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РЕЦЕНЗИИ

Книга Шохрата Кадырова
«Туркмен4нама. Истори4
ко4этнографический аль4

бом» (Упсала�Москва, IFECAS,
2012, 339 с.) � не первая из вы�
шедших в период с 2000 по
2013 гг., в которых автор исследу�
ет различные аспекты истории,
культуры и социально�политиче�
ского развития Туркмении и
туркменского народа. Одна из
них была посвящена этногенезу и
этнополитической истории турк�
мен, другая � исторической демо�
графии туркменского народа, а
несколько последующих � совет�
скому исследователю этногра�
фии туркмен, известному учено�
му Г.П.Васильевой. 

Последняя книга Ш.Кадыро�
ва � это, с одной стороны, строго
научное, а с другой � красочное
издание, написанное популяр�
ным языком, которое может за�
интересовать и массового читате�
ля. Кстати, «Туркмен�нама» в пе�
реводе на русский означает
«Книга о туркменах».

В первом разделе � «Что такое
этнос» � автор излагает свою тео�
рию понятия «этнос», которая от�
личается от общепринятой, так ска�
зать, «официальной». Его теорети�
ческие постулаты базируются на
глубоком изучении проблем этно�
са, характерных не только для турк�
менского, но и для других народов
Азии, а также Латинской Америки
и Океании, еще не до конца утвер�
дившихся в современном обществе.
Если говорить коротко, автор ак�
центирует особое внимание на до�
минирующем в политическом от�
ношении в этих обществах трайба�
лизме. Кстати, на ту же тему Ш.Ка�
дыров опубликовал в 2012�2013 гг.
еще и брошюру, а также неболь�
шую монографию, в которых более
пространно излагались его взгляды
на теорию этноса*.

Вторая глава называется «Ой�

кумена». В переводе с греческого �
«заселенное человеком простран�
ство» или «пространство дома».
Эта глава посвящена географичес�
ким и климатическим особеннос�
тям Туркмении. Автор с глубоким
уважением пишет о народе, сумев�
шем обжить территорию с ярко
выраженным континентальным
климатом, где перепад температур
достигает 50 градусов (с. 68). Что
потребовало применения особых
приемов земледелия, тщательного
выбора сортов возделываемых
растений (с. 78�79). В непростых
условиях здесь развивалось также
и животноводство. 

На всем протяжении истории
туркмен миграция � иногда на
очень большие расстояния � была
обыденным явлением. Естествен�
но, этнический состав населения
территории, именуемой ныне Ре�
спублика Туркменистан, за по�
следние 5�6 тыс. лет неоднократ�
но менялся. Но все же не карди�
нально: публикуемые в книге фо�
тографии показывают, что среди
туркмен доминирует индоафган�
ский европеоидный антрополо�
гический тип. Выходит, что
тюркское (монголоидное) влия�
ние здесь сказалось, скорее, на
языке и образе жизни, чем в ант�
ропологических признаках. Рав�
но как и в области культуры (с. 86

и далее). От кого же, собственно
говоря, произошли туркмены?

Ответ на этот вопрос частично
содержится в разделе «Огузы»,
которые уж точно являются пред�
ками туркмен в языковом отноше�
нии. На этот счет есть источники
из документов первых веков н.э., в
частности, документов VII в.
Именно в тот период происходи�
ли события, названные впоследст�
вии «великим переселением наро�
дов». Опираясь на эти источники,
Ш.Кадыров находит «огузов» вез�
де: и в Прикаспии, и в Закавказье,
и в Малой Азии. Он обнаружива�
ет огузские родоплеменные этно�
нимы и среди современных тюрк�
ских народов (с. 112). Впрочем, в
этом нет ничего удивительного:
ведь кочевали же в причерномор�
ских степях торки, гузы и черные
клобуки (каракалпаки); ведь за�
хватили же с собой венгры, пере�
селяясь в Центральную Европу,
часть алан! Великое переселение
народов � это, в первую очередь,
великое смешение наций и нацио�
нальностей, о чем пишет автор
(с. 115 и далее). 

Впрочем, как утверждает
Ш.Кадыров, в формировании
туркменской нации определен�
ную роль сыграли иранский суб�
страт, а также ближневосточное и
тюркское влияние. Какое силь�
нее? Автор считает, что об этом
лучше судить читателю. 

Ш.Кадыров приводит множе�
ство цитат из антропологической
литературы, которая базируется
на анализе формы черепа пред�
ставителей того или иного наро�
да. Но эти данные уступают по
достоверности данным генетиче�
ского анализа, о чем упоминает
автор книги. Но соответствую�
щих генетических исследований
в отношении туркмен не прово�
дилось. Следовательно, глубокое
исследование этногенеза туркмен
еще впереди. 

Интересны разделы рецензи�
руемой работы, рассказывающие
о взаимодействии туркмен с дру�
гими народами в средние века.

ÒÓÐÊÌÅÍÛ, ÈÕ ÈÑÒÎÐÈß È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß 

* См.: Кадыров Ш. и др. Этнос и этносы.
Очерки теории и методологии. М., 2012; Ка�
дыров Ш. и др. Матрица этнологии. Очерки о
теории и методологии. М., 2013.
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По мнению автора, именно в ходе
этого взаимодействия происхо�
дила консолидация туркменских
племен, причем этот процесс, как
это ни парадоксально, не закон�
чился до настоящего времени. В
целом же, Ш.Кадыров приходит к
выводу, что как народ, хотя и со�
стоящий из отдельных племен,
туркмены сформировались лишь
после XVI в. (с. 154�155).

Многие страницы книги посвя�
щены отдельным племенным груп�
пировкам туркмен и их взаимодей�
ствию между собой. Карта совре�
менного распределения туркмен�
ских племен на территории рес�
публики приведена на с. 248 в раз�
деле «Этнодемография».

Значительная часть книги по�
священа присоединению Туркме�
нии к Российской империи и по�
ложению туркмен в ее составе, а
потом и в СССР. Этот процесс не
был лишен определенного драма�
тизма. Часть туркменских племен
присоединились к России добро�
вольно, тогда как другая оказала
русским ожесточенное сопротив�
ление.

Интересны разделы, посвя�
щенные традиционным для этно�
логии сюжетам: описанию жили�
ща, пищи, форм семейной органи�
зации и т.д. Анализируются со�
временные демографические про�
цессы, в частности, негативные.
Прежде всего, значительное сни�
жение рождаемости. 

К числу недостатков работы
следует отнести то, что Ш.Кады�
ров почти не рассматривает про�
блему духовной культуры турк�
менского народа в ее фольклор�
ных и религиозных формах. Хотя
в весьма обширном списке ис�
пользованной литературы есть
отсылки к изданиям, в которых
эта проблема рассматривается до�
статочно подробно.

Небольшой раздел книги по�
священ современной, весьма не�
простой ситуации в Туркмении.
Автор делает вывод об идущих в
стране процессах настойчивого,
можно сказать, принудительного
возвращения к национальным
традициям, что, впрочем, харак�
терно для многих частей постсо�
ветского пространства. И, что пе�

чально, по причинам идеологиче�
ского давления «современная эт�
нология в Туркменистане уже
давно находится в полосе затяж�
ного застоя» (с. 294). 

Вероятно, чтобы не заканчи�
вать свою работу на столь груст�
ной ноте, Ш.Кадыров в приложе�
нии «Неунывающие» приводит
большую подборку фотографий
улыбающихся туркменских лиц.
Что же, будем улыбаться вместе с
этими людьми…

Надо отдать должное мужест�
ву автора, избравшего для своей
научной работы совсем «ненауч�
ный» жанр � историко�этногра�
фический альбом. Этот сложный
и спорный замысел Ш.Кадырову
удалось воплотить в жизнь. По
прочтении книги читатели полу�
чат представление о том, что та�
кое этнос. По крайней мере, этнос
туркменский. 

Л.С. ПЕРЕПЕЛКИН,
кандидат исторических наук

Институт востоковедения
РАН

ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ ÁÅÍÀÇÈÐ ÁÕÓÒÒÎ

В2013 г. научная серия «Вос�
ток: исторические портре�
ты» издательства «Восточ�

ная литература» пополнилась
книгой известного ученого�вос�
токоведа, автора многочисленных
работ о литературе и духовной
культуре стран Южной Азии
А.А.Суворовой: «Беназир Бхутто:
портрет в двух ракурсах»
(Москва, «Восточная литерату�
ра», 2013, 223 с.). 

Беназир Бхутто (1953�2007) �
дочь казненного премьер�минис�
тра Пакистана Зульфикара Али
Бхутто, достойная представи�
тельница семьи, жизнь которой,
как справедливо пишет автор, са�
мым прямым и непосредствен�
ным образом связана с историей
Пакистана, первая в мире женщи�
на, возглавившая правительство
в мусульманской стране (1988�
1990 и 1993�1996 гг.). Активный
политик, борец с диктатурой и
просто обаятельная и красивая
женщина, мать троих детей, 27 де�

кабря 2007 г. стала жертвой поли�
тического убийства. 

На определенном этапе неза�
висимого развития в странах

Южной Азии � Индии, Пакиста�
не, Бангладеш, Шри�Ланке � пер�
выми лицами становятся женщи�
ны. При этом А.Суворова обра�
щает наше внимание на опреде�
ленную закономерность: «в судь�
бах женщин, президентов или
премьер�министров, прослежива�
ется общая семейная, наследст�
венная составляющая � все они
являлись вдовами или дочерьми
«отцов нации», основателей но�
вых государств, харизматических
лидеров в борьбе за националь�
ную независимость или демокра�
тизацию» (с. 5�6). 

Это � Индира Ганди в Индии,
дочь первого премьер�министра
Индии Джавахарлала Неру, жиз�
ненный путь которой трагически
оборвался 31 октября 1984 г. в ре�
зультате террористического акта.
Первой в мире женщиной, заняв�
шей пост премьер�министра на
Цейлоне, стала Сиримаво Банда�
ранаике, которая пришла к власти
в 1960 г., сразу после убийства ее


