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сти материка. Даны сведения о смене различных типов орудий и о наскальных рисун-i 
ках, начиная с нижнего палеолита вплоть до эпохи римского владычества и сам о
стоятельных туземных государств. Эта довольно полная сводка материалов заканчи
вается таблицей, в которой автор пытается соединить в одно целое «мену различных 
типов орудий, приурочивая их к климатическим изменениям и сопоставляя их с  палео
антропологическими данными. В своих выводах автор достаточно осторожен и, говоря 
об абсолютной хронологии, избегает каких-либо утверждений о датировке древней
ших эпох. Д атируя эпоху ж елеза 1 тысячелетием до н. э .—  500 г. н. э., он относит 
ве!сь Предшествующий период —  эпоху »еол!ита в ее  д'вух I вариантах, каспийском 

и оранском — к IV— I тысячелетиям до  н. э. Все предш ествующ ие более древйие 
эпохи —  каспийская, атерийская, не говоря уж е о мустье и ш елле,— никак не опре
делены  в рамках абсолютной хронологии. При изложении спорных вопросов автор 
ограничивается приведением цитируемых им точек зрения, не всегда определяя свое 
отношение. И ногда, впрочем, он пытается примирить противоположные мнения, на
пример в вопросе о  соотношении каспийской и оранской культур. Сравнивая взгля
ды Вофрея и Арамбура, он предлагает свое компромиссное решение.

Рассматривая вопрос археологии Северо-западной Африки, автор выходит за 
пределы северо-запада: оазис Уэнат по сущ еству лежит уж е за этими пределами. 
История этого оазиса составляет часть истории центральной части Сахары и древ
нейшего Египта. В этом отношении в работе Вульсина много пробелов. Им не 
учтены ни работы Баньоля, ни многочисленные итальянские экспедиции. Правда, 
это у ж е выходит за  пределы поставленных им границ. Однако, если он привлекает 
эти материалы, то следовало использовать все относящиеся к ним источники, тем 
более, что именно восточные оазисы даю т наиболее благодарный материал для уясг 
нения абсолютной хронологии. Работы Винклера и А ркелла— наглядное тому дока
зательство. Но было бы несправедливо осуж дать за это автора. Его работа яв
ляется весьма добросовестной и полезной сводкой французских исследований в за
падной части Сахары и в странах Магриба. Это дел ает его труд весьма полезным и 
нужным и облегчит работу позднейших исследователей.

Д . О льдерогге

G. A. W a i n w h r i g h t .  The Sk y-relig ion  in E gypt, its antiquity and effects. 
C am bridge, 1938, XV I— 121.

Книга Уэнрайта «Религия Н еба в Египте» должна заинтересовать не только 
египтолога, но и этнографа. Собрав обширный материал и приводя новые доказатель. 
ства тому, что культ неба составлял ядро древнейш ей религии Египта, автор ука
зывает, что этот культ сложился еще в ту  пору, когда пра-египтяне обитали в рай- 
оне Ливии, тогда цветущ ей стране, м еж ду тем как долина Нила оставалась еще 
необитаемым болотом. В тропическом климате, где небо и даруемая им влага- явля
ются .великими благодетельными силами, м еж ду тем как Солнце —  силой враж деб
ной, мог возникнуть именно культ Н еба, распространенный и. в современном этногра
фическом мире .Северной Африки, а не культ Солнца.

Культ Неба, одним и з главных богов которого был в древнейшем Еш пете бог 
Сет, сменился культом Солнца, с богами Ра и Осирисом. Н асаждение этого нового 
культа, ставшего официальной религией, автор приписывает фараонам, стремившимся 
избегнуть грозивш его им, связанного с культом Неба, ритуального убиения. Но и в 
этом новом официальном культе Солнца сохранились, как показывает автор, много
численные элементы культа Неба, который с большой стойкостью продолжал жить 
в качестве народной религии.

М. К.

Е. Е. E v a n s  P r i t c h a r d .  The Nuer. A description of the m odes of livelihood  
and political in stitu tion s of a N ilotic  people, Oxford, 1940, 271.

М онография, посвящ енная нуэр —  племени, обитаю щ ему по берегам Бахр-эль  
Газаль и на западном берегу Белого Нила. П ервая часть книги описывает образ 
жизни, скотоводческое хозяйство и рыболовство нуэр. В о второй части излагается 
социальная организация, подразделение на ветви, система родства и возрастные 
классы. Книга представляет значительный интерес,' знакомя с народностью, у кото
рой родовой строй ещ е хорош о сохранился и мало подвергся деформации. Книга 
иллюстрирована фото автора и снабж ена картами, таблицами и схемами.
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249 +  XII.

Библиография Ю жной Африки подразделена на следую щ ие отделы: физическая 
антропология, археология, этнография, современное положение и условия жизни, 
лингвистика. Отделы имеют более дробны е рубрики по группам племен и отдельным 
племенам. Объемистый труд известного .африканиста И. Шапера доводит библиогра
фию Ю жной Африки д о  1941 г.
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