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ре и т. д. Особенным поклонением со стороны Г. пользуются животные. Как рыболов и охотник гиляк распространяет культ на животных  — морских, и сухопутных. Из первых особенным почетом пользуется касатка (Orca gladiator). Г. никогда не убивают касаток. Если они найдут мертвую касатку, то хоронят ее в специально устроенном для этого помещении, украшая его священными стружками (инау). Такие же знаки почтения оказываются и друг, водяным обитателям  — тюленям, белугам и т. д. Из сухопутных животных особенным почетом пользуется медведь, а также и друг, животные, начиная от самых крупных и кончая мелкими, как жаба, ящерица, летучая мышь и т. д. Все они составляют свиту особых божеств  — хозяев той или иной стихии. Такие хозяева существуют у воды, леса, гор и т. д. Кроме того, существуют хозяева более мелкие, хозяева небольшой территории, речки, горы и т. д.

Духам-хозяевам приносятся жертвы, — как кровавые (собаки), так и бескровные. С культом духов-хозяев мест тесно связан и культ предков. Окружаются культом сородичи, умершие неестественной смертью (задранные медведем, убитые молнией, утонувшие и т. д.). Помимо всех перечисленных духов, у Г. существует еще категория злых духов, т. н. мильк, или кинр. От них происходят все несчастья и неудачи. Борьба с ними может вестись двояким способом. В случаях несерьезных этих духов можно изгнать криком, шумом, дурными запахами и т. д.

В более серьезных случаях необходима помощь шамана. Сила шамана заключается в обладании особыми духами-помощниками (кехн), к-рые и помогают ему в борьбе с вредящими духами. С другой стороны, сам шаман является избранником какого-либо духа, к-рому он понравился, и поэтому человек может стать шаманом иногда даже против своего желания. В тех случаях, когда шаман бессилен в борьбе с злыми духами, человек умирает. Таким образом, гиляк, в сущности, не признает естественной смерти.

Смерть всегда результат злой воли. После смерти душа попадает в загробный мир  — млыво, к-рый помещается под землей; жизнь там протекает так же, как и в нашем мире. Тело умершего Г. предают сожжению, и вместе с покойником уничтожают значительную часть его одежды и утвари, дабы освободить души этих предметов для следования за покойником. После сожжения около могилы ставится маленький домик, в котором помещается деревянное изображение человека. Сюда в течение нескольких месяцев приносятся пища и табак, в которых  — по религиозным представлениям Г. — ощущает потребность душа умершего.

Лит.: Шренк Л. И., Об инородцах Амур ского края, 3 тт., СПБ, 1883, 1899, 1903; Штернберг Л. Я., Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора, «Известия Академии наук», т. XIII, № 4, 1900, отдельный оттиск  — СПБ, 1901; его же, Bemerkungen fiber die Beziehungen zwischen der Morphologic der giljakischen und amerikanischen Sprachen, «Der Internationale AmerikanistenKongress», 1904; его же, Гиляки, «Этнографическое обозрение», 1904, LX, № 1, LXI, 2, LXIII, №4, отдельный оттиск  — Москва, 1905; его же, Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, том I, Образцы народной словесности, часть 1, Эпос, Петербург, 1908.

Н. „Каргер.Гиляки имеют 9 национальных туземных советов, и, кроме того, часть гилякского населения обслуживается смешанными сельсоветами, куда, пропорционально числу избирателей, входят представители туземного и нетуземного населения. По намеченному Дальневосточным крайисполкомом планутуземного районирования, гиляки будут объединены в 4 туземных района: Амурский, Лиманский, Западно-Сахалинский и ВосточноСахалинский. Первые два будут исключительно гилякскими, а в последние войдут также и ороки, сахалинские тунгусы и небольшое число айнов. Попутно с этим произойдет и реорганизация смешанных сельсоветов за счет выделения Г. в самостоятельные административные единицы. Среди Г. о-ва Сахалина, по приполярной переписи(1926—27), грамотных мужчин было 3, 4% и грамотных женщин  — 0, 3%. Приблизительно такой же процент грамотности был в то время и среди материковых Г. — С приходом Советской власти сеть учреждений, обслуживающих культурно-социальные нужды Г., неизменно возрастает. Сейчас Г. имеют 4 туземных школы и 2 медицинских пункта. Значительная часть Г. обслуживается также школами и медпунктами, расположенными в ближайших русских поселках. В 1929 приступлено к постройке культбазы на о-ве Сахалине, в устьи р. Тым, к-рая будет обслуживать, гл. обр., Г. — Девять чел. Г. (из них 4 жен.) обучаются на Ленинградском северном факультете и несколько человек обучается на туземном отделении Хабаровского педагогического техникума. — Комсомол среди Г. насчитывает сейчас 3 ячейки; имеются также 3 пионерских отряда.


 И. Соболев.

ГИЛЯН, Гил ан (древняя Гиркания), провинция Персии, на юго-зап. берегу Каспийского моря. Площ. около 11 т. км2; нас.

(1928) около 250 тыс. (точных данных нет); главный гор. Решт. Граничит на Ю.-В. с провинцией Мазандераном, на Ю.-З. и 3. — с провинцией Азербайджаном, на С., на небольшом протяжении, — с СССР (Азербайджанская ССР). Внутренняя часть провинции Г. занята двумя цепями хребта Эльбрус, тянущимися параллельно побережью Каспийского моря. Горы прорезает значительная река Кызыл-Узен (здесь она носит название Сефид-руд  — «Белая река»), богатая рыбой; в пределах Г. она впадает в Каспийское море, образуя обширную дельту. Приморская полоса низменна (до 25 м ниже ур. океана), по побережью окаймлена болотами и лагунами (морд-аб — мертвая вода), представляющими рассадники малярии. Много небольших рек и потоков, стекающих с гор.

Климат жаркий и влажный (обильные осадки). Часты заросли камыша, кустарников, ольхи; растут чинар, ясень, гранатовое дерево. Из культурных растений в прибрежной низменности особенно распространен рис, затем хлопок, сахарный тростник, чай, миндаль, фисташковое и фиговое деревья, лимоны, апельсины, померанцы. По склонам гор — леса с разнообразными породами: клен, каштан, дуб, липа, бук, самшит, железное дерево (демир агач), дерево слоновой кости (азад), множество вьющихся растений; в садах — яблони, груши, сливы, персики. В ле-
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