
З а  п оследн и е годы  И нститутом  этнограф ии А Н  С С С Р  вы пущ ен целый ряд моно
граф ий, посвящ енны х бы ту и к ультуре разны х н ар одов  С оветского С ою за, в частности  
н а р о до в  С ибири и Д ал ь н его  В осток а

Р ец ен зи р у ем а я  книга, посвящ енная корякам, пополняет эту  серию  и знаком ит не 
только специалистов , но и ш ирокий круг читателей  с ж изн ью  ещ е одного н ар ода  нашей  
родины , его  прош лы м и н астоящ им .

М он огр аф и я  В . В . А н троп овой  состои т  из введения и д в у х  частей: первая из них 
(3 главы ) посвящ ена тради ц ион н ой  к ультуре и бы ту коряков в дореволю ционны й период  
(.конец X IX — начало X X  в .) , а вторая (5 г л а в )— п р еобр азован и ю  их хозяй ства и быта 
за  годы  С оветской власти.

В о  введении  приведены  данн ы е о расселении, численности, язы ке, названии и сам о
названи и  локальны х групп коряков, а т а к ж е  м атериалы  по истории изучения народа.

В р езул ьтате критического использования литературы  и личных наблю дений  
В. В. А нтроповой, побы вавш ей у  коряков в 1960, 1961 и 1964 гг., удал ось  написать  
и нтересную , оригинальную  работу .

В  первой  главе первой части рассм отрены  основны е виды  хозяй ствен н ой  деятельн о
сти коряков в прош лом . О седл ы е коряки заним ались пром ы слом  м орского зверя, о х о 
той, ры боловством , в то  время как кочевы е коряки (чавчувены  и частично алю торцы ) — 
о л ен ев одством , но у  них он о соч етал ось  с пуш ны м пром ы слом . К орякское оленеводство  
(как и ч ук отское) относил ась  к о с о б о м у  типу тун др ен н ого  ол еневодства , отличавш егося  

крайней прим итивностью  и сл абой  прирученностью  оленя. В речном (пр и бр еж н ом ) ры
б ол овств е объ ек том  лова  были главны м о б р а зо м  л ососевы е. А втор рассм атривает р а з
личны е сп особы  ловли рыбы, описы вает ор уди я  лова , отм ечает локальную  специфику 
в пром ы сле у  разны х групп. Р а зд е л , посвящ енны й м орском у зв ер обой н ом у  промыслу, 
с о д ер ж и т  св еден ия  об  о б ъ ек т а х  пром ы сла, о р у д и я х  боя  и п рием ах добы чи зверя, ср ед 
ств ах  п ер едви ж ен и я  (каяки, б а й д а р ы ). П р иводятся  материалы  по ох о те  на пуш ного 
звер я  и о х о т е  на зв ер ей  и птиц дл я  добы чи м яса. В заклю чение мы н аходи м  краткие 
св еден ия  по со б а к о в о д ст в у , осн овам  сельского хозя й ства , а та к ж е дом аш ним  промыслам.

В тор ая  глава, и ллю стрированн ая многим и рисункам и и таблицам и, посвящ ена тр а
диц и онн ой  м атериальной  к ультуре коряков. О со б о  рассм атриваю тся типы жилищ , 
о д е ж д а , утварь и пищ а различны х групп коряков. У к оряк ов-олен еводов  ж илищ ем  
являлась  яранга, п редставл явш ая  собой  каркас из ж ер дей , крытый оленьими ш курками, 
д ы м о в о е  отверсти е н аходи л ось  в ц ен тр е крыши, п о д  ним р асп олагался  очаг. У оседлы х  
коряков п р ео б л а д а л о  ж и л и щ е в в иде п олузем лян к и  со  стенам и из плах, венчаю щ ееся  
р а стр убом  в в и де воронки, которы й сл у ж и л  и д ы м оход ом , и в ходом  в ж илищ е. О днако  
бы товала и так  назы ваем ая  зем лян ка якутского типа: постройка с  двускатн ой  или п лос
кой крыш ей. Н аконец , у  коряков, соп рик асавш и хся  с русским и, ж илищ ем  сл уж и л а  б р е
венчатая  и зба . Р ассм отрен ы  различны е типы корякских селений и устан овлен а связь  
эти х  типов с особен н остям и  хозяй ствен н ой  деятельн ости  и св оеобр ази ем  экологических  
условий .

Н ем а л о  страниц  в р а б о т е  отведен о  описанию  о д еж д ы , м атери алов , из которы х она 
и зготовлял ась , обув и  и головны м убор ам , а та к ж е ритуальной  о д е ж д е  и  специфике 
о д еж д ы  различны х локальны х групп.

З ак лю ч аю т глав у  м атериалы  о ср ед ств ах  передви ж ени я  у  коряков. Зи м ой  они е зд и 
ли на ол еньи х н ар тах , л ы ж а х , по л ь ду  рек передвигались с  пом ощ ью  специальны х при
сп особлени й . В есной , летом  и осен ью  (д о  установления санного пути) коряки-олене
воды  передви гали сь только пеш ком, а оседлы е —  в долбл ен ы х и к ож ан ы х л одк ах  ' по 
рекам .

В ц елом  сл е д у е т  отм етить, что описание материальной культуры  сдел ан о  д о ст а 
точно ум ел о , и у  читателей  со зд а ет ся  н агл ядн ое представлени е о б  ее  своеобр ази и .

В глав е третьей  р ассм атр и ваю тся  черты общ ественного устройства р аздел ь н о  олен- 
ны х (кочевы х) коряков и коряков оседлы х. Д л я  оленны х коряков характерны м  общ ест
венны м и п р оизводственны м  объ еди н ен и ем  были стойбищ а, состоявш ие из нескольких 
яранг, причем н а и б о л ее  типичной бы ла такая структура, к огда  вокруг яранги состоя 
тельн ого владел ьц а  груп п ировалось  несколько яранг м алооленны х х о зя ев . П ри этом  в 
больш инстве случаев  х о зя ев а  в сех  яранг были связаны  м е ж д у  со б о й  у за м и  родства или 
свойства. О бы чно глава больш ой яранги р асп ор яж ал ся  и р уководил  всей  хозя й ствен 
ной ж и зн ь ю  стой бищ а.

Н еск ольк о стой бищ  объ еди н я ли сь  в группы, владевш ие общ ей  пастбищ ной  терри
торией; члены  такой  группы  считали себя  происходящ им и от общ его  родоначальника. 
В о  гл ав е группы  стоял  старейш ина, осущ ествлявш ий эту  функцию  п ож и зн ен н о. У ол ен 
ны х коряков р азличались д в е  формы  собственности: коллективная, общ и н ная  на паст
бищ а и частн ая  на оленьи ст а д а . В  ц елом  хозяй ство  носило патриархально-натуральны й  
харак тер .

В. В. А н т р о п о в а .  Культура и быт коряков. Л. 1971, 216 стр.

1 См. Ч. М . Т а к с а м и ,  Н ивхи , Л ., 1967; Л . В. С м о л я к ,  Ульчи, М ., 1966;
Г. М . В а с и л е в и ч ,  Э венки, Л ., 1969; Л . В. Х о м и ч ,  Н енцы , М .— Л ., 1966; Е. А. А  л е  к- 
с е  е  н  к  о, Кеты ; Л ., 1967; К. В. В  я т к и  и а, Очерки культуры  и бы та бур я т, Л ., 1969; 
Л . П. П о т а п о в ,  О черки н ар одн ого  бы та тувинцев, М ., 1969; Л . М . С а б у р о в а ,  
К ультур а и быт р усск ого  населения П риангарья, Л ., 1967, и др.
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О седл ы е коряки в больш ой степени сохран ил и  черты первобы тного коллективизма, 
что объ я сн я л ось  низким  ур овн ем  м атери альн ого п р ои зв одства , изолированностью , сл а 
бы м к онтактом  с  п р едстави телям и  д р у ги х  н а р одов , в частности  с русскими. К оллекти
визм  эт о т  п роявлялся  как в т р у де , так  и в р асп р еделен и и  добы чи. У морских звероловов  
сущ еств ов ал и  бай да р н ы е о бъ еди н ен и я , поскольку все п р оизводственны е процессы тр е
бов ал и  коллективны х усилий. У н екоторы х групп оседл ы х коряков сущ ествовала такж е, 
п о-в и ди м ом у, общ и н ная  собственн ость  на охотничьи угодья  отдельны х селений. Кроме  
того, оседл ы е коряки зн али  и так  назы ваем ы е ю ртовы е объ един ен ия: несколько отдель
ны х сем ей  поселялись на зи м у  в о дн ом  ж ил ищ е. Н оси ли  ли все эти объединения харак
тер  родствен н ы х или бы ли построены  на к аком -ли бо д р у го м  (общ инном , территориаль
ном ) принципе? А втор приводит некоторы е док азател ь ств а  того, что зд есь  мы имеем дело  
с  родственны м  принципом . Н ер ед к о  я д р о  б ай дар н ого  объ еди н ен и я , так ж е  как и юрто- 
в ого, составляли  бол ьш ие сем ьи.

Н а м  п р едстав л яется , что объ еди н ен и я , как стойбищ ны е у  кочевы х коряков, так и 
бай дар н ы е и ю ртовы е у  коряков оседл ы х, сл ед у ет  рассм атри вать как коллектив кровно
родствен н ы х сем ей, вы деливш ихся из больш их п атриархальны х общ ин. О том , что боль
ш ие п атри архальн ы е сем ьи у  коряков в конце X IX  —• начале X X  в. у ж е  н аходились в 
ста д и и  р а зл о ж ен и я , пиш ет и сам а В . В. А н троп ова, ссы лаясь на В . И . И охел ьсона. К  со 
ж ал ен и ю , в р а б о т е  мы не н а х о ди м  б о л е е  или м ен ее точны х данн ы х о р а зм ер а х  больш их  
сем ей , к оторы е ещ е п р о д о л ж а л и  сущ ествовать , говорится лиш ь о стр уктур е таких семей. 
У  читателя ск лады вается  впечатление, что коряки, вероятно, п ер еж и вали  стадию  п ере
х о д а  от патр и ар хальн ой  сем ейн ой  общ ины  к общ и н е территориальной, соседск ой . У ка
зан н ы е о бъ еди н ен и я  н апом ин аю т те, которы е известны  в С редней  А зи и  и К азахстане  
п о д  н азв ан и ем  сем ей н о-р одств ен н ы х или р одовы х групп и обы чно интерпретирую тся  
как оп р едел ен н ая  м оди ф ик ац ия  больш ой п атри архальн ой  сем ьи, возникаю щ ая в процес
се  ее  р асп а да .

Р а з д е л  о сем ье посвящ ен  описанию  в заи м оотнош ени й  в корякской сем ье прош лого, 
п о л ож ен и ю  ж енщ ины , р аздел ен и ю  т р у д а  и т. п. З д е с ь  ж е  приводятся сведения о см е
ш анны х в наци он альн ом  отнош ении бр ак ах , хотя , как правило, брак заклю чался  в п р е
д е л а х  своей  локальной  группы.

Х а р а к тер и зу я  корякскую  сем ью , В . В. А н троп ова  отм ечает, что и ндивидуальная семья  
со х р а н я л а  ещ е м ного черт парной  сем ьи, одн ак о  это  зая в лен и е, вы зы ваю щ ее известно*', 
н ед о у м ен и е  (ведь  и н ди ви дуальн ая  сем ья появилась у  коряков в р езул ь тате разлож ения  
больш ой патр и ар хальн ой  сем ь и ), автор никаким и ф актам и не п о д т в ер ж д а ет  (стр. 103).

У коряков в прош лом  п р ео б л а д а л и  д в е  ф орм ы  бр ак а —  брак  отработк ой , а такж е  
леви рат и сор ор ат . Б рак  отр аботк ой  был н аи бол ее распространенны м , «отрабаты вали»  
н евесту  д а ж е  п ож и лы е и состоятельн ы е лю ди; срок отр аботк и  был различен. П о окон
чании отр аботк и  соверш ался  о б р я д  «хватан и я» невесты . П осл е брака м олоды е п ересе
лялись в ж и л и щ е р одител ей  м у ж а .

О дним  из н а и б о л ее  сл о ж н ы х  и нереш енны х вопросов  был вопрос о сущ ествовании  
в п рош лом  у  коряков р одовой  ор ганизации . В рец ензируем ой  книге автор не касается  
этого  в оп р оса  соверш енно. О тм етим , что п р обл ем а  эта  остается  нереш енной и в отно
ш ении этнически бл и зк и х к корякам  чукчей.

В  1970 г. п оявилась  р абота , посвящ енная общ еств ен н ом у  строю  н ар одов  севера  
С ибири, г д е  глава о б  и н тер есую щ их нас н а р о д а х  написана Ю . Б. С и м ч ен к о2 Он отм е
чает, что ещ е первы е русские, столкнувш иеся  с чукчам и и коряками, констатировали  
отсутстви е у  них р одовы х объ еди н ен и й , вопрос этот  и нтересовал  русские власти в связи  
с взи м ан ием  дан и . З н а то к  чукотского бы та В . Г. Б о го р а з не вы сказал  определенной  
точки зрен и я на вопрос о р о д е  у  чукчей. И . С. В дов и н  п остарал ся  собрать все факты, 
относивш иеся  к социальной  орган и зац ии  у  чукчей и коряков, и обратил  внимание на 
такие институты  (у  чук ч ей), как групповой  брак  (тов ар и щ ество  по ж е н е ), кровная 
месть, л еви р ат  и хар ак тер н ая  (в озр астн ая  или покол ен ная) систем а родства. И. С. В д о 
вин доп у ск а л , что у  чукчей н ек огда  сущ еств ов ал  материнский р од , в период развития 
к оторого они попали  в северны е ш ироты  и стали  охотникам и и оленеводам и (занятие  
м у ж ч и н ). В м ест е  с  и зм енениям и зан яти й  у  чукчей созд ав ал и сь  предпосы лки для ста 
новления п атр и ар хальн ой  сем ьи 3.

Ю . Б. Симченко пиш ет, что у  коряков о л ен ев од ств о  появилось раньше, чем у  чук
чей, и п ерестройк а общ ествен ны х отнош ений, сл едовател ьн о, т а к ж е  произош ла раньше. 
Этим и объ ясн я ется , в ч астности , отсутстви е у  коряков обы чая «товарищ ества по ж ене». 
Л. Я. Ш тер н бер г считал, что у  к оряк ов  н екогда сущ еств ов ал а  турано-ганованская си 
стем а р одства , реликты  которой  сохран или сь в в иде сор ор ата , обы чаев отработки жены  
и «хв атан и я» невесты . Н а осн ован и и  эти х  ф актов  ученый утверж дал , что у  коряков  
бы ла р о д о в а я  эк зогам и я , о д н а к о  не первоначального, а позднейш его типа, связанная  
со св оеобр азн ы м и  ф ор м ам и  ор тодок сал ь н ого  брака, н айден н ого у  эвенков (тун гусов) 4.

2 «О бщ ественны й строй н а р одов  Северной Сибири X V II — начала XX в.», М ., 1970, 
стр. 3 1 3 — 331.

3 И . С. В д о в и н ,  И з истории общ ествен ного  строя чукчей, «С ов. этнограф ия», 
1948, №  3, стр. 61.

4 См. Л . Я. Ш  т е р н б е  р г, С ем ья и р о д  у  н ар одов  северо- восточной А зии  Л ., 1933, 
стр. 151, 155, 156.
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В зак лю чени е св ои х р а ссу ж ден и й  о  р о д е  чукчей и коряков Ю . Б. Симченко отмечает, 
что все ук азан ны е признаки в р я д  ли м огут  бы ть достаточ н о веским доказательством  
сущ еств ов авш его  н екогда , но и счезнувш его р ода  5. М ож н о  дум ать, что В. В. Антропова, 
и злож и в  свои со о б р а ж ен и я  на эт о т  вопрос в б ол ее ранней своей  р а б о т е 6, н е-соч ла нуж
ным касаться  ее  в р ец ен зи р уем ой  книге.

К ак  нам  п р едстав л яется , все ж е  наличие у  коряков больш ой патриархальной семьи 
м о ж ет  сл уж и ть  одни м  из н а и б о л ее  веских признаков наличия в прош лом (вероятно, в 
очень отд а л ен н о м ) р одовой  ор ганизации , а обы чаи отработк и  и «хватания» невесты мо
гут  рассм атри ваться  в качестве переж и тков , хар ак тер и зовавш их п ер еход  к патрилокаль- 
ности, >

П ер ех о д я  ко второй части  м онограф ии, хотелось  бы отм етить, что она заслуж и
вает  сам ой  вы сокой оценки. В своей  краткой рецензии мы не имеем возм ож ности  оста
новиться п о др о б н о  на приводим ом  автором  м атери але. С к аж ем  лишь, что В. В. Антропо
ва су м ел а  гл убок о  п р оанал изир ов ать  сл ож н ы е процессы  развития новы х общественных 
отнош ений, стан овл ен ия  новой  культуры  и бы та.

В  глав е о  развити и  общ ествен ны х отнош ений у дач н о  п ок азан о , как происходило  
стан овл ен и е социалистической  собственн ости , принципиально отличной от преж них форм 
как коллективной, так  и частной  собственн ости , бы товавш их у  коряков в прошлом. 
« Б а й д а р а  и тради ц ион н ы е ор уди я  м орского зв ер обой н ого  пром ы сла и ры боловства,— 
пиш ет автор, —  постепенн о утрачивали зн ачен ие осн овн ы х ср едств  п роизводства. П ер
в оначально они п ерестали  играть реш аю щ ую  роль в общ ествен ном  хозяйстве. Социали
стическая собств ен н ость  п остепенн о п оглощ ала как общ инную , так  и частную » (стр. 159). 
А втор подм етил  один  очень сущ ественны й м ом ент, а именно, что в практике, на местах, 
стары е, т. е. общ инны е ф орм ы  производственн ы х объ един ен ий  нередко ош ибочно при
равн и вали  к новы м, социалистическим .

И н тер есн о  написан  р а зд ел  «Э тнические процессы ». А втором  подм ечено много лю
бопы тны х п одр о б н о стей  о  х о д е  эти х  процессов  как у  отдельны х групп, так и у  всех 
коряков в целом .

В гл а в а х  второй  части  м онограф ии автор пиш ет т а к ж е  о тр удн остя х  и ош ибках, 
которы е им ели м есто  в п р оцессе социалистического строительства в этом  районе, рас
кры вает причины т ех  или д р у ги х  недостатк ов .

Р а б о т а  в ц елом  хор о ш о  п р одум ан а , в ней д а ю т ся  ясны е и четкие формулировки, 
он а не за г р о м о ж д е н а  излиш ним и р ассу ж ден и я м и  и деталям и , написана хорош им  в сти
листическом  отнош ении  язы ком , читается  легко и с интересом .

Н. А . К и сляков

6 О бщ ественны й строй н а р одов  С еверной С ибири, стр. 322.
6 В . В . А н т р о п о в а ,  В опросы  военной  организации  и военного д ел а  у  народов  

крайнего сев ер о-восток а  С ибири, «Т руды  И н-та этнограф ии А Н  С С С Р», нов. серия, 
т. X X X V , 1957, стр . 131.

Б. В. А  н д  р и а н о в. Д р ев н и е  оросительны е системы  П риаралья. М ., 1969, 253 стр.

К нига Б. В . А н др и ан ова  « Д р ев н и е  оросительны е системы  П риаралья» им еет п о д 
з а г о л о в о к —  «в связи  с  историей возникновения и развития ор ош аем ого зем леделия», 
которы й откры вает ее  истинное со д ер ж а н и е. С одн ой  стороны , это  капитальная р а
бо т а  по конкретной тем е —  истории и технике орош ения оп ределен н ого  района С р ед
ней А зии , с др угой  —  сер ь езн ая  теоретическая работа  по истории и развитию  ор ош ае
м ого зем л ед ел и я , обо б щ а ю щ а я  м атериал  не только по С редней А зии.

К ак  ук азы в ает  сам  автор, его  зад ач ей  бы ло «в ш ирокой зон е аридны х стран»  
п р оследи ть  «историю  возникновения и развития ор ош аем ого зем л едел и я , что п озв о
л ило выявить р я д  общ и х и частны х зак он ом ер н остей  в развитии ирригации в целом  
и оп редели ть  м есто ирригации П риаралья» (стр. 3 ) . И  осн овн ое п олож ен ие работы  
сф ор м ул и р ов ан о  автором  сл едую щ им  о бр азом : « З ем л ед ел и е , представляю щ ее ф у н да 
м ент др евн и х цивилизаций в стр анах  с  недостаточны м  количеством  осадк ов , было 
в сегд а  св я за н о  с  ор ош ением ». Э ту  ф орм ул ировку я бы расш ирил, у к а за в  на то, что 
си стем а ор ош ения сл у ж и л а  не только дл я  зем л ед ел и я , но и для  ж и в отн ов одства , при
чем эти д в а  сп о со б а  добы вания пищ и м ож н о  рассм атри вать в данном  случае единой  
ф ор м ой  х о зя й ст в а , не говоря  у ж е  о том , что скот обесп ечи вал  не только зем л едел ь 
ческие работы  на п олях, но та к ж е и иррригационны е. Ж ивотны е как тягловая сила  
уп отр ебл я ли сь  при насы пании д а м б , п о дъ ем е воды , п еревозке п родуктов. Д а  и сам  
автор в третьей  главе приводит сл едую щ и е сл ова  из А весты : «...воды  текут по кана
лам , р астут  н а са ж д ен и я  для  прокорм ления с т а д  и лю дей , для  прокормления стран  
арийских» (стр. 114). В книге ж е  общ ая  п р облем а истории ор ош аем ого  зем леделия  
ограничена зем ледельческ и м  ее  аспектом . Э то объ ясн я ется  тем , что Х ор езм  рассм а-
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