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А Н Н О Т И Р О В А Н Н Ы Й СПИСОК Л И Т Е Р А Т У Р Ы 110 ЭТНОГРАФИИ 
С Е В Е Р Н О Г О КАВКАЗА, О П У Б Л И К О В А Н Н О Й В 1964—1965 гг . 1 

1964 г. 

А б д у ш е л и ш в и л и М. Г. Антропология древнего и современного населения 
Кавказа . VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, 
М., 1964, 8 стр. 

Сопоставляя древние и современные антропологические типы Кавказа , автор вы-
сказывает предположения о генезисе современного населения Кавказа . 

А в к с е н т ь е в А. Ислам и быт. Ставрополь, 1964, 79 стр. 
Брошюра вскрывает сущность мусульманства и его влияние на семейный быт на-

родов Северного Кавказа . 
А г а ш и р и н о в а С. Свадебные обряды лезгин XIX — начала XX века. «Уч. 

записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XII, серия историче-
ская. Махачкала, 1964, стр. 133—454. 

Статья посвящена свадебным обрядам лезгин. Специальных работ на эту тему 
до сих пор не было. Анализируя свадебные обряды лезгин в XIX в., автор приводит 
сравнительные материалы и по другим народам Дагестана. 

А г л а р о в М. А. Формы заключения брака и некоторые особенности свадебной 
обрядности у андийцев в XIX веке (По материалам полевых исследований 1959— 
1960 гг.). «Сов. этнография», 1964, № 6, стр. 130—137. 

В статье подвергаются анализу семейно-брачпые отношения и свадебный ритуал 
народностей андийской языковой группы. Автор обращает внимание на те формы бра-
ка, которые составляют исключение из общего порядка. Им зафиксировано шесть 
экзогамных по отношению к тухуму (роду) форм заключения брака. 

А г л а р о в М. А. Техника сооружения террасных полей и вопросы эволюции 
форм собственности у аварцев (до XX века) . «Уч. записки Ин-та истории, языка и 
литературы им. Г. Цадасы», т. XIII , серия историческая. Махачкала, 1964, стр. 177— 
193. 

Автор предлагает классификацию террас по типам, отражающим их историю, 
конструктивные особенности и технику обработки. Террасное земледелие рассматри-
вается как источник для изучения эволюции форм собственности, в частности, в Аварии. 

А л б о р о в Б. А. Этноним «Царцат» осетинских нартских сказаний. В кн.: 
«IV Всесоюзная научная конференция по иранской филологии». Тезисы докладов. 
Ташкент, 1964, стр. 5—8. 

По мнению автора, название «Царцат» является племенным, этническим и связа-
но с самоназванием древних керкетов — церцетов, принадлежавших к сако-сарматским 
племенам. 

А т а е в Д. М. Новые данные о металлообрабатывающих очагах в средневековом 
Дагестане. V I I Международный конгресс антропологических и этнографических паук. 
М., 1964, 8 стр. 

На археологическом материале рассматриваются вопросы начального развития 
художественных промыслов народов Дагестана. 

Б е р б е к о в X. М. Переход к социализму народов Кабардино-Балкарии. Наль-
чик, 1964, 536 стр. 

В монографии показаны социалистические преобразования экономики, культуры 
и быта кабардинцев и балкапцев. 

Б е р б е к о в X. М. Формирование национальных кадров рабочего класса в Кабар-
дино-Балкарии. В кн.: «Ведущая сила современности. Из истории рабочего класса Д а -
гестана и Северного Кавказа». Махачкала, 1964, стр. 17—'32. 

Статья содержит сведения об участия кабардинцев и балкарцев, в том числе и 
женщин, в работе предприятий местной промышленности в годы довоенных пятилеток. 

Б л и е в М. М. Осетия в первой трети XIX в. Орджоникидзе, 1964, 172 стр. 
В книге дана характеристика социально-экономического положения Северной Осе-

тии в первой трети XIX в. Автор выявляет особенности феодализма в Осетии. Приве-
дены данные о занятиях осетин, развитии у них ремесел и торговли. 

В а г а б о в Г. К вопросу о культе «святых». «Сборник работ аспирантов кафедр 
гуманитарных наук» (Дагестанский гос. университет им. В. И. Ленина) . Махачкала, 
1964, стр. 47—53. 

Приведены сведения о культе «святых» в Дагестане, который проявляется в фор-
ме почитания некоторых живых представителей мусульманского духовенства и осо-
бенно могил «святых» людей — шейхов, а также «святых» м е с т — п и р о в — деревьев, 
камней, пещер, скал, вершин гор. 

В а н е е в 3. Н. К этногенезу осетинского парода. «Изв. Юго-Осетинского научно-
исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», вып. XIII . Цхинвали, 1964, стр. 3—19. 

В статье выдвигается гипотеза о происхождении осетин, которая сводится к сле-
дующему: алано-осетинская народность, по языку иранская, с включением элементов 

1 В список не включены авторефераты, рецензии, газетные статьи 
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кавказских языков, по происхождению и культуре генетически связана, с одной 
стороны, с североиранскимп племенами, с другой — аборигенным кавказским на-
селением. 

В и н о г р а д о в П. Б. Н. И. Пирогов в нашем крае. «Изв Чечено-Ингушского 
научно-исследовательского ин-та», т. V, вып. 1. Грозный, 1964, стр. 133—448. 

Статья содержит интересные сведения о народной медицине Чечено-Ингушетии и 
Дагестана и о состоянии медицинского обслуживания населения Северного Кавказа 
к середине XIX в. Автор показывает роль великого хирурга Н. И Пирогова в отборе 
и использовании положительных медицинских знаний горских народов. 

В о л к о в а Н. Г , Л а в р о в J1. С. С. И. Габиев. «Сов. этнография», 1964, № 1, 
стр. 168—169. 

Статья посвящена памяти известного революционера, этнографа, историка, пуб-
лициста, поэта и прозаика, переводчика Сайда Ибрагимовича Габиева. Приводится 
перечень его работ. 

Г а г л о е в X. Д . Из истории судопроизводства у осетин. «Изв. Юго-Осетинского 
научно-исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», вып. XIII . Цхинвали, 1964, 
стр. 247—260. 

Рассматривается вопрос об обычном праве (адате) у осетин и, в частности, о дей-
ствии в прошлом на его основе судебного производства. 

Г а г л о е в Ю. С. К проблеме появления алан на Северном Кавказе «Изв. Юго-
Осетинского научно-исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», вып. XIII . Цхин-
вали, 1964, стр. 21—46. 

Автор исследует вопрос о времени и условиях появления алан на Кавказе , об 
их отношении к ираноязычным скифам и сарматам. Делается попытка раскрыть кон-
кретное этническое содержание термина «аланы». 

Г а г л о е в Ю. С. О Каспийских воротах Прокопня Кесарнйского. «Изв. Юго-
Осетинского научно-исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», выи. XIII . Цхин-
вали, 1964. стр. 47—51. 

В статье опровергаются имеющиеся в литературе утверждения о собирательном 
значении этнонима «аланы» в условиях Северного Кавказа . 

Г а г л о е в а 3. Д. Осетинский «рвадалта». VII Международный конгресс антро-
пологических и этнографических наук. М., 1964, 8 стр. 

Рассматривается структура родственных объединений у осетин. По мнению авто-
ра, фамильные союзы, известные под названием «рвадалта», соответствуют по своему 
содержанию понятиям «сложная фамилия» или «фамилия второго порядка» (по тер-
минологии М. О. Косвена). 

Г а г л о е в а 3. Д. Осетинский национальный костюм. «Изв. Юго-Осетинского 
научно-исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», вып. XIII. Цхинвали, 1964, 
стр. 215—230. -

Автор характеризует народную одежду осетин в XIX — начале XX в., используя 
главным образом полевые материалы, собранные в Северной и Южной Осетии. Статье 
предпослан краткий очерк истории осетинского костюма. 

Г а д ж и е в А. Г. Вопросы этногенеза народов Дагестана в свете данных антро-
пологии. VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. 
М„ 1964, 7 стр. 

На антропологическом материале рассматривается вопрос происхождения наро-
дов Дагестана. Автор высказывает гипотезу об автохтонности антропологического 
типа народов Дагестана. Он утверждает, что трансформация исходного типа в основ-
ном произошла в эпоху позднего средневековья. 

Г а д ж и е в М. О погребальном обряде племен горного Дегестана в бронзовом веке. 
«Уч записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XIII , серия исто-
рическая. Махачкала, 1964, стр. 233—259. 

Анализируя погребальные обряды, автор приходит к выгоду, что в эпоху бронзы 
в горных районах Дагестана в планировке и форме погребальных сооружений можно 
проследить две традиции — местную и южнокавказскую, которые отражают не только 
культурные, но и этнические процессы, происходившие на территории Дагестана еще 
в энеолитическую эпоху. Эволюция двух видов погребальных сооружений ко времени 
поздней бронзы связывается с социальным прогрессом — дальнейшим развитием пат-
риархальных отношений. 

Г а д ж и е в а С. LLI., Т р о ф и м о в а А. Г., Ш и х с а и д о в А. Р . Старинный зем-
ледельческий календарь народов Дагестана. VII Международный конгресс антро-
пологических и этнографических наук. М„ 1964, 11 стр. 

Доклад основан на материалах, собранных в разных районах Дагестана. Земле-
дельческий календарь рассматривается как плод многовекового опыта народов Д а -
гестана. Подчеркивается связь его с положительными практическими знаниями в об-
ласти земледелия, астрономии, метеорологии. Народный календарь, по мнению авто-
ров, представляет большой интерес и для истории земледелия в Дагестане. 

Г а м к р е л и д з е Б. Краткий отчет работы Кавказской этнографической экспеди-
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ции в горной Ингушетии 1962—1963 гг. «Кавказский этнографический сборник», I, 
Тбилиси, 1964, стр. 135—1138 (на груз. яз.) . 

Статья подводит итоги работы по изучению хозяйства сельского населения Ингу-
шетии в дореволюционное время. 

Г а р д а н о в В. К. Пережитки дуальной организации у адыгов (черкесов) в пер-
вой половине XIX века. «Сов. этнография», 1964, № 3, стр. 27—52. 

Это конкретное исследование пережитков архаической структуры родового обще-
ства — дуальной организации. В кавказоведческой литературе подобный вопрос до 
сих пор специально не изучался. 

Г а р д а н о в В. К. Система композиции в обычном праве адыгов (черкесов) 
XVIII —первой половины XIX в. VII Международный конгресс антропологических и 
этнографических наук. М., 1964, 10 стр. 

В докладе анализируется сущность системы композиции в обычном праве адыгов 
XVIII — первой половины XIX в. Главное место в этой системе занимала плата за 
причиненный ущерб личности или имущества, в зависимости от сословной принадлеж-
ности потерпевшего. 

Г а р д а н о в В. К. Гостеприимство, куначество и патронат у адыгов (черкесов) 
в XVIII — первой половине XIX в. «Сов. этнография», 1964, № 1, стр. 34—59. 

В статье выявляются и объясняются новые стороны и формы сложного общест-
венного института — гостеприимства. Характеризуя главнейшие черты адыгского госте-
приимства, автор показывает, какие важные изменения претерпел в феодальную 
эпоху обычай куначества (поздняя форма гостеприимства), переросший затем 
в патронат. 

Г а р д а н о в В. К. Адыгские «братства» в XVII I — первой половине XIX в. «Сов, 
этнография», 1964, № 2, стр. 19—37. 

В статье заново рассматривается вопрос об адыгских «братствах», поставленный 
М. М. Ковалевским. Автор показывает основные черты адыгских «братств», являв-
шихся по своему происхождению древними фратриями. Особенно обращено внимание 
на те черты (не затронутые М. М. Ковалевским), которые свидетельствуют об изме-
нении архаического характера адыгских «братств», приобретении ими новых функций 
(важной политической роли в борьбе крестьянских масс с феодалами) . 

Г а с а н о в М. Р. Из истории экономических взаимоотношений Дагестана с Гру-
зией (с древнейших времен до конца XIV веха) . В кн.: «Проблемы развития эконо-
мики Дагестана». Махачкала, 1964, стр. 135—149. 

Статья содержит сведения о торговых путях, предметах обмена, развитии эко-
номических и ремесленных центров Дагестана. Автор обращает внимание и на куль-
турные контакты народов Дагестана и Грузии. 

Г е г е ч к о р и Г. Краткий отчет работы Кавказской этнографической экспедиции 
в горной Ингушетии 1962—4963 гг. «Кавказский этнографический сборник», I. Тбили-
си, 1964, стр. 139—142 (на груз. яз.) . 

Автор дает описание одного из типов ингушского жилища, так называемого жи-
лища-крепости. В качестве иллюстрации им берется наиболее показательный тип та-
кого дома из селения Едхал. 

Г е г е ш и д з е М. К. Террасное орошаемое земледелие на Кавказе. VII Между-
народный конгресс антропологических и этнографических наук М., 1964, 9 стр. 

Доклад о развитии террасного орошаемого земледелия на Кавказе и, в частности, 
в Дагестане, где террасное хозяйство ведется в крупных масштабах. 

Г р и ц е н к о Н. П. К вопросу о социально-экономических отношениях в Чечено-
Ингушетии в пореформенный период. «Изв. Чечено-Ингушского научно-исследователь-
ского ин-та», т. V, вып. 1. Грозный, 1964, стр. 3—17. 

Этнографу интересна та часть статьи, где автор касается вопроса большой семьи 
у чеченцев и ингушей. На основании анализа посемейных списков по 24 селениям он 
приходит к выводу о быстром распаде большой семьи в последней четверти XIX в. 
Во многих случаях большие семьи уже имеют не патриархальную, а капитали-
стическую основу. 

Д з а с о х о в Т. Г. Развивать хорошие традиции и обычаи. Орджоникидзе, 1964, 
38 стр. 

В брошюре содержатся сведения о новом положении женщины-осетлнки в семье 
и обществе, о взаимоотношениях членов семьи, о современных свадебных обрядах и 
новых обычаях. В то же время автор указывает на необходимость борьбы с пере-
житками прошлого, в частности, религиозной обрядностью, соблюдением некоторых 
патриархальных семейных обычаев. 

И с л а м м а г о м е д о в А. Поселения аварцев в XIX — XX вв. «Уч. записки Ин-та 
истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XII, серия историческая. Махачкала , 
1964, стр. 155—174. 

Статья систематизирует и обобщает полевой материал по поселениям и жилищу 
аварцев, собранный этнографами Дагестана в 1961 — 1962 гг. В ней рассматриваются 
такие вопросы, как характер заселения, типы и формы поселений. 

( 2 Советская этнография, № 3 с 
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К а з б е к о в Г. В. Создание национальных кадров рабочих в промышленности 
Северной Осетии в период довоенных пятилеток. В кн.: «Ведущая сила современности. 
Из истории рабочего класса Дагестана и Северного Кавказа». Махачкала, 1964, 
стр. 49—58. 

В статье показан процесс вовлечения осетин в промышленность, строительство, 
на транспорт. Приведены статистические данные по национальному составу.» Особа 
освещен вопрос о вовлечении в производство женщин-горянок. 

К а л о е в Б. А. Обряд посвящения коня у осетин. VII Международный конгресс 
антропологических и этнографических наук. М.. 1964, 8 стр. 

Описывается обряд посвящения коня покойнику, как неотъемлемый элемент по-
гребального обряда при захоронении мужчины-осетина (характерен и для других 
районов Северного Кавказа и Грузии). По мнению автора, этот обряд указывает на 
преемственность черт осетинской культуры от скифо-сарматской. 

К а й м а р а з о в Г. Из истории народного образования в Дагестане в XIX веке. 
«Уч. записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XII, серия исто-
рическая. Махачкала, 1964, стр. 90—108. 

Статья содержит фактический материал о состоянии образования у народоз Д а -
гестана в XIX в. Д о сих пор этот вопрос в научной литературе был разработан мало. 

К а н т а р и я М. В. Из истории хозяйственного быта Кабарды. «Кавказский этно-
графический сборник», I. Тбилиси, 1964, стр. 53—100 (на груз. яз.) . 

В первой части работы на этнографическом, литературном и музейном материа-
лах исследуется развитие сельскохозяйственных орудий кабардинцев. Вторая ча<;ть 
посвящена описанию земледельческих обрядов, как исторического источника, свиде-
тельствующего о большой хозяйственной роли земледелия у кабардинцев с давних 
времен. 

К а ч а л о в а 3. Современная колхозная семья в Андрейауле. «Сборник студен-
ческих работ» (Дагестанский гос. университет им. В. И. Ленина) , вып. 2. Махачкала , 
1964, стр. 3—9. 

Статья знакомит с современным семейным бытом (положением женщины, брач-
ными отношениями и др.) колхозников одного из кумыкских селений Дагестана . 

К о б ы ч е в В. П. Типология кавказского народного жилища. VII Международ-
ный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964, 12 стр. 

На основе совокупности наиболее характерных признаков жилища автор выде-
ляет основные типы его у народов Кавказа в XIX в. и в настоящее время. Д а е т с я 
характеристика каждого из типов (и подтипов), а также показываются изменения, 
происшедшие в народном жилище, начиная с XIX в. 

К о д ж е с а у Э. Л. Некоторые пережитки родового быта у адыгейцев в XIX в. 
V I I Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М.„ 1964,. 
7 стр. 

Используя новые этнографические материалы, автор вносит дополнения и уточ-
нения в вопрос о пережитках родового быта у адыгейцев в XIX в. 

К о т о в и ч В. М. К истории дагестанского поселения и жилища на ранних этапах 
медно-бронзового века. «Уч. записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Ца-
дасы», т. XII, серия историческая. Махачкала, 1964, стр. 177—197. 

В статье освещается эволюция дагестанского поселения и жилища медно-брон-
зового века (эпохи энеолита и ранней бронзы). Анализируя большой археологический 
материал, а также привлекая данные этнографии, автор приходит к выводу, что 
основные элементы дагестанского горного поселения со ступенчатым расположением-
прямоугольных каменных жилищ сложились к началу эпохи ранней бронзы. Тради-
ция сооружения прямоугольных жилищ связывается с местной этнической средой, 
а появление жилищ, круглых в плане,— с выходцами из Закавказья , носителями 
куро-аракской энеолитической культуры. 

К у ж е л е в а Л. Ногайцы (из истории ногайцев XVIII — н а ч а л а XX в.). «Уч. 
записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XIII , серия историче-
ская. Махачкала, 1964, стр. 194—229. 

Работа содержит некоторые этнографические сведения об образе жизни ногай-
цев XVIII — начала XX в.— их расселении, занятиях, социально-экономических отно-
шениях и религиозных представлениях. 

«Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области». М — 
Л., 1964, 219 стр. 

Книга подготовлена Сектором народов Кавказа Института этнографии АН СССР и 
Адыгейским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории. От-
ветственные редакторы М. Г. Аутлев и Л. И. Лавров. 

Это первый опыт монографического изучения современной культуры и быта ады-
гейского колхозного крестьянства. . Работа восполняет существующий в этнографиче-
ской литературе пробел — рассказывает о жизни адыгейцев в условиях социалисти-
ческой действительности. 

Л а в р о в Л. И. Надписи мавзолея Борга-Каш. «Изв. Чечено-Ингушского научно-
исследовательского ин-та», т. V, вып. 1. Грозный, 1964, стр. 162—163. 
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Расшифровка автором надписей мавзолея Борга-Каш (в окрестностях с. Плиево-
Назрановского района Чечено-Ингушской АССР) приводит его к заключению, что 
на территорию нынешней Ингушетии ислам проник до XV века. 

М а г о м е д о в А. М. Сближение народов Дагестана в ходе строительства со-
циализма и коммунизма «История СССР», 1964, № 6, стр. 22—32. 

В статье рассматриваются вопросы сближения (экономического, культурного, ду-
ховного) народов Дагестана на основе претворения в жизнь ленинской национальной 
политики. Особый интерес для этнографа представляют материалы о распространении 
.смешанных браков. 

М а г о м е д о в М. Из опыта работы Дагестанской партийной организации по-
преодолению пережитков ислама в сознании трудящихся в современных условиях. 
«Уч. записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы», т. XII , серия исто-
рическая. Махачкала, 1964, стр. 5—22. 

Статья содержит фактический материал о религиозных пережитках. В ней по-
казаны формы и методы атеистической работы в Дагестане. 

М а г о м е д о в Р. М. Памятник истории и письменности даргинцев XVII века. 
Махачкала, 1964, 79 стр. 

В книге публикуется судебник, содержащий законы и обычаи кайтагцев и даргин-
цев начала XVII в.— «Свод заповедных законов Кайтаг-Дарго». Это один из древ-
нейших историко-литературных памятников. Документ найден автором в сел. Д у а к а р 
Дауадаевского района Дагестанской АССР. Книга состоит из следующих разделов: 
предисловие, историко-политическин очерк Кайтаг-Дарго. вступительная статья, харак-
теризующая судебник, фотокопия рукописи, текст ее на русском и современном дар-
гинском языках. 

М и з и е в И. М. Средневековый могильник «Байрым» у сел. Верхний Чегем. 
«Сборник студенческих работ», вып. III. Нальчик, 1964, стр. 15—22. 

Статья знакомит с редким этнографическим памятником — полным женским ко-
стюмом балкарки XII I—XIV вв., обнаруженным в результате археологических рас-
копок в Кабардино-Балкарии (могильник в местности «Байрым», погребение № 15), 
Подобных находок в СССР всего несколько. Костюм полностью восстановлен и на-
ходится в Кабардино-Балкарском краеведческом .музее. 

Н е в с к а я В. П. Карачай в пореформенный период. Ставрополь, 1964, 224 стр. 
Книга содержит сведения о занятиях карачаевцев, развитии у них торговли, ремес-

ла и возникновении промышленных центров. Автор исследует социальные отношения 
в карачаевском ауле — вопросы землевладения и землепользования, проникновення ка 
питалистических отношений. В работе прослеживаются изменения в культуре (жили-
ще, одежде, пище и т. д.) карачаевцев и влияние на нее культуры русского народа. 

Н е в с к а я В. П. Земельные отношения ъ Карачае во второй половине XIX в. 
«Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского ин-та», серия историческая, 
вып. 4. Ставрополь, 1964, стр. 76—137. 

Этнограф найдет в этой статье материалы о землевладении и землепользовании 
у карачаевцев, о социальных отношениях з Карачае второй половины XIX в. 

Н о в и к о в а В. Л. Положение женщин-горянок Чечено-Ингушетии в дореволю-
ционном прошлом. «Уч. записки Чечено-Ингушского гос. пед ин-та», № 24, серия фи-
лософская, вьш. 4; серия историческая, вып. 5. Грозный, 1964, стр. 238—1257. 

В статье рассматривается вопрос о положении горянки в семье и обществе, об 
участии женщины в революционном движении. 

О м а р о в А. С. Памятники обычного права Дагестана XVI—XVII вв. VII Меж-
дународный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964, 12 стр. 

Автор рассматривает три памятника обычного права Дагестана XVI—XVII вв.— 
Постановления Кайтагского уцмия Рустем-хана, Кодекс Умма-хана Аварского и Ги-
датлинские адаты. Основной вывод автора: обычное право дагестанских народов 
в XVI—XVII вв., хотя и содержало в себе многие черты патриархально-родового строя, 
формировалось уже как право феодального типа. 

Р а м а з а н о в X. X., Ш и х с а и д о в А. Р. Очерки истории южного Дагестана. 
Материалы к истории народов Дагестана с древнейших времен до начала XX века. 
Махачкала, 1964,278 стр. 

Работа основана на большом литературном и архивном материале. В ней показа-
на социально-экономическая, политическая и культурная жизнь народов южного Да-
гестана. 

Р а с т о р г у е в а В. С., Б а к а е в Ч. X., И с а е в М. И., К е р и м о в а А. А., П и-
р е й к о Л. А. Типы двуязычия у иранских народов Советского Союза. VII Междуна-
родный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964, 11 стр. 

В докладе выделяются три основных типа двуязычия (и многоязычия) у иран-
ских народов Советского Союза (осетин, таджиков, курдов, талышей и др.). Авторы 
дают обзор тех результатов, к которым приводит иноязычное влияние в иранских 
языках. 

iP о б а к и д з е А. И. Формы поселения в Балкарии. «Кавказский этнографический 
сборник», I. Тбилиси, 1964, стр. 31—46 (на груз. яз.) . 

12* 
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В статье описываются хозяйственные условия поселения в Балкарии, выявляются 
особенности форм поселения в прошлом. Автор характеризует отдельные стороны быта 
балкарцев. 

у а и д о в И. М. Землевладение и землепользование у чеченцев и ингушей 
в XVIII—XIX веках «Изв. Чечено-Ингушского научно-исследовательского ин-та», 
т. IV, вып. 1. Грозный, 1964, стр. 161 — 170. 

На этнографическом материале автор исследует вопросы о том, какая форма 
собственности (общинная пли частная) господствовала у чеченцев и ингушей 
в XVIII—XIX вв. на землю, скот, и какая у них существовала система землеполь-
зования. 

С а и д о в И. М. Этнографические заметки (досоветский период). «Изв. Чече-
но-Ингушского научно-исследовательского ин-та», т. V, вып. 1. Грозный, 1964, стр. 
115-129 . 

В основу статьи положен полевой этнографический материал. Рассматриваются 
чеченские адаты, обычаи «барабанивапия», «объявления проклятия преступнику» и «со-
здания карлага» (куча камней, собираемых в знак осуждения преступников), а также 
некоторые обычаи, связанные с земледелием и землепользованием. Автор касается во-
проса о древнейшей организации веннахов — «Совета страны» и о происхождении 
«культа» головного убора. 

С а и д о в И. М. Материалы по куначеству и гостеприимству у чеченцев и ингу-
шей. «Труды Чечено-Ингушского научно-исследовательского ин-та», т. IX. Грозный, 
1964, стр. 138—154. 

В статье приведен большой фактический материал, в основном литературный, 
о куначестве и гостеприимстве, важнейших институтах общественного быта чеченцев 
и ингушей. Автор обращает внимание на необходимость изучения исторического цаз-
еития этих обычаев. 

С а и д о в И. М. Чечено-ингушские карлаги. «Сов. этнография», 1964, № 2, 
стр. 126—128. 

Описывается интересный обычай чеченцев и ингушей, связанный с сооружением 
карлага (куча камней, земли и щепок) в знак осуждения людей, совершивших анти-
общественные поступки. Возникновение э т о ю обычая автор относит к периоду патри-
архально-феодальных отношений, когда не было государственной власти. 

С а л а м о в А. А. Правда о «святых местах» в Чечено-11нгушетии. «Труды 
Чечено-Ингушского научно-исследовательского ин-та», т. IX. Грозный, 1964, стр. 
155—169. 

Статья посвящена описанию «святых мест», связанных с языческими верованиями, 
христианской религией и верованиями религиозного синкретизма. Основное внимание 
уделяется мусульманским культам святых. 

С е р г е е в а Г. А. Арчинцы (К вопросу о путях этнического развития малых на-
родов Дагестана ) . VII Международный конгресс антропологических и этнографиче-
ских наук. М., 1964, 9 стр. 

Рассматривая на конкретном материале поставленный в докладе вопрос, автор 
отмечает, что путь этнического развития арчинцев не завершен. Наметившаяся тен-
денция к сближению их с аварцами укрепляется В то ж е время арчинцы все более 
н более сознают себя принадлежащими не только к узкой локальной группе, но и к еди-
ному дагестанскому народу. 

С м и р н о в а Я. С Изменение положения женщины у народов Северного Кавказа 
за годы Советской власти. VII Международный конгресс антропологических и этно-
графических наук. М„ 1964, 10 стр. 

В докладе приводятся сведения о положении женщины у народов Северного Кав-
каза до революции. Выделяются основные этапы борьбы за юридическое и фактиче-
ское раскрепощение женщины в годы Советской власти, характеризуется современный 
семейный и общественный быт. 

X а й д а к о в С. М. Опыт создания письменности у бесписьменных народов С С С Р 
(на примере народов Дагестана) . VII Международный конгресс антропологических 
и этнографических наук. М., 1964, 7 стр. 

Исследуется вопрос о создании письменности у народов многоязычного Дагеста-
на. Автор показывает, какое большое значение имело создание письменности для раз-
вития национальной культуры народов Дагестана. 

Ч и б и р о в Л . А. Из истории религиозных верований осетин. «Изв. Юго-Осетин' 
екого научно-исследовательского ин-та АН Грузинской ССР», вып. XIII . Цхинвали, 
1964, стр. 231—245. 

Статья посвящепа описанию культа огня и связанных с ним обычаев и . верова-
ний. имевших место в дореволюционной Осетии. 

Ч о к а е в К. 3. Суффиксальное образование топонимических названий в вайнах-
ских я з ы к а х . «Труды Чечено-Ингушского научно исследовательского ин-та», т. IX, 
Грозный, 1964. стр. 49—63. 

На основе анализа топонимического материала территории Осетии (Дигории), 
Балкарии, Карачая, Чечено-Ингушетии автор высказывает предположение об участии 
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Б процессе образования осетин, балкарцев и карачаевцев далеких предков нахских 
племен. 

Ш и р а в о в К. Обряды и праздники ислама и их вред. «Сборник работ аспиран-
тов кафедр гуманитарных наук (Дагестанский гос. университет им. В. И. Ленина)». 
Махачкала, 1964, сгр. 35—46. 

На материале Дагестана выявляется сущность и происхождение таких мусульман-
ских обрядов и праздников, как намаз, похоронный обряд, суннет (обрезание), 
ураза (пост), ураза-байрам, курбан-байрам и др., предлагаются методы борьбы с ними. 

Ш и х с а и д о в А. Арабские строительные надписи Дагестана (XI—XVII вв.). 
«Уч. записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Надасы», т. XIII , серия исто-
рическая, Махачкала, 1964, стр. 104—134. 

В статье анализируются строительные надписи Южного Дагестана периода XI— 
XVII вв., с помощью которых устанавливается степень распространения ислама и араб-
ской грамоты на юге Дагестана, а также наличие в XI—XV вв. местных профессио-
нальных мастеров строительных и архитектурно-декоративных работ. Характерное, 
особенно для надписей XVII—XVIII вв., упоминание об участии сельских обществ 
в строительстве общественных зданий рассматривается автором как свидетельство 
возросшей роли отдельных обществ или союзов обществ. 

Э л ь м у р з а е в С. Ч. Новые данные о чечено-ингушских нарт-эрстхоевских ска-
заниях. «Труды Чечено-Ингушского научно-исследовательского ин-та», т. IX. Грозный, 
1964, стр. 129—137. 

Приводятся новые тексты нартских сказаний, записанных в Чечено-Ингушетии. 
Автор делит нарт-эрстхойские сказания на традиционные общекавказские и нетради-
ционные (оригинальные). В заключение высказывается мысль о возможности выделить 
на Северном Кавказе, помимо двух основных версий — осетинской и абхазо-адыгей-
ской, еще одну версию нартского эпоса (у вайнахов и народов Дагестана) . 

«Этнографические коллекции в музеях СССР». Материал к VII Международному 
конгрессу антропологических и этнографических наук. М., 1964, стр. 118. 

Справочник, изданный Научно-исследовательским институтом музееведения, в ко-
тором дается краткая характеристика этнографических коллекций советских музеев, 
в том числе музеев Северного Кавказа . 

1965 г . 2 

А г а е в А. Г. К вопросу о теории народности. Махачкала, 1965, 285 стр. 
Монография посвящена исследованию закономерностей развития народности в рад-

личные исторические эпохи. Большое внимание автор уделяет проблеме развития эко-
номики и культуры народностей в период перехода от социализма к коммунизму. Им 
освещаются вопросы об общих чертах и национальных особенностях, о языке, быте 
и все возрастающем сближении народов СССР. К работе привлечен значительный фак-
тический материал по народам Дагестана. 

А л и б е р д о в Т. Д . Адыгейские земледельческие орудия XIX и начала XX века. 
«Уч. записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и исто-
рии», т. IV. Краснодар, 1965, стр. 108—123. 

Основываясь на литературном и полевом материале, автор дает подробную харак-
теристику орудий земледельческого труда адыгейцев. 

А у т л е в П. У. Из истории свиноводства у адыгов. «Уч. записки Адыгейского на-
учно-исследовательского ин-га языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965 
стр. 130—137. 

Исследуется вопрос о древности свиноводства у адыгов и о наличии этой отрасли 
хозяйства в позднейшие периоды, вплоть до первой половины XVIII в. 

А у т л е в П. У. Новые материалы по религии адыгов. «Уч. записки Адыгейского 
научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965, 
стр. 186—199. 

Статья содержит новые сведения о религиозных верованиях адыгов. Они касают-
ся культа луны, змеи и дикой свиньи, почитания земледельческого божества и пр. 

Б о ц в а д з е Т. Д . Социально-экономические отношения в Кабарде в первой поло-
вине XIX века. Тбилиси, 1965, 123 стр. 

Автор характеризует хозяйство кабардинцев, формы их землепользования и зем-
левладения, а также социальные отношения. 

В о л к о в а Н. Г. Изменения в национальном составе городского населения Север 
ного Кавказа за годы Советской власти. «Сов. этнография», 1965, .№ 2, стр. 40—56. 

В статье рассматриваются некоторые вопросы возникновения городов и форми-
рования городского населения у народов Северного Кавказа в советское время. 

2 В список не включены работы, поступившие в библиотеки Москвы позднее фев-
раля 1966 года. 
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В о л к о в а Н. Г. Музей Псекупского полка. «Уч. записки Адыгейского нэучно-ис-
следовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965, 
стр. 271—275. 

Статья знакомит с историей создания (в 1864 г.) и деятельностью Музея Псекуп-
ского полка Кубанского казачьего войска — первого на Северном Кавказе краеведче-
ского музея. 

Г а р д а н о в В. К. Земледелие у адыгов в XVIII — первой половине XIX века. 
«Сов. этнография», 1965, № 4, стр. 66—83. 

Исследуется вопрос о соотношении земледелия и скотоводства у адыгов, показы-
вается ведущая роль земледелия и высокая ступень его развития у значительной ча-
сти адыгских племен. 

Г о л у б е в а Л. Г. Адиль-Гирей Кешев (Каламбий) как этнограф (1840—1872). 
«Уч. записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и исто-
рии», т. IV. Краснодар, 1965, стр. 251—270. 

Статья освещает этнографическую деятельность А.-Г. Кешева, известного в лите-
ратуре под псевдонимом «Каламбий». Раскрытие этого псевдонима принадлежи г авто-
ру данной статьи. 

Д а н и и л о в А. Д. Единой семьей к общей цели. «Советский Дагестан», 1965, 
№ 1, стр. 9—19. 

В статье показан расцвет экономики и культуры народов Дагестана. Значительное 
место уделено рассмотрению процесса национальной консолидации. 

Д ж и м о в Б. М. Социально-экономические отношения и крестьянское движение 
в Адыгее в XIX веке (до 1870 года) . «Уч. записки Адыгейского научно-исследователь-
ского ин-та языка, литературы н истории», т. IV. Краснодар, 1965, стр. 7 -36. 

Этнографа заинтересуют главным образом те разделы статьи, где ставится вопрос 
о соотношении земледелия и животноводства, а также исследуются социальные отно-
шения в дореформенной Адыгее. 

Ж а к о м и х о в Т. А. История народного хозяйства Кабардино-Балкарии, ч. I. 
Нальчик, 1965, стр. 204. 

В этой книге приводятся материалы о хозяйстве кабардинцев и балкарцев, о раз-
витии у них ремесла, кустарной промышленности и торговли, начиная с раннего сред-
невековья и кончая предреволюционным временем. 

З а ф е с о в А. X. К вопросу о разведении крупного рогатого скота в Адыгее 
в XIX веке. «Уч. записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литера-
туры и истории», т. IV. Краснодар, 1965, стр. 124—129. 

Рассматривается вопрос о значении з хозяйственной жизни адыгов животноводства 
и, в частности, разведения крупного рогатого скота. Показаны рациональные на-
родные методы выращивания высокопродуктивного скота, подчеркивается необхо-
димость использования этого положительного опыта в современном колхозном хо-
зяйстве. 

З а ф е с о в А. X. Некоторые обряды скотоводческого хозяйства адыгейцев в про-
шлом. «Уч. записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы 
и истории», т. IV. Краснодар, стр. 177—185. 

Исследуются обряды скотоводческого цикла, которые автор разделяет на две груп-
пы: 1) легенды, предания о богах-покровителях и 2) обряды и приметы, непосредствен-
но связанные с ведением скотоводческого хозяйства. 

И н а л - И п а Ш. Д. Об абхазо-адыгских этнографических параллелях. «Уч. за-
писки научно-нсследсвательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Красно-
дар. 1965," стр. 222—246. 

На абхазо-адыгском материале в статье ставится и рассматривается важная для 
кавказоведения научная проблема этногенетической общности или культурно-истори-
ческих связей пародов. Автор привлекает внимание этнографов к дальнейшей разра-
ботке этой темы. 

И х и л о в M. М. К вопросу о национальной консолидации народов Дагестана . 
«Сов. этнография», 1965, № 6, стр. 92—101. 

Автор анализирует этнические процессы, показывает путь национальной консоли-
дации в условиях Дагестана. 

К а р м о к о в X. Г. О происхождении имени Сосруко. «Сборник научных работ 
аспирантов», вып. 1. Нальчик, 1965, стр. 159—466. 

11редпринята попытка объяснить происхождение имени главного героя наргского 
эпоса - Сосруко. 

К а х о в с к и й В. Ф. Об историко-культурных связях предков чуваш с народами 
Кавказа по данным этнографии. «Уч. записки Чувашского гос. педагогического ин-та 
им. И. Я- Яковлева», вып. XXI, Чебоксары, 1965, стр. 189—212. 

В статье выдвигается гипотеза о связи предков чувашского народа — болгар, са-
виров с народами Кавказа — кумыками, балкарцами, карачаевцами и др. 

К и л ь ч е в с к а я Э. АЕарское ювелирное искусство. Сб. «Искусство Дагестана». 
Махачкала, 1965, стр. 100—«112. 
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Автор рассматривает вопрос о развитии у аварцев художественного ремесла, 
в частности ювелирного искусства, связанного с ор> жейным делом и изготовлением 
украшений к мужскому и женскому костюму. 

К о б ы ч е в В. П. Современное адыгейское народное жилище и его история. «Уч. 
записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», 
т. IV. Краснодар, 1965, стр. 55—80. 

В историческом плане исследуется жилище адыгейцев, показаны изменения, про-
исшедшие в жилище за годы Советской власти. 

К ' о д ж е с а у Э. Л. Изменения в материальной культуре адыгейцев в годы социа-
листического строительства. «Уч. записки Адыгейского научно-исследовательского ин-та 
языка, литературы и ¡истории», т. IV. Краснодар, стр. 81—96. 

В данной статье автор характеризует жилище, пищу и одежду, показывает их из-
менение за годы Советской власти. 

К о т о в и ч В. Г. О хозяйстве населения горного Дагестана в древности. «Сов. ар-
хеология», 1965, № 3, стр. Б—13. 

Привлекая археологические, а также некоторые этнографические данные, автор 
рассматривает вопрос о времени хозяйственного освоения горных районов Дагестана, 
с становлении и развитии земледелия и скотоводства. 

К у м ы к о в T. X. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии 
в XIX веке. Нальчик, 1965, 419 стр. 

Монография посвящена исследованию социально-экономического и культурного 
развития кабардинцев и балкарцев. Имеются сведения о поселениях и жилище, одеж-
де, пище, изобразительном искусстве этих народов. 

Л а в р о в Л. И. К истории бжедугов и жанеевцев. «Уч. записки Адыгейского на-
учно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965, 
стр. 247—250. 

На основании новых данных (исторических, топонимических, эпиграфических, кар-
тографических) автор освещает ранние периоды истории двух адыгейских племен—• 
бжедугов и жанеевцев. 

Л а д ы ж е н с к и й А. М. Памяти В. П. Пожидаева . «Сов. этнография», 1955, № 6 , 
стр. 145—¡146. 

Посвящая свою статью памяти старейшего этнографа, видного кавказоведа, ав-
тор характеризует его научную деятельность и жизненный путь. 

Л а к о в Н. А. О дагестанском народном костюме. Об. «Искусство Дагестана». 
Махачкала, ,1965, стр. 92—96. 

Автор делится своими наблюдениями о мужской и женской одежде различных 
народов Дагестана. Статья иллюстрирована зарисовками, взятыми из альбома «На-
родные костюмы Дагестана», который готовится Н. Лаковым к изданию. 

М е р е т у к о в М. А. Адыгейская советская семья. «Уч. записки Адыгейского на-
учно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965, 
стр. 153—176. 

Прослежены этапы развития семьи адыгейцев в советским период. 
М е р е т у к о в М. А. Кузнечное ремесло у адыгов в XIX веке. «Уч. записки Ады-

гейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Крас-
нодар, 1965, стр. 97 -107. 

В статье показана роль кузнечного ремесла в жизни адыгов, его специализация, 
а также традиции и обычаи, связанные с кузнечным делом 

М е р е т у к о в М. А. Семейная община у адыгов. «Уч. записки Адыгейского науч-
но-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. Краснодар, 1965, 
стр. 138—162. 

Статья основана на полевом этнографическом материале. В ней рассматриваются 
такие вопросы, как: основные формы хозяйства адыгской семейной общины, ее эко-
номика, организация труда, идеология, различные обряды. 

«Памятники обычного права Дагестана XVII—XIX в. Архивные материалы. Со-
ставление, предисловие и примечания X. М. Хашаева». М., 1965, 278 стр. 

Сборник содержит неопубликованные материалы о тухуме, сельской общине 
«вольных» обществах, обычаях отдельных се.п1,ских обществ и округов Дагестана . 

С х а л я х о А. А. О некоторых традициях адыгов по материалам фольклора. «Уч-
записки Адыгейского научно-исследовательского нн-та языка, литературы и истории», 
т. IV. Краснодар, 1965, стр. 200—¡204. 

Привлекая фольклорные данные, автор знакомит читателя с положительными тра-
дициями и обычаями адыгов. 

Х а н - М а г о м е д о в С. О. Народное жилище Южного Дагестана и некоторые 
Еопросы национальных особенностей советской архитектуры. Сб. «Искусство Дагеста-
на». Махачкала, 1965, стр. 123—134. 

Рассматривается проблема изучения и освоения художественного наследия народ-
ного зодчества Дагестана. Особо автор останавливается на вопросе взаимоотношения 
п народной архитектуре национальных особенностей и интернациональных черт. 
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Ш а к р ы л Е. С. К вопросу об этногенезе абхазо-адыгских народов. «Уч. записки 
Адыгейского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», т. IV. 
Краснодар, 1965, стр. 205—221. 

На основании данных археологии и языка автор обосновывает свою гипотезу 
о происхождении абхазо-адыгских народов, связывая формирование абхазо-адыгско-
го этноса с древней Передней Азией. 

Я н д а р о в А. Атеистические взгляды Чаха Ахриева. «Изв. Чечено-Ингушского 
научно-исследовательского ин-та истории, языка и литературы», т. VI, вып. 1, история. 
Грозный, 1965, стр. 147—154. 

В статье рассматриваются взгляды Ч. Ахриева, выдающегося ингушского просве-
тителя, по вопросам религии и религиозных обрядов. 

Г. Сергеева 

НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ 

A n g e l i k a S i e v e r s . Ceylon. Gesellschaft und Lebensraumn in den orientalischen 
Tropen. Eine sozialgeograph'isclie Landeskunde. Wiesbaden, 1964 , 398 стр. 

Монография западногерманского географа А. Сивере «Цейлон. Общество и насе-
ленная территория в восточных тропиках. Социально-географическое исследование 
страны» издана в Висбадене в 1964 г. 

Автор рецензируемой работы досконально изучила исследования цейлонских, ин-
дийских и западноевропейских ученых. Кроме того, А. Сивере провела в 1955/56 и 
1958/59 гг. одиннадцать месяцев на Цейлоне и в Южной Индии. Таким образом, много-
летнее изучение вопроса удачно дополнено личными наблюдениями. 

Монография состоит из введения, двух частей («Остров Цейлон», «Картины куль-
турного ландшафта») , заключения и приложения (таблицы, глоссарий, обширная биб-
лиография) . Книга снабжена 28 картами, 3 аэрофотоснимками и 77 отлично подобран-
ными, хорошо выполненными фотоиллюстрациями. 

Часть первая «Остров Цейлон» (стр. 3—191) состоит из б глав, которые, в свою 
очередь, включают в себя 22 раздела. В этих главах сообщаются данные о географиче-
ском положении острова, о природных ресурсах, приводятся краткие исторические све-
дения, но для этнографов, несомненно, особый интерес представляют последние три 
главы: «Человек и общество» (стр. 55—99), «Характер поселений»» (стр. 100—131) и 
«Хозяйство» (стр. 132—191). 

Третья глава построена на основе большого статистического материала и должна 
привлечь внимание наших демографов, так как там частично использованы материалы 
переписи 1963 г., у нас до сих пор, к сожалению, не известные. На стр. 57, например, 
приводятся данные о росте населения во влажной и засушливой зонах, которые свиде-
тельствуют, что попытки цейлонского правительства переселить часть жителей из влаж-
ной зоны в засушливую, в районы новой ирригации не достигли желаемых результатов. 
Напротив, если в 1953 г. плотность населения на 1 км2 во влажной зоне составляла 
314 чел., то в 1963 г. она поднялась до 419 человек. За этот же период в засушливой 
зоне плотность выросла всего на 9 чел. на 1 км2 (в 1953 г — 42 чел., а в 1962 г.— 51 чел.). 

В этой ж е главе автор приводит довольно подробные сведения об этническом сос-
таве, религиозной, кастовой и социальной принадлежности населения Цейлона. Сведе-
ния эти вполне достоверные, основанные на многочисленных цейлонских источниках и 
могут служить неплохим справочным материалом. 

Четвертая глава первой части посвящена характеру поселений на Цейлоне. Она, 
несомненно, представляет значительный интерес. На стр. 103—105 автор прослеживает 
происхождение современных названий целого ряда населенных пунктов; в течение веков 
эти наименования испытывали многие модификации. Часть из них приспособилась к 
английскому произношению, но все-таки основное смысловое значение подвергается 
расшифровке на основе сингальского и тамильского языков. 

А. Сивере выделяет наиболее типичные поселения различных районов Цейлонэ 
(стр. 107—114). Совершенно правильно признаны наиболее характерными для Цейлона 
деревни района искусственного орошения засушливой зоны, влажной зоны юго-запада 
острова и горные деревни террасового орошення в районе Канди, так как это отвечает 
трем основным географическим зонам Цейлона. Кроме того, автор здесь же выделяет 
еще два типа поселений: крупные деревни на полуострове Д ж а ф н а и деревни, жители 
которых занимаются выращиванием кокосовых пальм. 

Если выделение крупных, компактных деревень в районе Д ж а ф н а , число жителей 
которых достигает 2—3 тыс. человек (стр. 113), вполне закономерно, то характеристика 
деревень, жители которых занимаются выращиванием пальм, и выделение их в особую 
группу выглядит неубедительно. Автор видит особенность в том, что постройки деревень 
этой группы расположены в центре участка, а поэтому вся деревня носит разбросанный 
характер. Как известно, кокосовая пальма выращивается главным образом во влажной 


