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гуру нельзя рассматривать изолированно друг от  друга» (стр. 17). В связи с этим  
» заключении И. Е. Тугутов освещ ает х о д  культурного строительства у бурят после 
Октября. «Глубокому преобразовательному процессу в материальной культуре бурят
ского улуса сопутствовала целая культурная революция»,—  пишет он (стр. 189).

Рецензируемая книга богата свежим фактическим материалом, хорошо датирован
ным, нередко с  характеристикой общ ественного или производственного лица информа
тора. Автор не ограничивается простым описанием, а вдумчиво анализирует собран
ные им факты, пользуется сравнительным материалом, подкрепляя свои выводы боль
шим количеством ярких примеров.

В книге прослеж ено положительное влияние русского народа на различные сто- 
роны материальной культуры бурят. Приведены интересные факты, иллюстрирующие 
ирогрессивлую деятельность живших в Бурятии декабристов (братьев Бестужевых 
I др.), направленную на изменение быта местного населения.

Рецензируемая книга нуж на не только исследователям народов Сибири, но и всем 
кзучающим русское сибирское население, помогая выяснению русско-бурятских куль
турных взаимосвязей. Она представляет интерес и для широкого круга читателей.

Следует отметить ее  простой язык, живость излож ения. В этом сказалось, видимо, 
те, что И. Е. Тугутов является и писателем-беллетристом.

В книге 57 иллюстраций, но качество выполнения некоторых из них неудовлет- 
юрительно. Отсутствие в ряде случаев рисунков при описании одеж ды , построек и пр. 
очень затрудняет восприятие излож енного. Н е помещ ено ни одного образца бурят
ской вышивки. Крайне мал тираж  книги (800 эк з.).

Замечания, касаю щ иеся оформления книги и тираж а, конечно, должны быть на
правлены в адрес издательства, а не автора.

Г. М аслова

T h o m a s  A.  S e b e o k ,  P a u l  G.  B r e w s t e r .  G am es. «Studies in Cheremis», 
wl. 6. Indiana U n iversity  P ublication, Folklore Series, N 11, B loom ington, 1958, 
123 стр.

Рецензируемая книга представляет собой шестой том серии, издаваемой в США 
вд названием «Stu d ies in Cherem is». Книга посвящ ена марийским народным играм. 
В предыдущих томах этой серии опубликованы исследования по фольклору, религии, 
дроисхождению марийцев и их расселению.

Работа состоит из краткого введения и семи глав. В о введении авторы указывают 
в использованные ими источники и  характеризую т структуру работы. К аж дая из 
гав содержит материал по определенной группе марийских народны х игр. К работе 
приложена библиография (215 названий), включающая работы  английских, француз- 
<пх, русских и других авторов, посвящ енные главным образом  народным играм.

В книге дано более или менее полное описание 97 марийских игр. Частично авто
рами были использованы неопубликованные материалы венгерского ученого Odon 
Веке. Описание 23 марийских игр было получено составителями от марийского инфор- 
шора Ивана Евского, ж ивущ его в США. О писание 70 игр представляет собой пере- 
ВД из опубликованных русских работ (Русско-марийского словаря В. М. Васильева, 
работ И. Н. Смирнова, Е. А. П окровского и д р .).

Описанные в книге марийские игры классифицируются авторами следующим  
образом: игры с предметом; игры-соревнования; групповые игры; игры с двумя участ- 
мами; ритмические и драматические игры; игры, имитирующие трудовые процессы; 
шассифицированные игры. Д авая  описание той или иной марийской игры, авторы 
ерводят многочисленные аналогии игр, более или менее сходны х с описанной, раз
личных народов мира.

Во введе-нии отмечается, что сводки материалов по марийским играм до  сих пор 
и было опубликовано. Действительно, среди  этнографических трудов о марийцах, 
иданных как в дореволюционный, так и в советский периоды, нет работ, специально 
освященных играм этого народа. П равда, в некоторых работах встречается описание 
вдельных игр (например, в работе «Черемисы» И. Н. Смирнова, Казань, 1889). М еж 
ду тем изучение народных игр представляет большой интерес для этнографа. Оно 
южет дать богатый материал по истории народа, по его культурным связям с дру- 
ии народами. П оэтом у крупной заслугой авторов книги является то, что они собра- 
и и опубликовали больш ое количество марийских игр.

Нельзя не указать на некоторые недостатки этой публикации. Д авая, например, 
эдробное описание игр, авторы очень мало внимания уделяют освещению вопроса 
* их происхождении. И ногда, приводя мнение того или иного исследователя относи- 

. «лыю происхождения какой-либо игры, они не высказывают своего отношения 
1 излагаемым взглядам. Так, относительно игры, которую авторы называют «прыжки 

крез линии» (№  28), соответствующ ей русской игре в «райки» и подобным ей играм 
1 Щги народов, приводятся мнения нескольких ученых. Одни из них считают, что 
■ м игра является «отраж ением движения душ и от земли к небу», основывая это мне-
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ние на названиях отдельных частей чертежа, который играющие наносят на з 
другие связы ваю т ее  с  представлением о лабиринте. Приведены и иные мнении! 
сительно происхож дения этой игры, но авторы книги не даю т своей оценки этап 
ниям. В большинстве ж е  случаев авторы вообщ е ограничиваются замечание! 
определить происхож дение игры нет возм ож ности, и не приводят высказываний 
гих ученых.

Как сказано, для большинства описанных марийских игр приведены мяогот 
ные параллели в играх различных народов мира. Н о такое сопоставление бьи 
интересно, если бы был произведен анализ сходства и различия этих игр, прося 
их возможны е генетические связи. В данном ж е  контексте эти параллели выг, 
случайными. В то ж е  время авторами не отмечена близость игр марийского н 
и его соседей , в частности русских.

Один из дореволюционных исследователей поволжских народов И. Н. Си 
в упом янутой выше работе «Черемисы» отмечает, что большая часть марийсш 
носит несомненные следы близости к русским играм, например «Ворожец» («М 
лан м одаш »), жмурки («Сюре») и др. В рецензируемой книге русские пара 
даны лишь к очень немногим играм,—  например «M arjala m odas» (горелки; c t j  
«Cizik don m odas» (чижик, стр. 88 ). Д алеко не всегда даю тся марийские лаз 
описываемых игр, чаш е они названы по-английски. Описание некоторых игр не, 
точно четко и ясно, что отмечено )местамя и самими авторами. В некоторых а 
описание игры соверш енно отсутствует; дано лишь ее название (например, 
«Волк», №  69, стр. 80; «Selm ena m odas», №  78, стр. 87). Эти недочеты лишь о; 
могут быть объяснены неполнотой материалов, которыми располагали авторы, 
д у ет  отметить, что, «  сожалению , з  книге нет иллюстраций.

Н едостаточно удовлетворительной является и классификация игр, принятая 
цензируемой работе. Достаточно сказать, что не разделяю тся игры детские и 
в которые играют или играли взрослы е. Н е выделены и игры более поздней 
исхож дения —  такие, как инсценировка набора рекрутов, наблюдение луны в тел

С ледует, однако, напомнить, что рецензируемая книга является единен 
в литературе сводкой материалов по марийским играм и представляет поэтому 
рес для тех, кто заним ается изучением народных игр или этнографией марийце

Т. См

НА Р О Д Ы  ЗАР УБЕ ЖНОЙ АЗИ И

B a s i l s  N i k i t i n  е. L es K urdes. E tu de  socio log ique e t hcstorique. Ouvrage i 
pagn e de 15 cartes et 12 planches. Preface de M. Louis M assignon . Paris, 1956. 
V III стр.

Автор рецензируемой работы В. П. Никитин в годы первой мировой войн 
стоял русским консулом в И ране (У рмия). Ныне он живет в П ариж е и является 
из крупнейших курдоведов. Ему принадлеж ит ряд работ в области истории и эн 
фии курдов. Рецензируем ая книга представляет собой обобщ ающ ий труд, в ко 
автор на основании собственных наблюдений и имеющейся литературы дает общ 
и разносторонние сведения по истории, этнографии, фольклору и литературе к 
рассматривает положение этого разобщ енного, расселенного в нескольких ст 
народа и излагает свои соображ ения о его дальнейшей судьбе. К  книге приложа 
реписка автора с  различными официальными лицами и учреждениями по вопрос  ̂
лож ении курдов, обш ирная библиография, указатель, карта и иллюстрации. Ц 
отметить, что В. П. Никитин, все годы после Октября проживший за  границей, 
ственно, не м ож ет объективно судить о национальном строительстве в СССР. В 
что его «скептицизм» не является враж дебны м. В. П. Никитин интересуется вса 
исходящ им в нашей стране, особенно в области иранистики, курдологии. В его1 
чувствуется вековая традиция русских востоковедов, с большой широтой подход; 
к исследуемы м явлениям и с любовью и уваж ением относившихся к народу, ку! 
и ж изнь которых они изучали.

О днако, поднимая больш ое количество вопросов, В. П. Никитин не все ст 
культуры и быта курдов освещ ает с одинаковой полнотой, отчасти в силу неда 
м атериала или неразработанности темы, отчасти ж е, как он сам в ряде случаев) 
вает, вследствие того, что тот или другой вопрос у ж е  был детально исследова! 
гими авторами. Н ас, естественно, больше всего интересуют главы, посвященные 
графии курдов, и на их содерж ании мы остановимся более детально.

Книга разделена на 12 неодинаковых по объем у глав; работе предпослав 
небольш их предисловия Л . М асиньона и самого В. П. Никитина. Предисловие 
ра (как, очевидно, и сама книга) было написано в годы второй мировой войны;


