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Палеографія и Символика по памятникамъ 
Эпохи Неолита, 

Non multa—sed multum! 

Начало XX ст. совпало съ открытіемъ въ нашемъ Приднѣпровьи памятни-
ковъ „Трипольской культури" т. е. памятниковъ конца эпохи неолита; затѣмъ 
открытіе той же культуры въ областяхъ средней и южной Европы неоспоримо 
составитъ событіе не только въ самой археології!, но и въ исторіи вспомогаіель-
ныхъ ея наукъ—въ палеографіи и символикѣ. 

О громадномъ значеній ритуальныхъ памятниковъ эпохи неолита по от-
ношенію къ миѳологіи древняго міра мы уже говорили въ нашемъ изслѣдованіи 
о „Культѣ предковъ по памятникамъ этой эпохи, г) а теперь, въдополненіе къ вы-
шесказанному предполагаемъ освѣтить значеніе загадочныхь знаковъ, украшаю-
щихъ вазы этой же культуры, знаковъ, неудачно названныхъ мѣтками; какъ 
будто гончары этой эпохи могли мечтать объ укрѣпленіи знаками собствен-
ности своихъ погребальныхъ вазъ—издѣлій. иногда изготовленныхъ только на 
одинъ случай, для ссыпки золы и остатковъ покойника? 

Задача настоящаго краткаго изслѣдованія состоитъ тоже въ опредѣленіи 
ритуальнаго назначенія изображенныхъ на прилагаемой таблицѣ знаковъ по-
средствомъ сравненія ихъ съ налеографическими и символическими памят-
никами древняго міра, насколько это возможно будетъ, имѣя въ виду несовер-
шенство и неполноту этого матеріала; нри этомъ считаемъ необходимымъ преду-
предить, что все сказанное здѣсь составитъ лишь скромный опытъ (essai) въ обла-
сте этихъ наукъ. опытъ, нуждающійся въ капитальной разработкѣ, которую остав-
ляемъ молодымъ силамъ нашего времени. 

Не будемъ здѣсь касаться ритуальнаго значенія четырехъ символовъ Гер-
меса и звѣрей, носвящавшихся Гекатѣ, а также другимъ божествамъ загробной 
жизни, относящихся къ позднѣишей миѳологіи, такъ сказать классической, воз" 

К у л ь т ъ Предковъ по п а м я т н и к а м ъ эпохи неолита , р е ф е р а т ъ предназначенный къ чте-
нію на арх. съѣздѣ въ г. Черниговѣ въ 1908 г. 
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никшей уже послѣ кулыа предковъ, а остановимся исключительно на тѣхъ 
символическихъ знакахъ керамики неолита, которые такъ удачно не только 
собраны В. В. Хвойко, но даже расиредѣлены по аналогій мотивовъ на двѣ 
группы,—палеографическую и символическую. 

Въ первой группѣ знаковъ (21) мы видимъ различные мотивы изъ міра 
животныхъ въ сочетаніи между собою; а при внимательномъ наблюденіи ста-
новится очевиднымъ, что сопоставленіемъ ихъ не руководило желаніе укра-
сить вазы и таковые никоимъ образомъ къ орнаментикѣ отнесены быть не 
могутъ, слѣдовательно о стилѣ и говорить здѣсь неумѣстно; присутствіе же 
симметріи сводится къ четыремъ сторонамъ нѣкоторыхъ вазъ эромантическаго 
назначенія; становится очевиднымъ, что присутствіе знаковъ требовалось усло-
віями одного и того же ритуал а. 

Въ этомъ и состоитъ причина, отчего различные образцы керамики, най-
денные у насъ, въ Галиціи,въ Петренахъ, въ Венгріи—столь изумительно похо-
жи другъ иа друга, что подали мысль объ одномъ племени или народѣ, оста-
вившемъ намъ эти памятники 2) з) 4). 

Разъ мы были увѣрены, что присутствіе загадочныхъ знаковъ вызыва-
лось условіями религіозныхъ воззрѣній жителей эпохи неолита, то эти, и толь-
ко эти соображенія, послужили намъ путеводной нитью въ лабириніѣ раз-
личныхъ мнѣній къ выясненію ихъ значенія,—дали возможность обратиться къ 
источникамъ античной палеографіи. 

Затѣмъ—замѣтивъ, что N?N° 1, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 состоятъ изъ сочета-
нія рисунковъ птицъ и змѣй съ какимъ то остріемъ, а на NsN» 4 и 8 буквы не-
сомнѣнно китайскаго письма,—то, естественно, мы обратились за разъясненіемъ 
къ китайской же античной палеографіи. 5) 

Дѣйствительно, сличая знаки, собранные на нашемъ неолитѣ, съ древними 
памятниками восточной письменности, замѣчается, что это прототипы какой— 
то орнаментаціонной азбуки,—то, что такъ удачно нѣмецкіе ученые називають 
„Bilderschrift". 

2) Władimir Demetrykowicz. Yorgeschichte Galiziens—Wien 1898. 
3) M. Wosinski. Die prâhistorische Schanzwerke (sic) von Lengyel . 
4) E . von S t e rn—Доисторическая Греческая к у л ь т у р а на югѣ Россіи. Труды съѣзда, 

К. Fau lemann . Jllustrirte Gescbichte der Schr i f t—Wien , Leipzig 1880. 
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Ho раныпе фактическаго сравненія найденныхъ знаковъ, позволительно 
напомнить общія условія возникновеиія письменности. 

Нормальний путь развитія мысли человѣка античнаго міра естественно 
начинался отъ окружающей его среды, отъ самой природы и населяющихъ 
край животиыхъ; желая выразить видимые предмети, опъ чертилъ ихъ какъ 
умѣлъ на кости камнѣ, деревѣ, глинѣ и т. п.; когда же потребовались изо-
браженія болѣе сложныхъ и отвлеченныхъ понятій,—онъ прибѣгалъ къ еочс-
танію причины съ послѣдствіями или сочетанію условныхъ знаковъ между со-
бою; такимъ образомъ, возникла символика понятій—гіероглифы, болыпинство 
коихъ такъ и остались по нынѣ необъясненными вслѣдствіе нашего незна-
комства съ вѣрованіями и обычаями этихъ народовъ. 

Когда хотѣли изобразить слезы—то рисовали глаза и черты, напоминаю-
щія влагу—воду, такъ получился удобопонятный символъ слезъ, которымъ и 
украшали ритуальныя вазочки—слезницы 7). 

Птица, какъ воздушное существо, была символомъ души и духа, а пото-
му, когда требовалось означить духовность предмета, ему либо прибавляли 
крылья, либо дѣлали птичью голову. 

Лошади—Пегасу прибавляли крылья, a домашнимъ божочкамъ, ларамъ 
її пенатамъ—дѣлали птичьи головы въ знакъ ихъ духовнаго значенія 8). 

Такимъ образомъ возникли условные знаки,—символы отвлеченныхъ поня-
тій, гіероглифы МЬІСЛИ. 

Только впослѣдствіи, относительно недавно, замѣтивъ звуковые признаки 
гіероглифовъ, выдѣлили изъ нихъ письмена, и такимъ путемъ образовались 
древнѣйшія азбуки, при чемъ все же продолжали пользоваться различньши 
символами. 

И потому наши буквы—развѣ это не символы звуковъ. Тѣмъ не менѣе 
мы раздѣлимъ собранные знаки на двѣ группы: группу палеографическихъ 
символовъ и группу символовъ астрологическихъ, астрономическихъ и пр. (22-42). 

6,) Палеолит(? ) памятн . нашего музея — К л ы к ъ мамонта с ъ р и с у н к с м ъ ч е р е п а х и . 

Смотри музей д р е в н о с т е й — н е о л и т ъ в и т р и н а VII № № 2 ,51. 
8 ) Смотри . „ Л а р ы в ъ в и т р и н а х ъ VIII и IX. 

5 
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Къ какой же стадій развитія этого творчества мысли человѣка слѣдуетъ 
теперь отиести иаши палеографическіе знаки на памятникахъ неолита? 

Это прототипы писымечъ, но ещэ символы, не утратившіе своего основного ри-
туально-религіознаго зчаченія, того значекія, которое было причиной примѣненія 
ихъ, въ случаяхъ трупосожженія, на ритуальныхъ вазахъ; этого требовали усло-
вія культа. У насъ о нихъ давно забыли, забыли давно и Греки, и Рииляне, 
а у Китайцевъ сохранились только въ формѣ орнаментаціоннаго шрифта, какъ 
это мы увидимъ дальше. 

Ученый палеографъ К. Фаулеманъ, трудами коего мы пользуемся, говорить въ 
общемъпочти тоже, а считая письменности Китая иЕгипта древнѣйшими въ мірѣ, 
приводить паралелльно обѣ системи сложныхъ гіероглифовъ этихъ народовъ; 
сопоставленіе этихъ знаковъ (азбукъ) проявляетъ удивителыюе сходсгво не 
только однихъ и тѣхъ же мотивовъ, заимствованныхъ, какъ наіпи, изъ виѣш-
няго міра,—но иногда и аналогію звуковъ (названій) самихъ буквъ, чѣмъ онъ 
старается доказать тождественность условія развитія письменности у всѣхъ 
античныхъ народовъ древняго міра. Конечно, съ этимъ можио согласиться; 
особенно ввиду нашихъ знаковъ письменности—гіероглифовъ эпохи неолита, 
заимствованныхъ тоже изъ внѣшняго міра и, какъ мы увидимъ дальше, впол-
нѣ аналогическихъ съ китайскими гіероглифами 9). Переходя затѣмъ къ обзору 
историческихъ документовъ, относящихся къ китайской письменности въ ча-
стности, К. Фаулемманъ приводитъ интересныя данныя относительно древнѣй-
шихъ китайскихъ азбукъ; такъ, говоря объ основной азбукѣ, опъ передаетъ, 
что образованіе таковой, какъ не обосноаанной на точныхъ началахъ, сильно 
затрудняло правильное употребленіе ея многочисленныхъ знаковъ, вызывало 
болыпія недоразумѣнія въ чтеніи надписей, споры и расколъ; поэтому стано-
вится вполнѣ вѣроятнымъ ниже приведенное преданіе. 10) 

Императоръ Jyuan-Waû (787—781 до P. X.) приказалъ государствепному 
историку Tsen при участіи другихъ ученыхъ, провѣрить и у простить начерта-
нія буквъ стараго алфавита. Этотъ Китайскій Синклитъ уиорядочилъ рисунки 
буквъ 16-ти различныхъ разрядовъ, отбрасывая отъ нихъ лишнія украшенія, 
чтобы сдѣлать самое письмо болѣе плавнымъ и удобнымъ; затѣмъ тотъ же 

9) J l lustr i r t ; Gesch ich t i der Schrift. op. cit. 
10) Э. P . фонъ Ш т е р н ъ Доисторич. Греческая культура на югѣ Россіи чит. на XIII Ар. съѣздѣ. 
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Императоръ велѣлъ работу эту провѣрить другнмъ ученнмъ, a послѣ начертапія 
письмен ь, признанпыхъ правильними, таковые нбмли изобрлжепы иа мрамориыхъ 
колоннахъ для всеобщаго свѣдѣнія и руководства. Азбука эта називалась Tswan-
Schrift, что обозначаеіъ письмена начерченныс тростннкомъ т. е. „тростпико-
вый шрифтъ" (Rohrschrift). ") 

Учеиый Фицмейеръ иначе объ.існяетъ эготъ вопросъ и доказываетъ, что 
письмена болыного Tswan'a были изобрѣтены нсгоріографомъ Tseu, министромъ 
ІІмператора Syuen'a изъ Tseu, что опъ ихъ заимствовалъ со стараги шрифта, во-
лѣлъ переписать въ тетрадп п тѣмъ спасъ этитъ шрифтъ отъ забвепія, по въ 
копцѣ полагаетъ, что азбука Tseu —возвращепіе къ старымъ формамъ азбуки 
Ku-wen Thsan ko. Однакоже искусство письма не удовлетворялось этпміт, оті:о-
ситольно простѣПпінми формами, и всѣ китайскіе каллиграфы, лптогряфы, рѣз-
чики печатей її другіе артисти постоянно стремились украшать письмо и какъ 
мож [0 болѣо запутывать ERO; благодаря утому то стремленію возпиклп ІІОВЇ>ІС 

ряди вычурныхъ письменъ, орнаменгаціоннаго характере , создапчаго по ста-
рымъ образцчмъ. 

Ми же полагаемъ, что шрифтъ Tswan, равио какъ и Ku wen, оставались 
въ употрсбленіи спеціально для примѣнепія ихъ къ ритуалыінмъ цѣлямъ II 
особепно же для орнаментики погребальныхъ уриъ, что па основаній культа 
предковъ, могло возникнуть въ Китаѣ очень рано 12); обстоятельство па кото-
рое указываютъ и исторпческіе источники эгого консервативнѣйшаго нзъ 
народовъ. 

Въ подтверждепіе выше приведепиыхъ соображепій К. Faulemann приводить 
па IV таб. своего сочииеиія рисунки 16-ти образцовь іприфговъ (Bildorschrift). 
образованпыхъ изъ различныхъ мотпвовъ оргапнческаго мір і, которые мы счп-
таемъ необходимымъ, для полпоты изслѣдованія, повторить здѣсь. І3) 

1. „Чудесний шрі:фтъ" есть нѣчто въ родѣ Ta-tsvvan, но съ болѣе ѵдли-
ненными концами и называется шрпфтомъ Tsi-tse-tswan. 

2. Fan-su-tswan, пірифтъ, примѣнявшіпся только на падгробиыхч. камияхт. п 
для брачпихъ договоровъ, отличался своєю угловатостыо, возппкъ во времяTseu. 

" ) К. F a u l e m a n n . J l lus t r i r te Geschichte der S r h r i f t стр. 2 9 ? — 2 9 4 . 
„ op. cit. 280 — 285 . 

i 3 ) K . F a u l m a n n . y, cit. стран . 2 8 C — 2 8 2 . 

7 
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3. San-fan-ta-tswân, шрифтъ возвышенныхъ мѣстъ имѣетъ форму оригиналь-
ныхъ зигзаговъ (молній?). • 

4. Swi-su-tswan, шрифтъ образованный изъ колосьевъ, начерченныхъ по фор-
мѣ буквъ. 

5. Tsoan-su-tswan, т. е. звѣриный шрифтъ, коего буквы образовались изъ то-
чекъ съ хвостами ввидѣ змѣекъ. 

6. Tao-hyai-tswan, т. е. шрифтъ образовавшійея изъ листьевъ дикаго чеснону; 
шрифтъ этотъ долженъ былъ возникнуть будто за 1766 лѣтъ до нашей эры. 

7. Luń-tsao tswan, это шрифтъ возникшій отъ сочетанія когтей дракона (?) 
8. Ko-teo-su, шрифтъ червей (?), возникшій по какому-то недоразумѣпію, но 

восьма древній, чуть ли не за 2514 лѣтъ до иашей эры. 

9. Nyao-ki-tswan, т. е. шрифтъ птичьихъ слѣдовъ, но онъ похожъ на шрифтъ 
Ta-tswan (№ 1). 

10. Liii-su шрифтъ царя животныхъ, єдинорога, но рисунки буквъ указываюгъ, 
что шрифтъ этотъ образовался изъ пачертанія змѣй либо ящерицъ. 

11. Nyao-su, т. е. шрифтъ птицъ, долженствовалъ возникиугь во время Им-

ператорской династій Tseu; въ начертаніи буквъ видны птичьи головки. 

12. Lwan-fuił-tswan, т. е. шрифтъ фениксовъ; буквы должпы были изображать 
эту чудесную птицу вь моменті», когда она садится; возникновеніе его отно-
сятъ неосновательно къ 2506 году до нашей эры. 

13. Luh-tswan, т. е. шрифтъ дракона, каждая буква изображаетъ собою змѣю [.1 3]. 

14. Kwi-su, т, е. черепашій шрифть, возникъ изъ письменъ Hoan-ti, если не 
въ2698—товъ 2358 году до нашей эры; черепахи какъ символы долговѣчности 
и теперь имѣютъ большое значеніе въ Китаѣ.—При сравненіи онъ похожъ на 
шрифтъ Tswan, коего штрихи замѣнены рисунками этого пресмыкающагося. 

15. Sien-tsen-tswan т. е. шрифтъ ножницъ, долженствовалъ возникнуть въ 
царствованіе династій Han. 

16. Fei-pe-su т. e. шрифтъ бѣлаго плуга, возникъ во времена той же дина-
стій Han-Tsai-yun. Первоначально примѣнялся въ Императорскихъ дворцахъ, въ 
крѣпостяхъ, для крупныхъ надписей (Fitzmeier). 

Есть цѣлыя системы шрифта образовавшагося изъ параллельныхъ линій; 
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такъ называемый Pa-kwa-Schrift состоитъ изъ трехъ линій, изобрѣтенъ уче-

нымъ Folii, который посредствомъ его замѣстилъ шрифтъ изъ четырехъ линей-

ныхъ узловъ, т. е. № 16. 

Pa-kwa-Schrift єсть одинъ изъ самыхъ затѣйливыхъ сочетапій и примѣнялся 

къ астрономіи —и самымъ отвлеченнымъ понятіямъ. 

Мы обращаемъ особешюе впимаыіе изелѣдователей на этотъ шрифтъ, какъ 

на прототнпъ тѣхъ замысловатыхъ спиралей, которыя мы видимъ на урнахъ 

эпохн неолита. 14) 

Только послѣ вышеприведепнаго читателю станетъ понятнымъ смыслъ за-

гадочныхъ-знаковъ на прилагаемой таблицѣ, къ сравненію котораго присту-

паемъ. 

На №№ 6, 7, 9, 10, 11 и 12 знаки составленные изъ сочетанія птичекъ, 

червей и когтей дракона и потому неоспоримо аналогичные со шрифтами: Lnn-

tsao-tswan, Nyao-su, a также Ko-teu-su; и дѣйствительно мы вндимъ сочетаніе ког-

тей съ птичьими головками и червами. 

Ha №J\° 2, 5 и 15 схематическое изображеніе птицы (орла), что вполнѣ 

отвѣчаетъ условіямъ шрифта Nyao-su. 

На № 3—видимъ знакъ совершенно похожій на русскую букву 3 ; но это 

драконъ шрифта Lun-tswan (13). 

Ha №№ 4 и 8 гіероглифы, несомпѣнные нрототипы китайскихъ-же буквъ, 

которыя они теперь называютъ „дзы-ры" 15). 

На № 15 мы видимъ голову єдинорога—это шрифтъ Luń-su. 

На № 14 Сочетаніе луны и червяка, не есть-ли это шрифтъ Ko-teo-su? 

Ha JMs№ 16 и 17 Сочетаніе когтей дракона съ птицами, слѣдовательно под-

ходитъ къ шрифтамъ Lun-tsao-tswan u Nyao-su. 

Ha № 18 Схематическое изображеніе черепахи, т. е буквы шрифта Kwi-su. 

ЛГ® 19. Ползущій драконъ? 

№ 20. Сочетаніе феникса и дракона, слѣдовательно эта буква можетъ быть 
отнесена либо къ шрифту Lwań-fun-tswan, либо къ—Lun-tswan. 

u ) К іевск . музей др. в и т р и н ы VII—VIII . 
15) Б л а г о д а р я любезному сообщенію Ѳ. А. Колодѣй, у ч а с т н и к а манджурской войны, мы 

имѣемъ много свѣдѣній обо э т о м ъ предметѣ. 

9 
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Л? 21. Сочетаніе когтя драконі и червяка—можно отнссти къ шрифту Luh-
tsao-tswan. 16) 

Къ № 1б-му необходимо прибавить, что черепаха до сихъ поръ почита-
ется въ Китаѣ какъ снмволъ долговѣчности и служитъ излюблеииымъ мо-
тивомъ надгробныхъ памятниковъ, что естественно объясняется только риту-
альнымъ характеромъ этого пресмыкающагося. 

Среди загадочныхъ знаковъ на урнахъ неолита первое мѣсто занимаютъ 
спирали, начертанія въ четыре и пять параллельныхъ линій, но эти же линіи 
входятъ въ составъ шрифтовъ Nyao-Su (11) и Fei-pe-Su (16) почему мы вправѣ 
усматривать впутреннюю причинную связь между шрифтомъ бѣлаго плуга и 
нашими спиралями; хотя К. Faulmann не говорить намъ, что именпо китайцы 
понимали подъ символами „бЬлаго піуга,"но уже одно обстоятельство присут-
ствія этихъ линій на погребальныхъ вазахъ (popielnice) даетъ намъ право вы= 
сказать предположеніе, что спирали эти долженствовали изображать собою дол-
гій загробный путь души усопшаго лица, коему посвящалась урна съ остат-
ками его же погребальнаго костра. 

Неужели всѣ мотивы рисунковъ ритуальныхъ вазъ неолита—шрифты ки-
тайскихъ азбукъ? Конечно нѣтъ, но о ихъ древности можно судить примѣни-
тельно ко времепи, когда ихъ употребленіе предшествовало образованію кптай-
скихъ шрифтовъ. 

Перейдемъ теперь къ сииволичеснииъ знанамъ на урнахъ эпохи неолита, 
собранныхъ В В. Хвопко преимущественно на открытыхъ имъ памятникахъ 
„Трипольской культуры". 

Подъ N«JNs 22, 23 и 24 мы видимъ одну, двѣ и три точки; зпаченія ихъ 
мы не знаемъ, но 3 точки соединенпыя между собою, составляютъ букву Siu 
(3 звѣздьі) въ шрифтѣ Ku-wen. 

Подъ JNsvN» 25, 26, 27 мы видимъ астрономическіе символы луны, но луна 
влѣво —буква ywe (луна) въ томъ-же шрнфтѣ Ku-wen. 

Подъ ЛГ»№ 28 и 31 концентрическіе круги могутъ быть знаками астроло-
гическаго и астрономическаго характера. 

1С) Заимствованъ изъ керамики, найденной въ Петренахъ. 
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ГІодъ N° 29 крестъ изъ 5-ти точекъ въ кругѣ—по всей вѣроятности символъ 
Гермеса либо астрологическій знакъ его же. 

Подъ № 30 семиконечная звѣзда окружепная точками — астрологическій 
зиакъ, по сеиилучевая звѣзда єсть тоже среди буквъ шрифта Ku wen. 

№ 32 Символъ Гермеса трижды великаго. (?) 

М»Л» 33. 34 и 35 символы скрегцепія путей (б. м. Гермеса) и мѣстъ по-
гребепія праведныхъ, что опять докязываетъ обычай трупосожженія. 

30 Родъ гребешка—-орудія для исполненія рисуика „бѣлаго плуга". 

№№ 3*7—41. Вѣроятио объекты того-же назначенія. 
№№ 39 Астрологическій знакъ ввидѣ якоря. 
№Ys 38 и 40 Пальмовыя вѣточки, есть вполиѣ аналогичные знаки въ 

иадписяхъ Yu Inschrift, шрифта восходящаго къ 2250 году до P. X. 

№ 42 Рѣгаетка, тоже родъ буквы уиотреблясмой китайцами на вазахъ и 
теперь № № 36, 37, 40 ,41 и аналогичные имъ мы видимъ на фузолидахъ 
нзъ Трои, (смот. соч. Г. Шлимана. Henri Schlimann Jllias, ville et pays de Troyens 
(1871—1882) Traduit par E. Egger. Paris 1885) 17). 

При внимателыюмъ сличепіи вышеприведенпыхъ зиаковъ, собранныхъ на 
Керамикѣ „Трипольской культуры", съ орнаментадіоиными китайскими шриф= 
тами, неоспоримо памятниками античной китайской письменности, получается 
оригинальное впечатлѣніе. 

Правда, нельзя утверждать, нтобы наши знаки были абсолютно тождествен-
ными съ рисунками, приведенными на таблицахъ К. Фаульмана, нельзя ск. зать, 
чгобы таковые были ЦѢЛИКОМЪ заимзтвованы изъ китайскихъ орнаментаціонныхъ 
шрифтовъ, но получается полное уб^жденіе, что о б а э т и явленія находятся между 
собою въ причинно-логической связи.—что обѣ серій гіероглифовъ - буквъ возникли при 
аналогичныхъ условіяхъ культуры и религіозныхъ воззрѣкій кародовъ, оставившихъ 
намъ ихъ, и д а ж з болѣе,—что оба явленія возникли одновременно! 

Мы далеки отъ мысли утверлїдать, что Китайцы вліяли на всѣ народы 
Европы въ эпоху неолита, либо допустить, что въ Квропѣ были колоній этого 
культурнаго народа,- -нѣтъ. 

» а ) К. F a u l e r m n n op. cit. ст. 2 9 4 — 2 9 5 таб . 4. 
1 7 б ) Fuso l idosde terre aute , а именно: №№ 36, 37, 4 1 , о т м ѣ ч а ю т ъ т р о я н с к и м ъ фузолидомъ. 

№ № 1838, 1839, 1910—1913 . №№ 4 2 — № 1945. № № 38, 3 9 — № № — 1 9 0 3 —904. № 2 7 — № 1865. 
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Мы увѣрены, что зто тоже гіероглифы, прогогипы какой-тэ античной, забыгой 
письменности, заимствованные жителями эпохи неолита, изъ общаго съ китайскимъ 
источника, источника котораго мы не знаемь, но слЬды его прекрасно сохранлись 
у Нитайцевъ въ ихь орнамзнтаціонныхъ шрифтахъ, благодаря чему мы мзжемь 
теперь дЬлать настоящее заключеніе. 

Полагаемъ, что въ данномъ случаѣ не требуется ни много интуиціи, ни 
натяжекъ, чтобы прійти къ ыастоящему логическому выводу: тождественныя 
вѣра и культура неизбѣжно должны были проявиться въ тождественныхъ формахъ 
творчества духа ангичнаго челозѣчества,—онѣ у насъ на лицо! 

Вездѣ, гдѣ только сохранились условія кульга предковъ,—сохранились и 
пріемы того-же культа; такъ присутствіе на площадкахъ погребенія щитовъ 
черепахи (Testudinata) мѣстной породы (Cliarsinae), находимыхъ В. В. Хвойко. поло-
жительно относятся къ обрядамъ погребенія, обоснованнаго на тождественныхъ 
съ китайскими обычаяхъ 18). 

Вь Китаѣ сохранилось преданіе, что черепаха упала съ неба, что щитъ ея 
покрытъ таинственными письменами; въ Манчжуріи до сихъ поръ черепаха 
считается весьма долговѣчнымъ существомъ (до 400 л.), почему изображеніе 
черепахи (по китайски „вамъ ба") почитается за символъ вѣчпости; вотъ по-
чему надгробные памятники на могилахъ заслуженныхъ либо знаменитыхъ 
людей сооружаются тамъ предпочтительио ввидѣ громадныхъ мраморныхъ че-
репахъ, на спинѣ которыхъ обыкновенно воздвигаютъ столбъ съ надписями, 
въ кототорыхъ перечислены титулы и заслуги покойника, 

Такіе памятники ставяіся не только на могилахъ, но и при дорогахъ, 
больпшхъ путяхъ (слѣды вліянія культа Гермеса), а также иногда и въ самыхъ 
городахъ въ память добродѣтельныхъ гражданъ, заслужившихъ чѣмъ либо 
признательность иотомства. 19)Нетѣ—ли иобужденія руководили и носителями 
нашей „Трипольской Культуры", клавшими въ могильникахъ своихъ покойни-
ковъ находимые теперь щиты черепахи?? 

Преемственность ритуаловъ культа предковъ удивительно сохранилась на 
памятникахъ всѣхъ народовъ, населявшихъ наше Приднѣпровье; такъ зубы и когти 
хищпыхъ животныхъ попадаются почти во всѣхъ обрядахь погребенія; a самъ 

l g) CM. Естест. Исторія . 
1Э) Замѣтка Ѳ. А. Колодѣй, соучастн. послѣд. войны. 
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обычай ношенія ихъ o n . дурного глаза сохранился до христіанской эпохи и— 
даже иослѣ.—Такъ зубы и когти медвѣдя, волка, рыси и т. п. видимъ въ 
витринахъ нашего музея 20), найденныепри раскопкахъ у селъ Триполья, Пастыр-
скаго, Веремли и др. Въ витринѣ 52 (№ 4) сохраняется даже коготь рыси; вто 
мотивъ античнаго китайскаго шрифта Lun-tsao-tswan (см. стр. № 8), a сочетаніе 
его съ птицами сохранилось, какъ мы выше говорили, на цѣломъ рядѣ знаковъ 
на гіамятникахъ неолита, т. е. на нагаихъ ритуальныхъ, вазахъ „Трипольской 
Культуры". 21) 

Но сейчасъ возникаетъ вопросъ—для чего-же изображали когти на риту-
альныхъ вазахъ? почему-же въ языческія времена ихъ клали въ могилы и 
даже славянскія? 

На этотъ вопросъ неожиданно находимъ отвѣтъ и то уже не въ миѳологи-
ческихъ источникахъ, либо въ исторіи письменъ, a въ лѣтописяхъ близкаго 
славянамъ Литовскаго народа 

Въ лѣтописи Быховца, упоминая o языческихъ похоронахъ Литовскаго 
Князя Утенеса, говорится приблизительно слѣдующее. Когда хоронили князя 
либо Литовскаго пана, то на кострѣ, на которомъ сожигали тѣло покойника, 
клали непремѣнно „когти рыси або медвѣдя" для того, что вѣру такую имѣли, 
„что имѣлъ быть судный день, что Богъ Иімѣлъ прійти и сидѣть на горѣ вы-
„сокой и судитъ тамъ живыхъ и мертвыхъ, на которую гору трудно будетъ 
„взойти безъ тыхъ когтей рысихъ або медвѣжихъ и для того тые когти подле 
„накладывали на которыхъ, на тую гору имѣли лѣзти и на судъ до Бога 
„идти". 22). 

Автора лѣтописи поразила эта оригинальность обычая^ но какъ христіанинъ, 
онъ не могъ ее себѣ объяснить съ языческой точки зрѣнія Лігговцевъ, и судъ 
немедленный послѣ смерти, согласно античныхъ вѣрованій, пріурочилъ къ 
понятію христіанъ o послѣднемъ судѣ живыхъ и мертвыхъ,—что очевидно. 

II такъ обычай класть на погребальные костры когти различныхъ хищни-
ковъ сохранялся въ Литвѣ до XIV ст. (1313 года). 

20) См. витрины N»Ns 5, 6 и 7. 

Смотри прил. таб. ЖЧ: 1, 6, 7, 9, 11 и 12. 

S2) Полное собраніе Р у с с к и х ъ лѣтописей.. . Томъ XVII, стр . 486 . 
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Для насъ въ данномъ случаѣ важно толкованіе самой причины этого обы-
чая, какъ объясняюіцей ирисутствіе рисунковъ когтей на вазахъ трипольской 
культуры, вазахъ назначавшихся тожо для погребальныхъ цѣлей; обстоя-
тельство это въ свою очередь даетъ намъ основаніѳ утверждать, что ые толь-
ко этотъ китайскій шрифтъ, но ему подобные, были символическаго проис-
хожденія, и что именно въ такомъ значеніи они и попали на погребалыіыя 
урны эпохи неолита; a что самое важное—доказательство, что и въ основѣ 
языческихъ вѣрованій Литовцевъ лежали принципы ритуала „религіи культа 
предковъ." 

Объ эгой необходимости душъ умерпіихъ лазить по горамъ и деревьямъ 
сохраиилпсь еще другія историческія свѣдѣиія: такъ князь Константинъ Му-
ромскій упомшіасгъ o страиномъ языческомъ мѣстномъ обрядѣ—класть въ мо-
гилы умсршпхъ „ременныя плетеныя древолазки" 23). Очевидно и въ этомъ слу-
чаѣ цѣль этого обычая была та-же: дать душѣ покойника возможпость скорѣе 
добраться до мѣста гдѣ надъ ней долженствовалъ совершаться безотлагатель-
ный судъ, согласно античнымъ вѣрованіямъ культа предковъ. 

Мы съ удивленіемъ убѣждаемся, какъ въ теченіе громаднаго времени ри-
туалы принципа культа предковъ, переходя отъ народа къ народу, сохраня-
югся и проявляются подъ различными ф>рмами похоронныхъ обрядовъ, выз-
ванныхъ этими вѣрованіями. Тѣ же символы на вазахъ эпохи неолита, тѣ же 
въ ученіи герметизма, тѣ же на орнаментаціонныхъ шрифтахъ Китая, и тѣ 
я<е въ языческяхъ обрядахъ Литовцевъ; не имѣемъ ли мы права думать, что 
и у славянъ, тоже пресмственно, было много обрядовъ несомнѣнно передан-
ныхъ отъ культа предковъ. 

Возвращаясъ къ китайскимъ ритуальнымъ шрифтамъ, мы усматриваемъ въ 
нихъ ещс ключь къ объяспенію многихъ изображеній изъ животнаго міра, присут-
ствія которыхъ на различныхъ объектахъ древностей, находимыхъ въ зап.Сибири 
и Восточной Россіи, мы нс хмогли себѣ обяснить. Полагаемъ, что проблема o зага-
дочныхъ знакахъ на керамикѣ „Трипольской культуры" рѣшена нами окоичатель-
но; что мы представили достаточно вѣскихъ доказательствъ и обосновашіых'ь до-
водовъ, a потому кончаемъ настоящсе изспѣдованіе словами: N011 multa sed multum!! 

" J Д. P , Ш е п п и н г ъ . Дохристіанскія аоззрѣнія человѣка на смерть и загробную ж и з н ь стр . 18-
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Резюмируя все вьше сказанное чигагель видитъ слѣдующія явленія: 
1. Множество аналогичныхъ обрлдовъ античной религіи „культа предковъ" 

и постепенный переходъ таковыхъ въ языческія вѣрованія при с іхраненіи ос-
новныхъ началъ первой, обрядовъ которые длятся почти до временъ полнаго 
торжоства Христіанства. 

2. Духовный міръ человѣка античнаго общества, который постоянно чего 
то боялся, постояішо вѣщалъ, молился, гадалъ, чуть не ежедЕіевно приносилъ 
различиымъ божествамъ сложныя, хлопотливыя жертвоприношспія, вѣчно за-
ботился o душахъ предковъ, старался различно угождать божествамъ загроб-
ной жизни, и въ этихъ СЛОЖІІЫХЪ заботахъ проходила вся жизнь каждой семьи, 
каждаго племени либо народа-

3. 5гдивительное явленіе—какъ мотивыразличныхъ обрядовъ—символы мыс-
ли—постспенно отраясались наобъектахъ творчества духа человѣка этой отдалеи-
иой эпохи, какъ они сохранились на памятиикахъ античной палеографіи, на 
fusolid'axb Трои, какъ затѣмъ тѣ же мотивы символики, утрачивая свой преяс-
ній ритуальный характеръ, перешли наконсцъ въ орнсшентику позднѣйіиихъ 
временъ. 

Д. Ч. Археологич. Обгцествъ 
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