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реевским , № №  29, 119, 236, 277, 559, 737) 1 и, разум еется, после того, как  из нее 
вы делилась частуш ка, песня не прекратила своего сущ ествования, а дож и л а  вплоть 
д о  наш его времени.

С удьба песен необы чайно слож на. С. Г. Л а з у т и н — один из знатоков народной 
пеони — сам  говорит о  м ногообразии путей ее трансформации. Выяснение всех этих 
путей было бы крайне важ н о  д л я  фольклористики.

П. У хов

1 «Песни, собранны е П. В. К иреевским», новая  серия, вып. 1, М., 1911.

Г. А. М е н о в щ и к о в .  Э скимосы . Н а учн о -п о п уляр ны й  историко-этнографический 
очерк об азиатских эским осах. М агадан , 1959, 145 стр.

Н ебольш ая книж ка Г. А. М еновщ икова об азиатских  эским осах встречена с боль
шим интересом  не только ш ирокими кругам и  читателей , но и специалистами. И это не 
случайно. Е е автор , известны й советский лингвист, много лет ж ил  на Чукотке, и его 
р або та  —  по сущ еству  первая в наш ей литературе  м онограф ия об этой народности, 
внесш ей больш ой в к л ад  в географ ическое исследование С евера.

К нига состоит из введения и тринадцати  глав, рисую щ их прош лое и настоящ ее 
азиатских  эским осов: их происхож дение, хозяйство, м атериальную  культуру, социаль
ные отнош ения, религиозны е представления, праздн ества  и обряды , искусство и, 
наконец, их соврем енную  ж изнь. Конечно, отдельны е темы  освещ аю тся с  неодинаковой 
полнотой, что, по-видим ом у, отчасти объ ясн яется  недостатком  м атериалов по тем или 
иным вопросам ; однако  в некоторы х слу ч аях  это  ведет к диспропорциям в хар акте
ристике эским осской культуры , ср азу  бросаю щ им ся в  глаза . Т ак, автор тщ ательно 
описы вает типы ж илищ  азиатских  эским осов и их эволю цию . Посвящ енный этому 
вопросу р азд ел  книги, как  и некоторы е другие его главы ,— не просто научно-популяр
ное излож ение, а интересное исследование, имею щ ее сам остоятельное значение. Н а 
против, т ак а я  в аж н а я  тем а, как  общ ественны й строй эскимосов, объединена в одну 
гл ав у  с «основными занятиям и» (тогда к ак  спортивны е игры и физическое воспитание 
вы деляю тся в отдельную  глав у ). В результате  д л я  читателя остается неясным, каким 
бы л общ ественны й строй эским осов в прош лом. А втор сводит проблем у общ ественного 
стр о я  эским осов к более частном у вопросу о ф орм ах  кооперации труда при морской 
охоте и о норм ах р азд ел а  добычи, у к азы вая , что у  эским осов бы ла байдарная  артель, 
часто у ком плектовы вавш аяся  членами одной семейной общ ины (стр. 23). Вопрос о том, 
бы ла ли у  азиатских  эским осов в прош лом р о довая  организация, сохранились ли ее 
переж итки к концу XIX  в. и каким и отнош ениям и были связаны  м еж ду  собой односель
чане, не входивш ие в одну семейную  общ ину, автором  д а ж е  не ставится.

М еж д у  тем  м атериалы  об ам ериканских эским осах показы ваю т, что у эскимосов 
зап адного  побереж ья А ляски и при леж ащ их островов св. Л аврентия , Н унивака, К адьяка 
ещ е несколько десятилетий н а за д  сохранялись многие черты отцовско-родовой орга
низации, а в целом  их стойбищ а в этот период м огут быть определены как соседские 
общины.

Трудно согласиться с вы сказы ванием  Г. А. М еновщ икова о том, что «первичной 
общ ественной ячейкой азиатских эскимосов с д а в н и х  п о р  (разрядка  моя.— Л . Ф .) 
бы ла отдельная  сем ья, состоящ ая из м уж а, ж ены  и их детей» (стр. 79). В период, сущ е
ствован ия у эским осов р о д а ,— а судя по сохраняю щ им ся у них переж иткам, это было 
не т ак  давн о ,— отдельная  сем ья не м огла бы ть общ ественной ячейкой хотя бы потому, 
что м уж  и ж ен а  п ри надлеж али  к различны м  родам  со всеми вытекаю щ ими отсю да 
последствиями.

Говоря о запрете  браков  м еж д у  братьям и и сестрами, автор не указы вает, о каких 
кузенах  идет речь — параллельны х или перекрестных, или ж е различие м еж ду  ними 
у ж е  утратилось; а ведь это  имеет сущ ественное значение для  характеристики сем ейно
брачны х отнош ений (стр. 80).

В ы зы вает некоторы е возр аж ен и я  и введение к книге, а именно, те его места, где 
говорится о происхож дении эскимосов. Н ам  каж ется , что автор переоценивает влияние 
ю ж ны х элем ентов в культуре эскимосов, некритически и злагая  взгляды  С. И. Руденко 
на эским осов к ак  приш ельцев из островного мира Ю го-Восточной Азии (стр. 8). 
В настоящ ее врем я почти все советские и зарубеж н ы е исследователи считаю т, чго 
эскимосы сф орм ировались к ак  народность со своей своеобразной культурой на берегах 
Берингова пролива. Н есколько устаревш им и представляю тся и характеристики эскимос
ских культур и их хронологической последовательности, т ак ж е  приводимые по книге
С. И. Руденко.
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Неточно отож дествление автором  палеоэскимосской культуры  с культурой  Д орсет 
(стр. 7 ): под именем палеоэским осской объединяется сейчас несколько культур, а не 
только Д орсет.

Все остальны е главы  книги: о пище, одеж де, народны х зн ани ях , религиозны х 
представлениях и т. д .— написаны  очень подробно, с использованием  полевы х м атер и а 
лов автора, и, на наш  взгляд , весьм а удачны. М ож но отметить лиш ь мелкие неточности, 
легко устранимы е при переиздании книги. Т ак, эскимосов не 40 тыс., а  свы ш е 50 тыс. 
чел. (стр. 3 ); к ая к  у аляскинских и гренландских эским осов не «остается основным 
и наиболее распространенны м  средством  передвиж ения и охоты  на море» (стр. 53), 
а, напротив, быстро выходит, а м естам и у ж е  вы ш ел из употребления, будучи зам енен 
покупными лодкам и фабричного производства; зап р я ж к у  со бак  цугом применяли не 
только у азиатских эским осов, но и у  эскимосов А ляски (стр. 57). Н ад о  с казать  об 
этом, чтобы не создалось впечатления, что эскимосы А ляски зап р ягаю т  собак так  ж е, 
как в Гренландии и К анаде, т. е. веерообразно.

Рецензируем ая книга закан чи вается  ж иво  написанной и содерж ащ ей больш ой ф а к 
тический м атериал  главой о современной ж изни эскимосов.

В целом, несмотря на некоторы е частны е недостатки, книга Г. А. М еновщ икова 
заслуж ивает  высокой оценки как  интересный тр у д  об одной из наим енее изученны х 
народностей Советского С евера.

JI. Ф айнберг

Ш. И н а л - и п а. А бхазы . Историко-этнографические очерки. С ухум и, 1960, 447 стр.

Одним из важ ны х результатов  подготовки советскими этнограф ам и  м ноготомного 
издания «Н ароды  мира» явилась дальнейш ая активизаци я научной работы  в сою зных 
и автономны х республиках, в частности появление здесь первых публикаций, п о свя 
щ енных монографическом у описанию  культуры  и бы та отдельны х народов  С С С Р . 
Н ачало такого рода публикациям  полож ено вы ходом  в свет книги Ш . Д . И н ал-ип а  
«Абхазы», родивш ейся, как  отмечает автор, в процессе работы  н ад  статьей  «А бхазы » 
для К авказского тома серии «Н ароды  мира». В месте с тем рецен зируем ая книга как  
бы обобщ ает и поды тож ивает значительное к о л и ч еств о . ранее опубликованны х иссле
дований Ш. Д . И нал-ипа по вопросам  общ ественного строя, сем ейно-брачны х отнош е
ний и духовной культуры  абхазского  народа. Ц енность этой книги тем более велика, 
что в основу ее  полож ены  оригинальны е полевые м атериалы , на протяж ении многих 
лет собиравш иеся автором  в различны х районах  А бхазской А С С Р, а т ак ж е  неопубли
кованные музейные коллекции и архивны е данны е. Очень ш ироко использованы  а вто 
ром и литературные источники, в том числе у ж е  довольно значительны й р я д  работ 
советских абхазских этнограф ов — И. А. А д ж и н д ж ал а , Л . X. А каба, Ц . Н . Б ж ан ч я  
и других.

Р абота  обильно иллю стрирована; в прилож ении д ан а  обш ирная, хотя  и д алеко  
не исчерпы ваю щ ая, библиография исторической, этнограф ической и лингвистической 
литературы  по абхазам .

О ставляя в стороне откры ваю щ ие книгу географический и исторический очерки, 
перейдем к ее основному, заним аю щ ем у более трех четвертей ее объем а этнограф и че
ском у разделу. Этот раздел  распадается  на 18 отдельны х очерков, из которы х первые 
17 посвящ ены дореволю ционной культуре и быту абхазов , последний —  культурно- 
бытовым преобразованиям , произош едш им в стране в советское врем я.

Говоря о культурном  прош лом абхазов , Ш. Д . И нал-ипа последовательно х а р а к 
теризует их хозяйственный быт, общ ественный строй, брачно-семейны е отнош ения, 
основные черты духовной культуры. Все эти культурно-бы товы е явления автор  стр е 
м ится рассм атривать в их историческом развитии и, хотя эта  сло ж н ая  за д а ч а  не всегда 
оказы вается  выполнимой, в ряде  случаев достигает цели, при влекая  и со п оставляя  
археологические данны е, древние и средневековы е письменные источники, литературны е 
и полевые м атериалы . Т ак, в частности, в рецензируемой книге хорош о прослеж ивается  
историческая преемственность различны х видов хозяйственной деятельности , типов 
ж илищ а и других элем ентов м атериальной культуры . Д ругой  полож ительной чертой 
книги является  стрем ление автора  проследить исконные связи  абхазов  с их соседям и — 
ады гами на севере и грузинам и на юге, для  чего он постоянно о бр ащ ается  к ку л ьту р 
ным и язы ковы м  параллелям , свидетельствую щ им  как  о генетической общ ности, так  
и о многовековых культурны х взаим овлияниях  народов Зап адн о го  К авк аза . В качестве 
ещ е одного общ его достоинства рецензируем ой работы  следует отм етить довольно 
четкий показ классовой диф ф еренцированности  культуры  и бы та абх азо в  в д о о к тяб р ь
ский период и преж де всего — разительны х социальны х различий в ж илищ е, о деж де, 
пище.


