
общ естве и перспективы дальнейшего развития. Они указывают, что большая патри
архальная семья, хотя и основанная первоначально на принципах взаимопомощи 
и коллективного труда, отягощ ена сейчас возрастной олигархией, характеризуется 
косностью  в производстве и духовной жизни и потом у является серьезным препятст
вием для прогрессивного развития стран Африки.

К. Эрнест считает, что социалистическая ориентация требует полного преобразова
ния больш ой семьи, ликвидации всей системы ее социальных и экономических отноше
ний. Без этого невозм ож но мобилизовать крестьянские массы на увеличение производ
ства, на создание современного кооперативного хозяйства. В то ж е время ликвидиро
вать больш ую семью нельзя кавалерийским наскоком: для этого потребуется много
гранный и сложный процесс преобразований, который в конечном счете должен при
вести к формированию малой семьи, связанной с индивидуальным производством и за
интересованной в развитии производительных сил.

Значительное м есто в обеих книгах отведено традиционным правовым и судебным 
системам. А вторы  подчеркивают необходимость их преобразования в условиях станов
ления независимых суверенных государств. Г. М ёрдок отмечает, что изгнание колони
заторов сразу ж е поставило перед руководством  молоды х государств задачу создания 
национальных правовых и судебны х систем, соответствую щ их новым политическим 
и социальным структурам. Задача эта оказалась особенно сложной из-за препятствий 
в виде многообразия всех этих систем, господства обычного права, иногда искусствен
но поддерж ивавш егося колониальными режимами. Причем переход на некапиталисти
ческий путь развития еще более обостряет столкновения с такими традиционными фор
мами закона и суда.

Опыт ряда стран (например, Танзании) показывает, что революционно-демокра
тические партии и правительства, реформируя правовую  и судебную  системы, превра
щ аю т обы чное право в составную  часть национальной правовой системы, кодифици
рую т и объединяю т различные системы этого права, используя тем самым позитивный 
потенциал, накопленный в нем. Ч то ж е касается судебны х органов, то их реформиро
вание нашло свое отражение в интеграции местных племенных судов в единые нацио
нальные судебны е органы.

Значительный интерес представляют такж е исследования ученых ГД Р о взаимо
отнош ениях традиций и духовной  жизни афроазиатских народов. Глубоко и всесторон
не рассматриваю тся проблемы создания единого национального языка, становления 
национальной литературы, состояния искусства религии, образования. Серьезно ис
следуются современные учения революционной демократии. Так, Г. Хёпп рассматри
вает характер и функции одной из многочисленных форм мелкобурж уазного социализ
ма различных наименований и направлений, а именно «исламского социализма».

П одчеркнув, что сам факт увлечения социализмом свидетельствует о  росте общего 
интереса к этом у  учению, автор в то ж е время указывает на реформаторский характер 
ряда появивш ихся концепций. В частности, «исламский социализм» является идеологи
ческим синтезом интерпретированного ислама и мелкобурж уазного социализма. Г. Хёпп 
указывает, что переход независимых государств к этапу социалистической ориентации 
неизбежно потребует принятия идей научного социализма.

В обеих книгах освещ ается больш ое количество других проблем, непосредственно 
связанных с важнейшей задачей ликвидации тех традиционных социальных и полити
ческих институтов, а такж е многих прошлых представлений и понятий, которые оказы
ваю тся преградой на пути прогресса.

В ы ход в свет новых работ наших коллег из Г Д Р  заслуж ивает серьезного внимания 
ученых С оветского Сою за. В книгах сделан новый шаг на пути марксистско-ленинско
го изучения слож ны х проблем развития стран Азии и Африки.

В. Я. Кацман

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ МАЙЯ

Р. В е с  q u е 1 i п. A rch eologie  de la region  de Nebaj (G uatem ala), «Universite de 
Paris. M em oires de 1’ Institut d ’E thnologie», II. Paris, 1969, 321 p.; G. F. A n d r e w s .  
Edzna, Campeche, M exico. Settlement patterns and monumental architecture. Eugene, 1969, 
149 p. W . R. Bullard (ed .), M onographs and papers in M aya archaeology, Papers of the 
Peabody M useum  o f archaeology and ethnology», vol. 61, Cam bridge, M ass., 1970, 502 p.

Значение древней культуры народов майя для изучения специфики развития куль
туры М есоамерики и вообщ е древней Америки общ еизвестно. Однако это не означает, 
что древняя культура майя в настоящ ее время мож ет считаться достаточно изученной. 
Д о сих пор по целому ряду вопросов нет еще достаточны х сведений, из-за чего невоз
мож но построение общ ей картины. П оэтом у новые материалы, восполняющие сущ ест
вующие лакуны или вносящ ие значительные изменения в прежние представления, о со 
бо  ценны для исследователей древнемайяской культуры.

Ещ е в 1931 г. известный американист Ф. Термер указал на важ ность археологи
ческого изучения области Н ебах в Гватемале. Действительно, уж е по своему географи
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ческому положению на северном склоне Гватемальских Кордильер этот район является 
центром, где скрещ иваются пути м еж ду горной и низменной частями страны. Вероятно, 
и в древности область Н ебах была немаловажным местом контактов между горными 
майя и жителями Петена. П оэтом у исследование культурно-исторической роли данного 
района было одной из насущных задач майяской археологии. В последние два десяти
летия область Н ебах, наконец, стала объектом  интенсивного полевого изучения. Резуль
татам экспедиции Ф ранцузского национального центра научных исследований, руково
димой П. Беклэном, и посвящена рассматриваемая книга.

Беклэн работал в Н ебахе три полевых сезона (1964— 1965); кроме Небаха, им были 
исследованы долина в верхнем течении р. Ш акбаль и долина Акуль. Вы бор этих пунк
тов  следует признать удачным, так как он позволяет воссоздать картину исторического 
развития почти на всей территории области.

Книга делится на три части. В первой рассматриваются географические условия 
района, исторические, лингвистические и этнографические данные. В се главы написаны 
на хорош ем научном уровне; жаль лишь, что Беклэн недостаточно использовал очень 
интересные сообщ ения, содерж ащ иеся в хрониках киче и какчикелей. Вторая часть 
посвящ ена описанию и анализу добы ты х в раскопках материалов. Наконец, в третьей 
делается попытка обрисовать развитие местных форм культуры майя по данным стра
тиграфии и сравнительному анализу находок (с  раннеклассического периода до време
ни испанского завоевания). В семи приложениях приводятся обширные материалы по 
календарю майя, керамике, погребениям, тайникам и др. В целом монография Беклэна 
очень интересна и полезна, так как только подобные исследования отдельных регионов 
м огут в конце концов дать подробную  и точную картину развития культуры древних 
майя.

Таким ж е темным пятком в археологии майя долгое время оставалась северная 
часть ш тата Кампече (М ексика) с  интересными развалинами города Эц’на. В 1968 г. 
экспедиция О регонского университета под  руководством  проф. Д ж . Ф. Эндрьюса (ра
нее исследовавш его К ом алькалько ')  провела детальное обследование городища. В ре
зультате работ была создана подробная и точная карта Эц’ ны, сделаны обмеры и ри
сунки всех архитектурных памятников и зафиксированы сохранившиеся стелы и иерог
лифические надписи. В рецензируемой книге опубликованы добытые экспедицией дан
ные (попутно отметим, что в подобны х работах, рассчитанных на международную 
аудиторию, пора уж е перейти на метрическую систему, а не давать размеры в фу
тах).

Выяснилось, что Эц’на была в древности значительным центром и существовала 
с доклассического периода. Н екоторы е черты в архитектуре городищ а позволяют ду
мать, что первоначально Эц’на испытывала определенное влияние ольмекской культу
ры, что для Ю катана является почти сенсацией. К сожалению, автор отчета не заметил 
этого  факта. В более позднее время в зодчестве мастеров Эц’ны сочетаются черты как 
классического Петена, так и характерного для данного района стиля Пуук. Уже два 
эти обстоятельства м огут вызывать к Эц’не повышенный интерес исследователей 
культуры майя.

Б огата Эц’на и скульптурными, и эпиграфическими памятниками. В книге даны 
фотографии и прорисовки стел и надписей на них, а такж е фрагментов монументальной 
надписи на лестнице четырехэтажной пирамиды. О собое  внимание привлекают стелы 
8 и 9 с  необычным расположением двух фигур, обращ енных спинами друг к другу. Эти 
памятники подтверж даю т гипотезу Т. П роскуряковой о  проникновении в данный район 
какой-то неизвестной культуры, подавившей на определенное время классические тра
диции Эц’ны 2. К  книге Эндрьюса приложено 5 отдельных карт городища.

Ш естьдесят первый том  «Записок музея П ибоди» посвящ ен 40-летию научной дея
тельности двух выдающ ихся специалистов в области майяской археологии — братьев 
О. Л . и Р. Э. Смит. И х работы  в Вашактуне, Сан-Агустин-Акасагуастлане, К’ами- 
нальхуйу, Н ебахе и М айяпане широко известны всем занимающимся историей куль
туры  майя.

Том  открывается больш ой работой  Г. Э. Д. Поллока «Архитектурные заметки по 
нескольким городищ ам области Ченее». Материалы для нее в основном были собраны 
во время экспедиций автора в 1936 г. и Брэйнерда-Рупперта в 1949 г. Поллок тщатель
но описывает городищ а Х очоб, Эль Табаскеньо, Ц ’ибильтун, Ц ’ибильнокак, Нохкакаб, 
Чанчен, Ц ’ехк’ абтун, Нокучич, С анта-Роса-Ш тампак, Хунтичмуль I, Ушмаль, причем 
перед описанием даю тся  краткие разделы об этимологии названия, географическом по
ложении, источниках водоснабж ения, размерах, ориентации и т. д. В заключительном 
разделе рассматриваю тся вопросы  хронологии развития стиля Ченее и соотношения 
и связи его с  другими архитектурными стилями майя. Р абота Г. Э. Д. Поллока дает 
много нового важ ного материала и вместе с  рецензируемой выше монографией 
Д ж . Ф. Эндрьюса сущ ественно восполняет наши знания по мало изученному периоду 
Пуук.

1 G. F. A n d r e w s ,  C om alcalco, Tabasco, M exico. An architectonic survey, Univer
sity of O regon , Eugene, 1967.

2 T. P r o s k o u r i a k o f f ,  A  study of classic M aya sculpture, W ashington, 1950, 
p. 159.
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Следующ ая работа (Р . У окопа) «П ротоисторическая керамика Горной Гватемалы», 
как уж е показывает ее название, посвящ ена описанию и классификации поздней (X I— 
X V I вв.) керамики, найденной в городищ ах гватемальского нагорья. Это обширное 
исследование представляет собой  продолжение и развитие ранее опубликованных работ 
того ж е а в т о р а 3. Отличительной чертой их является широкое и продуманное исполь
зование данных письменных источников, в частности «П ополь-В ух», «Л етописи какчи- 
келей» и «Р одословной  владык Тотоникапана». Исследования Р. Уокопа даю т немало 
полезных данных по палеоэтнографии киче, какчикелей, покомамов и других индейских 
народностей Гватемалы, и следует пожелать их продолжения.

В следующ ей статье (У. Р. Буллэрда) излагаются результаты его исследований в 
1956— 1959 гг. городищ а Топош те на оз. И аш ха (департамент Петен, Гватемала). Р або
та Буллэрда посвящ ена исследованию только позднего этапа жизни городища, который 
автор датирует X III —  X V I вв. И злагаются данные о памятниках зодчества и монумен
тальной скульптуры, дается подробный анализ керамики. В заключение рассматривает
ся вопрос о связях Топош те и ица. Буллэрд приходит к выводу, что археологические 
материалы городищ а подтверж даю т указания майяских хроник о том, что сфера влия
ния ица достигала Северного Петена.

Три следующ ие работы даю т предварительные итоги экспедиции музея Пибоди, 
исследовавшей в 1964—  1968 гг. крупное майяское городищ е Сейбаль в П етене4. В пер
вой статье Г. Р. Уилли автором поставлена задача дать формальное, детальное и сис- 
тематически-таксономическое описание наиболее раннего керамического комплекса Реаль 
в Сейбале. Уилли пользуется новой, недавно разработанной классификацией5 майяской 
керамики (одним из авторов которой он сам является) и определяет этот комплекс, 
как входящ ий в сферу Ш е (от  комплекса Ш е в Алтар-де-Сакрифисьо) и, следовательно, 
классифицирует как Реаль Ше. Вероятное время развития —  1000 —  600 гг. до н. э.

В о второй статье из этого раздела Д ж . А. Саблофф дает описание и классифика
цию позднего керамического комплекса Байаль из Сейбаля. П реобладающ ая часть его— 
изделия из так называемой тонкой пасты —  связывается с появлением в Сейбале какой- 
то новой этнической группы 6. Интересна заключительная часть статьи, где автор про
слеживает 20 элементов, общ их как для рельефов на стелах, так и для сосудов (сгр. 
403 —  404).

Третья статья (Г . Туртеллота) содерж ит предварительный отчет об  обследовании 
периферии Сейбаля. Была осмотрена площадь в 5,5 км2, общий ж е размер городища, 
очевидно, более 6 км2. В исследовавшейся части 98%  зданий принадлежит позднеклас
сическому периоду, но по крайней мере одна треть из них выстроена на слоях доклас- 
сического периода. Большинство их было жилыми помещениями. Было раскопано 200 
погребений, из которы х только два относятся к доклассическому времени.

П оследняя часть сборника состоит из четырех статей на различные темы майяской 
археологии. В первой из них И. Грэхем дает описание малоисследованного городища, 
расположенного на ю ж ном берегу р. Сан-П едро-М артир в Петене. Данные Грэхема об 
Околтуне (так он назвал городищ е) представляют особую  ценность, так как теперь это 
городищ е фактически уничтожено владельцем ранчо, на землях которого оно находи
лось. Только возвративш ись в СШ А, Грэхем установил, что его Околтун —  это открытый 
в 1943 г. Э. Ш уком и посещенный в следующем году С. Г. М орли город Ла-Флорида. 
Л а-Ф лорида был сравнительно небольшим городом  (зарегистрировано 24 здания), 
начавшим свое сущ ествование в доклассический период, но достигшим расцвета в позд
неклассический. Из 12 обнаруж енных стел 7 имели рельефы и надписи; кроме того, было 
найдено 9 алтарей. П о стилю все памятники скульптуры Л а-Ф лориды близки памят
никам Йашчилана и П ьедрас-Н еграс.

Н ебольш ая, но важ ная по содерж анию статья Т. П оскуряковой посвящена двум 
надписям из Чич’ен-Ицы: одна высечена на одном из косяков главного входа в К ас
тильо (зд. 5 В 18), другая —  из небольш ого здания 6 Е 1. О бе они интересны не столь
ко своим содерж анием, сколько тем, что показывают сущ ествование (или, вернее, упот
ребление) чисто майяской иероглифики в тольтекский период Чич’ен-Ицы. На основа
нии анализа надписей и сопровож даем ы х ими изображений П роскурякова приходит 
к вы воду, что тольтекское завоевание города было соверш ено отрядами нескольких 
городов-государств , среди которы х были и ица. Эта статья очень важна для выяснения 
слож ных и еще во многом загадочных вопросов этнической истории позднего Юкатана.

3 R. W a u c h o p e ,  E ffig y  head supports from  Zacualpa, Guatemala, «L os  Mayas 
antiguos», M exico, 1941, p. 211— 23, е г о  ж е , Excavations at Zacualpa, Guatemala, New 
Orleans, 1948; е г о  ж е , Surface collection  at Chiche, Guatemala, New Orleans, 1948, 
p. 123— 150.

4 И сторию  изучения Сейбаля и подробные сведения об  этой экспедиции музея Пи
боди см.: Р. В. К и н ж а л о в ,  Культура древних майя, Л., 1971, стр. 28— 29.

5 R. Е. S m i t h ,  G.  R.  W i l l e y  and J. С.  G i f f o r d ,  The type-variety concept as a 
basis for the analysis o f M aya pottery, «Am erican Antiquity», v. 25, № 3, 1960, p. 330—• 
40; G. R. W i l l e y ,  F. P.  C u l b e r t  and R.  E.  W.  A d a m s ,  M aya Low land ceramics: 
A  report from  the 1965 Guatem ala C ity Conference, «Am erican Antiquity», v. 32, №  3, 
1967, p. 289— 315.

6 Памятники монументальной скульптуры этого периода в Сейбале имеют ряд черт, 
указывающ их на происхождение этой группы из Центральной Мексики.
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Р абота  Д ж . Э. С. Томпсона «Бакабы , их изображения и их знаки» является в сущ 
ности продолжением и развитием более ранней статьи того ж е автор а7. В данном 
случае, однако, рассмотрение ограничено только областью  майя. Томпсон подробно из
лагает данные литературных источников об  этих бож ествах, анализирует их изображ е
ния в пластике Чич’ен-Ицы и Копана, а такж е в росписях на сосудах и в иероглифи
ческих рукописях. П одробно исследую тся связанные с ними иероглифические знаки. 
Р абота  Томпсона дает очень м ного для дальнейшего изучения майяской религии и 
памятников изобразительного искусства. К  сожалению, автор не проанализировал рос
пись в тикальеком «Храм е ф ресок», являющуюся, по нашему мнению, древнейшим изоб
ражением бакабов 8. Это позволило бы ем у значительно расширить как хронологические 
рамки своего исследования, так и выводы.

В последней статье сборника, написанной Р. Э. В. А дамсом, делается попытка ана
лиза социальной структуры общ ества майя в классический период (на материалах ю ж 
ного района). Он сознательно абстрагируется от данных по позднему юкатанскому 
общ еству, считая, что мексиканское завоевание и разница в шесть столетий могли внес
ти существенные изменения. А втор правильно отмечает, что в рассматриваемый период 
майяское общ ество было классово дифференцированным. На основе данных изобра
зительного искусства и археологии Р. Э. В. А дам с намечает существование нескольких 
социальных групп. Знать сосредоточивала в своих руках политическое управление о б 
щ еством , играла главную роль в военных операциях и важнейших религиозных цере
мониях. Правители, по всей видимости, рассматривались как полубожественные сущ е
ства; на это  указы вает культ стел и посвященные им храмы. В руках знати было и 
руководство внешней торговлей. Анализируя памятники монументальной архитектуры, 
Р. Э. В. А дам с приходит к правильному выводу, что небольшие размеры святилищ 
классического периода указы ваю т на ограниченный круг допущенных к данному культу 
(стр. 491). Относительно назначения дворцов автор справедливо указывает, что поня
тия уд обства  и роскош и у древних майя могли значительно отличаться от взглядов 
современного европейца. К  сожалению, А дам су, видимо, осталось неизвестным, что оба 
эти вопроса  уж е были разобраны в советской научной литературе около десяти лет 
н а за д 9. Анализу данных о непосредственных производителях, наиболее многочисленной 
группе майяского общ ества, А дам с не уделяет внимания. Зато он довольно подробно 
характеризует ряд профессий, связанных с обслуживанием нуж д знати: изготовители 
церемониальных костю м ов, музыканты, слуги, скульпторы, строители, живописцы, ору
жейники, писцы и др. В целом статья А дам са представляет полезную и свеж ую сводку 
материалов и привлекает внимание новым подходом  к весьма важ ному вопросу.

В заключение м ож но отметить, что все три рецензируемых книги содерж ат большое 
количество нового, хор ош о документированного материала, целый ряд тонких наблю
дений и интересных вы водов ; они, несомненно, принесут больш ую пользу всем специа
листам по истории и культуре древних майя.

Р. В. Кичжалсв

7 J. Е. S. T h o m p s o n ,  Sky bearers, co lors and directions in M aya and Mexican 
religion, W ashington, 1934.

8 P. В. К и н ж  а л о  в, И скусство древних майя, Л ., 1968, стр. 34— 36.
9 Р. В. К и н ж а л о в ,  И скусство майя классического периода, в сб. «Культура 

индейцев», М., 1963, стр. 66 —  67, 70.

О Б Щ А Я  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

Этнография имен. М., 1971, 263 стр.

В последнее время внимание к ономастике в Советском  Союзе непрерывно растет. 
П одтверж дение этого  —  издание ряда книг, в том числе и рецензируемого сборника. 
Появление коллективных трудов такого типа свидетельствует о становлении нового, 
очень интересного научного направления —  этнической ономастики.

Сборник состоит из многих статей, весьма отличных друг от друга и по тематике, 
и по глубине научного анализа, и по п одходу и манере письма, и, наконец, по объему.

Н о несмотря на это, м ож ет быть, даж е благодаря этому, они удачно дополняют 
друг друга, с  разных сторон  раскрывая этнографическое значение ономастических ма
териалов, и в целом сборник выглядит, как довольно гармоническое и стройное, хотя 
и достаточно слож ное, структурное целое.

Бесспорным украшением сборника является ряд статей, выполненных на высоком 
научном уровне. Э то лаконичная, но емкая статья В. В. Пименова, в которой  методом 
количественного исследования (с  обработкой  данных на счетной машине) определя
ются факторы вы бора имени у удм уртов и делается вывод, что интерес к традицион
ным именам убы вает и будет убывать.

1 1  С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я , № 6 161


