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Д остаточно широкие серологические исследования, проведенные на материалах 
экспедиции Хейердала, позволяют теперь более веско аргументировать вопросы, свя
занные с этногенезом рапануйцев и полинезийцев в целом. Весьма ценным и интерес
ным является указание Мэррила на то, что нет данных, подтверж даю щ их наличие ме
ланезийского субстрата на о-ве Пасхи.

Если серологические исследования и не подтверж даю т гипотезу о заселении По
линезии из Ю жной Америки, они, однако, показывают, видимо, отдаленное общее про
исхож дение коренных жителей Полинезии и Америки и сущ ествование между ними 
контактов еще до появления там европейцев. «Заслуга Тура Хейердала,— отметил не
давно Я. Я. Рогинский, —  состоит в том, что он первый с таким энтузиазмом и на
стойчивостью  поставил перед антропологами, этнографами и археологами задачу 
выяснения этих взаимных влияний в пределах тихоокеанского круга» 17.

К сож алению, Хейердал и Фердон, интерпретирующие материалы, собранные 
экспедицией на о-ве Пасхи и обобщ аю щ ие результаты ее работы, рассматривают их 
всегда с точки зрения южноамериканской гипотезы. О собое внимание авторы уде
ляют именно тем чертам рапануйской культуры, которые, по их мнению, подтверждают 
эту  гипотезу (том  I, «Заклю чение»), А  в таком серьезном издании хотелось бы най
ти широкий сравнительный материал. Он необходим тем более, что антропологиче
ский тип рапануйцев, некоторые данные состава крови, родство рапануйского языка 
(и всех полинезийских языков) с языками Ю го-В осточной Азии, сходство фольклор
ных традиций полинезийцев с фольклором других народов Океании и многие сход
ные черты культуры явно противоречат гипотезе южноамериканского заселения 
о-ва Пасхи.

Тем не менее оба тома трудов Н орвеж ской экспедиции представляют собой 
весьма ценное исследование, в котором , с одной стороны , критически обобщ аю тся уже 
известные данные, а с .другой —  приводится обширный новый материал. В этом изда
нии мож но найти различные сведения по археологии, антропологии, этнографии и язы
ку о-ва Пасхи и некоторых других островов Восточной Полинезии. Второй том осо
бенно интересен тем, что в нем приводятся различные точки зрения на заселение По
линезии и этногенез полинезийцев.

И. К. Федорова

17 Я. Я. Р о г и н с к и й ,  Указ. раб., стр. 80.

О Б Щ А Я  ( Э Т Н О Г Р А Ф И Я
Г. Г. Г р о м о в .  Методика этнографических экспедиций. М., 1966 г., 119 стр.

Н уж да в издании методического пособия для проведения полевых этнографиче
ских исследований очень велика, и выход книги Г. Г. Громова весьма своевремен. 
П особие рассчитано не только на студентов-этнограф ов, но и на более широкий круг 
работников —  сотрудников краеведческих музеев и всех тех, кто занимается изуче
нием народного быта. Как отметил автор, «эт о  первое в советской литературе систе
матическое изложение методики этнографических экспедиций». И действительно, хотя 
имеется немало методических разработок, программ, анкет, вопросников для полевой 
этнографической работы, но они посвящены отдельным сторонам быта и в большей 
своей части не опубликованы.

М етодическое руководство Г. Г. Гром ова касается изучения лишь сельского насе
ления и в основном традиционных форм быта. Вместе с  тем, задачи современной эт
нографии давно вышли за рамки исследований только сельского населения. В настоя
щее время широко развернулось изучение культуры и быта рабочего класса, которое 
проводится во всех республиках С оюза. Внимание этнографов все больше привлекает 
изучение городского населения в целом. А втор , на наш взгляд, излишне преуменьшает 
накопленный в этой  области опыт (стр. 8) и по сущ еству не касается этих проблем. 
П оэтом у книгу Г. Г. Громова мож но рассматривать как методическое руководство по 
изучению лишь крестьянства, и с этой  точки зрения она, несомненно, заслуживает 
внимания.

Во введении к руководству характеризуется многообразие проблем этнографии и 
основные направления, по которым ведутся исследования: 1 —  реконструкция истории 
первобы тного общ ества; 2 —• реконструкция истории культуры угнетенных масс в ра
бовладельческом и феодальном общ естве; 3 —  реконструкция истории культурных 
связей м еж ду народами и целыми историко-культурными областями в различные 
периоды мировой истории; 4 —  исследование этнической специфики культуры различ
ных народов; 5 —  исследование этногенеза и этнической истории современных наво- 
дов ; 6 —  исследование современности.

Замечание вызывает формулировка второго направления, которое было бы лучше 
озаглавить «Реконструкция истории культуры в рабовладельческом и феодальном
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общ естве». Конечно, история культуры трудовы х масс долж на привлечь к себе о со 
бое внимание исследователей, она и наименее изучена. О днако вряд ли правильно ис
ключить изучение быта других классов рабовладельческого или феодального общ е
ства, тем более, что они тесно взаимосвязаны.

Возникает серьезный вопрос, почему автор опустил период капитализма, хотя 
преобладаю щ ая часть накопленных этнографических материалов относится именно к 
этом у  периоду.

В качестве одного из основных направлений Г. Г. Громов выделяет изучение совре
менности, однако позиция его в этом  вопросе двойственна. Признавая актуальность 
этой  задачи, он вместе с тем почти не дает соответствую щ их методических рекомен
даций.

В первом разделе книги «Организация полевых исследований» перечислены их 
основные методы: кроме стационарного и марш рутного методов, выделен еще «к у 
стовой » метод обследования, при котором  выбираются опорные пункты работы, а д о 
полнительно обследую тся  окруж аю щ ие селения. Н о еще чаще применяются разные 
методы в одной экспедиции. А втор прав, считая особенно плодотворным сочетание 
кустового и марш рутного сп особа  исследования. Отметим, что в той ж е мере х о р о 
шие результаты дает сочетание стационарного метода с маршрутным, и за последние 
годы это  нашло широкое применение при исследовании современности. Если при 
стационарном и кустовом  обследовании обеспечивается его глубина и многообразность, 
то марш рутные обследования необходимы для определения «географии» явления. 
К сож алению, автор не подчеркнул важ ность изучения распространенности тех или 
иных этнографических явлений на территории (больш ой или малой) или у отдельных 
определенных групп населения. Картографирование стало одним из существенных 
м етодов этнографического исследования, оно помогает обобщ ить разрозненные данные, 
выявить закономерности в развитии культуры и, мож ет быть, осветить генезис ее 
отдельных черт. Картографирование —  основа для создания .общих историко-этнографи
ческих атласов по разным народам, которы е разрабатываются сейчас центральными и 
республиканскими исследовательскими институтами нашей страны и за рубеж ом. Успех 
картографирования заложен в'правильной постановке полевых исследований.

Следовало бы сказать о комплексности как важной методологической установке 
полевых исследований, и в этом  направлении имеется уж е значительный опыт, который 
долж ен был учесть автор. Комплексные экспедиции, объединяющие силы этнографов, 
археологов, язы коведов, антропологов, фольклористов и представителей других см еж 
ных дисциплин, дали свои положительные результаты.

В книге дается оценка вы борочного и сплош ного методов обследования (стр. 14—• 
15). М етод  м ассового сплош ного или статистически-вы борочного обследования особенно 
широко применяется при изучении современности. Г. Г. Громов, однако, недостаточно 
четко определяет принципы выделения при выборочных обследованиях статистически- 
показательных групп.

В книге характеризую тся различные типы анкет (стр. 16— 17), образцы их даются 
в приложении. П о нашему мнению, следовало бы отметить и посемейную карточку 
(анкету), которая давно вошла в практику советских этнографов. Ж елательно было бы 
такж е упомянуть здесь об  обработке полученного путем анкет м ассового полевого ма
териала, в частности об использовании для этих целей счетных машин (в настоящее 
время этнографы начинают их применять).

В разделе «П одготовка  этнографических экспедиций» автор дает ряд сущ ествен
ных практических указаний, базирующ ихся на собственном большом полевом опыте. 
Справедливы его замечания, что каждый этнограф долж ен обладать навыком в зари
совке или ф отографировании и снятии планов жилища и покроя одеж ды . Это не ис
ключает того, что желательно включать в состав экспедиции профессиональных ф ото
графов и худож ников, работа  которы х долж на протекать в тесном контакте с этногра
фом, под его непосредственным руководством .

Х отелось бы подчеркнуть только весьма назревший вопрос о более широком при
менении в этнографических экспедициях достиж ений современной техники. Д о сих пор 
еще остр о ощ ущ ается необходим ость снабжения экспедиций киноаппаратурой, магнито
фоном, фотоматериалами вы сокого качества, транспортными средствами и прочее. 
Х отелось бы поды тож ить уж е имеющийся в этом  отношении опыт. В практике экспеди
ций (особенн о марш рутных) используются автомашины (ГА З-63 или Г А З -51), более 
или менее оборудованны е для передвижения этнографических отрядов и их работы 
в поле. П о условиям местности используются самолет, вертолет (пример Хорезмской 
археолого-этнограф ической экспедиции Института этнографии А Н  С С С Р ), однако б о 
лее ш ирокого применения эти средства передвижения в этнографической экспедицион
ной работе пока не получили.

В разделе «О сновны е виды работ в поле» подробно рассматриваются приемы 
исследования: наблюдение, работа с информаторами, фиксация вещевых материалов, 
сбор этнографических коллекций. Полезно указание на необходим ость ведения днев
ника экспедиции одним из ее участников или коллективно, где помимо других сведе
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ний, долж ен быть отраж ен весь ход  работы . Отметим такж е желательность составления 
отчета экспедиции (по ее окончании) с характеристикой маршрута, основных результа
тов  и т. д.

В этом  ж е разделе автор знакомит с приемами рисования, составления чертежей, 
планов, ф отографирования и т. д. (стр. 31— 32). Одним из важных вопросов методики- 
собирания является составление легенд к предметам, т. е. их документация. Заметим, 
что в легенде (помимо сведений, перечисленных в книге) необходимо указывать еще I 
национальность и более мелкое этнографическое подразделение или родоплеменную . 
группу, к которой  принадлежит данное население, социальную принадлежность вла- i 
дельца вещи, материал и технику изготовления приобретенного предмета. Такой паспорт ; 
необходим о составлять и при фиксации изучаемых предметов. Легенда, данная в ка
честве образца, к выкройке-рисунку (стр. 67, рис. 17) не совсем удачна, так как дубли
рует размеры, данные на самом чертеже-рисунке, а некоторые необходимые данные 
отсутствую т (например, техника и материал вышивки и д р .) .

К роме составления «полевого списка» приобретенных коллекций и соответствующей ■ 
нумерации предметов, нам представляется важным этикитировать приобретенные пред
меты, особенно так называемые «мягкие» .вещи. Полевая этикетка (с указанием на
звания предмета, места и времени приобретения, подписью собирателя) остается необ
ходимым документом  до тех пор, пока предмет не пройдет музейную обработку, а как 
показал опыт, и на более длительное время. Этикетки из ткани или бумаги необходимо, 
пришивать или прикреплять к предметам.

Весьма важны и такие разделы книги, как «П равила ведения и хранения полевых 
докум ентов» и «П равила обработки экспедиционных материалов для сдачи на хране
ние».

Самым большим разделом книги (стр. 35— 102) является глава под названием 
«М етодика и практика работы  в поле», где даны практические советы проведения ис
следования по определенным темам: хозяйство, поселения, жилище и хозяйственные 
постройки, одеж да, обувь, украшения, утварь, пища, общ ественные отношения и обще
ственный быт, верования, обряды , игры, танцы, устное народное творчество.

Э то весьма ответственный раздел, в котором  методика исследования особенно тесно 
смыкается с  его методологией.

К руг вопросов, связанных с традиционной для этнографии тематикой, разработан 
автором  подробно. Ч то касается современности, то здесь автор часто становится на 
позицию изучения лишь пережиточных форм. Так, изучение хозяйства автор ограничи
вает теми хозяйственными занятиями населения «где до сегодняшнего дня сохраняются 
простейшие приемы производственной деятельности, отсталые формы и методы хозяй
ствования» (стр. 40). Этнографы (стр. 40) не могут брать на себя задачу изучения сов
ременного развитого индустриального хозяйства, для этого сущ ествуют специальные 
науки. О днако изучение лишь отсталых, пережиточных форм в современном хозяйстве 
представит его искаженно. Х озяйство имеет определяющ ее значение для развития 
культуры и быта современной деревни, и без его характеристики трудно понять и 
объяснить связанные с ним многие стороны  быта. Вряд ли нужно и под силу этнографу 
заниматься сложными экономическими вопросами современного хозяйства и индуст
риальной техникой, и в этом  автор безусловно прав. Этнограф здесь пользуется дан
ными смеж ных наук. Н о ряд вопросов ж иво его интересует: направление хозяйствен
ной деятельности данного населения, соотнош ение отраслей хозяйства, разделение тру
да и его организация, состав культур, способы  ведения ж ивотноводства и многое 
другое.

В разделе «П оселения» автор такж е ограничивается в своих рекомендациях 
прошлым, считая, что «изучение новых современных поселений выходит за рамки 
этнографии» (стр. 50), с чем, конечно, нельзя согласиться, так как и с новым поселе
нием связан целый комплекс этнографических явлений. Д а и сам автор противоречит 
себе, помещ ая в приложении (стр. 110) программу для сбора полевых материалов по 
теме «Ж илищ е крестьянина-колхозника Д м итровского района М осковской области», 
куда включены и данные по современном у положению.

Рассматривая материальную культуру как исторический источник, автор справед
ливо призывает к привлечению, кроме полевых этнографических данных, комплекса 
других разнообразны х источников —  архивных, археологических, лингвистиче
ских и т. д.

В разделе «О бщ ественны е отношения и общественный бы т» (стр. 86— 96) в целом 
правильно определяется круг вопросов, связанных с изучением общественного быта, 
его обычаями и нормами. Однако и данный раздел ориентирован исключительно на 
сельское население. В подразделе, посвящ енном семье и семейным отношениям (стр. 
91— 96), несколько больше, чем по другим темам, разработаны вопросы, касающиеся 
современности (структура семьи, бю дж ет, семейные отношения, обычаи и обряды). 
Н еудовлетворительна данная автором классификация форм семьи: «Семья в узком 
смысле этого  слова», «бол ее широкий круг родственников —  представителей нескольких 
поколений», «семейнородственный коллектив, объединяющий родственников, состоящих.
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и в более отдаленном родстве»... Следовало бы руководствоваться  уж е выработанной 
в научной литературе терминологией и классификацией.

Темы: верования, обряды , игры, танцы, устное народное творчество —  объединены 
в одном разделе. А втор прав, обращ ая внимание этнографов на необходим ость их изу
чения. О днако собирание материалов до таким темам, как устное поэтическое творче
ство, танцы требует особой  специализации, и было бы правильнее отослать читателя к 
соответствующ им методическим руководствам , тем более, что данные автором  рекомен
дации по этим темам слишком беглы. В области изучения танца в настоящ ее время 
ведутся большие работы , и общ епринятой за рубеж ом  является система записи танца 
Ланге, а у  нас в С С С Р техника записи танца разработана С. С. Лисициан.

Н еудачна данная автором  классификация фольклорных произведений.
Говоря о записях словесного фольклора, нужно было бы указать на необходим ость 

сбора музыкального фольклора и музыкальных инструментов (отослав к соответствую 
щим руководствам ), а такж е выделить в качестве специальной темы народное и скус
ство, в частности —  орнамент.

Книга снабжена приложениями (стр. 107— 116), где помещены образцы анкет, 
программ, бланков и списком рекомендуемой литературы. Книга хорош о иллюстриро
вана рисунками, чертежами, фотографиями.

П одводя  итоги, следует сказать, что работа Г. Г. Громова охваты вает основные 
вопросы и темы, связанные с методикой изучения культуры и быта сельского населения, 
содержит необходимы е и полезные указания по методике сбора этнографических ма
териалов, написана ж иво и доходчиво. Книгу м ож но рекомендовать как методическое 
руководство. К  сож алению, тираж  книги (1200 экз.) явно недостаточен. Ч то же ка
сается методики изучения современности, в частности тем, связанных с городом , то 
обобщение собирательского опыта по этой проблеме еще ж дет своего исследователя.

В. Ю. Крупянская, Г. С. Маслова

Н А Р О Д Ы  С С С Р

Р усские худож ест венные промыслы. Вторая половина X IX — X X  в., М., 1965г 
.‘.'66 стр., иллюстрации

Н едавно вышедший в свет труд коллектива искусствоведов Н аучно-исследова
тельского института худож ественной промышленности «Р усские худож ественные про
мыслы» является первым изложением истории русского народного декоративно
прикладного искусства. Х удож ественны е промыслы рассматриваю тся на фоне истори
ческих событий, социально-экономических изменений, происходивших в России, раз
вития культуры, искусства и общ ественной мысли. В работе раскрывается взаимо
влияние народного декоративного искусства, архитектуры и живописи, дается краткая 
историография.

К сож алению, .авторами недостаточно заострены некоторые актуальные вопросы 
развития промыслов в настоящ ее время. Отдельные положения, касающиеся истории 
развития промыслов, в том  числе и не впервые высказываемые в литературе, пред
ставляются дискуссионными. Вместе с тем написанная в искусствоведческом плане, 
рецензируемая работа  очень интересна и для этнографов, которы е изучают народное 
искусство с несколько иных позиций.

При искусствоведческом  анализе, направленном на выяснение эстетического кри
терия и сп особов  воздействия средствами изобразительного искусства на эстетическое 
восприятие, детально рассматриваю тся отдельные локальные, традиционные элементы, 
зачастую значительно модифицированные. Этнографам такой анализ позволяет про
следить сохранение и развитие единой этнической худож ественной традиции, а так
же заимствования, взаимовлияния различных этнических традиций в народном искус
стве, т. р. плмпгярт изучить судьбы  худож ественны х промыслов, как развитие одной 
из форм национальной культуры и использовать результаты детального искусствовед
ческого анализа в качестве одного из источников по этногенетическнм проблемам.

Д ля этнографа народное декоративное искусство, выросш ее на местных этниче
ских традициях худож ественной культуры, хранящее и развивающее их, является 
элементам как материальной, так и духовной культуры народа. Оно тесно связано с 
трудом, бы том  и мировоззрением народа в каж дую  историческую  эпоху. Народные 
мастера украшали жилище и одеж ду, утварь и орудия труда, изготовляли игрушки. 
Изучение изделий худож ественны х промыслов позволяет полнее воссоздать картину 
быта различных групп общ ества, их эстетические вкусы, духовны е потребности, на
выки в технике обработки  природных материалов.

Рецензируемая работа состои т из введения и пяти глав. В о введении, написан
ном В. М. Вишневской и Е. Н. Х охловой , дана картина развития народно-декоратиЕ- 
ного искусства с  древнейших времен д о  середины X IX  в. и история его изучения..


