя должны 

быть описаны въ ихъ последовательности. Выделяются 

следуюице главные моменты: наведеше рисунка до самого 

процесса татуировки, если рисунокъ татуировки по своей 

простоте и незатейливости не наносится прямо отъ руки; 

нанесеше уколовъ или повреждешй кожи; введеше подъ 

кожу красящаго вещества. Помимо этого важно описать 

положеше оперируемаго, оператора, есть ли у этого послед- 

няго помощники и какъ делятся ихъ обязанности (жела

тельны фотографш). Далее, во сколько времени произво-

!) Kramer, Samoa, I I .  s. 65 Taf. 2. Bild 278.

2) Joest, op. cit. Taf. IV .— Busclian, Die S. d. Y. I. s. 5. Abb. 6 . s. 9. Abb. 10.

3) Kriimer, S. I. II. Fig. 2 и 5— 7. Переснято у Busclian, Die S .d . Y. I. s. 4. 

Abb. 4, 5.

*) На ост-ахъ Меланезш. Buschan, D ie S. d. V. I. s. 50. Abb. 6 6 , 67, 72.



дятъ операщю, какъ утишаютъ кровоизл1яше, воспалительный 

процессъ ').

Процедура нанесешя татуировки на Самоа описывается такъ. 
Татуироваше производится надъ юношами въ возрасте отъ 14— 18 
л1этъ. Сына вождя подвергаютъ татуировке, когда онъ доста
точно подростетъ, такъ какъ при росте и растягиванш кожи 
рисунки татуировки могутъ повредиться. Ко времени производства 
татуировки надъ сыномъ вождя пр1урочивается и татуироваше его 
товарищей, уже не взирая на ихъ возрастъ. Мастеръ татуиров- 
щикъ носитъ особое назваше на туземномъ языке. Искусство 
татуировать передае/ся обыкновенно въ одной семье. При глав- 
номъ мастере состоятъ помощники, которые въ тоже время учатся 
его искусству: одинъ натягиваетъ кожу, другой готовитъ краску, 
третш оттачиваетъ инструментъ для татуировки и пр. Юношей 
собираютъ: татуируетъ сына вождя главный мастеръ, остальныхъ, 
о татуировке которыхъ нетъ такой большой заботы помощники. 
Девушки тоже собираются на место совершешя операцш, чтобы 
юноши въ ихъ присутствш выказали бы больше мужества. Не
сколько девушекъ садятся около сына вождя, держатъ его голову 
въ рукахъ, гладятъ ее, кладутъ руку на его руки, ноги, тело, 
чтобы онъ лежалъ спокойно и не напрягалъ бы мускуловъ. Чтобы 
отвлечь его внимаше отъ боли, мастеръ затягиваетъ песню, под
хватываемую всеми присутствующими. Текстъ ея следующш: 
„Другъ. оставь жалобы и стоны. Это— не боль больного. Это 
боль новичка! Сделай податливымъ свое тело, какъ бы для того, 
чтобы его бросить. Поддайся, о господинъ!...— Скоро, вечеромъ. 
Ты увидишь свою татуировку, Подобную свежему листу ти, Под
дайся, о господинъ!— Ахъ, если бы это было бремя, Я бы желалъ 
снять его съ тебя при моей любви, Будь же спокоенъ и поддайся. 
Я уйду, когда падутъ удары, Поддайся, о господинъ! Какъ потокъ 
бежитъ твоя кровь. Ахъ, мне жаль тебя, Поддайся, и т. д. Но 
таковъ обычай издавна, Ты все время стонешь, а я пою: Женщина 
должна рождать детей, Мужчина долженъ татуироваться и т. д.“ 
Хоръ: „Ахъ, ты страдаешь подъ ударами. Ахъ, до самого сна, 
И ты не устаешь, и тебе не надоело!11 Татуировка производится 
обыкновенно въ особомъ доме, стоящемъ поодаль отъ остальныхъ. 
Иногда для совершешя обряда строили особый домъ на деревен
ской площади. Празднество начинается борьбой на дубинкахъ и 
раздачей циновокъ и матерш изъ лыка. Обыкновенно заразъ та
туировке подвергаютъ пространство на теле величиной съ ладонь: 
следующш сеансъ устраиваютъ смотря по силамъ и выносливости 
оперируемаго на следующш день или черезъ несколько дней. 
Окончена можетъ быть татуировка въ 2— 3 месяца, если не при
ходится делать перерывовъ изъ за воспалительныхъ процессовъ. 
Каждый сеансъ начинается съ татуировашя сына вождя, а затемъ 
помощники мастера принимаются за сверстниковъ его. Татуировка

!) см. многочисленные примЪры у -Joest. op. cit.



333 —

ихъ часто не отличается тщательностью. Окончаше татуировки 
отмечалось вторичной раздачей циновокъ: одаривались вождемъ 
мастеръ татуировщикъ и его помощники, товарищи сына вождя 
по татуировке, и друпя лица. Татуировщики исполняли обрядъ 
съ факельнымъ шеетемъ, a rta следующш день заново натату- 
ированныхъ юношей опрыскивали кокосовымъ молокомъ— анало
гичный обрядъ совершался при снятш съ кого ниб. табу. До окро- 
плешя татуировки юношей могли касаться только мастера— теперь 
они свободны отъ этого запрета 1).

Въ связи съ изучешемъ процесса исполнешя татуировки 

стоитъ и изучеше употребляемыхъ для этого инструментовъ 

и приспособлен^. Если рисунокъ не сложенъ, татуировку 

часто производятъ прямо отъ руки, напр., на Самоа'2). Если 

онъ, наоборотъ, сложенъ и тонокъ, то его сначала рисуютъ 

на коже посредствомъ какого ниб. красящаго вещества, а 

затемъ уже по рисунку производятъ татуировку.

На Маршальскихъ о-хъ рисунокъ наносятъ на тело посред
ствомъ тонкаго нерва листа кокосовой пальмы, обмокнутой въ 
красящее вещество, напр., въ саж у3). Одинъ индеецъ С. Америки 
такимъ образомъ нататуировалъ знакъ своего тотема— Белки на 
теле европейца: онъ развелъ въ воде золу отъ сожженной со
ломы и этимъ составомъ нарисовалъ на коже нужный рисунокъ. 
Затемъ началъ накалывать рисунокъ. Кровь, смешавшись съ зо
лой, образовала неснимаемый рисунокъ4). У некоторыхъ народовъ 
для нанесешя узора существуютъ резные трафареты. Ихъ обма- 
киваютъ въ краску и прикладываютъ къ коже, отпечатывая узоръ. 
У туземцевъ Ц. Борнео рисунки режутся рельефомъ на дощеч- 
кахъ или ажуромъ мужчинами, тогда какъ татуировка исполняется 
женщинами 5).

Если техника исполнешя татуировки заключается въ 

проведенш подъ кожей накрашенной нити (напр., у чукчей, 

эскимосовъ °)), оруд1емъ служитъ иголка и нитка. При 

другомъ виде техники— нанесенш уколовъ употребляютъ 

самые разнообразные инструменты.

') Kramer, S. I. I I .  s. 67— 74; 76— 84.

а) Kramer. S. I. II. s. 76.

*) Kramer, S. I. II. s-i75. Bild 25.— Kramer, Hawai ets. s. 408.

4) Joest, op. cit. s. 70.

5) Xieuwenhuis, op. cit. I, s. 457. Taf. 82.— Jcest, op. cit. s. 70. 

e) Boas, The C . Esk. p. 560.—Joest, op. cit. s. 6 6 .
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Наносятъ поранешя колючкой растешя, акульимъ зубомъ, на 
Каролинскихъ о-хъ острымъ кускомъ раковины, на Соломоновыхъ 
о-хъ— кускомъ бамбука, зубомъ Pteropus х). На Н. Зеландш для 
нанесешя татуировки употребляютъ птичью косточку; также на 
Маркизскихъ о-хъ, но на косточке д^лаготъ зазубрины2).

Существуютъ у некоторыхъ народовъ определенныя 

оруд1я для нанесешя правильныхъ уколовъ на кожу. 

Таковы гребнеобразные инструменты на полинезшскихъ 

арх-хъ.

На Самоа подобный инструментъ им-Ьлъ видъ небольшого 
молоточка. Гребнеобразная головка его состояла изъ черепаховаго 
щитка, къ которому приделаны были мелше зубья изъ челов'Ьческихъ 
костей, набиравшихся татуировщиками во время войнъ. Гребни 
состояли изъ 1—2 до 15 20 зубьевъ. Употреблеше ихъ зависало 
отъ величины поверхности, на которую наносилась татуировка. 
Мастеръ приставлялъ инструментъ къ т-Ьлу оперируемаго и дЪ- 
лалъ по верхней части его короткш и сильный ударъ небольшой 
колотушкой. Гребень входилъ въ кожу, натянутую рукой помощ
ника. Показывалась кровь, которую стиралъ тотчасъ другой по- 
мощникъ, давая возможность мастеру правильно нанести агЬдую- 
щдй ударъ вплотную къ наколотому месту3).

Красящая вещества, вводимыя подъ кожу, различны у 

разныхъ народовъ. У эскимосовъ употребляютъ для этого 

золу отъ пережженныхъ водорослей (Fucus), см-Ьшанныхъ 

съ жиромъ4). Часто употребляютъ разведенный въ воде 

угольный порошекъ или сажу, иногда порохъ. Въ Японш 

красныя рисунки татуировки исполняютъ киноварью, а 

фюлетовые— киноварью, смешанной съ тушью 5).

Въ зависимости отъ вводимыхъ подъ кожу красящихъ 

веществъ зависитъ и цветъ нататуированнаго рисунка. 

Обыкновенно татуировка имеетъ изъ синя-черную окраску 

или синевато-серую. У японцевъ рисунки татуировки испол

нены синевато-черной краской разныхъ оттенковъ и крас-

х) Joest, op. cit. s. 25.— Finsch, op. cit. s. 227 (483).

2) Joest, op. cit. s. 67, 6 8 .

3) Kramer, S. 1. s. 74—75. Bild 25 и 26, Fig. 3 ,— .Joest,. op. cit. из. на

s. 67— инструм. изъ H. Зеландш, s. 69, 70— гребнеобразные инструменты съ Таити,

s. 72— японсюе инструменты для татуировки.

4) Boas, op. cit. p. 560.

r>j Штернбергъ, статья „Татуироваше11 въ ,Энц. Слов. Брокгаузедъ.



ной краской; у индейскихъ племенъ Мексиканскаго залива—  

синей и красной ').

Способъ введены красящаго вещества различенъ: или 

наколотыя места натираютъ красящимъ веществомъ, или 

же предварительно опускаютъ кончикъ оруд!я въ краску, 

и она проникаетъ въ гЬло вместе съ ударомъ и пр.

Татуировку, такъ же, какъ и рубцы, часто принято 

называть украшешемъ. Мало того, авторитетныя имена въ 

этнографш отстаивали мысль, что татуировка не имеетъ 

иной цели, кроме украшешя, или что она вызвана чувствомъ 

стыдливости: действительно, нататуированныя места на 

теле какъ будто облечены въ одежды2).

Кроме того, записаны указашя со словъ самихъ ту- 

земцевъ, что татуировка принимается ими за украшеше. 

На Маршальскихъ о-хъ европейцу изследователю говорили, 

будто татуировка на лице скрываетъ морщины старости3).

Но определить, насколько татуировка преследуетъ 

именно эту цель— желаше украсить себя, сделать себя 

красивымъ, можно только изучая значеше татуировки у 

каждаго народа въ отдельности. Известны некоторые факты, 

даюице возможность иначе взглянуть на татуировку.

На некоторыхъ архипелагахъ Микронезш татуировка на лице 
и шее есть привилепя лицъ высшаго сослов1я4). Гайда на северо- 
западномъ побережье С. Америки имеютъ обыкновеше посред
ствомъ татуировки изображать у себя на теле своею тотема— 
покровителя того рода, къ которому данное лицо принадлежитъ. 
Если въ одномъ доме живутъ нёсколько семей, обладающихъ раз-

*) Hodge, Handbook etc. p. II. при словЪ Tattooing.

2) Такого мнЪшя держится, м. пр., Крэмеръ: Samoa Inseln. I I . s. 65— 67. 

„на Самоа это учреждеше лишено всякого обрядоваго и мистическаго значешя*. 

пишетъ онъ (s. 6 6 ). Указанный имъ самимъ въ его обстоятельномъ описанш черты,- 

нЪкэторыя приведены выше— мнЪ кажется, противорЪчатъ этому заключешю; см. также 

его: Hawaii ets. s. 40!).—-loest выводитъ обычай татуировки изъ стремлешя къ 

украшенш, м. пр., изъ желашя заменить непрочную окраску гЬла окраской несни- 

маемой т. е. татуировкой. Но онъ признаетъ, что и это желаше могло имЪть иныя 

причины, напр., им-Ьть на ce6 t  неснимаемый .признакъ племенной, и что татуировка 

можетъ пресл-Ьдовать и друпя ц-̂ ли. op. cit. 25— 29.

3) Kramer, Hawaii, etc. s. 407.

4) Kramer, Hawaii etc. s. 407.
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личными тотемами, главарь подобнаго дома нататуируетъ у себя 
на теле все эти тОтемы. Ирокезы въ татуировке изображаютъ 
своихъ тотемовъ. У оджибвеевъ (С. Америки) татуировка— пле
менной признакъ. Племеннымъ же отлич!емъ является она и у Ht- 
которыхъ южно-американскихъ племенъ ’).

Эти факты и имъ подобные доказываютъ, что татуи

ровка исполняетъ иное назначеше, нежели украшеше тела: 

она им^етъ сощальное значеше. То же подтверждаетъ и 

тотъ фактъ, что у некоторыхъ народовъ татуировка на

кладывается въ перюдъ перехода даннаго лица отъ д^тскаго 

возраста къ зрелому и есть, можно сказать, ступень для 

прюбщешя его къ числу полноправныхъ членовъ племени.— 

Поэтому, въ высшей степени важно, изучая татуировку у 

какой нибудь народности, установить возрастъ, въ который она 

наносится, и, если она производится надъ челов-Ькомъ не сразу, 

а черезъ промежутки— то и различные возрасты, когда это 

происходитъ, т. к. обряды посвящешя иногда распределяются 

на рядъ летъ. Известно, что переходъ отъ детскаго воз

раста къ зрелому у многихъ народовъ сопровождается ря

домъ обрядовъ, иногда весьма сложныхъ, тесно связанныхъ 

съ веровашями. Поэтому, и татуировку, если она пр!урочена 

къ этому перюду жизни мальчика или девочки, и если 

она сопровождается какими нибудь обрядами, можно раз 

сматривать съ точки зрешя совершешя религюзнаго обряда, 

и самой татуировке не придавать смыслъ простого укра

шешя, а видеть въ ней проявлеше во вне какой нибудь 

релгтозной идеи.

Ярко выраженный релипозный характеръ носитъ обрядъ на
несешя татуировки на о-хъ Нукуоро (Тихш Ок. Каролинсюй арх.). 
Здесь татуировка обязательна только для женщинъ. Интересно, 
что татуировка вождя и его близкихъ состоитъ изъ незначитель- 
наго рисунка на плечахъ и груди, совпадающего съ подобнымъ же 
рисункомъ на изображешяхъ божествъ. Этотъ рисунокъ— табу, 
такъ же, какъ и татуировка женщинъ. Татуироваше женщинъ 
пр1урочивается ко времени совершешя празднествъ и обществен- 
ныхъ увеселенш (Takotoniu)— время, длящееся иногда несколько 
месяцевъ и сопровождаемое жертвоприношешями, молитвослов1ями

Ч brazer, Totemism a. Exogamy. L. 1910. v. 1. p. 2 8 .



337

жрецовъ въ храмЪ, сня-пемъ табу и пр. Женщинъ, имЪющихъ 
быть подвергнутыми татуировк^, д"Ьлятъ на партш въ 5— 10 чел. 
и распред'Ьляютъ ихъ по отд-Ьльнымъ храмамъ. За три месяца до 
наступлешя перюда празднествъ, онЪ переселяются въ храмы и 
ждутъ времени совершешя обряда. Наступаетъ, наконецъ, назна
ченный день. Мужчины собираются на берегу моря, и женщины, 
окрашенныя растительной желтой краской, снявъ съ себя перед- 
никъ изъ кокосовыхъ лис.тьевъ, идутъ въ воду, совершить омове- 
Hie. По возвращенш каждую женщину принимаетъ мужчина, ко
торый и наноситъ на т4ло женщины рисунокъ (несложный) 
татуировки подъ наблюдешемъ жреца. Жрецъ же изготовляетъ 
инструменты для татуировки. Рисунокъ прикрывается тремя пло
скими камнями, и на грудь женщины кладутъ треугольнички изъ 
черепахи. Три дня посл'Ь этого женщины считаются табу. Въ те
чете этихъ трехъ дней происходитъ борьба и бЪга. На бЪгахъ 
присутствуютъ нататуированныя вновь женщины и жрецы. Табу 
снимается съ женщинъ по совершенш особаго обряда, которымъ 
руководитъ жрецъ и который заканчивается совмЪстнымъ яде- 
шемъ *).

Что татуировкЪ придается иногда смыслъ иной, чЪмъ 

тотъ, который мы соединяемъ со словомъ: украшеше, доказы

ваюсь отчасти и народныя предашя, относяицяся къ устано- 

влешю этого обычая.

На Самоа, напр., обычай татуироваться, согласно священному 
предашю, установленъ двумя богинями, занесшими этотъ обычай 
съ Фити и предписавшими будто бы мужчинамъ татуироваться, а 
не женщинамъ (этимъ объясняется будто бы обязательность та
туировки мужчинъ и устойчивость рисунковъ мужской татуировки). 
На некоторыхъ архипелагахъ Тихаго ок. почитаютъ опредёленныхъ 
божествъ татуировки -).

Такъ какъ для понимашя сущности обряда немало

важно знать, кто является исполнитежмъ его, то и отно

сительно татуировки следуетъ установить, кто  ее произво

дить (мужчины, женщины, спещальные мастера?), какъ они 

учатся своему искусству, каюя къ нимъ предъявляются 

требовашя, какими они ограничены ритуальными запреще- 

шями и пр.

х) Kubary, Beitragz. Kenntniss d. Xukuoro oder Monteverde-Inseln. Ilam b. 

1900. Mitt. d. Googr. G . in Hamburg. В. X V I. s. 10—11; 28— 30.

2) Kramer, S. I. II. s. 64, 67. Крэмеръ не считаетъ это за доказательство 

въ пользу релипознаго характера тат-ки. s. 67.

22
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Въ Ц. Борнео, напр., искусство татуировашя у некоторыхъ 
племенъ принадлежишь мужчинамъ, у другихъ — женщинамъ. У 
пл. бахау и кенья мастерицы татуировщицы обставлены опреде
ленными ритуальными запрещешями и предписашями. Каждая ма
стерица находится подъ покровительствомъ духа; она обязана при
носить ему жертвы. При каждомъ новомъ случае татуировки, она 
приноситъ въ даръ духу старинныя бусы и листья, свернутые съ 
пищей, кладя ихъ въ корзину съ инструментами. Ей запрещено 
употреблять въ пищу известные виды рыбъ и листьевъ. Пока у 
нея дети маленьюе, она не можетъ применять своего искусства. 
Самую дорогую плату— гонгъ, она имеетъ право получать только 
после 20-летняго исполнешя своего мастерства. До этого она 
должна довольствоваться более скромными подарками: бусами и 
матер1ей. Если мастерица татуировщица пренебрежетъ этими пра
вилами, она будетъ болеть и умретъ; кроме того, ея рисунки не 
будутъ окрашиваться. Искусство татуировки часто наследуется въ 
семье, потому что удобнее всего научиться ему у какой нибудь 
старшей женщины изъ близкихъ. Но есть и другой способъ npi- 
обретешя искусства татуировки: если какая нибудь женщина за- 
болеетъ, и леченье, применяемое къ ней жрицей, не облегчаетъ 
ея страданш, ей советуютъ прибегнуть къ иному средству: сде
латься жрицей или татуировщицей. Въ томъ и другомъ случае, 
она должна подвергнуться обряду, цель котораго состоитъ въ 
введенш въ нея духа. Татуировщица, находясь подъ воздейств1емъ 
своего духа покровителя, можетъ въ тоже время выздороветь 1).

Религюзный характеръ татуировки— онъ можетъ еще 

вполне быть сознаваемъ народностью, или быть уже 

затемненнымъ въ ея представлешяхъ—  можетъ открыть, 

помимо изучешя обрядовъ, сопровождающихъ исполнеше 

ея, также изучеше смысла ея рисунковъ. Если рисунокъ 

изображаетъ, напр., тотемнаго зверя въ стилизованномъ, 

но всемъ въ народности понятномъ стиле, и вера въ то

тема покровителя группы еще жива, не трудно будетъ изатЬ- 

дователю открыть значеше татуировки. Но можетъ слу

читься, что смыслъ рисунка удастся отгадать только срав- 

нешемъ его и его деталей съ орнаментомъ того же народа 

нз разныхъ предметахъ, путемъ изучешя названгй всей 

татуировки и отдельныхъ ея частей. Если среди названш 

рисунковъ встречаются наименовашя животныхъ, расте- 

шй предметовъ и пр., следуетъ выяснить, не играютъ ли 

эти последше как. ниб. роли въ представлешяхъ народности,

*) Nieuwenhius, op. cit. I. s. 452-453.
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и нельзя ли ихъ сблизить съ другими вЪровашями ея объ 

этихъ животныхъ, растешяхъ и пр. Такимъ путемъ можетъ 

иногда удасться открыть символическое значеше татуировки.

Въ литературЬ описаны, наконецъ, случаи, когда та

туировка производится съ медицинской и пи профилакти

ческой ц^лью.

Все случаи татуировки, зарегистрированные ванъ-Женнепомъ 
у кабиловъ, имели лекарственное или профилактическое значеше. 
Обычная у кабиловъ земледельцевъ и традицюнная татуировка на 
правой руке предохраняетъ будто бы руку отъ вывиха, опухашя 
или излечиваетъ отъ нихъ и даетъ руке силу. Если женщина 
откладываетъ татуировку изъ опасешя боли и заболеваетъ, гово- 
рятъ про нее, что ей по деломъ: надо было делать какъ все 1). 
У чиппевековъ татуировка применяется, какъ средство леченья, 
напр., при зубной боли -).

Некоторые изследователи отметили, что въ связи съ 

лечебными целями могло стоять и возникновете татуировки. 

Нанесете неглубокихъ ранъ съ целью незначительнаго кро 

вопускашя— лечебное средство, применяемое малокультур

ными народами. Такъ какъ раны затемъ замазывались, 

напр., сажей, надрезы заживали съ несмываемой окраской. 

Татуировка была, такимъ образомъ, „изобретена".

Таковъ.м. пр.,взглядъ фонъ-денъ-Штейнена.Онъ указываетъ на 
обычай некоторыхъ бразил!анскихъ племенъ царапать себе до крови 
тело и лице въ целяхъ лечебныхъ. Для этого они употребляютъ 
отрезокъ тыквенной скорлупы, усаженный рыбьими зубами или 
котями. Вызвавъ кровотечеше, они намазываютъ царапины жел
той глиной, сажей или сокомъ одного вида плодовъ. Такое ле
ченье применяется при опухоли. Для того, чтобы у мальчиковъ 
было острое зреше и сильная рука, этимъ оруд1емъ имъ расца- 
рапываютъ лице и верхнюю часть лица 3).

Такая непреднамеренная татуировка, преследуя чисто 

утилитарныя цели, очевидно, не будетъ располагаться въ

*) Gennep. v., Etudes d’Ethnographie algerierme. Revue d’Et.hn. et. de Soc. 

1912. № 1— 2. p. 5.

2) Hodge, op. cit. при словЪ Tattooing, p. 7C0.—ср . тат. у даячки, имеющую 

троякую ц'Ьль: она служитъ украшешемъ, излечиваетъ и отвдащаетъ бо.тЬзни и 

n o a it  смерти освЪщаетъ путь душ"Ь въ страну гЬней. Buschan, Die S. d. V. В . 

I. s. 218. Abb. 261.

3) Steinen, v. d. Unter d. Naturvolkern Z. Brasiliens. s. 188— 189.
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узоръ (если не считать ровныя параллельныя лиши, про- 

веденныя инструментомъ бразил1анскихъ племенъ). Но и 

татуировка преднамеренная можетъ иметь опредЪленныя, 

чисто лечебныя цели, если некоторые рисунки ея, по 

мненш наносящихъ ее, имеютъ, положимъ, магическую 

силу вызвать особый целебный результатъ.

Мы встречаемся и съ другими значешями татуировки.

У эскимосовъ известные рисунки татуировки на лице дЪ- 
вушки указываютъ, что она достигла брачнаго возраста. Друпе 
рисунки она наноситъ себе, ставъ замужней женщиной. Мужчины 
въ знакахъ татуировки изображаютъ свои охотничьи подвиги — 
татуировка въ данномъ случай является съ нашей точки зрЪшя 
трофеемъ, знакомъ отлич1я. У осаговъ (С. Америка) особый знакъ 
былъ нататуированъ на теле лица, хранившаго племенную трубку— 
должность эта была наследственна (надо вспомнить важное и часто 
обрядовое значеше, которое придавалось индейцами курешю труб
ки) ’). У другихъ индМскихъ племенъ татуировка служитъ при- 
знакомъ выдержаннаго испыташя, доказавшаго мужество носящаго 
ее лица, магическимъ средствомъ внушить страхъ непр1ятелю, 
сделаться неуязвимымъ, достичь благополуч1я. Татуировка указы- 
ваетъ иногда и на принадлежность къ тайному обществу.

Если татуировка имеетъ резко выраженный сощаль- 

ный характеръ— напр., служитъ признакомъ принадлежно

сти къ данной родовой группе или племени —  или если 

сознается ясно релипозное значеше обряда татуировки, 

и рисунокъ татуировки тесно связанъ съ релипозными 

представлешями народности, — можно заранее предположить, 

что рисунокъ будетъ устойчиво держаться въ данной группе. 

Но, если смыслъ первоначальный татуировки утраченъ, и 

обычай татуироваться держится только, какъ зав^тъ ста

рины, какъ мода, если татуировка является украшешемъ, 

то могутъ меняться, сообразно изменившемуся вкусу и 

внешнимъ вл1яшямъ, рисунки татуировки, точно такъ, какъ 

для татуировки могутъ избираться друпя, чемъ ранее, 

части тела.

Hodge, op. е loco cit.

2) Hodge, op. cit. подъ словомъ Pictographs. p 244.
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Перемена въ рисункахъ татуировки одного племени и заим- 
ствоваше новыхъ рисунковъ у сосЪдняго племени было отмечено 
въ Ц. Борнео х). У одного племени въ Бразилш татуировка отли
чала лицъ, занимавшихъ выдающееся положеше; но постепенно 
она становилась всеобщимъ достояшемъ -).

Н-Ькоторыя библшграфическгя указашя по вопросу о татуировк-Ь:

■Joest, \Y. Tiitowieren, Xarbenzeichnen u. Korperbemalen. В. 1887 библ.— 
s. 4— 5.

Штернбергъ, статья „Татуированье“ въ Энц. Сл. Брокгаузена-Андреевскаго. 

(Къ TaTynpoBKt авторъ относитъ и „шрамоваше" т. е. рубцы) указ. и биб.иогр.
Luschan, v., Beitrag. z. Kenntniss d. Tatauierung in Saftioa. Verb. d. Ges. 

f. Anthr. Ethnol. и Urgeschichte. 1896.

Marquardt, Die Tatauierung beider Geschlechter in Samoa. B. 1890.

Многочисленные и интересные рисунки у Buschan, Die Sitten d . ' Yolker. 1914.

Изъ украшенш, занимающихъ среднее место между 

неснимаемыми и снимаемыми украшешями, остановимся 

прежде всего на окраске, которая встречается у многочис- 

ленныхъ народностей земного шара.

Окраска. Ею покрываютъ или все тело целикомъ или 

же только определенныя части тела. Краску кладутъ 

сплошнымъ слоемъ или въ рисунокъ, который бываетъ 

иногда сложенъ и тонокъ3). Известенъ, напр., обычай 

многихъ народовъ Африки покрывать себе тело слоемъ 

жира, смешаннаго съ охрой. Тлинкиты или колоши (сЬв.- 

зап. побережье С. Америки) накрашиваютъ себе на лице 

красной, синей, желтой, также зеленой краской довольно 

тонко исполненные рисунки, частью имеющ1е отношеше къ 

ихъ веровашямъ и тотемнымъ подразделешямъ, частью 

лишенныхъ, по уверен1ю‘ туземцевъ, значешя: напр, кита, 

семгу, лапы медведя и пр.4). Удивительной тонкости и изя

щества достигаетъ окраска лица и тела у тук&но (Ю. Аме

рика)— лицо симетрично по обеимъ сторонамъ раскрашено

Xiemvenhuis, g. d. В. В. ]. s. 288— 89.

2) Steinen. v. d. op. cit. s. 190.

3) Многочисленные примеры см. у Joest, op. cit. s. 9— 16.

4) Swanton, Social Condition, Beliefs a. Linguistic Relationship of the Tlingit 

Indians. 26— th Kep. of. the Bur. of E thn . \Y. 1908. pi. XLY1II — LV и объяснен1я 

къ нимъ.
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рисунками, имеющими много общаго съ характерными фор

мами орнамента этой области *).

Некоторые народы окрашиваютъ себе не только гЬло, 

отдельныя части его или лице— но и волосы, и зубы. Чер- 

неше зубовъ принято у меланезшцевъ2). У нихъ же н^ко- 

торыя племена окрашиваютъ себе волосы въ разные цвета3). 

Окраска волосъ, такъ же, какъ и ногтей хенной— явлеше 

наблюдаемое, м. пр., у южнобережныхъ татаръ. На Маршаль- 

скихъ о-хъ окрашиваютъ себе ногти краснымъ крася- 

щимъ веществомъ, добываемымъ изъ одного вида улитки4).

Окраска, какъ видно, принимаетъ разныя формы, ко- 

торыя и являются характерными для определенной области. 

Если окраска наложена не сплошь, но рисункомъ, требуется 

спещальное изучеше рисунковъ, ихъ названш и значешя, 

въ связи съ искусствомъ и вЪровашями народа.

Изучеше окраски со стороны матер1ала требуетъ изу- 

чешя красящихъ веществъ, употребляемыхъ народностью, 

ихъ добывашя и приготовлешя.

Красяшдя вещества, употребляемыя для окраски, бываютъ 
различны у меланезшцевъ; напр., черная краска добывается изъ 
сажи одного вида ореховъ (Aleuritesnuss), изъ пережженной 
смолы одного дерева (Kanaribaum), изъ обугленныхъ листь- 
евъ бетеля, смешанныхъ съ масломъ; красная— изъ переженной 
красной охры, белая -изъ пережженнаго коралловаго известняка 3). 
Масаи употребляютъ для праздничной окраски красную краску, 
надушенную истолченными въ порошекъ благовонными листьями 
одного растешя (Lippia asperifolia Rich)0). На Маркизскихъ о-хъ 
туземцы мазали себе тело кокосовымъ масломъ, къ которому 
примешивали окрашивающш желтымъ сокъ некоторыхъ ра- 
стен1й 7).

Изучен1е техники исполнешя предполагаетъ ознакомле- 

Hie съ приспособлешями, употребляемыми при окраск-Ь, и 

съ процедурой окраски.

') Koch-Griinberg, Zwei Jahre, etc. I. s. 250. Abb. 131, 132. s. 312. Abb. 217.

2) Parkinson, op. cit. s. 140— 142.

3) id. s. 140.

4) Kramer, Elawaii etc. s. 409.

5) Parkinson, op. cit. s. 144.

(i) Merker, op. cit. s. 150.

") -loesf, op. cit. s. 15.
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Тукано для наведешя на rkno и лице тонкихъ кра- 

сочныхъ узоровъ, возобновляемыхъ иногда по нисколько 

разъ въ день, имЪютъ особую палочку, одинъ конецъ кото- 

раго утолщенъ растительными волокнами, намотанными на 

него. Краска въ виде небольшихъ крошекъ хранится въ 

маленькихъ м-Ьшечкахъ или круглыхъ тыквенныхъ сосудахъ. 

Имеются и особые сосуды изъ шелухи пальмоваго плода, 

украшенные орнаментомъ; съ одного бока проделано не

большое отверст1е, залепленное воскомъ, такъ что заразъ 

высыпается лишь мало краски. При употребленш высыпаютъ 

небольшое количество краски на колено, бедро или на одну 

сторону ноги, растираютъ ее, смачиваютъ палочку слюной 

и забираютъ ею краску ').

Чернеше зубовъ у меланезшцевъ производится следующимъ 
образомъ. Краска добывается изъ особаго рода земли (Manganerde), 
стоимость которой высока. Истолченную въ порошекъ землю 
смешиваютъ съ молодыми побегами дерева Terminalia litoris, 
предварительно слегка подвергнутыми действ1ю огня. Получив
шуюся массу оставляютъ стоять два дня. Затемъ массу, смешан
ную съ сокомъ одного вида банана, накладываютъ на зубы. Тоже 
повторяютъ и на второй день. На третш опять мажутъ зубы этой 
массой, но смешавъ ее уже съ сокомъ одного корня. На четвертый 
день зубы почернеютъ. Чтобы краска осталась навсегда, зубы 
мажутъ сокомъ одного растешя (Euphorbia?). Во время всей этой 
процедуры нельзя жевать: поэтому чернящему свои зубы вливаютъ 
воду въ ротъ и кормятъ его разжеванными бананами. (Небезинте- 
ресно, что во время чернешя зубовъ мужчина подверженъ ограни- 
чешямъ въ смысле сношенш съ женщинами). ‘2)

Изъ приспособлен^ для окраски назовемъ трафареты, 

которыми некоторые народы пользуются для наведешя на 

тЬло красочнаго узора. Такъ, напр., кад1уэо (Ю. Америка) 

окрашиваютъ себе грудь и руки въ весьма сложный узоръ 

при помощи трафаретовъ 3).

Цвгътъ окраски имеетъ также большое значеше. Онъ 

разнится по народностямъ, въ зависимости отъ имеющихся

х) Koch-Griinberg, Zwei .Jahre etc. I. s. 250 25J.

2I Parkinson, op. cit. s. 140— 142.

3) Buschan, 111. V. s. 132. Abb. 37.
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подъ рукой красящихъ веществъ, отъ вкуса народности и 

отъ различныхъ другихъ соображенш.

Причудливостью отличается окраска у меланезшцевъ. У ту- 
земцевъ п-ва Газели окраска тела вообще имеетъ определенное 
назваше; но особыми же назвашями обозначаютъ, следовательно, 
проводя между ними существенную разницу, окраску праздничную 
и военную. Праздничную окраску нельзя накладывать по произ
волу: каждый штрихъ, каждая точка имеютъ определенное зна
чеше. Отд-Ьльныя формы раскраски имеютъ собственниковъ, вла- 
деющихъ ими или по праву насл"Ьдовашя или потому, что являются 
ея изобретателями. Всякш, желающш воспользоваться темъ или 
инымъ видомъ окраски, обязанъ уплатить известную сумму соб
ственнику ея. Отдельные виды окраски имеютъ особыя туземныя 
назвашя. Три перпендикулярныхъ штриха на щекахъ белой, черной 
или красной краской называются: „лить слезы"; кругъ вокругъ 
глаза, исполненный одной изъ этихъ красокъ, называется: „малень
кая сова“; лукообразная черта въ три краски отъ внутренняго 
угла глаза къ виску— „бабочка"— женщины могутъ исполнять ее 
только красной краской. Военная окраска имеетъ обыкновенно 
магическое значеше. Отдельные виды ея тоже обозначаются осо 
быми именами. Правый глазъ окрашенъ чернымъ, левый— крас- 
нымъ— это: „черная ворона". Иначе зовется таже окраска, когда 
она исполнена вокругъ праваго глаза чернымъ, вокругъ леваго— 
белымъ. Белая полоса отъ плеча къ плечу черезъ грудь зовется 
„ястребъ“; такая же полоса, но красно-чернаго цвета имеетъ иное 
наименоваше ’)•

Что бы понять значеше окраски, надо постараться 

установить ц-Ьли, съ которыми она производится. Этногра- 

фичесюя описашя указываютъ, что окраска иногда преслЪ- 

дуетъ цели ггтеничестя, Окраска предохраняетъ въ жаркомъ 

климате отъ зноя и проистекающаго отсюда растрескиванья 

кожи, отъ укуса насекомыхъ и т. д .2).

У некоторыхъ кафрскихъ племенъ говорятъ, что смазыванье 
тела маленькихъ детей смесью жира съ красной глиной охлаждаетъ 
кожу и предохраняетъ ее отъ действ1я наружнаго воздуха. Зулусы 
обмазываютъ тело детей жиромъ, смешаннымъ съ определеннымъ 
видомъ красной глины въ виде средства противъ одного кожнаго 
заболевашя3). Туземцы Ц. Бразилш мажутъ себе тЬло черной 
(сажа) или красной (уруку) краской, смешанной съ масломъ, 
для того, чтобы кожа не страдала отъ сильной жары и укусовъ

') Parkinson, op. cit. s. 139—140, 143; переводъ туземныхъ назвашй не 

всегда приведенъ авторомъ.

а) Joest, op. cit. s. 18— 19.

3) Kidd, S. Ch. p. 30-31.
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насЬкомыхъ. Къ маслянистой поверхности мелюя насЪкомыя при- 
липаютъ и гибнутъ. Передъ отправлешемъ на охоту жена мажетъ 
туземцу грудь и спину такимъ окрашеннымъ маслянистымъ веще- 
ствомъ; туземецъ беретъ съ собой въ дорогу тыквенный сосудъ 
съ этой мазью и, плывя въ ладье, обмазываетъ себе ею гЬло г).

Въ такихъ случаяхъ окраска не имЪетъ ничего общаго 

съ украшешемъ. Исходя изъ фактовъ подобнаго рода, неко

торые изслЪдователи находили возможнымъ утверждать, что 

окраска, какъ украшеше, не есть явлеше первичное въ 

человечестве, что этотъ обычай проистекаетъ изъ утили- 

тарныхъ целей2).

Известенъ еще одинъ видъ окраски, который не мо

жетъ быть сочтенъ за украшеше съ нашей точки зрешя—  

это обрядовая, окраска. Подъ этимъ именемъ следуетъ по

нимать окраску, налагаемую при определенныхъ случаяхъ 

и большею частью определеннаго цвета. Такъ, напр., ав- 

стралшская женщина въ знакъ траура обмазываетъ себе тело 

белой глиной ,5). У австралшцевъ при первомъ обряде по- 

свящешя на теле мальчиковъ делаютъ рисунки красной и 

желтой охрой. Рисунки эти наводятся мужчинами, находящи

мися въ определенныхъ отношешяхъ родства съ мальчиками4).

У некоторыхъ народовъ шаманы для камланья окра

шиваютъ себе лице !).

Точно также окраска не можетъ считаться украшешемъ, 

когда она имеетъ сощальное значеше, когда она изобра

жаете иапр., родовой знакъ, определяетъ принадлежность 

къ группе. У чейенновъ (С. Америка) существуютъ неко- 

торыя организацш, отчасти военнаго, отчасти полицейскаго 

характера. Эти общества: „Воиновъ-Собакъ", „Воиновъ-

Койотовъ" (койотъ-прершный волкъ) и пр. следятъ за пра

вильной разстановкой шатровъ на стоянкахъ, за правиль-

Steinen, v. d. op. cit. s. 186.

2) -Joest, op. e. loco c it.—Steinen, v. cl. op. cit. s. 184 — 188. Штейненъ разли- 

чаетъ окрашиванье отъ обмазыванья: окрашиван1е предполагаетъ всегда узоръ, по 

его понят1ю.

3) Spencer a. Gillen, The Nat. Tr. p. 503.

4) Spencer a. G illen, op. cit. p. 214 - 215.

3) Bartels, M. Die Medizin d. N'aturvolker. Lpz. 1893. s. 69.
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нымъ производствомъ охоты на буйволовъ и т. д. Они 

имЪютъ каждое установленную окраску для своихъ членовъ 

(наряду съ особой одеждой, особыми плясками и пр.). Ин

тересно отмЬтить, что цвЪтъ окраски (одежда, пляски и 

пр.) сообщены учредителю общества въ видЪнш J).

Окраска является иногда нагляднымъ признакомъ извЪ- 

стнаго состояшя или указашемъ на собьте и т. п.

У масаи (В. Африка) воинъ, убившш врага, на празднествахъ 
окрашиваетъ себ"Ь гЬло полосами красной и б"Ьлой краской2).

Окраска имЪетъ и магическое значеше, охраняя собой 

носящаго ее, вызывая определенные результаты.

Воины, женщины, д'Ьти у масаи, но не старики и не старухи, 
придя въ местность, въ которой имъ не случалось еще бывать, 
посыпаютъ себ-Ь грудь и лице землей ради предохранешя себя 
отъ болезни въ незнакомой области3). У туземцевъ п-ва Газели 
(Меланез1я) одинъ видъ военной окраски состоитъ изъ черной по
лосы, идущей отъ живота черезъ правую сторону груди и плечо 
по верхней части руки. Эта окраска придаетъ будто бы силу рук'Ь 
при бросанш копья. Даже назваше одного вида военной окраски 
malira baining указываетъ на ея магическое значеше: malira—маги
ческое средство, перенятое у сосЬдняго племени байнингъ4).

Окраска, носящая или обрядовый характеръ, или со- 

щальный, или магическш, имЪетъ, какъ видно, тесное от- 

ношеше къ религюзнымъ представлешямъ народности. По 

поводу этого частнаго вопроса не лишне еще разъ вспом

нить то большое значеше, которое играютъ религюзныя 

представлешя какъ въ частной, такъ и въ общественной 

жизни малокультурныхъ народовъ.

Чтобы лучше отдать себЪ отчетъ въ значеши окраски, 

слЪдуетъ не упускать изъ виду, что у нЪкоторыхъ, по край

ней мЪрЪ, народовъ, сильно развита символика красот,. 

Знакомство съ ней можетъ открыть истинное значеше окраски.

*) Dorsey, The Cheyenne. I. Ceremonial Organisation. Chicago. 1905. p. -’б—  

29. pi. V III— X I.

-) Merker, op. cit. s. 150. F ig. 67.

:l) Merker, op. cit. s. 150.

4) Parkinson, op. cit. s. 143.



Интересныя св-ЬдЪшя собраны относительно символизма кра- 
сокъ у инд-Ьйцевъ С, Америки. Этотъ символизмъ проводится у 
нихъ какъ въ окраске тела, такъ и въ обрядовой жизни. Опре
деленными цветами, напр., символизируются страны света, также 
„верхняя11, „средняя11 и „нижняя вселенная". У апаховъ, напр., во
стоку соответствуем черный цв^тъ, югу— белый, северу—синш, 
западу— желтый; у хопи— востоку— белый, югу— красный, северу— 
желтый, западу— синш, нижней вселенной-черный, и т. д. Когда 
хопи при совершенш своихъ обрядовъ исполняютъ на земле об
рядовые рисунки разноцветнымъ пескомъ, они рисуютъ въ опре- 
д^ленномъ порядке: сначала желтой краской— части рисунка, им'Ь- 
ющде отношеше къ С'Ьверу, зат^мъ синей краской— западной, далее, 
красной— южной и белой— восточной. Въ томъ же порядка упо
требляются краски и въ другихъ случаяхъ. Символизируютъ кра
сками индейцы и принадлежность къ мужскому и женскому полу. 
У хопи, напр., красный и желтый— мужсюе цвета; белый, зеленый, 
синш— женсюе. У наваховъ символика мужского и женскаго свя
зана съ представлешемъ о странахъ света. Если два предмета, 
явлешя и пр. близки другъ къ другу по существу или похожи 
другъ на друга, но одинъ изъ нихъ крупный, сильный, стремитель
ный, а другой— малъ, слабъ, н'Ьженъ, то первый считается муж
ского рода, а второй— женскаго. Такъ, сильный ливень, по пред- 
ставлешямъ наваховъ— мужского рода, небольшой дождь— жен
скаго. Бурно текущая река С. Хуанъ— мужского рода, плавная Pio 
Г ранде—женскаго рода. Страна къ северу отъ области, занимае
мой навахами, съ снежными вершинами, суровымъ климатомъ — 
„мужская страна": область къ югу отъ нихъ, отличающаяся мяг- 
кимъ климатомъ, лишенная очень высокихъ горъ— „женская страна11 
и т. д. Поэтому черный цв-Ьтъ севера считается также цв'Ьтомъ 
мужскимъ, синш— цв-Ьтъ юга— цв'Ьтомъ женскимъ. Символизмъ 
красокъ проявляется и въ изготовленш предметомъ культа. Онъ 
же выступаетъ и въ играхъ, которыя иногда до сихъ поръ явля
ются обрядовыми действ1ями, именно въ соответствующей окраске 
предметовъ, употребляемыхъ при игре.— Кроме такой спещальной 
символики, можно отметить, что, въ общемъ, красный цветъ 
у многочисленныхъ племенъ индейцевъ обозначаетъ удачу, силу 
и потому употребляется преимущественно при военной окраске, 
черный— печаль, белый—миръ, благополуч1е ').

Нельзя, разумеется, отрицать, что окраска можетъ 

служить просто укртиешемъ, можетъ, по понятш тузем- 

цевъ, повышать красоту лица или тела, содействовать про

изводимому впечатлешю и т. д. Приведенные выше факты 

только доказываюсь, съ какой осторожностью изследователь 

долженъ подходить къ изученш этнографическихъ явленш, 

не спеша определять ихъ общеупотребительнымъ словомъ.

Ч Hodge, op. cit. п. словомъ Color symbolism. I. p. S25—326.
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Существуютъ некоторые виды окраски, близко стояние 

къ рубцамъ и татуировкЪ. Налагается на гЬло окраска, 

оставляющая благодаря составу красящаго вещества и тех- 

никЪ исполнешя болЪе или мен^е длительные неснимаемые 

слЪды, которые, однако, исчезаютъ черезъ нисколько времени.

У масаи, напр., женщины рисуютъ себЪ на щекахъ небольшой 
рисунокъ свежей кровью съ сокомъ растешя Plumbago ceylonica. 
Этотъ сокъ такой Ъдкш, что кожа оказывается сожженной и че
резъ два дня сходитъ съ лица, оставляя на лиц-Ь нЪчто врод-Ь 
рубца бол"Ье св-Ьтлой окраски. Однако, черезъ 8— 10 дней глад
кость кожи возстанавливается 1). „Аинки, начиная съ 10 лЪтъ, кра- 
сятъ себЪ губы масляною сажею японскихъ котловъ, употребляе- 
мыхъ для вываривашя жира селедки. Для этого сначала д’Ьлаютъ 
насечки на губахъ. Губы посл-Ь намазывашя сильно болятъ и опу- 
хаютъ такъ, что аинка не можетъ раскрыть рта и принуждена 
впродолженш 3— 4 дней питаться исключительно жидкою пищею 
чрезъ трубочку. Красятся отъ 1 до 4 разъ въ годъ— чЪмъ моложе, 
тЬмъ чаще. Начинаютъ красить сначала только средину верхней 
губы и только постепенно переходятъ къ полной окраск-fe губъ. 
Старухи не красятся; но отъ старыхъ слабоокрашенныхъ рубцовъ 
губы ихъ принимаютъ свинцовый цв’Ьтъ" 2).

MtcTO среднее между неснимаемыми и снимаемыми 

украшешями занимаетъ и оклейка тЪла перьями или пушин

ками. Этотъ видъ украшешя встречается далеко не повсе: 

мЪстно.

Племена центральной Австралш украшаютъ себЪ такимъ об
разомъ гЪло и лице при совершенш своихъ релипозныхъ обря
довъ. Рисунки, въ которые располагаются наклеенныя на гЪло 
пушинки, разные и имЪютъ значеше въ глазахъ туземцевъ:!). У 
нЪкоторыхъ сЬверо-американскихъ племенъ на побережь-Ь Тихаго 
ок. существуетъ обычай намазывать гкпо густо жиромъ, а загЬмъ 
надувать на него пухъ дикихъ гусей и утокъ4). Б ороро(Ю . Америка) 
мало окрашиваютъ себ’Ь гЪло, зато у нихъ въ большомъ ходу 
оклеиванье гЬла перышками. Оклеиваютъ себ"Ь, напр., руки зеле
ными перышками попугая во время празднествъ. Оклейка перыш
ками производится также съ целями лечебными. Такъ лечились,

Merker, op. cit. 150— 151. F ig. 69.

-) ДобротворскШ, Аинско-РусскШ Словарь. Казань. 1875. стр. 33— 34.

3) Spencer a. Gillen, The Nat. Tr. и The North. Tr.— многочисленный изоб- 

ражен1я; нЪкоторыя воспроизведены у: Buschan, Die S. d. V .— Обрядовую оклейку 

пушинками и предметовъ культа австралШцевъ см. Strehlow, Die Aranda u. Loritja—  

Stiimme in Z. Australien. Fr. a. M. 1907.

*) Joest, op. cit. s. 17.
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напр., туземцы отъ приступовъ лихорадки. Т"Ьло въ гЬхъ м'Ьстахъ, 
где чувствовалась боль, намазывали смолой и оклеивали перыш
ками. ДЬти—въ посещенной европейскимъ изслЪдователемъ мест
ности держалась эпидем1я лихорадки— ходили какъ бы въ рукав- 
чикахъ. съ оклеенными утиными перышками руками 1).

За украшеше считаютъ некоторые изследователи и 

многочисленные виды деформацт, которые можно встретить 

у многихъ народовъ. Вотъ главнейиле изъ нихъ.

Деформащя череповъ. Для того, чтобы придать черепу 

желательную форму, на голову ребенка накладываютъ до

щечку, повязку или несколько повязокъ, или делаютъ соот

ветствующее приспособлеше въ его колыбели. Если такими 

способами сдавлена теменная кость, черепъ раздастся въ 

височныхъ частяхъ; если же, наоборотъ, по обычаю данной 

народности сдавленъ черепъ въ области висковъ, черепъ 

поддастся къ затылку и вытянется въ задней своей части. 

Деформироваше черепа встречается въ Азш, Америке, въ 

Меланезш3) и другихъ местностяхъ. Этотъ обычай сохра

нился до сихъ поръ въ некоторыхъ департаментахъ Фран- 

цш. Онъ былъ отмеченъ на Кавказе, въ Польше и Бело- 

pyccin 4).

Техника деформащи различна. На о. Целебесе головку 

ребенка сдавливаютъ двумя дощечками, на Филиппинскихъ 

о-хъ употребляютъ для этой цели повязки. Индейцы С. 

Америки деформируютъ голову при посредстве особаго при- 

способлешя въ колыбели 5), кавказсюя народности— при по

мощи шапочекъ и повязокъ6) и пр.

М Steinen, v. d. op. cit. s. 476. Taf X X V II и табл. при стр. '>04.

2) ПокровскШ, Фи.ч. восп. дЪтей, стр. 150-151 и всю гл. X III „Искусствен

ное изм"Ьнеше формы чсрепа“.— Ploss, Das Kind in Brauch u. Sitte d. Volker. Lpz. 

1884. 1. s. 206—229.

3) Buschan, Die Sitten. d. Yolker. 1. s. 52 Abb. 84.

4) Ploss. op. cit. I. s. 325— 326.— Покровсюй, op. cit. стр. 153— 157.

5) Weule, Kulturelemente, s. 76 77. Abb. 27 (колыбель чинуковъ съ приспо.

соблешемъ для деформировашя головы —см. тоже у Hodge, op. cit. при словЪ A rti

ficial head deformation. I. p. 28.

s) ПокровскШ, op. cit. стр. 155 и многочисленный изображешя приспособле- 

шй для деформировашя головы. Ср. матер1алъ, приведенный у Ploss, op. е loco cit.
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Подобно татуировке, и деформироваше черепа могло 

возникнуть изъ обычая, имЪвшаго утилитарныя цели. При 

бродячемъ образе жизни: переходахъ и перекочевкахъ, м. б., 

догадались известными приспособлешями удерживать въ 

неподвижности датскую головку, страдавшую отъ мотанья. 

Привязыванье головки вызывало деформацш ея. Деформи

рованная голова могла понравиться своей формой, вызвать 

подражаше и привести къ обычаю деформировашя *).

Относительно деформацш черепа у н-Ькоторыхъ наро

довъ можно заметить, что она явзяется племеннымъ при- 

знакомъ, а иногда и сословнымъ. У тлинкитовъ, напр., 

рабы не имели деформированныхъ череповъ, а лица, про- 

игравцпя свою свободу (тлинкиты— страстные игроки) утра

чивали право деформировать голову своимъ дЪтямъг). Здесь 

деформащя имеетъ соишльное значеше.

Деформагйя зубовъ встречается въ разныхъ видахъ у 

нЪкоторыхъ народовъ Африки, въ Индонезш, въ Австралш. 

Она заключается или въ томъ, что удаляютъ одинъ или 

несколько зубовъ, или же отъ зубовъ откалываютъ неболь- 

mie кусочки, придавая имъ заостренный или пилеобразный 

видъ3). Способы производить эту операцш различны, иногда 

очень мучительны.

Въ Австралш мальчика или девочку кладутъ на землю, 
запрокидываютъ ему голову, нажимаютъ на зубъ костью или 
палкой, и ударяютъ по ней камнемъ, пока не вышибутъ зубы. 
Операторами являются мужчины и женщины4). У вагого (В. Африка) 
оперируемый сидитъ на земле между ногъ оператора, который, 
придерживая его коленями, запрокинувъ ему голову къ себе, 
вкладываетъ ему въ ротъ круглую палочку, чтобы держать ротъ 
раскрытымъ. Затемъ онъ приставляетъ острый конецъ топора 
къ двумъ нижнимъ резцамъ и раза два ударяетъ по нему кускомъ

Ч Weule, Kulte l. s 77.— Ploss, op. cit. J. s. 311.

4) Breysig, Die Volker ewiger Urzeit. В. I. B. 1907. s. 145. въ государств-fe 

Лунда (Африка) деформацш череповъ подвергались дЪти знатныхъ лицъ. Ploss, 

op. cit. 1. s. 319— 320.

3) Weule, Kulturel. s. 80. Abb. 29—Weule, Wiss. Erg. Taf. 58. Abb. 1.

J) Spencer, a. G illen, The N at. Tr. p. 213, 450 — 458 — The North Tr. p. 

589—596. Fig. 167, 168,— Buschan, Die S. d. V. 1. s. 164. Abb. 204. (австр.) s. 266. 

Abb. 314 (о. Минданао).



дерева. Раскаченные зубы легко вынуть жел'Ьзнымъ шиломъ1). На 
о. ЦелебесЬ для производства операцш имеется особый инстру- 
ментъ — небольшая заостренная железка, одинъ край которой 
пилеобразенъ. Этой пилкой операторъ трудится надъ зубами 
оперируемаго, пока не достигнетъ желаемаго результата, измучивъ 
жертву. Интересно, что инструментъ, употребляемый для опери- 
ровашя д'Ьвочекъ, нисколько разнится отъ инструмента для 
мальчиковъа).

Чтобы установить значеше этого обычая, важно узнать 

объяснеше его со стороны туземнаго населешя. Есть свЬ- 

дЪшя въ литературЪ, что нЬкоторыя племена деформируютъ 

себЪ зубы съ utnbro походить на определенный видъ жи- 

вотнаго-, и Фрэзеръ видитъ въ такомъ намЪренш указаше на 

тотемистичесюя вЪровашя3). Если признать объяснеше 

англшскаго ученаго, придется усмотреть въ этомъ обычаЪ, 

съ одной стороны, вл1яше релипозныхъ представленш, съ 

другой стороны — знакъ племенного или родового отлич1я. 

Если же вспомнить, что деформироваше зубовъ производится 

часто при переход^ мальчиковъ (и д'Ьвочекъ) въ зрЬлый 

возрастъ, и что этотъ переходъ, съ одной стороны, вводитъ 

новопосвящаемаго въ общественную жизнь, какъ полно

правная) члена, съ другой, бываетъ ознаменованъ исполне- 

шемъ иногда очень сложныхъ релипозныхъ обрядовъ, мы 

вправЬ признать, по крайней M t p t ,  въ нЪкоторыхъ случаяхъ, 

за этимъ украшешемъ социальное и религюзное значеше.

Деформироваше гуоъ принимаетъ атЬдуюийя формы. 

Въ верхнюю или нижнюю губу вставляютъ какой нибудь 

предметъ: палочку, костяной цилиндръ, мЪдный гвоздь и 

т. п. Цилиндры, вставляемые въ губы, достигаютъ, какъ 

напр., у маконде (В. Африки), внушительныхъ размЪровъ: 

до вершка въ д1аметрЪ. Для того, чтобы быть въ состояши 

вдвинуть такое украшеше въ губу, ее просверливаютъ и 

вставляютъ въ нее сначала маленькш предметъ. Вставляя 

въ постепенно расширяемое отверспе цилиндры все боль-

!) Claus, Die Wagogo. s. 44. l-’ig. 98 и 99.

2) Sarrasin, op. cit. I I .  s. 52— 53. Fig. 17, 18.

3) Frazer, Tot. a. Ex. I p. 27.
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шихъ размеровъ, достигаютъ того, что, наконецъ, въ губу 

входить цилиндръ весьма большой. Такимъ образомъ от

тянутая губа не м-Ьшаетъ ни говорить, ни принимать 

пищу '). Губу деформируютъ и иными способами. Напр., 

въ края губъ вводятъ спиральную проволоку или оплетаютъ 

проволокой среднюю часть верхней губы или края губъ, 

какъ напр., у бонго. Деревянный цилиндръ, вставленный 

въ нижнюю губу у женщинъ бонго, служить признакомъ, 

что она замужняя2).

Деформащя носа. —  Она производится следующими 

способами: просверливается носовая перегородка, и въ нее 

вставляютъ какой нибудь предметъ: палочку, косточку, 

перышко, кольцо и пр.; или же просверливаютъ ноздрю и 

въ нее вставляютъ какой нибудь предметъ: кольцо, запонку, 

травинку3) и пр.

Относительно просверливашя носовой перегородки намъ 
известно, что у австралшцевъ, напр., это „украшешеа носитъ 
иногда обрядовый характеры въ носъ вставляютъ носовое укра
шеше въ опредЪленныхъ случаяхъ —  при ожиданш опасности или 
въ качеств^ приворота. У пл. курнаи колдунъ можетъ сооб
щаться съ м1ромъ духовъ, только просунувъ въ перегородку носа 
палочку4).

Деформащя ушей. Деформируется чаще всего ушная 

мочка. Ее просверливаютъ для ношешя серегъ, но также 

и для того, чтобы вставлять въ нее предметы украшешя, 

иногда настолько крупные и тяжелые, что они оттягиваютъ 

книзу мочку, образуя въ ней огромное отверспе; мочка 

достигаетъ иногда до плеча5). Что касается до предметовъ,

1) W eule, W . Е. Taf. 1, 2 и др.

2) Schweinfurth, Artes Af'ricanae. Lpz. 1875. Taf. I l l  и объяснеше Fig. 3.

3) напр. Weule, W . Erg. Taf. 5— Schweinfurth, op. cit, Taf. 111.

*) Thomas, Natives of Australia. L . 1906. p. 68. PI. 12 —  Frazer, T. a Ex. 

I. p. 26— 27.

5) Деформироваше уха посредствомъ растяжешя ушной мочки, принятое у 

н'Ькоторыхъ народовъ, могло подать поводъ къ народнымъ разсказамъ о людяхъ, 

духахъ, народахъ, обладавшихъ чрезмерно большими ушами, которыми они будто 

бы были въ состоя Hi и прикрывать себЪ лице или гЬло, каше приводились Геродо- 

томъ, спутниками Магеллана и пр. Friederici, Beitriige etc. s. 41.
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вставляемыхъ въ мочку, они очень разнообразны; это или- 

деревянные цилиндры, какъ у вагого1), напр., или болышя 

кольца изъ раковинъ, какъ у туземцевъ Соломон, о-въ2), 

это нанизанныя на шнуръ пластинки изъ скорлупы кокосо- 

выхъ ореховъ 3), или цветы или цв-Ьточныя грозди, напр. 

пандануса4), какъ у туземцевъ Каролинскихъ о-въ. Иногда 

они бываютъ такъ тяжелы, что ихъ приходится подвязы

вать на голове, иначе они разорвутъ мочку. Женщины у 

масаи (В. Африка) носятъ таюя огромныя серьги изъ 

металлическихъ спиралей, что оне бы не удержались въ 

ушахъ, не будь онЪ подвязаны 3).— Другой видъ деформацш 

ушей заключается въ томъ, что предметы, долженствуюьще 

спужить украшешемъ, вводятся въ края ушной раковины. 

Такъ, напр., украшаютъ себе уши женщины сухаели (В. 

Африка и о. Занзибаръ): оне вводятъ въ край ушной ра

ковины определенное количество штифтовъ6).

Какъ примЪръ деформацш ногъ принято приводить 

деформироваше ногъ китаянками. За деформацш же ногъ, 

можно, пожалуй, признать и жестокую моду, отмеченную у 

нЪкоторыхъ народовъ Африки, навертывать на ноги металли

ческую проволоку въ виде спирали. Проволока тесно об- 

хватываетъ икры, причиняя боль женщине, непривыкшей 

еще носить подобное украшеше и не даетъ свободно разви

ваться ноге. Въ этомъ же смысле неумышленной дефор- 

мащей признаютъ некоторые авторы обычай, встречаемый 

у некоторыхъ племенъ Ю. Америки, носить на теле ши- 

рокш поясъ изъ коры. Поясъ этотъ, покрывающш весь 

торсъ, никогда не снимается, такъ что, наконецъ, изъ подъ 

него начинаетъ выступать тело7).

Ч Claus, op. cit. F ig. 52— 56 и др.

2> Buschan, Die Sitten d. Volker. I. s. 54. Abb. 69.

3) Singer, Die Karolinen. Globus. LX XV I. 3. 1899. s. 42. F ig. 9, 3.

4) Finsch, op. cit. 228 (4S4).

5) Merker, Die Masai, s. 143. О  деформацш ушей мужчинъ и женщинъ s. 

141— 143 и соотв’Ътствуюцця изображешя.

®) Buschau, 111. Volk. s. 388. Abb. 171.

") Koch-Griinberg, op. cit. II. Tat. 11—Buschan, 111. \ . s. 108— 109. Abb. 26.

23
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Сравнительная легкость, съ какой привыкаютъ пред

ставители малокультурныхъ народовъ ко всЬмъ этимъ 

противоестественнымъ уродовашямъ тЬла, удивительна для 

европейца.

Б. Снимаемыя украшежя. Выше было сказано, что украшешя 

снимаемыя, т. е. таюя, которыя человЬкъ по желанш на- 

дЬваетъ на себя и снимаетъ съ себя, классифицируются 

по тЪмъ частямъ тЬла, на которыя они надеваются: голов- 

ныя, шейныя, ручныя и пр. Не у всЬхъ народовъ, однако, 

имЬются всЪ категорш украшенш: напр., не Bet носятъ 

браслеты, ножные обручи и пр. ДалЪе, нЬкоторыя украшешя 

снимаемыя приходится разсматривать въ рубрик-Ь дефор- 

Mauin тЪла. Несомненно, что „колюжа“— предметъ, который 

вставляется въ губу тлинкитами 1), есть и украшеше сни

маемое, поскольку его можно, по желанш, вынуть изъ губы—  

но въ тоже время она деформируетъ губу и поэтому отно

сится уже къ другому разряду украшенш. То же можно 

сказать и про носовую палочку, которую австрал!ецъ въ нЪ- 

которыхъ случаяхъ прод^ваетъ черезъ перегородку носа. 

Трудно затЬмъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ отдЬлить серьги 

отъ нЬкоторыхъ ушныхъ украшенш, деформирующихъ ушную 

мочку и, пожалуй, пришлось бы ношеше серегъ причислить 

къ деформацш уха, если бы наряду съ серьгами, для ношешя 

которыхъ просверливаютъ ушную мочку, не было бы типовъ 

серегъ, прив'Ьшиваёмыхъ къ уху.

Разнообраз1е снимаемыхъ украшенш у разныхъ наро

довъ чрезвычайно велико. Чтобы нисколько разобраться 

въ нихъ остановимся, прежде всего, только на характерныхъ 

признакахъ разнаго вида украшенш.

Такъ какъ форма снимаемыхъ украшенш въ значитель

ной степени зависитъ отъ матер1ала, изъ котораго они 

сделаны, мы прежде всего остановимся на этомъ послЬднемъ.

Матер'шлъ для украшенш у разныхъ народовъ самый 

разнообразный и находится въ большой зависимости отъ

!) см. колл. Рум. Муз.
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окружающей данную народность флоры и фауны и отъ усвоен- 

ныхъ имъ искусствъ.

Въ области Тихаго океана, напр., этнографъ встр^чаетъ оби- 
л1е украшенш изъ раковинъ, рыбьихъ зубовъ, пластинокъ изъ 
кокосоваго ореха; тутъ же въ виде украшенш любятъ носить 
цветы, воткнутые въ волосы, сплетенные въ гирлянды, разныхъ 
цв-Ьтовъ листья, с'Ьмена и пр. Въ Африке украшешя носятъ иной 
характеръ: браслеты изъ слоновой кости и кожи слона и, въ связи 
съ давно усвоеннымъ искусствомъ обработки металловъ, железные 
и медные обручи и браслеты, проволочныя спирали, железные 
бубенцы, цЪпи и пр. Въ Бразилш — обюпе перовыхъ украшенш, 
состоящихъ изъ перьевъ яркой окраски, въ сочетанш съ кры
лышками жуковъ металлическаго отсвета, ожерелья изъ зубовъ 
животныхъ, изъ плодовъ и пр. Можно только удивляться, какъ 
умело пользуются для своихъ украшенш малокультурные народы 
гЬмъ, что предоставила имъ природа. При этомъ матер!алъ, редко 
встр'Ьчающшся, иногда тоже выбирается для украшенш, которыя 
и ценятся больше, благодаря его редкости. Такъ, у одного пле
мени въ Бразилш особенно дорогимъ считаютъ шейное украшеше, 
состоящее изъ цилиндрическаго куска кварцита, прив'Ьшеннаго на 
шнуръ черезъ просверленное въ немъ отверепе. Кварцитъ въ этой 
местности редокъ; кроме того, просверлить кварцитъ чрезвычайно 
трудно —такъ что здесь оценивается не только редкость матер!ала, 
но и потраченный на изготовлеше украшешя трудъ. ')

Окраска. Такъ какъ многочисленные малокультурные 

народы пользуются для украшенш различными предметами, 

предоставляемыми имъ окружающей ихъ природой (напр., 

цветами, листьями, раковинами, перьями, зубами животныхъ, 

плодами и семенами и т. д.), подвергая ихъ только произ

вольному сочетанго и незначительной обработке (напр., 

просверливашю, нанизыванш и пр.) —  окраска украшенш 

стоитъ въ тесной зависимости отъ матер1ала. Поэтому, 

какъ матер!алъ характеренъ для украшенш определенной 

области и народа, такъ и окраска ихъ типична.

Бразшпансюя перовыя украшешя поражаютъ яркой окраской: 
красной, желтой, зеленой, бёлой; австралшсюя украшешя изъ 
перьевъ эму— С'Ьраго цвета; ожерелья изъ кокосовыхъ пластинокъ 
въ Микронезш темно-коричневаго цвета; ожерелья изъ зубовъ въ 
Меланезш блестяще-белаго, изъ раковинъ — бёлаго, желто-розоваго 
цвета и пр.

■) Koch-flriinberg. Zwei .Jahre etc. I. s. 327. Abb. 206.

23«
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Даже и тогда, когда матер!алъ подвергается обработке, 

окраска украшенш естественная напр., металличесюе обручи 

въ Африке или искуственная, напр., окрашенныя охрой 

н£>которыя австралшсшя украшешя1) настолько характерны, 

что иногда по первому взгляду можно определить въ этно- 

графическомъ музее, изъ какой области данное украшеше. 

Кроме того, разсматривая украшешя различныхъ народностей, 

поражаешься, съ какимъ уменьемъ малокультурные народы 

выбираютъ не только матер1алъ, но и окраску своихъ укра

шенш. Красоту украшешя можно понять, только представивъ 

его въ связи съ цветомъ кожи носящаго его народа. Въ 

Кельнскомъ Этнографическомъ Музее (Rautenstrauch-Joest 

Museum) украшен!я малокультурныхъ народовъ выставлены 

на подстилке изъ линолеума, выкрашеннаго приблизительно 

въ цветъ кожи техъ народовъ, которымъ принадлежать 

украшешя. Ясно становится при такомъ расположены кол- 

лекцш, какъ красиво должны выделяться, напр., на темной 

коже африканскихъ народовъ широюе браслеты изъ слоно

вой кости, железныя цепочки съ матовымъ блескомъ, мед

ные обручи и спирали, какъ изящны украшешя меланезш- 

цевъ и полинезшцевъ: белыя цепи раковинъ, браслеты изъ 

раковины Tridacna, украшешя изъ кабаньихъ клыковъ, свя- 

занныхъ шнурами изъ кокосовыхъ волоконъ мягко-коричне- 

ваго цвета, украшешя, въ которыхъ кабаньи зубы и рако- 

винныя пластинки сочетаются съ красными и черными 

семенами.

Форма .— Форма украшенш зависитъ отъ MaTepiana, и 

не только въ техъ случаяхъ, когда украшешемъ служитъ 

предметъ, не подвергавшшся вовсе обработке или подвер

гнутый ей въ незначительной мере. Известный видъ м^- 

Tepiana даетъ возможность придать ему ту или другую 

форму, которую не получишь изъ другого MaTepiana, по 

крайней мере, съ теми незначительными приспособлешями,

г) см. колл. Франкфуртскаго Этн. Муз.



которыми владЬетъ техника малокультурныхъ народовъ. 

Форма украшенш и у малокультурныхъ народовъ дости- 

гаетъ нередко большого изящества и сложности исполнешя. 

При этомъ форма является характернымъ признакомъ укра- 

шенш определенной области.

Искусствомъ ковать серебро влад"Ьютъ и навахк (С. Америка), 
и арауканцы (Ю. Америка); но серебряный украшешя наваховъ, 
которыя встретишь и у апаховъ, и у суньи— лунообразныя при
вески на цЪпяхъ не им-Ьютъ ничего общаго съ круглыми пряж
ками и трапезоидальными серьгами большихъ разм%ровъ арау- 
канцевъ1). Отличны по стилю и произведешя бурятскихъ, остяц- 
кихъ и якутскихъ ковачей2). Перовыя украшешя сЬверо-амери- 
канскихъ индМцевъ отличаются весьма сильно по типу отъ 
южно-американскихъ:!).

Кроме рЬзкихъ противоположностей по областямъ, 

различ1я въ форме встречаются и въ меньшихъ этно- 

графическихъ единицахъ: напр., на отдельныхъ архипела- 

гахъ Тихаго океана и на отдельныхъ островахъ, ихъ соста- 

вляющихъ, въ отдельныхъ племенныхъ группахъ и пр.

Часто можно наблюдать явлеше, что форма одного и 

того же украшешя разнится у разныхъ народовъ, какъ въ 

зависимости отъ матер1ала, такъ и отъ более или менее 

развитой техники. Это, въ свою очередь, зависитъ иногда 

отъ более или менее высокаго культурного уровня народа. 

Стоитъ, напр., чтобы убедиться въ этомъ, сравнить брас

леты, сплетенные изъ растительнаго матер1ала и браслеты 

изъ раковинъ съ арх-овъ Тихаго океана, браслеты изъ сло

новой кости, железа и меди африканскихъ народовъ, брас

леты, вырезанные изъ кожи слона у вагого, и, наконецъ, 

жалк1е браслеты изъ ротанга пигмеевъ центральныхъ ча

стей Африки4). Сравнеше ожерелш и шейныхъ цепей раз-
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Buschan, 111 V. s. 139. Abb. 40 (сереб. укр. арауканцевъ) и s. 68. Abb. 1C 

(женщ. суньи съ ссребр. укр.). Ostermann, The Navajo Indians of New Mexico a 

Arizona. Anthropos. 1908. 5— 6. B. I I I .  при p. 857.

2) ср. колл. Рум. Муз.

3) напр., Buschan, III. V. Titelb. и Taf. VII.

*) Maes, Notes sur quelques objets des pygmes. Anthropos. 1911. 1. p. 135 

прил. рис.
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ныхъ народовъ: шейныхъ цветочныхъ гирляндъ въ Поли- 

незш, нанизанныхъ зубовъ, плодовъ и т. п., бисерныхъ це- 

пей и пр. докажетъ тоже самое.

Техника изготовлешя.— Изучеше ея въ отношеши 

украшенш, какъ и въ отношенш другихъ категорш пред- 

метовъ, служащихъ объектомъ этнографическаго изсл^до- 

вашя, сводится къ изученш: способовъ добычи матер1ала, 

орудш и приспособлена, необходимыхъ для ихъ изготовле

шя, пр1емовъ при работе, положешя тела работающаго.

Браслеты изъ раковины Tiochus niloticus на арх. Бисмарка и 
др. изготовляются такъ. Раковину конусообразно-спиральной формы 
подвергаютъ действш огня, отъ чего она распадается на рядъ 
характерныхъ кружковъ неправильной формы и неодинаковой ве
личины (спираль). Неровности удаляются шлифовкой на гладкомъ 
коралловомъ камне. Носятъ такихъ браслетовъ несколько— отъ 
4— 20 шт. Одинаковые по величине должны быть добыты изъ не- 
сколькихъ раковинъ :).— Въ области же Меланезш часты браслеты 
изъ раковины Tridacna gigas. Техника изготовлешя ихъ на о. Нис- 
санъ следующая. Въ раковину кладутъ горяч1е уголья, чтобы легче 
было отбить отъ нея нужный кусокъ. Посредствомъ оббивки получа- 
ютъ нужную форму въ грубыхъ очерташяхъ. Затемъ переходятъ 
къ сверлешю отверепя. Сверло— это кусокъ коралловой ветви дл. 
въ 20—30 см., насаженный на кусокъ бамбука. Сверлеше произ
водится съ помощью песка и воды. Сверлятъ съ двухъ сторонъ, 
пока оба воронкообразныя углублешя не соединятся, благодаря про
лому отъ надавливашя сверла. Отделавъ внутреннюю сторону брас
лета до желаемыхъ размеровъ отверепя, приступаютъ къ шлифовке 
внешнихъ стенокъ. Браслетъ для этого насаживаютъ на толстую 
палку, занимающую все внутреннее отверспе его, и, взявшись за оба 
конца палки, катаютъ браслетъ по гладкому коралловому рифу. 
Такъ какъ бреслетъ плотно сидитъ на палке, стенки получаются 
ровной толщины -).— На Н. Гвинее сверлеше браслетовъ изъ рако
вины Tridacna производится другого рода сверломъ. Грубо оббитый 
кусокъ раковины укладываютъ въ подставку, имеющую видъ де
ревянной доски (существовали въ прежнее время и каменныя под
ставки). Въ этой доске проделаны одно или несколько круглыхъ 
углубленш, въ одно изъ которыхъ и вкладываютъ подвергающейся 
сверлешю кусокъ раковины. Для большей устойчивости его опле- 
таютъ л1анами. Сверло— довольно толстую палку съ попереч
ной рукояткой въ верхней части вставляютъ перпендикулярно къ 
изготовляемому браслету и начинаютъ вращать его. Работающш

Krause, Zur Ethnographie d. Insel Nissan, s. 92— 93. Abb. 37.

2) Krause, op. cit. s. 137— 138. Abb. 106, 107 (браслетъ въ разныхъ стад1яхъ 

изготовлешя и сверло).
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(мужчина) сидитъ на согнутыхъ въ кол'Ьняхъ и поджатыхъ подъ себя 
ногахъ, поднявъ руки къ рукоятка сверла (изучеше положешя 
работающаго)г).— Характерное грудное украшеше, встречаемое въ 
Меланезш, состоитъ изъ круглой раковинной пластинки (Tridacna 
gigas), на которую наложена чрезвычайно тонко исполненная р а з 
ная пластинка изъ черепахи. Какъ тончайшее кружево выделяется 
черепаховый узоръ на беломъ фоне раковинной пластинки. Узоръ 
въ прежнее время вырезывался примитивными каменными ору- 
д1ями. Изготовленныя въ более новое время уже железными ин
струментами не отличаются прежней тонкостью исполнешя. Въ 
этихъ нагрудныхъ украшешяхъ— круглыхъ пластинкахъ: Кар Кар, 
которыя носились почти исключительно мужчинами, ценилась ве
личина, такъ какъ для большой пластинки требовалась и раковина 
большихъ размеровъ, а также и трудъ, который шелъ на изго- 
товлеше его (шлифовка пластинки раковинной и вырезываше че
репаховой пластинки) -).

Известны обычные типы украшенш: ожерелья, браслеты, 

ножные обручи, брошки, пряжки и пр. Но простейиле типы 

ихъ развиваются— это развит1е заключается въ усложнены  

формы, въ украшенш предмета искусственной его окраской, 

орнаментащей, придплками и принте ка ми. Австралшцы, 

напр., окрашиваютъ свои обрядовыя украшешя охройиоклеи- 

ваютъ ихъ пухомъ3); они же носятъ орнаментированныя 

головныя повязки. Орнаментъ на нихъ несложный и харак

терный, состоящш изъ точекъ, расположенныхъ въ кругъ, 

волнообразными лишями и пр. Они также обматываютъ 

голову шнуромъ, къ которому посредствомъ куска смолы 

приклеены кости, зубы, хвосты и пр.4).

Значете украшенш.— Этнографичесюя описашя очень 

часто называютъ именемъ украшенш самые разнообразные 

предметы, носимые на себе представителями малокультур-

*) Fov, Fiihrer etc. s 100. изоб. сверла s. 99.—-Weule, Kulturel. s.-24. Abb. 6. — 

Buschain, S. d. V. I . s. 92. Abb. 120 (туземецъ за работой).

'-) напр., Ратцель, Народов'Ьдеше. СПБ. 1903. т. 1. стр. 224.- Parkinson, op. 

cit. s. 290--291. Abb. 46 (изоб. Кар Кар.). Одно такое украшеше имеется въ Рум. 

МузеЪ.—Foy, Fiihrer etc. s. 97 (изобр. головной булавки той же техники) s. 124. 

(из. Кар Кар).

3) напр. Strehlow, Die Aranda-u. Loritja-Stiimme in Zentral Australien. Th. 

I. Fr. a. M. 1907. Veroff. a. d. Stiidt. Volker-Mus. Taf. V— V III.

J) Spencer a. G illen, The Native Tr. Fig. 109, 110.—The North. Tr. Fig. 2o5, 

257, 258, 262, 263 и др.



—  Ж)0 —

ныхъ народовъ. ИзслЬдователи, особенно прежняго времени, 

склонны были называть этимъ именемъ предметы, которые 

съ такимъ именно значешемъ встречаются у народовъ 

цивилизованныхъ: браслеты, серьги, ожерелья и т. п. БолЬе 

глубокое знакомство съ бытомъ малокультурныхъ народовъ 

дало возможность и въ такъ наз. снимаемыхъ украшешяхъ 

открыть иной смыслъ, нежели тотъ, который склоненъ имъ 

придать на первый взглядъ неопытный путешественникъ.

Паркинсонъ изобразилъ въ своемъ труде „30 Jahre in der 
Siidsee рядъ надЪваемыхъ туземцами п-ва Газели предметовъ, въ 
которыхъ легко можно было бы видеть снимаемыя украшешя: 
широюе воротники, усаженные раковинами, повязки, привлеки 
и пр. Оказывается, однако, что все эти предметы являются маги
ческими средствами: они или служатъ приворотами, или играютъ 
роль предохранительнаго средства во время военныхъ действш, 
или спасаютъ носящаго ихъ отъ колдовства. Такъ, одне головныя 
повязки удаляютъ будто бы враждебныхъ духовъ, друпя— при- 
влекаютъ неминуемо любовь женщины, третьи д'Ьлаютъ чело
века мужественнымъ на войне. Приворотомъ является и поясъ 
изъ круглыхъ раковинныхъ пластинокъ и раковинъ въ различныхъ 
комбинащяхъ, отъ которыхъ зависитъ и действенность пояса. 
Некоторые туземцы соединяютъ несколько такихъ поясовъ вместе. 
Болыше тарелкообразные воротники, сделанные изъ скрепленныхъ 
полосокъ ротанга съ тесно нашитыми на нихъ раковинками одного 
вида улитокъ, надевались мужчинами во время войны въ качестве 
магическаго средства и т. д. Паркинсонъ говоритъ, что, по его 
мненш, не существуетъ ни одного т. н. „украшешя* у туземцевъ, 
которое не имело бы магическаго значешя 1).

Низки раковинныхъ пластинокъ, очень мелкихъ, тре- 

бующихъ много труда на ихъ изготовлеше, носятся иногда 

туземцами архипелаговъ Тихаго океана —  и въ нихъ легко 

усмотреть украшеше. Между тЪмъ, эти нанизанныя на 

шнуръ пластинки являются нередко денежными единицами—  

и Шурцъ справедливо указывалъ, что ношеше этихъ низ- 

ковъ есть способъ указать на свое богатство2).

Некоторые предметы украшешя являются въ тоже время 
денежными знаками. Очень ценными считаются „деньги"— выше
описанные браслеты изъ раковины Tridacna. Оне уплачиваются

*) Parkinson, op. cit. s. 146, 147— 148. изобр. Abb. 20 при s. 140.

2) Schurtz, Grundriss einer Entstehungsgeschichte d. Geldes. W eimar. 1898. 

s. 101 и вообще гл. 9. гд-fe говорится о Schmuckgeld: -изобр. у Krause op. cit. Abb. 

124. 125— изъ H. Гвинеи. Finsch, E th . Bel. Taf. XIV.
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при замиренш враждующихъ, какъ плата за кровь. Такой видъ 
денегъ находится обыкновенно во владенш вождей. Его хранятъ 
спрятаннымъ въ лесу и выставляютъ на показъ только въ тор- 
жественныхъ случаяхъ. Тогда браслеты эти нанизываютъ на палки 
и держатъ ихъ на виду около вождя, указывая гЪмъ на его бо
гатство ').

У вагого (В. Африка) извЪстнаго вида браслетъ изъ 

слоновой кожи могутъ носить только лица, убивиле слона—  

т. е. тотъ предметъ, въ которомъ можно было бы усмо

треть украшеше, есть охотничш трофей, способъ сделать 

нагляднымъ образомъ известнымъ всемъ определенный 

фактъ 2).

У туземцевъ Мадагаскара отмеченъ следующш обычай: за
мужняя женщина не носитъ никакихъ отличительныхъ признаковъ. 
указывающихъ на то, что она замужемъ, пока ея мужъ дома. Но, 
когда онъ въ отлучке, она надеваетъ ожерелье изъ серебряныхъ 
колецъ или бусъ или сплетенныхъ волосъ— это признакъ, что она 
замужняя, и ея особа неприкосновенна3) .—Марко Поло (XIII в.) 
говоритъ о следующемъ обычае въ одной изъ китайскихъ про- 
винцш: матери предлагали своихъ дочерей чужестранцамъ, которые, 
разставаясь съ девушкой, награждали ее дарами или какимъ ни
будь знакомъ памяти. Этотъ последнш девушка носила на себе— 
и чемъ более подобныхъ предметовъ она имела, темъ легче она 
находила себе жениха4).

Иногда украшешя надеваются въ определенный перюдъ 

жизни , очень часто при наступленш зрелости— въ такомъ 

случае они являются всемъ видимымъ признакомъ, что но

сящее ихъ лицо достигло совершеннолет1я.

На о. Серангъ (Малайскш арх.) у девочки при наступленш 
совершенноле™ подпиливаютъ зубы, а затемъ на нее надеваютъ 
золотые и серебряные браслеты и ожерелья, гребни и пр. 5)—У 
алтайцевъ девушка, достигшая брачнаго возраста, надеваетъ серь
ги— и слово: syrgalii т.-е. „носящая серьги" равнозначуще русско
му „невеста14 въ смысле возможности вступлешя въ бракъ 6).

’ ) Krause, op. cit. s. 155—156.

2) Claus, Die W'agogo. s. 33.

3) Hartland, Pr. Paternity, p. 154.

*) Hartland, op. cit. p. 172 прим.

5) Hartland, op. cit. p. 259-260. Дальн-ЬйшШ обрядъ, вводяццй ее въ число 

лицъ, готовыхъ къ брачной жизнн, мы опускаемъ.

6) Radlow , Aus Sibirien. Lpz. 1884. В. I. s. 264.
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Подобные факты заставляютъ насъ отнестись чрезвы

чайно осторожно къ такому ясному на первый взглядъ 

этнографическому явленш, какъ т.-н. снимаемыя украше

шя. Прежде чЪмъ причислять тотъ или другой предметъ, 

носимый туземцами, къ разряду снимаемыхъ украшенш, 

надо установить его настоящш смыслъ въ глазахъ дан- 

наго народа. Можетъ быть, придется мнопе изъ нихъ пе

ревести въ разрядъ амулетовъ, магическихъ средствъ, при

знать за ними сощальное значеше и т. д,

В. Прически. Къ разряду украшенш можно отнести и 

прически. Способы стрижки и ношешя волосъ, какъ изве

стно, весьма разнообразны у разныхъ народовъ. Они нахо

дятся въ зависимости отчасти и отъ свойствъ и строешя 

волосъ (гладюе, волнистые, курчавые и пр.). Некоторые 

народы волосы носятъ распущенными, напр., гладковолосые 

индейцы С. и Ю. Америки, волнистоволосые тодды (Инд1я), 

ведды Цейлона. Иные закручиваютъ ихъ на затылкЪ или 

темени узломъ, какъ, напр., туземцы Каролинскихъ о-въ1); 

друпе изобрели рядъ затЪйливыхъ причесокъ, съ точки зрЪшя 

европейцевъ смЪшныхъ и странныхъ. Некоторые сбриваютъ 

часть волосъ или всю голову. У нЪкоторыхъ народовъ жен

щины брЪютъ себЪ волосы, а мужчины отпускаютъ косы, 

вплетая въ нихъ, какъ, напр., у вагого, лыко, кожаные 

ремешки и проч. -).

Въ засисимости отъ строешя волосъ находится, пови- 

димому, и употреблеше искусствтныхъ причесокъ.

Народы гладковолосые ихъ не д'Ьлаютъ. Парики изъ перьевъ 
птицы эму носятъ австалшцы8) и др. У вагого (В. Африка) устра- 
иваютъ себ-fc прическу, напоминающую большую шапку: къ каждой 
пряди волосъ прикр-Ьпляютъ они но гусиному перу *). У остяковъ,

! ) напр., Singer, op. е loco cit.

2) Claus, op. cit. s. 26. F ig. 56.

:i) Spencor a. Gillen, The X at. Tr. Fig. 109. 

M Claus, op cit. s. 26— 27. F ig. 57 a, b.
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живущихъ по Иртышу, женщины, не имеюиия густыхъ волосъ, 
носятъ фалыпивыя косы. Это делается по праздникамъ, а по буд- 
нямъ такая коса виситъ где-нибудь на стенке юрты ’).

Изучеше причесокъ прежде всего направляется на 

форму— будь-то прическа изъ настоящихъ или искусствен- 

ныхъ волосъ, или парики. Хорошш рисунокъ или фотогра- 

ф1я спереди, сбоку и сзади даетъ бол-fee верное понят1е о 

форме прически, нежели описаше, особенно въ случай за

мысловатой прически.

Если прическа состоитъ изъ прим-Ьси искусственныхъ 

волосъ, надо упомянуть и о матер'шлгъ, изъ котораго они 

делаются 2).

Техника сооружешя  причесокъ бываетъ простая при не- 

замысловатыхъ прическахъ: распущенныхъ, коротко остри- 

женныхъ волосахъ, сбритыхъ въ нЬкоторыхъ частяхъ голо

вы и пр. Она можетъ быть и очень сложна.

У нЪкоторыхъ народовъ Ю. Африки сидяпйе шариками на 
голове волосы промазываютъ жировымъ веществомъ, смешан- 
нымъ съ охрой— отчего вся голова кажется усЬянной красными 
шариками. Прическа зулусовъ состоитъ какъ бы изъ твердой ко
ронки. Волосы промазываютъ, даютъ имъ сваляться, такъ что они 
представляютъ твердую массу, которая сплетается съ положен- 
нымъ на голову обручемъ :!). У масаи молодые воины отращиваютъ 
себе волосы и затемъ крутятъ ихъ между пальцами, причемъ обра
зуются спиралеобразныя< пряди. Эти пряди окрашиваютъ смесью 
жира и красной глины. Когда волосы отрастутъ, ихъ заплетаютъ въ 
косы, отъ уха къ уху, удлиняя ихъ вплетешемъ древесныхъ волоконъ. 
Волосы делятъ поперечнымъ проборомъ та{сь, что спереди получа
ются три скрученныхъ при помощи лыка пряди— одна надъ лбомъ, 
две— надъ висками; задше волосы прикрёпляютъ къ палке, дли
ной въ футъ, при помощи лыка и тонкой козьей кожи. Иногда 
надъ этой косой устраиваютъ еще 1— 3 меныиихъ косицъ, а пря
ди надъ висками связываютъ вместе шнуромъ изъ волоконъ, 
проходящимъ подъ подбородкомъ. Волосы душатъ благовоннымъ 
порошкомъ изъ корня Croton spec. 4).

’ ) Patkanow, Die lr. Ost. s. 21.

2) см., напр., льняныя пряди, вплетаемыя въ волосы эстонками: Heikel, Die 

Yolkstr. etc. Taf. XVI. I и способъ вплеташя s. 4. Bild 6. НЪсколько лЪтъ т. н. одна 

крестьянка Юрьевскаго yt3. Владим!рск. г., желая подражать модной городской 

прическЪ и не обладая большими волосами, изготовила ce6t подкладной валикь на 

подоб1е парикмахерскихъ изъ пеньки, зап. 1913 г.

3) см., напр. Fritsch, Die Eingeborenen Siid-Afrika’s. Atlas. Breslau. 

1872. Taf. 1.

*) Merker, op. cit. s. 148. Fig. 64-66.
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Чтобы изучить технику сооружежя причесокъ, надо 

обратить внимаше на вещества, употребляемыя при приче- 

сыванш волосъ: напр., на жировыя вещества, охру, которы

ми промазываютъ волосы некоторые народы и т. п.; на 

предметы, при помощи которыхъ сооружаютъ прически; 

напр., дощечки, прутики, гребни и пр., на которыхъ дер

жатся взбитые и зачесанные волосы; на приемы для соору- 

жешя причесокъ, какъ простЬйшихъ, такъ и сложнЪйшихъ: 

напр., способы стрижки, бритья, взбиванье волосъ, соеди- 

неше волосъ настоящихъ съ искусственными, способы при- 

даваше замысловатыхъ формъ волосамъ, также на употреб

ляемые при этомъ инструменты, напр., разные типы бритвъ, 

начиная съ просгЬйшихъ въ виде отрезка бамбука, куска 

олова (у масаи), расчески и пр. Что касается до пр1емовъ 

сооружешя причесокъ, то слЪдуетъ изслЪдователю наблю

дать исполненге прически въ разныхъ фазисахъ ея и запе

чатлеть все фазисы въ отдельныхъ рисункахъ или снимкахъ1).

Окраска волосъ (см. выше) придаетъ несомненно осо

бый характеръ прическе. Въ некоторыхъ случаяхъ прома- 

зываше волосъ жировыми веществами, если они соедине

ны съ красящими (напр., съ охрой) есть уже ихъ окраши- 

ваше. Бываютъ случаи и искусственнаго изменешя цвета 

волосъ. Меланезшцы, напр., промазываютъ иногда свои во

лосы известью, отчего естественный ихъ темный цветъ 

становится желтоватымъ.

Прически, сооруженныя изъ своихъ или искусствен- 

ныхъ волосъ принято у некоторыхъ народовъ украшать; 

обычный для этого способъ— втыкаше въ волосы различ- 

ныхъ предметовъ, какъ въ ихъ естественномъ виде, такъ 

и въ большей или меньшей обработке.

На Самоа любятъ украшать волосы цветами и яркими листь
ями -). Народы Тихаго океана придумали разнообразные предметы, 
которые втыкаются въ голову 3). Выдающшся интересъ представ-

!) Такой способъ изучсшя причесокъ удачно прим’Ьнснъ Gabnay, v. Ungari- 

sche Kopf-u Haartrachten. Globus. B. XCVI. 1909. Л» 5.

2) Kriimer, S. I. Bild. 16, 17 и др.

3) напр., ib. Bild 10.— Foy, Fiihrer, s. 97.
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ляютъ украшешя причесокъ, изученныя на пл-вЪ Газели. Каждое 
подобное украшеше имеетъ особое назваше. Оно сооружено при 
помощи указанш духовъ, живущихъ будто-бы въ деревьяхъ. Чтобы 
получить такое указаше, исполняется определенный обрядъ, исо- 
вЪтъ свой духъ преподаетъ вопрошающимъ, находящимся подъ вл1я- 
шемъ наркоза. Каждое такое украшеше является собственностью 
лица, добившагося откровешя. Вотъ образцы подобныхъ украше
нш. Въ голову втыкаютъ пучекъ пестрыхъ перьевъ попугая съ 6Ъ- 
лымъ петушьимъ перомъ посреди; носятъ это украшеше при пляс- 
кахъ на войне. Въ голову втыкаютъ пучекъ бЪлыхъ перьевъ ка
каду— въ техъ же случаяхъ, а также украшаютъ т. о. трупъ мужчи
ны. Третье украшеше состоитъ изъ пучка желтыхъ перьевъ кака
ду и другой птицы. Къ этому пучку прикреплена вырезанная изъ 
деревянныхъ дощечекъ человеческая фигура, держащая въ рукахъ 
по небольшому пучечку растешя съ желтыми листьями. Это— изо- 
бражеше духа Турлю, и этимъ именемъ зовется и само украшеше. 
Духъ живетъ въ кустарнике известнаго вида, и пучекъ перьевъ 
изображаетъ именно этотъ кустарникъ. Еще другое украшеше .со 
стоитъ изъ гребня, сплетеннаго изъ папортника и окрашеннаго въ 
черный цветъ. Оно признается сильнымъ магическимъ средствомъ:). 
Особымъ видомъ украшенш для причесокъ следуетъ считать 
?реони, которые въ многочисленныхъ разновидностяхъ встречаются 
у разныхъ народовъ. Некоторые изъ нихъ отличаются изяще- 
ствомъ, напр., резные гребни самоанцевъ а).

Значеше причесокъ. Казалось бы естественнымъ предпо

ложить, что разнообразныя прически малокультурныхъ на

родовъ изобретены ими для того, что бы украсить себя. 

Но есть случаи, когда прически заведомо призваны играть 

и другую роль. Прическа, какъ иногда и татуировка, яв

ляется признакомъ изв-Ьстнаго состояния— напр., замужней 

женщины (см. ниже). Известны случаи, когда прическа 

носитъ ярко выраженный тотемштпческш  характеръ: т. е. 

является способомъ уподобить носителя ея своему тотему—  

зверю покровителю родовой группы и темъ, можетъ быть, 

подчеркнуть свою связь съ нимъ.

У омагасовъ (С. Америка) существуетъ среди группъ, при- 
знающихъ свою тесную связь съ буйволомъ, рядъ буйволовыхъ 
причесокъ. Члены одного рода закручиваютъ себе волосы на по- 
доб1е двухъ роговъ буйвола, члены другого рода сбриваютъ себе 
волосы, оставляя полоску волосъ, пересекающую темя отъ одного 
виска къ другому— эта полоса должна изображать изогнутую спи

1) Parkinson, op. cit. s. 146— 147. Способы получить откровеше духа s. 123-124.

2) Knimer, S. I. II. s. 219.
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ну буйвола *). Прическа въ данномъ случай связана съ религиозными 
представлешями; она имеетъ и сонйхльное значеше.— У кафрскихъ на
родностей Ю. Африки мать при появленш перваго зуба у ребенка 
навязываетъ ему къ волосамъ бисеринку. Это украшеше явно ука- 
зываетъ всЬмъ на то, что у ребенка появился первый зубъ. Оно 
остается на голове ребенка до гЬхъ поръ, пока не прорежется у 
него второй зубъ. После этого мать считаетъ обезп'еченнымъ пра
вильное появлеше остальныхъ зубовъ. И тутъ предметъ, на пер
вый взглядъ имеющш видъ украшешя прически, имеетъ совер
шенно иной смыслъ-).— У алтайцевъ девочки до 12 летъ бреютъ 
себе волосы на передней части головы; сзади же волосы запле- 
таютъ въ многочисленныя косицы, къ которымъ прикрепляютъ 
золотыя нити, раковины и пр. Взрослыя же девушки не сбри- 
ваютъ волосъ, но расчесываютъ ихъ на проборъ и отпускаютъ 
ихъ по обе стороны лица. Сзади волосы также плетутъ въ косы, 
но привязываютъ къ нимъ, кроме обычныхъ украшенш, еще дере- 
вянныя палочки, которыя при быстрой ходьбе стукаются другъ о 
друга и издаютъ характерный звукъ. Какъ деревяшки, такъ и ни- 
спадаюшдя вдоль лица пряди— признакъ, что девушка достигла 
брачнаго возраста3). Здесь прическа и украшеше ея играетъ роль 
явственнаго признака определеннаго состояшя.— Прически искус
ственный также имеютъ иногда неожиданный для насъ смыслъ. 
Парикъ изъ :чбловеческихъ волосъ, надеваемый туземцами пол-ва 
Газели во время военныхъ действш— магическое средство: нося- 
щш его сможетъ приблизиться незамеченнымъ къ врагу 4).

На примере разныхъ видовъ украшенш, какъ несни- 

маемыхъ, такъ и снимаемыхъ и занимающихъ между ними 

среднее место, мы видели, что то, что наблюдатели мало

культурныхъ народовъ изъ представителей цивилизован- 

ныхъ странъ склонны называть украшешями, часто пресле- 

дуетъ иныя цели, нежели желаше украсить себя, и что къ 

изучент такъ называемыхъ украшенш надо подходить съ 

большой осторожностью. Вместе съ темъ решается и во- 

просъ о возникновсши украшенш. Нельзя объяснять про- 

исхождеше предметовъ и пр1емовъ, способствующихъ такъ 

называемому украшенш себя, одному стремлешю выделить 

себя изъ среды окружающихъ, привлечь внимаше лицъ 

другого пола, какъ объясняли это некоторые авторы. При

дется и тутъ, какъ относительно многихъ другихъ этно-

!) Frazer, Totemism. L  1887 p. 27.— Tot. a. Ex. I. p. 26—27.

2) Kidd, Sav. Ch. p. 82.

3) Radlow , Aus Sibirion. Lpz. 18S4. В. I. s. 261.

4) Parkinson, op. cit. s. 143.
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графическихъ явленш, признать, что въ основе ихъ возник- 

новешя лежатъ разнообразные мотивы.

Кроме указанной выше классификащи украшенш на 

снимаемыя, неснимаемыя и занимающая среднее между ни

ми место, украшешя этихъ трехъ категорш можно класси

фицировать на: м уж стя , женскгя, дптскгя-, повседневныя 

праздничныя и обрядовыя; украшетя, отмечающая принад

лежность къ определенному сословт, состоятю , положе

ние). Въ выше приведенныхъ фактахъ можно было найти 

соответствующее примеры.

Предметы украшенш мужчинъ и женщинъ у одного и 

того же народа въ большей или меньшей степени разнятся 

другь отъ друга. Интересенъ и тотъ фактъ, что при на

личности однихъ и техъ же украшенш у мужского и жен- 

скаго населешя, способъ ношетя ихъ бываетъ различенъ.

На о. Ниссанъ, напр., мужчины носятъ на верхней части пра
вой руки плетеные браслеты, а на мускуле левой руки плотно 
охватываюшде его браслеты изъ раковины Tridacna. Женщины 
носятъ на верхней части обеихъ рукъ браслеты изъ Tridacna или 
рядъ браслетовъ изъ раковины Trochus. Мужчины потому не носятъ 
твердыхъ браслетовъ на правой руке, что при натягиванш лука 
или при работе топоромъ сильно напрягается мускулъ правой руки. 
Какъ мужчины, такъ и женщины пользуются браслетами, чтобы 
засовывать въ нихъ трубку, табакъ и друпя принадлжености ^

Д/ътстя украшешя иногда, какъ и одежда, являются 

мишатюрнымъ воспроизведешемъ украшенш, носимыхъ взрос- 

лымъ населешемъ. Въ изяществе и кропотливости ихъ 

исполнешя сказывается нередко материнская любовь и за

ботливость. Такъ, кафрсюя матери любятъ надевать на 

своихъ детей, до определеннаго возраста ходящихъ безъ 

всякой одежды, красиво исполненныя бисерныя украшешя-). 

Отъ этнографа не должны ускользнуть и те формы укра- 

шенш, которыя придумываютъ для себя дети. И тутъ ска

зывается большая способность пользоваться матер1аломъ, 

изобретательность и индивидуальный вкусъ. Заметимъ при

М Krause, Zur Ethnographie d. Insel Xissau. s. 94.

2) см. прелестныя иллюстращи къ книгЬ Kidd, Savage Childhood. L. 1906. 

напр, при p. 52, 60.
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этомъ, что во многихъ проявлешяхъ, также и въ украше- 

шяхъ, дети у многочисленныхъ народовъ не связаны, по

добно взрослымъ, обязательными постановлешями.

Д-Ьти кафровъ, собираясь въ гости въ сос'Ьднш крааль, за 
нисколько дней начинаютъ заботиться о своемъ наряде и укра- 
шешяхъ. Девочки на неболыиихъ плоскихъ камняхъ, напоминаю- 
щихъ камни для растирашя зерна, растираютъ въ тонкш поро- 
шокъ мягкш б-Ьлый камень. Смешивая этотъ порошокъ съ водой 
или жиромъ, оне получаютъ краску для окрашиванья тела. Дети 
иногда раскрашиваютъ себя самымъ фантастическимъ образомъ. 
Въ некоторыхъ местностяхъ предпочитаютъ белую, въ иныхъ— 
красную краску. Окраска мальчиковъ и девочекъ разнится. Дети 
постарше изготовляютъ красныя бисерныя украшешя, также об
ручи изъ травы, которые надеваютъ на ноги, руки, шею и пр. 
Дети производятъ себе и временную татуировку на лице и рукахъ 
при помощи заостренной палочки. Знаки повреждешя исчезаютъ 
черезъ несколько дней. Девочки делаютъ себе и постоянные 
рубцы. Оне покрываютъ небольшой кусокъ тела на руке коровь- 
имъ пометомъ, а сверху кладутъ горячую золу. Получаются ожоги 
и какъ результатъ ихъ —  неболышя круглыя пятна более свет- 
лаго цвёта нежели кожа (техника посредствомъ ожога) М. Въ Бе- 
лоруссш дети „летомъ и осенью нанизываютъ на нитки ягоды 
шиповника, также порезанные на мелше кусочки стержни растешя 
„блекота", стержень листьевъ тыквы, длинные стебли водяной кув
шинки, „цветы сосны" и носятъ это въ виде украшешя" -).

Прически мужсюя, женсюя и дЪтсюя местами также 

сильно разнятся другъ отъ друга. Относительно дЪтскихъ 

украшенш и причесокъ важно установить время ихъ одЪ- 

вашя, часто соединяемое съ обрядами: напр.; первая стрижка 

волосъ, просверливаше уха для ношешя серегъ и пр.3). Въ

!) Kidd, S. Ch. p. 260— 261.

2) Романовъ, БЪлор. Сб. V III— IX. стр. 24.

®) Прически дгопи-ыя мало изучены— какъ вообще до послЪдняго времени из- 

слЪдователи сравнительно мало обращали внимашя на все, что касается дЪтскаго 

Mipa у малокультурныхъ народовъ. Прежде всего, требуеть внимашя уходъ за 

первыми волосами ребенка. Первая стрижка волосъ у ребенка сопровождается об

рядами и у крестьянскаго населешя 3. Европы и Poccin, напр., обрядъ „застрижкп" 

совершаемый въ Орловск. губ. надъ мальчикомъ черезъ годъ посл'Ь его рождешя. 

Зе/.еаинъ, Обрядовое празднество совершеннол-Мя девицы у русскихъ. СПБ. 1911. 

Ж. Ст. 1911. стр. 235 — 236. Въ Индш особыми обрядами отмечали первую стрижку 

волосъ, первое бритье бороды. Henry, La Magie dans I'lnde antique, p. 83, «4, 85.
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украшешяхъ и прическахъ женскихъ слЬдуетъ отличать при

чески дЪвушекъ и замужнихъ, разница между которыми 

существенна у многихъ малокультурныхъ народовъ, также 

и въ ЕвропЬ.

У народовъ Европы, какъ известно, часто резко проведено 
различ1е между прическами девушекъ и замужнихъ женщинъ; 
тоже—у народовъ малокультурныхъ: перемена прически соста- 
вляетъ иногда одинъ изъ свадебныхъ обрядовъ. Такъ, у хопи (С. 
Америка) обрядъ бракосочеташя совершается матерью жениха. 
Онъ заключается въ томъ, что она распускаетъ волосы невесты, 
причесанные до этого времени по девичьи и причесываетъ ихъ, 
какъ это делаютъ замужшя. Следуютъ друпе обряды :). Перемена 
прически (расплеташе косы, заплеташе волосъ въ две косы и 
пр.)— одинъ изъ важнейшихъ свадебныхъ обрядовъ у русскихъ 
крестьянъ и у зап. и южн. славянъ *).

Все, сказанное выше объ изученш украшенш у мало

культурныхъ народовъ относится и къ изученш украшенш 

крестьянскаго населешя 3. Европы и PocciH, а также ино- 

родческаго населешя этой последней. Надо, конечно, при

знать слЪдуюцця ограничешя. Здесь мы встречаемся пре

имущественно съ украшешями снимаемыми. Однако, и дру- 

rie разряды украшенш, хотя и слабо, представлены въ этой 

области изследовашя. Татуировка практиковалась въ прежнее 

время остяками. У айнъ, недавно бывшихъ въ числе рус

скихъ инородцевъ, женщины какъ было сказано, подвергаютъ 

губы характерной.окраске, которая, мучительная по технике 

исполнешя, держится довольно долго, но должна быть время 

отъ времени возобновляема. На случаи деформировашя че- 

реповъ во Францш и Россш было указано выше. Остатки 

окраски следуетъ видеть въ обычае отлиться и румяниться, 

который до сихъ поръ встречается у крестьянскаго насе

лешя некоторыхъ местностей Россш. Употребляются для 

этого различныя красящ1я вещества.

Въ Тарусскомъ уез. Калужской губ. девушки весной оты
скивали цв-Ьтущее растеше Соломонову печать (Convallaria polygo- 
natum) и считали по цветамъ на стебле: „румяна, белила, лупи-

') Hartland, Primitive Paternity. L. 1910. v. I I .  p. 75— 76.

J) Piprek, Slavvische Brautwerbungs— u. llochzeitsgebriiuche. Stuttg. 1914. s. 

176-177.

24
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ло“; если последыш цветокъ приходился на слово „румяна“— кор
невище растешя, будто бы, способно было идти на румяна; если 
выходило слово „белила", то корневище давало, будто бы, белила, 
а если приходилось „лупило“, то корневище не следовало брать: 
добытое изъ него вещество портило кож у]).

Среди снимаемыхъ украшенш мы, какъ увидимъ ниже, 

встр-Ьчаемъ мнопя формы, подобныя темъ, которыя име

ются у малокультурныхъ народовъ. Разница заключается 

въ томъ, что въ Россш и Зап. Европе большинство изъ 

этихъ предметовъ носятъ съ ясно выраженной целью—  

украсить себя. Если и существовало другое значеше у этихъ 

предметовъ, оно давно уже утрачено или сохранились лишь 

слабые сл^ды его.

HoiueHie серьги въ одномъ ухе мужчиной считалось у 
крестьянъ некоторыхъ местностей Россш за средство отъ болез
ни глазъ. Такъ, для' предохранешя себя отъ болезни руссюя 
крестьянки носили на теле янтарныя ожерелья -). Что украшешя 
носятъ и другой характеръ, доказываетъ и выборъ камней въ 
украшешяхъ, которые въ глазахъ, какъ крестьянскаго населешя, 
такъ и интеллигентныхъ круговъ Европы, обладаютъ особыми 
свойствами и силами 3). Чрезвычайно изящныя по исполнешю при- 
вески-погремушки, снабженныя бубенцами и колокольцами, кото
рыя надеваютъ въ Италш на детей, являются магическими сред
ствами отъ сглаза и пр. *).

Изучая украшешя крестьянскаго населешя Россш и 

3. Европы, украшешя русскихъ инородцевъ, изследователь 

долженъ обращать внимаше на те же, указанные выше, 

характерные признаки: форму, матер1алъ, технику изго

товлешя, окраску, украшешя. Все эти признаки дадутъ ему 

возможность определить типы украшенш въ данной мест

ности. Но, изследуя отдельныя области, болышя или мень- 

rnie районы въ 3. Европе или въ Россш, этнографъ встре

чается иногда съ более сложными вопросами, чемъ при

!) заи. 1885 г.

2) зап. въ МосквЪ въ разное время.

3) см., м. пр., Seligmann, Der bose Blick. В. 1910. [I. s. 28— 31.

*) Peasant Art in Italy. „The Studio“ 1913. № № 309—314, 315,316, 318,320.
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изученш народовъ малокультурныхъ. У этихъ поогЬднихъ 

уже новейшее изследоваше не останавливается на выясненш 

типовъ, но стремится определить область и пути распро- 

странетя  известныхъ типовъ установлешемъ путей тор- 

говыхъ сношенш, исторш военныхъ и мирныхъ столкнове- 

нш народовъ. Bet факторы, которые содействуютъ тутъ под

вижности типовъ украшенш, намечаются и въ среде кресть- 

янскаго населешя Россш и 3. Европы съ той только раз

ницей, что они сложнее, добавляются другими факторами, 

выдвинутыми впередъ гораздо более сложной жизнью, и что 

количество изучаемыхъ типовъ гораздо многочисленнее.

Тутъ действуютъ усовершенствовашя путей и спосо

бовъ передвижешя, облегчаюгщя взаимныя сношешя между 

отдельными группами населешя, даже далеко отстоящими 

другъ отъ друга, вл'1яетъ близость городовъ, промышлен- 

ныхъ центровъ, школъ и пр. Но, если ростъ культуры дей- 

ствуетъ нивеллирующимъ образомъ, онъ же даетъ боль- 

Ш1Й просторъ творческимъ силамъ индивидууму— и мы въ 

праве ожидать большее проявлеше ихъ въ созданш новыхъ 

типовъ и ихъ разновидностей, особенно тамъ, где кустар

ное производство украшенш еще не вытеснено, но осве

щено уже большими знашями, знакомствомъ съ другими 

образцами. Вспомнимъ, напр., какое большое значеше для 

развит1я мастерства сыграли въ Германш ученическ1я пу- 

тешеств1я и поездки подмастерьевъ. Вопросы эти мало за

тронуты до сихъ поръ. Такъ же, какъ и при изученш 

одежды, этнографъ долженъ постараться выяснить и ст о р т  

деревенскихъ украшенш, происхождеше типовъ, развит1е 

ихъ, замену новыми и пр. До сихъ поръ ограничивались 

часто только указашемъ на существоваше такихъ то ти

повъ въ данной местности х). Интересно было бы представить, 

насколько возможно, живую картину возникновешя ихъ, ихъ 

развит1я, участ1е въ ихъ созданш отдельныхъ личностей и

!) см. работу Mielke, Der deutsche Hauernschmuck. Mit. d. Ver. f. d. 

Volksk. В. II.
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пр. Все это возможно при большемъ углубленш въ народ

ную жизнь.

Въ этомъ отношенш для этнографа особенно инте

ресно наблюдать работу мЪстныхъ мастеровъ, изготовляю- 

щихъ украшешя. Иногда наряду съ покупными имеются въ 

населенш и самодЬльныя '). Въ такомъ случае интересно 

отметить сходство или разницу типовъ. Важно также при

смотреться къ мастерамъ, къ способу работы, также къ 

оруд1ямъ мастерства, къ услов1ямъ производства, къ вос- 

пр!ятш мастерами новыхъ формъ, техники извне и пр. 2).

Остановимся кратко на несколькихъ видахъ украшенш, 

употребительныхъ среди низшихъ классовъ населешя Зап. 

Европы и Poccin. Прежде всего, не все виды украшенш 

типичны въ одинаковой мере для всЬхъ местностей, и не 

везде встречаются все виды ихъ. Такъ, металличесюя на- 

грудныя цепочки характерны для народнаго женскаго ко

стюма некоторыхъ местностей Швейцарш, нагрудныя бляхи- 

брошки для женскаго костюма эстонокъ и латышекъ, би- 

серныя нагрудныя цепочки —  для женскаго костюма не
которыхъ губернш PocciH, брошки —  для праздничнаго 

костюма поморокъ, „дукачи“ — для костюма малоросая- 

нокъ и пр. Такъ что первой задачей изследователя бу- 

детъ определить, кате виды украшенш встречаются  въ 

данной местности, и каюе нетъ, и кате  являются непре- 

лиъннымъ и существеннымъ дополнешемъ костюма въ про

тивоположность темъ, которые имеютъ более случайный 

характеръ. Установивъ виды украшенш, надо приступить 

къ изучешю типовъ каждаго вида украшенш.

Ушныя украшежя.— Серьги*).— Типы серегъ лучше всего 

можно установить по форме. Можно бы было въ основу

1) см., напр., СвятскШ, Крестьянсме костюмы въ области соприкосновешя 

Орловск., Курск, и Черниговск. г.г. Ж. Ст. 1910. в. I— III. стр. 11.

2) см., напр., упоминаше о калмыцкомъ серебряник^, перенявшемъ искусство 

золочены серебряныхъ вещей у русскихъ. ЖитецкШ, AcTpaxaHCKie калмыки. Оч. II. 

(Формы труда среди астр, калмыковъ;. Астр. 1892. стр. 86.

3) „Серьги и подвъски, писалъ г. Прохоровъ, принадлежать къ самымъ упо- 

требительн'Ьйшимъ и всеобщимъ украшен!ямъ женскаго наряда... Серьги женсюя
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типологической классификащи ихъ положить и матер1алъ: ме- 

талличесюя серьги, напр., жемчужныя, бисерныя и пр.— но, 

въ такомъ случае, въ отд-Ьльныхъ рубрикахъ изотЬдователь 

столкнулся бы съ одинаковыми формами. Формъ серегъ, 

употребительныхъ въ Россш и въ 3. Европе среди низ- 

шихъ классовъ населешя, весьма много. Серьга, если она 

продевается черезъ отверст1е въ ушной мочке, состоитъ 

изъ двухъ частей: той, за которой признается роль укра

шешя, видимой глазамъ постороннихъ пластинки, привески 

и пр. и замаскированнаго крючка, который и продевается 

черезъ ушную мочку и держитъ на надлежащемъ месте 

ушное украшеше. Первая часть бываетъ самыхъ разнооб- 

разныхъ формъ. То она представляетъ кольцо— кольцевид- 

ныя серги; то привеску въ форме груши— грушевидныя 

серьги; то пластинка серьги разветвляется на лопасти— ло- 

пастныя серьги и пр. Вторая, задняя часть серьги состоитъ 

или изъ одного крючка, или же въ ней имеются две части: 

крючекъ и замычка, въ которую для большей прочности 

входитъ крючекъ, благодаря чему серьга не можетъ выва

литься изъ уха.

Производить типологическую классификацш серегъ сле- 

дуетъ по передней части. Каждый типъ делится на нес

колько подъ-типовъ: напр., въ кольцеобразныхъ серьгахъ 

кольцо можетъ быть гладкимъ, оно можетъ иметь въ од- 

номъ мйсте утолщеше, иметь форму змейки съ хвостомъ, 

вдвинутымъ въ открытую пасть; круглое пространство въ 

кольце можетъ быть разделено перемычкой и пр.— Груше

видныя серьги могутъ состоять изъ одной грушевидной 

привески, или же над'*, ней можетъ быть укреплена дру

гая часть, круглая; привеска груша можетъ быть свободна 

или же оправлена въ ободокъ и пр.— Лопастныя серьги 

могутъ отличаться количествомъ и расположешемъ лопас-

доходили иногда до чудовищныхъ размЪровъ и длины, такъ что некоторый изъ 

нихъ носили уже не въ ушахъ, а прив-Ьшивали къ головнымъ уборамъ противъ 

ушей... Таия серьги вЪрнЪе назвать привесками1*. Прохоровъ, Матер1алы по исторш 

русскихъ одеждъ и обстановки жизни народной. Спб. 1881. т. I. стр. 42, 43.
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тей и пр.— *). Интересно записать и мЪстныя назван'!я се- 

регъ, имеющая иногда отношеше и къ форме ихъ, напр, 

„пятерица", „лапы“ въ Волог. г. Тотемск. у .2).

Матер1алъ, изъ котораго делаются серьги— самый раз

нообразный; матер1алъ иногда является характернымъ для 

определенной области. Часто въ серьге смешиваются раз

личные виды матер1ала, такъ что одне части типичной 

формы делаются изъ одного метер1ала, друпя изъ другого. 

Иногда же основная форма изготовляется изъ одного ма- 

Tepiana, а другой матер!алъ вводится въ серьгу въ ка

честве украшешя. Характерно при металлической серьге 

прикреплеше къ ней пуха гусинаго, лебяжьяго и пр. Также 

типично для серегъ приволжскихъ финновъ введеше въ 

нихъ монетъ ;{).

Серьги бываютъ м уж ст я  и же,нсп’!я\ оне отличаются 

иногда по типу и способу ношешя.

Серьги мужсюя у белоруссовъ отличаются гЬмъ, что оне 
всегда гладюя, тогда какъ серьги женсюя („подвески") всегда 
узорчатыя, со вставными камнями. Кроме того, въ ободокъ муж
ской серьги вставленъ крестъ. Мужчины носятъ серьгу въ одномъ 
ухе— то правомъ, то левомъ4). Замужшя женщины у калмыковъ 
носятъ серьги въ обоихъ ушахъ, девушки же только въ правомъ 
у х е 5).

Нагрудныя украшешя бываютъ различны: къ нимъ сле- 

дуетъ отнести падаюьщя на грудь и прикрепленныя къ 

груди цепочки, брошки, нагрудныя бляхи и пр. Къ нагруд- 

нымъ же украшешямъ можно причислить и предметы ре- 

липозные, напр., шейные кресты, если они носятся наружу, 

поверхъ платья, причемъ обыкновенно стараются носить

Ч см. колл, серегъ въ Историч. МузеЪ въ МосквЬ, въ Этн. Отд. М. И. 

Александра III въ Петербург^, въ М. кн. Тенишевой въ Смоленск и др., частная 

колл. Н . Ф . Романчснко въ ПетербургЬ,— Peas. Art in Russia 118, 121,125— 130 

— Peas. Art in Italy Л»№ 229-264 266, 270.

21 Инвен. сп. Эт. Отд. Муз. Им. Ал. III. 1593— 28—35.

:!) напр., у вотяковъ—колл. Рум. М.

4) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 130, 132.

л)  ЖитецкШ, Очерки быта Астраханскихъ калмыковъ. Изд. И. О. Л. Е. А. и Э. 

LXXV1I. в. I. Тр. Эт. От. т. X III. в. I. стр. 13.



ихъ на цветной или красивой ленточке или цепочке, въ 

свою очередь служацця украшешемъ 1). Несомненно нагруд- 

нымъ украшешемъ служатъ т. н. „дукачи“— круглые пред

меты съ релипозными иногда изображешями, разнаго вида, 

более или менее красивой работы, украшенные иногда над

писями2), которые носятъ поверхъ платья малоросаянки.

Типы нагрудныхъ цтпочекъ могутъ быть установлены по 

способу ношешя (св-Ьшиваюицяся съ шеи, 3) непосредственно 

или съ другого украшешя4), протянутыя поперекъ груди и 

прикр-Ьпленныя пряжками къ одежде и т. п .5); по мате- 

piany (серебряныя, бисерныя и пр.) и т. д. Въ каждой руб

рике следуетъ обращать внимаше на технику исполнешя, 

достигающую иногда большой высоты, на окраску (очень 

характерную, напр., въ бисерныхъ цепочкахъ), на украше- 

Hie, т. е. на орнаментъ (напр., въ бисерныхъ цепяхъ, где 

орнаментъ, м. б., значительно зависитъ отъ техники), на 

узоры отдельныхъ звеньевъ металлическихъ цепочекъ, на 

приделанныя къ цепи привески °), фермуары и пр.

Типологически классифицировать брошки и нагрудныя 

бляхи всего удобнее по форме: имеющ1я форму круга, 

двойной волюты и пр. Брошки и бляхи состоять изъ 

двухъ частей: верхней, призванной служить украшешемъ, и 

нижней— булавки, посредствомъ которой бляха или брошка 

прикрепляется къ одежде. Обе эти части должны быть 

изучены отдельно, причемъ, конечно, большее внимаше 

привлечетъ верхняя часть.

') у бЪлоруссовъ девочки привешиваютъ медные крестики и образки къ 

бусамъ на шсЬ, а мальчики носятъ иногда по несколько крестиковъ заразъ. Рома- 

новъ, Бел. Сб. V III— IX. стр. 23—24.

2) напр., „Украшеше для женщинъ и дЪвицъ“, „Модный нарядъ 1896 г.“— 

надписи на дукачахъ работы золотарей Харьковской г. Ахтырскаго у. Инв. сп. 

W. От. М .И. Ал. III. 1573-148, 1573— 145.

напр., Peas. Art in It. 48, 50.

4) напр., нагрудныя украшешя якутовъ: рядъ ц-Ьпочекъ. приделанныхъ къ 

металическому обручу, надеваемому на шею. см. колл. Рум. М.

5) напр., на о. Фэръ.

,!) напр, трапезоидальныя привески на вышеупомянутомъ якутск. украшенш, 

крестики и кресты-монеты и пр.
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Нагрудныя бляхи эстонокъ, напр., разнятся по разм/ърамъ, 
и по форм)ъ, хотя въ общемъ онЪ типичны: это— металлическш 
кругъ съ выр'Ьзаннымъ посреди кругомъ большихъ или меньшихъ 
разм-Ьровъ (сл-Ьдуетъ дать размеры). Орнаментащя бляхи въ н-fe- 
которыхъ случаяхъ привела къ изм'Ьнешю типа: бляха приняла 
напр., звездообразную форму. Украшешемъ бляхи служитъ орна- 
ментъ (зарисовать, снять рисунокъ), исполненный разной техникой 
(вырезанный, штампованный), отделка краевъ круга жгутикомъ 
и пр. Булавка бляхи прикреплена къ краю внутренняго кругооб- 
разнаго отверепя. Она плоская и не имеетъ затвора’). Харак
терны мордовсюя брошки, т. н. „сюлгама“ -). Верхняя часть со 
стоитъ изъ металлическаго прута, согнутаго въ элипсоидальную 
форму; сходяшдеся концы украшены вставленными камнями— обык
новенно по одному съ каждаго конца (бываетъ и по два). „Сюл- 
гама" развивается: къ ней прикрепляютъ привески (украшеше 
основной формы). „Сюлгама“ имеетъ и обрядовое значеше: ее на- 
деваютъ на поминкахъ; на свадьбе невеста передаетъ его дружке 
вместе съ полотенцемъ— дружка пришпиливаетъ „сюлгамаи сзади 
къ спине 3).

Особый и весьма характерный типъ нагрудныхъ украшенш 
можно видеть у мордвы и черемисовъ.

„Прореха рубашки мордовки застегивается на груди медной 
круглой брошкой (кирмижъ— карчиня), перевитой проволоками и 
убранной пуговицами, бисерными нитками, цепочками и тенками. 
Сверхъ рубахи носится каштазынь— цивксъ— наплечникъ, перед
няя часть котораго, надеваемая на грудь, имеетъ форму широкой 
подковообразной полосы, сплетеной изъ разнообразныхъ бисер- 
ныхъ нитокъ; отъ концевъ этой бисерной дуги идетъ длинный пе- 
ревалъ на спину, убранный продольними рядами мишурныхъ ни
токъ, проволоками съ медными бляхами, белыми раковинами и 
нитками изъ мелкаго бисера. Наплечникъ накидывается на плечи 
и разстилается по всей груди подъ брошкою (запонкою) и по всей 
верхней части спины. Поверхъ наплечника на грудь надевается 
еще такъ называемый ярмакынь— пилькстъ. Это две продолгова- 
тыя полотняныя лопасти, съ закругленными концами, унизанныя 
съ боковъ несколькими рядами разноцветнаго бисера, а въ сере
дине—мелкимъ серебрянымъ битьемъ и обложенныя въ нижнихъ 
концахъ медными пуговками, держащими по три нитки изъ круп- 
наго бисера съ наглухо перевитыми поперекъ проволоками и съ 
разными привесками на медныхъ цепочкахъ. Лопасти эти наде
ваются на шею посредствомъ ремня, пришитаго къ верхнимъ кон- 
цамъ ихъ и служатъ уборомъ грудей Мордовки. Кроме того, 
Мордовка надеваетъ на шею еще такъ называемый оцюкрестъ 
ведьма— широкш гайтанъ изъ сшивнаго холста, шириною въ 11/а 
вершка; весь одинаково узорчато унизанный разноцветнымъ мел
кимъ бисеромъ и увешанный разными привесками на медныхъ

•) Heikel, Die Yolksfr. Taf. XXY— XXYI1.

2) см. колл. Этн. От. М. И. Александра III.

3) сообщ. М. Е. Евсевьевъ.



ц'Ьпочкахъ, какъ то: тенками, старинными монетами, крестиками, 
сросшимися орехами, медвежьими когтями, пучками человЪчьихъ 
волосъ, позвонками, клыками и всякой всячиной. Концы этого гай
тана соединены между собою наглухо несколькими бисерными 
нитками, такъ что онъ надевается на шею, подобно хомуту, по- 
верхъ всехъ означенныхъ нарядовъ“ 1). „Сверхъ рубахи на грудь 
черемиски надеваютъ четырехугольный кожаный нагрудникъ (шар- 
кема), прикрепленный къ медному кольцу, пришитому къ рубахе. 
Шаркема весь обшитъ старинными серебряными монетами и 
убранъ раковинами (змеиными головками) ‘-).

Шейныя украшетя. Нагрудныя украшешя въ виде нис- 

падающихъ съ шеи на грудь предметовъ иногда развива

ются изъ украшенш шейныхъ и тесно связаны съ ними3). 

Ожерелья („мониста" „крали", „мотки" и проч!я назвашя), 

охватывающ1я шею, въ одинъ или несколько рядовъ, можно 

классифицировать по MaTepiany: это— всевозможнаго вида 

искусственныя бусы, янтари, кораллы и пр., металличесюя 

цепочки и пр. Характерно будетъ и тутъ окраска, также 

техника (способъ нанизыванья бусъ, напр., техника обра

ботки металла и пр.) Если въ данной местности различа

юсь разные виды ожерелш по матер1алу или технике ис- 

полнешя, следуетъ записать ихъ назвашя.

Подъ общимъ именемъ гкраль“ населеше Витебск. Белорус- 
cin подразумеваем разнообразныя шейныя ожерелья, начиная 
отъ зеренъ чуть ли не бисерныхъ и доходя до ореховой вели
чины. Среди множества иногда и очень дорогихъ „краль“ встре
чаются: а) „простыи крали"— дешевыя разноцветныя бусы, npio6- 
ретаемыя у тряпичниковъ и офеней;—б) „гырнаты11, зерна кото- 
рыхъ имеютъ грани и темновишневый цветъ; в) „крывавыи ма- 
цицы*—гладюя зерна того же цвета: г) „пярловыя мацицы“— 
фальшивыя и действительныя жемчужныя зерна, и д) гбр)штынъ“, 
или „бруштынтъ“— фальшивый и настоящш янтарь4).

М Миллсръ, В. Систематическое описашс коллекшй Дашковск. Этногр. Музея. 

I. М. 1887. стр. 33-34.

-) Миллеръ, В. op. cit. I. стр. 40.

3) У гагаузовъ девушки по праздникамъ на.ткваютъ три ряда ожерелШ, со- 

стоящихъ изъ то11кихъ*золотыхъ кружковъ, приготовляемыхъ спешально для гагау

зовъ и болгаръ особыми мастерами. Кром-fe этихъ ожерелШ девушки носятъ еще 

кораллы, стеклянныя бусы „всевозможныхъ видовъ и цвЪтовъ“. „Въ общемъ всЪхъ 

этихъ украшен1й такъ много, что они закрываютъ грудь до самаго пояса1"; такимъ 

обр , тутъ совпадаютъ шейныя и грудныя украшешя. Мошковъ, Гагаузы Бендер- 

скаго у. Э. О. 1902.4. LY . стр. 41.

4) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 131.



Ручныя украшетя. Перстни, кольца. Установить типы 

перстней удобн-fee по форме. Перстни представляютъ или 

ободокъ, одинаковый по ширине во всехъ своихъ частяхъ. 

или же въ одномъ месте перстень расширяется. Эти два 

основныхъ типа распадаются на рядъ другихъ, разнясь другъ 

отъ друга опять таки по форме. Ободокъ кольца можетъ, 

напр., представлять изъ себя прямую или слегка выгнутую 

или рубчатую поверхность, или иметь форму жгутика и т. п. 

Утолщеше на перстне можетъ также принимать разнообраз- 

ныя формы. Въ зависимости отъ формы отчасти стоитъ и 

украшеше перстней. Оно можетъ распространяться на весь 

ободокъ (напр., резной орнаментъ по ободку, надпись, встав

ленные по ободку камешки и пр.), или же оно сосредота

чивается на расширенной части перстня, или же оно охва- 

тываетъ равномерно или неравномерно ободокъ и утолщен

ную его часть. Украшеше перстней бываетъ, какъ известно, 

самое разнообразное: оно состоитъ иногда въ введенш дру

гого матер1ала (напр., вставленные камни при металличе- 

скомъ ободке), иногда въ орнаментацш и пр. Помимо формы 

и украшенш въ перстняхъ следуетъ изучать матер1алъ (се

ребро, золото, олово и пр.), находящуюся чаще всего въ 

зависимости отъ него окраску и технику изготовлешя. Эту 

последнюю особенно интересно установить, когда населеше 

пользуется самодельными перстнями *).

Въ Витебской Белоруссш молодой мужчина обыкновенно об
заводился „пярсцёнкомъ“— серебрянымъ или меднымъ кольцомъ. 
Но онъ носилъ его только до женитьбы. Кольцо служило приме
той холостого мужчины. „Девушки начинаютъ носить кольца при 
первыхъ положительныхъ данныхъ, что оне стали невестами, про- 
должаютъ носить ихъ въ положенш засватанныхъ и заканчиваютъ 
ношеше ихъ въ пору старческихъ подступовъ“. Вместо медныхъ, 
бронзовыхъ и серебряныхъ колецъ „употреблялись кольца оло- 
вянныя— домашней работы и покупныя— кольца железныя, сталь- 
ныя, и все они бывали исключительно гладкими. Дети и молодежь 
украшали пальца соломенными кольцами, где умелая рука строила 
въ узле довольно красивую повязь“ -) (следовало бы зарисовать 
формы узловъ). Кроме времени ношешя колецъ важно отметить

Ч см. напр. Ile ikel, Die Volkstr. Taf. X X V II.

-) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 130, 133.
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и спосодъ ношешя ихъ разными группами населешя. У калмыковъ, 
напр., замужшя женщины носятъ кольца на всЬхъ пальцахъ пра
вой руки, девушки же на мизинцахъ обеихъ рукъ J).

Описывая перстни, встречаемые въ изслЬдуемой мест

ности, не слЬдуетъ забывать о кольцахъ, прюбретаемыхъ 

въ монастыряхъ и пр., напр., въ Юеве у мощей св. вм. 

Варвары, медныя кольца, продававппяся на улицахъ Москвы 

при открытш мощей св. Анны Кашинской 2) съ соответ

ствующими надписями. Они указываютъ на тяготеше насе

лешя къ определенному религиозному центру. Кроме того, 

ношеше ихъ связано съ некоторыми веровашями, не всегда 

совпадающими съ церковными.

Головныя украшежя. Среди нихъ следуетъ обратить вни- 

ман1е, м. пр., на прикрепляемые къ волосамъ т. н. „накос- 

ники". Типы ихъ очень разнообразны. „Укосникымъ", 

„закосникымъ" белоруссы называютъ ленты, вплетаемыя 

девушками въ косу для украшешя ея 3). Ленты и простыя 

косоплетки должны быть описаны въ отношенш матер1ала 

(пестрые обрывки матерш, шелковыя ленты и пр.), окраски 

(преобладаютъ иногда определенные цвета) 4), украшенш, 

если къ лентамъ прикреплены каюе либо предметы, тех

ники изготовлешя (напр., фабричнаго изделья, покупныя, 

плетеныя, домотканныя и пр.). У некоторыхъ народовъ на- 

косники представляютъ изъ себя сложное украшеше, со

стоящее изъ несколькихъ частей.

Накосники алтайцевъ составлены изъ металлическихъ колецъ 
и раковинъ. Они такъ тяжелы, что ихъ пристегиваютъ къ поясу. 
Если у женщины волосы короче, въ свою косу вплетаютъ волосы, 
чтобы коса имела достаточную длину. Накосники у алтайцевъ но
сятъ и мужчины, и женщины “). У мордвы существуютъ накос-

ЖитецкШ, Очерки быта Астр, калмыковъ. Из. И. О . Л. Е. А. и Эт. т. 

XXVII. в. I. Тр. Эт. От. т. X III. в. I. стр. 13.

*) см. колл. Рум. М.

3) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 131.

4) У гагаузовъ напр., дЪвушки вплетаютъ въ косы узепьшя шелковыя лен

точки краснаго, синяго и зеленаго цвЪта. Мошковъ, ope loco. cit.

5) Radlow, Aus Sibirien, 1. s. 263— 2t>4.
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ники, въ которые иногда вплетаютъ волосы подруги Иногда къ 
кос'Ь прикр-Ьпляютъ мордовсюя и черемиссшя девушки медныя 
бляхи-).— „Замужшя калмычки“ на конце своихъ двухъ косъ, спря- 
танныхъ въ чехолъ („шибирлик") носятъ или сделанныя изъ 
своихъ волосъ, или же (состоятельныя) изъ серебра особыя укра
шешя, которыя называются „ток<ж“— это металличесше вершка въ 
два длины, книзу суживаюпцеся конусы; въ верхнемъ, толстомъ 
конце, они бываютъ толщиною въ женскш палецъ; на нижнемъ, 
тонкомъ конце припаивается закрытая коробочка въ виде сердца 
или въ виде трехъ отдельныхъ круглыхъ коробочекъ“. „Шибир- 
ликъ“ два длинныхъ черныхъ чехла, въ которые замужшя жен
щины вкладываюсь свои косы, делается изъ плиса, бархата или 
атласа. Косы женщины въ „шибирлик ахъ“ всегда спускаются по 
груди къ поясу;!).

*) сообщ. М . Е. Евсевьевъ,— см. также колл. Этн. От. М. И. Александра III. 

-) Миллеръ, В. Систематическое onjjcanie колл. Дашковскаго Этн. Музея, 

в. I. М. 1887. стр. 33. 41.

я) Житецмй, Очерки быта Астраханскихъ калмыковъ. Из. Им. Об. Л. Ес. 

Ап. Эт. т. LX X V II. в. I. Тр, Эт. От. т. X II I . в. I. стр. 13.



XII.

Л  и щ а.

Изучеше пищи въ изсл^дуемой местности должно на

правляться на выяснеше: А. пищевыхъ продуктовъ, употре- 

бляемыхъ изучаемымъ населешемъ, Б. способовъ приготовле

ния пищи.

А. Тотъ или другой видъ пищи и пищевые продукты, 

употребляемые населешемъ, находятся въ зависимости отъ: 

а. окружающей природы, б. отъ занятьй жителей и в. 

отъ степени ихъ культуры, дающей имъ возможность бо

лее широко использовать дары окружающей природы или 

обмениваться пищевыми продуктами съ другими группами, 

или переходить къ новымъ культурамъ.

а. Пища разныхъ народовъ естественно носитъ на себе 

отпечатокъ окружающей природы, ея фауны и флоры. Въ 

приморскихъ странахъ морская вода употребляется иногда 

для варки ради содержащейся въ ней соли ‘). Употреблеше 

въ пищу приморскими жителями водорослей, молюсковъ, 

рыбъ и морского зверя— другой ТОМ у примеръ. Въ пустыне 

Калахари (Ю. Африка) бушмены спасаются отъ жажды пло

дами дикой тыквы, содержащими пропитанныя жидкостью 

мясистыя части •). Значеше севернаго оленя для пропи- 

ташя населешя арктическихъ странъ, верблюда въ Аравш, 

кокосовой пальмы для туземцевъ арх-говъ Тихаго океана,

Ч напр., на Н. МекленбургЪ. Burger, Die Kiisten-u. Bergvolker (1. Gazellehalb- 

insel. Stuttg. 1913. s. 56— 57.

2) Preville, Les societes africaines. P . 1894. p. 135— 136.
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банановъ для многихъ народовъ Африки общеизвестно, б. По

нятно также, что и занятья народности кладутъ определен

ный отпечатокъ на его пищу. Кочуюийе съ оленьими ста

дами чукчи питаются преимущественно олениной; сидяч!е 

т. е. оседлые приморск1е чукчи— продуктами рыбной ловли. 

Некоторыя скотоводческ1я народности выработали большое 

количество изготовленш изъ молока, точно такъ же, какъ 

вообще народы, разводящее болышя стада; народы земле

дельцы умеютъ въ разныхъ комбинащяхъ приготовлять про

дукты своей земледельческой культуры, в. Культурный уро

вень народа отражается также и на обилш и на разнообра- 

зш употребляемой имъ пищи. Народы, стояьще на очень 

низкомъ уровне, т. наз. бродяч1е охотники и „народы-соби- 

ратели", не умеющ1е еще работать надъ природными дарами 

и развивать ихъ культурой, довольствуются для своего про- 

питашя темъ, что даетъ имъ природа въ готовомъ виде. 

Калифорншсюя племена питаются собранными желудями; 

некоторыя альгонкинсюя племена (С. Америка) добываютъ 

сахаръ изъ клена, пьютъ отваръ изъ листьевъ Ilex cassine '). 

Австралшцы берутъ въ качестве охотничьей добычи круп

ную дичь: кенгуру и птицу эму, но также и змей, лягу- 

шекъ, ящерицъ и пр. Австралшсюя и бушменсюя жен

щины, бороро (Ю. Америка) *), вооруженныя т. наз. „ко

палками" —  заостренными палками, собираютъ въ свою 

очередь пищевые продукты: семена, коренья, личинки на- 

секомыхъ, муравьевъ и пр. Более развитые народы, умею

щее разводить скотъ или обрабатывать землю или соеди

няющее оба эти занят1я вместе съ рыболовствомъ и охотою, 

имеютъ и более разнообразную и изысканную пищу. Же- 

лаше использовать новые пищевые продукты заставляетъ 

заводить новые виды скота, новые виды злаковъ и другихъ 

полезныхъ растенш. Они— показатель давнишнихъ культур- 

ныхъ сношешй между народами. Известно, напр., что ши-

>) Buschan, 111. Volkk. s. 63, 44.

2) Steiiien, v. d. Unter d. Naturv. ctc. s. 400.
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роко распространенная въ Африке мандюкка, также куку

руза— американскаго происхождешя, что европейцами вве

дены въ Африку пшеница и ячмень '). Въ то же время 

способность воспр!ять новые виды, подвергнуть ихъ тузем

ной культурЬ, аклиматизировать ихъ есть показатель до

вольно большого культурнаго развит1я. Что касается до об

мана пищевыми продуктами въ натуре, мы встречаемъ его 

и на низкихъ ступеняхъ разви^я. Такъ, горныя, малораз

витая племена Н. Мекленбурга отправляютъ своихъ жен- 

щинъ къ береговымъ племенамъ съ произведешями земле

дельческой культуры обменивать эти последшя на морскую 

воду и морскую рыбу 2). Пигмеи Центральн. Африки, охот

ники, приносятъ въ селешя великорослыхъ своихъ соседей 

земледельцевъ охотничью добычу, чтобы получить отъ нихъ 

въ обменъ продукты ихъ плантацш :!).

Употреблеше населешемъ тЬхъ или иныхъ продуктовъ 

въ пищу регулируется, кроме указанныхъ факторовъ, еще 

некоторыми соображешями, часто непонятными на первый 

взглядъ культурному человеку. Во многихъ местностяхъ 

земного шара отмечено, что такой то народъ или племя не 

пользуется всеми пищевыми продуктами, которые даруетъ 

ему окружающая природа, но некоторые изъ нихъ исклю

чаешь изъ употребленгя. Эти ограничешя такъ строго со

блюдаются, что иногда представитель малокультурныхъ на

родовъ сильно мучился на глазахъ европейца путешествен

ника отъ голода, но не решался дотронуться до считавша

яся'запретнымъ вида пищи. У многихъ малокультурныхъ 

народовъ изследователь сталкивается, такимъ образомъ, съ 

явлешемъ т. наз. пищевого табу— т. е.. запрещешемъ есть ту 

или другую животную или растительную пищу. Въ виду 

того, что полинезшское слово ,,табу“ имеетъ въ Полинезш 

особое значеше, тесно связанное съ представлешями поли-

*) Sievers, A frika. Lpz. 1895. s. 196.

2) Burger, op. cit. s. 57.

3) Schmidt, P. Die Stellung d. Pygmaeenvolker in d. Entwicklungsgeschichte d. 

Menschen. Stuttg. 1910. s. 55.
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незшцевъ, намъ кажется удачн-fee заменять его словомъ: 

„запрещеше“.

Пищевыя запрещетя могутъ иметь разнообразныя ос

новами. Иногда оно, повидимому, коренится во вкусовыхъ 

и другихъ ощущешяхъ, разнящихся у отдельныхъ народовъ.

Гиляки, напр., питаютъ ничемъ необъяснимое отвращеше къ 
мясу кита и китовому жиру. „Оно темъ страннее, что у другихъ 
палэаз1атскихъ народовъ китовое мясо и жиръ слывутъ за лакомый 
кусокъ“ (напр., у айновъ, камчадаловъ, чукчей). Отвращеше къ 
китовому мясу разделяютъ, м. пр., корейцы. Алеуты же и эскимосы 
употребляютъ его въ пищу. Непреодолимое отвращеше питаютъ 
гиляки къ крысамъ, въ изобилш водящимся въ ихъ жилищахъ; 
между темъ, китайцы, которымъ охотно подражаютъ амурск1е ино
родцы, какъ известно, едятъ ихъ 1). Кроме того, гиляки обнару
живают отвращеше къ соли и, наоборотъ, очень любятъ сахаръ. 
Отвращеше къ соли было отмечено и у другихъ народовъ -). Ту
земцы Того ловятъ особыми западнями крысъ и едятъ ихъ. Ла
комой пищей считается одинъ видъ собакъ. Они едятъ куръ, но 
избегаютъ есть яицы, особенно сырыя 3). Бороро (Бразшйя) едятъ 
мясо дикаго кабана, но домашней свиньи не употребляютъ въ пищу. 
Когда на столе европейцевъ появлялся поросенокъ, они выбегали 
изъ комнаты Въ тоже время они ели паразитовъ 4).

Иногда пищевое запрещеше находится въ тесной связи 

съ рслигюзными представлениями народа. Таковы, прежде 

всего, пищевыя запрещетя, кореняицяся въ тотемизме. Какъ 

известно, у многихъ народовъ, въ веровашяхъ которыхъ 

съ большей или меньшей ясностью выступаетъ тотемизмъ, 

почиташе тотема проявляется, между прочимъ, въ признанш 

неприкосновенности тотема— животнаго или растешя— по

кровителя и родственника его почитающей группы. Тбтемъ 

не убиваютъ, не срубаютъ, не срываютъ и не употребляютъ 

въ пищу 5).

х) Шренкъ, Объ инор. Ам. края. II. стр. 122, 123.

2) Шренкъ, op. cit. II. стр. 133— 135.

3) Seidel, Bilder aus dem Altagsleben der Togoneger. Bremen. 1903. Bremer 

Missions-Schriften. №  9. s. 10—11.

4) Steinen, v. d. Unter d. Xaturv. etc. s. 490— 491.

5) Frazer, Totemism. L. 1S87. p. 7— 11.— Frazer, Totemism a. Exodamy. L. 

1910. I. p. 8— 13.
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Отд-Ьльныя племена бечуанъ (Ю. Африка), напр., у которыхъ 
съ большой ясностью сохранились тотемистичесюя веровашя, на
зываются по имени животнаго, котораго они и почитаютъ,— Племя 
ба-наре или племя Буйволовъ не убиваютъ буйвола и не употребля
ютъ въ пищу мяса буйвола. Племя Льва поступаютъ также отно
сительно львовъ. Запрещеше "Ьсть дикобраза лежитъ на членахъ 
племени Дикобраза J).

У нЪкоторыхъ народовъ следы тотемизма, зиждуща- 

гося на примитивной форме релипозныхъ представленш, 

успели уже сильно сгладиться, такъ что трудно бываетъ 

определить, основывается ли данное пищевое запрещеше на 

тотемистическихъ представлешяхъ, или оно имеетъ источ- 

никомъ т ерю л ат рт  (почиташе животныхъ —  терюлатр!я 

шире тотемизма). Источники терюлатрш бываютъ разно

образны. Животное можетъ быть почитаемо изъ страха, 

если это крупный и опасный зверь, изъ сознашя его по

лезности; или же съ почиташемъ определеннаго вида жи

вотнаго соединяются веровашя въ души умершихъ, будто 

бы принимающихъ образъ этого животнаго. Однимъ изъ 

проявленш терюлатрш и культа мертвыхъ можетъ быть за

прещеше употреблять данное животное въ пищу.

Не всегда объяснеше, даваемое изучаемымъ населешемъ, 

можетъ считаться вернымъ. Часто народность (племя или 

группа) уже забыла основаше еще бытующаго запрещешя, 

изменила свои веровашя (напр., подъ вл1яшемъ высшей 

религш: хриепанства, буддизма, ислама) и съ точки зрешя 

новыхъ представленш объясняетъ самой себе стародавнш 

обычай. Этнографъ, записывая объяснеше изследуемой 

группы —  приводимую, напр., легенду, взглядъ на данное 

животное, растеше и пр. —  долженъ помнить, что, помимо 

него, верное указаше даютъ иногда факты изъ обрядовой 

жизни населешя, веровашя, относящаяся къ данному виду 

животнаго, растешя и пр. Только суммировка чертъ иногда 

открываетъ истинный характеръ явлешя.

Мы встречаемся съ многочисленными пищевыми за- 

прещешями у русскихъ инородцевъ. Не чуждо имъ и рус-

!) ibid. II. р .  372, 373.

25
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ское крестьянство; даже въ городахъ изымаются изъ употреб• 

лешя некоторые виды пищи, напр., заяцъ, голуби, и эти 

запрещешя твердо соблюдаются еще поныне старыми людьми.

Олонецкш крестьянинъ не стр%ляетъ и не естъ лебеди по
тому, что лебедь имеетъ некоторыя человечесюя черты, и уби
вать лебедь „гр-Ьхъ111). Голубя не едятъ потому будто бы, что онъ 
есть символъ Св. Духа. Зайца потому, что его не благословилъ 
на еду Господь и т. п. Некоторыя животныя не употребляются 
въ пищу на томъ основанш, что они будто бы „поганыя11, „не- 
чистыя“. Въ Харьковск. губ. у куръ не едятъ лапокъ, потому 
что курица будто бы разгребла лапками солому въ ясляхъ, 
когда въ нихъ былъ скрытъ отъ преследователей Младенецъ 
Христосъ. У инд-Ьекъ не едятъ головокъ—„гадюча головка бо 
въ ней-. Не едятъ головокъ голубей — „ангольски головки“. Во
робьеву галокъ, скворцовъ, грачей едятъ, но не употребляютъ 
въ пищу сорокъ, воронъ и вороновъ, потому что они -Ьдятъ „про
клятую кобылятинуа. Конина же считается проклятой потому, что 
на лошади ездитъ домовой, потому, что лошадь будто бы разгре
бала тоже солому въ ясляхъ Спасителя *). Белоруссы употребля
ютъ въ пищу яйца куръ, дикихъ утокъ, тетеревей; яйца же до- 
машнихъ голубей неприкосновенны и не идутъ въ пищу. Ме
стами едятъ молодыхъ грачей и чаекъ, но запретными считаются 
голуби, ласточки, аисты, какъ полезныя птицы, вороны, галки, 
ястреба, какъ питаюицеся падалью. Не едятъ животныхъ одно- 
коиытныхъ и когтевыхъ, за исключешемъ зайца, котораго места
ми употребляютъ въ пищу. Изъ рыбъ не едятъ щипачка, сига и 
угря, у вьюнбвъ же отрезаютъ головыJi).

Гиляки едятъ всехъ птицъ, кроме ворона и вороны. Это 
запрещеше объясняется, очевидно, веровашями гиляковъ, кото
рые связываютъ твореше M ipa съ вороной. Воронья голова счи
тается у нихъ средствомъ, приносящимъ счастье. Чукчи связы
ваютъ подобное же представлеше съ ворономъ и также не упо
требляютъ эту птицу въ пищу 4).

Пищевыя запрещешя накладываются иногда на неко

торые виды пищи временно и при извгьстныхъ случаяхъ. 

Причины такихъ запрещенш коренятся въ веровашяхъ 

местнаго населешя. Следуетъ отметить, напр., ограничешя, 

налагаемыя у разныхъ народовъ на женщину, готовящуюся

') зап. 1887 г.

2) В. Щ . Пища м питье крсстьяиъ малороссовъ съ н%кот. относящимися сюда 

обычаями, нов*ры,ми и приматами. Э. О . 1899 1—2. XL -XLI. стр. 289—290

3) Романонъ, ВЪл. Сб. VI1I-1X. стр 37.

4) Шренкъ. Объ инор. Ам. кр. П. стр. 128.
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запрещешя основываются на представленш, что тотъ или 

другой видъ пищи, принятый матерью или отцемъ, вредно 

отразится на здоровье или на качествахъ будущаго ребен

ка '). Временными же запрещешями обставлено пользоваше 

некоторыми плодами до ихъ созревашя. Эти запрещешя. 

иногда, можетъ быть, утилитарнаго свойства, находятъ часто 

въ народе иныя объяснешя.

Напр., среди русскаго крестьянства царить запрещеше есть 
яблоки до второго Спаса (6-го августа) дня освящешя ихъ въ 
церкви для общаго пользовашя. Подкрепляется запрещеше верой, 
будто бы дети преступившихъ заветъ матерей остаются въ раю 
безъ яблочковъ, когда Христосъ оделяетъ яблоками всехъ прочихъ. 
Пищевыми же запрещешями обставляютъ иногда и праздноваше 
известнаго святаго—напр., на Ивана Постнаго не едятъ ничего 
круглаго, сближая этотъ видъ пищи съ головой св. 1оанна Кре
стителя.

Изучая употребляемые въ данной местности пищевые 

продукты, следуетъ обратить внимаше и на те изъ нихъ, 

которые употребляются только въ случае недостатка пи- 

ташя— так*Ь-называемые суррогаты  пищи. Часто народность, 

употребляя ихъ, хорошо осведомлена объ ихъ малой пита

тельности, иногда даже вреде для организма, но прибегаетъ 

къ нимъ по необходимости, избегая голодовки.

Бедные якуты употребляютъ вместо муки сосновую и ли
ственничную заболонь 2). Примешиваше сосновой коры и лебеды 
къ хлебу русскими крестьянами въ голодные годы—фактъ обще
известный. Въ Белоруссш въ голодъ 30-хъ и 40-хъ гг. XIX-го ст. 
гистребляли хлебъ изъ лебеды, болотнаго бобовника", древе- 
сныхъ гнилушекъ, дополняя къ этому торфъ и глину 3).

•) Примеры временныхь пищевыхь запрещены! можно отметить въ Мела- 

незш: ихъ соблюдаетъ невеста въ Н. Померанш, переселившаяся въ домъ свекра 

до свадьбы. Buschan, Die Sitten d. V. В. 1. s. 86: вождь во время жатвы въ юго- 

вост. части Н. Гвинеи ibid. s. 100.; мальчики на Н. Гвинее при изготовленш бара

бана- выделать который себе обязанъ каждый мальчикъ при наступленш зрелости, 

ibid. s. 106. Такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ пищевыя запрещешя соединяются 

съ другими, то изучать приходится совместно все запрещешя, относяпцяся къ одному 

случаю, чтобы выяснить значеше и пищевого запрета.

2) СерошевскШ, Якуты, стр. 318.

3) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 6.
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Изучеше видовъ пищи изагЬдуемой группы населешя 

предполагаетъ и изучеше способовъ добывайiu пищи.— Это 

приводить этнографа къ изслЪдовашю охотничьихъ, рыбо- 

ловческихъ, скотоводческихъ и земледЪльческихъ npieMOBb 

населешя. Но эта область входитъ въ другую рубрику из- 

слЪдовашя— а именно, она относится въ большей M fe p t  къ 

занят1ямъ населешя; кроме того, она такъ сложна, что го

ворить о ней уместно особо. Поэтому, оставивъ въ стороне 

вопросъ объ изученш пр1емовъ, употребляемыхъ при охоте, 

рыбной ловл-k, скотоводстве, земледелш (действ1я, оруд1я 

и инструменты, приметы и магичесюя действ1я, содейству

ющая цели), обратимся къ способамъ приготовлешя пищи.

Способы приготовлешя пищи.— Пища можетъ употреблять

ся въ естественномъ своемъ виде (напр., сырое мясо, сы

рая рыба, сырые плоды, моллюски и пр.); она можетъ под

вергаться разнымъ пр1емамъ приготовлешя, какъ при по

мощи огня, такъ и безъ его содейств!я. Въ настоящее 

время намъ неизвестны народы, не пользующееся огнемъ 

для приготовлешя себе пищи. Но предашя многочислен- 

ныхъ народовъ говорятъ о томъ времени, когда люди упо

требляли только сырую пищу и не умели подвергать ее 

действш огня. Это время предашя считаютъ эпохой дика- 

го состояшя человечества и открьте искусства готовить 

пищу на огне— великимъ культурнымъ прюбретешемъ.

Несмотря на то, что умешемъ приготовлять пищу на 

огне обладаютъ все народы, у многочисленныхъ предста

вителей человечества еще сохранились и способы приго

товлешя пищи безъ помощи огня. Приведемъ несколько 

примеровъ.

Вяжнье, сушка. Следуетъ отличать сушеше продуктовъ 

на воздухе, солнце отъ сушешя при помощи огня.

Bet эти способы— практикуются иногда однимъ и гЬмъ же 
народомъ. Въ В. Африке такимъ образомъ сохраняютъ временно 
мясо, которое не могли сразу употребить въ пищу. Мясо рЪ- 
жутъ на длинныя узк1я полоски и вывЪшиваютъ, иногда въ т"Ьни. 
Рыбу коптятъ и сушатъ на особыхъ помостахъ, подъ которыми



—  389 —

раскладываютъ огонь1).—Вяленье и сушка мяса и рыбы чухарями 
(небольшое финское племя, живущее въ Лодейнопольск. у'Ьз. 
Олон. губ., въ Тихв. и БЪлозерск. уу. Новгородск. г.) произво- 
дятъ сл-Ьд. образомъ: „Мясо лосиное чухари, раздЪливъ поровну 
между всЬми участниками охоты, доставляютъ домой и зд"Ьсь его 
солятъ (моютъ въ вод-Ь, кладутъ въ „кадку“ и наливаютъ соле
ной водой), а весной вытаскиваютъ изъ кадки и в-Ьшаютъ на 
деревянныхъ крючкахъ подъ крышу „вялиться11. Когда же лось 
убитъ лЪтомъ, тогда мясо его сушатъ (разр-Ьзаютъ на тонюе ку
сочки и кладутъ ихъ въ печь, гд"Ь оно и просохнетъ). Такое мя
со они берутъ съ собой на работы и варятъ изъ него „щи“. Ино
гда сушеное мясо они „толкутъ“ на муку („мясная мука“) и этой 
мукой приправляютъ свои кушанья. Рыбу они чистятъ, разр"Ьза- 
ютъ по позвоночнику (вдоль туловища), и солятъ (кладутъ въ ка
дочку и наливаютъ соленой водой). Два дня спустя, ее вынимаютъ, 
моютъ и кладутъ въ печь для просушки на солому, положенную 
въ печь, чтобы рыба не могла замазаться въ зол^" -).

Иногда одинъ и тотъ же продуктъ подвергается сушк̂ Ь по- 
средствомъ огня и безъ него. Г1р1аянсюе тунгусы такъ приготов- 
ляютъ порсу или „султу“. Голова и внутренности рыбы отбрасы
ваются, икра оставляется. Рыбу варятъ въ котлахъ, растираютъ 
руками въ наскоро сделанной берестяной посуд^, выбрасывая ко
сти слоемъ толщиной въ палецъ. Полученную кашицу прил^пля- 
ютъ къ 4-хугольной доск̂ Ь, смазанной рыбьими молоками, и ста- 
вятъ доску у огня; потомъ, раскрошивъ смЪсь на мелюе кусочки, 
досушиваютъ ихъ на солнц'Ь 3).

Записаны, гнгеше.— У многихъ народовъ отмечено упо- 

треблеше пищи, начавшей подвергаться процессу разло- 

жешя.

Въ несвЪжемъ. вид-Ь употребляютъ семужью икру туземцы 
Аляски. Гуроны мочатъ въ вод-Ь несозрЬвипя зерна кукурузы, по
ка они не загшютъ, а загЬмъ "Ьдятъ ихъ *). Крашенинниковъ от- 
м-Ьтилъ у камчадаловъ сл^д. способъ приготовлешя ихъ. „Све
жую икру кладутъ они въ ямы усланныя травой, и закрывъ тра- 
воюжъ и землею, квасятъ, и ая  кислая икра почитается у нихъ 
за такоежъ пр1ятное кушанье, какъ у насъ зернистая икра свЪ- 
жая. Но Коряки квасятъ оную въ мёшкахъ кожаныхъ, а не въ 
ямахъ". „Самое деликатное Камчатское кушанье кислая рыба, ко
торую они квасятъ въ ямахъ, такимъже образомъ, какъ о кислой 
икр-b показано"5).

MW eule, Wiss. Erg. s. 38, 40. Taf. 14. Abb. 2.

2) зап. H. П. Бадаева. 1912 r.

s) ПекарскШ и Цв-Ьтковъ, Очерки быта пр1аянскихъ тунгусовъ. Спб. 1913. 

Сб. муз. Антр. и Этн. при И . Ак. Н . т. П., I. стр. 43—44.

*) Hodge, Handbook of Am. Indians. I. п. словомъ Food. p. 467—468.

5) Крашенинниковъ, On . земли Камчатки. 11. стр. 51,52.



Зпмораживате.—Однимъ изъ любимыхъ кушанш якутовъ, пи- 
шетъ СЬрошевскш, сл^дуетъ считать „строганину“ мерзлую ры
бу, нарезанную въ ломтики. „Строганину*1 подаютъ обыкновенно 
къ чаю. Она бываетъ только изъ жирной рыбы: лососины, стер
ляди. Рыба должна промерзнуть до очень низкой температуры, не 
меньше 40 гр., иначе она кажется дряблой и водянистой ')• Замо- 
раживаютъ мясо, предохраняя мясные запасы отъ порчи, и индей
цы С. Америки 2).

Способы приготовлешя пищи при помощи огня сво

дятся преимущественно къ печенью, жаренью, и варкт. 

При помощи же огня производится копченье и приготов- 

леше пищи на пару.

Наиболее примитивными изъ этихъ способовъ приня

то считать печенье и жаренье, при которыхъ пищевые 

продукты подвергаются непосредственному действш огня. 

Для варки должны уже иметься сосуды. При копчеши и 

приготовленш пищи на пару пользуются уже не непосред

ственной силой огня— огонь является лишь вспомогатель- 

нымъ средствомъ при готовке пищи.

Печенье и жаренье. Наиболее примитивнымъ способомъ 

печенья и жаренья является тотъ, при которомъ пищевые 

продукты кладутся непосредственно въ разведенной на земле 

костеръ. Растительные продукты (напр., клубни таро, кар

тофель) подвергаются при этомъ процессу печешя, а жи

вотная пища, благодаря выд^лент жира— процессу жаренья. 

Обугливилеся покровы: кожа, перья птицъ, кожура плодовъ 

служатъ естественной приправой.

Интересно, что и при такомъ примитивномъ способе 

приготовлешя пищи человеческая мысль и на низкихъ сте- 

пеняхъ развит1я народности работаетъ въ направленш усо- 

вершенствовашя и развитя воспринятаго культурнаго npi- 

обретешя. И на весьма низкихъ ступеняхъ можно отметить 

зачатки кулинарнаго искусства.

Австралшцы центральныхъ частей материка готовятъ себе 
пищу, подвергая ее непосредственно действш огня. Но у нихъ 
выработаны различные пр1емы жаренья въ зависимости отъ раз-

Ч  СерошевскШ, op. cit. стр. 321.

Hodge, op. е loco cit. I. p 468.
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ныхъ видовъ приготовляемой пищи. Опоссума, напр., прежде всего 
потрошатъ, потомъ пальцами выщипываютъ его шерсть и кла- 
дутъ его загЬмъ въ горячую золу. Съ уоллоби поступаютъ почти 
что также, но сначала опаливаютъ зверка и соскребываютъ кожу 
кускомъ кремня. Набрасываютъ кучкой золу на зверка, а черезъ 
нисколько времени, когда мясо не дошло еще до полной готов
ности, д-Ьлаютъ у реберъ два надреза; они наполняются жид
костью, которую туземцы пьютъ съ большой охотой. ЗагЬмъ уже 
мясо д^лять на части. При приготовленш эму, птицу сначала 
ощипываютъ. Д%лаютъ въ боку надрЪзъ и черезъ него вынима- 
ютъ внутренности. Образовавшаяся полость набиваютъ перьями, а 
кожу скалываютъ деревянной спицей. Выкапываютъ должной ве
личины яму, разводятъ въ ней огонь и держатъ надъ нимъ птицу, 
обжигая оставппяся на ней невыщипанными перья. Срезаютъ лапы 
до колЪннаго сустава и подкладываютъ подъ одну ногу голову 
птицы, прикалывая ее деревянной же спицей. Изъ ямы-печи вы- 
гребаютъ золу, устилаютъ дно ямы перьями, кладутъ на нихъ 
птицу . на бокъ и покрываютъ ее сверху также рядомъ перьевъ, 
загЬмъ сверху посыпаютъ горячей золой. Когда мясо дошло до 
готовности, птицу кладутъ на грудь и д"Ьлаютъ по спине надр^зъ, 
отделяющш верхнюю часть ея отъ нижней, потомъ переворачи- 
ваютъ, отр"Ьзаютъ лапы и дЪлятъ на части. Приготовлеше мяса 
кенгуру обставлено другими подробностями ').

Усовершенствовашемъ при такомъ способе приготов

лешя пищи является устройство пеней. —Печи, имеюицяся 

у малокультурныхъ народовъ, очень примитивны. Это— ямы 

большей или меньшей глубины, въ которыя обыкновенно 

на слой раскаленныхъ камней кладется пища, засыпаемая 

сверху золой, закладываемая другимъ рядомъ камней и пр. 

Некоторые народы умеютъ въ такихъ печахъ приготовлять 

пищу на пару, что содействуетъ размягченш пищевыхъ 

продуктовъ, ихъ нежности и придаетъ имъ особый вкусъ.

Печи на Самоа устраиваются на небольшомъ разстоянш отъ 
жилища подъ открытымъ нав^сом-Ь, покоящемся на 4-хъ столбахъ. 
Печь представляетъ изъ себя плоскую яму приблизительно въ 1 м. 
въ поперечник-b и въ 1 ф. глубиной. По краямъ она ограничена че
тырьмя деревяшками, образующими н-Ьчто врод-fe квадрата. Въ 
этой ям-fe разводятъ огонь, загЬмъ бросаютъ на него камни, кото
рые и накаляются. На раскаленные камни кладутъ заготовленное 
кушанье, завернутое въ листья. Сверху и между съ"Ьстнымъ рас
полагают также раскаленные камни. Потомъ покрываютъ все 
сшитыми листьями хл^бнаго дерева и оставляютъ приготовляемое 
въ печи на 1 — 2 часа. Если жарится большая свинья, она, разу-

х) Spencer a. Gilen, The Native Tribes, p. 22— 24.



м'Ьется, остается въ печи гораздо дольше. Такъ жарятъ и пекутъ 
кушанья, иногда же на листья льютъ воду— и кушанье готовится 
отъ этого на пару1), (ср. стр. 162—печь на Джильбертовыхъ о-хъ) 
Печь на Н-омъ Мекленбурге (Меланез1я) представляетъ изъ себя 
яму, обложенную по краямъ плоскими большими камнями. Яма 
эта засыпается до половины небольшими камнями, на которые и 
кладутъ клубни таро или друпе съестные продукты. Клубни 
засыпаютъ рядомъ тлЪющаго древеснаго угля. Ж«енщина разду- 
ваетъ угли и разводитъ посредствомъ сухого кокосоваго листа 
яркш и сильно дымящш огонь. После этого сверху накладываютъ 
дрова, такъ, чтобы они лежали на верхней части огораживающихъ 
печь плоскихъ камняхъ. На дрова кладутъ опять рядъ камней и 
все покрываютъ листьями. Въ такихъ печахъ приготовляютъ въ 
пищу рыбу (ее укладываютъ въ печь въ чешуе), бананы (не 
снявъ съ нихъ кожуры) и пр. -).

Какъ было сказано выше (стр. 170), примитивнаго 

устройства печи мы встрЪчаемъ и у народовъ, стоящихъ 

на высокомъ культурномъ уровне.

Во время полевыхъ работъ русскш крестьянинъ выкапываетъ 
въ земле ямы—печи, въ которыя вставляется сосудъ для варкин). 
Примитивный характеръ носятъ и некоторыя сбитыя изъ глины 
печи, отделенныя отъ жилья. У черкесовъ Кубанск. Обл. увидишь 
иногда снаружи, подъ навесомъ въ особыхъ здашяхъ—пекарняхъ 
глинобитныя печи для печешя хлебовъ. „Печь делается такъ: 
сначала устраиваютъ изъ глины съ половой площадку, на кото
рую накладываютъ конусомъ коротк1е куски дерева и обломки 
ветокъ, затемъ все это обкладываютъ толстымъ слоемъ глины и 
приколачиваютъ доской. Когда глина подсохнетъ, снаружи проре- 
зываютъ отверспе и черезъ него постепенно вынимаютъ изнутри 
дерево114).

Другой видъ усовершенствовашя жаренья заключается 

въ томъ, что пища подвергается действ1ю огня не непо

средственно, а на разстоянш . Здесь мы встречаемся съ 

разнаго рода приспосоолетями. При этомъ изменяется и 

процессъ, которому подвергаются пищевые продукты. Упо- 

треблешя вертела— одно изъ такихъ приспособленш. Вер

тела бываютъ разныхъ типовъ.

Лопари Кольскаго пол-ва, напр., жарятъ дичь, насадивъ ее 
на заостренный колышекъ, который втыкаютъ въ землю около

Ч Kramer, S. I. II s^. 131— 132.

2) Stephan u. Graebner, Xeu Mecklenburg. H. 1907. s. 56— 57; 94. Abb. 49.

3) зап. 1897 г. въ Звениг. у. Моск. г.

4) Миллеръ, А. Черкессюя постройки стр. 73. рис. 24.
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самого костра въ нисколько наклонномъ положенш '). Также жа- 
рятъ куски мяса алтайцы *). Вертелъ, напр., у крымскихъ татаръ 
состоитъ изъ прута, на который насажено мясо кусками или дичь 
ц-Ьликомъ. Прутъ этотъ покоится на двухъ стойкахъ—в-Ьткахъ, 
у которыхъ въ верхней части имеются развилины. Вертелъ вло- 
женъ въ эти развилины. У н1зкоторыхъ народовъ въ обычай 
устраивать помосты, на которые кладется приготовляемая пища, 
тогда какъ огонь раскладывается на землё. Пища, подвергаясь 
действто огня на разстоянш, медленнее прогревается, постепенно 
пропитывается жиромъ и въ то же время несколько прокапчи
вается. Этотъ процессъ придаетъ, какъ говорятъ путешественники, 
особый вкусъ приготовляемому3).

Кушанье, называвшееся камчадалами чуприки, готовилось 
изъ разныхъ рыбъ следующимъ образомъ: „Въ юртахъ, въ бала- 
ганахъ и въ барабарахъ надъ очагомъ делаютъ они помостъ изъ 
колья, и кладутъ на оной рыбы въ вышину до трехъ аршинъ, 
после того натапливаютъ юрту или балаганъ, какъ баню и скуты- 
ваютъ жарко; есть ли рыбы на помостахъ не много накладено 
будетъ, то она поспеваетъ скоро, и бываетъ тогда готова какъ 
юрта простываетъ; въ противномъ же случае натапливаютъ ихъ 
по нескольку разъ перемешивая рыбу. Такая рыба бываетъ полу- 
жареная и копченая и вкусомъ весьма пр1ятная, такъ что сей вы- 
мыселъ пр1уготовлешя рыбы можетъ почесться за самой лучшей 
на Камчатке: ибо весь сокъ и жиръ весьма тихо, и какъ бы въ 
вольной печи выжаривается. Тело рыбье въ коже, какъ въ мешке 
лежитъ, которую снять можно безъ трудности. Потрохъ и кишки 
вынимаются изъ рыбы, когда она поспеетъ. Тело растирается 
мелко, сушится на рогожахъ до суха, и кладется въ мешки изъ 
травы плетеные. И cie есть настоящая Камчатская пдрса, которую 
и Тунгусы около Охотска также готовятъ. Вяжутъ же такую жа
реную рыбу и плетенками не растирая тела и едятъ сухую какъ 
юколу “4).

Варка. Этотъ способъ приготовлешя пищи предпола

гаем  наличность сосуда, въ которомъ въ кипящей воде 

или другой жидкости варится пища. Но не следуетъ думать, 

что искусство варки соединено непременно съ изобрете- 

шемъ гончарнаго искусства5). У многихъ народовъ, не

!) зап. 1887 г.

-) Radlow, Aus Sibirien I. s. 299.

3) напр., у туземцевъ Бразилш.— v. d. Steinen, I'nter. d. Xaturvolk. etc s. 236 

Abb. 30.

4) Кращенинниковъ, Описаше земли Камчатки. II. стр. 51.

5) Такое сближеше д^таетъ, м. пр. прелестная сказка южно-африканскаго 

племени басуто, въ которомъ говорится, что мужчины владели искусствомъ жаренья, 

а женщина изобр-Ьла искусство д-Ьлать гончарные сосуды и варить въ нихъ пищу. 

Jacottet, Contes populaires des bassoutos. P. 1895. p. 253—258.
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ум-Ьющихъ лепить сосуды изъ глины, существуетъ искус

ство приготовлять вареную пищу. Воду, налитую въ сосудъ: 

деревянный, плетеный, тыквенный и т. п. разогрЪваютъ, 

опуская въ нее раскаленные камни!). Кроме того, какъ 

известно, кроме изготовленныхъ рукой человека сосудовъ 

некоторые народы употребляютъ въ качестве таковыхъ ра

ковины, скорлупу кокосоваго ореха, отрезки бамбука. На- 

конецъ, при варке можно обойтись и безъ сосуда.

Своеобразный способъ варки кушанш безъ помощи сосудовъ 
отм-Ьченъ на Самоа. Здесь всякое кушанье приготовляется въ по
крове изъ листьевъ. Для этого берутъ листья дикаго или культи- 
вированнаго банана, нагрЬваютъ ихъ, чтобы сделать ихъ гибкими 
и наполняютъ ихъ загЪмъ приготовляемымъ. Этотъ листъ кладутъ 
на другой, листъ хлебнаго дерева для большей прочности и по- 
томъ завязываютъ его въ виде кисета. Такимъ образомъ можно 
варить и жидкую пищу, говоритъ Крэмеръ (см. выше устройство 
полинезшскихъ печей) -). На Н. Зеландш населеше пользуется для 
готовки пищи многочисленными гейзерами. Туземная женщина 
опускаетъ въ горячую воду гейзера или держитъ на пару пищу, 
за ключ и въ ее въ сЬтку3).

Съ изобрЪтешемъ гончарной посуды прюбрЪтается воз

можность съ большимъ удобствомъ готовить вареную пищу: 

сосудъ устанавливается въ близкомъ соприкасанш съ огнемъ.

Кулинарныя усовершенствовашя при варке заключа

ются въ томъ, что а. въ воду или другую жидкость опуска

ются помимо главнаго продукта еще и друпе, придаюице 

вкусъ всему кушанью: травы, кирпичный чай, сало, соль, 

коренья и пр. (Не все народы одинаково употребляютъ 

приправы) 4).

б. Варятъ изготовляемое не въ воде, а въ другой жид

кости, отъ чего изменяется вкусъ продукта, подвергаемаго 

варке.

*) см., напр, у Hodge, Handbook of American Indians. Wash 1907. p. i. n. 

словомъ Food. p. 408 рис. изображающШ ищианку Калифорнш, кипятящую воду въ 

плетеныхъ сосудахъ посредствомъ раскаленныхъ камней.

2) Kramer, S. Ins. В. II. s. 145.

а) Buschan, Die S. d. V. В. 1. s. 32. Abb. 43.

4) напр., якуты С1>рошевскШ, op. cit. стр. 324, 325.



llp ianH C K ie  тунгусы варятъ мясо или въ воде безъ соли, или же 
въ рисовомъ cynt съ солью ]). Крестьяне Олонецкой губ. варятъ 
одинъ видъ рыбы ВЪ молоке2).

Или в. вырабатываютъ npieMbi, содействующее приня- 

тш вареной пищи особаг® вкуса.

Якуты, напр., рыбу, въ противоположность мясу и дичи, ва
рятъ долго. Чтобы крупная рыба не разварилась, ее не допуска- 
ютъ кипеть, употребляя те же np ieM b i, какъ при варке молока: 
поглаживая ложкой по поверхности воды. „Ее выдерживаютъ при 
точке кипешя нередко въ продолженж друхъ часовъ, смотря по 
сорту рыбьГ 3).

Кроме жарешя, печешя и варки существуетъ еще одинъ 

способъ приготовлешя пищи при помощи огня, хотя про

дукты при немъ и не подвергаются непосредственному дей- 

ствш его: это копчеме на дыму.

Этотъ способъ приготовлешя пищи встречается у ма- 

локультурныхъ народовъ, напр., у индейцевъ С. Америки. 

Онъ сохраненъ и у культурныхъ народовъ: напр., копчеше 

окороковъ, колбасъ среди европейскаго крестьянства.

Кроме способовъ приготовлешя пищи для непосред- 

ственнаго употреблешя ея этнографъ долженъ изучить въ 

изследуемой группе и способы заготовки пищевыхъ про

дуктовъ въ прокъ. Многочисленные народы, даже стояние 

еще низко въ культурномъ отношенш выработали разные 

для этого npieMbi. Темъ развитее они на высокихъ ступе- 

няхъ разви^я, напр., у русскихъ и зап.-европейскихъ кресть

я н е  Изучеше способовъ заготовлешя и сохранешя пищи 

въ -запасъ должно направляться на те npieMbi. которымъ 

подвергаются пищевые продукты для сохранешя ихъ, на 

употребляемыя при этомъ щ т способлет я (оруд1я, сосуды и 

пр.), и на спещальныя со о р у ж е ш я  (амбары, погреба и пр.) 

для этой цели.

Гиляцкая ми или юкола (терминъ общеупотребительный на 
северовостоке Азш) изготовляется изъ несколькихъ породъ рыбъ, 
преимущественно же изъ лососевыхъ (Salmo). Надрезавъ кожу

*) ПекарскШ и Цв-Ьтковъ, op. cit. Сб. муз. А. и Э. стр. 73.

2) зап. 1887 г.

3) СЪрошевскШ, Якуты, стр. 324.
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рыбы вдоль отъ головы до хвоста по спине и брюху, и сд"Ьлавъ 
еще одинъ поперечный надр-Ьзъ у головы, отд-Ьляютъ быстрымъ 
движешемъ кожу съ боковъ, а загЬмъ снимаютъ и мясо съ хреб
та въ вид'Ь двухъ пластинокъ. Каждый изъ этихъ пластовъ раз- 
р"Ьзаютъ еще на две половины вдоль, „въ каждой половинке д-Ь- 
лаютъ по небольшому прорезу, нанивываютъ ее вместе съ дру
гими на веревку и в-Ьшаютъ въ сушильняхъ, рядомъ съ летними 
юртами". Ма служитъ пищей людямъ, отчасти собакамъ. Хребетъ 
съ оставшимся на немъ мясомъ, на которомъ д-Ълаютъ еще попе
речные надрезы съ гЬмъ, чтобы оно легче сушилось, составляетъ 
такъ-наз. харкъ—юколу, предназначаемую исключительно для со- 
бачьяго корма ’)•—У камчадаловъ отмечено было нисколько спо
собовъ приготовлешя икры. Икра, писалъ Крашенинниковъ, „1) 
сушится на воздух^ вязками, 2) вынимается изъ перепонки, въ 
которой какъ въ м-Ьшечк-k содержится, и наливается въ стебли 
или дудки различныхъ травъ, а особливо сладкой травы и у огня 
сушится, 3) делается прутьями и въ листь-Ь травяномъ сушится. 
Никто не ходитъ на промыселъ или дорогу безъ сухой икры какъ 
безъ надлежащего содержашя“2).— „Отстаиваютъ якуты молоко для 
сливокъ въ неглубокихъ ямахъ, охонгчокъ, бока которыхъ выло
жены обыкновенно на скорую руку лиственной корой, а верхъ 
покрыть землей и навозомъ. У богатыхъ въ ямы нередко спу- 
щенъ срубъ и оне настолько глубоки, что въ нихъ можно ста
вить молоко только съ половины лета и то не на полъ, а на пол
ки: на полу молоко мерзнетъ. Въ хорошихъ молочныхъ погребахъ 
якуты выдерживаютъ молоко до 4 дней. Стоитъ оно тамъ въ бе- 
рестяныхъ плоскихъ чашкахъ, чыбычахг, разной величины, смотря 
по количеству дойныхъ коровъ. У богачей размеры чыбычаховъ 
достигаютъ 6—7 литровъ. У бедныхъ чыбычахи маленьюя отъ 
2 до 5 лит.“3).

У русскихъ крестьянъ и зап.-европейскихъ можно от

метить интересные способы заготовлешя пищевыхъ про

дуктовъ въ прокъ: капусты, грибовъ, ягодъ, колбасъ и пр. 

(Описать способы хранешя, посуду, помещеше и пр.).

Изучеше способовъ приготовлешя пищи ведетъ за' со

бой изучеше различныхъ приспособленш для готовки. Сюда 

относятся указанные выше вертела, помосты, также стой

ки, (железныя, деревянныя) крюки и цепи, на которыхъ 

подвешиваются котлы надъ костромъ, надъ жирникомъ,

Ч Шренкъ, op. cit. 11. стр. 116.— ср. нЪсколько другой способъ приготовле

шя юколы у камчадаловъ, описанный въ XV III-мъ в. Крашенинниковъ, op. cit. 

стр. 49— оО см. также табл. при стр. 38

-) Крашенинниковъ, op. cit. стр. 50.

3) СЪрошевскШ, Якуты, стр. 314.
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надъ очагомъ и п р .1), желЪзныя подставки для устанавли- 

ванья тагана на шестке, на очаге, лопаты для сажанья 

хлебовъ въ печь, ухваты и пр.

Сюда же относится и изучеше сосудовъ, употребля- 

емыхъ при приготовленш пищи. И тутъ надо держаться 

тЪхъ же признаковъ, какъ и при изученш остальныхъ пред- 

метовъ матер1альной культуры.

Для изготовленГя себе сосудовъ народы земного шара 

употребляютъ весьма разнообразный матер'шлъ. Отчасти 

матер1алъ обусловливаетъ и форму сосуда и технику его 

изготовлешя. Ограничимся несколькими примерами.

Некоторые предметы изъ растительнаго и животнаго 

Mipa представляютъ какъ бы готовые сосуды, по крайней 

мере, требуютъ небольшой обработки со стороны человека, 

чтобы служить сосудомъ. Таковы страусовыя яйца, которыя 

бушмены выдуваютъ и въ которыхъ они затемъ носятъ 

воду, кокосовые орехи и разнаго вида тыквы. Форма этихъ 

сосудовъ дана самой природой; но въ украшенш этихъ при- 

митивныхъ сосудовъ малокультурные народы достигли боль

шого изящества— объ этомъ говорятъ изящные орнамен

ты, вырезанные на яицахъ сосудахъ у бушменъ, вычерчен

ные узоры на сосудахъ тыквенныхъ малайцевъ, на чаш- 

кахъ изъ скорлупы кокосовыхъ ореховъ 2). Подобные есте

*) Ср., напр.: Стойка для кото л ка изъ трехъ жердей, составленныхъ пирами

дой, русскихъ рыболововъ. На фотограф1яхъ, собст. М. Е. Евсевьева, изобража- 

ющихъ разные моменты „молешя" мордвы, котелъ съ жертвенной пищей повЪшенъ 

на перекладинЪ, установленной на двухъ вертикальныхъ стойкахъ. Способъ нодвЪ- 

шивашя четырехугольнаго котла надъ жирникомъ у эскимосовъ— Boas, The Cen

tral Eskimo. 6-th Ann. Rep. 1888. p. 543. fig. 493.; способъ прив"Ьшивашя котла 

на u tnn  у черкесовъ—Миллеръ, А , Черк. постр. Мат. по этнографш PocciH. Т. II. 

Спб. 1914. и пр.; въ норвежскомъ жил. — альбомъ: Norsk Folkemuseum. Kri- 

stiania. Подставки для вертеловъ въ нЪм. кр. жильЪ изображены у Meringer, D. dent. 

Haus. Fig. 43— 46. —см. s. 34— 35. Fig. 39— 41 изображешя и описаше т.-н. „Feuer- 

bock“, „Feuerross“ (идрупя назвашя,), назначеше котораго заключалось въ сущности 

въ поддерживанш дровъ на очагЬ на изв'Ъстномъ разстояши отъ земли, чтобы дать 

доступъ тяг-fe воздуха и облегчить гор+иие. Но на верхнихъ частяхъ этого типичнаго 

для нЪмецкаго крестьянскаго дома прежняго времени приспособлешя устанавливал

ся и вертелъ.

-) ср. орнаментир. сосудъ изъ тыквы и страус, яйцо баротсе (Африка)— 

Ратцель, Народов-Ьд-Ьше. Спб. 1903. II. стр. 230.
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ственные сосуды не им-Ьютъ ручки, и потому вырабатыва

ются особыя приспособления для ихъ ношешя; напр., сЪтки 

бушменовъ для ношешя страусовыхъ яицъ съ водой, спо

собы носить кокосовые, тыквенные и др. сосуды ’).

Древесная кора легко поддается разнымъ подЪлкамъ. 

Сосуды изъ коры мы встрЪчаемъ въ мЪстностяхъ обиль- 

ныхъ лЪсомъ, у народовъ, невысоко поднявшихся въ куль- 

турномъ отношенш: напр., въ деревняхъ Финляндж, у остя- 

ковъ, у гиляковъ и др. Форма сосудовъ изъ коры бываетъ 

болЪе или менЪе примитивная— сравнить стоитъ, напр., 

сверченные изъ бересты сосуды финляндскихъ крестьянъ2) 

и нелишенные изящества сосуды остяковъ. Что касается 

до украгиетя сосудовъ изъ коры, то они бываютъ различны.

На остяцкихъ сосудахъ красиво вырЪзанъ характерный для 
остяцкаго орнамента „геометрическш“ узоръ *). Тунгусская бере
стяная посуда иногда вышивается бисеромъ; украшешемъ бере
стяной посуды якутовъ служитъ крестообразный шовъ бичевкой 
изъ конскаго волоса, въ тоже время скр^плякицш сосудъ4); якут- 
сюе мастера стараются, чтобы бЪлые и черные цв"Ьта волося- 
ныхъ бичевокъ сшивающихъ бересту, „пр1ятно въ нихъ сочета
лись" °). Украшешемъ сосудовъ изъ коры служитъ иногда и 
окраска, которая, какъ известно, разнится по мЪстностямъ. Западно- 
сибирсюе ярко раскрашенные туеса (оранжево-желтый, сЬроголубой 
и др. цв%та фоуа съ написанными на немъ яркими розанами) от
личаются отъ вологодскихъ, расписанныхъ растительнымъ орна- 
ментомъ малиновой, зеленой и желтой краской съ черными фигу
рами коней 6). Другой типъ берестяныхъ туесовъ представляютъ, 
наир., нераскрашенные туеса Вятск. г., 7) для которыхъ характерна 
естественная окраска. Важно обратить внимаше и на технику изго
товления посуды изъ коры: на изготовлеше матер1ала и на скр-feri- 
леше краевъ. „Тунгусы и мангуты предпочитаютъ соединять бере
зовую кору на замокъ подобно нашимъ бЪлоруссамъ; если они 
сшиваютъ ее, то шовъ обыкновенно запрятанъ, онъ некрасивъ, за 
нитки служатъ сухожшпя еЬвернаго оленя. Якуты сшиваютъ бе

Ч напр., Ратцель, Народов-Ьд-Ьше. I. Табл. при стр. 730.— Foy, Fiihrer etc. 

изобр. на s. 108, 129.

'-) Retzius, F ilm land, s. 40. рис. 19.

:l) см. колл. Рум. муз.

4) Шренкъ, op. cit. И. стр. 135— 136.

•>) СЬрошевскШ, Якуты, стр. 374.

*) колл. Эт. От. М. И . Александра 111.

7) зап. 1891 г.
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ресту бичевками изъ конскаго волоса: шовъ ихъ чаще всего кре
стообразный, составляетъ главное и чуть ли не единственное укра
шеше посуды" 2).

Дерево— также удобный для поделокъ матер1алъ. Де

ревянные сосуды имеютъ наземномъ шаре широкое распро- 

странеше. Въ зависимости отъ совершенства техническихъ 

пр1емовъ: выдалбливашя, выжигашя, резьбы и пр. и въ свя

зи съ развит1емъ искусствъ у народа стоитъ и замысло

ватость формы и украшенш сосудовъ.

Австралшская женщина носитъ при себе деревянную короб
ку для собирашя мелкихъ пищевыхъ продуктовъ. Эта коробка 
изъ выдолбленнаго дерева украшена по наружной стороне парал
лельными полосами. Оне тонко исполнены каменнымъ оруд1емъ -). 
На Соломоновыхъ о-хъ деревянные сосуды изображаютъ иногда 
птицу; выдолбленный корпусъ ея и есть сосудъ, тогда какъ голо
ва и хвостъ птицы, приходяшдеся съ противоположныхъ краевъ 
служатъ въ одно и тоже время захватками и орнаментальнымъ 
мотивомъ 8). Весьма характерны сосуды индейцевъ съ сев.-зап. 
побережья С. Америки. Различные по величине и емкости они 
представляютъ изъ себя человеческую или звериную фигуру, кор
пусъ которой образуетъ сосудъ. Приходящееся съ одной стороны 
лицо или морда изображены въ характерныхъ для искусства дан
ной области чертахъ, а противъ лица съ другого конца сосуда при
ходится или хвостъ зверя или согнутая ноги человека 4). У ги- 
ляковъ въ обиходе деревянныя корыта, изъ которыхъ едятъ они 
и ихъ собаки. Корыта съ вырезанными изъ одного куска съ со- 
судомъ захватками, орнаментированными красивой резьбой 5). 
Красивая и тонкая резьба украшаетъ деревянныя блюда айновъ “). 
Разнообразны и изящны деревянные сосуды немецкаго, сканди- 
навскаго и русскаго крестьянскаго населешя. Размеры ихъ и фор
ма различны и указываютъ на богатство замысла и высоту тех
ники. Что касается до украшенш деревянныхъ сосудовъ, то мы и 
въ этомъ отношенш встречаемся съ большимъ разнообраз1емъ: 
это выпуклая резьба, резьба выгравированная, выжигаше (напр., 
на словинскихъ шайкахъ 7) и т. д.

х) СЪрошевскШ. op. е loco cit.

2) Spencer a G illen, The Northern Tribes. Fig. 12, 13, 210*-219.

3) см., м. пр., открытку Ксльнск. этногр. Raut.enstrauch - Joest Museum’s. 

Характерно для деревянныхъ произведший юго-вост. Соломоновыхъ о-въ украше

ше ихъ перламутровой инкрустащей. Foy, Fiihrer etc. s. 108,109.

*) Ратцель, HapoAOBtatnie Спб. 1903. I. рис. на стр. 563.

Шренкъ, op. cit. II. стр. 136. Табл. XXXIII, 6 XXXIV, I.

6) см. колл. Рум. м.—также Hitchcock, The Ainos of Jezo. Ann. Hep of the 

Board of Regents of the Smiths. Inst Wash. 1891. p. 456.

") зап. 1901 г.
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Камень, какъ матер1алъ для изготовлешя сосудовъ. 

также встр-Ьчается у нЪкоторыхъ народовъ. Выбираются 

для этой цели, конечно, мягая породы.

Эскимосы, напр., имеютъ котлы, выдолбленные изъ мягкаго, 
т. наз. мыльнаго камня. Они четырехугольной формы: въ верх- 
немъ крае на четырехъ углахъ проделываютъ четыре отверетя, 
въ которыя и продеваютъ шнуры для подвешиванья котла надъ 
огнемъ *).

Посуду изъ кожи  можно встретить чаще всего у на

родовъ скотоводческихъ и кочевыхъ. Кожаная посуда при 

перекочевкахъ гороздо удобнее ломкихъ глиняныхъ и дру- 

гихъ сосудовъ. Самымъ примитивнымъ типомъ кожаныхъ 

сосудовъ следуетъ считать мехъ т. е. целикомъ снятую 

съ зверя шкуру. У многихъ народовъ меха служили и слу- 

жатъ до сихъ поръ для хранешя и перенесешя жидкостей 

(напр., бурдюки кавказскихъ народностей). Въ мехахъ хра- 

нятъ и переносятъ иногда и сыпуч1я тела, напр., у сло- 

винцевъ въ Крайне 2). Искусство изготовлять сосуды изъ 

кожи можетъ достигать большого совершенства; это отра

жается на формахъ сосудовъ и ихъ украшенш.

Якуты изготовляютъ изъ кожи старинную, дорожную посу
ду—симиръ и круглые кумысные чаны—холлогосы. Въ кожаныхъ 
же мешкахъ якуты летомъ сохраняютъ молоко, сливки, масло 3).

Техника изготовлешя кожаной посуды, разнообразная 

у отдельныхъ народовъ, должна быть изучена собирателемъ 

въ отношенш обработки кожи, кройки ея, формовки сосудовъ. 

Также должна быть изучена и техника украшешя кожаной 

посуды, напр., тиснеше узора.

У астраханскихъ калмыковъ, прежде чемъ кожа (верблюжьи 
и лошадиныя шкуры) поступаетъ для окончательной выделки 
къ спещалисту, ее подготовляетъ каждая семья. Кожу сначала мо- 
чатъ въ воде до те.хъ поръ, пока она не сделается мягкой, а за- 
темъ ее бреютъ. Съ этой целью берутъ аршина полтора длины 
колъ („кгасынъ“) и втыкаютъ его заостреннымъ концомъ въ землю,

4) Boas, The Central Eskime p. 545 также p. 543 (способъ подвешиванья та

кого котла надъ жирникомъ).

2) зап. 1901 г.

s) СЬрошевскШ, Якуты, стр. 373.
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а сверху на тупой конецъ набрасываютъ кожу, натягиваютъ ее и 
бреютъ. Последняя работа должна быть сделана быстро, пока 
кожа не засохла, а потому бритье кожи всегда производятъ два 
лица; одно бреетъ, а другое точитъ ножи и подаетъ. Часа черезъ 
два бритье оканчивается, и кожу для просушки растягиваютъ по- 
средствомъ вбитыхъ по краямъ кожи колышковъ. Высушенную 
совершенно после бритья кожу смазываютъ съ обЪихъ сторонъ 
бараньимъ саломъ, котораго идетъ на это около фунта, и остав- 
ляютъ ее на солнце, пока сало впитывается, а загЬмъ изъ кожи 
кроятъ „архоты“, „сулго“, „бербе“ и проч. На это употребляются 
только середина кожи, а окраины идутъ на ремни для уздечекъ, 
недоуздковъ (,,ногто“), для связывашя кибиточныхъ р-Ьшетокъ 
(„терме") и пр. ’).—Домашняя посуда, приготовляемая самими ал
тайскими инородцами, „обусловливается местною обстановкою: на 
югЬ играетъ роль кожа, на севере*—береста". Для сохранешя, напр., 
жидкостей, на югЬ шьютъ жилами: „аркыш" для кумыса и, почти 
въ ростъ человека, вмещающш въ себё около 10 ведеръ „тамаур". 
емкостью около 1 ведра и „порбуй" изъ цельной кожи снятой 
съ коровьей ноги, мерою отъ 2 до l 1̂  ведра. „Последше сосуды 
употребляются преимущественно въ дороге. Для этихъ сосудовъ 
сырую кожу, опаривши въ горячей воде и очистивши шерсть ру
ками, сшиваютъ тогда-же по известной форме и, всыпавъ сухой 
земли, высушиваютъ близъ огня въ течете 10 дней. Потомъ, вы- 
сыпавъ землю, дымятъ сосуды 7 сутокъ или более, чтобы сквозь 
продымились; отъ дыму кожа размягчается, но просохнувъ 
на ветру 1 день, делается твердою, рогообразною, такъ что ее 
ножъ не беретъ" -)

Плетеные сосуды у многихъ народовъ съ ycnt-хомъ за- 

м-Ьняютъ глиняные и друпе виды посуды для хранешя, пе

реноски пищевыхъ продуктовъ, также для приготовлешя въ 

нихъ пищи безъ огня и при помощи огня. УмЪютъ неко

торые народы, напр., некоторыя африкансюя племена, ка- 

лифоршйск1е индейцы и др. плести сосуды, не пропускаю- 

ujie жидкостей. Техника плетешя достигаетъ у многочис- 

ленныхъ малокультурныхъ народовъ высокой степени с о 

вершенства. Сосуды плетеные украшаются узорами, частью 

происходящими благодаря самой технике плетешя (лиши 

переплетающихся стеблей, листьевъ и другого матер1ала);—  

при этомъ получаются узоры одно-или разноцветные, от

части отъ введешя въ основную ткань M aT ep ian a  иной окра

!) ЖитецкШ, Астрахансие калмыки. Очеркъ II. Астрахань. 1892 г. стр. 83.

2) ВербицкШ, Алтайсме народы. М. 1893 г. стр. 24.

26
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ски. Не исключается возможность и другихъ видовъ укра

шешя плетеныхъ сосудовъ— напр., нашивкой на нихъ рако- 

винъ ужовки въ Африк-Ь 1).

Тотъ фактъ, что известный матер1алъ поддается 

определеннымъ же способамъ плетешя, отчего зависятъ 

иногда и узоры сосудовъ, доказываетъ, какъ важно соби

рателю обратить внимаше и на матер!алъ, изъ котораго 

сделаны плетеные сосуды данной местности.

Среди разныхъ способовъ плетешя, съ такимъ разно- 

образ!емъ выработанныхъ разными народами,, особаго вни

машя заслуживаетъ одна техника: т. наз. спиральное пле

тете. Она заключается въ томъ, что сосудъ целикомъ пле

тется изъ одного жгута, который укладывается спиралью, 

причемъ завитки спирали скрепляются другъ съ другомъ 

поперечнымъ плетеньемъ. Таюе сосуды встречаются, напр., 

въ Африке.

Глиняные сосуды —  явлеше далеко не повсеместное, 

такъ какъ гончарное искусство известно не всемъ наро

дамъ. Хотя отсутств1е гончарнаго искусства и бываетъ при- 

знакомъ низкаго культурнаго уровня народа (оно, напр., 

отсутствуетъ у австрал. племенъ), мы все же знаемъ народы, 

въ другихъ отношешяхъ довольно высоко развивцпеся и, 

однако, не умеющее изготовлять глиняную посуду (напр., 

полинезшцы). Отсутств1е глиняныхъ сосудовъ въ обиходе 

народности можетъ вызываться разными причинами: отсут- 

ств1емъ подходящей глины въ обитаемой ею местности, 

сравнительнымъ удобствомъ при услов1яхъ быта другихъ ви

довъ посуды: кожаной, берестяной, плетеной и пр.— и т. д. 

Но у большинства народовъ, уже знакомыхъ съ гончарнымъ 

искусствомъ, оно достигло высокаго развит1я.

Техника гончарнаго искусства включаетъ: формовку 

сосуда, обжиганье его и, иногда, глазированье. Примитив

ное гончарное искусство— безъ помощи гончарнаго круга—  

которое мы встречаемъ у малокультурныхъ народовъ, зна-

1) см. колл. Рум. Музея.
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етъ два способа формовки сосуда: формовку отъ руки изъ 

куска глины и формовку изъ глинянаго валика.

Женщины въ Африка, напр., формуютъ сосуды отъ руки. 
Размявъ кусокъ глины, женщина, сидя или стоя, придаетъ ему 
желательную ей форму сосуда. Глазомеръ ея при этомъ такъ то- 
ченъ, что отверст1е сосуда, измеренное въ разныхъ направлешяхъ 
циркулемъ, во всЬхъ точкахъ окружности им1зетъ одинаковый 
д1аметръ. Пользуясь самыми примитивными оруд1ями: отр-Ьзкомъ 
бамбука, початкомъ кукурузы, круглымъ камнемъ и пр., она вы- 
равниваетъ свое произведете, придаетъ круглоту стЪнкамъ, срЪ- 
заетъ края, уд"Ьлываетъ дно. Работаетъ она, то сидя на земле, то 
обходя вокругъ стоящего на земле сосуда въ неудобномъ согбен- 
номъ положенш г).

Женщина у инд-Ьйцевъ Бразилш, разстеливъ циновку на земле, 
выкатываетъ на ней глиняный валикъ и загЬмъ укладываетъ 
этотъ валикъ спиралеобразно, пока не получится сосудъ желатель
ной формы. Отдельные завитки спирали, склеиваясь другъ съ 
другомъ, даютъ рубчатость стЪнокъ сосуда, которую сглаживаетъ 
женщина, окончивъ формовку сосуда2).— Въ Меланезш, где высоко 
стоитъ гончарное искусство, и гд-Ь некоторыя женщины далеко 
славятся своимъ искусствомъ изготовлять глиняную посуду, отме
чены оба приведенныхъ способа формовки 3).

Изъ этихъ двухъ способовъ формовка спиралью инте

ресна въ томъ отношенш, что ее можно сблизить съ тех

никой спиралеобразнаго плетенья. Некоторые этнографы, 

исходя изъ того факта, что искусство плетешя встречается 

у народовъ, не владеющихъ гончарнымъ искусствомъ (напр., 

австралшцы), выводили заключеше, что плетете— более 

древнее культурное прюбр^теше человечества, нежели гон

чарное искусство и что, м. б., именно спиралеобразное 

плетеше дало толчекъ къ изготовленш сосудовъ при по

мощи подобной же техники, но изъ другого матер!ала.

Какъ бы примитивны ни были npieMbi гончарнаго дела 

у малокультурныхъ народовъ, они всетаки постепенно р аз 

виваются. Въ Африке и въ С. Америке, напр., сделанъ 

уже шагъ въ направленш изобретешя гончарнаго круга. 

Женщина въ В. Африке принуждена для того, чтобы из-

>) см., напр., Weule, Wiss. Erg. s. 47— 48. Taf. 15.— Weule, Xegerleben in 

Ostafrika. Lpz. 1908. табл. при s. 328.

-) Koch-Griinberg, Zwei Jahre etc. II s. 224— 226. изобр. на s. 225.

3) напр., Kinscli, Ethti. Erg. etc s. (200) 02; 324 (110):

20*
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готовить сосудъ правильной формы, ходитъ вокругъ него 

въ согнутомъ положенш. Но у гЬхъ же племенъ найденъ 

бол-fee удобный способъ работать, при которомъ женщина 

можетъ лепить сосудъ сидя: женщина устанавливаетъ фор

муемый сосудъ на черепке разбитаго отслужившаго сосуда: 

пользуясь выгнутостью черепка, она, сидя передъ нимъ, 

поворачиваетъ его кругомъ, формуя сосудъ рукою *). Жен

щина вагого ставитъ изготовляемый сосудъ уже на круг

лую доску, преследуя ту же цель: возможность поворачи

вать передъ собой формуемый сосудъ2). Стоитъ такую 

круглую доску укрепить на стержне такъ., чтобы она полу

чила большую свободу вращательнаго движешя, освобождая 

на время обе руки работающей, какъ гончарный кругъ уже 

созданъ. Дальнейшее его развит1е заключается въ томъ, 

что устраивается педаль, дающая возможность вращать 

доску съ формуемымъ сосудомъ движешемъ ногъ— тогда 

какъ обе руки свободно работаютъ надъ формовкой.

Техника обжиганья и глазированья сосудовъ далеко не 

одинакова у разныхъ народовъ: она —более или менее при

митивна или развита.

На Н. Гвинед женщина сначала сушитъ въ тени готовые 
сосуды—числомъ отъ 4—6—затемъ обжигаетъ ихъ, сложивъ кос- 
теръ изъ легко воспламеняемаго матер!ала: коры, мелкихъ сучьевъ, 
сухихъ листьевъ и пр. Длинными пинцетами изъ бамбука она повора
чиваетъ сосуды въ огне. Обжигаше длится около 15 мин. Жен
щина вынимаетъ сосуды изъ огня и опрыскиваетъ и мажетъ ихъ 
еще горячими настоенной на морской воде корой мангрововыхъ 
деревьевъ, затемъ подвергаетъ ихъ еще разъ обжигатю на силь- 
номъ огне въ течете 10 мин.3).—Въ В. Африке сосудъ, изготов
ленный женщиной, сохнетъ сначала въ течете несколькихъ дней. 
Для обжигашя складывается костеръ изъ очень сухого бамбука и 
ветвей, толщиной въ палецъ. Сосудъ укладывается осторожно на 
костеръ и прикрывается еще гЬмъ же горючимъ матер1аломъ'. 
Горете продолжается отъ 25 30 мин. Сосудъ поворачивается 
женщиной при помощи палки. Когда костеръ прогоритъ. вокругъ

*) Weule, Xegerleben etc. s. 334 и соотв. рис.

-) Claus, Die Wagogo. s. 34— 35. Fig. 80, 81.— Къ гЬмъ же пр1емамъ прибЪ- 

гаютъ у пуэбло. Hodge, Handbook etc. Н . п. словомъ Pottery р. 295.

3) Finscli, Ethn. Erg. etc. s. (110)324.
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сосуда, раскаленнаго до красна, собираютъ горяч1е уголья. Еще 
горячш сосудъ опрыскиваютъ настоемъ на вод"Ь листьевъ и коры 
двухъ разныхъ видовъ деревьевъ. Отъ этого сосудъ делается 
чернымъ и бол"Ье прочнымъ1).—У нЪкоторыхъ племенъ Бразилш 
обжигаше происходитъ сл'Ьдующимъ образомъ. Женщина даетъ 
просохнуть вылепленному сосуду, держа его въ течете 3—4 дней 
въ тепломъ жилищ-b, недалеко отъ очага. Потомъ сосудъ сохнетъ 
еще на солнц-fe въ течете дней трехъ; иногда его, кромЪ того, 
сушатъ на легкомъ огн-k. Чтобы сосудъ не покривился, въ отвер- 
CTie его вставляютъ деревянныя распорки. Приступая къ обжи- 
гашю, женщина ставитъ сосудъ дномъ кверху на камни и об- 
кладываетъ его дровами такъ, что получается надъ сосудомъ какъ 
бы коническш шалашикъ съ выходомъ для дыма вверху. Этотъ 
шалашъ покрываютъ сверху толстымъ слоемъ коры. Благодаря 
этому весь жаръ отъ подожженныхъ дровъ сосредотачивается подъ 
покровомъ коры. Во время гор"Ьшя женщина бросаетъ въ огонь 
золу. Когда прогорятъ дрова и кора, и сосудъ готовъ. Ему даютъ 
остыть постепенно на воздух^. У н-Ькоторыхъ арауканскихъ племенъ 
существуетъ особаго рода керамика. На сохнущш на солнц-Ь сосудъ 
наносится краской орнаментъ. ЗагЬмъ осыпаютъ сосудъ истолчен
ной въ порошекъ смолой или окропляютъ его молочайнымъ сокомъ 
одной породы деревьевъ. Отъ этого при обжигань-fe получается 
превосходная глазурь, сквозь которую просв'Ьчиваетъ орнаментъ-).

При изученш глиняной посуды въ изслЪдуемой мест

ности надо, помимо техники, обращать внимаше и на упо

требляемый для гончарныхъ издЪлш матергалъ, отъ кото- 

тораго зависитъ иногда и характерная окраска. Окраска 

сосудовъ бываетъ и искусственная. Въ такомъ случай, эт- 

нографъ долженъ познакомиться съ употребительными кра

сящими веществами и со способами окраски.

У нЪкоторыхъ бразил1анскикъ племенъ горшки бываютъ 
обыкновенно раскрашены орнаментомъ по внешней поверхности, 
внутренняя же покрыта черной краской. Наоборотъ, на чашахъ 
и чашкахъ орнаментъ расположенъ по внутренней поверхности, а 
внешняя имеетъ естественную желтовато-сёрую окраску—цв1этъ 
глины, или она бываетъ окрашена въ красный цв^тъ. Черная 
краска—это сажа отъ пережженныхъ плодовъ пальмы, смешанная 
съ липкимъ растительнымъ сокомъ. Красная краска добывается изъ 
листьевъ одного вида л1анъ (Сагауигй). Листья эти подвергаются 
медленной сушк^, складываются затЪмъ въ корыта или горшки, 
наливаются водой. Дня черезъ три начинается брожеше, и на дно 
сосуда осаживается мелкш красный порошекъ. Это красящее ве
щество нисколько разъ промываютъ въ вод%, сушатъ на солнц1>

М Weule, \\. Erg. s. 48.

s) Koch-Griinberg, op. cit. I I. s. 226— 228.
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и сохраняютъ въ маленькихъ тыквенныхъ сосудахъ, коробочкахъ 
изъ пальмовыхъ листьевъ, мЪшечкахъ изъ лыка. Мышечки завер- 
тываютъ въ листья, чтобы тонкш порошокъ не высыпался, сквозь 
неплотную лычную матерто ').

Особые npieMbi употребляются для лакироватя глиня- 

ныхъ сосудовъ.

Кохъ-Грюнбергъ приводить сл'Ьдуюния данныя. Большихъ 
разм-Ьровъ сосуды послё обжигашя покрываютъ смолой. Для этого 
женщина устанавливаетъ на подставкахъ уже обожженный сосудъ въ 
опрокинутомъ положенш и разводить подъ нимъ небольшой огонь, 
который только нагр"Ьваетъ его. Женщина мажетъ стЪнки сосуда 
смолой; по нагретой поверхности она равномерно растекается. 
Сверху сосудъ покрываютъ еще молочайнымъ сокомъ дерева 
Geoffroya spinosa I/').

Украшенгемъ глиняныхъ сосудовъ могутъ служить и ор

наментировка. Она бываетъ разнаго рода: выпуклая, выграви

рованная, наведенная штампомъ, краской. Форма орнамента, 

способъ нанесешя его, излюбленныя краски характерны для 

данной местности. Стоитъ сравнить глиняные сосуды пуэбло. 

индЪйцевъ Бразилш, африканск1я издЪл1я и пр.

У индМцевъ С. Америки существуютъ особыя opydiu для 
наведешя орнамента— напр., зубчатое небольшое колесо, насажен
ное на палочку; катая имъ по непросохшей глинЪ, получаешь ор- 
наментъ пунктиромъ. Другое оруд1е похоже на валекъ. На де
ревянной поверхности вырЪзанъ орнаментъ. Валекъ надавливаютъ 
на мокрую глину, отпечатывая такимъ образомъ, узоръ 3).— Въ В. 
Африкё Вейле отм^тиль на сосудахъ т. н. „шнуровой" орнаментъ. 
„Я удивился, говорить н'Ьмецкш изсл^дователь, что онъ наносился 
безъ помощи шнура“. Женщина наводила его, проводя въ глинЬ 
борозды, пользуясь въ качеств^ оруд1я заостреннымъ кускомъ 
тыквенной шелухи. Другой орнаментъ, состоящш изъ ряда тре- 
угольниковъ, она исполняла, надавливая на глину треугольный 
кусокъ такой же шелухи *).

Форма сосудовъ глиняныхъ также характерна для ис

кусства определенной народности. У нЪкоторыхъ народовъ 

изготовляютъ глиняные сосуды разнообразныхъ формъ.

г) Koch-Griinberg, op. cit. II. s. 228, 234, 235.

2) Koch-Griinberg, op. cit. I I  s. 230. Abb. 149.

3) Hodge, Handbook etc. II. n. словомъ Pottery рис. на стр. 295, 296.

4) Weule, W . Erg. etc. s. 47. Taf. 16. Abb. 4. Taf. 17, Abb. 1— 2.



Разнообразны, напр., хотя и однородны по типу, изящно 
исполненный чашки туземцевъ Бразилш, изображаклщя животныхъ: 
летучую мышь, жабу, ящерицу, рака и пр. г). Гончарное искусство 
и другихъ народовъ Америки выработало оригинальныя формы— 
воспроизведешя человеческой фигуры, птицъ и зверей -).

Металлическая посуда, понятно, можетъ быть встре

чена далеко не повсеместно. Часто она— предметъ ввоза 

со стороны.

У гиляковъ, напр., железные котлы, въ которыхъ они гото- 
вятъ себе пищу, китайскаго и японскаго происхождешя 8).

Богатство или бедность посуды изслЪдуемоей группы, 

какъ въ количественномъ отношенш, такъ и въ отношенш 

разнообраз1я формъ и украшенш, есть одинъ изъ показате

лей культурнаго уровня населешя, большаго или менылаго 

развит1я его потребностей, его художественнаго вкуса4). 

Богатство и роскошь въ этомъ направленш доходитъ иногда 

до того, что населеше изготовляетъ посуду не только для 

употреблешя, но и для украшешя своего жилища.

Въ Швецш, напр., выделывалась посуда, служившая един
ственно для украшешя горницы во время праздниковъ й).

Къ изученш сосудовъ относится и наблюдешя надъ 

обращенгемъ съ сосудами. Некоторые npieMbi, употребляемые 

хозяйкой, имЪютъ чисто практичесюя цели: сделать, напр., 

горшокъ менее хрупкимъ и ломкимъ, выварить горшокъ 

или чугунъ и т. д. Въ иныхъ пр!емахъ мы встречаемся съ 

приматами, основанными на опыте хозяйки или на распро- 

страненныхъ въ населенш веровашяхъ.

*) Steinen, v. cl. op. cit. Tat. .XX III и XX IV .

‘2) Hodge, op e loco cit,.—также, напр., и Ратцель, НародовЪдЪше. I. табл. 

при стр. 645.

3) Шренкъ. op. cit. II. стр. 136. таб. XXXIII. 3, 4.

4) Удачной сл’Ьдуетъ считать мысль привести точный инвентарь употребляе

мой въ хозяйств^ мЪстнымъ населешемъ посуды. В. Щ . Пища и питье крестьянъ- 

малороссовъ. Э. О . X L — XL1. 1899. стр. 271— 272. - см. также: Семенова-Тянъ-Шан- 

ская, Жизнь „Ивана", стр. 1— 3 перечислеше посуды среди прочаго инвентаря 

крестьянскаго хозяйства Данковск. у. (?)

г>) Ambrosiani, Fiihrer d. die Samml. d. Xordiska Museet. Stockh. l!)l 1. s. 14— 15.
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Въ Харьк. г. новый горшокъ сначала выполаскиваютъ, за- 
гЬмъ просЬютъ въ него ржаной муки, разведутъ ее водой, а за- 
гЬмъ обмоютъ горшокъ какъ снаружи, такъ и снутри. Потомъ 
ставятъ его въ вытопленную печь на всю ночь. На утро его вы- 
нимаютъ и, не споласкивая, сливаютъ въ него борщъ. Это де
лается для того, чтобы горшокъ не разваливался скоро. „Склады
вая борщъ въ новый горшокъ, его предварительно перекрестятъ 
и напишутъ снаружи на дн^ и на бокахъ пять крестовъ“ мЪломъ 
или углемъ. Покупая новый кувшинъ, ощупываютъ рукой дно: 
если на немъ есть возвышеше, кувшинъ об^щаетъ хорошш сборъ 
сметаны. Если въ кувшинъ натрушено соломы, ее не сл^дуетъ 
выдувать— иначе сметана въ немъ будетъ дуться и т. д. х). Инте
ресны и пр1емы обращешя съ дежой -).

Классифицировать посуду, употребляемую изслЪдуемой 

группой населешя, можно на разныхъ основашяхъ. Удоб

ной представляется классификащя по материалу, посуда 

берестяная, деревянная, глиняная и т. д. Какъ известно, 

у одной и той же группы населешя можно встретить по

суду, изготовленную изъ разнаго матер1ала. (Олонецкш 

крестьянинъ, напр,, употребляетъ посуду деревянную, бе

рестяную, глиняную, железную). Можно также классифи

цировать посуду по назначенiio въ хозяйственной жизни: 

напр., посуда для приготовлешя пищи, какъ при помощи 

огня (котлы, горшки, чугуны, напр.), такъ и безъ огня 

(кадки для засола, для закисашя капусты и пр.), для мо- 

лочнаго хозяйства, для перенесешя и сохранешя запасовъ, 

для хранешя соли 3) и т. д. ДЪлить можно посуду и на 

обыденную, повседневно употребляемую и идущую только 

на хозяйственный потребности; на праздничную, выставля

емую только въ торжественные дни, какъ цЪнный предметъ, 

содЪйствующш праздничному убранству стола, горницы; на 

ритуальную, спещально изготовляемую или употребляемую 

при совершенш опредЪленныхъ обрядовъ или при опредЪ- 

ленныхъ празднествахъ.

„Жертвенныя чумашки (ведра) у гиляковъ изготовляются изъ 
бересты и покрываются сложнымъ рЪзнымъ орнаментомъ. Хра

!) В. Щ . Пища и питье etc. стр. 273.

г) ib. стр. 274.— НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 40 и 82.

3) вспомнимъ разнообразный и загЬйливыя формы русскихъ, славянскихъ и 

др. солонокъ.
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нятся оне отдельно въ амбаре, откуда ихъ достаютъ только въ 
торжественныхъ случаяхъ жертвоприношенш т. е. когда нужно въ 
нихъ помещать разныя яства для „кормлешя" боговъ или уби- 
тыхъ на охоте зверей, соболя, лисицу, медведя и т. д.“ х). Во 
время т. наз. медвЪжьихъ праздниковъ у гиляковъ, когда проис
ходить ритуальное заклаше и съедете почитаемаго гиляками жи- 
вотнаго —  медведя, употребляются особыя деревянныя резныя 
чашки и ложки. Оне носятъ назваше: „медвежьи чашки и ложки" 
и делаются изъ цельнаго, „часто очень длиннаго куска дерева, 
посередине котораго или ближе къ одному концу вырезается оваль
ное углублеше... Самое любопытное въ этихъ сосудахъ, это р"Ьз- 
ныя украшешя на концахъ подставки, на которой укреплена чаша— 
украшешя, имеюшдя отношеше къ медведю и медвежьему празд
нику. Такая же резьба въ изобилш находится и на рукояткахъ 
(а иногда и на самихъ ложкахъ) ложекъ, употребляемыхъ Гиля
ками въ это время... Резьба на сосудахъ стремится передать раз- 
личныя положешя медведя въ течете всего времени празднествъ". 
Такъ, резьба на одной чашке изображаетъ медведя, обреченнаго 
на заклаше въ поясе и ошейнике; на другой— медведь естъ изъ 
медвежьей ложки; на третьей— медведь изображенъ, когда его ве- 
дутъ на цепи, и онъ защищается отъ нападешя и т. д. 2).

По этому примеру видно, какое внимаше долженъ об

ращать этнографъ собиратель на украшешя сосудовъ, осо

бенно ритуальныхъ, и какъ онъ долженъ стремиться вы

яснить ихъ значеше, Часто какое ниб. резное украшеше 

или орнаментъ на сосуде им^етъ глубокое, относящееся къ 

культу и релипознымъ представлешямъ, значеше.

Классифицируются, разные виды пищи на: повседневную, 

праздничную и обрядовую; или же, сообразно сезону, и 

употребляемымъ продуктамъ на: зимнюю, лптнюю, весеннюю, 

осеннюю.

Повседневная пища делится, въ свою очередь, на пищу 

скоромную и постную, также на пищу въ семье доста

точной и бгъдной. Это относится преимущественно къ 

крестьянской среде въ Россш и Зап. Европе, хотя и у ма- 

локультурныхъ народовъ существуетъ различ1е между сто- 

ломъ лицъ неимущихъ и богатыхъ (чемъ ниже культурный 

уровень народа, темъ менее ярко выступаютъ черты ( раз-

х) Штернбергъ, Матер!алы по изучешю гиляцкаго яз. и фольклора. I. СПБ. 

1908. стр. 176.

а) Шренкъ, op. cit. III. СПБ. 1913. стр. 83—84. табл. L— L1I.
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лич1я въ образе жизни отд'Ьльныхъ лицъ, и гЬмъ едино

образнее общая жизнь группы); точно также встречаются 

у нихъ пощеше, по крайней мере, въ смысле ограничешя 

себя въ пище. Желательно, поэтому, чтобы этнографъ со

биратель записалъ въ данной местности нисколько меню 

завтраковъ, обедовъ, ужиновъ и пр. трапезъ, какъ ско- 

ромныхъ, такъ и постныхъ, какъ въ семье съ достаткомъ, 

такъ и въ семье бедной.

За праздничную пищу следуетъ считать ту, которая 

готовится только съ целью увеличить торжественность дня 

и въ отношенш питашя: обил!емъ ли пищи, ббльшимъ вку- 

сомъ или внесешемъ въ готовку кушанш более редкихъ и 

дорогихъ припасовъ. Сюда относится праздничное употреб- 

леше мяса русскимъ крестьяниномъ, которому оно недо

ступно въ повседневной жизни, печеше хлеба и печешй 

изъ белой пшеничной муки вместо обычной ржаной, боль

шее сдабриваше продуктовъ масломъ и пр.

Говоря объ одежде, мы указывали уже, что въ совре- 

менныхъ праздникахъ народовъ, достигшихъ высокаго раз- 

вит1я, на заднш планъ далеко отступила обрядовая сторона. 

Праздникъ очень часто понимается уже только какъ день 

отдыха, соединеннаго съ повышеннымъ настроешемъ, вы- 

зываемымъ отдохновешемъ после дней большого труда, 

возможностью предаваться забавамъ, играмъ и пр. Мы ви 

дели, что одежда, бывшая, м. б., раньше обрядовой, въ 

настоящее время стала только праздничной, т е. выделяю

щей вместе съ другими чертами праздничный день изъ 

ряда однотонныхъ будничныхъ. Тоже можно сказать и от

носительно пищи. Бываютъ случаи, когда пища обрядовая 

постепенно переходитъ въ пищу праздничную, утративъ 

свое первоначальное значеше.

Не безинтересно въ этомъ отношенш мн-Ьше одного н-Ьмец- 
каго этнографа (Гэфлера) о значенш кренделя. Мы привыкли ви
деть этотъ видъ печенья въ числе праздничныхъ (на именинахъ и 
пр.). Однако, крендель былъ, повидимому, обрядовымъ печеньемъ 
и им-Ьлъ отношеше къ культу мертвыхъ ’).

') Hofler, Das Spenclebrot. bei Sterbefallen. Globus. 1901. Si fi. s. 93.
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Подобнымъ же цикломъ обрядовъ, пр1уроченныхъ къ 

празднованш какого ниб. собьтя ветхозаветной или ново

заветной исторш, памяти христ1анскаго святого и церков

ному ихъ почиташю являются многочисленные праздники 

зап.-европейскаго и русскаго крестьянства. Въ нихъ часто 

встречаются черты, аналогичныя празднествамъ малокуль- 

турныхъ народовъ — напр., возжигаше костровъ, обходъ мас

кированными лицами селешя, одариваше, ношеше куколъ 

и чучелъ, обливанье и стеганье свежими прутьями, мими- 

ческ1я представлешя, имеюиця магическш характеръ и пр. 

Къ этимъ чертамъ относится и вкушеше обрядовой пищи.

Само принятие пищи въ некоторыхъ случаяхъ яв

ляется обрядомъ: совместной едой, напр., скрепляется у 

многихъ народовъ союзъ жениха и невесты, также друже

ственный союзъ двухъ лицъ. Принесете въ даръ пищевыхъ 

продуктовъ, угощеше ими и потреблеше ихъ можно считать 

обрядомъ, иногда, правда, уже поблекшимъ.

Среди поморовъ существуетъ обычай, чтобы подруги и род- 
ныя родильницы приносили ей т. н. „родины", состояние изъ пря- 
никовъ и калачей; родильницы, въ свою очередь, при рожденш 
первенца посылаетъ имъ „краяны“, какъ говорятъ здесь, „вести111) 
У белоруссовъ, идутъ приглашать бабку къ родильнице, неся 
съ собой кусокъ хлеба; бабка, въ свою очередь, приносить 
родильнице что ниб. съестное. Съестное же несутъ родильнице 
по рожденш ребенка посещакищя ее женщины. Приглашая кого 
ниб. въ кумовья, отецъ новорожденнаго приносить будущему 
куму связку баранокъ или кусокъ хлеба. Бабка, кумъ, кума, 
гости, отправляясь на крестины, приносятъ съ собой пищевые 
продукты: кашу, хлебъ, лепешки 2).— У масаи (В. Африка) родаль- 
ницу навещаютъ после рождешя ребенка жены ея мужа, также 
ея родственницы; оне приносятъ ей молоко и муку!!). Въ свадеб- 
номъ ритуале русскаго крестьянина и многочисленныхъ народовъ 
большую роль играетъ обменъ подарками, м. пр., и пищевыми 
продуктами, взаимное угощеше жениховой и невестиной стороны. 
На похоронахъ, какъ известно, раздаютъ у многихъ народовъ по
дарки (на Самоа, напр., циновки, въ Меланезш — раковинныя

1) Изв. Арханг. Общ. Изуч. русскаго Севера. 19Ю. 15 X II. №  24. стр. 44.

2) Романовъ, Б-ЬлорусскШ Сбор. в. V III.-  IX . стр. 323, 324, 325.331, 345 и др.

3) Merker, Die Masai, s. 52.
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деньги '), у европейскихъ народовъ— и припасы. На Новый годъ у 
бурятъ въ каждой семье стряпаютъ, ждутъ гостей. Молодежь при 
этомъ обменивается гостинцами

Обрядовой или ритуальной пищей можно называть ту, 

которая считается непремЪннымъ услов1емъ исполнешя опре

деленная обряда или правильнаго течешя опредЪленнаго 

цикла обрядовъ, въ сумм-fe своей наполняющихъ одинъ или 

несколько дней и которые въ литературе этнографической 

часто называются праздниками. Съ подобными „праздни

ками", которые являются лишь исполнешемъ ряда обрядовъ, 

но въ тоже время выделяются повышеннымъ настроешемъ 

участниковъ и зрителей (не всегда совпадающимъ съ ве

сел ьемъ), этнографъ встречается у многочисленныхъ наро

довъ.

Въ числе обрядовой пищи фигурируютъ, съ одной сто

роны, пищевые продукты или кушанья, взятые изъ повсе

дневной жизни, но считаюищеся необходимыми для соверше- 

шя обряда или содействующими ему въ известныхъ случаяхъ, 

или вызывающими определенное действ1е— или же въ опре

деленный день, въ целяхъ совершешя определеннаго об

ряда, готовится известный видъ пищи, не употребляемый 

въ друпе дни. Къ первой категорш относится, напр., соль, 

хлебъ— необходимая принадлежность родильныхъ, свадеб- 

ныхъ и др. обрядовъ, яишница, т. наз. крестинная каша. 

Ко второй — сырная пасха, кутья, обрядовое фигурное пе

ченье, определенныя формы котораго пр1урочены къ опреде- 

леннымъ же днямъ и обрядамъ и пр.

Обрндовое печенье, обыкновенно фигурное, встречается у мно
гочисленныхъ народовъ. У гольдовъ напр., существуетъ следующее 
обязательное на малыхъ поминкахъ печенье. Пекутъ хлебъ, 
изображающей птицу гааза, напоминающш наши „жаворонки", по 
одному на каждый домъ; хлебца, въ виде чашечекъ, далее некруг-

т) Kramer, S. I. II. s. 106— 107. — W inthuis, Kultur u. Karakterskizzen aus 

p. Gazelenhalbinsel. Anthropos. 912. 6. s. 875— 892.

'-) Потанина, Изъ путешествШ и т. д. стр. 39.
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лый калачикъ х).— У вогулъ на медв-Ьжьемъ празднике передъ раз
ложенной медвежьей шкурой ставятъ въ берестяной корзине куски 
белаго хлеба и печенье, изображающее лося, оленя, птицу 2).— Въ 
мордовскихъ селешяхъ Хвалынск, у. накануне Рождества пекутъ 
сдобные пироги, имекнще видъ коня 3). —У осетинъ магометанъ 
въ пряздншсь, совпадающей съ нашей Троицей, пекутъ хлебы не
пременно треугольной формы. 4). Многочисленные формы обрядо- 
ваго печенья въ Германш и Австрш изучены, м. пр., Гефлеромъ 

(см. библ.).
Образцы обрядоваго печенья въ оригинале и слепкахъ хра

нятся въ этнографическихъ музеяхъ. Въ Россш существуетъ не 
мало видовъ обрядоваго печенья ")—напомнимъ: „жаворонки11 6), 
„лестницы1'7), „кресты“, „благовещенсюя просфоры", подковы— въ 
день св. Флора и Лавра („лошадиный праздникъ“) 8), бороны и 
сохи на 9-ое марта у белорусовъ '•') и т. д.

Некоторым библюгр. указашя по вопросу объ обрядо- 

вомъ печеши.
Данковскан, А. „Куликъ“ и „л-Ьсничка“, обрядовыя печенья Фатежскаго у. 

Э. О . 1909, 2— 3. L X X X I— LXXX1I.
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Ilofler, Die Gebacke d. Dreikonigstages. Z. d. Vereins f'. Volksk. 1904. 
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“) см. колл. Рум. Муз.

в) напр.: В. Щ ., op. cit. стр. 314 (также и про „кресты").— Шейнъ, Великорусъ
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s) зап В. М. Соймоновой и Е. В. Кулаковой.

,J) Шейиъ, Матер, и т. д. т. II. Спб., 1893. стр. 383.
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B. X IV .

Hofler, Gebildbrote d. Ilochzeit. ibid. Erganz h. V II zu В. X V II.

Hofler, Allerseelengeback. ibid. В. X I I I .  H . 3.

Hofler, Gebildbrote bei d. Geburt-Wochenbett и Tauffeier (Geburts—u. Xamens- 

fag) ibid. В. XV. H. 3 - 4 .

Hofler, Gebildbrote d. Sommer-Sonnenwendezeit. ibid. В. XV I. H. 3.

Yolkow, Th. Les pains nuptiaux de l’UkraTne.

Изучеше обрядовой пищи вводить этнографа въ об

ласть обрядовой жизни населешя т. е. его вЪровашй и 

представлешй. Для правильнаго понимашя обряда требуется 

совмпстное изучете составляющихъ его дгъИствШ, сопро- 

аождающихъ его словъ и предмстовъ, необходимыхъ для его 

совершетя. Поэтому, этнографъ не долженъ ограничиваться 

записью о существовали такого то или иного вида обрядо- 

ваго кушанья, напр., печенья или собрашемъ образцовъ его. 

Онъ долженъ записать и употреблеше его (съЪдеше, раз

дача бЪднымъ и др., раскрашиваше его на полЪ, кормлеше 

имъ скота и пр.), также всЪ дЪйств1я, производимыя съ нимъ 

и сопровождаюьщя ихъ слова. Эти послЪдшя иногда един

ственно могутъ осветить правильно утерянный смыслъ 

обряда.

Широко распространенъ, напр., въ Россш крестинный обрядъ: 
подавать т. н. „бабину кашу“ т. е. круто сваренную бабкой кашу, 
которою она угощаетъ присутствующихъ, получая за это съ нихъ 
деньги въ свою пользу. Значеше этого вида угощешя во многихъ 
случаяхъ затерянъ; но его удается возстановить изъ приговора 
бабки, записаннаго въ Мстиславскомъ у. Тутъ, бабка, подавая 
кашу, произносить: „Дай жа, Божа, кабъ у етымъ доми было 
многа дЬтыкъ на палу, жирибятыкъ съ тилйткыми на двару, пара- 
снтыкъ съ игняткыми на вару (въ хл'Ьву), и усякыга дабра гэтыму 
двару!" Раздаваемая присутствующимъ каша служила, такимъ 
образомъ, не только символомъ желаемаго благополуч1я и до
статка— она некогда была магическимъ средствомъ вызвать же
лаемое плодород1е по принципу магш: „подобное вызываетъ по
добное", какъ состоящая изъ безчисленныхъ мелкихъ частицъ, 
обезпечивающихъ множественность (ср. обсыпанье зерномъ, ор'Ь- 
хами въ обрядахъ, вызывающихъ обил1е, плодород1е). Во многихъ

М Романовъ, Б-Ьлор. Сб. в. V III— IX. стр. 327.
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м'Ьстностяхъ Россш въ Вознесенье пекутъ т. наз. „лесенки"— 
обрядовое печенье, им-Ьющее разныя формы въ разныхъ м-Ьст- 
ностяхъ ')• Съ „лесенками" направляются въ поле и бросаютъ 
ихъ въ рожь. Этотъ обычай во многихъ м'Ьстностяхъ объясняется 
такъ: лестницы пекутъ потому, что въ этотъ день Христосъ под
нимается на небеса. Одна крестьянка Тамбовск. г. Кирсановск. у. 
говорила, что она въ детстве все удивлялась, какъ Христосъ мо- 
жетъ войти на небо по такимъ маленькимъ л-Ьстницамъ -). Бро- 
санье хлЪбнаго печенья въ рожь можетъ считаться аграрнымъ 
обрядомъ, имЪющимъ цЪлью усилить ростъ злаковъ. Ясно под
тверждают это слова, произносимыя при совершенш обряда въ 
Серпуховск. у. Моск. г. Здесь, раскрошивъ „лёсенки“, бросаютъ 
ихъ въ ржаное поле, говоря: „Христосъ, полезай на небеса, Тащи 
рожь за колоса! “ - т. е. поднимаше Христа вверхъ, которому со- 
дМствуетъ печенье, должно вызвать и подня^е вверхъ ржи по вы
шеуказанному принципу магш.

Изъ числа обрядового печенья заслуживаешь особаго 

внимашя свадебное, м. пр.,т. наз. „караваи“ (и др. назвашя). 

Они представляютъ иногда очень сложныя формы и замысло

ватостью своихъ украшенш свидетельствуютъ о высокомъ 

искусств^, ихъ изготовляющихъ женщинъ 4). Свадебный ка

равай (ихъ бываетъ иногда два —  съ обЪихъ сторонъ) 

играетъ большую роль въ свадебномъ ритуале 5). Для выяс- 

нешя его значешя следуетъ изучить те моменты риту- 

али, которые связаны съ нимъ: его печете, перевозъ 

изъ дома невесты, раздача его и т. д., приговоры и песни, 

относящ1еся къ нему (напр., т. н. „каравайныя песни“ во 

время его печешя), украшешя на немъ (ленты, деревца, 

тестяныя фигурки и пр.), также обратить внимаше на лицъ. 

участвующихъ въ его изготовленш, раздаче и пр. И тутъ, 

какъ при изучеши другихъ обрядовъ. надо иметь въ виду: 

дейсгая обряда, сопровождаются ихъ слова, предметы.

*) с.м. колл. Рум. Муз.

2) зап Е. В. Кулаковой 1913 г.

3) зап. 19Г2 г

*) см. колл. Рум. М .—также отчетъ Рум. Музея за 1910 г., гдЪ помещены ри

сунки съ отдЪльныхъ фигурокъ, украшающихъ свадебный „каравай" изъ Калужской 

г. дост. въ Музей 3. A. ФалЪевой.

5) Сумцовъ. ХлЪбъ въ обрядахъ и пЪсняхъ. Харьк. 1885. стр. 56—66; 98—99.

Piprek, Slaw. Hrautwerbungs— u. Ilochzeitsgebriiuche. Stultg. 1914. s. 179— 182.

Сумцовъ. О  свадебныхъ обрядахъ, преим. русскихъ. Харьк. 1881 стр. 124— 126.

Довнаръ-ЗапольскШ. ИзслЪдоватя и статьи. Юевъ. 1909 въ craTbt Свадебныя 

ггЬсни пивчуковъ. стр. 376—380. коровайныя ntciiH.
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HMtioinie отношеше къ обряду (въ данномъ случае, самъ 

каравай, дежа, въ которой онъ замешивается, лопата, на 

которой его сажаютъ въ печь и др.). Уясняетъ также зна- 

чеше всякаго обряда участники обряда (въ данномъ слу

чае характерно обязательное y4acTie замужнихъ женщинъ, 

ребенка), также время и мпсто совершетя обряда.

Изучеше пищи ведетъ за собой и изучеше способа 

принятгя ее. Сюда относятся приспособлешя для того, чтобы 

резать еду, брать ее и т. п. (ножи, ложки, вилки, палочки, 

заменяюиця вилки и т. п.) Далее, надо отметить, что у 

некоторыхъ народовъ мужчины трапезуютъ отдельно отъ 

женщинъ. Правило это строго соблюдается и коренится, 

очевидно, въ какихъ нибудь представлешяхъ, разделяющихъ 

жизнь мужчинъ и женщинъ.

Въ Того мужчины и женщины едятъ отдельно. Миссюнеры съ 
трудомъ отучали туземцевъ отъ этого обычая. Сосудъ съ пищей 
стоитъ на земле, и туземцы присаживаются вокругъ него. Обыкно
венно едятъ руками: большимъ, указательнымъ и среднимъ паль
цами захватываютъ порядочный кусокъ каши изъ ямса или куку
рузы, и, надавивъ на него большимъ пальцемъ, д-Ьлаютъ на немъ 
углублеше. Кусокъ опускаютъ въ густой соусъ на подоб1е ложки, 
захватываютъ соусъ и все вместе препровождаютъ въ ротъ *).— 
Въ Харьковск. г. „въ рабоч1е дни за столъ на лавку сажаютъ де
тей и молодежь, „шобъ скорышъ йили та шли на р о б о т у а  ста
рики помещаются съ краю стола на ослони (на скамейке). По 
праздникамъ же на покути садится глава семьи, а младпле на 
конце стола... Если въ семье нетъ отца, его место занимаетъ 
старшш женатый сынъ, если же онъ еще не женатъ, то главенство 
принадлежитъ матери11. Въ будни стряпуха обедаетъ после дру- 
гихъ, потому что некогда присаживаться. По праздникамъ она са
дится къ столу. „Если въ доме есть невестка, то она естъ стоя 
около стола, или и естъ и помогаетъ свекрови11. Ея дело— при
служивать сидящимъ за столомъ. Сколько ни есть невестокъ въ 
доме, все оне едятъ стоя, дети съ четырнадцати летъ ъдятъ за 
столомъ, а матери все таки едятъ стоя. Невестка только тогда 
получаетъ право садиться обедать, когда женитъ сына или выдастъ 
дочь замужъ или станетъ старшей въ доме.— По праздникамъ (въ 
будни все спешать съ принят1емъ пищи) режетъ хлебъ и мясо 
хозяинъ. Онъ же беретъ себе первую ложку борщу, съедаетъ ее 
и кладетъ ее на столъ; после него остальные берутъ себе по оче

!) Seidel, Bilder aus dem Alltagsleben der Togoneger. Bremen 1903. Biemer 

Missious-Schriften. 9. s. 13.
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реди по ложк-fe. Дальше порядокъ уже не соблюдается !). При по- 
левыхъ работахъ, когда трапезуютъ въ пол'Ь, расположившись 
вокругъ постланной на земле скатерти, мужчины сидятъ съ одной 
стороны, присЬвъ на одну ногу, женщины же съ другой стороны, 
поджавъ одну ногу подъ себя, а другую вытянувъ впередъ. Въ 
пол'Ь и невестки садятся въ общш кружокъ -).

Важно также осведомиться о распорядке дня въ отно

шенш пищи у данной группы населешя, а именно, сколько 

разъ и въ кате часы принимаютъ обыкновенно пищу, какъ 

называются населешемъ отдельныя трапезы (завтракъ, обедъ, 

полдникъ, паужинъ и пр.), каюя изъ трапезъ считаются 

главными, и как1я второстепенными. Некоторыя трапезы, 

какъ известно, при спешности работъ, при недостатке 

пров1анта и пр. иногда опускаются. Распорядокъ дня въ 

отношенш принят1я пищи бываетъ различный у разныхъ 

народовъ и въ разныхъ группахъ населешя.

Въ Харьковск. г., напр., крестьяне едятъ четыре раза въ 
день лишь съ 1-го шня до 1-го окт. Въ остальное время года не 
полдничаютъ. По праздникамъ только обедаютъ и ужинаютъ. Сни- 
даютъ (завтракаютъ) въ 8 утра летомъ и часовъ въ 7 зимой; 
обедаютъ часовъ въ 12, полдничаютъ часа въ четыре и вечеряютъ 
(ужинаютъ) часовъ въ 9 вечера-1. 3).

Закончивъ общш обзоръ изучешя пищи, употребляемой 

населешемъ изследуемой местности, остановимся на неко- 

торыхъ видахъ пищи и на частностяхъ  въ ихъ изученш.

ХлЪбъ и хлЪбныя печен1я. Въ обиходе русскаго и зап,- 

европейскаго крестьянина хлебъ— существенная пища, почти 

необходимая, „нередко единственный предметъ еды“ *). 

Важной ролью его въ питанш крестьянской семьи (от

части благодаря этому хлебу отведено такое большое место 

въ веровашяхъ и обрядахъ крестьянскаго населен!я Европы), 

объясняется многочисленность способовъ его приготовле-

1) В. Щ . Пища и питье малор. стр. 305— 306.

2) В. Щ . op. cit. стр. 308.

:!) В. Щ . op. cit. стр. 307

4) Никифоровск1й, Очерки и т. д стр. 3.
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шя, pa3HC>o6pa3ie формъ хлЪба и хлЪбныхъ печенш. Классифи

цировать хлЪбныя приготовлешя въ данной местности можно 

на разныхъ основашяхъ: по техникЪ изготовлешя, по ма- 

Tepiany, по формЪ (ср. ковриги хлЪба, напр., пироги и фи- 

гурныя печенья).

Существуютъ двЪ техники изготовлешя хлЪба: за

мешивать пресное тЬсто и ставить опару т. е. дать г£>сту 

вскиснуть и подняться. Первый способъ бопЬе простой и 

более древнш. Для изготовлешя nptcHaro хлЪба не тре

буется устройства печи: хлЪбныя лепешки пекутся на рас- 

каленныхъ камняхъ (напр., у лопарей). Народы малокультурные 

умЬютъ печь пресный хл£бъ изъ муки, добываемой изъ 

разныхъ видовъ полезныхъ растенш— и часто переходъ къ 

кислому хлЪбу указываетъ на культурное вл1яше болЪе ци- 

вилизованныхъ сосЪдей *). КромЪ этихъ двухъ основныхъ 

способовъ приготовлешя хлЪбовъ и изготовлешя разныхъ 

видовъ хлЪбовъ и хлЪбныхъ печенш существуютъ подроб

ности, м^няюиця вкусъ хлЪба: напр., введеше въ гЬсто 

масла, молока, яичнаго бЪлка, сметаны и пр., раскатыванье 

тЪста, складыванье его рядами, взбиванье веселкой и пр. 

При изученш техники приготовлешя хлЪба, какъ и дру- 

гихъ видовъ Ъды, слЪдуетъ записать со словъ женщины 

хозяйки всю процедуру изготовлешя ихъ съ той точностью , 

съ какой записываютъ кухонные рецепты (мЪра составныхъ 

частей: муки, масла и пр., и всЪ дЪйств!я надъ матер1аломъ 

въ ихъ последовательности).

Матер1алъ для печешя хлЪбовъ бываетъ разный. Это—  

прежде всего, мука разнаго рода: пшеничная, ржаная, ячмен

ная, овсяная, кукурузная и пр. Мука можетъ быть просеян

ная, тонкая или непросеянная, болЪе грубая. На изготов- 

леше хлЪба можетъ идти мука одного рода, или смЪшиваютъ 

въ разныхъ доляхъ (въ какихъ?) муку разнаго рода— напр., 

на сЪверЪ Россш ржанную съ ячменной, или гороховой, или

*) ср., м. пр., Schiirer v. W aldheim , Zur Geschichte u. Verbreitung d. Fladen- 

brotes in Europa. Zt. f. oesterr. Volksk. 1914. В. X X . II. 1—2. s. 23— 35.
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овсяной '), въ Витебской БЪлоруссш— съ мятымъ сырымъ 

картофелемъ г). Тотъ или другой составъ муки зависитъ, 

съ одной стороны, отъ вкусовыхъ ощущенш, съ другой — 

отъ большей или меньшей ценности родовъ муки, такъ 

что матер1алъ, изъ котораго изготовляется обыкновенно 

хлЪбъ въ семьЪ, служитъ и показателемъ ея достатка. Иногда 

хлЪбъ получаетъ особое назваше по тому M aT ep iany , изъ 

котораго онъ изготовленъ. Эти назвптя должны быть 

записаны 3).

Изучая матер1алъ для приготовлешя хлЪба (не забыть 

примЪси къ мукЪ: масло, сметана и т. п., также изюмъ, 

перетертые rpeuKie орЪхи у ,словинцевъ и пр.), слЪдуетъ 

обратить внимаше на приготовлеше его: шелушеше зеренъ, 

просЪваше муки, размолъ ея и пр.

Каждое утро африканская деревня оглашается характернымъ 
стукомъ—то женщины въ деревянныхъ ступахъ деревянными же 
пестами толкутъ, готовя ихъ въ пищу, клубни ямса или шелуша 
просо и кукурузу4). Подобныя деревянныя ступы встречаются 
и на Целебес^ для шелушешя риса г>). Туземная женщина въ Того, 
очистивъ зерна кукурузы, вечеромъ кладетъ въ воду ихъ, размель- 
чаетъ ихъ на следующее утро, месить гЬсто, даетъ ему вскиснуть 
и печетъ изъ него на своемъ очапЬ оболо— хл’Ьбъ6). Зерна куку
рузы женщина размалываетъ на плоскомъ нисколько наклонно 
установленномъ камн"Ь, въ которомъ сделано искусственно неболь
шое углублеше. Зерно размалывается посредствомъ другого тоже 
гладкаго камня. Накапливающаяся мука ссыпается въ приготов
ленный сосудъ, или же подъ камнемъ устанавливается глиняная 
подставка, и въ ней устраиваютъ подходящее углублеше, воспри
нимающее муку 7). Ручныя мельницы еще до сихъ поръ можно 
встретить въ нЪкоторыхъ старинныхъ домахъ Верхней Крайны8).

Въ сЪв.-зап. Бразилш туземныя женщины приготовляютъ ле
пешки изъ мандюки сл-Ьдующимъ образомъ. Клубни мандюки очи- 
щаютъ отъ коры и растираютъ на особыхъ слегка выгнутыхъ до-

>) зап. 1887 г.

-) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 5.

;|) напр. „градовый“, „пушнэй“, „бульбянэй” и др. у б-Ьлоруссовъ. Никифо

ровскШ, Очерки и т. д. стр. 4— 5.

4) AVeule, Xegerleben etc. s. 206— 208. табл. при s. 208.

5) Sarasin, Heisen etc. II. s. 93. Abb. 30.

6) Seidel, Bilder aus <1. Alltagsleben d. Togoneger. Bremen 1903. s. 9— 10.

7) Seidel, op. cit. s. 9— Weule, Negerleben etc. s. 208. 

к) зап. 1901 r.

27*
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скахъ, въ который вбиты острые каменные осколки (такъ, что осколки 
составляютъ красивый орнаметъ). Получается беловатая масса, по
хожая на тертый картофель. Въ ней содержится ядъ, удалить ко
торый является первой заботой женщины. Для этого она долгое 
время мнетъ массу на тонкомъ р-ЬшетЬ, установленномъ на тре
угольной подставке. Или же она наполняетъ массой длинный пле
теный цилиндръ, заканчивающая въ верхнемъ и нижнемъ конце 
петлей. Верхняя петля продевается въ какую нибудь поперечную 
балку дома, а въ нижнюю также продевается жердь и на нее 
въ качестве груза садятся несколько человекъ, или къ петле приве
шивается тяжелый грузъ. Благодаря этому цилиндръ вытягивается, 
съуживается и выдавливаетъ ядовитый сокъ изъ массы. Когда 
сокъ весь вытечетъ, женщина снимаетъ цилиндръ и вытряхиваетъ 
изъ него сухую массу въ корзинку. Протирая ее на ситЬ, она очи- 
щаетъ ее отъ древянистыхъ частицъ и сушитъ ее на сильно на
гретой глиняной сковороде отъ одного до двухъ метровъ въ по
пер.: сковорода установлена на тйердомъ глиняномъ кругломъ вале, 
въ которомъ проделаны два отверст1я, чтобы черезъ нихъ под- 
кладывать огонь подъ сковороду. На подобныхъ сковородахъ пе
кутся и тонюя круглыя лепешки ').

Форма хлеба и хлебнаго печенья бываетъ весьма разно

образна. Даже ковриги повседневно употребляемаго хлеба 

разнятся своей формой по отдельнымъ местностямъ: ср.. 

увесистыя ковриги ржанаго хлеба въ центральныхъ губер- 

шяхъ и неболыше круглые хлебы въ Зап. Сибири. Иную 

форму имеютъ малороссшсюе папушники, „пасхи" (куличи) и 

пр. Формы хлебовъ должны быть сфотографированы, зари

сованы. Можно также присылать въ этнографичесюе музеи 

образцы хлебовъ, покрывъ ихъ лакомъ. То же самое сле- 

дуетъ сказать относительно формы другихъ хлебныхъ из- 

готовленш, повседневныхъ, праздничныхъ, обрядовыхъ: ба- 

ранокъ, шангъ, лепешекъ и ватрушекъ, „жаворонковъ". 

„крестовъ" и пр. 2).

Къ хлебнымъ приготовлешямъ, носящимъ отчасти об

рядовый характеръ, отчасти являющимся принадлежностью 

праздниковъ, надо причислить и пряники. Роль пряниковъ 

въ обрядахъ русскаго крестьянина— они издревле фигури-

') Koch-Griinberg, Zwei Jahro etc II. s. 205— 208. Abb. 122, 123. 124.

2) см. кол л. образцовъ обрядоваго печенья и фотографШ съ нихъ Рум. Муз. 

среди нихъ—фот. со вс%хъ видовъ баранокъ, прод. на базарЪ г. B t  л города Курск, г.. 

ирив. Р. Д. Данковской.
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ровали на свадьбахъ, при поминовеши покойниковъ, слу

жили подарками въ прощенные дни, ими обменивались и 

представители молодежи обоего пола, ими одаривали детей 

и пр.— давно отмечена русской этнографической литерату

рой *). Пряники играли и продолжаютъ доселе играть боль

шую роль въ обрядовой жизни и западно-европейскаго кре

стьянина 2). Недаромъ до сихъ поръ пряниками торгуютъ 

на большинстве деревенскихъ ярмарокъ въ Poccin и въ 

Зап. Европе.

Въ виду большого значешя пряниковъ въ обрядовой 

жизни и исчезновешя пряничнаго производства среди кре- 

стьянскаго населешя, на ихъ изучеше следуетъ обратить 

особое внимаше. Интересно установить, сосредотачивается 

ли пряничное производство въ данной местности въ от- 

дельныхъ семьяхъ, готовящихъ ихъ на продажу, и храня- 

щихъ секретъ ихъ приготовлешя— или же пряники изго

товляются къ определеннымъ днямъ во всехъ домахъ се- 

лешя. Желательно записать въ точности рецепты изгото

влешя разныхъ видовъ пряниковъ, способъ ихъ „печаташя", 

сажашя въ печь. Особенно интересны „пряничныя доски 

собираемыя русскими и зап.-европейскими музеями, какъ 

старинныя, такъ и новыя. Относительно новыхъ надо от

метить, съ какого времени оне вошли въ употреблеше, кто 

ихъ изготовляетъ. Если пряничное производство прекрати

лось въ данной местности, то почему и съ какихъ поръ, 

и перешло ли населеше къ покупнымъ городскимъ пряни- 

камъ, иногда применяющимся въ форме и раскраске къ 

прежнимъ, крестьянскаго изготовлешя.

Пряники имеютъ разныя назватя : по матер1алу— „па- 

точный“, „одномедный“, напр.; по форме— „конекъ“, „рыба“, 

„московская мостовая11 и пр.; по месту изготовлешя—

') см., напр., Голышевъ, Прянишныя произведешя и зн а ч е ш е  ихъ въ старину. 

Статья 1874 г.— ср. поговорку: „Обм-Ьнялись свахи иряникомъ и пивомъ11. Даль, 

Пословицы русскаго народа, т. II. СПБ. 1879. стр. 337.

-’) напр, одариваше пряниками на Рождеств-fe, на Пасх-fe. Reinsberg-Diiringsfeld, 

Festkalender aus Hohmen. W . 1861. s. 165, 557.
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„тульсюе", „ростовские" и пр.; по назначенш— „прощен- 

ники“, пряники, которыми крестные отцы и матери одари 

ваютъ своихъ крестниковъ въ Прощенное воскресенье 1). 

Характерна кроме формы, M aT ep ian a , техники изготовлешя 

для пряниковъ и ихъ окраска, также ихъ украшеше: отпе

чатанный на нихъ рисунокъ, надписи, вдавленный въ вверх- 

нюю поверхность въ опред^ленномь расположенш изюмъ 

(напр., на ростовскихъ пряникахъ) и пр.

Мясо.— Въ употребленш населешемъ мясной пищи надо 

изучать, помимо видовъ ея, пользование отдельными ча

стями  2) животной пищи и способы ихъ приготовлешя. Въ 

послЪднемъ вопроеЬ не слЪдуетъ забывать о приправахъ. 

Важно установить и частоту употреблешя мясной пищи, 

какъ въ крестьянской средЪ, такъ и у инородцевъ. Боль

шее или меньшее употреблеше мясной пищи зависитъ отъ 

мутной фауны (охотничья добыча), отъ занятш жителей 

(напр, приморсюе и оленные чукчи), отъ достатка и пр. 

Уменье приготовлять изъ разныхъ частей животнаго раз

ный кушанья зависитъ отъ развившагося кулинарнаго ис

кусства.

IlpiaHHCKie тунгусы приготовляютъ мясо въ 5 видахъ: варе
ное, безъ соли; въ рисовомъ cyrrfe съ солью; зажареное на нер- 
пичьемъ жиру или на водЪ съ солью; жареное на вертелЪ и въ 
вид'Ь особаго кушанья, для приготовлешя котораго сваренное мясо 
разрезается пластинками, засушивается и крошится мелкими ку
сками ;!).—Крестьяне Пинежскаго у. Арханг. г. знаютъ сл-Ьдующдя 
мясныя приготовлешя: говяжьи щи, вареное и жареное мясо— 
бычачье, коровье, баранье, птичье, солонина, студень изъ опален- 
ныхъ коровьихъ, бычачьихъ, телячьихъ и овечьихъ ногъ, зажарен
ные кишки; употребляютъ также мозгъ и мозговыя кости, говяжье 
сало. Мясныя кушанья, однако, употреблялись (время записи— 
70-ые г.г. XIX-го ст.) р-Ьдко въ будничные, и даже въ праздничные 
дни, потому что крестьяне продавали на сторону филейныя части

!) зап. Р. С. Данковской 1909 г. и привезенные ею изъ г. Б-Ьлгорода Курск, г. 

образцы въ Рум. Муз.

2) записать м-Ьстныя назвашя частей мяса; см., напр., у малороссовъ— В. Щ . 

op. cit. стр. 289.

3) ПекарскШ и Цв-Ьтковъ, Очерки быта npiaHHCK. тунг. Сб. М. А. и Э. стр. 

73-74.
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говядины, баранину и дичь. Приправами служатъ: соль, дикш тер
тый хр'Ьнъ, пряности, стручковый или зернышками перецъ, уксусъ '). 
У бЪлоруссовъ Витебск, г. „не пропадетъ ни одна часть убойнаго 
животнаго“. Кровь идетъ на блины, оладьи, колбасы: грудныя 
внутренности— на наваръ и на жаркое; брюшныя внутренности въ 
колбасы, голова, ноги— на холодное. Куски зажаренаго мяса или 
животное, зажаренное ц-Ьликомъ: гусь, курица, поросенокъ и пр. 
называютъ „пячисто“. Но по способу изготовлешя различаютъ: „ту- 
шеныя“— зажареное въ закрытой посуде, „смажиныя"—зажареное 
на сковороде или жел^зномъ листе и отварное, вынутое изъ на
вара и некоторое время простоявшее въ жаркой печи 2).

При изученш мясныхъ и другихъ приготовлений этно- 

графъ долженъ, помимо точныхъ рецептовъ, записать и 

м-Ьстныя назвашя отд-Ьльныхъ кушанш и способовъ приго

товления.

Молочныя приготовлешя.— Разнообраз1е способовъ употре- 

блешя молока и переработанныхъ молочныхъ продуктовъ 

сл^дуетъ, конечно, искать у народовъ скотоводческихъ или 

у гЬхъ группъ населешя, которыя ведутъ видное молочное 

хозяйство. Сл'Ьдуетъ, однако, заметить следующш ориги

нальный на нашъ взглядъ фактъ. Народы скотоводческ1е 

или усиленно любяшде скотоводство, какъ, напр., некото

рые народы Ю. Африки, во первыхъ, мало употребляютъ 

въ пищу мясо разводимыхъ ими животныхъ 3), а. во вто- 

рыхъ, сравнительно мало развили искусство перерабатывать 

молочные продукты. Некоторые народы не употребляютъ 

сырого молока, а только кислое; некоторые не д-Ьлаютъ 

масла или сыра. Зато, у другихъ выработано много спосо

бовъ переработки молочныхъ продуктовъ. Изучеше молоч- 

наго хозяйства и молочнаго дела у народовъ скотоводче

скихъ являетъ часто весьма интересныя черты. Мы встре

чаемся и здесь съ строго проведеннымъ иногда раздпле- 

мемъ мужского и женскаго труда. У многихъ южно-афри- 

канскихъ народовъ женщина бываетъ вполне или частично

') Ефименко, П. Мат. по этн. русск. нас. Арх. г. ч. I. М. 1877. стр. 69.

2) НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 21—22, см. и дальше до стр. 25— при

готовлеше колбасъ, кишекъ и желудка, холоднаго изъ головокъ и ножекъ.— ср. Ро- 

мановъ, БЪлор. Сб. в. У Ш —IX. стр. 35.

:') см., напр., Prohenius, Georg. Kulturkunde. Lpz. 1904. s. ".
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исключена отъ занятш скотоводствомъ и отъ молочнаго 

хозяйства: иногда она лишена права входить въ загонъ для 

скота, доить коровъ, даже прикасаться къ молочнымъ со- 

судамъ. Дал-Ье, мы встречаемся съ рядомъ аапрсщенш, от

носящихся къ употреблент молока, какъ мужчинами, такъ 

и женщинами, лицами опредЪленнаго возраста и т. п. Иногда 

можно отметить и особое отношеше къ посудп, связанной 

съ молочнымъ хозяйствомъ. Чтобы правильно оценить эти 

язлешя, надо помнить, что у многихъ скотоводческихъ на

родовъ отношешя къ домашнему скоту носятъ особый ха- 

рактеръ, отмеченный почиташемъ его (признаютъ за ско- 

томъ душу, особую связь между нимъ и хозяевами и т. д.), 

и что релипозныя представлешя обыкновенно проникаютъ 

и хозяйственную жизнь народа, вырождаясь иногда въ cyeBt- 

pie. проявляясь въ примЪтахъ и пр.

У готентотовъ (Ю. Африка) доятъ коровъ и овецъ женщины, 
но молокомъ овечьимъ пользуются одн"Ь женщины: мужчины его 
не употребляютъ 1).— У масаи (В. Африка) коровъ доятъ женщины. 
Молоко употребляется въ пищу какъ мужчинами, такъ и женщи
нами—сырое, кислое, кипяченое (въ качестве лечебнаго средства, 
смешанное съ зернами Maesa lanceolata). Молоко смешиваютъ часто 
съ свежей или вареной кровью. Считается невозможнымъ смеши
вать два вида пищи: молоко и мясо. Это объясняется прежде всего 
тЬмъ, что мясо обыкновенно приготовляется съ корой Albizzia 
anthelmintica, служащей приправой, а соединеше этой последней 
съ молокомъ будто бы производитъ желудочное заболеваше. По
этому, масаи, если случится имъ после принята молочной пищи 
вскоре приступить къ мясной, производятъ искусственную рвоту. 
Ко существуютъ, очевидно, и друпя соображешя при этомъ. Масаи 
стараются вообще держать мясо дальше отъ молока; иначе, будто 
бы захвораетъ та корова, отъ которой взято молоко. Если масаи 
елъ. положимъ, сегодня вареное мясо, то назавтра, передъ при- 
нят1емъ молочной пищи, онъ выпьетъ немного крови— иначе будто 
бы убавится молочность скота -).— У кафрскихъ народовъ много- 
численныя занрещешя затрудняютъ пользоваше молокомъ, какъ 
продуктомъ питашя. Эти запрещешя тяготеютъ преимущественно 
на женщинахъ. Женщина въ перюды, когда она почитается не
чистой (напр., въ течете несколькихъ месяцевъ после рождешя 
ребенка), не должна прикасаться къ молоку: мужчина, выпившш 
затемъ это молоко и корова, отъ которой было это молоко, за-

') Krobenius, Ь. Geogr. Kulturk. s. 140.

2) Merker, Die Masai. В. 1910. s. 3?—34.
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бо-тЬють. Вредное вл1яшя нечистоты женщины на молоко можетъ 
быть иногда устранено принесешемъ въ жертву быка или козла 
или же принят1емъ въ молок"Ь изготовленнаго знахаремъ средства. 
Женщина сама по себЪ не можетъ прикоснуться къ сосуду съ 
молокомъ, но можетъ это сделать только, помогая мужу доить. 
Мужчин'Ь считается опаснымъ пить молоко въ любомъ краал'Ь 
(загонъ для скота, обыкновенно окруженный поселешемъ); ему 
рекомендуется пить молоко только въ хижинЪ отца, матери, д1зда 
и бабки съ отцовской и материнской стороны. Женщина безъ 
опасности для себя можетъ пить молоко только въ томъ краал'Ь, 
куда она выходитъ замужъ1).— У баронговъ (Ю.-В. Африка) доеше 
коровъ лежитъ на обязанности юношей. Баронги "Ьдятъ молоко 
преимущественно въ квашенномъ вид-fe. Приготовлеше сыра имъ 
неизвестно. Скотъ разводятъ не столько ради молока, сколько 
ради него самого, чтобы и м 1у г ь  возможность угостить родныхъ и 
участвовать въ празднествахъ, соединяемыхъ съ заклашемъ его. 
Скотъ считается богатствомъ2).— У гуцулъ (Австро-Венгр1я) молоч
ное хозяйство на т. н. „полонинахъ“ высоко въ горахъ, куда уго- 
няютъ скотъ на л^то, лежитъ исключительно на мужчинахъ. „Въ 
полонину не полагается заходить женщинамъ, даже за ягодами 
нельзя имъ ходить туда: это уже такая установка". Мужчины сами 
варятъ себ-b пищу, стираютъ б%лье, моютъ посуду и занимаются 
молочнымъ д-Ьломъ“ 3).

Молочныя приготовлешя у нЪкоторыхъ народовъ бы- 

ваютъ очень разнообразны.

Изъ продуктовъ коровьяго молока якутамъ теперь известны: 
кислое молоко, сметана, сливки, масло. Имъ совершенно не зна
комы: творогъ и сыръ; они ихъ проготовлять не ум'Ьютъ, не лю- 
бятъ и не им-Ьютъ для нихъ названш; они ихъ зовутъ презрительно 
„молочнымъ мыломъ“ штъ мылата. Неохотно также ьдятъ якуты 
простоквашу. То кислое коровье молоко, которое составляетъ 
теперь ихъ главную пищу, они приготовляютъ сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ. Снятое, но не закисшее молоко (чтобы убедиться въ этомъ. 
якутсюя хозяйки, точно такъ же, какъ и наши, льютъ молоко на 
накаленый листъ железа), сливаютъ въ болыше железные или 
медные котлы и въ продолженш 2— 3 часовъ выпариваютъ при 
точк'Ь кип'Ьшя, не допуская до бурлешя частымъ, легкимъ погла- 
живашемъ поверхности молока большой деревянной ложкой. За- 
гЬмъ, молоко снимаютъ съ очага и даютъ ему остыть до 25— 28°
II., что узнаютъ, погружая палецъ въ жидкость: если т'Ьло терпитъ, 
температура считается искомою; если холодитъ — моментъ пропу
щена „Въ такое тепловатое молоко кладутъ закваску, обыкновенно

Ч Kidd, Savage Childhood, p. 39.

2) .lunod, Les Ba-rongas. p. 198— 199.

:i) ГоловацкШ, Народныя пЪсни Галицкой и Угорской Руси. т. 1. М. 1878. 

стр. 701.
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ложку стараго кислаго молока, сосудъ закрываютъ и обертываютъ 
шубой. Часа черезъ четыре сорптъ, такъ называютъ якуты кислое
молоко подобнаго приготовлешя, готовъ.....  Соратъ со сливками,
взбитый при помощи мутовки, даетъ пушистую, прохладную, легко
превариваемую пищу....  Остающейся отъ употреблешя соратъ якуты
сливаютъ въ деревянныя бочки..... или берестяные чаны... Въ нихъ
хранятся скопы до зимы... старый постоявшш соратъ якуты 
зовутъ таръ. Въ л'Ьтнш таръ подбавляютъ нередко мелкой рыбы, 
тогда онъ называется ахаранъ, или крупу изъ сосновой заболони, 
оссьтяхъ таръ. Туда тоже сливаютъ испортившееся во время варки 
молоко, случайно полученную простоквашу... и всягле молочные 
остатки, а также бросаютъ хрящи, кости, корки хл-Ьба и съедоб
ные коренья. Все это, даже рыба и кости, растворяются въ молоч
ной кислотЪ и образуетъ родъ студня. Въ таръ кладутъ также 
ягоды, преимущественно бруснику. Съ наступлешемъ морозовъ 
таръ, назначенный на продажу, замораживаютъ въ большихъ ла-
ряхъ, сдЪланныхъ изъ навоза или лиственничной коры.....
Сливки в'Ьшаютъ въ тепломъ M'kcrfe надъ каминомъ или ставятъ 
на полку, гд"Ь сухо и тепло. Тамъ онЪ скисаютъ въ сметану. Сладюя 
сливки, случается, сбиваютъ въ родъ крема, т. н. кюорчахъ. Въ него 
подбавляютъ иногда толченую сордану или ягоды. „Блюдо это счи
тается якутами барскимъ, почетнымъ и ставится дорогимъ гостямъ. 
Не мен"Ье дорогимъ угощешемъ считается толстая жирная понка, 
осадившаяся на сливкахъ, вскипяченыхъ и разлитыхъ въ плоск1я 
корытца. Употребляется она, по большей части, въ мерзломъ вид^Ь,
рубленая на неболыше куски и подается, какъ закуска къ чаю....
На сладкихъ сливкахъ богатые якуты также варятъ въ торже- 
ственныхъ случаяхъ похлебки изъ душистыхъ травъ, ягодъ, ко- 
реньевъ. Особенно вкусный, но вм^ст^ съ т'Ьмъ и мало известный 
напитокъ представляетъ княженика и земляника, вскипяченныя со 
сливками и разбитыя помощью мутовки въ эмульаю. Главнымъ 
образомъ сливки идутъ на приготовлеше масла. Для этого про- 
квашенныя сливки передъ сбивашемъ ставятъ въ теплое м^сто, 
гд^ он'Ь согреваются до 20 слишкомъ градусовъ, и зат"Ьмъ сби
ваютъ при помощи мутовки въ томъ же берестяномъ ведр^, пе
редъ пылающимъ каминомъ. Въ 15— 20 минутъ масло готово" М.

Растительная пища. —Растительные продукты употребля

ются или въ естественномъ видЪ или подвергипеся приго- 

товкЪ посредствомъ варки, печешя и пр.; въ смЪшенш съ 

другими продуктами или же сами по себ4>. И тутъ собира

тель долженъ записать точно способы приготовлешя, назва

шя отдЪльныхъ блюдъ и приготовлешй. Для того, чтобы съ

1) СЬрошевскШ, Якуты, стр. 313—315— ср. о молочныхъ приготовлешяхъ 

гуцулъ: Kaindl, Die Huzulen. s. 64 — 65, также: ГоловацкШ, Народныя iitcnn Га

лицкой и Угорской Руси. стр. 700 — 701 —- у алтайскихъ тюрковъ: Radlow, Aus Si- 

biiieii. В. I. s. 297— 298.
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точностью определить гЬхъ представителей растительнаго 

Mipa, которыми местные жители пользуются въ качестве 

пищевыхъ продуктовъ, следуетъ составить изъ этихъ расте- 

нш особую коллекцгю, которая можетъ быть научно опре

делена по возвращенш изъ поездки спещалистами ботани

ками. Этнографъ собиратель редко обладаетъ самъ нужными 

для этого знашями; а, если даже и имеетъ ихъ, ему по 

услов!ямъ его работы, можетъ недоставать времени для 

определешя на месте растекш. Местныя назвашя растенш 

должны быть непременно записаны; но для определешя ихъ 

они чаще всего не играютъ никакой роли: одно и тоже 

растеше носитъ въ разныхъ местностяхъ разныя назвашя—  

мало того, и въ общеупотребительной речи они неустой

чивы. Такъ, напр., Empetrum nigrum L. на Кольскомъ пол-ве 

называется поморами вороникой, а Шренкъ, говоря о пище 

гиляковъ, именуетъ ее —  ежевикой *) —  назваше, которое 

часто дается другой ягоде. Для того, чтобы ботаникъ могъ 

определить привезенное этнографомъ растеше, оно должно 

быть засушено акуратно между двумя листами пропускной 

(или газетной бумаги), подъ прессомъ или на солнце, по 

возможности съ сохранешемъ окраски лепестковъ цветка. 

Оно должно быть представлено целикомъ (корень, стебель, 

листья, цветокъ, семянная коробочка, плодъ). Съедобные 

корни и луковицы советуютъ опустить въ сырой кипятокъ, 

привешивать на ниточку и высушивать Каждое растеше 

должно положить въ отдельный листъ бумаги съ обозна- 

чешемъ числа и года, когда оно было собрано (эта дата 

определяетъ иногда время цветешя) и местнаго назвашя.

Растительной пищей въ сыромъ виде пользуются 

крестьяне многихъ местностей Россш— вспомнимъ широко

распространенное употреблеше щавеля, дикаго чеснока въ 

Зап. Сибири и пр.

') Шренкъ, op. cit. II, стр. 129.

3) Программа для соб. этнограф, предметовъ изд. Эти. Отд. Русскаго Музея 

Ими. Александра Ш-го. изд. 3-ье. СПБ. 1904. стр. 33.
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Крестьянсюе д"Ьти, какъ известно, 'Ьдятъ очень много расте- 
нш, не употребляемыхъ вовсе или рЪдко употребляемыя взрослыми: 
напр, „просвирки11— родъ мальвы, а именно не посп-Ьишую еще 
семенную коробочку ея. У малор. молодежи въ болыпомъ ходу нйхо- 
торыя растешя, употребляемыя въ сыромъ вид-fe и считаюппяся за 
лакомство. Такъ: лопуцки— стволы молочая (Lactuca scariola и Lac
tuca sativa L), свирепы (разные виды рода Brassica L)> грициковъ 
(Bunias orientalis L), укропа (Feniculum officinale All), козелики 
(разные виды рода Tragopogon L), бабки (разные виды рода Salvia. 
L), барщевникъ (Anthiriscus silvestris 11), щавель (Rumex acetosa и 
acetosella L) и д р .1).

Ири.шъры, употреблешя въ пищу растительныхъ продуктоиъ. 
Чукчанки собираютъ ивовые листья, которые он'Ь подм'Ьшиваютъ 
къ другимъ видамъ пищи. ЛЬтомъ чукчи употребляютъ поб'Ьги 
н"Ькоторыхъ растенш, м-Ьшая ихъ съ оленьей кровью. Некоторый 
съедобный коренья они -Ьдятъ въ сыромъ вид'Ь или въ вид-fe при
меси къ кровяной или мясной похлебк-fe. Похлебка изъ крови и 
жиру съ толчеными кореньями считается лакомымъ блюдомъ. 
Приморск^ чукчи "Ьдятъ в о д о р о с л и - ’) .— Гиляки употребляютъ въ 
пищу разнаго рода мхи и лишаи; изъ нихъ они варятъ похлебку 
съ прибавкой икры или тюленьяго жира. Многочисленныя коренья 
употребляются большею частью вареными въ рыбьемъ или тю- 
леньемъ жиру. Гиляки пользуются также въ качеств^ пищевого 
продукта еще молодыми листьями и чищенными стеблями н-Ько- 
торыхъ растенш; съ примесью тюленьяго или рыбьяго жира они 
варятъ изъ нихъ похлебку. Съ сухихъ в"Ьтокъ растешя Cacalia 
lmstata L., собранныхъ л'Ьтомъ, они общипывали листья и варили 
ихъ въ котл-Ь съ водой, потомъ ихъ вываливали въ корыто, сту
дили и выжимали руками, какъ б-Ьлье. Масса изъ листьевъ при
нимала форму продолговатыхъ комковъ; ихъ крошили мелко боль- 
шимъ рыбнымъ ножемъ, см^ишвали съ кетовой икрой, опять ва
рили— получалась густоватая похлебка 3).

У н"Ькоторыхъ народовъ приготовлешя изъ растительной 
пищи отличаются большимъ разнообраз1емъ, что указываетъ на 
больш1я успехи кулинарнаго искусства. Н1змецкш изсл'Ьдователь, 
Крэмеръ, записалъ на Самоа около 30-и рецептовъ приготовленш 
ямса. таро, кокосоваго ор"Ьха, плодовъ хлЪбнаго дерева и п р .4).

Лакомства. Если понимать подъ этимъ назвашемъ тотъ 

видъ пищи, который является не обыденнымъ, но удовле- 

творяющимъ уже прихотямъ вкуса, желашю съЪсть что 

нибудь сладкое —  можно отнести къ лакомствамъ ягоды, 

фрукты, нЪкоторыя растешя, которыя Ъстъ молодежь. Такъ

г) В. Щ . op. cit. стр. 304.

-) Богоразъ, Оч. матер, быта оленныхъ чукчей. СПБ. 1901. стр. 6 —7.

3) Шренкъ, op. cit. II. стр. 130, 131.

*) Kramer, Samoa Ins. В. II. s. 146— 157.
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поступаютъ некоторые этнографы 1). Друпе (напр., Ники

форовой ) подъ лакомствами въ Витебской Белоруссш („ла- 

соники") понимаютъ „только съедобные предметы, которые 

пришли извне, издали, и въ текущемъ быту не попадаются; 

по большей части, потреблеше ихъ ограничивается покупкою, 

пробою" *). Во всякомъ случае, надо отличать въ крестьянской 

и инородческой среде лакомства покупныя и самодельныя, 

которыя умеютъ, и иногда въ большомъ разнообразш, изго

товлять крестьянское кулинарное искусство 3). Видное место 

среди этихъ последнихъ занимаютъ пряники (см. выше). 

Къ разряду лакомствъ можно, пожалуй, отнести и сдобное 

печенье разнаго вида. Въ лакомствахъ самодельныхъ, сле- 

дуетъ изучать теже признаки, о которыхъ говорилось и 

выше: матер1алъ (напр., макъ для малороссшскихъ „шули- 

ковъ“, „маковныковъ", сушеныя яблоки), форма (ромбоидаль

ные маковые коржи и пр.), техника изготовлешя (полный 

рецептъ!) и т. д. 4). При изучеши способовъ изготовлешя 

лакомствъ надо иметь въ виду и те приспособлешя, кото

рыми пользуется стряпуха: нэпр. при приготовлены „ореш- 

ковъ“— печенья, необходимаго на вечерницахъ въ Харьковск. 

г., употребляется деревянный гребень для нанесешя рубча- 

таго рисунка на печенье (украшеше!) °). Если населеше 

употребляетъ покупныя лакомства, следуетъ перечислить и 

описать ихъ 6). Надо определить пункты, изъ которыхъ они

*) В. Щ ., Пища и питье и т. д. стр. 304.

-! НикифоровскШ, Очерки и т. д. стр. 36—37.

3) ср., напр., Марксвичъ, Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросая:1ъ. 

Юевъ. 1860. стр. 165— 169 (..простонародный малороссШскШ дессертъ“ ).— Кази-ку- 

мукцы (лезгинское племя, живущее въ Дагест. обл.) приготовляютъ слЪдуюшдя 

сласти: „ницакахну" —родъ конфектъ, „получаемыхъ изъ варки меда съ мукой“. 

другого рода конфекты— _кшянна“, приготовляемыя изъ чистаго меда и „бакукъ"— 

изъ меда или сахару съ коровьимъ масломъ и пшеничной мукой. Бакукъ „въ 

большомъ употреблеши въ дорогЬ“. Васильевъ, А. Кази— кумукцы. Э . О . 1899. 3. 

XL II. стр. 72.

4) В. Щ . op. cit,. стр. 296, 300.— Маркевичъ, op. cit. стр. 168

5) В. Щ . op. cit. стр. 289 - подобный гребень изъ Белгорода Курск, г. для 

„орЪшковъ" въ колл. Рум. М., даръ Р. С. Данковской.

в> НикифоровскШ, Очерки, стр. 37—39.
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распространяются въ народъ: ярмарки, близь лежашця ме

стечки, городъ, npot.3mie торговцы, помещичьи дома и пр.

Напитки.— Напитки, подразумевая подъ этимъ словомъ 

жидюя и текуч1я пищевыя приготовлешя, имеюьщя целью 

не только уничтожать жажду, но и доставлять вкусовое 

удовольств1е, можно встретить у многочисленныхъ наро

довъ земного шара. Ихъ можно разделить на две крупныя 

категорш: напитки, лишенные возбуждающаго действ1я, и 

напитки т. н. хмельные. Впрочемъ, въ напиткахъ, на пер

вый разъ относящихся къ первой рубрике, напр., въ раз- 

наго рода квасахъ, находится известный, иногда очень 

слабый процентъ алькоголя; иные же напитки, вроде чая, 

кофе и пр., действуютъ на организмъ человека особымъ 

образомъ.

Наиболее характернымъ для каждаго напитка является 

матер1алъ, изъ котораго онъ приготовляется и способъ его 

приготовлешя.

Матертломъ для приготовлешя напитковъ обоихъ ка

тегорш, известныхъ какъ малокультурнымъ народамъ, такъ 

и народамъ древности') и низшимъ слоямъ культурныхъ 

странъ, обыкновенно служили и служатъ растительные про

дукты. Но известны и напитки, приготовляемые изъ мо

лока, меда и пр. Иногда въ составъ одного напитка вхо- 

дятъ различные продукты въ определенныхъ частяхъ.

Чироки (С. Америка) употребляютъ въ качестве напитка от- 
варъ изъ листьевъ Ilex cassine 2). Въ Тульской губ., пьютъ вместо 
чая настой Богородицкой травы 3). Ачинске и Минусинске ино
родцы пьютъ чай „кирпичный и фамильный**, „а также очень 
распространены и его суррогаты: баданъ, цветы шиповника, бе- 
логоловникъ, листья брусники, черной смородины... и некоторыя 
друпя растешя, а также побуревшее сосновое дерево и чага“ 4).

Древше египтяне употребляли одурманивающШ напитокъ изъ ячменя; также 

армяне временъ Ксенофонта. Т1андеръ, Культовое пьянство и древнЗДшШ алкоголь

ный напитокъ человечества. СПБ. 1908. стр. 5.

*) Biischan, 111. Vkk. s. 4 1.

3) зап. 1886 г.

4) Кузнецова и Кулаковъ, Минусинске и ачинсюе инородцы. Красноярскъ. 

i 898. стр. 202.
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Къ „неспиритуознымъ напиткамъ“, „не им'Ьющимъ спиритуоз- 
ности“, изв-Ьстнымъ въ Малороссш, г. Маркевичъ причисляетъ, 
между прочимъ, березовый и кленовый сокъ J).— Напитки охмЪля- 
ющ1е малокультурныхъ народовъ изготовляются изъ самыхъ раз- 
нообразныхъ продуктовъ: народы Африки добываютъ изъ ствола 
пальмы сокъ, который скоро начинаетъ бродить. Напитокъ dolo 
делается изъ проса, иногда съ примесью меда 2). — Въ Ю. Аме
рик^ напитокъ масато приготовляется изъ разжеванныхъ корней 
юкки, напитокъ чича— изъ бродившихъ незрЪлыхъ зеренъ маиса3).

Способы приготовленist. Тутъ важно записать всю про

цедуру приготовлешя, начиная иногда отъ сбора продуктовъ 

и предварительной его подготовки, также тЪ примеси, ко

торым вызываютъ брожеше. Наконецъ, существенно важно 

въ нЪкоторыхъ случаяхъ описать и зарисовать посуду, 

спещально служащую для изготовлешя напитка, напр., пе

регонки его.

„Березовый сокъ, пишетъ г. Маркевичъ, делается въ апр^Ьл о; 
просверливается дирка въ березЪ глубины два вершка; вклады
вается туда дудка изъ бузины; подъ дудку ставятъ ведро. Когда» 
сберется бочка, тогда класть въ сокъ вощины, поджареный го- 
рохъ или горячш ржаной хл'Ьбъ, ставить въ анбар^; черезъ пол
торы недели можно пить. Кленовый сокъ делается также, но въ 
маргЬ“ 4). Чай изъ бЪлоголовника (Spiracea Flmaria L.) у минусин 
скихъ и ачинскихъ инородцевъ „приготовляютъ для зимы слЪдую- 
щимъ образомъ: къ листьямъ б"Ьлоголовника прибавляютъ немного 
листьевъ черной смородины, кипятятъ вм'ЬсгЬ, сливаютъ воду, 
обливаютъ густымъ кирпичнымъ чаемъ и высушиваютъ“ 5).— Пе
руанская чича приготовляется такъ: „зерна (початки?) маиса по
ливаются водой, чтобы они осырЪли и распустились; загЬмъ едва 
прозябппя зерна сушатся на солнцЪ и получается jora; сух1я зерна 
толкутъ, кипятятъ въ водЪ и предоставляютъ брожешю“. Напи
токъ мексиканцевъ пульке добывается изъ сока кукурузнаго стебля. 
Когда кукуруза собирается цвести, „срЪзаютъ стебель по срединЪ 
и выскабливается его внутренность, которая быстро наполняется 
сладкимъ сокомъ... Каждое утро извлекается этотъ сокъ, и иногда 
проходитъ 3 месяца, прежде ч'Ьмъ растете высыхаетъ и гибнетъ. 
Изъ этого сока посредствомъ брожешя и добывается пульке" (i).

Ч Маркевичъ, op. cit. стр. 169.

-) Ilovulacqui1, Les ncgres de l’AIrique sus-oquatoriale. P. 1889. p. 293—297. 

®) Т1андеръ, op. cit. стр. 29, 26.

Ч  Маркевичъ, op. cit. стр. 170.

5) Кузнецова и Кулаковъ. op. cit. стр. 203.

(i) Т1андеръ, op. cit. стр. 26, 30.
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У калмыковъ „„Арьки“ или „тепленькое"— водка изъ молока 
приготовляется следуют. образомъ. Для „арьки* берутся два 
котла (,,арькинхайсын“) х). Въ большой котелъ наливается „аръян" 
(арык); котелъ закрывается крышкой, которая обмазывается глиной 
пополамъ съ коровьимъ пометомъ, и этотъ котелъ ставится на 
таганъ. „Вдвое менышй котелъ, также съ замазанной глиною 
крышкой, ставится въ корыто („арькин онгоцб“) съ водою или 
же просто въ выкопанную ямку, вымазанную глиною и налитую 
водой. Въ болышя дыры котловъ вставляютъ „цорго“ и примазы- 
ваютъ глиной. Маленькую дырочку на большомъ тагане закры- 
ваютъ сдФ>ланнымъ изъ глины „чомбат* и разводятъ подъ боль- 
шимъ котломъ сильный огонь. Черезъ маленькое отверств1е мень- 
шаго котла посредствомъ „амсур“ пробуютъ, готова ли арька. 
Пары изъ большого котла черезъ „царго" цроходятъ въ малый, 
где и осаждаются въ жидкость. Весною арьку варятъ въ течете 
2— 3 часовъ, а л-Ьтомъ въ жаркое время 1— I 12 часа. Чтобы можно 
было варить арьку, нужно не менее 2 ведеръ „арыка» („арьян'а“), 
и арьки отъ 2 ведеръ получается около 3 полуштофовъ. Лучшая 
арька получается изъ кобыльяго молока, когда ее уже гонятъ изъ 
кумыса. Арька пьется теплой, непосредственно посл^Ь варешя. и 
тогда оно бываетъ матоваго цвета и очень напоминаетъ по вкусу 
разбавленный спиртъ въ теплой воде. Крепость арьки не дохо
дить до 16— 18°. Чтобы ее очистить и прибавить крепости, пере- 
гоняютъ ее во второй разъ, причемъ получается уже „арза". 
Холодная арька мутна и им-Ьетъ непр1ятный запахъ. Изредка 
арьку троятъ, и тогда получается спитръ „хорза“, но последит 
не пьютъ, а употребляютъ лишь какъ лекарство, считая ,хорзо" 
ядомъ. Когда арьку сварятъ, въ большомъ котле остается молоч
ная гуща „бозо-1. Арьку варятъ л'Ьтомъ, главнмъ образомъ изъ 
молока коровьяго, но иногда изъ овечьяго, верблюжьяго и ко
быльяго, однако, почти всегда въ смеси съ коровьимъ“ -).

Время и способы употреблешя напитк должны быть также 

установлены изследователемъ. Зд^сь онъ можетъ встре

титься съ интересными обычаями (напр., круговая чаша, 

соблюдете старшинства, взаимное угощеше соседей и пр.). 

съ отдаленными иногда отблесками древнихъ представленш 

и верованш (напр., празднества съ обязательнымъ для 

участниковъ опьянешемъ и пр.).

У минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ при употреблеши 
араки молочной водки, полученной въ первый разъ после зимы, 
соблюдается особый обрядъ. „Зовутся гости, зажигается свеча

’) Собиратель долженъ записать тузсмныя назвашя сосудовъ, употребляемыхъ 

при приготовлении напитковъ и установить ихъ значеше.

2) ЖитецкШ, Очерки быта Астраханскихъ калмыковъ. Из. И. О . Л . Е. Ан. 

Э. Т. LX X V II в. I. Тр. Эт. От. Т. XIII. в. 1.стр. 16.
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передъ иконами и произносится небольшая молитва, въ которой 
испрашивается здоровье для скота. ЗагЬмъ хозяинъ первый на- 
ливаетъ себЪ въ чашку араки... брызжетъ ее вверхъ, отпиваетъ 
немного, снова брызжетъ по сторонамъ. наконецъ, допиваетъ почти 
всю и остатки выливаетъ на огонь, произнося пожелашя всего 
хорошаго для хозяевъ юрты (опушены, къ сожал-Ьшю, молитвен- 
ныя слова, сопровождающая обрядъ). ЗагЬмъ начинается пооче
редное угощеше гостей" 1).—гНа Тонга и Самоа питье туземнаго 
напитка—кавы, приготовляемаго изъ разжеваннаго корня дикаго 
перца (Piper metliysticum For.) обставлено было строгимъ этикетомъ 
и иногда сопровождалось исполнешемъ религюзныхъ обрядовъ

Опьянеше, заключая въ ce6t элементы экстаза и вы

нося опьяненнаго изъ обыденнаго состояшя, не могло не 

казаться малокультурнымъ народамъ нЪкоторымъ наит1емъ 

духа— вотъ почему можно съ определенностью говорить о 

культовомъ пьянствЪ:!). Интересно изслЪдовать съ этой 

точки зрЪшя празднества не только малокультурныхъ на

родовъ, но и народовъ европейскихъ— напр., значеше т. 

наз. „бабьихъ праздниковъ“, справляемыхъ крестьянствомъ 

во многихъ странахъ Европы и соединенныхъ съ обязатель- 

нымъ пьянствомъ и разгуломъ въ обычное время скром- 

наго женскаго населешя. Разъ приходится признавать, что 

напитки охмЪляюице употребляются при кульгЬ или имЪютъ 

вообще отношеше къ релипознымъ представлешямъ, осо- 

беннаго внимашя заслуживаетъ вопросъ, на чьей обязан

ности лежитъ приготовлеже напитка, и каково отношеже 

населен1я къ посудгъ, употребляемой для этого (назвашя 

сосудовъ, прим'Ьты и в-Ьрован1я къ нимъ пр1уроченныя, раз- 

сказы про нихъ и пр.). Важно также записать и предатя, 

относящаяся къ данному напитку: объ открытш искусства 

его приготовлешя, напр., о божественномъ установлены его 

употреблешя и пр.

1) Кузнецова и Кулаковъ, op. cit. стр. 187.

2) Buschan, Die S. d. V. I. s. 31— 36.

3) Интересъ представляетъ въ этомъ OTiionieniH вышецитованная статья Tian- 

дера: Культовое пьянство и т. д. СПБ. 1908., хотя со многими положешями автора 

мы бы не решились согласиться, ср. MHtHie Вундта въ его: Мифъ и релипя. СПБ. 

191:-!. стр. 131, 132. о культовомъ значеши опъянешя.



ЭобаВлеш къ библюграфическшги указак!ямъ, помЪ- 
щехкьшъ бъ mekcmi

Программы —стр. 22— 23.

Fragebogen f. d. Sammlung d. Sagen—и. Besclnvorungsformen. Изд. при 

Mus. f. deutsche Volkskunde въ Берлин^1').

Frazer, J. G. Questions in the Customs, Beliefs and Languages of Savages. 

Cambridge. 1907.

Kerdoiv, Magyarorizag ember—es neptani Kutotasahoz 2).

Жилище—стр. 216— 219.

Костомаровъ, H. Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа 

въ X V I- X V II ст. СПБ. 1887.

Полонская, Н. (п. ред. Довнаръ-Запольскаго, М.), Историко-культурный атласъ

по русской исторш. 2 в. Юевъ. 1913. (Жилище, одежда, утварь, посуда и др.).

Полянская, Н. ДомашнШ и общественный бытъ Московской Руси. Юевъ. 1912. 

Султаиовъ, Н. Древне-pyccKic красные изразцы. Арх. Изв. и Зап. т. II. 

ШероцкШ, Живописное убранство украинскаго дома. „Искусство въ Южной 

Россш “. 1913. 4, 5, 6.

Bancalari, G. Forschungen u. Studien ilber d. Haus.-I. Rauchhaus, Herd, Ofen. 

Rauchfang, Kamin. —  IV . X ach trag .—  V. Volksmassige Benennungen am u. im. 

Ilause.— VI. Volksmassige Benenriung der Gerate. Mitt. d. Anthr. G. in W .3) 

Bancalari, Yorgang bei der llausforschung. M itt. d. Anthr. Ges. in W . 

Daehler A. Baden und Badestuben. Z . f. osterr. Volksk. В. XV . I I .  1— 2. 

Dachler A. Karte der osterreichischen Bauernhausformen. ^ lit  Beigabe textli- 

cher Erlauterung. Zeitschr. fiir oster. Volksk. В. XV. Splheft. 6.

Dachler A. Zur Geschichte der Heizung im Bauernhause.— Das W ort .,Stube“. 

Z. t. osterr. Volksk. В. XV II. I I . 1— 3.

Fuchs, K . Das deutsche Haus des Zipser Oberlandes. M itt. d. Anthr. Ges. in W. 

Fuchs, K. Der Burzenlander— Hof. Mitt. d. Anthr. Ges. in W .

Fuchs, K . Uber das Szeklel— Haus. Mitt. d. Anthr. Ges. in W .

Geramb. V. Der gegenwartige Stand der Hausforschung in den Ostalpen; mit 

besunderer Beriicksichtigung der Grundrissformen. Mitt. d. Anthr. Ges. in W .

M указ. мн-fe E. H . Елеонской.

-) указ. мн-Ь Б. О. Пильсудскимъ.

s) Указатель статей этого перюд. изд. см. В. XX и XXX.



—  435 —

Kiprianoff, U. Histoire pittoresque de l’architecture en Russia. M. et. P. 1864 

<м. пр. снимки съ крестьянскихъ жилищъ).

Meldahl, F. Obor die historischen Forraen der Holzbaukunst und die geograph. 

Yerbreitung desselben. M itt. d. Anthr. Ges. in \Y.

Menghin, O. Hausschmuck, Kreuze uiul Bildstocke im Ultentale (Siidtirol). Z. 

f. osterr. Volksk. В. XV I. H. I— 2.

Manghm, 0 .  Hausschmuck, Kreuze und Bildstocke im Mittelgebirge von Ti- 

sens (Siidtirol). Zt. f. osterr. Volksk. В. XV II. H. 1— 3.

Meringer, R. Beitriige zur Hausforschung. Mitt. d. Anthr. Ges. in W .

Meringer, R. und Bancalari G. Die Methode der Hausforschung. M itt. d. 

Anthr. Ges. in \V.

Peez, A. Das Bauernhaus in Osterreich—Ungarn. M itt. d. Anthr. Ges. in W . 

Reymann, K. 'I'echnische Vorkenntnisse zur Hausforschung. M itt. d. Anthr. 

Ges. in \Y.

Romstorfer, K. Typen der landwirtschaftlichen Bauten in der Bukowina. M itt. 

<1. Anthr. Ges. in W.

Sarfert, E . Haus u. Dorf bei d. Kingeborenen Xordamerika’s. Archiv f. An thro . 

pologie. X . F. В. V II. 1908.

Sehweisthal, M. Das belgische Bauernhaus in alter und neuer Zeit. M itt. d. 

Anthr. Ges. in \Y.

Weslowski, K. Die Mobel des rumanischen Bauernhauses in der Bukowina. 

Z. 1. osterr. Volksk. 15. X I I .  I I . 1— 3.

Орнаментъ (вышивки, кружево и rip.)— стр. 292—295.

Боголюбовъ, А. Ковровыя издЪл1я Средней Азш. Спб. 1908. прил. Этногр. и 

ковровая карта Средней Азш, сост. Ф. Михайловыми

ГращанскШ, О  памятникахъ идеографическаго письма крестьянокъ Скопинск. 

у. Рязанск. г. Изв. Об. Арх., Ист. и Эти. т. XXVI. 4. Казань. 1910.

Коршъ, Русское серебряное д"Ьло и его орнаментащя. Старые Годы. 1909. V II— IX. 

КулжинскШ, С. Описаше коллекщй народныхъ писанокъ. в. I. ЛубенскШ му

зей Е. Н. Скаржинской. Этногр. Отд. М. 1890 х).

Малинка, А. Писанки и крашенки. Э. О. 1899. 1 —2. XL— ХМ . прил. табл. 

Aichel, О . Die Entstehung d. Maanders u. des Kymations. Korrespbl. d. Anthr.

G. XLIV.

Allan, J . Battack printing in Java. Memoirs a. Proceedings of Manch. lit.-phil. 

Soc. 50. IV  (набойка).

Blau, J. Die Spitzenkloppelei in Xeuern (Bohmenvald). Z. f. oest. Volksk. B. 

X . H. 5.

Blau, J. Die Spitzen und die Spitzenkloppelei der Slawen in Bohmen, Miihren, 

Schlesien und Obarungarn. Z. f. osterr. Volksk. В. X V I. I I . 4—5.

Dreger, Entwicklungsgeschichte d. Spitze. W . 1901.

Haddon, K. Cat’s Cradle from many Lands2).

Heiden, M. Handwiirterbuch d. Textilkunde.

Jessen, Kunst au f d. Lande.

M Рисунки писанокъ им'Ьютъ, какъ известно, большое значе!пе для изучешя 

орнамента. Въ Рум. М. есть хороипя колл, писанокъ изъ разныхъ мЪстностей.

2) Въ виду интереса, представляемаго изучен1емъ фигуръ этой игры для по- 

ииман!я способности схематически представлять ce6t предметы.

28*



—  430 —

Kainzbauer, Zur Psychologie d. prinntiven Kunst. Sdabd. d. M. d. Antlir. G. in W.

Kramer, A. Die Ornamentierung u. O rdnungd. gewebten Mat.ten von Kusaeim  

Vergleich m it den Ralik-Ratakmustern. Korrespbl. d. Anthr. G. XL1V.

Lutz, String Figures from the Patomans Indians of British Guiana. Antlir. 

Papers of Amer. Mus. Nat. llist. X II 1912. См. статьи въ Globus. 1903. LX X X 1 II 

изъ Квинслэнда, въ Anthropos, напр. 1914, 1— 2.— у папуасовъ. Такжее Anthr. 1911.

11. 1.— Raym und, Die Faden—-u. Abnehinspiele au f Palau.

Smolka u. Riba, Krajki a Krajkarstvi lidu slovanskeho v Cechach, na Morave, 

ve Slezsku a Uh. Slovensku. Praha. 1908 (ук. уже на стр. 294, но съ большими 

опечатками).

Spearing. The Childhood of Art. L. 1912.

Spiess, K. v. Die Kulturgeschichtliche Bedeutung v. 'Fierdarstellungen. Pro- 

grannn d. Elisabethgynmasium’s. W . 1913.

Strebel, Ueber Tieroinamente au f Tongefiiseen aus Alt— Mexiko. B. 1899. Ve- 

liiff. aus d. Kng. Mus. f. Volkerk.

Wilke, Beziehungen d. west —u. mitteldeutschen z. donau-laudischen Spiral— 

Maanderkeramik. Mit. d. Anthr. Ges. in \V.

Одежда— стр. 323— 324.

Билибинъ, HtcKO-ibKo словъ о русской одежд-fe. Старые Годы. 1909. V II— IX.

Богдановъ, В. Изъ исторш женскаго южно-великорусскаго костюма (наблюде- 

шя, заметки, пожелашя). Э. О. 1914. С— CI.

Елеонская, Е. ЖенскШ костюмъ пригородныхъ деревень г. Козельска. У. О . 

1908. 3. LX A T III.

ГавловскШ, Гедыхъ и Усакевичъ, Къ исторш нар. костюмовъ (Курпи, Куявяие, 

Мазуры). Э. О. 1892, 2— 3. Х Ш — XIV .

Прохоровъ, А. Матер1алы по исторш русскихъ одеждъ и обстановки жизни 

народной. СПБ. 1883, 84, 85.

бтрекаловъ, С. Руссюя историчесюя одежды отъ X -X III в. съ введ. Н. Костома

рова. М. изд. Гроссманъ и Кнебель.

Blau. J. Die tschechische Volkstracht der Tauser Gegend. / . f. Gsterr. Volksk. 

В . X I I .  II. 1-2.

Lentner F . Cber Volkstracht im Gebirge. Z . f. osterr. Volksk. В. X I. II 

1 - 2 , 5 - 6 .

Maulner, K. Die Ausseer 'l’racht. Z. f. osterr. Volksk. В. XVI. II. 4-5 .

Racinet, A. Le costume historique.

Sikora, A. Zur Geschichte der Zillertaler Tracht. Innsbruck. Z. fiir oster 

Volksk. В. XI. H. 1— 3.

Унрашен1я къ стр. 324 (см. также библ. ук. по татуировк'Ь стр. 341).

ВысоцкШ, Н. О  н'Ькоторыхъ новыхъ типахъ русскихъ обереговъ и объ одномъ 

татарскомъ амулегЬ. Изв. Об. Арх., Ист. и Этн. т. XXV. в. 6. Казань. 1909.

Гольмстенъ, Лунницы Имп. РоссШскаго Историческаго Музея им. ,Имп. Але

ксандра III. М. 19141).

Сперансюй, М. О  3MteBHK-fe съ семью отроками. Арх. Из. и Зам. 1893. №  2.

Толстой, гр. О  русскихъ амулетахъ, называемыхъ зм%евиками. Зап. И . Русск. 

Археол. Общ. т. III. в. 3— 4.

!) Опытъ типологическаго описан1я одного вида украшен1й по методу В. А. 

Городцева на основанш техники, матер1ала и формы.



—  437 —

Хомяковъ, М . Деформированные черепа Казанской коллекцш. Из. Об. А рх. 

Ист. и Этн. т. XXVI. в. 1— 2. Казань. 1910.

Finsch, О. Abnorme Eberhauer, Pretiosen im Schimick der Siidseevolker. M itt, 

d. Anthr. Ges. in W.

Fontenay, E . Les bijoux anciens et, modernes. P. 1887.

Lasch, Die Verstiiimnelung d. Zahne in Amerika u. Bemerkungen z. Zahnde- 

formierung im allgemeinen. Sdabd. d. M. d. Anthr. Ges. in W .

Marshall a. Saville, Precolumbian Decoration of the teeth in Ecuador w ith  

some Account o f the Custom in other parts o f North a. South America. Amer. 

Anthropologist. XV.

Пища (также сосуды)— стр. 380 (см. библ. ук. по обрядовому печенью стр.

413— 414, 415).

„Разнесете сыра" Из. 03 . Арх., Ист. и Этн. т. XXVI в. 5. Казань. 1910 (об-

рядъ свадебный Мензелинск. у. Уфимс. г.).

Andree, К. Menschenschadel als Trinkgefiisse. Z . f. Volkskunde. X X II . 1912. 

Benndorf, 0 . Altgriechisches Brot. Sndabdr. aus „Eranos Vindobonensis“. 

Fischer, E. D ie Kiiche d. rumfinischen Bauern. Arch. f. Anthrop. X . F. V I I I .

Genthe, Altdeutsche Trinkgefiisse in Tierform. Die Woche. 1913. II. 24.

Haberlandt, M. Die Kochkunst d. Primitivvolker. W . 1913. Verein z. Verbrf 

naturwi'ss. Kenntnisse. 53 Jahrg. H. 2.

Hildburgh, W . Some Japanese Charms connected with the Preparation a. Con

sumption of Food. Man. 1913 v. X III. Л» 8.

Hodge, Handbook of Amer. Indians to North of Mexico. 30 Bull, o f Bur. o. 

Ethn. п. сл. Food u Pottery, гд-fe прил. библ.

Schnit.tgen, В. Einige vorgeschichlliche Brotfunde aus Schweden. Prahist. Zeit- 

schr. IV . 1912.

Seler, Altmexikanische Studien (Sakrale Gefasse der Zapotpken) В. I. 1890. 

VerofT. aus d. Kng. Mus. f. Volkerk.

Seyffert, Das Messer. Arch. f. Anthrop 1911. II. 2— 3. N. F. В. X.

Spiess, K. v. Die Behalter d. Unsterblichkeitstrankes. M it. d. Anthr. G. in 

\Y. B. XXXX1V  (3 Folge В. XIV). TI. 1— 2 (о звЪрообразныхъ формахъ сосудовъ).

Tordy, Die Anfange d. Habaner Keram ik in Mlihren. Z. f. oest. Volksk. B. 

^ V I I I .  H. 6.



Cnucoko исшочникобъ.

А д л е р ъ ,  Этнограф1я въ средней школе. Сборн. въ честь 
70-л"Ьт1я Д. Н. Анучина. М. 1913.

Б о б р и н с к i й. А. гр. Народныя руссюя деревянныя изд-Ьл1я, 
М. 1910.

Б о г д а н о в и ч ъ ,  Пережитки древняго м1росозерцашя у бе- 
лоруссовъ. Гродна. 1895.

Б о г о р а з ъ ,  Матер1алы по изучешю чукотскаго яз. и фольк
лора. ч. I. Спб. 1900.

Б о г о р а з ъ ,  Очеркъ матер, быта оленныхъ чукчей. Спб. 1901.
Б - Ь л о р у с с о в ъ ,  „О француженка“. Русск. Вед. 20. IV. 1913.
В. Х ( а р у з и н а ) ,  На севере. М. 1890.
В. Щ., Пища и питье крестьянъ малороссовъ съ н-Ькот. отно

сящимися сюда обычаями, поверьями и приметами Э. О. 1899.
1 — 2. XL— XLI.

В а с и л ь е в ъ ,  Кази— кумукцы. Э. О. 1899. 3. XLII.
В е л и ч к о в ъ ,  Городъ Можайскъ. М. 1880.
В е н е в е т и н о в ъ ,  Расписныя кирпичныя избы. М. 1890.
В е н 1 а м и н о в ъ ,  о. Записки объ о-вахъ Уналашкинскаго 

Отдела. Спб. 1840.
Вербицк1й,  о. Алтайсюе инородцы. М. 1893.
В е р е щ а г и н ъ ,  Вотяки Сосновскаго края. Спб. 1886.
В о л к о в ъ  и Р у д е н к о ,  Этн. коллекщи изъ бывшихъ рос- 

сшско-американскихъ владенш. Мат. по этн. Россш. т. I. Спб. 1910.
Волланъ-де ,  Угро-руссюя народныя песни. Спб. 1885. Зап. 

И. Р. Г. О. отд. Этн. т. XIII. в. I.
В о л ь т е р ъ ,  Матер1алы для этнографш латышскаго племени 

Витебской губ. ч. I. Спб. 1890.
Ву ндтъ ,  Мифъ и релипя. Спб. 1913.
Г и л ь ф е р д и н г ъ ,  Онежсюя былины. Спб. 1873.
Г оловацк1й,  Народныя песни Галицкой и Угорской Руси, 

т. I. М. 1878.
Г оловацк1й,  Географическш словарь зап. слав, и юго-зап. 

славянскихъ земель. Вильна. 1884.
Г о л о в а ч е в ъ ,  Сибирь. „Великая Р о с а я “. М. 1911.
Г о л ы ш е в ъ .  Прянишныя произведешя и значеше ихъ въ 

старину. Статья 1874 г.
Г о р о децк1й,  Крестьянское землевладеше и землеустр. ра

боты въ Таманскомъ отд. Кубанской обл. Куб. Сб. 1912. т. XVII.
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Г о р о х о в  ъ, Юрюнгъ-Уоланъ. Изв. Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. 
т. XV. №№ 5— 6. Иркутскъ. 1885.

Г р а б а р ь ,  Истор1я русскаго искусства. Истор1я архитек
туры. т. I. Спб. 1909.

Д а в ы д о в а ,  Русское кружево и русс^я  кружевницы. Спб.

1892.
Даль ,  Пословицы русскаго народа, т. II. Спб. 1879.
Даль ,  Толковый словарь живого великорусскаго яз. Спб. 1882. 
Д а н и л о в  ъ, Изъ Запорожья въ катакомбы. Ист. В-Ьст. 1913. VI. 
Д е н и к е р ъ ,  Челов'Ьчесюя расы. Спб. 1902.
Д е р ж а в и н  ъ, Болгарсюя колонш Новороссшскаго края. 

Симферополь. 1908.
Д о б р о т в о р с к 1 й ,  Аинско-Русскш словарь. Казань. 1875. 
Д о в н а р ъ - З а п о л ь с к 1 Й, ИзслЪдовашя и статьи. Юевъ 1909. 
Д у н и н ъ - Г о р к а в и ч ъ ,  Тобольскш сЬверъ. Этнографиче

ски очеркъ мЬстныхъ инородцевъ. т. I. Спб. 1904. т. III. Тобольскъ. 

1911.

Е г о р о в ъ ,  Особые пироги и хлЪбы. Сб. мат. для описашя 
м'Ьст. и племенъ Кавказа, в. ХХХХ. 1909.

Едемск1й,  О крестьянскихъ постройкахъ на с'Ьвер'Ь Россш. 
Ж. Ст. 1913. в. I— II.

Едемск1й.  Свадьба въ КокшеньгЬ, Тотемскаго у. Ж. Ст. 
1910 в. I— II.

Е р м о л о в ъ .  Народная сельско-хозяйственная мудрость въ 
пословицахъ, поговоркахъ и примЪтахъ. Спб. 1905.

Е ф и м е н к о ,  П. Матер1алы по этнографш русскаго населешя. 
Архангельской губ. ч. I. М. 1877. Изв. И. О. Л. Е. А. Э. J. XXX. в. I.

Житецк1й,  Астрахансюе калмыки. Оч. II (формы труды 
среди астр, калмыковъ). Астр. 1892.

Житецк1й.  Очерки быта Астраханскихъ калмыковъ. Изв. 
И. О. Л. Е. А. и Э. LXXVI. в. I. Тр. Эт. От. т. XIII. в. I.

З е л е н и н ъ ,  Обрядовое празднество совершеннол'Ь™ девицы 
у русскихъ. Спб. 1911. Ж. Ст. 1911.

З е л е н и н ъ ,  PyccKie народные обряды со старой обувью. 
Ж. Ст. 1913.

З е л е н и н ъ ,  Великоруссюе говоры съ неорганическимъ и не- 
переходнымъ смягчешемъ задненебныхъ согласныхъ. Спб. 1913.

З е н з и н о в ъ ,  Русское Устье, Якут. Обд. Верхоянскагоокруга. 
Э. О. XCVI— XCVII 1913.

З о л о т а р е в ъ ,  Антроп. изсл'Ьд. великорусскаго населешя 
Осташковск. и Ржевск. уЬздовъ Тверской г. Ежегодникъ Р. Антроп. 
Общ. т. IV. Спб. 1913.

И в а н о в ъ ,  П. Жизнь и поверья крестьянъ Купянск. у. 
Харьк. г. Харьковъ. 1907.

„Изд'Ьл1я остяковъ Тобольск. г.“. Этн. колл. Тоб. Губ. Муз. на 
1-ой Зап. Сиб. выст. въ Омск"Ь. Объясн. ук. къ колл.— Ежегод. Г. 
Музея, в. XIX. 1909.

1 о х е л ь с о н ъ ,  Матер1алы для изучешя юкагирскаго яз. и 
фольклора. Спб. 1900.
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1 о х е л ь с о н ъ ,  Древшя и современный подземныя жилища 
племенъ С. В. Азш и С. 3. Америки. Ежегодникъ Русскаго Антроп. 
Общ. при Спб. Ун. т. II. Спб. 1908.

К а т а л о г ъ  Екатеринославскаго Областного Музея имени
А. Н. Поля. Екатеринославъ. 1905.

К о с и ч ъ ,  Литвино-белоруссы Черниговск. г., ихъ бытъ и 
п"Ьсни. Ж. Ст. 1901. в. II.

К о с ти к о в ъ, Изба семи Государей. Матер1алы по этнографш 
PocciH. т. II. Спб. 1914 (?).

К р а ш е н и н н и к о в ъ ,  Описаше Земли Камчатки. Спб. 1786. 
„К р ы ш а“— статья въ Энциклоп. Словар^Ь Брокгаузенъ-Анд- 

реевскаго.

К у з н е ц о в а  и К у л а к о в ъ ,  Минусинске и ачинск!е ино
родцы. Красноярскъ. 1898.

К у з н е ц о в ъ ,  Черемисская секта Кугу-сорта. Э. О. 1908. 4. 
LXXIX.

К у з н е ц о в ъ ,  Русская историческая географ1я. в. I. М. 1910. 
Магницк1й,  Нравы и обычаи въ Чебоксарскомъ у. Каз.

1888.
Ма йно в ъ ,  Поездка въ Обонежье и Корелу. Спб. 1877. 

М а к а р е н к о ,  Сибирскш народный календарь въ этногр. 
отношенш. Спб. 1913.

М а р к е в и ч ъ .  Обычаи, поверья, кухня и напитки малоро- 
панъ. Юевъ. 1860.

М а р к о в ъ ,  М а с л о в ъ  и Б о г о с л о в с к и ,  Мат.. собр. въ 
Арх. г. лЪтомъ 1901. М. 1905.

М и л л е р ъ, А. Лотосъ въ малороссшскомъ орнамент-k. М. 1911. 
Тр. XIV Арх. Съезда въ Чернигове.

Ми л л е р ъ ,  А. Черкессюя постройки. Мат. по Этн. Росаи. 
т. II. Спб. 1914 (?).

М и л л е р ъ ,  Вс. Систематическое описаше коллекцш Дашковск. 
Этногр. Музея. I. М. 1887. III. М. 1893.

Ми л л е р ъ ,  Вс. Нисколько словъ объ этногр. колл. П. Шим- 
кевича. Торжественное зас'Ьдаше въ память гр. Румянцова. М. 1897.

Ми н х ъ ,  Историко-географичесюй словарь Саратовской г. 
Саратовъ. 1898. Аткарскъ. 1902.

М и н х ъ ,  Народные обычаи, суев-Ьр1я, предразсудки и т. д. 
Саратовск. г. Спб. 1890.

Мо гиля нс к1й,  Поездка въ центральную Pocciro для соби- 
рашя этнографическихъ коллекцш. Мат. по этн. PocciH. т. I. Спб. 1910. 

М о ш к о в ъ ,  Гагаузы Бендерскаго уезда. Э. О. 1902. 4. LY. 
Н и к и ф о р о в с к 1 й ,  Очерки простонароднаго житья бытья 

въ Витебской Б-Ьлорусаи. Витебскъ. 1895.
Н о в о с е л о в ъ ,  Латыши. Рига, (годъ не обозн.).
О б з о р ъ народныхъ картинъ, продававшихся въ Москв-b въ 

1893 г. въ Ежегодник^ изд. М. Комитетомъ Грамотности за 1893 г. 
М."1893.

О т ч е т ъ  Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго Музеевъ 
за 1910 г. М. 1911.

П е к а р с ^ й  и Цв ' Ь тк о в ъ ,  npiaHHCKie тунгусы. Ж. С. 1911.
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П е к а р с к 1 й  и Цв-Ьтковъ,  Очерки быта пр1аянскихъ тун- 
гусовъ. Спб. 1913. Сб. Муз. при И. Ак. Наукъ т. II, I.

П е т р о в с к а я ,  Изъ жизни крестьянъ с. Кургулъ. Каз. 1910.
П е т р о п а в л о в с к ^ ,  „Водяныя отправы“ въ Могилевской 

г.— Э. О. 1911. 3— 4. ХС,— XCI.

П о к р о в с к 1 й ,  Физическое воспиташе д-Ьтей у разныхъ на
родовъ, преимущественно Россш. М. 1884. Изв. И. О. Люб. Ест. 

Антр. и Этн. т. XLY. в. 1.
П о т а н и н а ,  Изъ путешествш по Восточной Сибири, Мон- 

голш, Тибету и Китаю. М. 1895.
Пр ик ло н с к 1 й,  Народная жизнь на СЬвер"к М. 1884.
П р 1 о р о в ъ ,  Какъ надо строить дома. М. 1912. I.

П р о г р а м м а  для собирашя этн. предметовъ изд. Этн. Отд. 
Муз. Им. Александра III въ Петроград^, изд. 3-ье. Спб. 1904.

П р о х о р о в ъ ,  Матер1алы по исторш русскихъ одеждъ и 
обстановки жизни народной. Спб. 1881.

Р а тце ль ,  Народов-Ьд-Ьше. Спб. 1903.
Р о м а н о в ъ ,  БЪлорусскш Сборникъ. в. V. Витебскъ. 1891. 

в. VIII— IX. Вильна. 1912.

Святск1й.  Крестьянке костюмы въ области соприкосно- 
вешя Орловск., Курск, и Черниговск. гг. Ж. Ст. 1910. в. I.

С е д а ш е в ъ ,  Изгородь северной деревни. Э. О. LXXIX. 

1908. 4.
Се м е н о в а-Тя нъ-III а н с кая,  Жизнь „Ивана". Зап. И. Р. 

Г. О. отд. Этн. т. XXXIX. Спб. 1914.

С о б о л е в ъ ,  Набойка въ Россш. Истор1я и способъ работы. 

М. 1912.
С о л о д о в н и к о в ъ ,  Жилище эстонцевъ въ его постепенномъ 

развитш. „Временникъ Эстляндской г.“ вып. II. Ревель. 1895.
С у м ц о в ъ ,  О свадебныхъ обрядахъ, преимущественно рус

скихъ. Харьковъ. 1881.

С у м ц о в ъ ,  ХлЪбъ въ обрядахъ и п"Ьсняхъ. Харьковъ. 1885.
С у с л о в ъ ,  Памятники древняго русскаго зодчества, в. I и

IV. Спб. 1895, 98.
C ' bpomeBCKi f t ,  Якуты. I. Спб. 1896.
Т а н ъ, „Прасков1я Пятница11. Русск1я ВЪд. 1911. № 191.
ТЧа ндер ъ .  Культовое пьянство и древнМшш алькогольный 

напитокъ человечества. Спб. 1908.
Т р о щ а н с к i й, Якуты въ ихъ домашней обстановка. Ж. Ст.

1908. в. III. IV.

Х а р у з и н а ,  В. Крайна. М. 1902. отт. изъ жур. „Естествознаше 
и Географ1я“ 1902. №№ 3 — 6.

Х а р у з и н а ,  В. Заметки о крестьянскомъ жилищ-b въ Верхне- 
дн^провск. у. Екатеринославской г. Э. О. 1905. 2 3. LXY— LXV1.

Х а р у з и н а ,  В. Обрядъ „крестить кукушку" въ Орловской 
губ. Э. О. 1912. 1— 2. XCII XCIII.

Х а р у з и н а ,  В. Отчетъ о летней по'Ьздк'Ь въ Гермашю. (Ка- 
талогизащя, консервирован!е и разм'Ьщен1е коллекщй въ этногра- 
ческихъ музеяхъ). Отч. И. М. Археол. Инст. за 1910— 1911 г. М. 1912.
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X а руз и н ъ, А. Австршская Крайна. Спб. изд. „Родника“. 1902. 
Х а р у з и н ъ ,  А. Жилище словинца Верхней Крайны. Спб. 1902. 
Х а р у з и н ъ ,  А. Славянское жилище въ сЬверо-зап. кра-Ь. 

Вильна. 1907. „Виленскш Временникъ“. II.
Х а р у з и н ъ ,  Н. PyccKie лопари. М. 1890.
Х а р у з и н ъ ,  Н. Къ вопросу объ ассимиляцюнной способности 

русскаго народа. Э. О. 1894. 4.

Х а р у з и н ъ ,  Н. Истор1я развиля жилища у кочевыхъ и полу- 
кочевыхъ тюркскихъ и монгольскихъ народностей Россш. М. 1896. 
Э. О. 1896.

Х а р у з и н ъ ,  Н. О лопарской бывалыцин-b и пЪсн-Ь. Сб. мат. 
по этн. изд. при Дашк. М. III. М. 1887.

Х а р у з и н ъ ,  Н. Очеркъ разви™  жилища у финновъ. М. 1895. 
Э. О. 1895.

Х а р у з и н ъ ,  Н. Среди новоселовъ. Русская Мысль 1897. III. 
Х а р у з и н ъ ,  Н. Этнограф1я. в. I. Спб. 1901.
Ч и ч е р и н а ,  У Приволжскихъ инородцевъ. Спб. 1905. 
Ш а р к о ,  А. Малороссшское жилище. Э. О. 1901. 4. LXYII. 
Ш е й н ъ. Матер1алы для изуч. быта и языка русскаго насе

лешя С-Ьв. Зап. края. т. III. отд. II. Спб. 1902.

Ш и м к е в и ч ъ ,  Материалы для изучешя шаманства угольдовъ. 
Хабаровскъ. 1896. Зап. Пр1амурск. Отд. И. Р. Г. О. т. I. вып. II.

Ш и м к е в и ч ъ ,  Н-Ькоторые моменты изъ жизни гольдовъ. 
Э. О. 1897. 3. XXXIV.

Шн е йд е р ъ ,  Къ азбукЪ русскаго искусства. Худож. Педагог. 
Журналъ. 1910. 3.

Ш р е н к ъ ,  Объ инородцахъ Приамурск. края. т. II, III. Спб. 
1899, 1903.

Ш т е р н б е р г ъ ,  Матер1алы по изучешю гиляцкаго языка и 
фольклора. Т. I. Спб. 1908.

Ш т е р н б е р г ъ ,  Статья „Татуироваше" въ Энц. Слов. Брок- 
гаузенъ-Андреевскаго.

Ш у р ц ъ ,  Истор1я первобытной культуры. Спб. 1907. 
Э н г е л ь г а р д т ъ ,  Русскш СЬверъ. Спб. 1897.
Я д р и н ц е в ъ ,  Сибирсюе инородцы. Спб. 1891.
Я к у ш к и н ъ ,  Е. Обычное право. М. 1908.

A m b r o s i a n i ,  Fiihrer (lurch die Sammlungen des Nordiska Mas- 
set. Stockholm. Nordiska Museet, Stockholm. 1911.

An dr ее, R. Braunschweiger Yolkskunde. Braunschw. 1901. 
And r ee ,  R. Votive-u. Weihegaben. Braunschweig. 1904.
A uke n il an n, Ethnolog. Forschungen im Grasland v. Kamerun. 

Zt. f. Etlmol. 1910. H. II.
An t z e ,  Fetisclie u. Zaubcrmittel aus Togo. Jahrb. d. Stiidt. Mus. 

f. Yi'dkk. zu Lpz. В. II. 1907.
B a r t e l s ,  M. Medizin d. Xaturvolker. B. 1893.
B e n n d o r  f. Die sachsische Yolkskuude als Lehrstoff in d.YoIksschule. 

Lpz. 1901.
B i n d e r ,  Au Kurdistan. P. 1887.
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Boas ,  The Central Eskimo. 6 —tli Ann. Ilep. op. the Bur. of 
Etlin . Wash. 1888.

B r e v s i g ,  Die Yolker ewiger Urzeit. B. I. B. 1907.
B r o n n e r ,  Yon deutscher S it t ’ u Art. Miinchen. 1908.
B u g i e l ,  рец. на соч. Chervin, L ’ Antliropologie Bolivienne. 

Г’. 1907— 08. M itt. d. Antlirop. Ges. in W. XXXX.
В u r  ge r, Die Kiisten— u. Bergvolker d. Gazellehalbinsel. Stuttg. 1913. 
B u s c h  an, Illustrierte Yolkerkunde. B. 1910.
В us ch a n. Die Sitten d. Yolker. В. I. Lpz. 1914.
Ces t on ,  Le „Gree Bush11 (Initation de la Jeunesse) chez les Neg- 

res Golahs. (Liberia). Anthropos. 1911. 5.
Cl aus ,  Die AYagogo. Baessler Arcliiv. I I .  B. 1911.
C u l i n ,  American Indian Games. 24— tli Rep. of tlie Bur. of E tlin . 

Wash. 1906.
Cusacq,  La naissance, le mariage et le deces. P. 1902.
Dav i d ,  Xotizen fiber d. Pvgmiien d. Ituriwaldes. Globus 1904. 

LX X X V L 12.
D i i h n h a r d t ,  Xatursagen. B. 1912.
D e s z o  Malonyay, A magyar nep miiveszete 4 in. ‘).
D ie  К  u nst-u. Kulturgeschichtlichen Sammlungen d. Germ.Museums. 

Niirnb. 1907. (каталогъ Музея).
1) r e s e l l  у, Grabinschriften, Marterln-Bildstockl— und Todtenbrett- 

\ erse, Hausinscliriften etc. 2. Aufl. Salzburg. 1900 (?).
D o r s e y ,  The Cheyenne. 1. Ceremonial Organisation. Chicago. 1905. 
E h r e n r e i c h ,  Beitriige z. Yolkerkunde Brasiliens. B. 1891. 
E v s n ,  M. Gestickte Liebestiichlein. Zt. d. Yer. f. Yolkskunde. 1899. 
E y s n - A n d r e e ,  M. Yolkskundliches. Braunsclnv. 1910.
F i n s c h ,  Ethnologische Erfahrungen u. Belegstiicke aus d. Siidsee. 

W. 1893.
Koy,  Das Stiidt. Ilautenstraucli-Joest Museum f. Yolkerkunde in 

Coin. Ethnologica. I. Lpz. 1909.
Foy,  Fiih re r durch d. llautenstrauch-Joest-Museum d. Stadt Coin. 

3 Aufl. Coin. 1910.
Foy,  Fadenstern u. Fadenkreuz. Ethnologica. II. Coin. 1913. 
F r a z e r ,  The Golden Bough. 3 ed. B. IY .
F r a z e r .  Totemism. L . 1887.
F r a z e r ,  Totemism a. Exogamy. L . 1910.
F r i d e r i c i ,  Beitriige z. Yolker— u. Sprachenkunde v. N. Guinea. 

M itt. d. Deutsch. Schutzgebieten. Ergiinzungslieft.— Л» 5. B. 1912.
F r i t  sch,  Die Eingeborenen Slid— Afrika’s. Atlas. Breslau. 1872. 
F r o b e n i u s ,  L .  Ik 'r Ursprung d. afrikanischen Kulturen. B. 1898. 
F r o  ben i us ,  L .  Geographische Kulturkunde. Lpz. 1904.
Gab nay,  v. Unsrarische Kopf— u. Haartrachten. Globus. B. XCYI.

1909. X  5.
G a y, Ilecits des coutumes anti<iues des vallees de Thones. Annecy.
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выкройки— 260 —261. 
вышивки— 15(2), 253, 259, 276— 

295, 301, 302, 305,307,316,317, 
322.330. 

вышка—83, 199.
Въюнъ— 386. 
вяленье—388— 389.
„вянокъ“— 316. 318.
Вятская г.— 25, 398.
Вятскш у.— 176.

гагаузы— 107, 211, 212, 377, 379. 
Газель п— въ— 328, 344, 346, 360, 

365, 366 
гайда— 335. 
галка— 386 (2). 
галерейка— 109. 
гамакъ— 268. 
ганокъ— 88. 
гарманъ— 210.
Гвинейское побережье— 47,253(2). 
гвоздика— 189, 191, 192, 317. 
гейзеръ— 394. 
гексакраммъ— 102. 
„геометрическш** орнаментъ— 330. 
гереро— 272.
Гермашя— 26, 31, 49, 82. 98, 102, 

103(2), 104, 106, 109, 115, 116
(3) 117, 119, 124, 127, 131, 139,
143, 147 (2), 151 (2), 154, 167,
168 (2), 174. 175, 186, 190, 227,
233, 234, 252. 267, 305, 310 (2), 
313, 316, 371, 413.

Геродотъ— 352.
Г ерцеговина— 95.
Гессенъ—33; 235, 248, 303, 319. 
гиляки— 40. 64, 72, 74, 176, 264, 

271, 295, 317, 384(3), 386, 395,
398, 399, 407, 408, 427, 428. 

„гладь"—279. 
глазированье 404— 405. 
глина— 85, 402.
„глухарь"—247.
„гнетъ"— 115.
„голбецъ“— 201.
Голлащця 104, 127. 
гола— 236.
головные уборы 11, 182, 233,

235(21,239(2), 240, 245, 248,
255. 256, 258, 276, 313— 319.

голубь— 386 (5).
голубки— 151— 152, 190, 191.
голубятня— 212.
гольды— 74, 176, 232, 264, 277,

279, 290, 295, 314, 412. 
Гомельсюй у.— 96. 
гончарной кругъ— 402, 403. 
гончарное искусство— 402— 404. 
гончарныя печи— 171.
„гора** 198.
„горна хиша"— 199. 
горница— 89, 142— 146, 193, 195, 

196— 198, 202. 
горница „зимняя"— 142. 
горница „летняя— 83, 142, 196. 
горница „холодная11— 83. 
горница „черная*1— 142. 
горница „чистая**— 142, 196. 
горяне—25. 
готентоты—424.
Грайворонскш у.— 152. 
грачи— 386.
гребень— 361, 364, 365. 
греки— 26. 
грецюе ор"Ьхи— 419. 
грибы— 396.
Гриммъ,— 3.
Гродненская г .— 96, 99 (2), 107, 

207, 242, 245, 247, 260, 302, 306, 
311.

Гросъ Табарцъ— 239.
„грубка“— 165.
Грэбнеръ— 2.
Г рюйеръ— 32. 
гуаикуру— 254. 
гумно— 57, 82, 83, 210— 211. 
гуроны— 389. '
гущулы— 88, 110, 115, 133, 163, 

260, 307 (2), 425, 426.
Гэфлеръ— 410, 413.

Дагестанская обл.— 429.
Далмащя— 321.
Дашя— 153, 168. 
даяки— 339.
дверь— 54, 72, 79, 84, 86, 90, 140, 

186, 198. 
дворъ— 53— 56, 202. 
дворъ (скотный)— 28, 56. 
дежа— 408, 416.

29*
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деньги— 360— 361. 
деревня— 46, 48 (4), 50. 
дернъ— 89.
деформащя— 325, 349— 354. 
деформащя губъ— 351— 352. 
деформащя зубовъ — 246, 350—

351.
деформащя ногъ—353. 
деформащя носа— 352. 
деформащя уха— 352— 353, 354. 
деформащя черепа—349— 350,369. 
Джильбертовы о-ва — 162, 254,

392.
д!алектологическ1я программы— 

36— 37. 
доляне— 26. 
домовой— 386. 
домъ— 47, 57 (2), 78— 91.
„домъ деревня"—48.
Донская Обл.— 127. 
донсюе казаки— 296, 309.
Дн-Ьпръ— 25. 
дуализмъ— 29.
Дубровинъ— 125.
„дукачи“— 372, 375. 
духъ покровитель— 28. 
„душегрея"— 304, 305. 
дети— 8, 42— 43, 421. 
дымарь— 120.
„дымница"— 121.

евреи— 61.
Европа— 43, 49, 78, 87, 93, 127, 

158, 161, 173, 183, 203, 235, 242,
249, 250, 318, 369, 370, 417. 

Европа Зап.— 115, 143, 153, 154,
174, 175, 179, 182, 184, 186,203,
227, 229, 234 (2), 238, 289, 299,
305, 314, 368, 369— 372, 373, 
395, 396, 409, 421.

Евсевьевъ М. Е.— 15. 
египтяне— 430. 
ежевика— 427.
Екатеринбургъ— 227. 
Екатеринославская г.— 24, 26, 51, 

55, 86, 94, 101, 107, 111 (2), 114, 
120, 122, 128, 131, 132, 147,170,
181, 190, 199, 210.

Елецкш у.— 285.

„жаворонки11— 413, 420. 
жаренье—390—393. 
железо— 176.
„женитьба комина“— 183. 
жилетъ— 239, 299, 305. 
жилье— 26, 44 (2).
„жирникъ"— 185.
„жличникъа— 181

забавы— 43. 
заболонь— 387. 
завалинка— 106, 107— 108. 
загонъ для скота— 47, 48. 
.,залобъ“— 109.
Зальцбургъ— 134, 312. 
замокъ— 133, 178, 203, 204. 
замораживаше— 390.
„занавеска"— 306. 
занавески— 79, 84.
Занзибаръ о .—234, 237, 353. 
западные славяне— 113, 369. 
западно-славянское жилище— 149. 
„запечье"— 166, 172. 
записная книжка— 12— 13. 
запонка— 301 (2), 376. 
запрещешя— 338, 424(2). 
заря (раст.)— 52. 
заслонъ— 63, 64.
„застрижки“— 154, 368. 
„застрешокъ“ — 109. 
затворы— 132— 134, 178, 204. 
„зауголъ"— 100. 
заяцъ— 386 (3).
Звенигородскш у,— 107, 123, 210, 

235.
звероловство— 28.
Зеленинъ, Д. К.— 50, 201. 
земледел1е— 45, 52. 
землянка— 44, 59, 61— 62, 70, 72, 

130.
земля пахотная—52. 
зеркало— 188 (2). 
змея— 382.
знаки собственности —  204, 288

327, 330. 
знахарь— 9, 41. 
знахарка—41, 42. 
зубы— 342, 343, 355(3), 358, 359,

361, 366. 
зулусы— 221, 255, 276, 344, 363.
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зыбка— 175— 176.
Зюдерманландъ— 323.

Иваново-Вознесенскъ— 272.
Иванъ Постный—387. 
иглы— 270, 271, 281 (2). 
иглы дикобраза— 276, 277. 
игольникъ— 240, 271 (2), 281, 310. 
игры—2, 14, 42, 43, 251, 347. 
Игуменскш у.— 24.
„изба“— 142, 195, 196.
„изба на подклети41— 201. 
изгороди— 57— 58. 
изречешя— 103, 146. 
изюмъ— 419.
иконы— 28, 149, 152, 191 (4), 227. 
икра— 389, 396, 428 (2). 
имена собственный— 34. 
Ингельстадъ— 248.
Индигирка— 27.
Инд1я— 269, 289, 362, 368. 
Индонез1я— 350. 
индусы —269, 278. 
индМка— 386.
инд-Ьйцы— 62, 255, 258, 320, 349,

362, 395, 401, 406. 
инородцы руссюе— 26, 28(2), 51. 

73(2), 75, 143, 153, 237, 261, 276, 
370, 422, 429. 

ирокезы—336.
Иртышъ— 363.
Исламъ— 30.
искусственный прически— 362. 
искусственные цв"Ьты— 189. 
Исланд1я— 180.
Испашя 235.
„исподки“—322.. 
истор1я семьи—3. 
источники святые—24.
Итал1я— 370.
Итури р.— 46, 172.

1исусъ Христосъ— 29 (2).
1оаннъ Креститель, св.— 387. 
1охельсонъ— 4, 8.

кабанъ— 384.
кабаньи клыки— 271, 356. 
Кабарцъ— 239. 
кабилы— 339.

I „кабичь“— 120, 140, 141, 161.
|каблуки— 322. 
кава— 433.
кавказская народности— 349, 400. 
Кавказъ— 85, 95(2), 97, 179. 181, 

230, 322, 349. 
кад1уэо— 343. 
казаки—88, 96.
Казанская г. — 146(2). 
казансюе татары— 243, 250, 279, 

315, 319, 320, 322(2).
Казань— 187. 
кази— кумукцы— 429.
Калахари— 381. 
калифорншсюя племена— 382. 
Калифоршя—62, 394, 401. 
калмыки— 74, 130, 372, 374, 379,

380, 400, 432.
Калужская г.— 142, 164, 165, 196, 

200, 204, 206, 209(2), 210, 213, 
284, 369, 415.

Калязинскш у. 41. 
каменка— 162, 170, 215(2). 
„каминъ“— 120, 158, 159. 
камни— 23, 24, 370, 378.
„камра“— 195— 196. 
камчадалы— 62, 72, 74, 197, 384,

389, 393, 396(2).
Камчатка— 8, 393.
Кана Галилейская— 190. 
канделябры— 185. 
капуста— 396. 
каравай— 146.
каравай свадебный— 415— 416. 
„каравайныя пЪсни“— 415. 
карагасы— 149.
Каргопольскш у.— 308, 311. 
Кариния— 139.
Карлъ Великш— 33. 
карманъ— 302(2), 306, 307(2). 
карнизы— 104.
Каролинсше о-ва— 241, 266(2), 268, 

271, 274, 334, 33В, 353. 362. 
Карпаты—26. 
картины— 226— 227. 
картофель— 205, 419. 
картузы— 29, 314. 
катокъ—210(2), 211. 
кафели— 147, 167— 168.

| кафры— 327, 344, 366, 367,368, 424.
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кафтанъ— 11, 256, 260(2), 305. 
каша— 411, 412, 414. 
кварцитъ— 355. 
квасъ— 430.
„квитокъ“— 190. 
кенгуру— 382.
Кенозеро— 31. 
кенья— 205, 338. 
кибитка— 74, 79.
кинематографичесюе снимки— 14. 
Кинешемскш у. — 125, 126, 178, 

309.
Кингслэй— (5— 7.
киргизы— 30, 62(2), 72, 74, 79, 93, 

130, 230, 256, 278, 320. 
кирпичный заводъ— 87, 214, 
кирпичный чай— 394.
Кирсановскш у.— 415. 
кисти—315(2).
китайцы— 271, 353, 361, 384. 
китъ—384. 
кичка—260, 317.
Кишиневскш у.— 209. 
Юево-Печерская Лавра— 150. 
Юевская г.— 51. 
кладбище— 51. 
кладовая— 196.
„кладовка11— 197. 
кленовый сокъ— 431(2). 
клуня— 55, 111. 
клЪть— 196, 197(2), 201, 202. 
,Гкл1угь"— 56, 83, 158, 181. 
ключъ— 133(2).
„кнезекъ“— 118.
Кобринскш у,— 242, 245, 247, 260, 

302(2), 303, 306, 307, 311. 
Ковалевскш, М. М.— 3. 
ковры— 190. 
кожевня— 214.
„козлы"— 115. 
коклюшки— 297(2). 
кокосовые орЪхи— 353, 355, 394, 

397(2), 428. ’ 
кокосовая пальма— 381. 
кокошникъ— 313, 317. 
колбаса— 395, 396, 423. 
колдунъ— 41, 352. 
колдунья— 41, 42. 
колодцы— 23, 51. 
колокольцы—370.

1 Колорадо р.— 60. 
колосъ— 134. 
колоши— 255, 264. 341. 
колыбель— 175, 349(2).
Колыма— 263.
Кольскш у.— 320.
Кольскш п-въ— 392, 427. 
кольца—353, 378.
„колюжа"'— 354. 
комелекъ— 120.
„коменъ“ — 163.
„коминъ“— 164, 166(2).
„комора"— 197.
„конекъи— 108, 116.
„коникъ“— 173, 195. 
конина—386.
Константинополь— 187.
Кончезеро— 31. 
конюшня— 55(2), 212.
„копалка“— 382.
„коптуръ11— 318. 
копчеше— 390, 395. 
кора— 387. 
кораллы— 377. 
корейцы— 384. 
корелы— 11. 
коренья— 428(2). 
корни— 427.
„королевсюе рушники-— 191. 
корсетка— 257, 305(2). 
коряки— 72, 250, 298, 317, 389. 
косоплетки— 379. 
косы— 362, 363(2), 366. 
Костромская г. —  125, 126, 178,

308(2), 309. 
косяки— 128.
„кота"— 76, 170.
котелъ— 396, 397(3), 425, 432.
кофта— 299.
Кохъ-Грюнбергъ— 4, 8, 221, 268, 

406.
крааль— 48, 212
Крайна — 54, 123, 131, 139, 140,

400.
Крайна Верхняя— 84(2), 85, 129, 

139, 143. 165, 167, 172, 177,
181(2), 199, 239(2), 309, 311, 
317, 419.

Крайна Нижняя— 129, 139. 160. 
„крали"— 377.
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крапива— 231, 265(2), 271, 273. 
красильная техника— 272— 275. 
красильня— 214. 
краска— 273— 274, 405. 
Краснослободскш у.— 250. 
„красный уголъ“— 147, 147— 153. 
крась— 274.
Крашенинниковъ 226, 389, 396. 
крендель— 410. 
кресло— 174.
крестильные обряды— 148, 189. 
крестины— 251. 
крестины кукушки— 52. 
крестный ходъ— 240. 
крестъ, крестикъ —  12, 374(2),

375(3), 377.
„кресты11— 413, 420.
Криворожье— 24, 58. 
кровать— 174— 175. 
кровля— 108. 
кровь— 424, 428(2). 
кроильная доска— 270. 
крокусы— 191.
„кругляшка11— 49, 
круговая чаша— 432.
„кругъ“— 282. 
кружева— 15, 284, 297. 
Крузенштернъ— 226.
„кручинный платъ“— 249. 
крыльцо— 84, 135— 136. 
крыса— 384(2).
крымсюе татары— 170, 178, 276, 

279(2), 315, 393.
Крымъ— 60, 85, 95(3), 97. 
крыша— 54. 62, 65, 66, 68, 69(2), 

70, 71(3), 72(3), 74(2), 75. 81,
84, 87, 88(3), 92, 108-121, 202. 

Крэмеръ— 4, 329, 330, 394, 428. 
крюкъ— 297, 308. 
крючки— 281.
Ксенофонтъ— 430. 
куа—56.
Кубанская Обл.— 58— 77, 88,96(2), 

98(2), 131, 205, 210, 392. 
„кубелечные" пояса— 309. 
кувакса— 73. 
кувшинъ— 178, 408.
Кугу— сорта— 28.
Кузнецкш округъ— 82, 169(2). 
Кузнецовъ, С. К.— 32.

кузнецы— 41. 
кузница— 51, 214, 216.
Кукарка— 25.
„кукель“— 11, 232. 
куклы— 6, 258 — 260. 
кукуруза— 208, 209— 250, 383, 389, 

419(2), 431.
Кулундинская степь— 25. 
кульсъ— 83. 
кумысъ— 401. 
кумышка— 56. 
курды— 71— 72. 
курени— 77.
Курляндская г.— 196. 
курнаи— 352.
Курская г.— 82. 152, 168, 258, 304,

313, 420, 422, 429. 
куры— 384, 386(2). 
курятникъ— 85. 
кутья— 412.
кухня— 48, 56, 76, 141— 142, 165, 

193. 200, 203.
„кывняровцы“— 301. 
кэпэ— 75. 
кюитъ— 73.

лавка— 156. 173. 
лакомства— 428—430. 
ламаизмъ— 30, 
ламаисты— 253. 
лампы— 182, 183, 185(2). 
ламуты— 263.
лапти— 11, 134, 319(2), 321(2). 
ласточка— 386. 
латы— 112.
латыши— 52, 82, 196, 248.
Лауферъ— 86.
лебеда—387.
лебедь— 386.
лезгины— 429.
лемпачъ— 98.
ленты — 259. 295, 297, 301, 303, 

309(2), 315, 316, 317, 318, 379. 
Леонгартъ. св.— 228. 
лепешки— 411, 418, 419, 420(2). 
летучая мышь— 134.
Либер1я— 236. 
липовая в"Ьтка— 28. 
лирники— 40.
Лисестровскш приходъ— 215.
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листья— 355, 364.
Литва— 185. 
литовцы— 52, 319, 322. 
Лифляндская г.— 82. 
лишаи— 428.
„лобякъ“— 109. 
ложки— 179, 409, 416. 
ложки деревянныя— 178, 181. 
Лодейнопольскш у.— 389. 
лопари— 29. 73, 76, 81, 130, 148, 

155, 159, 161, 263, 310, 392, 418'. 
лось— 389. 
лотосъ— 282, 283.
„лошадиный праздникъ“— 413. 
лубочныя картины— 147,149, 150— 

151, 186— 187, библ.— 187— 188. 
лужичане— 309. 
луковицы— 427.
Лунда гос.— 68, 350. 
лучина— 183— 184. 
лестница— 199, 201.
„лестница11, „лЪсенки“— 413. 415. 
лЪсъ— 85, 200.
Люнебургъ— 186. 
лягушка— 382. 
лядины— 52, 53.

Магелланъ— 352.
Мадагаскаръ— 231, 361. 
маисъ— 431(2).
маконде— 133, 327, 329, 351. 
макуа— 329. 
макъ— 429.
Макъ-Ленанъ— 3.
Малайскш арх.— 78, 143, 231, 269, 

275, 361. 
малайцы— 71, 397.
Малаккскш п-въ— 60.
„малая семья“—54(2). 
Малоархангельскш у.— 301. 
Малоросая, малороссы— 24, 50,52, 

81, 85, 95, 98, 108, 114, 126, 
133, 135, 140, 141, 147, 148, 163,
168, 181, 186, 188, 189, 198, 266,
282, 283, 292, 303, 305, 372, 375,
420, 428, 429, 431.

мангуты— 398. 
мандюкка— 383, 419. 
манекены— 225— 226. 
маори— 331.

M ap iaH C K ie  о-ва— 266, 267, 271. 
Маркевичъ— 431(2).
Маркизсюе о-ва— 334, 342.
Марко Поло— 361.
Мартыновъ— 227.
Маршальсюе о-ва— 273, 274, 333, 

335 342. 
масаи— 47, 48(2), 79, 130, 157,212, 

! 255, 258, 263, 270, 342, 346(2),
348, 353, 363, 364, 411, 424. 

масато— 431.
: масло —  400. 418, 419, 423, 425, 

426, 429. 
масляница— 190.

; матамбве—329.
: матер1я изъ лыка—271, 273. 
матица— 54, 145, 145— 146. 
матрица—272— 273. 
меандръ— 10. 
мебель— 172.
медв-Ьжш праздникъ— 251, 409. 
медвежьи когти— 377.

|медъ— 429, 430, 431.
Медынскш у.— 196,204, 206, 209(3),

210, 213(2).
I мезонинъ— 83, 199.
Мексиканскш заливъ— 335. 
мексиканцы— 431. 
меланезшцы—78, 328, 342(21, 343, 

344, 356, 364.
Меланез1я— 76, 87, 143, 240, 241,

328, 346, 349, 355, 358, 359,387, 
392, 403, 411. 

мельники— 41. 
мельница— 51, 216, 419. 
Мерансенъ— 229.
„мережка11— 281, 301.
Мерингеръ— 163. 
микронезшцы— 267.
Микронез1я— 236, 266, 329, 335, 

355.
Миллеръ А. А.— 125.
Минданао, о.— 350.
Минская г.— 24, 207.
Минскш у.— 210(2).
М и н у с и н с к е  инородцы — 27, 430, 

431, 432.
Миссури р.— 62.
Михайловскш у.— 298. 
Могилевская г.— 24, 96.
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Могилянскш Н. М.— 317. 
модели жилищъ и хозяйственныхъ 

построекъ— 90.
Можайскъ— 24. 
мозгъ— 422. 
молдоване 102. 
моленная 86.
молоко— 382, 395, 396, 400, 411, 

418, 430.
молочныя приготовлешя — 423 — 

426. 
молюски— 381. 
монастырь— 149, 189. 
монеты— 28, 29, 374, 375, 377(2). 
„мониста11— 377.
Морганъ— 3.
мордва— 15, 250, 258, 277(2), 317, 

376(2), 379, 397, 413.
„мороки"— 152. 
морская вода— 381, 383. 
Моршанскш у.— 134.
Москва— 180.
Московская г. 50, 51. 55, 102,

105, 107(2), 109, 115, 121, 123,
175, 189, 200, 210, 235,239,247,
299, 304, 415.

„мостъ“— 138, 202.
„мотки11'— 377.
„мохнушки11--322. 
мохъ— 428.
Мошковскш— 66.
Мстиславскш у.— 414. 
музыка— 15.
мука —411, 418, 419, 429. 
муравьи— 382. 
мусульмане— 28, 30, 245.
„маховая мозаика"— 298. 
мЪхъ— 400. 
мялка— 266.
мясо— 388, 389, 395, 410, 422—

423, 424.

набивка— 274— 275. 
набойка— 242.
навахи— 62, 236, 269(2). 271, 347, 

357.
навозъ— 213— 214. 
наволоки— 175.
навесь— 44, 47, 48, 59, 62— 67, 73, 

92, 93, 156.

наголенники— 247. 
нагрудникъ— 377. 
нагрудныя бляхи— 374, 375. 
надписи— 12, 16, 104— 106, 124, 

178, 267, 308, 311, 312, 375, 378,
422. библ.— 105.

„назатылень11— 317. 
назвашя местностей— 31— 32. 
„накосники11— 379. 
наличники— 128.
„налобникъ"— 317.
„наметка"— 318. 
нанди— 47, 157. 
наперстокъ— 270, 271. 
напитки— 426, 430— 432. 
наплечникъ— 376. 
насм'Ьшки— 30. 
нары— 79, 80.
Наровчатскш у.— 250. 
нарукавники— 247. 
нар'Ьч1я— 36.
Наталь— 327.
„начельникъ"— 317. 
нашивки-253, 295, 301, 307,316, 

317, 322, 402. 
негритосы— 63, 93.
Нижегородская г.— 25,86, 104, 133, 

180(2).
Нижняя Гермашя— 175.

| нижняя одежда— 256. 
НикифоровскШ, Н. Я. 174, 306, 429. 
Никобарсюе о-ва— 71.
Николай Чудотворецъ—28(2). 
Ниссанъ, о.— 234, 358, 367. 
нитки— 265, 270(2), 272. 
№ейвенхуисъ— 8, 9, 205.
Н. Гвинея— 358, 360, 387, 404.

, Н. Зеланд1я— 330, 331, 334, 394. 
Н. Мекленбургъ— 47, 226, 232, 283, 

381, 383, 392.
Н. Померашя— 387.
Новгородская г.— 205, 247, 264,

304, 318, 389.
Новооскольскш у.— 168, 191. 
Новоросс1я— 58, 81, 85, 95, 98, 108,

127, 135, 139, 140, 141, 168, 175, 
177, 181, 186. 

новоселы— 30.
Новостроевка сл.— 152.
Новый годъ— 412.
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Новый 1ерусалимъ— 180. 
ножницы— 176, 184, 271, 310. 
ножъ— 156, 179, 270 (.2), 271, 416. 
Норвепя— 188. 

норвежцы— 158, 160, 397. 
носки— 319. 

носовая палочка— 354.
Нукуоро— 336. 
нЪмецюе колонисты— 26. 
н-Ьмцы— 30, 55, 82, 86, 113, 132, 

135, 165(2), 174, 176, 188, 213, 
269(2), 302, 315, 397, 399. 

,.нюренки“— 322.

обжиганье —404— 405. 
областные словари—36. 
обои— 147.

обработка шкуръ— 271. 
образа—375.

обручи— 354, 355, 356(2), 359, 375. 
обрядовое печеше— 412— 413,414, 

420. библ.— 413— 414 

обряды— 2, 14, 42, 148, 414. 
обряды посвящешя— 336. 
обувь—224, 256, 319— 322. 
обходы— 223, 411. 
обшивки— 305, 316. 
общая кузница— 49. 
общая столовая— 48. 
общественный здашя— 51. 
община сельская— 47, 49. 
община семейная—47, 49.
Обь р.— 64. 
обычное право— 40. 

об-Ьтныя приношешя— 228, 229. 
овинъ— 206, 208— 210. 
овшенникъ— 213. 
огнеземельцы— 220. 
огонь— 388 (2), 390, 395. 
огороды— 51. 
ограда— 46, 48(2). 

одежда— 2, 11, 26, 45, 146, 182, 
гл. IX— X, 346. библ.— 323— 324. 

Оденвальдъ— 125, 146.
Одесса— 72. 
однодворцы— 50. 
одеяла— 175.

ожерелья— 355 (2), 357, 359, 361, 
377 (2).

; оклейка тЪла перьями или пу
шинками— 348—349.

окно— 72,84,86, 90,119, 123, 124__
129, 136, 195, 197, 198.

]„окопъ“— 109.

окраска— 325, 335, 341— 348, 368,
; 369.
I олень— 284.
; „оленья вЪра“— 29. 
j „оленш хозяинъ“— 29. 

i Олонецкая г. —  25, 31, 34, 52,
| 53, 55, 57, 83, 85, 104, 117,136,

I 140,141,144,149,153,155,175,
| 178, 186, 194 (2), 202, 206,232 (2),

260, 274, 278, 279, 302, 308 (2), 
311,386,389,395,408. 

омагасы— 365.
„омарца“— 178.

Онежскш у.— 100, 118, 125, 126. 
онучи— 250, 319 (2), 322(2). 
.,опечье“— 166. 
опоссумъ— 391.
Опошня— 25. 
опьянеше— 432.

Орловская г.— 30, 103, 154, 301,
306, 317, 368.

Орловскш у.— 35. 

орнаментъ— 10, 93, 102, 103, 169,
173, 226, 283— 292, 295, 327, 
330(3), 359, 375, 376, 378, 397, 
398(2), 405(2), 406(2) 408, 409,
420, библ.— 292— 295.

орошеше искусственное— 25. 
орЪхи— 377. 
осаги— 340. 
осетины— 413.

Остробрамская Б. М.— 229. 

остяки—26(3), 64,74, 93, 111, 119, 
157, 176, 204,231,249,261,265, 
274, 277(3), 279— 280, 281,284,
298 (2), 299, 357, 362,369, 398 (3). 

„охлупень"— 118. 
охота— 28, 45. 
охотники— 41.
Охотскъ— 393.

очагъ —  55, 82, 87, 89, 101, 139, 
141, 157,(157)— 162, 163, 164(2), 
165, 183, 193, 200, 425.

„очелье*— 317.
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очепъ— 100. 
очипокъ— 258.

Павлово с .— 133. 
палатка— 72. 
палочки для -Ъды— 416. 
пальма— 431. 
памятныя доски— 227. 
панева— 246, 303. 
панданусъ— 353.
„пансъ-1— 271. 
панцырь— 254, 255(2). 
паразиты—384. 
Параскева-Пятница св.— 24. 
парики— 362, 363, 366. 
Паркинсонъ— 360. 
пастухи— 41.
пастырсюя донесешя— 31.
Пасха— 152, 190, 191 (2), 421. 
пасха— 412.
„пасха11— 420. 
пасхальныя яйца— 151.
Пензенская г.— 250. 
пентаграммъ— 102. 
перегородка— 79. 
переселеше— 33. 
переходы— 84. 
перецъ— 423. 
перстень— 378. 
перуанцы—254, 431. 
перчатки— 322— 323.
„перчатки1*—322. 
перья— 355 (2).
Песслеръ —82. 86.
Петербургъ— 24. 
петли— 301 (2), 307.
Петровское с.— 87, 123.
Петръ св.— 177. 
печеше— 390—393, 429. 
печи— 11,26(2) 49, 81,83, 84, 85(2), 

89, 101, 139 -  140, 147, 156, 
161 — 172, 174, 186, 193, 195(2), 
196, 197(2), 198, 200, 206, 211, 
215 (2), 391— 392. 

печи плавильныя— 171. 
пещерные города— 60. 
пещеры— 59, 60—61, 72, 130. 
пигмеи— 46, 63, 172, 357, 383. 
„пидташекъ“— 88. 
пима— 63.

пимы 319, 321 (2).
Пинежскш у.— 97, 193, 422. 
Пинскш у .- 207. 
писаря волостные— 40. 
пища— 11, 26, гл. XII. ouo.'t.A37. 
пищевьгя запрещешя, табу— 383,

388.
плакальщицы (ки)— 40, 42. 
планъ- 46,51, 56, 89— 90, 138, 141. 
платки— 239,240, 248,249(3), 250(3),

256, 310 313.
„платокъ поклонный11— 250. 
плахта— 303(2) 
плащъ— 224
плащъ отъ дождя— 260. 
плетеше— 268, 270, 288— 289. 291,

314, 321. 
плиссировка— 317. 
плита— 160, 161, 165. 
плитки— 85. 
плоды— 355 (2), 387. ■ 
пляска— 14, 46, 223, 251, 346. 
повойникъ— 260, 317.
ПовЪнецкш у.— 104, 178.
„пов1угь“— 202. 
повязка— 359, 360. 
поговорки— 15, 41,421. 
погребальные обряды— 328. 
погребъ— 395. 
подвалъ— 201. 
подволоки— 83. 
подвески— 372. 
подоконники— 128.
„подпечка"— 166, 171.
„подпечье11— 171.
„подпичье"— 163.
„подприпечекъ11— 171. 
подполица— 83.
„подполье“— 201. 
подрубъ— 100, 106. 
подсвечники— 184— 185. 
подушка 175.
„подъ“— 164(2), 166. 
подъизбица— 83.
„позатыльникъ11— 276, 317. 
позументъ— 295, 297, 303. 
полати 174, 186, 195. 
полабсюе славяне— 124.
полати “— 194. 

полива— 178 179.
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полинезшцы 284,292,334,356, 402 
Полинез1я—11, 265, 267, 272 358 

383.
полка— 146, 177, 202. 

половикъ— 144, 175. 188— 189. 
полотенце 151.
Полтавская г. 25, 178. 
полувальма 108. 
полувЪрцы- 35. 
полу-крась— 274.
полъ 65. 66, 143, 143— 144, 200 

202(2).
„полъ“— 174(2), 194.
Польша— 151. 349. 
поляки 102, 110, 132, 133, 150

174, 176, 182, 302. 
полярные народы— 230. 
поминальщики— 40. 
поминки— 376, 412.* 
поминовеше 421. 
поморы— 372. 411, 427. 
помосты— 388. 393, 396. 
пом-Ьщеше для утокъ— 212. 
портки— 246, 302. 
портянки— 319. 
порченые— 24. 
поселешя—44, 46, 48. 
пословицы— 15.
„поскотина11— 57. 
постройки жилыя— гл. IV— VII. 
постройки хозяйственныя — 46, i 

55(2), 56(2), 76, 201— 214. 
п осуда-146, 178— 179, 198, 396, 

397— 409, 424, 425, 431 433. 
потолокъ— 143, 144— 146. 198. 
похороны— 240, 251.
„похороны кукушки11— 251. 
пояса— 239. 240, 249, 253, 256, 

308— 310, 353, 360. 
предашя— 32— 33, 337, 388, 433. 
предбанникъ— 82, 215(2). 
„предпечье11— 166. 
прибаутки— 41. 
приборъ— 240.
„приволока11— 171. 
привороты— 222, 360. 
привески— 24, 317, 357, 359, 360, 

370, 373, 375(2). 376(3). 
приговоры— 415.
„призба11.— 108.

Прилуки— 24.
i „припечекъ"— 163(2), 164. 
„припечка“— 166. 

приправы— 390, 420, 423, 424. 
„приспа“— 107. 
пристрЪшекъ— 109. 

прически— 245,318— 319,362— 369. 
проволока— 353.

программы— 19— 23, библ. 21— 23 
434.

прозвища— 30(2). 
просо— 419, 431. 
простокваша—425. 
простыня— 175.
„прощенники11— 422.
Прощенное воскресенье— 422. 
прощенные дни— 421. 
пряжки— 309, 357, 359, 375. 
прялка— 266, 267(2), 
пряники— 420— 422, 429. 
пряничныя доски— 229— 230, 421. 
пряности— 423.
Псковская г.— 311. 
птица Альконостъ— 150. 
птица Сиринъ— 150. 
птичьи перья— 309, 315. 
пуговицы —  280, 295, 296 —  297 

301(2), 305(2), 307, 308, 376. ’
Пудожскш у.— 141, 144, 149, 155, 

194(2), 202, 278, 302. 
пульке— 431. 
пуэбло— 404, 406. 
пчеловоды— 41. 
пшеница— 383.
„пылаци“— 174, 194.
„пыхлыпни“— 321. 
п'Ьвцы былинъ— 40. 
песни— 2, 15, 415. 
пЪсни д-Ьтсюя— 43. 
пяльцы— 281(2).
„пятист-Ьнокъ11— 196. 
пухъ— 359.

„разсадникъ"— 158. 

раковины— 355(3i, 356, 357, 358(2), 
360(2), 366, 367, 376.

Раликъ о.— 241, 330.

Раммъ— 113, 114, 147, 200. 
растешя— 427, 428(2), 430. 
растительная пища— 426— 428.
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Ратакъ о.— 241.
Ржевскш у.— 304. 
рига— 83. 
ризы— 149. 
рисоваше— 13— 14. 
рисъ— 419. 
рога— 119.
родильница— 154, 411(2). 
родословная— 32. 
рождественсюе обряды— 148. 
Рождество— 152, 190, 191(3), 413,

421.
Рождество Богородицы— 227. 
Романово-БорисоглЪбскъ— 24. 
Романовъ, Е. Р.—  9. 
ромбъ— 282. 
росмаринъ— 317.
Росс!я -32. 43, 49, 50, 53, 54(2), 

58, 72. 78, 81, 86, 93, 95. 105,
106, ИЗ, 115(3), 116— 117, 119,
128, 136, 140. 150, 151(2), 154, 
162, 174(2), 178, 179, 180, 182, 
184, 196, 197, 200, 203, 204, 214,
228, 229, 235, 239, 242, 246, 257, 
267, 277. 278, 281, 289, 297, 299, 
300, 307, 310(2), 314, 318, 320, 
368, 369— 372, 373, 409, 413, 414, 
415, 418, 421, 427. 

рубаха (рубашка, сорочка) —  29, 
237, 242, 253, 256, 257, 260, 299,
300, (300)— 302, 303. 

рубцы — 246, 325, 326, 327— 329,
348, 368. 

рукава— 259. 300(2), 301, 307. 
„рукавки"— 322. 
рукавицы— 322— 323.
„рукавицы“— 322. 
румяна— 369.
русины— 259, 276, 277, 280, 302. 
pyccide— 26, 27, 28, 29, 30, 32, 54

75, 81, 83, 86, 117, 134, 143(2) 
149, 153. 154, 163, 173, 174, 176
181, 182, 188, 237, 246, 249, 251
261, 263(2), 271, 274, 276, 277 
279, 285, 288, 289, 303, 315, 369
392, 395, 396, 397, 399,408,410
411. 

рута— 52(2).
„рутяной вЪнокъ11— 248. 
ручки дверныя— 134.

рушники— 188, 190, 191(2). 
рыба— 383, 386, 388, 389(2), 390,

393, 395(2), 426. 
рыбная ловля— 9, 28. 
рыболовы— 41. 
рыбьи зубы— 355. 
р-Ьзьба— 15, 128, 154, 173, 175, 

177(2), 180, 273, 399(2), 409. 
Рюгенъ о.— 245, 247.
Рязанская г.— 87, 178, 200, 298.

Савойя— 34, 115. 
сакаи— 66—67. 68, 79. 
сакля— 125.
саксонскш домъ— 55, 82, 116, 132, 

139, 143, 158, 168. 194.
I сало— 394.
I Самоа— 11, 79, 203, 205, 236,274, 

330(2), 331. 332— 333, 333, 334, 
335, 337, 364, 391, 394, 411, 428,
433.

самоанцы— 273, 365.
самоеды— 73, 230, 231, 263, 298.
сандалш— 224.
сапоги— 11, 237, 319, 320(2). 
Сапожковскш у.— 178.
Саразинъ брт.— 204. 
сарай—55, 57(3), 213.

I сарафанъ— 239, 257, 260, 296, 300, 
304. 

сарацины— 34.
I сарты— 256.
Сарычевъ— 226. 
сахаръ— 382, 384, 429.
„саянъ“— 304.
свадебные обряды— 148, 154, 174, 

: 189.
свадьба— 146, 240, 376, 421. 

.сватовство— 146, 154.
, ; сверло— 358.
, |свита— 11.
, 1„сволокъ“— 145.
, св'Ьтелка— 83, 84.
, св'Ьтецъ— 183— 185.
, i св1зчи— 152, 184.
, IсвЪчи „громничныя“— 184. 

св'Ьчи „страстныя"— 184. 
священники -38.

; сглазъ— 370.
! Севастополь--72.
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Сегозеро— 31. 
секты— 28, 29. 
семанги— 60, 63.
Семеновскш у.— 180(3). 
СемилЪтняя война— 33. 
семинолы— 48, 66, 143.
Сенегалъ— 272.
Сентября 1-ое— 182.
Серангъ о.— 361.
Серб1я— 101. 
сербы— 113.
„середка — 202.
Серпуховской у. 87,102,115, 247,

299 415. 
серьги 352, 354, 357, 361, 370, 

372— 374. 
сибирсюе татары— 26.
Сибирь— 30, 50, 53, 57, 78, 80, 81.

85, 95, 226, 398, 420.
Сибирь Западная— 132, 144, 169, 

170, 186, 189, 427. 
сигъ— 386.
Симбирскш у.— 237.
символика красокъ— 346— 347.
симетр1я— 290.
сказители— 40.
сказки— 15, 53.
сказочники— 40.
скамья— 173.
Скандинав1я— 95, 399. 
скворешники— 119. 
скворцы— 386. 
скедень— 57. 
скребки— 263, 266, 274. 
скрини— 181— 182, 198. 
славяне— 30,114, 117,163, 233, 408. 
славяне полабск1е— 124, 
сливки— 425, 426(2), 
словинцы— 132, 141, 142, 146, 153, 

155, 165, 189, 195, 196, 197, 199, 
200. 206, 300, 303, 309, 311, 317,
399, 400.

Слонимскш у.— 207. 
слоновая кожа— 361. 
слоновая кость— 355, 356, 357. 
Слоновка сл.— 191. 
сл'Ьпцы— 40.
сметана— 418, 419, 425, 426. 
Смоландъ— 190.
Смоленская г.— 200, 304, 319.

Смоленскш у.— 261. 
снопъ— 206. 
собака 384. 
сова— 134.
Сокольскш у.— 96.
Соловецкш монастырь — 150, 

180(2).

Соломоновы о-ва— 334, 353, 399. 
Соломонова печать— 369. 
солонка— 408.
соль— 381, 384, 394, 395, 412, 422,

423.

Сольвычегодскш у.— 124, 313. 
Сонъ Богородицы— 152. 
сооружешя для домашняго скота— 

211— 213. 

сооружешя для хозяйственнаго 
инвентаря— 213. 

соратъ— 426. 
сорока— 386.
„сорока"— 260, 317.
Сорокскш у.— 209. 
состязашя— 251.
сосудики съ святой водой— 188. 
сосуды— 390, 393. 395, 397 —  409,

424, 425, 432.

спальное пом'Ьщеше— 194— 196. 
CnaccKiii у.— 146.
Спасъ второй (6 Августа)— 387.
С.-Петербургская г.— 101. 
способы осв-Ьщешя— 182— 186. 
спицы— 321.
Средняя Аз1я—282, 322. 
ставни— 86, 129. 
старожилы— 30, 50, 55. 
старообрядцы— 28, 30. 
стилизащя— 282— 285. 
стихи духовные— 40. 
стогъ— 206, 206— 208. 
„столешница1'— 155. 
столовый приборъ— 179, 310. 
столъ— 147, 153— 156, 197. 
сторожевой домикъ— 53. 
Сторьюнкаре— 29. 
стрижка— 362, 364, 368(2). 
„строганина11— 390. 
стропила— 108, 112. 
стр-fexa— 109. 
стулъ— 156, 174.
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ст'Ьна— 68, 71, 72(4), 74(2), 75,
76, 93— 108, 146— 147.

„сгЬна“— 165.
„сгЬновка11— 165. 
суахели— 234, 353.
Суданъ— 245.
Суматра— 65, 66— 67. 
сумка— 240, 310. 
сундукъ— 181, 198, 202. 
суньи— 251, 269(2), 271, 357(2). 
суррогаты пищи— 387, 430. 
сучеше— 265, 266. 
сушка— 388— 389. 
северно-русское жилье— 132. 
скверные инорэдцы— 321. 
северные народы—276, 298. 
северный олень— 381. 
скверный губернш— 121, 132, 135, 

143. 213(2). 239, 311. 
сЬверо-американсюе индейцы — 

232, 277, 284, 357. 
Северо-западный край— 107, 108, 

109. 111, 112(2), 113, 115, 121, 
135, 158, 165, 166, 183, 194, 197, 
198, 199. 

сЬмена— 355
С'Ьни— 55, 81— 82, 83, 89, 138— 142, 

193, 194, 197, 202, 206. 
с^нцы— 84.
СЪрошевскш— 390. 
сыръ—423, 425(2).
„сюлгама“—376.

табу— 204, 336, 337. 
табуреты— 156.
Таманскш пол.— 26.
Тамбовская г.— 103, 134, 415. 
тамбуръ— 278— 279, 322. 
Тарусскш у.— 369. 
таро— 428. 
таръ— 426.
татары— 29(2), 54, 237. 
татуировка —  226, 245, 246, 288, 

325, 326, 329 341, 348, 365,
368, 367. библ.— 341.
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