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Б. Н. П у т и л о в

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СВЯЗЕЙ ФОЛЬКЛОРА 
С ТРАДИЦИОННО-БЫТОВОЙ КУЛЬТУРОЙ

Фольклор как специфическая область духовного, художественного  
творчества народа органически связан с традиционным народным бытом, 
с этносоциальными институтами, со всем комплексом производственных, 
социально-бытовых, семейных отношений коллектива. Фольклор в целом  
и в отдельны х ж анровы х ф орм ах склады вается, развивается, функциони
рует в систем е традиционной бытовой культуры, регулируется некоторы
ми общ ими ее закономерностями и нормами.

Эти внутренние связи и зависимости пронизывают фольклор, они яв
ляются для него универсальными, всеобъемлющ ими. Д о  известной сте
пени они обусловливаю т генезис и истоки жанровы х систем, фольклор
ной сюжетики, образности и поэтической структуры, характер историко
фольклорных процессов, способы создания и особенности функциониро
вания фольклора. Связи эти основаны на системе закономерностей, и 
исследование их будет иметь больш ое значение для выяснения сущ ест
венных аспектов самой природы фольклора, его эстетиди и истории.

1.

Н аиболее очевидным проявлением связей фольклора с традиционно
бытовой культурой считается его функционирование в быту. В науке на
коплен обширный и разнообразны й материал, показывающий, насколько 
органично и вместе с тем слож но включен фольклор в живую бытовую  
практику народа. О днако ещ е далеко не полностью учтены формы таких 
включений, а сам ое главное, не выявлена их историческая типология и 
их структурное значение для фольклора. Н ародно-поэтические жанры и 
произведения обнаруж иваю т истинный свой смысл, функционируя в со
ставе обрядов, трудовых процессов, различных бытовых ситуаций и т. д. 
При этом отношения м еж ду фольклорным явлением и традиционным  
для него бытовым окружением далеко не просты. Особенно это касает
ся обрядовы х связей, поскольку здесь фольклор включается в очень 
слож ную , опосредованную  систему направленных ^действий и представ
лений, имеющ их долгую  историю и специфический набор значений. За-^ 
манчивым представляется историко-типологическое исследование обря-| 
довы х функций фольклора ц выявление их ж анрообразую щ ей роли.

Фольклор не только сопровож дает определенны е моменты обряда, то' 
разъясняя, то дополняя, то поэтизируя их; не только пересказывает на 
своем языке соверш ающ иеся обрядовы е действия, но и выявляет такие 
значения, которые в обрядовых действиях либо вовсе отсутствуют, либо 
утрачены традицией. В ряде.произведений обрядового фольклора, напри
мер, более или менее отчетливо прослеж ивается план мифологический,
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гласов. Н ередко в них не только описываются трудовые процессы, но и 
отраж аю тся взаимоотнош ения работаю щ их, результаты работы, могут 
появляться и социальные темы и т. д .2

Н аименее обследованы  такие функциональные связи фольклора, ко
торые обнаруж иваю т себя в различных бытовых ситуациях, не имеющих 
характера обрядов и не связанных с производственными операциями. 
О днако функционирование необрядового фольклора в народном быту, 
несомненно, не является чем-то соверш енно свободным и нерегулируе
мым. Сущ ествую т определенные ограничения, регулирующ ие нормы, 
для различных ж анров —  свои, за  которыми стоит система традиций, 
знаний, привычек, представлений, сознательны х и неосознанных запро
сов и т. д . И здесь  мы такж е имеем дело с исторической типологией, 
т. е. типологией, закономерно сложивш ейся и развивающ ейся.

К типологически ранним ступеням истории фольклора, связанным с 
бытом и представлениями доклассового общ ества, относится регулирова
ние исполнения фольклорных произведений, обусловленное верой в осо
бенную  силу поэтического слова и поэтического образа.

П о наблюдениям А. А. Попова, «весной, во время прилета гусей и 
уток, долганы  не рассказывали былин и сказок. О бразы повествований, 
становясь зримыми, якобы распугивали птиц, и они пролетали сторо
н о й » 3. Н апротив, «во время эпидемий заставляли рассказывать былины 
и сказки, которые рисовали ж изнь героев счастливой», веря, что «дух  
болезни», пораженный услышанным, «уходил сов сем »4. Здесь ж е сооб
щ ается о том, что сказитель исполнял былину с целью отправить оспу в 
подземный мир 5.

Важны м регулятором функционирования фольклора выступают сло
ж ивш иеся формы повседневной ж изни —  с повторяющейся сменой труда 
и отды ха, с налаженными формами досуга, с привычной системой отно
шений внутри коллектива, с больш ой ролью поло-возрастной дифф е
ренциации, а в определенны х условиях и социальной, имущественной, 
профессиональной и т. д . дифференциации.

М ож но без преувеличения сказать, что традиционный быт — во всем 
многообразии этого понятия — является одним из главных устойчивых 
условий широкого творческого функционирования фольклора, одним из 
постоянных факторов, поддерж иваю щ их непрерывное его развитие, пре
емственность живы х фольклорных традиций. Изменения в быту отзыва
ются не только на функционировании фольклора, но и на его структуре; 
сдвиги и качественные^преобразования в сфере народного быта сущ ест
венным образом  воздействую т на состояние фольклора, на характер ис
торико-фольклорного процесса.

Вот почему изучение связей фольклора с бытом представляет для 
науки не периферийный, а определяющ ий и нтерес6.

2-

О дна из специфических особенностей фольклора как искусства заклю-? 
чается в том, что д о  определенного момента ем у не свойственно воспро-' 
изведение ж изни в эмпирических, «натуральных» формах; художествен-;, 
ное познание и моделирование действительности соверш ается в нем о п о - ' 
средованно, через сф еру бытдл/аткуда черпается уж е до известной степе

2 См. примеры в кн.: «Поэзия - первобытного общества и родового строя Тексты 
и комментарии», М.— Я., 1927, стр. 9—-14.

3 А. А. П о п о в, Пережитки древ.них дорелигиозных воззрений долганов на природу 
«Сов. этнография», 1958, №  2, с т р /89.. :

4 Там же.
5 Там же. , '. ‘ '
6 И з новейших работ на эту тему См.: Р. А н г е л о в а ,  Бит и фолклор, «Известия 

на Етнографски институт и Музей», кн. XIV, София, 1972.
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ни готовый материал для сюжетов, образов, для идеологических оценок, 
психологических характеристик и т. д . К этому источнику восходит в ко
нечном счете система поэтического языка и так назы ваемы х худож ест
венных приемов. Н аконец, из определенных.куль'турно-бытовых струк
тур рож даю тся многие фольклорные ж анровы е системы.

Основной почвой и материалом для . фольклора оказы ваются такие 
явления традиционно-бытовой культуры, которые в совокупности о б р а зу 
ют сложный по составу мир первичных'обобщ ений, относящ ихся к р аз
личным сторонам действительности: обряды, обычаи, нормы быта, пра
вовые установки, представления и веровайид.

Эти первичные обобщ ения отраж аю тся'и .трансф орм ирую тся в ф оль
клоре. Возникающ ие собственно худож ественны е обобщ ения сохраняю т  
множество связей с обобщ ениями бытового плана, но не равны им ни по 
содерж анию , ни функционально.

Таким образом , фольклор в его различных составляющ их началах  
генетически связан с традиционным бытом: Как специфическое явление 
худож ественного творчества он создается соверш енно закономерно пу
тем выделения из различных бытовых комплексов. Мы имеем здесь дело  
с явлением универсальным, характерным для.творчества народов, с про
цессами, совершающимися в строгой обусловленности и последователь
ности и принимающими специфические формы на разных стадиях общ е
ственного развития.

Н аука накопила громадный и разнообразны й материал, показы ваю 
щий обязательность и универсальную повторяемость этих процессов, но 
мы все еще недостаточно представляем себе самый их механизм и типо
логию и все ещ е не умеем в м ассе конкретных случаев показать резуль
тат их действия. М еж ду тем именно здесь кроются многие загадки  
фольклорного творчества; в частности, изучение этих процессов позволя
ет поставить на реальную почву понимание коллективности фольклорно
го творчества7. Здесь ж е ключ к изучению генезиса, исторических корней  
и специфики классических фольклорных ж анров.

Их зависимость от первичных бытовых обобщ ений довольно отчетли
во выступает на богатых материалах обрядового фольклора. Очевидно, 
что основной набор соответствующ их ж анров формируется на почве о б 
рядов, вместе с ними и структурно соотносится с ними.

М ожно показать также, что в изображ ении действительности, в трак
товке ее проблем обрядовый фольклор далеко не свободен  и идет пре
имущественно от тех ж е первичных бытовых отнош ений. Так, например, 
все многообразие, вся, так сказать, многовариантность жизненны х проб
лем, связанных с образованием и перспективами вновь создаваем ой  
семьи, получает в свадебной лирике если и не одностороннюю , то во вся
ком случае довольно ж есткую  трактовку, подсказы ваемую  обрядовой  
сюжетикой и обрядовым идеологическим комплексом.

К уда менее очевидна генетическая связь с теми или иными элем ента
ми культурно-бытовой традиции таких фольклорных явлений, которые 
не входят в состав обрядов.

Специальное внимание ученых привлекают такие типы связей, при 
которых традиционно-бытовой субстрат, послуживш ий источником для  
фольклорной структуры, остается вне прямых с нею контактов; значение 
данного субстрата для фольклорной структуры, равно как и присутствие 
его в ней, скрыто; фольклорное явление, порож денное с участием этого  
субстрата, отрывается от него, развивается самостоятельно, вырастает 
в нечто вполне самобытное, но удивительным образом  продолж ает х р а 
нить следы первоначальных генетических связей.

7 См. В. Я. П р о п п ,  Специфика фольклора, «Труды юбилейной научной сессии 
ЛГУ. Секция филол. наук», Л., 1946.

6



В. Я. Пропп пришел к заключению, что волш ебная сказка как жанр  
генетически связана со структурой и семантикой обряда инициации и с 
комплексом представлений о см ер ти 8. Гипотезу Проппа необходимо в 
принимать без упрощ ений. Соверш енно очевидно, что ученый не имел 
намерения возводить непосредственно к обряду инициации ту живу > 
богатую  худож ественны м содерж анием , многосюжетную волшебную  
сказку которая составляет богатство фольклора многих народов, о т а  
сказка’— результат длительной творческой работы народов, результат  
ряда последовательны х качественных трансформаций и новообразова
ний С обрядом  инициации непосредственно связаны первые ступени 
развития и процесс формирования исходной структуры, исходных пред- 
е т а м е ш й , ситуаций о б р азе» . Д л я  нас, однако, важ но, что эти исходны*; 
начала обнаруж иваю т себя, свою конструктивную роль на всем протяже
нии длительной и сложной истории ж анра. Это наблю дение имеет мето
дологическую  ценность не только для понимания волш ебной сказки, 
и для понимания более широких фольклорных процессов. Древнейш ие - 
традиционны е культурно-бытовые явления, легш ие в основу определен
ной ж анровой структуры и послуживш ие исходным материалом для ее 
определяю щ их особенностей, содерж ат исключительные по эффективно
сти возмож ности для все новых и новых (в рамках определенной трад - 
ции) худож ественны х переосмыслений, для соотнесения с меняющейся  
действительностью и новым сознанием, для последовательных многосту- 
пенчатых трансформаций, продуктивных творческих встреч с новым ма
териалом ж изни, с новыми проблемами. „папнТ1ИРй кг>-

При этом возникают новые связи с культурно-бытовой традицией, ко 
торые могут как бы накладываться на прежние, вступать с ними н а л о ж 
ный контакт, зам ещ ать их и т. д . Классические жанры  фольклора вол
ш е б н а я  сказка и э п о с — характеризую тся, в частности, тем, что в их 
структуре, сю ж етике и обр азах  трансформировались, оставив значитель
ные следы, разностадиальны е бытовые, этносоциальные, мировоззренче
ские явления. Внимание исследователей долж но быть направлено в пер 
вую очередь на обнаруж ение и изучение таких явлении традиционной
культурьх которые играли сю ж етообразую щ ую  и ж анрообразую щ ую  
роль К числу наиболее ранних относятся, например, наряду с обрядом  
инициации культ предков, тотемические.представления и др.

Н а бол ее поздних этап ах ж анрообразую щ ую  и сю ж етообразую щ ую  
роль в классическом фольклоре играли социально-бытовые отношения в 
феодальном  общ естве, семейные взаимоотнош ения в крестьянской среде,-, 
быт отдельных групп народа (крестьяне, солдаты ), трудовые нормы

И А Как показывают новейшие исследования, выявление таких связей, 
основанное на понимании специфичности фольклорного сознания, с при
влечением широкого сравнительного материала, позволяет не только за 
ново объяснить многие сложны е факты истории фольклора, но и рас
крыть сущ ественные закономерности фольклорного творчества .

3.

И историку фольклора, и этнографу, стремящ емуся найти в Фоль1^ ° '  
ре материал для освещ ения своих проблем, равным образом  необходи о 
знать механизм превращ ения культурно-бытовой традиции в худож ест
венные обобщ ения, в поэтические элементы и системы.

в в  Я П р о п п ,  Исторические корни волшебной сказки Л., 1946, стр 329—331.
э см  например- В М Ж и р м у н с к и й ,  Сказание об Алпамыше и богатырская 

сказка М I960- В Я П р о п Д ,  Мотив чудесного рождения, «Ученые записки ЛГУ>, 
№  Я  С ^ р м  филол. наук, ?ып.- Г2, Л ., 1941; е г о  ж  е Эдип в свете 
ные записки ЛГУ» №  72, Серия филол. наук, вып. 9, Л., 1944, Ь. М. м е л е т и н с к и  , 
Происхождение героического-эпОса. Ранние формы и архаические памятники, М., 
е г о  ж е ,  Герой волшебной сказки. Происхождение образа, М., 1958.
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обряд, содерж ащ ий множество мнимых, «игровых» конфликтов и столк
новений двух сторон, в принципе ориентирован на благополучную р аз
вязку. Эпические песни на темы сватовства превращ ают мнимые кон
фликты в действительные. Сю жетика их, построенная на трансформации  
брачных норм и представлений, обрядовы х ситуаций, рисует картины 
бескомпромиссных и ж естоких столкновений, непримиримой борьбы  
враж дую щ их сторон, кровавых развязок и т. д .10

При таком подходе к бытовой традиции оказывается закономерным  
и почти обязательным то обстоятельство, что фольклорное творчество 
привносит в изображ ение бытовых ситуаций немало фантастического, 
обогащ ает возникающ ие образы -формулы  вымыслом. Фольклору не
свойственна документальность и строгость в обращ ении с «источника
ми», законом для него является творческое переосмысление, которое 
предусматривает, в частности, «протягивание» бытовых отношений, норм, 
представлений в сф еру небывалого, худож ественное их развитие, домыс
ливание, сю ж етную  их разработку.

Ю гославский этнограф П. Влахович исследовал цикл ю жнославян
ских песен, разрабаты ваю щ их следующ ий сюжет: герой убивает турка,. 
ем у грозит казнь. Сестра героя, спасая его, посылает на казнь вместо  
него своего сына. И сследователь вполне справедливо видит связь основ
ного мотива песен с отношениями авункулата. П. Влахович полагает, что 
готовность сестры послать на смерть своего сына ради спасения брата, 
равно как и согласие племянника и дяди с ее решением, вытекают из 
этих отношений. «Б езусловно, она делала это с грустью и болью, но обя
зана была исполнить без колебаний общественный долг, хотя бы сын 
и погиб»

Весьм а сомнительно, на наш взгляд, чтобы песни с таким условным  
сю ж етом  прямо зафиксировали реальную бытовую практику. Скорее 
всего перед нами вымышленная ситуация, созданная народным творче
ством путем переосмысления отношений авункулата. Внимательное из
учение тех ж е  песен во всей многоплановости их содерж ания открывает 
нам сложный комплекс взаимоотнош ений фольклорного сознания с тра
диционными обычаями особого почитания дяди по матери. П реж де все
го, мотив материнской жертвы в этих песнях' имеет патриотический  
смысл: в нем вы ражена идея семейной солидарности, прочности кровно
родственных связей перед лицом врагов. Вместе с тем старые традици
онные нормы авункулата, которым готова следовать мать, в песне не
ож иданно получают не п оддерж ку, а осуж дение. Д ядя , фигурирующий в 
песнях,— персонаж  отнюдь не героический. Он убил турка в пьяной 
ссоре. С ообщ ая сестре о грозящ ем ему наказании, он напоминает о сво
их традиционных правах на'Племянника. Песни проникнуты сочувствием  
к юноше. П оведение дяди и позиция матери в них осуж даю тся. Однако 
было бы неосторож но рассматривать эти песни как выражение протеста 
против отживш их бытовых норм авункулата. О суж дение и компромета
ция их (вернее, крайних их проявлений, слепого их осущ ествления) со
верш аются здесь  как бы попутно, они сопутствуют сюжетному переос
мыслению обычая, которое происходит в других целях.

Зам ечено, что многие бытовые явления приобретают специфический  
интерес для фольклора в плане сю ж етообразую щ ем  и идеологическом  
тогда, когда они либо оказываются в противоречий с движением жизни, 
с сознанием коллектива, либб преодолеваю тся, уходят в прошлое. И мен
но на почве отрицания отжйвш их обычаев и представлений рождаются  
сюжетны е темы и мотивы особенного внутреннего напряжения и драма-

10 См. Б. Н. П у т и л о в ,  Славянские эпические песни о сватовстве, сб, «Фольклор 
и этнография», Л., 1970; его -. Ж е, Эпос и обряд, сб. «Фольклор и этнография. 
Обряды и обрядовый фольклор», Л ./ 1974.

11 П. В л а х о в и й ,  Т рагови4 авункулата у ]'ужнословенско) народно] поези]'и, 
«Гласнйк Етнографског музе)а у Белграду», кн>. XIX, Београд, 1956, стр. 213.
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тизма. Предметом внимания фольклора оказы вается не сам а бытовая 
традиция, а борьба с ней. В многочисленных бал л адах о замурованной  
жертве воспевается не институт человеческого жертвопринош ения при 
возведении построек, а попытка избеж ать жертвы . П ринесение жертвы  
изображ ается как трагедия. Эпические песци.и сказки воспевают как ве
ликий подвиг избавление героем девуш кщ  предназначенной стать добы 
чей чудовища. ...

С воеобразие типовых связей фольклорд с бытовой традицией нагляд
но проступает в тех случаях, когда народное творчество, конструируя  
особенный мир исторической и бытовой действительности, как бы и зобр е
тает отношения и нормы, которые в реальцой истории данного народа  
могли и не сущ ествовать. Такой мнимый ^этнографизм» обращ ен обыч
но в далекое прошлое, он сконструирован нередко по контрасту с настоя
щим. В фольклоре прош лому часто приписывается то, что невозм ож но  
в настоящем.

В этом плане показательна, на наш взгляд, известная фольклору мно
гих народов тема инцеста брата и сестры; Этой теме посвящ ено больш ое 
количество произведений. Н аиболее архаичны сюжеты,, в которых брат  
и сестра первопредки. З а  этими сю ж етами следую т остродраматические  
сюжеты, в которых брат и сестра от рож дения суж ены е и брак м еж ду  
ними словно бы неотвратим. Н еизбеж ность инцеста воспринимается как  
необъяснимое зло, с которым пытаются бороться. П реодоление инцеста  
воспринимается как торжество справедливости. Д ругим и словами, ин
цест в этих сю ж етах трактуется с точки зрения коллектива, для которого  
брак м еж ду братом и сестрой представляется уж асны м и недопустимым. 
Вместе с тем фольклор исходит из того, что некогда такой брак был 
нормой.

Если стоять на позициях, согласно которым всякий бытовой мотив в 
■фольклоре реален в своей основе, что фольклору свойственно прямое от
раж ение быта, то за  мотивом инцеста надо было бы искать реальные 
отношения людей на определенной стадии общ ественного развития. М еж 
д у  прочим, это и делали, возводя тем у инцеста к нормам кровнородст
венной семьи, к промискуитету или к воспоминаниям о н и х 13.

Вполне возмож но, однако, трактовать различные архаические р азр а
ботки темы инцеста в фольклоре не как отраж ение реально сущ ество
вавших бытовых норм, а как своеобразную  реконструкцию якобы неког
да  существовавших отношений по принципу противопоставления сущ ест
вующим реальным нормам 14. При этом имело место не только противо
поставление, но и объяснение того, как исчез этот обычай й какую роль  
сыграл он в прошлом. Н еобходим о учесть, что в такого рода реконструк
циях важную  сю ж етообразую щ ую  и идеологическую роль играет мифо
логия, в которой нередко уж е присутствуют те первичные обобщ ения, 
которые лягут затем в основу фольклорных систем.

Одна из целей настоящ ей статьи —  указать на то, что связи фолькло
ра с миром традиционно-бытовой культуры не только сложны и много
образны , но что они, во-первых, имеют основополагающ ий характер для  
системы фольклора в целом и для отдельных ее элементов и, во-вторых, 
отличаются яркой специф икой15.

Важ ность изучения этой специфики, м еханизма действия этих свя
зей, их конкретных результатов и их исторической типологии трудно пе
реоценить. Такое изучение мож ет многое дать не только для выяснения

12 L a y o s  V a r g y a s ,  Researches into the m ediaeval h istory  of folk ballad, B uda
pest, 1967.

13 Обзор данных по этому вопросу см., например: А. М. З о л о т а р е в ,  Родовой 
строй и первобытная мифология. М., 1964, стр. 44— 46.

14 Б. Н. П у т и л о в .  Исторические корни и генезис славянских баллад об инцесте, 
Д оклад на VII МКАЭН, М., 1964.

15 См. К. В. Ч и с т о в ,  Фольклор и этнография, сб. «Фольклор и этнография»,
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генезиса  исторического развития и худож ественной природы ряда явле
ний классического фольклора, для исследования разнообразны х отраж е
ний народного быта и культуры в памятниках фольклора, но и для обн а
руж ения некоторых общ их закономерностей фольклорного творчества, 
знание которых плодотворно скажется на дальнейш ем историческом изу
чении фольклора и использовании его в качестве этнографического
источника.

THE MAJOR ASPECTS OF THE LINKS BETWEEN FOLKLORE 
I AND TRADITIONAL CULTURE

The links of folklore w ith people’s everyday life, w ith popular rituals, customs, norms, 
relationships, concepts -  are universal and perm anent. To a certain extent it is those 
links th a t condition the b irth  and sources of genre systems, of folklore subject-m atter, its 
im agery  and poetical structure, the character of folklore processes in their historical evo
lu tion  its creative methods and peculiarities of functioning. Such links are based upon a 
system  of na tu ra l trends and their study helps to  elucidate some fundam ental aspects of
th e  nature , the aesthetics and the history of folklore.

The author exam ines various types of functional links of folklore: folklore as part 
of ritual- folklore in the process of labour; folklore in everyday life. A special section of 
th e  article is devoted to the m ethods by which folklore transform s ethnographic m ate
rial: the actual processes are  examined by which ethnographic m aterial proper is tran s
formed in to  artistic  generalization; the selectivity of folklore in trea ting  m atters of every
day  life the form ulization of its phenomena, the processes by which the contradictions, 
the elem ents of fan tasy  and fiction are elicited in trad itional substrata  of everyday life, 
the ir creative in terpre tation  and artistic  enrichment.



Г. Н. М и т к о в, Е. С. М и т к о в а

ТРАДИЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР

(МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВЕЛИКОТЫРНОВСКОМ ОКРУГЕ БОЛГАРИИ)
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новится фундаментом для новой социалистической культуры 2

С о в р е м е н е н  исследователь семейной обрядности, таким обвазом  
непременно опирается на материалы, освещ'ающие r p Z Z o Z le ее'

демократов и других деятелей болгарского возрож дения —  Г С Раков  
ского, Л. к аравелова, В. Чолакова, Ц. Гинчева^; вУ убликациях право

2 В -И . Л е ч и и ,  Поли. собр. соч., т. 2, стр. 542.
3 г  г  d  Н  И П °ЛН' собр‘ С04” т- 41 > СТР- 304—305.

. ь . т а к о в с к и ,  Избрани съчинения, София 1942- 1  К я п з » о п гт 
ники народного быта болгар, кн I М 1861 • В А а р а  в е л о  в, П амят-н. , 1., io o i, ь . Ч о л к а н о в ,  Българскии народен сбор



в ед а  В. Б ал дж иева, фольклориста и этнограф а И. Ш ишманова и др.4 
Болгарская семейная обрядность привлекала внимание и зарубеж ны х  
учены х XIX в.: украинских —  Ю. Венелина и Ф. К. Волкова, чеха К. Ире- 
чека и др .5

Богатым источником для изучения традиционной семейно-бытовой  
обрядности являются труды известных болгарских этнографов и фоль
клористов XX в.—  Д . М аринова, И. Захариева, М . Арнаудова, X. Вака- 
рельского, П . Д инекова, социолога И. Х адж ийского и др .6 В разное вре
мя и с разны х точек зрения эти исследователи описывали и интерпре
тировали семейные обычаи: их содерж ание, поэтику сопровождаю щ их  
их песен, юридические и психологические стороны обрядности.

П роблемы  социалистического быта и, в частности, роль семейно-бы
товых обы чаев в духовной ж изни современного человека могут быть 
объектом изучения социологов, этнографов, йсториков, фольклористов, 
ф илософ ов, психологов. Ученые рассматривают их и как источ?шк для  
изучения этнической истории, и как отраж ение современных социальных 
п р оц ессов 7, их классовой, национальной, политической и культурной 
специф ики8.

Д . Д енев  в своей книге «Быт и традиции в сем ь е»9 делает попытку 
выявить в праздниках и обы чаях новые элементы и проследить их связь 
с традиционными. Психологическая сторона духовного быта болгарско
го народа наш ла отраж ение в трудах М. Драганова; автор провел глу
бокое и тщ ательное исследование социальной психологии б о л гар 10. Зн а
чительным вкладом в науку следует считать труд Г. Цонкова «Социали
стический быт» “ , в котором рассматриваются сущность, история, диа
лектическая связь различных компонентов быта, его классовые, полити
ческие, культурные аспекты.

Хотя указанны е труды  внесли много нового в изучение современной  
болгарской семейно-бытовой обрядности, полностью эти проблемы еще 
далеко не разработаны .

О бщ ая тенденция изменений, происходящ их в семейной обрядности  
■болгар,—  это постепенное вытеснение элементов религиозности и суеве

ник, ч. I, Болград, 1872; Ц. Г и н ч е в, Песни, врачувания, баяния, приказки и обичаи 
от разни места, «Сборник за  народни умотворения, наука и книжнина» (СбНУ), кн. II, 
София, 1890.

4 В. Г. Б а л д ж  и е в, Студия върху нашето персонално съпружествено право. СбНУ, 
кн. IV, V, 1891; кн. V II, 1892; кн.. V III, 1892; кн. X, 1894; И. Ш и ш м а н о в ,  Значението 
и задачите на наш ата етнография, СбНУ, кн. I, 1889.

5 Ю. В е н е л и н ,  Д ревни е. и нынешние болгаре, II, М., 1856; Ф. К. В о л к о в ,  
Сватбарските обреди на славянските народи, СбНУ, кн. III, 1890; кн. IV, 1891: кн. V III, 
1892; К. И  р е ч е к, Етнографически променения в България от основането на княже- 

•ството, СбНУ, кн. V, 1891. • ■ '
6 Д. М а р и н о в, Понятия и вярования за задгробния живот, СбНУ, кн. XXVI11, 

1914; И. З а х а р и е в ,  Село Слокощица. Антропогеографско изучаване, София, 1929; е г о  
ж  е, Чипровци, Поселшцно-географски проучвания, София, 1938; М. А р н а у д о в ,  Фол- 
клор от Еленско, СбНУ,XXVII, 1913; е г о  ж е , Студии върху българскитеобреди и ле- 
генди, ч. I, София, 1971; е г о  ж е , Български сватбени обреди, «Годишник на Софий
ский университет» (ГСУ), т. XXVII, София, 1931; е г о  ж е , Български народни оби
чаи, вярвания, песни и забави през пялата година, София, 1943; е г о  ж е , Очерни по 
българския фолклор, кн. II, София, 1969; X. В а к а р е л с к и ,  Народни обичаи-извадки 
из анкетата по сватбените обичаи в България, «Известия на народния етнографски 
музей в София» (И Н ЕМ ), т. V II, кн. I-—IV. София, 1927: е г о  ж е , Сватбената песен, 
мястото и служ бата в сватбешга-обред, ИНЕМ , т. X III, 1939; е г о  ж е , Етнография на 
България, София, 1974, стр. 55^~г592; П. Д и н е к о в ,  Български фолклор, ч. I, 1959; 
И. X а д ж  и й с к и, Бит и душевност на нашия народ, София, 1966.

7 См.: Р. П е ш е в а ,  Социалистически бит и култура, София, 1967; е е  ж е , Бит, 
религия и ритуали, «Политически просвета», кн. 3, 1968; е е  ж е , Бит и култура на се- 
лото, София, 1970.

8 См., например, Н. М и з ов,- Празниците като обществено явление, София, 1966.
9 Д . Д е н е в ,  Б и т и  традиции в семейството, София, 1966.
10 М. Д  р а г а н о в, Релйгиозната психика на българите, София, 1968; е г о  ж е , 

Социалната психология в България, София, 1971.
11 Г. Ц  о н к о в, Социалистически бит, София, 1971.
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рий, различных пережитков прошлого и обогащ ение ее новыми содер 
ж анием и формами.

Практика социалистического строительства выдвинула важны е во
просы. как следует относиться к традициям прошлого, что взять из ста
рой семейной обрядности, а что исключить* каков критерий такого отбо
ра? Ц К  Болгарской Коммунистической партий, Совет М инистров Н Р Б  и 
окружные партийные, комсомольские и профсою зные организации приня
ли ряд решений, касающ ихся утверж дения социалистических ритуалов  
в семейном быту. В качестве первого шага- при разработке новой обр яд
ности потребовалось выявить в ней традиционные компоненты. В пере
житочных явлениях особое внимание обращ алось на религиозны е м омен
ты. Н уж но было, наконец, проследить, как>утверждаются в быту новые 
ритуалы. Полученные результаты следовало, обобщ ить и представить со 
ответствующим организациям для выработки практических решений.

И зучение традиционных элементов в современной обрядности н еобхо
димо для более конкретного и обоснованного анализа современных о б 
щественных явлений и процессов. М етодика подобны х обследований о б 
суж далась на М еж дународном  семинаре по исследованию  семьи в Токио 
в 1965 г., на VI М еж дународном  конгрессе социологов в Эвиане (Ф ран
ция) в 1966 г., на V II М еж дународном  социологическом конгрессе в 
Варне (Болгария) в 1970 г.12, на симпозиуме в М оскве в 1972 г. и на 
первом М еж дународном симпозиуме по проблемам социалистического  
бытши культуры народов социалистических стран в Б ургасе (Болгария)

Сущность применяемого нами социологического м етода заклю чается  
в том, что с помощью опросных листов.собираю тся данные не только о 
самих обрядах и ритуалах, но и о влиянии на них идеологии, политики,, 
науки, социальных преобразований, культурного роста и изменений в 
психологии. Эти данные позволяют проследить, в какой степени в созн а
нии человека сохраняются религиозные и бурж уазны е пережитки и 
в какой — утверж даю тся новые отношения, какие факторы способству
ют их развитию. Была разработана система опроса, на основе которой  
проводилось изучение объектов на местах.

Д ля того чтобы составить опросные листы, авторы предварительно  
ознакомились со всеми обычаями и обрядами, связанными с рож дением  
ребенка, свадьбой и погребением. Был изучен генезис традиционны х  
обычаев, их языческие и христианские элементы. Такая предваритель
ная работа была необходима для выяснения специфики элементов сем ей
ной обрядности, уточнения вопросов анкет, для расстановки и комбина
ции этих вопросов в целях дальнейш ей их статистической обработки. 
При выяснении характера компонентов традиционной и современной се 
мейной обрядности мы вынуждены были опираться более всего на поле
вые материалы, так как литература по этом у вопросу очень скудна. Вся  
подготовительная работа заняла около четырех лет. П осле обработки  
полевых данных и ознакомления с общ ей и специальной литературой  
можно было приступить к составлению социологической программы и 
опросных листов.

В наших опросных листах мы ставили вопросы по восходящ ей ранго
вой шкале. При этом ответы были заранее разбиты по группам и зак о
дированы для последующ ей машинной обработки.

Чтобы получить информацию о бытовании традиционных и соврем ен
ных элементов родильной, свадебной и похоронной обрядности, были со 
ставлены три анкеты. В каж дой из них отмечалось бытование традици
онных и современных компонентов обрядности. Д ля выявления мотивов 
совершения обряда существенными представляются вопросы, раскры

12 См. «Социальные исследования. Методологические проблемы исследования быта», 
вып. 7, М., 1971, стр. 6.

14



вающ ие политическую и социальную характеристику участников обряда, 
их образовательны й ценз.

В листы были включены и дихотомические ответы типа «да» или 
«нет», и политомические (при этом информаторы обозначали один или 
несколько заранее намеченных ответов, которые тщательно фиксирова
лись на ранговой ш кале). Опросные листы включали такж е вводные 
(элиминирую щ ие) вопросы.

О бследование велось в Великотырновском округе, во всех его горо- 
д а х  и селах. Он находится в центральной части Северной Болгарии и яв
ляется одним из самых больш их и богатых округов страны. Территория 
его заним ает пространство от Д уная до Балканского хребта. Состав на
селения сравнительно постоянен в течение длительного времени, и тра
диционные элементы -семейной обрядности имеют здесь глубокие 
корни.

П редполож ение, что традиционные компоненты обрядности в настоя
щ ее время мало проявляются в города*, нашими данными не подтверди
лись. Н апротив, отмечается сильное влияние крестьянской свадебной об 
рядности на городскую  в связи с тем, что городское население увеличи
вается главным образом  благодаря приливу ж ителей из деревни. З а  
20 лет численность ж ителей города Велико Тырново увеличилась в три 
раза.

П рограм ма исследования намечала опрос только тех людей, которые 
соверш али интересующ ие нас обряды (родильные, свадебные, похорон
ные) . Те ж е  информаторы, у которых рож дение ребенка, свадьбы и по
хороны проходили без каких-либо ритуалов, отмечались на той ж е анке
те в специальной графе.

В озникали вопросы, как собирать информацию, кого опрашивать и 
когда. Н аблю дать ли и записывать все, связанное с совершением обря
да? Н о это сопряж ено с большими трудностями и затратой времени. 
К роме того, когда посторонний человек (интервьюер) присутствует при 
соверш ении обряда, вряд ли м ож ет быть получена достаточно достовер
ная информация. Вот почему программа рекомендует опрашивать всех 
лю дей, которые участвовали в обряде, по истечении не более двух ме
сяцев после его соверш ения.

О бщ ее число обследованны х лиц составило 1584, из них 546 расска
зали о родильных обрядах, 435 —  о свадебны х, 603 —  о похоронных. Но 
не наруш ает ли этот «случайный» выбор месяцев точности данных? 
М огло получиться больш ое отклонение при учете тех обрядовых компо
нентов (в первую очередь свадебн ы х), которые но традиции соверш ают
ся в зимний период, когда свадьба длится несколько дней. Однако при 
современной подвижности -населения регламент этот сейчас прчти пол
ностью наруш ен и вся свадьба празднуется в течение одного дня.

Сведения о соверш авш их обряд собирались прямыми и косвенными 
м етодами, т. е. были опрошены не только молодожены , но и их родствен
ники, соседи, члены коллектива, где ж ених и невеста работают или учат
ся. К роме того, были получены сведения от партийных, комсомольских, 
профсою зны х организаций и местных властей.

О рганизационной и процедурной сторонам обследования придава
лось больш ое значение. В работе участвовало 30 научных руководителей  
и 300 опраш ивающ их, которым была оказана всесторонняя поддерж ка  
Окружным комитетом партии, Окружным комитетом Отечественного 
фронта, Окружным исполкомом. Научные руководители ранее уж е уча
ствовали в социологических Обследованиях и являются членами О круж
ного социологического общ ества. Это работники окружных учреждений, 
м узея, библиотеки, преподаватели этнографии Великотырновского госу
дарственного университета.)

Научные руководители;;# опраш ивающ ие участвовали в работе под
готовительного семинара, организованного Окружным социологическим
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обществом в г. Велико Тырново, где получили подробную  инструкцию  
о том, как работать с информаторами.

Опрос проходил с 1 по 30 июля 1970 г. О кружной исполком предва
рительно в письменной форме обратился Ко веем городским и сельским  
общинам с просьбой подготовить списки интересующ их нас информато
ров (преж де всего тех лю дей, у  которых 'проходили крестины, была 
свадьба или похороны ). Выехавший в село-или город научный руководи
тель получал в исполкоме такой список ицформаторов, ещ е раз консуль
тировал опрашивающих и приступал к работе. Д о  начала обследования  
всего округа было проведено пробное исследование в небольш ом г. Д ол - 
на Оряховица, которое помогло нам обнаруж ить ошибки программы  
и блоков опросных листов.

Как уж е было сказано выше, опраш ивающ ие беседовали с людьми, 
исполнившими данный обряд или ж е наблюдавш ими его, объясняли им 
цель своего приезда. П осле этого строго индивидуального, откровенного 
и убедительного разговора с информаторами работа по собиранию  све
дений, как правило, шла успеш но.

Получив полное представление обо всех моментах ритуала, опраш и
вающий отмечал их кодом на опросных листах. Д л я  опроса одного чело
века требовалось в среднем полтора-два часа.

Н есмотря на то, что научные руководители и опраш ивающ ие были 
хорошо подготовлены, мы допускали возмож ность получения недостовер
ных данных. И действительно, такие случаи были. П оэтом у мы ввели 
контрольные вопросы, по которым проверяли логичность ответов. П р еж 
де чем передать опросный лист научному руководителю, опраш ивающ ий  
ещ е раз проверял, по всем ли вопросам дан  ответ. Принимая листы, на
учный руководитель вновь проверял полученные материалы. Если он 
замечал логическое несоответствие, лист возвращ ался исполнителю. Д ля  
уточнения всей работы и для того, чтобы не перепутать листы, на них 
карандашом помечали имя информатора, а потом, после окончательного  
оформления, пометку стирали. П еред , комплектованием опросные листы  
еще. раз проверялись специалистами в центре.

О бработка полученной информации была проведена на электронно- 
вычислительной машине в Вычислительном центре г. Свищов.

Подобная методика обследования обрядности —  первый в Болгарии  
опыт сбора массового этнографического и фольклорного м атериала, со 
поставленного с социальными, демографическими культурными и д р у 
гими показателями. Мы дум аем, что этот м етод дол ж ен  быть в дальней
шем усовершенствован. Однако мы глубоко убеж дены  в достаточной на
деж ности нашего метода обследования обрядности, при котором учиты
вается большой круг связей человека, совершившего данный обряд.

* * *

Какие ж е были получены результаты? Начнем с родильных обрядов. 
Постепенно исчезают многие традиционные обычаи прош лого, в первую  
очередь суеверия, связанные с магическими действиями, которые бытуют 
еще среди части населения с низким образованием  и квалификацией. Н о  
вместе с тем в традиционных ритуалах сохранились такие элементы, ко
торые не являются религиозными. Это, например, обрядовый хлеб, ко
торый и в настоящ ее время является необходимы м атрибутом в тор ж ест
вах по поводу рож дения ребенка. Так, после возвращ ения роженицы из 
родильного дом а все родственники собираются поздравить мать и прино
сят ей обрядовый хлеб. Этот обычай исполняли 98,2% опрошенных.

Как видно из табл. 1, 17,2% рож ениц соблю даю т обычай не остав
лять ночью пеленки во Дворе, не есть чужого хлеба. Конечно, это нема
лый процент. О днако если проанализировать мотивы его сохранения, то 
выяснится, что лишь незначительная часть матерей выполняют магиче-
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Т а б л и ц а  1

Обычаи, соблюдающиеся во время беременности, родов и в послеродовой период

Родители пекут обрядовый хлеб, не придавая этому религиозного 
значения
Роженица не оставляет ночью пеленки на дворе, не ест чужого хлеба 
Ж енщина соблюдает табу во время беременности
Через 40 дней после рождения ребенка мать идет в церковь, чтобы 
получить искупление грехов
Мать ож идает трех волшебниц, которые якобы определяют судьбу 
ребенка
Сорок дней после рождения ребенка мать выполняет некоторые маги
ческие действия: рядом с ребенком кладет орудия труда — карандаш, 
серп и др.
Родители пекут обрядовый хлеб, чтобы умилостивить богородицу 
Беременная мать не ест черного хлеба и куриного мяса, чтобы не ослеп 
ребенок
Обрезают пуповину серпом, завязы вая ее красной ниткой или волосом 
матери ребенка
М уж не охотится, жена не ест мяса убитого животного 
Матери, не выполняющие никаких магических действий

98,2  о/о 
17, 2% 
3 ,3%

3%

2,7%

2%
1 ,8%

1 , 6%

0 ,5%
0,4%

75%

Т а б л и ц а  2

Влияние уровня образования женщин на соблюдение обрядовых действий (в %)

Образование

Обрядовые действия
неполное сред

нее
среднее высшее

Л ечатся травами, чтобы родить здорового 
ребенка 3 ,6 0 ,6

0 ,5Соблюдают запреты во время беременности 7,1 1 ,3
Соблюдают запреты в течение 40 дней после 
родов 25,0 9 ,0 —

Верят в волшебниц, которые якобы опреде
ляю т судьбу ребенка 14,3 — —
Производят другие магические действия 3 ,6 1,4 —
Не выполняют никаких магических обрядов 42,8 87,1 95
Выпекают обрядовый хлеб (не придавая это
му религиозного смысла) 32,1 45,6 100

ские действия действительно из опасения, чтобы не случилось несчастья 
с ребенком, остальные ж е.собл ю даю т обычай лишь по традиции или под 
давлением родных.

Табл. 2 показывает, что выполнение обрядовы х магических действий 
находится в прямой зависимости от уровня образования матерей: чем 
ниже образование, тем выше процент соблю дения ритуалов. Н аоборот, 
почти все матери с высшим образованием  не соблю даю т магических об 
рядов. Следовательно, эта. прямая зависимость м еж ду уровнем обр азо
вания и бытованием обрядности играет сущ ественную роль в борьбе с 
религиозными пережитками, постепенно обесценивая религиозные пред
ставления, прокладывая дорбгу новой обрядности.

П ерейдем к свадебным Обычаям. П р еж де всего рассмотрим вопрос, 
каким образом  составляются, брачные пары? Как и где знакомятся и 
сходятся будущ ие супруги? /На. этот вопрос проливают свет следующ ие 
цифры, приведенные в табл. 3.

2  С оветская этнограф и я, № 2, м



Т а б л и ц а  3

Работали на одном и том же предприятии (или учились в одном и том 
же учебном заведении) и жили в одном населенном пункте
Работали (учились) на разных предприятиях (учебных заведениях) и 
жили в одном населенном пункте
Работали или учились вместе, а жили в разны х'населенны х, пунктах
Работали (учились) на разных предприятиях (учебных заведениях) и 
жили в разных населенных пунктах "■ .
Нигде не работали и жили в одном и том же населенном пункте 
Нигде не работали, а жили в разных населенных .пунктах

15,9%

34,9%
6 , 2 %

38,6%
2 , 1 %
2,3%

Эти данные расходятся с данными некоторых зарубеж ны х социоло
гов например, американских, согласно которым сущ ественное значение  
в сближении людей, испытывающих влечение друг к другу, имеет «про
странственная близость» (совместная работа или учеба, проживание в 
одном населенном пункте) 13. Социалистические преобразования изм ени
ли социальные установки лю дей, их психологию. Очевидно, реш аю щ ее  
значение в выборе брачного партнера в современном болгарском общ е
стве имеет духовная близость молодых лю дей и их взаимная привязан- 
ность.

Н аруш ается прежняя сезонная цикличность свадеб. По старой тр а
диции свадьбы чаще справлялись осенью, после уборки урож ая , или зи 
мой. 1еперь люди предпочитают праздновать свадьбы в теплое солнеч
ное время года, когда вокруг много зелени и цветов, особенно в мае 
когда красота и свежесть природы особенно импонирует свадебном у на
строению и веселью. Это подтверж дается данными о браках, заклю чен
ных в 1970 г. (см. табл. 4 ) .

Заключение браков в течение 1970 г. по месяцам
Т а б л и  ц а 4

Место, где заклю ча
лись браки I 11 ill IV V VI VII VIII IX X XI XII

34 42 47 43 52 41 53 59 67 50 40 581 1 1 1 6 1 1 1 2 2 3 23 1 6 3 8 6 5 • 1 3 2'3 4 3 7 14 6 2 3 _ 5 10 61 5 2 6 8 1 2 1 3 5 1 3
1 --- 1 1 2 — — 3 4 3 1

43 57 59 61 89 57 63 65 75 69 64 72

г. В.-Тырново 
г. Килифарево 
г. Долна Оряховица 
г. Джулюница 
с. Бяла Черква 
с. Ресен

Всего:

Благодаря установившимся равноправным отношениям м еж ду м уж 
чиной и женщиной отмерли такие стары е обычаи, как сватовство а 
такж е публичное объявление о девственности невесты или публичные 

ее и ее Родителей бранными словами, ритуальными непри
стойными плясками, неприличными песнями, если она оказалась не д е в 
ственной. Отпал обычай, обязывавший проявлять особое смирение по от
ношению к свекру, свекрови, крестному отцу и крестной матери, деверю  
золовке до определенного срока, когда она получит от них «прощ ение»  

современной свадьбе — своеобразном  драматическом действии —  
все меньшее место занимает традиционное народное творчество. К с о ж а 
лению следует отметить, что из современной свадебной обрядности ухо- 
дят свадебные песни, меняютая ритм, пластика и темперамент плясок,

следования», в ы п ^ 197к ' с тц  1 4 8 ^ "  И брЗКа В США' С оциальны е ис-
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они все больш е теряют свое первенствующ ее место в свадебном обряде. 
Почти не исполняются обрядовы е песни во время одаривания, а также 
за свадебным столом. Вместо них распространяются новые песни и тан
цы, в которых отраж аю тся новые отношения в коллективе, производ
ственные и непроизводственные, и это хорош о. Однако, нам думается, не 
следует забы вать и то хорош ее, что было в тех старых народных тради
циях, которые не носили ни классового, ни религиозного характера.

Сохранились некоторые предсвадебны е обычаи (например, помолв
к а ), однако они изменили свое содерж ание. Помолвки совершаются па 
воле молодых, а не их родителей. И сследование устанавливает, что 
11,6% заключивш их брак решили вступить в брак без вмешательства со 
стороны родителей, родственников или других людей, 35,5% женихов и 
невест устраивали неофициальную помолвку, 15 ,3% — официальную, а 
37,6%  обош лись без помолвки.

И сследование свадебной обрядности показывает, что из нее выпал 
ряд обычаев и символов, не отвечающ их современным взглядам людей 
(см. табл. 5 ).

Т а б л и ц а  5

Выполнение основных традиционных моментов в свадебной обрядности, %

Засевки * 2,3
Выставление напоказ приданого невесты 23,9
«Купание» невесты 9,4
Встреча друзей жениха 37,7
Прощание невесты с родителями 41,6
Ношение знамени 6,7
Конные состязания перед свадьбой родственников и гостей со стороны 
жениха К б
Ритуальное бритье жениха 8,7
Прощальный вечер у девушки . 8 ,5
Торжественная встреча крестного отца 52,4
Прием петуха, поДушек и др. предметов свадебного реквизита 45,7
Торжественная отправка приданого 45,3
Встреча молодоженов в доме жениха, сопровождающаяся обрядовы
ми действиями 44,4
Одаривание родных невесты и жениха 67,6
Получение подарков женихом й невестой 67,6

♦ О б р яд  в доме невесты, совершаемый перед свадьбой, который сопровождается плясками, песнями, 
угощением. Д евуш ки отсеивают м уку д л я  обрядового хлеба.

Таблица 5 показывает относительную частоту соблю дения отдельных 
элементов традиционного свадебного ритуала: обычая «засевок», про
щ ального вечера у  невесты, обрядового купания невесты, выставления 
напоказ приданого, обрядового бритья ж ениха и пр. И з таблицы видно, 
насколько неодинаковой оказы вается стойкость отдельных свадебных  
обычаев. Дальнейш ий анализ м атериалов долж ен  выявить причину 
этого. , : .

И сследование показало, что старый обычай, сохранив свою традици
онную форму, часто с о в е р ш е н о  изменял преж нее содерж ание, приобре
тал новый смысл. Те действия; которые в прошлом служили христиан
скому или д аж е дохристианскому культу, осмысляются теперь совер
шенно по-иному. Н апример, символическая краж а невесты, ношение сва
дебного знамени, петуха, подушки, полотенца на плечах ш афера или 
других действую щ их л и ц / делаю т в настоящ ее время свадебный цере
мониал лишь более веселы м-и забавны м. Отпало церковное венчание, 
как правило, не испблняются магические действия (невеста должна
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была смотреть на ж ениха сквозь обручальное кольцо, чтобы дети р ож 
дались красивыми; она подбрасывала чужого здорового ребенка в очаж 
ную трубу, чтобы родился мальчик, и п р .) .

Сохранение веры в древние магически?.действия и поверья в значи
тельной степени зависит от образовательного уровня молодой пары  
(см. табл. 6 ) .

Т а б л и ц а  6

Зависимость веры в магические действия от уровня образования (в %)

Образование жениха и невесты
Верэ 'В/магические обряды

не верят • верит частично верят

Неполное среднее 96,7 . 2 , 9 0 , 4
Среднее 98,7 1,3 —
Высшее 100,0 -- —

Современная свадьба — торж ество молоды х и молодости. Они в цент
ре свадебного ритуала. Н евесте и ж ениху, а не главному свату удел яет
ся наибольшее внимание за  свадебным столом. Разум еется , и сегодня  
родителям, родственникам, пожилым, людям оказы вается необходим ое  
уважение во время свадьбы.

Как и в прошлом, свадебный ритуал объединяет и сближ ает родню  
жениха и невесты и потому это торж ество приобретает общ ественное  
значение. Личная радость супруж еской пары перерастает в радость и 
торжество всех присутствующих. Тем Досаднее некоторые отрицательные 
моменты, которые получили довольно Широкое распространение в совре
менных свадьбах. Мы имеем в виду чрезмерно дорогие подарки м оло
дым и распространившийся обычай одаривать всех участников св а д еб 
ного торжества.

* * *
Похороны в настоящ ее время считаются событием, в котором д о л ж 

ны принять участие не только семья и ближ айш ие родственники ум ер
шего, но и весь коллектив, с которым он работал и в котором жил.

Совет Министров Н РБ  в 1970 г. принял реш ение о бесплатных гр а ж 
данских похоронах, о строительстве в крупных городах и селах Д ом ов  
траура, похоронных бюро, в которых можно бесплатно получить гроб, 
венки, заказать оркестр, надгробны е плиты; катафалк и транспорт до  
кладбищ а “ . Местным Советам было предлож ено уделять серьезное вни
мание благоустройству кладбищ . В ш татах всех городских Н ародны х  
Советов предусматривается долж ностное лицо, руководящ ее похорон
ным ритуалом.

По нашим наблюдениям, характер граж данского погребального ри
туала меняемся в зависимости от мировоззрения, возраста покойного и 
лиц, соверш аю щ их погребение. Соответственно выделяются похороны:

а) ответственных партийных, комсомольских и государственны х д ея 
телей, деятелей науки, культуры и искусства;

б) лю дей, погибших при исполнении служ ебны х обязанностей, во вре
мя стихийных бедствий и других трагических событий;

в) атеистов, родные которых являются религиозными людьми, но 
обряд соверш ается под влиянием общ ественных организаций;

г) людей с религиозными взглядами, которых хоронят убеж денны е  
атеисты;

д) похоронные ритуалы, в которых объединяю тся и религиозные, и 
светские элементы: так, например, священник соверш ает обряд отпева
ния до начала граж данского ритуала и на похоронах уж е не присутству

14 Те, кто хочет устроить более пышные похороны, могут сделать это за  свой счет.
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ет; верующ ие из числа родных или друзей  умерш его во время граж дан
ской церемонии крестятся, заж игаю т свечи, молятся.

Наши исследования убедительно подтверж даю т предположение, что 
процент соблю даю щ их религиозные похоронные обряды зависит от со
циального положения умерш их, их образования, партийной принадлеж
ности и той среды , в которой они жили, работали (см. табл. 7 ).

Т а б л и ц а  7

Зависимость исполнения религиозных обрядов от социального 
положения умершего

Социальное полож ение умершего

П ридерж ива
лось религиоз
ных традиций 
на похоронах, 

%

Работники низкой квалификации в Трудовых кооператив
ных земледельческих хозяйствах (ТКЗХ) 36,7
Рабочие низкой квалификации в промышленности 20,1
Рабочие Государственных земледельческих хозяйств (ГЗХ) 11.3
С лужащие низкой квалификации 9 ,3
С лужащие средней квалификации 7,6
С лужащ ие высокой квалификации 1,8
Прочие 13,2

К ак видно из табл. 7, самый большой процент исполнения религиоз
ных обрядов приходится на похороны работников низкой квалификации 
в ТК ЗХ , затем рабочих низкой квалификации в промышленности. Здесь  
п реж де всего сказывается более низкое образование и культурный уро
вень среды , в которой происходят похороны., приверженность к тради
ционным обычаям* укоренивш имся главным образом  в религиозной пси
хологии или привычках. Н аблю дения показывают, что большая часть 
промышленных рабочих ещ е связана с деревней, вследствие чего у них 
в меньшей или- большей степени бытуют ещ е религиозные суеверия и 
предрассудки. Н адо такж е иметь в виду, что обряд похорон часто совер
ш ается под влиянием пожилых родственников, приехавших из деревни. 
В то ж е  время наши данные говорят о резком снижении религиозных 
пережитков в среде служ ащ их средней и особенно высшей квалифи
кации.

Результаты  исследования показывают, что соблю дение или несоблю
дение религиозны х обрядов при похоронах частично зависит от уровня 
образования, Чем выше уровень образования, тем меньше относитель
ная доля похорон по религиозному обряду. Но уровень образования не 
всегда играет определяю щ ую  роль. Во время похорон по нерелигиозному 
обряду иногда производятся действия с элементами религиозной обряд
ности. Здесь, бесспорно, оказывают воздействие привходящие факторы — 
религиозность родственников, традиция проведения похорон по старому 
обряду, неудовлетворенность новыми ритуалами, в которых недостаточ
но разработана символика (надгробны е памятники, надмогильный огонь 
и п р .), формальный оттенок соболезнований со стороны представителей 
общ ественных организаций и Tip.

Социологическое исследование подтвердило, что на современном эта
пе общ ественного развития религиозные пережитки в Болгарии проявля
ются главным образом  в быту. И з всех опрошенных в Великотырнов- 
ском округе в 1970 г. 69% похоронили своих родственников по религи
озном у обряду, хотя 42,1 % йз них — неверующ ие. Следовательно, око
ло половины похорон, проведенных по религиозному обряду, соверш а
лось отнюдь не по религиозным мотивам. Видимо, тут сказывается ж е
лание похоронить близкого человека так, как хоронили раньше, по 
традиции, как этого хотел при ж изни сам покойный.
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Практика, однако, показывает и другое — необычайную живучесть  
религиозных и магических обрядовы х действий. Н апример, у тела усоп
шего крестятся, в комнате, где умер родственник бьют тарелки, чтобы 
прогнать злых духов, кладут деньги в гроб.Покойцика, закрывают зер к а
ло, чтобы кто-либо другой не умер; на третий, девятый, сороковой день, 
на шестом месяце и в годовщ ину смерти устраиваю т религиозные помин
ки: приглашают к могиле священника, который выполняет религиозный  
обряд, а родственники поливают могилу вином, кладут пищу, чтобы «на
кормить» душ у покойного. Эти языческие и христианские обряды  крепко 
держ атся в сознании и практике народа.Д.' ■'

П одходя творчески к использованию традиционных форм похоронной  
обрядности, взамен религиозно-магических, обрядов современная общ е
ственность Болгарии стремится выработать новую систему погребально-' 
го ритуала. В последние годы новые погребальные ритуалы все шире 
распространяются среди народа. Вот несколько цифр, относящ ихся к Ве- 
ликотырновскому округу и показывающ их неуклонное возрастание без- 
религиозных похорон:

1970 г. 1971г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Безрелигиозные похороны 31% 34% 40% 59% 68%

Эти цифры свидетельствуют о постепенном укоренении новых тради
ций. • . ,. .■

Старый обычай устраивать религиозные поминки тож е уступает ме
сто новому ритуалу нерелигиозных поминок. В городах Велико Тырно- 
во, Горна Оряховице, Д ол н а Оряховице и во многих селах округа у ж е  до  
70% похорон сопровож дается гражданским церемониалом поминовения. 
Подготовкой его ведает особая ритуальная комиссия, которая и збирает
ся на собрании местной организации Отечественного фронта или на 
профсоюзном собрании. Уговариваются с родными умерш его q дне поми
новения. Обычно это устраивается в нерабочий день, приблизительно че
рез месяц, через 6 месяцев, в годовщ ину смерти. О дне памяти возвещ а
ют особыми афишами, посылаются приглашения всем родственникам и 
друзьям умерш его принять участие в подготовке и проведении обряда.

В назначенный день и час все собираются на кладбищ е. Тихо подхо
дят к могиле, ставят цветы, венки. П од звуки траурной мелодии, п ер еда
ваемой с пульта Д ом а траура, вблизи надгробной плиты заж игаю т огонь. 
Люди собираются к могиле не для того, чтобы помолиться «за упокой 
души», а чтобы вспомнить о человеке, о его дел ах, сделать приятное р од 
ственникам и друзьям. При тихой траурной музыке особое долж ностное  
лицо городского Н ародного совета, руководящ ее ритуалом, произносит  
краткое слово о делах, которые совершил умерш ий, о том, что его дела  
не умерли, они продолжаю тся и что все остается живым людям.

Ритуальный огонь потухает, музыка затихает. По традиции родствен
ники умерш его угощают гостей конфетами, печеньем со словами: «В еч
ная ему память», «Вечная ему слава» или «Н е поминайте его лихом».

Все покидают кладбищ е. И ногда в этот ж е день в дом е умерш его  
устраивают поминальный завтрак или обед.

Такой ритуал разработан в Д ом е атеиста города Велико Тырново.
Впервые в стране в 1973 г. в том ж е Велико Тырнове и в Горна О ря

ховице были организованы и большие коллективные граж данские пом и
новения. З а  неделю  до церковной «родительской субботы » к назначен
ному дню собралось около полутора —  двух тысяч человек. М уж ской хор  
и духовой оркестр заняли свои места. К ладбищ е было радиофицировано. 
На ^трибуну поднялся ведущий, оркестр заиграл траурный марш. В ед у 
щий начал речь. Он вспомнил о похороненных на этом кладбищ е, гово
рил о заслугах их перед народом. Группа артистов вместе с хором про
читала стихи о жизни человека на земле. Оркестр исполнил мелодии, в 
которых траурные ноты сочетались с ж изнеутверж даю щ ими мотивами. 
П осле траурного митинга на могилы возложили венки, букеты цветов.

22



Так вместо церковного заупокойного обряда родился новый граж дан
ский обычай поминовения уш едш их от нас людей.

С делаем  краткие выводы.
Религиозная обрядность, которая в преж нее время глубоко проникала 

в быт народа, и преж де всего в семейный быт, ныне постепенно изж ива
ется. Тем самым религия шаг за  шагом теряет самые надежные рычаги 
своего влияния на общ ественное сознание. Крестильные обряды, церков
ное венчание, христианские похороны встречаются все реж е.

Но вытеснение из быта старых обрядов отнюдь не создает вакуума. 
Н а смену им приходят новые ритуалы, создаваем ы е на наших глазах  
сам им  народом . Эти новые ритуалы в свою очередь возникают не на 
пустом месте: люди находят в старых обычаях много ценного, критически 
отбираю т все лучш ее из традиционной семейной обрядности.

Так, в новые родильные обряды входят традиционные элементы: о б 
рядовый хлеб, подарки ребенку, медовый хлебец. В свадебную  обряд
ность вошли такие элементы, как венчальная фата, обмен кольцами, пер
вый тост в честь новобрачных, дарение крестным отцом бокалов на па
мять, встреча молодых в дом е ж ениха с хлебом-солью , одаривание ж е
ниха и невесты, встреча и угощ ение крестного отца и матери. В похорон
ных обрядах остались поминальные трапезы, угощ ение родственниками 
покойного участников похорон сластями и пр.

Н аш е исследование подтвердило необходимость Сочетания методов 
этнографии и социологии при исследовании современного быта. И ссле
дователи стремились выявить обряды, характерные не для данного села, 
группы или коллектива, а для определенных слоев населения.

Современная этнография не мож ет одна отразить пеструю гамму эт
нических компонентов только этнографическими методами. «Этногра
фическая наука в настоящ ее время мож ет использовать методику и тех
нику исследований,- которые не являются достоянием лишь социологии, 
но получили в ней больш ое развитие» 15. При этом нужно подчеркнуть, 
«что у этнографии и социологии имеется общ ая зона. Ею является этни
ческая социология, которую можно рассматривать как подраздел, с од 
ной стороны, этнографии, а, с другой стороны, социологии» 16. Общим для 
этнографии и конкретной социологии объектом исследования, на наш 
взгляд, является преж де всегона.род, его материальная и духовная куль
тура, этнические процессы. О днако общий объект и общ ие методы иссле
дования не означают, что одна наука будет поглощена другой.

TRADITIONAL ELEMENTS IN PRESENT-DAY FAMILY RITUAL IN BULGARIA

(METHODS AND METHODOLOGY OF A REGIONAL SOCIOLOGICAL STUDY 
IN VELIKOTYRNOV DISTRICT, BULGARIA)

The authors deal w ith the problem of w hat a ttitude to take tow ards past tradition, 
w hat elem ents of old-time family ritual should be retained and w hat — rejected.

The authors regard  the stochastic representative method as the most trustw orthy for 
collecting  m aterial on an aggregate  of individuals: this method perm its the researcher to 
em brace alm ost all the elem ents in a given sphere of social life together w ith their inte
raction w ith the elem ents of other spheres of the social structure.

D ata  on the occurrence of trad itional custom s pertain ing  to birth, m arriage and burial 
w ere collected by aid of questionnaires, by the direct and the indirect method.

A nalysis has shown the disappearance of m any trad itional customs, mainly magical 
superstitions. There are, however,-'-cpr'tain old-time customs where the m agical-religious 
elem ent is absent; these are beconling transform ed and supplemented by new socialistic 
elem ents.

The data  show th a t new socialistic rituals arise on the base of trad itional ritual by a 
na tu ra l process — the b irth  of new elem ents and the dying off of old ones.

The authors affirm  th a t the. religious elem ents are g radually  d isappearing from the 
new  fam ily ritual and will in ttiej -.end be superseded by elem ents of socialistic ritual.

15 Ю. В. Б р о м л е й ,  6.  И.  Ш к а р а т а н ,  О соотношении истории, этнографии и 
социологии, «Сов. этнография», 1969, № 3, стр. 17.

16 Там же, стр. 16; Ю. В. Б р о м л е й ,  Этнос и этнография, М., 1973, стр. 248—254.
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В. К. С о к о л о в а

СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Устное народное поэтическое творчество в Болгарии живет ещ е  
полной жизнью и привлекает к себе внимание широкой общ ественнос
ти. С неизменным успехом проходят выступления народных певцов, 
хоровых и музыкальных коллективов и самодеятельны х ансамблей на 
сценах, по радио и телевидению. С 1960 г. еж егодно в разных районах  
Болгарии проводятся фольклорные праздники — «соборы», а раз в 
пять лет — национальные «собор ы »1. Такие праздники, способствуя  
сохранению лучших национальных традиций, вызывают такж е теорети
ческие дискуссии о месте фольклора в современной культуре, о возм ож 
ностях и формах его использования и т.. п. И нтерес к фольклору п оддер 
живают и постоянно появляющиеся статьи в периодической печати, и 
издающиеся в значительном количестве научно-популярные сборники  
словесного и музыкального фольклора. Д остаточно широко разверну
лась в Болгарии собирательская и исследовательская работа в области  
фольклора.

Ведущ ими центрами болгарской фольклористики яв ляю тся' ак аде
мические институты: Институт фольклора, созданны й недавно на б а зе  
отдела фольклора Этнографического института, развернувш его ш иро
кую собирательскую и исследовательскую  работу, отделы фольклора в 
Институте музыки и Институте литературы. Собирание и изучение 
фольклора ведется так ж е в Софийском и Великотырновском государ
ственных университетах и некоторых местных этнографических м узеях  
(например, в Пловдивском музее, публикующ ем в своем еж егоднике  
«Годишник» статьи по современному ф ольклору). Фольклорная секция 
работает при С ою зе писателей.

Следует отметить, что народное поэтическое творчество всегда вос
принималось болгарами как важнейший элемент национальной культу
ры. К фольклору обращ ались видные деятели болгарской национально- 
освободительной борьбы против турецкого ига, поэты (например, Г. Ра- 
ковский, Л . Каравелов, П. П. Славейков, Хр. Ботев и д р .). П осле осво
бождения Болгарии начала интенсивно развертываться собирательская  
работа, в результате которой был накоплен огромный материал, особен 
но по песенному творчеству, началась его систематизация, появились и 
крупные теоретические исследования, среди которых наибольш ее зн а
чение имеют труды И. Ш ишманова и акад. М. А р н аудов а2.

После 9 сентября 1944 г., когда болгарский народ сверг фаш истскую  
диктатуру и приступил к построению социалистического общ ества, в

^ м- °б этом Б. Н. П у т и л о в ,  Три недели в Болгарии, «Сов. этнография», 1970 
JNs 1. Б статье охарактеризована и работа болгарских фольклористоз.

2 Обобщенный очерк истории болгарской фольклористики дан в работе- П Д  и н е- 
к о  в, Български фолклор, Второе издание, София, 1972.
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болгарской фольклористике начался, как это отмечают все болгарские 
ученые, новый период. Болгарские фольклористы, продолжая исследо
вания традиционного фольклора с новых методологических позиций,, 
особое внимание обратили на соврем енное народное поэтическое твор
чество. В постановке и разработке новых проблем, в овладении марк
систско-ленинской методологией болгарские фольклористы опирались 
на опыт своих советских коллег.

З а  время, прош едш ее после 1944 г., болгарские фольклористы прове
ли больш ую собирательскую  и исследовательскую  работу и в ряде ста
тей сами критически оценили ее, а такж е указали на нерешенные за д а 
чи и п робл ем ы 3. Сов-ременное состояние науки и перспективы ее разви
тия стояли в центре внимания симпозиума по проблемам болгарской*  
фольклора, состоявш егося 10— 12 ноября 1970 г. в С оф ии4. Эти мате
риалы были использованы при написании данной статьи.

Сильная сторона болгарской фольклористики — тесная связь иссле
довательской работы с собирательской. Фольклористы постоянно выез
ж аю т в экспедиции, они хорош о знают устное поэтическое творчество 
в его ж ивом бытовании и наблю даю т происходящ ие в нем сейчас про
цессы, их исследования во многом основываются на личных 
наблю дениях и записях, что придает им больш ую глубину и убеди-' 
тельность.

Фольклористы ставили перед собой задачу фиксировать все, что соз
дается сейчас народом, а такж е заполнить по возможности имеющиеся 
пробелы по традиционным ж анрам , записать все, что ещ е активно бы
тует или ж е  сохранилось в памяти старш его поколения. В первые по
слевоенны е годы основное внимание было, естественно, обращ ено на 
партизанский и революционный антифашистский фольклор. Записыва
лись произведения, выражавш ие социальный протест, и устное поэти
ческое творчество рабочих, остававш ееся несобранным. Одной из важ 
ных проблем болгарские фольклористы считают изучение современно
го состояния традиционных фольклорных жанров. П еред экспедициями  
ставились и специальные задачи. Так, секция фольклора Этнографи
ческого института в течение ряда лет проводила сплошную запись 
юнацкого эпоса (песни и прозаические пересказы ); обследована вся 
территория Болгарии. Сейчас начата такая ж е сплошная запись гай
дуцкого эпоса.

Экспедиции, как правило (если они не ставят специальных задач ), 
проводятся комплексные; изучается не только устное поэтическое твор
чество, но и быт, материальная и духовная культура обследуемого рай
она во всех ее проявлениях. Такие комплексные экспедиции работали, 
например, в Р одоп ах — одной из' интереснейш их этнографических обл а
стей Болгарии. Фольклористы исходят из правильной основной предпо
сылки: чтобы всесторонне и глубоко понять явления фольклора и выяс
нить их место и роль в народной ж изни, нужно изучать их в неразрывной 
связи с породившим их бытом. Цв. Ром анская свою статью о задачах  
современной болгарской фольклористики начала с утверждения: «...фоль-

3 См. П. Д  и н е к о в, Българската фолклористика след Втората световна война, 
сб. «Проблемй на българския фолклор», София, 1972; Р. К а ц а р о в а - К у к у д о в а ,  
Н.  К а у ф м а н ,  Развитие на българската музыкална фолклористика, там же; Цв. Р о- 
м а н с к а, Съвременната българскэ , фолклористика, състояние и постижения, задачи 
и перспективи, «Език и литература», 1964, № 4; е е  ж е , Задачи на съвременната 
българска фолклористика, «Известия на Етнографския институт и музей» (далее ■ 
И ЕИ М ), т. 8, София, 1965; Ел. С т р и н ,  Институт за музика при Болгарской Академии 
наук (д ал ее— БА Н ), сб. «15 годин.и българска музикална култура», София, 1959.

4 Подробнее об этом см. Л . В, М а р к о в а ,  Симпозиум по проблемам болгарского 
фольклора, «Сов. славяноведение»; 1971, №  5. Доклады на симпозиуме и написанные 
на их основе статьи опубликованы в сб. «Проблемй на българския фолклор», София,
1972.
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клористика тесно связана с этнографией. П роизведения народного  
творчества не могут изучаться только в чисто литературном аспекте, 
как худож ественное поэтическое творчество народных певцов и расск аз
чиков, народных мастеров. И х целостная научная интерпретация з а 
ставляет исследователей рассматривать Hi, в тесной связи с народным  
бытом и традицией, с этнической группой,' в которой они создавались, 
развивались и передавались из поколения в поколен и е»5. Этот прин
цип, которым фольклористы руководствовались как в собирательской, 
так и в исследовательской работе, дал им возмож ность достигнуть зн а
чительных успехов. ..

Фольклористы из Института музыки';- (Ел. Стоин, Р. К ацарова, 
Н. Кауфман и др.) собрали обширный материал, характеризую щ ий со 
временное состояние болгарской песенной культуры, поэтические и 
музыкальные стили разных областей.

Собранные фольклорные материалы по мере возмож ности публику
ются в научных и научно-популярных изданиях и обобщ аю тся в иссле
дованиях. С 1949 г. Болгарская А кадемия наук возобновила издание  
«Сборник за народни умотворения и народопис» (с XLIV том а), первый 
том которого вышел в 1889 г. под редакцией и с программной статьей  
Ив. Л. Ш ишманова. В «Сборнике» опубликованы и продолж аю т публи
коваться ценные материалы по этнографии, и фольклору разных райо
нов и сёл Болгарии6. Чащ е это материалы' комплексные, всесторонне 
характеризующ ие быт и культуру населения обследованной местности. 
В статьях, публиковавшихся в сборнике, ставятся проблемы сравни
тельно-исторического изучения фольклора и классификации отдельных 
жанров7, даются характеристики наиболее талантливых народных ис
полнителей.

Публикуются не только новые записи, но и материалы, хранящ иеся в 
архивах, в том числе и некоторые крупные собрания. Так, Институт м у
зыки в дополнение к вышедшим ранее капитальным сборникам песен
В. Стоина издал его материалы из Северо-Восточной Болгарии и З а 
падной обл асти 8. П ереиздаю тся некоторые классические издания, став
шие библиографической редкостью («Български писатель» издает мно
готомный труд К- А. Ш апкарова «Сборник от български народни ум о 
творения» под ред. П. Динекова и Ст. Стойковой; переизданы  сборники  
песен братьев М иладиновых и Ст. И. В ерковича). В аж но отметить, что 
заботу об, издании ценных фольклорных собраний проявляют и местные 
культурно-просветительные организации. Так, по инициативе О круж но
го совета по искусству* и культуре в С молянах Болгарска'я Академия  
наук издала песни, которые в течение 20 лет собирал в Средних Р о д о 
пах Атанас Райчев9. М атериалы сборника, содерж ащ его 1025 песен, 
научно систематизировала и комментировала Р. Ангелова; в подготов
ке его к изданию большую помощь оказала местная интеллигенция. Т а
ким образом , болгарские фольклористы получают солидную источнико
ведческую базу  для своих исследований.

В 1961 — 1963 гг. издательство «Български писатель» выпустило ан
тологию «Българско народно творчество» в 12 томах. Это не только

5 Цв. Р о м а н с к а ,  Задачи на съвременната българска фолклористика, ИЕИМ  
т. 8, София, 1965.

6 В юбилейном 50-м томе (1963 г.) дан систематический указатель всех материа
лов, опубликованных в 50 томах.

7 Так, большое значение имеет классификация песен, данная М. Арнаудовым в 
его работах: «Фолклор от Еленско» (т. XXVII, 1913); «Северна Д обрудж а» (т XXXV 
1923) и «Народната песен в Софийско» (т. XI, 1942).

8 В. С т о и н ,  П. С т е ф а н о в  и Ив.  К а м б у р о в ,  Народни песни от Северо- 
източна България (составители Ел. Стоин, Р. К ацарова-Кукудова и Ив. Кучумов). 
София, 1962; В. С т о и н ,  Народни песни от Западните Покраини, София, 1959.

«Народни песни от Средните Родопи». Записал Атанас Райчев Студия съста- 
вяне, обработка и коментар Росица Ангелова, София, 1973.
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первая полная антология б о л г а р с к о г о  фольклора, даю щ ая представление 
о  всех его ж анрах, но и серьезный исследовательский труд. Крупнейшие 
фольклористы, подготовившие тома, отобрали тексты с большим зна
нием и вкусом, некоторые из них публикуются впервые, в комментариях 
указы ваются варианты, текстам предпосланы исследовательские статьи. 
М атериалы систематизированы, причем некоторые виды и жанры фоль
клора классифицированы впервые. Большой интерес представляют 
классификация болгарских преданий и легенд, предложенная Цв. Р о 
манской (т. 11), статьи В. Валчева о волш ебных сказках (т. 9) и 
П. Д инекова о бытовых сказках и анекдотах (т. 10). С ледует отметить 
исследование Хр. Вакарельского об исторических песнях (т. 3 ) , которым 
раньш е по сравнению с юнацким и гайдуцким эпосом уделялось мало 
внимания, а такж е том «Обрядовые песни» (т. 5 ) , подготовленный  
М. Арнаудовым и X. Вакарельским.

О дна из основных проблем, волнующих болгарских фольклористов,— 
современный фольклор, его состояние и тенденции развития. П роб
лем а эта новая, вставшая только после 1944 г. Естественно, что на пер
вых порах дело ограничивалось собиранием и публикацией материалов  
(главным образом  партизанского фольклора), их первичной система
тизацией и идейно-тематической характеристикой. При этом значимость 
нового материала порой переоценивалась. Так, Г. Керемедчиев, один^из 
первых обративш ийся к современной песне и успешно поработавший в 
этой области, считал, что начинается новый, блестящий период в р аз
витии болгарского фольклора. Д ругие ученые утверждали, что новые 
фольклорные мотивы сейчас создаваться уж е не могут. В дальнейшем  
фольклористы постарались более глубоко разобраться в современном  
состоянии народного поэтического творчества, уяснить место и значение 
новых явлений в нем, их связь с традицией.

Теоретически определить понятие «современный фольклор» попытал
ся Т. Ж ивков. Справедливо, подчеркнув, что это понятие исторически 
меняется, он дает следую щ ее определение: «Современным фольклором  
для каж дой эпохи являются те произведения из системы активно дейст
вующих в стары х и новых ф ормах бытования ж анров, которые отражаю т  
современную  действительность, современные идеи и эстетические требо
вания н арода»10. В се ж е созданное в прежние эпохи по отношению ко 
всякой следую щ ей эпохе —  худож ественное наследие, причем некоторые 
традиционные жанры еще. активно живут и «осваивают» в какой-то ме
ре новую действительность.. Н о более полно современность, по мнению 
автора, отраж ает профессиональное искусство, фольклор ж е является 
частью современной культуры и долж ен изучаться комплексно, в связи
с другими явлениями. .

Болгарские фольклористы, пытаясь разобраться в сложном процес
се, происходящ ем в современном народном поэтическом творчестве, 
изучают как новые явления, так и изменения, происходящ ие в тради
ционных ж анрах.

Н аиболее обстоятельно изучен партизанский фольклор, особенно пес
ни. И зданы  сборники текстов11, статьи и исследования. Партизанские 
песни рассматриваются как продолж ение традиций гайдуцких^ и народ
ных революционных песет-'П одчеркивается богатство их идейного со 
держ ания, изучаются худож ественны е особенности, связи с худож ест
венной литературой. П артизанское творчество изучается в связи с пар
тизанским бытом. Обобщ аю щ им комплексным исследованием является

10 Т. Ив. Ж и в к о в ,  Към въпроса за новите явления в българското народно по- 
етично творчество и за тяхното изучаване от фолклористиката, ИЕИМ, т. IX, София,
1966, стр. 172. , . _ „  „

11 «Народни партизански песни. 1923— 1944». Съставила Ел. Стоин, София, 1У5о,
И в. К о й н а к о в ,  П артизан за бой се стяга, София, 1957, и др.
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монография Цв. Романской и Ст. Стойковой 12. Труд этот написан на ос
новании материалов, собранных экспедициями Этнографического инсти
тута в 1949 и 1950 гг. в Плевненском и Ловеш ском районах. Р абота с о 
стоит из двух частей. В первой характеризую тся основные стороны пар
тизанского быта, во второй части рассматривается, как партизанская  
жизнь отразилась в народных произведениях: поэтических-— песнях и 
стихотворениях и прозаических-— устных р асск азах  и легендах. Р а с 
сматриваются как песни, созданны е самими партизанами (они часто  
имеют литературный характер, но быстро фольклоризировались по м е
ре распространения), так и фольклор о партизанах. П оследний более  
разнообразен. Авторы делят его на: 1) пёсйи и произведения в стихах; 
2) воспоминания народа о партизанах —• Устные рассказы  и легенды; 
при анализе устных рассказов прослеж ивается, как действительны е  
факты в них сочетаются с традиционными мотивами. Так ж е комплекс
но изучает партизанский быт и фольклор Ив. К о ев 13. И сследуется анти
фашистский фольклор, песни о восстаниях против ф аш истского  
режима 14.

Сейчас болгарские фольклористы говорят уж е о современной песне 
в целом, стараясь понять те процессы, которые наиболее активно про
текают именно в песенном творчестве. Первые значительные сборники  
современных песен и статьи о них принадлеж ат Г. К еремидчиеву15. Он 
старалс^ выяснить идейные и худож ественны е особенности новых пе
сен, определить их место и значение в общ ем фольклорном процессе, 
проследить их связь с традицией и литературой. В настоящ ее время  
много и успешно проблемами современной песни занимается коллектив 
фольклористов-музыковедов в Институте музыки, особенно Е. Стоин16.

Разные жанры традиционного болгарского фольклора были изучены  
неравномерно, мало исследовалась народная проза, особенно несказоч
ная, и «малые» жанры. П оэтому болгарские ученые стараю тся, насколь
ко это возможно, восполнить оставшиеся пробелы и собрать по тр ади
ционным ж анрам  все, что ещ е сохранилось. При рассмотрении отдельны х  
жанров стремятся выяснить их генезис, историю и специфику, соотно
шение в них национального и интернационального и .др уги е проблемы . 
Большое внимание уделяется современному состоянию традиционны х  
жанров: прослеживаю тся изменения, происходящ ие сейчас в разны х  
жанрах, тенденции их развития, их место и роль в современном устном  
поэтическом творчестве, отношение к ним исполнителей и слуш ателей, 
значение традиций в создании нового фольклора. Результаты  н абл ю де
ний уж е обобщены в ряде работ.

Н аиболее всесторонне изучается песенная традиция. Это естествен
но, так как песня широко входит в современный народный быт и тр ади
ционное наследие тесно переплетается с новым песенным творчеством. 
Песенные стили разных районов и групп болгарского населения, отдель
ные песенные жанры изучаются достаточно обстоятельно фольклорис

12 Цв. В р а н с к а (Романска) и Ст. Г е о р г и е в а - С т о й к о в а ,  Принос към изу- 
чаването на българския партизански бит и фолклор (по материалам от Плевенско и 
Ловеш ко), София, 1954.

13 Ив. К о е в ,  Бит на партизанския отряд «Антон Иванов» и песенно творчество 
за антонеивановци, София, 1962.

14 Т. Ж и в к о в ,  Български антифашистски песенен фолклор, София, 1970; Р. А н-
ГАе л ° в а  За  народна свобода. Априлско въстание в българската народна поезия, Со
фия, 1961; А. П р и м о в с к и ,  Преображенското въстание в поетическата памет народа, 
София, 1954, и др. ^

15 К е Р е м и Д 4 и е в, Съвременната българска народна песен, проучване и об-
разци, София, 1958, и др.

Ел. С т о и н ,  Съвременната българска народна песен, «Известия на И нститута 
за музика» (далее И ИМ ), кн. 1, 1952; е е  ж е , Съвременната българска народна 
песен Сб. «15 години българска музикална култура», София, 1959; И. К а ч у л е в -  
и t .  С т о и н, Български съвременни народни песни, София, 1958, и др.
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там и-м узы коведам и17. Н о как отмечают сами болгарские фольклористы, 
поэтические особенности песен, их язык и особенно стихосложение, изу
чены ещ е недостаточно; опубликованные пока статьи, представляющ ие 
нередко значительный интерес, касаются только отдельных вопросов . 
Принципиальное значение имеет работа Цв. Романской, которая, харак
теризуя некоторые особенности болгарских песен, подчеркивала и их 
сходство с песнями других славянских народов, Об общ их чертах бол
гарских песен и песен восточнославянских народов писал Н. Кауфман .

Н аряду с лирическими песнями в фольклористических исследованиях  
значительное место занимаю т песни эпические, особенно юнацкие. Б ога
тейший ю жнославянский эпос, сохранивш ийся ещ е в живом бытовании, 
всегда вызывал большой интерес не только у  славянских фольклорис
тов, но и у  ученых других стран. Сейчас перед исследователями бол
гарского эпоса встали новые проблемы: происхож дение эпоса и его от
дельных сю ж етов и мотивов, сложение, состав и развитие эпических 
циклов, эпос и история, худож ественны е особенности песен20. •

Теоретические основы изучения эпоса, в частности цикла о Крале 
М арко, были сформулированы Цв. Романской21. Она прослеживает, как 
постепенно складывался основной цикл ю жнославянского эпоса о К ра
л е  М арко. Причем создавались новые песни на исторической основе 
и использовались, применяясь к новым обстоятельствам, старые моти
вы и сюжеты. Цв. Романска делит цикл по тематике на три группы:
I  песни историко-героические, II — бытовые новеллистические и III
фантастико-легендарны е. В особую  группу она выделяет поздние са 
тирические песни, в которых проявилось уж е критическое отношение к 
•старым эпическим героям. Намечаю тся и дальнейш ие задачи изучения 
цикла, причем Романска подчеркивает, что выяснить происхождение, 
характер и развитие цикла можно только путем сравнительного изуче

1Т Кроме уж е названных трудов, можно указать: Н . К а  у ф  м а н -П есни на българ- 
ските мохамедани от Родоните, «Родопоки сборник» 1969, 2, стр. 41— 130; е г о  ж е  
Тригласите народни песни от Костурска, ИИМ, кн. 6, 1959; е г о  ж е , Народните песни 
•от Смолянско и М аданско, ИИМ, кн. 8, 1962; е г о  ж е , Песни на баирамско хоро, 
изпьлнявани от българските мохамедани, ИЕИМ , т. 6, 1963; Р  К а Ц а р о в а - К  у к у - 
д  о в а, Народни хора и игри от село Хлевене, Ловешко, ИИМ, кн. 2—3,1955 , 1956, 
Ел С т о и н ,  Народните песни в Среднегорието (Същинска Средна гора), ИИМ, кн. 10, 
1964; е е  ж е , Народни песни на Странджанския край, сб. «Комплексна научна Странд-
ж анска експедиция през 1955 на БАЙ», .1957, и другие работы.

18 И в Б о р о в  Върху някои особености на фолклорната поетика (по материала 
от  български народни песни), «Език и литература», 1963, № 18; П. Д и н е к о в ,  Някои 
особености на поетиката на съвременната народна песен, «Литературни въпроси», Со
фия 1963' Е. Г е о р г и е в ,  Ритмичните основи българската народно стихосложение, со. 
«Романски Езиковедски и етнографски изследвания в памет на акад. Стоян Роман
ский» (д а л е е -« Р о м ан ск и ...» ) , София, I960; Т. Д ж и д ж е в ,  Към( въпроса за^тю сово- 
ритмичния строеж на българските народни песни, ИИМ, кн. 10, 1964, Хр. В а к а р е л- 
с  к и, Езикът на родопските песни, събрани в Институте за  музика при БАН, ИИМ,

кн. 8Ц 962 .^  а у ф м а Някои общи ЧерТы между народната песен на българите и из-
точните славяни, София, 1968.

20 Е. К. Т е о д о р о в ,  Сущйост и происход на българските юнашки и хаидушки 
песни във връзка с отразените в тях состезания, София, 1963; Цв. Р о м а н с к а ,  Към 
въпроса за развитието на песните за Момчил юнак в българския фолклор, «Изслед
вания в чест на акад. Михаил Арна.удов, Юбилеен сборник», София 1970; Ев. 1 е о  д о- 
р о в ,  Наслояваний в една българска народна е п и ч е с к а  песен, ИЕИМ , т. 1, 1955, 
Р  А н г е л о в а ,  Комичното в българския юнашки епос, ИЕИМ , т. 12, 1969; А. А ф а 
н а  с ь е в а - К о л е в а ,  Към проучването на епитета в юнашските песни за Крали 
М арко v българите и сърбите, И ЕИ М , т. 10, 1967; Ст. С т о и к о в  а, Е з и к о в и  архаизми
в юнаш'ките народни песни, «Известия на Института за български език», кн. V III, 19Ь2, 
е е  ж е , Към проучването на български народен стих (рими, алитерации и повторения 
в българските юнашки песни), «Изследвания в чест на акад. М. Арнаудов»; Г. Д  а н- 
ч е в ,  З а  поетиката на хайдушките-'народни песни, сб. «Трудове на ВПИ. Б рата  Кирил
и Методий», т. II, В,— Търново, 1965, и др.

12 Цв. Р о м а н с к а ,  Към въироса за проучването на произхода, разпространението,
мотивите и развитието на епоса.за Крали Марко у южните славяни, «Славянска фило
логия», т. V, 1963.
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ния, так как этот цикл для ю жнославянских народов во многом общ ий- 
Это положение для исследователей болгарского эпоса является основ
ным, они рассматривают юнацкие и гайдуцкие песни в сравнительно-ис- 
торическом аспекте, раскрывая как их общ ность у ю жнославянских на
родов, так и болгарскую  специфику; рассматриваю тся такж е связи ю ж 
нославянского эпоса с восточнославянским^.-:-

И сследуя эпос, болгарские фольклористы, привлекают не только пес
ни, но и прозаические их пересказы, предация и легенды о юнаках и гай
дуках. Этот материал раньше не изучался; и записывался лишь от слу
чая к случаю. На важность его указала.Ц в.. Ром анска, исследовавш ая  
предания о Крале М ар к о23. Ст. Стойков'а-•рассмотрела современное со 
стояние эпической традиции в Б олгари и 24. . ' ' -

Исключительно больш ое значение им еет-работа по ю нацкому эпосу,, 
проведенная фольклористами из Этнографического института. Как у ж е  
говорилось, они обследовали всю территорию Болгарии и записали все 
сохраняющ иеся ещ е песни и предания о юнаках. Собранные материалы  
послужили основой капитального труда «Болгарский юнацкий э п о с » 25, 
в который вошли новые записи — песни и прозаические пересказы, а так
ж е указатели мотивов и сюжетов, карты распространения в Болгарии  
юнацкого эпоса и его отдельных сюжетов, подробная библиография. 
Этот труд — крупное достиж ение болгарских фольклористов и важный  
вклад в мировую науку.

Сейчас проводится сплошная зйпись песен и преданий о гайдуках. 
Следует отметить, что гайдуцкому эпосу уделялось гораздо  меньше вни
мания, нежели юнацкому, и потому проводимая работа особенно важ на. 
Современные болгарские ученые П. Д инеков, Д . Осинин и Др. по-ново
му раскрыли идейное содерж ание образов Гайдуков. Совместно с совет
скими коллегами (И. М. Ш ептуновым) они показали, что гайдуки не 
только выступали против турецких поработителей, как то представляли  
раньше, но и боролись за  социальную справедливость, против богачей- 
чорбаджиев.

В этом плане песни и предания о гайдуках имеют много общ его с 
фольклором о разбойниках — социальных м сти телях26.

В последние годы внимание фольклористов привлекла и бал л ада, з а 
нимающая в балканском фольклоре, в том числе и болгарском, значи
тельное место, но изученная у болгар очень слабо. О бращ ение к бал л аде  
в какой-то мере связано и с тем интересом, который она вызывает в м еж 
дународной фольклористике (так, на прош едш ем в П ариж е в августе  
1971 г. первом конгрессе М еж дународного общ ества европейской этноло
гии в качестве фольклорной темы была выдвинута именно б а л л а д а ).

22 См. Ц ветана Р о м а н с к а ,  Общи особености на българските и сръбските 
хайдушки песни, «Славистичен сборник», т. II, София, 1958; Р. А н г е л о в а ,  
Т. Ив.  Ж  и в к о в, Цв.  Р о м а н с к а ,  Ст. С т о й к о в а ,  Г енетични връзки и типологични 
сходства на българския юнашки епос със сърбохърватските юнашки песни, руските би- 
лины и украинските епически песни, «Славянска филология», т. XI. 1968; Ст. С т о й 
к о в а ,  Далматинските бугарщици и техните български съответствия, «Етногенезис и 
културно наследство на българския народ», София, 1971, стр. 137— 142; е е ж  е, Общи 
черти и различия между българските и сръбските хайдушки и гръцк’ите клефтически 
песни, «Славянска филология», т. XIV, София, 1973; А. А ф а н а с и е в а - К о л е в а .  
Изобразителни средства в южнославянския епос за Крали Марко, «Пробле.ми на бътгар 
ския фолклор». ’ 1

23 Цв. Р о м а н с к а ,  П реданията за Крали М арко във фолклора на южните сла- 
вяни (обща характеристика), «Славистични студии», София, 1963.

24 Ст. С т о й к о в а ,  Наблюдения върху съвременното състояние на ю нашката епи- 
ческа традиция в България, «Славянска филология», т. 5, 1963; е е  ж е , Традиция и 
I’ll?-3,1)0?0730 в българко народно песенно творчество с историко-героична тематика 
ИЕИМ, т. V III, 1965.

25 «Български юнашки епос», «Сборник за народни умотворения» (далее — Сб НУ) 
кн. L III, София, 1971. г х  • I,

26 Об итогах и задачах изучения гайдуцких песен см. Ст. С т о й к о в а ,  Състояние- 
клорЗСЛеД° ВаНИЯТа Н3 бългаРските хайдушки песни, сб. «Проблеми на българския фол-
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Б ал л аде посвящены работы П. Д и н ек о в а 27. Он поставил своей задачей  
выяснить национальное своеобразие болгарской баллады . Сделать это 
можно, как он соверш енно правильно указы вает, только с помощью  
сравнительно-исторического метода, так как многие сюжеты и мотивы 
баллад м еж дународны е или общ ебалканские. Благодаря сравнительно
му изучению м ожно установить происхож дение и проследить распростра
нение отдельных балладны х сюжетов и мотивов, а такж е показать, как 
на национальной почве они приближаются к конкретной обстановке, об 
ретают новое оригинальное оформление и трактовку; при этом можно 
выявить и собственно болгарские сюжеты и мотивы. В работах П. Д и не
кова, подош едш его к болгарским балладам  с новых методологических 
позиций, определяю тся задачи их дальнейш его изучения и его методика.

Чтобы понять процесс создания песен и соотнош ение в нем традиции 
и индивидуального начала, исследователи закономерно обратились к изу
чению творческого облика их создателей  и исполнителей. В Болгарии это 
начал М. Арнаудов, занимающ ийся этой проблемой и сей ч ас28. Р аботу  
продолж или Г. К еремедчиев, Р. К ацарова-К укудова, Цв. Романска и др., 
давш ие характеристики одаренны х певцов разного т и п а 29. Очень важны  
наблю дения над певцами разны х поколений — отцом и сыном, предста
вителями трех поколений30, которые показывают, как изменения в жизни  
и воззрениях, культурном уровне певцов влияют на характер песнетвор- 
чества, отнош ение к песням и состав репертуара. Эти наблюдения помо
гают гл убж е понять современное состояние песен. И зучаются и певче
ские коллективы, их организация, состав и роль в сельской ж и зн и 31.

О брядовые песни (как и' обрядовый фольклор в целом) в последние 
годы не были в Болгарии предметом специальных исследований. П убли
куются материалы  по отдельным районам — описания сохраняющ ихся  
ещ е обычаев и празднеств: новогодние игры и ряжения, «лазаруване» —  
весенний девичий праздник, выражавший мечты об избраннике, семей
ном очаге, пожелания счастья, плодородия — и другие обычаи. В ряде 
статей дается обстоятельный анализ отдельных обычаев, раскрывается 
их ген ези с32.

О бобщ аю щ ее исследование о болгарских песнях — монография 
й . И в ан ов а33. Автор, поставивший своей целью исследовать болгарские  
песни во всех их разновидностях, говорит о происхождении песен, их 
историческом развитии, исследует поэтическую структуру, образный

27 П. Д и н е к о в ,  Някои проблемй на българската народна балада, НИМ, кн. 13, 
1969.

28 М. А р н а у д о в ,  Към въпроса за  творците на народната песен. Един даровит 
народен певец от Софийско, «Известия на Институт за  литература», 9, 196CL

29 Г. К е р е м е д ч и е в ,  Народният певец дядо Вичо Бончев, София, 1954; е г о  
ж е ,  Н ародната певица К атя Тодорова-Бундова, «Романски...»;, Цв. Р о м а н с к а ,  Д ядя 
Мано, автор и изпълнител на народни песни от с. Маслово, Софийско, ИЕИМ, т. 1, 
1953; Д . Т о д о р о в ,  Н ародната певица М агдалена Бож анкова от с. Ж абляно, Радо- 
мирского окръг, ИЕИМ , т. IX, 1966, и.др.

30 Цв. Р о м а н с к а ,  Песни н а.двам а народни певци — бащ а и син — от с. Лютово, 
П азардж иш ки окръг, Сб. НУ, кн. L, 1963; Р. К а ц а р о в а - К у к у д о в а ,  Три поко
ления народни певици, ИИМ, кн. 1, 1952.

31 Например, А. П р и м о в с к й, "Момински певчески групи в Беломорска Тракия, 
ИЕИМ , т. VI, 1963.

32 В. И р и м о в  с к  и, Родопск№ празднични обичаи от Устово, Сб. НУ, кн. L, 1963; 
Н. К а у ф м а н ,  Обредните песни .на българските мохамедани, ИИМ, кн. IX, 1963; 
Л . И о р д  а н о в а, З а  народните рурвачкй в България, ИЕИМ, т. XI, 1968; Р. А н г е 
л о в а ,  Кукерските игри — обичаи зй-Плодородие и здраве и народен театър, «Театър», 
1956, 11; П. А. П е т р о в ,  Кукери в \  Пъдарево, Бургаско, Сб. НУ, кн. L; е г о  ж е , 
Ивановден в Ж ивовци, М ихайловгрддско, ИЕИМ, т. IX, 1968; Р. А н г е л о в а ,  Л а за 
руване в с. Бояново, «Романски...»; Л , И о р д а н о в  а, За  обичаи лазаруване в Бълга- 
рии, ИЕИМ , т. IX, 1966: Ел. С т о и н, Л азаруване в с. Негушево, Еленпелинско, ИИМ, 
кн. 2, 1900; кн. 3, 1900; Т. К о л е в .а ,  З а  происходе на пролетайте моминске обычай 
(лазаруване, кумичене и буенец), «Проблемй на българския фолклор», и др.

33 И. И в а н о в, Българските народни песни, София, 1959.
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язык и размеры песен. П одчеркивая синкретизм песен, тесную связь 
текста и мелодии, И. Иванов говорит о мелодическом строе песен и му
зыкальных инструментах, сопровож даю щ их пение; характеризует типы 
и роль певцов. В работе дается классификация песен и рассматриваются  
выделенные группы. К сожалению , этот капитальный труд остался н еза 
вершенным из-за смерти автора. ;

Новым для болгарской фольклористики явилось изучение рабочего  
фольклора. Раньш е он не только не изучался, но и почти не записывался, 
к тому ж е рабочий фольклор в Болгарии в-начале XX в. только ещ е начал  
формироваться. Сейчас рабочий фольклор .(преимущ ественно песни) 34 со
бирается и публикуется, показано его значение. Намечены проблемы  и 
задачи изучения 35. И сследую тся связи революционных и рабочих песен 
с традиционными и литературными, выявляются новые черты в них, вли
яние на них русских революционных песен и т. д . 36

Прозаические жанры болгарского фольклора изучены слабее, чем пе
сенные. Первые серьезные исследования болгарской народной прозы  
принадлеж ат И. Ш ишманову и М. А рнаудову, которые выделили отдель
ные устнопрозаические жанры и систематизировали их. Общ ую харак те
ристику прозаических ж анров дал в своем обобщ аю щ ем  труде П. Д и 
неков, однако капитальных исследований по отдельным видам болгар
ских сказок и несказочной прозы пока нет, не составлен и полный ука
затель сказочных сюжетов и м отивов37.

Сказкам посвящены лишь называвш иеся у ж е  два тома серии 
«Българско народно творчество» и научно-популярные издания с к а зо к 38. 
Большой интерес представляют н аблю дения.над современным, состояни
ем сказок и других прозаических ж анров, обобщ енны е Р . А нгеловой39. 
Но Р. Ангелова рассматривает в основном те общ ие процессы, которые 
типичны для всех видов устной прозы, специфические ж е особенности, 
характерные для сказок и разны х видов несказочной прозы, ещ е не р ас
крыты достаточно отчетливо.

Большое внимание за  последние годы в Болгарии уделялось п р еда
ниям, что связано, несомненно, с тем интересом, который проявляется  
сейчас к жанрам устной несказочной прозы в мировой фольклористике. 
Особенно больш ое значение имеют труды Цв. Романской. Она и сследо
вала отдельные циклы болгарских преданий, в частности предания о 
юнаках и Крале М арко, показала их особенности и значение. Н аиболее  
ж е важной ее заслугой является то, что она впервые (том 11 «Б ългар
ско народно творчество» и другие работы ), классифицировала болгар
ские предания и выделила их основные типы. О типах и мотивах болгар
ских преданий и легенд она говорила и на м еж дународны х к он гр ессах40.

И сследование преданий продолж ил Т. Ж и вк ов41. Как и Цв. Ро-

34 Например, «Песни на българското работническо движение 1891— 1944 гг.», съста- 
вил Н. Кауфман, София, 1959.

35 Цв. Р о м а н с к а ,  Към въпроса за проучването на българския работнически 
фолклор», «Народно стваралаштво», 1964, № 12, Бебград.

38 Н. К а у ф м а н, Руските и съветските песни и някои техни влияния върху българ
ските революционни песни, НИМ, кн. 14, 1969.

31 Об истории изучения болгарской устной прозы и задачах, стоящих перед ис
следователями в этой области, см. Р. А н г е л о в а ,  Състояние на изследванията на 
българската народна проза, сб. «Проблеми на българския фолклор».

38 Например, «Български народни приказки», събрал и ред. В. Вълчев, София, 
1962; Е. О г н я н о в а ,  Български народни приказки, пословици, поговорки и гатанки, 
София, 1962, и др.

39 Р. А н г е л о в а ,  Съвременно състояние на българските народни приказки, пре
дания и легенди (живот, промени и нови моменти в тях), «Славянска филология», 
т. V, 1963; е е  ж е , Към въпроса за съвременното състояние на българските народни 
приказки, предания и легенди, ИЕИМ , т. V II, 1964.

40 Zw. R o m a n s k a ,  Die bulgarschen V olksagen und Legenden. Z ustand ihrer Er- 
forschung, Typen und Motive, «T agung der Sagenkom ission der „In ternational Society for

'F o lk s N arrative Research", B udapest, 14— 16 Oktober, 1963». B udapest, 1964.
41 Т. И. Ж и в к о в ,  З а  спецификата и развитието на българските народни преда

ния, ИЕИМ, т. XII, 1969.
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манска, он выделяет легенды  и предания. П оследние он предлагает д е 
лить на 3 основные группы: 1) фабулаты , 2) предания-хроники; 3) см е
шанные предания, объединяющ ие две или несколько ф абул или сочетаю 
щ ие фабульный рассказ с хроникальным сообщ ением. Эта схема, конеч
но, н уж дается  в дальнейш ей детализации. К роме того, едва ли в основу 
классификации преданий можно класть деление их на фабулаты и хро- 
никаты. Ф абульные и хроникальные повествования, так ж е как и различ
ные контаминации, встречаются почти в каж дом  виде устной несказоч
ной прозы, а одно и то ж е  предание м ож ет иногда передаваться и в форме 
развернутого сю ж етного рассказа и в виде очень краткого хроникально
го сообщ ения. Подгруппы ж е выделяются по разном у принципу; ф абула
ты делятся на рассказы  с мифологической и легендарной основой и без 
нее, хроникаты ж е на рассказы  о событиях, истории селений, семьях и 
личностях. Н о ведь и предания с мифологической или легендарной ос
новой такж е повествуют о событиях и лицах и в хроникатах могут встре
чаться легендарны е мотивы. Сам ж е автор, говоря об историческом р а з
витии преданий, отмечает, что предания разных эпох и циклов имеют 
свою специфику. Очевидно, национальные классификации преданий це
лесообразно строить с учетом разработанны х международны х схем и 
стремиться выявить как национальное своеобразие преданий, их основ
ные мотивы и циклы, так и входящ ие в них международны е мотивы и 
сюжеты.

Н е забыты и «мелкие» ж анры  болгарского фольклора. Загадкам по
свящ ена обстоятельная монография Ст. Стойковой, ею ж е составлен сбор
ник загадок , открывающийся исследованием «Характерные особенности  
болгарских народны х за г а д о к » 42. Ст. Стойкова рассматривает загадки в 
историческом развитии, характеризует их тематику и образы , прослежи
вает отраж ение в них общ ественной среды, быта, старинных народных 
взглядов и представлений, выясняет их стилистические и языковые осо
бенности, ритмический строй и пр., а такж е связи с другими жанрами. 
К лассифицируя загадки по содерж анию , она выделяет следующ ие ос
новные разделы : природа, Человек, трудовая деятельность, материальная 
и духовная культура. Особые разделы  составляют загадки-вопросы и 
загадки-задачи . Как видим; загадки рассмотрены Ст. Стойковой доста
точно полно и всесторонне, а сборник дает  представление об их составе 
и разны х типах.

К ардинальны е проблемы, касающ иеся пословиц, поставлены в трудах  
Ц в. Р ом ан ск ой 43. Она стремится раскрыть национальное своеобразие  
болгарских пословиц, их связь с историей и бытом народа. При этом она 
подчеркивает необходимость сравнительного изучения пословиц, так как 
у  болгар (как и у  всех народов) значительную  часть пословичного фон
д а  составляют пословицы, общ ие с другими народами, преж де всего со 
славянскими. Рассматривая соотнош ение национальных и интернацио
нальных пословиц, исследовательница на конкретных примерах показы
вает, как последние на национальной почве иногда перерабатываются и 
получают новое звучание. О собое внимание Цв. Романска уделяет по
словицам с социальной тематикой.

Н ародном у театру у  болгар посвящены исследования Р. А нгеловой44

42 Ст. Г е о р г и е в а - С т о й К о в а. Български народни гатанки, София, 1961; Ст.. 
С т о й к о в а ,  Български народни'х&танки, София, 1970.

43 Цв. Р о м а н с к а  (В рансК а),'Българските народни пословици с историческа те
матика в сравнение с пословицитё на останалите славянски народи, «Славянска фило
логия», т. III, М., 1958; е е ж  е, Българските народни пословици и поговорки, «Език и 
литература», кн. 3, София, 1959; е ё .ж е ,  Българските народни пословици със социална 
тематика в сравнение с пословиците на останалите славянски народи, «Рад X I-ог Конг- 
реса Савеза фолклориста Лугоелави]'е у  М остару и Требинье од 1962», CapajeBO, 1963; 
е е ж  е, Към въпроса за нздионаяйата специфика на българските народни пословици и 
поговорки, сб. «Етногенезис и културно наследство на българския народ», София, 1971.

44 Р. А н г е л о в а, Театър в живота, «Театър», 1956, №  4.
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и Р. К ацаровой45. Р . Ангелова рассматривает разнообразны е театрали
зованные действа и игры, встречающ иеся в быту болгар. Р. К ацарова  
говорит о кукольном театре. У болгар по сравнению с чехами и рядом  
других европейских народов кукольный театр развит слабо, однако у них 
встречаются почти все виды театральных кукол. Ч-аще всего это дом аш 
няя забава, но есть и ритуальные куклы, употребляемы е при обр я д ах  
«лазаруване» и вызове дож дя . Р. Кацарова детально рассматривает спо
собы изготовления и вождения кукол и Приводит песни, соп ровож даю 
щие кукольные представления. Р аботы -о-н ар одн ом  театре расш иряю т  
представления о болгарском фольклоре, раскрывают его новые виды.

И нтересное исследование детского фольклора начали Цв. Романска и 
Г. В еселинов46. Детский фольклор вообщ е шлабо изучен, и тем больш ее  
значение имеет его классификация, предлож енная авторами. Они д ел я т  
его на следую щ ие группы (отмечая при этом, кто исполняет данный  
жанр — взрослые или дети): 1) колыбельные песни; 2) забавы  и речита
тивы для самых маленьких, исполняемые чащ е взрослыми; 3) детские з а 
клинания солнца, дож дя  и прочее; 4) дразнилки и насмешки; 5) песни- 
и приговоры, сопровождаю щ ие различные работы и действия; 6) за га д 
ки; 7) считалки; 8) песни, сопровож даю щ ие игры; 9) детские празднич
ные обрядовые песни; 10) скороговорки и каламбуры; 11) песни о ж и 
вотных. Авторы подчеркивают общ ность детского фольклора у  всех сла- 
вянскихшародов, что, по их мнению, свидетельствует о его большой др ев
ности. П одробно рассматриваются в исследовании колыбельные песни —  
их тематика, мотивы, поэтические особенности, их распространение.

Таким образом , в орбиту внимания болгарских фольклористов вовле
чены все (в разной, конечно, степени) жанры народной поэзии, в том чис
ле и те, которые раньше не были известны.

Основное внимание болгарских фольклористов, естественно, обращ ено  
на фольклор своего народа, но они изучаю т и устную  поэзию  разны х н а
циональных групп, проживаю щ их в Б олгари и 47. О собо следует отметить 
фундаментальное исследование Цв. Романской, посвящ енное этнографии  
и фольклору русских казаков-некрасовцев, проживаю щ их в Болгарии в. 
с. К азаш к о48 (село было основано в 1901 г. некрасовцами, переселивш и
мися сюда из Д о б р у д ж и ). И зучается такж е и фольклор болгар, прож и
вающих в других стр ан ах49. Такие работы даю т возмож ность выяснить, 
как сохраняется и развивается фольклор у национальных групп, ок азав
шихся в инонациональном окружении, каковы его взаимоотнош ения с 
фольклором окружаю щ его населения.

Значительное место в болгарских фольклорных студиях за н и м а я 1 
славянский фольклор, п реж де всего народов Ю гославии. Он привлекает
ся, как то можно видеть из данного обзора, в сравнительно-историче
ском плане, при исследовании разных ж анров, так как болгарские уче
ные исходят из правильной предпосылки о тесных генетических и истори
ко-культурных связях устно-поэтического творчества ю жнославянских  
народов. Такие исследования позволяют выявить общ еславянскую  общ 
ность и национальное своеобразие фольклора каж дого народа и помо
гают разрешить такие сложные вопросы, как генезис отдельных ж анров  
и их дальнейш ее развитие. И сследую тся такж е связи с восточнославян

45 Р. К а ц а р о в а, Народен куклен театръ, НЕМ, т. 6, 1963.
46 Цв. Р о м а н с к а  и Г. В е с е л и н о в ,  Към проучването на българските детски 

фолклор. Приспивни песни, ИЕИМ, т. 7, 1964.
47 Например, Е. Б о е в ,  X. М е м о в а, Родопски турски народни приказки, София,. 

1963; О. С а р а д ж  е в а, Една българска песен на одринските гагаузы, «Език и литера
тура», 1968, № 2, и др.

48 Цв. Р о м а н с к а, Фолклор на русите-некрасовци от с. Казашко, Варненско, 
«Годишник на Софийския университет. Филологически факултет», т. LI1I, 2, 1959; е ё  
ж е , Някои етнографски особенности на с. Казашко, сб. «Романски...».

49 Н. К а у ф м а н, Песните на малоазийските българи, ИИМ, кн. 9, 1963; Ст. Д  ж у д - 
ж е в ,  Елена В. Янкова и песните на бесарабските българи, ИИМ, т. 1, 1952, и др.
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ским фольклором и влияние русского фольклора на болгарский (в част
ности, на песни о войне с турками, на партизанские и современные песни). 
Как самостоятельная дисциплина славянский фольклор включен в учеб
ный план филологического факультета Софийского университета50, где 
развернулась и исследовательская работа в этой области, возглавляв
шаяся проф. Цв. Романской,.

В се расш иряю щ ееся и углубляю щ ееся изучение конкретного материа
ла заставляет болгарских фольклористов разрабаты вать и теорию фоль
клора. К ак отмечалось, важ ны е теоретические проблемы ставятся и раз
реш аю тся при изучении отдельных ж анров. Появляются и работы, в ко
торых рассматриваю тся такие общ ие проблемы, как сущность фолькло
ра, его отнош ение к действительности и способы ее художественного  
изображ ения в разны х ж анрах; традиция и новаторство, отвлеченные' 
понятия в фольклоре и д р .51. Н о пока это только начало разработки  
важны х теоретических проблем.

Единственное ж е  обобщ аю щ ее исследование по болгарскому фолькло
р у —  не раз упоминавш ийся труд П. Динекова «Български фолклор» 
(остаю щ ийся незаверш енным, вторая часть ещ е не опубликована), име
ющий основополагаю щ ее значение для дальнейш ей разработки важ ней
ших проблем фольклористики. В нем с историко-материалистических по
зиций говорится о происхож дении, сущ ности и значении фольклора, рас
сматривается историческое развитие болгарского фольклора и его песен
ные виды.

Д альнейш ая разработка историографии идет по линии детального 
изучения, с привлечением новых материалов, деятельности наиболее вы
даю щ ихся собирателей и исследователей болгарского фольклора. В ра
ботах, посвященных Л . К аравелову, К. Ш апкареву, братьям Миладцно- 
вым, М. А рнаудову и др .52, определяется их место и значение в развитии 
науки и пересматриваются некоторые установивш иеся представ
ления.

В разны х аспектах изучаются взаимосвязь устного поэтического 
творчества и литературы, влияние литературы на фольклор, судьбы  
отдельных литературных произведений в устной традиции, роль фоль
клора в становлении и развитии письменной литературы на разных эта
пах ее развития, фольклор в творчестве различных поэтов и писателей53.

50 Изданы и специальные хрестоматии: Цв. Р о м а н с  к а, Славянски фолклор. Очер
ки и образци, София, 1963; С. Р у с а к и е в ,  Русский фольклор, 2-е изд., София, 1962.

51 Например: Цв. Т о д о р о в ,  Същност на фолклорното произведение, «Език и ли
тература», 1961, №  6; Ст.' С т  о и к о.-в а, Отражението на действительността във.фолкло- 
ра, «Е зик’и литература», 1967, №  1; В. Ш а р е н к о в ,  Конкретизация на абстрактното 
във фолклора, сб. «Романски...»; Ц в . Р о м а н с к а ,  Думите добро и зло и други близки 
до тях по значение думи в българското народно-поетично творчество, «Сборник в чест 
на 95-годинштината на проф. Ал. Т. Балан», София, 1955; е е ж  е, Наименования на от- 
влечени понятия в произведенията на българското и македонското народно-поетично 
творчество, ИЕИМ , т. 2, 1955.

52 Например, Д . JI е к о в, Интересът на JI. К аравелов към фолклора и етнографията 
на славянските народи, «Славянска филология», т. V,. 1963; П.- Д  и н е к  о в, Делото на 
Димитър и Константин Миладиновй, София, 1961; Н. Т а б а к о в ,  Братя Миладинови 
(биографичен очерк), София, 1963; Цв.' Р о м а н с к а ,  Марин Дринов като етнограф и 
фолклорист, сб. «Изследвания в чест на М арин С. Дринов», София, 1960; очерк П. Ди
некова о К. Ш апкареве, см. П. Д и н . £ к о в ,  Собр. соч., т. 1, Софи^, 1967; Ив. А б а д ж и -  
е в а Сравнителният метод във фолЮгорните изследвания на проф. Иван Д. Шишманов, 
ИЕИМ , т. IV, 1961. .'/ 'А'

53 Этой проблеме посвящен специальный сборник «Фолклор и литература. Изслед
вания и статьи», София, 1968. См. также: Хр. В а к а р е л с к и ,  Христо Ботев в българ
ското народно творчество, Сб. «Христо Ботев», София, 1949; Ив. Б у р и н ,  Ботев и на- 
родният поетичен гений, София, 1954', Ст. С т о й к о в а ,  Литература и фолклор. Един 
случай на литературно.проникване във. фолклор, сб. «Романски...»; Д. П е т к а н о в а -  
Т о т е в а ,  Към въпроса за. връзкифё на фолклора с богомилством, «Известия на Инсти
тута за литература», 1958; е е  ж е , Апокрифна литература и фолклор, ,«Език и литерату
ра», 1960, №  2, и др.
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В теоретическом плане эта проблема разработана П. Д ине- 
ковым 5\

В небольшой статье невозм ож но не только детально охарактеризо
вать, но д а ж е  перечислить все сколько-нибудь значительные публикации  
и исследования болгарских фольклористов; .целью ее было показать ос
новные направления и проблематику, над которой они работаю т. Н е упо
минались мною популярные сборники разного рода песен, каких издано  
немало, и научно-популярные книги и статьи, пропагандирую щ ие бол
гарское устнЪе поэтическое творчество; показывающ ие его богатство в 
значение, характеризую щ ие его особенности.55.

Однако и из данного краткого обзор'й/Жожно видеть, какая больш ая  
собирательская и исследовательская работа ведется болгарскими  
фольклористами, насколько р азн ообр азна,-важ н а и актуальна р а зр а б а 
тываемая ими проблематика.

Особенно много сделано по изучению  современного состояния ф оль
клора. Сильно продвинулось изучение ряда песенных ж анров, колоссаль
ная работа, имеющая больш ое принципиальное значение, проведена  
по исследованию  юнацкого эпоса. Р азум еется , изучить все ф ольклор
ные жанры с одинаковой полнотой ср азу  невозмож но; болгарские уче
ные хорошо видят имеющиеся пробелы и по м ере возмож ности зап ол 
няют их. Своими важными задачам и болгарские фольклористы справед
ливо считают учет всего материала, систематизацию  и каталогизацию  
всех жанров, составление полной библиографии болгарской фольклори
стики, уточнение терминологии. Эти задачи, как справедливо подчеркнул  
П. Динеков в заключительном слове на Симпозиуме фольклористов  
1970 г., могут быть выполнены, если фольклор будет изучаться комплекс
но при сотрудничестве разны х учреж дений и научных общ еств.

CONTEMPORARY BULGARIAN FOLKLORE RESEARCH

A general survey is given of recent (since 1950) w prks by B u lgarian  folklore students; 
the main problems in which research is being carried out are  highlighted. Among them 
are: the specific features and the history of individual genres (such as the ep ic ); the cha
racteristics, developm ent trends and role of present-day people’s  poetry; in ternational re 
la tions of B ulgarian folklore, its kinship w ith  the folklore of o ther South Slavic peoples; 
the interrelationship between folklore and literature, etc. A positive feature of B ulgarian  
folklore research is the in tegrated  study  of folklore in its relation  to  the h istory  and life
of the people, their music, etc., as well as the close co-operation of research w ith practical 
collection w ork in the field.

71. Д и н е к о в ,  Фолклор и литература, сб. «Фольклор и литература», София, 
1968; е г о  ж е , Из историята на българската литература, София, 1969; е г о  ж е , Хаидуш- 
ките народни песни в развитието на българскате литература, там же.

л,55 Например, р * К а ц а р о в а ,  Е. О г н я н о в а ,  Богатството на народната песен, 
София, 1963; Цв. Р о м а н с к а ,  Българската народна песен, София, 1965.



И. Р. Г р и г у л е в и ч

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ БУДУЩЕЕ*

Антропология выживет в изменяющемся мире, 
если она позволит себе погибнуть ради того, чтобы 
возродиться в новом обличье.

Клод Леви-Стросс

Этнографической науке явно не повезло с названием. В отличие от 
других гуманитарны х наук этнография в разных странах называется  
по-разном у, а ее объект и предмет все ещ е вызывают оживленные споры 
и разноречивые суж дения среди специалистов

В С оединенных Ш татах укоренился термин «культурная антрополо
гия», в Англии —  «социальная антропология» 2. В последние годы тер
мин «социальная антропология» все больш е завоевы вает себе сторонни
ков как в СШ А, так и в странах Западной  Европы. И сходя из этого, и мы 
будем  употреблять этот термин для обозначения западной этнографиче
ской науки.

Если представители других наук, по образном у выражению амери
канского антрополога К- К лакхона, видели в антропологе (здесь и даль
ше речь идет о социальном антропологе) «грабителя могильников, кол
лекционера индейских стрел, обитаю щ его среди грязных каннибалов»3, 
то сами антропологи о себе бол ее высокого мнения. Они считают свою  
науку высшей ф илософией, которая призвана объяснить, почему мир, в 
котором мы ж ивем , является таким, какой он ест ь 4.

П о словам К. Л еви-С тросса, в «англосаксонских странах антрополо
гия стремится к глобальному познанию человека и изучает его во всей 
его географической и исторической пространственности, стремится к 
познанию , которое м ож ет быть применено к всеобщ ем у развитию чело
века от гоминидов до  современных народов, и ведет к выводам —  поло
жительным или отрицательным, но соответствующ им всем человеческим  
общ ествам , от больш ого современного города до  меланезийского племе
н и » 5.

1 История этого вопроса и точка зрения советских ученых изложены в книге: 
Ю. В. Б р о м л е й, Этнос и этнография,.М ., 1973, стр. 178—213.

2 Критику культурной/социальной- антропологии советскими учеными см.: сб. 
«Англо-американская этнография на'с'луж бе империализма», М., 1951; сб. «Современная 
американская этнография. Теоретические направления и тенденции», М., 1963;
Ю. П. А в е р к и е в а ,  Э тнограф ия 'и  культурная/социальная антропология на Западе, 
«Сов. этнография», 1971, №  5; е е  ж е , Этнография США и неоколониализм, «Новая и 
новейшая история», 1972, №  5; е е  ж е ,‘-Об отношении к марксизму в современной этно
графии Запада, «Этнологические исследования за рубежом. Критические очерки», М.,
1973. -

3 С. K l u c k h o h n ,  Antropoiogjia,-M exico, 1949, p. 20.
4 M. J. H e r s k о v i t s, El H ornbm y sus obras, Mexico, 1964, p. 9.
5 C. L e v i - S t r a u s  s, A ijtropologia estructural, La H abana, 1970, p. 319.
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Эти притязания антропологов на свое собственное ф илософ ское  
осмысление и видение человека и общ ества оказались, как увидит чита
тель, весьма преувеличенными, хотя и способствовали усп еху социаль
ной антропологии в кругах «истеблиш мента», которые нашли примене
ние как самой антропологии, так и ф илософ ском у антропологизму.

И менно поддерж кой «истеблиш мента» объясняется, почему социаль
ная антропология стала после второй мировой войны быстро растущ ей, 
«модной», «нужной» наукой. О собенной’щ опулярностью она пользуется в 
США. З а  послевоенные годы число членов Американской антропологи
ческой ассоциации (объединяю щ ей учёны х-специалистов в области  
физической и социальной антропологий).'.увеличилось в пять раз и д о 
стигло нескольких тысяч чел. У тверждаю т, что это превышает число  
ученых этой специальности во всех других странах мира, вместе взятых.

В послевоенные годы во всех к р уп н ух  университетах СШ А возникли  
кафедры социальной антропологии, начало выходить около десяти спе
циализированных ж урналов, посвященных этой науке, в том числе 
такой авторитетный ж урнал, как «Current A nthropology», который по 
сущ еству является международны м органом ученых этого профиля.

Многочисленные частные фонды, которыми так изобилую т СШ А, 
щ едро финансируют исследования социальных антропологов во всех  
уголках земного ш ара и способствую т их- публикации. У слугами антро
пологов пользуются сегодня П ентагон, Госдепартамент, Ц Р У  и другие  
службы  и ведомства правительства СШ А. В се чащ е обращ аю тся к их 
услугам и крупные компании, действую щ ие в странах «третьего мира».

Социальная антропология давно у ж е  вышла за  традиционны е рамки  
науки о бесписьменных народах. Современная социальная антропология  
занимается политическими и экономическими структурами, маргиналь
ными слоями, крестьянским и городским бытбм и не только «отсталых»  
народов, но и высокоразвитых капиталистических общ еств.

О днако этот бурный рост, этот успех имеет и свою изнанку, свои из
держки. Вот у ж е  несколько лет, как многие антропологи утверж даю т, 
что их наука находится в кризисном состоянии. О б этом говорят заго 
ловки докладов и статей. Так, К. Л еви-С тросс опубликовал статью п од  
названием «Кризис современной антропологии»6, антрополог П . Уорсли  
назвал свой доклад на VI М еж дународном  конгрессе социологов в 
1966 г. «К онец антропологии», Д . Д . Берремон выступил в 1968 г. 
в «Current A nthropology» со статьей «Ж ива ли антропология?». Таких 
примеров много.

Речь идет не о том, что в СШ А нет спроса на социальных антрополо
гов или падает интерес к их исследованиям. Н аоборот, как мы у ж е  отм е
чали, в этом отношении все обстоит благополучнее, чем когда-либо в 
прошлом. Кризис касается идеологических аспектов социальной антро
пологии. П редметом споров стало отнош ение антропологов к суд ь бе  ис
следуемы х ими «объектов», к империализму, «истеблиш менту», рево
люционным процессам. Антропологи все чащ е задаю т себе  вопрос: чьи 
интересы они защ ищ аю т —  угнетаемы х или угнетателей, эксплуатируе
мых или эксплуататоров; с кем они —  с силами социального прогресса  
и мира или со сторонниками агрессии, холодной войны, антикоммуниз
ма, неоколониализма?

Эти вопросы в последние годы широко дебатирую тся на конгрессах, 
симпозиумах и страницах специализированны х ж урналов, в частности  
в ж урнале «Current A nthropology».

Видное место в этих спорах заним ает вопрос об отнош ении антропо
логов к колониализму и вопрос, касающ ийся сотрудничества с властями, 
ведущими неоколониалистскую, империалистическую политику.

6 С. L e v i - S t r a u s s ,  La crise de l’anthropologie m oderne, «Le C ourrier UNESCO», 
Paris, 1961, № 11. В русском издании ж урнала статья озаглавлена менее драматично: 
«Пути развития этнографии», «Курьер Ю НЕСКО», 1961, ноябрь, стр. 12.
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Хотя в американской литературе антрополог иногда изображ ается  
как некий безобидны й чудак со странностями (по словам С. Такса, 
«нечто среднее м еж ду  Эйнштейном, занимаю щ имся изучением тайн при
роды, и артистом варьете» 7) , в действительности он являлся «полезным» 
винтиком в маш ине национального и колониального гнета.

К. Клакхон указы вает, что знания антропологов о «примитивных» 
н ародах были использованы колонизаторами Англии, П ортугалии, Гол
ландии, Франции. В Голландии колониальные чиновники, направляв
ш иеся в О ст-И ндию  (И н донезию ), проходили специальный курс антро
пологических наук. Во Франции антропология преподавалась в Ш коле 
колониальны х наук В Англии антропология превратилась чуть ли не в 
«научную» систем у колониального угнетения. Антропологи служили как 
в Д епар там ен те туземны х дел  в Л ондоне, так и в колониальной админи
страции на местах, в особенности в африканских колониях и в Индии. 
Английские колонизаторы  широко использовали в своих интересах функ
ционалистскую  школу в антропологии, создателем  которой был Б. М али
новский 8.

Сам М алиновский считал, что задача антрополога заключается не 
в том, чтобы выяснить историю происхож дения тех или иных институтов, 
а  чтобы показать их значение в данном общ естве и показать это с  опре
деленной целью, не ради больш ей точности описания, но чтобы научить 
колониальные власти и предпринимателей, имеющ их дело с этим наро
дом , как нуж но обращ аться с ним для более удобного достижения своих 
ц е л ей 9. .

Некоторые английские антропологи очень гордились своей прича
стностью к колониальному угнетению. Н апример, небезызвестный
С. Ф. Н агель, проводивш ий антропологические исследования в Нигерии 
и С удане по поручению английского колониального департамента и за 
нимавший во время второй мировой войны пост секретаря по туземным  
делам  в британской военной администрации в Эритрее, писал в одной из 
своих работ в 1942 г.: «У тверж дается, что современной антропологии  
суж ден о  оказы вать больш ую помощь колониальным властям, снабж ая  
их знаниями о социальной структуре туземны х групп, на основе чего 
долж на создаваться здоровая и гармоничная туземная администрация, 
как это предусмотрено системой косвенного управления. Разреш ите мне 
ск азать , что я принадлеж у к числу тех, кто твердо убеж ден  в возм ож 
ности такого сотрудничества м еж ду антропологами и [колониальными] 
чиновниками» 10.

Английские антропологи занимали ответственные посты в Форин оф- 
ф исе, А дмиралтействе, С луж бе информации, С луж бе по изучению  
социальны х аспектов войны', а так ж е на ф ронтах войны. Ш ироко исполь
зовались антропологи на. Среднем Востоке; антропологом был админи
стратор А нгло-Египетского С удана, ответственный за установление свя
зей  с «туземцам и» Кении и Абиссинии. Антрополог У. Г. Боуер стала  
известной как «Л оуренс второй мировой войны». Она сум ела заручиться 
доверием племени земи, живущ его на территории м еж ду А ссамом и 
Бирмой, и поднять его на борьбу с японцами ".

С такой ж е  откровенностью высказывался и английский антрополог 
Д ж . Б. С. Х олдэн. В статье, Опубликованной в 1956 г. в «Journal of the

7 С. K l u c k h o h n .  Указ. рабдстр . 20.
8 Там же, стр. 182— 186. .. ",
9 См.: сб. «Англо-амерйканекая этнография на службе империализма», М., 1951,

'С1Р’ *9 'См. J. F o r  is ,  Pax B ritanica and the Sudan: S. F. Nagel, в кн. T o l a l  A s a d  
(ed.), A nthropology and the Colonial, encounter, London, 1974, p. 155. В этой ж е книге 
имеются и другие фактические' материалы, свидетельствующие об использовании бри
танскими колонизаторами антррирлотов и их исследований в целях порабощения и экс
плуатации туземных народов.

11 С. К 1 и с k h о h п, Указ, раб:, стр. 187.
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Royal A nthropological Institute», он заявлял: «С овременная культурная  
антропология это побочный продукт колониализм а. Она состоит из 
работ людей почти исключительно европейского происхож дения о пове
дении членов других культурных групп,.над которыми они господство
вали главным образом  вследствие бЬльшей' эффективности их 
ор у ж и я » 12. Y ;:

В СШ А правящие круги такж е использовали в своих интересах эту  
науку. Антропологи служили в Бюро по делам  индейцев при М инистер
стве внутренних дел СШ А, в Комиссии по рассмотрению  исков индейцев. 
Антропологи принимали участие в колониальном управлении так назы 
ваемыми «подопечными территориями» СШ А в районе Тихого океана, 
причем в их обязанности входило: 1) даватьр ек ом ен дац и и  адм инистра
ции при проведении в ж изнь ее мероприятий и при разреш ении возника
ющих в связи с этим проблем; 2) оценивать успеш ность и эфф ектив
ность этих м ероприятий;■3) определять исследовательские проблемы , 
представляющ ие теоретический интерес для антропологов и практичес
кое значение для администрации 13.

Еще до первой мировой войны антропологию стал и  преподавать в 
Ш коле для аспирантов по делам  управления при Гарвардском универ
ситете. П редполагалось, что она вооруж ит будущ их капитанов промыш
ленности средствами, позволяющ ими избегать классовых конфликтов, 
налаживать «человеческие отнош ения» м еж ду  капиталистами и рабочи
ми. С этой ж е целью в 1914 г. было организовано О бщ ество прикладной  
этнографии, начавш ее выпускать ж урнал «A pplied A nthropology».

Антропологи преподаю т в И нституте иностранной служ бы  Г осударст
венного департамента и в других специализированны х учебны х за в ед е
ниях, готовящих кадры для зарубеж н ой  работы. О собенно укрепились  
связи антропологов с «истеблиш ментом» в годы второй мировой
PAUUKf Г  ~

В солидном учебнике Р . Билса и Г. Х ойдж ера «В ведение в антропо
логию» (первое издание вышло в 1953 г:, и с тех  пор неоднократно эта 
работа переиздавалась) на первой ж е странице в главе «С одерж ание и 
предмет антропологии» авторы с гордостью  сообщ аю т: «В о время вто
рой мировой войны почти во всех сраж ениях использовались антрополо
ги и данные, представленные ими. С 1942 г. антропологи принимали  
участие в подготовке оккупационных военно-морских сил. Н екоторое  
время спустя в колледж ах и университетах СШ А антропологи —  зн ато
ки языков и обычаев Азии, Африки и ю жной части Тихого океана —  
играли ведущ ую  роль в специализированной подготовке особы х военных  
частей, принимавших участие в военных действиях на различных ф рон
тах. О дновременно антропологи, работавш ие в разны х «м едвеж ьих угол 
ках» земного ш ара, внесли огромный вклад в деятельность военной  
информационной службы , Бюро стратегических сл уж б, Совета эконом и
ческой воины, армейской и флотской разведок  и других правительствен
ных служ б» 14.

В США, кроме того, антропологов использовали в Качестве советни
ков по таким вопросам, как моральное состояние американской армии, 
расовые отношения в промышленности, психологическая война, вопросы  
пропаганды. В частности, антропологи резко возраж али  против отмены

воины.

  j  Vw . , .  л  . ^  и  а  о ,  j u c i u u i s  a s  sp ies, « т е  гчапоп», 1 У 1 У ,  №  Щ 9 ,  р .  797).
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императорской власти в Японии, доказы вая, что ее сохранение и подчи
нение американским оккупационным войскам позволит последним более  
успеш но выполнить свои за д а ч и 15.

Как у ж е  отмечалось, «послевоенный антропологический взрыв» в 
СШ А объясняется главным образом  возросш им использованием антро
пологов правительственными Службами, а именно П ентагоном, Ц РУ  
и Государственны м департам ентом, щ едро оплачивающими их профес
сиональные услуги, а так ж е выделением крупных средств рокфеллеров
ским, фордовским и многими другими «фондами» для антропологических 
исследований во всех уголках зем ного ш ара, не исключая сам их С Ш А 16. 
Б ез такого финансирования не появилось бы на свет подавляю щ ее боль
шинство антропологических исследований, да и не выходили бы антро
пологические ж урналы , в том числе и «Current A nthropology», и здаю 
щийся благодаря щ едрости фонда Беннер Грена. Едва ли фонды 
столь щ едро тратили бы свои средства на антропологические исследова
ния, если бы они не приносили определенную  и вполне конкретную поль
зу  правящим кругам Соединенных Ш татов.

Х орош о известно, что германские нацисты и итальянские фашисты  
тож е активно использовали антропологов с целью «научно» обосновать  
свои изуверские расистские измышления.

Известный идеолог американской антропологии М. Херсковиц по по
воду этих фактов только разводил руками: что, мол, поделаеш ь, антро
пология не единственная наука, которую использовали в целях угнете
ния или оглупления правящ ие классы. Честные антропологи, дескать, 
всегда протестовали против такого использования их н аук и 17. Однако 
это не меняет тога  факта, что в целом фактические данные антрополо
гической науки, как и услуги многих антропологов, использовались ко
лонизаторам и и власть имущими в их классовых интересах. Именно этот 
факт и леж ит в основе современного кризиса западной антропологии.

В едь не случайно по мере возникновения независимых государств и 
роста национально-освободительного движения в «третьем мире» росла 
и самокритичность антропологов.

У ж е в статье К. Л еви-С тросса, опубликованной в «К урьере Ю НЕС
КО» в 1961 г., автор отмечал, что к западны м антропологам в «третьем  
мире» общ ественность относится враж дебно по психологическим и эти
ческим причинам 18.

К. Л еви-С тросс заявлял, что если антропология ж елает выжить в ус
ловиях этой коллизии с «третьим миром», она «долж на изменить саму  
свою сущ ность, долж на признать, что из логических и моральных сооб
раж ений почти невозм ож но продолж ать рассматривать общ ества только 
как о б ъ е к т ы  и з у ч е н и я  (выделено К ■ Л . - С ) , которые кое-чтЪ из уче
ных хотел бы сохранить. Теперь эти общ ества стали к о л л е к т и в н ы 
м и  с у б ъ е к т а м и  (вы делено К. Л .-С .) и требую т прав на нужные им 
перем ены »19.

ч Б олее обстоятельно эти ж е  вопросы были затронуты в статье извест
ного бельгийского антрополога Ж - Ж - М акэ, опубликованной в «Current 
A nthropology» в 1964 г. ... .

М акэ писал, что до первой мировой войны, согласно писаниям этно
логов, у  «дикарей» «были струйные, если не отвратительные обычаи, они

15 С. К 1 и с k h о h п, Указ. ра£>.,.'стр. 188— 190.
16 После второй мировой войны' антропологов стали использовать крупные капита

листические компании для изучения; социальных конфликтов. Возникшая таким образом 
«индустриальная антропология», как. отмечает Клакхон, пытается к капиталистическому 
обществу приложить методику и методологию, выработанные в полевых условиях в ко
лониях и использованные в прошлом-колониальный администрацией (см. С. K l u c k -  
h o h n ,  Указ. раб., стр. 205, 206),' , •

17 М. J. Н е г s к о v i t  s, Ука.зКр'аб., стр. 709, 710.
18 «Курьер Ю НЕСКО», 1961, ноябрь, стр. 16. 1
19 Там же, стр. 17.
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жили в дологическом мире нелепых предрассудков, их странное п оведе
ние, подчиненное инстинктивным импульсам, объяснялось только теори
ей расовой неполноценности и что, следовательно, их обр аз ж изни был 
также неполноценным по отношению к цивилизованным европейцам... 
Колониальная экспансия требовала определенного' представления о бес
письменных народах, приемлемого для западного общ ественного мнения. 
Н а более рафинированном уровне этнология поддерж ивала такие пред
ставления»20.

М еж ду двумя мировыми войнами, когда господствовавш ие в Африке 
колонизаторы стремились укрепить свою власть, опираясь на местную  
ф еодальную  и родо-племенную  верхуш ку,'.'в ;этом им помогали антропо
логи. В своих исследованиях по аккультурации они показывали вред
ность западного влияния на общ ество и культуру Африки. Вы сказываясь  
за  сохранение туземны х традиций, антропологи тем самым выступали в 
поддерж ку колониализма, ибо, как отмечает М акэ, защ ищ аем ая ими 
«консервативная сила традиции представляла меньшую опасность коло
ниальному господству, чем прогрессивные силы, порож даем ы е промыш
ленным развитием, торговыми городами, средними и высшими учебными  
заведениями» 21.

По мнению Ж . М акэ, в колониальный период больш инство антропо
логических исследований, часто невольно и бессознательно, носило  
«консерв’ативный» характер. ' '

Критические высказывания М акэ встретили широкий отклик среди  
антропологов. Не отрицал связи антропологии с колониализмом и Леви- 
Стросс. В статье, такж е опубликованной в «Current A nthropology» в 
1968 г., апостол структурализма Л еви-С тросс признавал, что социальная  
антропология «развивалась на фоне исторического процесса, одной из 
особенностей которого являлось подчинение больш инства человечества  
его меньшинству и во время которого миллионы ни в чем не повинных 
человеческих сущ еств подвергались истреблению , ограблению , п ор або
щению и зараж ению  болезнями, от которых не могли защ ититься, а ин
ституты и верования этих лю дей подвергались уничтожению ...

Антропология — дитя этой эры н асил и я»22.
Антропология, по мнению К. Л еви-С тросса, представляет собой нау

ку о культурах, как они видны «извне», и первая задача народов, в 
которых пробуж дается сознание их независимого сущ ествования и свое
образия,— это требовать себе право наблю дать свои культуры «изнут
ри». Тогда антропология потеряла бы свои специфические черты и пре
вратилась в нечто подобное археологии, истории и филологии.

Н ародам  развивающ ихся стран, в частности их интеллигенции, н аро
дам , которые числились на протяжении десятилетий в реестрах антропо
логов как «примитивные», «отсталые», «варварские», вовсе не нравится, 
чтобы их изучали «извне» подобно тому, как натуралист изучает насеко
мых. Боливийский ученый К. Альба с возмущ ением говорит о присущ ем  
его североамериканским коллегам чувстве превосходства по отнош ению  
к объектам своего исследования. Он предлагает именовать этих ученых  
не этнографами, а «энтом ограф ам и»23.

Антрополог К- Гоуф в статье «Новые предлож ения для антрополо
гов», опубликованной на страницах все той ж е «Current A nthropology»  
в 1968 г., весьма категорично заявляла, что «антропология —  это дитя 
западного империализма. Она уходит корнями в гуманистическое миро
воззрение эпохи Просвещ ения, но как университетская дисциплина и

20 J. J. M a q u e t .  Objectivity in A nthropology, «Current Anthropology», 1964, vol. 5, 
№  1 .  p .  5 0 .

21 Там же, стр. 49.
22 С. L e v i - S t r a u s s ,  Anthropology. Its achievem ents and future, «C urrent A nthro

pology». 1968, vol. 9. №  7, p. 126.
23 «Current Anthropology», 1973, vol. 14, №  5, p. 291 («энтомограф» — по аналогии 

с «энтомолог» — ученый, занимающийся исследованием насекомых).
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•современная наука со своими собственными задачам и появляется в кон
це X IX — начале XX в. Это был период, когда западны е страны предпри
нимали последний бросок для подчинения допромыш ленного незап ад
ного мира их политическому и экономическому контролю» ‘ .

К олонизаторов тогда сопровож дали миссионеры и антропологи. И те 
и другие пользовались покровительством первых. И те и другие не знали  
забот  пока великие держ авы  сохраняли свои позиции в колониях, ie -  
перь ж е полож ение коренным образом  изменилось, антропологи начи
нают испытывать трудности, отмечает К. Гоуф. С одной стороны, часть 
«третьего мира» находится в восстании, в основном против Соединенных  
Ш татов как самой сильной и самой контрреволюционной из западны х  
держ ав. Война во Вьетнаме, несомненно, обострила^до предела чувство 
возмущ ения против империалистов. «С другой стороны,— пишет 
К Гоуф —  антропологи все в больш ей степени подвергаются как огра
ничениям и политическому контролю, так и различным соблазнам  со 
стороны американского правительства и подчиненных ему агентств. В оз
никает вопрос: что делать антропологу, зависящ ему от контрреволюци
онного правительства, во все более революционном мире? П роблема 
ещ е более услож нилась с выходом на арену четвертого и самого голо
систого сословия — студентов, которые в прошлом мирно «питались» 
знаниями, а теперь, переж ивая свои собственные кризисные явления, 
задаю т неприятные вопросы об этике, сопричастности и конечных целях
антропологической н аук и »25.

Больш инство послевоенных исследовании, принадлеж ащ их амери
канским антропологам, указы вает К. Гоуф, исходит из ошибочных или 
сомнительных установок и теорий и встречает все больш ее осуж дение со 
стороны общ ествоведов развиваю щ ихся стран. В частности, в этих тру
д а х  утверж дается , что экономическая отсталость мож ет быть объяснена 
бытующей у  туземного населения системой ценностей и его психологи
ческими особенностями; что ж елательно избеж ать быстрых «разруш и
тельных» перемен; что антрополог не м ож ет занять оценочную позицию, 
противную официальной политике его страны; что причинность (нищеты, 
отсталости  и т п.) всегда многообразна; что местная общ ина — подходя
щ ая единица для осущ ествления программ развития; что основной про
цесс развития происходит через «дифф узию » из индустриального цент
ра; что революция якобы не является единственным практическим 
путем , ведущ им к экономическому благосостоян и ю 2б.

Д ругой  ам ериканский/антрополог, Д . Д ж . Д ж он с, отмечает, что, 
хотя, по его мнению, больш инство антропологов не является борцами  
против коммунизма и придерж ивается либеральных взглядов, все ж е  
нельзя игнорировать тот факт, что результаты  их исследовании «исполь
зую тся в целях угнетения определенны х общ ественных групп. Судя по 
всем у, в этом заклю чалась традиционная роль антрополога» .

П рош ло два с половиной года, и эти вопросы вновь стали предметом  
обсуж дения в статье Д . Льюис, озаглавленной «Антропология и коло
ниализм» 28. Симптомы кризиса в антропологической науке, пишет автор, 
проявляются как в полевой, работе, так и в университетской аудитории. 
В се более растет отчуж дение м еж ду антропологами и небелыми наро
дам и, изучением которых они традиционно занимались. Начинающий 
полевой исследователь,- 1с ; примеру, м ож ет не получить разреш ения

24 К. G o u g h ,  New proposal; for anthropologists, «Current Anthropology», 1968, vol.
9, № 5, p. 403. '  V

25 Там же, стр. 405.
26 Там же, стр..406. • . . .  , , с „
27 D. J. J o n e s ,  Social responsibility  and the belief in basic research: an example from 

T hai land ,  «C urrent Anthropology», 1971, vol. 12, №  3, p. 349.
28 D. L e w i s ,  A nthropology and colonialism , «C urrent Anthropology», 19/3, vol. 14, 

M- 5, p. 571—591.
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правительства- соответствующ ей страны на въ езд  или столкнуться с  
враждебны м отношением со стороны местной интеллигенции. Ч асто он 
встречает сопротивление со стороны групп, которые намеревается и зу
чать. И х преж нее доброж елательное отнош ение к нему сменилось откро
венным недоверием и подозрительностью. К огда ж е  полевой работник  
возвращ ается домой писать и читать лекций о пароле, который он и з
учал, представители последнего все чаще оспаривают достоверность ре
зультатов его исследования. •

Традиционный синдром антрополога, сложивш ийся в результате того 
что он играл роль колонизатора, постороннего' (outsider) и «объективно
м у ^ ™ 51’ соотв„етствовал эпохе, уходящ ей в прош лое, пишет 

<1 юис. 1еперь западный колониализм, основанный на «белом превос
ходстве», находится под ударам и революцибйных освободительны х войн  
и революционных форм мышления. В новы х условиях народы Азии  
Африки и Латинскои Америки, а такж е этнические меньшинства в С евер
ной Америке постоянно подвергают сомнению  добросовестность антро-
v ™ ’ 3аСТаВЛЯЯ 6Г0 кРитически оценивать себя и пересматривать  
у тановки, которые до недавнего времени считались им незыблемыми.

Неприятности, встречающ ие антрополога, «извне», отмечает Д . Л ью 
ис, дополняются «изнутри». В Соединенных Ш татах начиная с  1960-х 
годов все^больше подчеркивается неспособность антропологов правиль
но оценивать характер и значение революционных перемен, происходя-

^ о ей ВнаукиТЬеМ МИРв>>’ И ИЗВлечь из этого соответствую щ ие уроки для

Причины такой «близорукости» Д . Л ью ис видит в том, что в прош 
лом колониализм диктовал отношения м еж ду антропологами и н езап ад
ными народами. П олевые исследования были одной из многих привиле
гии антропологов, которыми они пользовались как члены господствую 
щей группы. И х работа велась в интересах колонизаторов.

Д . J ьюис считает,^ что антропологи, хотя в своем больш инстве и не 
испытывали симпатий к колониальной системе, своими трудами объек
тивно играли ей на руку. В данном случае сказывались идеологическая  
ограниченность, теоретическая неполноценность и методологическая по-
Г о Г Д “  УСТаН0В0К • Главный изъян их работ, порождавш ий все  

заключался в отсутствии классового подхода к изучению общ е- 
твенных явлении, что не позволило им понять подлинную природу ко

лониализма и империализма, их историческую обреченность. О тсю да и 
свойственное антропологам пренебреж ение марксизмом, м етодологиче
ские установки которого дали бы им ключ к раскрытию движ ущ их сил
шторического процесса, позволили бы уяснить закономерности социаль- 

ных явлении.
К огда антрополог, отмечает Д . Льюис, связывал идеализацию  при- 

. тивнои культуры с понятием культурного детерм инизм а, его отнош е
ние к исследуем ом у народу становилось патерналистским и двуличным  
Характерные черты примитивной ж изни, которые антрополог романти-

ИЛ Г ы СТпРГ ИТСЯ уВеК0ВечИТЬ’ отвеРгаю тся им д л я  его собственной  
культуры. Он с энтузиазм ом  описывает высокоинтегрированную ж изнь  
«примитивов», отсутствие «стресса» при ограниченной РСвобод1 вы бора!

и дел Ка°ть0Нв ь Г р ИЩаеТ ДЛЯ самого себя пРав0 сам ом у принимать решения

Антропологи, заклю чает автор, создали  понятие «культура» которое  
в его аналитическом и теоретическом употреблении представляется оп ас
ным отражением точки зрения колониального расизм а. И антрополог и 

олонизатор оба находят в культурной «уникальности» лю дей оправ
дание для увековечения сущ ествую щ его порядка вещей. Значение кото
рое придают антропологи понятию «культура», м ож ет помочь объяснить,

29 D. L е w i s, Указ. раб., стр. 291.
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почем у они столь некритически воспринимали колониальную систему, в 
рам ках которой они действовали.

Н ам представляется, что Л ью ис несколько смещ ает акценты, утверж 
дая, что современное кризисное состояние социальной антропологии  
является следствием ее прошлых связей с колонизаторами и порож ден
ного этим обстоятельством недоверия, с которым к представителям этой  
науки относятся власти и общ ественность развивающ ихся стран. Иначе 
говоря, современным антропологам приходится расплачиваться за ста
рые грехи.

Как бы ни скомпрометировали себя в прошлом сотрудничеством с 
колонизаторам и традиционны е школы социальной антропологии, вряд 
ли общ ественность стран «третьего мира» и демократические движения  
индейцев, негров, чиканос и пуэрториканцев в СШ А относились бы к ним 
с таким недоверием и д а ж е  враж дебностью , если бы не их нынешняя 
связь с интересами «истеблиш мента» и империализма.

В от что по поводу этой связи пишет американский антрополог 
Д . Д ж . Й оргенсен: «Хотя правительственные ведомства, в частности  
М инистерство обороны  СШ А, в прош лом скептически относились к зн а
чению социальных наук, их заказы  на социальные исследования посто
янно растут. Они требую т информации в политических целях для того, 
чтобы решать текущ ие осложнения или предвидеть будущ ие и своевре
менно подготовиться к ним. А мериканские чиновники в зарубеж ны х  
странах тож е, возм ож но, пожелаю т, чтобы антропологи доставали им 
информацию, которую они сами не в состоянии заполучить. М инистерст
во юстиции, Ф Б Р, местная полиция и другие им подобны е органы внут
ренней безопасности могут потребовать от социальных антропологов и 
этнологов информацию, которая м ож ет быть использована в целях, рас
ходящ ихся с  целями и ссл едов ател я»30.

А нтропологам следует быть готовыми к тому, что такая информация 
будет от них требоваться во все возрастаю щ ем объеме. Автор предупреж 
д ает , что добы вание ее потребует от антрополога расширить использо
вание специальной аппаратуры , такой, как потайные и направляемые 
микрофоны, миниатюрные магнитофоны, инфракрасная фотоаппаратура  
и то ц у  подобны е ш пионские приспособления, которыми правительствен
ные служ бы  могут бесплатно или на льготных условиях снабж ать антро
полога и употребление которых ставит перед ним серьезны е проблемы  
этического порядка. Б олее того, автор не исключает, что в недалеком  
будущ ем  антрополог будет пользоваться невидимыми зеркалами, гипно
зом; наркотиками, контролирующ ими поведение человека, заш ифрован
ными анкетами и прочими преступными средствами в целях получения 
информации. В преступных целях могут быть использованы компьюте
р ы 31. .

Р азум еется , далеко не все ученые выступают с критикой колониализ
ма, требую т поддерж ать освободительное движ ение и разорвать пупови
ну, связывающ ую антропологов с «истеблиш ментом». Так, например, 
у ж е  цитированный нами Р. Билс в своей работе «Политика социальных 
исследований. Вопросы этики и ответственности в социальных науках» 
возмущ ен, что среди американских учены х-общ ествоведов имеется «не
больш ая, но ш умная» группа противников правительственной политики, 
подвергаю щ их сомнению- в се  мотивации властей. Некоторые из них 
вообщ е считают правительство преступным. Они отрицают возможность, 
что правительство или е г о  П о л и т и к а  могут в будущ ем в целом пользо
ваться поддерж кой больш инства населения или что на них мож ет в по
лож ительном смысле оказать влияние общ ественное мнение или более

30 J. G. J o r g e n s e n ,  Onvefhics and anthropology, «Current A nthropology», 1971, 
vol. 12, №  3, p. 326. .

31 Там же, стр. 326, 327.
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совершенная информация. Некоторые да ж е сомневаю тся, следует ли  
публиковать результаты исследований, которыми м ож ет в аморальны х  
целях воспользоваться свое собственное или какое-либо другое прави
тельство. Эти «нигилисты» готовы тратить в неограниченном количестве 
правительственные средства на исследования,, но отказы ваются от како
го-либо сотрудничества с правительством.38. >

Главный аргумент Билса заклю чается.-в-том , что отказ ученых от 
сотрудничества с правительством приведет к захирению  науки, якобы  
воспрепятствует достиж ению  основной цели научных исследований —  
накоплению знаний для их конечного полезного использования.

Но что стоит за этими общ ими ф разам й.'й  чем сущ ество спора м еж 
ду сторонниками и противниками сотрудничества с «истэблиш мен
том»? Было бы действительно нелепо и смеш но в XX в. требовать от  
антропологов замкнуться в некую «баш ню из слоновой кости», отка
заться от сотрудничества с любым правительством, исходя из анар
хистского или «нигилистического» понимания его сути как воплощ е
ния «абсолютного зла». Правительство правительству рознь. Никто не  
станет отрицать ж елательность и д а ж е  необходимость сотрудничества  
зарубеж ны х антропологов и ученых стран «третьего мира» с прави
тельствами этих стран, за исключением расистских или «горилльских»  
режимов ^ипа Ю АР или Гаити. В больш инстве Стран «третьего мира»  
не возникает проблема «несовместимости»» целей и задач  антрополо
гов, стоящих, разум еется, на позициях антиколониализма местных  
правительств. Н е возникает она и в Советском С ою зе и других странах  
социалистического содруж ества, где этнография отстаивает принцип 
равноправия, друж бы  и взаимопомощ и народов независимо от их чи
сленности и цвета кожи.

С другой стороны, с особой остротой вопрос о «совместимости» ин
тересов антропологов и политики правительства возникает в СШ А. К  
тому имеются соверш енно конкретные причины. И х следует искать во 
внутренней и внешней политике правящ их кругов этой страны. Что ка
сается внутренней политики, то достаточно упомянуть «взрывчатое» по
ложение среди таких групп американского населения, как негры, индей
цы, чиканос, пуэрториканцы, являющиеся традиционными объектами  
исследований антропологов. Что дало этим группам сотрудничество  
антропологов и правительства? В целом ничего положительного. Если  
эти группы сегодня имеют несколько больш е прав, чем в прош лом, то 
в этом заслуга не антропологов, а демократических, прогрессивных, 
революционных движений, представляю щ их интересы этих отверж ен
ных и борющ ихся за них. С ледует ли удивляться, что у  честных антро
пологов этот факт вызывает протест, приводит их к активной оппози
ции против «истеблиш мента», который они с полным основанием счи
тают ответственным за бедственное положение их подопечных?

П ерейдем теперь к вопросам внешней политики. И спользование  
антропологов П ентагоном, Ц Р У  и Государственным департаментом в 
многолетней агрессивной войне против вьетнамского народа и в целях  
подавления национально-освободительных движений в странах «треть
его мира» вызвало протест и возмущ ение как в их собственной среде, 
так и в странах, ставших ж ертвами агрессивных действий американ
ского империализма. Всем известны попытки Пентагона и Ц Р У  ис
пользовать знания антропологов для борьбы с партизанским движ ени
ем. Чтобы покончить с одним партизаном, нуж но мобилизовать против 
него 10 солдат, утверж дали ранее спецы П ентагона; теперь ж е  они счи
тают, что антропологи справятся с этой задачей  лучше, чем солдаты , 
ибо ученые- подскаж ут «мирные» и поэтому более эффективные и д е 
шевые средства для оглупления отсталой туземной крестьянской м ас

32 R. L. B e a l s ,  Politics of social research: an  inquiry into  the effectivness and re s
ponsibilities of social science, Chicago, 1969, p. 151 .
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сы, на которую опираются или рассчитывают опереться партизаны. 
Американские антропологи были привлечены к осуществлению проек
та «Э йдж ил» (A g il) — широкого антипйвстанческого обследования, 
которое активно проводилось в Боливии, Таиланде и других странах33. 
П о поручению П ентагона и Ц Р У  они участвовали в создании скан
дальных «социологических» проектов «К амелот», «Симпатико» и им 
подобны х, целью которых была выработка более действенных мер по 
борьбе с национально-освободительным движением. А разве не этой 
ж е цели ф у ж и л и  мудреные «наиновейш ие» антропологические теории, 
такие, как «культура нищеты» О. Л ью иса, перекладывавш ая ответст
венность за  нищету социальны х низов с власть имущих на самих 
обездоленны х? Объективной наукой, да  вообщ е наукой, здесь и не пах
ло. Антрополог, использующ ий свои знания в целях закабаления наро
дов, уподобляется врачу, участвовавш ему в преступных экспериментах  
в нацистских концлагерях или даю щ ем у советы охранке, как «по-науч
ному» пытать допраш иваемую  ж ертву.

С казанное подтверж дает марксистский тезис о партийности общ е
ственных наук, в их числе социальной антропологии. Беспартийных, 
надпартийных общ ественных наук в природе не бывает. Л ю бая общ е
ственная систем а, теория, схем а, модель, формула объективно носит 
классовый характер, служ ит определенным классовым интересам, не
зависимо от субъективного ж елания ее автора или последователя. 
П ока антропология являлась хобби  состоятельных дж ентльменов и ув
лечением одиночек, могло показаться, что она служ ит научной истине 
и только ей одной. Н о по мере того как антропология превращ алась в 
«законную » отрасль общ ественных наук, ее классовый характер прояв
лялся все зам етнее и четче. Мы вовсе не считаем всех антропологов- 
немарксистов реакционерами и прислужниками империализма. Более 
того, мы полагаем , что и среди американских антропологов они состав
ляют меньшинство. Об этом, в частности, свидетельствуют комменти
руемые нами статьи в «Current A nthropology». Большинство членов 
А мериканской ассоциации антропологов в свое время осудило вьетнам
скую войну, многие антропологи осудили проекты типа «Камелот», 
отвергли «культуру нищеты» О. Л ь ю и са 34.

Но именно наличие этих взаимоисключающ их тенденций и направ
лений в антропологии подтверж дает тезис о классовом характере этой 
науки.

Д . Льюис считает, что для превращ ения антропологии в «полезную  
науку» необходим о радикальным образом  изменить ее социальные 
установки, методологию  и цели. Антропологи должны  учитывать мне
ния и интересы исследуемы х ими групц и народностей. Действитель
ность они долж ны  воспринимать многопланово. Понятие единственно 
верного, объективного знания долж но уступить место «перспективно
му» знанию , которое не претендовало бы на познание целого и рас
сматривало действительность с особенной, «экзистенциалистической» 
позиции, занимаем ой наблю дателем . Скажем прямо, эти и другие вы
сказывания автора, касающ иеся новых методологических основ антропо
логии, не совсем ясны и требую т ещ е,, как у нас принято говорить, 
дальнейш ей доработки и уточнений.

Б олее четко автор ф ормулирует свою мысль, когда выдвигает идею 
создания «активистской антропологии». Л ью ис заявляет: «Если антро-

33 См. «C urrent A nthropology», .1968, vol. 5, № 5, p. 427; Там же, 1973, vol. 14, № 5, 
p. 567, 568.

34 См. J. L. H o r o v i t z  (ed.), The rise and fall of Project Camelot: studies in rela
tionship between social sciences and practical politics, Cam bridge, 1967; Ch. V a l e n t i n e ,  
C ulture and poverty. Critique, and counter proposals, Chicago, 1968;1 Ё. L e a c o c k  (ed.), 
The «culture of poverty», N. Y., 19Ц;’ «Anthropology and world affairs as seen by USA 
associates», «C urrent Anthropology»,' 1964, vol. 5, №  5.

47



тгология желает соответствовать действительным нуж дам  и интересам  
народов, изучаемых ею, а не личным и профессиональным интересам  
дисциплины и ее представителей, она долж на стать на определенном  
уровне о т к р о в е н н о  (выделено Д . JI.) активистской и ангаж ирован
ной наукой, порождающ ей социальны х'ученых — сторонников радикаль
ных перем ен»35.

Автор просит не смешивать «активистскую» антропологию с тради
ционной прикладной антропологией, представители которой известны в 
странах «третьего мира» как самые откровенные поборники колони
альной и неоколониальной си ст ем 36.

По мнению автора понятия «активистская антропология», следует  
учесть положительный опыт европейских', антропологов, работаю щ их  
на материале своих собственных стран, и представителей «туземной» ан
тропологии, а точнее, местных антропологов стран «третьего мира». И  те 
и другие действую т более «независимо».от. эксплуататорских интересов 
и поэтому в большей степени заинтересованы  приносить реальную  поль
зу своим народам.

Рассуж дения Д . Л ью ис напоминают призыв С. Такса более чем 
двадцатилетней давности создать «антропологию действия» (action  
anthropology), который не получил широкой п о д д ер ж к и 37.

Статья Д . Льюис была послана 50 антропологам на отзыв. И з  
9 стран откликнулись 19 ученых. И х ответы напечатаны в ж урнал е «Cur
rent A nthropology». Почти все ученые, солидаризируясь с основными  
положениями комментируемой статьи, вносят свои предполож ения и 
дополнения. К. Альба (Б оливия), наприм ер,.разделяет мнение Д . Льюис 
о том, что антрополог обязан  быть сторонником радикальных перемен. 
Но это означает, указы вает он, что исследователь долж ен  обладать оп
ределенной идеологией. Если он сторонник перемен, то обязан  объ яс
нить их содерж ание и характер. К .Б ер т о л ь д  (К ан ада) в свою очередь  
считает, что критическая антропология долж на опираться на радикаль
ную теорию. К. Д ж . Окойе (Н игерия) поддерживает' почти каж дую  
ф разу в статье Д . Льюис. М. О вусу (СШ А) напоминает, что симбиотиче
ская связь западного ученого мира с господством З ап ада  над н езап ад
ными народами теперь полностью установлена.

В том ж е номере «Current A nthropology» помещ ена статья Д . Уил- 
лнер «Антропология: призвание или т о в а р » 38. Автор ее, как и Д . Льюис, 
озабочен кризисным состоянием американской социальной антрополо
гии. Уиллнер предлагает разделить антропологию на науку «по призва
нию», т. е. независимую от работодателей, и науку-товар, за  которую  
платят и которая служ ит интересам «истеблиш мента». Хотя такое р а з
межевание нам> каж ется трудноосущ ествимым, нельзя не приветство
вать искреннего стремления Д . Уиллнер отказаться от подчинения ан
тропологии интересам господствую щ их классов.

Каковы ж е выводы, о чем свидетельствуют приведенные выше вы
сказывания американских антропологов? В первую очередь о банкротст
ве старых идейных установок этой науки, превращ авш их, как правило, 
ее представителей в служителей внутренних и внешних интересов  
«истеблишмента».

П редставители американской официальной антропологии не скупят
ся на широковещательные декларации о пользе этой науки для совре
менного человечества. Так, Клакхон, к слову сказать, подвизавш ийся

35 «Current A nthropology», 1973, vol. 14, №  5, p. 589.
36 Эта точка зрения совпадает с мнением другого американского антрополога — 

Д ж . Мура, выдвинувшего еще в 1971 г. идею создания «партизанской» антропологии 
(J. M o o r e ,  Perspective for a partisan  anthropology, «Liberati’on», 1971, №  16, p. 34— 43).

37 См. советский отклик на выступление С. Такса: Ю. П. А в е р к и е в а ,  Служебное 
значение этнографии в США, стр. 72, 73.

38 D. W у 11 n е г, A nthropology: vocation or comm odity? «C urrent A nthropology», 
1973, vol. 14, № 5, p. 547—555.

48



и на поприще советологии (он был директором Центра русских иссле
дований при Гарвардском университете), писал, что «антропологиядает  
научную основу для изучения важной проблемы, стоящей перед совре
менным миром: как непохож ие народы, говорящ ие на непонятных друг  
другу языках и придерживаю щ иеся разных образов жизни, могут жить 
в мире?» 39

Увы, социальная антропология в силу своей причастности к бурж у
азном у общ ествоведению  не м ож ет дать людям больше того, чем она 
располагает. Сам Клакхон вынужден был признать на заключительных 
страницах своей работы: «Эффективность современной антропологии 
весьма ограничена. Сущ ествует пропасть м еж ду ее программой и резуль
татами. Главная сила антропологии заклю чается скорее в том, что она 
правильно формулирует некоторые вопросы, чем в том, что она дает на 
них правильные ответы »40.

С ледует ли удивляться, что как прогрессивные круги самих США, 
так и народы «третьего мира», вставшие на путь независимости, отвер
гают идейные установки традиционных американских антропологиче
ских школ, считая эти установки непригодными для потребностей моло
ды х государств, освободивш ихся от оков колониализма. Этими обстоя
тельствами, собственно говоря, и вызван нынешний кризис социальной 
антропологии.

Очевидно и то, что кризисное состояние породило острую идеологи
ческую борьбу в ср еде социальных антропологов, фактически раскололо 
их на два лагеря: на служ ителей «истеблиш мента» и на сторонников 
«ангаж ированной» (активистской) антропологии, выступающих с пози
ций признания политической реальности «третьего мира» и пытающихся 
смыть с себя позорное пятно пособников империализма. Хотя сторон
ники ангажированной антропологии ещ е только вырабатывают свои 
идейные и методологические установки и м еж ду ними имеются сущ ест
венные различия в оценке тех или других проблем, в целом они стоят на 
прогрессивных позициях. На наш взгляд, именно им и принадлежит бу
дущ ее в социальной антропологии.

Антропология не ум ерла, утверж дает другой американский антро
п о л о г—  Д ж . Д ж . Берреман. Д ел о  только в том, что ее традиционные 
жрецы  не ж елаю т быть «ангажированными». Если они преуспеют, она 
м ож ет погибнуть. Их наука касается человека, и хотя они пытаются из
беж ать  вовлечения в борьбу,— их стремление безнадеж но. Они уж е ан
гажированы , хотят того или нет. Вопрос не стоит: «буду ли я вовле
чен?», а «как могу я быть вовлечен таким образом , чтобы это соответ
ствовало моему гум ан и зм у?»41

«Антропология,— вещал К. Л еви-С тросс в одной из своих* статей в 
1968 г.,— выживет в изменяющ емся мире, если она позволит собе погиб
нуть ради того, чтобы возродиться в новом обличье»42.

Каково ж е долж но стать это «новое обличье» западной антрополо
гии, признанное возродить ее? Б удет ли оно заключаться в том, что она 
начнет относиться с равным уваж ением ко всем культурам мира и за 
фиксирует последний вздох последнего «примитива» до его поглощения 
западной цивилизацией, как считает тот ж е  Л еви-Стросс, или в том, что 
она превратится в «ангажированную », «активистскую» науку, как пред
лагает Д . Льюис, которая будет спасать этого «примитива» или другие 
объекты своего исследования, опираясь только на свои собственные 
силы, на «самое себя»?

,э С. К  1 и с k h о h п, Указ. ра(5„• стр. 11.
40 Там же, стр. 281.
41 G. D. В е г г е m  a ft, Is anthropology alive? Social responsibility in social an thro

pology, «C urrent Anthropology», 1.968, vol. 9, № 5, p. 395.
42 «Current A nthropology», 1968, № 7 , p. 126.
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На наш взгляд, будущ ее антропологии не только в этом, но и в тес
ном сотрудничестве ее представителей в интересах социального и науч
ного прогресса, мира и друж бы  народов, с позиций непримиримости по 
отношению к империализму, старому и новому колониализму.

SOCIAL ANTHROPOLOGY: HAS IT A FUTURE!

Social anthropology has in m any countries, and particularly  in the U nited S tates, 
become a fashionable science. It has overstepped,'.ДЬе trad itional boundaries confining 
it to the study of peoples possessing no w ritten  language and deals also w ith political 
and economic structures, w ith the rural and urban life of highly developed cap ita list socie
ties. t '

At the sam e time, a num ber of bourgeois anthropologists affirm  tha t their science 
is in a sta te  of crisis. This crisis concerns the ideological aspects of social anthropology; 
it is engendered by the fact th a t the an thropologists’ skills have long been utilized by 
the colonialists of European countries and by the ru ling  circles of the U nited S tates. 
This situation gives rise to objections on the p art of the peoples of developing countries, 
as well as of progressive circles w ithin the U. S. This, in its turn , induces anthropolog ists 
to  revise certain propositions tha t have hitherto appeared immutable.

The future of anthropology lies in the close m utual collaboration of its rep resen ta ti
ves in the interests of social and scientific progress, of peace and friendship between peo
ples from the standpoint of an uncom prom ising a ttitude aga in s t im perialism , aga in s t co
lonialism old and new.



ИСТОРИИ
НАУКИ

К. В. М е л и к - П а ш а я н

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАЧИКА САМУЭЛЯНА

Видный армянский этнограф, историк, правовед, филолог и педагог 
Хачик Степанович Самуэлян родился в 1873 г. в г. Керчь в семье свя-' 
щенника. С реднее образование он получил в гимназии в Феодосии. 
В 1900 г. окончил юридический факультет П етербургского университета, 
затем  уехал  в Германию, где в 1901 — 1903 гг. учился на факультете пра
ва Й енского университета. П о возвращ ении из-за  границы X. С. С а
муэлян поселился в Тифлисе и до 1907 г. занимался журналистикой, а 
затем  преподавательской деятельностью. П осле установления Советской 
власти в 1921 — 1922 гг. он был членом коллегии Эчмиадзинского научно
го института. С 1924 по 1934 г. Самуэлян работал в Государственном  
центральном архиве Армении на ответственных долж ностях. Он по праву 
считается основателем архивного дела Советской Армении. В эти годы 
X. С. Самуэлян занимался и педагогической работой — вел общ ие и спе
циальные курсы на историческом и юридическом факультетах Ереван
ского государственного университета.

Н ачало научной деятельности X. С. С амуэляна относится к 1902 г., 
когда в «К авказском вестнике» была опубликована его первая статья, 
представляю щ ая значительный интерес с точки зрения как этнографии, 
так и правоведения —  «Очерки по обычному семейному праву армян» V 
в которой автор обстоятельно исследует формы семьи и брака, а также 
свадебны е обычаи армян, причем их древние корни он ищет в первобыт
ном общ естве. М. О. Косвен назвал этот труд «большой и содерж атель
ной р а б о т о й » 2. С 1903 г. Самуэлян принял деятельное участие в издании  
армянского «Этнографического ж урнала» («Азгагракан А ндес») 3, в ко
тором сотрудничал до прекращения его выпуска. В X книге «Азг.агракан 
Андрес» была опубликована больш ая статья X. С. Самуэляна «Кровная 
месть и выкуп», где на богатом фактическом материале, с умелым ис
пользованием не только данных исторических трудов и судебников, но 
и норм обычного права истолковывалась эволюция этого института 
с древнейш их времен до конца XIX в. X. С. Самуэлян первым в армян
ской этнографии рассмотрел вопрос о кровной мести и выкупе у армян, 
определил их социально-экономическое значение, установил их переж и
точные формы, которые своими корнями уходят в эпоху первобытнооб
щинного строя, '

Будучи по образованию 'ю ристом , X. С. Самуэлян придавал большое 
значение использованию материалов обычного права при изучении быта 
и культуры народа, его историй. Это особенно наглядно отразилось в его

1 «Кавказский вестник», 1902, № 4—2.
2 М. О. К о с в е н ,  М атериалы по Истории этнографического изучения Кавказа в рус

ской науке, «Кавказский этнографический сборник», III, «Труды Ин-та этнографии АН 
СССР», т. LXXIX, М., 1962, стр. 231' ■

3 «Азгагракан Андес» издавался в Щ уше (I книга) и Тифлисе (II—XXVI книги) с 
1896 по 1916 г. (на арм. яз.).
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работе «Древнеармянское право и методы его и зуч ен и я»4. Говоря о ме
тодах исследования древнеармянского права, X. С. Самуэлян особое вни
мание уделял сравнительно-историческому м етоду как наиболее плодо
творному, позволяющ ему определить ‘напластования различных эпох.

С точки зрения изучения брачных норм.’я  обычаев, значительный ин
терес представляет опубликованная в «Азгагракан А ндес» статья «Умы
кание и выкуп» \  в которой автор исследует исторические формы этих  
брачных обычаев, характеризует их пережитки, сохранивш иеся в быту 
армян вплоть до XIX в. Он отмечает, что брак похищением уж е исчезает  
а выкуп уступает свое место приданому..Д.,''

На страницах ж урнала «Азгагракан -.Андес» была опубликована и 
другая работа X. С. Самуэляна, до сих порш е потерявшая своего значе- 
ния> «Семейный культ армян» 6, в которой автор обстоятельно характе
ризует культ духов, теснейшим образом  связанный с культом умерш их  
и похоронными обрядами. На большом фактическом материале показы 
вается, что культ духов составлял одну из важнейш их частей семейного  
культа армян. Здесь ж е автор детально характеризует культ очага ре
ликты которого сохранялись у армян вплоть до недавнего времени.

Ц елая серия работ X. С. С амуэляна посвящена изучению права в юри
дическом и историко-этнографическом планах. Здесь  следует отметить  
«Н аследственное право ар м я н »7, в котором автор анализирует армян
ские судебники, данные обычного права армян, а такж е широко привле
кает сравнительный материал по другим народам древности и средн е
вековья. Это позволило ему всесторонне рассмотреть формы наследова
ния у армян и ряда других народов, выявить их особенности у армян, 
определить права и обязанности получателей наследства в разные эпохи!

статье «Право и религия», автор выявляет некоторые связи права и 
религии, подчеркивая, что церковь и духовенство сыграли больш ую роль 
в создании юридических памятников 8. Весьма ценной-и  оригинальной  
является статья «Символы армянского права»Л  В ней автор впервые 
в арменоведении исследует юридические символы армян, выявляет их 
роль и место в общ ественном быту. Тщ ательному анализу подвергается  
ряд старинных обрядов и обычаев, подобны х калаи, андем ас и др 
Историко-юридический характер носит статья X. С. Самуэляна «Ц ерков
но-государственные отношения в Д ревней Армении», опубликованная в 
ж урнале «Арор» («С оха») в 1910 г.10

В 1911 г. в Тифлисе выходят отдельной книгой работы, опубликован
ные ранее в разных номерах «Азгагракан А ндес», которые он не только 
б о т а тНИЛ Н0ВЬШИ Фактическими данными, но и основательно перера-

П родолж ая изыскания в этой области, X. С. Самуэлян исследует  
«Судебник» М хитара Гоша. Р абота о нем вышла на армянском языке 
в Вене в 1911 гч Это по сущ еству первая серьезная попытка всесторон
него анализа «Судебника» и вопросов армянского граж данского права. 
Автор, выявляя предпосылки создания «С удебника» и его источники 
обстоятельно характеризует вопросы судопроизводства, нормы обычного 
права, а такж е имущественные права отдельных членов семьи: родите
лей, детей, усыновленных и др. Будучи многогранным ученым — и пра
воведом, и этнографом, и историком, он с большим мастерством провел 
сопоставительный анализ всех компонентов.

«Азгагракан Андес», кн. XI, 1904.
5 Там же, кн. X II, 1904.
6 Там же, кн. X III, 1906.
7 Там же, кн. XV, 1907; кн. XVI, 1907.
8 Ж урн. «Арарат», Эчмиадзин, 1908, №  2— 4
9 «Азгагракан Андес», кн. XXII, 1911; кн. XXIII, 1911

Ж урнал издавался в Тифлисе.
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В этнографическом плане значительный интерес представляет статья 
X. С. С амуэляна «М атеринское право» “ , написанная под влиянием ра
бот И. Б ахоф ена, М. Ковалевского, JI. М органа. Это первая работа в 
истории армянской этнографии, в которой рассматривается проблема 
материнского рода. В ней автору удалось не только выявить социально- 
экономические предпосылки материнского рода и высокого положения 
женщины в общ естве у армян, но и описать и проанализировать некото
рые пережитки матриархата. П оказательно, что эта работа получила 
похвальный отзыв видного советского исследователя проблемы матриар
хата М. О. К освена 12.

О круге научных интересов X. С. С амуэляна свидетельствуют такие 
его работы, как,«А рм янская патриархальная сем ь я » 13, «Тотемизм у ар
мян» 14, «Культ камня у армян» 15 и др. В этих работах X. С. Самуэлян 
охарактеризовал основные этапы развития армянской семейной общины, 
ее характерные черты; привел неопровержимы е доказательства сущ ест
вования у армян пережитков тотемизма. Н а основе данных археологии 
и этнографии Самуэлян доказы вает сущ ествование поклонения камню  
у армян с ранних времен. П ережитки этого культа сохранялись в быту 
армян вплоть до недавнего времени.

Среди трудов X. С. Самуэляна исключительное место занимает трех
томное исследование «Культура Д ревней Армении» 16, над которым он 
работал почти 40 лет. В него вошли в обобщ енном и переработанном  
виде как ранее опубликованные работы, так и новый материал. В этом 
трехтомнике на высоком для своего времени научном уровне обстоятель
но рассмотрена многовековая духовная и материальная культура Арме
нии. В «П редисловии» к своему исследованию  Самуэлян признавал, что 
«предпринимать такую  работу, для которой все еще отсутствуют в нашей 
научной литературе в достаточной мере материалы и для успеха которой 
в лучшем случае,, пож алуй, необходим о коллективное сотрудничество 
специалистов,—  ответственное дело. О днако,— продолж ает автор,— 
ж дать, пока основные вопросы истории культуры Армении, становясь 
предметом специальных исследований, окончательно разреш атся, ждать, 
пока отдельными монографическими работами будут подготовлены пути 
для осущ ествления этого и только затем предпринять исследование исто
рии культуры Армении —  значит отложить осущ ествимое уж е на основе 
имеющ ихся материалов дело до неопределенного времени» (т. 1, стр. 3 ). 
В этом ж е «П редисловии» X. С. Самуэлян характеризует методику изу
чения истории культуры Армении и основные источники. Он выделяет 
стратиграфический и типологический методы в археологии и сравнитель
но-исторический м етод и, вы ражаясь терминологией самого автора, «ме
тод пережитков» в этнографии. Резю мируя развернутое изложение ос
новных видов источников —  археологических, этнографических, антро
пологических, собственно исторических, фольклорных и лингвистических, 
X. С. Самуэлян .подчеркивает, что только комплексный подход к изучае
мым явлениям создает  реальные предпосылки для плодотворного иссле
дования (стр. 10).

В I разделе автор наряду с характеристикой естественногеографиче
ских условий Армянского нагорья уделяет значительное внимание изу
чению этнокультурных слоев на основе анализа обширной литературы  
того времени. Он обстоятельно описывает историю и культуру хеттов, 
урартов и других народов, подчеркивает их роль в сложении армянского

11 «Азгагракан Андес», кн. X VIII, 1909.
12 М. О. К о с в е н, М атриархат, 'ДА; 1948, стр. 292, 293.
13 «Арарат», 1908, № .2—4.
14 «Вестник научного института Армении», кн. 1 и 2, Вагаршапат, 1921— 1922, 

стр. 15— 34.
15 «Андес амсоря» («Ежемесячный ж урнал»), Вена, 1927, №  1—3.
1С Работа вышла в Ер'еване (на арм. яз.), I т.— в 1931 г., II и III т.— в 1941 г.
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этноса, которая проявилась, в частности, в преемственности многих эл е
ментов культуры и быта.

Во II разделе характеризуется материальная культура Армении эпо
хи неолита. Хотя в то время на территории Армении ещ е не были обн а
ружены археологические материалы эпохи- палеолита, X. С. Самуэлян  
с присущим крупному ученому чутьем пишет: «Если осущ ествить систе
матические археологические исследования и. предпринять в широких 
масш табах научно организованные раскопки, по всей видимости, будут  
обнаружены  денные и имеющ ие важ ное научное значение палеолитиче
ские памятники, которые по сей день затеряны на неизвестных глубинах  
земли» (стр. 107). И действительно, предсказание ученого сбылось. Б о
гатыми археологическими данными уж е 'доказано, что Армения прош ла  
через стадию палеолита.

Р аздел  III, носящий название «Социальная культура», посвящен все
стороннему исследованию  различных вопросов, связанных с тотемизмом  
и матриархатом. Основное внимание в нем уделено вопросу их проис
хож дения, а такж е характеристике их пережиточных форм на армянском  
материале. Как и в других р аздел ах исследования, здесь автор широко 
привлекает сравнительные данные для интерпретации' местного м ате
риала. Автор высказал целый ряд положений, которые и в наши дни  
находят много сторонников. Так, X. С. Самуэлян считает, что в тотем из
ме главное — вера в сущ ествование кровной связи м еж ду группой лю дей  
и определенным видом животного или растения. Л1ного места уделяет  
автор характеристике культа различных животных — быка, коровы, ло- 
шади, овцы, козы, свиньи, собаки, кошки, м едведя, оленя, зайца и др., р а з
личных видов птиц, насекомых и пресмыкающихся (стр. 172). О собенно  
в этой части работа представляет значительный интерес и сейчас, по
скольку в ней приводится уникальный материал о степени распростра
ненности культа того или иного животного и весь анализ дается в срав
нительном плане. Характеризуя сущность и происхож дение м атриархата, 
X. С. Самуэлян подчеркивает, что на ранних этапах развития земледелия* 
руководящая роль в этой отрасли хозяйства принадлеж ала ж енщ ине, 
что и отразилось в системе общ ественных отнош ений (стр. 2 1 7 ). Д ля  
иллюстрации своей мысли он приводит данные из ж изни племен различ
ных частей света. Говоря о переж итках матриархата у  армян, X. С. С а
муэлян обращ ается к легендам , свадебны м обрядам  и обычаям, некото
рым явлениям семейного быта армян (стр. 233 ).

Р аздел  IV, целиком посвященный духовной культуре, преимущ ест
венно касается анимистических верований, магии. Больш ое внимание 
уделяет автор культу воды, огня и камня у армян. Ц енность этого р а зд е
ла в полноте и тщательности отбора разнообразного и разноврем ен
ного материала, в строгой системности его излож ения.

Второй том исследования посвящен материальной культуре эпохи  
бронзы и раннего ж ел еза . Здесь обстоятельно исследую тся поселения и 
крепости, могильники, хозяйственные занятия, орудия, керамика, искус
ство. Второй том, вышедший уж е после смерти автора, был написан  
в 1930-х годах, когда еще не были начаты ныне широко известные 
раскопки Д вина, Кармир-блура, Арин-берда, Л чаш ена, Ш енгавита, 
Гарни, М ецамора и др. И все ж е, несмотря на наличие весьма ограни
ченного материала, X. С. Самуэляну удалось умело обобщ ить имевшиеся  
данные, сделать ценные выводы об основных этапах в развитии хозяйст
венной ж изни и материальной культуры насельников Армянского на
горья в рассматриваемы е периоды. Некоторые из этих выводов и поныне 
не потеряли своей значимости.

Третий, заверш ающ ий том, посвящен характеристике социального 
строя населения Армянского нагорья с периода первобытнообщ инного  
строя до ф еодализма. Автор исследует здесь вопросы, связанные с воз
никновением рода и племени, рассматривает характерные черты перво
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бытного общ ества в Армении, выявляет пережиточные формы общин
ных работ, обычаи ритуального разделения труда, формы семьи и брака, 
кровную месть, сельскую общ ину, возникновение рабства и, наконец, 
п ереход к ф еодализм у.

«Культурой Д ревней Армении» не исчерпываются капитальные труды  
X. С. С ам уэляна. И в этой связи особенно следует отметить его «Историю  
древнеармянского права», вышедшую в 1939 г. Второй том автор не 
успел заверш ить. В этом исследовании обобщ аю тся основные труды 
автора в области армянского права, причем анализ материала осущ ест
влен на основе не только собственно юридических памятников, но и 
историографических и этнограф ических. материалов, это значительно 
расш ирило рамки работы и создал о  предпосылки для углубленного ана
лиза. Автор последовательно характеризует основные периоды развития 
армянского права, начиная с эпохи первобытности и вплоть до позднего 
средневековья. П о полноте материала, тщательности анализа и аргумен
тированности сделанны х выводов данное исследование по сей день 
остается непревзойденным в этой области. Н е случайно это исследование 
характеризую т как настольную книгу правоведов, незаменимое пособие 
в изучении истории армянского права 17.

Значительны заслуги X. С. С амуэляна и в области собственно исто
рии. В свое время огромный интерес в кругах научной общественности 
вызвала его статья «Рабство в Д ревней Армении» 13, острая дискуссия, 
развернувш аяся тогда в связи с ней, продолж ается по сей день.

X. С. Самуэлян принял деятельное участие в составлении учебника 
по истории армянского народа. Ему принадлеж ит один из сложнейших 
разделов — история Армении от эпохи первобытного общ ества вплоть до 
падения царства Арщ акидов (V в. н. э .) . Были опубликованы курсы 
лекций, прочитанных X. С. Самуэляном в Ереванском государственном  
университете и Армянском государственном педагогическом институ
те,—  «И стория первобытного общ ества», «История Д ревнего Востока», 
«Х алдское общ ество» i9. В архиве ученого сохранились рукописи «Исто
рия античного общ ества», «И сследование по истории Грузии», «История 
России» и др.

X. С. Самуэлян —  основоположник антирелигиозной литературы в Со
ветской Армении. В своих многочисленных книгах, брош ю рах и статьях 
он вскрыл корни религии и подверг тщ ательному анализу основные 
догматы религии. О собое внимание он уделял различным религиозным 
праздникам и разоблачению  религиозных суеверий. М ногие из статей и 
брош юр были опубликованы под псевдонимом Н иманд. Активную дея
тельность С амуэлян вел и в Ереванском антирелигиозном университете. 
В аж ное место в этих работах автор уделял народным верованием, раз
личным суевериям и обрядам , анализ которых представляет значитель
ный интерес и с точки зрения этнографии.

М ного сделал X. С. Самуэлян и в области фольклора. В 1908 г. в из
даваем ом  в Тифлисе ж урнал е «Г ехарвест» («И скусство») выходят в свет 
его статьи: «Труд и ритм», «Труд в народных песнях». Он активно содей
ствовал организации систематического сбора фольклорных материалов. 
П оказательна его корреспонденция по вопросу создания М еждународно
го фольклорного общ ества, в которой X. С. Самуэлян ставит вопрос о 
создании при Армянском этнографическом общ естве отдела по сбору и 
исследованию  фольклорны х'материалов 20.

П лодотворной была деятельность X. С. Самуэляна и в области лите
ратуроведения и перевода." Он опубликовал циклы статей о таких

17 См. рецензии на эту книгу: «Арменоведение за  пятьдесят лет», вып. I, Ереван, 
1971, стр. 235; «Изв. Арм, филиала АН СССР», 1942, № 6, стр. 9— 13.

18 «Известия Ин-та истории и литературы АрмССР», кн. II, Ереван, 1937.
19 Изданы в Ереване в 1938— 1939 гг.
20 См. «Азгагракан АнДес», кн. XXI, .1912.
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крупных русских писателях, как Н. В. Гоголь, А. П. Ч ехов, М аксим  
Горький и др. С русского на армянский и с армянского на русский он 
перевел ряд худож ественны х произведений и научных работ.

Велики заслуги X. С. С амуэляна в организации архивного дела в А р
мении С первого дня создания Государственного архива Армянской ССР  
(май 1924 г.) он стал его заведую щ им. Б лагодаря энергичным усилиям  
ученого быстро пополняются архивные фонды, внедряется научная систе
матизация, налаживается сотрудничество с  архивными учреждениями  
Москвы и Л енинграда, Тбилиси и Баку. .Целый ряд архивных дел пере
дается из Грузии и А зербай дж ана в Армению. X. С. Самуэлян составил  
многочисленные программы и проекты дальнейш его соверш енствования  
архивного дела в Армении, подготовки квалифицированных кадров. Так, 
в докладной на имя Комиссариата просвещ ения, написанной им 25 июня 
1930 г., X. С. Самуэлян предлагает включить в университетскую про
грамму «Архивное строительство» как предмет и представляет его про
грамму. П лодотворная работа X. С. С амуэляна в архиве длится более  
10 лет.

Много сделал X. С. Самуэлян и как библиограф. Ещ е до  революции, 
совместно с основателем «Азгагракан А ндес» Е. А. Л алаяном , он соста
вил библиографию по этнографии, которая, к сож алению , осталась н еза 
вершенной. Ее рукопись хранится в библиотеке Государственного музея  
истории Армении. В 1941 г. вышла в свет составленная X. С. Самуэляном  
совместно с О. Петросяном «Краткая библиография древней и средневе
ковой армянской литературы», представляющ ая интерес и в историко
этнографическом аспекте.

X. С. Самуэлян написал свыше 150 крупных и мелких статей для  
Армянской энциклопедии, посвященных различным сторонам быта и 
культуры армян. О неутомимой деятельности X. С. С ам уэляна свидетель
ствует и то, что еж егодно, с 1927 по 1932 г., он составлял стенной отрыв
ной календарь, многие страницы которого были заполнены статьями  
историко-культурного характера.

ДЛцЯ X. С. Самуэляна характерно редкое сочетание активной общ ест
венной и политической деятельности с многогранной научной и научно
организационной работой. Ещ е в студенческие годы он активно участво
вал в студенческом движении, за  что в 1900 г. был арестован. В 1906 г. 
он был вновь арестован за активную политическую деятельность. 
X. С. Самуэлян горячо откликался на ж гучие общ ественные проблемы. 
В годы первой русской революции он выступал с яркими публицистиче
скими статьями. Так, в статье «Армянский крестьянин и армянская пе
чать» он отмечает, что армянская интеллигенция невнимательно отно- 
£?т£ я ,,к крестьянству, не интересуется его жизнью , не помогает ему. 
X. С. Самуэлян ставит вопрос о необходимости проведения политической  
работы среди крестьянства. В другой статье — «Армянский сельский  
пролетариат» 21 — он отмечает, что крестьянство неоднородно, оно уж е  
делится на два класса: сельскую бурж уазию  и сельский пролетариат. 
Он показывает, как в результате развития и дальнейш его проникновения  
капиталистических отношений в деревню  там постепенно разруш ается  
традиционный бытовой уклад.

И в годы Советской власти X. С. Самуэлян продолж ал вести боль
шую общ ественную и организационно-воспитательную, пропагандистскую  
работу наряду с весьма плодотворной деятельностью в области этногра
фии и ряда смежных наук, в золотой фонд которых вошли многие из его 
трудов.

THE LIFE AND WORK OF KHATCHIK SAMUELYAN
The article describes the activities of Khatchik Sam uelyan, the prom inent Armenian 

ethnographer, historian, ju rist, philologist, and teacher whose hundredth b irth  anniversary  
has been recently celebrated by the Soviet public.

21 «Ашхатанк» («Труд»), 1906, № 1, 6.



ООБЩЕНИЯ

В. А. Г а в р и л е н к о

СТОЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ЭТНОГРАФИИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА АН УССР

В 1974 г. исполнилось сто лет со дня основания Львовского Государ
ственного музея этнографии и худож ественного промысла Академии 
наук Украинской ССР — одного из старейш их музейных учреждений на
шей страны. Ю билей музея с интересом встречен широкими кругами об
щ ественности. В связи со столетием музей награж ден Почетной грамотой 
П резидиум а Верховного Совета Украинской ССР «за значительные до 
стижения в .развитии научных исследований в области народного искусст
ва, худож ественного промысла, этнографии, м узееведения и идейно-вос
питательной работе среди  широких масс трудящ ихся» ‘.

З а  сто лет своего сущ ествования музей прошел сложный и трудный 
путь. Он был создан  на базе  Городского промышленного музея Львова и 
М узея древностей Научного общ ества им. Т. Г. Ш евченко (Н ТШ ), в 
частности его этнографического отдела.

П оявление Городского промышленного музея было вызвано распро
странением капиталистических отношений на западноукраинских землях 
во второй половине XIX в., развитием промышленности и возрос
шей в связи с этим конкурентной борьбой на внешнем и внутреннем 
рынках. Н епосредственны ми инициаторами его создания выступили 
львовские ремесленники. В 1872 г. известный львовский архитектор, про
фессор Политехнического института Ю. Захаревич обратился от их име
ни к наместнику Галиции, со  специальным меморандумом, в котором 
предлагал основать музей на государственны е средства. Но в условиях \  
австро-венгерского владычества об этом не могло быть и речи. Органи
зацией музея занялись частные лица. Был создан  учредительный коми
тет, который провел сбор средств среди  ж ителей Львова, преимущест
венно ремесленников. Н а собранны е деньги в 1873 г. на проходившей в 
В ене Всемирной выставке была произведена закупка необходимы х худо
жественны х изделий, которые и положили начало коллекциям нового 
музея.

13 мая 1874 г. магистрат Львова утвердил Устав Городского про
мышленного музея во Львове, ставивший перед музеем  задачу: путем со
бирания соответствую щ их образцов и вспомогательных средств, которые 
дает наука и искусство, способствовать усоверш енствованию промыш
ленности и рем есел края в техническом и эстетическом аспектах2.

В июле 1874 г. открылась первая небольш ая выставка музея, на кото
рой в основном экспонировались изделия, приобретенные в В ен е3.

1 Указ Президиума Верховного. Совета Украинской ССР от 20 мая 1974 г., «Львов
ская правда», 21 мая 1974 г.

2 « S ta tu t m iejskiego muzeum  pl/efnyslow ego w e Lwowie», § 1, [б. м., б. г.]. Цент
ральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 146, оп. 7, ед. хр.
4387, л. 7. ’

3 W. R e b c z y n s k i ,  M uzeum .przem yslow e miejskie we Lwowie, «Przemysl artysty-
czny», zeszyt I, Lwow, 1896, s. 24. /
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С целью обеспечения конкурентной способности изделий местной про
мышленности и ремесел в 1875 г. при м узее  была открыта Ш кола рисун
ка и моделирования, находивш аяся в его подчинении до 1892 г.4 М узей  
и школа размещ ались в Городской ратуш е в нескольких м алоприспособ
ленных комнатах и все ж е, несмотря на- ограниченные средства, тесноту  
и отсутствие подготовленных кадров музейных работников, экспозиция  
музея и его фонды постепенно расширялись. Вначале руководство музея  
обращ ало внимание преимущ ественно на Предметы западноевропейско
го происхождения, однако вскоре началось коллекционирование и и зде
лий местных худож ественны х промыслов. Ц енные экспонаты были при
обретены на краевых выставках 1877'и 1894 гг., поступили в дар от р е
месленников и коллекционеров-любителей.-,М узей практиковал проведе
ние конкурсов на лучшие работы из металла' (лампы, подсвечники, ф о
нари), дерева (письменные столы, мебель для столовой, детские игруш 
ки), кожаные переплеты для книг, ковровые изделия и др.

Д ля популяризации местных народных худож ественны х промыслов и 
отдельных экспонатов из своих коллекций музей в 1882— 1885 гг. издавал  
«Взоры промысла домаш него селян на Руси» («О бразцы  дом аш него  
промысла крестьян на Р уси »), Э т о —  10 папок-альбомов'цветны х хром о
литографических таблиц с пояснительным текстом на нескольких, в том 
числе и на русском, языках. Н а 107 таблицах были представлены  305  
лучших .образцов резьбы по дереву и металлу, ткачества и вышивки, 
изделий из керамики, соломы и других народных промыслов. И здание  
это —  одно из первых по украинскому народному прикладному искусст
ву имело больш ое значение, далеко вы ходящ ее за  рамки музейной  
публикации. В 1896 г. музей выпустил два сборника под названием  
«Художественный пром ы сел»5, а в 1911— 1914 гг.—-четыре отдельных  
выпуска «Публикаций из музейных собр ан и й »6.

В 1904 г. музей получил новое, построенное на средства магистрата  
здание, что дало возмож ность оживить музейную  деятельность. Улучши
лась экспозиция музея: около трети ее экспонатов отраж али развитие  
украинского искусства. Н о строилась она бессистемно по так назы ваем о
му формально-сравнительному принципу: предметы разны х стран и эпох  
группировались, как правило, по типологическим рядам и рассм атрива
лись как одно целое. Это затрудняло их изучение, не давало целостного  
представления о культуре разных народов, о стилях и направлениях в 
искусстве.

В 1905 г. часть здания музея была отдана Городской картинной га
лерее, и вновь из года в год в музейных отчетах стали повторяться ж а 
лобы на тесноту и «ограниченные возмож ности» для работы.

В еще более трудных условиях находился М узей древностей НТШ , 
точная дата образования которого пока не установлена. В ероятнее всего, 
накопление экспонатов этого музея началось сразу  ж е  после 1892 г., ког
да  была проведена реорганизация О бщ ества Т. Г. Ш евченко и оно стало  
научным. В уставе Общ ества говорилось о необходимости сбора м ате
риалов для библиотеки и м у зе я 7. С 1895 г. в годовых отчетах НТШ  
появляются сообщ ения о поступлениях экспонатов для м у зе я 8. В 1900 г. 
уж е была выделена отдельная комната для него и зак азан о специальное  
оборудование.

На первых порах музей пополнялся исключительно археологическими  
экспонатами, этнографические ж е материалы он стал приобретать в на-

ла-т» «^praw ozdanie dyrekcyi miejskiego m uzeum przem yslow ego we Lwowie za la ta  
1874— 1910», Lwow, 1911, s. 6.

5 «Przem ysl artystyczny w ydaw nictw o miejskiego M uzeum przem yslow ego we Lwo
wie», Zeszyt 1—2, Lwow, 1896. J B

8 «Publikacye ze zbiorow muzealnych», I— IV, Lwow, 1911— 1914 [20 tabl. ill.].
«Записки Наукового товариства iMem Шевченка», ч. I, J I b b i b ,  1892 стр. 211.

,т . *Ь"Равозд®ие 3 Д тльноеп  НТШ у Львов1 за-час вщ 1 ачн я  до 31 грудня 1895 р » ’ 
Льв1в, 1896, стр. 6.
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чале 1900-х годов. В определении нового профиля собирательской д ея 
тельности музея реш аю щ ее значение имело подготовленное выдающимся 
украинским писателем-револю дионером И. Франко и известным фольк- 
лористом -этнограф ом  В. М. Гнатюком в 1901 г. воззвание «В справ1 зби- 
рання етнограф1чних матер1ал1в» («В деле собирания этнографических 
м атериалов») 9. Это было не только обращ ение к широкой публике с 
просьбой собирать и присылать в музей этнографические материалы, но 
и программа деятельности музея на многие годы вперед.

В дальнейш ем музей ещ е не раз выпускал памятки-воззвания о соби
рании отдельных предметов народного прикладного искусства — кера
мики, вышивки, писанок —  и всегда находил отклик среди широких кру
гов общ ественности (учителей, школьной м олодеж и, крестьян). В музей  
передали свои коллекции собиратели-энтузиасты: учитель JI. Гарматий, 
инженер В. Червинский, худож ник И. Труш, Д . Лукиянович, О. Роздоль- 
ский, А. П авлова и другие. Ц енные материалы были собраны во время 
этнографических экспедиций, предпринятых членами Научного общ ества 
им. Ш евченко И. Я- Франко, В. М. Гнатюком, Ф. М. Колессой, В. О. Шу- 
хевичем и другими в различные этнографические районы Украины — на 
Бойковщ ину, Гуцулыцину, Лемковщ ину, в Закарпатье и Буковину.

С музеем  установили тесные связи выдающ аяся украинская поэтесса 
Л еся  Украинка, черниговский худож ник А. Г. Сластион, специалисты- 
м узееведы  из Киева Н. Ф. Беляшевский и Д . М. Щ ербаковский. При их 
содействии были приобретены коллекции народной одеж ды , вышивок, 
ковров, плахт, керамики с Полтавщины, Киевщины и П олесья. В 1929 г. 
в дар музею  поступила коллекция народной керамики Украинской ССР 
от советника посольства СССР в П ольш е Ю. М. Коцюбинского.

К концу 1920-х годов музей имел уж е довольно большую этнографи
ческую коллекцию —  около 10 тыс. единиц, но это были в значительной 
степени разрозненны е материалы —  музей пополнялся за  счет отдельных 
даров и случайных находок. В нем соверш енно не была представлена  
русская и белорусская народная культура, что приводило к односторон
ности в исследовании культуры украинского народа, разрывались естест
венные связи, общ ность в развитии трех братских народов. И з-за отсут
ствия средств музей не имел возмож ности публиковать свои собрания. 
Н езначительной была и его посещ аемость ;— 600— 700 человек в год.

В начале 1930-х годов Городской промышленный музей был переиме
нован в М узей худож ественного промысла, а М узей древностей НТШ — 
в Культурно-исторический музей ЙТШ .

Новые названия не изменили положения музеев. Реш аю щ ее влияние 
на их судьбы  оказало воссоединение западноукраинских земель с Со
ветской Украиной в 1939 г .'П осл е провозглаш ения Советской власти на 
территории Западной Украины все львовские музеи и частные коллекции 
были национализированы и на их базе  создано несколько больших про
фильных музеев. В мае 1940 г. Культурно-исторический музей HTUI был 
преобразован в Государственный этнографический музей 10. Археологи
ческие памятники, худож ественны е произведения' и все непрофильные 
экспонаты передали в другие музеи. В то ж е время в Этнографический 
музей перешли богатейш ие коллекции предметов народного быта и куль
туры из бывшего Львовского музея Д едуш ицких (3975 е д .) , этнографи
ческое собрание А. Прусерйча из Городского музея (1523 ед .), а также  
этнографические материалы'-бывшего М узея Л ю бомирских в г. Львове 
(718 е д .) , М узея Львовскорб-университета (250 е д .) , М узея «Народного  
Д ом а»  (137 е д .) , Исторического музея (124 е д .) , М узея г. Рава-Русская  
Львовской обл. и др .11. Фонды Государственного этнографического му
зея уж е в 1940 г. насчитывали бол ее 43 тыс. экспонатов.

9 «Хрошка НТШ», ч. ЛьвшДЭОГ, стр. 16— 18.
10 «Культурне буд1вництво а  УкраТнськШ РСР», т. 1, Ки1в, 1959, стр. 813.
11 Архив Государственного Музея этнографии и художественного промысла АН 

УССР (далее ГМ ЭХП), фонд Этнографического музея, on. 1, ед. хр. 2, лл. 1—99.
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Значительно пополнились такж е и фонды М узея худож ественного  
промысла: с 6 тыс. экспонатов в 1939 г. до 21,5 тыс. в 1941 г.12 Н ачалась  
систематическая работа по приведению в порядок и исследованию  новых 
поступлений. Но она была прервана вероломным нападением фаш ист
ской Германии на Советский Сою з. .

З а  годы фашистской оккупации оба музея понесли значительные м а
териальные потери, особенно пострадал М узей худож ественного про-

Рис. 1. Государственный музей этнографии и художествен
ного промысла АН УССР во Львове (это и остальные фото 

сделаны Я. Ю. Мыськовым)

мысла. Гитлеровцы заняли его помещ ение для военных целей, коллек
ции были переведены в другие львовские музеи. В результате бесследно  
исчезло более 2300 экспонатов, в том числе керам ики—  1045 ед., тка
н ей — 352 ед., мебели — 226 ед., часов —  32 ед.

М узей худож ественного промысла и Этнографический музей возобно
вили свою работу в конце июля 1944 г., в первые ж е  дни после осв обож 
дения г. Львова от немецко-фаш истских захватчиков.

В 1945 г. Этнографический музей был передан Академии наук У кра
инской ССР; его возглавил известный фольклорист-этнограф академик  
АН УССР Ф. М. К олесса. В послевоенные годы в м узее была проведена  
большая работа по подготовке кадров и созданию  новой экспозиции, ко

12 Архив ГМЭХП, ф. Музея художественной промышленности, on. 1, ед. хр. 2, л. 1.
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торую  впервые построили на подлинно научной основе. Она состояла из 
трех разделов: 1. Быт рабочих Бориславского бассейна в прошлом и на
стоящ ем; 2. Быт колхозного села; 3. Воссоединение украинского народа.

Н аучную работу в те годы в М узее вели отделы этнографии и фоль
клора. Было опубликовано несколько интересных работ в области фоль
клористики 13.

Рис.-2. Крестьянские орудия труда (конец XIX — начало XX в.)

Н овая экспозиция М узея худож ественного промысла, переименован
ного в Государственный музей худож ественной промышленностии, 
открылась в ноябре 1947 г. после капитального ремонта здания, пов
реж денного бомбой во время войны. В 1949 г. музей получил новое 
здан и е в центре города, в котором он находится и в настоящ ее время.

В собирательской работе музей сосредоточил свое внимание на по
полнении фондов материалами советского периода и предметами рус
ской народной культуры .и худож ественного промысла. Музрй безвоз
м ездно получил ценные экспонаты из Загорского историко-художест
венного м узея-заповедника (30 е д .) , Государственного музея керамики 
«У садьба КусковО», киевских м узеев русского и украинского искусства 
(214 ед.) и др. М узей провел больш ую работу по возрождению народ
ных промыслов в западны х областях УССР. Было выявлено 72 народ
ных м астера, которым сотрудники музея оказывали помощь в выборе 
тематики, а такж е снабж али  их специальной литературой. В музее об
суж дал и сь  новые произведения и исполнительская техника15 таких 
м астеров, как тал ан тл ивее резчики по дереву В. П. Одреховский, 
А. П. Сухорский, В. Кищ ак,'чеканщ ик А. Курочка, мастер гутного стек
л а  П. Семененко.

Важны м этапом в развитии обоих музейных учреждений стало объ 
единение в 1951 г. М узея худож ественной промышленности Комитета

13 Ф. К о  л е с с  а, Улюблеш щснт 1вана Франка, Льв!в, 1947; сб. «Фольклор впчизня- 
но! вшни», Льв1в, 1946; сб. «УкраТнська радянська народна шсня», Льв1в, 1950, и др.

14 Культурне буд1вництво в Украшськш РС Р, т. 2, Кшв, 1961, стр. 58.
15 Архив ГМЭХП, ф. М узея художественной промышленности, on. 1, ед. хр. 25, л. 36.

61



по делам искусства при Совете Министров УССР и Этнографического  
музея АН УССР в единый Государственный музей этнографии и х у д о 
жественного промысла АН У С С Р 16. Укрупнение музея полож ительно  
сказалось на всей дальнейш ей деятельности/коллектива, способствовало  
росту его идейно-политического и профессионального уровня. Н ачалась  
планомерная научная работа по исследованию  культуры и быта укра
инского народа, худож ественны х промыслов, народного декоративно
прикладного искусства в их историческом развитии и взаимосвязях.

Большое место в работе музея стала занимать культурно-просвети
тельная деятельность. Новая экспозиция .м узея  воспитывала тр удя
щихся в духе друж бы  народов, интернационального единения, гордости  
за наши общ ие достижения. Она получила’ выеокую оценку посетителей  
музея, о чем свидетельствуют записи в «Книге отзывов» за  1952—  
1953 гг. «Я, простая рабочая, проходя по музею , виж у больш ую разни
цу м еж ду прошлым и настоящим. Мы благодарны  С оветскому государ
ству за  новую жизнь для украинского народа. В наш их сердц ах горит  
большая любовь к партии и правительству. П етрук М. К.»; «П осетив  
музей, мы, ленинградские комсомольцы, ещ е больш е убедились в х у д о 
жественном мастерстве советских лю дей, замечательны х труж еников  
Украины и Чукотки, РСФ СР и других республик»; «П осещ ение М узея  
этнографри дало мне возможность ещ е гл убж е осознать мою ответст
венность за защ иту нашей Великой Родины. М ладш ий лейтенант Т ар а
сов» 17.

М узей, подобно живому организму, мож ет успеш но развиваться  
только постоянно пополняя свои фонды новыми материалами. И споль
зуя значительные ассигнования, отпускаемые государством , М узей этно
графии и худож ественного промысла еж егодно увеличивает свои фонды

на 400— 500 ед. хранения. С це
лью комплектования коллекций  
организуются экспедиции в опре
деленны е этнографические рай
оны. В настоящ ее время число  
экспонатов в основных ф ондах  
М узея достигает 76 тыс. Р асп р е
деляю тся они следую щ им обр а
зом: орудия сельскохозяйствен
ного труда — около 2,5 тыс. ед ., 
народная одеж д а  — более 4 тыс. 
ед., народные ткани и ковры —  
около 2 тыс. ед., промышленные 
ткани —  около 3 тыс. ед., вышив
к а —  более 17 тыс. ед., кера
м и к а— 7760 ед., резьба по д ер е
в у — около 1 тыс. ед., бондарны е  
изделия — около 1 тыс. ед., на
родные игрушки — около 1,2 тыс. 
ед., писанки — более 13 тыс. ед.; 
худож ественны е изделия из м е
талла: народные — около 2 тыс. 
ед., промы ш ленны е— 2,6 тыс. ед.; 
европейский и восточный фарфор,

! фаянс, худож ественное стекло —  
около 12 тыс. ед., худож ествен 
ная м еб ел ь — 800 ед. И меется

16 «Радянський Льв1в в документах i 
матер1алах. 1939— 1955», Льв1в, 1956, стр. 
591

Рис. 3. Глиняный кувшин. Работа народного 17 «Книга отзывов за 1952— 1953 гг»
мастера А Бахматюка (вторая половина Архив ГМЭХП, фонд МЭХП, on 1 ед 
XIX в., с. Косов Ивано-Франковской обл.) хр. 16, лл. 4, 32, 49.
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Рис. 4. Часть экспозиции ' персональной выставки художницы-модельера
С. В. Кульчицкой (1971 г.)

такж е несколько специальных коллекций: коптских тканей, гобеленов, 
кружев, слуцких поясов, музыкальных инструментов, часов и др.

Исключительно богатые фонды музея даю т возможность постоянно 
соверш енствовать экспозицию и периодически устраивать тематические 
выставки. Е ж егодно в м узее организуются одна-две таких выставки. Н а
ряду с ними музей практикует проведение передвижных выставок пред
метов, взятых из коллекций других крупнейших музеев страны, близких 
по профилю. Стало хорош ей традицией проводить в м узее персональ
ные выставки местных худож ников и народных мастеров. С одерж атель
ными были, например, выставки моделей одеж ды  с элементами украин
ского народного декора худож ницы -модельера С. Кульчицкой, худож е
ственного стекла мастеров А.  Геры и Я. М ациевского, керамики Марии 
и Анатолия Курочек, персональные выставки художника-прикладника  
М. Б иласа, театральной художницы  И. Карпинец и др. В 1974 г. музей 
подготовил пять выставок. Д ве из них —  юбилейные: одна посвящена 
30-летию возрож дения народной Польши, вторая — 30-летию освобож 
дения г. Л ьвова, от немецко-фаш истских захватчиков. Три выставки 
знакомили посетителей с разными видами искусства, в том числе и при
кладного. Это выставки худож ественного стекла мастеров Львовщины, 
живописи Г. Смольского и уникальной коллекции часов X V I— XIX вв. из 
фондов М узея.

М узей поддерж ивает тесные контакты с производством. Лучшие 
образцы  народного искусства, хранящ иеся в ф ондах музея, с успехом  
используются текстильными \й-.'швейными фабриками, домами моделей  
многих городов нашей странй;-'Много ценного находят в музейных соб
раниях и народные мастера.

Часты е гости в м узее —  театральные худож ники, работники кино, 
архитекторы, скульпторы, художники-графики. М узей практикует р аз
личные формы работы с ними. Это и показ фондовых коллекций, и на
учные консультации, и специальные лектории по вопросам народного 
искусства. Сотрудники-музея вы езжали на предприятия легкой промыш
ленности для составления рекомендаций по улучшению качества и ассор-
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тимента продукции. В течение 1953— 1973 гг. музей подготовил около 
30 справок-рекомендаций, внедренных в производство, в частности, на 
трикотажных предприятиях г. Л ьвова, худож ественны х промыслах З а 
карпатья, скульптурно-керамической фабрике г. Л ьвова, ткацкой ф а б 
рике в г. Черновцы, в артели им. К. Цеткин с. Реш етиловка Полтавской  
области и в других местах. В 1973 г. отдел искусствоведения музея и зу
чил состояние художественны х промыслов на территории Львовской  
области и наметил перспективы их дальнейш его развития.

М узей уж е давно стал базой для подготовки студентов и учащихся  
художественны х вузов, училищ и школ. Они проходят здесь производ
ственную и преддипломную практику. Научные сотрудники музея даю т  
им квалифицированные консультации, читают лекции о народном ис
кусстве.

Свои богатые фонды музей предоставляет ш ирокому кругу ученых- 
исследователей: этнографам, искусствоведам, историкам, археологам. 
Большая исследовательская работа ведется и во всех трех отделах м у
зея: этнографии; искусствоведения; фондов и м узееведения. Его срав
нительно небольшой коллектив за  последние 23 года (1951 — 1974) 
опубликовал 17 монографий, 25 альбомов и каталогов, 36 брошюр и 
буклетов, 360 статей в сборниках и ж урналах, 85 статей в энциклопе
дических изданиях, много газетных статей. П ользую тся популярностью  
серийные сборники м узея «М атериалы по этнографии и искусствоведе
нию» ,8.

Отдел этнографии музея уделяет больш ое внимание исследованию  
социалистических преобразований в культуре и быту рабочих и кре
стьян западных областей УССР. По этой проблеме опубликованы м о
нография И. Ф. Симоненко и ряд статей других сотрудников м у зе я 19.

Рис. 5. Настольные часы (Германия, XVI—XVII вв.)

18 «Матер1али з етнографп та мистецтвознавства» (Зб1рник статей), вып. 1—8, Ки1в, 
1954— 1962.

19 Ф. С и м о н е н к о, Сощалштичш перетворення у побут1 трудящих села Нереснищ, 
ЗакарпатськоТ область КиТв, 1957; Ю. Г. Г о ш к о ,  Змш и в побут1 трудящих захщних 
областей УкраТни, «Народна творчшть та етнограф1я», 1969, №  5; В. П. В а с ь к i в, Со-
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Рис. 6. Интерьер подольской хаты (XIX в.)

Становлению  нового отряда рабочего класса Украины посвящена статья
Н. П. Ковальского п  С. И. У варотова20. Вопросы быта рабочих З ап ад
ной Украины в историческом аспекте рассматриваются в монографии 
Ю. Г. Гошко и статье Д . И. Ф иголя21.

Значительные успехи достигнуты сотрудниками в области исследо
вания материальной и духовной культуры украинского народа. О пуб
ликованы монографии Е. И. М атейко, JI. М. Сухой, М. Ф. Ломовой, ряд 
альбомов и ст а т ей 22.

На протяжении ряда лет отдел этнографии изучает новую советскую  
обрядность. Им изданы два сборника ст а т ей 23, разработаны  рекомен
дации-сценарии проведения новых советских праздников и ритуалов, 
таких как «П освящ ение в рабочие», «О бряд посвящения в колхозники», 
«Вручение советских паспортов», «Проводы на пенсию» и др. Работа в 
этом направлении продолж ается.

О тдел искусствоведения ведет свою работу по двум направлениям: 
исследует яркое и самобытное народное искусство в таких разнообраз
ных его проявлениях, как резьба по дереву, народный художест-

щ алктичш  перетворення у побуть трудящих села Ясешв, Олеського району Льв1всько! 
область сб. «Матер1али з етнографц та мистецтвознавства», вип. 7—8, Кшв, 1962; 
С. А. М а к а р ч у к, Нов! риси в no6yri робшниюв Прикарпаття; там же, и др.

20 М. П. К о в а л ь с к и й ,  С. I. У в а р о т о в. Формування та склад робДничих ко- 
лектив!в JIbBiBCbKo-Вол'инського вупдьного басейну, «УкраГнський шторичний журнал». 
1970, №  2.

21 Ю. Г. Г о ш к о ,  Громадський побут робДнишв Захщ но! УкраТни (1920— 1939 pp.), 
К ш в ,  1967; Д . I. Ф и  г о  л ь , Д о ic-TDpii побуту робНниюв Л ьвова в KiHniXIX— початку 
XX ст., «Матер1али з етнографп та.мдетецтвознавства», 1959, вип. 4.

22 К. I. М а т е й к о ,  Народна.чшрамша захщних областей Украшсько! РСР XIX— 
XX ст. 1сторико-етнограф1чне дослщЖе'ння, КиТв, 1959; Л . М. С у х а ,  Художш металев; 
вироби украш щ в Схщних Карпат друго'1 половины XIX—XX ст., Кшв, 1959; М. Т. Л о- 
м о в а ,  Етнограф1чна д1яльншть I. Франка, Кш в, 1957; альбомы: О. Л. К у л ь ч и ц ь к а ,  
Народний одяг захщних областей УРСР, Кшв, 1959; «Квггуче народне мистецтво. Ви- 
шивка, тканини, керам1ка та писанки на СокалыцинЬ (укладач В. А. Маланчук), Льв1в, 
1964; «Художня керам1ка захщних областей Украшсько! РСР» (укладач К. I. Матейко). 
Кшв, 1962. .

23 «Народн1 традицЦ сьогодн!»’; Льв1в, 1963; «Окраса пращ i побуту», Льв1в, 1969.
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Рис. 7. Фрагмент ковра «Социалистическая 
Гуцулыцина»

Рис. 8. Изразцы. Работа народного мастера 
А. Бахматюка (вторая половина XIX в., 

с. Косов, Ивано-Франковской обл.)
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венный металл, керамика, ком
натная роспись, народное зод
чество, и изучает худож ественны е  
промышленные и ремесленны е  
изделия бытового назначения  
(фарфор, ф аянс, худож ественны е  
изделия из стекла, мебель и д р .) . 
Результаты  этих исследований  
нашли отраж ение в ряде м оно
графий 24. И зданы  худож ествен
ные --альбомы памятников м ате
риальной культуры из коллекций  
музея-25.

. О тдельную группу составляю т  
исследования по истории украин
ской живописи и граф ики26, ста
тьи по орнаментальному оф орм 
лению украинской рукописной  
книги27 и народному хореограф и
ческому искусству Прикарпатья 28.

Сотрудники отдела участвова
ли в подготовке и публикации ш е
ститомной «Истории украинского  
искусства». З а  активное участие в 
ее создании заведую щ ий отде
лом искусствоведения П. Н. Ж о л 
товский отмечен Государственной  
премией У ССР (1972 г .).

24 А. Ф. Б у д з а н ,  Pi3b6a по дере
ву в захщних областях УкраТни, К ш в, 
1960; Л. В. Д о л и н с ь к и й ,  Украшсь- 
кий художш й фарфор, Кш в, 1963; П. М. 
Ж о л т о в с ь к и й ,  Х удаж ш й метал. 1сто- 
ричний нарис, Кш в, 1972; е г о  ж е , Ху- 
дожне лиття на Украгш XIV—XVIII ст., 
Кш в, 1973; Ю. П. Л а щ у  к, Закарпат- 
ська народна керамша, Ужгород, 1960; 
В. Ф. Р о ж а н к 1 в с ь к и й ,  Украшське 
художне скло, Кш в, 1959.

25 А. Ф. Б у д з а н ,  Р1зьба по дере
ву, Робота р1зьб”яр1в Юри, Василя та 
Миколи Шкр1бляюв, К ш в, 1960; П. М. 
Ж о л т о в с ь к и й ,  Художш металев1 ви- 
роби захщних областей УкраТнськоТ Р С Р  
(XVI—XIX ст.), Кш в, 1959; О. Л . К у л ь -  
ч и ц ь к а, АрхДектура ЗахщноТ УкраТни, 
Курськ, 1956; «Мечислав Павловський» 
(автор вступно! стагп  i упорядник Ф. С. 
П етрякова), КиТв, 1972; и др.

26 П. М. Ж  о л т о в с ь к и й, Визволь- 
на боротьба украТнського народу в па- 
м”ятках мистецтва XVI—X V III ст., К и
Тв, 1958.

27 Я. П. 3  а п а с к о, Використання 
народного орнаменту в оформленш ук- 

раТнських рукописних книг юнця XVI— 
першоТ половини XVIII ст., в сб. «Мате- 
piaJiH з етнографп та художнього про- 
мислу», вип. 2, КиТв, 1956 и др.

28 Р. Г е р а с и м ч у к, I. С е н i в, Ми- 
стецтво, «Торжество шторичноТ справед
ливость ЗакономipHicTb возз”еднання за- 
хщноукраТнских земель в едишй УкраТн- 
ськш Радянсьюй держав)'», Льв1в, 1968.



Научные сотрудники отделов этнографии и искусствоведения участ
вовали в создании фундаментальны х коллективных р а б о т 29. И х статьи 
часто публикуются в периодических изданиях «Советская этнография», 
«Декоративное искусство СССР»', «Н ародна творчшть та етнограф1я» 
и др.

Н а протяжении многих лет, начиная с 1948 г., коллектив музея рабо
тает над созданием  «Регионального историко-этнографического атласа 
Украины». П роведено комплексное исследование народной земледель
ческой техники, одеж ды , народного зодчества, предметов повседневного 
быта и других разделов материальной культуры населения западных 
областей УССР.

М узей включился в исследование Карпатского региона, ведущееся 
совместными усилиями этнографов, лингвистов и историков СССР, 
П Н Р , Ч С С Р, В Н Р , С Р Р . Сотрудники музея занимаются изучением 
этногенеза, народных промыслов, одеж ды , питания, народной медици
ны. По этой проблематике уж е опубликован ряд стат ей 30.

Сотрудники музея готовят коллективную историко-этнографическую  
монографию  «Бойковщ ина».

Н едавно созданный отдел м узееведения и фондов приступил к раз
работке проблем м узееведения, определению  научных принципов по
строения экспозиции, фондовой работе, консервации и реставрации му
зейных собраний. Н ачата подготовка к созданию  обобщ аю щ ей работы о 
музейном деле Украины дореволю ционного и советского периодов.

С 1967 г. при м узее сущ ествовал отдел народного строительства, на 
основе которого в 1971 г. во Львове был создан  М узей народной архи
тектуры и быта под открытым небом. Сотрудники М узея этнографии и 
худож ественного промысла оказывают ему значительную помощь в на
учно-экспозиционной и исследовательской работе.

В сентябре 1974 г. коллектив музея торж ественно отметил юбилей 
своего учреж дения. К ю билею  были выпущены красочный худож ествен
ный альбом о наиболее ценных экспонатах из музейных собраний и 
библиографический указатель печатных трудов сотрудников м у зея 31, 
подготовлено несколько монографий.

М узей получил дополнительно больш ое трехэтаж ное здание (в ис
торическом центре города Львова — на площ ади Ры нок), где будут раз
мещены открытые фонды мебели и фарфора.

Состоялись торжественное заседание и научная конференция, пос
вященные 100-летию музея. На праздновании присутствовали предста
вители партийных организаций и советских учреждений, научной и ху
дож ественной общ ественности города, гости из Москвы, Ленинграда, 
М инска, Киева, республик П рибалтики, музейных центров Украины.

В свое второе столетие Львовский Государственный музей этногра
фии и худож ественного промысла вступает с новыми творческими пла
нами.

29 «IcTopiH MiCT i сел Украшсько! РСР. Льв1вська область, КиТв, 1968; «Торжество 
1СторичноТ справедливость.

30 Ю. Г. Г о ш к о ,  Народное зодчество в украинских Карпатах, «Карпатский сбор
ник» (отв. ред, Ю. В. Бромлей), М., 1972; М. Д . М а н д ы б у р а ,  Гуцульское полонин- 
ское хозяйство второй половины XIX — начала XX в., там же; Е. И. М а  т е й к о ,  Этно
графические особенности одежды брйков, там же; Л . С у х а ,  Художественная обработка 
металла на Гуцулыцине, там же. ‘

31 «Б 1блю граф1я праць наукових: сшвробИнишв Держ авного музею етнографп та 
художнього промислу.АН УССР, 1951—1973» (укладач1 — В. О. Гавриленко Л С Xv- 
даш ), Л ьв 1в. 1974. '■ ‘ 1
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Ю. Г. С а м о й л о в

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОВАНОГО ЖЕЛЕЗА В АРХИТЕКТУРЕ 
РУССКОГО НАРОДНОГО ЖИЛИЩА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Русское народное жилищ е, с его высокими планировочными, конст
руктивными и художественны ми особенностями, создавалось широким 
кругом ’народных мастеров. К роме талантливых плотников и искусных 
резчиков по дереву, ж илищ е сооруж али и умельцы разных других рем е
сел. Каменотесы строили из природного камня. Каменщ ики возводили  
кладовые и дом а, используя тесаный, лекальный и раскрашенный кир
пич как декоративный элемент. Печники выкладывали печи р азн ообр аз
ных форм и конструкций. Ж ивописцы расписывали фронтоны и ставни 
изб, двери, потолки, перегородки и мебель. Кузнецы ковали двери и 
ставни, дверные запоры и ручки, всякую домаш ню ю  утварь.

Однако вклад сельских мастеров (за  исключением резчиков по д е 
реву) в архитектуру народного жилищ а изучен недостаточно. Лиш ь 
некоторые — очень неполные — сведения о творчестве каменщиков, ж и 
вописцев, кузнецов встречаются как сопутствующий материал в иссле
дованиях по народной архитектуре.

Специального внимания заслуж иваю т м еж ду тем изделия из кова
ного ж ел еза , несущ ие на себе следы горячей обработки и холодной ков
ки и обладаю щ ие высокими декоративными качествами. И х формы про
сты, пластичны и вместе с тем очень выразительны. В немногочисленных 
публикациях, посвященных этим изделиям *, рассматриваю тся в основ
ном либо металлические предметы крестьянского быта — светцы, п од
свечники, сечки и т. д ., либо архитектурные детали — личины замков, 
жуковины, решетки уникальных сооруж ений (дворец в с. Коломенское, 
церковь И оанна Богослова на р. Ишне и д р .). либо решетки, ограж дения, 
навесы городских домов, создававш иеся под влиянием профессиональ
ного искусства (ВелиКий У стю г). Анализируются, таким образом , лишь 
уникальные образцы  народного искусства, причем определяю щ ими  
признаками при отнесении к таковым являются, с точки зрения авторов, 
украшенность декоративными элементами, сложность рисунка и си л уэ
та. Более простые, но не менее худож ественно ценные изделия народных 
мастеров-кузнецов почти полностью игнорируются, что дает  неправиль
ное представление об их искусстве. Кроме того, в названных работах

1 Д. В. П р о к о п ь е в ,  Художественные промыслы Горьковской области, Горький, 
1939; Е. Э. Б л о м к в и с т, Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (п о
селения, жилище и хозяйственные строения), «Восточнославянский этнографический 
сборник», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXXI, М., 1956; Н. Р. Л е в и н с о н ,  
Изделия из цветного и черного металла, «Русское декоративное искусство», т. I, II, III, 
1962— 1963; А. Е. Г о р п е н к о, Кованое железо Великого Устюга, «Сборник трудов Н а
учно-исследовательского ин-та художественной промышленности», М., 1962; А. Ч е к а -  
л о в ,  Русская народная мебель, «Декоративное искусство СССР», 1966, № 5.
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совсем нет сведений о таких видах изделий из кованого металла, как 
дверны е запоры , ручки, двери и др.

Интересные образцы  кузнечного ремесла были обнаружены  автором 
настоящ ей статьи при изучении народного жилищ а Горьковской обла
сти. Анализ собранны х во время поисковых поездок материалов, исполь
зование данны х предыдущ их исследований, изучение музейных фондов 
позволяют сделать некоторые обобщ ения.

* * *

Кованные из ж ел еза  изделия, применявшиеся в крестьянском жили
ще, можно условно разделить на две группы. Употреблявшиеся в быту 
предметы —  светцы, подсвечники, сечки, посуда — служили элементами 
интерьера, в известной мере участвовали в его архитектурном решении, 
но не были связаны с какой-либо конструкцией или с постоянным ме
стом располож ения, а потому их роль в архитектуре народного жилища 
ограничена. Кованые двери, оконные ставни и решетки кладовых, личи
ны амбарны х замков, накладные запоры дверей и ворот, дверные руч
ки, петли-жуковины дверей, ворот и ставен — это элементы архитектур- ' 
ной конструкции, часто определяю щ ие ее решение, а иногда и худож ест
венную форму и композицию. Личина замка —  этот основной декоратив
ный элемент рубленого амбара — делала зам ок более надежным, на
мертво скрепляя его с тяж елой деревянной дверью. Без петель-жуковин 
нельзя было навесить двери, ставни, ворота на косяк, колоду или верей
ные столбы. Ф орма кованых дверей или ставен кладовых определялась  
конструкцией проема в кирпичной стене, а их худож ественное решение — 
характером декоративного оформления крестьянской избы.

Одним из наиболее старых по своему происхож дению  видов изде
лий из кованого металла являются личины амбарных внутренних (нут
ряных) замков. М еталлической кованой пластине придавалась ромбо
видная или секирообразная ф орма, поверхность обрабаты валась чекан
кой или просекалась. Д ля большей прочности пластину оковывали нак
ладками и скрепляли с дверью  и нутряным замком болтами и заклеп
ками. Крупная по разм ерам , причудливая по силуэту личина из мягко 
поблескиваю щ его кованого металла четко выделялась на потемнев
шей древесине амбарной двери — получался интересный декоративный 
элемент.

Личины, сохранивш иеся кое-где в Горьковской области, повторяют 
традиционны е формы, бытовавшие в других районах Р о сси и 2. Встреча
ются секирообразны е личины с простым, ясным силуэтом, на плоскости 
их выделяются кованые головки заклепок и более сложные, ‘с обиль
ным орнаментом образцы . Т ак им . личинам кузнец придавал нарядный 
силуэт, а поверхность украш ал чеканкой и просечным орнаментом, на
кладными «репьями» с чеканкой. П овторяющ ая силуэт боевой секи
ры личина с богатой отделкой, раскраш енная киноварью, хранится в 
коллекции Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Сравнение различных образцов показывает, что мастер часто добивался  
высокого худож ественного рёзультата не только с помощью всевозмож 
ной декоративной о б р а б о т к у  но и благодаря тонко прочувствованным 
пропорциям простого рисунка.

И з истории русской архитектуры известно, что личины, которые при
менялись в народном зодчествё лишь на амбарны х дверях, в более ран
ние периоды широко использовались в культовых и гражданских соору
жениях. Личины, аналогичные по рисунку описанным выше, можно  
видеть на церкви в с. Холм-. Костромской области (1552 г .) , церкви

2 Это особенно наглядно выступает при сравнении с личинами, бытовавшими в Мо- 
ложском уезде Ярославской губернии, опубликованными Е. Э. Бломквист (см. 
Е. Э. Б л о м к в и с т, Указ. раб., стр. 312).
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Иоанна Богослова на р. Ишне в Ярославской области (1687 г .), во 
дворце в с. Коломенском (XVII в .), в церкви с. Троицкое Горьковской  
области (1713 г .) . Распространение секирообразны х личин на такой  
обширной территории уж е в XVI в., по мнению С. Я. Забел л о , говорит 
о древнем происхож дении этой декоративно# ф ор м ы 3, дош едш ей до нас 
в изделиях сельских кузнецов. . V ':

Большую изобретательность и вы думку.проявляли мастера при изго
товлении различных нутряных замков и запоров. Н адеж ны е, удобны е в

Рис. 1. Запор-щеколда конца XIX в. из д. Мары Бутурлинского р-на.
Этот и остальные рисунки и фото к статье выполнены автором

пользовании, долговечные, они получались ещ е и красивыми по форме, 
декоративными. .

В Горьковской области встречаются три вида запоров — щеколды, 
засовы и петли. Щ еколда — самозакрывающ ийся запор; она представ
ляет собой кованую пластину, которая удерж ивается в постоянном по
ложении припаянными к ней более тонкими стальными полосками, вы
полняющими роль пружин. Н аезж ая  при закрывании двери на вбитую  
в дверной косяк кованую бородку, пластина отходит и зацепляется за  
нее. Запор связан с ручкой, расположенной снаружи. При ее повороте 
дверь отворяется. И нтересна конструкция запора, широко распростра
ненного в юго-восточных районах области —  Бутурлинском, В адском, 
Больше-М урашкинском и др. Ручка запора представляет собой кованое 
кольцо, продетое через бородку, навинчивающуюся на ось запора. Сам  
запор — кованый плоский стерж ень с пружиной, насаженны й на ось и 
укрепленный на металлическом листе (рис. 1). Чтобы отпереть дверь, 
достаточно повернуть кольцо, чтобы запереть — вывинтить кольцо, вы
полняющее роль ключа.

Чтобы придать декоративность запору, м астера расчленяли в горячем  
состоянии металл, завивали его в спиральные завитки, насекали поверх- 
ность несложным рисунком, украш али металлическую основу чеканкой,

3 С. Я. З а б е л л о ,  Костромская экспедиция, «Архитектурное, наследство», 1955,
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места сочленения элементов у оси прикрывали накладным «репейком». 
П орой, «ак  бы лю буясь своей властью над металлом, они создаю т ф ан
тастические композиции, где конструктивно необходимы е элементы пе
реходят в декоративные, один завиток —  в другой, и все это с большим 
чувством меры и изящ еством.

Дверны е замки — засовы, предназначенные для запирания двери из
нутри, наружной ручки не имели. Они или вообщ е снаружи не открыва
лись, или открывались специальным ключом.

3

Рис. 2. Дверные ручки-вертушки XIX в.: 7, 2 — из с. Зимёнки Семе
новского р-на; 3, 4 — из г. Семенов

Запоры-петли, накладываемые на «ушко» с круглым отверстием, 
имели ф орму насаж енной на ось пластины с прорезью. Такие запоры  
иногда делались как часть петли-жуковины, на которой удерж ивалась  
дверь. Оформлялись они несложным орнаментом, либо геометрическим, 
нанесенным зубильцами, либо в виде звездочек, отчеканенных пуансо-

Рис. 3. Д верная ручка-вертушок конца XIX в. из с. Боль
шое Мурашкино, 1956 г.

нами; эти два орнамента могли сочетаться. Запор — часть жуковины  
покрывался тем ж е орнаментом,-что и петля.

Ручки запоров, встречающ иеся на территории Горьковской области, 
очень разнообразны , многие из них вы сокохудожественны. Кроме ручек 
в виде свободно подвеш енного-кольца, повсеместное распространение 
получили так называемые вертушки (рис. 2 ) . Д верь отпиралась поворо
том такой ручки вокруг оси. -’

Н аиболее старые ручки-верхушки (1817) обнаружены  на жилом д о 
ме Тараканова в с. Зимёнки Семеновского р а й о н а 4. Вертушок дверей на 
главном ф асаде сделан в виде обобщ енной стилизованной фигуры пе

4 Е. А. Б е л о у с о в а ,  Архитектура крестьянского жилища конца XVIII и первой 
половины XIX в. в Горьковской области, «Архитектурное наследство», 1955, № 5.
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туха. М астер с доброй иронией выковал эту хорош о всем знакомую  пти
цу, искусно обыграв ее силуэт, чтобы ручка была удобн а для пользова
ния. Другая ручка-вертушок имеет богатую  пластичную свастикообраз
ную форму, образуем ую  четырьмя спиральными завитками. Сама эта  
форма динамичная, полная движения, будто просит повернуть ручку. 
Выявление этого основного назначения изделия (движ ение, поворот) 
лежит и в основе ручек S -образной формы,- особенно распространенных  
в Семеновском районе. Такие вертушки можно увидеть на некоторых  
дом ах в г. Семенов и на дом е Л апш ина в д . П естово Городецкого рай

она . S -образны е ручки неодинаковы по рисунку: То они массивны и 
заканчиваются небольшим завитком, то напоминают по очертаниям  
стилизованную голову коня, то образую т слож ную  спиралевидную  ф ор
му- Чувство меры никогда не покидает мастера, всегда ощ ущ ается r и з
делии материал, видна конструктивная логика.

Интересная по замыслу, изысканная по рисунку и пропорциям руч
ка обнаруж ена на жилом дом е Е. X. Телициной в с. Больш ое М ураш ки- 
но (рис. 3 ) . S -образная форма ручки интерпретирована в сказочную  
птицу, хвост которой завит в красивую спираль. Ударом пуансона на
мечен глаз птицы в виде звездочки.

С особым старанием работали кузнецы над дверными ручками, р ас
полагавшимися на «красном» месте, на ф асаде дома.

В основу декоративных форм рассмотренных выше ручек положены  
очень древние мотивы. И зображ ен ие птицы, излю бленное в русском д е 
коративном искусстве и народной архи тек туре6 —  отзвук языческой  
мифологии, связанной с культом солнца. Д ругие элементы —  орнамент  
в виде буквы S, свастикообразны е эмблемы, широко применяющ иеся в 
конце бр он зов ого— начале ж елезного века в Европе, — соотносятся  
многими исследователями с символическим изображ ением  бога Солнца. 
Н а эту связь указы вал ещ е в начале XX в. А. А. Бобринский, говоря о 
связи древних языческих символов с декоративным искусством русско-

5 Е. А. Б е л о у с о в а ,  Указ. раб.

Рис. 4. Дверные петли-жуковины второй половины XIX в.: 1 — 
из д. Мары Бутурлинского р-на; 2, 3, 4 ^  из с. Безводное 

Кстовского р-на
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го н арода7. Н есомненно, со временем древний смысл изображ ений был 
утрачен, у  них появились новые значения, на передаваемы е из поколе
ния в поколение традиционные мотивы сохранились до наших дней.

Петли-жуковины, применяемые в крестьянском быту для навески две
рей и ворот, имели форму, которая определялась конструкцией дверей  
и ворот. И з-за  небольш ой ширины обвязок или поперечин жуковины вы
полнялись в виде узкой, насаженной на ось полосы с отверстиями для 
гвоздей. И зделия кузнецов, ограниченных очень тесными рамками кон
струкции, тем не менее не по
вторяли друг друга, а были 
индивидуальны (рис. 4 ) . Это 
достигалось за  счет придания! 
различных форм концам жуко-' 
вин и изменения декоративной  
обработки плоскостей. Конец  
петли то заострялся в виде 
копья, то просто обрубался.
Ему  придавали такж е форму  
лепестка или цветочного б у 
тона. При помощи зубильцев и 
пуансонов всевозмож ны х р аз
меров и рисунков поверхность  
петли покрывали несложным  
орнаментом из волнообразны х  
или крестообразны х линий и 
звездочек, ритм которого опре
делялся коваными, головками  
гвоздей, скрепляющ их петлю  
с основой. Петли оконных ста
вен украш ались с помощью  
того ж е  приема, что и ж ук о
вины, т. е. насечками, сделан 
ными зубильцами и пуансо
нами.

П ростота декора петель- 
жуковин объясняется их утили
тарностью  и второстепенной
ролью в композиции архитектурной детали. Характер отделки органично 
сочетался с назначением изделий: мастер стремился не к самостоятель
ному декоративному акценту, а как бы придавал обрабаты ваемой плос
кости какую-то фактуру. Н а примере петель-жуковин можно убедиться  
в больш ой устойчивости декоративных мотивов в кузнечном ремесле. 
Сравнивая их с сохранивш имися жуковинами из дворца в Коломен
с к о м 8, легко убедиться, что приемы декоративной обработки на про
тяжении трех столетий оставались неизменными.

Во второй половине XIX в. в связи с развитием строительства народ
ного ж илищ а из огнестойких материалов (кирпич, камень и д р .), осо
бенно в юго-восточных уездах  Н ижегородской губернии, широкое рас
пространение получили ж елезны е двери, решетки, ставни кузнечной ра
боты на кладовых — в двухэтаж ны х жилых дом ах, домах-полудомках  
(рис. 5 ) , в одноэтаж ны х дом ах, где кладовые пристраивались, и в от
дельно стоящ их кладовых-.'- Д о м а  с кладовыми строились зажиточной  
прослойкой сельского населения, значительной в крупных поволжских 
селах и хлебородны х уездах . . •

7 А. А. Б о б р и н с к и й ,  Народные русские деревянные изделия. Предметы до
машнего, хозяйственного и отчасти,церковного обихода, вып. V, М., 1918.

8 Фотографию одной жуковины из этого дворца см. в статье В. Грибкова «Рус
ское кованое железо», «Декоративное искусство СССР», 1964, № 9, стр. 21.
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Кованые двери и решетки, запираемы е хитроумными нутряными и 
висячими наружными замками, надеж но берегли достояние хозяина. 
В ход в кладовую занимал ведущ ее место в композиции ф асада дом а, 
располагаясь на его главной оси, поэтому отделке двери и окон кла
довых уделялось очень больш ое внимание.5 Реш етки и решетчатые две
ри ставились в оконных и дверных проема^ -Кладовых и для того, чтобы  
можно было проветривать помещение. П ри открытых дверях и ставнях  
эти детали хорош о просматривались с улицы, что требовало от м астера  
их искусного выполнения. •

. /  ■ 2  . 3  4

Рис. 6 Основные типы кованых дверей: 1 — с метрическим рисунком кар
каса, 2 с центрическим рисунком' каркаса; 3.— со смешанным рисунком 

каркаса; 4 — с асимметричным рисунком каркаса

Кованые двери состоят из конструктивной основы — обвязки по кон- 
ТУРУ и средней поперечины из полосового ж ел еза , стержней, членящих 
двери на отдельные части, и декоративных гнутых элементов из поло
сового ж елеза , скрепленных с металлическим листом заклепками К о б 
вязке крепятся металлические детали для навески двери и засов  с 
петлями для висячего замка. И знутри к обвязке прикреплен кованый 
крючок, а иногда и нутряной замок. Конструкция ставен аналогична кон
струкции дверей, но наруж ного запора они не имеют и запираю тся крю 
ком изнутри. Оконные решетки обычно наглухо заделы вались в кладку, 
а внутренние решетчатые двери, имея ту ж е  конструктивную основу, что 
и наружные, выполнялись более легкими и изящными. Форма и р азм е
ры дверей и ставен полностью определялись формой и разм ерам и прое
мов, а поэтому чаще всего двери и ставни изготовлялись прямоугольны
ми, с изогнутым верхом различной кривизны, так как при кирпичном  
строительстве применялись для перекрытия проемов лучковые перемыч-

Декоративный рисунок, украш ающ ий кованые двери, удивительно  
разнообразен и в большинстве случаев не повторяется. То он строг, гео
метрически правилен, уравновеш ен и упорядочен, то расцветает много
численными розетками и фантастическим каскадом спиралевидны х з а 
витков и «червонок», то, утратив упорядоченность и симметрию, строит
ся из чистых плоскостей и мелких криволинейных элементов.

Анализируя многочисленные приемы украшения дверей, приходим к 
выводу что среди них можно выделить несколько характерных типов 
(рис. 6 ) . К первому типу относятся двери, у которых рисунок образую т  
прямые стержни, расположенны е вертикально на равном расстоянии  
друг от друга (рис. 6, / ) .  С вободное пространство м еж ду ними мастер  
заполняет коваными завитками, по-разному их сочетая и компонуя, он 
создавал красивый, строгий рисунок из ритмически повторяющ ихся по 
горизонтали и вертикали элементов. Лучковая часть заполняется эле- 

с симметричным рисунком, вписанным в криволинейную плос-
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Д ля второго типа дверей характерен центрический или смешанный 
рисунок. Плоскость двери разбивается на несколько квадратных и пря
моугольных полей. Квадратные плоскости заполняются коваными эл е
ментами в виде центрического рисунка из криволинейных и прямолиней
ных элементов со спиралевидными завитками, составляющими сложные 
розетки (рис. 6, 2) .  О днако чащ е встречаются двери со смешанным ри
сунком: верхняя половина их украш ается розеткой из кованых элемен
тов, нижняя имеет четкий метрический ряд из орнамента, аналогичного

Рис. 7. Кованая дверь кладовой из 
с. Варганы Лысковского р-на. 1967 г.

Рис. 8. Кованый ставень из с. Вазьянка 
Спасского р-на. 1967 г.

тому, который применяется в первом типе (рис. 6, 3) ,  Главный элемент 
рисунка на двери —  слож ная розетка из пышно извивающихся завитков, 
сплетаю щ ихся в побеги — червон'ки; ее  центр, как правило, украшался 
небольшим накладным репейком из кровельного ж ел еза . Этим двум ти
пам дверей присущ очень четкий, строго симметричный рисунок из по
вторяющ ихся по разм ерам  и очертаниям элементов.

Особый тип составляют двери кладовых с асимметричным рисунком 
каркаса (рис. 6, 4) .  Прямолинейные стерж ни, располагаясь свободно, 
местами сбиваясь с основного ритма, членят плоскость двери на прямо
угольники, заполняемые декоративными элементами или свободные от 
них (рис. 7 ) . . -

Встречаются такж е двери, у  которых рисунок идет полосой по пери
метру, или богато украш ена нижняя часть, отличающаяся пышным сим
метричным орнаментом, который уравновеш ивает верхнюю, лучковую, 
часть.

Иные двери имеют рисунок, не подходящ ий ни под один из разобр ан 
ных типов.

Столь ж е разнообразны  др .ри сун ку и кованые ставни — здесь встре
чаются и орнамент из метрически повторяющихся элементов, и всевоз
можные розетки (рис. 8 ) . С'Гавни и двери обычно выполнялись одним и
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Кованые двери и решетки, запираемы е хитроумными нутряными и 
висячими наружными замками, надеж но беоегли достояние хозяина  
в х о д  в кладовую занимал ведущ ее место в ‘композиции ф асада дома' 
располагаясь на его главной оси, поэтому отделке двери и окон кла
довых уделялось очень больш ое внимание-.' Реш етки и решетчатые две
ри ставились в оконных и дверных проемах'кладовы х и для того, чтобы  
можно было проветривать помещение. При.Открытых дверях и ставнях  
эти детали хорош о просматривались с улрцы, что требовало от мастера  
их искусного выполнения. ■
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ис. 6. Основные типы кованых дверей: 1 —  с метрическим рисунком кар- 
каса, с центрическим рисунком каркаса; 3  — со смешанным рисунком 

каркаса; 4 —  с асимметричным рисунком каркаса

Кованые двери состоят из конструктивной основы — обвязки по кон- 
туру и средней поперечины из полосового ж ел еза , стерж ней, членящих 
двери на отдельные части, и декоративных' гнутых элементов из поло
сового ж елеза, скрепленных с металлическим листом заклепками К о б 
вязке крепятся металлические детали для навески двери и засов с 
петлями для висячего замка. И знутри к обвязке прикреплен кованый 
крючок, а иногда и нутряной замок. Конструкция ставен аналогична кон
струкции дверей, но наруж ного запора они не имеют и запираю тся крю 
ком изнутри. Оконные решетки обычно наглухо заделы вались в кладку  
а внутренние решетчатые двери, имея ту ж е конструктивную основу что 
и наружные, выполнялись более легкими и изящными. Форма и р азм е
ры дверей и ставен полностью определялись формой и разм ерам и прое
мов, а поэтому чаще всего двери и ставни изготовлялись прямоугольны
ми, с изогнутым верхом различной кривизны, так как при кирпичном  
строительстве применялись для перекрытия проемов лучковые перемыч-

Декоративный рисунок, украшающий кованые двери, удивительно 
разнообразен и в большинстве случаев не повторяется. То он строг гео
метрически правилен, уравновешен и упорядочен, то расцветает много
численными розетками и фантастическим каскадом спиралевидны х з а 
витков и «червонок», то, утратив упорядоченность и симметрию, строит
ся из чистых плоскостей и мелких криволинейных элементов.

Анализируя многочисленные приемы украшения дверей, приходим к 
выводу что среди них можно выделить несколько характерных типов 
(рис. b ) .  К, первому типу относятся двери, у которых рисунок образую т  
прямые стержни, расположенны е вертикально на равном расстоянии  
друг от друга (рис. 6, / ) .  С вободное пространство м еж ду  ними мастер  
заполняет коваными завитками, по-разному их сочетая и компонуя, он 
создавал красивый, строгий рисунок из ритмически повторяющ ихся по 
горизонтали и вертикали элементов. Лучковая часть заполняется эл е
ментом с симметричным рисунком, вписанным в криволинейную плос-
К О С Т Ь .

74



Д ля второго типа дверей характерен центрический или смешанный 
рисунок. Плоскость двери разбивается на несколько квадратных и пря
моугольных полей. Квадратны е плоскости заполняю тся коваными эл е
ментами в виде центрического рисунка из криволинейных и прямолиней
ных элементов со спиралевидными завитками, составляющими сложные 
розетки (рис. 6, 2) .  О днако чаще встречаются двери со смешанным ри
сунком: верхняя половина их украш ается розеткой из кованых элемен
тов, нижняя имеет четкий метрический ряд из орнамента, аналогичного

* "VWMIUIIf   'T t p f i j C l  ■ "Щ

Рис. 7. К ованая дверь кладовой из Рис. 8. Кованый ставень из с. Вазьянка 
с. Варганы Лысковского р-на. 1967 г. Спасского р-на. 1967 г.

тому, который применяется в первом типе (рис. 6, 3) ,  Главный элемент 
рисунка на двери — слож ная розетка из пышно извивающихся завитков, 
сплетающ ихся в побеги — червонки; ее  центр, как правило, украшался 
небольшим накладным репейком из кровельного ж ел еза . Этим двум ти
пам дверей присущ очень четкий, строго симметричный рисунок из по
вторяющ ихся по разм ерам  и очертаниям элементов.

Особый тип составляют двери кладовых с асимметричным рисунком 
каркаса (рис. 6, 4) .  Прямолинейные стерж ни, располагаясь свободно, 
местами сбиваясь с основного ритма, членят плоскость двери на прямо
угольники, заполняемы е декоративными элементами или свободные от 
них (рис. 7 ) .

Встречаются такж е двери, у  которых рисунок идет полосой по пери
метру, или богато украш ена'ниж няя часть, отличающ аяся пышным сим
метричным орнаментом, который уравновеш ивает верхнюю, лучковую, 
часть.

Иные двери имеют рису-нбк,'не подходящ ий ни под один из разобран
ных типов.

Столь ж е разнообразны .цо. рисунку и кованые ставни — здесь встре
чаются и орнамент из метрически повторяющихся элементов, и всевоз
можные розетки (рис. 8 ) . Ставни и двери обычно выполнялись одним и
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тем ж е кузнецом. Д ля ставен использовался орнамент, близкий орна
менту двери — он как бы повторял рисунок одной из декоративных пло
скостей двери.

Орнамент оконных решеток и решетчатых дверей, хорош о видимый 
снаружи на темном фоне помещения или цемны м силуэтом смотрящ ий
ся изнутри, более прост и легок. Ч ащ е всего он имеет «купчатый» рису
нок, т. е. рисунок, построенный повторением единообразны х составны х  
частей, создаю щ их остроовальные просветы; иногда встречаются реш ет
ки, набранные из элементов в виде буквы S.

С J )
1 2

4

<3- о о
6  7

•@ ® © т
^  Л_Л ------ 1_,

9
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Рис. 9. Основные декоративные элементы кованых дверей и ставен:
2 — спиральные завитки; 3 — «5»-образный завиток; 4 — волнооб

разный побег; 5 — растительный побег; ' 6 сердцевидная червонка;
7 — круги; 8 — ромб; 9 — розетки из кровельного ж елеза; 10 — компо

новка более сложных узоров из исходных элементов

Разнообразны е и редко повторяющиеся кованые орнаменты на дв е
рях, ставнях и реш етках кузнецы компоновали из сравнительно неболь
шого набора исходных элементов (рис. 9 ) , которые, так или иначе соче
таясь, создавали все это богатство форм и мотивов: спиралевидные (оди 
нарные и двусторонние) и S -образны е завитки, волнообразны е и расти
тельные односторонние или двусторонние побеги, червонки (сердцевид
ные фигуры ). Применялись, но реж е, круги и ромбы. Рисунок этих д ет а 
лей вытекал из свойств материала и технологии его обработки. Р аск а
ленное докрасна ж елезо  легко поддавалось обработке: кузнец расщ еп
лял полосу и, завивая ее концы, расслаивал на несколько частей. Затем  
с помощью молотка и клещей из закрученных лепестков создавал  буй
ные побеги, отдельные завитки соединял в пышный узор .

Чисто декоративный на первый взгляд орнамент выполнял и значи
тельные конструктивные функции, так как способствовал больш ей на-' 
дежности дверей и̂  ставен. Н еразры вное единство формы и конструк
ции сущ ественнейш ая черта предметов быта и архитектурных элем ен
тов из металла —  присущ е и кованым дверям, ставням и реш еткам.

Несомненно, рассмотренны е нами декоративные ф ормы  заим ствова
ны от церковных реш еток. Купчатые оконные решетки у ж е  в XVI в. ши
роко применялись в граж данском  и церковном строительстве; червонки 
были популярнейшим мотивом русского декоративного искусства. Ими 
украшены решетка галереи-паперти церкви Николы М окрого в Я рослав
ле (1657), оконные решетки церкви Р ож дества в Н ижнем Н овгороде  
(1719). Волнообразны й побег с отходящ ими от него спиральными завит
ками широко применялся уж е в XIII в .9 Кажды й м астер-кузнец, исполь-

9 Примером может служить фриз на стене Георгиевского собора в Юрьеве-Поль- 
ском (1234 г.). г г
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зуя хорош о известные приемы и мотивы, выработанные многими 
поколениями народных умельцев, вносил в них что-то индивидуальное. 
Один ковал суховаты е, геометрически точные фигуры и располагал их в 
строгом порядке по основным осям орнамента, другой, не заботясь о ма
тематической точности формы, старался сделать элементы орнамента 
бол ее пластичными, не похожими один на другой, третий не уделял  
внимания деталям, зато интересно реш ал композицию в целом. Узорча
тые украш ения на редкость удачно сочетались с пропильной резьбой на 
деревянны х дом ах, мотивы которой были близки тем, что использова
лись для украш ения кованых изделий, и с пластичной кирпичной клад
кой из лекального и тесаного кирпича.

Ф >N sfc

Сельское кузнечное производство, в том числе и изготовление изде
лий для ж илищ а, сущ ествовало на Руси у ж е  с X в. В X— X III вв. в рус
ской деревне были освоены все важ нейш ие технические приемы обработ
ки ж елеза: сварка, клепка пластин, наваривание стальных лезвий, про
бивание отверстий, кручение, закалка стали. Кузнецы в те далекие вре
мена пользовались теми ж е инструментами, которые мы находим в совре
менной кузнице. Б олее того, основные конструктивные решения сельско
хозяйственны х орудий из кованого ж ел еза  были найдены у ж е  в то вре
м я 10. Декоративны е формы архитектурных элементов — личин замков, 
запоров, ручек, петель-ж уковин и др .,—  по-видимому, зародились тогда 
ж е и дош ли без каких-либо сущ ественных изменений до настоящего 
времени.

Ш ирокое развитие в XV— XVI вв. в крупнейших русских городах куз
нечного рем есла, возникновение в XVII и особенно в X V III в. новых 
центров добычи и обработки черных и цветных металлов в М оскве, К а
луге, Костроме, Туле, Ярославле, в Н ижегородской губернии и на 
У рале, а такж е отмена в 1753 г. внутренних таможенны х сборов спо
собствовали более ш ирокому применению черного металла для нужд  
сельского населения и . Д л я  сельского кузнечного дела в Нижегородской  
губернии имело больш ое значение появление Выксунского ж ел езодел а
тельного района (Выксунский, Ухтенский, Гусевский, Велетминский, 
Илевский, Ж елезницкий за в о д ы ). Сравнительно деш евое местное ж еле
зо поступало на местные торги и Н иж егородскую  ярмарку и отсюда 
расходилось по деревням. Б лагодаря мощной сырьевой базе  не только 
начали действовать крупные помещичьи заводы  в П авлове и Ворсме, 
производивш ие ножи, замки, ножницы, ружья и другие металлические 
изделия, но и стимулировалось развитие металлических промыслов в 
окрестных деревнях и в губернии 12.

К узница была непременной принадлеж ностью  русской деревни, а ре
м есло кузнеца' редким и почетным — оно переходило от отца к сыну, от 
дед а  к внуку. «Кузнечество составляет наследственное достояние 
семьи и, по словам кузнецов, сущ ествует издревле» 13.

Тонкое проникновение в секреты кузнечного мастерства, которые на
капливались из поколения, в поколение, позволяло мастерам создавать 
изделия, отмеченные высоким искусством и профессиональным совер
шенством. Зон а распространения изделий, выполняемых тем или иным 
мастером, была небольш ой,'а это вызывало к ж изни местные оригиналь

10 Б. А. Р ы б а к о в, Ремесло древней Руси, М., 1948, стр. 133— 140.
11 Н. Р. Л е в и н с о н, Указ. рйб., т. II, стр. 397.
12 С. И. А р х а н г е л ь с к и.й', .Очерки по истории промышленного пролетариата

Нижнего Новгорода и Нижегородской области XVII—XIX вв., Горький, 1950, стр.
87— 101. ■

13 И. И. 3  в е з д и и, Кузнечное производство Нижегородского уезда, Нижегород
ской губернии, «Нижегородский сборник», т. V II, Нижний Новгород, 1887, стр. 214.
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ные приемы конструирования и декоративной обработки, рож дало мно
гообразие худож ественны х решений.

Вторая половина XIX в. отмечена в Н иж егородской губернии ш иро
ким развитием кустарных промыслов. И зготовление ножевых и скобяных 
товаров, плотницких, слесарны х и столярйых инструментов, зем ледель
ческих орудии, домаш ней утвари, проволочной сетки и гвоздей цепей  
рыболовных снастей и других изделий из черного м еталла наблю дается  
в Н ижегородском, Балахнинском, Гор батовском, Ардатовском, А р за 
масском, Княгининском, Л укояновском, Лыековском у е з д а х 14.

Развивались и худож ественны е металлические промыслы. В Л ы скове 
делали окованные ж елезом  шкатулки, сундучные и амбарны е навесные 
замки, в Н ижегородском и Княгининском'-у е з д а х  _  ж елезны е решетки 
для церковных оград и дверей, в П авлове —  навесные замки Разны е  
домаш ние вещи и архитектурные изделия из кованого металла посте
пенно входили в крестьянский быт. ■

Возникновение кузнечного промысла по изготовлению  ж елезны х  
дверей, ставен и решеток, по-видимому, относится к 60— 70-м годам  
XIX в. В эти годы двери не украш ались и состояли из сетки взаим но  
перпендикулярных полос, скрепленных заклепками с металлическим  
листом, который обычно окраш ивали масляной краской. Богатую  дек о
ративную отделку начинают применять в конце 70-х — начале 80-х го
дов. Так’ на двери кладовой в дом е А. В. К арагановой в с. Вазьянка  
Спасского района (1880) имеется рисунок, ставший позднее традицион
ным. П росущ ествовав 40— 50 лет, этот промысел угас. П оследние и зде
лия относятся к 20-м годам XX в. Кованые решетки, ставни и двери  
которые можно увидеть на современных дом ах, перенесены  сю да с более  
ранних построек. .

Появление, быстрый расцвет и ш ирокое распространение этого на
родного промысла не были случайными. Реш етки и ограды для церквей  
изготовлялись кузнецами в Н иж егородской губернии издавна. П рекрас
ные по рисунку оконные решетки украш ают Строгановскую церковь 
Рож дества. Замечательной решеткой в 1865 г. был огорож ен ансам бль  
церквей в с. Н иколо-П огост Городецкого района. В губернии имелись  
очень опытные мастера, придерживавш иеся определенны х худож еств ен 
ных традиций. Эти-то традиции и были использованы затем  при с о зд а 
нии новых в крестьянском быту изделий. В публиковавш ихся тогда ма- 
1вриалах о кузнечных промыслах довольно часто упоминается о произ
водстве церковных решеток и д в ер ей 15. Хотя эти материалы не со д ер ж а т  
сведении об изготовлении в упоминаемых кузницах дверей, ставен и р е
шеток для крестьянских кладовых, вполне м ож но предполож ить что 
отсюда выходили и эти изделия.

Большинство решеток, ставен и дверей с украш ениями, которые 
встречаются на территории современных Спасского, Лысковского райо
нов, были изготовлены братьями Балдиными из с. Б елозериха Л ы сков
ского района. Ими ж е выполнены решетки, двери и ограда для церкви в 
с. Вазьянка Спасского района (1911 г .). Есть указания, что кованые 
двери, ставни и решетки для крестьянских домов делались и в е  Кня
гинино. ‘

Н ад нутряными замками обычно трудились другие кузнецы, специа-' 
лизировавш иеся на их производстве. Так, больш ая часть замков на две- 
рях, изготовленных Балдиными, сработана в с. Варганы Лысковского

„ „  „ Ч  <<ПР °МЫСЛЫ Н иж егородской губернии», Н иж ний Н овгород, 1878; М  А П  л о т- 
Г г п ; „ Г » ар Н м  промы слы  Н иж егородской губернии, Н иж ний Н овгород, 1894- 

. С о л о в ь е в ,  М еталлические промы слы  Н иж егородской  губернии « К у стар н ая  п р о 
мышленность Н иж егородской губернии», вып. I, Н иж ний Н овгород, ^ ’16<,ЧустаРн ая  ПР° 

v  З в е з д  и и, У каз. раб., стр. 214; Н. И. Р у с а н о в  с к и й  К узнечны й про- 
Г Т ч 7КНПЯГГ НСК0Г0 уеЗДЭ Н иж ег„°Р°ДСК0Й губернии, «Н иж егородский сборник», т. IX 
стер а кузнеца статьях  м ож но наи™ и некоторы е сведения о творческом  процессе м а-
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района. Умение и искусство сельских кузнецов были оценены уж е тогда: 
«Рисунки для реш еток составляются самими кузн ецам и »16; «...во всей 
его (кузнеца Угланова.— Ю. С.) работе видна везде чистота и искусство. 
Всякую реш етку он дел ает, конечно, по рисунку... он составляет их сам, 
и многие выходят до того красивы, что иной знаменитый мастер только 
подивится» ” . М астера работали поистине творчески, не копируя гото
вых образцов, они находили новые решения, искусно применяя тради
ционные приемы, декоративные формы и мотивы.

Х удож ественная работа кузнецов ценилась очень высоко, а сам про
мысел приносил мастерам значительный доход. Ц ена за  изделия назна
чалась в зависимости от его веса. Чем более сложным был рисунок на 
двери, тем тяж елее она была. Кузнецы Балдины брали по 4 р. 50 к. за 
пуд веса (вес двери обычно колебалсй в пределах от 4 до 6 пудов). 
Аналогичные сведения приведены и в печатных источниках: «Решетки 
работаю т по весу, из ж ел еза  кузнеца, по 4 р. за  пуд. Ж елезо для них 
идет от 1 р. 60 к. до 2 р. за пуд» 18. Разум еется , заказать мастеру кова
ные двери, ставни и решетки было по карману лишь наиболее зажиточ
ной части сельского населения.

* * *

О бзор архитектурных деталей  из кованого ж ел еза , применявшихся в 
народном зодчестве Горьковской области, показывает, что народные 
м астера в соверш енстве владели мастерством обработки ж ел еза , умели 
выявить красоту материала, его тектоничность и пластическую вырази
тельность. Ф орме изделий всегда присущ а конструктивность, а степень 
декоративной обработки определяется местом детали в композиции 
экстерьера или интерьера сооруж ения. Сельские кузнецы донесли до 
наш их дней декоративные мотивы, формы, способы обработки кованого 
ж ел еза , истоки которых теряются в глубине веков. Это относится прежде 
всего к тем изделиям, которые появились ещ е в Киевской Руси (личины, 
ручки замков, .ж уковины ). В их формах отразились древнейшие сим 
волы языческой мифологии, древние приемы кузнечного мастерства. 
Возникновение у  сельского населения пореформенной России спроса на 
новые, не известные ранее виды изделий (ж елезны е двери, ставни и 
реш етки) потребовало от мастеров создания других форм. В качестве 
первоисточника кузнецы использовали и творчески разработали деко
ративные приемы и мотивы церковного зодчества XVI — XVII вв.

С охранение в архитектурных изделиях из кованого ж ел еза  идущих 
из глубины веков декоративных мотивов и конструктивных форм, их 
«консерватизм» объясняю тся п реж де всего свойствами и кгГчествами 
сам ого м атериала, способам и его обработки и долговечностью кованых 
изделий. Сыграла свою роль и устойчивость традиций в народном 
искусстве.

Как и в других видах декоративно-прикладного искусства, в изготов- 
.лении таких обыденных вещ ей, как личины амбарны х замков, запоры, 
петли-жуковины, двери и ставни кладовых, проявилась высокая худо
ж ественная одаренность русских народны х мастеров. И в этом промысле 
они создали  подлинно худож ественны е произведения, пополнившие 
золотой фонд наш его национального искусства.



С. Б. А р у т ю н я н ,  А. Ш. С а а к я н 

НОВЫЕ ЗАПИСИ ЭПОСА «ДАВИД САСУНСКИЙ»

(К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ЗАПИСИ И ПУБЛИКАЦИИ . 
АРМЯНСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА)

Исполнилось сто лет с того времени, как армянский народный эпос  
«Сасна црер» («Д ави д Сасунский») стал известен армянскому общ еству  
и ученому миру, хотя первые сведения о нем восходят к XVI в. Эти све
дения сохранились в португальских печатных источниках, которые стали  
известны специалистам лишь в последние годы

В июне 1873 г. архимандрит Гарегин. Срвандзтянц в селе Арнист 
Мушского вилайета (северо-восточные районы Турции, населенные тогда  
армянами) записал от ктитора Крпо (К арапет) первый вариант «Сасна  
црер».

П о свидетельству Срвандзтянца, он, зная о сущ ествовании эпоса в 
устной народной традиции, три года разыскивал его. Только в 1873 г. 
ему удалось найти и записать полный вариант, который он опубликовал  
в 1874 г. в Константинополе Отдельной книжкой 2.

1874 год стал вехой в истории армянской фольклористики не только 
потому, что было обнаруж ено больш ое эпическое полотно, но и потому, 
что вновь открытое произведение, вызвав в армянском общ естве восхи
щение и интерес к народному творчеству, явилось стимулом к соби р а
нию и публикации произведений народно-поэтического творчества. Д о  
Г. Срвандзтянца сбор и публикация фольклорных материалов произво
дились случайно. Г. Срвандзтянц становится пионером и основополож 
ником армянской фольклористики.

В 1886 г. М анук Абегян —  студент Эчмиадзинской духовной семина
рии записывает от крестьянина М окского селения Гинеканц Н ахо Кэри  
второй вариант эпоса, который он публикует в 1889 г. в Ш уш е под з а 
главием «Д авид и М гер». По счастливой случайности, с первых ж е  зап и 
сей эпоса выявились две типологические версии «Д ави да С асунского» —  
Мушская и М окская (условно названные по месту их за п и си ); дальней
шие записи лишь подтвердили сущ ествование этих двух типов.

В течение последующ их ста лет благодаря усилиям армянских  
ученых-фольклористов записывались все новые и новые варианты эпоса

4 Португальцы Антонио Тенрейро и Местре Афонсо, путешествовавшие в XVI в. 
по Востоку и по Армении, побывали в Сасуне. Они сообщают ценные сведения о по
пулярности легенды о Давиде, бывшем Сасунском- царе, среди жителей Сасуна, о его 
жене-богатырше, об огромном мече и кресте, которые носил Давид. Антонио Тенрейро 
эту легенду называет даж е легендой «армянского Самсона», см.: R o b e r t o  G u l b e n -  
k i a n et H.  B e r b e r i a n ,  La legende de David de Sassoun d ’apres deux voyageurs Por- 
tugais du XVIе Siecle, «Revue des etudes A rm eniennes* Houvelle Serie, t. V III, P aris  
1971, p. 175— 188.

s Г. С р в а н д з т я н ц ,  Гроц и броц и Д авид Сасунский или дверь М гера, Кон
стантинополь, 1874, стр. 137— 183 (на арм. яз.).
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(около 60 из них опубликованы ) и появилось множество исследований, 
посвященных проблемам изучения «Д авида Сасунского». В 1936—  
1951 гг. издается свод вариантов армянского эпоса с обширным научным 
ап п а р а то м 3, В 1939 г. народы СССР отмечали 1000-летие армянского 
народного эпоса. К ю билею  был составлен и издан сводный текст « Д а 
вида С асунского», который ср азу  ж е  перевели на русский* и другие 
языки народов Советского С ою за.

В течение 1930-х годов благодаря усилиям К. М елик-О гандж аняна5 
и других собирателей в разных районах Армянской ССР, населенных 
бывшими переселенцами из северо-восточных районов Турции, записы
вается много вариантов эпоса «Сасна црер». Однако в последующие 
десятилетия был записан лишь один новый в ар и ан т6; внимание армян
ских фольклористов-собирателей сосредоточилось на других фольклор
ных ж анр ах . У многих специалистов укоренилась мысль, что эпос как 
ж анр у ж е  отж ил свой век и больш е не бытует среди народа.

И все ж е  в конце 1960-х годов поиски новых вариантов эпоса, пред
принятые фольклористами, дали  первые результаты: в 1969 г. в журнале  
«Г арун» публикуется новый вариант «С асна црер», записанный Г. А. Гри
горяном в селе Гукасаван М асисского района (близ Е ревана). А в 
1969 1970 ^гг. фольклорная экспедиция записала в Ахурянском и Ар-
тикском районах Армянской С С Р два новых варианта эпоса. Это откры
тие, свидетельствовавш ее о том, что эпос п родолж ает ещ е существовать  
в памяти народа, вызвало новый интерес к нему среди специалистов. 
Н адо было выяснить, где, в каких этнографических районах, в каких 
социальны х и половозрастны х группах он бытует, какова степень сохра
нения традиционности в новых вариантах.

Д л я  ответа на эти вопросы и выявления новых вариантов «Сасна  
црер» И нститут археологии и этнографии А Н  Армянской ССР органи
зовал целевую эксп еди ци ю 7.

Опубликованные ранее варианты эпоса и их исследование показали, 
что «С асна црер» бытует в основном среди' армян северо-восточных 
районов Турции. П оэтом у экспедиция с самого начала наметила следую 
щ ую программу работ: а) исследовать те районы Армянской ССР, кото
рые заселены  переселенцами из северо-восточной Турции; б) идти по 
следам  преж них собирателей эпоса и выяснить, сохраняю т ли потомки 
сказителей эпоса эпическую  традицию  предков, и если сохраняю т, то на 
каком уровне традиционности, в каком качестве? В 1971 г. обследова
лись Аш таракский, Талинский, Эчмиадзинский, Октемберянский, Аний- 
ский, Спитакский районы; в 1972 г.—  Арташатский, Араратский М асис- 
ский, Абовянский, Разданский районы; в 1973 г.—  Апаранский, Камо, 
М артунинский, Варденисский районы.

А рмянское население указанны х районов состоит в основном из ар- 
м ян-аборигенов и армян-переселенцев и их потомков, перебравш ихся  
сю да из северо-восточной Турции и из И рана (Хой, С алмаст) тремя 
основными потоками (1828— 1829, 1877— 1878, 1915— 1916 гг.).

Члены экспедиции собирали м атериал, в основном, среди переселен
цев из северо-восточны х районов Турции. В течение 6,5-месячных поле

„3/ Сасна ,Т Р?Р’ аРмянский народный эпос», под ред. М. Абегяна, составители 
М. Абегян и К. М елик-ОганджаняйГт. I, Ереван, 1936; т. II, кн. I Ереван 1944 т II 
кн. II, Ереван, 1951 (на арм. яз.), ■ ’ ’ ’ ’

4 «„Д авид Сасунский“, армянский народный эпос», под ред. акад И А Орбели 
Ереван, 1939; то же, М., 1939; то же;.М'.— Л., 1939; то же, М., 1958. ’

5 В начале 1930-х годов Институтом истории культуры Армянской ССР была 
организована фольклорная экспёдйция во главе с К. А." Мелик-Оганджаняном.

Собиратель — этнограф В. БДоян. См. «Сасна црер», т. II, кн. II, стр. 641—703. 
п  к  Руководитель эксп ед и ц и и ^  С. Б. Арутюнян, члены экспедиции: А. Ш. Саакян 
Л . К. М елик-Оганджанян; Г. М. Амалян, Ж . К. Хачатрян, 3 . Е. Халафян.

■6 С оветская этнограф и я, № 2 о*



вых работ они обследовали 205 населенных пунктов и записали 81 новый  
вариант «Сасна црер» различного объем а и ценности.

Эти варианты по времени и месту записи распределились следую щ им  
образом:

Т а б л и ц а  1

№ пп. М есто записи
1971 г., 

число вари
антов

- 1972 Г.; 
•ч-йсло ва- 
•риантов

1973 г .г 
число вар и 

антов
Всего

1 А ш таракский район 9 2 И
2 Талинский » 17 ' V  .Т— 17
3 Анийский » 4 ' • 4
4 Эчмиадзинский » 6 ■ ■ /1- _ 7
5 О ктемберянский » 4 4
6 Араратский » 1 V "  • 7 _' 8
7 Арташ атский » — . -2 _ 2
8 А бовянский » .— 2 2
9 М асисский » _ 3 3

10 А паранский » -- 3 5 8
11 Р азданекий  » _ 1 ■_ 1
12 Камо _ 4 4
13 М артунинский » --‘ _ ■ 7 7
14 В арденисский » --- ' _ * • 1 1
15 г. Ереван 1 . 1
16 г. Тбилиси 1 * ■ — ■ 1

Всего по годам: 43 21 17 81

Установлено такж е, что все записанны е варианты возникли в сев ер о-  
восточных районах Турции, населенных армянами (см. табл. 2 ) .

Исполнители эпоса принадлеж ат к разным половозрастны м и со 
циальным группам. Среди них 72 мужчины и 9 ж енщ ин. Сказители по>

Т а б л  и ц а  2 половозрастным данным распределяю тся  
таким образом : 1) от 60 до  69 лет —  
12 мужчин, 2 женщины; 2) от 70 до  
79 л е т — 28 мужчин, 3 женщины; 3) от 80  
до 89 л е т — 23 мужчины, 3 женщины; 
4) от 90 до  99 л е т — 7 мужчин, 1 ж ен 
щина; 5) от 100 до  109 л е т — 2 мужчины, 
1 ж енщ ина.

Цифры очень характерны: подавляю 
щ ее большинство вариантов (64) запи
сано от 70— 100-летних сказителей.

Д анны е, полученные нами во время  
экспедиции, даю т основания сделать сл е
дую щ ие выводы:

а) Эпос «Сасна црер» распространен  
в Армянской ССР, однако родина его —  
северо-восточные районы Турции. И з 81 
сказителя 57 переселились в Восточную' 
Армению во время первой мировой 
войны (1914— 1916 гг.), а 24 ск ази тел я —- 
уроженцы Восточной Армении —  потомки 
армян, переселивш ихся сю да из северо- 

восточной Турции во время русско-турецких войн 1828— 1829 и 1877—  
1878 гг.

б) Эпос знаю т и помнят лишь старые лю ди, которым больш е 60 лет , 
слышавшие его ещ е в молодости от известных сказителей —  односельчан  
и от своих предков.

№ пп.
Место, откуда прине

сены записанные вари
анты

Число
вариан

тов

1 С асунский район 21
2 Таронский (М уш,

Буланы х, Хут) 12
3 Ала'шкертский 20
4 М аназкертский 2
5 Хнусский 2
6 Битлисский 2
7 Баязетский 7
8 М окский 6
9 Ш атахский 3

10 Гаваш ский 1
11 Спаркертский 2
12 Х айоцдзорский 1
13 Б аш калайский 1
14 Ва некий 1

Всего: 81
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в) 80 сказителей —  армяне, они пересказывают эпос по-армянски. 
Лиш ь один, по национальности курд, передавал эпос по-курдски, он 
знает «С асна црер» от своих предков, которые в XIX в. переселились в 
Восточную  Армению из Турции и слышали в свое время эпос от  
армянских сказителей.

г) Больш инство сказителей неграмотны е и малограмотные крестья
не, разнорабочие и ремесленники — выходцы из крестьянской среды.

д )  Те, от кого мы записали эпос, в больш инстве своем случайные 
рассказчики: 54 из них эпос только слышали, помнили, но никогда не 
рассказы вали. Остальные 27 рассказы вали «Сасна црер» раньше (око
ло 30— 40 лет тому н а за д ), и хотя м еж ду  ними есть и профессиональные 
(в прош лом) сказители, однако они давно эпос не исполняли и почти 
его забы ли.

Если крупнейший эпосовед М анук А бегян еще в начале текущего 
столетия утверж дал , что сказители эпоса в большинстве своем случай
ные рассказчики и эпос находится у ж е  в процессе разлож ения и посте
пенного забвения, то спустя 70 лет эти процессы ещ е более углубились.

Эпос теперь у ж е  совсем не бытует в устной народной традиции. Од
нако лучшие сказители, одаренны е замечательной памятью, несмотря 
на преклонный возраст с точностью воспроизводили старинную эпиче
скую традицию.

Индивидуальны ми особенностями сказителей и исторической судьбой  
эпоса обусловлены  качественные признаки записанны х вариантов.

Как известно, эпос «С асна црер» состоит из четырех эпических вет
вей, а именно: 1) Санаса'р-Багдасар, 2) Мгер Старший, 3) Д авид, 
4) Мгер М ладш ий. К аж дая  ветвь представляет собой отдельное эпиче
ское произведение о новом поколении героев эпоса. Ветви связываются 
друг с другом по принципу преемственности от отца к сыну. Эта общ ая  
классическая структура армянского эпоса засвидетельствована в тече
ние последнего столетия многочисленными записями различных вариан
тов. Н е все варианты сохранили четыре ветви эпоса с одинаковой цель
ностью, в больш инстве вариантов количество ветвей колеблется от одной  
до четырех и материал излож ен с разной степенью цельности. Естествен
но, что записанны е нами варианты отразили общ ие закономерности.

И з 81 варианта 30 содер ж ат все четыре ветви эпоса, причем 12 из 
них —  без пробелов, а 18 —  с пропусками в той или иной ветви; 23 ва
рианта содерж ат три ветви с различными контаминациями и неодина
ковой цельностью; 16 вариантов составлены  из двух ветвей, такж е раз
ной степени полноты и с разнообразны ми контаминациями; 12 вариантов 
состоят только из одной ветви; при этом  один вариант содерж ит ветвь 
С ан асар а-Б агдасар а, a l l  — ветвь'Д авида.

П оды тож ивая (в процентах) приведенные данные, получаем следую 
щ ее соотнош ение количества ветвей эпоса в записанны х вариантах: 
варианты из четырех ветвей — 37,1% ; из трех — 28,4% ; из д в у х — 19,7%; 
из одной ветв и — 14,8%.

Таким образом , больш инство записанны х вариантов состоит из трех  
или четырех ветвей эпоса (65,5.% ), при этом ветвей:

Санасара-Багдасара имеется в. 49 вариантах, в 40 
Мгера Старшего — ' .  в, 61 » в 39
Давида —. -$,80 » в 77
Мгера Младшего — в 43 » в 22

Таким образом , чащ е всего встречается ветвь Д ави да, реж е других 
ветвь М гера М ладш его. Почти такая ж е  частота ветвей характерна и 
для изданны х вариантов эпоса. Варианты , записанны е нашей экспеди
цией, основными своими чертами соответствую т предыдущим, отражая  
традиционны е особенности эпоса.

—целиком, в 9—с лакунами 
» в 22 »
» в 3 »
> в 21 »
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Если количеством и последовательностью  сочетания ветвей вновь 
записанные варианты лишь подтверж даю т традиционную  структуру  
эпоса, то в число ветвей разны х вариантов этнографической зоны  
новые записи вносят определенны е изменения. Так, например, в пяти 
изданных вариантах, записанны х в Ш атахеком этнографическом райо
не, ветвь С ан асара-Б агдасара отсутствовала. Один из этих вариантов  
состоял из трех ветвей (М гер Старший, Д ав и д, М гер М л адш и й ), осталь
ны е— из двух (Мгер Старший, Д а в и д ). Три вновь записанны х здесь  
варианта имеют Нетвь С анасара-Б агдасара. При этом сказитель из 
Ш атаха Раш о М урадян в 1933 г. рассказы вал лишь две ветви эпоса —  
Мгер Старший и Д а в и д 8. А  в 1972 г. от Него ж е  записаны  четыре ветви 
эпоса. Вновь записанны е варианты нзм енякэтпредставление о структуре  
Ш атахских вариантов, распространенное в: армянском эпосоведении.

Новым записям эпоса присущи разны е качества, обусловленны е ис
полнительским мастерством сказителя, его памятью, качеством повест
вовательного первоисточника, степенью традиционного отношения ска
зителя к эпосу, отчасти и влиянием книжных источников.

Вновь записанны е варианты эпоса мы сгруппировали по типам, 
характеризующ имся следующ ими стилистическими показателями.

1. Традиционно-повествовательный тип в ритмизованной прозе со 
стихотворными вставками включает те варианты, которые отличаются  
очевидной традиционностью, т. е. эпика-традйционным стилем, лаконич
ной образной речью, свободным стихом и частыми стихотворно-песенны 
ми вставками.

2. Свободно-повествовательный тип в ритмизованной прозе со стихо
творными вставками. В эту группу входят те варианты, которые уж е  
потеряли многие традиционные признаки (традиционный стиль, о б р а з
ную речь с формулами, метрические особенности) и превратились в 
свободный сказ, однако продолж аю т ещ е сохранять традиционную  
сюжетную линию эпоса, некоторые стихотворные вставки, эпические  
фразеологизмы  и пр.

3. Свободно-повествовательный тип в прозе. К  нему относятся те 
варианты, которые, утратив эпико-традиционны е черты, формулы  и 
стихотворные вставки, превратились в обыкновенный прозаический сказ.

И з 81 варианта к первому типу относятся 43, ко второму и третьему —  
по 19 вариантов. Таким образом , больш инство записанны х вариантов  
(около 53% ) относятся к традиционно-повествйвательному типу, 47% —  
к свободно-повествовательным.

Сохраняя традиционную сю ж етную  структуру эпоса, новые записи  
даю т добавочные эпизоды , мотивы, новые вариации стары х эпизодов, 
которые значительно обогащ аю т содерж ание эпоса.

Одна запись М гера М ладш его, однако, сильно отличается от извест
ных вариантов. В варианте, рассказанном  82-летним Т. С аркисяном, 
урож енцем села Тми М окского района (северо-восточный район Т урции), 
конец последнего богатыря армянского эпоса описывается следую щ им  
образом: М гер М ладш ий становится более могучим богаты рем, чем его  
отец Д авид. Ангел посещ ает М гера и требует, чтобы он уничтож ил всех  
дэвов (демонов) и весь мир взял в свои руки. Мгер борется против дэ- 
вов, уничтож ает всех, остается только один дэв-великан по имени Баг- 
баг. Он ж ивет на одной горе со своей матерью. М гер идет к Б агбагу  и 
бьется с ним три дня и три ночи. М ать дэва кажды й день тайком сыплет 
золу под ноги сыну, а под ноги М гера льет мыльную воду. П осле тр ех
дневной борьбы М гер п обеж дает дэва и отрубает ем у голову. Во всем  
мире больш е никто не мож ет соперничать с М гером, он становится не
победимым великаном. Тогда сатана приходит к М геру и, со б л а зн я я  его  
властью над небом, подстрекает на борьбу с богом. К ак только со б л а з

8 «Сасна црер», т. I, стр. 755—784, запись К. А. М елик-Оганджаняна.
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ненный сатаной Мгер реш ается на борьбу с богом, сила его пропадает. 
Ангел спускается с неба, борется с М гером, п обеж дает его, приковывает 
за  ногу к скале и приговаривает его к страш ной казни: ворона будет  
клевать ему почки, а сорока —  легкие.

Такой вариант до сих пор известен не был. Эта новая концовка ар
мянского эпоса напоминает известное древнегреческое сказание о П ро
метее и кавказское об А мран-А миране и свидетельствует о наличии дан
ного цикла мифических сказаний и в армянской эпической традиции. 
Эти мотивы обогащ аю т и с новой стороны раскрывают традиционный 
обр аз М гера М ладш его, связывают его новыми связями с однотипными 
мифическими героями, открывают новые перспективы для сравнитель
ного исследования этих образов.

И нтересной фольклористической проблемой является отношение со
временных сказителей к эпосу. Ещ е 70 лет назад, по свидетельству  
М. А бегяна, а затем  и других фольклористов, сказители относились к 
эпосу, как к действительным историческим событиям, как к были. Такое 
отнош ение остается почти неизменным и сегодня. Н а вопрос, что они по
нимают под эпосом, больш инство сказителей ответили — реальную ис
торию , быль. Б олее осмотрительные уточняют свое мнение, подчерки
вая, что в эпосе много реального, действительного, но с некоторым д о 
бавлением, преувеличением. А некоторые сказители, особенно преклон
ных лет, чудесны е ситуации эпоса интерпретировали так: раньше люди  
были праведные, справедливые, а поэтому и сбывалось то, о чем они 
просили.

Более того, ни один сказитель из С асуна не считал эпос сказкой или 
небылицей. Н аоборот, многие из них, хорош о помнящие местность С асу
на, особенно те места, здания, предметы, которые были связаны с име
нами героев «С асна црер»,. единодуш но уверяли в исторической прав
дивости эпоса. Выходцы из деревни Чахыркан Сасунской области или 
их потомки с ж аром  доказы вали, что р о д  Д ави да Сасунс^ого продол
ж а ет  сущ ествовать и до  наш их дней. Считается, например, что семья 
Д автянов из деревни Чахыркан, к которой принадлеж ал и прославлен
ный сказитель эпоса Тамо Д автян, происходит из рода Д авида. Их ро
довая мельница в Чахы ркане, по свидетельству односельчан, принадле
ж ал а  эпическому Д ави ду. Эта мельница от Д авида перешла к его по
томкам и дош ла до Тамо Д автяна. 75-летний сказитель С. Авакян, вы
ходец  из деревни Схунд, рассказы вал, что м еж ду деревнями Грху и 
С хунд Сасунской области он видел больш ую каменную плиту, на кото
рой рельефно отпечатались следы копыт коня Д авида. С. Авакян, свиде
тельствует такж е, что он на Сасунском поле видел яму, в которую М ера 
М елик хитростью бросил Д ави да. П о словам 88-летнего сказителя Х а
чатура О ганесяна из деревни Спыханк Сасунской области, у  монастыря 
св. М арута находится могила М гера Старшего с длинной мраморной мо
гильной плитой и надписью на ней.

И мена и деяния героев эпоса закреплены и в названиях, сохранив
шихся в М уш ской долине (близ С асун а). П о свидетельству крестья
нина из деревни Эриштер М ушской области Арташа К азаряна, вблизи  
Эриш тера располож ено село- Д ехцем ер, населенное курдами. Местные 
ж ители название этой деревни считают производным от имен эпических 
героев Д ехцун  и М гера (Д ех ц е-м ер ).

Вблизи села А лвариндж  М ушской области, по сообщ ению 91-летне
го Енго М хитаряна, находятся-окам еневш ие пласты земли, якобы под
нятой плугом Д ав и да  при вспашке. Они так и называются «Пласты Д а 
вида».

У поднож ья горы, расположенной за  А лваринджом, по свидетельству 
бывшего ж ителя этой -деревни Гаспара К азаряна, находится большая 
глыба. Рассказы ваю т, что во время пастуш ества Д ави да этот каменц
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катился вниз с горы, а Д ав и д  коленом и рукой остановил глыбу. Д о  сих . 
пор на камне ясно видны вмятины —  это якобы следы колена и пальцев  
руки Д авида. «Я своими глазами видел и камень и следы »,—  добав и д  
сказитель. ....'

Следы сасунских богатырей находят такж е за  пределами Армении—■ 
в городах Алеппо и Д иарбекире. Некоторые сказители свидетельствуют, 
что они сами либо их соотечественники видели в этих городах крепость 
с четырьмя воротами, построенную Д авидом , на фронтоне центральных 
ворот которой стоит изваянная фигура Д ав и да  на коне или висит его 
палица. А у  моста, ведущ его в Алеппо, еегь громадный камень, который, 
по сообщ ениям сказителей, был камнем из, пращ и Д ави да. В эпосе часто 
встречаются историко-географические реалии, например, Ватманский  
мост, река М еграгет, гора и монастырь М арута и т. д. Такими реалиями  
(правда, с некоторой худож ественной гиперболизацией) поддерж ивает
ся глубокая вера сказителей в то, что эпос «С асна црер» является дей 
ствительной историей их предков. П оэтом у многие из них считали гр е
хом вводить в заблуж дени е собирателей, сочиняя или добавляя от себя  
забытые или неизвестные им эпизоды.'

Трехлетняя работа экспедиции способствовала расш ирению наших 
научных знаний об армянском эпосе.

1. В. армянской фольклористике с родины  эпоса —  С асуна до сих пор 
были известны только два варианта, записанны е в 1930-х годах К- Ме- 
лик-О ганджаняном в Талинском районе Армянской С С Р. Н аш а эксп е
диция записала от сасунцев 21 новый вариант и выяснила, что в С асуне  
было очень много профессиональных сказителей; некоторые из них в 
1916 г. переселились в Восточную Армению и в 1920-х годах от них про
изводились записи, м естонахож дение которых пока неизвестно. Таким  
образом , меняются представления о роли сасунцев в создании и сохр а
нении эпоса, и Сасун находит свое достойное место в армянской эпичен 
ской традиции.

2. Вновь записанные варианты значительно меняют этнографические 
границы распространения эпоса, расш иряют ареал его бытования. Д о  
сих пор армянскому эпосоведению  не были известны варианты «С асна  
црер» из таких близких к родине эпоса районов, как Буланых, М аназ- 
керт, Хнус и Битлис. Экспедиция записала от бывших ж ителей назван
ных районов 9 новых вариантов: три варианта из Буланы ха, два-— из 
М аназкерта, два — из Хнуса, два —  из Битлиса. Таким образом , уничто
ж ено несколько белых пятен на географической карте распространения* 
эпоса.

3. Армянскому эпосоведению  были известны всего четыре женщины- 
сказительницы (М аргарит Саркисян, М ануш ак Задоян , П арик из Спар- 
керта и Зардар Тер-М хитарян). Экспедиции 1971— 1973 гг. выявили ещ е 
9 новых имен. И з записанных от женщ ин-сказительниц 9 новых вари
антов эпоса, 6 представляют больш ую худож ественную  ценность. Кроме 
того, следует отметить, что в вариантах, записанны х от ж енщ ин-скази
тельниц, содерж атся отдельные эпизоды  и эпические предания, связан
ные с детством Д авида. При этом некоторые из них записаны  впервые.

4. Во время экспедиционных работ выявились новые, ранее неизве
стные армянским фольклористам, традиционные эпические центры с 
профессиональными сказителями эпоса.

Записаны такж е многочисленные новые предания, рассказы , свиде
тельства, связанные с эпосом, представляющ ие больш ую ценность и 
уточняющие наши представления о «Сасна црер».



Ж. К. Х а ч а т р я н

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛЯСКИ АРМЯН

Армянские народные пляски интересовали многих этнографов и ис
кусствоведов. О них писали Е. Л алаян, С. С. Лисициан и др. В настоя
щ ее время сущ ествует ряд публикаций материалов об армянских народ
ных плясках. О днако исчерпывающих записей плясок, характерных для 
в сех  районов Армении, до сих пор нет.

Задач а  этой статьи — ввести в научный оборот собранные нами в 
1960— 1974 гг. полевые материалы.

О брядовы е пляски армян восходят к глубокой языческой древности. 
Среди них больш ое место занимали пляски свадебного цикла, которые, 
■согласно народным верованиям, имели магическое значение. Ими ста
рались «обеспечить» материальное благополучие, многочисленное по
томство и счастье супруж еской чете.

Пляски сопровож дали все обряды свадебного цикла, начиная с мо
мента сватовства вплоть до вступления на брачное лож е. Одни и те ж е  
пляски повторялись по нескольку раз в строго установленном порядке, 
соответственно месту и времени обряда.

О начале свадьбы  на рассвете оповещ ал музыкальный «клич» *. З а 
тем начинались пляски. Сперва исполнялись «Тцандыр парэр» —  торж е
ственны е и величавые медленные коллективные обрядовые пляски, свя
занны е с почитанием предков. Участвующ ие в них двигались в правую, 
«счастливую» сторону. Такие обрядовы е пляски исполнялись не только 
н а свадьбах.

Специальные свадебны е обрядовы е пляски по своему назначению  
м ож но подразделить на три основные группы:

1. Пляски, посредством которых старались вызвать расположение 
предков.

2. П ляски-обереги, исполнявшиеся с целью защиты молодых супру
гов от «злых духов» и обеспечения им многочисленного потомства и бл а
гополучия.

3. Пляски, связанные некогда с посвятительными обрядами, а такж е  
с пережитком «умыкания невесты».

К первой группе относятся коллективная пляска «Тагвори мэр дус  
.ари» («М ать венценосца, выходи») и сольная «Тантыгни пар» («Пляска  
хозяйки д о м а » ). Эти обрядовьге пляски предш ествовали введению не
весты в дом ж ениха и в ряде-районов так и назывались «Арсин тун та- 
н эл у пар» («П ляска ввода йевесты »).

П ляска «М ать венценосца, выходи» в разных районах имела разные 
плясовы е фигуры: « й эр к у  -гынал мэк д а р р н а л » — «Д ва шага вправо, 
один —  влево» и « й эр к у  Гынал Й эрку даррнал» —  «Д ва шага вправо, 
д в а  —  влево».

1 «Кличем» называют специальную свадебную мелодию для зурны. В языческие 
«времена «клич» был связан с поклонением восходу солнца.
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По характеру исполнения танцы были либо «Д уз»  («ровны й»), либо  
«Ш орор» («П окачиваю щ ийся»), В пляске участвовали юноши и девушки. 
П еред введением молодых в дом  они выстраивались полукругом во дво
ре ж ениха. Новобрачные стояли особняком в центре. Н ачиналась песня:.

М ать венценосца, вы ходи).’.':'
Тебе подметальщицу привели; •
Тебе прачку привели...

Затем  перечислялись все обязанности невестки и говорилось о взаи
моотношениях, которые могут сложиться уг нее со свекровью.

М ать венценосца, выходи!
Тебе по голове колотилыцийу привели,
Тебе за косы трепальщицу привели,
Смотри-ка, кого тебе привели!... и т. д. 2

Содерж ание песнепляски не носило строго обрядового характера. 
Однако во всех районах Армении она служ ила актом, посредством ко
торого молодых как бы передавали в половозрастны е союзы ж енаты х и 
за м у ж н и х 3. ,

Свекровь, танцуя, .выходила на песню-призыв друж ков ж ениха. Она 
выносила с собой от трех до семи тонких как салфетки длинных хлебцев  
(лаваш ей), беспрерывно приплясывая, клала их крест-накрест на голо- 
ву или плечи невестки, осыпала новобрачных сладостями, сушеными 
фруктами, изюмом, очищенными орехами и монетами, целовала сына и 
невестку в глаза . В это время к ней подбегали друж ки ж ениха, н адев а
ли на нее свои шапки, прицепляли сзади  метлу.

Эта обрядовая сольная пляска свекрови исполнялась только на  
свадьбе у  порога дом а в момент ввода в него новобрачных. Если у  ж е 
ниха не было матери или она была слишком стара, то вместо нее пля
сала ж ена старш его брата или специально приглаш енная ж енщ ина  
выполнявшая функции хозяйки дом а. Она ж е руководила свадебны м  
обедом и угощением. И ногда «П ляску хозяйки дом а» исполняли двое —  
мать ж ениха и распорядительница свадебной  трапезы . Считалось, что 
магическая колдовская сила пляски связана не только с полом и воз
растом исполнительницы, но и с ее полож ением  и с функциями в дом е  
ж ениха. Хозяйка дома —  мать ж ениха, олицетворявш ая собой п редста
вительницу предков в момент введения в род' нового его члена —  невест
ки, выступала такж е от имени женщ ины-прародительницы  вообщ е.

уж ские шапки и метла (хвост), по-видимому, долж ны  были символи
зировать преображ ение в образ —  предка рода. Танец матери-свекрови  
перед новобрачными — один из обязательны х обрядовы х актов. В др ев
ности ему придавалось очень больш ое значение. Об этом говорит быто
вание его почти во всех районах Армении и сохранение его н аз
вания. П равда, ныне эта пляска исполняется у ж е  без соблю дения всех  
нюансов. О днако сущ ественно то. что она приурочена только к свадьбе  
более того, к определенном у моменту свадебной обрядности.

Пляска хозяйки дом а состоит из двух частей. В первой части (м ед 
ленной) преобладаю т переменные шаги (плясовая фигура типа ch a sse—  
армянская разновидность) с продвижением вправо по кругу. Во второй  
(быстрой) части два шага вправо и соответственно влево в центре

Народ^,'тС2, Ереващ 1972,’ стр^ЗОЗ И театРальные представления армянского

с к и й ж ^ о н а л А Н Д ^ г г р  Возрастные сообщества Д ж авахка, «Историко-филологиче- скии^ журнал АН Арм. ССР», 1968, № 1, стр. 203 на арм. яз
арм я з ) Л а Л а Я Н ’ Д ж авахк’ «Этнографический журнал», Тбилиси, 1897, стр. 148 (на.
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круга, а потом зигзагообразн ое продвиж ение вперед. В некоторых слу
чаях характерны  туры вправо.

К той ж е  группе плясок, посредством которых старались вызвать 
располож ение предков рода и членов общины, относится сольная м уж 
ская «Хынаму пар» («П ляска к у м а » ). Ее исполнял в дом е ж ениха один 
из ж енаты х старш их представителей рода невесты вечером после 
венчания.

Ко второй группе относятся пляски разных ж анров. Во всех районах 
Армении особо торжественны е шествия во время похорон, праздников, 
встреч и проводов канатных плясунов и борцов, свадеб начинались пляс
ками. Если путь леж ал  за  пределы села, то плясали, пока процессия не 
подходила к околице, и снова продолж али пляску уж е у околицы друго
го села. Эти пляски назывались «Тчампхавэн», «Тчампу парэр» («Д о
рож ны е») . К аж дая  из плясок этой группы имела свое название, опреде
ленную  плясовую фигуру, мелодию , иногда и словесный текст. Песни  
исполнялись в том случае, если не было музыкантов или они уставали. 
Д орож н ы е пляски в наши дни исполняются только на свадьбах. В их 
число входят несколько сольных, дуэтны х, а такж е ряд коллективных 
плясок, носивших иногда название «Почов» («хвостовые») 5. В послед
них обязательно были параглух («вож ак») и поч («замыкающ ий»). 
В ож ак, часто меняя направление, вел вереницу извилистой дорогой, по
ворачиваясь то лицом, то спиной к участникам общ его торжественного  
шествия. В ож ак  и замыкающ ий держ али  в руках по больш ому цветному 
платку. Если процессия двигалась вечером, то платки заменяли факела
ми, которые не только освещ али путь, но и как бы «очищали» его огнем 
«от всякой нечисти». В дорож ны х плясках участвовали все желаю щ ие, 
независимо от пола, возраста, семейного положения. Они придавали 
шествию торж ественность, а такж е выполняли функции оберега. Зиг
загообразны е продвижения —  вращения —  «зам етали» следы, оберегая  
от преследований «злых духов». Не случайно у  армян до сих пор сохра
нился обычай, согласно которому лю бая процессия долж на возвращать
ся непременно по другой дороге, чтобы запутать следы; «сбить с толку» 
«злы х духов». Н азначение вереницы в свадебны х плясках не подпускать 
злы х духов к новобрачным 6.

К огда свадебная процессия приближ алась к дом у ж ениха или невес
ты, считалось, что опасность преследования «злых духов» уменьшилась 
и м ож но плясать врассыпную.

К свадебны м обрядовым пляскам, «обеспечивающ им» плодовитость 
брачащ ейся пары, относится пляска невесты и ж ениха, распространен
ная во всех районах Армении. Н азы валась она «М омэров пар» («П ляс
ка со свечам и»), «Арен у' пэси пар» («П ляска ж ениха и невесты»), 
«Чрагван» («Сверкающ ий») и пр. Н азвания связаны не с видами танца, 
а с их содерж анием  и оформлением 7. Д ля всех плясок этого типа харак
терен медленный темп, торжественная приподнятость; невесте вообщ е 
не разреш алось быстро двигаться и прыгать. «Пляске со свечами» при
давалось магическое значение, поскольку она представляет собой целое 
обрядовое действо; более того, это единственная пляска, которая в наши 
дни считается обязательной на свадьбе.

Вечером после венчания'исполнялись коллективные пляски, в кото
рых участвовали все ж елаю щ ие, д а ж е  те, кто не был приглашен на 
свадьбу. А в полночь посажены й отец, взяв за  руку ж ениха и невесту, 
вводил их в круг пляш ущ их С этого момента и начиналась «Пляска со

5 Одна из плясок называется «Тэлер, тэлер» («Нити, нити»), поскольку возникает 
ассоциация между вереницей пляшущих и длинной нитью. См. Ж . К. Х а ч а т р я н ,  
Армянские народные пляски Д ж авахка, Автореферат, канд. дисс., Ереван, 1971, стр. 1в!

6 С. С. Л  и с и ц и а н /У каз. раб., т. 2, стр. 128— 131.
7 Э. П е т р о с я н ,  Ж . X а Ч а т р я н, Собирание произведений армянского танце

вального и театрального, фольклора; «Сов. этнография», 1965, Л° 1, стр. 157.
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«вечами». П осаж еная мать раздавала заж ж енны е свечи всем суп р уж е
ским парам участникам этого действа. Как правило, пляшущие о б 
разовывали замкнутый круг, чтобы оградить себя от злых духов. Они 
становились рядом, плечом к плечу, лицом 'к центру круга, держ ась  
за руки и сцепив мизинцы. Руки сгибали Щ доктях'на уровне пояса. К а
кая бы плясовая фигура ни исполнялась в .Этой пляске, исполнители все 
равно двигались вправо 8. Ж ених и невеста проходили всего три круга. 
Затем  хоровод продолж ался у ж е  без них до тех пор, пока не гасли све
чи. Н едогоревш ие свечи ж ениха и невесты хранились в семье и заж и -

Рис. 1. Д орож ная пляска

гались во время родов, на крестинах и в иные торжественны е д н и 9. В не
которых районах во время пляски ж ених доставал из правого кармана  
зерна пшеницы и осыпал пляшущих, что долж но было согласно верова
ниям «обеспечить» хорош ий урож ай  10. Этот обряд был связан с магией  
обеспечения мужской силы и плодородия. Характерно, что в старину  
холостые мужчины, как не познавш ие полового общ ения, не имели пра
ва сеять.

В старину в «Пляске со свечами» могло участвовать неограниченное 
число супружеских пар. Вдовы ж е и вдовцы не только не имели права  
плясать, им не разреш алось участвовать в свадебны х обр ядах и да ж е  
касаться одеж ды  новобрачных, чтобы не «заразить» их вдовством.

Согласно обычаю, каж дая из супруж еских пар, участвую щ их в пляс
ке, долж на была держ ать по одной крупной праздничной свече. Если  
таких свечей было мало, то старались дать праздничную  свечу, обвитую  
цветными нитками и лентами, хотя бы ж ениху и невесте. Праздничны е 
большие свечи часто изготовляли в домаш них условиях. Д ля красоты  
верхний конец с фитилями делили на три части. О днако чащ е уп отр еб
ляли длинные тонкие самодельны е свечи. Согласно армянским верова
ниям, свеча, как и огонь вообщ е, была символом половой силы. З а ж и г а 
ние свечей отраж ало народное поверье в живительную силу огня.

В древности верили, что огонь «защ ищ ает» лю дей от «злы х духов». 
Е м у приписывалась очистительная сила. П оэтом у ж ених, п р еж де чем 
взойти на брачное лож е, проходил обязательное очищ ение огнем, чтобы  
оградить себя и новую семью от злых духов и несчастных случаев и

Движение влево допускалось лишь в плясках, связанных с трагическими собы
тиями.

9 Если ж е супруги не имели детей, то когда умирал один из них, свадебные свечи 
зажигали у одра покойного.

10 Ж . К. Х а ч а т р я н ,  Амшенские пляски, «Известия общ. наук», Ереван 1964 
№  3, стр. 75.

90



•чтобы «сберечь свою половую силу» и . Все эти верования являются 
пережитками языческого культа огня.

«П ляска со свечами» была общинным магическим действом, «обес
печивающ им» плодовитость молодым супругам. Д а  и вся свадьба у 
армян считалась общ ественным актом, по соверш ении которого у  ново
брачных появлялись новые обязанности перед общ иной.

В ряде районов в «П ляске со свечами» долж но было участвовать не 
менее семи пар, так как число семь в Армении связывалось с положи
тельной магией. Число три считалось счастливым, поэтому жених и 
невеста плясали всего три круга.

О собое место в системе свадебны х обрядов отводилось церемонии 
украш ения «ж енихова древа», олицетворявш его вечную ж изнь и плодо
родие. Этот обряд соверш ался в день венчания в разных районах Арме
нии с некоторыми вариациями. Утром, после того как ж ених уж е был 
одет к венцу, один из холосты х парней приносил «древо», обычно ветвь 
тополя, укрепленную  в глиняном горшке. Девуш ки и парни складывали  
на «древо» сладости , ядра орехов, бум аж ны е цветы, яблоки, гранаты. 
Эту церемонию  сопровож дала песнепляска -— «Тцарр пы нджелу пар» 
«П ляска украш ения древа». П есню  пели юноши и девуш ки, а вокруг 
них плясали участники церемонии. Вот текст песни:

Парень:

Я принес древо красу,
Берите, глядите, берите, глядите!
Я принес древо красу,
Несите, украсьте, несите, украсьте!

Девуш ка:

Месяц светлый осветит 
Горы во цвету, горы во цвету,
С тех гор ростки, да цветы,
Нашему царю, нашему царю! 12

Пляш ущ ие образовы вали замкнутый круг. Д ер ж ась  за руки, согну
ты е в локтях на 90° и направленные вперед, они исполняли одну из 
плясок плодородия «Вэр-вэри» («В верх-вверх»), Плавные шаги сменя
лись широкими прыжками, которые по древним поверьям способство
вали росту маленьких детей, растений и животных.

К огда пляска заканчивалась, «древо ж ениха» отодвигали в сторону, 
чтобы никто его не повредил и саж али  рядом «страж а» из холостых 
парней 13.

Ко второй группе коллективных обрядовы х плясок относятся^ и по
минальные пляски, о которых мы не имеем достаточных сведений. Они 
исполнялись на кладбищ е на следую щ ее утро после свадьбы в том сл у
чае, если отца новобрачного не было в живых. П осещ ал кладбищ е ж е
них со своими близкими друзьям и «свитой холостых» и музыкантами. 
Обычно ж ених плясал на могиле отца, а его «свита» —  вокруг нее.

Своей пляской сын как-,бы извещ ал отца о вступлении в брак, «заве
ряя» его, что будет святсх-ранить честь семейного очага и «испрашивал» 
отеческого благословения. ■

11 Если новая семья отделялась от родительской, то очаг в новом доме молодые 
зажигали от отцовского очага.

12 В статье приведен Артикйшй вариант текста песнепляски и способ украшения, 
применявшийся в этом рай оне,'ц  ’

13 С. С. Л  и с и ц и  а н, Указ. раб., т. 2, стр. 128— 131.
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Во второй половине XIX в. подобная обрядовая пляска у ж е  почти н е  
исполнялась. Сохранились лишь отдельные свидетельства о ее бы това
нии у  тифлисских армян в среде мелких торговцев.— кинто.

Вано Х одж абекян худож ник конца XIX в. мастерски запечатлел  
в нескольких рисунках пляску новобрачного Ща могиле отца.

К третьей группе относятся «Военные йляеки», некогда связанные с 
посвятительными обрядами. В них юноши должны  были продемонстри
ровать свою силу, ловкость, способность владеть оруж ием . П оскольку  
свадебный ритуал отраж ал «возмуж алость» ж ениха, то со временем ряд  
плясок, исполнявшихся во время инициаций, вошел в состав свадебной

Рис. 2. П ляска новобрачного на могиле отца

церемонии. Кроме того, в эту  группу вошли военные пляски, слож ивш ие
ся некогда как отраж ение обряда умыкания невесты и былых м еж р одо
вых боев за женщ ину.

В конце XIX — начале XX вв. военные пляски или военные игры 
проводились во время шествия за  невестой и возвращ ения процессии в 
дом ж ениха (в обоих случаях по пути от дом а ж ениха к дом у невесты и 
обратно). И х плясали такж е ночью в конце свадебной церемонии.

Н аиболее распространенными военными плясками были «Я рхуш та»  
(«Товарищ по оруж ию »), «Трахаг» («П ляска с саблям и »), «Ханчал  
пар» («П ляска с кинжалами») и др.

Д ля военных плясок характерны плясовые фигуры со специфическим  
ритмом. Они символизируют различные сцены боя, в том числе и осаду  
крепости. Участники строятся в одну или две линии. Они все время 
перестраиваются, пляшут с мечами, саблями, палками различной длины, 
с кинжалами, «щитами». И ногда пляски исполняются без оруж ия, но  
звуки оруж ия имитируют хлопками в ладдни или ж е ударам и  своих  
ладоней о ладони противников. Танцую щ ие движ утся вперед, вправо, 
влево, назад, как бы нападая на врага, отступая и обороняясь. Бой  
изображ аю т прыжками, вращ ениями, преклонением колен, присядкой, 
взаимной переменой места. И ногда один ряд наступает на другой, ста
раясь сбить шапку с противников. Ш апка вож ака, сбитая саблей  или 
палкой, символизирует отсечение головы и п обеду танцора сбивш его  
шапку.

Помимо плясок, имевших строго обрядовое магическое значение, во 
время свадьбы в основном после венчания, исполнялись эпические, 
тотемические, пантомимические, трудовые, лирические, комические и 
другие пляски, которые являлись реликтами древнейш их армянских  
обрядов. С вадебные театральные представления начинались по оконча
нии свадебны х плясок. Холосты е парни, надев маски и костюмы волка,, 
козла, медведя, обезьяны, верблю да, лисы и других животных, а иной
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р а з  и фантастических сущ еств, исполняли тотемические пляски. Д ля  
каж дой  из них характерна определенная плясовая фигура, передавав
шая характерны е для данного ж ивотного движения. О бразы тотемов- 
предков такж е имели охранительную  функцию.

Н а свадьбе обычно исполнялись следую щ ие тотемические пляски: 
«Г аз-газ» («Г уси н ая»), «Крынгоци» («Ж уравлиная»), «Тавух пари» 
(«К ур ин ая»), «Д он -Д он » («Ры бья») и «Ш орор» («П окачиваю щ аяся»), 
Они были сольными и коллективными с разными построениями и пере
строениями. В плясках «Тавух пари», «Г аз-газ», «Ш орор» и «Крынгоци» 
передавались повадки птиц. Танцую щ ие как бы махали крыльями, кле
вали зерна, пили воду, имитировали полет стаи, свивание гнезда и пр.

В о время исполнения «Тавух пари» и «Крынгоци» участники пляски 
выстраивались в один ряд'друг за  другом. Впереди становилась матка— 
вож ак, охранявш ая «стаю », руководивш ая всеми движениями танцоров; 
временами она отставала, чтобы «защ итить птенцов».

Сольная и коллективная пляска «Ш орор» была одной из самых рас
пространенны х в Армении “ . В сольной пляске танцор изображ ал пти
цу, в коллективной —  пляш ущ ие изображ али  овец, покачивание их ж ир
ных курдюков 15. В о время этой пляски танцоры покачивались с ноги 
на ногу.

В плясках в честь предков —  тотемов важ ную  роль играли различные 
атрибуты: маски, платки, о д еж д а  из шкур. П о-видимому, в древности 
пляски в честыпредков — тотемов исполнялись мужчинами во время воз
растных собраний. В некоторых плясках (например, «Крынгоци») ис
полнители постепенно сбрасы вали с себя од еж д у , что было связано с  
культом плодородия, с обрядами обеспечения увеличения количества и 
роста тотемных животных.

Таким образом , свадьба, формируясь как слож ное обрядовое дейст
во, вобрала в себя почти весь плясовой фонд народа, за  исключением 
танцев, связанны х с праздниками календарного цикла.

14 Этот вид плясок сохранился до сих пор, но потерял свое обрядовое значение.
15 С. С. Л  и с и ц и а н, Указ. раб., т. 1, Ереван, 1958, стр. 374—375.



С. И. Р е х в и а ш в и л и

РАЧИНСКИЕ КУЗНЕЦЫ

Горная Рача (селения Геби, Глола и Ч й ор а), располож енная в вер
ховьях р. Риони, была одним из древних центров добычи ж елезной  руды  
и кузнечного рем есла на К авказе. Это подтверж дается археологически
ми материалами III-— IV вв. до н. э., найденными в истоках Р и о н и 1, а  
такж е сохранивш имися до  сих пор остатками угольных ям и ш ахт, в 
которых добы валась ж ел езная  руда (например, в окрестностях горы  
Саарцивидзири на левом берегу Р и о н и ). Ж едезн ую  руду добы вали так
ж е в бассейне р. Чвешури, в частности, в местечке Гона, у  поднож ья  
горы Киртишо, а такж е на горе Б уба близ сел. Глола.

0  давних традициях рачинцев в кузнечном дел е свидетельствую т  
наряду со скудными письменными источниками местные исторические 
предания, данные топонимики 2 и главным образом  —  предметы, изго
товленные местными мастерами: ружья, мечи, кинжалы, подковы, ж е 
лезные-амулеты, талисманы и т. д. Традиционное занятие рачинцев к уз
нечным ремеслом отразилось и в некоторых рачинских фамилиях. Так, 
в селах Геби и Чиора есть семьи, носящ ие фамилию  М чедлианти, т. е. 
«Кузнечные». В сел. Геби потомственными кузнецам и считаются лю ди  
из фамилии Л обж ани дзе.

В каждом селении Горной Рачи имелась кузница, принадлеж авш ая  
определенному роду. Это было больш ое помещ ение с навесом  и одним  
окном. У рачинских кузнецов сущ ествовал веками выработанный, режим  
труда, которого строго придерживались: они трудились с раннего утра! 
до позднего вечера. П еред началом работы  кузнец соверш ал определен
ный ритуал: благославлял огонь и вымаливал у бога защ иту от дурного) 
глаза, произнося при этом: «Н акаж и нечестивца, в глаза насыпь золы , 
а в сердце вонзи шило». Только после этого он приступал к работе. Если  
постоянно сохранявш ийся в горне огонь затухал , кузнец, чтобы вновь 
разжечь его, шел за  огнем к соседям . Крестьяне обычно давали огонь, 
неохотно. П о народным поверьям, вместе с огнем из дом а уходят счастье- 
и изобилие. О днако кузнецу никогда не отказы вали, поскольку он был: 
уважаемы м лицом в селе. Считалось, что рем есло кузнеца послано» б о 
гом и что злые силы боятся огня. С пособность отгонять злы х духов: 
приписывалась не только огню, горящей головне, но и всем орудиям  
добывания огня.

Наковальня, как и другие предметы, находящ иеся в кузнице, при
знавалась свящ енной, садиться на нее считалось грехом. В Кахетии  
подмастерья каж дую  субботу заж игали на наковальне свечи и, стано
вясь на колени, целовали е е 3.

1 Г. Г о б е д ж и ш в и л и ,  Древние памятники горнодобывающей промышленности 
в Раче, «Дзеглис Мегобари», т. 6, Тбилиси, 1966, стр. 20. (на груз. яз.).

2 Например, «мчедлис тке», т. е. «кузнечный лес».
3 Г. Ф. Ч у р с и н ,  Народные обычаи и верования Кахетии, «Записки К авказ

ского отделения Русского географического общества», кн. XXV, вып. 2, Тифлис, 1905, 
стр. 31.

94



Самые необходимы е в хозяйстве вещи —  нож, топор, кинжал, моты- 
гу, серп, лемех, щипцы, надочаж ную  цепь рачинцы приобретали у  куз
неца. П оэтом у крестьянин, посещ ая кузницу, обязательно подносил ма
стеру подарок: бутылку вина, хлеб и пироги. Они вместе садились за  
трапезу, после окончания которой кузнец начинал работу. В религиоз
ные праздники кажды й дом в селе посылал кузнецу причитающуюся 
ем у долю  угощ ения: два кувшина вина, два ребра свинного мяса и 
каравай хлеба . При этом произносилось: «Ты наш кузнец — ешь на

Рис.Т . Сел. Геби в конце XIX в. Это и остальные фото, по
мещенные в статье, выполнены автором

зд о р о в ь е» 4. Рачинские кузнецы славились не только умением делать  
такие необходим ы е в быту предметы, как топоры, ножи, мотыги, плуги, 
подковы и т. п., но и мастерством закалки стали, ковкой мечей, отливкой 
дул кремневых руж ей. Д о  недавнего времени у  одного из ж ителей сел. 
Геби, м астера Р. Л обж ан и дзе, хранилась матрица «зумпара» для 
изготовления дул кремневых руж ей, которые здесь назывались гру
зинскими ружьями. У него хранились такж е дробильные приспособления  
из камня и ж ел еза  ш арообразной формы. С их помощью ж елезная руда  
смеш ивалась с мягким камнем — «квармила». Чтобы получить ж елезо, 
эту  смесь плавили в печах.

Хорош им мастером по изготовлению дул руж ей считался охотник и 
кузнец из этого ж е  села С. Л обж ан и дзе. У него был свой метод провер
ки готового изделия на качество: в дуло руж ья наливалось молоко, ко
торое при малейш ем изъяне просачивалось наруж у, и тогда дуло вновь 
подвергалось обработке. .

О собенно хорош о кузнецы из Геби ковали мечи, отличавшиеся проч
ностью и остротой лезвия. Корда меч был готов, кузнец брал в правую  
руку рукоятку, в левую —  его конец и, согнув меч, помещ ал в решето. 
Ч ерез некоторое время меч вынимался. Если после этого меч принимал 
первоначальную форму, то он заслуж ивал высокой оценки.

4 Н. Р е х в и а ш в и л и ,  Мчедло'ба Рачаши (на груз, яз.), Тбилиси, 1953. стр. 166.
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Рис. 2. Рачинские кузнецы подковывают вола

Некоторые специально заказанны е у  кузнеца изделия использова
лись как амулеты или приносились в ж ертву. Обычай приносить в ж ер т
ву кузнечные изделия в прошлом был широко известен среди народов  
Кавказа и связан, видимо, с широко распространенны м здесь  культом  
ж е л е з а 5. Ф орма приносимых в ж ер тву предметов нередко соответство
вала каким-либо частям человеческого тела. Если у  человека за б о л ев а 
ла рука, то кузнецу заказы вали выковать ж елезную  руку. О днако при 
болезни сердца заказы вали ж елезную  лож ку, а при пулевой ране —  
шампур (вертел). О собой силой наделяли кинж ал. Грузинский горец  
считал, что если кинжал с ним, то ем у не опасны злы е духи.

Если в хозяйстве начинался п адеж  скота, то , старш ий в семье ехал  в 
кузницу и просил выковать ж ел езн ое кольцо, которое кузнец дол ж ен  
был изготовить, не сказав ни слова. Кольцо назы валось «убори бече- 
д и » — «немое», т. е. кольцо, выкованное в полном безмолвии. Л ю ди ве
рили, что такое кольцо ограж дает скот от несчастных случаев. Кузнецы  
выковывали такж е лош адины е подковы «убрисчедили», использовавш ие
ся как средство защиты от сгл аза . П одкову обычно прибивали над  
дверью жилого или хозяйственного помещения.

Обычай ковать ж ел езн ое кольЬ,о в целях оберега до  позднего врем е
ни встречался и в других местах Грузии. В К ахетии, например, мать, у  
которой умирали дети, в четверг на страстной неделе заказы вала кузне
цу такое кольцо и затем постоянно носила е г о ’ на руке. С реди мужчин  
Грузии и Армении был распространен обычай носить на больш ом паль
це ж ел езное кольцо, сделанное по зак азу  на страстной неделе. Счита
лось, что такое кольцо ограж дает от злы х д у х о в 6.

Кольца,и подковы для оберега кузнец, как правило, ковал в четверг 
пасхальной недели. Сделанны е в другие дни, они, по народным поверь
ям, не имели священной силы. В се необходим ы е для сельского хозяйст
ва изделия из ж ел еза  изготовляли и ремонтировали так назы ваемы е

5 Так^ например, по представлениям адыгов, железо оберегало от злых духов, 
опасностей, болезней. Раненных холодным или огнестрельным оружием адыги лечили 
с помощью железа, для чего у постели раненого клали лемех и молот. См.: М. А. М е- 
р е т у к о в ,  Кузнечное ремесло у адыгов в XIX в., «Ученые записки Адыгейского науч-' 
но-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV (сер. история и 
этнография), Нальчик, 1965, стр. 103, 104.

6 Г. Ч у р с и н ,  Амулеты и талисманы кавказских народов, «Сб. материалов для 
описания местностей и племен Кавказа», вып. 46, Тифлис, 1913, стр. 219.
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общ инные кузнецы, выбираемые 
сельским общ еством. Кузнецы з а 
ранее (на год вперед) договари
вались с  общ иной об оплате свое
го труда. «Н ем ое» кольцо и «свя
щ енная подкова» изготовлялись  
кузнецом бесплатно, так как счи
талось, что иначе они не могут 
иметь силы. Остальные изделия  
крестьяне оплачивали деньгами  
или сельскохозяйственными про
дуктами. Если кузнец делал  пред
меты, не предусмотренны е дого
вором с общ еством, то за  них он 
получал особую  плату с заказчи
ка. Общинные кузнецы имелись в 
Грузии, А бхазии, Чечне, Адыгее,
Осетии.

Д ругая категория кузнецов —  
так назы ваемы е свободны е куз
нецы —  работала в основном на 
рынок. С вободны е кузнецы, со з
давая товарищ ества, на год ухо
дили на заработок  в горные рай
оны. Заработанны е средства они 
пересы лали семьям через товари
щей или приносили сами, когда 
приходили домой на побывку.

И зделия рачинских кузнецов  
пользовались большим спросом  
не только в Грузии, но и 'за ее
пределами и, преж де всего, в Дигории, Балкарии и К абарде. Из 
сел. Геби лош адины е сбруи, ж елезны е инструменты для лечения скота, 
подковы, топоры, ножи, кинжалы, цепи, мотыги, лемеха перевозились 
через перевал на лош адях. Эти предметы на Северном К авказе обмени
вались на местные изделия: шерсть, домотканое сукно, бурки, кожу, 
скот.

П о свидетельству С. О. Щ ахм урзаева (84 го д а ), балкарцы по бли
жайш им перевалам часто приходили в сел. Геби (по-балкарски Г езе),

Рис. 3. Ритуальная железная рука.

Рис. 4. Ритуальные железные предметы

7 С оветская этнограф и я, № 2 97



где продавали пригнанный скот или обменивали его на ж елезны е и зде
лия, необходимы е в хозяйстве. По всей Балкарии славились гебинские 
изделия из ж ел еза  и стали. Д о  сих пор среди балкарцев сохранился тер
мин «гезетемир», т. е. «гебинское ж ел езо» . Балкарцы закупали в Геби не 
только готовые изделия, но и «полуфабрикат», т: е. куски ж ел еза  «кве- 
ри» 2 5 X 2 4  см, толщиной в 4 см. З а  такой; кусок ж ел еза  балкарцы  о т д а 
вали овцу. О собой популярностью среди,.балкарцев пользовались ору
жейные дула, сделанны е в Геби..Стоимость одного дула приравнивалась  
к стоимости одной овцы. Но если оно было сделано из стали высшего 
качества, то за  него брали двух овец. Ж елезную  часть ружья, сделанную  
в Геби, балкарцы отдавали нальчикским; м астерам , и те насаж ивали ее  
на приклад.

Во второй половине XIX в. в связи с ввозом на Северный К авказ д е 
шевого ж елеза  из станицы Баталбаш инсКая (ныне Черкесск) кузнечное 
дело в Горной Раче пришло в упадок. •



Г. В. Ц у л а я

ОБЕЗЫ ПО РУССКИМ ИСТОЧНИКАМ1

П ервы е сведения

О безы  — один из кавказских народов, нередко упоминаемых в памят
никах древнерусской письменности. Н есмотря на это им посвящена 
только одна статья JI. И. Л а в р о в а 2. Н о в этой работе центральное место 
заняла демографическая сторона истории а б а зи н 3 и именно в этой части 
она представляет преимущественный интерес. Автор совершенно спра
ведливо отверг сущ ествовавш ую ранее точку зрения о миграции собст
венно абхазов на Северный Кавказ как об основном факторе образо
вания абазинского народа. Вопреки установивш ейся традиции, которая 
под обезам и подразум евает средневековых абхазов, автор доказывал, 
«что под обезам и русские летописи (автор ограничивается летописями 
X II— XIV вв.— Г. Ц.) имели в виду не абхазов , а а б а зи н » 4. О днако эту  
точку зрения Л . И. Л аврова следует сущ ественно дополнить и уточ
нить.

П ервое упоминание об о безах  в русских источниках сохранилось в 
ранних частях «К иево-П ечерского патерика»,, относящ ихся к 70— 80 гг. 
XI в. Как известно, начало составления этого свода памятников древне^ 
русской литературы относится к XIII в., но в него вошли произведения 
более раннего периода, такие, например, как сказание «О первых черно
ризцах печерских», составленное в 1074 г.; «Ж итие Ф еодосия П ечер
ского», написанное в 80-х годах XI в., и др. В данном случае сведения 
об о б еза х  автор, очевидно, почерпнул из каких-то не дош едш их до нас 
источников.

Эти сообщ ения знаменательны тем, что они даю т нам представление 
о культурном сотрудничестве русских и обезов на заре их политических 
взаимоотнош ений. В первом из названных сочинений, составленном в 
70-х годах XI в., приводятся весьма интересные сведения, характери
зую щ ие такого рода сотрудничество. Приводим этот отрывок: «И се 
дивно чюдо, еж е сказаю  вам. П риидош а от того ж е богохранимого Кон
стантина града к игумену Никону писци иконнии, глаголющ е сице: 
„П остави рядца наш а, хощ еве ся истязати: нам показащ а церковь малу,

1 В основу статьи положен доклад, прочитанный автором статьи 3 апреля 1974 г. 
в Институте этнографии АН СССР на сессии, посвященной итогам полевых этногра
фических исследований.

2 JI. И. Л а в р о в ,  «Обезы» ■ русских летописей, «Сов. этнография», 1946, № 4.
3 Предки современных абазин,-А-джики и абаза — известны по ранним грузинским 

летописям и другим документам-.- Абазины играли активную роль в исторических со
бытиях, происходивших в Грузии на протяжении всего средневековья. Картлийские 
правители часто поселяли в разоренных войнами и междоусобицей феодальных доме
нах представителей новых, часто негрузинских племен. Среди них нередко бывали 
выходцы с Северного -Кавказа, в ■ 'том числе абазины (абаза) и джики. См. об этом. 
И. А. Д  ж а в а х и ш в и л и, История грузинского народа, т. П, Тбилиси, 1965, стр. 36, 
167 (на груз, яз.); С. Н. Д  ж а н а ш и  а, Труды, т. II, Тбилиси, 1952, стр. 466 и др. 
(на груз. яз.). ' , ' !

4 Л а в р о в ,  Указ. раб., стр. 161,
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и тако урядохом ся предо многими сведетели, сия ж е церковь велика 
велми; и се ваше злато възмете, а мы идем к Ц ариграду“. И отвеща 
игумен: „каковы бяше ряд деявш е с вами? Писци реш а подобие и образ, 
имена Антония и Ф еодосиа“. И рече им игумен: „о чада, нам не мощно 
вам явити тех, преж де бо 10 лет отъ и дош а' -света сего, и суть непре
станно молящеся за  ны, и неотступно храняТь сию церковь, и соблю- 
дають свой монастырь, и промышляют о ж ивущ их в нем. И сие слышав- 
ше Греци и уж асни быша о ответе, приведош а ж е и иных купец много, 
иже беш а оттуду путешествовавши с тем и'Г реци  и О бези “. И глаго- 
лааху: „пред сими ряд сътворихом, злато взяхом от руку ею, и ты не 
хощеши нам явити ею. Ащ е ли приставиЛаСя есть, яви нам образ' ею, 
да и сии видять, ащ е тая еста“ . Т огда 'и'г-умен изнесе пред всеми 
иконе ею. Видевши Греци и О бези обр аза  его, и поклониш ася, глаго- 
люще, яко сии еста воистину, и веруем , яко ж ива еста и по смерти, 
и.можета помогати и спасати и заступати прибегаю щ их к нима. Въдавш е  
ж е и мусию, иж е беш е принесли на продание, ею ж е святый олтарь  
устроиша. Писци ж е начаша каатися своего согреш ения» 5.

Таковы первые сведения письменных источников об обезах .

<Авер иже суть обезы»

На вопрос о том, кого в Д ревней Руси подразум евали под обезам и, 
дает ответ краткая, но выразительная формулировка: «авер иж е суть 
обезы». Впервые она встречается в «Повести временных лет» и геогра
фическом компедиуме «Толковая П алея», в котором собраны  известные 
анонимному компилятору названия 72 народов. А. А. Ш ахматов в свое 
время проанализировал свидетельство «авер иж е суть обезы » «Толковой  
Падей» и пришел к выводу, что данное отож дествление, встречаю щ ееся  
в «Повести временных лет» и «Толковой палее», было заимствовано из 
византийских источников6. По поводу этой гипотезы мы хотим сказать  
следующ ее: византийские источники не знаю т этнонима «обезы ». Д ля  
выражения того смысла, который русские вкладывали в этот термин, 
вцзантийцы пользовались названием «абазги» (авазги ). Д ревнерусские  
переводчики с греческого сохранили эту деталь. Так, например, в 
«Житии святого Кирилла» (IX в.) переводчик назы вает абхазов (под- 
разумевая все население Западной Грузии) по-греко-византийски —  
«авазьги»7.

В X— XI вв., как известно, Грузинское государство вступило в тесный 
политический и культурный контакт с Киевской Русью . И менно в этот  
период русские летописцы и распространили термин «обезы » не только 
на родственные абазинам племена —  одно из важны х звеньев, связы вав
ших Древню ю  (Киевскую) Русь с закавказскими государствами, но и 
на всех грузин. Д ля древнерусского автора «обезы »— это «аверы», 
т. е. иверы (закономерность перехода фонемы а  в и можно проследить  
на примере: И р и н а — А рина). Русско-грузинские контакты с Киевской  
Русью через Западную  Грузию (А бхазское царство) сказались и в том, 
что термин «обезы » в русском языке стал звучать с характерным для  
древнерусского языка оканьем. О днако русская форма термина «обезы »  
не имеет непосредственного отношения к этнониму «абхазы » в том  
смысле, в каком последний употреблялся в Грузии, Армении и Византии.

ели иноземные авторы название «абхазы » восприняли непосредственно  
из грузинских источников (устных или письменны х), в которых местные

в ^ - А б р а м о в и ч ,  Киево-Печерский Патерик, Киев, 1931, стр. 9, 10.
Ш а х м а т о в ,  «Повесть временных лет» и ее источники, «Труды Отдела 

древнерусской литературы», т. IV, М., 1940, стр. 75.

т II Одесса5 НйО ^ т р *129 исследовани® по истоРической географии южной России,
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правители именовались «абхазскими царями», то русский термин 
«обезы » возник под влиянием названия «абазины».

Таким образом , не вдаваясь в вопрос о том, когда возникла формули
ровка «авер иж е суть обезы », м ожно сказать, что в ней отразились  
исторические традиции XI в. С XII в., когда Русь начала устанавливать 
более тесные связи с Грузинским царством, отож дествление обезов с 
иверами-грузинамй стало общепринятым. Так, например, согласно 
Галицко-Волынской летописи, великий князь Владимир М ономах, р аз
бив половцев в 1118 г., загнал их правителя Отрока «во Обезы за 
Ж елезны е врата». Имя половецкого хана Отрока известно и в грузин
ских хрониках в форме Атрака Ш араганис-дзе (сын половецкого князя 
Ш арукана). С ним был в родстве грузинский царь Д ави д Строитель 
(1073— 1125), который в русском источнике и выступает в роли «обез- 
ского царя». О бращ ает на себя внимание такж е упоминание «Ж елезных  
врат». Трудно, конечно, устоять перед соблазном  отождествить их с 
Дарьяльским проходом, широко известным как в кавказских, так и в 
иных литературны х источниках. В принципе не отрицая такого тож 
дества, мы, однако, не можем не отметить, что в представлении средне
вековых писателей и путешественников К авказ вообщ е был синонимом  
горных «ворот». Так, И бн-Х ордадбех, арабский автор конца IX в., родом  
перс, перечислил 13 наиболее «выдающ ихся ворот» К абка, т. е. Кавказа. 
Среди них для нас м ож ет представить интерес «Б аб-Л ази к а»8, что, 
безусловно, долж но было означать «Л азские (т. е. западногрузинские) 
ворота», которые мы склонны отождествить с Клухорским перевалом. 
Н е имеется ли в виду в Галицко-Волынской летописи под «Ж елезными  
вратами» именно этот перевал? 9.

В 1154 г., по сообщ ению  «Повести временных лет», волынский князь 
И зяслав М стиславович «повел из О без ж ен у  себе, цареву дщерь» 
Это была сестра грузинского правителя Георгия III— Русудан, тетка 
известной грузинской царицы Тамары. Она была, очевидно, доставлена  
«морем, через Олеш ье» и «с почетным эскортом в составе сына княже
ского, воеводьг и русской рати встречена в устье Д н еп р а » 11.

« Сказание о В авилоне-граде» .

В начале XV в. крепнущ ее Русское государство постепенно возобнов
ляет связи со своими прежними соседями и союзниками. Среди них 
К авказу отводилось особое место. Сведения об обезах  в этот период 
появляются в летописях в связи с войнами Тамерлана. Так, одна из 
русских летописей под 1403 Гч среди завоеванны х Тамерланом стран 
называет: «Тефлизи... Горзустани, О безы  и Г ур зы »12. Совершенно оче
видно, что в X IV — XV вв. новые для русских географические названия 
персидского происхож дения «Гурзы», «Горзустани» стали вытеснять 
исконно русское название «О безы » 13, которое отныне в русской литера

8 Н. А. К а р а у л о в ,  Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азер
байджане, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (да
л е е — СМ ОМ ПК), вып. 32, Тифлис, 1903, стр. 15.

9 Отметим, что еще А. Н. Дьячков-Тарасов усомнился в соответствии названия 
«Ж елезные врата» Дарьяльскому ущелью, хотя в свою очередь выдвинул сомнитель
ное предположение о тождестве их с «железными воротами» в Гагре (см. А. Н. Д  ь я ч- 
к о в - Т а р а с о в ,  Гагры и его'.Окрестности, «Записки Кавказского отдела Русского 
Географического общества», kh.'X X IX , вып. 1, стр. 42, 43; В. И. С т р а ж  е в, Руинная 
Абхазия, «Изв. Абхазского научного об-ва», т. 1, Сухум, 1925, стр. 5 (отдельный 
оттиск).

10 «Повесть временных лет», т. 4 , iM., 1950, стр. 202.
11 А. П. Н о в о с е л ь ц е в ,  Русь и государства К авказа, в кн.: В. Т. П а ш у  т о  

Внешняя политика Древней Руси, М., 1968, стр. 217.
12 «Полное собрание русских Летописей», т. XI—XII (Патриарш ая, или Никонов

ская летопись), М., 1965, стр. 248.V
13 Ср. Ш. А. М е с х й а  и Я.  3.  Ц и н ц а д з е ,  Из истории русско-грузинских взаи

моотношений, Тбилиси, 1958, стр. 28.
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туре приобретает чисто книжный характер. Именно с этой точки зрения  
можно рассматривать упоминание обезов в небольш ом по объем у сочи
нении безымянного русского автора, очевидно, начала XV в., «С казание  
о Вавилоне-граде». Оно интересно прежде^ всего по своему идейно
политическому замыслу, поэтому не случайно привлекает внимание 
ученых вот у ж е  второе столетие. Основной*идейный смысл данного про
изведения, как это убедительно доказали видные советские ученые 
М. О. Скрипиль, Л. В. Черепнин, М. А, Алпатов и др., заклю чается в 
том, что Русское государство в начале XV: в., оказавш ись перед фактом  
развала Византийской империи, взяло на . себя миссию объединения  
православных народов Востока в борьбе против мусульманских зав оев а
телей. Эта идея приняла особо острый характер со времен опустош и
тельных нашествий Тамерлана. Политика Русского государства того  
периода во многом обусловливалась его географическим положением и 
была направлена на культурно-политический сою з как с Западом , так 
и с Востоком. С обострением «восточного вопроса» Русское государство  
было вынуждено ради сохранения своей безопасности принять активное 
участие в его решении. О днако политическим мероприятиям долж но  
было предшествовать их идейное обоснование. Именно в такой обста
новке и создавалось «Сказание о Вавилоне-граде», автор которого 
«ставит всемирно-историческое значение Руси в связь с Востоком» 14.

Рассмотрим содерж ание памятника. Византийский император Лев  
(в крещении Василий) отправляет трех посланцев в Вавилон для  
спасения святых христианских реликвий. О днако посланники заявляют  
ему: «Н еподобно нам тамо ити, но пошли из грек гричина, из без обеж а-  
нина, из роуси роусина». Ц арь принял эти «рекомендации». Как зам е
чает М. О. Скрипиль, «именно такой состав посольства в самом ж е  
начале сказания считается основой успеха всего д е л а » 15. В о второй 
части «Сказания» говорится о том, как послы императора, подступив  
к Вавилону, обнаруж или, что вход в город преграж дает спящий змей. 
Д ал ее идет следующ ий текст: «Бяшеть тоу лествица от древа коупариса  
прилождена чрес змея, а написано бо бяш е на ней три слова греческы, 
обезскы, роускы. П ервое слово, греческы: „К отораго человека бог при
несет к лествице сеи...“ В торое слово, обезскы: „Д а идет чрес зм ея без  
боязни...“ Третье слово, роускы: „Д а идет с лествице чрес полаты, до  
часовнице“» 16. П о словам автора «Сказания», на подступах к «Вави- 
лону-граду» была ещ е одна такая ж е «надпись».

Кого ж е в данном случае следует подразумевать под «обезом » и про
изводным от этого термина «обежанином»? В научной литературе на 
этот счет сущ ествуют противоречивые высказывания. Так, 3 . В . Анча- 
бадзе пишет: «В так называемом „Сказании о Вавилонском царстве"  
(XV в.) в числе главных действую щ их лиц упоминаются русский, грек 
и „обежанин". Здесь „обежанин" выступает как синоним „грузина"» 17. 
В книге М. А. Алпатова читаем: «Посланцы византийского царя Василия  
(Льва) —  византиец, русский и обеж анин (абхазец ) — прибывают в 
Вавилон» 18. Столь ж е противоречивы и высказывания М. О. Скрипиля. 
В ряде мест своего исследования он отож дествляет О безы -А бхазию  с 
Г рузи ей 19. Н а других ж е страницах его работы встречаются следую щ ие  
замечания: «Н азванием „Обезы" в древней Руси, как известно ■[?], о б о 
значались абхазцы  (абазги , абхази) или, вернее, их р од и н а»20. И далее:

14 М. А. А л п а т о в ,  Русская историческая мысль и Западная Европа, М., 1973, 
стр. 168.

15 М. О. С к р и п и л ь ,  Сказание о Вавилоне-граде, «Труды Отдела древнерусской 
литературы», т. IX, М., 1953, стр. 130.

16 Там же, стр. 142.
17 3. В. А н ч а б а д з е, Из истории средневековой Абхазии, Сухуми, 1959, стр. 174.
18 М. А. А л п а т о в, Указ. раб., стр. 167.
19 М. О. С к р и п и л ь ,  Указ. раб., стр. 133, 142 и др.
20 Там же, стр. 135.
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«В „С казании11 речь идет об О безах , а не о Грузии». Д ан ное замечание 
автор считает «драгоценнейш ей реалией определенного исторического 
времени. Она помогает правильно подойти к решению трудного вопроса 
датировки этого произведения»21.

П р еж де всего следует отметить, что отож дествление терминов «обез- 
обеж анин» и «абхазец » не что иное, как терминологический анахронизм. 
Этноним «абхазец » впервые появляется в русских канцелярских доку
ментах после присоединения А бхазии к России (1810 г .). Сконструиро
ван он был присоединением к этническому названию «абхаз» деминутив- 
ного (уменьш ительного) суффикса -ец, что обычно практиковалось на' 
К авказе в XIX в. для обозначения представителей малых «народцев» 
(ср. чеченец, осетинец, м ингрелец). Кроме того, терминологически  
«обез-обеж ани н » связан не с «абхазом -абхазц ем », а, как правильно 
отметил JI. И. Л авров, с этнонимом «абазин».

К сож алению , работа М. О. Скрипиля в части, где излагается история 
Грузии и А бхазии, содерж ит и более серьезны е недостатки. «Конец
XIV века,— пишет автор,— это было время в истории Грузии, когда 
среди всех областей Грузинского царства А бхазия заняла совершенно 
особое положение. Главные удары Тамерлана во время его шести боль
ших походов в Грузию не достигали ее. Вследствие этого, когда Восточ
ная Грузия и часть Западной Грузии леж али в развалинах, Абхазия  
и збеж ал а  прямых последствий нашествий Тамерлана. Сохранилось ее 
население. Н е была разруш ена ее экономика. Кроме того, она в это 
время пользовалась полной церковной независимостью от Грузии. Еще 
в XIII в. упоминается абхазский католикос, местопребыванием которого 
был город П ицунда. Теперь его власть простирается на всю Западную  
Грузию  — на А бхазию , Сванетию, М егрелию, Гурию. Это могло способ
ствовать поднятию авторитета А бхазии как в самой Грузии, так и за ее 
п р едел ам и »22. Д а л ее  автор* делает ещ е одно заключение: «Эти страницы  
истории А бхазии были, очевидно, известны на Руси, где до конца XV в̂. 
лучш е знали абхазцев, чем грузин других областей (?!). Здесь в первой 
половине XV века скорее А бхазия, чем Грузия в целом, могла быть 
сочтена той страной, которой наряду с Византией и Русью  было суж 
дено представлять на м еж дународной арене христианский православный 
м и р » 23.

В этих двух приведенных цитатах из работы М. О. Скрипиля 
содерж ится ряд неточностей. П реж де всего отметим, что окончательный 
распад Грузии на отдельные княжества произош ел не на рубеж е XIV—
XV вв., а лишь в конце XV в .24 А бхазия в этот период не занимала 
«особого положения», а наоборот, входила в состав образовавш е
гося в середине XV в.-' партикулярного мегрельского княжества 
С а б ед и а н о 25.

Это княжество, хотя и избегло опустошительных набегов монгольских 
и тамерлановских ар м и й ,.« о  подъема общ ественной, экономической и 
духовной ж изни в нем не наблю далось. Вот как описывают положение 
в С абедиано авторы того времени: «П равитель этой провинции зовется 
Бендиан. Он владеет двумя крепостями... одна называется Вати, другая 
С евастополь (Батуми и Сухуми.— Г. Ц .).. .  Вся страна — каменистая и 
бесплодная; там нет хл еба , иного сорта, кроме проса; соль туда при-

21 Там же, стр. 136.
22 Там же.
23 Там же. .
24 Н. Б е р д з е н и ш в и л и ,  И /  Д ж а в а х и ш в и л и ,  С. Д ж а н а ш и а ,  История 

Грузии, ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 304.' \
25 «Абхазская АССР», статьядв. БСЭ, изд. 2, т. I, М., 1949, стр. 48; см. также:

Н. Б е р д з е н и ш в и л  и, И. Д .ж а  в а х и ш в и л и ,  С. Д ж а н а ш и а ,  Указ. раб^
стр. 310.
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возят из Каффы. Ж ители выделывают небольш ое количество холста, 
весьма плохого. Н арод там ди ки й »26. Комментируя эти сведения, а 
также данные собственно грузинских источников, И. А, Д ж авахиш вили  
писал: «Сообщ ения итальянских послов, а такж е грузинские грамоты  
свидетельствуют о том, что народ С абёдиано, в особенности М егрелии  
и Абхазии, в культурном отношении был Принижен. Сельское хозяйство, 
торговля и промышленность пали настолько, что население обеднело и 
деградировало...»21 ' '

Католикос, упоминаемый в работе М.- О. Скрипиля, распространял  
свою религиозную власть не только на «абхазцев», но на абхазов , под  
которыми подразум евалось население всей ..Западной Грузии. П оэтому  
местопребывание католикоса было перенесено в Ц ентральную  Грузию  
(К утаиси). Именно отсю да, как п р еж де-.и з Пицунды, простиралось  
«на всю Западную  Грузию — А бхазию , Сванетию, М етрелию, И меретию, 
Гурию» его влияние. .

Христианство в средневековой А бхазии н асаж далось грузинами, 
в частности мегрельскими священниками, которые Собственно и создали  
небогатую христианскую терминологию на абхазском  языке. П римеча
тельно, что наиболее популярный в грузинском церковном календаре  
христианизованный образ св. Георгия и д а ж е  праздник «рож дества  
Христова» были известны исключительно в пограничной с М егрелией  
зоне А бхазии и соверш енно незнакомы абхазцам  бассейна р. Б зы б ь 28. 
Но самый сильный аргумент в пользу отож дествления «обеза -обеж а-  
нина» с грузином — упоминание в «Сказании» о надписи на «обезском »  
языке. Эта надпись могла быть сделана только на грузинском языке, 
который в ряде средневековых литературных источников часто назы 
вается «языком абхазским», тогда как абхазский оставался бесписьмен
ным вплоть до рубеж а X IX — XX вв.

В «обезе-обеж анине» «Сказания» дан собирательный образ грузин- 
иверов (древнерусское авер), которые были активными союзниками  
Руси в fee политике на Кавказе, ставшем одним из главных форпостов  
Русского государства в «восточном вопросе». Сведения об «обезе- 
обеж анине» в «Сказании», скорее, не аргумент для решения «трудного  
вопроса датировки этого произведения», как пишет М. О. Скрипиль, 
а подтверж дение преемственности м еж ду поздними русскими источни
ками и более ранними. «Сказание о Вавилоне-граде» свидетельствует о 
жизненности культурно-политического сою за Руси и Грузии в течение 
всего средневековья.

П роследив за  процессами развития этнонима «обез»  («обеж анин») 
по русским средневековым источникам, можно прийти к заключению  
что под данным наименованием, впервые появившимся в русских источ
никах в XI в., в период расцвета Грузинского феодального царства 
русские могли подразумевать только грузин.

г г о п о  *БаРабаР° и  Контарини о России. Вступительные статьи подготовка текста 
перевод и комментарий Е. Ч. Скржинской», Л ., 1971, стр. 153 214 (пепвое издание- 
«Библиотека иностранных писателей о России», СПб., 1836)- А р к а н д ж е л о  Л а м

т .7 з ,ТсИтр .?4 ИГ 7 Г 1 7 К7 Т 8 И1ЙидрНаЗЬтаеМОЙ Т6ПерЬ МигРелией, С М О М П К , Тифлис, 1913,

изд т о л с т о  И ^ ИЬ ИдСТ° рИЯ* грузи»ского народа, т. IV, Тбилиси, 1967,
?8Рн  г  п ' также: 3. В. А н ч а б а д з е, Указ. раб., стр. 255, 256

26 3 3 - 3 9  41 4 1 -4 5 Э 47И 52 зоаТвн "г ! ? н° граФии Абхазии, Сухуми, 1957, стр. 23, 25, 
зии ,С ухум и  1957 сто 29 ЧП ’ i f  и  к '  у р с и М атериалы по этнографии Абха-
абхазов Cvxvmb ’w ?  гтп ori ’ истории хозяйства и культурыo*v Ь УХУМИ> 1973, стр. 261, 262. Отметим также, что само слово «цепкоин» пп
происхож дения 3«avxva ма»” ? рмегрельским термином дохристианского (язы ческого) 
в а о ь Г с у х ™  1964 гтп « /а  гР- охвам е - м о л е л ь н я » ) . См. «Русско-абхазский  ело- 
К а в к а з а Ж  1 9 2 ^ Л  Н ' Я ' М  а р р ’ П леменной состав населения
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Рассмотрим, как -трактовался этноним обезы в трудах ранних представителей рус
ской исторической науки. Так, например, в многотомной «российской истории» В. Н. Та
тищева, созданной им в первой половине XVIII в., обезы упоминаются неоднократно. 
Будучи неутомимым собирателем древнерусских литературных памятников, В. Н. Тати
щев сохранил нам старорусские традиционные свидетельства об этнониме обезы в раз
личной его интерпретации. Он, например, писал: «Часть Мингрелии северная, которую 
турки и кабардинцы именуют Авхазос, наши древние именовали О безы »м. Примерно 
то ж е повторяет он и в комментариях к сочинению византийского автора Константина 
Багрянородного: «Ахейцы, по сказанию Страбона, в Колхиде греки населенные и, может, 
оное ж  авхаши, у Плиния авхети. Наши может тоже именовали обезы. Турки и доднесь 
северную Мингрелию имянуют Авхаз» 30. Необходимо отметить, что в приведенных ком
ментариях допущены ошибки: «Часть Мингрелии северную» турки именовали не' Авха
зос, а Абаза, под которой подразумевалась причерноморская территория к северу от 
г. Ингури. Кроме того, названием страны Обез в древней Руси пользовались для обозна
чения не только северной Мегрелии, но нередко Грузии в целом. Именно так прокоммен
тировал В. Н. Татищев сведение из «Повести временных лет» о царской дочери «из 
Обез» (см. выше), называя ее: «Грузинская кн яж н а»31. По существу, то ж е самое он 
повторяет и в других местах своего сочинения32. И з примечаний В. Н. Татищева видно, 
что он сам понимал и что было принято в его время понимать под названием древней 
страны Обезы. В частности, В, Н. Татищев пишет: «Обезы в четырех манускриптах точно 
написано, а в прочих пропущено. Карпеин называет георгиан обезы. Грузинцы Мингре
лию и „весь край к Черному морю против Крыма зовут Авхаз, а Птоломей город Авхис 
положил ...Абаза ж е есть владение кабардинское по реке Куме, имя татарское, значит 
малый народ»'33. По примеру Плано Карпини (Карпеин) В. Н. Татищев называл гру
зин «георгианами»: «Георгия — мы зовем Г рузия»34. Но к чести В. Н. Татищева надо 
сказать, что текст П лано Карпини он понял лучше, чем некоторые современные нам ком
ментаторы сочинения знаменитого итальянца. Д ля В. Н. Татищева георгианы — это то же 
самое, что и обезы, как указывает источник, которым он пользовался («Обезы или Ге
оргианы») 35. В то ж е время А. И. Малеин в своем комментарии к сочинению Плано 
Карпини именует «георгиан» «абазами, или абхазцами, или обезами» 36, не имея никаких 
данных для подобной интерпретации. В. Н. Татищев развязывает сложный узел содер
жания этнонима «обезы», он приближает его к собственно «абазинам», название которых 
в свое время получило в древнерусских источниках собирательное значение.

Итак, книжный характер сведений В. Н. Татищева об обезах не должен вызывать 
сомнений. Свидетельства древнерусских источников не потеряли своего первоначального 
содержания под пером' даж е критически мыслящего историка первой половины XVIII в.

29 В. Н. Т а т и щ е в ,  Российская история, т. 1, М., 1962, стр. 171.
30 Там же, стр. 202.
31 Там же, стр. 375. ' . • ■ ■ ■ -  . .
32 В. Н. Т а т и щ е в, Указ. раб., т. III, М., 1962, стр. 44, 47.
33 Там же, стр. 241. Впоследствии в южнорусских говорах этноним «абаза» при

нял пеоративный характер (см. «Словарь русских народных говоров», вып. 1, М.— Л., 
1965, стр. 188).

34 В. Н. Т а т и щ е в ,  Избранные труды по географии России, М., 1950, стр. 176.
35 «Путешествие в восточные страны Плано Карпини», М., 1957, стр. 57.
36 Там же, стр. 214, примеч. 127. »



Г. Е. А ф а н а с ь е в ,  А. П. Рунич

РИСУНКИ В ПЕЩЕРЕ БЛИЗ ХУМАРЫ

О рисунках в неглубокой пещ ере-навесе нам рассказал А. Г. К ос
тенко. Он обнаружил их случайно 20 лет назад , укрывшись от дож дя  
под навесом скалы. Н едавно Пятигорский музей краеведения организо
вал экспедицию, чтобы обследовать пещ еру.

Пещ ера находится в Карачаево-Черкесии на правом берегу  
р. Кубани, м еж ду Черкесском и Карачаевском. Н а расстоянии 1 км 
южнее пещеры протекает правый приток К убани Кубрань.

Как можно судить по результатам обследования, пещ ера о б р а зо 
валась в результате выветривания отвесного обнаж ения красноватого  
песчаника. Она находится во втором ярусе выхода скал, опоясывающ их  
расположенную здесь возвышенность с юга, зап ада и севера. П ещ ера- 
навес имеет среднюю глубину 4— 5 м  и ориентирована на запад. При ее 
осмотре выяснилось, что часть нависающ ей скалы обруш илась, закрыв 
многотонными глыбами участок стены, где, по словам А. Г. Костенко, 
находится большая часть рисунков. Все ж е нам удал ось  осмотреть ряд  
изображений на нижней части стены. Они были вырезаны на стене, 
глубина линии — 3— 6 мм, но в результате выветривания сохранились  
довольно плохо. Н а рисунке приведены сохранивш иеся изображ ения. 
Фигуры 1— 4 составляют сцену охоты двух всадников на оленя, кото
рого загоняет, видимо, собака. 5— 7 — изображ ения двух кабанов и 
лани. Н иж е приведены четыре изображ ения собак (11 — 14). Ф игура 8 
изображ ает собаку, а 9 и 10— двух животных, напоминающ их молодых  
оленей. Один рисунок сохранился частично.

П реж де всего обращ аю т на себя внимание два изображ ения в сад
ников. Они переданы в традиционной аланской манере: левая рука 
придерживает повод, а правая опирается на круп лош ади. Такая поза 
характерна для аланских бронзовых фигурок всадников. Эти фигурки 
относят к V I— V III вв. Они встречаются на территории К абардин о-Б ал
карии—  К исловодск а1 и иногда в соседних р ай о н а х 2.

Что касается изображ ений собак с закрученными вверх хвостами, 
то подобные изображ ения имеются на стене дольм енообразного склепа

1 Г. Е. А ф а н а с ь е в ,  Бронзовые фигурки всадников из аланских погребений Се
верного К авказа, «Сообщения Гос. Эрмитажа», XXXVI, JL, 1973, стр. 36—39; е г о  ж е , 
Бронзовые фигурки всадников Северного К авказа, «Тезисы докладов II Всесоюзной 
конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана 
и восточных республик РСФСР», М., 1970, стр. 54—55. Помимо описанных в этих р а 
ботах фигурок следует упомянуть бронзовую фигурку, найденную А. П. Руничем в 
катакомбном могильнике 2 у Лермонтовской скалы близ Кисловодска; фигурку, най
денную Б. Тамбиевым в могильнике в Гришкиной балке у Кисловодска, а такж е фи- 
гурки, происходящие из могильника в ущелье р. Гоначхир близ Теберды (сведения о 
последних получены от А. П. Утякова).

2 К востоку от указанного района аналогичные предметы были найдены в могиль
нике Гоуст, к западу, как уже говорилось,— в Гоначхире.
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из Верхнего П рикубанья3. Есть находки, позволяющ ие считать подоб
ные изображ ения очень древним и4. П о имеющимся аналогиям данный 
.памятник м ожно ориентировочно датировать эпохой раннего средне
вековья. Такую датировку косвенно подтверж даю т и расположенные в 
этом  районе раннесредневековы е памятники5. И з параллелей следует  
вспомнить о результатах разведок в долине р. Индыша, которые 
В. М. Сысоев опубликовал ещ е в 1904 г. Там под скальным навесом  
были обнаруж ены  сделанные
красной краской изображ ения  
охотников, стреляющ их из лука, 
собак  и о л ен ей 6: В опрос о н азн а
чении рисунков в таких пещ ерах  
почти не исследован. О днако он 
м ож ет дать определенный м ате
риал для изучения культов насе
ления Северного К авказа. О бра
щ ает на себя внимание то, что 
эти изображ ения в пещ ерах- 
навесах скорее всего связаны с 
культом охоты. Мы видим в сад
ников, загоняю щ их зверя при 
помощи собаки, стреляющ их из 
лука охотников и т. д. Это натал
кивает на мысль, что в .раннем 
средневековье такие пещеры слу
ж или святилищами охотничьего 
культа. Такая трактовка находит  
и этнографические параллели у  
горцев К авказа, Например,

» п >
¥

т
5

\л
Л ,

1 Ч О  В  12  1В 2 Ч с м

Рис. 1. Наскальные изображения в пещере 
(прорисовка)

сваны, отправляясь на охоту совершали в специальном месте ж ертво
принош ения7. Чеченцы приносили ж ертву одноглазом у покровителю  
охотников Э т л у 8. Обычай жертвопринош ения богу охоты бытовал и у  
осетин. «Отправляясь на охоту,— писал В. Ф. М иллер,— осетин с вечера 
велит своей ж ен е спечь три маленьких сырника и берет их с собой. 
Д ой дя  до места охоты, он, обращ ается с молитвой к Авсати, просит его 
дать ему из своего стада одного бедного оленя или козла и принять в 
ж ертву сы рники»9. П одобны е обычаи были широко распространены у 
многих народностей Кавказа 10.

«
3 В. А. К у з н е ц о в, Средневековые дольменообразные склепы Верхнего Прику

банья, «Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР», 85, 1961, стр. 110.
4 А. А. М и л л е р ,  И зображение собаки в древностях К авказа, «Изв. Российской 

академии истории.материальной, культуры», т. II, 1922, стр. 321.
5 Е. П. А л е к с е е в а ,  Д ревняя и средневековая история Карачаево-Черкесии, М., 

1971, стр. 82, 90.
6 В. М. С ы с о е в ,  Древности с р. Индыша, «Материалы по археологии Кавказа» 

(М АК), IX, М., 1904, стр. 163.
7 Д. М а р г и а н и ,  Сваны, «Сб! материалов для описания местностей и племен К ав

каза» (далее СМ ОМ ПК), вып. X, стр. 70, 71.
8 Б. Д  а л г а т, Первобытная религия чеченцев, Терский сборник, вып. III, кн. 2. 

Владикавказ, 1893. • /  ., •
9 В. Ф. М и л л е  р, Осетинские/эподы, ч. II, М., 1883, стр. 244, 245.
10 А. М. Д  и р р, Божества о.хот'ьг и охотничий язык у кавказцев, СМОМПК, вып. 44, 

стр. 1— 16.



М. В. С а з о н о в а

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 
В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ XIX в.

Большой вклад в изучение истории узбекского народа вносит публи
кация «К аталога архива кокандских ханов XIX в.», правителей одного  
из феодальных ханств Средней Азии, а такж е исследование на его  
основе социально-экономических отношений в Кокандском ханстве  
XIX в .1 •

Подготовка к публикации и исследование документов архива —  
работа огромная и весьма слож ная. Этот труд взяла на себя А. Л . Т ро
ицкая, один из крупнейших исследователей истории и этнографии С ред
ней Азии. Большой диапазон научных интересов, многоплановость  
исследований А. Л. Троицкой х о р о ш о . известны советской этнограф и
ческой общ ественности, отметившей недавно 75-летие со дня ее р о ж 
дения. Труды А. Л. Троицкой вводят в научный оборот новый, обширный  
по объему и значительный, а в некоторых отнош ениях и уникальный по  
содержанию  материал. За  несколько лет до  издания документов архива  
кокандских ханов в статье А. Л. Троицкой был дан обзор  сущ ество
вавших к тому времени сведений об этом ар хи в е2. Так, в 1876 г. в газете  
«Туркестанские ведомости» под инициалами Н. П. появились статьи, 
в которых давалось краткое описание архива и рукописей из ханского  
дворца, характеризовалось налоговое облож ение, приводились сведения  
о мерах и весах. Как убедительно доказала А. Л. Троицкая, эти статьи 
написаны русским ориенталистом Н. Н. Пант.усовым. П озднее об архиве 
крат*ко упоминали П. П. Иванов (при разборе архива-хивинских ханов  
ему встретилось несколько ферганских документов) 3 и М. Ю. Юл- 
д а ш ев 4.

Основная масса документов (а их в «К аталоге...» приведено около  
4000, включая и свитки) относится к концу 60— началу 70-х годов  

т^е.) к последнему, третьему периоду правления Х удаяр -хан з

А. Л. Троицкая не только разобрала и систематизировала документы , 
определила их виды. Главная ее заслуга заклю чается в том, что струк-

* А. Л . Т р °  и ц н а я, Каталог архива кокандских ханов XIX в., М., 1968; е е  ж е ,  
Материалы по истории Кокандского ханства XIX в., М., 1969; е е  ж е , Ганчи, ган- 
чибаши в Кокандском ханстве (XIX в.), «Терминологические исследования АН СССР 
Отделение литературы и языка», М.— Л „ 1963, стр. 250—255; е е ж  е, Несколько доку
ментов по военному делу из архива кокандских ханов XIX в., «Восточный сборник», 
вып 3, Ин-т востоковедения АН СССР и Государственная публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щ едрина, М., 1972, стр. 138— 148.

2 А. Л . Т р о и ц к а я, Архив кокандских ханов XIX века. Предварительный обзор, 
«Восточный сборник», вып. 2, «Труды Государственной публичной библиотеки им 
М. Е. Салтыкова-Щ едрина», т. II (V), 1957, стр. 185—209.

И в а н о в ,  Архив хивинских ханов, «Записки Ин-та востоковедения АН 
СССР», 1939, т. 7, стр. 9.

М. Ю. Ю л д а ш е в, Новые архивные источники по истории Средней Азии, «К рат
кие сообщения Ин-та востоковедения АН СССР», 1951, №  1, стр. 37.
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тур а «К аталога...» органически связана с характером архива. Аннотация 
каж дого документа в сж атой, лаконичной форме дает представление о 
внешнем виде, типе, содерж ании и адресате. Важными определителями  
документов сл уж ат датированные и прочтенные исследователем печати.

По своему содерж анию  рассматриваемый архив типично хозяйствен
ный и состоит из больш ого количества ханских жалованны х грамот — 
инайатнама  и распоряжений —  м убаракн ам а  или мархаматнама\ много
численных распоряж ений и уведомлений, так называемых патта, служив
ш их оправдательными документами, прилагавшимися к отчетным 
записям  —  дафтар. В архиве сохранились дафтары  сборщиков налогов 
и облож ений, записи прихода и расхода собранного зерна, расходов в 
дворцовы х хозяйствах, списки жалованной одеж ды , перечень земельных 
площ адей, занятых садовыми и огородными культурами, облагавшихся  
денежны м налогом и пр. М ногочисленные донесения и челобитные — 
ариза , арза ,  а такж е письма — хатт даю т материал о внутренней жизни 
ханства, преимущ ественно хозяйственной. И меется несколько мало
важны х документов о ханской резиденции — у р д е  и большой материал 
о б  урде маргеланского бека Султан М урада, брата Х удаяр-хана.

Документы  архива сл уж ат новым источником по малоизученным  
вопросам зем леделия и землепользования. Они содерж ат особенно цен
ный материал об «удельных», или «коронных» зем лях Худаяр-хана и 
его  заповедниках, своего рода лесничествах.

Как видно из документов, удельные земли кокандских ханов были 
располож ены  в местности Е р-М асдж ид, находивш ейся неподалеку от 
К оканда, к зап аду  от него: Д оходы  с этих зем ель поступали в ведение 
своего рода «удельных ведомств», управлявш ихся придворными, назна
ченными х а н о м — инаками, которые сдавали сбор хар адж а (налога, 
взимавш егося с  удельных земель в разм ере от 1/10 до 1/2 доли урож ая) 
на откуп инджара, так называемым саркарам .  Удельные земли хана 
получали особы е льготы в пользовании водой. В ода из каналов посту
пала сю да вне очереди и в большем количестве, чем на другие земли. 
Ч елобитны е и донесения свидетельствуют о том, что это вызывало 
недовольство ж ителей неудельных земель.

И з удельны х зем ель на правах бенефиций выделялись участки при
дворным и должностны м лицам, которые сдавали их в субаренду. 
Остальные земли обрабаты вались в основном издольщиками, находив
шимися в ведении местной сельской администрации. Основной воз
делы ваем ой культурой был рис, имевший наибольш ую товарную цен
ность; пш еница, маш и другие растения выращивались в незначительном  
количестве. Документы  архива позволяют судить о разм ерах натураль
ной ренты, получавш ейся ,с рисовых посевов (взимались стоимость 
семян, определенная часть урож ая за  право пользования землей и 
х а р а д ж ).

А. Л . Троицкая использовала материалы архива в исследовании, 
посвящ енном определению  форм эксплуатации удельных земель Худаяр- 
х а н а 5. В этой работе она показала хищническое ведение хозяйства и 
ф еодально-ростовщ ический характер угнетения крестьян, обрабатывав
ших ханские земли, и населения окружаю щ их кишлаков. А. Л . Троицкая 
сум ела раскрыть сущ ность даш арны х работ (по своему характеру и 
организации близких к барщ ине) по обработке ханских садов, сбору  
топлива и его доставке. Архивные документы свидетельствуют о том, 
что к хашарным работам- -Привлекались не только дехкане селения  
Е р-М асдж ид, но и жители его окрестностей. При этом дехкане исполь
зовали свой тягловый скот, свои сельскохозяйственные орудия и арбы. 
У рож ай с удельных зем ель ф ел  в основном на содерж ание ханской 
урды. Часть зерна вы давалась в виде ссуды на посев или свозилась в

5 А. Л . Т р о и ц к а я ,  М атериалы по истории Кокандского ханства XIX века.
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ханские амбары. Излишки продавались на месте перекупщикам или ж е  
вывозились на базары  Коканда.

М атериалы архива позволили выделить несколько категорий хан
ских земель. И з них наименее известными до сих пор были земли  
к у р у к — «заповедники».

Судя по документам, заповедники ХуДаяр-хана были расположены  
по тугаям на берегах Сырдарьи, в меж дуречье м еж ду Нарыном и К ара- 
дарьей, по берегам речек, находящ ихся % югу от Сырдарьи в районе 
Коканда, М аргелана, Ш арихана и Асеака. Заросли верблю ж ьей  
колючки (йантак), основного топлива в Кюкандском ханстве, так ж е  
были объявлены ханом заповедными. Ханские заповедники охранялись  
многочисленным штатом объездчиков ■— курукчи,  подчинявшихся стар
шему из них — курукчибаш и,  доверенному лицу хана.

А. Л. Троицкая опубликовала ряд исследований, основанных на 
глубоком анализе изученных ею материалов по отдельным разделам  
архива или по группам документов. Так, в своей статье о заповедниках  
Кокандского хан ств а6 она показала, что эти земли в описываемый  
период были превращены в один из источников доходов ханской казны. 
Здесь господствовала откупная система взимания налогов с постепен
ным переводом их в денежны е облож ения. Автор делает вывод об усиле
нии эксплуатации дехкан и скотоводов ханства.

Рассматривая особую  группу придворной челяди, так называемых 
сирот-выкормышей (с а ги р а ) 7, А. Л . Троицкая анализирует документы, 
свидетельствующие об использовании их в качестве конюхов, табун 
щиков, работников в оруж ейной мастерской, прислужников при ханской  
охоте в качестве егерей, издольщиков на удельных зем лях хана и беков.

Уникальны документы архива по вопросам организации войска 
ханства. Они рассматриваются в одной из статей А. Л . Т роицкой8. 
Теперь можно считать установленным, что в Кокандском ханстве во 
время Х удаяр-хана сущ ествовало постоянное войско, состоявш ее из 
регулярной пехоты (пехотинцев —  сар б а зо в  и пуш карей — тубчи) и 
конницы. В статье приведены данные о воинских подразделениях, их 
командном составе, вооружении, довольствии и обмундировании. Н еко
торые войсковые соединения снабж али зерном откупщики хар адж а  
(по установленной форме и по специальному разреш ению  из ханской  
канцелярии — барат) . Эти части назывались га л л а ги р  — получающий  
зерно. В ряде случаев военным отрядам отводились земли, прилегаю щ ие 
к какому-нибудь каналу. С этих участков они получали харадж . В ы де
ленный из их среды мираб ведал оросительной системой данной мест
ности. Войска, снабжавш иеся таким способом , назывались дж уйдар  — 
владеющий каналом, ручьем. Л ица, имевшие воинский чин, пользо
вались льготами при взимании -налогов с их земель, некоторые из них 
совсем освобож дались от налогового облож ения.

Очень интересен тот раздел архива, где раскрывается полож ение  
бекства, в том числе бека, его урды, долж ностны х лиц, многочисленной  
челяди, а такж е войсковых частей, расквартированных на территории  
бекства и содерж авш ихся за счет облож ений, взимаемых с населения. 
Все расходы строго учитывались. Сохранились записи выдачи по дням  
мяса, сала и да ж е лепешек, составлявш иеся должностны м лицом, ведав
шим убойным скотом и выдачей сала, так называемым ганчибаши.

6 й . Л. Т р о и ц к а я ,  Заповедники — курук Кокандского ханства Худаяр-хана, 
«Сборник Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина», 
вып. III, 1955, стр. 122— 156.

7 А. Л. Т р о и ц к а я ,  Сагира в Кокандском ханстве (XIX в.), «Исследования по 
истории культуры народов Востока. Сб. в честь академика И. А. Орбели», М — Л , 1960 
стр. 271—279.

8 А. Л. Т р о и ц к а я ,  Несколько документов по военному делу из архива коканд- 
ских ханов XIX в.
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А. Л . Троицкая посвящ ает специальную статью анализу документов 
архива, связанных с этим термином 9.

В докум ентах отражены  такж е расходы  бекства на строительство, 
на представительство, на одеж д у , затраты на прием хана и членов его 
семьи. Учитывались такж е расходы  на содерж ание бекской семьи и его 
многочисленной челяди, арбяного двора, на ремонт арб. В ведении-бека  
находились такж е рудники, добы ча нефти и так называемый кероси
новый завод.

В этнографическом плане интересны сведения архива, к сожалению  
отрывочные, о жертвопринош ениях по случаю пуска воды, освящении 
новых зданий, благотворительных трапезах, праздновании Нового года, 
курбана и рам азана, а такж е материалы о семейных торжествах, рож де
нии, первых годах ребенка, свадьбе, похоронах и различных обрядах. 
Заслугой  А. Л . Троицкой является точный перевод терминов и рас
крытие содерж ания обрядов.

В архиве есть данные и по материальной культуре (об одеж де, 
тканях, утвари, упряж и, сб р у е).

Обширные знания о быте народа, его материальной и духовной куль
туре, общ ественной и семейной ж изни, обрядах и обычаях позволили 
автору увидеть в архиве то новое, что ещ е не стало достоянием науки. 
О пы т собственных этнографических исследований помог А. Л . Троицкой 
оценить значение материала, который составляет основу опубликован
ного ею Каталога. Она выявила такие стороны социальных отношений, 
которые до  последнего времени были известны лишь в самом общем  
виде.

Ш ирота этнографических и лингвистических знаний А. Л. Троицкой 
проявились и в составленном ею предметно-терминологическом глосса
рии. Она стремилась вскрыть значение слова и определить его про
исхож дение. К аталог снабж ен такж е указателем  собственных имен и 
указателями географических и топографических названий, составлен
ными О, П. Щ егловой.

Все названные выше статьи снабжены  такж е тщательно составлен
ными переводами документов. К книге «М атериалы по истории Коканд- 
ского ханства XIX в.» дается обш ирное приложение — документы- 
ф аксимиле и их переводы.

Работы  А. Л . Троицкой, посвященные анализу документов, характе
ризую щ их социально-экономические отношения в Кокандском ханстве 
в XIX в., имеют огромное значение для изучения проблем среднеазиат
ской этнографии.

9 A. JT. Т р о и ц к а я, Ганчи, ганчибаши в Кокандском ханстве (XIX в.).



Г. Л. Хить,  Л. Н а м с а р а й н а й д а н

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕРМАТОГЛИФИКЕ МОНГОЛОВ

Кожные узоры кисти у  монголов изучались немногими исследовате
лями и, как правило, по неполной программе. Н аиболее ценной сводкой, 
несмотря на давний срок публикации, является работа Э. Акабори и 
А. С у д а 1, таблица из которой приводится ниж е (табл. 1).

П. Бисвас приводит ориентировочные пределы групповых вариаций  
типов пальцевых узоров у монголов: д у г и — 1,5— 2,4% , п етл и — 43,4—
46,0, завитки— 52,4— 54,3 % 2-

Т а  б л и ц а  1

Пальцевые узоры (% ) и дельтовый индекс у населения Монголии (мужские группы)

Группа N А R и R+U W О
• 

*н
5 Автор и год 

исследования

Монголы-халха 101 3,07 2,77 39,90 42,47 54,26 15,10 Sato а. Shimazaki,
1936

Монголы Внутрен 191 1,57 2,62 43,40 46,02 52,41 15,08 Yokoo, 1936
ней Монголии
То же 27 2,6 3 ,7 46,7 50,4 47,0 14,44 Suda, 1937
Баргуты ' 157 2,73 3,63 44,71 48,34 48,92 14,62 Sato а Shimazaki,

1936
Буряты 108 2,04 1,76 42,22 43,98 53,98 15,19 То же

» 55 1,45 2,73 42,73 45,46 53,09 15,16 Yokoo, 1936

•^Вычислено нами по данным авторов.

По более полной программе Т. Д . Гладковой была изучена группа 
монголов (81 мужчина, сборы А. И. Закревской в 1941 г.) 3. П риведем  
характеристику этой серии: д у г и — 1,0%, п етл и — 39,75, зав итки — 59,25% , 
дельтовый индекс — 15,82, индекс К ам м и н са— 8,08, узоры  на гипотенаре, 
Th/I, II, III и IV межпальцевых подуш ечках отмечены в 14,2%; 8,7, 1,8,
32,1, 56,2% соответственно. Осевой ладонный трирадиус t —  64,2%  
(сомнительная величина, если учесть, что свыше 25% исследованны х  
попадают в граф у 0 + ? ) .  Данны е по добавочным межпальцевым три- 
радиусам отсутствуют.

Небольш ая группа монголов (25 человек) исследована Л . М алой. 
Автор приводит суммарные данные о мужчинах и ж енщ инах, изучив

1 Е. A k а Ь о г i, A. S u d a. On the finger p a tte rn s of the M ongolian in W est Snit, 
Silingol, «Joum . of the A nthropological Society of Tokyo», vol. 52, №  592, 1937 (на 
японск. яз.).

2 P. S. B i s w a s ,  E thno-geographical varia tions in derm atoglyphics, «Proceedings 
of the Second In ternational C ongress of H um an Genetics», Rome, 1961.

1 Т. Д . Г л а д к о в а ,  Особенности дерматоглифики некоторых народностей СССР, 
«Сов. антропология», 1957, №  1; е е  ж е , М атериалы по дерматоглифике казахов, 
«Вопросы антропологии», 1964, №  16.
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отпечатки только левых р у к 4. П оследнее обстоятельство сильно ограни
чивает возмож ности использования ее материалов при сопоставлениях.

В се авторы в той или иной форме отмечают у  монголов особенности  
кожного рельефа, присущ ие восточному (монголоидному) расовому 
стволу: сильную узорную  интенсивность пальцев, косой ход  главных 
ладонны х линий, м алое количество узоров на гипотенаре. Эти в общем  
правильно уловленные закономерности нуж даю тся в подтверждении на 
более обш ирном материале, описанном по полной программе. Возникает 
такж е вопрос о степени сходства монголов с родственными им по про
исхождении? народами и об их месте в системе азиатских популяций.

О снову данной статьи составили материалы, собранные в полевых 
условиях в М онголии стаж ером  АН М Н Р Л . Н амсарайнайданом в 
1968— 1969 гг.

Были изучены следую щ ие группы: 1. М онголы -халха (60 мужчин); 
2. М онголы -дариганга (31 м уж чина); 3. Буряты (30 мужчин); 4. Казахи  
(30 м уж чин).

В се выборки являются дисперсными. Отпечатки были получены с 
помощью типографской краски. М атериал изучен и отработан Г. Л. Хить 
по м етоду К амминса и М и д л о 5.

Т а б л и ц а  2

Пальцевые узоры и типы ладонных линий А и D (% )

Группа
Чис

л ен 
ность *

А + Т R и R+U W DI.o

Монголы-халха 60 3,5 2.2 39,5 41.7 54,8 15,13
Монголы-дариганга 31 3,9 2,6 50,0 52,6 43,5 13,96
Буряты 30 3,3 3,0 40,7 43,7 53,0 14,97
Казахи 30 2,3 1,3 44,7 46,0 51,7 14,94

Типы линий А Типы линий D

1 (1 -2 ) 3 (3+4) 5 (5 + 6 + 7 ) 7 9 11 Камминса

Монголы-халха 7,5 77,5 15,0 23,3 50,9 25,8 7,49
Монголы-дариганга 14,5 67,8 17,7 22,6 37,1 40,3 7,66
Буряты 15,0 70,0 * 15,0 15,0 51,7 33,3 7,62
Казахи 6,7 76,6 16,7 15,0 48,3 36,7 7,87

Кратко излож им  результаты обработки серий (табл. 2— 4 ). В целом 
группы имеют мало бездельтовы х узоров, много завитков и высокий 
дельтовый индекс, часто встречающийся ладонный трирадиус* t, косое 
направление главных ладонны х линий, мало добавочны х межпальцевых 
трирадиев, м алое или среднее число узоров на гипотенаре, часто встре
чающийся узор  на IV межпальцевой подуш ечке. В се перечисленные 
особенности в высшей степени характерны для популяций монголоид
ного происхож дения и отличают последние от европеоидных групп. 
О днако не все указанны е свойства присущи изученным популяциям в 
равной мере. Так, в полном соответствии с известной соматической 
характеристикой буряты оказываются «монголоиднее» казахов по всем  
признакам, кроме узоров на. гипотенаре. У бурят частота последних  
достигает 33% , что свойственно обычно европеоидным популяциям. 
М еж ду  тем у  бурят СССР .узорность гипотенара наблю дается в 1,5—  
2 р аза  реж е, чем у  бурят М онголии. Учитывая при этом малую числен-

4 L. M a l a ,  The finger and palm ar p rin ts in K halkha-M ongols, в кн.: E. V l c e k ,  
A contribution to  the anthropology of the K halkha-M ongols, «Acta Facultatis rerum 
natu ralium  un iversita tis Comeniatiae: A nthropologia», t. IX, Fasc. V I—V II, B ratislava, 
1965.

5 H.  C u m m i n s ,  C 'h. M i d l o ,  F inger p rin ts, palm s and soles, New York, 1961.
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Окончание ладонных линий А, С и D, %
Т а б л и ц а  3

Группа
Линия А Линия D

1 2 3 4 5' ,5"- -- .7 8 9 10 И

Монголы-халха 6,7 0,8 65,0 12,5 14,2 '-£1,3 19,1 4,2 43,4 7,5 25,8
Монголы-дариганга 14,5 — 58,0 9,7 11,3 6^5 17,7 4,8 33,9 3,3 40,3
Буряты 11,7 3,3 58,3 11,7 13,-3' 1,7 15,0 43,3 8,4 33,3
Казахи 6,7 — 66,6 10,0 16,7- ■ 15,0 — 35,0 13,3 36,7

Линия-С

4 5-' 5" 6 , 7 ' ' 8 9 10 и х 0

Монголы-халха 1,7 5,0 15,0 4,2 .33,3 '0 ,8 18,3 4,2 12,5 5 ,0
Монголы-дариганга — 11,3 8,2 3,3 40,3 -— 14,5 3,2 3,2 12,9 3,2
Буряты — 1,7 13,3 — 38,2 "1 ,7 21,7 -— — 21,7 1.7
Казахи — 13,3 — 38,3 26,7 1,7 — 15,0 5 ,0

Т а б л и ц а  4
Окончание линии В и система ладонных трирадиусов, %

1'руппа
Окончание линии В

3 4 5 ' ■■5» j 6- 7 „ 8 9

Монголы-халха 2 ,5 3 ,3 45,0 .21,0 0 ,8 25,8 0 ,8 0 ,8
Монголы-дариганга 8,1 1,6 33,9 12,9 — 38,7 1 ,6 3 ,2
Буряты 5 ,0 1,7 38,3 21,7 — 33,3 —
Казахи 1,7 —- 28,3 28,3 — 38,4 3 ,3

Осевые и добавочные меж пальцевые трирадиусы

добавочные
t V Г W it" f t ” . t t меж пальцевые

. трирадиусы

Монголы-халха 76,7 20,8 0 ,8 1,7 11 ,7
Монголы-дариганга 54,9 37,1 3 ,2 — 3 ,2 1,6 g ,1
Буряты 8 3 ,3 15,0 — 1,7 — 3,3
Казахи 68,4 25,0 -- 3 ,3 3 ,3 — — 13,3

ность бурятской выборки М Н Р , м ож но предполож ить случайность  
полученного результата.

Особого внимания заслуж ивает своеобразие монголов-дариганга, 
сочетающих парадоксальны е черты в строении кожного рельеф а, 
а именно: чрезвычайно высокую (д а ж е по европейскому м асш табу!) 
узорность гипотенара (37% ) и редкий трирадиус t (55% ), а такж е мень
шую узорную  интенсивность на пальцах (13 ,96 ), с типично «монголо
идными» величинами остальных признаков. Оценку этого факта как 
проявления ослабленной «монголоидной» основы у  дариганга или 
случайности результата вследствие малочисленности выборки следует  
оставить до  получения новых, более обширных материалов.

П ерейдем от характеристик отдельных признаков к анализу их комп
лексов (рис. 1). Д ля этой цели нами был использован широко распро
страненный метод межгрупповой шкалы с построением комбинационных  
полигонов6. М етод был модифицирован за  счет введения в ф ормулу в 
качестве знаменателя межгруппового разм аха колебаний признака  
(m ax — m in) в евразиатском масш табе. П оследний был установлен^

6 Принципиальные основы метода см. в книге: Я. Я. Р о г и н с к и й, М. Г. Л е в и н ,  
Основы антропологии, М., 1963. Пример использования этого метода на дерматогли- 
фическом материале см.: Г. Л . X и т ь, Дерматоглифика населения Финляндии, «Сов. 
этнография», 1973, №  3.
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благодаря многочислен
ным данным о популя
циях, расселенны х от 
Скандинавии и К авказа  
до  Чукотки и М онголии, 
и дает  основу для су ж д е
ния об изменчивости при
знаков в пределах двух  
больш их расовы х ство
лов 7.

Анализировались пять 
признаков, наиболее чет
ко разграничиваю щ их эти 
расовы е стволы и не свя
занны х внутригрупповы
ми корреляциями: дельто
вый индекс, индекс глав
ных ладонны х линий 
(К ам м ин са), осевой л а 
донный трирадиус t ,  д о 
бавочные межпальцевы е  
трирадиусы  и узоры на 
гипотенаре.

При построении поли
гонов учитывался расо
вый градиент признака: 
центр окружности соот
ветствует «европеоидно
му», конец радиуса —  
«монголоидному» лимиту  
евразиатской шкалы. 
В соответствии с этим  
увеличение площ ади по
лигона означает увеличе
ние вы раженности вос
точных, «монголоидных»  
особенностей популяции. 
Ф ормд полигона позволя
ет судить о комбинациях  
признаков. П омимо мон
голов, на рис. 1 и зобр а
жены  так ж е калмы ки8 и 
другие популяции (не
опубликованные данные 
Г. Л . Х ить), в том числе 
белорусы  (как пример 
европеоидной группы ).

О бращ аю т на себя  
внимание полигоны двух

Рис. 1. Комбинационные полигоны монгольских 
групп и других популяций. Обозначения: 1 — 
дельтовый индекс, 2 —  индекс Камминса, 3 —
4 —  добавочные межпальцевые трирадиусы, 5 — 

узоры на гипотенаре.
I —  якуты, II — буряты-хоринцы, III —  буряты- 
булагаты, IV —  буряты-ашебогаты, V  — монголы- 
халха, V I — калмыки-торгоуты, VII —  казахи К а

за х ст а н а , VIII — киргизы Киргизии, IX —  нивхи, 
X —  чукчи, XI — алтай-кижи, XII —  дунгане, 
XIII — корейцы, XIV —  монголы-дариганга, XV — 

белорусы

-50
 м о н г о л ы - д а р и г а н г а

а л  т а и  - н и ж и

н а л  м ы  н и  -  т о р г о у т ы ----------
н а з а х и  -------

н и р г и з ы

д у н г а н е
б у р я т ы  ( х о р и н и , ы  и ----------

а ш е б о г а т ы р --------
н о р е й ц ь К р --------

. я н и т ы
... б у р я т ы - б у л а г а т ы --------

ч у н ч и

60

70

' в О ~  ~ м о н г о л ы - х а л х а

-90

Рис. 2, Восточный комплекс у  различных попу
ляций Азии. Прерывистой линией обозначены по

пуляции центральноазиатского расового типа

верхних рядов от якухов д о - киргизов включительно (I— V III). Эти 
группы в общ ем сходны как по комбинациям, так и по величинам при
знаков. Д ун ган е и корейцы зам етно отличаются от них меньшим индек
сом К амминса и пониженной частотой t .  М онголы-дариганга по типу 
комбинации признаков сходны 'с дунганами и корейцами, имея при этом  
гораздо  менее «монголоидные»‘ величины признаков.

7 Г. JI. X и т ь, Дерматоглифйчейкая дифференциация населения СССР, М., 1973.
8 Н. А. Н и к о л ь с к а я ,  Нового материалы по дерматоглифике финноязычных 

народов, сб. «Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии», М., 1974.
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Средняя сумма радиусов полигонов дает  представление о «восточ
ном», или «монголоидном» комплексе группы (рис. 2 ) . Бурятские 
группы, якуты, халха-монголы  имеют высокие величины комплекса, 
причем обе последние популяции характеризую тся промежуточными  
значениями м еж ду вариантами комплекса у  бурят. У калмыков комп
лекс менее выражен и сходен с таковым у‘к азахов. М онголы -дариганга,

Т а б л и ц а  5

Величины попарной разницы (d) между халха-монголами и 
другими группами

Центральноазиатский 
расовый тип d Д руги е  расовые 

типы d

Буряты-ашебогаты 3,6%  • Д унгане 1 1 ,2
Буряты-булагаты 8 ,7  . Киргизы 1 4 ,2
Буряты-хоринцы 1 0 ,5 Казахи 1 9 ,9
Якуты 1 2 ,6 Корейцы 2 0 ,8
Калмыки 18 ,5 Алтай-кижи 22,3%
Монголы-дариганга 32 ,9

которым свойственно неравномерное соотнош ение признаков, уступаю т  
по выраженности восточных особенностей всем остальным группам, 
в том числе алтай-кижи.

Мы попытались определить степень близости халха-м онголов к 
остальным популяциям посредством вычисления средней разницы по 
комплексу признаков. Различия по каж дом у признаку (без учета знака  
разницы) были выражены в процентах евразиатского разм аха вариаций. 
Сгруппировав популяции соответствующ им образом , получаем сл едую 
щие величины их «расстояний» от халха-монголов (табл. 5 ) .

Как видим, южные буряты чрезвычайно сходны  с халха-м онголам и. 
Почти вдесятеро больш ее (и максимальное из найденных) расстояние 
разделяет халха- и дариганга-монголов. П рибайкальские и забай к аль
ские буряты, якуты, а такж е киргизы отличаются от халха-м онголов  
примерно в одинаковой степени (9— 14% ), калмыки и казахи —  более  
существенно (19— 20% ). Сравнительно невелико расстояние м еж ду  
халха-монголами и дунганами (11% ), но здесь  следует вспомнить о 
существенной разнице м еж ду  ними в комбинациях признаков, нивели
рующейся при вычислении среднего расстояния.

В заключение отметим, что сущ ествует острая необходим ость в более  
обширных исследованиях этнотерриториальных групп М онголии, пред
ставляющ их различные антропологические, компоненты ее населения. 
Д анное сообщ ение долж но рассматриваться как первое звено в цепи 
этих дерматоглифических исследований.

Учитывая все сказанное выше, можно сделать следую щ ие выводы.
1. П о строению кожи ладоней халха-монголы  М Н Р сходны с д р у 

гими монголоидными популяциями центральноазиатского происхож 
дения (буряты, якуты, калмыки), а такж е с киргизами и казахам и  
СССР. Это сходство проявляется как в величинах и типе сочетаний при
знаков, так и в отчетливой выраженности «монголоидных» особенностей  
кожного рельефа.

2. М онголам-дариганга свойственно крайне противоречивое сочета
ние признаков, резко выделяющ ее их из круга выш еуказанных попу
ляций. В целом дариганга характеризую тся ослаблением  «монголо
идных» особенностей. Вопрос о том, насколько в этом отразился дефект  
выборки, связанный с ее малочисленностью, остается открытым.



М. Н. М о л о г и н

БУРУНДИ. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭТНОГРАФИИ, 
ПРАВА, ИСТОРИИ И ЯЗЫКА

Республика Бурунди, которую часто называют «сердцем Африки»,— 
небольш ая горная страна (27 834 км2),  располож енная почти в центре 
Африканского континента. Н аселение страны, насчитывавшее в 1973 г. 
3,6 млн. чел., состоит из трех этнических групп: бахуту (бан ту), батутси 
(нилоты ), батва (п и гм еи ). ' Бурунди имеет очень высокую для Африки 
плотность населения-— 138 чел. на 1 км2. Столица Бурунди — Б уж ум бу
ра (100 тыс. ж ителей ).

На протяжении многих веков Бурунди сохраняла самостоятельность 
и самобытность общ ественно-политической организации; Только в нача
ле XX в., когда колониальный раздел Африки был почти заверш ен, Б у
рунди была порабощ ена германскими колонизаторами. П осле пораж е
ния Германии в первой мировой войне Бурунди, объединенная с сосед
ней Р уандой в составе территории Руанда-У рунди, оказалась сначала 
под мандатом, а потом под опекой Бельгии, которая рассматривала ее 
как дополнение к своей колонии Бельгийское Конго.

Д остигнув в июле 1962 г. национальной независимости, Бурунди  
столкнулась с многочисленными проблемами как экономического, так и 
социального характера. В настоящ ее время Бурунди относится к числу 
25 наименее развитых стран мира. Д о х о д  на душ у населения (не превы
шающий 60 долл. в год) —  один из самых низких в мире. П реодоление 
экономической и культурной отсталости — это основная задача молодого 
государства.

Своим небольшим сообщ ением об исследованиях в области истории, 
этнографии и языка бурундийского народа мы стремились, с одной сто
роны, показать, что сделано и делается для развития экономики страны 
и возрож дения национальной культуры, с' другой — пробудить интерес 
к этой самобытной африканской стране.

% :jc %

В 1971 г. исполнилось 106 Лет со дня встречи на оз. Танганьика двух 
знамениты х исследователей Африки — Д . Ливингстона и Г. Стэнли; по
следний во главе большой экспедиции был направлен в район М еж 
озерья на поиски затерявш егося там Ливингстона. Путешественники на 
лодке объехали северную  часть оз. Танганьика и первыми из европейцев 
познакомились с  прибрежными районами Б у р у н д и 1. Путешествие по о зе
ру позволило установить, что река, которая могла бы быть истоком  
Н ила, не вытекает из Танганьики. Это приблизило ответ на занимавший  
тогда всех географов вопрос об  истоках великой реки Африки.

1 Н. S t a n l e y ,  How- I found5 Livingstone, London, 1872; P. L e r o y ,  Stanley, et 
L ivingstone en U rundi, «Lovania», 1957, №  43.
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О внутренних районах Бурунди путешественники смогли с о о б щ и в  
только те немногие смутные сведения, которые они получили от арабов- 
торговцев, закрепивш ихся на оз. Танганьика с середины XIX в., но не 
имевших доступа в Бурунди. Ливингстон и-.Стэнли- такж е не смогли про
никнуть в прилегающие к озеру сухопутное: районы, так как население 
встретило пришельцев недруж елю бно. Вм есте с тем путеш ествие Ливинг
стона и Стэнли по Ъз. Танганьика полож ило начало проникновению ев
ропейцев в эту ранее закрытую для иноземцев центральноафриканскую  
страну.

Впервые в глубь Бурунди попал лишь: в . 1892 г. немецкий путеш ест
венник О. Бауманн, участник германской -колониальной экспедиции в 
Восточную Африку. П ересекая границу страны, он записал: «Н а этот  
раз мы вступаем в совершенно незнакомый район... Бурунди — это стра
на, с которой никаких связей не сущ ествует и о которой ходят самы е не
определенные слухи... Мы продвигаемся на оЩупь в полную неизвест
ность» 2.

В конце XIX — начале XX в. в связи с общим усилением колониаль
ного натиска европейских держ ав на Африканский континент подверга
ется давлению и Бурунди —  одна из немногих стран Африки, ещ е сохр а
нивших свою независимость. Проникновение колониализма в Бурунди  
осуществлялось по двум линиям —  духовной и военной: первую осущ ест
вляла католическая церковь, которая стремилась обосноваться в стране, 
направляя туда «белых отцов» с  якобы «цивилизаторской миссией», 
другую — военно-экспедиционные отряды, подготавливавш ие присоеди
нение территории к «Германской Восточной Африке».

Чтобы быстрее поработить африканские народы, эти силы в начале 
XX в. объединились, что во многом предопределило судьбу Бурунди. 
Миссионеры начиная с 1879 г. предпринимали многочисленные попытки 
обосноваться в Бурунди, однако только в 1896 г. при поддерж ке нем ец
ких колониальных сил им удалось открыть в стране свою первую мис
сию. В мае 1903 г. немецкая военная экспедиция подавила сопротивле
ние армии Бурунди во главе с мвами (верховный правитель страны) 
Мвези Гизабо и принудила подписать «договор», который фактически  
ставил страну в положение германской колонии. С этого момента евро
пейцы сначала немцы, а потом бельгийцы — приступили к «культур
ному освоению» Бурунди.

Несмотря на все усилия немецких колонизаторов, включая ш ирокое 
использование оружия и «просветительскую» деятельность церкви, им 
так и не удалось за  время своего пребывания в стране установить твер
дый колониальный «порядок» и покончить с пассивным сопротивлением  
народа. Н емецкие власти не имели возмож ности составить какое-либо  
мнение о ж изни и культуре барунди (население Б урун ди ). О днако кое- 
что в этом направлении было сделано. Речь, преж де всего, идет об о б р а 
ботке материалов немецких экспедиций в Восточную Африку. М атериа
лы этих экспедиций нашли частичное отражение в опубликованных р а
ботах таких руководителей и участников этих походов, как Г Р ам зей  
фон Беринг, Р. Кандт, Г. М ейер и др.3

Эти работы, написанные на основе наблюдений, хотя и очень беглых, 
быта народа, ещ е не деформированного колониальными порядками  
представляют больш ую ценность для этнографов. О днако, поскольку 
знакомство авторов со страной было поверхностным, а материал зач а
стую собирался и анализировался без системы, в этих трудах сод ер ж ат
ся многочисленные ошибки.

2 О. В а и ш а п п, Durch M assailand zur Nilquelle, Berlin, 1894, S. 77.
к- + 3 H -,oRn " ^ s ,aA , U ha' . игип<11> R uanda- «M itteilungen aus den D eutschen Schutzge- 
bieten», 1897, № 10; V о n В e r i n g, Bericht iiber eine Expedition nach U rundi, «Deutsche 
K elom alb latb , 1904: R. K a n d t ,  C aput Nib, Eine em pfindsam e Reise zu den Quellen 
des Nils, Berlin, 1904; H . M e y e r ,  Die B arundi, Leipzig, 1916.
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С первых дней пребывания на зем ле Бурунди миссионеры активно 
стремились сблизиться с местным населением, надеясь более рациональ
ным путем добиться своей ц е л и — духовного порабощ ения народа. Мис
сионеры изучали язык барунди, характерные черты быта, верования, 
особенности культурного и психического склада. Полученные сведения 
тщ ательно систематизировались и обрабатывались. И х использовали при 
составлении практических пособий и разговорников для служителей 
церкви, что способствовало их «сживанию» с народом. «Белые отцы» 
были авторами первых работ по языку барунди-— кирунди, а также 
ряда монографий и значительного числа статей, содерж ащ их обширный 
материал этнографического хар ак тер а4.

Колониальные преемники Германии в Бурунди — бельгийцы — про
долж или порабощ ение страны, опираясь на у ж е  накопленный опыт, что 
позволило им расширить б азу  исследований прикладного характера, в 
том числе и этнографических. Некоторые из этих работ отличает более 
глубокая, чем у  предшественников, постановка вопросов, более береж
ное отнош ение к деталям. Н акопление материала позволило исследова
телям перейти к его классификации и сосредоточиться на конкретных 
проблемах. Большой интерес представляют работы по политической 
структуре, обычному праву и нормам отношений в традиционном общ е
стве барунди, а так ж е по истории германской колонизации Б урунди5.

Однако при всех достоинствах указанны х работ нужно отметить, что 
больш инство из них было написано не учеными, а чиновниками. Это об
стоятельство усиливало степень тенденциозности, которую можно пред
полагать при изучении порабощ енного народа колонизаторами. Сказы
вается и то, что авторы далеко не всегда учитывали изменение общ ест
венной структуры барунди, их поведения и морали под влиянием коло
ниальной политики. Большим минусом исследований рассматриваемого  
периода было то, что в них часто смеш ивались два различных народа —  
барунди и баньяруанда, объединенны х для удобства управления в рам
ках одной территории. О собенно заметны недостатки такого подхода у  
Р. Б урж уа, автора наиболее солидного исследования в области этногра
фии и традиционного п р а в а 6.

П родолж ением , а возм ож но, заверш ением серии публикаций по Б у
рунди, написанных колониальными бельгийскими чиновниками, служит 
появившаяся у ж е  после получения Бурунди независимости книга Ж . Гис- 
лена «Ф еодальный строй в Бурунди». Как бы подводя итог работам ко
лониального периода, задачей которых было помочь управлению коло

4 J. G o r j u ,  En z ig z a g  a travers l’Urundi, Anvers, 1927; J. G o r j u  et ses  M i s -  
s i o n a i r e s ,  Face au royaum e ham ite du Ruanda. Le royaum e frere 4de l’Urundi, 
Bruxelles, 1938; M a r i e - A n d r e  du S a c r e - C o e u r ,  C ivilisations en marche, Paris, 
1956; F. M e n a r d ,  D ictionnaire Frangais-Kirundi et Kirundi-Frangais, Roeselaere, 
1909; е г о  ж е ,  G ram m aire Kirundi, M aison-Carree, 1908, 1934; A. E. M e e u s s e n, 
N otes de gram m aire Rundi, Tervuren, 1952; е г о  ж е ;  E ssai de gram maire Rundi, Ter- 
vuren, 1959; B. Z u u r e ,  Croyances et pratiques relig ieuses des Barundi, Bruxelles, 
1929; е г о  ж е ;  L’am e du Mur.undi, Paris, 1932; «Urundi», Namur — Paris — Berne, 
1949; V a n  d e r  B u r g t ,  U n grand peuple de l’Afrique Equatoriale, B ois le Due, Hol- 
lande, 1903; е г о  ж е ,  D ictionnaire Frangais-Kirundi, B ois le Due, 1903.

5 A. D e l a c a u w ,  Droit coutum ier des Barundi, «Congo», 1936, vol. I. №  3, 4; 
R. B o r g e r h o f f ,  Le Ruanda-Urundi, Bruxelles, 1928; A. G i 11 e, N ote sur l’organi- 
sation  des Barundi, «B ulletin  des Juridictions Ind igenes et du Droit Coutumier Congo- 
lais» (далее —  BJI et DC C), 1937, №  3; е г о  ж е ,  L’Um uganuro ou fete de sorgho en 
Urundi, «BJI et DCC», 1945, N a 'li;  A. G i l l e  (ed ), Le Ruanda-Urundi. 1959, Bruxelles, 
1959; G. G e k k e n s ,  Les Batdtsi-'et les Bahutu, Bruxelles, 1949; J. G о f f i n. Le role 
joue par le gros betail dans TeConomie de l’Urundi, «BJI et DCC», 1951, №  2— 4; 
R. J a n s s e n s ,  Sur les coutum es de l ’Urundi, «BJI et DCC», 1954, №  9— 10; P. R y c k -  
m a n s, U n e page d’histoire coloniale. L’occupation allem ande dans l ’Urundi, Bruxelles, 
1953; е г о  ж е ,  Dom iner pour servir, Bruxelles, 1948; е г о  ж е ,  L’organisation politique 
et socia le  dans l’Urtmdi. «Congo. La revue G enerale», 15 avr. 1921; J. S. S a s s e r t h ,  
Le Ruanda-Urundi: un etrange .rdyaum e feodal au coeur de l’Afrique, Bruxelles, 1948; 
E. S i m o n s ,  Coutum es et in stitu tion s des Barundi, «BJI et DCC», 1944, № 7— 11.

6 R. В о u r g  e о i s, Banyarw anda et Barundi, t. 1—3, Bruxelles, 1954— 1957.
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нией, Ж . Гислен пишет, что его книга — это результат обобщ ения м ате
риалов, собранных им на протяжении 15-летней службы  в администра
тивном аппарате в горных районах Бурунди. «Ц ель автора, попросту  
говоря, состояла в том, чтобы создать пособие для бельгийской админи
страции в Бурунди. Сейчас, когда страйа получила независимость, по
добны е материалы ещ е более необходимы  для понимания Б урунди’ на
селения этой страны и его духовного с к л а д а » 7.

В работах по истории, этнографии и языку, посвященных колониаль
ному периоду истории Бурунди, помогают ориентироваться специальные 
библиографические справочники и некоторые обзорны е тр уд ы 8.

1950-х годах изучение Бурунди Начинает проводить бельгийский  
Институт научных исследований в Ц ентральной Африке (И Р С А К ).

г- Астрида (Р уан да) был организован филиал института —  Ц енто по 
исследованиям в Р уанде и Бурунди.

Сотрудниками И РС А К а или при его содействии изучались сырьевые 
ресурсы и экономические возможности Бурунди, социология современно- 
Г° . ° Г , еСТВа странь^ антропология населения и т. д .9 П роводились ф оль
клорные и этнографические полевые исследования, однако объем этих 
работ был незначительным.
н и Л £ а п СТВе сотРУД™ка И РС А К а в Бурунди работал известный уче
ный Ж . Вансина, впоследствии возглавлявш ий Центр в А стриде Его ис
следования по истории древнего государства Бурунди были частично 
опубликованы в различных ж урналах. В 1972 г появилась в печати но 
ба р у н д и 1»3 Вансины> посвящ енная традициям устного творчества

В результате научной командировки сотрудника И Р С А К  А Купэ был 
данияНпеп21ая ТЗН фольклор барунди. В частности, опубликованы пре- 
гомана” 16 0ДНИМ из стаРейшин страны (башингатае) Ж. Ру-

пи ? eiQbH«a ПЛ°Д °ТВ0РН0Й можно считать научную деятельность в Б урун
д и  1 9 5 8 -1 9 5 9  гг- нидерландского ученого А. Траувборста, который 
D V H M ^ ^ T n v n  дНИманин анализу структуры традиционного общ ества ба- 

' ъ  т Раувборста «Бурунди», вошедший в ш естой том серии  
«Этнографические^ монографии» — издание бельгийского К оролевского  
музея Центральной Африки, является своего рода обобщ ением и ссл едо
вании в о б ласти истории и этнографии Б у р у н д и В  предисловии к этой

а д ° h U l a i n ’ La feo d a lite  au Burundi, Bruxelles, 1970 p 6

риканскийсборР„икОВ(Йстория)>>ИКМ CTIT  М еж озеРья, «Аф.
des regions avoisiM ntes™ PTervuren'’ IQfil ’ <B‘bh° g aPhle ethnographique du C ongo et 
Ruanda-Urundl, Usumbura 1959 ?mimeo'l N d Г ы ” ‘ ’т SSf  £  bibli° g raPtde du 
phi. d .,C « g < iB e lg ,,e B d „  R u a n d a - L n d A d i t i o n s  d« s f f i , A X " l l„°.n № 7  'E ' hn0Br*-
xelles 1957 P G o  f r n , f T ; T n °4 'lq!Je f U « " t r e  extra-coutum .er l’U sum bura, Bru- 
1953- J  H i p r n я и v i в ’ densl ê la population du R uanda-U rundi, Bruxelles 
di, Bruxelles 1954 P  Ь е и  т О ? 5! phy.slques d es. poPu la ti°ns du R uanda et de l'U run-

feodale, Bruxelles, 1959, a H e r t e f e l t ,  E lections en societe

10 T  Y a n s i n a > Notes sur l’histoire du B urundi «АеаияЬНя» vni y t v  x- i

S c ' i ^ ' d ^ ^ ^ J ^ n ^ e J o  ж е и и  l l g e n S f d f n a s  royale ?de3Burundi, Tervuren 1972 ’ ’ *egonde du passe. T raditions orales du

A  XI' »  6- " f *  « •  « • . Texteк й гг  айгаг ,R'™ e

Burundi, .A iithoropoiogta.^  in t u it " ,  "П 1ап1Д ие systeme d'dchange au

X III ,  № 8, 1959.,V1 U еП onctlon de 1 organisation politique des Barundi, .Z a ire ,,' vol.

lacustr^  m d rid io n a l7  R w anda,‘iiu m n d i1 В и р а ,” Tervuren,C1962.rOJ,aUmeS d '



монографии Я. Вансина писал: «В настоящ ее время общ ие социальные 
и культурные особенности района (ю ж ное М еж озерье — М. М.)  хорошо 
известны, и в наш их знаниях имеются пробелы только в деталях» *4. 
О днако, что касается Бурунди, столь определенный вывод является не
сколько преждевременны м, поскольку многочисленные суждения об 
истории и традиционном общ естве этой страны в значительной мере 
представляют собой гипотезы, доказательство которых требует расш и
рения источниковедческой базы.

* * *

П осле достиж ения Бурунди независимости появилась возможность  
• оценить результаты  почти полувекового мандатного управления и опеки 
Бельгии над этой страной. Одним из наглядных показателей «заботы»  
метрополии о развитии Бурунди явился тот факт, что накануне провоз
глашения независимости в стране практически не было собственных спе
циалистов высшей квалификации: в 1962 г. только два бурундийца име
ли высшее о б р а зо в а н и е15.

В первые годы независимости наиболее просвещенные национальные 
силы Бурунди начали группироваться вокруг двух высших учебных за 
ведений страны: Б уж ум бурского государственного университета и Выс
шей нормальной школы. Эти учебные центры наладили издание своих 
печатных органов, что явилось большим вкладом в культурную жизнь  
страны (до этого вы ходила, и то нерегулярно, только одна газета). 
С 1967 г. при университете с некоторыми перерывами начал выходить 
ежемесячны й ж урнал «Ревю  д ’Университэ Оффисьель де Б уж умбура»  
(«R evue de l’U n iversite  O fficiele de B ujum bura»). Высшая нормальная 
школа стала выпускать ежемесячный ж урнал «Л иэзон» («L iaison. Re
vue de l’E cole  N orm ale Superieure de B ujum bura»). В этих ж урналах су 
ществуют определенные рубрики, где редакция помещ ает материал, по
священный вопросам истории, традиционной культуры, права и т. д.

Как в университете, так и в Высшей нормальной школе профессор
ско-преподавательский состав стремится привлечь внимание студентов  
к вопросам национальной культуры и истории. Эта тенденция нашла вы
раж ение в речи преподавателя университета профессора права д-ра Д е  
Клерка, посвящ енной началу учебного года в 1966 г., которую он закон
чил словами: «Бурундийцы могут гордиться своей историей. Однако эта 
история ещ е мало изучена. Если мне удалось пробудить у студентов- 
историков интерес к изучению истории страны, сбору документов и ис
следованию  источников", то цель конференции достигнута» 16. В Высшей 
нормальной ш коле рассматриваются проблемы национальной Цультуры 
и традиционного общ ественного устройства Бурунди. ' Студенты этой 
школы в течение ряда лет принимали участие в полевых исследованиях, 
которые проводил, находясь в Бурунди в качестве преподавателя исто
рии в Высшей нормальной школе, французский историк Ж . Шретьен. 
В сотрудничестве со студентами этой школы Ш ретьен обследовал гор
ный лесной район К абира на северо-западе Бурунди — традиционное 
место захоронения мвами Бурунди и провел опрос среди жителей этого 
района и хранителей традиции «абиру», стремясь восстановить истори
ческое прош лое и содерж ание этого древнего обычая захоронения мва
ми. К роме того, Ж . Ш ретьен (совместно со студентами прошел по марш 
руту первого европейца, пррНйкшего во внутренние районы страны —  
О. Баум анна и предпринял попытку восстановить обстановку, которая 
окруж ала этого путешественника. Результаты  работы Ж . Ш ретьена в

14 Там ж е, стр. 3.
15 G. М р о z a g  а г a, J,a Repubtfque du Burundi, Paris, 1971, p. 19.
16 «Tribune du Burundi», 1966, №  4—9.
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Бурунди частично нашли отраж ение в ряде статей, опубликованных во 
французских ж у р н а л а х 17.

Научную деятельность учебных заведений страны направляет и конт
ролирует Министерство национального образования. М инистерство про
являет заботу о возрождении национальной культуры и изучении исто
рии страны. Об этом свидетельствуют й материалы издаваем ого мини
стерством с 1963 г. ж урнала «Ревю  насьональ д ’Эдюкасьон дю  Бурунди»  
(«Revue N ational d’E ducation  du ВигицШ »18.

И сследованиям в области этнографии, истории и лингвистики удел я 
ют внимание и два других министерства:," М инистерство юстиции, при 
котором в 1968 г. была образована «служ ба кодификации» — для сбора  
и обработки материалов традиционного' права барунди, и М инистерство 
социальных дел и труда, в составе которого имеется департам ент туриз
ма и фольклора.

Значительный вклад в дело возрож дения национальной культуры б а 
рунди и развитие языка внесли бурундийцы, получившие духовное обр а
зование. В аж но отметить, что при бельгийской опеке длительное время 
колониальные власти в силу необходимости давали местному населению  
возможность получить такое образование. При «Большой семинарии», 
открытой бельгийцами в 1950-х г. в Р уан дё и Бурунди для подготовки  
свящ еннослужителей из коренного населения Конго, Руанды  и Бурунди, 
бурундийцы организовали круж ок по изучению культуры своей родной  
страны. Члены этого кружка занимались сбором и обработкой фолькло
ра, изучением верований и обычного права, составлением словарей, пе
реводами и т. д.

Среди бурундийского духовенства, получившего образование в «Б оль
шой семинарии», достойны упоминания , такие широко образованны е  
люди, как А. М акаракиза, Ф. М утерагиранва, Ж . Н тахокаж а, принявшие 
самое активное участие в просветительской деятельности в стране и 
внесшие свой вклад в изучение истории, языка и этнографии страны. 
Андрэ М акаракиза стал первым бурундийским автором, работа которого 
«Развитие барунди» была опубликована Королевской академией Б ель
гии и получила широкую известность 19.

П осле провозглаш ения независимости Бурунди круж ок бывших с е 
минаристов окончательно оформился под названием «К руж ок св. П оля», 
в котором определились четыре секции: музыки, литературы, обычаев и 
религии. В 1968 г. «К руж ок св. П оля» начал издавать ж урнал «К е вуз 
ан самбль»? («Q ue vous en sem b le?»), выходящий раз в два месяца. Он 
посвящен исключительно «исследованию  национальных культурных цен
ностей». Во вступительной статье первого номера редакция отмечала, 
что «в подобных исследованиях семинаристы не были первыми. Н о -д о  
настоящего времени богатства нашей культуры открывали главным о б 
разом иностранцы. Этот парадоксальный факт ещ е имеет место, так как

J - - P - h  г в 1 1 в п, Le passage de 1 expedition de’O scar B aum ann au Burundi 
r? d e tudes Africaines», vol. V II, I cahier; е г о  ж е , U ne revolte au B urundi ei 

1934, «Annales, Economies, Societes, Civilisations», №  6, nov.— dec. 1970; е г о  ж е  
in c ^ UTUn dV- ^ ot;.es ,et etudes docum entaires, «D ocum entations franqaise», №  3364, P aris 
7 . ’ , , 'V  C h r e t i e n  et E.  M w o r o h a ,  Les tom beaux des Bami du B urundi «Ca
hiers d E tudes Africaines», vol. X, № 1, 1970.

Одним из активных авторов этого ж урнала был Абрахам Бояйо, подготовивши! 
диссертацию на тему «Традиционный брак в Бурунди» и ряд работ по истории страны 
См., например: А. В о у а у о, Le m ariage trad itionnel au Burundi, Louvain, 1964- e г о ж  e 
L organisation m ilitaire dans le B urundi ancien, B ujum bura, 1971 (m im eo); A  B o y  a y  о 
Ih. B u t  a r e ,  Aberge d ’histoire du Burundi, B ujum bura, 1970 (m im eo); е г о  ж е  f ed)  
Contes et Legendes du Burundi, G itega, 1971 (mimeo).

19 A. M a k a r a k i z a ,  La dialectique des B arundi, Bruxelles, 1959; F. X. M u t e  
r a g i r a n w a  La philosophie des B arundi (m im eo), U sum bura, s. а.; е г о  ж е  Le Bu- 
“ J mime° ) ; J ' N t a h o k a j a ,  Proverbes et sentences, «G rands Lacs», №  4—6 
1946/49; е г о  ж е , La musique des Barundi, там же.

122



у  некоторых иностранцев гораздо больш е возмож ностей для изучения 
нашей культуры, чем у  нас. И в то время, как они проводят свои иссле
дования, мы, хорош о понимая их необходимость, не переходим все-таки 
в долж ной мере к активной деятельности. В этом , возмож но, самая  
•большая трагедия нашей отсталости»20.

При активном содействии членов кружка бельгийский миссионер 
Ф. Родегем , много лет работавш ий над изучением языка кирунди и на
циональных обычаев страны, подготовил и опубликовал в 1961 г. боль
шой сборник крылатых народных выражений под названием «М удрость  
кирунди»21. В 1971 г. был издан большой кирунди-французский словарь 
Ф. Р о д е г е м а 22, а совсем недавно вышла в свет ещ е одна его монография, 
посвящ енная исследованию  языка —  «Антология р ун ди »23. Интересны  
его труды по топонимике, традиционному праву, общ ественной жизни  
б а р у н д и 24.

«К руж ок св. П оля» разработал  план издания серии работ иод назва
нием «Культурное наследие рунди» в 14 томах. М ногие работы этой се
рии уж е -вышли из печати, но, к сожалению , они изданы на ротапринте 
и весьма ограниченным тираж ом (в сноске даю тся названия только не
которых работ) 25.

Соверш енно особое место среди работ, представляющ их интерес для 
понимания этнического и культурно-психологического склада барунди, 
занимаю т книги первого бурундийского писателя Мишеля Кайоя, кото
рые положили начало становлению национальной художественной лите
ратуры Б у р у н д и 26. К ниги'М иш еля Кайоя «П о следам  моего отца»  
(1968 г.) и «М еж ду двумя мирами» (1970 г.) отраж аю т глубокие р а з
думья национальной интеллигенции Бурунди о прошлом и будущ ем род
ного н арода. Они проникнуты чувством горечи, вызванным отсталостью, 
бедностью  и засилием предрассудков среди барунди, и в то ж е время 
чувством гордости за  трудолю бие, сердечность и ж изнерадостность это
го народа. Автор размы ш ляет о путях развития страны и преодоления 
отсталости.

В первые годы после достйж ения независимости выявилось, что на
циональные силы Бурунди, способные заняться освоением и возрож де
нием самобытной культуры народа, чрезвычайно распылены. Устранить 
этот недостаток и внести элемент организованности в работу долж ен  
был созданны й в июне 1969 г. Культурный центр Бурунди. Началом дея
тельности этого центра явилась конференция на тем у «П очему мы сла
бо развиты?».

В первом номере печатного органа Культурного центра — «Перспек
тив» («P ersp ectives» ) — была опубликована программа возрождения на
циональной культуры, в которой говорится, что задача состоит «как в 
возрож дении нашей древней культуры, так и в том, чтобы способство
вать становлению новой современной культуры... Мы с горечью должны  
отметить, что Бурунди, в отличие от большинства африканских стран, 
поздно осознала Необходимость работы в обоих направлениях» 27.

20 «Que vous en semble», 1968, №  1, р. 2.
21 F. М. R o d e g e m ,  S agesse ktrundi, Tervuren, 1961.
22 F. M. R o d e g e m ,  D ictionnaire R undi-Frangais, Tervuren, 1970.
23 F. M. R o d e g e m ,  A nthologie rundi, Paris, 1973.
24 E. M. R o d e g e m ,  E ssa i'.d -P nam astique  Rundi, Bujum bura, 1966 (mimeo); 

е г о  ж е , S tructure juridiciaires-.traditionnelles au Burundi, «Revue Juridique du Droit 
ecrit et coutum ier du Rw anda et :du Burundi», №  1, 1966; е г о  ж е , Savoire — vivre 
«Patrim oine culturel. Rundi», t. I l l ,  B ujum bura, 1965. ’ ’

25 «Patrim oine culturel Rundi: ‘Fables», t. VI, 1962; «Contes et Legendes (a. Bes-
tia ires)» , t. V II, 1963; «Le rire et-Thum our», t. XI, 1962; «Poesie, epiques», t. XIV, s. a-
«Poesies: E glogues et Berceuses»,. L XII s. a.

26 M. K a y  о у a, Sur les traces de mon pere, Bujum bura, 1968; е г о  ж е  Entre
deux Mondes, Bujum bura,' 1970. • '< ’

27 «Perspectives», 1969, №  1, p. 3 ,4 .
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Борясь за  осущ ествление своей программы, культурный центр Б урун
ди привлек к сотрудничеству самые различные слои бурундийского на
селения. При его деятельном участии в стране был проведен первый 
фестиваль национального искусства, организована выставка народных  
умельцев, довольно регулярно проводились лекций и собрания общ ест
венности. П рограмма Ц ентра предусматривает создание национального  
бурундийского театра на базе небольш их артистических групп, сущ ест
вующих при некоторых учебных заведениях страны. Центр начал работу  
по оживлению деятельности национального музея Бурунди, созданного  
в г. Гитега, бывшей столице страны, ещ е в i'9-57 г.

Создание Культурного .центра Бурунди бк л о  качественно новым эта
пом в развитии культуры и ф ормирований’национального сознания бу 
рундийского народа: теперь идея о необходим ости освоения националь
ной культуры воплотилась в деятельности конкретной организации. О д
нако сущ ествует целый ряд факторов, которые в значительной мере пре
пятствуют достижению  более ощутимых результатов. Одной из главных 
причин, тормозящ их преодоление культурной отсталости и ограничива
ющих проведение исследований в области истории, этнографии и линг
вистики, является крайняя ограниченность финансовых возмож ностей  
страны и недостаток подготовленных научных кадров. Это обстоятель
ство не дозволяет разработать и осущ ествить широкую программу ис
следований в этой области.

Бурунди — страна древней, самобытной й своеобразной культуры, 
которая представляет несомненный интерес для историков, этнографов  
и языковедов. Всестороннее изучение истории Бурунди важ но ещ е и по
тому, что эта страна занимает особое полож ение в древнейш ей истории ' 
Африканского континента к югу от Сахары, поскольку она находилась  
на стыке культур зоны саванн Восточной Африки и зоны лесов бассейна  
Конго. Вдоль пересекающ ей Бурунди линии границы м еж ду лесом  и са 
ванной проходило одно из основных направлений миграции народов в 
Африке. И сследование истории и культуры Бурунди, таким образом , не 
только важно для объяснения особенностей этой страны, но и помогает  
ответить на вопросы, связанные с развитием Африканского континента 
в целом.

Н е случайно поэтому не ослабевает интерес к Бурунди бурж уазны х  
ученых, о чем свидетельствует, в частности, появление за  последнее вре
мя ряда объемистых монографий. Это, например, солидны е труды  
Р. Лемарш ана, Р. Люи и Р. Р о з ь е 28. Учитывая сущ ествующ ий в насто
ящее время на З ап аде интерес к политическому развитию стран А ф ри
ки, эти исследователи стремятся проследить в своих работах связь м еж 
д у  прошлым и настоящим, однако их оценки зачастую  оказы ваются  
субъективными.

Национальные научные кадры Бурунди начинают все более активно 
выступать с самостоятельными работами. П одвергая критическому ан а
лизу теории западны х исследователей, вводя в научный оборот новые 
источники, бурундийские ученые воссоздадут историю своей страны. 
Многое предстоит сделать этнографам и лингвистам. Н аметился серьез
ный интерес к изучению новейшей истории и современного положения  
Бурунди. В этом отношении показательны работы таких ученых и по
литических деятелей, как Теренс Н занзе, Габриель М позагара и д р .29

28 R. L e m  a r c h  a n d ,  Rw anda and Burundi, London, 1970; R. L o u i s ,  ftuanda- 
U rundi, 1884— 1919, Oxford, 1963; R. R o z i e r .  Le B urundi pays de la vache et du 
tam bour, Pari% 1973.

29 T. N s a n z e, L’edification de la Republique du Burundi au carrefour de l’Afrique,. 
Bruxelles, 1970; G. M p o s a g a r . a ,  La Republique du Burundi, Paris, 1971.



поиски
Ф А К Т Ы
ГИПОТЕЗЫ

И. М. Л и н д е р  

У ПОРОГА ОТКРЫТИЯ

«В игре да  в дороге узнаю т лю дей», гласит старинная русская пого
ворка. К этом у м ожно добавить: в игре проявляется душ а народа. Р а з
ве можно, например, представить себе ж изнь узбеков без еден народ
ной борьбы «кураш », современных бразильцев —  без вездесущ его фут
бол а  или японцев —  без настольной игры в «го»...

В играх -х- как развивающ их физические силы, так и тренирующих 
интеллект —  отраж аю тся национальные и бытовые особенности людей, 
нравы и обычаи народов. О том, как глубоко проникают они в самую  
плоть и кровь народного, организма, семейной и общественной жизни, 
много интересного могут рассказать и памятники устного народного 
творчества, и изделия ремесленного производства, и произведения при
кладного искусства.

О тсю да м ож но заключить, что картины народной ж изни, воссозда
ваемые в известной серии этнографических очерков «Народы мира», 
оказались бы ещ е более разносторонними, яркими, сочными, если бы в 
них добавили раздел  «народные игры».

С к азанное-в  полной мере относится и к исторической этнографии. 
Авторы вышедшей недавно работы о средневековой ж изни народов 
С редней Азии справедливо сетуют на то, что в отличие от праздников 
и обычаев, которыми давно интересуются ученые, история игр почти 
не затронута исследователями. А м еж ду тем они занимали в быту на
селения -(и об этом свидетельствует накопленный археологический ма
териал) больш ое место *.

Одни игры ж ивут недолго, лишь несколько поколений, другие — сто
летия. А некоторые удивительно живучи. П ереходя от народа к наро
д у  и представляя собой тем самым прекрасный пример взаимовлияния 
и обогащ ения народных.культур,, эти игры оседаю т в той или иной стра
не и приобретаю т национальный колорит —  новые названия, специфи
ческое преломление в быту, худож ественны х промыслах, культурной 
ж изни.

К ним относится преж де всего ш ахматная игра —  королева настоль
ных игр. Свыше тысячи лет.пленяла она ум и воображ ение многих на
родов Азии и Европы, а ныне является достоянием народов всей пла
неты, став поистине благоприобретением человечества.

Н етрудно ответить да вопрос, почему шахматы пользуются такой 
популярностью во всем &шре. Игра эта —  источник такой гаммы эсте
тических чувств, опортивн-ы'х. -переживаний, умственных нагрузок и р аз
мышлений, что она стала, своего рода эталоном человеческих возм ож 
ностей, мерилом его способностей, предметом самых разнообразны х со
ревнований.

1 А. М. Б  е л е н и ц к и й, И. Б. Б е н т о в и ч ,  О. Г. Б о л ь ш а к о в ,  Средневековый 
город Средней Азии, Л., 1973, стд. 129.
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Гораздо слож нее оказалось выяснить, когда и где впервые появилась  
на свет мудрая игра, время и пути ее первоначального распростране
ния и развития. П о этим вопросам написаны у ж е  горы книг, высказаны  
самые различные гипотезы и точки зрения. Но под них до сих пор 
не подведен еще общий знаменатель...

Вот уж е более полутора столетий ученые разных стран стремятся  
проникнуть в тайну происхож дения шахмат," Они изучают санскритские 
рукописи и трактаты средневековых мастеров,- восточный фольклор и 
этимологию, этнографические очерки современников и археологические 
находки, а такж е другие^ исторические ^памятники, чтобы выявить 
игру, послуживш ую основой для создания,, ш ахмат, время и место по
явления их в известном нам сегодня виде. V Г

Большинство исследователей считает, что- начало ш ахматной игре 
положила чатуранга, возникшая в Северной' Индии. При этом, однако, 
они расходятся по вопросу — были ли ш ахматы созданы  в результате  
единовременного изобретения или в ходе длительной эволюции Так 
известный английский ориенталист Г. М эррей, автор фундам ентального  
труда «История ш ахмат», вышедшего в свет в 1913 г. в О ксфорде и со
держ авш его глубокий анализ процесса развития ш ахмат, был склонен  
считать, что они возникли в результате какого-то «толчка», данного од 
ним человеком. К этом у выводу ученый пришел в связи с отсутствием  
заслуж иваю щ их доверия документальны х данны х о древнейш ем перио- 

всяком случае, в написанном им в 1917 г. (опубликован в 
г- после смерти автора) кратком историческом очерке о ш ахм атах  

вступительная часть была озаглавлена «И зобретение». В ней утверж 
далось, что чатуранга, появившись на свет, по расстановке фигур не от
личалась от современных ш ахмат и что «эта игра была сознательным  
и намеренным изобретением какого-либо жителя северо-западной И н
дии» \

Иную точку зрения высказали в начале XX в. другие историки шах- 
?1ат’ Д том числе замечательный сибирский этнограф- и археолог  
И. I. Савенков. Он тож е сетовал на ограниченность сведений и источ
ников. Но уж е то, что было известно (особенно этнографическое описа
ние чатуранги, сделанное в начале XI столетия хорезмским учены м, Би- 
руни, а позднее индийскими авторами, а такж е изучение ш ахм ат у  на
родов Сибири и Д альнего В остока) привело его к убеж ден и ю , что 
шахматная игра прошла в Азии различные ступени как в процессе  
своего развития, так и в период зарож дения . При этом Савенков пола
гал, что вопрос об эволюции древнеиндийской формы и ее последую - 
ф^ией»11̂ 01^ 6006 <<может быть исследован и выяснен только этногра-

Современный уровень знаний по этом у вопросу позволяет у ж е  бол ее  
определенно высказаться в пользу того, что шахматы на протяжении
около полутора тысяч лет прошли три ступени развития: ч а т у р а н га__
шатранг современные шахматы. При этом первоначальные сведения  
о ш ахматах в Индии касаются не современной формы этой игры а ча
туранги (четверной игры). В ней были представлены фигуры, и зобр а
ж ающ ие слонов (хасти ), колесницы (р атха), конницу (аш ва) и п ехо
тинцев (падати), а такж е царя (р а д ж а ). П озднее она встречается у ин
дийских авторов под названием чатуррадж а (игры четырех ц ар ей ). Фи- 
угдЫ Располагались на 64-клеточной доске (аш тапада) в четырех

Именно такая игра описана у Бируни в его труде «И ндия» (XI в .). 
Ото не были ещ е шахматы в нашем представлении — не только по-ино-

з ^  R- м  u r  г а У. A short h istory  of chess, Oxford, 1963, p. 1.
L „C a B e H K ° B> К вопросу об эволюции шахматной игры. Сравнительно-этно- 

оттиск) 04ерк’ тногРаФическое Обозрение», кн. LXIV, М., 1905, стр. 5 3 - 5 6  (отд.
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му разм ещ ались фигуры и отсутствовал ферзь, но и сама игра своди
лась не к тому, чтобы поставить мат королю, а к уничтожению всех сил 
противника. Соперники делали ходы поочередно в соответствии с по
казаниями игральной кости. Н апример, если вы падала цифра «2», то 
играла ладья, «3» —  конь, «4» —  слон и т. д. Причем каж дая фигура 
имела определенную  стоимость, согласно которой играющие получали  
свою долю  ставки 4.

С ледовательно, игра эта, с одной стороны, принципиально отлича
лась от современной, ибо в ней ещ е была велика роль случая и стави
лись иные цели перед играющими. В то ж е  время игра чатуранга, во вся
ком случае в том виде, в каком она нам известна по описаниям сред
невековых авторов, носила военный характер и непосредственно пред
ш ествовала игре, получившей впоследствии широкое распространение 
под названием ш атранга.

К ак строй войска чатуранга часто упоминалась в древнеиндийском  
эпосе «М ахабхарата», который слож ился примерно в V I—V  вв. до н. э. 
и был записан на санскрите в первые века нашего летоисчисления. 
Здесь  то и дело вступает в бой, как говорится в «Адипарве», «могучее 
войско, состоящ ее из четырех родов», в том числе «приводимые в бе
ш енство» громадны е слоны с восседавш ими на них легендарными ге
роями и игравшие реш аю щ ую  роль в сраж ении колесницы с могучими 
воинами и главными военачальникам и5. Что касается конницы, то, как 
полагает исследователь древнеиндийского военного дела Б. П. Син
ха, ее  роль особенно возрастает с началом буддийского периода — в 
результате «прихода ск и ф ов »6.

В эпосе нередко приводятся сведения и об  игре в кости. Герой Юд- 
хиш тхира, благодаря не знаю щ ей границ страсти к этой игре, теряет 
царство, обрекает себя и близких на тяжелы е скитания. О том, как ве
лика была приверженность к игре в кости у  юношей древней Индии, 
рассказы вает ещ е «Ригведа», где в «Гимне игрока» игральные кости 
рассматриваю тся в качестве враж дебной человеку магической стихии:

Они вниз катятся, они вверх прядают,
Без рук одолевают имеющего руки.
Неземные угли, брошенные в желобок,;—
Сжигают, сердце, хоть и сами холодны е7.

Воспринималась ли чатуранга как одна из разновидностей игры в ко
сти и потому не считалась достойной особого описания, мы не знаем. 
Ясно одно, что ни древнеиндийский эпос, ни санскритская литература 
первых столетий нашей эры (самы е ранние упоминания о чатуранге мы 
находим в произведениях -VII— IX вв .), ни легенды о ш ахматах, полу
чившие распространение на Востоке в средние века, ничего не добав
ляют к решению вопроса о времени ее бытования и месте сложения. 
В этом плане ничего не м ож ет поведать, например, и самая старая из 
известных легенд о ш ахматах. С оздание их она приписывает одному  
брахм ану, который взамен з а .с в о е  изобретение попросил у раджи не
значительную, на первый взгляд, награду —  столько пшеничных зерен, 
сколько покаж ут 64 клетки -Шахматной доски, если, начиная с одного  
зерна, число все время удвацвать. И х оказалось, однако, так много

4 А б у р е й х а н  Б и р у н  и, Избранные произведения, т. II, «Индия», Ташкент, 1963, 
стр. 186— 187.

5 В. И. К а л ь я н о в ,  Некоторые военные вопросы в древнеиндийском эпосе, «М а
хабхарата», кн. 4, М., 1967, стр. 143— 148.

6 Б. А. Л и т в и н с к и й ,  Таджикистан и Индия, сб. «Индия в древности», М., 1964, 
стр. 158.

386^°ЭЗИЯ И П̂ 03а ^ Р евнег0 Вбстока», «Библиотека всемирной литературы», М., 1973.
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(18446  744 073 709 551 615), что р адж а не в силах был выполнить свое 
обещ ание.

Так как по сути своей эта легенда говорит лишь об игровых возм ож 
ностях на 64-клеточной доске и не содерж ит ничего специфического для  
понимания самих ш ахмат, то можно предполож ить, что она возникла в 
Индии ещ е до их появления, а позднее стала ассоциироваться с этой  
игрой. П оэтому сю ж ет ее представляет интерес скорее для историческо
го обозрения математических теорий игр.'.

В этой связи трудно согласиться с отдельными гипотезами по вопро
сам возникновения ш ахмат, которые основаны не на конкретно-истори
ческом анализе, а на различных матем.атических, астрологических и 
других теориях. Во-первых, если бы игра.'эта носила с самого начала 
отвлеченный, мистический характер, какой приписывают ей нынешние 
авторы математических гипотез, мало вероятно, чтобы она стала в пол
ном смысле этого слова народной и триумфально прош ествовала бы по 
всем странам и континентам нашей планеты. Во-вторых, во всех этих  
построениях большей частью не учитывается эволюция правил игры, х о 
дов фигур, а анализ ретроспективен и очень далек  от ф ундам ента под
линно исторических фактов далекого прош лого 8.

Установление математической и иной первоосновы ходов фигур мо
ж ет, на наш взгляд, оказаться полезным для выяснения обстоятельств  
возникновения игральных досок, в частности, аш тапады, разного рода  
игр, предш ествовавш их чатуранге, или позднейш их модификаций ш ах
мат, но менее всего оно помогает узнать, как зародилась игра военно
го характера, а тем более причины ее быстрого распространения и осо
бенности эволюции в других странах, Н ельзя так ж е отрицать и того, 
что астролого-математические концепции, которые стали модными в по
следнее время, способствую т возникновению дискуссий вокруг проблем  
происхождения шахматной игры, однако практически они пока что не 
помогли решить ни одного вопроса, связанного с  выяснением обстоя
тельств и времени появления ее на свет.

В конце 1972 г. ТАСС сообщ ило сенсационную  новость —  узбекские  
археологи во время раскопок древнего городищ а Д альверзин-Т епе  
нашли две шахматные фигурки II в. н. э. Эта весть обош ла советскую  
и мировую прессу. «Ш ахматы родились на четыре столетия раньше, 
чем предполагали»,—  таков был лейтмотив комментариев многих газет  
и ж урналов. А в ш ахматном еж енедельнике («64») утверж далось, что 
эта находка дает веское основание для более твердой ориентации в и с
следовании индийской чатуранги на первые века наш ей эры 9.

О том, что археологам предстоит сказать реш аю щ ее слово в изуче
нии проблем раннего развития ш ахматной игры, становилось в п осл ед
нее время все более очевидным благодаря замечательным открытиям 
советских и зарубеж ны х ученых в изучении кушанской культуры первых 
веков нашей эры. Речь идет о культурной ж изни в государствах Кушан  
(II— I вв. до н. э ,—  III— IV вв. н. э .) и эфталитов (V — VI вв. н. э .) ,  ко
торые занимали обш ирную территорию Северной Индии и прилегающ их  
районов современного Афганистана, южных районов Средней Азии, 
часть Восточного И рана. В аж ную  роль в политической и культурной  
истории этих государств играла Бактрия (п озж е —  Т охаристан), кото
рая включала в себя южные районы Узбекистана и Тадж икистана и С е
верный Афганистан. Здесь  рано распространяется буддизм , н абл ю да

8 Так, в книге Н. М. Рудина объяснение происхождения игры, расстановки фигур и 
правил скрытыми в квадрате шахматной доски магическими рядами с одной и той же 
константой носит явно искусственный характер (см. Н. М. Р у д и н, От магического квад
рата к шахматам, М., 1969). Это достаточно убедительно показано в статье: Ю. Б а р 
с к и й ,  Е.  П о л т о р а н о в ,  Открытие не состоялось, «Ш ахматы в СССР», 1970, № 5, 
стр. 28, 29.

9 «Самые древние шахматы», «64», М., 1973, №  1 (236).
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ется отчетливо вы раженное влияние индийской культуры и искусства. 
Бактрия, в свою очередь, оказала воздействие на развитие гандхарско- 
го искусства. О бо всем этом наглядно свидетельствуют иконографиче
ские материалы археологических памятников Бактрии — Тохаристана, 
М аргианы и более северных территорий Средней Азии. И буддийское и 
небуддийское искусство несут здесь  черты влияния и взаимодействия  
с индийским искусством 10.

Как известно, в античное время и в раннем средневековье искусство 
реалистического изображ ения животных и лю дей в виде терракотовых 
статуэток, а такж е костяных и иных изделий достигло высокого уров
ня в Индии, Средней Азии, И ране и других странах Востока. Отсюда 
законом ерно появление таких игр, где на доску ставились миниатюр
ные фигурки. Н аряду с другими обстоятельствами, это в немалой сте
пени благоприятствовало зарож дению  и распространению индийской 
чатуранги.

Все это делает понятным тот огромный интерес, который был прояв
лен научной общ ественностью  к находке осенью 1972 г. в Дальверзин- 
Тепе двух фигурок индийского происхож дения из слоновой кости, дати
руемы х II в. н. э. и изображ аю щ их слона и бы ка-зебу. Высота пер
вой из них около 2 см , втор ой — 1,8 см. П одставки свидетельствуют об 
их игровом назначении, а по своим величинам они типичны для средне
вековых ш ахмат, размеры  которых, как правило, сохранялись в преде
лах 2— 4 см.

Фигурки обнаруж ены  экспедицией ташкентского института искус
ствознания им. Хамзы п од  руководством члена-корреспондента А каде
мии наук У збекской ССР Г. А. Пугаченковой, которая уж е несколько 
лет исследовала этот древний город на правобереж ье Сурхандарьи. Он 
возник ещ е в греко-бактрийскую эпоху ( III— II вв. до н. э.) и стал за 
тем одной из цитаделей Куш анского царства. Круш ение кушанской ди
настии в начале IV в. н. э, привело к запустению  города, а после араб
ского завоевания Д альверзин-Т епе прекратил свое существование.

Ныне п еред взорами археологов открылся почти «стерильный» го
род, необычайно перспективный для исследования древней цивилиза
ции на территории Средней Азии и .

В городищ е Д альверзин-Т ене открыты памятники древней архитекту
ры, квартал-гончаров, скульптура из буддийского святилища, фрагменты  
терракотовых статуэток и ранней кушанской живописи, клад редчай
ших драгоценны х украш ений. Д ве миниатюрные фигурки, которые ру
ководители экспедиции Г. А, Пугаченкова и Б. А. Тургунов определили  
как ш ахматные, были обнаруж ены  на полу одной из комнат дома на 
глубине до 2,5 м от дневной поверхности. Д атировалась находка II в. 
благодаря тому, что в слое, леж ащ ем  выше ее на 40 см, нашли бронзо
вую монету куш анского царя Хувишки (около II в. н. э. ) .  Так что эти 
фигурки могут быть и более раннего времени.

А рхеологи, обнаруж ивш ие фигурки, склонны отнести их к переход
ной ф орме игры от чатуранги к ш атрангу. При этом они называют ча- 
турангой «сраж ение равных по силе партнеров, как бы идущих из че
тырех стран света, из четырех углов разделенной на клетки доски» 12. 
К этом у заклю чению  они пришли, исследуя изображ ения слона, льва, 
бы ка-зебу и коня на индийских стам ба III— II вв. д о  н. э., символизи

10 О буддизме в Средней Аз'йй й  проникновении индийской культуры см.: В. A. L i t 
v i n  s к у, O utline of history of Buddhism  in C entral Asia, Moscow, 1968; Б. А. Л и т в и н -  
с к и й ,  Т. И. 3 е й м а л ь, Аджинаг-Тепе. Живопись. Скульптура. Архитектура, М., 1971.

11 Г. А. П у г а ч е н к о в а ,  Новое в изучении Дальверзин-Тепе (К истории Бактрий- 
ско-Кушанской городской культуры)-, «Сов. археология», 1971, №  4, стр. 202.

12 Г. А. П у г а ч е н к о в а ,  Б.; А.. Т у  р г у н о в, Исследование Дальверзин-Тепе в 
1972 г., в сб. «Древняя Б а ктри я. :.Пред верительные сообщения об археологических рабо
тах на юге Узбекистана»,,Л., 1974, стр. 65.

9  С оветская этнограф и я, №  2 129



ровавших четыре страны света. Эта символика, по их мнению, вош ла  
в чатурангу.

Интересно такж е предполож ение о том, что ко времени образования  
Кушанской державы  в I в. н. э. чатуранга в Индии сущ ествовала. И бо  
дальверзинские находки говорят в пользу, того, что в следую щ ем столе

тии она проникла в ее северо- 
западны е владения —  в Бак- 

■ трию.
Насколько эта гипотеза  

соответствует действитель
ности, сегодня ещ е трудно  
сказать. Во всяком случае, она 
выглядит вполне п равдоподоб
ной. Описанная в «М ахабха- 
раТе» организация армии в 
Индии к этом у времени у ж е  
изменилась, и поэтом у назва
ние ее  могло быть перенесено  
на игру не в абсолю тном зн а
чении слова, а означало лишь 
игру четырех партнеров. Тем 
н е менее, терминология чату- 
ранги, ее позднейш ие описания

Рис. 1. Слон. Слоновая кость. Дальверзин- индийскими авторами (напри-
Тепе. II В .  мер, у  Ратнакары  и Рудраты  в

IX в.) и, главное, последую щ ее  
развитие игры, представляю 
щей собой своеобразную  м о
дель военного сраж ения, а не 
символику, в которой фигуры  
животных олицетворяли части 
света, даю т основание утверж 
дать, что найденные фигурки, 
скорее всего, принадлеж али  
игре, непосредственно пред
шествовавш ей военной чату- 
ранге.

М енее вероятно другое  
предполож ение, вы сказанное
3 . М. Х одж аевы м и п оддер ж ан 
ное Б. А. Тургуновым в его 
предыдущ ей публикации. Н а 
ходка в Д альверзин-Т епе  

Рис. 2. Бык-зебу. Слоновая кость. Дальверзин- могла быть, по Их мнению  
10П6 II R *

частью комплекта стоклеточ
ных ш ахмат, которые явились 

одной из модификаций ■ чатуранги, распространенны х якобы у ж е  в то  
время в Индии и Средней А зи и 13.

В этой статье, как и в последую щ ем научном сообщ ении того ж е  ав
тора, вместе с тем соверш енно правильно ставится вопрос о необходи 
мости более широкого рассмотрения всех найденных ранее в раскопках  
терракотовых скульптурок с точки зрения их возм ож ного применения к 
чатуранге Д  П о-видимому, речь м ож ет идти пока что лишь об  и зобр а

13 Б. Т у р  г у н о в ,  Фигурки из Дальверзин-Тепе, «Ш ахматы в СССР», 1973 №  5 
стр. 16, 17. ’

14 Б. А. Т у р г у н о в, Новые данные к истории ш ахмат в Средней Азии, «Общест
венные науки в Узбекистане», Ташкент, 1973, № 11, стр. 76.
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зительных фигурках, соответствовавш их терминологии чатуранги. Ибо 
из трех приведенных автором примеров абстрактная «пешка», наиболее 
убедительная с его точки зрения, явно интерпретирована на основании 
современных ш ахмат и вряд ли имеет отношение к древней чатуранге.

Ц енность находки в Д альверзин-Тепе отмечают в своих статьях и 
публикациях и зарубеж ны е историки ш ахмат. Так, известный итальян
ский исследователь А дриано Кикко считает сообщ ение советских ар
хеологов одним из самых важны х за  последние годы, касающ ихся древ
ней истории ш ахматной игры 15. Западногерм анского историка шахмат 
Эгберта М ейсенбурга смутила фигурка бы ка-зебу, в связи с тем, что 
о наличии ее в ш ахматной игре ничего не сообщ аю т индийские и араб
ские источники 16. Н о ведь о распространении чатуранги из Индии в 
другие страны и ее ранних модификациях, особенно об игре, предш ест
вовавш ей ей, у  нас вообщ е нет никаких документальны х данных. М еж 
ду прочим, позднее, в XV в., бык входил в число фигур 112-клеточных 
ш ахмат в Средней Азии. О модификациях ш ахмат на досках вплоть до  
144 клеток сообщ ает интересные сведения Г. М эррей ” .

Хотя двух фигурок недостаточно для того, чтобы определенно ска
зать, принадлеж али ли они к чатуранге или к какой-либо другой более 
ранней форме, в целом следует оптимистично оценивать ,значение для 
изучения истории ш ахм ат дальверзинских находок и возмож ность но
вых археологических открытий на древних городищ ах Кушанского цар
ства периода его расцвета и государства эфталитов.

Установить состав древних ш ахматных фигур Индии и стран Сред
ней Азии трудно ещ е и потому, что мы не знаем , всегда ли они изготов
лялись в полном соответствии с характером военной игры и термино
логии. В частности, фигурировали ли в игре кони без всадников, сло
ны б ез воинов и воинского снаряжения; применялись ли символические 
фигурки, особенно в значении пешек; насколько близко к действитель
ности воспроизводились в игре боевые колесницы древней Индии.

Р еш ение этих вопросов важ но не только для изучения чатуранги, но 
и для представления о ее дальнейш ем развитии. Со временем она пре
терпела столь значительные изменения, что, по сущ еству, возникла не 
модификация ее, а соверш енно новая игра. В ней вместо четырех л а
герей по восьми фигур в каж дом  на доске действовали уж е два лагеря, 
сраж ались два противника, каждый из которых имел в своем распоря
ж ении по ш естнадцати фигур. Одна из них, изображ авш ая полководца, 
стала ш ахом (королем ), которого по правилам игры у ж е  нельзя было 
уничтож ать, а другая — его советником (ф ер зем ). Такой порядок и рас
полож ение фигур сохранились в ш ахм атах д о  настоящ его времени.

Н овая игра получила название «ш атранг». К огда и где появилась 
она впервые?

В поэме Ф ирдоуси «Ш ах-наме» (конец X —  начало XI в.) приводят
ся , две легенды  о возникновении и первоначальном распространении  
игры, в. которой действую т и «победу разум ом  одерж иваю т» фигуры, 
изображ аю щ ие войско. Героями одной из них являются индийские ца
ревичи Гав и Т алханд. П осле смерти их отца Д ж ам хур а  м еж ду ними воз
никла м еж доусобица, в результате которой войско Талханда было раз
громлено, а сам он внезапно скончался на спине слона. Мать, узнав о  
смерти младш его сына, в отчаянии обвинила Гава в убийстве брата. 
Ж елая утешить мать и покадать, что Т алханд не был убит в сражении, 
Гав собрал м удрецов со всех -Концов страны. Один из них, что слыл «в 
Индии доблестней всех и мудрей, ...поле войны начертал, движение войск

15 А. С h i с с о, C ontributi dell’ Afcheologia alia piu antica s to ria 'd eg li scacchi, «Tut- 
to  S cacchb, Roma, 1974, №  4, p. 182. - -
, . ' 8 «Schachw issenschaftliche. Forsebungen. B eitrage zur Kultur- und Geistesgeschichte 
des Schachspiels», W insen/Luhe, 19.73, .№ % S. 42. .

17 H. J. R. M u r r  a y, A history.of chess, Oxford, 1913, p. 344—346. ' • ‘
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и вождей указал». Н а доске, разбитой на клетки, он изобразил весь ход  
битвы, гибель одной из армий, но не ее полководца.

В передаче другого сказания о создании ш ахмат поэт использовал  
мотивы небольш ого произведения «М атикан-и-чатранг» («Книга о  чат- 
ранге»), вош едш его в пехлевийский эпос, который был слож ен на р убе
ж е VI и VII вв. Здесь излагается традиционная версия о том, как сл ож 
ная игра была направлена для разгадки, ее  сущ ности одним царем  
другому, в данном случае индийским радж ою  могущ ественному ш ахин
ш аху Ирана Хосрову I Ануш ирвану (531— 579). Среди приближенных  
шаха нашелся лишь один мудрец, Важ ургм ихр (у Ф ирдоуси — Б узург- 
михр), которому удалось разгадать правила.ш ахматной игры. Л ю бопы т
ны строки эпоса, где утверж дается, что игра- явилась плодом долгих лет  
совершенствования: «Сколько ученых Индии эту игру Ч атранг с боль
шим трудом и усердием создали, сю да прислали, расставили, и никто 
раскрыть ее в состоянии не был» 18. •

Обе легендарные версии обращ аю т на себя внимание в первую оче
редь своей индийской «направленностью». Н о первая из них могла с оди 
наковым успехом появиться как в Средней Азии, так и за ее  п реде
лами, где господствовало влияние буддизм а. Что касается второй леген
ды, то в ней нашла отраж ение общ ая идеализация времени Хосрова, 
который слыл покровителем наук и искусства и во многом способство
вал усилению культурных связей И рана с Индией. В этой связи стано
вится понятной и причина появления индийской версии изобретения  
шатранга в столь характерной для средневекового фольклора форме 
«загадки-разгадки».

К тому ж е, как полагают некоторые исследователи пехлевийского  
эпоса, «Книга о чатранге» излагает события, относящ иеся не ко вре
мени Хосрова I, а к гораздо более раннему периоду А рдаш ира I (III в. 
н. э.) )9.

Едва ли возмож ен поэтому историко-хронологический анализ пре
дания для выявления «точных данных» проникновения ш ахмат в И ран  
и даж е, что представляется ничем не оправданным, установления вре
мени создания игры. А м еж ду тем именно так поступил Г. М эррей, ут
верж дая, будто изучение пехлевийской легенды «говорит в пользу того, 
что шахматы были изобретены около 570 г. н. э.» 20.

Для обоснования своего вывода Г. М эррей ссылается, в частности, 
на тот факт, что китайский палбмник Фа Сянь, который ж ил в Индии  

- на рубеж е IV— V вв. и подробно описал свое пребывание в этой стране, 
ни разу не упомянул шахмат. Но, как известно, argum entum  ex silen tio  
(аргумент от умолчания) является в доказательстве самым слабым. П а 
ломник мог по разным причинам не обратить внимание на игру или 
находиться там, где о чагуранге ещ е не знали. О тсю да было бы не
правильно делать заключение, что она не сущ ествовала в данный мо
мент вообщ е. Интересно отметить, что на основании аналогичных м ате
риалов И. Т. Савенков допускал возмож ность сущ ествования ш ахмат  
в Индии в IV в. н. э. и д а ж е  значительно ранее —  во II в .21

Д ата, выдвинутая Г. М эрреем, долгое время считалась общ еприня
той и только в последнее время стала оспариваться историками ш ахмат  
и отдельными учеными, исследования которых соприкасались с 
историей игр. Так, советские исследователи 3 . Х одж аев и Ф. Д ю м м ель

18 Древние тексты легенд см.: И. О р б е л и, К. Т р е в е р, Ш атранг. Книга о ш ахма
тах, Л„ 1936, стр. 57—73, 155— 194.

19 Е. H e r  z f  e l d ,  Z oroaster and his W orld, vol. II, Princeton, 1947, p. 626—628. Cm. 
также: J. С. T a v a d i a, Die m ittelpersische Sprache und L itera tu r der Z ara thustrier, 
Leipzig, 1956, S. 139— 140.

20 Г. М э р р е й ,  Насколько стара ш ахматная игра (пер. с англ.), «Ш ахматы в 
СССР», 1938, №  12.

21 И. Т. С а в е н к о в, Указ. раб., стр. 114.
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полагаю т, что ш атранг был изобретен в С еверо-Западной Индии при 
эфталитах, вероятнее всего, в V в.; при этом они принимают версию  
Г. М эррея о том, что сасанидский Иран узнал эту игру столетием поз
ж е 22. Д ругой советский историк ш ахмат И. М айзелис пришел к выводу, 
что чатуранга слож илась в С еверо-Западной Индии, примерно во II— 
IV вв., а основанная на ней новая игра — ш атранг — в IV— V  вв. (не 
позднее 500 г.) на территории Средней А зи и 23.

Основанием для таких выводов послужили как общеисторические 
соображ ения (объединение на протяжении длительного периода наро
дов Северной Индии и Средней Азии в одно государство), так и конкрет
ные исследования терминологии шатранга. Тот факт, что в создании  
К уш анского и эфталитского государств важ ную  роль сыграли ирано
язычные народности Средней Азии, делает не только понятным, но за 
кономерным возникновение терминологии ш атранга, которая далеко не 
вся м ож ет быть объяснена строем индийского войска и вообщ е индий
ской действительностью. Таковы, например, термины «фарзин», которо
го не было в чатуранге, и «рух», произош едш ий от «ратха», но имевший 
соверш енно другой смысл: теперь он означал уж е не боевую  колесницу, 
а фантастическую  птицу — покровительницу воинов.

И ндийская традиция связывает появление шахматной игры на ста
дии шатранга (именуемой буддхичал — игра, основанная на силе разу
ма) с излагаемы м в «Законах М ану» (составлены во II в. до н. э.—■ 
II в. н. э.) запретом азартных и гр 24. Так это или нет, но, во всяком 
случае, как полагаю т некоторые исследователи, в сравнительно поздних 
санскритских источниках (например, в романе Д андина, около второй 
половины V II в.) не говорится о костях, когда речь идет о ш ахм атах25.

Что касается более ранней санскритской литературы, то в ней упо
минание о чатуранге с костями тож е ещ е не доказано. П оэтому при со
временном состоянии знаний по данному вопросу было бы нецелесо
образно отбрасывать вы сказанное в прошлом столетии предположение, 
что игра была изобретена буддистами, которые, направляясь из Индии 
в соседние страны, принесли с собой и чатурангу.

Возникает, однако, вопрос, на какой стадии развития игры и в ка
кое время появились шахматы — при К уш анах или эфталитах, в форме 
четверной игры или в известной ныне расстановке фигур?

Сегодня мы ещ е не можем ответить на эти вопросы. Ясно лишь, что, 
подобно чатуранге, ш атранг — независимо от изменений, которые эта 
игра претерпела,— воспринимался в связи с буддистским влиянием как 
индийская игра. И в И ране, испытывавшем значительное индийское 
влияние при Х осрове I, сложивш иеся предания и легенды тррктовали 
ш атранг как игру, непосредственно пришедш ую из Индии, а завоевав
шие Иран столетие спустя арабы стали полностью разделять их взгля
ды на происхож дение ш ахмат. Так, басриец ал -Д ж ахи з (умер в 868 г.) 
в своей развернутой характеристике индийской культуры не забы вает  
упомянуть: «И ндийцам принадлеж ат шахматы, а это — самая благо
родная и самая разработанная и остроумная и гр а»26.

Рассматривая в целом правильно истоки игры, средневековые авто
ры были, однако, далеки .от знания конкретных обстоятельств ее 
создания и следовали главным образом  легендарным версиям. П оэтому  
нуж но относиться к их свидетельствам весьма осторожно. Н еобходимо,

22 3. X о д ж  а е в, Ф. Д ю м м  е л  ь, Новые данные по истории шахмат, «Шахматы в 
СССР», 1951, №  10, стр. 304.

23 И. М а й з е л и с ,  К вопросу 'о происхождении и развитии шахмат, «Шахматы в 
СССР», 1952, № 10— 11, стр. 368. •

24 Т. К  р и ш н а м а ч а р и а р, Ш ахматы в Индии, «Ш ахматы в СССР», 1951, № 6.
25 P . T h i e m e ,  Chess and Bapkgamm on (Tric-Trac) in S anscrit literature, «Indologi- 

cal S tudies in H onor of W. N orm an Brown», New Haven, Connecticut, 1962, p. 215.
26 Цит. по кн.: А б у р е й х а н  Б и р у н и ,  Избранные произведения, т. II, стр. 9.
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в частности, учитывать роль Средней Азии, которая в первые века н а-i 
шей эры вместе с территорией Северной Индии входила в регион, где  
происходило формирование ш ахматной игры. В этот период Средняя  
Азия была, по выражению советского историка и. археолога Б. А. Лит- 
винского, своеобразны м «ретранслятором» б у д д и зм а  и индийской куль
туры как на Дальний Восток, так и в стЬрону З а п а д а 27. Н е случайно, 
например (и это справедливо отмечали у ж е  многие учены е), шахматы  
получили в раннем средневековье распространение в тех азиатских  
странах, где буддизм  стал господствующ ей религией или оказы вал  
сильное влияние — в Бирме, Сиаме, Тибете, М онголии, Японии, Китае. 
В большинстве этих стран в соответствии, Ь особенностями быта, воен
ного дела, языка, национальных традиций; й т. д . игра в ш ахматы по
лучила своеобразную  трактовку, хотя корни ш атранга нетрудно усм от
реть и в расстановке фигур, и в правилах.игры, и д а ж е  (в ряде случаев) 
в терминологии.

С лож нее вопрос о китайской ш ахматной игре —  «сянци». В ней фи
гуры передвигаются не по 64 полям, а по 90 «линиям» и «точкам».

Столь значительное отличие сянци от нштранга привело к тому, что 
некоторые историки стали утверж дать, будто она предш ествовала шахч 
матам и д а ж е  явилась первоосновой, от которой произош ла чатуранга. 
С такой гипотезой выступил, в частности, английский китаист Д ж о зеф  
Н и дэм 28.

О днако в его труде настораж ивает у ж е  название главы, которая по
священа происхождению  игры: «Магнит, предсказание и ш ахматы». 
В качестве «исходной базы для своих умозаклю чений «о тесной связи  
м еж ду магнитом и ш ахматами», «о связи м еж ду  ш ахматами и астроло
гической символикой» Н идэм берет следую щ ую  посылку: «мы считаем  
удобным определить шахматы как лю бой набор небольш их символиче
ских моделей, которые могут представлять собой не только части ар 
мий, но и животных, или небесны е тела, такие, как солнце и луна, пла
неты, звезды  и зодиакальные со зв езд и я » 29.

Такая посылка позволяет автору делать самы е невероятные сопо-' 
ставления игр и магических действий разных по своей сущ ности (напр., 
шахмат и... домино, шахмат и... предсказаний с помощью стрел, палок 
и т. д .) и д а ж е  составить «схему, изображ аю щ ую  родственны е связи игр 
и средств предсказаний в зависимости от развития магнитного компаса». 
Конечно, при -столь вольном м етоде рассуж дений  м ож но объявить и 
астрономическую игру, изобретенную  в К итае в 569 г., как прямую п р ед
шественницу и даж е идентичную нашим современным ш ахм атам  игру: 
А в своих выводах Нидэм прямо заявляет: «Боевой элемент ш ахмат, по- 
видимому, развился из предсказательной техники, в которой он пред^ 
назначался для обеспечения баланса... противоборствующ их сил „зл а“ 
и „добра" во Вселенной (VI в. я. э., Китай, откуда в V II в. они перешли 
в Индию, превратившись там в игру для д о с у г а )» 30.

Н етрудно заметить, что гипотеза эта носит в целом надуманный х а 
рактер — автор стремится во что бы то ни стало доказать превращ ение 
астрологической техники, используемой для предсказаний, в военную  
игру. В угоду этой предвзятой идее он пренебрегает анализом подлин
ных исторических фактов, говорящих о возникновении ш ахматной игрь4 
и процессе ее распространения среди народов Азии и Европы. Тем не 
менее некоторые историки ш ахмат взяли ее на вооруж ение.

27 В. A. L i t v  i n  s k у, Указ. раб., стр. 75; Б. А. Л  и т в и н с к и й, Т. И. З е н м а л ь ,  
Указ. раб., стр. 137. ч

28 J. N e e d h a m ,  Science and civilization in China, vol. 4, p a rt 1, Physics, C am brid
ge, 1962, p. 314—333. .

29 Там же, стр. 315. ' ;
30 Там же, стр. 332.
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Так, П. Бидев утверж дал: «Ш ахматы возникли в 569 году в Китае 
как астрологический инструмент предсказания» 31. При этом он ссыла
ется на Н идэм а и приведенный последним в названной выше работе д о 
кумент «В ведение Ван Бао к ш ахматной книге императора У Д и , ко- 
торый в 569 году изобрел астрономические шахматы». В след за  Нидэ- 
мом Бидев повторяет вывод о том, будто бы в К итае зародились ш ахма
ты, а индийская чатуранга является их дальнейш им развитием. Или, 
как утв ерж дает дал ее автор гипотезы, «первая крупная реформа ш ах
матных правил (китайских) была осущ ествлена в VII веке в Индии» 3\  
Эта идея получила развитие в его книге «Ш ахматы — символ кос
м оса» 33. >

Эта гипотеза далека от истины не только потому, что провозглаш ае
мая ею дата  —  569 г. (кстати задолго до  Н идэм а известная истори
кам) —  является слишком поздней для возникновения ш ахмат. Как  
у ж е  отмечалось, имеется немало свидетельств, в том числе археоло
гических, которые даю т основание предполагать гораздо больш ую древ
ность этой игры. В озм ож ность развития чатуранги из китайских ш ах
мат (сянди) м аловероятна и по той простой причине, что первая исторш  
чески отразила строй войска древних индийцев, который ещ е задолго до  
VI в. многократно упоминался в эпосе «М ахабхарата».

О тсю да естественно предположить, что символическое воспроизве
дение этого строя на ш ахматной доске и дал о  игре одноименное назва
ние. Если бы она пришла из Китая, то сохранились бы какие-то этимо
логические следы  этого «пути», подобно тому как легко проследить пря
мое заимствование терминов от индийцев в среднеазиатско-иранских на
званиях игры (чатуранга-чатранг-ш атранг) и фигур, например, ладьи  
(р атха-р ух). Д а ж е  в монгольском названии ш ахматной игры шатар или 
в тувинской шыдыраа нетрудно уловить влияние шатранга.

Хотя прямого этимологического влияния ш атранга на сянци не вид-! 
но, однако в больш инстве фигур китайской игры и их ходах ясно просле
ж ивается эта связь. О собенно обращ ает на себя внимание фигура сло
на в сянци, совсем не характерного для китайского быта и особенно для  
военной стратегии. Д а ж е  Н идэм, почувствовав в этом вопросе слабость  
своей концепции, вы нуж ден был в примечании заметить, что превращен 
ние одной из фигур сянци в слона, возм ож но, произош ло под более  
поздним индийским влиянием. ;

К ак ж е  в таком случае объяснить тот факт, что, в отличие от др у
гих стран, где ш ахматы в основном сохранили весь строй фигур и пра
вила игры, в К итае от них остались лишь отдельные «следы»? Это вы
звано, по наш ему мнению, тем, что здесь задолго до  прихода шатранга 
сущ ествовали свои шашечные и военные игры, которые пустили глу
бокие корни в народе и имели у ж е  традиционные формы развития. 
В этих условиях чуж езем ная игра могла или совсем не привиться, или 
использоваться на национальной основе, составив своеобразный сим
биоз. И менно такое явление.наблю далось в Китае. Здесь  ещ е в IV в. н. э. 
была, например, в ходу военная игра, в ходе которой на доске, разбитой  
на 361 поле, участвовало около 150 фигур, причем двигались они по  
«линиям» и «точкам» 34.

Н о какой бы громоздкой й слож ной ни была эта игра, отнимавш ая  
к том у ж е очень много времени у  соперников, она имела богатые тра^ 
диции и потому не могла -й.ечезнуть бесследно при появлении в Китае 
ш атранга, принесенного буддистам и (к 580 г. н .э . только на севере страны

31 П. Б и д е в ,  Ш ахот е роден 569 во Кина како астролошка концепщца. Триумф на 
теори]ата на синологот Нидем,. «Македонски шах», CKonje, 1971, №  3, стр. 11.

32 Там же. •
33 Р . В i d е v, Sah simbol kosm osa. Q enesa Saha od kineske astro log ije  do indiiske mi- 

stike, Skopje, 1972, s. 55—64.
34 J. N e e d h a m, Указ. раб., стр. 319.
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насчитывалось более 40 тысяч буддийских храмов и монастырей. 
Буддизм  оказал влияние на китайскую философию , литературу и ис
кусство, через него Китай приобщ ился к культуре Индии и Средней  
Азии) 35.

В результате слияния местной игры и весьма привлекательной но
винки возникла «синтетическая» форма, известная под именем сянци —  
«игра слона» (или, как сейчас трактую т-в Китае это слово, «игра в б а 
тальную стратегию »). От китайской традйции в ней остались лишь «ли
нии», да  «точки», по которым велась игра. В озм ож но, что от этой тр а
диции идет и своеобразная «нейтральная» полоса «хань», которая а с 
социируется с «рекой» (хотя иероглиф означает «млечный путь») и р аз
деляет два лагеря противников в середине' доски по горизонтали. 
В IX в. на доске появились пушки (пао); которые такж е придают сян
ци известное своеобразие. Зато от' ш атранга пришли сю да фигуры, 
часть которых послужила прямым напоминанием об исходной игре —  
слоны, или советники (сян ), кони (ма) ,  колесницы (чэ или ц зю й ), сол
даты (цзу или би н), а часть преобразована в соответствии с китайской  
действительностью в полководца (цзян или ш уай) и ученых (ши).

И хотя вместо изобразительны х фигур в игре стали по традиции  
применяться шашки, на которых иероглифами обозначалось их н азн а
чение, 3 jo  не помеш ало установить определенную  преемственность или, 
точнее,, влияние индийской игры. П оэтом у во многом справедливо было 
утверждение Г. М эррея относительно сянци: «...ограничение передви
жения, которое^ мы видим в данном случае, является китайской моди- 
«шкадией индийской игры »36. Аналогичное заклю чение сделал ещ е рань- 
1116 • ^ авенков: « - каким бы путем не проследовала одна из индий
ских форм, давш ая к концу своего движения значительно видоизм енен
ную китайскую форму, эта последняя не м ож ет претендовать на зн а 
чительную древность» по сравнению с индийскими ш ахматами 37.

К, такому ж е выводу приходили и китайские авторы: Н апример, Тан  
Ао-шуан писал: «П о данным, родиной ш ахмат является И ндия, из ко
торой в Европу они проникли через мусульман С реднего и Ближ него В о 
стока, а в Китай занесены вместе с буддизм ом  ещ е во времена Тан- 
скои династии» 38.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что ш ахматы возник
ли не в связи с разного рода астрологическими концепциями, а как 
военная игра, символически отобразивш ая строй древнего войска. 
В пользу этого говорят результаты конкретного, комплексного изучения  
исторических, этнографических, археологических, литературны х ф оль
клорных источников, данные этимологии и др.

О том, как и где произош ло превращ ение чатуранги в ш атранг и о 
первоначальном развитии шатранга многое м ожно будет узнать такж е  
благодаря археологическим открытиям. С амое ценное состоит в том  
что число находок постоянно возрастает. Ещ е до  недавнего времени  
древние фигурки ш ахмат, найденные в Средней Азии, исчислялись еди 
ницами, сейчас ж е их насчитывается у ж е  несколько десятков. К роме ' 
отмеченных выше двух пока ещ е спорных фигурок из Д альверзин-Т епе, 
шахматы были найдены при археологических раскопках в Ф ергане Аф- 
расиабе, М унчак-Тепе в У збекистане, городищ е Хульбук в Т адж икиста
не, в Куль-Кургане, близ Терм еза, и других местах.

Среди них представляют большой интерес четыре костяных, испол
ненных в реалистической манере изобразительны х фигуры: всадник  
и пешка из А ф расиаба, рух из Ферганы и всадник из Хульбука.

зб стран зарубежной Азии в средние века», М., 1970 стр 76Z  Д' R- м  u г г а у, A history of chess, p. 120.
И. Т. С а в e н к о в, Указ. раб., стр. 28, 114.

38 Т а н  А о - ш у а н ,  Китайские шахматы, «Дружба», 1958, 18 янв.
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Фигурка вооруж енного палицей воина на коне, вырезанная из 
слоновой кости, была найдена на городищ е древнего Самарканда (Афра- 
си аба) и впервые определена как ш ахматная И. А. Орбели и К. В. Тре- 
вер. Авторы отмечают, что по своему стилю она напоминает изображ е
ния на наскальных рельеф ах сасанидских царей. Поскольку они пола
гали, что сасанидские формы и черты в искусстве и художественном  
зем есле Средней Азии характерны для несколько более позднего време
ни, то определили время фигурки VI I I — IX в в .39. Как известно, из ар-

Рис. 3. Ш ахматная фигура. Слоновая кость. Рис. 4. Ш ахматная фигура «рух».
Афрасиаб. VI —VIII  вв: Слоновая кость. Фергана. VI—

VIII  вв.

хеологических раскопок последних десятилетий, облик таких тяжелово
оруж енны х всадников был характерен для конницы ираноязычных пле
мен С редней Азии, а потому фигурку можно отнести к болеё раннему 
периоду — VI — VIII вв.

Н е менее интересны ещ е две, тож е хранящ иеся в Эрмитаж е восточные 
фигурки — ладья (рух) и пешка (п айдак ). П ервая такж е впервые ин
терпретирована как ш ахматная И. О рбели и К. Тревер. Она изобра
ж а ет  огромную  хищную птицу, держ ащ ую  в клюве водяную птицу. Как 
подчеркнули авторы публикации, фантастическая птица рух считалась 
в древние времена на Востоке защ итником и покровителем воинов, и по
том у вполне закономерны м.бы ло появление ее в шахматном наборе, из
ображ авш ем  войско, вмеетр боевой колесницы, которая не применялась 
в это время на Среднем Востоке.

Что касается фигурки пехотинца, такж е выполненной из слоновой ко
сти и найденной в А ф р а си а б е40, то она по форме изготовления в какой-
то мере напоминает более древние восточные терракотовые статуэтки, 
которые и зображ али  мужчин, сидящ их со скрещенными ногами. Такие

39 И. О р б е л и, К- Т р е в е р,.Указ. раб., стр. 1 4 5 .

40 И. М. JI и н д  е р, Ш ахматы на Руси, М., 1 9 6 4 ,  стр. 1 5 .

137



Тепе^^ЭбЭ— Ш70 г?К“  бЫЛИ найдены > например, при раскопках Емтпи-

Вполне возмож но, что более тщательный сравнительный анализ у ж е  
известных изобразительны х ш ахматных фигурок, обнаруж енны х на 
территории Средней Азии, И рана, Северной И ндии, с терракотовыми  
фигурками из старых археологических коллекций приведет к н еож и дан 
ным открытиям в познании истории древней игры.

М ногое^можно ож идать и от изучения Шахмат этнографической н ау
кой. В этой связи приведем пространное высказывание первого в нашей  
стране исследователя ш ахмат методами . этнографии И. Т. Савенкова 
сделанное ещ е три четверти века назад , но/еохраняю щ ее всю свою ак
туальность и на сегодняш ний день: «Ш ахматная игра, как продукт д у 
ховного творчества человека,—  писал о н , - м о ж е т  и дол ж на занять свое  
скромное место в ряду других этнографических видов, и сведения о ее 
распространении и о ее эволюции среди  народностей Азии могут не 
только дополнить психическую, интеллектуальную и бытовую характе
ристику исследуемой народности, но, путем сопоставления и обобщ ения  
могут содействовать и выяснению вопросов о направлении заим ствова
нии, о направлении передвижений народностей, о их родстве и о их 
культурных и этнических снош ен и ях»42.

Что касается конкретной задачи установления истоков п р ои схож де
ния шахмат, то, на наш взгляд, особо важ ное значение будет иметь 
серьезное изучение таких вопросов, как развитие военного искусства в 
древней Индии и сопредельных странах; отобр аж ение ш ахмат в эпосе  
индиирких, среднеазиатских и других восточных народов; развитие ан
тичной скульптуры и мелкой пластики на Востоке; роль буддистов в 
распространении индийской культуры среди соседних народов; иссле
дование быта и духовной ж изни в государствах Куш ан и эфталитов ко
торые знали развитые формы городской цивилизации и о к а за л и .за м ет 
ное влияние на другие страны. К омплексное изучение этих проблем  в 
соединении с у ж е  накопленными сведениями позволит приоткрыть за в е
су над вековой тайной происхож дения ш ахмат.

Успехи археологии, этнографии и других наук, достигнутые в по- 
ппппгр8 Г0ДЫ’ позволяют, выразить уверенность, что мы находим ся на 
матаой иг]ГыНЫХ открытии и в обл асти истории древнего периода шах-

• « - « ■ «
И. Т. С а в е н к о в, Указ. раб., стр. 56. ' ’ ‘



РОНИКА

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1974 ГОДУ

В 1974 г. коллектив Института этнографии АН СССР провел большую научно-иссле
довательскую и научно-организационную работу. Институтом этнографии выпущено 
26 книг (общий объем около 470 п. л .). Кроме того, вышли в свет 7 внеплановых книг 
сотрудников Института (общим объемом свыше 115 п. л .). Итоги минувшего 1974 года 
показали, что Институт этнографии выполняет пятилетний план в соответствии с наме
ченными сроками. В 1974 г. было завершено 15 тем государственного плана. Среди них 
такие важные работы, как «Атлас населения мира», два раздела регионального истори
ко-этнографического атласа «Кавказ», первый том трехтомника «Этнография славянских 
народов», создаваемого совместно с рядом зарубежных научно-исследовательских 
учреждений. Завершено такж е исследование земель древнего орошения в зоне, где пла
нируется переброска части стока, вод сибирских рек в бассейн Аральского моря. Досроч
но окончена авторская работа над книгами: В. А. Александров «Сельская община в 
позднефеодальной России X V II—XVIII вв.» и коллективный труд «Семья и семейная 
обрядность у народов Средней Азии и Казахстана» (отв. ред.— Г. П. Снесарев).

Большое внимание в отчетном году уделялось разработке крупных проблем этно
графической науки, в частности, связанных с исследованиями современных культурно- 
бытовых и этнических процессов у народов СССР. Вышла в свет книга В. Ю. Крупян- 
ской, О. Р . Будины, Н. С. Полищук, Н. В. Юхневой «Культура и быт горняков и метал- 
лургов Нижнего Тагила» (21 п. л .), в которой рассматриваются социальные и культур
но-бытовые преобразования, происшедшие в жизни горняков и металлургов Нижнего 
Тагила за  годы Советской власти. Специальные разделы монографии посвящены вопро
сам производственной жизни рабочих,- их семейному быту (структуре семьи, внутрисе
мейным отношениям, воспитанию детей), формам общественной и культурной жизни.

Закончено редактирование обобщающего труда по современной этнографии народов 
нашей страны —  коллективной монографии «Современные этнические процессы в СССР» 
(отв. ред. Ю. В. Бромлей), а такж е завершенных в авторской части книг: J1. А. Анохи-
ной|,М. Н. Ш мелевой «Быт городского населения средней полосы РСФ СР в дрошлом и 
настоящем», сборника «Этнокультурные процессы на юге Украины» (отв. ред. Ю. В. И ва
нова), сборника «Проблемы этносоциологии» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян, Л . М. Дроби- 
ж ева, В. И. К озлов). В отчетном году завершен в авторской части сборник «Этнические 
процессы у национальных и этнографических групп Средней Азии и Казахстана» (под 
ред. Л . С. Толстовой и Н. Н. Ч ебоксарова).

Отчетный год ознаменован успехами в области этносоциологических исследований, 
проводимых Институтом: завершена тема государственного плана «Исследования зако
номерностей изменения демографической структуры и социальных факторов жизни сель
ского населения в поселках разного типа». Проводилась подготовка научных разработок 
по проблеме «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций 
в СССР».

В области зарубежной этнографии центральное место занимала разработка вопро
сов, связанных с современными этническими и культурно-бытовыми процессами у зару
бежных народов, особенно у народов развивающихся стран Азии и Латинской Америки, 
Этой тематике посвящены три книги, опубликованные в 1974 г.

В коллективной монографии’.«Национальные процессы в Центральной Америке и
Мексике» (отв. ред. |С. А. Гонионский t ti. Ф. Хорошаева, 20 п. л.), охватывающей период
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с XV в. до наших дней, показано своеобразие национальных отношений в странах Ц ент
ральной Америки и Мексике, рассматриваются роль религии в национальных процессах,, 
исторические судьбы и перспективы развития индейской общины и другие вопросы.

Коллективная монография «Этнические процесргл в странах Юго-Восточной Азии» 
(ред. колл. А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Я. В. Чеснов, 2.1 п. л.) посвящена пробле- 
мам национального развития народов Бирмы, Таиланда; Л аоса, Камбоджи, Вьетнама, 
Малайзии, Сингапура, Индонезии и Филиппин за . последние сто лет. Особое внимание 
в ней уделено тенденциям национального развития в период после завоевания этими 
странами независимости.

Книга С. А. Гонионского| «Гаитянская трагедия»''(8 п. л.) представляет собой очер
ки, всесторонне характеризующие современное полржение гаитянского народа — не толь
ко политическую и экономическую ситуацию в стррне, но и национальные процессы, 
верования, быт.

В издательстве «Наука» идет работа над монографией Л . Н. Фурсовой «Послевоен
ная иммиграция и национальное развитие Канады» и Ш. А. Богиной «Иммигрантское- 
население США (последняя треть XIX в.)». В отчетном году завершена книга Э. Л . Ни- 
тобурга «Негры США».

В 1974 г. Институт этнографии продолжал историко-этнографическое изучение тр а 
диционных культур народов мира. Четыре опубликованных в минувшем году книги по- 
священы народам нашей страны.

В сборнике «Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сиби
ри» (отв. ред. В. А. Александров, 21 п. л.) обобщены результаты полевых исследований 
Института этнографии в Западной Сибири и изучения различных архивных источников.

В монографии С. И. Вайнштейна «История народного искусства Тувы» (25 п. л.) ис
следуется декоративно-прикладное искусство -Тувы с эпохи бронзы до наших дней. Осо
бое внимание автор обращает на особенности художественного стиля, прослеживая в 
ряде случаев преемственность изобразительных традиций с древнейших времен.

В сборнике «Социальная организация и традиционная культура народов Севера» 
(отв. ред. И. С. Гурвич, 16 п. л.) освещен широкий круг проблем этнографии народов 
Крайнего Севера, включая и современное состояние хозяйства некоторых этнографиче- 
ских групп.

Исследование традиционной культуры народов нашей страны отражено и в ряде 
сообщении, опубликованных Ленинградской частью Института в сборнике «Краткое со
держание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР 1972_
1973» (13 п. л.).

Традиционным кУл ьтурам народов СССР посвящено несколько завершенных в 
1974 году работ. Наиболее значительная из них -  уже упоминавшийся коллективный
труд «Восточные славяне» (первый том трехтомника «Этнография славянских наро- 
дов»). *

Подготовлены в авторском варианте книги: Л . И. Л авров «Эпиграфические памят
ники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках», ч. III;  И. С. Гуо- 
вич «Культура северных якутов-оленеводов и проблема позднейшего этапа формирова-
7 7 7 7 °  “ ар° Да>>;д3 - П - Соколова «Формы социальной организации обских угров 
(XVII—XIX вв.)»; О. А. Сухарева «Костюм населения С амарканда за 100 лет»- 
Ф. Д. Люшкевич «Очерки традиционной культуры и быта оседлого населения Б ухар
ского оазиса». Завершены три сборника, содержащие такж е материал для региональных 
историко-этнографических атласов: «Кавказский этнографический сборник» VI (отв р»д 
Б. К. Г арданов); «К истории одежды народов Средней Азии и Казахстана» (отв. ред.’

В Н Басилов) ’ <<П° ЛеВЫе работы Института этнографии в 1974 году» (отв. ред.

Исследованию традиционной культуры зарубежных народов посвящен вышедший в

отв цел3 н Т б  РНИп "  и ’ "  ХХХ~ « К у л ь т у р а  народов Австралии и Океании*- 
отв. ред. Н. А. Бутинов, Р. ф. Итс, 22 п. л.). В сборнике, в частности, описаны коллек-

=  ^ : Х 7 ° ГИИ И Э™0ГрафИИ' собРанные советскими исследователями на Но-

к * Г 6= Г0ДУ 3аВерШеН° «ск о л ько  работ, связанных с изучением традиционной 
У уры зарубежных народов. Это коллективный труд «Дешифровка исторических 
истем письма» (отв. ред. Ю. В. Кнорозов), в котором подводятся итоги исследования 
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древних письмен ряда народов мира, книги: Д . А. Ольдерогге «Основы культуры наро
дов Африки (этнография Африки)»; И. А. Амирьянц «Арабы И рака. Очерк материаль
ной и духовной культуры»; Т. Ф. Аристовой «М атериальная и духовная культура кур
дов»; И. Н. Гроздовой «Шотландцы. Историко-этнографические очерки»; Р. Ш. Джарыл- 
гасиновой «Этнографические материалы к изучению этногенеза корейцев (Стела Кванэт- 
хована»; Н. А. Красновской «Сардинцы»; Н. М. Листовой «Языковые и культурные гра
ницы Швейцарии»; Л . В. Покровской «Исторические провинции Франции и областные 
группы французского народа»; А. И. Седловской «Малые народы Бихара (историко-эт
нографический очерк)»; М. А. Членова «Народы Моллукских островов»; сборник «Одеж
да народов Зарубежной Азии» (отв. ред. Д . И. Тихонов).

Одним из ведущих направлений работы Института оставалось исследование этни
ческой истории и этногенеза народов мира, тесно связанное с изучением традиционных 
культур. Разработка вопросов этногенеза в Институте этнографии ведется комплексно, 

-с учетом данных этнографии, археологии, антропологии и лингвистики.
В минувшем году вышло в свет несколько публикаций по этногенезу и этнической 

истории народов СССР.
На этнографических материалах и данных письменных источников основана книга 

Н. Г. Волковой «Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале 
X X  вв.» (20 п. л .), посвященная малоизученным вопросам расселения народов Северно
го К авказа.

Три публикации по проблемам этногенеза основаны на антропологических материа
лах. В -монографии В. П. Алексеева «Происхождение народов Кавказа. Краниологиче
ское исследование» (32 п. л.) анализируется весь накопленный к настоящему времени 
краниологический материал из древних и средневековых могильников, свидетельства ан
тропологических источников сопоставлены здесь с историко-археологическими и лингви
стическими данными.

Сборник «Этногенез финноугорских народов по данным антропологии» (отв. ред. 
И. М. Золотарева, 10 п. л.) составлен из статей советских и финских ученых. Проблемы 
этногенеза в нем рассматриваются на основе изучения разных морфологических систем 
человека.

В сборнике «Расогенетические'процессы в этнической истории», посвященном памяти 
Г. Ф. Д ебеца (отв. ред. И. М. Золотарева, 21 п. л.), освещается большой круг вопросов 
этнической истории древнего и современного населения Советского Союза.

В отчетном году завершены три работы, связанные с исследованием проблем этно
генеза и этнической истории народов СССР: коллективная монография «Этногенез на
родов Севера» (отв. ред. И. С. Гурвич), книга Г. В. Ц улая «Леонти Мровели об абха
зах, народах Северного К авказа и Дагестана», книга Л . Г. Нечаевой «Аланы и этноге
нез осетин по данным погребальных сооружений».

Большое значение для разработки проблем этногенеза имеют региональные истори
ко-этнографические атласы (Украины, Белоруссии, Молдавии; Прибалтики; Кавказа; 
Средней Азии и К азахстана), создаваемые в тесном сотрудничестве с „академиями 
наук союзных республик. Как и в прежние годы, Институт этнографии, будучи голов
ным учреждением, уделял огромное внимание координации работ по подготовке атла
сов. В 1974 г. с этой целью сотрудники Института выезжали в Ленинград, Киев, Ашха
бад, Душанбе, Баку, Ригу, Вильнюс, Сухуми. Вопросы подготовки атласов обсуждались 
на годичной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной итогам полевых этно
графических исследований.

В 1974 г. завершены крупные разделы  по Кавказскому историко-этнографическому 
атласу «Земледелие и скотоводство, у  народов Северного Кавказа», (автор Б. А. Калоев) 
и «Поселения и жилище у народов Северного К авказа» (автор В. П. Кобычев).

По атласу народов Прибалтики совместно с научными учреждениями Прибалтийских 
республик завершен один из разделов — «Земледельческая техника».

В минувшем году в проблематике научных исследований Института, как и прежде, 
видное место отводилось древнейшей истории человечества. Большой вклад в изучение 
вопросов возникновения человечества и формирования рас вносят работы антропологов 
Института этнографии. В 1974. г; пв этой тематике опубликованы три книги.

Сборник «Проблемы этнической антропологии и морфологии человека» (отв. ред. 
И. И. Гохман, 14 п. л.),, посвящёцный памяти В. В. Гинзбурга, отражает, в частности,
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изучение новых материалов эпохи позднего палеолита, бронзы, средневековья, а  такж е 
новые данные по взаимосвязи некоторых признаков и их возрастной изменчивости.

Широкий круг проблем антропологической науки рассматривается в книге «Антро
пология и геногеография. Сборник в честь 80-летия В. В., Бунака» (отв. ред. В. П. Алек
сеев, 16 п. л.) освещает вопросы антропогенеза, п'рпуляциорной генетики человека и 
геногеографии.

Основные проблемы расообразования рассмотрены в капитальной работе В. П. Алек
сеева «География человеческих рас» (25 п. л.).

В отчетном году завершена работа Г. М. Давыдовой «Популяционно-генетические 
исследования сосьвинских манси». ■

В Институте разрабатывались в 1974 г. проблемы социальной истории человечества,, 
имеющие большое теоретическое и мировоззренческие, значение. В истекшем году про
должалось, наряду с изучением закономерностей общественного развития в доклассовую 
эпоху, исследование путей перехода от общества бесклассового к классовому. По этой 
тематике опубликованы две книги.

Монография Ю. П. Аверкиевой «Индейцы Северной Америки. От родового общест
ва к классовому» (23 п. л.) представляет собой первую в марксистской американистике 
попытку обобщения знаний по социальному строю индейцев, накопленных после появ
ления книги Л. Г. Моргана «Древнее общество» (1877 г.). В книге прослеживаются че
тыре разных формы перехода от доклассового общества к классовому. Ю. П. Аверкие
ва показывает неправомерность свойственной многим американским ученым архаиза
ции индейского общества X V III—XIX вв., обосновывая вывод, что описываемые в этно
графических монографиях социальные институты являются итогом почти четырехвеково
го .развития индейцев под воздействием европейской колонизаций.

В книге Л . Е. Куббеля «Сонгайская держ ава» (24 п. л.) рассматривается социаль
но-политическая структура одного из крупнейших государственных образований доколо
ниальной Тропической Африки (XV—XVI вв.). Основное внимание в ней уделено про
цессу формирования феодального обществ'а.

Завершенная в авторской части монография В. А. Александрова «Сельская община 
в позднефеодальной России XVII—XVIII вв.» посвящена судьбам общины, функциони
ровавшей в условиях классового общества.

Несколько работ Института посвящено критике реакционных течений в бурж уазной 
этнографической науке. Вышел в свет ежегодник «Расы и народы», вып. 4 (отв. ред. 
И. Р. Григулевич, 21 п. л .), в статьях которого дана научная разработка вопросов, свя
занных с проблемой рас, расизма, национальных и племенных отношений, этнических 
процессов в разных странах мира. В издательстве находится 5-й выпуск ежегодника; в  
1974 г. завершена подготовка 6-го выпуска. Закончена книга Е. А. Веселкина «Некото
рые методологические проблемы современной социальной антропологии».

В минувшем году сотрудники Института продолжали исследование проблем истории 
религии. Завершена работа над крупной темой государственного плана «Ш аманизм у 
народов Сибири», в рамках которой подготовлено два сборника: «Природа и человек в 
религиозных представлениях народов Сибири и Севера» и «Форма и содержание рели
гиозных культов у народов Сибири и Севера» (отв. ред. И. С. Вдовин). Р . В. Кинжалов 
написал в авторской части книгу «Мифология народов Месоамерики».

Минувший год ознаменовался новыми успехами фольклористов Института, которые 
основное внимание уделяют проблемам происхождения, развития и типологии различных 
фольклорных жанров и их использования в качестве историко-этнографического источ
ника. На стыке фольклора и этнографии возник, в частности, опубликованный в 1974 г. 
сборник «Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор» (отв. ред. Б. И. П у
тилов, 18 п. л .), в статьях которого рассматривается широкий круг проблем обрядового 
фольклора.

Вышла в свет книга И. В. Новикова «Образы восточнославянской волшебной сказ
ки» (18 п. л .), в ней анализируются факторы, влияющие на эволюцию основного сю жет
ного состава сказок и исследуются мало изученные образы сказочных героев.

В 1974 г. завершены книги Р. С. Липец «Этнические параллели и бытовые соответ
ствия в былинах и восточных эпосах» и Т. С. Макашиной «Фольклор русского населе
ния Латгалии». Вне плана составлен сборник «Этническая история и фольклор» (отв. 
ред. Р. С. Липец).
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В отчетном году продолжала работу группа ономастики Института, которая явля
ется научным центром ономастической работы в нашей стране. В 1974 г. вышла из печа
ти книга В. А. Никонова «Имя и общество» (18 п. л .), в которой показана социальная 
обусловленность изменений антропонимических систем и самого состава имен. Подготов
лен справочник «Системы личных имен у народов мира» (отв. ред. М. В. Крюков).

Большое значение для продолжающегося в Институте сравнительно-исторического 
исследования языков имеет вышедшая в свет книга «Языки Африки -г- аннотированная 
библиография» (отв. ред. Д . А. Ольдерогге, 11 п .л .) . В библиографию включены основ
ные работы по важнейшим языкам народов Африки; вводные разделы содержат крат
кие сведения о языках.

. П родолжались такж е имеющие важное практическое значение этнодемографические 
исследования. Этнографические аспекты этого научного направления разрабатываются 
Лабораторией этнической статистики и картографии Института.

Кардинальные вопросы методики исследовательской работы, связанные с использо
ванием достижений картографии, подняты в статьях сборника «Проблемы картографиро
вания в лингвистике и этнографии» (отв. ред. С. И. Брук, 24 п. л.), изданного в 1974 г. 
совместно с Институтом языкознания АН СССР.

В минувшем году завершен «Атлас населения мира», капитальный свод этнографи
ческих и этнодемографических данных, состоящий более чем из 200 карт, пояснитель
ного текста и статистических таблиц.

Сотрудники Института вели в отчетном году изучение истории науки. Разным аспек
там этой проблематики посвящен очередной сборник «Очерки истории русской этногра
фии, фольклористики и антропологии», вып. VI (отв. ред. Р. С. Липец,- 18 п. л.). В нем 
помещены, в частности, статьи о местной этнографии Сибири в XVIII в., об этнографи
ческой деятельности В. К. Арсеньева, об этнографических наблюдениях Н. И. Вавилова 
в африканских экспедициях и о значении его трудов для теоретической антропологии. 
Окончена авторская работа над VII выпуском серии «Очерки истории русской этно
графии, фольклористики и антропологии» (отв. ред. А. М. Решетов, Т. В. Станюко
вич). Заверш ен сборник «Этнография в социалистических странах Европы» (отв. ред. 
Ю. В. Бромлей), подготовленный в тесном сотрудничестве с учеными социалистических 
стран.

- Минувший год такж е принес еще одно свидетельство того, что лучшие работы И н
ститута, опубликованные в предшествующие годы, выдерж али проверку временем. Ин
ститут этнографии был коллективным участником юбилейной экспозиции на ВДНХ, 
посвященной 250-летию Академии наук СССР. Руководство ВДНХ отметило наградой 
работы Ю. В. Кнорозова по дешифровке исторических систем письма, вручив ученому 
бронзовую медаль.

В ж урнале «Коммунист» № 16 опубликована обобщающая статья Ю. В. Бромлея 
«Этнография на современном этапе». В прошлом году сотрудники Института напечатали 
такж е свыше 100 статей в ж урналах «Советская этнография», «Вопросы истории», 
«Вопросы антропологии» и др.

Большую работу провела редколлегия ж урнала «Советская этнография». На страни
цах ж урнала был широко отмечен полувековой юбилей советских среднеазиатских рес
публик и М олдавской С С Р , 250-летию Академии наук СССР были посвящены статьи: 
Ю. В. Бромлей «Этнография в Академии наук СССР в послевоенные годы» (№  2), 
Т. В. Станюкович «Музей антропологии и этнографии в системе Академии наук» (№ 2), 
.С. А. Токарев «Из истории этнографических исследований в Академии наук» (№ 2) 
В., К. Соколова «Фольклористика .в Академии наук» (№ 3), В. П. Алексеев «Антрополо
гия в Академии наук за 250 лет» (№  4). Важные теоретические вопросы рассматрива
лись в статьях Ю. П. Аверкиевой и. Ю. В. Бромлея «IX М еждународный конгресс антро
пологических и Этнологических наук» (№ 1), О. А. Ганцкой «Этнос и семья в СССР» 
( 3) ’ М - Н - Шмелевой «Об основных тенденциях развития материальной культуры
русского городского населения за- последнее столетие» (№ 3), Л . М. Дробижевой «Об 
изучении социально-психологических .аспектов национальных отношений (некоторые 
вопросы методологии)» (№ 4).

Значительное, место на страницах ж урнала было отведено освещению современной 
культуры и быта, а такж е этнических процессов у народов СССР и зарубежных стран. 
К ак и в прошлые годы, на страницах ж урнала публиковались статьи прогрессивных за
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рубежных ученых. Продолжались дискуссии о сущности и типологии этноса, об основ
ных проблемах первобытности. В № 5 опубликованы материалы дискуссии о предпосыл
ках возникновения социальной организации (по данным приматологии), в которой при
няли участие ученые многих специальностей.

Как и в прежние годы, важное место в работе Института занимали экспедицион
ные исследования. В 1974 г. полевые исследования проводили Северная, Среднеазиат
ская, Кавказская, Хорезмская, этносоциологическа» Экспедиции и отряды, сформиро
ванные из сотрудников ряда отделов и секторов- Института. Всего в поле выезжали 
32 отряда и 6 групп; были совершены й индивидуальные поездки.

Экспедиции работали по основным научным проблемам Института. Одним из в аж 
нейших направлений экспедиционных исследований;были изыскания новых данных для 
историко-этнографических атласов. Изучались такж е (современные этнические, социаль
ные и культурно-бытовые процессы. Продолжалось- исследование антропогенеза, путей 
формирования рас и отдельных этнических общностей. Археологи Института вели в 
Средней Азии раскопки памятников разного Времени, изучая генезис самобытных куль
тур этого региона. '

В минувшем полевом сезоне велись этнографические киносъемки. В Чукотском на
циональном округе были зафиксированы на кинопленку картины традиционного быта, 
праздник возвращения оленеводов с летовки и народные танцы, в Ненецком националь
ном округе снят фильм о жилище оленеводов, в Северной Осетии — о традиционном ве
сеннем празднике, связанном в прошлом со Святым покровителем селения (Дигорское 
ущелье). Некоторые итоги экспедиционных исследований прошлого года отражены в 
статьях сданного в печать сборника «Полевые работы Института этнографии АН СССР, 
1974 г.».

Как и в прошлые годы, результаты научной деятельности Института находят приме
нение в практике социалистического строительства. Особенно плодотворна в этом отно
шении работа коллектива отдела этнографии народов Крайнего Севера и Сибири, кото
рый ежегодно передает в государственные органы докладные записки по различным во
просам современного состояния хозяйства, культуры и быта у малых народов Севера и 
Сибири.

Как упоминалось, завершено предусмотренное государственным -планом изучение и 
картографирование земель древнего орошения в междуречье Сырдарьи и Амударьи — в 
зоне переброски части стока вод сибирских рек в бассейн Аральского моря. Составлена 
карта древнего орошения и объяснительная записка к ней.

* * *

В 1974 г. сотрудники Института этнографии приняли участие более чем в 30 сесси
ях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, подготовив свыше 100 докладов по р аз
личным проблемам этнографии, антропологии, социологии, фольклористики, ономастики, 
а также другим смежным дисциплинам.

Наиболее значительной" встречей этнографов нашей страны была еж егодная сессия 
Отделения истории АН СССР (апрель, М осква), посвященная итогам этнографических 
и антропологических работ 1973 г.

С докладами, посвященными важным теоретическим проблемам, выступили: акаде
мик-секретарь Отделения истории АН СССР Б. А. Рыбаков («Макрокосм в микрокос
ме народного искусства»); Ю. В. Бромлей («Основные направления этнографических ис
следований в АН СССР в послевоенные годы»); Ю. В. Арутюнян («Исследование про- 
цессов социально-культурного развития и сближения наций в СССР»). Р яд  интересных 
докладов во время сессии был прочитан на заседаниях Ученого совета Института.

В работе сессии приняли участие свыше 300 специалистов из Москвы и других 
городов страны, было прочитано и обсуждено 122 доклада *.

Подробнее см.: Н- Г. В о л к о в а ,  А. Е. Т е р - С а р к и с я н ц ,  Сессия, посвященная 
итогам этнографических и антропологических работ в 1973 году, «Сов. этнография», 1974, 
№  5; «Тезисы докладов на сессии Отделения истории АН СССР и Ученом совете Инсти
тута этнографии АН СССР», М., 1974.
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Важным событием в научной жизни коллектива Ленинградской части Института 
этнографии АН СССР явилась очередная годичная отчетная сессия, посвященная 250-ле
тию Академии наук, проводившаяся по итогам 1972 и 1973 гг. С докладами на ней вы
ступили сотрудники Института Л. М. Сабурова («Важ ная задача этнографической нау
ки»), Т. В. Станюкович («Академия наук и этнография»), Л . И. Лавров («Кавказоведе
ние в АН СССР»), Д . А. Ольдерогге («Африканские языки в словаре Петербургской АН 
1787— 1799 гг.»), С. М. Абрамзон («Из истории Института этнографии), И. С. Вдовин 
(«Актуальные проблемы этнографии Сибири и Севера») и др. На сессии работали 

4 секции, на заседаниях которых было прочитано и обсуждено свыше 30 докладов.
Н а конференции Отделения истории АН СССР «Формы перехода от присваивающе

го хозяйства к производящему и особенности развития общественного строя» (Ленин
град, декабрь), сотрудники Института этнографии АН СССР прочитали следующие до
клады: В. П. Алексеев «Переход от присваивающего к производящему хозяйству и физи
ческий тип древних людей», Б. В. Андрианов «Становление производящего хозяйства и 
географическая среда», В. Р. Кабо «Предыстория производящей экономики», А. И. Пер- 
шиц «Раннее производящее хозяйство и начальные формы эксплуатации», Я- В. Чеснов 
«Этнографические данные к проблеме происхождения земледелия».

Институт был одним из организаторов симпозиума «Культурологические аспекты 
археологических и этнографических исследований» (Ленинград, июнь), на котором 
Ю. В. Бромлей выступил с докладом «Культура как предмет этнографических исследова
ний», одним из трех докладов, предложенных для обсуждения. Сообщения сделали со
трудники Института Б. В. Андрианов, С. А. Арутюнов, М. Г. Рабинович, С. А. Токарев,
А. М. Хазанов, Н. Н. Чебоксаров, М. А. Членов.

В связи с обсуждением задач и методики исследования этнокультурных процессов 
Институт провел в Л енинграде, в марте первую всесоюзную научную конференцию 
«Проблемы этнографии и фольклора С еверо-Запада РСФСР», для которой были подго
товлены доклады сотрудников Института К. В. Чистова, Н. В. Юхневой, Л . В. Хомич, 
Т. А. Бернштам, Г. Г. Ш аповаловой, Н. В. Шлыгиной, С. Б. Рождественской 2.

Институт этнографии явился одним из организаторов всесоюзной конференции фоль
клористов «Прозаические жанры фольклора народов СССР» (Минск, май), на которой 
от Института с докладами выступили К. В. Чистов, В. К. Соколова, Э. В. Померанцева, 
II. В. Новиков 3.

Вместе с Институтом Дальнего Востока АН СССР Институт этнографии провел в 
отчетном году второй и третий симпозиумы «Этническая история китайцев» (Москва, 
февраль, декабрь). С докладами на них выступили сотрудники Института М. В. Крюков, 
Я. В. Чеснов, А. М. Решетов, Р . Ш. Дж арылгасинова 4.

Институт этнографии вместе с другими научными учреждениями организовал Все
союзную научную конференцию, посвященную 200-летию со дня рождения академика 
Г. И. Лангсдорфа (Ленинград, рктябрь). От Института были прочитаны доклады 
Д . Д . Тумаркина, Л . А, Ш ура (М осква), Р. Г. Ляпуновой, Б. П. Полевого, А. Д. Дрид- 
зо,.Т. К. Ш афрановской, В. В. Антроповой, Г. И. Дзенискевич (Ленинград).

Н а всесоюзной научной конференции «Актуальные проблемы истории религии и ате
изма в свете марксистско-ленинской науки» (Ленинград, апрель) с докладами выступи
ли сотрудники Института С. А. Токарев («Проблемы периодизации религии»), И. А. Кры- 
велев («Энотеизм как стадия в истории развития религий») и В. Н. Басилов («Изучение 
пережитков домусульманских религий в среднеазиатском исламе») 5.

На XV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной 
Европы (Вологда^ сентябрь) Институт был представлен докладами В. А. Александрова

2 См.: Г. В. С т а р о в о й т  о-ва, Научная конференция по проблемам этнографии 
Северо-Запада РСФ СР, «Сов. этногрцфия», 1975, №  1.

3 Подробнее см.: В. К. С о к о л о в а ,  Конференция «Прозаические жанры фолькло
ра народов СССР», «Сов. этнография», 1974, № 6.

4 Подробнее см.: В. И. Г о х м а ' н ,  А. М.  Р е ш е т о в .  Д ва симпозиума по пробле
мам ранних этапов этнической истории народов Восточной Азии, «Сов. этнография»,
1974, № 6 .

6 См.: Г. С. Л я л и н а ,  Атеизк и религия: проблемы истории и современность, «Во
просы научного атеизма», вып. 17, М., 1974.
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(«Община и рекрутчина»), И. В. Власовой («Методика исследования сельскохозяйствен
ных традиций Поморья и Сибири X V II—XVIII вв.)», Л . Н. Терентьевой («Реликты 
сельской соседской общины в Латвии в XIX в.»), Л . X. Феоктистовой («Нововведения’ 
в земледельческом инвентаре эстонских крестьян. Конец XIX— нач. XX вв.»),

В I - o m  Всесоюзном семинаре по исторической демографии (Таллин, ноябрь) от И н
ститута участвовали С. И. Брук и В. И. Козлов (дбцлад «К истории учета этнического- 
состава в переписях населения»), . -

Институт был одним из организаторов Всесоюзной' конференции по ономастике 
Средней Азии (Бухара, декабрь), на которой был представлен докладами Л. С. Толсто- 
вой («Отголоски ранних этапов этногенеза народов Средней Азии в ее исторической-оно
мастике»), Б. X. Кармышевой («Следы средневековых-антропонимов в топонимии Узбе
кистана и в узбекских генеалогиях (кышлык, урус)»,'(А. Н. Седловской («Антропонимия 
уйгуров»), Р. Ш. Джарылгасиновой («Антропонимйя .Средней Азии и К азахстана»), 
М. В. Крюкова («К вопросу о типологии антропонимов»), Ж . Б. Логашовой («Топони
мика Каспийского моря»).

Кроме того, сотрудники Института участвовала И юбилейной сессии Якутского фи
лиала Сибирского отделения АН СССР, посвященной 250-летию АН СССР (Якутск, май); 
XV Всесоюзной конференции по финноугроведению (Петрозаводск, ию нь); Всесоюзной 
конференции «Бартольдовские чтения» (Москва, Май); II Всесоюзной,конференции афри
канистов (Ленинград, октябрь); V конференции по ономастике П оволжья (П енза, 
сентябрь); V конференции по истории, языкам и культуре Юго-Восточной Азии (Ленин
град, ноябрь); XVI научной конференции Государственного этнографического музея 
Эстонской? ССР (Тарту, апрель), научной конференции, посвященной 100-летнему юби
лею Государственного М узея этнографии и художественного промысла (Львов, сен
тябрь») 6, научно-практической конференции по проблемам развития народного твор
чества, посвященной 20-летию образования М агаданской области (М агадан, июль) и др.

В 1974 г. сотрудники Института этнографии участвовали в пяти международных 
конгрессах и тринадцати конференциях, симпозиумах, рабочих совещаниях и семинарах.

Наиболее значительной международной научной встречей, в которой приняли учас
тие сотрудники Института, был V III Всемирный социологический конгресс (Торонто, ав
густ) ; в состав советской делегации на этот конгресс входили Ю. В. Бромлей, Л . И. Те
рентьева, Ю. П. Петрова-Аверкиева и Ю. В. Арутюнян. Они приняли активное участие 
в заседаниях и дискуссиях по проблемам расизма, межэтнических и межнациональных 
отношений, этнической и национальной идентификаций. Следует отметить, что ученые 
Института сыграли важную роль в определении тематики сессии и подготовке докладов. 
Доклады Ю. В. Бромлея, Ю. В. Арутюняна, Л . Н. Терентьевой и Ю. П. Петровой-Авер
киевой содержали четкое изложение принципов национальной политики Советского госу
дарства и теоретических положений марксистской науки по национальному вопросу. Н а  
основе конкретных материалов из жизни советских народов в докладах и выступлениях 
оыло убедительно показано, что в отличие от межнациональных конфликтов в капита
листическом мире, в условиях социализма идет процесс расцвета и братского сближения 
народов. Д ля конгресса Институтом был подготовлен сборник докладов (на английском 
языке) — «Этнические аспекты социологических исследований» 7.

сессии Венгерской Академии наук, посвященной 25-летию сотрудни
чества LCCP и ВНР в области науки и техники и 250-летию Академии наук СССР (Б у 
дапешт^ сентябрь) Ю. В. Бромлей прочитал доклад (подготовленный в соавторстве с
А. II. Окладниковым) «Основные этапы и направления сотрудничества советских и вен
герских историков в послевоенный период». На состоявшемся в июне в Хельсинки 

конгрессе Международного общества исследователей повествовательного фольклора 
с докладами и в дискуссиях выступили К. В. Чистов и В. К. Соколова 8. В VI М еж дуна
родном симпозиуме славистов «Ю гославская народная словесность и культура в миро- 
вои литературе» принял участие Б. Н. Путилов. Ю. В. Иванова и Л . В. М аркова уча-

" S I S
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8 т? о С1? ИОЛОГИЧ0т^?и ассоДиаЦии, «Сов. этнография», 1975 N° 1 
ра, «Сов. этнография»' МеЖДУнаРодного ° б^ ™ а  исследователей фолькло-
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ствовали в работе этнографической секции III Международного конгресса по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, сентябрь). В. И. Козлов представлял Инсти
тут на VI М еждународном конгрессе по проблемам экономической истории (Копенгаген, 
август).

В V М еждународной конференции по этнологическому атласу Европы и сопредель
ных стран (Будапешт, октябрь) принял участие С. И. Брук, в советско-финском симпо
зиуме по этнографическому картографированию (Хельсинки, май) — Л. Н. Терентьева э. 
На М еждународном симпозиуме «Методологические проблемы этнографических иссле
дований современного быта и культуры» (Бургас, сентябрь) выступила с докладом 
Л. М. Д робиж ева 10. Ю. В. Бромлей, О. А. Ганцкая и Л . Н. Терентьева участвовали в 
работе II М еждународной конференции славянских этнографов (Познань, октябрь) 
«Народная культура — национальная культура». Ю. В. Бромлей прочитал доклад на 
проведенном в Г Д Р  теоретическом семинаре «От племени к нации» (Лейпциг, март). На 
состоявшейся в ЧССР М еждународной конференции «Этнические и межэтнические чер
ты народной росписи в Карпатах» (М ораваны, ноябрь) сделала сообщение С. Б. Рож
дественская. Н. Н. Грацианская приняла участие в работе X Международного семи
нара словацкого языка и культуры (Братислава, август). Ю. П. Аверкиева представля
ла Институт на съезде Американской социологической асооциации (Монреаль, август).

В минувшем году состоялись командировки сотрудников Института с целью обсуж
дения и согласования совместных работ, включенных в планы сотрудничества АН СССР 
и Академий наук социалистических стран. Так, по вопросам подготовки трехтомника 
«Этнография славян» Ю. В. Бромлей, возглавляющий международную редколлегию 
этого труда, вы езж ал в ГД Р (март) и П Н Р (октябрь). Ответственный редактор тома 
«Восточные славяне» К. В. Чистов принял участие в заседании редколлегии тома «Запад
ные славяне» (П рага, ноябрь). Во время командировки на Кубу (март) В. В. Пименов 
вместе с кубинскими .учеными разработал предварительную программу этносоциологи- 
ческих исследований на Кубе. Л . Н. Терентьева принимала участие в заседании советско- 
финляндской рабочей группы по сотрудничеству в области антропологии и этнографии 
(Хельсинки, май). В связи с участием Института в международном исследовании «Буду
щее сельских коллективов в индустриально развитых обществах» Ю. В. Арутюнян выез
ж ал на международное совещание в Италию (Милан, июнь).

Кроме таких поездок, давших возможность получить детальную информацию о со
стоянии исследований за рубежом и ознакомить зарубежных ученых с советскими рабо
тами, сотрудники Института такж е изучали разнообразные материалы в научных цент
рах, архивах, музеях и библиотеках 'ряда стран. Так, в Индию выезжал М. К. Кудряв
цев, в Финляндию — 3. П. Соколова и Т. В. Лукьянченко, в СФРЮ  — М. С. Кашуба, 
в ГД Р В. Н. Басилов. В течение месяца А. А, Зубов собирал в Перу одонтологический 
материал.

За рубежом проводились и полевые исследования. В конце 1974 г. начались трехме
сячные совместные советско-индийские антрополого-социологические полевые работы, в 
которых участвовали В. П. Алексеев, С.' А. Арутюнов и И. М. Семашко. В антропологи
ческих исследованиях в северо-восточной Финляндии принимал участие А. А. Зубов. 
В работах совместной историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР участво
вали Н. Л . Ж уковская и Н. Н. Мамонова.

Находясь за рубежом, сотрудники Института выступали с лекциями. На Кубе во 
время М еждународного семинара по философии и теоретическим проблемам обществен
ных наук (Гавана, март) В. В. Пименов прочитал цикл лекций по проблемам современ
ной этнографии и этносоциологии.’ С лекциями выступили такж е Ю. В. Бромлей в ГДР и 
П Н Р, В. Н. Басилов — в ГД Р, Н. Р. Гусева — в Индии, А. А. Зубов — в Перу, Т. В. Лукь
янченко и 3. П. Соколова — в Финляндии.

Как и в прошлые годы, плодотворными были международные связи находящегося 
при Ленинградском отделении Института Музея антропологии и этнографии АН СССР

9 См.: И. А. Л е й н а с а р е, Р.-.Р. М е р к е н е ,  Л.  Н.  Т е р е н т ь е в а ,  Советско- 
финляндский симпозиум по этнографическому картографированию, «Сов. этнография», 
1975, № 1. ■

10 См.: Л . М. Д  р о б и ж ё в ^.-.'-'Международный симпозиум по методологическим 
проблемам этнографического изучёйця современного социалистического быта и культуры. 
«Сов. этнография», 1975, №  1.
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с музеями зарубежных стран. В истекшем году этнографические коллекции музея экс
понировались на зарубежных выставках в  США (Портлендский Музей искусств, Музей 
изящных искусств в Бостоне, «М еждународная выставка, посвященная 200-летию тихо
океанских плаваний капитана Д ж . Кука в Портленде»), в Японии (выставка «Советская 
социалистическая Сибирь»),

Продолжают развиваться связи Института этнографии с этнографическими учреж 
дениями разных стран. По линии Ю НЕСКО Институт участвовал в разработке М еж ду
народного проекта «Будущее сельских коллективов в индустриально развитых общест
вах» (в рамках Европейского центра Институт' представлял Ю. В. Арутюнян) и в под
готовке международного фундаментального издания-— «Всеобщая история Африки», в 
котором одним из авторов является Д . А. ОльдероХге. Институт, как и прежде, прини
мает деятельное участие в работе международного'-реферативного ж урнала по этногра
фии и фольклору «Демос», международного ж урнала «C urrent A nthropology».

О большом интересе зарубежных ученых к работам советских этнографов свидетель
ствует издание трудов наших исследователей на иностранных языках. В частности, в 
издательстве «Мутон» (Нидерланды) в 1974 г. вышел в свет сборник «Советская антро
пология и этнография сегодня», включающий 20 статей. Находится в производстве вто
рой сборник статей советских ученых, тоже публикуемый на английском языке.

В Румынии и Югославии вышел перевод книги С. А. Токарева «Религии в истории 
народов мира». В Польше издана книга С. А. Арутюнова (написанная совместно с 
Г. Е. Светловым) «Старые и новые боги Японии», Книга Ю. В. Бромлея «Этнос 
и этнография» переводится в ВНР, Г Д Р  и ЧССР, книга Н. Н. Чебоксарова и И. А. Че- 
боксаровой «Расы, народы, культуры» — в ГД Р. В Японии переводится сборник «Пробле
мы этнографии и антропологии в свете научного Наследия Ф. Энгельса», в Англии — 
«Охотники, собиратели, рыболовы». В США опубликован двухтомник известных совето
логов С. и Э. Данн — «Введение в советскую этнографию», содержащий перевод статей 
советских ученых по различным проблемам этнографии и фольклористики и обширное 
предисловие к ним. Переводы ряда статей сотрудников Института публиковались в пе
риодическом издании «Советская археология и антропология» (СШ А). Кроме того, в р а з
личных зарубежных изданиях вышло 10 статей сотрудников Института. Вместе с тем, 
и советское издательство «Прогресс» выпустило для зарубежных читателей сборник 
«Расы и народы. Современные этнические и расовые проблемы» (19 п. л., на англий
ском языке) и книгу В. В. Покшишевского «География Советского Союза» (22 п. л., на 
английском, испанском, французском и японском язы ках).

Развитию международных связей способствовала и работа в Институте зарубежных 
ученых. В соответствии с соглашениями и планами научного сотрудничества Институт в 
минувшем году-принял 34 ученых; 5 ученых приезжали для участия в проводимых И н
ститутом совещаниях. На Всесоюзную научную конференцию, посвященную 200-летию 
со дня рождения академика Г. И. Лангсдорфа, были приглашены ученые из Г Д Р, П Н Р, 
Бразилии, США и ФРГ. Кроме того, Институт посетили для научных консультаций око
ло 30 специалистов из 14 стран.

Признанием заслуг советских этнографов явилось . избрание в текущем году
О. А. Ганцкой, Л. Н. Терентьевой и К. В. Чистова почетными иностранными членами 
Польского этнографического общества. Вице-президентом Исследовательского комитета 
по изучению расовых и этнических отношений и положения национальных меньшинств 
(в рамках Международной социологической ассоциации) была избрана Ю. П. Аверкие
ва. В новый состав президиума Международного общества исследователей фольклора 
вошел в качестве вице-президента по Европе К. В. Чистов.

*  *  *

В 1974 г. Институт по-прежнему уделял большое внимание научно-популяризатор
ской работе в самых различных формах — публикации этнографических и антропологи
ческих работ, рассчитанных на массового читателя, чтению лекций, выступлениям по 
радио и телевидению и т. д.

Особо следует отметить выступления сотрудников Института этнографии в партий
ной печати — в журнале «Коммунист», в газете «Правда». Пропаганда этнографических
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и антропологических знаний выразилась такж е в выступлениях сотрудников Института 
на страницах массовых периодических изданий — ж урналах «Природа», «Наука и рели
гия», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Знание — сила», в ежегодниках «Земля и 
люди», «Полярный круг», «Глобус», в газетах «Известия», «Комсомольская правда» и др.

Сотрудники Института деятельно участвуют в подготовке нового издания БСЭ; в 
1974 г. в редакцию энциклопедии был передан ряд статей. Сотрудники Института при
нимают участие и в создании учебников и справочников. Так, в минувшем году вышел 
4-м изданием вузовский учебник «Экономическая география СССР», в котором имеются 
главы, написанные В. В. Покшишевским. Вторым изданием вышел сборник «История 
первобытного общества», написанный тремя авторами, двое из которых — сотрудники 
Института этнографии (В. П. Алексеев, А. И. Першиц). П. И. Пучков написал несколько 
разделов для учебника «Научный атеизм» (в 1974 г. вышел 2-м изданием) и для спра
вочника «Настольная книга атеиста», В. Н. Басилов — для справочника «О научном 
атеизме и атеистическом воспитании».

М. Г. Рабинович опубликовал научно-популярную книгу «Судьбы вещей», В. В. По- 
кшишевский — брошюру «Человечество и продовольственные ресурсы», И. А. Крыве- 
лев — брошюру «Новые толкования Библии».

Советская общественность высоко оценивает популяризаторскую работу Института. 
Так, на Всесоюзном конкурсе на лучшую научно-популярную книгу, организованном 
обществом «Знание» в 1974 г., книга Г. П. Снесарева «Под небом Хорезма» получила 
2-ю премию и диплом 2-й степени, книга В. П. Кобычева «В поисках прародины сла
вян» — поощрительную премию. По телевидению выступали С. И. Брук, Н. Р. Гусева, 
Р. С. Кинжалов, М. В. Крюков, Ю. В. Маретин, Н. С. Полищук, А. В. Смоляк, по ра
д и о — С. И. Вайнштейн, М. Я. Ж орницкая, Д. С. Тихонов и другие сотрудники.

К ак и в прошлые годы, большая роль в пропаганде этнографических и антрополо
гических знаний принадлеж ала Музею антропологии и этнографии, который в 1974 г. по
сетило около полумиллиона человек.

В. Н. Басилов

РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА 
И ДИРЕКЦИИ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1974 ГОДУ

В минувшем году Ученый совет Института провел большую научную и научно-ор
ганизационную работу. На заседаниях совета неоднократно рассматривались важные 
проблемы этнографии и антропологии, обсуждались практические вопросы, связанные 
с изучением современности. В частности, актуальные проблемы советской этнографиче
ской науки, ее основные направления и перспективы дальнейшей работы обсуждались 
на заседаниях Ученого совета Института и его Ленинградской секции при подведении 
итогов научно-исследовательской деятельности за 1973 г.

Специальное заседание Ученого совета было посвящено обсуждению доклада 
Б. В. А н д р и а н о в а ,  М. А. И  т и н.о й, А. С. К е с ь «Результаты комплексных работ в 
связи с планами переброски вод сибирских рек в Среднюю Азию». В этом докладе были 
освещены итоги работ Хорезмской, экспедиции по выполнению важного задания, связан
ного с использованием в народном хозяйстве земель древнего орошения. Комплексные 
исследования, в частности, показали; что разные части изучаемой территории неравно
ценны в плане перспектив хозяйственного использования; эти выводы чрезвычайно важ 
ны для будущих мелиоративных работ.

Одно из заседаний Ученого совета было посвящено 250-летию АН СССР; в связи 
с юбилеем сотрудникам Института были вручены почетные грамоты Президиума АН

Ученый секретарь Института . этнографии по выставкам Г. И. Анохин доложил о 
работе Выставочного комитета Института, подготовившего тематический и тематико-экс-
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позиционный планы выставки и обеспечившего подбор необходимых экспонатов. В целом 
Юбилейная выставка «250 лет АН СССР» состояла из двух разделов («История науки» 
и «Деятельность учреждений»), и в каждом из них был представлен Институт этногра
фии. В разделе «Деятельность учреждений», в частности, бы.ли размещены пояснитель
ные тексты, карты народов СССР, фотоснимки, иллюстрирующие работу этнографов, 
экспонаты Музея антропологии и этнографии и Лаборатории пластической реконструк
ции, книги, выпущенные Институтом и другие экспон'аты '.

Важной формой научной жизни Института являются защиты- докторских и канди
датских диссертаций, которые обычно вызывают- плодотворные дискуссии по крупным 
теоретическим проблемам этнографии. . "

В 1974 г. на заседаниях Ученого совета в Мос'кВе'и секции Ученого совета в Ленин
граде было поставлено на защиту 4 докторских и 18 Кандидатских диссертаций.

Интересной была дискуссия на защите докторской диссертации Л. С. В а с и л ь е -  
в а «Некоторые проблемы древнейшей истории Китая (генезис цивилизации в бассейне 
Хуанхэ — формирование основ материальной культуры и этноса)», посвященной анали
зу ряда сложных и слабо разработанных проблем, связанных с происхождением китай
ской цивилизации. В выступлениях, в частности, обсуждались вопросы о роли местных 
компонентов в генезисе земледельческого неолита Яншао, а такж е' о закономерностях 
более общего процесса взаимообмена культурными достижениями.

Большой интерес вызвала такж е защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук Л . Е. К у б б е л е м  по вь^шедшей в свет монографии «Сон- 
гайская держава. Опыт исследования социально-политического строя» (М., 1974 г.).
Актуальное исследование Л . Е. Куббеля, выполненное с привлечением обширного круга 
источников, вызвало оживленное обсуждение. Выступавшие отметили, в частности, как 
положительное явление тот факт, что автор исследовал не только процессы формирова
ния зависимого крестьянства и феодалов, но и характер и особенности надстроечных 
явлений, затронув также некоторые вопросы этнической и культурной истории сонгаев.

Докторская диссертация В. С. С т а р и к о в а  «Современная материальная культура 
китайцев, ее истоки и развитие» — фундаментальное исследование, основанное на уни
кальных полевых этнографических и археологических материалах, собранных диссертан
том. В дискуссии по диссертации отмечалась важность поднятых в ней проблем типо- 
логизации и классификации явлений материальной культуры, прослеживания в послед
ней тенденций, связанных с этногенезом данного народа.

Генезису эскимосской культуры и анализу общественных отношений у древних эс
кимосов посвящена докторская диссертация Д . А. С е р г е е в а  «Проблемы этнической 
истории северо-восточного побережья Азии», написанная на основе большого полевого 
материала и литературных данных. Основное внимание в ней уделено соотношению 
между различными древнеэскимосскими культурами, их привязке к отдельным частям 
древнеэскимосского этноса, культурно-этническим связям последнего с другими древни
ми этносами Дальнего Востока.

Одно из заседаний Ученого совета Института этнографии в 1974 г. было посвящено 
еемидесятипятилетию заслуженного деятеля науки РСФ СР С. А. Токарева. По сложив
шейся в Институте этнографии традиции юбиляр выступил с докладом «О некоторых 
общих историко-этнографических теориях». В своем докладе С. А. Т о к а р е в  подверг 
научному анализу различные исторические и этнографические направления. В качестве 
основополагающего критерия для критического сопоставления разных школ он выдвинул 
отношение тех или-иных ученых к важнейшим мировоззренческим вопросам исторической 
науки и, прежде всего, к вопросам о том, едино ли человечество и можно ли считать 
характер его развития прогрессивным. С. А. Токарев классифицировал основные направ
ления в зависимости от того, как решаются эти два коренных вопроса истории челове
чества. Доклад вызвал большой интерес.

Выступивший на Ученом совете Ю. В. Б р о м л е й  подчеркнул, что С. А. Токарев 
по праву может считаться одним из создателей советской этнографический науки. Им 
опубликовано свыше 150 научных работ по широкому кругу проблем — материальной 
культуре, общественному строю, этногенезу, языкам малоизученных народов Австралии

к о в о д с ^ в о Д А Н Г Г Г Р Г и  r ' t t h y  Юбилейной выставки «250 лет Академии наук СССР» руководство АН СССР и ВДНХ решили возобновить ее с 1 мая 1975 года.

150



и Океании, по этнографии народов Сибири, зарубежных славянских народов, по общим 
вопросам истории первобытного общества, религии народов мира и историографии. Р а 
боты С. А. Токарева переведены на многие иностранные языки. Огромны его заслуги и 
в подготовке научных кадров. Ю биляра приветствовали такж е представители многих 
научно-исследовательских учреждений Советского Союза, а такж е зарубежные ученые.

В 1974 г. состоялось и заседание Ученого совета, посвященное 70-летию со дня рож 
дения руководителя группы ономастики Института этнографии АН СССР — В. А. Ни
конова. Р. Ш. Д  ж  а р ы л г а с и н о в а во вступительном слове «Вклад Владимира Анд
реевича Никонова в развитие ономастики» охарактеризовала основные работы В. А. Ни
конова, его вклад в развитие советской ономастики, рассказала об основной проблема
тике работы Группы ономастики2. Затем с докладом «Ономастика и этнография» высту
пил В. А. Н и к о н о в ,  который отметил значительные успехи ономастики в нашей стра
не и наметил направления ее дальнейшего развития: разработка вопросов теории и 
методологии, а такж е проблем, смежных с этнографией.

Вопросы ономастики обсуждались на заседании Ученого совета Института этногра
фии, посвященном памяти выдающегося советского исследователя А. П. Дульзона. 
Были прочитаны следующие доклады: Т. А. Б е р т а г а е в  «Этнонимы прибайкальских 
племен», В. А. М о г и л ь н и к о в  «Об этнической дифференциации обских угров»,
А. В. С м о л я к  «Соотношение аборигенного и тунгусского компонентов в хозяйстве 
тунгусоязычных народов Нижнего Амура», В. А. Н и к о н о в  «Фоностатистика языков 
Сибири как способ определения древнего родства народов» и др. Материалы заседания 
будут опубликованы в сборнике, который готовится к печати совместно с Сибирским от
делением АН СССР.

Н а заседаниях секции Ученого совета Ленинградского отделения Института был за 
слушан ряд теоретических докладов на важные и актуальные темы этнографической 
науки: Ю. В. Б р о м л е й  («О проекте пятилетнего плана научно-исследовательской ра
боты Института этнографии АН СССР»); С. М. А б р а м з о н  («Методика этнографиче
ского изучения современности»); Т. В. С т а н ю к о в и ч  («О ходе работы над составле
нием музейного каталога в восточнославянском секторе»); К. В. Ч и с т о в  («Об итогах 
VI конгресса М еждународного общества исследователей фольклора, Хельсинки, июнь 
1974 г.»).

Н а заседаниях'.Ученого совета и его секции в Ленинграде обсуждались и утверж
дались к печати труды сотрудников Института, рассматривались статьи для публикации 
в зарубежных изданиях, утверждались темы диссертационных работ. Кроме того, про
водились конкурсы на замещение, вакантных должностей, переизбрание сотрудников на 
должность на новый срок, утверж дение-в звании, утверждение официальных оппонен
тов по защ итам на соискание ученых степеней и т. п.

Н аряду с работой Ученого совета важную роль в научной жизни Института игра
ют расширенные заседания дирекции. Н а этих заседаниях, в которых участвовали ве
дущие специалисты Института, обсуждались вопросы, связанные с доработкой капиталь
ного коллективного труда «Современные этнические процессы в СССР». Одно заседание 
в дирекции было посвящено подготовке многотомников «Страны и народы» и «Народы 
СССР».

Н а специальном заседании дирекции, проведенном совместно с партийным бюро и 
представителями общественности Института, рассматривались вопросы организации со
циалистического соревнования между структурными подразделениями Института. П од
водя итоги совещания, Ю. В. Бромлей выразил уверенность, что развертывание социа
листического соревнования в Институте будет еще больше стимулировать плодотворную 
творческую работу его коллектива:*

Одно из расширенных заседацир дирекции созывалось с целью обсуждения вопросов 
дальнейшего расширения международных связей Института. В частности, рассматрива
лись полученные Институтом предложения подготовить для издающегося в ФРГ капи
тального труда «История человеческих рас» разделы по антропологии народов Сибири и 
Средней Азии, а для публикации в США — сборник статей по семейным отношениям у

Подробнее см.: Р. Ш. Д  Ж адГы л г а с и н о в а, Основная проблематика исследова
ний Группы ономастики Института .этнографии АН СССР, «Сов. этнография», 1974, № 3, 
стр. 141— 144.
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народов К авказа. В выступлениях ученого секретаря по международным связям 
К. В. Я к и м о в о й  и ряда сотрудников Института указывалось на важное значение з а 
рубежных контактов для пропаганды достижений советской науки.

В связи с выходом в свет работы первого секретаря Ц К  КП Киргизии Т. У. Усуба- 
лиева «Интернациональное воспитание трудящихся» -(М., 1974), в которой имеются кри
тические замечания по поводу монографии С. М. Абрамзона «Киргизы и их этногенетн- 
ческие и историко-культурные связи» (Л., 1971 ), эт& монография была обсуждена на 
расширенном заседании дирекции Института этнографии АН СССР, причем было обра
щено особое внимание на анализ ее недостатков. ■ '

Книга С. М. Абрамзона представляет собой/исследование, обобщающее обширный 
историко-этнографический материал. Основная задача автора состояла в том, чтобы вы
явить в прошлом киргизского народа разносторонние этногенетические и историко-куль
турные связи, обусловившие формирование киргизского этноса.

Монография С. М. Абрамзона вызвала ряд откликов в печати. Авторы' рецензий 
справедливо отмечали достоинства книги, оценивая труд С. М. Абрамзона как серьез
ный вклад в науку. Общая положительная оценка книги дана и в упомянутой работе 
Т. У. Усубалиева.

Вместе с тем книга С. М. Абрамзона содержит ряд недостатков, заслуженно под
вергшихся критике. Как отмечает Т. У. Усубалиев, эти недостатки прежде всего связаны 
с освещением автором родоплеменной организации кочевников (стр. 49—50). В книге 
имеются р к и е  места, где автор, характеризуя традиционные территории расселения ро
доплеменных групп киргизов в дореволюционном прошлом, говорит об этом в настоящем 
времени, а не в прошедшем (стр. 29, 57 и др.) Ретроспективная реконструкция на осно
ве данных, полученных путем непосредственного изучения пережитков, является давним 
и оправдавшим себя методом в этнографической науке, но применять его необходимо 
критически, проявляя большую тщательность в интерпретации и манере изложения ф ак
тического материала. Используя, в частности, сохранившиеся в памяти пожилых людей 
сведения о прежнем расселении отдельных родоплеменных групп, необходимо непремен
но отмечать, что те или иные из них обитали в прошлом на территории определенного 
селения, района и т. д. Следуя в своей работе этому общ епринятому правилу, С. М. Аб- 
рамзон, однако, в указанных выше случаях отклонился от него. В результате на неко
торых страницах прежнее расселение родоплеменных групп киргизов ошибочно представ
лено как явление сегодняшнего дня (хотя из контекста и ясно, что автор подразумевает 
традиционные территории расселения). Такое изображение социальной структуры прош
лого в настоящем времени противоречит выводу автора о том, что в процессе форми
рования киргизской социалистической нации «происходило сглаживание и изживание 
локальных и племенных особенностей, свойственных в прошлом многим группам киргш 
зов, складывалась и развивалась единая киргизская социалистическая культура» 
(стр. 393).

В работе Т. У. Усубалиева указывается на то, что в рассматриваемой книге автор 
словно забывает о тех коренных изменениях «в этнографическом облике киргизов, кото
рые произошли за годы Советской власти» (стр. 51). Это, как отмечалось на заседании 
дирекции, связано с тем, что в книге наблюдается известная непоследовательность в 
освещении некоторых традиционных элементов культуры (хозяйство, способы передви
жения). Одни из них характеризуются только в пределах дореволюционного периода, 
при анализе других (жилище, одежда, пища) — показаны и изменения, происшедшие за 
годы Советской власти. Эта непоследовательность — следствие того, что С. М. Абрамзон 
допустил неточности при определении задач своего исследования. Н а стр. 8 он пишет, 
что целью его работы является изучение истории этнического и культурного облика кир
гизской народности «в первой половине нашего века». Такому определению хронологи
ческих рамок исследования противоречат заглавие, замысел и содержание книги, кото
рая посвящена реконструкции этнической истории киргизского народа в далеком 
прошлом. В книге имеются и неудачные выражения, в частности, формулировка, что 
«современный облик киргизской народности сложился в XV—X V III вв.» (стр. 48).' Ко
нечно, основные этнические традиции киргизов начали складываться очень давно; но 
слово «современный» в данном случае излишне, так как в процессе консолидации социа
листической нации не только социальные, но и многие этнические черты киргизского
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этноса (формы традиционной культуры, этнического самосознания и др.) существенно 
изменились.

Н а заседании дирекции Института этнографии АН СССР было обращено особое 
внимание на необходимость принять меры, которые обеспечили бы более тщательное 
научное редактирование подготовленных к печати текстов и тем самым способствовали 
бы повышению уровня публикаций Института. Дирекция признала, что этим целям дол
жен служить, в частности, и создаваемый в рамках Института редакционный совет, 
в задачу которого будет входить тщательное ознакомление с рукописью перед утверж
дением ее к печати на Ученом совете Института этнографии.

Н а расширенных заседаниях дирекции рассматривались такж е вопросы подготовки 
научных сессий и конференций. В частности, специальные совещания ученых Института, 
созванные дирекцией, были посвящены организационным и теоретическим вопросам 
подготовки конференции «Этнографические аспекты народной медицины» (Ленинград, 
март 1975 г.) и Всесоюзной этнографической сессии «Этнографическое изучение со
временности» (Нальчик, май 1975 г.).

Н а трех расширенных заседаниях дирекции обсуждался новый пятилетний план Ин
ститута этнографии. Особое внимание на этих заседаниях было обращено на включе
ние в новый пятилетний план капитальных коллективных трудов, посвященных изуче
нию современных этно-культурных процессов.

3. Ф. Бурнацева



НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ СТОЛЕТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ЭТНОГРАФИИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА АН УССР

В 1974 г. исполнилось 100 лет со времени основания во Львове Государственного 
музея этнографии и художественного промысла АН - УССР — одного из старейших и 
крупнейших музеев Украины '. Этому важному событию в научной и культурной жизни 
республики были посвящены организованные Западным научным центром АН УССР и 
Музеем торжественное заседание и научная конференция, которые состоялись 
19—20 сентября. В юбилейных торжествах приняли участие представители партийных 
организаций, советских учреждений, вузов, творческих союзов и предприятий народных 
промыслов» Львова, а также этнографы Москвы, Минска, Киева, Таллина, научные 
сотрудники этнографических музеев Прибалтики и Украины.

Торжественное заседание открыл секретарь Львовского обкома КПУ Д. А. Я р е ' м -  
ч у к, отметивший большую научную и идейно-воспитательную работу Музея. По пору
чению Президиума Верховного Совета УССР он вручил директору М узея Ю. Г. Гошко 
Почетную грамоту, которой Музей был награжден в связи со столетием и «за значи
тельные достижения в развитии научных исследований в области народного искусства, 
художественных промыслов, этнографии, музееведения и идейно-воспитательной работе 
среди широких масс трудящихся» 2.

С докладом «100-летие Государственного музея этнографии и художественного 
промысла АН УССР» выступил Ю. Г. Г о ш к о .  Он познакомил участников торж ест
венного заседания с историей М узея и комплектования его фондов, уделив особое вни
мание той большой научной, идейно-воспитательной, методической и собирательской 
работе, которую ведет Музей в настоящее время.

После доклада были зачитаны многочисленные приветствия в адрес «юбиляра» — 
от Западного научного центра АН УССР (Л ьвов), Президиума АН УССР (Киев), 
Института этнографии им. Н. Н. М иклухо-М аклая АН СССР (М осква), Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора АН БС СР (Минск), Института искусствове
дения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР (Киев), Института 
истории АН Эстонской ССР (Таллин), Историко-этнографического музея Литовской 
ССР (Вильнюс), Латвийского этнографического музея (Рига), Львовского Государствен
ного института прикладного и декоративного искусства и др.

Научную конференцию, состоявшуюся 20 сентября, открыл член бюро Западного 
научного центра АН УССР акад. АН УССР В. В. Панасюк.

Первым был заслушан доклад Ю. В. Б р о м л е я  (М осква) «Культура как предмет 
этнографических исследований». Остановившись на определении предметной области 
этнографических исследований в целом, докладчик отметил, что в настоящее время все 
большее число специалистов основным объектом этнографии считает этносы-народы 
«...как отставшие в своем развитии, так и высокоразвитые, как малочисленные, так и 
многочисленные, как существующие, так и существовавшие в прошлом». Поэтому этно
графов,— по его мнению,— в первую очередь должен интересовать тот слой культуры, 
который выполняет этнические функции, т. е. прежде всего традиционно-бытовая 
культура.

Ю. В. Бромлей напомнил, что на разных ступенях общественного развития тради
ционно-бытовой слой культуры занимает неодинаковое место. «В доклассовых и ран
неклассовых обществах он полностью или почти полностью охватывает культ-уру». 
В классовых формациях этот слой составляет лишь часть культуры, которая теряет 
свой былой синкретизм и все более дифференцируется. «Появляются глубокие различия 
в культуре классов и социальных групп, сельских и городских жителей, между традя- 
ционно-бытовой и профессиональной культурой, а на первых порах усугубляются и ее 
региональные различия в рамках этносов». Несмотря на это и в классовых обществах,

1 Подробно о Музее см. помещенную в настоящем номере статью: В. А. Г а в р и 
л е ™ 0,; Столетие Государственного музея этнографии и художественного промысла 
АН УССР.

2 Указ Президиума Верховного Совета УССР от 20 мая 1974 г., «Львовская прав
да», 21 мая 1974 г.
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как  отмечалось в докладе,— культура, главным образом традиционно-бытовая, про
долж ает выполнять этнические функции. Однако по мере научно-технического прогрес
са удельный вес традиционно-бытовой культуры постепенно сокращается, вместе с тем 
этническая специфика из сферы материальной культуры перемещается в сферу духов
ной. В промышленно развитых странах все более усиливается этническая нагрузка 
профессиональной культуры, что выдвигает задачу этнографического изучения ее бы
тового уровня, превращения в достояние широких народных масс. Но это докладчик 
считает в значительной мере делом будущего.

В докладе В. К- Б о н д а р ч и к а  (Минск) «К вопросу об этногенезе белорусов» 
значительное место заняла критика теории балтского субстрата, выдвинутой в конце 
60-х гг. В. В. Седовым. Докладчик акцентировал внимание на том, что источниковед
ческой базой В. В. Седова стали дискуссионные работы, из которых он «взял крайние 
точки зрения, работающие на него». Основная ошибка В. В. Седова, по мнению
В. К. Бондарчика, состоит в том, что он прерывает единый процесс формирования 
белорусской, русской и украинской народностей. В заключение докладчик отметил, что 
проблема этногенеза белорусов — комплексная, и решена она может быть только объ
единенными усилиями ученых смежных специальностей. В настоящее время в ее раз
работке участвуют археологи, этнографы, историки, лингвисты, фольклористы.

В докладе Ю. Г. Г о ш к о  и Р.  Т. К и р ч и в а  (Львов) «Актуальные проблемы 
современного этнографического исследования Карпат» основное внимание уделялось 
трем взаимосвязанным вопросам.

Первый — необходимость более глубокого историко-теоретического осмысления и 
учета в практической исследовательской работе деления украинского населения север
ных склонов Карпат на этнографические группы. По мнению докладчиков, «более при
стальное внимание к традиционным локальным особенностям украинских горцев не толь
ко целесообразно при изучении реликтов их материальной и духовной культуры, но и 
необходимо для более полного понимания сущности многих явлений, еще поныне бы
тующих в их хозяйственной и культурной жизни».

Второй вопрос — правомерность обособленного изучения материальной и духовной 
культуры украинского народа Закарпатского высокогорья и смежных с ним северных 
склонов Карпат. Отметив, что и в прошлом прогрессивные ученые указывали на этни
ческую общность закарпатских украинцев со всем украинским народом, докладчики 
подчеркнули необходимость тщательного этнографического обследования всей высоко
горной полосы по обеим сторонам украинских Карпат.

Третий вопрос — освещение некоторых аспектов этногенеза населения и истории за 
селения украинских Карпат. В докладе говорилось о необходимости обоснованного на
учного анализа и критики теории так называемой валашской колонизации Карпат и 
восточно-романского влияния на культуру и быт карпатского населения. Докладчики 
считают, что «в системе доводов и логических конструкций этой не новой теории ее сто
ронниками не учтены весьма важные данные археологического, исторического, этногра
фического, филологического и т. п. характера, которые ставят под сомнение многие их 
выводы и умозаключения».

В. А. М а л а н ч у к  (Киев) выступила с докладом «Быт гуцулов — источник твор
чества Марко Черемшины», в котором показала, как много может дать этнографу 
изучение литературного наследства писателя, избравшего основным объектом своего 
творчества жизнь крестьян. Тезис о том, что в повестях и новеллах М. Черемши
ны содерж атся ценные сведения о материальной (описание жилища, одежды, пищи) 
и духовной (описание, различных обрядов, примет, верований) культуре гуцулов, 
был подкреплен большим фактическим материалом, почерпнутым из произведений 
писателя.

В докладе Н. И. З д о р о в е г а  (Львов) «Становление советской обрядности на 
Украине» рассматривались почти все праздники и обряды — общегосударственные, ре
лигиозные, трудовые, семейно-бытовые и др.

В процессе становления и развития советской обрядности на Украине докладчица 
условно вы делила'три  периода: 20-е — начало 30-х годов; 30-е — 50-е годы; с конца 
50-х годов до настоящего времени. Н. И. Здоровега кратко охарактеризовала содерж а
ние и формы советской обрядности каж дого, периода. В заключение она подчеркнула, 
что советская обрядность, бы тую щ ая'па Украине, «имеет важное значение в воспита
нии высоких моральных принципов' и .норм поведения советских людей, играет боль
шую роль в формировании советского образа жизни».

Е. И. М а т е  й к о (Львов) ; выступила с докладом «Общие черты в одежде восточ
нославянских народов». Типологическое единство, по мнению докладчицы, наблюдается 
в компонентах как мужской, так. к. женской одежды. Например, в нательной одежде — 
общность покроя, украшения, размещения узоров, техники вышивки, колорита, орна
ментальных мотивов. Общие чертрг прослеживаются также и в верхней и нагрудной 
одеж де, в частности в одежде плащевидного и кафтаноподобного типов; в мужских и 
женских головных уборах, в женских нагрудных украшениях из бисера, а также в со
хранившихся у восточных славян архаичных формах несшивной поясной женской одежды 
(украинские дерга, обгорка, плахта, белорусская и южнорусская понева). Этнографиче
ские параллели в одежде украинского, русского и белорусского народов можно обна
ружить и в материале, из которого изготовлялась одежда (в способах его изготовления 
и характере орнаментации).
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В заключение Е. И. Матейко отметила, что одни, элементы одежды восточных сла
вян сближают ее с одеждой южных, другие — с одеждой западных славян, и в этом 
следует видеть «не только проявление культурно-исторических взаимосвязей и взаимо-' 
влияний, но и отображение этнического родства братских славянских народов».

В докладе Ф. С. П е т р я к о в о й  (Львов) • освещались .некоторые тенденции р аз
вития современного (конца 50-х — начала 70-х годов) художественного стекла на 
Украине. Д ля творчества современных мастеров,- цо- мнению докладчицы, характерны 
обращение к темам гражданского звучания (историко-революционным, военно-патриоти
ческим), тенденция к глубинному раскрытию и образно-поэтическому осмыслению тем и 
сюжетов на основе осознания законов декоративности, Понимания специфики стекла как 
материала, поиска архитектоники новых форм. В докладе отмечалось, что сейчас особое' 
внимание уделяется декоративности бытовых предметов, однако осуществляется она 
по-разному в творчестве народных мастеров-гутников3 и академически образованных 
художников, работающих в системе промышленного,.производства стекла. У первых на
блюдается тенденция решать сосуды как уникальные произведения. Вторые стремятся 
придать черты декоративности массовой продукций,"выпускаемой миллионными тира
жами.

Петрякова считает, что украинское гутное стекло и присущие ему приемы го
рячей обработки оказывают влияние на развитие художественного стекла в стране в- 
целом. Гутная техника, по ее мнению, способствует раскрытию творческой фантазии 
художника через выявление «стихийно-импровизационного начала в стекле». Возможно 
именно поэтому в современном украинском художественном стекле, в первую очередь 
в гутном, успешно развивается направление, которое докладчица определяет как ро
мантико-реалистическое.

Доклад^ А. Е. К а р п е н к о  (Львов) был посвящен вопросу о влиянии Великой 
иктябрьскои социалистической революции на изменения в общественном быту крестьян 
вападнои ’Украины в первый период послереволюционного подъема (1917-1920 г г )

Ьолыпои интерес вызвал доклад П. Н. Ж о л т о в с к о г о  (Львов) «О пропорциях 
в народном строительстве Карпат». Применив для раскрытия пропорций и эстетических 
принципов народной архитектуры метод математического анализа, докладчик устано
вил, что в бойковском народном строительстве, особенно в бойковской хате, широко 
использовались пропорции так называемого «золотого сечения» и «компоновки по кру
говой зависимости» (расположение основных точек продольного разреза хаты на пери
ферии одного круга). На ряде примеров он показал, что эти ж е пропорции были при
сущи и монументальным деревянным сооружениям.

 ̂ Пользуясь тем же методом, П. Н. Ж олтовский провел ряд убедительных паралле
лей между пропорциями в народном строительстве Карпат, украинско-белорусского 
полесья и юга России. По мнению докладчика, эти параллели свидетельствуют об исто
рически общих истоках народного строительства восточных славян, лежащ их в основе 
украинского, русского, белорусского народного жилищного и монументального строи
тельства в целом. •

Выступление С. Б. Р о ж д е с т в е н с к о й  (Москва) было посвящено декору ж и
лища гуцулов. Рассмотрев украшения гуцульских хат Закарпатской, Ивано-Франковс- 
кои и Черновицкой областей, она пришла к выводу, что древние мотивы лучше всего- 
сохранились в декоре жилища гуцулов Верховинского района Ивано-Франковской об
ласти. Вдесь же, по ее мнению, наиболее разнообразны и современные приемы украше- 
™ ?„™ ИЛИЩа' Современный декор гуцульского жилища отличается от лаконичного- 
традиционного обилием растительного орнамента, полихромной окраской домов ши
роким использованием просечных железных украшений
ц " р и .срав“ении Декора т у л ь с к о г о  и русского жилища С. Б. Рож дественская об
наружила «общность орнаментальных мотивов, единство приемов изображения опре
деленных образов и наличие устойчивых композиций в орнаменте».

В коллективном докладе Б. Т. В р у б л е в с к о г о ,  Р.  Я. К и с я  и С. И.  У в а р  о- 
n0A * V , bB0B) <<Взаимосвязь города и села как этносоциологическая проблема» основ

ное внимание уделялось маятниковой миграции населения. Авторы доклада считают 
что маятниковая миграция должна стать предметом специального этнографического’
а Н а Л И З Э .

nm  В докладе были намечены следующие «главнейшие для этнографа аспекты» исстс- 
маятниковои миграции: новые запросы сельского населения и степень готовно- 

п п т е т т я ЫХ 6 ”°  социальн.ых и социально-демографических групп к миграции (проблема- 
потенциальнои миграции), мотивы миграции и ценностные ориентации разных социать- 
с п п ™ !™ Х ГРУПП ми„грантов> проблема аккультурации мигрантов в городской среде 

оотношение традиции и инноваций, элементов сельского и городского образа жизни 
в бытовом поведении мигрантов; поведение мигрантов в городской среде и в селмком 
окружении; воздействие ежедневных трудовых поездок н а% и тм  п о всед н ^н о Г ж и зн и  
мигрантов и их семей, на структуру и содержание их внерабочего времени; влияние-

™ * М астеР"гУтник — стеклодув, изготовляющий гутное стекло. Гутным по аналогии 
" нС: аРГ и УКраИНСКИМ стеклом называют возродившееся в конце 1940-х гг. на Львов- 

и н ы Г ™  Г л Т  художественного стекла, изделия из которого приобретают закон- 
обработке непосРедственно У стекловаренной печи и не подвергаются дальнейшей.
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тородской и трудовой среды на избирательность общения сельского мигранта (трансфор
мация локально-соседских контактов в контакты преимущественно по интересам и со
циальному статусу); влияние ежедневных трудовых поездок огромных масс сельского 
населения на куль4урно-бытовую и этнолингвистическую ситуацию в городах разных 
типов; маятниковая миграция, как катализатор урбанизации непосредственного домаш
него окружения и сельской среды мигрантов; обратное влияние социально-бытовых и 
культурно-психологических факторов на динамику и структуру потоков маятниковой 
миграции и др.

В заключительном докладе Н. И. М о з д ы р а  (Львов) «Роль музея в коммуни
стическом воспитании трудящихся» была охарактеризована та большая идейно-воспита
тельная работа, которую Государственный музей этнографии и художественного про
мысла АН УССР ведет среди широких масс трудящихся как в самом Музее, так и за 
его стенами.

Докладчик отметил, что за последние 20 лет Музей посетило более 20 млн. чело
век. З а  этот период в нем было проведено свыше 30 тыс. экскурсий и тысячи лекций 
и бесед; организовано более 100 временных выставок. Сотрудники Музея участвуют я 
подготовке телесценариев и радиопередач по вопросам искусства и этнографической 
проблематике; проводят консультации на предприятиях легкой промышленности, в Д о
мах моделей и Д омах народного творчества — в организациях, призванных воспиты
вать художественные вкусы широких масс; ведут большую работу по внедрению в быт 
советских обрядов и т. д. «Вся многогранная деятельность коллектива,— сказал в за 
ключение Н. И. Моздыр,— направлена на духовное обогащение советских людей, на 
достойное выполнение ленинских предначертаний в строительстве коммунистического 
общества».

Подавляющ ее большинство докладов на конференции принадлежали сотрудникам 
М узея. В их тематике, как в зеркале, отразилась разносторонняя научно-исследова
тельская работа Музея. Она охватывает изучение материальной и духовной культуры, 
исследования в области исторической этнографии и этносоциологии, прикладного искус
ства  и собственно музейной работы (подготовка новых экспозиций, экскурсий, комп
лектование фондов).

Хочется отметить хорошую' организацию конференции и поблагодарить ее устрои
телей за радушие и гостеприимство. Участники конференции имели возможность озна
комиться с богатейшими фондами Музея, насчитывающими свыше 70 тыс. экспонатов. 
Кроме того, они совершили поездку в Карпаты, где осмотрели уникальные памятники 
мародной архитектуры Карпат.

Н. С. Полищук

ЗАСЕДАНИЕ ПАМЯТИ Д. К. ЗЕЛЕНИНА

29 октября 1974 г. в Ленинградском отделении Института этнографии АН СССР 
было проведено расширенное заседание сектора этнографии восточнославянских наро
дов, посвященное памяти Дмитрия Константиновича Зеленина. На нем присутствовали 
сотрудники Государственного музея этнографии народов СССР, Института русской 
литературы АН СССР, Географического общества СССР, Института языкознания 
АН СССР, Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина, Го
сударственного педагогического института им. А. И. Герцена, Института Дальнего 
Востока АН СССР, ученики Д . К. Зеленина, его коллеги. .

Заседание открыл заведующий сектором К. В. Чистов (Ленинград). Он сказал, что 
имя Д . К. Зеленина живо в среде' этнографов, диалектологов-, фольклористов. Его 
жизнь — подвижничество, образец служения науке. Глубокое знание этнографии, фоль
клора и диалектологии восточных славян позволило Д. К. Зеленину создать ряд трудов, 
которые могли бы сделать честь целому коллективу. Работая над темами «Народы 
европейской части СССР» серий «Народы мира», над историко-этнографическим атла
сом «Русские», над трехтомником по этнографии славянских народов, мы неизменно 
возвращ ались и возвращ аемся к ,его работам. Однако о самом Д . К. Зеленине написа
но очень мало: небольшие стадии-(-Т. В. Станюкович и М. Д . Торэн, Б. Вишневского, 
Н. И. Гаген-Торн и А. И. Васиной,/а такж е мелкие статьи в энциклопедиях. В 1978 г. 
исполнится 100 лет со дня рождения Д . К. Зеленина. К этому времени необходимо за 
кончить биобиблиографический сборник, посвященный Д. К. Зеленину, работа над ко
торым ведется. Хорошо было бы; *переиздать некоторые работы Д . К. Зеленина, давно 
ставшие библиографической.редкостью.

Д оклад Н. И. Г а г е н  - Т о p p. (Ленинград) «Д. К- Зеленин как педагог и ученый» 
был основан в значительной мёрё на личных воспоминаниях. По словам Н. И. Гаген- 
Торн, когда в 1925/26 учебном году Д . К. Зеленин был приглашен излХарькова в Ленинград-
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ский государственный университет и начал чтение лекций, студентов насторожила ак а 
демичность, суховатость нового профессора. Однако за этим стоял особый метбд пре
подавания обучение самостоятельной работе над источниками и, как следствие это
го, воспитание самостоятельной позиции в науке. Развитию этого качества в студентах 
способствовала позиция в науке самого ученого, уважавш его разные точки зрения но 
умевшего тактично и настойчиво отстаивать свою концепции?. Спецификой этнографии 
Д . К. Зеленин считал ретроспективный метод, который он применял во всех своих ра- 
оотах. Д. К,. Геленин был человеком, беззаветно преданным науке, посвятившим ей всю 
жизнь. .

Н. В. Н о в и к о в  (Ленинград) в докладе «Д. К: Зеленин — фольклорист» осветил 
деятельность Д . К. Зеленина в области русского', народно-поэтического творчества.

к  ГГ' » Зеленин собирает, издает и-изучает частушки, присказки и сказ
ки. Как талантливый исследователь этих жанров- он. прочно вошел в историю нашей 
науки. В дальнейшем, сосредоточив свои интерёеЧ'-'главным образом на разработке 
этнографических проблем, ученый по-прежнему, ширбко обращается к фольклору как 
к одному из важных источников изучения жизни. ■ . '

Е. П. Л у п п о в а  (Ленинград) рассказала об Изучении Д. К. Зелениным Вятского 
края, где он родился и жил до поступления в Юрьевский университет. В 1901— 1910 гг. 
ученый совершил ряд поездок по Вятскому краю с. целью изучения говоров, фольклора 
и этнографии. Он постоянно поддерживал связь с местными организациями, печатался 
в местных изданиях. Материалы, собранные Д . К. Зелениным в Вятском крае впослед- 
ствии были использованы им во многих работах. ' *
„ д ™  Р а с о в о й  ( В а с и н о й )  (М осква) был посвящен неопублико
ванной переписке Д. К. Зеленина с А. А. Ш ахматовым и ставил своей задачей привлечь 
внимание специалистов к до сих пор не использованному источнику. Переписка насчи- 
шоо Т около 80 писем (в основном принадлежащих Д . К. Зеленину) за 1903— 

ГГ' и содеРжит как биографические данные, так и сведения научного характера 
( на отражает эволюцию научных взглядов Д :  К. Зеленина, творческую историю мно
гих его работ и т. п.).

С краткими воспоминаниями о Д . К. Зеленине выступили Е. П. Л у п п о в а  
с . 11. и  р л о в а, О. В. Б у н а к о в а. "

Р. В. Каменецкая.

VI КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ФОЛЬКЛОРА

июня ^ 7 4  года в Хельсинки (Финляндия) состоялся очередной К онгресс  
М еждународного общества исследователей фольклора («International society  of fo lk -  
narrative research») . В конгрессе принимали участие 217 ученых из 36 стран и 4 кон
тинентов, и он стал, таким образом, -одним из наиболее представительных конгрессов 
В  истории фольклористики. Среди участников были многие известные фольклористы.

Советский Союз представляли У. Б. Далгат (Ин-т мировой литературы АН СССР) 
М. Я. Чиковани (Ин-т литературы АН Грузинской ССР)', В. К. Соколова и К. В. Чистов  
(Ин-т этнографии АН СССР). От стран социалистического содруж ества на конгрессе  
присутствовали известные фольклористы В. Фойт, Т! Дёмётер (В Н Р ), Г. Бурде-Ш ней- 
девинд (Г Д Р ), Д . Симонидес (П Н Р ), М. Бошкович-Стулли, М. Матичетов, Т Ч у б е-  
ЛИН (v,<PFKJ) и  др. J
г  Д елег?гтами конгресса были также К. Хайдинг (Австралия), Н. Салем (А Р Е ) 
Г. Мегас (Греция), Ц Софер (И зраиль), В. Амимбола, А. Балабола (Нигерия) А Л уи  
(Тунис) А. Д андис, Р. Дорсон, У. Хэнд, Д . Уорд, Ф. Ойнас (СШ А), М. Кууси, Л . Хон- 
П°’ р 9 ;  о  Ик ЯИНеН’ В. Каукконен (Финляндия), П. Боратав (Ф ранция), К. Ранке, 
царияГ Т. Оза^ваД(Япония) ' ПеТЦ° ЛЬД (ФРГ)> М ' Л ю ™> R  Вильдхабер (Ш вей-

к о н гп ег /п К) Q74PгССе 9 бщ ес™ а в Б У*аресте в 1969 г. было решено провести следующий  
конгресс в 1974 г. в Дели (И ндия). Однако воина м еж ду Индией и Пакистаном выну- 
дила искать иные возможности. По предложению фольклористов Финляндии им было

1 О предыдущих конгрессах см.: Е. М. М е л е т и н с к и й  и Э.  В.  П о м е р а н -
№  4 Зстп й т е  ? с р м Р ению Устной НР°ЗЬ> в Бухаресте, «Сов. этнография», 1970, 

Р’ 1W— lb4- fSFNR следует переводить на русский язык как «М еж дународное
н о т  *плькпппяД° ВаТеЛпИй Ф°лькл°Ра>\  а не «Общество исследователей повествователь
ного фольклора» или «Общество изучения устной прозы», как это иногда делается так
Ж <<narratlve» введено в официальное название Общества по двум причинам: 

“  понимается в большинстве стран довольно широко (народная музыка 
хореография, искусство, обряды, народные знания, верования и т. д .);  ограничение 
«ФолькяТ,? СбзИЖЗеТ ПреДмет+. исследования с' тем, что у  нас обозначается термином  

*  «narrative» отграничивает данное общ ество от м еж дународного
объединения фольклористов-музыковедов («International folk m usic council»).
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поручено срочно сформировать новый организационный комитет и заново начать под
готовку к конгрессу. Следует признать, что это удалось осуществить не только в ко
роткий срок, но и образцово. В марте 1973 г. был разослан первый циркуляр с пеко- 
мендованной оргкомитетом проблематикой. Я упоминаю об этом и хочу привести спи
сок первоначально рекомендованных проблем, так как мне кажется весьма показатель
ным, что в дальнейшем, под влиянием более чем трехсот заявок на доклады, пробле
матика конгресса претерпела существенные изменения. Предложенные участниками 
доклады, несомненно, отраж аю т наиболее дискуссионные проблемы современной фоль
клористики и общее направление современных исследований, их соотношение с тпади- 
ционными темами предшествующих конгрессов. Весьма характерно, что различие суще
ствующих школ и направлений в современной фольклористике едва ли не в большей 
степени отраж ается в ответах на возникающие вопросы, чем в специфическом коуге 
рассматриваемых тем.

Оргкомитет предварительно рекомендовал следующие проблемы: «1. Таксономия 
повествовательного фольклора; а) в применении к полевой работе; б) в архивном деле 
и систематизации —  указатели типов, классификация и применение вычислительных 
машин; в) в исследовании фольклора: анализ жанров, анализ источников. 2 Соотноше
ние фольклора с обществом, культурой и мироощущением человека; а) глубинные ис- 
следования фольклора работа над индивидуальными случаями, тесно соприкасающи-
мися общинами и субкультурами; б) распространение повествовательного фольклора ■
взаимодействие с другими ж анрами, так называемые ,,booklore“ и ,,masslore“; в) эко
логия традиций ареальные сравнения, ойкотипизация. 3. Современные тенденции в ме
тодологии фольклора; а) структурные методы изучения повествовательного фольклора' 
о) количественный анализ фольклора; в) теория коммуникации и фольклор». Как уви
дим, большинство этих проблем не осталось в окончательной повестке дня конгресса.

о  результате анализа поступивших докладов Оргкомитет выделил для пленарных 
заседании четыре наиболее актуальных проблемы, назначив на каждое заседание по два 
содокладчика из различных стран и по два официальных комментатора, которые долж 
ны были начинать дискуссию.

? а* йе -̂ко,^ько месяцев до конгресса его. будущие участники получили книгу тези
сов («A bstracts. VI. C ongress of the ISFNR», Helsinki, 1974) и в апреле-мае 1974 г. тек
сты некоторых докладов. Тексты остальных докладов распространялись в дни конгресса.

Первое пленарное, заседание (16 июня) открылось приветственными речами пред
седателя оргкомитета конгресса Ю. П е н т и к я й н е н а  (Финляндия) и президента Об
щества К. Р а н к е  (Ф РГ ). З а  ними последовали доклады по общей теории фольклор
ных ж анров Р. А б р а х а м с а  (США) и Л . Х о н к о  (Финляндия) и выступления ком
ментаторов, открывавших прения — Р. А у с т е р л и ц а  (США) и Р. Ш е н д ы  (Ф РГ!. 
Еще во вступительном слове Ю. П е н т и к я й н е н  сформулировал весьма важный для 
современной фольклористики тезис: «Фольклористика стремится дополнить изучение 
текстов рассмотрением связанных с ними коммуникативных проблем в их современном 
понимании». Характерно, что в названных докладах и в докладах, прочитанных на сек
ционных заседаниях (Р . А у с т е р л и ц ,  Б,  Б е н - А м о с, В. Ф о й т  и др.), теория ж ан
ров рассматривалась в тесной связи с основной проблемой третьего пленарного засе
дания, обозначенной словосочетанием, до сих пор- малоупотребительным в советской 
фольклористике «Трансмиссия фольклора» (имеется в виду механизм передачи тради
ции или ее функционирование). Ж анр в этой связи выступает не как формально-клас
сификационная категория, а как созданная традицией устойчивая форма, способная во
площ ать в себе исторически динамичное содержание. Текст в таком случае предстает не 
как самодовлеющая синхронная структура, а как результат состоявшейся коммуника
ции — акта общения исполнителя и слушателя (зрителя).

В докладе Л . Х о н . к о  был поставлен вопрос о тенденциях развития методики 
фольклористики в современных условиях. Фольклористика стоит, по мнению доклад
чика, перед альтернативой. Если она будет ориентироваться только на привычный ей 
традиционный материал, она превратится в науку, интересующуюся только историчес
кими проблемами. Современность же требует, чтобы фольклористы широко и без пред
рассудков исследовали весь круг проблем речевой коммуникации в ее устойчивых (т. е. 
типичных, неразовых) и «крупных» (т. е. сверхфразовых) формах. Если это удастся, 
проблема жанров перестанет быть, проблемой терминологической и классификационной! 
она окажется тесно связанной с современными аспектами теории .речевого поведения.

Дискуссия о проблемах трансмиссий фольклора была продолжена на третьем пле
нарном заседании. Докладчиками на нем выступали Р. Д ж о р д ж и с  и К. В. Ч и с т о в ,  
комментаторами М. Б о ш к о в и.ч.- С  т у л л и и В. Ф о й т .  Р.  Д ж о р д ж и с  говорил 
о необходимости сочетания изучения текста, и условий его произнесения как целостной 
структуры и как 'звен а  единой цепи^.транемиссии фольклора. Если же говорить о совре
менности, то процесс функционирования текстов столь ж е интересен, как и сами тексты. 
Фольклористов постоянно преследует вопрос, что и как в современном обществе выпол
няет те функции, которые в прошлом-были присущи произведениям фольклора.

В докладе К. В. Ч и с т о в а .вС^еД за анализом различий коммуникативного акта 
в фольклоре и литературе («контактный» или «естественный» тип и тип «технический») 
рассматривались особенности эстетической коммуникации и были предложены некото
рые методы анализа коммуникати-внЬтх ситуаций в фольклоре в связи с проблемой жан- 
рообразования, теорией речевого поведения и так называемой теорией «малых групп».
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На втором пленарном заседании обсуждались состояние и перспективы методики 
структурализма в фольклористике. К сожалению, доклад Е. М. М е л е т и н с к о г о  не 
состоялся, однако текст подготовленного доклада, распространенный среди участников 
конгресса, учитывался в ходе дискуссии. Основная его тема — перспективы и пределы 
применения методов структурного анализа в фольклористике, соотношение синхронии и 
диахронии, структурной и исторической типологии и .фольклорных текстов2. Е. М. Ме- 
летинский показал, что изучение структур фольклорных текстов не только не противо
речит генетическим и историческим исследованиям, но может быть и должно быть с ни
ми тесно связано.

• А. Д  а н д и с в докладе «Структурализм и фольклор» напомнил о двух важнейших 
направлениях современной структуральной фольклористики, начало которым положили
В. Я. Пропп (анализ структуры текста) и К. Леви-Стросс (анализ структуры мышле
ния). Современный структурализм, по мнению докладчика, постоянно сталкивается с 
тремя сложными проблемами: а) определение минимальной структурной единицы, из 
которых состоит любая повествовательная структура; б) понимание природы подоб
ных минимальных единиц — являются ли они реальностью или абстракцией, т. е. гипо
тетической конструкцией, созданной воображением исследователя («божественная исти
на или фокус — покус?»); в) ощущает ли рассказчик (исполнитель) структуру расска
за (сказки, предания, эпической песни, баллады и .т .-д .)?  К- Леви-Стросс на последний 
вопрос отвечает отрицательно. Этот ошибочный ответ, по мнению А. Дандиса, долгое 
время мешал изучать тексты как результат деятельности человека и, следовательно, 
изучать самого человека. Популярность структурализма, опирающегося на этот тезис 
К- Леви-Стросса, привела к тому, что, как сформулировал А. Дандис, «изучается не 
folklore, а только lore, a folk предается забвению», или, иными словами,— фольклор 
изучается не как результат деятельности народа, а как некая сумма текстов,^ сущест
вующая вне социальной среды и истории. Отсюда вывод — фольклористический анализ 
должен иметь в виду рассказчика и его слушателя и попытаться понять, что означает 
текст как для первого, так и для второго. Обсуждение проблем, намеченных А. Данди- 
сом, было продолжено в выступлениях У. Д р о б и н а  (Ш веция), и П. Л  е й н о 
(Финляндия) и в докладах на секционных заседаниях (Б. Б э б к о к - А б р а х а м с ,  
М.  Я. Ч и к о в а и и, Т. Ч у б е л и ч ,  А. Б а л а б о л  а и д р .) .

Четвертое пленарное заседание было посвящено проблеме «Традиция и личность». 
С докладом «Индивидуальность и традиция» выступила Э. К. М а р а н д а  (К ан ад а). 
Ю. Пентикяйнен прочитал доклад на тему «Анализ репертуара». Комментаторами 
были Д. Л е г (США) и В. Н ь ю в е л  (Англия). Фольклористика XIX в., как показали 
докладчики, рассматривала фольклорного исполнителя прежде всего как носителя т р а 
диции и в верности традиции видела его основную ценность. Современная ж е фолькло
ристика' стоит перед альтернативой — личность и ее активность или традиция как способ 
социального контроля над индивидуальным поведением, способ навязывания инди
видуальности определенной роли в соответствии с ее социальным статусом. Эти пробле
мы обсуждались на конгрессе в связи с достижениями современной социологии и со
циальной психологии. Нельзя не заметить, вместе с тем, что большинству выступавших 
в дискуссии остались неизвестны работы русских фольклористов, поставивших эту 
проблему . еще в 60—70-х гг. прошлого века. Недаром работы, опубликованные до
А. Л орда и К. Хайдинга, как правило, не упоминались.

Ежедневно во второй половине дня проходили секционные заседания, причем па
раллельно работали три секции. Темы секционных заседаний — «Взаимоотношение 
жанров», «Жанровый анализ», «Проблемы повествовательных структур», «Социально
психологические аспекты фольклористики», «Фольклорная проза и обряды», «Репертуар 
исполнителей», «Религиозные аспекты изучения фольклорной прозы», «Традиция и со
циальные группы», «Количественные методы в фольклористике», «Применение компью
теров», «Фольклор в книжных изданиях». Н а секционных заседаниях выступали с док
ладами советские фольклористы: В. К. С о к о л о в а  («Взаимоотношение исторических 
преданий с другими фольклорными ж анрами»), М. Я. Ч и к о в а н и  («Тенденция к 
разбуханию структуры народных сказок») и У. Б. Д а л г а т  («Мифологическое, эпи
ческое и историческое в эстетической системе нартского эпоса»).

В целом доклады и прения на конгрессе произвели весьма пестрое впечатление. 
Н аряду с традиционными проблемами и методами во многих докладах было продемон
стрировано стремление к методическому поиску и к учету достижений смежных наук 
(лингвистики, социологии, социальной психологии и т. д .) . Думается, что это не слу
чайно. Современная западноевропейская и американская фольклористика переживает 
сложный период, который характеризуется множественностью направлений.

Примечательно, что словосочетание «финская школа в фольклористике», несмотря 
на то, что конгресс происходил в Финляндии, произносилось главным образом в связи 
с давними исследованиями. Одновременно выявилось стремление обозначать термином 
«неофольклористика» («new folkloristics») совокупность довольно разнородных направ

2 Е. M e l e t i n s k i ,  Perspectives et lim ites de l’etude structu ra l de folklore, 
Helsinki, 1974; е г о  ж е , Структурная и историческая типология фольклора, «Philolo- 
gica. Сб. статей в память ак. В. М. Жирмунского», М., 1973; е г о  ж е , Структурная 
типология и фольклор. «Контекст — 1973. Литературно-теоретические исследования», 
М., 1974.
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лений, рождающихся на стыке собственно фольклористики с лингвистическим структу
рализмом, семиотикой, так называемой порождающей грамматикой, паралингвистикой, 
теорией речевого поведения и коммуникации, парапсихологией, теорией малых социаль
ных групп и т. д. Привьется ли этот термин и выплавится ли из столь разнородного 
конгломерата нечто целое, способное в единой концепции охватить новые проблемы — 
покаж ет будущее. Пока мы можем говорить только об активности поиска, остроте 
проблем, стремлении к демократическому пониманию социальных задач науки, их исто
рическому истолкованию и, вместе с тем, о продолжающемся осмыслении роли фолькло
ра и фольклористики в современных условиях. Характерно, что современное развитие 
столь разных аспектов фольклористики, как теория жанров, трансмиссия фольклора, 
взаимодействие исполнителя и традиции, выявление структурных закономерностей 
фольклорных текстов и т. п., как было показано выше, в равной степени ведет предста
вителей разных направлений к социальным и социально-психологическим проблемам, 
к «очеловеченному», если можно так выразиться, пониманию фольклорного текста как 
коммутативного акта в определенной социальной среде. Этому же способствует и изу
чение современного фольклора и близких к фольклору форм речевой коммуникации, 
схожих по своему составу и происхождению; эта сфера объединена основным функцио
нальным признаком — устным бытованием.

Нельзя не отметить возрастающий интерес к советской фольклористике. Делегации 
Советского Союза приходилось отвечать на множество вопросов и рассказывать о ра
ботах В. Я. Проппа, В. М. Жирмунского, Е. М. Мелетинского, В. В. Иванова,
В. Н. Топорова, Ю. М. Л отмана, Г. Д . Пермякова, об экспедиционной деятельности на
ших фольклористов, о состоянии фольклорных архивов и т. д.

Примечательной чертой конгресса была значительная активность североамерикан
ских (43 участника) и западногерманских (25 участников) фольклористов.

19 и 21 июня делегаты конгресса участвовали в двух симпозиумах — по проблемам 
изучения пословиц и поговорок и о перспективах создания нового международного ука
зателя мотивов («M otif-Index»).

Как обычно, в дни конгресса было организовано общее собрание членов Общества. 
После доклада президента К. Р а н к е  состоялись выборы президиума. В связи с прось
бой К. Ранке освободить его от обязанности президента, которую он исполнял с 1959 г., 
он был избран почетным президентом Общества. Новым президентом стал проф. 
Л . Хонко — директор Северного института фольклора при Университете в Турку. Вице- 
президентами были избраны: от Африки — А. Балабола, от Южной Америки — С. Черт- 
руди, от Европы — К. В. Чистов, от Северной Америки — А. Дандис, от Австралии и 
Океании — К. Л уомала, от Азии — Т. О зава. Следующий конгресс намечено провести 
в Эдинбурге (Ш отландия) в 1979 г. Прием новых членов поручен комиссии под предсе
дательством К. Л уомала (Гаваи, СШ А). К 1974 г. в Обществе состояло 252 члена.

18 июня 1974 г. участники конгресса побывали в г. Турку, где познакомились с дея
тельностью названного выше фольклорного института. Особенный интерес слушателей 
вызвало сообщение А. К а л л и о о современных советско-финляндских исследованиях 
обрядовых причитаний финно-угорских народов.

21 июня делегаты конгресса посетили Сеурасаари (финский этнографический музей 
на открытом воздухе), где наблюдали празднество Ивановой ночи.

К. В. Чистов

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

С 1 по 31 июля 1974 года в Белорусском 
Полесье работала этнолингвистическая эк
спедиция, организованная Институтом 
славяноведения и балканистики АН. СССР 
и филологическим ф акультетом ’ .МГУ. 
В состав экспедиции входили такж е со
трудники Института языкознайий • АН 
БССР, Житомирского и МозырьскогО пед
институтов. Руководил экспедицией 
Н. И. Толстой. . .

Н астоящ ая экспедиция явилась про
должением полевых работ, проводившихся 
в 1962— 1965 гг. Исследования предпола

гали тесное сближение лингвистической и 
этнографической проблематики. Н а первом 
этапе был составлен ряд словарей, отра
жающих терминологию материальной 
культуры полешуков: земледелия, строи
тельства, ткачества, пчеловодства и т. д. 
Н овая серия исследований, начатых в этом 
году, намечает изучение духовной культу
ры Белорусского Полесья (терминология и

1 См.: сборники «Полесье» и «Лексика 
Полесья», М., 1968, «Лексжа Палесся у 
прасторы i часе», Мшск, 1971.
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структура народных обрядов, фольклор и 
т. д.).

Экспедиция носила предварительный х а 
рактер. Перед ее участниками стояла за 
дача, во-первых, проверить сохранность 
обычаев, фольклорного репертуара и т. п. 
и, во-вторых, уточнить и дополнить про
граммы, разработанные заранее, а также 
составить новые. Были обследованы 2 
пункта — в Западном Полесье (дер. Спо- 
рово Березовского р-на Брестской обл.) и 
в Восточном Полесье (дер. Стодоличи 
Лельчицкого р-на Гомельской обл.). М ате
риал собирался по следующим темам: ро- 
динный, свадебный, похоронный обряды, 
жатвенная обрядность, обычаи, связанные 
с народным календарем, закладкой и по
стройкой дома, содержанием домашнего 
скота и птицы, народные названия расте
ний, народная медицина и народная вете
ринария, рыболовство, микротопонимия. 
В записях отразились ответы на вопросы 
по некоторым программам, касающиеся 
народного календаря, «нечистой силы», яв 
лений природы, исторические рассказы. 
Фольклористу Ю. И. Смирнову, принимав
шему участие в работе экспедиции, уда
лось зафиксировать свыше 40 эпических 
сюжетов, носящих общеславянский харак
тер. В дер. Стодоличи записан полный 
цикл свадебных песен, часть материалов 
записана на магнитофонную ленту.

Во время экспедиции работал семинар 
(руководитель Н. И. Толстой), на котором 
обсуждался собранный полевой материал, 
а также читались доклады, связанные с 
вопросами этнолингвистической тематики. 
Так, участники экспедиции прослушали 
доклады Ф. Д. Климчука об истории П о
лесья, О. А. Седаковой о восточнославян
ском погребальном обряде, С. И. и 
С. М. Толстых об оппозиции «правый — 
левый» в славянских языках и народных 
поверьях, Ю. И. Смирнова о славянском 
Змее, В. В. Ш ура о животноводческой 
лексике Мозырьского Полесья и некоторые 
другие.

Материалы обработаны и хранятся в 
Институте славяноведения и балканистики 
АН СССР.

Д. А. Бейлина

*  *  *

С 11 августа по 11 октября 1974 года ав
тор этой заметки по плану работ сектора 
народов Средней Азии и Казахстана И н
ститута этнографии АН СССР (Ленин

градское отделение) совершил индивиду
альную поездку на север Таджикистана. 
Ц ель поездки — сбор материала по тради
ционным способам перевозки (переноски) 
н а. гумно' снопов, их обмолота, хранения 
зерновых, а такж е данных по сельскохо
зяйственным орудиям для «Историко-эт- 
ногр.афичёского атласа Средней Азии и 
Казахстана» (разделы «Земледелие» и 
«Ж ивотноводство»), Эта поездка явилась 
продолжением работы по изучению ука- 
заннйх'Цтем, которая велась в 1972— 
1973 п \  .в  Гиссарской и Зеравшанской до
линах; Тадж икистана.

Первым пунктом моего пребывания стал 
ИефНрйнский район (кишлаки Чилгази, 
Чорку и Ворух), затем я выехал в сосед
ний Канибадамский район (кишлаки Ра- 
ват и Кучкак), а оттуда — в Аштский рай
он (кишлаки Пангаз, Ашт и Б улак). Д ал ь
нейший мой маршрут прошел через Ход- 
жентский (киШлаки Кулангир и С ам гар), 
Науский (кишлаки Куштегирман и Андар- 
сай), Ганчинский (кишлаки К алача Раис и 
БасманДа) и Уратюбинский (кишлак Ших- 
ристан) районы.

Опрос старожилов проводился по спе
циально разработанным программам и во
просникам. М атериалы по способам пере
возки, обмолота и хранения урож ая соби
рались по вопросникам, составленным 
Н. А. Кисляковым, а по сельскохозяйст
венным орудиям — по программе, состав
ленной Б. 3. Гамбургом (ГМ Э).

При сборе полевого материала большое 
внимание было уделено выявлению су
ществовавших в прошлом хозяйственных 
традиций местного населения. Я стремил
ся выяснить, как приготовлялся ток для 
молотьбы; устраивали ли его ежегодно или 
использовали постоянно из года в год 
один и тот же то к ;. какие существовали 
традиционные способы обмолота и т. д. 
Изучение способов перевозки снопов на 
гумно показало, что сани-волокуши 
(чигина), широко употреблявшиеся для 
этой цели в прошлом в нижнем течении 
Зеравш ана, Гиссарской долине и других 
районах Таджикистана, на севере респуб
лики почти повсеместно отсутствовали. 
Здесь их заменяла арба.

Знакомство с сельскохозяйственными 
орудиями тадж иков этого района п оказа
ло, что им тоже присущи некоторые осо
бенности. Так, например, местное орудие 
пахоты (омач), по форме аналогичное па
хотным орудиям Зеравшанской и Гиссар
ской долин, имело свои особенности в
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способах крепления дышла и основы. При 
изучении борон также обращалось внима
ние на различные их варианты, зависив- 
шие от преобладания той или иной куль
туры или рельефа местности, а такж е на 
способы крепления основы бороны с дыш
лом.

Изучаемые сельскохозяйственные орудия 
обмерялись, с них сделаны рисунки. Во 
время экспедиции было снято 5 черно-бе
лых фотопленок.

Собранный материал обрабатывается.

Р. Р. Рахимов

* * *

С 17 августа по 2 октября 1974 года ав
тор данной заметки (аспирантка Институ
та этнографии АН СССР — Ленинградское 
отделение) совершила поездку в сомон 
Их-тамир Архангайского аймака М НР, на
ходящийся в лесостепной хангайской зоне 
страны. Цель поездки — сбор материала по 
теме «Формирование и становление нового 
быта сельского населения МНР». Н азван
ный сомон был избран в качестве объекта 
исследования, поскольку он является ти
пичным для республики, и в его жизни от
раж аю тся процессы, характерные для со
временного быта сельского населения 
М НР.

Поездка явилась'.продолжением работы 
над указанной темой, начатой в этом райо
не в 1970— 1971 гг.

М атериал собирался методом непосред
ственного наблюдения, путем бесед с ин
форматорами; кроме того, изучались раз
личные архивные и статистические данные,

хранящиеся в сомонных организациях 
и сельскохозяйственных объединениях 
(СХО).

Согласно программе исследования во 
время полевой работы большое внимание 
уделялось выявлению основных черт и 
тенденций развития новых явлений в куль
туре и быту сельского населения, а также 
роли этнических традиций в сложении но
вых форм быта.

Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что в жизни сельских жителей в на
стоящее время происходят важные измене
ния, суть которых сводится к формирова
нию и становлению новых форм быта. Это 
прежде всего переход к оседлости и свя
занное с ним создание постоянных посе
лений, изменение характера производст
венной деятельности бывших кочевников 
(ныне членов СХО) и способов ведения 
скотоводческого хозяйства, развитие зем
леделия и некоторых новых видов хозяйст
венной деятельности. Выросли культурные 
запросы аратов. Существенные изменения 
произошли в жилище, домашнем убран
стве, утвари, посуде, одежде и украше
ниях и т. д. Это особенно заметно в 
семьях, принадлежащих к среднему и 
младшему поколениям. Во внутреннем 
убранстве современной юрты сочетаются 
элементы традиционного и нового интерье
ра. При этом последних с каждым годом 
становится все больше.

Во время поездки были сделаны фото
снимки, отражающие культуру и быт со
временного сельского населения.

Собранный материал обрабатывается.

Г. Цэрэнханд
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А. М а г s h а с к. The roots of civilization. The cognitive beginnings of m an’s first art, 
symbol and notation. New York, 1972, p. 413, w ith ill.

Александр Маршак, один из научных сотрудников Музея американской археологии 
и этнографии Пибоди при Гарвардском университете США, известен в зарубежной 
литературе работами, посвященными начальным ступеням развития человеческой 
познания и исследованиями с помощью микроскопа изображении и ' знаков на различ
ных доисторических предметах *. Рецензируемая книга включает в себя как некото
рые ранее публиковавшиеся материалы, так и 'данны е о-результатах новых поисков, н а  
этой основе автор ставит широкий круг проблем для дальнейших исследовании.

Работа американского ученого интересна прежде-всего потому, что автор, как нам 
представляется, доказал необходимость пересмотра значения целого ряда изо ражении 
знаков на предметах, созданных верхнепалеолитическим человеком и ранее зачастую 
неправильно интерпретированных. Так, до сих пор считалось, что на известном «жезле 
начальника» из Монгодье изображен гарпун. Маршак- ж е на основании микроскопи
ческого анализа полагает, что это не гарпун, а. растение или ветка, а поэтому вся гра
вюра, по его мнению, приобретает совершенно иной, чем раньше считалось, смысл 
(стр.' 170— 173). На основании многочисленных . примеров автор показывает, что 
утвердившееся мнение об отсутствии изображений растений в верхнем палеолите не 
соответствует действительности (стр. 219): с помощью микроскопа обнаруживаются 
не только отдельные растения, но и их группы, определенные -фазы их развития 
(стр. 172—175, 201, 203, 216, 220, 222 и др.).

Интересными и достаточно убедительными представляются нам те страницы 
ги, где автор показывает, что различные штрихи, точки, метки на многих образцах 
изделий являются не орнаментальными украшениями, а знакам и,связанны м и со сче
том времени, своего рода календарями (глава II, III, IV, V, V II, л ) .  А. М аршак 
полагает что, хотя человек верхнего палеолита не был, естественно, ученым, 
а системы его знаков не были ни арифметикой, ни письмом, тем не менее корни науки 
и письма находятся именно здесь, в начале верхнего палеолита (стр. 5 / об), в  то же 
время следует, по мнению А. М аршака, предположить, что сами эти нотации не возни
кают «неожиданно», а являются результатом познавательной деятельности, уходящей 
во времена палеоантропов и даж е архантропов. К сожалению, этот тезис автор не до
казывает фактами, а ограничивается лишь общими логическими построениями. Поэтому 
на наш взгляд глава VI, посвященная познавательной деятельности далеких предков 
современного человека, начиная от проконсула африканского и до неандертальца, по
жалуй, самая слабая в книге, наименее самостоятельная и имеющая в ряде случаев 
спорные или даж е неправильные положения.

На наш взгляд, важной и достаточно убедительной является критика А. М аршаком 
теорий неразрывно связывающих палеолитическое искусство с различными ранними 
формами религии (в частности, с магией). Во-первых, подчеркивает А. Маршак, гар
пуны, копья и стрелы на многих рисунках и гравюрах верхнего палеолита при деталь
ном анализе оказываются не орудиями охоты, а растениями, и поэтому их образы не 
могут быть объяснены с точки зрения охотничьей магии (стр. 1/3, 1/4, z l l ,  z/o , 
и др ) Если перед нами изображения людей, то опять-таки они не несут в руках 
оружия (стр 272) что противоречит, по мнению автора, теориям, связывающим магию 
с искусством. Во-вторых, рисунки и гравюры, изображающие непромысловых ж ивот
ных также, по его мнению, свидетельствуют против теорий, выводящих искусство и» 
«охотничьей» или «плодородной» магии (стр. 256, 274 и др.). В-третьих, А. Маршак, 
на -наш взгляд, справедливо отмечает, что человек палеолита вряд ли мог столь не

1 А М а г s h а с k. Lunar no tation  on Upper Paleolithic rem ains, «Science», 1964, 
v 146 № 3645 p. 143— 145; е г о  ж e, Le baton de com m andem ent de M ountgaudier 
(Charente) Reexamen au microscope et in terpre tation  nouvelle, «L’A nthropologie» 1970, 
t 74 № 5—6 p 321—352; е г о  ж е , Upper Paleolithic notation  and symbol, «Science», 
1972,’ v. 178, №  4063, p. 817—828; е г о  ж е , C ognitive aspects of Upper Paleolithic 
engraving, «Current A nthropology» 1972, v. 13, N 3—4, p. 445—447, и др.
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экономно расходовать свои силы перед охотой, добираясь до труднодоступных мест 
в пещере, чтобы выполнять магические действия, а потом с таким же трудом возвра
щаться назад (стр. 197, 213). Наконец, следует отмртить оправданный скептицизм автора 
по поводу некоторых, считающихся наиболее «доказательными», примеров «охотни
чьей магии». Так, А. М аршак сопоставляет описания известной глиняной скульптуры 
медведя из пещеры Монтеспан, приводимые А. Брейлом и П. Грациози, и указывает, 
что если первый увидел на скульптуре следы ударов копий и полагал, что отверстие 
в шее фигуры говорит о прикреплении черепа деревянным стержнем к глиняному 
туловищу, то второй исследователь считает, что углубления в теле манекена обуслов
лены естественной фактурой материала, а отверстие свидетельствует о невозможности 
присоединения медвежьего черепа к скульптуре (стр. 240—241). Кроме того, сам 
А. М арш ак выраж ает сомнение в большой древности отпечатков юношеских пяток 
на полу пещеры, якобы свидетельствующих о каких-то ритуалах, совершавшихся в 
ней (стр. 243).

Такое скептическое отношение американского исследователя к показаниям его 
европейских коллег важно тем, что, к сожалению, некоторые наши ученые 
иногда принимают сообщения зарубежных исследователей как совершенно досто
верные, не требующие дополнительной проверки, в результате чего в нашей ли
тературе появляются противоречивые сообщения по поводу одного и того же факта. 
Так, например, на основании работ Е. Бонифая в пещере Регурду во Франции 
П. И. Борисковский сообщает, что вес каменной плиты, покрывавшей яму с останками 
медведя, был равен 850 к г 2. А. Д. Столяр говорит о той же плите, но весом в 8 0 0 к г3, 
а Г. П. Григорьев оценивает вес этой ж е плиты в 400 к г 4. М ежду тем Е. Бонифай 
в статье, на которую ссылается последний автор, веса плиты не указывает, а на 
очень подробной стратиграфической схеме раскопок эту плиту почему-то не отмечает 
Вероятно, следует быть несколько более осторожным при оценке нового археологиче
ского материала.

Конечно, полностью отрицать связь искусства с религией во всех случаях нельзя, 
и сами исследования А. М арш ака требуют дополнительных проверок (как всякий 
научный эксперимент). Тем не 'менее сама постановка вопросов о предмете и смысле 
первобытного искусства, с нашей точки зрения, является вполне плодотворной.

Очень важна, на наш взгляд, критика А. М аршаком теории А. Леруа-Гурана и 
А. Ламенг-Эмперер о сексуальном смысле палеолитических рисунков. Эта критика тем 
более ценна, что в нашей литературе концепция французских исследователей, насколь
ко нам известно, не была глубоко проанализирована в. О тдавая должное работе, про
деланной А. Леруа-Гураном, А. М аршак, однако, считает, что «сексуальное», хотя и 
могло иногда выступать в качестве содержания палеолитического искусства, не было 
главной, центральной его темой (стр. 196— 197).

А. М аршак на многих примерах показывает, что те знаки, которые французский ис
следователь принимает за некую, сексуальную символику, представляют собой не что 
иное как либо изображение растений (стр. 220—222, 278—279), либо условное изобра
жение какого-то явления (стр. 238—240), либо оружие (стр. 233) или, наконец, часть 
какого-то другого образа, как, например, глаз птицы, который А. Леруа-Гуран принял 
за вульварный знак (стр. 238—240). Автор показывает, что схема связи различных жи
вотных, символизирующая, по мнению французского историка, соотношение мужского и 
женского начал (соответственно лошадь — бизон), оказывается достаточно далекой от 
действительных связей. Конечно, иногда лошадь ассоциирована с бизоном, но она так
ж е выступает в композициях и с различными знаками и с разнообразными животны
ми — львом, змеей, рыбой, птицей и т. д., а также с отпечатками кистей человеческих 
рук (стр. 497, 220, 245 и др.) и- следовательно, схема А. Леруа-Гурана, що мнению 
А. ДГаршака, не соответствует действительности.

Пытаясь выяснить содержание первобытного искусства и основываясь на своих ис
следованиях, проводившихся с помощью микроскопа, А. М аршак через всю книгу про
водит концепцию «временного фактора». По мнению ученого, многие рисунки и гравю
ры как на стенах пещер, так и на «мобильных» предметах представляют собой отра
жение сезонных явлений, таких, как миграции рыб и животных в определенное время 
года, период появления на свет детенышей, период гона и т. д. (стр. 173, 174, 184, 203, 
204, 220—222, 274, 275 и др.). С этой ж е точки зрения автор пытается рассматривать 
скульптурные и графические изображения женщин, которые, по его мнению, были свя

2 П. И. Б о р и с к о в с к и й ;  Проблемы становления человеческого общества и 
археологические открытия последних десяти лет, сб. «Ленинские идеи в изучении 
истории первобытного общ ества,.рабовладения и феодолизма», М., 1970, стр. 65.

3 А. Д. С т о л я р ,  Натуральное' творчество неандертальцев как основа генезиса 
искусства, сб. «Первобытное искусство», Новосибирск, 1971, стр. 143.

4 Г. П. Г р и г о р ь е в ,  Начало-верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens 
Л ., 1968, стр. 448. Н ’

5 Е. B o n i f a y ,  La gro tte  du - Regourdou (M ontignac, D ordogne). S tratig raphie  et 
industrie lithique M ousterienne, «L’Anthropologie», 1964, t. 68, № 1—2, p. 52, 54, 59, 60.

6 С. А. Т о к а р е в  (рец.), A'ndre Leroi G ourhan. Les religions de la prehistoire (Pa- 
leolith ique). 1964, «Сов. археология», 1965, № 3, стр. 285, 286, 288; А. П. О к л а д н и 
к о в ,  Утро искусства, Л., 1967,. стр. 96, 97.
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заны с пониманием первобытным человеком различных физиологических процессов, но
сящих регулярный характер (стр. 307, 316, 318 и др.). Отсюда А. М арш ак делает вы
вод, что всякого рода вульварные знаки имели не сексуально-биологическое значение, 
а временное. Интересным представляется концепция автора рассматриваемой книги о 
том, что первобытный человек мог легко связать цикличный характер женских физио
логических процессов с регулярностью чередования'различных природных явлений (вре
мена года, фазы луны и т. д.) Через это сопоставление он мог уловить свою собствен
ную связь с природой вообще. Тем самым женщина становилась символом единства 
человеческой группы и единства человека со всей, природой (стр. 317, 318, 319). Этот 
временной символизм, по мнению американского исследователя, является содержанием 
также различных фаллических знаков и изображений (стр. 330—333).

Таким образом, суть теории А. М арш ака заключается в том, что в произведениях 
искусства палеолита отражены определенные регулярно повторяющиеся события в при
роде и обществе. В силу их регулярности они могли 'ожидаться человеком, встречаться 
им празднествами с какими-то ритуальными дейетциями, в том числе действиями по 
созданию новых произведений искусства или сезонным использованием уже готовых. 
Иначе говоря, эти произведения — не сексуальные символы и не принадлежности охот
ничьей магии, а атрибуты сезонных ритуалов. В образах и знаках искусства верхнего 
палеолита отражено познание закономерностей изменения природных явлений (стр. 343.)

Эту теорию А. М аршак подкрепляет многочисленными примерами, которые делают 
ее достаточно убедительной. На наш взгляд, автор совершенно справедливо указы ва
ет на связи первобытного искусства с ритуалами, передачей информации о событиях 
(«истории», по терминологии автора), подчеркивая, что ни один образ искусства не 
объясним в терминах ограниченного значения одного данного образа (стр. 275).

Заслугой исследователя, как уж е говорилось, является анализ образцов худож ест
венного творчества верхнепалеолитического человека,- дающий возможность увидеть то, 
что раньше не замечалось. В связи с этим возникает необходимость нового, более пра
вильного объяснения образов этого искусства. Поэтому, на наш взгляд, в целом работу 
А. М аршака можно оценить как весьма интересную, заслуживающ ую серьезного вни
мания археологов, этнографов, искусствоведов. Однако при знакомстве с работой 
А. М аршака следует обратить внимание на три недостатка.

Ссылаясь на книгу 3. А. Абрамова «Палеолитическое искусство на территории 
СССР» (переведенную на английский язык) 7 А. М арш ак делает упрек советским уче
ным за их якобы преднамеренное стремление подтвердить марксистскую теорию архео
логическими находками и этнографическими сравнениями. «Тем не менее,— пишет он,— 
идеи их интересны и достойны внимания» (стр. 337).

Это замечание, несомненно, дань автора, распространенным на Западе рассуж де
ниям о «деидеологизации» науки. Огромные достижения советской науки во всех ее 
отраслях сейчас широко признаются и сделаны отнюдь не вопреки марксизму, а благо
даря общей диалектико-материалистической методологии.

Но нам бы хотелось обратить внимание на то, что всякий познавательный процесс 
так или иначе связан с идеологией и что те теории, с которыми воюет А. М аршак, про
никнуты также определенной идеологией. Например, точка зрения, выводящ ая искус
ство из магии, несомненно, связана с идеями, утверждающими первичность религии по 
сравнению с другими формами общественного сознания. Ученый, стоящий на такой по
зиции, конечно, постарается в доказательство своей концепции увидеть, скажем, следы 
ударов копий на монтеспанском медведе, хотя, может Выть, никаких следов такого рода 
на нем и нет. Такой исследователь не примет в расчет и того, что, как справедливо 
отмечает А. М аршак, медвежья шкура, якобы надевавш аяся на сырую глинянную 
скульптуру, не могла полировать ее (стр. 241). Увидев отпечатки юношеских пяток на 
глиняном полу пещеры, такой ученый даж е не поставит вопрос так, как ставит его 
А. Маршак: почему нет отпечатков рук и ног взрослых людей, которые должны были 
присутствовать при совершении ритуалов или по крайней мере при создании фи
гуры медведя? (стр. 243). А ведь действительно, если это так, то странно, что 
их нет.

На наш взгляд, А. М аршак справедливо критикует «сексуальную» концепцию 
А. Леруа-Гурана. Но если бы автор внимательно присмотрелся к классификации 
мужских и женских символов, предложенной французским исследователем (стр. 298— 
299), он смог бы заметить достаточно близкое сходство формы этих символов с при
мерами, «доказывающими» теорию сексуального символизма 3. Ф рей да8. Психоана
лиз уже давно стал, особенно в США, не только психологической теорией, но и об

7 А. М аршак мало знаком с трудами советских ученых, он ориентируется лишь на 
переводные работы. К сожалению, ему неизвестны, например, работы Б. А. Фролова, 
посвященные тому ж е вопросу — рациональному содержанию палеолитического искус
ства. См.: Б. А._ Ф р о л о в, К вопросу о содержании первобытного искусства, «Сов. 
этнография», 1965, №  1, стр. 165— 168; е г о  ж е , Познавательное начало в изобразитель
ной действительности палеолитического человека, сб. «Первобытное искусство», Ново
сибирск, 1971, стр. 91—417; е г о  ж е , «Магическая» семерка, «Природа», 1972, №  5, 
стр. 52—59, и др.

8 3. Ф р е й д ,  Лекции по введению в психоанализ, М.— Пг., 1923, стр. 160— 163.
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щественной идеологией, как подчеркивают некоторые американские исследователи9. 
Не оказал ли какое-то влияние психоанализ как идеология на концепцию А. Леруа- 
Гурана?

Н аука не может избавиться от идеологии просто потому, что всякий ученый — 
человек, живущий среди людей и воспитанный определенным обществом. Он может 
знать или не знать, хотеть или не хотеть — это не имеет никакого значения, но он 
всегда будет стоять на определенной идеологической позиции и смотреть на мир с 
этой позиции. Все дело лишь в том, насколько эта идеология близка или далека от 
научной обоснованности. Марксизм, подтвержденный практикой, и есть единственно 
научная идеология.

Второе замечание касается, на наш взгляд, серьезного логического недостатка 
работы А. М аршака. Всем известно требование логики определять понятия, которые 
употребляются в дискуссии. К  сожалению, А. М аршак пренебрегает этим требованием, 
что часто ведет к положениям, которые не могут быть приняты. Так, например, кни
га называется «Корни цивилизации». Но что такое цивилизация? Под этой категорией 
автор понимает широкий круг явлений материальной и духовной жизни (стр. 12). 
В принципе не возраж ая против такого понимания, хотя и выраженного в описатель
ной, а не в дефинитивной форме, тем не менее следует поставить вопрос: почему же 
автор, в сущности, исследует только область духовной культуры, даж е суживая ее до 
исследования человеческого познания только «временных факторов»? Все же осталь
ные области духовной и материальной деятельности остаются вне анализа.

Без определения остается и такое понятие, как «познание», что дает возможность 
А. М арш аку очень широко применять этот термин, например, в утверждении, что че
ловек за миллионы лет до Homo habilis знал сезонные явления и использовал их 
(стр. 116). Но любое животное «знает» сезонные явления. Такие «знания» заложены в 
животном генетически, и хочет этого или не хочет автор, он стирает грани между че
ловеком и животным. Вероятно, поэтому А. М аршак полагает, что «австралопитеки 
были уж е развитыми гоминидами» (стр. 71), оставляя, однако, без ответа вопрос, 
какого уровня должны достичь гоминиды, чтобы их можно было назвать «развитыми». 
Весьма нечетко толкует автор -и понятие «искусство». Это дает ему возможность ут
верждать, что синантроп обладал знаниями и искусством, возможными в его время 
(стр. 112). По М аршаку, умение поддерживать огонь уже есть искусство (стр. 113). 
Но такое положение просто ошибочно, в нем путается понятие «умение» с особой 
формой эстетической деятельности — художественным творчеством; правда, такое ис
пользование термина характерно для американской науки с середины XIX в. Или вот 
еще пример: слово, произнесенное синантропом, могло" обозначать какой-то факт или 
событие, считает А. М арш ак и тут ж е  добавляет, что животное тоже может переда
вать «примитивные элементы истории, т. е. процессы и отношения» (стр. 119). Как 
видим, у  автора не проводится различие между языком человека и «языком» ж и
вотных. Ясно, что здесь автор путает понятия «коммуникация» и «речь» 
(см. стр. 117). Человеческая речь обладает коммуникативным свойством, но к нему не 
сводится, она является, как известно, орудием мышления.

Третий недостаток работы А. М аршака, на наш взгляд, заключается в том, что 
он, достаточно убедительно критикуя религиозную и сексуальную теории первобыт
ного искусства, сам допускает ту ж е ошибку, что С. Рейнак и А. Леруа-Гуран, и 
ищет корни искусства в какош то иной сфере духовной деятельности, скажем, не в ре
лигиозной, не в сексуальной, а в научной или, точнее, преднаучной, т. е. американ
ский исследователь выводит искусство, как и критикуемые им авторы, не из опыта, 
а из другой формы общественного сознания. Поэтому оговорки о синкретизме перво
бытного искусства (стр. 57—58, .276—277, 370) или, выраж аясь термином А. М аршака 
«комплектности» его (стр. 275), остаются лишь оговорками, не подкрепленными ис
следованиями. Кстати, не только в зарубежной, но и в советской литературе часто 
встречается именно такое отношение к первобытному сознанию, когда постулируют 
его синкретизм, а потом, забыв этот постулат, стараются вывести искусство не из 
синкретичного сознания, а из религии или какой-либо другой формы общественного 
сознания 10. Не свидетельствует ли этот факт об ошибочности теории синкретизма? Ве
роятно, искусство имеет свои собственные истоки и их нужно искать.

Все эти замечания, однако, не снижают той оценки, которую мы уж е дали книге: 
она очень интересна, содерж ит Много нового материала, заставляет подумать над 
ним, может быть, даж е поспорить ,по поводу его интерпретации. Но ведь всякий про
цесс научного исследования не. обходится без споров, без возражений, без ошибок, 
ибо наука есть вечный поиск. - :

Р. Я. Ж уров.

9 Г. У э л с, К рах психоанализа;. От Фрейда к Фромму, М., 1968, стр. 33.
10 А. П. О к л а д н и к о в ,  Ука'з. раб., стр. 30, 59, 61—64, 67, 69, 74—79, 82 и др.; 

А. А. Ф о р м о з о в ,  Очерки по первобытному искусству, М., 1969, стр. 8, 9; А. Д. С т о 
л я р ,  О генезисе изобразительной Деятельности и ее роли в становлении сознания 
(К постановке проблемы), сб.. «Ранние формы искусства», М., 1972, стр. 45, 48, 57— 
62, и др. '
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Н А Р О Д Ы  С С С Р

С. И. В а й н ш т е й н .  История народного искусства Тувы. М., 1974, 224 стр.

И у нас, и за рубежом неизменно проявляется ‘-огромный интерес к истории сибир
ских народов, совершивших после Великого О ктября беспримерный скачок в своем 
социальном и культурном развитии. Все больше- проковывает внимание читателей, при
чем отнюдь не только специалистов, одно из ценнейших достояний культурной исто
рии сибирских народов — их замечательное искусство. За  последние годы в нашей 
стране вышел ряд новых исследований в этой ' области и среди них мне хочется от
метить капитальную монографию С. И. Вайнштейна «История народного искусства 
Тувы», опубликованную в канун тридцатилетнего юбйлея Советской Тувы. Автор книги 
хорошо знает историю тувинского народа, все тонкости и детали многогранных форм 
его культуры и быта — археологическому и этнографическому изучению Тувы он по
святил четверть века. Рецензируемый труд — третья .больш ая книга из цикла моногра
фических исследований С. И. Вайнштейна по исторической этнографии тувинского 
народа. Если в предыдущем фундаментальном т р у д е 1 С. И. Вайнштейн всесторонне 
исследовал тувинское кочевое хозяйство, его генезис и связанные с ним проблемы исто
рии кочевников Азии, то теперь он обратился к одной из важнейших форм духовной 
культуры народа — его искусству.

Научную базу монографии, ее исследовательскую основу составляют прежде всего 
собственные материалы автора, собранные им в результате экспедиционных работ 
в Туве, а такж е кропотливо изученные коллекции многих музеев.

Следует подчеркнуть, что это первая книга по тувинскому народному искусству — 
искусству яркому и своеобразному, с глубокими многовековыми истоками. Вплоть до 
социалистического преобразования хозяйства,- Тува- как и ряд других территорий 
Южной Сибири, расположенных между Северной и Центральной Азией, издревле 
представляла собой зону, где проходили свой сложный исторический путь многие древ
ние и средневековые племена и народности. Здесь, как и в Забайкалье, Минусинской 
котловине и на Алтае, веками скрещивались культурные влияния и возникали свои 
самобытные культуры.

В истории искусства кочевников, в рсобенностях его формирования много захва
тывающе интересного и вместе с тем крайне сложного, загадочного и проблематичного. 
Народное искусство, как известно, неразрывно связано с жизнью его создателей, с мно
гоплановой биографией этноса. Поэтому историко-этнографический аспект изучения на
родного искусства, лежащий в основе исследовательского метода С. И. Вайнштейна, 
несомненно, весьма плодотворен.

Во введении к книге дана сж атая характеристика основных этапов этнической 
истории Тувы с древнейших времен до наших дней, а такж е историография темы 
исследования. Этнографическое изучение тувинцев началось сравнительно давно — еще 
в XVIII в., но тем не менее их народное искусство до последнего времени оставалось, 
увы, вне внимания исследователей. Собиратели этнографических коллекций, как спра
ведливо отмечает автор,, охотно включали в свои собрания предметы народного искус
ства, однако изучения этих ценнейших коллекций не проводилось. Памятники древне
го и средневекового искусства, открытые в Туве благодаря обширным археологиче
ским исследованиям, начатым здесь еще в 20-е годы. С. А. Теплоуховым, а затем — 
после вступления Тувы в состав СССР, плодотворно продолженные местными, мос
ковскими и ленинградскими учеными (в том числе и автором книги), описывали и изу
чали, но все ж е не в плане истории искусства.

Исследуя развитие искусства в Туве на протяжении ее обозримой истории, 
С. И. Вайнштейн поставил перед собой очень нелегкую задачу. Ему предстояло не 
только тщательно изучить и описать современное тувинское народное искусство и ре
конструировать по рассказам старых мастеров, архивным записям и разрозненным 
музейным коллекциям исчезнувшие черты искусства кочевых тувинцев прошлого и на
чала нынешнего столетия. Пожалуй, самое трудное и, быть может, самое интересное 
и увлекательное, ж дало автора книги в его поисках глубинных истоков искусства со
временных тувинцев.

Ставя эту задачу и решая ее на широком историческом фоне, автор обращ ается 
для сравнительного анализа к культурам древних и средневековых племен Тувы и 
сопредельных районов Ю жной Сибири и Центральной Азии. Сделанные в книге вы
воды освещают оставшийся почти совершенно неразработанным вопрос о специфике 
и общих закономерностях развития народного искусства кочевников от его древнейших 
форм до этнографически наблюдаемого современного состояния. В этом я виж у очень 
важную новаторскую роль монографии.

Рецензируемая книга состоит из введения, двух частей, включающих восемь глав, 
и заключения. Большой и тщательно подобранный иллюстративный материал • содер

1 С. И. В а й н ш т е й н ,  Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого 
хозяйства, М., 1972. С. И. Вайнштейном была опубликована такж е большая работа, 
посвященная восточным тувинцам («Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические 
очерки», М., 1961)

168



ж ит четыре цветные таблицы и 168 черно-белых таблиц, фотографий и рисунков, 
а такж е детально разработанную обширную таблицу из 140 основных орнаментальных 
мотивов и их модификаций в тувинском народном искусстве. В первой части книги 
всесторонне исследовано древнее и средневековое искусство племен Тувы, во второй — 
тувинское народное декоративно-прикладное искусство. Автор совершенно прав, рас
сматривая древнее и средневековое искусство кочевников Тувы в тесной связи с куль
турами других народов Евразии. Привлекая обширный сравнительный материал, он 
сумел выделить общее и особенное в искусстве племен, населявших бассейн Верхнего 
Енисея.

П ервая глава посвящена древности. Она содержит сведения об археологии Тувы 
эпох камня и бронзы, скифского и гунно-сарматского времени, в ней подробно описа
ны и проанализированы наиболее интересные памятники древнего искусства Тувы. 
И именно здесь среди древнейших памятников, относящихся еще ко времени до по
явления в Ю жной Сибири кочевников, обнаружились наиболее отдаленные и ранние 
связи народного искусства кочевников-тувинцев XIX — начала XX в. Эти связи 
С. И. Вайнштейн находит в неожиданном сходстве высеченных на камне древних ли
чин эпохи бронзы (окуневская культура) с изобразительной символикой налобных 
повязок тувинских шаманов начала XX в.; в удивительно близких и по композиции, и 
по используемым орнаментальным мотивам украшениях керамических сосудов андро- 
новского типа (II тысячелетие до н. э.) и еще совсем недавно бытовавших у тувинцев 
деревянных ведерок для жидкости (’хуунг’) и др. Обстоятельно написан раздел об 
искусстве скифского времени в Туве, о не перестающем удивлять и восхищать нас за
мечательном «зверином стиле»,— происхождение и судьбы которого, несмотря на огром
ный и все возрастающий к нему интерес, еще во многом остаются загадочными. Очень 
любопытна и вполне приемлема предложенная здесь гипотеза происхождения звери
ного стиля, в генезисе которого автор отводит определенную роль местным художе
ственным традициям скифо-сибирских племен, часть которых, по мнению С. И. Вайн
штейна, до перехода к кочевому скотоводству основывала свое хозяйство на охоте 
(стр. 34). Здесь ж е автор предлагает новую в определенной мере трактовку семантики 
монументальных памятников искусства того времени: оленных камней и некоторых 
наносившихся на них изображений (стр. 27—32). С. И. Вайнштейн приводит вполне 
убедительные доказательства сохранения в тувинском народном искусстве реальных 
пережитков скифо-сибирского звериного стиля. И среди наиболее ярких свидетельств 
тому — фотография на стр. 158. Здесь мы видим поразительно сходные украшения кон
ской упряжи, выполненные в виде голов грифонов. Но одна пара таких головок выре
зана из дерева две е половиной тысячи лет назад и происходит из кургана Алтая скиф
ского времени, а другая сделана лишь несколько лет назад местным мастером на сед
ле тувинца и сфотографирована С. И. Вайнштейном. В данной связи нельзя не вспом
нить работы такого замечательного знатока древней и современной культуры народов 
Центральной Азии, каким был безвременно ушедший от нас в расцвете творческих 
сил Юрий Николаевич Рерих. Ведь именно он еще юный в то время, спутник и помощ
ник Н иколая Константиновича Рериха, участник исключительного по своим масшта
бам и драматизму путешествия семьи Рерихов по Китаю, Монголии и Тибету, наткнул
ся на удивительное совпадение в. стйле древнего и современного народного искусства 
кочевников Тибета и Монголии. Это был живой, но вместе с тем и древний в его исто
ках, «скифо-сибирский» «звериный стиль», как его назвал Г. И. Боровко. Аналогичное 
явление обнаружил у тувинцев и описал в своей книге С. И. Вайнштейн.

Значительное место отведено в этой книге и искусству племен Тувы гунно-сармат
ского времени, в том числе его чрезвычайно любопытным образцам, найденным в мо
гильнике Кокэль, раскопанном автором, книги и В. П. Дьяконовой в конце 50-х — нача
ле 60-х гг. Среди них особенно заслуживают внимания покрытые красочной росписью 
деревянный боченок и целая коллекция моделей мечей и кинжалов. Несомненный инте
рес у читателя вызовут увлеченно написанные страницы, посвященные петроглифам 
открытого автором древнего святилища на горе Сыын-Чюрек (стр. 46—53).

Во второй главе рассматриваются памятники средневекового искусства Тувы. 
Вполне закономерно наибольшее внимание уделено здесь древнетюркской эпохе, т. е. 
тому времени, когда закладывались основы этноса тувинцев. Многие элементы древ
нетюркской культуры, в том числе и искусства, повлияли позднее, как убедительно 
показал автор, на формирование традиционной культуры тувинцев. Роль древнетюрк
ского искусства, особенно в орнаментике тувинцев, детально рассматривается в моно
графии. Характеризуя монументальные памятники древних тюрок (так называемые 
каменные бабы), автор выдвигает интересную гипотезу, что те из статуй, которые изо- 
бражны с сосудом в руках, воздвигались умершим предкам, те же, которые лишены 
этого атрибута, обозначали убитою, умершим врага (стр. 71—72). Ряд разделов главы 
посвящен искусству Тувы в период господства там кыртызов и монголов.

Во второй части книги описываются и анализируются различные виды декоратив
но-прикладного искусства, их развитие от XIX в., когда завершилось сложение тувин
ской народности, до наших дней.. .Здесь читатель знакомится как с изобразительным 
творчеством кочевых тувинцев-скотоводов и оленеводов-охотников XIX — начала XX в., 
так и с их искусством после пергехода на оседлость в условиях нового социалистиче
ского быта в Советской Туве. В 'ш ести  главах второй части книги, главным образом 
на основе этнографических вещественных материалов, подробно и всестороннее рассмат
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риваются художественная обработка металлов, дерева, бересты, кости, войлока, ко
жи; сюжетные изображения на плоскости; скульптура малых форм; особенности орна
мента и его генезис. Здесь ж е даны творческие портреты лучших современных масте
ров. Автор приходит к обоснованному выводу, что основные черты традиционного на
родного искусства тувинцев сложились уж е к концу X V ill — началу XIX в.

Но, как оказалось, художественная обработка/м еталла, войлока, кожи, сложная 
и пышная орнаментика, развились лишь у тувинцев-скотоводов — жителей степей и 
горных долин; тувинцы ж е оленеводы и охотники ^  обитатели восточнотувинской гор
ной таиги этих видов искусства не знали. Предметы их быта не украшали, напри
мер, крупные и яркие многокрасочные узоры, столь Свойственные западным тувинцам — 
скотоводам; на берестяных, деревянных и костяных 'изделиях восточных таеж ных ту
винцев мы видим, хотя и очень любовно выполненные, но лишь мелкие и несложные 
орнаменты. В то же время у таежных тувинцев некоторые формы декора — оказались 
чрезвычайно архаичными и своеобразными. Достаторйо сказать, что С. И. Вайнштей
ну удалось открыть у них древнейший способ орнаментации бересты: женщины на
носили узор, надкусывая бересту зубами. Д о исследований автора этот способ деко- 
рировки был известен в прошлом лишь у хантов, в Сибири и алгонкинов в Америке.

В чем же причина, казалось бы парадоксальных, различий в. искусстве одного 
народа. С. И. Вайнштейн аргументированно объясняет ее не только давними этнокуль
турными традициями, но и весьма тесной связью народного искусства с производствен
ной деятельностью и уровнем социального развития, прослеживает влияние на форми
рование традиционного искусства хозяйственно-культурных типов Тувы, которые были 
детально исследованы в монографии автора (1972 г.), посвященной проблемам коче
вого хозяйства тувинского народа.

Анализируя генезис тувинского народного искусства, С. И. Вайнштейн выявил в 
нем историко-генетические слои, развивавшиеся в течение очень длительного времени 
и составляющие основной фонд традиционного народного искусства тувинцев. Автор 
подчеркивает, что эти слои не существуют в виде изолированных комплексов, а тесно 
взаимосвязаны в народном искусстве, хотя некоторые виды украшений, предметов быта 
декорированы узорами, относящимися к одному историко-генетическому слою. С рав
нительно-историческое изучение тувинского народного искусства позволило С. И. Вайн
штейну прийти к важному выводу, что оно имеет глубокие местные корни, свидетель
ствующие об ошибочности распространенного еще в недавнем прошлом взгляда о его 
развитии главным образом под влиянием оседлых • цивилизаций Восточной Азии.

В заключительном разделе книги рассматриваются общие закономерности разви
тия^ народного искусства у кочевников. Отмечая ошибочность теории об извечной з а 
стойности культуры кочевников, и в частности их искусства, С. И. Вайнштейн обосно
вывает вывод, согласно которому для искусства кочевников на всем протяжении их 
истории характерно органическое сочетание древних традиций с постоянно обогащаю 
щимися и обновляющимися формами.

В Советской Туве, как и в других республиках Советского Востока, бывшие кочев
ники в условиях новой жизни успешно развивают социалистическую культуру, в кото
рой важное место сохраняет и народное искусство. В рецензируемой книге подробно 
рассматриваются достижения декоративно-прикладного искусства за  тридцать лет, 
прошедшие после вхождения Тувы в 1944 г. в состав СССР. С особым теплом расска
зывает автор монографии о творчестве лучших народных мастеров современного ту
винского прикладного искусства, в особенности о замечательных камнерезах, работы 
которых известны далеко за пределами их родного края.

Следует отметить хорошее качество многочисленных иллюстраций, большую часть 
которых выполнил сам автор. Хочется от души поблагодарить И здательство «Н аука» 
за оформление книги, сделанное с большим вкусом, за высокий полиграфический уро
вень печати. Остается лишь пожалеть, что книга вышла очень небольшим тиражом — 
всего 2000 экземпляров, хотя она, несомненно, привлечет внимание не только специа- 
листов-искусствоведов, археологов и этнографов, но и широкого круга читателей, инте
ресующихся историей культуры нашей многонациональной Родины.

Как и всякий большой обобщающий труд, посвященный сложной проблематике, 
рецензируемая книга не лишена отдельных спорных положений, не все вопросы осве
щены с равной полнотой, встречается и несколько погрешностей.

Характеризуя древние и средневековые петроглифы Тувы, автор ограничивается 
главным образом материалами Сыын-Чюрека, бесспорно чрезвычайно интересными, но 
все же хотелось бы, чтобы в книге было больше сведений и о других наскальных изо
бражениях, которыми столь богата Тува. Хотелось бы также, если будет второе 
издание книги, чтобы этнографические материалы в ней были шире привлечены для 
интерпретации писаниц. Тем более, что в петроглифах отражен во многом еще загадоч
ный для нас духовный мир древних охотников и скотоводов, своеобразные и яркие пере
житки которого дожили в Ю жной Сибири до недавнего прошлого. Совершенно очевидно, 
что без привлечения сравнительных этнографических материалов мы никогда не сможем’ 
даж е приблизиться к раскрытию подлинного идейного смысла древних петроглифов. К ак 
убедительно показал в своей книге автор, искусство кочевников не только развивалось 
в своих самобытных формах, но и постоянно обогащалось в результате разнообраз
ных — непосредственных и весьма опосредованных — связей с культурами оседло-земле
дельческих народов. Некоторые из таких воздействий были связаны с буддизмом, про
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никшим в бассейн Верхнего Енисея не позднее начала XVII в. Но влияние буддизма 
на искусство тувинцев (а с ним был привнесен в Туву, как утвеждает автор, и образ 
фантастической птицы Хан-Херети-Гаруды, зародившийся в далекой Индии, и образ 
мифического льва Арзылана и др.) рассмотрено в книге излишне скупо. Курганы Ноин- 
Улы отнесены к I в. до н. э. (стр. 216). Но, не исключая возможности сооружения от
дельных курганов могильника в это время, все ж е представляется более вероятной 
его датировка рубежом и. э. Но эти недочеты не снижают в целом высокого уровня 
монографии, являющейся, несомненно, крупным вкладом в советскую историческую 
науку.

И в заключение хочется отметить тот факт, что само по себе появление такого 
значительного труда по искусству одного из народов Ю жной Сибири свидетельствует 
о важных достижениях советской этнографической науки. Д ля нее характерен ши
рокий, в полном смысле комплексный подход к своему объекту, широкий исторический 
кругозор и проникновение в глубь исторического процесса. Автор книги выпукло по
казал  не только самобытность искусства тувинского народа, не только его богатейшее 
историческое наследство, но и то, как эти традиции плодотворно и ярко проявляются 
в настоящее время. Так показана наглядно и неопровержимо «связь времен»!

Именно поэтому, читая книгу С. И. Вайнштейна, переживаешь чувство глубокого 
удовлетворения и радости за  небольшой, но талантливый тувинский народ, сумевший 
не только донести до нас мастерство далеких предков, но и подняться до вершин выс
шей цивилизации нашего времени — цивилизации социализма.

А. П. Окладников

Е. А. К р е й н о в и ч. Нивхгу. М., 1973, 496 стр.

Автор книги Е. А. Крейнович посвятил изучению этнографии и языка нивхов около 
50 лет жизни. Он глубоко исследовал быт этого народа в период, когда нивхи были еще 
мало затронуты новыми социалистическими преобразованиями. Едва окончив Ленин
градский университет, где Е. А. Крейнович прошел школу известного ученого 
Л . Я. Ш тернберга, он 'в  1926 г. на несколько лет уезж ает на Сахалин, чтобы приобщить 
к новой жизни нивхов — небольшой народ, не знавший письменности и до Великой 
Октябрьской социалистической революции находившийся на грани вымирания. Хотя 
после революции все предпосылки для коренных перемен в судьбах нивхов были уже 
созданы, для осуществления их требовалась огромная работа по перестройке основ 
жизни народа. Н адо было помочь этому, народу понять, какие огромные возможности 
и перспективы открыла перед ним Советская власть и способствовать реализации этих 
возможностей.

Е. А. Крейнович учил нивхских детей, занимался ликвидацией неграмотности среди 
взрослых, работал в советских органах. Глубоко изучив быт нивхов и их язык, он на
писал в 30-х годах ряд исследований по этому языку, создал первый нивхский букварь, 
опубликовал несколько этнографических работ, посвященных обычаям и религиозным 
верованиям нивхов.

Глубокое проникновение в сущность мировоззрения нивхов, их религиозных ве
рований, быта, интерес к различным проявлениям жизни народа, отличное знание его 
фольклора и языка позволили Е. А. Крейновичу написать рассматриваемую* книгу, про
изведение в высшей степени оригинальное. Автор избрал форму дневника, позволившую 
ему не только красочно описать наблюдаемые явления, но и дать живые картины быта 
нивхов. Читателю такая форма позволяет лучше познакомиться с методикой работы 
автора.

Разумеется, форма дневника весьма условна: хотя автор начинает его 12 апреля 
1926 г. и заканчивает 27 июля 1928 г. (этими ж е датами начинается и оканчивается кни
га), содержание отнюдь не ограничивается материалами, собранными Е. А. Крейнови- 
чем на Сахалине в этот отрезок-времени. В работу включены материалы, собранные и 
в более поздних поездках автора, на Сахалин и Амур, включая 50-е годы. Но все мате
риалы столь органично связаны , Между собой, что объединение их кажется естествен
ным. Оно дает возможность показать некоторые локальные различия в культуре нивхов. 
Можно только пожалеть, что этдйу важнейшему вопросу, связанному с этногенезом на
рода, автор, видимо, в целях экономии места не уделил больше внимания.

Однако у дневниковой, формы- изложения материала есть и существенный недоста
ток: мысли, идеи, вынашивавшиеся автором в течение многих десятилетий, подкреплен
ные материалами 50-х годов, изложены так, будто они возникли в ранний период его 
деятельности среди нивхов, хотя против этого свидетельствуют работы самого Е. А. Крей- 
новича 30-х годов. Автору следовало, по-видимому, оговорить это обстоятельство.

В работе описываются все стброны жизни нивхов; в первом разделе — их основные 
промысловые занятия: рыболовство, таеж ная охота (добыча крупного и пушного зверя), 
способы добычи морских животййх, -собирательство, собаководство. Второй раздел по-
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в с е ^ и  р1зТе7аВ" е р Т р ™  н Т Х° В’ Тре™ Й ~  ИХ Религиозным верованиям; по объему
Надо иметь в виду, что основной материал, которым оперирует автоп хаоактепи- 

зует быт нивхов дореволюционного периода: уже тогда, в 20-х годах Е А Крейнович 
работал преимущественно со стариками — знатоками: традиций

Е. А. Креинович многократно подчеркивает, что.он 'наблю дал быт и мировоззоение 
неолитического человека. Из трудов Л . И. Ш ренкаГЯ , Я. Штернберга? Ш О Пилсу?

др. известно, что в середине XIX в., и тем более в поздний период нивхи были
ткани3 отличные7 б^ттоГ первобь,тного общества. .Они широко использовали металлы, 
ткани, различные бытовые предметы, получаемые в- обмен на пушнину Об активности 
нивхских торговцев в XVIII в. писал Л . ИГ Шренк. О «князцах» у нивхов сообщ али рус
ские землепроходцы, а это — бесспорное свидетельство'того, что у них в XVII в суще
ствовала уже имущественная дифференциация. Пушкина уже в этот период служила 
у нивхов товаром, а частная собственность получила- значительное р а З и е  конце 
^ Х - начаЛе V '  В ЖИЗНИ НИВХ0В набл1°Дались большие перемены, шла перестройка 
их экономики и быта под влиянием тесных контактов с русским населением^ о ломке 
многих обычаев писал, в частности, Л . Я. Штернберг, наблюдавший в это время нивхов

?  2" о7,од" « ««

ко.о™” »%“ е"к ,™ ™ ” ™ ™ ” ? » " .  -Р«з»ь™ йко « „ „ г .
Глубокое знание языка нивхов, способность проникать в сущность наблюдаемых 

oBr n BBn03B0J,MH Крейновичу сделать чрезвычайно Интересные наблюдения Так
осваивать РРЬН0М ЗНаНИИ народами Севера окружающей природы, позволявшем им' 
осваивать ее в промысловых целях, писали многие авторы. Но Е. А Крейнович при
водит поистине уникальные примеры из этой области,. Так, например, он записал около 
30 терминов, обозначающих у нивхов различные виды водоемов и их особенности 
более 30 терминов, характеризующих различные виды рельефа; чрезвычайно интересные 
ппппвРп™Ые>> 1ермины для ДеРевьев. Эти и многие другие приводимые автором примеры 

Р Е Ю1„ в ТУГ Ие ИН0ГДа пРедста'вления о бедности языков мальГх н а р о д а *  
ст„ойкНя Г н “ ° ВЬХпФВКТОВ прИВОДИТ авт°Р- рассказывая о жилых и хозяйственных по- 

роиках нивхов, промыслах и религиозных верованиях, связанных с ними. Е. А Коей- 
Досконально выяснял, как нивхи воспринимают и объясняют различные явления 

практической жизни или религиозного характера.
Автор описал далеко не все способы и методы рыболовства или охоты нивхов — 

этом смысле работа не может претендовать на исчерпывающую полноту — но те
; ° = х Ч™ Ь УЗНаеТ И3 КНИГИ’ аВТОр ИЗУЧИЛ до тонкости. Многие из приводимых 

пп Д Г ' Х’ относящихся к традиционным промыслам и материальной культуре, в 
предшествующей литературе отсутствуют. ‘
Опис1ниеШм?ч^реж 1ргЕ ' А ' Крейнович УДеляет религиозным представлениям нивхов. 
Описание медвежьего праздника он приводит в разделе, где говорится о социальной 
жизни нивхов что вполне оправдано, ибо этот культ играл у них огромную роль. Есть 
множество работ, посвященных медвежьему празднику, но у Крейновича дано нанбо- 
лее полное его описание (70 стр.). Остаются нераскрытыми лишь мелкие деТали Так 
непонятно, изображения каких зверей и с какой целью нивхи развешивали во время 
° бр да;  П0ЧемУ они ДеРж али медведя после смерти своих взрослых родственников 
долго ли считалось табуированным жилище хозяина медведя и почему остается не
известным, кто из женщин мог танцевать во время праздника. Автор не о б м ен яет  
?тяпГУ Т0ЛЬК° П° отношению к медведю как таковому, а не только к его мясу суще-’ 
™ Л ? е \СрТимЬе?ялРоасьЛИЧНЬ1Х 3аПрет0В’ тогда как к ДРУГ™  животным подобных ограни-
„ п. £ е совсем понятно такж е замечание Е. А. Крейновича о том, что обряд медвежьего 
"  а"  возник т°гда, когда нивхи еще не знали тканей (во время обряда, по словам 
автора, надевались халаты из рыбьей кожи). Автору, видимо, хорошо известно что 
ткачтетва у нивхов не было вообще, а одеж ду из рыбьих кож они носили даж е в конце
ясненир n£ v  В”“ Х° ТЯ В ЭТ° Т пеРиод пользовались уже привозными тканями. Вы
яснение всех деталей медвежьего праздника помогло бы лучше понять этот ритуал 

Объяснения Е. А. Креиновичем отдельных действий нивхов яа  медвежьем празднике
? и?Дп£ прГ рТСЯ В ВЫСШеЙ СТ6Пе™  сп°Рнв™и. Так, например, он считает, что табуировав 

отребления некоторых частей медведя во время праздника вызывалось не религиоз
ными мотивами, а «древней борьбой людей за доли мяса, борьбой, завуалированной 
религиозной мистикой» (стр. 242). Он пишет: «Старики подавляли психику молодых 
всевозможными устрашениями, запретами» (стр. 243) -  и даж е считает, что без подоб- 

х противоречии в первобытном обществе — между мужчинами и женщинами, стари

^  Не0бычайН0Й нвблюдательности нивхов свидетельствует и наличие в их языке
М1° Г Г  птерминов’ которыми они обозначают крики различных животных, птиц шу-
о к < Л  Ж РЬ МИ В Различных ситуациях. Подобных терминов автор записал
около 60. Особый интерес представляет система счета нивхов: они употребляют различ-
ств?) и°прЧ)еСТВеННЫе числительные в зависимости от признаков предмета (формы, каче-
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ками и молодыми — «древнее человеческое общество не имело бы стимулов для внутрен
него развития» (стр. 247). Но подобные «стимулы» были бы скорее присущи стаду жи
вотных (да и то не всякому). Все запреты для женщин прикасаться к охотничьим ору
диям, участвовать в обрядах жертвоприношений таежным духам и т. д. автор объясняет 
стремлением увековечить разделение труда между полами (стр. 252) и рассматривает 
как показатель якобы извечного униженного, подчиненного положения женщины 
(стр. 250). «Отправившись на охоту в лес или в море,— пишет он, — мужчины-нивхи 
притесняют посредством табу своих женщин, остающихся в селении» (стр. 252). Описы
вая широко бытовавшие в далеком прошлом пережитки религиозных верований, автор 
склонен рассматривать их скорее как «орудия» «злой воли мужчин», стремившихся «все
ми способами подчинить себе и унизить женщин». «Чтобы возвеличить себя, мужчины 
стали приписывать мужские свойства наиболее важным явлениям природы, женские — 
менее важным... Так возник грамматический род, пережиточно существующий в очень 
многих языках, в том числе и в русском. Например, дуб, клен, ясень относятся к м уж 
скому роду несомненно потому, что обладают самой крепкой и прочной древесиной, чего 
нельзя сказать об осине» (стр. 255).

Из приведенных данных видно, что архаизация материалов приводит автора к 
утверждению извечности патриархата. При этом некоторые явления не получают у него 
материалистического объяснения. Он почему-то не учел, что и сами мужчины соблю
дали  множество различных запретов, глубоко верили в их необходимость, строго им сле
довали (стр. 350—352 и др.). Отмеченные ж е автором различные религиозные запреты, 
соблюдавшиеся женщинами, нельзя рассматривать как показатель приниженного поло
жения женщины. Что касается вопроса о положении женщины у нивхов, то здесь уме
стно привести мнение Л . Я. Ш тернберга, который писал об уважительном отношении 
нивхов к женщине-матери, о нежной любви родителей к своим дочерям и т. д .2. Р азу
меется, многим фактам жестокого обращения нивхов с женщинами в отдельных жизнен
ных ситуациях, приводимым Е. А. Крейновичем, нельзя не верить. Но этот вопрос много
гранен, к нему нужно подходить осторожно и не соотносить efo со временем неолита.

Приведенные в работе легенды нивхов о существовании кровнородственных бра
ков и о первых запретах таких браков автор склонен трактовать так же, как 
Л . Я- Ш тернберг (стр. 257, 258). Такой подход, как и суждения о возникновении экзо
гамии, о семье типа пуналуа как об очень ранней форме, свидетельствует о том, что 
автор не учел новейших исследований в этой области.

Большую ценность, представляют материалы автора (стр. 260—283) по терминоло
гии родства нивхов. В ряде случаев у него обнаруживаются расхождения с материала
ми Л. Я. Ш тернберга. Е. А. Крейнович справедливо замечат, что это, видимо, объясняет
ся локальными различиями в языке нивхов. Однако, приводя обширные материалы по 
данной теме, автор, к сожалению, сам далеко не всегда называет места фиксации тер
минологии.

Приводя новые, очень интересные факты о запретах общения между различными 
категориями родственников, Е. А. Крейнович объясняет, однако, только причины запре
тов общения братьев с сестрами, но не касается такого же рода проблем в связи с зап
ретом общения меж ду братьями.

Большое внимание автор уделяет вопросу о так называемой кольцевой связи трех 
родов. Он пишет, что у нивхов Сахалина ему не удалось обнаружить этого описанного 
Л . Я. Штернбергом явления. Автор предполагает, что Л. Я. Штернберг наблюдал его 
лишь у жителей селения Хузи (Л им ан), считая, что это явление характерно для всех 
нивхов (стр. 304). В вышедшей одновременно с рецензируемой нами работой статье 
Е. А. Крейновича 3 говорится, что эта трехсторонняя родовая связь не существовала уже 
при Л. Я. Штернберге и что этот ученый «замкнул ее ошибочно». Истинную позицию 
Е. А. Крейновича по этому вопросу трудно понять. Считает ли он, что Штернберг дей
ствительно наблюдал данное явление в Хузи или ж е восстановил трехродовую фратрию 
чисто гипотетически?

Е. А. Крейнович пишет, что «трехродовая фратрия» могла «существовать лишь в 
результате разлож ения древних норм брака у нивхов», но такая трактовка требует 
обоснований. Сомнение вызывает такж е утверждение, что обмен женщинами между 
двумя родами представляет собой вопиющее нарушение «древних брачных отношений» 
(стр. 304).

Е. А. Крейнович лишь бегло коснулся такого важного аспекта общественной жизни 
нивхов, как характер собственности на промысловые угодья (стр. 63, 464). Однако не
обходимо заметить, что по даннрму вопросу имеется довольно много литературы, отно
сящейся к середине XIX в., в .которой достаточно ясно подтверждается тот факт, что 
нивхи свободно пользовались рыболовными промысловыми угодьями. Об этом же писал 
и Л . Я- Ш тернберг4. Поэтому сйылки Е. А. Крейновича на довольно позднюю работу

2 Л. Я. Ш т е р н б е р г ,  Гиляки, гольды, орочи, негидальцы, айны, Хабаровск, 1933, 
стр. 112, 374 сл. '

3 Е. А. К р е й н о в и ч ,  О пережитках группового брака у нивхов, «Страны и на
роды Востока», вып. XV, М., 1973) стр. 226.

4 Н. К. Б о ш н я к, Экспедиции в Приамурском крае, «Морской сборник», № 12, 
СПб., 1858, стр. 189, 190; Ф. Б; Ш м и д т ,  П.  Г л е н ,  Исторические отчеты, «Труды си
бирской экспедиции», т .'1 , СПб.; Т868, стр. 24; Л . И. Ш р е н к ,  Об инородцах Амурского
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ихтиолога В. Бражникова, занимавшегося не этнографией, а совсем иными вопросами 
связанными с рыболовством в конце X I X - н а ч а л е  XX в., звучат н еубеди тельноЧ то  ж е 
касается характера собственности у нивхов на соболиные речки, то она никогда
Вяни»Л™ О,!й В0И’ 3 пеРеходила по наследству от отца к сыну. С прекращением пользо
вания ею соболиную речку мог использовать любой человек, даж е совершенно чужой 
в данной местности 5. Но и эта форма собственности возникла у нивхов, видимо в ре
зультате развития товарного пушного промысла. ’

Существуют и иные трактовки вопросов собственности. (А. М. Золотарев Е. А. Крей- 
нович и др.), однако наличие здесь разногласий свидетельствует об их сложности Ха- 
рактерно, что ни А. М. Золотарев, ни Е. А. Крейнович совершенно не испоГьзуют дан 
ные фольклора (см., например, сборники нивхскргб. фольклора Л: Я. Ш тернберга! а 
также материалы указанных выше авторов XIX в. . •
иип^ 0В8^ ШеНН0 Уникальны материалы Е. А. Крейновича по религиозным верованиям 
нивхов. Как и в предыдущих разделах, он стре'мйтея проникнуть в самую глубину 
древних представлении этого народа, объяснить всё'.элементы того или иного обряда 

Рдде случаев автор углубляет и конкретизирует аналогичные, данные Л  Я Ш тернбер
га. Особенно большой интерес представляют разделы; посвященные культу близнецов 
утопленников, нивхов, убитых медведем. Таких людей- считали существами навсегда' 
связанными с миром подводных и таежных обитателей, и своими родственными духа
ми-помощниками в промыслах. Н а основе подобного рода представлений у них воз
никло множество интереснейших обрядов.

Многие элементы этих представлений и обрядов прослеживаются в религиозных 
верованиях тунгусоязычных соседей нивхов9. Можно, предположить, что некоторые 
из них существовали в Приамурье и на Сахалине с древнейших времен.

В работе Е. А. Крейновича имеется в разных разделах много отдельных фактов 
позволяющих пролить свет на до сих пор не решенные в науке вопросы, касающиеся’ 
происхождения нивхов. В этом плане представляют, на наш взгляд, интерес такие ф ак
ты, как существование на Северном Сахалине топонимов, не переводимых с нивхского язы-

(етр. 48,49, Ь5 и др.). С аналогичными явлениями мы встречались у нивхов многократ
но. Не менее важно и следующее заключение Е. А. Крейновича, сделанное им на 
основании исследования языковых материалов: основой ориентации нивхов в простран
стве служат не страны света (учитываемые ими при обозначении ветров), а течения 
рек. «Видимо, нивхи — исконно речные обитатели и на побережье моря вышли относи
тельно недавно» (стр. 53). М ожно было бы привести и некоторые другие примеры имею
щие важное значение при решении проблем этногенеза нивхов.

Д ля Е. А. Крейновича характерно теплое, уважительное, сердечное отношение к 
маленькому народу нивхов, проявившееся и в рецензируемой работе.

Весь труд Е. А. Крейновича насыщен первоклассными этнографическими материала
ми, характеризующими все области нивхской культуры. Без сомнения, он станет важным 
источником для специалистов по истории первобытного общества, религии а такж е для 
д^ ледователе® ИСТ0РИИ’ этногенеза, культуры и быта населения Приамурья и Саха-

А. В. Смоляк

края, т. II, 1898, стр. 117, 118, 120, 212, 233 (данные 1850-х годов); В. В. М е р к у ш е в  
Статистическое обследование инородцев Сахалинской области, Сахалин 1913 стр 24 26 ’ 
Л . Я. Ш т е р н б е р г ,  Указ. раб., стр. 111, 377. . ’ ’

5 Л . Я. Ш т е р н б е р г ,  Указ. раб., стр. 110.
, e А. М. 3 о л о т  а р е в , Родовой строй и религия ульчей, Хабаровск, 1939; см такж е
А. В Л м о л я к ,  О некоторых старинных традициях в современном быту ульчей «Брон
зовый и железный век Сибири», вып. IV, Новосибирск, 1974

Ономастика Поволжья, вып. 3. Уфа, 1973, 431 стр.

Вышел в свет очередной, третий выпуск сборника «Ономастика Поволжья». Он со
держит, как и предыдущие два выпуска, статьи по разным разделам ономастики- этно
нимии, антропонимии, топонимии, космонимии, зоонимии и пр. Наиболее полно пред
ставлены в нем антропонимия и топонимия. Тематика сборника отраж ает особенность 
изучаемого региона — сложность этнического состава населения. Значительная часть 
исследовании, помещенных в сборнике, посвящена лингвистическим проблемам. В дан 
ной рецензии основное внимание обращено на статьи, тематически близкие к этнографии 
и истории. г т

В разделе «Этнонимия», начинающем книгу, рассматриваются проблемы тюркской 
этнонимии Поволжья. Р . Г. Кузеев в статье «Опыт исторической стратификации родо- 
племеннои этнонимии башкир» показал, что в последние десятилетия сформировались
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два основных направления в использовании родо-племенной этнонимии при исследова
нии этнической истории народов. Цель первого, традиционного,— выяснение семантики 
названия того или иного народа. Р. Г. Кузеев считает, что наибольшее значение для 
исследований по этнической истории имеют: а) выяснение происхождения этнонимов и 
их последующего развития в различной языковой среде; б) установление времени и ис
торических обстоятельств появления этнонимов и их носителей в составе данного этно
са (особенно этноязыковой характеристики поздних носителей этнонимов).

В статье рассматриваются такж е методические вопросы. В исследованиях, основан
ных на использовании массового материала, обладающего высокой степенью репрезен
тативности, можно применить метод историко-стратиграфического членения, который 
заключается в выделении этнонимических пластов. Используя этот метод, Р. Г. Кузеев 
выделяет в башкирской родо-племенной этнонимии сеть историко-стратиграфических 
пластов. Н а основе их изучения сделаны некоторые выводы об этногенезе башкирского 
народа. В частности, решающую роль в формировании башкирского народа сыграли два 
этапа тюркской миграции: древнебашкирский (V III— IX вв.) и кыпчакский (X III— 
XIV вв.). Окончательное формирование языка и культуры башкир связано с кыпчак- 
ским наплывом в X III—XIV вв.

Выводы, заключающие статью, имеют как методическое, так и общеисторическое 
значение. Историко-этнографическое членение накопленного свода этнонимов по опре
деленному этносу с последующим семантическим и этимологическим разбором типич
ных или характерных названий представляется наиболее перспективным путем исследо
вания. В настоящее время, по мнению Р. Г. Кузеева, задача заключается в том, чтобы 
добиться органического сочетания историко-этнографической и лингвистической интер
претации всего корпуса тюркской и финно-угорской этнонимии.

В. В. Пименов и В. В. Федоров в статье «Удмуртские и марийские названия наро
дов П оволжья», обратившись к опыту использования статистических методов в соци
альных исследованиях, пытаются ответить на вопрос — применим ли статистический ме
тод при исследовании этнонимических данных. Программа проведенного авторами 
среди удмуртов и марийцев опроса предусматривала выяснение ряда факторов (пол, 
возраст, социальное положение, родной язык, образование, давность жительства в дан
ном городе или селе, откуда приехал в данный город или село) с последующим выде
лением в них нескольких внутренних подразделений. Это помогло обнаружить среди 
удмуртских и марийских этнонимов традиционные и нетрадиционные. Последние уд
мурты и марийцы употребляют для названия соседних с ними народов. Под влиянием 
различных экономических и исторических причин набор этнонимов меняется. На осно
вании своих исследований В. В. Пименов и В. В. Федоров считают возможным приме
нение статистического метода в этнонимических исследованиях.

В следующем, антропонимическом разделе сборника разбираются проблемы тюрк
ской и славянской антропонимии. Он начинается статьей В. А. Никонова «Актуальные 
процессы в антропонимии татар и башкир». Автор поставил задачу выяснить движение 
именника тюркских народов в целом, не ограничиваясь рассмотрением отдельных имен 
или групп имен, как это делали до сих пор исследователи тюркоязычных народов. На 
основе сплошного подсчета имен всех новорожденных в татарских и башкирских одно
национальных семьях на больших территориях и сопоставления полученных данных с 
результатами аналогичных подсчетов по некоторым другим тюркоязычным народам 
(узбеки Самарканда и двух районов Самаркандской области; азербайджанцы Баку 
и трех районов Азербайджанской ССР) 1 В. А. Никонов делает очень интересные выво
ды. Так, хотя набор употребляемых личных имен у татар и башкир, как и у других 
тюркоязычных народов, во много раз больше, чем у русских, отмечается явная тенден
ция к уменьшению именника. Автор показывает значительные изменения в составе 
именника татар и башкир. В настоящее время в десяток самых распространенных имен 
(мужских и женских) у татар и башкир и в городе и в селе почти не входят имена из 
десятка наиболее употребительных в дореволюционное время. Проанализировав рас
пространенность традиционных имен, а такж е новых заимствований из именников рус
ских и западноевропейских, автор особо подчеркивает, что у тюркоязычных народов 
нашей страны идет активный процесс размеж евания личных имен по форме на муж 
ские и женские. «Механизм» этого процесса заключается в том, что реже избираются 
имена, не отвечающие новой норме, а некоторые привычные имена преобразуются; 
в имя девочки добавляются финальный гласный и отбрасывается финальный согласный’. 
В заключение статьи говорится о' необходимости вести решительную борьбу с искаж е
ниями в записи имен. В этом должны помочь справочники татарских и башкирских 
имен, над составлением которых .работают специалисты в области антропонимии.

Г. Ф. Саттаров в статье «Отглагольные антропонимы в татарском языке» справед
ливо отмечает, что, хотя и в исторической и в современной татарской антропонимии 
отглагольные имена составляют сйецифический лексико-грамматический раздел, до сих 
пор еще нет специальных исследований, посвященных системному описанию историко
лингвистических и этнографических.'особенностей тюркских отглагольных антропони
мов. В статье подробно освещены зафиксированные формы образования отглагольных 
имен, прозвищ и фамилий и убедительно доказано, что в современном татарском языке

1 Подсчетами охвачено около i‘Q0 тыс. чел.
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отглагольные личные имена распространены меньше, чем в других тюркских языках. 
Многие из них превратились в антропонимические архаизмы или ж е бытуют в боль
шинстве случаев лишь в качестве названий населенных пунктов и старинных 
фамилий.

Анализу современных татарских имен посвящена такж е статья И. В. Большакова 
«О татарских именах». Как и многие авторы рецензируемого сборника, И. В. Больш а
ков считает, что необходимо упорядочить написание.ряда татарских имен в русской 
транскрипции и издать более полный словарь-справочник татарских имен.

В ряде статей рассматриваются проблемы антропонимии башкир. Так, Т. М. Гари
пов поместил в сборнике работу «О древних кыпча’кеких именах в антропонимии баш 
кир», Т. X. Кусимова выступила со статьей «Антрбйонимы в башкирских шеджере».

Н. Д. Гарипова в статье «Персидские элементы в именах башкир» отмечает, что в 
современном башкирском языке персидские имена деэтимологизировались, но не поте
ряли оттенка чужеродности; тем самым они выполняют особую эстетическую функцию. 
В статье отмечается, что вопрос о том, когда и к акттк  путями проникали в башкирский 
язык иранизмы, до сих пор не разрешен. ’ .. •

В статье 3. Г. Ураксина «Башкирские антропонимы из этнонимов» показано функ
ционирование родовых названий в качестве личных имен.

Ф. Ф. Илимбетов выступил в сборнике с интересной статьей «Личные имена как 
источник при изучении древних верований башкир», в которой рассмотрены башкирские 
имена, образованные от слов «волк», «собака», «медведь». Этнографические материа
лы, по мнению автора, свидетельствуют о том, что предкам башкир были известны 
тотемические культы волка, собаки, медведя. М ожно такж е предположить, что перво
начально определенная группа башкир имела какой-то один тотемический культ. О дна
ко современное состояние источников не позволяет выявить их районирование.

Ряд статей рассматривает вопросы славянской антропонимии П оволжья. Некото
рые из них посвящены взаимодействию русской и иноязычной антропонимии. К таким 
исследовайиям относится работа P. X. Субаевбй «Особенности бытования календарных 
русских имен у татар-кряшен». Автор анализирует фактический материал, охватываю 
щий большой хронологический период, начиная с христианизации народов Поволжья. 
Аналогичные процессы, но относящиеся уже к современности, показаны в статье 
Ф. М. Куприяновой «Выбор имен в национально-смешанных семьях». Исчерпать эту 
проблему пока еще трудно из-за отсутствия массового сопоставимого материала, отно
сящегося и к современности, и к прошлому.

В рецнзируемом сборнике вопрос о происхождении ряда наименований и их исто
рических корнях разбирается в статье Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского 
происхождения».

В статьях, помещенных в антропонимическом разделе, наиболее, полно разбирается 
состав имен. Особо следует отметить статью В. Д. Бондарева «Женские личные имена 
в конце XIX в.». Поставленная проблема решается в ней на материалах г. Пензы. О дна
ко это исследование имеет не только локальный интерес; оно в какой-то мере отраж ает 
закономерности, характерные для общерусской антропонимии. Заслуж ивает внимания 
метод, которым пользовался автор; количественные характеристики дополняются к а
чественным анализом именников. Это дает возможность проследить особенности имен- 
ника, его изменения и функционирование. Н азрела необходимость в проведении 
аналогичных работ по другим городам для получения сопоставимых данных. 
Их отсутствие чувствуется уже в ряде статей рецензируемого сборника. Так, 
во второй статье И. В. Большакова «Из практики выбора личных имен в 
русских семьях Казани» прослежены современные антропонимические процессы 
по материалам ЗАГСа (пополнение состава именника, степень употребляемости имен 
и др.). Однако автор отмечает, что недостаточность материалов, а такж е отсутствие 
аналогичных данных по другим городам не позволили выявить главное — причины, 
влияющие на изменение состава личных имен.

Одним из направлений антропонимии является изучение фамилий и отчеств. В част
ности, изучению неофициальных фамилий посвящена статья Т. А. Исаевой «Морфемные 
типы и география неофициальных фамилий в Горьковской области», особенно ценная 
для этнографов — специалистов по данному региону. Автор рассматривает бытование 
неофициальных фамилий в ряде сельских местностей, где это явление носит традици
онный характер. Особое внимание обращается на патронимические функции таких 
антропонимов, по большей части наследственных. Очень ценно, что начата работа по 
картографированию этого материала; это поможет выявить ареалы и степень распрост
ранения неофициальных фамилий в прошлом и настоящем.

Не меньший интерес представляет статья Г. Я- Симиной «История отчеств», в кото
рой на материалах Пинежья прослежено появление и постепенное оформление отчеств в 
русской крестьянской среде Кроме того, отмечено бытование на Пинеге двух антропо- 
нимических систем: официальной (с трехчленным сочетанием имя +  отчество +  фамилия) 
и древней традиционной, когда отчество определяло человека не по отцу, а по хозяину 
двора (женщину по мужу, по свекру, детей по матери, стоящей во главе двора). Автор 
не только прослеживает судьбу этой традиции, но и подчеркивает социальную функцию 
отчеств в тех или иных условиях.

Статьи по топонимике тематически чрезвычайно разнообразны. Они посвящены 
этимологии отдельных топонимов и топонимии региона, хронологии топонимических
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пластов, форме и степени взаимодействия языков в сфере наименований, особенностям 
топонимического словообразования и другим вопросам.

Особенно много в сборнике статей, рассматривающих топонимию отдельных регио
нов. Их авторы используют различную методику. Так, Г. П. Смолицкой в статье «Суб
стратная гидронимия бассейна реки Оки» удалось с помощью приемов картографирова
ния показать ареалы гидронимов Поочья, отметить изолированность одних ареалов и 
найти аналогии для других, в частности, на территории Русского Севера. К  сожалению, 
она ограничилась лишь описанием ареалов, не ставя задачу изучить их происхождение 
и историческую судьбу.

Е. В. Ухмылина в статье «Параллельные названия населенных пунктов Горьковской 
области» показала, как и когда употребляются те или иные варианты топонимов, про
следила их распространение, закономерности размещения и т .д . Е. В. Ухмылина спра
ведливо отмечает социальную значимость того или иного вида топонимов. Однако их 
происхождение не всегда верно объясняется с исторической точки зрения. Особенно это 
касается топонимов, отражающ их тип поселения (починок, деревня, заимка, хутор 
и т. п .) . Определение стадиальности, времени появления таких селений и их названий 
не всегда хронологически выдержано.

В статье Т. А. Исаевой «Топонимия Нижнего Новгорода — г. Горького» городская 
топонимия рассматривается в историческом плане. При этом выделяется несколько ста
дий ее развития. Общность топонимических явлений Т. А. Исаева объясняет одинако
выми социально-экономическими условиями развития этих городов. Однако, выявляя 
стадии в развитии городской топонимии, Т. А. И саева не всегда строго выдерживает 
хронологический принцип. Так, необходимо более точно определить соотношение во 
времени топонимов, отражающ их местоположение, занятия населения, а также топони
мов, образовавш ихся от антропонимов.

Более строго подходит к определению хронологии топонимических пластов
В. А. Кучкин в статье «Некоторые вопросы исторической интерпретации топонимов 
на -иха». Автор вносит уточнения в выводы ряда ученых, выявлявших топонимические 
ареалы в Среднем Поволжье и исследовавших происхождение этих ареалов в связи с 
историей заселения района. Однако он обосновывает свои выводы, ссылаясь на топони
мические данные по довольно ограниченной территории — всего одной волости Балах- 
нинского уезда. Чтобы доказать' существование аналогичных явлений на обширной тер
ритории всего Среднего П оволжья, нужны более представительные данные.

И з статей, посвященных этимологии отдельных регионов, можно отметить работу 
И. Г. Добродомова «Происхождение названия Астрахань», в которой автор успешно со
четает этимологический анализ всех известных форм топонима с историко-филологиче
ским анализом. Рассматривая статьи топонимического раздела сборника, можно заклю
чить, что только комплексное освещение проблем приводит к наиболее точному и пол
ному пониманию топонимических явлений.

Рецензируемый сборник свидетельствует о том, что изучение ономастики Поволжья 
продолжается успешно. Опыт поволжских ономастических конференций и публикация 
сборников могут быть полезны специалистам в этой области, изучающим другие регио
ны нашей страны, а такж е этнографам, лингвистам, историкам.

И. В. Власова, Ж . Б. Логашова

НОВЫЕ РАБОТЫ ТАДЖИКСКИХ ФОЛЬКЛОРИСТОВ (1969— 1973 гг.]

В 1967 г. мы уж е писали о тех больших успехах, которых достигли таджикские 
фольклористы, и в частности отдел фольклора Института языка и литературы им. Ру- 
даки АН Таджикской С С Р 1. С тех пор сотрудниками отдела и другими фольклори
стами проделана громадная работа по накоплению, систематизации и изучению 
фольклора.

Заверш ена многолетняя работа (руководители И. Г. Левин и Р. Амонов) по си
стематизации всех хранящихся в  'отделе фольклорных записей. Создан каталог. Кол
лекция таджикского фольклора в Отделе насчитывает свыше 100 тыс. единиц хране
ния. В настоящее время готоея-тря к  изданию несколько томов «Свода» таджикского 
фольклора различных жанров, разработанного по четкой схеме с учетом жанров, 
тематики, места и времени записй-, сведений о сказителях и информаторах.

Работа над каталогом ' таджикского фольклора помогла многим молодым 
специалистам подготовить и защитить ряд диссертаций, причем таджикских фоль
клористов увлекла новая методика и, в частности, количественный анализ фоль

1 А. 3. Р  о з е н ф е л ь д ,'О б зор  новых изданий по таджикскому фольклору, «Сов. 
этнография»,. 1967, №  4. Vv ' :

12 С оветская  этнограф и я, №  2 177



к л о р а2. На эту ж е тему написаны и различные статьи на таджикском и русском 
языках 3.

Однако мы не можем согласиться с некоторыми методами, использованными сто
ронниками количественного анализа, и, в частности, с созданием искусственной «нор
мальной версии» (например, при анализе рубои — четверостиший). Различные жанры- 
таджикского фольклора бытуют во многих вариантах на многочисленных таджикских 
диалектах и создание абстрактной версии, реконструируемой на каком-то среднем (по 
мысли авторов этой методики) диалекте, никак неЛьзя признать удачным опытом ис
следования в фольклористике. • ‘ .

Н аряду с новой методикой таджикские фольклористы пользуются и прежними 
приемами исследования. В последние годы увидеди свет публикации, авторы которых^ 
стоят на позициях использования традиционных методов исследования проблем. 
ф ольклора4. В этих работах, посвященных узбекскому5, персидскому6 и аф ганском у7 
фольклору, отражены взаимосвязи таджикского, )i узбекского, таджикского и афган
ского, таджикского и персидского фольклора.

* * *

Среди изданий по таджикскому фольклору можно выделить работы, посвящен
ные детскому таджикскому фольклору. Еще в 1967 г. на эту тему Б. Ш ермухаммедо- 
вым была защищена кандидатская диссертация. 'Впоследствиии он выпустил большое- 
число книг для детей. Остановимся на двух последних изданиях, представляющих, 
собой обработку детского ф ольклора8. Прекрасно изданные с хорошими яркими ил
люстрациями, с выразительным поэтическим текстом они рассчитаны на детей м лад
шего возраста. В первую книгу включены описания '11 наиболее популярных детских 
игр, сопровождаемых песенками или считалками. Игры, описанные в книге, распрост
ранены в различных районах Таджикистана. Отметим попутно, что в считалках со
храняется иногда очень старый словарный фонд 9.

В коице книги приводятся сведения о сезонностей  правилах детских игр.
Книга «Дарвоза нигин дорад» («Резные ворота») предназначена для самых ма

леньких. В ней много красочных иллюстраций, условно изображающ их чудесную тад
жикскую природу, национальный орнамент, детский костюм, характерные жесты и т. д.

Б. Ш ермухаммедову принадлежит такж е монография, посвященная детской народ
ной поэзии 10. Книга состоит из обширного введения, в котором приводятся материа
лы по истории детского таджикского фольклора, данные о степени его изученности и 
о публикациях детского фольклора в Таджикистане. В книге три главы: фольклор,., 
связанный с рождением и воспитанием ребенка; детский сезонный фольклор (весна,, 
лето, осень, зима); содержание и художественные особенности детской народной поэ

2 М. М. Я в и ч, Таджикские сказки о животных (Опыт количественного анализа) ,. 
Автореф. канд. дис., Душанбе, 1969; М. H e r  м а т  о в, Тадж икская фольклористика 
(Опыт количественного анализа библиографии), Автореф. канд. дис., Душанбе, 1972, 
Э. С. У л у  г - з а д е ,  Таджикские четверостишья (Опыт количественного анализа уст
ного репертуара), Автореф. канд. дис., Душанбе, 1972.

3 Т. И с р а и л о в а ,  О частотном словаре четверостиший (рубои), сб. «Фолькло-
ри тоцик», т. 1. Душанбе, 1973; Б. Т и л а в о в, Дойр ба таърих ва а^амияти илмии
фе^расти зарбулмасалу, мацол^ои точикй, Там же.

4 В. М. А с р о р о в  (В. Асрори), Фольклор и творчество писателя в таджикской- 
советской литературе, Автореф. докт. дис., Д уш ан бе ,-1968; Р. А м о н о в ,  Тадж икская 
народная лирика, Автореф. докт. дис., Душанбе, 1968; В. Ш е р м у х а м е д о в ,  Т ад
жикская детская народная поэзия, Автореф. канд. дис., Душанбе, 1967; С. М а х д и -  
ев , Проблема жанра латифа, Автореф. канд. дис., Самарканд, 1969; Д . О б и д о в , .  
Таджикские бытовые сатирические сказки, Автореф. канд, дис., Душанбе, 1971;
Ф. З е х н и е в а ,  Свадебные песни таджиков, Автореф. канд. дис., Душанбе, 1972.

5 Н. А з и м о в ,  Н ародная поэзия Ферганской долины. Автореф. канд. дис., Д у 
шанбе, 1968; М. М и р к а м о л о в а ,  Место эпоса Гуруглы в фольклоре лакай-тад- 
жиков, Автореф. канд. дис., Самарканд, 1973.

6 Э. А. Ш в а р ц, История изучения персидского фольклора в дореволюционной. 
России и СССР, Автореф. канд. дис., Тбилиси, 1970.

7 С. Н о р м а т о в ,  Очерк афганского фольклора на языке дари, Автореф. канд. 
дис., Душанбе, 1971; Савлатшо М е р г а н о в ,  Язык и поэтика афганских (пашто) по
словиц и поговорок. Автореф. канд. дис., М., 1973.

8 «Лелак-лелаки боки» (Собрал и подготовил к печати Б. Ш ермухаммедов), Д у 
шанбе, 1972; «Дарвоза нигин дорад» («Резные ворота») (К  печати подготовил 
Б. Ш ермухаммедов), Душанбе, 1973.

9 Например, в считалке «Мо малангем, куча лангем» (подобная считалка была 
записана и нами в 1936 г. в Каратегине) слово «маланг» в современном таджикском 
языке отсутствует и не находит объяснения, однако в некоторых таджикских говорах 
(Дашти джум) на территории Таджикистана и Афганистана оно обозначает «дервиш», 
«бродячий монах», «бродяга». В записанном нами варианте вместо «Мо малангем, 
куча лангем» «Мы бродяги, на хромой улице») дети произносили: «Мо малангем, 
куча тангем» («Мы бродяги, на тесной улице»).

10 Б. Ш е р м у х а м м е д о в ,  Назми паллии бачагони точик, Душанбе, 1973.
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зии. К каждой главе даются обширные комментарии, отдельно приводятся сведения о 
сказителях и информаторах. В конце книги помещена библиография по детской лите
ратуре и таджикскому детскому фольклору.

Б. Ш ермухаммедов впервые с такой широтой исследует таджикский детский 
фольклор. Н а наш взгляд, некоторые положения, высказанные автором, представляют
ся спорными, однако этот первый опыт, несомненно, заслуживает одобрения. Книгу 
следовало бы перевести на русский язык, чтобы ввести ее в научный обиход совет
ских фольклористов.

Таджикские издания по фольклору пополнились еще одним сборником таджикских 
цословиц и поговорок и , предназначенным для широкого читателя, хотя предисловие и 
особенно послесловие скорее рассчитаны на специалистов. В послесловии составитель 
сборника Б. Тилавов критически рассматривает ряд  изданий советских и зарубежных ав
торов по пословицам и поговоркам и подробно останавливается на одной из лучших, по 
его мнению, монографии американского исследователя А. Т эй лора12, содержащей по
словичный репертуар различных народов и «индекс». Н ельзя не согласиться с Б. Тила- 
вовым, который возраж ает А. Тэйлору, утверждающему, что между пословицами и по
говорками Востока и Зап ада существует большая разница. И  действительно, можно 
найти много сходного между пословицами и поговорками народов Запада и Востока. 
Б. Тилавов уделяет внимание международному изданию — ж урналу «Провербиум», вы
ходящему в Хельсинки, в котором принимают участие и советские паремиологи.

Б. Тилавов пишет такж е о том, что Отдел фольклора Института языка и литерату
ры им. Рудаки АН Таджикской ССР подготовил ь изданию четырехтомный 
«Свод», охватывающий около 10 тыс. (вместе с вариантами) таджикских пословиц 
и поговорок.

В рецензируемом сборнике пословицы и поговорки распределены по тематическому 
признаку. В книге шесть основных разделов. Однако не очень удачное распределение 
материала, обилие подразделов и бедность шрифтов, а такж е отсутствие алфавитного 
указателя несколько затрудняет пользование сборником.

Б. Тилавов — один из наиболее видных таджикских паремиологов, его перу принад
леж ат большое число исследований и интересная книга по поэтике таджикских пословиц 
и поговорок на русском языке 13. .

Остановимся еще на одном издании — сборнике «Таджикский фольклор»14, состоя
щем из разнообразных по материалу статей, часть которых написана на русском 
языке. Это работы М. М. Явич «Зачины в таджикских сказках о животных и в фор
мульных сказках»; Э. С. Улуг-заде «Эпитеты в таджикских народных рубои»; Т. И. Ис- 
раиловой «О частотном словаре четверостиший (рубои)»; Э. А. Ш варц «К изучению 
персидской народной сказки в России и СССР». Одни статьи сборника посвящены воп
росам, уж е рассматривавшимся учеными, другие — проблемам, исследующимся впервые. 
Ко второй группе относятся работы С. М ахдиева «Слово афанди и его историческое 
бытование»; С. Ф атхуллоева «Таджикские сказители „Гуругли" (героический эпос.—
А. Р.) и книж ная литература»; Хикмат Рахматова «Трехстишья (себайтахо) в таджик
ской народной поэзии». В последней статье автор из богатейшего таджикского песенно
го репертуара выделяет особую форму трехстиший с парной рифмовкой. Вопрос о трех
стишьях, несомненно, привлечет к себе внимание литературоведов. Укажем еще на 
работу С. Н орматова «Загадки тадж иков Афганистана», в которой, пожалуй, впервые 
рассматривается эта тема.

В конце 1973 г. вышел небольшой сборник таджикских загадок, подготовленный
А. Суфиевым, им ж е написано предисловие. В сборник включено 679 загадок с ответа
ми в конце книги. Загадкщ  разбиты на тематические группы 15.

Р яд  работ по таджикскому фольклору опубликован в различных сборниках, выпу
щенных учеными Москвы и Ленинграда 13. К сожалению, подобные публикации не всег
да находятся в поле зрения таджикских фольклористов.

11 Б. Т и л а в о в, Сухан^ои дилафруз, Душ анбе, 1973.
12 A. T a y l o r , '  The Proverb and an index to  the Proverb, Kobenhavn, 1962.
13 Б. Т и л а в о в ,  Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок, Душанбе, 

1967. Рец. 3. Н. Ворожейкиной на эту книгу см. «Сов. этнография», 1969, № 5.
14 «Фольклори точик», т. 1 (М атер и ал у  ва мацола^о), Душанбе, 1973.
15 А. С у ф и е в, Чист он? Душанбе, 1973.
16 И. М. О р а н с к и й ,  Еще один среднеазиатский вариант «Сказки о царе Сал- 

тане», сб. «Иранская филология».. Краткое изложение докладов научной конференции, 
посвященной 60-летию профессора А. Н. Болдырева, М., 1969; И. М. С т е б л и н - К а -  
м е н с к и й ,  О первой публикаций'-ваханского поэтического фольклора, Там же; е г о  
ж  е, Ваханский фольклор, сб. «Фольклор и этнография», Л., 1970; А. 3. Р о з е н ф е л ь д ,  
Бадахш анская прозаическая версия «Гуроглы», в кн. «Иранская филология»; е е ж  е, 
Свадебный фольклор припамирских тадж иков, в сб. «Фольклор и этнография», JI.1 
1970; е е  ж е ,  Бадахш анская свадебная песня «Юсуф и Зулейха», «Палестинский 
сборник. Ближний Восток и Иран», Л „ 1970; е е  ж е , Дарвазский фольклор, т. 1, сб. 
«Страны и народы Востока», вып. X, М., 1971; е е  ж е , Говораи ноз — древний по
гребальный обряд на Вандже и траурные рубои, сб. «Обрядность и обрядовый фольк
лор», Л., 1974.
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Интерес к богатейшему отечественному фольклору в Таджикистане очень велик. Мно
гочисленные статьи, заметки, материалы систематически печатаются на страницах тад
жикских газет и журналов. Ежегодно Отделом фольклора Института языка и литера
туры им. Рудаки АН Таджикской ССР организуются экспедиции в различные районы 
Таджикистана и Узбекистана, благодаря чему пополняются фольклорные фонды 
института.

А. 3 . Розенфелъд

Советские историки-якутоведы. Биобиблиографийеский справочник. Якутск, 1973, 
86 стр.

Вдумчивый исследователь всегда нуждается не только в получении информации о 
выходе той или иной специальной работы, но и 6 научной биографии ее создателя. Но, 
к сожалению, именно биобиблиографические справочники по исторической и этнографи
ческой литературе выходят в свет крайне редко. Уже по одной этой причине следует 
горячо приветствовать издание рецензируемого справочника, подготовленного Ин-том 
языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР. П а  
своим размерам он невелик; в него включены биобиблиографические сведения только 
о 25 видных историках-якутоведах. В справочнике упоминаются основные монографии; 
за ними следует перечень отдельных статей по якутоведению и, наконец, в последней 
части указаны статьи уже о самом исследователе] ,

Естественно, что особое внимание уделяется историкам-якутоведам из числа самих 
якутов. В очерках на многих примерах показывается, какое огромное значение имела 
Великая Октябрьская социалистическая революция для Якутии, для ее народа, форми
рования якутской национальной интеллигенции. Эти. материалы представляют особый 
интерес для этнографов.

Вот несколько примеров.
Историки и этнографы хорошо знают многочисленные труды якутского историка, 

доктора исторических наук Федота Григорьевича Сафронова, глубокого знатока перво
источников по истории Якутии XVII—XIX вв. Его монографии известны в США, К ана
де, Япония и других странах мира. Но мало кто знает, что он — сын якутского крестья
нина Второго Мальжегарского наслега Нюрбинского района Якутской АССР, первона
чальное образование получивший в родном наслеге, затем прошедший путь от рядового 
учителя до профессора университета. В настоящее время Ф. Г. Сафронов заведует сек
тором истории Института языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН 
СССР. В 1962 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Якутской АССР.

Чрезвычайно характерна яркая биография доктора исторических наук Афанасия 
Иннокентьевича Новгородова. Молодой якут, уроженец Верхоянска, в годы граж дан
ской войны с оружием в руках участвовал в освобождении Дальнего Востока. Он был 
среди тех, кто сраж ался под Волочаевкой и пережил «штурмовые ночи Спасска». 
В 1923— 1926 гг. А. И. Новгородов учился в Коммунистическом университете трудящ их
ся Востока, затем много лет провел на руководящей партийной работе, участвовал в 
Великой Отечественной войне. Его монография «Октябрьская социалистическая револю
ция и гражданская война в Якутске», изданная в 1969 г. в Новосибирске, получила ши
рокую известность. Неутомимый исследователь, А. И. Новгородов опубликовал около 
80 научных работ.

Не менее любопытна биография доктора исторических наук И вана М ихайловича 
Романова. Он тоже родился, в семье якута-крестьянина Холгуминского наслега Мегин- 
ского улуса. Сперва учился в родном наслеге, затем в Якутске; в 1928— 1932 гг. был 
студентом Академии коммунистического воспитания им. Н. К- Крупской в Москве. Д ол
гое время И. М. Романов был на руководящей работе в Якутске. И з его научных работ 
наиболее известны монографии, посвященные пребыванию Н. Г. Чернышевского в 
Якутии.

Не забыты в ̂ справочнике и некоторые безвременно ушедшие якутские историки. Тут 
и «первый ученый-историк из якуток» — Ольга Всеволодовна Ионова, и кандидат исто
рических наук Никон Семенович Романов, за день до начала Великой Отечественной 
войны защитивший в Ленинграде кандидатскую диссертацию «Ясак в Якутии в 
X VIII в.», а три месяца спустя погибший под Ленинградом, где он учился четыре года. 
Здесь и Кирилл Иванович Горохов, уроженец Аллаиховского района Якутской АССР, 
который за свою короткую жизнь (он умер 36-ти лет) успел внести большой вклад 
в изучение историко-этнографических материалов Якутской экспедиции Восточно-Си
бирского отдела Русского географического общества (1894— 1896 гг.).

В справочнике говорится и о безвременно погибшем в 1938 г. блестящем знатоке 
якутского фольклора, этнографе Гаврииле Васильевиче Ксенофонтове, уроженце Третье
го М альжегарского наслега Западно-Кангаласского улуса, и о якутском краеведе
С. Г. Потапове, статьи которого не раз привлекали внимание этнографов.
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Большое внимание в справочнике уделено виднейшим русским историкам Сибири, 
изучавшим якутские источники: А. И. Андрееву, С, В. Бахрушину, А. П. Окладникову,
Н. Н. Степанову и др.

Этнографам особенно приятно, что в рецензируемый справочник включены сведения 
и о некоторых сотрудниках Института этнографии АН СССР: Борисе Осиповиче Дол
гих, Андрее Александровиче Попове, Сергее Александровиче Токареве и Илье Самойло- 
виче Гурвиче.

Н ельзя не выразить благодарности составителям за включение в справочник био
графии выдающегося библиографа Якутии Н. Н. Грибановского (погибшего во время 
блокады Л енинграда), известного якутского краеведа М. А. Кротова, якутского истори
ка Г. А. Попова и- «пионера якутской археологии», археографа и этнографа Е. Д. Стре- 
лова. Естественно, что составители не могли не вспомнить и Е. М. Ярославского, при
нимавшего еще до революции активное участие в работе Якутского краеведческого 
музея и местного отделения Русского географического общества.

П одводя итоги, можно сказать, что в Якутске издан справочник, безусловно, очень 
полезный для историков и этнографов. Конечно, нельзя не отметить и некоторые упуще
ния. Нет, например, сведений о замечательном якутском краеведе П. X. Староватове. 
Следовало бы включить в справочник и биографию Г. М. Василевич. Многие ее работы 
имели немаловажное значение для якутоведения.

Видимо, было бы полезно издать второй выпуск справочника и включить в него све
дения о новом поколении советских якутоведов, например, о таких интересных для 
этнографов исследователях, как С. Е. М остахов и Ю. А. Мочанов.

Справочники, подобные рецензируемому, необходимы и по другим регионам нашей 
страны. Пора подумать об издании биобиблиографического справочника «Советские 
этнографы», несомненно, полезного не только для всех советских этнографов, но и для 
наших зарубежных друзей, ж иво интересующихся успехами советской этнографии.

Б. П. Полевой

Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  Е В Р О П Ы

Венгерские народные сказки. Составление, вступительная статья и" примечания Д  ю л а
О р т у т а и. Будапешт, 1974, 476 стр.

В 1957 г. в В Н Р был издан на немецком языке сборник венгерских народных ска
зок *. В настоящее время в ВНР издательство «Корвина» выпустило этот сборник в пе
реводе на русский язык. Его появление — немаловажное событие. Советские читатели, 
безусловно, будут благодарны издательству за то, что оно дало им возможность про
читать чудесные сказки венгерского народа. Следует отметить, что в русском переводе 
сохранен подлинный характер венгерского фольклора.

Русское издание сборника идентично немецкому. В него вошли те ж е 67 сказок, 
извлеченные из венгерских сборников XIX и XX вв., представляющие все виды венгер
ских народных сказок (волшебные, авантюрные, бытовые, сатирические, сказки о ж и
вотных и детские потешки) в прекрасных, высокохудожественных вариантах.

Поскольку большое количество сказок дано в записях 30—50-х годов нашего века, 
сборник дает представление о современном состоянии сказочной традиции в Венгрии. 
В русском издании повторены и комментарии 1957 г., дополненные объяснениями неко
торых терминов (меры веса, национальные блю да), встречающихся в тексте, и объясне
ниями поговорок.

Это, конечно, не лишнее, но еще лучше было бы, если бы в комментариях были 
учтены варианты сказок, записанные за последние годы в Венгрии. П равда, этот недос
таток частично восполняется тем, что в библиографию внесены основные сборники вен
герских сказок, вышедшие на иностранных языках в 1962— 1966 гг.

Украшением книги является -статья- академика Д. Ортутаи, в которой дается под
робная характеристика венгерских, народных сказок, их исторического развития и бы
тования, а такж е показана история’их собирания и публикации. Очень знаменательны, 
особенно в издании, рассчитанном: в основном на советских читателей, указания на 
связь венгерской и русской фольклористики. Статья Д. Ортутаи является значительным 
исследованием, недаром она сыграла: большую роль в сказковедении. Особенно инте
ресны имеющие общетеоретическое-значение страницы о соотношении в сказке индиви-

1 Рецензию на него см.: «Сов. Этнография», 1958, № 5, стр. 165— 167.
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дуального и коллективного начала, а такж е наблюдения над судьбами- народной сказ
ки в современности.

Издание венгерских народных сказок на русском языке не только введет их в более 
широкий, чем до сих пор, научный оборот, но и приобщит широкие круги читателей к 
поэтическому миру венгерских волшебных сказок,; раскроет тонкий юмор венгерских 
крестьян, покажет мастерство венгерских сказочников. Не последнюю роль при этом 
сыграет прекрасное оформление книги. ■

Сборник Д . Ортутаи, безусловно, осуществит.‘задачу, намеченную эпиграфом, пред
посланным статье его составителя: «В опи т quanfo comm unius, tan to  divinius». (Благо 
тем выше, чем больше сопричастных ем у).

Э. В. П омеранцева

Н А Р О Д Ы  А М Е Р И К И

Ю. П. А в е р к и е в а .  Индейцы Северной Америки. От родового общества к классовому.
М., 1974, 347 стр.

Изучение закономерностей и конкретных лутей  .перехода от первобытнообщинного 
строя к классовому обществу — одна из сложных проблем исторической науки. В ре

цензируемой книге рассматривается этот переход у индейцев Северной Америки. Д ля 
анализа избраны четыре крупные группы индейцев; различные по своему культурно
хозяйственному типу, уровню социально-экономических отношений и отчасти по формам 
разложения первобытного строя. Сравнительное исследование этих четырех групп в со
четании с широким привлечением сопоставимых данных о различных народах и племе
нах земного шара позволило автору воссоздать картину развития индейских обществ 
Северной Америки в предколониальный и колониальный период ее истории.

В предисловии автор отмечает, что уж е. в доколумбову эпоху в долинах рек Мисси
сипи и Огайо, а такж е на юго-западе Северной Америки индейцы находились на грани 
перехода к классовому обществу, а племена северо-западного побережья близко подо
шли к порогу классового общества. Все остальные племена Северной Америки испыты
вали влияние этих наиболее развитых индейских групп. В последующий период реш а
ющее влияние на общественный строй коренного населения Северной Америки оказала 
европейская колонизация. Поэтому Ю. П. Аверкиева делает справедливый вывод, что 
нельзя реконструировать общественный строй индейцев в доколумбову эпоху, не учиты
вая влияния наиболее развитых индейских групп на остальное коренное население 
Северной Америки и в позднейший период — влияния колонизации. В результате дли
тельного действия всех этих факторов индейские племена к началу XX в. представляли 
собой уже не племена в точном смысле этого слова, а скорее небольшие народности, 
образовавшиеся из осколков разноплеменных групп.

Глава I «Морган и современные исследования общественного строя индейцев 
Северной Америки» (стр. 11—39) носит историографический характер. Автор дает в ней 
обзор взглядов американских этнографов на проблемы общественного строя американ
ских индейцев от Моргана до настоящего времени и анализирует многочисленные 
попытки представителей «исторической» и других школ опровергнуть вывод М органа 
о материнскородовом прошлом индейцев Северной Америки. В книге хорошо показаны 
беспочвенность подобных попыток и наметившаяся в последние 70 лет среди части 
американских этнографов, особенно этноисториков, тенденция к отходу от антиморга- 
новских позиций и к обоснованию на новом материале основных положений учения 
Моргана. Исследования этноисториков доказывают, что к началу XIX в. социальная 
организация индейских племен претерпела коренные изменения под прямым или кос
венным влиянием колонизации и поэтому неправомерны любые попытки переносить на 
доколумбову эпоху социально-экономические отношения нового и новейшего времени..

Глава II «Охотники и рыболовы американского Севера» (стр. 39— 133) посвящена 
большой группе племен, занимающих особое место в работах сторонников «историче
ской» школы. Эти атапаскские и алгонкинские племена, занимавшиеся в XIX в., а 
отчасти и до настоящего времени, промыслом пушного зверя, мясной охотой и рыбо
ловством, рассматривались представителями указанной школы как чрезвычайно арха
ичные по своему облику. Присущие этим индейцам в конце XIX в. и в XX в. черты 
(отсутствие родовой организации, соседская община, патрилокальность, в ряде случаев 
выделение малой семьи как основной производственной единицы и т. п.) объявлялись 
исконными чертами охотничьих племен, пережитками их далекого прошлого.

Ю. П. Аверкиева показывает необоснованность этого вывода, не учитывающего 
длительный путь исторического развития, пройденный северными атапасками и алгон-
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-кинами. Рассматривая данные о монтанье — наскапи, кри, оджибвеях и северных ата
басках , автор на основе как археологических материалов, так и письменных источников, 
восстанавливает последовательные этапы социально-экономической эволюции названных 
этнических общностей.

В частности, в главе убедительно показывается, что в доколониальный период наи
более устойчивым источником средств существования было рыболовство, а не охота, и 
поэтому индейцы жили гораздо более оседло, чем это полагали представители «истори
ческой» школы. Лишь в связи с европейским влиянием и в особенности развитием мехо
вой  торговли к концу XVIII в. рыболовство уступило свое ведущее значение пушной и 
мясной охоте. Это имело далеко идущие последствия: сравнительная оседлость смени
лась частыми передвижениями в поисках пушного зверя. Родовая организация стала 
разруш аться, вокруг основанных европейцами торговых постов стали селиться впере
меж ку члены не только разных родов, но и разных племен, наметилась тенденция к 
-нивелировке языковых и культурных различий в племенных группах атапасков и алгон- 
кинов и т. п. Кстати сказать, подобные ж е перемены имели место под влиянием торговли 
мехами и у северных соседей индейцев •— эскимосов.

Большое внимание автор уделяет и роли меховой торговли как фактора в развитии 
имущественного неравенства и войн среди лесных племен американского Севера, а так
ж е изменениям в расселении отдельных племен и групп племен. Из более частных 
вопросов, рассмотренных во второй главе, хотелось бы отметить интересный анализ 
трехродовой системы атапасков как деривата дуальной организации. Автор убедительно 
показы вает такж е, уто двух- и трехсемейные домохозяйства являются переходной фор
мой от большесемейной общины к малой семье как экономической ячейке.

В целом в главе восстановлено развйтие лесных племен американского Севера от 
дуально-родовой матрилинейной организации доколониальной эпохи до превращения 
северных атапасков и алгонкинов в «колониальных рабочих» в условиях развитой 
капиталистической экономики.

Имеющиеся у нас по этой главе критические замечания очень невелики. Хотя 
Ю. П. Аверкиева пишет о большом внимании американских этнографов к обществу 
индейцев кри как примеру дородового социального устройства, в рецензируемой книге 
им уделено мало места. В то ж е время другие племена и группы племен американского 
Севера рассматриваются детально и обстоятельно.

И еще одно замечание. В главе всюду говорится о капиталистическом проникно
вении на американский Север, но ведь в ряде случаев это проникновение началось 
раньше, чем в соответствующих европейских -государствах или их колониях феодализм 
сменился капитализмом. Мы имеем в виду, в частности, торговое проникновение евро
пейцев из Новой Франции на Лабрадор в начале XVI в., когда в названной француз
ской колонии в основном еще господствовали феодальные отношения. Забегая вперед, 
можно сказать, что это ж е замечание относится к VI главе; в ней такж е говорится о 
капиталистическом проникновении, хотя юта, команчи и апачи испытывали влияние с 
юга, из испанских колоний, где развитие капитализма в XVI—XVII вв. только начина
лось. По-видимому, в этом и подобных случаях лучше просто говорить о проникновении 
товарно-денежных отношений.

Глава III (стр. 134— 170) посвящена индейцам северо-западного побережья Север
ной Америки. Характер и эволюция общества у индейцев этого района рассматрива
ются на примере тлинкитов. В этой главе содержится много нового материала, под
тверждаю щего и развивающего, основные положения предыдущих работ автора на эту 
ж е тему. Выводы, которые делает Ю. П. Аверкиева из анализа общества тлинкитов, 
хорошо аргументированы и не вызывают возражений. Это, прежде всего, мысль о том, 
•что тлинкитов следует рассматривать как пример общества, находящегося на последнем 
этапе первобытной формации, «этапе военной демократии, органы управления которой 
носят еще черты родоплеменной организации» (стр. 169). Полностью мы согласны и с 
имеющим большое теоретическое значение выводом о том, что социально-экономическая 
история индейцев северо-западного побережья опровергает теории, противопоставля
ющие народы с производящим хозяйством народам с присваивающим хозяйством 
(там ж е).

В равной мере не вызывает у нас сомнений вывод о том, что развитие всех племен 
-северо-западного побережья «былр подчинено единой закономерности становления ран
неклассовых отношений и становления военной демократии в условиях распада норм 
первобытнообщинного строя» (стр. 170).

Ирокезам и их лиге посвящены IV и V главы рецензируемой книги (стр. 171—250). 
В этих главах анализируются как взгляды JJ. Г. Моргана на ирокезское общество, так 
и весь последующий материал .об'ирокезах и их лиге, накопленный исторической наукой. 
О тмечая некоторую непоследовательность Моргана в оценке уровня развития ирокезов, 
автор объясняет ее причины и подчеркивает незыблемость основных выводов Моргана 
ю материнскородовой организации ирокезов в прошлом. При этом' Ю. П. Аверкиева 
высказывает предположение, что материнский род был присущ не только ирокезам и их 
предшественникам, но и их далеким предкам — охотникам, рыболовам и собира
телям.

Наиболее важными в этих. гЛавах нам представляются идёи автора о существовании 
•в колониальный период у ирокезов военной демократии, о постепенном сложении иро
кезской народности, начиная , с XVII в., о разложении материнского рода с началом
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меховой торговли и т. д. В целом, нам кажется, что по обилию нового материала новых 
хорошо фундированных идей четвертая и пятая главы относятся к лучшим в книге.

Хотелось бы пожелать, чтобы в своих дальнейших исследованиях автор столь ж е  
подробно рассмотрел конфедерации земледельческих- -племен юго-востока Северной 
Америки (мускогов, криков, натчезов и др.), по-видимому, сходные по своей военно- 
демократическои структуре с лигой ирокезов (стр. 249.), Подробное исследование племен 
юго-востока, на наш взгляд, представляет большой' интерес для изучения специфиче- 
^Н ового  Света В разВИТИИ Раннеклассовых отношений и  городах-государствах Старого

Последняя, VI глава (стр. 251 330) монографии Ю. П. Аверкиевой посвящена
индеиским племенам степей.^ В этой главе рассматривается происшедший в X V II— 
XVIII вв. переход ряда индейских племен Северной Америки от мотыжного земледелия 
и пешей охоты к кочевому коневодству и верховой" охоте на бизонов, от оседлого и по- 
луоседлого образа жизни к кочевому. Этот процесс, представляет большой интерес не 
только для изучения эволюции общества степных индейцев в условиях капиталистиче
ской колонизации, но, как справедливо отмечает- автор, позволяет такж е «конкретизи
ровать целый ряд особенностей раннего этапа перехода от первобытнородового устрой
ства к классовому обществу, который характерен был и для кочевников Старого Света» 
(стр. 33U); например, материал о формах собственности на лошадей у индейцев прерий 
имеет значение для решения проблемы возникновения частной собственности на домаш 
них животных (СТр. 264).

Автор показывает, что новое заселение степей индейцами в XVII—XVIII вв про
исходило в результате совместного действия нескольких факторов: движения на запад 
фронта колонизации, развития меховой торговли, приобретения индейцами лошадей и 
огнестрельного оружия, что привело к крупным изменениям в формах хозяйства и всего 
образа жизни индейских племен. Ю. П. Аверкиева тщательно анализирует то новое что 
принесло владение лошадьми в жизнь степных индейцев, и делает интересные выводы 
относительно их социальной организации. В частности, хорошо показано переплетение 
отживающих материнскородовых связей с патриархальными нормами, соседскими свя
зями и зарождающимися классовыми отношениями. Не вызывает сомнений мысль авто
ра, что в середине XIX в. у индейцев прерий в форме родовых часто выступали различ
ные виды раннефеодальных отношений (стр. 305 и д р :). Согласны мы и с общим выводом 
ги. и . Аверкиевой о том, что в целом уровень развития степных обществ в X V III— 
Х1Л вв. следует оценивать как военно-демократический.

В Заключении, подводя основные итоги своего исследования, автор говорит о том 
что на примере рассмотренных в монографии четырех групп племен показаны четыре 
варианта процесса зарождения и становления классового общества. Этот процесс сопро
вождается сближением племен, их этническим смешением и возникновением народностей

В своей рецензии мы смогли коснуться лишь некоторых вопросов, рассмотренных 
в книге «Индейцы Северной Америки». Нам думается, что это фундаментальное иссле- 
общества СТ3Н6Т настольной книгой каж дого амещжаниста и историка первобытного

Л . А. Файнберг-

Н А Р О Д Ы  А Ф Р И К И

Д . Б. М а л ы ш е в а .  Религия и политика в странах Восточной Африки, М 1974 
Ibo стр. ■’ v

Вопрос о соотношении религии и политики в африканских странах принадлежит к. 
числу наименее изученных в советской африканистике. Д о сих пор советские исследо
ватели уделяли в основном внимание изучению культовых сторон религий в Африке не- 
° Д анавливаясь В д?статочной степени на той роли, которую играют религиозные ф ак
торы в политической жизни африканских государств.

В рецензируемой монографии исследуются важные проблемы, связанные с влияни
ем религии на общественно-политическую жизнь народов Кении, Уганды, Танзании.

но введении к работе подчеркивается, что особенности социально-экономического 
политического развития Кении, Уганды и Танзании свидетельствуют о том, что боль- 

Р°ль Религии в этих странах является следствием и показателем их социально- 
чягтпМГгрСот»  0Тстал0СТИ- в результате которой религиозно-общинные отношения 

доминируют над отношениями классовыми и этническими, во многом 
совпадают с ними и нередко служ ат формой их проявления и выражения.

Авт-зр подробно .анализирует проблемы, связанные с распространением местных 
р диционных религии, христианства и ислама на Африканском континенте.

Ьольшим достоинством монографии можно считать такж е то, что автор исследует 
р ль религии в странах Африки в связи с этническими процессами, происходящими в. 
этих странах.
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Так, значительный интерес представляют те части работы, в которых показывается, 
как религиозно-племенные традиции у различных, этнических групп затрудняют форми
рование единой национальной общности и ослабляют государственное единство. Осо
бенно ярко это прослеживается на примере Уганды, Кении и Занзибара.

Автор показывает, что в Уганде племенные верования выполняли определенные со
циальные и политические функции, так как освящали традиционные институты и всю 
иерархию феодально-монархической власти. Обожествленный правитель Буганды — 
кабака, символ этнического единства и этнической солидарности баганда, был на про
тяжении длительного исторического периода стержневой фигурой в политической борь
бе в Уганде, особенно во время подъема национально-освободительного движения в 
1953— 1955 гг.

Сепаратистские устремления верхушки баганда, принявшие религиозную окраску, 
после провозглашения независимости Уганды тормозили национальную консолидацию, 
препятствовали достижению политического единства страны. Автор убедительно дока
зывает, что феодалы и монархисты Буганды в борьбе против центрального правительст
ва широко использовали племенные верования, особенно культ кабаки, в качестве од
ного из средств идеологического давления на политически незрелое крестьянство, нахо
дившееся в плену религиозных предрассудков.

Заслуга Д. Б. Малышевой состоит в том, что на частном примере Буганды она по
казывает всю сложность и многоплановость проблемы взаимоотношения крупной этни
ческой общности и государственной власти (подобная проблема существует во многих 
странах Тропической Африки: например, ашанти в Гане, ибо в Нигерии, эве в Того 
и т. п.) и раскрывает в связи с этим такой ее важный аспект, как влияние 
религии.

Несколько в ином ключе рассматривает автор связь религии с этносоциальными и 
политическими проблемами в Кении. Здесь объектом исследования становится наиболее 
яркий этап национально-освободительной борьбы кенийского народа — движение «Мау 
Мау». Д . Б. М алышева пишет, что в религиозном сектантстве в период движения «Мау 
Мау» выразился протест масс против колониального порабощения и расовой дискрими
нации; религия объективно способствовала политическому объединению африканцев,, 
прежде всего крупнейшей народности страны — кикуйю.

Большой интерес представляет описание начального периода движения «Мау Мау» 
(1947—'1952 гг.), наименее исследованного в литературе. Утверждение автора о том, что 
в этот период движение имело характер института племенного тайного общества, убе
дительно аргументировано и иллюстрируется введением в научный оборот текстов 
клятв, приносившихся при вступлении в тайные организации «Мау Мау», религиозных 
гимнов, молитв и т. п. (см., например, стр. 73).

Религиозно-политический характер движения, отягощенность его племенными тра
дициями в конечном счете определили его внутреннюю слабость, противоречивость и 
историческую ограниченность. К ак справедливо отмечает автор, в ходе движения «Мау 
Мау» «племенные верования, синкретизированные с христианством, с их мистицизмом, 
приверженностью к суевериям и пережиткам прошлого, в особенности к трибализму,. 
препятствовали объединению различных племен, подлинной духовной деколонизации на
рода» (стр. 89).

Проделанный автором анализ социально-экономической жизни современной Кении 
показывает, что трибализм в сочетании с пережитками традиционных верований продол
ж ает играть значительную роль в жизни кенийского общества. Автор объясняет это 
тем, что до сих пор существуют такие причины их возникновения, как родо-племенные 
институты и связи, а главное —  сохраняется социально-экономическая отсталость, по
буж даю щ ая народные массы к политическому протесту, продолжающему подчас носить 
религиозную форму.

В главе «Роль религиозного фактора и церкви в политической жизни Танзании» 
специальный раздел посвящен проблеме соотношения национально-этнического фактора 
и религии в политической жизни Занзибара. О бращаясь к политической истории Занзи
бара послевоенного периода, Д . Б. М алышева подчеркивает, что в этой стране столкно
вения эксплуататорских и эксплуатируемых элементов, принадлежавших к разным эт
ническим группам, приводили к тому, что на первый план в большинстве случаев выдви
гался этнический фактор, а социальные по своему существу процессы облекались в фор
му религиозно-этнических противоречий и конфликтов. Поэтому нельзя ие согласиться с 
утверждением о том, что все это усложняло национально-освободительную борьбу, ме
шая трудящимся сформулировать; экономические и политические требования.

Исследуя историю Занзибара .р плане сочетания религиозного фактора с этническим 
и расовым, автор дает характер{н;тйку основным расовым и этническим группам занзи
барского общества — арабам, африканцам, индийцам, пакистанцам, европейцам — и ак
центирует внимание на такой специфике политической жизни Занзибара 50—60-х годов, 
как образование политических партий.на расовой и этнической основе (Националистиче
ская партия, партия Афро-Ш ирази и др.).

Совершенно справедливый вывод автора о том, что расовые и этнические проблемы 
в сочетании с религиозными по-прежнему остаются важными факторами политической 
жизни современного зан зи барскбй  общества, влияющими на политику правительства, 
деятельность правящей партии Афро-Ш ирази следовало бы, на наш взгляд, подкрепить 
большим фактическим материалом.
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Целесообразно было бы такж е более подробно остановиться на роли азиатских по 
происхождению меньшинств в социально-политической жизни восточноафриканских 
стран. В частности, было бы интересно проследить за деятельностью исмаилитской об
щины, так как именно Восточная Африка является главным опорным пунктом исмаили- 
тов на Африканском континенте.

Отмеченные выше недостатки ни в коей мере не., снижают научной значимости ра
боты. Для монографии Д. Б. Малышевой характерны четкость изложения,' хороший ли
тературный язык. Книга будет с большим интересом- прочитана всеми, кто интересуется 

-современными проблемами Африки.

Ю. М. И ванов

С . Ф. К у л и к .  Современная Кения (Справочник). М., 1972, 446 стр.

Рецензируемую книгу нельзя назвать справочником, настолько глубоко и разно
сторонне осветил автор самые различные стороны жизни и природы страны, выделяю
щейся среди стран Восточной Африки и пестротой этнического состава, и социальными 
контрастами населения, и яркостью и разнообразием природных условий. В свое вре
мя экономгеограф И. В. Витвер говорил, что изучение зарубежных стран требует осо
бых усилий для того, чтобы не сбиться на легковесные компиляции. С. Ф. Кулик про
жил в Кейии шесть лет и сумел передать на страницах книги собственные наблюдения 
о культуре и быте народов, своеобразии ландшафтов, которые трудно уловить в лите
ратурных источниках.

Н аряду с личными наблюдениями автор широко использовал документы, мате
риалы архивов и официальной статистики, различные научные публикации, в частности, 
новейшие исследования кенийских ученых (Б. Огот, С. Оминде, И. Лупекин, Ф. Ндег- 
ва и др.).

Работа имеет четыре крупных раздела — «Страна и население», «Экономика», «Го
сударственный строй и общественные организации», «Культура». Уже из этого перечня 
главных тем видно, что автор концентрирует свое внимание на проблемах современной 
■социально-экономической и культурной жизни страны. Небольшой по объему физико- 
географический очерк, хотя и написан на высоком профессиональном уровне, все ж е 
имеет подчиненный характер в книге. Главное в н ем —-природно-хозяйственная оценка 
территории, территориальных различий природных ресурсов.

Весьма ценен для этнографов раздел «Страна и население», в котором широко ис
пользованы данные переписи 1969 г., в частности о численности отдельных народов. 
Автор весьма подробно описывает их расселение, особенности хозяйства и культуры, 
•приводит некоторые материалы по этногенезу, (суахили, миджикенда, балухья и др.). 
Заслуживает внимания описание нилотских народов (стр. 57—61). Нилоты Ц ентраль
ных нагорий и долины Керио еще недавно разделялись на ряд племен (нанди, кипси- 
гис и др.). После того, как Кения стала независимой, наметился процесс их объединения 
в более крупную этническую общность календжин. Однако некоторые мелкие племена 
на севере страны — элгейо, марквет, покот (сук) и др. еще сохраняют традиционный 
полукочевой образ жизни, что объясняется искусственной изоляцией от остальной ча
сти страны в колониальное время. Результатом политики английских властей явилось 
•превращение северных районов страны как бы в живой «этнографический музей». О д
нако и сюда теперь постепенно проникает новая жизнь.

Особенно заметны социальные и этнические изменения в центральных районах 
страны, где уже давно сформировались крупные.народности: кикуйю, балухья, камба, 
луо и др. Здесь наблюдается быстрое развитие товарно-денежных отношений, переход 
от мотыги к плугу, распространяются экспортные культуры. Появилось довольно мно
го лиц, получивших как общее, так и специальное образование. Но нужно сказать, что 
все же и здесь, особенно среди кикуйю, сохраняют свое влияние традиционные племен
ные вожди и старейшины. Из их среды вышли многие крупные кенийские лидеры, в 
частности президент республики Дж омо Кениата, министры М. Коинанге, Д . Гичуру 
и др. (стр. 53).

Особое место в жизни Кении занимают выходцы из других стран, в частности ин- 
до-пакистанцы и европейское по происхождению население. М еж ду двумя переписями 
(1962 и 1969 гг.) число выходцев из Европы сократилось с 55 759 до 40 593, а выходцев 
из Азии — с 177 002 до 139 037 чел. Автор справедливо обращ ает внимание на активный 
процесс «африканизации» в стране (стр. 67, 192 и др.).

Нельзя не сказать и о некоторых недостатках раздела «Страна и население». М ож 
но было бы ожидать более полного освещения роли европейского по происхождению 
населения в истории страны. С «белым» населением в Кении связаны не только земель
ные проблемы, но и целый комплекс социально-экономических, этнических и языковых 
проблем. «Белые поселенцы» способствовали формированию колониального общества и
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•внедрению товарно-денежных отношений в экономику. Д а  и теперь европейцы все еще 
играют существенную роль в экономике страны и, отчасти, в общественной жизни. В их 
руках пресса и радио, что, впрочем, отмечено С. Ф. Куликом (стр. 402).

Недостаточно освещена сложность и противоречивость современных этнических 
процессов в стране. Исследования Д . Б. Осага-Одак 1 в Западной Кении выявили как 
исторические миграции народов, обусловившие пестроту этнического состава населения 
страны, так и современные процессы интеграции многих этнических общностей вслед
ствие укрепления экономических связей и выравнивания уровней социально-экономиче
ского развития. В стране стали складываться центры консолидационных процессов, осо
бенно в районах со смешанным населением, где встретились разные культуры и где на
селение, как правило, двуязы чно2. Большую роль в этой интеграции играет язык суахи
ли, который постепенно становится первым языком в стране. В рецензируемой книге 
его роль в общественной жизни Кении показана достаточно полно (стр. 70—75), но не 
отмечено современное «противоборство» этого языка с английским. По данным Б. Хей
не, свыше 63% населения Кении могут говорить на языке суахили, тогда как числен
ность знающих английский язык составляет менее 20% 3.

Исследование Д . Б. О сага-О дак выявило такж е процессы ассимиляции и консоли
дации племенных африканских диалектов и языков, широкое распространение в некото
ры х  районах двуязычия и даж е смешения совершенно разных по происхож
дению народов (например, банту-ньянзы с нилотами, луо с кипсигис, бан- 
ту-балухья с соседними нилотами, и др.). Очень важен вывод Осага-Одак о том, что 
наличие множества племенных названий еще не служит доказательством крайней этно
лингвистической пестроты населения. Этот вывод находится в известном противоречии 
с утверждением С. Ф. Кулика, что Кения «подлинный этнический Вавилон» (стр. 50). 
Конечно, это преувеличение. Как известно, для многих африканских стран характерны 
незавершенность этнического развития и отставание этнического самосознания от этни
ческого развития. Во многих государствах Тропической Африки проявляется двойст
венность и даж е многоплановость динамических процессов интеграции: зарождения в 
ходе национально-освободительной борьбы идей национально-государственного един
ства (идеи консолидации в рамках государства и борьбы с трибализмом) и бесспорного 
укрепления отдельных крупных этнических общностей. Последние могут быть назва
ны народностями. Они складываются на базе близкородственных по языку и культуре 
этнических групп. В то ж е время сохраняется пестрота этнического и лингвистического 
состава населения.

Большой интерес для этнографов составляют и некоторые материалы в разде
л а х  «Экономика» и «Культура». Автор исторически подходит к характеристике хозяй
ства. Справедлив его вывод о том, что работорговля и европейская колонизация нало
жили отпечаток на экономику страны, что проявилось, в частности, в развитии элементов 
товарного хозяйства (стр. 194). В колониальный период и после завоевания неза
висимости в хозяйстве Кении неуклонно укреплялись капиталистические отношения, 
хотя в правительственных документах отрицается существование классов в стране и 
идеализируется африканская община (стр. 213— 214). С. Ф. Кулик отмечает устойчи
вость натурального потребительского сектора в кенийской экономике. В то же время 
довольно интенсивно развиваются процессы разлож ения традиционной общины и кон
центрации земли в руках деревенской верхушки (стр. 228— 230).

Основную массу экспортной продукции до сих пор поставляют плантации, при
надлежащ ие европейцам, хотя . значительные площади плодородных земель на Белом 
нагорье уж е перешли в руки африканцев.

Раздел «Культура» весьма разнообразен. В этом разделе использованы новейшие 
данные. Борьба народов Кении- за  преодоление культурной отсталости является неотъ
емлемой частью национально-освободительного движения. Автору удалось показать 
большие изменения в культурной жизни страны за годы независимости. К сожалению, 
недостаточно отражены" повседневный быт и народная культура различных народов 
Кении. Этот пробел не может восполнить десяток страниц, посвященных музыке и 
танцам, скульптуре и прикладному искусству кенийцев (стр. 415—425).

В данной рецензии затронуты только некоторые вопросы, непосредственно связан
ные с интересами этнографов. В целом ж е можно сказать, что безусловно полезная 
книга С. Ф. Кулика «Современная Кения», освещающая современную жизнь кенийского 
общества, привлечет внимание й этнографов, и экономистов, и географов.

Б. В. Андрианов

1 Д . Б. О с а г а -О  д а к, Современные этнические процессы в Западной Кении 
(историко-этнографическое иссдёдование), Автореферат канд. дисс., М., 1971.

2 Там же, стр. 28—29. ,
3 В. H e i n e ,  Research on-'the d istribution of Kiswahili in W estern Kenya, «Journal 

•of L anguage A ssociation of E astern  Africa», vol. 1, № 1, Nairobi, 1970.
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|СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНИОНСКИй|

Коллектив сотрудников Института этнографии им.- Н. Н. М иклухо-М аклая и со
ветская латиноамериканистика понесли тяжелую • утрату. 22 ноября 1974 г. скончался 
Семен Александрович Гонионский, член КПСС с 193Q г., доктор исторических наук, 
профессор, заведующий сектором народов Америки .Института .этнографии.

С. А. Гонионский родился 20 мая 1916 г. в поселке Богучан, Иркутской области, 
в рабочей семье. Уже в 14 лет он начал свой трудовой путь рабочим на железной до
роге. В 1931 г. он поступил в автодорожный техникум в г. Благовещенске, а затем, в 
1935 г.— в Московский институт инженеров транспорта. По окончании М И ИТа он был- 
направлен в 1940 г. на учебу в Высшую дипломатическую школу М И Д  СССР, а оттуда 
в 1942 г.— в Колумбийский университет в Нью-Иор'ке:.^-

В 1943— 1946 гг. С. А. Гонионский находился на'дипломатической работе в Колум
бии; с 1947 по 1962 гг. заведовал кафедрой романских языков,, а такж е вел преподава
тельскую работу в Институте международных отношений М И Д  СССР, несколько лет 
был деканом факультета. В эти же годы развернулась- его публицистическая деятель
ность на страницах советских газет и журналов, которую он совмещал с научно-иссле
довательской работой. В 1948 г. им была защищена кандидатская, а в 1960 г.— док
торская диссертации в области латиноамериканистики. .

Последние 12 лет своей жизни С. А. Гонионский работал в Институте этнографии 
АН СССР, и на этот период -приходятся наиболее активные годы его творческой науч
ной деятельности. Помимо статей, брошюр и книг по истории и современному положе
нию стран Латинской Америки он написал ряд глав, был членом редколлегии либо 
ответственным редактором таких трудов Института этнографии, как «Венесуэла», 
«Чили», «Культура Чили», «Гвиана», «Нации Латинской. Америки», «От Аляски до Огнен
ной земли», впервые в советской научной литературе дающих комплексное этноисторичес- 
кое описание латиноамериканских стран -и народов. Он являлся такж е ответственным ре
дакторам важнейших, вышедших в последние годы работ сектора народов Америки — 
«Национальные процессы в США» и «Национальные процессы в Центральной Америке 
и Мексике». Под его редакцией велась подготовка коллективной монографии «Н ацио
нальные процессы в Южной Америке». Им написаны такж е ряд статей в «Советской 
этнографии», десятки статей в исторических и общественно-политических ж урналах, 
учебники и пособия по испанскому языку.

В 1973 г. вышла из печати его монография «Колумбия. Историко-этнографические 
очерки», хронологически охватывающая огромный период — от появления человека на 
территории этой страны до наших дней,— и основанная на публикациях колумбийских 
архивов, статистических материалах, мемуарах, колумбийской и иностранной прессе. 
Н аряду с освещением исторического развития Колумбии, в этой работе показаны осо
бенности древней цивилизации чибча-муисков, быт и культура других индейских пле
мен, процесс формирования населения страны в колониальную эпоху и в период неза
висимости, облик ее народа в наше время. Большое внимание, в частности, уделено в 
книге положению индейцев, негров, мулатов и метисов, а такж е освободительной борь
бе колумбийского народа. В 1974 г. опубликована последняя книга исследователя — 
«Гаитянская трагедия».

С. А. Гонионский был не только талантливым исследователем и публицистом, но 
такж е активным организатором и общественным деятелем: в 1972— 1974 гг. он вел боль
шую научно-организационную работу, заведуя сектором народов Америки, неоднократ
но избирался в состав партийного бюро Института этнографии, вел лекторскую 
работу. В течение ряда лет и до последних дней своей жизни С. А. Гонионский был 
первым вице-президентом Советской Ассоциации дружбы и культурного сотрудничест
ва со странами Латинской Америки, вице-президентом Общества «СССР — Чили», пред
седателем Научного совета Постоянного латиноамериканского семинара студентов в

С. А. Гонионский ушел из жизни в расцвете творческих сил. Коммунист, исследова
тель, темпераментный публицист и лектор, он был прекрасным товарищем, душ евньм  
и отзывчивым человеком. Таким он остался в памяти всех, кто его знал, кому довелось, 
с ним ааботать.
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