
Злот и Атлас. Точно так ж е клички Лидка и Л уш ка не каж утся более оскорбительны
ми для человека, нежели Д ж ек и Джим.

В целом сборник производит очень хорош ее впечатление, и хотелось бы надеяться, 
что в дальнейшем слож ивш аяся традиция выпуска в свет работ такого рода будет 
продолжена.

С. А. Арутюнов

Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Сборник М АЭ, т. XXVI, 
Л ., 1970, 384 стр. с  илл.

Коллекционные собрания М узея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
АН  ССС Р, накапливавшиеся в течение двух с половиной столетий, служ ат надежным 
фундаментом для исследований в различных областях этнографии и антропологии.

В ы ход в свет очередного сборника М АЭ, подготовленного сотрудниками сектора 
Средней Азии и К азахстана Л енинградского отделения И нститута этнографии АН 
С С С Р  под редакцией Н. А. Кислякова, значительное событие в научной жизни.

Д остоинство рецензируемого сборника заключается в том, что в его основу поло
жен региональный принцип. В научный о б о р о т  введен коллекционный материал п® 
культуре и бы ту народов Средней и Передней Азии.

Семь статей сборника посвящены народам советской Средней Азии. Содержащие
ся в них материалы, отраж аю щ ие дореволюционное прошлое этих народов, помогают 
реально представить, что «... за полвека, прошедшие с момента установления в Сред
ней Азии Советской власти, жизнь народов этой части СССР неузнаваемо изменилась. 
Советские республики Средней Азия за эти годы превратились из отсталой колониаль
ной окраины царской России в цветущий край с широко развитой промышленностью 
и механизированным сельским хозяйством » (стр. 3).

Весьма ценной для исследователей истории религии и культов является публика
ция в статье Н. А. Кислякова материалов о вотивных предметах горных таджиков, 
представляющ их собой  приношения верующих к местам мусульманских святынь («м а
зер а м »), П редставляется весьма убедительным соображ ение автора О' том, что «...в ос
нове почитания мазаров лежал и культ мусульманских „свя ты х" и более древний культ 
деревьев, источников, камней и других объектов» (стр. 5 ). М азары горного Таджики
стана подразделяются на две группы: к первой отнесены собственно гробницы «свя
ты х», ко второй  —  различные почитаемые объекты —  отдельные деревья, рощи, ска
лы, пещеры, источники.

Ш есть статей рецензируемого сборника сходны по тематике и посвящены описа
нию традиционной одеж ды  и украшений, являющихся ценным историко-этнографиче
ским источником у  народов Средней и Передней Азии.

В статье Р. Я- Р ассудовой  дается достаточно полное описание обычной домашней 
одеж ды  горных тадж иков верховьев Зеравшана первой четверти X X  в. А втор приходи г 
к вы воду, что в этом  регионе одеж да не дифференцировалась по полу и возрасту. 
В работе приводятся такж е данные о различных видах кроя и высказывается мысль 
об  использовании собранных материалов при будущ ей работе над этнографическим ат
ласом.

Статья ныне покойной Э. Г. Гафферберг посвящ ена одеж де белуджей Туркмен
ской ССР. Изучению этой  национальной группы и некоторых других, переселившихся 
в 1923— 1929 гг. из Афганистана в СССР, Э. Г. Гафферберг посвятила всю свою 
жизнь. Этнограф по образованию, по призванию и по больш ому опыту полевой, му
зейной и исследовательской работы , она достойно представляла нашу науку не толь
ко в своих трудах, на научных сессиях и конференциях, проводившихся в нашей стра
не, но и на V II М еж дународном конгрессе антропологических и этнографических наук 
(1964 г .).

В опубликованной ею в 1969 г. е  Ленинграде монографии «Белуджи Туркменской 
С С Р » Э. Г. Гафферберг показала себя как зрелый исследователь, умело использую
щий методы этнографической науки для изучения народной жизни во всем ее много
образии. Безвременная кончина Э. Г. Гафферберг в 1971 г .  не позволила ей осущ ест
вить ее научные замыслы. Статья в данном сборнике —  одна из последних работ уче
ного —  является ценным дополнением к названной монографии. С присущей исследова
тельнице тщ ательностью обработаны  в статье собственные полевые материалы (1958—  
1967 гг.) и описаны две коллекции, собранные во время экспедиций 1929 и 1957—  
1962 гг.

Н аряду с описанием типов тканей кустарного производства, в статье подробно 
рассказывается о выработанных многими поколениями белуджей способах снятия ме
рок и раскроя одеж ды . М ногочисленные данные о покрое одежды и ее функциональ
ной специфике позволили автору провести параллели в одеж де белуджей и других 
иранских народов. А втор проявляет долж ную  осторож ность, замечая, что изложенные 
им «...параллели и предположения являются лишь весьма предварительными, ибо как 
имеющиеся в нашем М узее коллекции, так и литературные данные настолько скудны,
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что в отношении одеж ды  мы еще очень далеки от каких-либо окончательных выво
д ов »  (стр. 100), но тем интереснее приводимые в статье соображ ения о близости не
которы х типов одеж ды  белудж ей и афганцев, тадж иков, джемш идов и хазарейцев. 
Вполне обоснован  вывод автора, заключающий исследование: «Основной ж е и наи
более яркой, чертой современной одеж ды  белуджей Туркмении является ее обилие, 
богатство и нарядность, что отраж ает как резкое повышение материального уровня 
жизни белудж ей за 40 лет их пребывания в Советском Союзе, так и новый, высокий 
уровень культурных требований, предъявляемых современными белуджами ко всем 
сторонам их материальной и общ ественной ж изни» (стр. 100).

Большое научное значение имеет статья О. А. Сухаревой «Уникальные образцы 
среднеазиатской, одеж ды  X V II в.», в которой дается описание двух уникальных пред
м е т о в —  шапки («куляха») и рубахи М авлоно Ш арифа, относящ ихся ко II половине 
X V II в. С р а в н ен а  куляхи М. Ш арифа с известными в науке подобными головными 
уборам и X IV  и W i l l  вв. позволяет О. А. Сухаревой наметить определенную линию 
развития этого элемента среднеазиатского костюма.

О тсутствие прямых параллелей в более поздней одеж де побудило автора сделать 
вывод, что только к X IX  в. «...развитие форм одеж ды  привело, в  силу разных причин, 
к больш ему единству покроев, к исчезновению из бы та некоторых менее распростра
ненных ф орм » (стр. 112).

Вызывает интерес статья М . В. Сазоновой «Украшения узбеков Хорезм а», базиру
ющ аяся на богатом  полевом материале. С больш ой скрупулезностью дается описание 
бы товавш их в Хорезм е в конце X IX  —  начале X X  в. женских, муж ских и детских ук 
рашений. К числу достоинств статьи следует отнести описание технологии изготовле
ния украшений, характеристику их функциональной роли, а также тот факт, что автор 
сумел отнести их к определенным возрастным группам.

Описание украшений узбеков Х орезм а уж е сам о по себе представляет значительный 
интерес. Однако, не забывая об  эстетической роли украшений, автор в то же время 
стремится выявить их семантику. В этом  ей помогаю т полученные в результате архео
логических исследований данные о древних представлениях жителей Хорезма (работы
G. П. Толстова, В. М . М ассона и д р .). П одводя итоги анализа отдельных мотивов, форм 
и видов украшений в сопоставлении с аналогичным материалом у  других народов Сред
ней и Передней Азии, автор пишет: «Н е связаны ли генетически отдельные элементы, 
прослеживаемые нами в форме и в названии украшений, с пережитками тех идеологи
ческих представлений, которы е господствовали некогда у  населения древнего Хорезм а3 
Нам каж ется, что мы долж ны ответить на этот  воп р ос положительно» (стр. 136).

Выдвигаемые доказательства интересны и обоснованны. М . В. Сазонова особое 
внимание уделяет интерпретации символов, связанных с культом богини Анахиты и бога 
предка, бога воскресающ ей и умирающ ей природы Сиявуша (ласточка, конь и пр.). 
М ож но лишь пожалеть, что мотивы, касающ иеся других ж ивотных и птиц, не полу
чили столь ж е обстоятельной интерпретации. Вероятно, при обращении к сюжетам, 
связанным с мотивами ж ивотны х и птиц, следует обратить большее внимание на пе
режитки тотемистических представлений.

В торую  часть сборника, «П ередняя Азия», открывает статья В. П. Курылева 
«О деж да анатолийских турок». П очти все коллекции турецкой одеж ды , пишет автор, 
поступали в музей в конце X IX  —  начале X X  в. О собы й интерес представляет коллек
ция, приобретенная в Стамбуле при участии В. В. Бартольда (21 предмет). В мужской 
и женской одеж де автор преж де всего выявляет черты традиционности, а также ука
зы вает на особенности  турецкого костю ма, головных уборов , обуви, которые позволяют 
судить о  семейном положении, возрасте, социальной принадлежности. Особенно ценны 
для этнограф ов факты о сохранении в вышивке и украшениях элементов, игравших 
некогда роль оберега. Интересны приводимые автором материалы о современном кос
тю ме городских и сельских жителей.

Статья Л . А. Булановой является первой полной публикацией имеющихся в М АЭ 
коллекций арабской материальной культуры. В состав этого крайне разнообразного 
собрания входят образцы мебели, музыкальных инструментов, металлической посуды, 
иредметов культа, а такж е типы одеж ды  из разных арабских стран. При рассмотрения 
отдельных видов национального костю м а женщин Палестины, некоторых районов Сирии 
и Ирака автор говорит о влиянии мусульманства на ж енскую одеж ду. Далее он спра
ведливо подчеркивает, что некоторые украшения, дополняющ ие костюм женщины, иг
рали роль амулетов.

О традно, что одно из богатейш их собраний М АЭ —  коллекция персидской одеж 
ды, насчитывающ ая около 300 предметов,—• обрело серьезного исследователя в лице 
Ф. Д. Люшкевич, выступившей со статьей «О деж да жителей центрального и ю го-за
падного районов И рана первой четверти X X  в.». Эта публикация важна потому, что 
в ней содерж атся  данные о покрое и локальных особенностях персидской одежды. 
М ного внимания автор уделяет вопросу о дифференциации муж ской и женской одеж 
ды, вызванной различным положением в общ естве мужчины и женщины, поддерживае
мым мусульманскими религиозными догмами. Описание основных видов женской одеж 
ды подчинено локальному принципу (женские костюмы из Исфагана, Ш ираза и Буши- 
ра), отмечаются и некоторые этнические различия.

Статья Л . А. Фирштейн «Земледельческие орудия тадж иков и узбеков» написана 
на основании обш ирных материалов, собранных экспедициями с 1882 по 1960 г. Иссле
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дуемые автором земледельческие орудия принадлежат оседлым узбекам и- таджикам 
(6 коллекций), горным таджикам (5 коллекций) и припамирским таджикам (1 коллек
ция). Описанию орудий труда предш ествует обстоятельный разбор литературы по рас
сматриваемому вопросу, который показывает, что появление данного исследования 
закономерно и своевременно. Характеристика земледельческих орудий сопровождается 
сведениями о сезонных работах, об  условиях труда, что позволяет осветить вопрос о 
разделении трудовы х процессов м еж ду полами.

Статья Т. В. Станюкович «Д екоративное убранство жилища восточнославянского 
населения К азахстана» написана на материалах, собранных автором, а также храня
щихся в фондах и архиве М АЭ. А втор стремился «... раскрыть возникшие в результате 
длительного совместного проживания взаимосвязи и взаимовлияния различных нацио
нальных культур, проявившиеся в декоративном убранстве дом ов переселенцев» (стр. 
201). Приводимые в статье примеры убедительно свидетельствуют о проникновении в 
декоративное искусство восточнославянского населения элементов казахской орнамен
тики и о заимствовании в свою  очередь местными жителями у русских, украинцев, бело
р у сов  некоторых черт убранства жилища. Рассматривая вопрос о влиянии городской 
культуры на декор жилища переселенцев, автор указывает, что все видоизменения в де
коративном убранстве жилища происходят в рамках восточнославянских декоративных 
традиций. С этим вы водом нельзя не согласиться.

О собое  м есто в сборнике занимает обстоятельное исследование С. М. Марр, которая 
дала описание религиозных шиитских мистерий М охаррам и попыталась проследить их 
генезис. Отмечая ареал распространения М охаррама и вскрывая его историческую осно
ву, автор присоединяется к мнению об  арабском происхождении шиизма и оспари
вает распространенное прежде убеж дение о его персидских истоках. Личные наблюде
ния в И сфагане и Тегеране в  1925—  1926 гг. позволили С. М. Марр дать подробное * 
красочное описание религиозного праздника шиитов, которое приобретает значение под
линного документального источника, ибо вскоре после пребывания автора в Иране про
ведение церемоний М охаррам было официально запрещено.

В науке высказывалось мнение о  связи шиитского культа Али-Хоссейна и культа 
семитского Таммуза-А дониса (А . Е. Крымский, А. А. Ром аскевич), С. М. М арр постави
ла перед собой  цель —  выявить те элементы, которы е позволяю т видеть в М охарраме 
явление гораздо более раннее, чем культ оплакивания мусульманских святых. В некото
рых особенностях движения участников процессии автор усматривает проявление пере
ж итков древнего ритуала. Такие элементы в М охарраме, как плащаница, раки и пр.г 
такж е не отвечаю т мусульманским воззрениям.

Серьезное внимание уделено символике траурных знамен и наверший. Автор пыта
ется истолковать треугольную форму знамени, навершия знамен и знамен «алам» и 
«ту г»  —  с изображ ением различных древних небесных знаков. В некоторых элементах 
обрядности  М охаррама, по мнению автора, нашли отражение отдельные черты древнего 
земледельческого культа (например, культа воды  и зерна).

А втор представил много доказательств для обоснования главной идеи статьи: 
М охаррам  «... как сугубо мусульманский праздник, вышел из глубоких недр народной 
жизни, вы рос на языческой обрядности, воспользовался ее эмблемами, переосмысляя 
их на свой лад» (стр. 366).

В заключение отметим, что рецензируемый сборник богато иллюстрирован уни
кальными ф отографиями из архива М АЭ, а такж е зарисовками одеж ды и чертежами 
кроя, искусно выполненными художниками 3 . А . Гиппиус, С. В. Цорн, К. Б. Серебров- 
ской. Х отелось бы в последующ их изданиях видеть большее число цветных иллюст
раций.

Сборник М А Э  «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии» явля
ется крупным вкладом советской этнографической науки в изучение этого региона.

М. Н. Серебрякова

Т. А. Т о т ,  Б. В. Ф и р ш т е й н. Антропологические данные к вопросу о великом пе
реселении народов. Авары и сарматы. Л., 1970. 202 стр.

Антропологический материал, представленный в книге, охватывает очень широкий 
отрезок времени (IV  в. д о  н. э.—  IX в. н. э .) . Период этот  характеризовался исклю
чительно бурными историческими событиями, основной причиной которых была мигра
ция ряда племен из глубин Азиатского континента на запад. Вызванная этим движени
ем цепная реакция переселений вовлекла множ ество этнических групп, что не могло 
не изменить сущ ественным образом  картину распространения антропологических типоз.

В IV  в. н. э. гунны достигли Центральной Европы, а в VI в. на территории нынеш
ней Венгрии возникло государство аваров. Как отразились эти события на антрополо
гическом составе населения Карпат?

Ещ е в начале 1930-х годов и позднее ряд ученых (Л. Бартуц, П. Липтак, Й. Не- 
меш кери), основы ваясь на антропологическом материале, указывал на присутствие 
в этом  регионе в эпоху раннего средневековья монголоидных групп. Однако при этом
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