
Впоследние годы, в век гло�
бализации, как антитеза ей
возрождается интерес к на�

циональным и традиционным
культурам народов различных
стран и континентов.

Подобный общественный за�
прос и призваны удовлетворить
такие исследования, к которым
относится рецензируемый труд
«Берберская антология. Куль5
турная антропология и образцы
фольклора туарегов» (М.,
ИВРАН, 2012, 310 с.), подготов�
ленный доктором филологичес�
ких наук Прожогиной С.В.

Данная работа � очередной ка�
мень в фундаменте здания, вос�
создающего богатую и многооб�
разную культуру магрибинских
берберов. Это � итог многолетних
исследований, проведенных Ин�
ститутом востоковедения РАН.
Выпущенные в свет в 2001�
2005 гг. несколько томов «Бер�
берской антологии» («Фольклор
и литература кабилов Алжира»,
«Фольклор и литература племен
марокканского Рифа») дополне�
ны в этом издании сведениями о
культурной антропологии и
фольклоре туарегов, кочующих
на территориях, сопредельных с
Марокко и Алжиром.

Как известно, чтобы разо�
браться в современных африкан�
ских проблемах, необходимо бе�
режно и с величайшим тактом
вникнуть в историю изучаемого
народа, в особенности его тради�
ционной культуры и ментальнос�
ти, т.е. понять его таким, как он
есть на самом деле, а не в мифоло�
гизированном воображении евро�
пейца.

Именно этой дорогой и идет
составитель антологии. В рецен�
зируемой книге «читателю пред�
стоит ознакомиться со специфи�
кой общественного устройства
разных племен, их нравами, обы�
чаями, их повседневной жизнью,
с особенностями культуры их бы�
та, с ремеслами, с образцами уст�
ного народного творчества, впер�

вые представленными в перево�
дах на русский язык. Предстоит
нелегкий, но <…> необходимый
маршрут в тот еще вполне “неве�
домый” мир, хотя и реально су�
ществующий в пределах возмож�
ностей приоткрыть завесу его
удивительного бытия» (с. 4).

Данный труд ценен для нас
тем, что впервые публикуются на
русском языке и вводятся в науч�
ный оборот тексты, ранее не до�
ступные отечественному иссле�
дователю. Они были предостав�
лены Центром научных исследо�
ваний «Амазиг» (СЕRAM), осно�
ванным в 1984 г. Домом наук о че�
ловеке в Париже (FMSH),
С.В.Прожогиной � составителю
антологии в рамках научного со�
глашения между Российской ака�
демией наук и FMSH во время ее
научных командировок в 1998�
2011 гг. А переводы на русский
язык основных материалов, во�
шедших в рецензируемую книгу,
осуществленные М.В.Николае�
вой и В.А.Никитиной, выполне�
ны при поддержке и с одобрения
профессора Тассадита Ясина �
руководителя Центра научных
исследований по берберологии и

его Библиотеки. Иначе говоря,
рассматриваемый том антологии
� плод плодотворного взаимодей�
ствия российских, африканских и
французских ученых. 

Работы таких виднейших зна�
токов обычаев, традиций, исто�
рии берберов, как Анри Жак Рене
Лот, Шарль де Фуко и Доминик
Казаджюс, придают этому сбор�
нику академическую фундамен�
тальность. В антологию включе�
ны фрагменты из книг Казаджю�
са «Люди слова», де Фуко «Текс�
ты туарегов в прозе», Лота «Туа�
реги Ахаггара», Бонте и Клоде�
Авара «Туареги Тафилалета».

Казаджюс делает подробный
экскурс в семантику слова «туа�
рег» � название, которое француз�
ские исследователи дали североа�
фриканскому народу группы бер�
беров имошаг (самоназвание), пе�
ределав его из известного еще с
Х в. арабского «тавврег» (или
«тавврик»).

Автор подчеркивает, что туа�
реги никогда не составляли еди�
ного политического объединения
или однородного этнического ор�
ганизма (с. 8�9). Да и диалектиче�
ские различия внутри них значи�
тельны, «однако они не препятст�
вуют пониманию друг друга, так
что закономерно говорить в дан�
ном случае о едином языке <…>
именно язык является тем един5
ственным явлением, которое от�
личает их от всех соседей» (с. 9).

Казаджюс констатирует, что
«туареги, которых волнует сего�
дня будущее их культуры, не го�
ворят ничего иного, кроме того,
что их язык главный стержень
всего общества и что они должны
его сохранять как самое дорогое
достояние» (c. 9). Язык � главный
признак их идентичности. Все
это, замечает исследователь, «вы�
нуждает нас в свою очередь оза�
ботиться той ролью, которую иг�
рает слово в их обществе» (с. 12).

Интересно отметить, что на�
звание языка туарегов является
именем существительным жен�
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ского рода; у них существует осо�
бое «женское» письмо тифинаг
(на языке тамашек), происходя�
щее от древнего ливийского пись�
ма. Мужчины пользуются араб�
ским алфавитом.

Существует множество куль�
турных особенностей, отделяю�
щих представителей данного на�
рода от их окружения. Казаджюс
обращает, в частности, наше вни�
мание на образцы поэтического
творчества. Среди племен кель
ферван им были записаны тексты
как известные с далеких времен,
так и созданные в начале ХХ в.,
которые вполне справедливо
можно назвать «стихами», равно
как и «поэмами» (с. 13). У туаре�
гов прослеживается три крупных
стихотворных жанра: тексты, со�
чиненные в уединении, песни, ко�
торые импровизируют женщины
во время религиозных или семей�
ных праздников, и традиционные
свадебные песни.

Все эти поэмы никогда не бы�
вают анонимными произведения�
ми. Известны и их авторы, и об�
стоятельства, при которых они
создавались. Казаджюс приводит
сообщение отца Фуко, относяще�
еся к 1907 г., о том, что «мужчи�
ны�туареги охотно читали поэмы,
находясь в путешествии, одни
или в компании спутников; так
же происходит еще и сегодня
<…> Все мужчины и сегодня, как
и в начале века, знают наизусть
хотя бы несколько стихотворных
строк, которые цитируют при
случае наподобие пословиц. Не�
которые пытаются сочинять сти�
хи <…> получить титул поэта
“эмешéвей” представляется та�
ким достижением, к которому
многие стремятся» (с. 14�15). 

То, что современный исследо�
ватель Казаджюс постоянно об�
ращает взор на труды католичес�
кого миссионера Шарля де Фуко,
изучавшего туарегов более 100
лет назад, свидетельствует о не�
преходящей ценности как со�
бранных им материалов, так и
сделанных им научных выводов.
Поэтому, замечает составитель
антологии С.В.Прожогина, «Тек�
сты в прозе» отца Фуко � это
«жизнь туарегов в бесценных
крупицах представлений людей,
уже почти “растворившихся” в
современной цивилизации, об их
способе существования, их обы�
чаях и поверьях, их представле�

ниях о мире, окружающем их, их
взаимоотношениях с ним, где эт�
ническое, природное, культурное,
социальное, экономическое и ми�
фопоэтическое слилось воедино в
неповторимую человеческую ре�
альность, знание о которой необ�
ходимо сохранять, передав и рус�
скому читателю, способному по�
вторить, а быть может, и впервые
осуществить с ними путешествие
по планете “синих людей”»
(с. 52).

Данные, содержащиеся в при�
веденных в антологии фрагмен�
тах книги Анри Лота «Туареги
Ахаггара», позволяют нам боль�
ше узнать об историческом про�
шлом этого народа, проживающе�
го в южных пределах Алжира и
Марокко, о его быте, мифологии,
особенностях социальной жизни,
специфике гендерных отношений
и религиозных представлений,
искусстве и ремеслах.

Жизни таугеров, проживаю�
щих в Тафилалете � одном из на�
иболее крупных оплотов бербе�
ров и бербероговорящего населе�
ния пограничных с Сахарой рай�
онов юго�востока Марокко, по�
дробно исследуются Пьером Бон�
те и Элен Клоде�Авар в их книге
«Туареги и другие жители Саха�
ры среди множества миров»
(2000), отрывок из которой «Туа�
реги Тафилалета» приводится в
антологии. Авторы много места
уделяют сравнительному истори�
ческому материалу, дающему
представление о политической
жизни туарегов в далеком про�
шлом и в наши дни (с. 171�178).
Исследователи особый акцент де�
лают на том факте, что образ туа�
регов претерпел значительные
изменения в представлениях
французов за сто лет. Они пишут,
что этот образ приходилось прак�
тически полностью воссоздавать
заново. Он «колебался между
двумя крайностями: фигурой
“рыцаря пустыни”, воплощения
древних добродетелей, и фигурой
дикой, яростной и хищной. Оба
образа поначалу существовали
вместе, вызывая треволнения, по�
скольку они воспроизводили так�
же две стороны нашего собствен�
ного естества, отсылая нас к на�
шему прошлому и нашим метани�
ям» (с. 178).

И если этот взгляд на туарегов
был взглядом европейца сквозь
призму своей культуры, то о са�

моидентификации туарегов, об
их собственном осознании самих
себя, своего бытия и своих мифо�
логических представлений о про�
исхождении своего народа � обо
всем этом ярко и красочно, с без�
донной глубиной говорится в по�
этических текстах туарегов Аира,
собранных Муссой Албака и До�
миником Казаджюсом между
1976 и 1988 гг. в районе Агадеса
на севере Нигера среди двух род�
ственных групп туарегов � кель
ферван и кель эвей. Собранные
материалы были опубликованы
этими авторами в их книге «Сти�
хи и песни туарегов Аира», издан�
ной в Париже в 1992 г., фрагмен�
ты из которой приводятся в анто�
логии.

Как замечают исследователи,
«никакая монография, посвящен�
ная жизни какой�либо из групп
туарегов, не может считаться
полной, если она не включает в
себя сведения об их поэзии и пес�
нях. Только через литературу
этого народа происходит зна5
комство с материалами лингвис5
тического и антропологического
свойств. Такие работы не уступа�
ют по значимости этнографичес�
ким зарисовкам» (с. 184).

В первой главе представлены
стихи (тешевет, мн. ч. тишивай)
одного автора � Курмана, умерше�
го в 1989 г. Во второй � свадебные
песни, популярные у кузнецов
кель эвей; в третьей � песни, кото�
рые женщины кель ферван им�
провизируют на религиозных
или семейных праздниках.

Переводы этих стихов и песен,
как и «Записи сказок и пословиц
туарегов» в заключительной час�
ти антологии, значительно рас�
ширили наше представление об
этом североафриканском народе.
В устных текстах проступает ре�
альный мир туарегов, та среда, в
которой формировался данный
этнос, его образ жизни и его ду�
ховная культура.

Для тех читателей, кто хотел
бы больше узнать о туарегах, со�
ставитель антологии поместила
обширный список рекомендуе�
мой литературы, в который во�
шло более 150 названий.

Н.А. КСЕНОФОНТОВА,
кандидат исторических наук, 
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