
многочисленные экспедиционные выезды по всей нашей стране и за ее пределами, обобщил свои идеи в 
книге «Палеоантропология СССР» (1948), однако начало многогранной деятельности ученого было зало-
жено в Сибири. 

Учеником Б.Э. Петри был М.М. Герасимов. Его успехи начались в ранней молодости со случайного 
открытия палеолитической стоянки у с. Мальта на р. Белая (Восточная Сибирь), позже досконально 
изученной Петри и его сотрудниками. Был открыт комплекс погребений, жилищ, орудий и остатков 
животных, который стал эталоном археологических памятников древнекаменного века15. Все его после-
дующие дела и открытия вплоть до метода пластической реконструкции16 были основаны на принципах 
палеоэтнографии, заложенных Петри. 
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Б.А. К а л о с в. Осетинские историко-этнографические этюды. М., 1999. 393 с. 

В издательстве «Наука» опубликована монография «Осетинские историко-этнографические этюды», 
посвященная решению ряда актуальных проблем этнографии осетин. Его автор - крупный этнограф-кав-
казовед, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Северной Осетии Борис Александрович 
Калоев, признанный классик современной кавказской этнологии. 

Рецензируемая работа - результат многолетних исследований ученого. Несмотря на самый широкий 
диапазон научных интересов автора, сфера его предпочтений - проблемы этногенеза, этнической истории и 
этнографии. 

В рецензируемой работе затрагивается широкий круг вопросов. Отдельные разделы книги являются 
расширенными вариантами более ранних публикаций, другие печатаются впервые. Структура обширной 
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монографии стройна и логична: каждая из ее четырех глав («Этногенез и этническая история», 
«Исследования по нартскому эпосу», «Историческая этнография», «История науки»), представляя собой 
самостоятельное и завершенное исследование, подчинена генеральной идее и целям исследования. 

В первой главе - «Этногенез и этническая история» - автор рассматривает вопросы происхождения и 
истории осетинского народа. В разделе «Данные этнографии и фольклора о происхождении осетин» 
Б.А. Калоев показывает, что этнографические и фольклорные материалы свидетельствуют о взаимодей-
ствии в этногенезе осетин двух главных пластов: скифо-сармато-аланского и древнекавказского. Однако, 
заключает автор, исследуемый материал «не дает пока возможности определить преобладающую роль 
какого-либо из этих двух компонентов в формировании осетинской народности. В любой области 
материальной и духовной культуры, куда бы ни обратились, везде встречаем и кавказские, и иранские 
черты, причем в одних случаях, например в жилище, кавказские преобладают над иранскими, а в других 
(в одежде и т.д.) наоборот» (с. 33). 

Углубляясь в поставленную проблему, автор детально анализирует ряд главных задач, ведущих к 
осуществлению цели исследования. Он излагает скифо-сармато-алано-осетинские параллели, предполагаю-
щие более чем двухтысячелетнюю историческую ретроспективу. Исследователь учитывает мнения всех 
специалистов по данному вопросу и, отдавая особую дань уважения трудам В.Ф. Миллера, Ж. Дюмезиля и 
В.И. Абаева. доказывает большое значение иранского элемента в этногецезе осетин. Б.А. Калоев 
отмечает: «Осетино-скифские параллели прослеживаются в обычае почитания домашнего очага и 
надочажной цепи, по нашим многолетним наблюдениям и данным источников, присущем на Кавказе только 
осетинам, не считая сванов. "Клянусь очагом, - говорил осетин, давая клятву, держась за очажную цепь 
(рахыс), - пусть Сафа (покровитель очажной цепи. - Б.К.) пронзит меня своей железной стрелой, если я 
говорю неправду"» (с. 51 ). Представленный автором анализ этнографического материала с привлечением 
данных смежных наук позволяет ему как бы продолжить диалог с учеными, которые на всесоюзной 
конференции 1967 г., посвященной происхождению осетин, высказали точку зрения о том, что осетины от 
иранского наследия сохранили только язык, а по культуре они - кавказцы. 

Попытка исследовать историю осетин естественно переходит в анализ истории взаимоотношений 
этносов. Те же научная объективность и предельное внимание ко всем, даже малозначительным на первый 
взгляд, этническим проявлениям, штрихам и нюансам жизни народа отличают такие разделы первой главы, 
как «Этнографические данные о связях осетин со Средней Азией», «Осетино-балкарские этнографические 
параллели», «Осетино-вайнахские этнокультурные связи». 

Рассматривая осетино-среднеазиатские параллели, характеризующиеся наличием многих архаизмов, 
автор указывает на роль древнеиранского элемента в этногенезе осетин и многих народов Средней Азии. 
Б.А. Калоев напоминает, что В.Ф. Миллер первым высказал мысль о том, что прародина ираноязычных 
осетин - Средняя Азия, откуда их предки пришли в южнорусские степи и на Северный Кавказ. Это 
положение было подтверждено исследованиями В.И. Абаева. который выявил большое количество 
языковых свидетельств, доказывающих северный путь движения предков осетин в Европу. При освещении 
данного вопроса Б.А. Калоев привлекает новейшие исследования ученых Средней Азии и Казахстана, 
находя в различных областях материальной жизни данные о связях осетин и среднеазиатских народов, в 
частности, приводя десятки примеров, показывающих поразительное сходство осетинского орнамента с 
орнаментом народов Средней Азии и, в свою очередь, сходство орнамента тех и других со скифским. 

После сравнительного анализа этнографического материала автор констатирует, что «... благодаря 
усилиям скифов человечество получило неизвестный до них высококачественный продукт питания, каким 
является сливочное масло» (с. 71). Скифское искусство приготовления сливочного масла, идущее от иранцев, 
сохранилось в традиционном быту осетин и среднеазиатских народов; в Европе оно распространилось 
гораздо позднее: до середины XIX в. здесь признавали только растительное масло. 

Исследователь отмечает сходство музыкального фольклора названных народов. Анализируется также 
сходство обычаев, связанных с жилищем. Аналогии усматриваются в средствах передвижения, похоронных 
и родильных обрядах, почитании одних и тех же тотемных животных (олень и волк). Автор приходит к 
выводу, что «обычаи осетин, характеризующиеся близкими чертами со среднеазиатскими, в частности с 
казахскими, туркменскими, узбекскими и каракалпакскими, видимо занесены их ираноязычными предками из 
Средней Азии, где служили иранским субстратом в культуре ее народов» (с. 67). 

Проблема алано-тюркских (половецких) этнографических параллелей решается в книге с учетом 
множества классических этнографических, лингвистических, фольклорных, архивных источников: автор 
использует также сведения, собранные им лично во время экспедиций в Балкарию и Карачай. 

159 


