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какао, хлопок и пр. Домашних животных почти не было. Орудия производства были 
крайне примитивны и мало отличались от орудий «средней культуры». Далее автор 
излагает систему землевладения у ацтеков. Землей владело племя, предоставлявшее 
се для обработки своим членам. Племенной совет делил землю между родами, где 
руководитель, в свою очередь, делил ее между семьями. По смерти владельца земля 
переходила к его сыновьям; если таковых не было, она возвращалась роду, как и в 
том случае, если владелец не обрабатывал своего участка более двух лет. Часть 
земли предназначалась для содержания вождя и храмов и обрабатывалась общими 
силами, с помощью рабов. Экономическую базу ацтекского общества, как правильно 
указывает Вайян, составляла общинная собствеяиость на производимые продукты.
Но автор обходит вопрос о наличии семейной собственности (даже на рабов), взры
вавшей общественную собственность. Равным образом из поля его зрения выпадает 
наличие, наряду с общинным, и служилого землевладения. Мы знаем, что отличив
шийся воин получал в завоеванной области земельный участок, обрабатывавшийся 
людьми из завоеванного племени. Этот участок был уже наследственным. Если наслед
ника не имелось, то земля возвращалась в распоряжение не рода, а племенного 
совета. Эти формы пользования землей было бы наиболее интересно проследить.
В восьмой «  девятой главах описываются ремесла и искусство ацтеков. Главы деся
тая и одиннадцатая посвящены ацтекской религии и ритуалу. В конце главы один
надцатой подробно излагается календарная система и связанные с ней религиозные 
представления. Глава двенадцатая «Внешние сношения и война» описывает способы 
сношений ацтеков с другими племенами Мексики, военную организацию и оружие 
ацтеков. Ацтеки получали от покоренных племен дань, состоявшую из редких мате
риалов, одежды, керамики и других изделий. Большая часть завоеванной земли 
отходила в пользование храмов Теночтитлана и Тескоко. Последние три главы посвя
щены истории конкисты и судеб ацтеков при испанском владычестве.

Следует отметить хорошую композицию книги. К каждой главе приложены тема
тически подобранные таблицы иллюстраций и хронологические таблицы. В конце 
книги,, помимо библиографических заметок, к каждой главе даяа обширная библио
графия по истории Мексики.

Книга Вайяна явится полезным пособием для занимающихся историей и культу
рой народов Центральной Америки и всякого, кто пожелает получить общее пред
ставление об этом предмете.

Р. Кинжалов

P. F е j о s. E thnography of the Yagua. New York. (Viking Fund Pubfficaitions in 
anthropology, Nr. 1), 1943, 144.

Монография посвящена небольшому племени ягуа, обитающему в бассейне 
Амазонки. Материал собран автором во время экспедиции в 1940— 1941 гг. В вве
дении приводятся краткие исторические данные и различные литературные сообще
ния о племени ягуа. Первый раздел посвящен материальной культуре. Автор по
дробно описывает сооружение обширного родового дома, напоминающего гигантский 
улей, изготовление одежды из древесных волокон, приготовление пищи, напитков 
и пр. Особенно детально автор останавливается на способах основного занятия ягуа — 
охоты и охотничьем инвентаре, состоящем из духового ружья, копьеметалки и 
огромного количества разнообразного вида ловушек и капканов. Ягуа применяют 
также отравленные стрелы. Наибольшую роль в охотничьем вооружении ягуа 
играет духовое ружье, его никогда не передают другому, даж е ружье-игрушку в 
детских играх. Другие отрасли хозяйства — рыболовство и земледелие — мало раз
виты и носят скорее случайный и индивидуальный характер. Единственное земле
дельческое орудие — заостренная палка. Второй раздел книги посвящен духовной 
культуре. Сюда входит описание обычаев, связанных с  рождением и воспитанием 
ребенка, браком, смертью, а также описание верований; автор приводит и ряд 
мифологических рассказов; обычной темой их служат происхождение рода либо те 
или иные свойства животных. Очень интересны сообщения автора о социальном 
строе ягуа, но, к сожалению, это лишь отрывочные замечания, вкрапленные в раз
личные главы книги. Племя ягуа распадается на роды, носящие наименования 
растений или животных. Каждый такой патрилинейный и экзогамный род, возглав
ляемый вождем и шаманом, занимает отдельный дом-деревню (слово «деревня» 
вообще отсутствует в языке ягуа). Существуют, однако, признаки выделения инди
видуальной семьи, обитающей все ж е в том ж е коллективном доме. Добыча средств 
существования носит коллективный характер (главная отрасль — коллективная охота), 
тогда как потребление — посемейное: добычу делят по числу членов семьи. При
готовление пищи также посемейное: каждая семья имеет свой очаг вне дома; родо
вой очаг в середине дома используется лишь в особых случаях. Одежда, оружие; 
орудия труда имеют личный характер, не дарятся, не передаются по наследству. 
Межд’уродовые связи довольно слабы, они отражаются в брачных связях; иногда 
устраивается совместная охота. Известны один-два случая объединения родов для 
борьбы с чужими племенами. Книга снабжена рядом интересных иллюстраций-фото- 
графий: постройка дома, охота, татуировка.
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