
Для этнографов, естественно, наибольший интерес представляют две последние проблемы. Так. 
в очерке Т.Н. Ульяновой на материале дневников, писем и воспоминаний предпринимателей дается 
характеристика семейного уклада купечества, его отношения к образованию и религиозной традиции, 
духовных интересов (литература и особенно театр). В очерке M.J1. Гавлина подробно рассказывается 
о вкладе предпринимателей России в становление национальной культуры. Автор выделяет два периода: 
1860-1890-е годы, время «купеческого меценатства», направленного на сохранение и развитие славяно-
фильской идеологии с ее поисками самобытного национального выражения, н 1890-1917 гг., когда 
возобладали западнически-модернистская поддержка новых направлений в русском искусстве и собирание 
шедевров западной живописи. 

Этнограф найдет в этой книге материал не только о корифеях российского меценатства 
(П.М. Третьяков, С.П. Дягилев, С.И. Щукин и др.), но и портретные характеристики менее известных 
деятелей (Н.П. Рябушинский, С.А. Поляков, С.Н. Тройницкпй и др.), чья деятельность была высоко 
оценена артистами, литераторами и художниками того времени. Напомним: именно из купеческого 
сословия вышли К.С. Станиславский, В.Я. Брюсов, А.П. Чехов. М.В. Нестеров н многие другие, 
составившие гордость Серебряного века. 

В целом обе эти книги содержат новый и важный материал, дающий этнографу прочную базу для 
исторического приурочения бытовых фактов и явлений. 

Примечания 

1 Вот некоторые из них, вышедшие за последние годы: Саломатин А.Ю., Андреев А Н. Очерки истории 
и теории предпринимательской деятельности. Пенза, 1992; Калинин В.Д. Из истории предпринимательства 
в России: династия Прохоровых и Рябушинских. М., 1993; Кузьмичеа А., Петров Р. Русские миллионщики: 
Семейные хроники. М., 1993; Предпринимательство и предприниматели России: От истоков до начала 
XX века. М., 1997; Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М., 
1997. Необходимо отметить, что хотя многие из этих работ и обещают в заглавиях очень широкие хроноло-
гические рамки, на деле ограничиваются изложением материалов конца XIX - начала XX в., а предше-
ствующий период освещают очень бегло. 

2 См., напр.: Торговля и предпринимательство в феодальной России. М.. 1994; Кузьмичев А.Д., 
Шапкин И.П. Отечественное предпринимательство. М., 1995; Менталитет и культура предпринимателей 
России XVII-XIX вв. M.. 1996; Захаров В Н. Западноевропейские купцы в России: Эпоха Петра I. М., 1996; 
Купечество в России XV - середины XIX в. М., 1997 и др 

Л.П. Пушкарев 

© 2002 г., Э О , № 1 

А.Г. Булатова. Лакцы. Историко-этнографическое исследование (XIX - начало XX в.). 
Махачкала, 2000. 387 с. 

Рецензируемая монография представляет собой переработанное и дополненное издание одноименной 
книги А.Г. Булатовой, вышедшей в свет в 1971 г. и основанной на материалах кандидатской диссертации. 

Глубокий интерес к истории и культуре лакцев, который А.Г. Булатова пронесла через всю свою 
научную жизнь, не случаен - ведь она прямой потомок казикумухских владетелей. В течение трех деся-
тилетий, прошедших с момента первой публикации монографии, автор продолжала собирать разнообраз-
ный исторический, этнографический, фольклорный материал, анализ которого позволил значительно 
расширить круг проблем, затронутых в работе, по-новому осветить те вопросы исторического прошлого 
лакцев, которые ранее оставались малоизученными. 

В монографии, выполненной на высоком профессиональном уровне, сведены воедино все имеющиеся 
сведения, касающиеся этнокультурной истории лакцев. А.Г. Булатова начала работу над ней, как ока-
залось, в конце жизни, успев завершить первые главы: «Происхождение лакцев. История и социальные 
отношения в XIX - начале XX в.», «Хозяйство», «Материальная культура». Следующие три главы моно-
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графин подготовлены к печати ее сыном А.О. Булатовым на основе более ранних работ и новых сведений 
из личного архива Ангары Гамидовны. Его перу принадлежит также биографический очерк о А.Г. Була-
товой, предваряющий повествование (с. 6-7). 

Книгу открывает Введение, которое содержит краткий историографический обзор. Автор выделяет три 
периода в истории изучения лакского народа. 

В XVIII - начале XIX в. осуществляются первые попытки описания Лакии. культуры п быта ее насе-
ления. которые, по мнению А.Г. Булатовой, носили эпизодический характер. Только во второй половине 
XIX - начале X X в. после окончания Кавказской войны начинается планомерная работа по исследованию 
истории, этнографии, антропологии лакцев. После революции 1917 г. работа была продолжена, н в этом, 
как подчеркивает А.Г. Булатова, большая заслуга дагестанских ученых. 

В первой главе рассматриваются вопросы, связанные с этногенезом и этнической историей народа, 
политическая и социальная системы Лакии начиная с раннего средневековья и до начала X X в. 

А.Г. Булатова не относится к числу сторонников миграционной теории происхождения лакцев. «Мысль 
о переселении лакцев в исторически обозримое время из каких бы то ни было дальних стран, - пишет она, -
должна быть отвергнута из-за своей научной несостоятельности» (с. 41). Лакцы, бесспорно. - древнейшие 
насельники края, как и другие народы горного Дагестана. Автор справедливо подчеркивает, что необ-
ходимо ставить вопрос о происхождении народов всего горного Дагестана, а не о происхождении того или 
другого народа в отдельности. 

Говоря о средневековом периоде истории лакцев, А.Г. Булатова, в частности, затрагивает вопрос о ло-
кализации известного по арабским источникам «царства Серир». Анализируя сведения различных авторов, 
исследовательница приходит к выводу, что «в какой-то временной отрезок средневековья, вероятно, доста-
точно большой (VI-X вв.), лакцы и аварцы, возможно, и часть даргинцев жили в составе одного большого 
феодального государства - Серир. столица которого находилась на лакской территории» (с. 54). Именно 
древней традицией существования государственности еще со времени раннего средневековья, по мнению 
А.Г. Булатовой, можно объяснить и факт более позднего бытования здесь феодального государства также 
с лакскими правителями во главе - шамхальства Казикумухского, в отдельные периоды распространявшего 
свою власть на весь Дагестан (с. 54). 

Третий и четвертый параграфы посвящены истории лакских правителей. Повествование заканчивается 
событиями 1877 г., когда вспыхнувшее в Лакии восстание против русской власти было подавлено, 
и участники его, оставшиеся в живых, отправлены в ссылку. Вернувшиеся в родные места ссыльные, в том 
числе и представители ханской и бекской фамилий, пишет А.Г. Булатова, оказались без средств сущест-
вования и пополнили собой ряды торговцев и ремесленников (с. 87). 

Включение территории Дагестана в состав Российской Империи, по мнению А.Г. Булатовой, было 
прогрессивным явлением, способствовавшим коренным сдвигам в социально-экономических отношениях 
(с. 87). 

Отдельный параграф А.Г. Булатова отводит исследованию сложного вопроса о социальных отношениях 
в Лакии в X I X - X X вв. В этот период, пишет автор, для нее были характерны вполне сложившиеся и до-
вольно развитые сравнительно с некоторыми горными районами Дагестана феодальные отношения. 
Однако в землевладении и землепользовании рядом с феодальными отношениями соседствовали 
пережитки патриархально-родовых отношений (с. 100). 

Вторая глава повествует о хозяйстве лакцев в исследуемый период. В начале ее помещен подробный 
рассказ о сельскохозяйственном календаре, который «народной наблюдательностью и мудростью» выра-
батывался в течение многих веков и регламентировал основные сроки сельскохозяйственных работ 
с учетом местных климатических условий. 

Древнейшим занятием лакцев было земледелие. О б этом свидетельствуют археологические материалы, 
а также сохранившиеся у лакцев пережитки аграрных культов и сельскохозяйственных обрядов (с. 107). 
Столь же развиты были животноводство, птицеводство, пчеловодство. 

Домашние промыслы и различные ремесла издавна получили большое распространение в Лакии, 
поскольку острое малоземелье и отсутствие зимних пастбищ принуждали лакцев искать дополнительные 
возможности для существования. Так, в период с I860 по 1867 г. ежегодно из Лакии на заработки уходило 
около 6 тыс. чел. (с. 138). Женскими промыслами были сукноделие, ткачество, изготовление шелковых 
кушаков, вышивок и золотое шитье, а также изготовление гончарных изделий в селении Балхар. хорошо 
известных и за пределами Лакии. Металлообработка считалась исключительно мужским делом. Изго-
тавливали оружие холодное и огнестрельное, медную посуду, женские украшения из драгоценных метал-
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лов. Для значительной части населения Лакии кустарные промыслы и ремесла были во второй половине 
XIX в. единственным источником существования. 

Отдельный очерк посвящен торговле, дорогам и торговым путям Лакии - важным артериям, которые 
соединяли суровый, высокогорный регион не только с другими районами Дагестана, но и с Грузией 
и Азербайджаном, обеспечивая непрерывный торговый обмен. 

В третьей главе автор обращается к исследованию материальной культуры лакцев. Рассказывая 
о поселениях и жилище лакцев в X I X - X X вв., А.Г. Булатова использует полевой материал только из Лакс-
кого и Кулинского районов - территорий традиционного расселения лакцев с древнейших времен до наших 
дней. Поселений, возникших целиком и полностью в горах в X X в., у лакцев (как и у многих других народов 
горного Дагестана) нет (с. 186). Новолакский р-н, куда лакцы были насильственно переселены в 1941 г.. 
не может дать материала для исследования традиционного лакского поселения и жилища. 

Далее автор дает пространное описание одежды лакцев и иллюстрирует его многочисленными ф о т о -
графиями. Мужская одежда лакцев X I X - X X вв. была, в основном, общедагестанского и северокавказского 
типа. А.Г. Булатова выделяет в XIX - начале X X в. пять костюмных комплектов традиционной мужской 
одежды (с. 219) и несколько женских костюмных комплектов (с. 294). При этом автор отмечает, что 
женская одежда отличалась большим своеобразием. Вместе с тем меньшая подвижность женской части 
населения, малая степень общения с другими народами, а также тот факт, что значительная часть тради-
ционных дорогих нарядов и украшений передавалась о т матери к дочери, способствовали стабильности 
форм одежды. Архаические формы, давно исчезнувшие в одежде взрослого населения, устойчиво 
сохранялись в детской одежде. 

Говоря о традиционной пище лакцев, А.Г. Булатова представляет основные ее виды - растительную 
(хлебо-мучную, фруктово-овощную) и животную (мясную, молочную), специально выделив древнейшие 
блюда и блюда, сопровождавшие календарные обряды и обряды жизненного цикла. Здесь же А.Г. Булатова 
затрагивает вопросы, связанные с обычаем гостеприимства и застольным этикетом лакцев. 

В четвертой главе - «Семья и семейные обряды» - рассматриваются формы семьи, традиции воспи-
тания, бытовавшие у лакцев в XIX - начале X X в., дается детальный анализ обычаев и обрядов, сопровож-
давших лакскую свадьбу, рождение детей. О с о б о хочется отметить параграф, посвященный лакской 
свадьбе. Автор прекрасно передает красоту и зрелищность сложного и многоступенчатого брачного 
ритуала, создавая у читателя эффект присутствия. 

Пятая глава содержит описание общественного быта лакцев в X I X - X X вв. Наряду с джамаатом, 
которому принадлежала ведущая роль в системе местного самоуправления, большое значение в общест-
венной жизни лакцев играла патронимия (лакское «уссур-ссу» , букв, «брат -сестра» ) и тухум. Тухум 
представлял собой более широкую группу родственников, чем патронимия. Самая близкая степень родства 
внутри тухума обозначалась термином «уссур-ссу» (брат-сестра), «мачча-гъанмий» (родные-близкие), 
дальнее родство - словосочетанием «къанкъ диейсса» (дословно «до которых доходит запах родства»), 
а самая дальняя, едва уловимая степень родства, - «къункъал къанкъ» («запах запаха»). Каждый тухум 
имел определенное название по имени кого-нибудь из известных предков или основоположников тухума. 
Заслуживает внимания замечание автора о том, что известны случаи, когда название тухума восходит 
к женскому имени. Кроме того, некоторые из тухумных названий имеют нелакское происхождение: они 
могли в разное время проникнуть в Лакию из Армении и Грузии (с. 295). 

Отдельный параграф посвящен праздничной культуре лакцев, наиболее популярным формам прове-
дения досуга и развлечениям, а также основным календарным праздникам. 

В шестой главе речь идет о духовной культуре. В первом параграфе рассматриваются религиозные 
воззрения лакцев. Автор отмечает, что «синкретизм был присущ религиозному мировоззрению лакцев» 
(с. 368). Он заключался в сохранении в рамках господствующей религии - ислама - реликтов древних 
домусульманских верований и ритуалов, которые, однако, не осознавались как чуждые исламу и сущест-
вовали параллельно с ним. Например, во время шаманских действий (реликты шаманства сохранялись 
у лакцев до начала XX в.) читали мусульманские молитвы, а нередко и сам мулла выступал в качестве 
ведущего лица в ритуале «собирание джиннов». 

Автор обращает внимание на то, что в современных условиях в Дагестане, когда говорят о необходи-
мости возрождения прежней духовной культуры, связывают этот процесс с исламом. Однако часть обще-
ства имеет в виду «чистый ислам», в связи с чем автор напоминает, что нельзя забывать о том. каким был 
истинный характер традиционного ислама в Дагестане. Это представляется важным и в политическом 
отношении, замечает автор (с. 368). 
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Во втором параграфе представлены интересные материалы о народной медицине лакцев, в которой 
сочетались рациональные методы со знахарством. Широко использовались целебные свойства различных 
диких трав, пчелиного меда, сливочного масла, копченого курдюка и т.д. Лакская народная медицина знала 
и некоторые рациональные методы, которые не отрицаются и современной народной медициной. 

В третьем параграфе дан краткий обзор истории просвещения лакцев. До 1861 г. в Лакии не было светс-
ких школ, изучались лишь арабская грамота и основы ислама. Учились главным образом мальчики и очень 
редко - девочки. С 1861 г. в учрежденной для местных жителей школе стали учить русскому, «татарскому» 
языкам и арифметике. Только в 1866 г. в Казикумухе открыли школу для обучения лакской письменности 
по алфавиту П.К. Услара, в 1867 г. - русскую начальную школу. А тяга к грамоте в Лакни была велика. 
В начале X X в. открывается женское ремесленное училище в Кумухе, создаются ремесленные училища 
низшего разряда, а в ряде селений - одноклассные училища. 

Автор отмечает, что русская школа сыграла большую роль в приобщении лакцев к русской культуре, 
оказала влияние на формирование местной национальной интеллигенции, к числу выдающихся пред-
ставителей которой бесспорно относится и Ангара Гамидовна Булатова. 

Глубокое знание лакского и русского языков дало А.Г. Булатовой возможность точно передать русским 
словом всю светлую мудрость и чистую акварельную прозрачность лакского мировосприятия, благодаря 
чему бог атство культуры лакского народа открылось и русским людям. 

Книга А.Г. Булатовой представляется читателям как «собрание пестрых глав», раскрывающих все 
разнообразие истории и культуры лакского народа, несущее в себе большой научный и познавательный 
потенциал. 

Мы уверены, что и следующие поколения исследователей-кавказоведов будут неоднократно обра-
щаться к многочисленным трудам А.Г. Булатовой, в том числе и к данной монографин - фундаментальному 
исследованию, выполненному согласно классическим традициям отечественной этнографии. 

Л.Б. Заседателе»!!, З У. Махмудова 
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