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•словами: «Все эти суеверия отражают невежество человека, его незнание окружаю
щего, (природы или того, что мы называем сверхъестественным. Они коренятся в 
страхе перед неизвестным и непознаваемым».

Не освещен автором и момент, так сказать, механики действия табу. Вебстер вывел 
за пределы этого явления законы симпатической магии, описанные Фрезером, но не 
ввел ни понятия сопричастия, обоснованного Леви-Брюлем, ни какого-либо иного. 
Поэтому самую механику осквернения и его следствий он даже не делает по
пытки объяснить. А главное, в свое определение табу автор не включает пред
ставления о санкции со стороны сверхъестественных сил, которое неотъемлемо от 
этого явления.

Само понятие сверхъестественного, уже достаточно основательно разработанное и 
зарубежными, я советскими учеными, лишь называется единственный раз в самых по
следних строчках книги и в сущности совершенно игнорируется в работе, посвящен
ной фактору религиозной жизни. Еще более важным недостатком являетсй то, что 
автор не связывает табу с общественными отношениями. Хотя две последние главы 
посвящены экономическому и социальному аспектам этого явления, однако факты 
сгруппированы здесь ■ по признаку их формальной принадлежности к этим сферам, и 
внутренняя обусловленность ни в коей мере не доказана. Например, такие факты, как 
табу на частную собственность, отнесены к разделу экономики. Описывая табу на 
вождей, царей и жрецов, автор не (вскрывает социальных сил, представителями кото
рых они являются.

Совершенно не выявлена роль табу, как отражения начавшейся имуществен^ 
ной и социальной дифференциации первобытной общины, как один из фокусов сакра
лизации зарождающегося государства.

Вряд ли можно считать задачу, поставленную перед собой автором, разрешенной 
в научном отношении. Но свою точку зрения на роль табу в истории автор выразил 
достаточно четко. Описывая формы табуаций, касающихся сакрализованных правите
лей, Вебстер восклицает: «Насколько труднее было бы управлять диким и непокорным 
народом без почитания, питаемого представлениями о табу»! Автор приводит много
численные высказывания миссионеров о «морализирующем», «воспитательном» значении 
табуаций для туземцев колоний и их предложения поддерживать эту систему запре
тов, как весьма полезную для той части человечества, «которой недоступен глубокий 
смысл заповедей, как выражений идеалов». Правда, многие запреты бессмысленны 
и бесполезны, признает автор, но «с другой стороны, брачные связи охраняются, ча
стная и общественная собственность защищается, и уважение к установленной власти 
укрепляется благодаря табу». Доктор философии и профессор социологии Хэттон Веб
стер примирительно закрывает глаза на дикие суеверия во имя «воспитательной» роли 
системы табу, так как она может быть использована как один из методов закрепления 
власти над «неполноценными» народами. Тем самым защищается мракобесная ра
совая теория.

В целом, рецензируемая монография представляет некоторую ценность с точки 
зрения собранного в ней материала, но ее нельзя признать стоящей на уровне совре
менной науки.

Б. Шаревская

Annalh Lateranensi, Publicazione del Pontifico Museo Missionario Etnologico, vol. 
IV, Citta del Vaticano, 1940, 407.

Четвертый выпуск «Латеранских анналов» — начавшего в 1937 г. выходить еже
годника', издаваемого папским Миссионерским этнологическим музеем, первым дирек
тором которого был патер В. Шмидт (предшествующие выпуски у нас не получены). 
Из напечатанных здесь на различных языках статей некоторый интерес представляют: 
описание находящегося в Музее собрания произведений немецкого скульптора первой 
половины XIX в. Фердинанда Петриха, работавшего в Америке, представляющих раз
нообразные изображения североамериканских индейцев; описание там же находящейся 
этнографической коллекции с о. Бугенвиль; запись (на немецком языке) 50 образцов 
фольклора австралийцев и описание одного из экспонатов Музея — распятия, курьезной 
деревянной скульптуры, исполненной христианизированным новогвинейцем, изобразив
шим Христа в виде распятого туземца.

М. К.

Н А Р О Д Ы  СССР

Фольклор Втшзняно! (вшни. Шд редакц1ею академ1ка Ф. Колесси, Материал, 
з1брагаий в захщних областях УССР Льв1вськш, Дрогобицькш, Сташславськш, Терио- 
шльський фольклорною секщею Льв1вського обласного Будинку народно!' творчость 
Збирачи: т.т. В. Лавриненко, У. Люклян, А. Мацкевич, С. Товарницька. Улорядку- 
вала: А. Н. Мацкевич. Л1цредактор П. Козлаиюк. Льв1вськш обласний будинок народ
но! творчоеп, 1945, 64.

В этом небольшом сборнике, содержащем преимущественно песни,— восемь тема
тических разделов, дающих представление о тематике фольклора последних лет в
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