
Статью  «Тотем изм » не следовал о бы вообщ е включать в словарь: таких общ их науч
ных терминов есть немало; тогда надо было бы дать и статьи: «Анимизм», «Аниматизм», 
«Ф етиш изм», «Ш ам анизм» и пр., которых, конечно, в словаре нет. Само содержание 
статьи «Т отем изм » весьма расплывчато и совсем не соответствует современному состоя 
нию этой проблемы в науке.

Ни к чему и небольшая статья «japan  ж иводерац» (стр. 156): это просто текст на
родной сказки, каких есть сотни.

Странно, что слово «балван» составители словаря считают «словом  неизвестного 
происхож дения» (стр>. 19). Е два ли м ож но сомневаться в происхождении его из иранских 
языков (П ехлеван-богаты рь), быть мож ет через тю ркскую  языковую среду.

П одобны е мелкие погрешности, однако, не меняют общ его весьма положительного 
впечатления от  рецензируемой книги. Было бы  хорош о, если бы она послужила образ
цом для издания таких справочников и в других странах —  особенно в СССР, где давно 
назрела потребность и в этнографическом, и в фольклорном словаре, и в собственно ми
фологической энциклопедии.

С. А. Токарев

Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  А З И И

Е. В. И в а н о в а .  Тайские народы Таиланда. М., 1970, 198 стр,

В последние годы  среди советских этнографов значительно повысился интерес к .изу
чению этнографии и этнической истории тайских народов, которы е являются самым 
крупным национальным меньшинством Китайской Народной Республики и основным на
селением Таиланда и Л аоса. Значительное число их живет и ib Бирме.

Книга Е. В. И вановой «Тайские народы  Таиланда» -посвящена вопросам происхож 
дения, лингвистической принадлежности, материальной и духовной культуры тай Таилан
д а —  наиболее многочисленной и развитой в культурном и экономическом отношении 
группе тайских народов. Э то первая в советской  литературе обобщ аю щ ая работа в 
данной области.

Книга состои т из шести глав, в каж дой из которы х рассматривается определенный 
круг вопросов. Больш инство глав подразделяется, в свою  очередь, на связанные между 
собой  тематические разделы.

Один из самы х слож ных вопросов, затрагиваемых автором монографии,—  проблема 
лингвистического родства народов тайской группы (гл. I ) . В настоящее время по 
этом у  п ов од у  имеется две основные точки зрения, разделяемые различными исследо
вателями.

Одни считают, что тайская группа относится к китайско-тибетской семье языков; 
другие ж е придерж иваю тся мнения, что тайская группа не входит в эту семью, а род 
ственна аустронезийским и мон-кхмерским языкам. Проанализировав значительное 
число лингвистических исследований, Е. В. И ванова приходит к выводу о справедливо
сти  второй -концепции.

А втор прав и в том, что эта концепция еще нуж дается в подкреплении данными 
других наук —  антропологии, этнографии, истории (стр. 27). Однако нам представляет
ся. что для подтверждения второй точки зрения проделанная работа еще явно недоста
точна и в плане собственно лингвистических исследований.

Следует отметить, что классификация тайских языков, приведенная в рецензируемой 
работе, не м ож ет быть названа лингвистической: она построена по географическому 
принципу. Так, языки дун-ш уйские и ли, включенные в северо-восточную  подгруппу, 
в действительности являются самостоятельными ветвями по отношению ко всем осталь
ным тайским языкам. Последние делятся, в свою  очередь, на юго-западные тайские 
(сиамский, лаосский, шан, черные и белые таи и др .). и северные (чжуанский). Внутри 
ю го-западной группы тайских языков мож но выделить более мелкие подгруппы —  
ю ж ную  и западную. Тогда к  южным языкам будут относиться сиамский и лаосский, а 
к  западным —  шанский, однако относительно чжуанского языка они будут составлять 
одн у подгруппу, а не две, как это  предлагается в рецензируемой работе. Современная 
разработка классификации тайских языков содерж ится в ряде трудов ■. Впрочем, в про
цессе работы  над книгой автор еще не имел возмож ности с ними ознакомиться.

П роблема происхождения современных тайских народов рассматривается во второй 
главе книги. Н едостаток  материала не позволяет с уверенностью назвать какие-либо 
конкретные племена предками сиамцев и лао. Автор справедливо критикует ученых, 
считающ их, что сиамцы непосредственно отделились от шанов. В пользу этой гипотезы, 
правда, говорит адекватность сиамских надписей X III в. (государство Сукотай) и над
писей, сделанных на шанском языке. Н о против нее свидетельствуют следующие факты:

1 См., например: A. G. Н a u d г i с о  и г t, La langue lakkia, «Bulletin de la societe 
■de linguistque de Paris», t. 62, fasc. 1, 1967; F a n g - k u e i L i ,  The Tai and the Kam-Sui- 
languages, «L in gua», vol. 14, 1965, pp. 148— 179.
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1. Ф ормирование сиамцев связано скорее не с  государством  Сукотай, а с королев- | 
ством  Аютия, которое и было прямым предшественником современного Таиланда. Осно- 1 
ватель этого  государства, король Раматибоди, согласно преданию, принадлежал к ко- ; 
ролевскому роду, правившему в лаосском  княж естве Чиенгмай. Язык государства Аю
тия и долж ен был лечь в осн ову современного сиамского языка.

2. П о данным лингвистики, близость меж ду лаосским и сиамским языками зна
чительно больше, чем м еж ду последним и шанским.

Однако участие в  качестве компонента какой-либо группы шанов в формировании 
сиамцев и лар вполне вероятно. Е. В. И ванова как раз и обращ ает внимание на то, что 
лао юань произошли от  мао-шань (из М онгмао) и нтай-лао (из Наньчжао) и заселили 
территорию  Ланьна (столица Чиенграй). В другом месте автор монографии пишет: «Из 
тех компонентов, слияние которы х дало народ „сиам “ , не следует, по-видимому, исклю
чать ни тай-юнь, ни тай-яй (м ао-ш ань), ни лао с  северо-востока». Однако, если госу
дарство Сукотай и было основано шанами, предположение, что другие племена, близ
кие по языку лаосским, позж е растворили эту  группу и утвердили свой диалект, остает
ся все ж е более вероятным. А втором  проделана больш ая работа по исследованию этно
генеза тайских народов. Однако эта тема, конечно, не исчерпана. Проблема происхож
дения сиамцев еще требует тщ ательного изучения, и решение ее усложняется близким 
родством  тайских языков.

В третьей главе рассматриваю тся хозяйство и материальная культура тай. Основ
ное занятие населения —  выращивание риса. Развитие получили также морской и реч
ной промыслы. Ж ивотн оводство в Таиланде носит вспомогательный характер. В главе 
приводятся сведения о  жилище, населении, пище, одеж де, прическе, украшениях тай 
(в основном  сиамцев и л а о ). Анализируются изменения, происходящ ие в настоящее 
время в связи с развитием капитализма в Таиланде и проникновением туда западной 
культуры. А втор отмечает, что многие из рассматриваемых аспектов материальной куль
туры  теряю т в настоящ ее время значение этнических признаков.

Анализ хозяйства и материальной культуры тай Таиланда приводит автора к вы
воду о том , что тайские народы имеют много сходны х черт, и основы их культуры были 
заложены еще задолго д о  прихода тай на территорию Таиланда. При переселениях тай 
оседали в районах, подходящ их к слож ивш емуся уж е у них типу хозяйства. Специ
фичность хозяйства различных групп тай объясняется, в первую очередь, различными 
природными условиями.

В четвертой главе дается краткий анализ развития тайского общ ества с периода 
средних веков д о  наших дней. П одчеркивается специфический характер общественных от
ношений средневекового Таиланда. Не ставя перед собой  задачи определения обще
ственного строя этой  страны в период средневековья, автор отмечает, что «отсутствие 
частной собственности на землю, характерное для Сиама вплоть до XX  в., вряд ли дает 
право для характеристики его  общ ества как феодального» (стр. 87). П одробно иссле
дованы сущ ность, происхож дение и особенности рабства в Таиланде. О собое внимание 
уделено тайской общ ине и семье. В настоящ ее время распространено семейное владе
ние землей; окончательному отмиранию общины как института, по словам автора, пре
пятствует низкий уровень развития производительных сил. «В  тайской деревне сохра
няются пережитки давних общ инных традиций трудовой взаимопомощ и» (стр. 99).

Интересны выводы о  том, что система родства у  тай отличается от систем родства 
у  других народов Ю го-В осточной  Азии, а такж е, что меж ду отдельными тайскими на
родами отмечается больш ое сходство  систем родства. Особенности обществен
ных отношений в локальных группах тай объясняю тся не их этнической спецификой 
а неравномерностью развития социально-экономических отношений различных районов 
страны.

Глава пятая, посвященная духовной культуре, открывается очерком о буддизме.
В этом  очерке излагается история проникновения буддизма в Сиам, утверждения его в 
качестве государственной религии, а такж е дается характеристика его современного со 
стояния.

Пережиткам древних религиозных воззрений посвящен следующий раздел данной 
главы —  «Д обуддийские верования тай Таиланда», занимающий центральное место. 
Раздел, о буддизме носит по отношению к нему вспомогательный характер, что вполне 
соответствует тематике рецензируемой работы.

В книге подробно описаны очень древние обряды , связанные с добуддийскими ве
рованиями, представляющие интерес как памятники неписаной истории тай (родильные 
обряды , обряды, направленные на защиту ребенка от вредных влияний, свадебные обря
ды, похоронные обряды, обряды , связанные с земледелием). Работа содерж ит большой 
фактический материал, показывающий влияние религиозных воззрений тай и связанной 
с ними обрядности на повседневную жизнь тайского крестьянства. Анализируя фактиче
ские данные, автор выявляет происхож дение некоторых обрядов. Отмечаются различия, 
сущ ествующ ие в обрядности у некоторых этнических групп тайского населения Таилан
да (в основном у сиамцев и л ао). В то ж е время недостаток материала не позволил, к 
сож алению, проанализировать специфические особенности обрядности у всех многочис
ленных тайских народов, что представляло бы больш ой интерес для их этногенеза. Д о
буддийские представления проявляются не только в сущ ествующ ей обрядности, но и 
в вере в духов «пхи», что такж е оказывает влияние на образ жизни тай и является 
характерной особенностью  тайского этноса.
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К сожалению, в книге почти нет сопоставления тайской обрядности и добуддий- 
ских переж итков в религии со сходными явлениями у соседних народов не тайского 
происхождения. Научная значимость таких данных несомненна, однако мы не в праве 
упрекать автора за то, что они отсутствую т, так как Е. В. И ванова не ставила перед 
собой  цель осветить эту  тему, которая мож ет послужить предметом специального' 
исследования.

В разделе об архитектуре, скульптуре и живописи рассматривается материал о  
происхождении и развитии этих видов искусства в Таиланде, о  влиянии на них искус
ства соседних народов, отмечаю тся характерные заимствования. Далее автор пишет об 
основной цели исследования: «Задача исследователя тайской культуры состоит не толь
ко и не стол ько в установлении всех разнородных элементов, из синтеза которых она 
произошла, сколько в анализе той своеобразной манеры преломления заимствуемого, 
которая свойственна племени тай, и в выявлении творческого духа его создателей» 
(стр. 156). П роцессам возникновения и развития литературы, театра, танцев и музыки 
посвящ еиы заключительные разделы главы о  духовной культуре.

И сследуя этнические процессы в современном Таиланде (глава V I ) , Е. В. Иванова 
приходит к вы воду о том, что они протекают интенсивно. Формирование тайской на
ции носит ассимиляторский характер, который обусловлен интересами сиамской бур
жуазии.

Такое решение национального вопроса вызывает противодействие со стороны наи
более развиты х народов страны, например, лао. Автор пишет о  том, что с  сиамцами 
в первую  очередь сближ аются народы, стоящ ие на одинаковом с ними уровне экономи
ческого развития; в то ж е время отсталые племена (сенои, семанги и др.) находятся вне 
ассимиляционного процесса и продол ж аю т сохранять самобытность своей культуры.

В конце книги подводятся  итоги исследования. Р аботу  завершает обширный спи
сок использованной литературы.

Таким образом , работа  Е. В. Ивановой «Тайские народы Таиланда» охватывает все 
основные проблемы этнической истории и этнографии тайского населения Таиланда. 
В книге содерж атся  самые разнообразные сведения по истории, литературе, архитекту
ре, живописи этой страны. Ш ироко использован лингвистический материал. Работа бес 
спорно, представляет больш ой интерес для специалистов, занимающихся различными во 
просами истории и культуры Ю ж ного Китая и Ю го-В осточной Азии.

В. И. Гохман

Н А Р О Д Ы  А Ф Р И К И

М. P o w n e .  Ethiopian music. Ап introduction. A survey of ecclesiastical and secu
lar Ethiopian music and instruments. London —  New York —  Toronto, 1968, 153 p.

Богатая, древняя и своеобразная культура народов Эфиопии, унаследовавшая 
многое из средиземноморских цивилизаций (от  Д ревнего Египта до Византийской им
перии) и семитской культуры Аравии —  прародины населяющих Эфиопию семитоязыч
ных народов, всегда привлекала внимание исследователей. И стория, литература, рели
гия этой страны были и являются объектом  изучения многих ученых. Начиная с XX  в. 
значительное внимание стало уделяться также материальной культуре и фольклору* 
широко осущ ествлялись археологические, лингвистические и этнографические экспеди
ции. И лишь эфиопская музыка была и, к сож алению, остается фактически неисследо
ванной. Д о  X X  в. почти не было работ, посвященных этой интереснейшей теме, если 
не считать приложений к работам  М ариануса Викторуса (1552 г.) и Иова Лудольфа 
(1691 г .) , которы е теперь представляют интерес лишь для истории изучения вопроса. 
В X X  в. вышло в свет считанное число работ, причем наиболее информативные из них, 
за исключением, пожалуй, работы  М ондон-Видайе, появились лишь к середине века L

На фоне такой скудости литературы по эфиопской музыке книга Майкла Поуна 
«Эфиопская музыка» не мож ет не порадовать читателя. Работа представляет собой 
введение в изучение музыки народов Эфиопии, охваты вает самый широкий круг вопро
сов и поэтом у интересна не только для узких специалистов, музыковедов-африкани- 
стов, но также для историков, этнографов и фольклористов. Ценность книги заклю
чается также в том, что в основу ее положены полевые материалы, собранные авто
ром во время экспедиции в Эфиопию, длившейся с 1954 по 1960 г., данные, получен
ные в результате изучения коллекции музыкальных инструментов в М узее Института 
эфиопских исследований при университете им. Хайле Селассие 1, и собрания гимно
графических рукописей в Эфиопской Национальной библиотеке. Использовал М. П оув

1 Е. W  е 11 е s z. Studien zur aethiopischen Kirchenmusik, Oriens Christianus, 1920; 
C. M o n d o n - V i d a i h e t ,  La musique Ethiopienne, «E ncyclopedic de la Musique et 
Dictionnaire du Conservatoire», Paris, 1922; G. B a r b  l a n .  M usiche e strumenti musi- 
cale dell’A frica orientale italiana, Naples, 1941; H. H i с k m a n n, Aethiopische Musik, 
Die M usik in Gesehichte und G egenw art, Kassel, 1949— 1951. M. C o h e n ,  Sur la nota
tion m usicale ethiopienne «L evi della V ida Festschrift», Rom a, 1956.
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