
и рост зубов  у ж ивотного. В очерке даются также некоторые сведения по народа 
медицине.

В последнем очерке «Религиозные верования» рассмотрены шаманские и лама* 
ские культы и воззрения, причем много места отведено церемониям, связанным с т 
называемыми «посвящ енными» животными. Даны такж е описания погребальных об[ 
дов и церемоний.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что книга содерж ит обильный о] 
гинальный материал по культуре и быту, хозяйству и социальным отношениям туви| 
цев, материал тем более ценный, что с каждым днем он исчезает, уходит безвозвраи 
из жизни1 тувинского народа, строящ его новую  культуру в братской семье советси 
народов. Книга, несомненно, будет встречена с интересом не только специалиста»! 
но и широкими кругами советских читателей.

Положительной чертой ряда очерков о дореволюционном быте тувинцев нужи 
признать и отдельные сопоставления с современным бытом. Э то в известной мер 
позволяет представить реальную картину жизни тувинцев в настоящее время.

Н . А. Кис а ж

Г. П. В а с и л ь е в а .  П реобразование быта и этнические процессы в Севернм 
Туркменистане. М ., 1969

Автор рецензируемой работы  Г. П. Васильева —  опытный, способный и неутош- 
мый 'исследователь этнографии народов Средней Азии, и прежде всего туркменскот] 
народа 2. В книге обобщ ены  результаты ее многолетних исследований в Северном Туры 
менистане. Все интересующ иеся этнографией Средней Азии найдут в этой книге мной' 
интересного. О собенно рады вы ходу этой давно ож идаемой книги историки и этнографу 
Туркменской С СР.

Ожидание не обмануло нас. Н есмотря на то, что в  .работе имеется ряд положений, 
с  которы м и, возм ож но, не согласятся некоторые специалисты по Истории и этнографии 
Туркменской С С Р , каждый из них долж ен будет признать, что по обилию добротного 
фактического материала, по обоснованности и глубине вы водов эта книга представляя 
крупное собы тие в  историографии Туркменистана. Вряд ли нужно подробно говорки 
об  отличном знании Г. П. Васильевой литературы вопроса. Н о хотелось бы сказать не 
сколько сл ов о б  источниковедческой базе исследования.

Главным источником сведений о хозяйстве, культуре и быте населения Севернол 
Туркменистана для автора стали полевые исследования, в частности многолетние ста 
ционарные работы в Тахтияском районе. К роме полевого материала при подготсм 
монографии широко использовались данные периодической печати на туркменском 
русском  языках, а такж е данные местных архивов. Ш ирота источниковедческой базы 
разнообразие привлекаемых источников обеспечивают исследованию Г. П. Васильеве 
надежную фактическую основу.

О днако приходится признать, что автор недостаточно использовал имеющиеся во., 
м ож иости для более конкретной и обстоятельной характеристики хозяйства и культу
ры населения Северного Туркменистана к началу осуществления там социалистических! 
преобразований, т. е. к середине 20-х годов. Н едостаточно полно использованы богатые 
и .интересные материалы статистических обследований Таш аузского округа в 1925—̂ 
1926 гг., частично опубликованные в сборнике «Туркменская ССР в цифрах» (Ашхабад, 
1930) и в Бюллетенях Ц С У  ТССР. Вследствие этого характеристика исследуемого 
объекта получилась чрезмерно общ ая , что .может помешать читателю полностью поняп 
и оценить значение результатов исторического развития в описываемый период.

О сновной части исследования, охваты вающ ей период с  середины 20-х до середины 
60-х годов, предпослан исторический очерк, в котором дается глубокий анализ прсцес 
сов  развития туркменского .народа и его .взаимоотношений с другими народностям! 
данного региона. Г. П. Васильева разделяет мнение преобладающ его большинства со 
ветеких историков и этнографов, признающ их наличие у  туркмен древних земледелие 
ских традиций и .прямых этнических связей с дотгаркским населением Северного Хора 
сана и Хорезма. А втор пишет о том, что, как и больш инство туркменских племен 
северные туркмены не были чистыми кочевниками, а вели .полуоседлое хозяйство н; 
границах земледельческих и скотоводческих районов западной половины Хорезмског

1 В этой  книге глава «О бщ ественная и культурная жизнь» написана В. Н. Бата
ловым.

2 Г. П. В а с и л ь е в а ,  Туркмены-нохурли, «Среднеазиатский этнографический 
сборник», I, «Тр. Ин-та этнографии АН С С С Р », т. X X I, М., 1954; см. также этнографи
ческие разделы статьи «Туркмены» в сб. «Н ароды  Средней Азии и Казахстана», II (се
рия «Н ароды  мира. Этнографические очерки»), М., 1963; С. М. А б р  а м з о н ,  К.  И.  Ан
т и п и н а ,  Г.  П.  В а с и л ь е в а ,  Е. И.  М а х о . в а ,  Д . С у  л а й м а н о  в, Быт колхозников 
киргизских селений Д архан и Чичкан. «Тр, Ин-та этнографии АН С С С Р », Нов. серия, 
т. X X X V II, М., 1958, и др.
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оазиса. Противники этой точки зрения пока не смогли представить убедительных д о в о 
дов в свою пользу.

Многие страницы работы  посвящ ены описанию коренного преобразования хозяй
ства в Северном Туркменистане. Г. П. Васильева, оперируя богатейшим фактическим 
материалом, дает подробную  характеристику современному крупному, механизирован
ному сельскому хозяйству, которое сменило сущ ествовавш ее всего 40 лет назад патри
архально-натуральное хозяйство северных туркмен. Впервые в нашей литературе 
дается такое подробное и яркое описание труда туркменских чабанов — подлинного 
искусства, впитавшего тысячелетние традиции скотоводов Арало-Каспийских степей.

Наиболее интересны и содерж ательны  главы, посвященные материальной культуре, 
семье и общ ественной жизни населения Северного Туркменистана. Читатель получает 
'-.едкое представление о коренных изменениях, происшедших за годы  Советской власти 
в жилище, одеж де, пище населения Северного Туркменистана, узнает о современном 
состоянии семейно-брачных отношений и положении женщины в семье и обществе, 
о традиционных и новых обрядах, об общ ественных организациях современного села и 
многих другдх сторонах семейной и общ ественной жизни.

Процессы преобразования быта -и этнических отношений показаны в развитии. 
Выводы, сделанные Г. П. Васильевой на основе многолетних исследований, помогают 
понять значение новых, социалистических отношений в деле преобразования быта. 
Кроме того, автор прослеживает различные остатки и пережитки старого, самым при
чудливым образом  вплетающиеся в новый бы т. При этом  обращ ается внимание на то, 
что многие стары е формы, наполняясь новым содержанием, теряют прежнее качество и 
успешно «врастаю т» в  социалистическое общ ество. Так, традиционные мужские соб р а 
ния «гуррун» и «денгене», объединявш ие ранее мужчин одного возраста, превратились 
в вечера отды ха людей одной профессии, хотя  и не всегда одного возраста.

Но слож ность исследуем ы х автором процессов не только в этой многоплановой 
борьбе наступающего нового с уходящ им, но еще цепляющимся за жизнь старым, но и 
в том, что происходят они в многонациональной среде, на основе двух тенденций на
циональных отношений в социалистическом общ естве —  расцвета и сближения наций. 
Г. П. Васильева на богатом  фактическом материале показывает, что в Северном Турк
менистане, где ж ивут представители .равноправных социалистических наций, идет не
прерывный процесс сближ ения и взаимопроникновения национальных культур. П одлин
но интернационалистское направление книги — одна из самых сильных ее сторон. 
Монография Г. П. Васильевой несомненно наносит сильный удар антинаучному «твор 
честву» идеологов антикоммунизма, пытающ ихся делать ставку на тщетно ожидаемое 
ими обострение национальных отношений в СССР.

Следует отметить, что автор приводит материалы по ряду тем, органически входя
щих в проблематику рецензируемой книги, но имеющих и самостоятельное значение.

Таковы, например, материалы о  большесемейной туркменской общине и ее пере
житках в настоящ ее .время, о языковых проблемах я Северном Туркменистане и т. д. 
В частности, важен вывод о том, что языком межнационального общения туркмен, 
узбеков, казахов и каракалпаков Северного Туркменистана обычно служ ит туркмен
ский язык.

Очень интересен краткий исторический очерк о развитии туркменского жилища. 
Собранные Г. П. Васильевой данные долж ны  полож ить конец утверждениям, что се 
верные туркмены в прош л01М не знали иного жилья, кром е юрт и шалашей. Убедитель
но говорит автор о  взаимопроникновении культуры юж ны х и северны х туркмен в ходе 
консолидации туркменской социалистической нации, о выдающейся роли татарской ин
теллигенции на первых этапах развития туркменской социалистической культуры, о пе
редовой роли городской  культуры, где наиболее активно идут процессы интернацио
нального сближения, о  постепенном преодолении сущ ественных различий меж ду гор о
дом л селом и т. д.

Необходимо остановиться еще на одном вопросе —  вопросе формирования и кон
солидации туркменской нации. В заключительной главе своего исследования Г. П. В а
сильева отмечает следующ ее: «П ервы й этап сложения туркменской нации, начавшийся 
еще задолго д о  революции, но завершившийся в первые годы  существования Советской 
власти, заключался в сплочении вокруг одного из крупных племен более мелких этни
ческих групп туркмен, ж ивущ их рядом с этим крупным племенем или в его окружении» 
(стр. 375).

Ассимиляция крупным племенем мелких этнических групп, оказавш ихся в сфере 
его влияния,—  процесс, известный с  давних времен. У туркмен эти процессы привели 
еще в средние века к том у, что более крупные племена инкорпорировали более мелкие 
племенные группы (например, группы газак, -гарамугал, кипчак, мукры и т. д .), к ото
рые .полностью усвоили их быт и культуру и сохранили лишь свое  племенное имя. 
Накануне Октября в Туркмении были четыре крупных племенных группировки: текин
цы на юге, эрсари « а  востоке, .прикаспийские йому.ды на западе и хорезмские йомуды 
на севере Туркменистана. Сравнительную обособленность при этом сохранили човдуры, 
сарыки, гоклены и некоторы е .мелкие племена и этнические группы.

Ассимиляция мелких племен способствовала дальнейшей консолидации туркмен
ской народности, что было условием для последую щ его сложения туркменской бур
жуазной нации: особенно явственно элементы этого процесса проявились д о  Октября 
только и наиболее развитом ю ж ном  районе.
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И з-за политико-административной разобщ енности Туркменистана и крайне сл»С 
степени советизации хорезмских и бухарских туркмен процесс ассимиляции мел-. в 
племен продолж ался здесь вплоть д о  национального размежевания Средней Aj 
( 1924 г .) , после чего он сменился качественно новым процессом сложения туркмекг 
социалистической нации, который на юге и западе Туркменистана начался неско.ь : 
раньше, сразу после победы Великой Октябрьской социалистической революции.

В целом монография Г. П. Васильевой чрезвычайно ценное и интересное исследи 
ние, которое будет очень полезно всем интересующимся современными этническим: 
социальными процессами, происходящ ими не только в Туркменистане, но и на к' 
С оветском  В остоке. Нельзя при этом не высказать сожаления по поводу отсудив^ 
указателей и чрезвычайной краткости оглавления, что очень затрудняет пользовал 
книгой.

А. А . РосляЦ

С, А. А р у т ю н о в .  Д. А. С е р г е е в. Древние культуры азиатских эскимос  ̂
(Уэленский могильник) М., 1969, 205 стр.

В современном -североведении общепринятой является точка зрения, что пред̂  
эскимосов пришли в Америку из Азии. П оэтом у для выяснения происхождения этл. 
народа о со б о е  значение имеют археологические исследования на северо-востоке А* 
там, где когда-то  начинался берингом-орекий мост, по котором у люди могли беспрепя( 
ственно перейти на Аляску. М еж ду тем древнеэскимосские культуры на азиатскс 
побереж ье Берингова пролива д о  сего  дня остаю тся  менее изученными, чем родстве^ 
ные им культуры американского берега. Именно поэтом у и для советских, и для зару 
бежных исследователей Севера столь большой интерес представляет только что выше: 
шая монография 'С. А. Арутю нова и Д. А. Сергеева об  Уэленском могильнике, замен? 
тельном по своем у богатству памятнике эскимосской культуры на Чукотке.

Уэленский могильник был открыт в 4955 г. Д . А. Сергеевым, а в 4957—4960 г 
детально исследован Чукотским отрядом Северной экспедиции под руководств^ 
М . Г. Левина, а позднее Д . А. Сергеева. Здесь было раскопано 76 погребений и вскрыт! 
общ ая площадь свыше 500 м2. Рецензируемой публикацией вводится в широкий н;у 
ный оборот весь обширный материал, собранный за время раскопок. Уже одно у. 
делает монографию С. А. Арутю нова и Д . А. Сергеева ценнейшим источником по дрц- 
ней истории С еверо-Восточной Азии. Кроме того, в работе рассматриваются и некою 
рые общ ие вопросы развития эскимосской культуры, а также ее историография.

М онография состоит из введения, девяти глав (гл. I —  Русская историография п! 
эскимосской проблеме; гл. II —  Вопросы хронологии и соотнош ения древнеэскимосш:. 
культур района Берингова моря; гл. III —  Уэленский могильник. Общая характеристи
ка; гл. IV  —  Комплекс зверобойного снаряжения из Уэленско-го могильника; гл. V -  
П роблема крылатых предметов; гл. VI —  Характеристика орудий подсобны х промысло* 
древних эским осов ; гл. V II —  Предметы быта, домаш него обихода и вспомогательной 
охотничьего снаряжения; гл. V III —  Орудия обработки  дерева, кости и камня; гл. IX -I 
И зобразительное искусство) и трех приложений.

Приложения посвящены исследованию антропологических материалов Уэленекого,' 
а такж е Эквенского -могильников и включают «Одонтологический анализ черепных се-1 
рий из -Эквенского и Уэленекого могильников» А. А. Зубова, «Патологические измене! 
ния « а  скелетах из Зквен-ского и Уэленекого могильников» Г. В. Лебединской и «Со-; 
стояние зубочелю стной системы древнего населения Чукотки» Т. С. Сурн-иной.

В о введении авторы сообщ аю т некоторые общие сведения об эскимосах, о Чукотка 
и о -крупнейших -могильниках, Уэленском и Эквенеком, обнаруженных на этой терри
тории.

В первой главе подробно рассматривается вклад русских дореволюционных -и со
ветских ученых в решение эскимосской проблемы. Думается, что ограничение историо
графии отечественными исследованиями вполне оправдано, так как она освещена в су
щ ествующ ей литературе значительно менее -полно, чем история зарубежных исследова
ний по эскимосской проблеме. Авторы  подробно разбирают и критически анализируют 
взгляды каж дого из русских ученых.

Большой интерес представляет -вторая глава, посвященная историческому соотно
шению древнеэски-мооскйх культур. В ней, в частности, убедительно доказывается оши
бочность широко распространенной точки зрения, что оквикская культура предшествует 
древнеберингомо-рской, и развивается мысль, что оквик представлял собой локальный 
вариант древнебери-нгоморья или ж е сосущ ествовал с ним, но никоим образом не пред
ш ествовал ему.

В третьей главе описывается каж дое из погребений Уэленекого могильника. Закан
чивается она тщ ательно разработанной таблицей, дающей статистическую характери- 
стику элементов конструкций могил и найденного в них инвентаря.

В главе четвертой привлекает особое внимание разработанная авторами типология 
наконечников гарпунов. Это оказалось необходимым, так как значительная часть этил 
предметов, найденных в Уэленском могильнике, не укладывается в известную класси
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