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10. Тот же тезис доказывается и в брошюрке Верия Ш в а й г е р а  «Триесте — 
Трст», во лишь с одной точки зрения, с транспортно-экономической. Автор на основа
нии цифр показывает, что включение Триеста в состав Югославии обеспечивает ему 
экономическое преуспеяние, тогда как, напротив, интернационализация города привела 
бы к его упадку и обеднению.

11. Последняя книжка — «Югославское меньшинство за границей» д-ра Тр.це-  
г о р с к о г о — стоит несколько особняком, так как издана раньше (1938), но она 
посвящена той же проблеме. В книге приводятся краткие, но полезные сведения — 
географические, исторические, статистические •— о югославском! населении в Италии, 
а кроме того в Германии (Австрии), в Венгрии, в Румынии, в Греции, в Албании 
и в Турции. Приложенная небольшая этническая карта Юлийской Крайны (стр. 15), 
к сожалению, не очень точна.

Вся эта серия книг по проблеме Юлийской Крайны представляет собой хотя не
равноценный, но в общем весьма полезный материал, на основании которого можно 
составить себе ясное представление о существе разногласий и убедиться в правоте 
дела, за которое борется славянское население Юлийской Крайны.

С. А. Токарев

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

X. В а к а р е л с к и .  Насоки за събиране етнографски материали. София, 
1945, 16.

Рецензируемая брошюра представляет собой краткое наставление сотрудникам 
Этнографического музея в Софии при их полевой работе. Не являясь обычного типа 
программой, наставление это содержит ряд полезных для всякого этнографа ука
заний. Всю область культуры автор делит на «вещественную», «словесную» и «обще
ственную». Словесная культура, по определению автора, включает все проявления 
устного творчества народа. Говоря о собирании и изучении народных песен, автор под
разделяет их на праздничные, трудовые, обрядовые и хороводные. Выделяет автор 
юнацкие песни, а среди них — юнацкие песни времен борьбы с Турцией, четничес.кие 
песни периода македонского революционного движения и партизанские песни периода 
второй мировой войны. Особое внимание обращает автор на изучение народной магии, 
характерные черты которой проявляются в народной медицине, клятвах, заклинаниях, 
благопожеланиях. В области общественной культуры автор выделяет группу правовых 
и моральных отношений в семье: между родителями и детьми, братьями и сестрами, 
супругами, пожилыми членами семьи. Из ноля зрения автора выпадает, однако, ком
плекс отношений между более отдаленными родственниками по. мужской и женской 
линии. Говоря о морально-правовых межсоседских отношениях автор останавливает
ся на отношениях при совместном пользовании землей и угодьями, на обычаях об
щинного управления, частных правах и привилегиях. Указывая на необходимость 
исследования отношений между отдельными членами, автор обращает внимание на 
тщательное изучение границ владений, характера и причин вражды между селами. 
К области общественной культуры X. Вакарельский относит также совокупность 
обрядно-магических процедур, бытующих в семье (обычаи при рождении, при пер
вой самостоятельной работе, при вступлении в брак, обряды, сопровождающие 
смерть и погребение), народные религиозные обычаи общинного характера, как то: 
курбан, молебны о дожде, календарные обряды,' обычаи и обряды, сопровождаю
щие начало ,и, завершение хозяйственных работ. Третий раздел своего руководства 
автор посвящает материальной («вещественной») культуре.

В заключение автор обращает внимание начинающего исследователя народного 
быта на обязательность точной записи собираемого материала, указание времени и 
места сбора материала, характеристики лица, давшего сведения; при собирании обря
дов и обычаев следует не ограничиваться простым описанием их, но приводить и их 
народное осмысление.

И. Прокопович
H u t t o n  W e b s t e r .  Taboo. A sociological study. Standford University, California, 

19412, 378.
Труд американского исследователя Хэттон Вебстера — объемистая монография, по

священная одному из самых значительных и сложных явлений первобытной культу
ры— табу. Вебстер— автор ряда работ по :вопросам ранних социальных отношений, 
обычного npaiBa и религии (первая вышла в 1908 г.). Автор не ограничивается рас
смотрением табу в этнографическом, историческом и психологическом аспектах, а по
ставил своей щелью «показать, какое значительное место занимает табу в культурной 
эволюции человечества». Дав определение термина и изложив его историю в науке, 
автор прослеживает табуации в отдельных жизненных комплексах первобытного обще
ства: в области сексуальных отношений, болезни и смерти, отношений к необычному, 
к чужеземцам, к священным липам и вещам; две последние главы описывают табу


