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от маздеизма, и джинны, перенятые от арабов, восходят по существу к более при
митивным типам религиозного мышления древних иранцев и арабов. За исключением 
небольшой главы, посвященной ирано-армянским религиозным отношениям, вся мо
нография ограничивается иранским миром, причем из поля зрения автора выпала 
религия большинства живых иранских народов, не учтено также влияние на Иран 
религии тюркоязычных народов Средней Азии и Ближнего Востока. Надо сказать, 
что исследовательские приемы почтенного ученого несколько устарели и к нему мож
но отнести слова С. Рейнака. сказанные им по адресу старой сравнительно-мифо
логической школы: «ученые этой школы сравнивали между собой три или четыре 
мифологии и оставляли за бортом огромную область народных преданий и религии 
нецивилизованных народов» («Cultes, mythes et religions», vol. I, p. 122).

К. Гагкаев

С. G. F e i l b e r g ,  La ien te n o ire, Contribution ethnographique a l’histoire 
culturelle des nomades, Kobenbavn, 19*4, X II-(-254.

Проблема возникновения номадизма поныне остается одним из тех вопросов, 
по поводу которых в науке не достигнуто единогласия. Концепции Э. Гана, пола
гающей возможным возникновение кочевого скотоводства только на основе оседлого 
земледелия, с catMoro начала была противопоставлена точка зрения Г. Хэта, допус
кающая переход к скотоводству непосредственно от охотничьего хозяйства. Теория 
Хэта нашла горячих сторонников в лице патеров Шмидта и Коппероа, так как все 
номады были ими объединены в «патоиархально-болынесемейный круг», а патриар
хальная семья объявлена изначальной формой организации общества. В последнее 
время ученик, обоих патеров Фриц Флор, используя данные австрийского археолога 
О. Менгина, предложил компромиссное решение вопроса: одомашнение рогатого
скота произошло на основе оседлого земледелия, верхового скота — независимо от 
последнего. Эта ж е проблема занимает и автора рецензируемой работы — помощника 
хранителя этнографического отдела Датского государственного музея. По мнению 
К. Г. Файльберга, для ее решения необходим этнографический анализ культуры 
номадов и, в первую очередь, жилища. Широко используя разнообразные виды 
источников — музейные коллекции, известия древних и средневековых авторов, пу
тешественников последних веков и новейших исследователей, автор основательно 
разбирает черную палатку арабов Северной Африки, Египта, Аравии и сопредельных 
областей, палатки курдов, луров, афганцев, белуджей, тибетцев, греков и европей
ских цыган. Отдельные главы посвящены кожаной палатке туарегов, среднеазиат
ской «кибитке», палаткам арабских полуномадов и специальным видам палаток, упо
требляемых горожанами,— ярмарочных, палаток китайских торговцев. Анализ свя
занной с палаткой терминологии и сравнительный анализ отдельных элементов всех 
видов палатки приводит автора к заключению, что шерстяная палатка номадов йв- 
ляется сравнительно поздним типом жилища, содержащим трансформированные эле
менты различных видов жилища оседлых земледельцев. По мнению автора, палатка 
возникла у полуномадов на той стадии хозяйственного развития общестза, когда 
приручение дромадера позволило освоить пустыню и перейти к чисто кочевому ско
товодству.

Книга Файльберга снабжена фотографиями и планами различных видов палатки. 
Имеется очень удовлетворительная библиография.

А. Першиц

E l i o  M i g l i o r i n i ,  La S ir ia , Cremonese — Roma, 1941,76.
Описание Сирии в серии монографий «Современные страны». Первые две главы 

посвящены физико-географической характеристике Сирии, третья — ее краткому 
историческому очерку. Несомненный интерес для этнографа представляет четвертая 
глава: «Население Сирии». Помимо обще-статистических данных конца тридцатых 
годов, автор довольно подробно описывает антропологические, языковые и религиоз
ные группы населения и классифицирует последнее по хозяйственному признаку. Пя
тая и шестая главы посвящены экономгеографическому описанию страны, причем и 
здесь автор вполне отчетливо разграничивает экономические особенности различных 
групп населения. В седьмой, заключительной, главе трактуются «итальянские 
возможности в Сирии».

А. Першиц

A r a b  A r c h e r y ,  A  book on th e  excellence o f  bow an d  a rro w  and Ihe discrip- 
tion  th e r e o f , tra n s la ted  fro m  an A rab ic  m a n u scrip t o f  about A. D. 1500 b y  Nabih  
P a ris , w ith  n o tes  and appen d ix  by R obert P o tte r  E ln er , Princeton, 1945, XI—182.

Уникальная арабская рукопись начала XVI в. из Гарретского собрания библиоте
ки Принсетонского университета. В вводных главах говорится о различных типах 
лука, о терминологии, связанной с луком и его отдельными частями, и доказывают
ся преимущества арабского типа сложного лука. Большая часть рукописи представ
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ляет собой чрезвычайно подробное практическое руководство по обращению с лу
ком и стрельбе из него. Ряд глав посвящен методике снимания и привязывания те
тивы, проверке боевой готовности лука, способам зажима стрел и натягивания тети
вы, прицеливанию в различных позах, расчету силы ветра я т. п. Столь же подробно 
автор останавливается на различных видах стрел, их наконечников и оперения в 
связи с методикой употребления каждого вида. В заключение описываются колчаны 
■и пергвязи для ношения лука. Одна из наиболее интересных глав рукописи, на
званная: «Вещи, которые необходимо знать лучнику», посвящена главным образом 
изложению системы передачи на расстояние численных понятий посредством сигна
лизации пальцами одной руки. В приложении теоретик и американский чемпион 
стрельбы из лука Р. П. Элмер подробно разбирает арабский лук в сравнительно
этнографическом отношении.

А. Першиц

Н А Р О Д Ы  А Ф Р И К И

C h. B a r a t  d e  l a  J e s s e ,  A u f i l  du M ozam bique, Paris, 1945, 196.
Судовой дневник путешественника, совершившего многократные опасные рейсы 

вдоль побережья Мозамбика и Восточной Африки на примитивном арабском судне 
«бутр». Автор более года провел на северо-западном побережьи Мадагаскара, на
селенном племенами сакалава. Много страниц посвящено описанию обычаев, рели
гии и патриархальных порядков этих племен.

К ■ Гагкаев

Н А Р О Д Ы  А М Е Р И К И

B o llitin  b ih liogra fico  de A n tro p o lo g ii A m erican a  (Instituto Pan-americano de 
geografia e historia), M exico, vis I—VI,  1937— 1942.

Выходящий с 1937 г. в г. Мексико «Библиографический бюллетень американской 
антропологии», издаваемый Пан-американским институтом географии и истории 
{3 №№ в год), является весьма полезным информационным и справочным пособием 
для этнографа, археолога и антрополога, интересующихся американским материалом. 
«Бюллетень» составляется по разнообразной программе, давая хронику, обзоры ве
дущихся исследовательских работ по различным районам, обзоры журналов, спискч 
научных работ отдельных авторов-американистов и, наконец, ценные большие си
стематические библиографические указатели. Таковы: помещенный в виде прило
жения к т.т. I—-V за 1937— 1941 гг. обширный указатель литературы о майя, со
ставленный Р. Валле, и библиография мексиканского фольклора, составленная 
Р. С. Боггсом, напечатанная в т. III, 1939 г. Преимущественное внимание уделяет 
«Бюллетень» все же странам Латинской Америки.

М. К.

G e o r g  P e t e r  M u r d o c k ,  E th n ograph ic  b ib liograph y o f  N o rth  Am erica  
(Yale Anthropological Studies, vol. I.), N ew  Haven — London, 1941, 168.

Библиографический указатель, составленный известным американским этногра
фом Г. П. Мэрдок, распределен по географическим, одновременно этно-культурным, 
районам Северной Америки, а в пределах этих делений — по народностям и племе
нам (всего 277 этнических названий). Особый раздел отведен этнографической ли
тературе по Северной Америке в целом. Приложена интересная схематическая кар
та мест обитания основных народностей и племен. Как предупреждает сам состави
тель, его указатель не является исчерпывающим, давая лишь общую и наиболее 
значительную литературу. Много пробелов, в особенности в последнем разделе. Все 
ж е и в таком своем виде указатель Мэрдока — пособие, необходимое для америка
нистов, полезное для всякого, использующего американский этнографический ма
териал.

М. К.


