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теорологии, географии, геологии, медицины, народных представлений о растительном 
и животном мире, включает небольшой крут вопросов, посвященных представлениям 

•о человеке, отдельных национальностях, обычаях и обрядах, приуроченных к отдель
ным отраслям хозяйственной деятельности. К области общественной культуры автор 
относит совокупность обрядно-магических процедур, бытующих в семье (обычаи 
при рождении, (Вступлении в брак, смерти, погребении), гостеприимство, обычаи, свя
занные с отправлением в путь, переселением на новое место. Большое место в дан
ном разделе отведено вопросам народного календаря. Не затрагивая совершенно 
области народного права, автор отсылает читателя к работе С. С. Бобчева «Ново 
улътване за събиране и изучване на вародиите юридически обычаи», София, 1904, 
работе все ж е устарелой. Четвертый раздел программы (26 страниц текста) включает 
вопросы из области словесного и художественного творчества.

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

T o v i a  A s h k e n a z i ,  T ribus sem i-nom ades de la  P a les tin e  du  N ord , Paris, 1938 
XIV-)-286.

Ашкенази — автор -нескольких исследований по арабским и арабизированным 
туркменским племенам Северной Палестины. Рецензируемая работа состоит из 3 ча
стей. Первая трактует «проблемы номадизма» арабских племен Палестины, подробно 
останавливаясь на их хозяйственной классификации, статистике, племенных террито
риях и путях перекочевок. Хорошо показаны взаимоотношения племен и центральной 
власти (турецкой, затем британской) и прогрессирующая феллахизация бедуинов. 
Вторая часть — «Социальные нравы и обычаи» — описывает организацию и характер 
племенной власти, институты защиты и гостеприимства, рабство, кровную месть, 
юрисдикцию, военное, брачно-семейное и наследственное право, обычаи и верования, 
связанные с болезнью и смертью. Третья часть,— «Сельская экономика» — посвящена 
описанию жилища, одежды, пищи, скотоводства, земледелия и подсобных промыслов. 
В виде приложения даны образцы бедуинского фольклора (в переводе), два мирных 
договора между арабскими племенами и еврейскими земледельческими колониями и 
сводная таблица племен и племенных подразделений Северной Палестины. Работа 
снабжена иллюстрациями и обширной, хотя и не вполне исчерпывающей, библиогра
фией. В части этнографической характеристики северошлестиноких племен значение 
работы Ашкенази невелико. Описания носят поверхностный и фрагментарный характер, 
фиксируя, как правило, только общеизвестные моменты. Описывая оседлое арабское 
жилище Палестины— каменный или глиняный дом, Ашкенази совершенно опускает 
его внутреннюю планировку. ‘Аришех —  овальная хижина из ветвей и цыиовок, инте

ресный тип жилища почти полностью феллахизированных полуномадов,— едва упоми
нается. Отсутствует хозяйственная характеристика основных форм общественной ор
ганизации полуномадов Северной Палестины — большой семьи ( ‘эйлех) и родовой 
группы (хамулех). Правильно отмечая незначительное отличие системы обычного права 
полуномадов Палестины, Трансиордании и Н едж еба по сравнению с верблюдоводче
скими племенами Северной и Центральной Аравии, Ашкенази впадает в крайность, 
непомерно идеализируя и архаизируя быт и право «настоящих» бедуинов— верблю- 
доводов. Основная ценность работы —■ в насыщающем ее статистическом материале 
и классификации племен Северной Палестины. По данным переписи 1931 г., число 
полуномадов Палестины определяется :в 66 553 чел., т. е. .всего в 6,4®/о общего числа 
населения. Из этого числа 70% приходятся на Южную Палестину (область Беерше- 
бы), племена которой еще сохранили кочевой уклад и бедуинскую культуру. Осталь

ные 30% падают на 65 племен Северной Палестины (главным образом, Вифлеем, 
Иудея, Бейсан, Галилея, Шарон, Дженоссар). Некоторые племена насчитывают всего 
10— 15 человек, 14 племен имеют менее 100 Человек, 13 племен — менее 200 человек. 
В Северной Палестине совершенно отсутствуют типичные арабские пламенные обра
зования— дабилех и аширех; сохранились только родовые группы (хамулех). Севе
ропалестинские полуномады не имеют общеплеменных генеалогий, даж е искусственно 
созданных. Подавляющее большинство племен — свежие конгломераты различных 
родов, отклоловшиеся от сирийских, еевероаравийских и синайских племен, а также 
туркменских и курдских плем'ен Палестины. Если сопоставить данные Ашкенази с 
материалами по племенному составу Трансиордании (Жоссен, Клаусе), Сирии (Даути, 
Мусиль, Бушеман) и Ирака (Хуршид-эффенди, Монтань), то становится очевидным, 
что «измельчание» и «этническая разнородность» полукочевых племен Северной Пале
стины не являются случайным или уникальным явлением. Это — общая участь всех 
полуномадов, продолжающих совершать незначительные перекочевки на границах 
«культурных» зон» Сирии, Палестины и Ирака. Кризис скотоводческого хозяйства 
беспрестанно вырывает из их рядов и  толкает к полной оседлости отдельные семьи 
и целые родовые группы. Одновременно с этим, полукочевые племена пополняются за 
счет бедуинских племен Северной Аравии, отдельные роды и подразделения кото
рых, обеднев, не имеют верблюдов для длительных перекочевок и вынуждены присо
единяться к полупомадам. Общая тенденция заключается в переходе бедуинов к по
лукочевому, а полуномадов —  к оседлому хозяйству; неравкомерность прохода этих эта
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нов отдельными подразделениями племен объясняет «этническую разнородность» про
межуточных оолукочевых племен. Тип полукочевого племени и закономерность его фел- 
лахизации хорошо показаны в работе Ашкенази на северопалестинском материале.

А . Першиц

L e o  H a e f e l i ,  D ie B ed u in en  v o n  B eerseba, Luzern, 1938, 211.
A r e f  e l - A r e f ,  B e d u in  love  la w  a n d  legend, dea ling  exc lu sive ly  w ith  th e  B edu  

o f  B eersheba , Jerusalem, 1944.

Обе работ,л являются пересказами вышедшей в 1933 г. в Иерусалиме книги 
-cKitab al-qada’bain al-badw» Ареф Эль-Арефа, губернатора (каймакама) области Беер- 
шеба в Южной Палестине. Автор — палестинский араб, проведший много лет среди 
племен Палестины и Трансиордании. Рецензируемые работы состоят из ряда глав, 
посвящеиных «происхождению, классификации, статистике, типу хозяйства, социаль
ной организации, религии и обычному траву бедуинов Беершебы. Автор правильно от
мечает, что хозяйственный тип племен Беершебы определяется не их склонностями, 
а материальными условиями их существования, и подчеркивает общественный харак
тер кочевого и полуоседлого хозяйства бедуинов. Переходя к обычному праву, Эль- 
Ареф подробно останавливается на свадебных обычаях и положении женщины, кро- 
вомщении, военных экспедициях, институтах гостеприимства, защиты и заложничест- 
ва, судопроизводстве и обычаях, связанных с пользованиями пастбищами, водой 
и землей. Отдельные главы посвящены народной медицине и похоронным обрядам.

Наименее удовлетворительна в работе Эль-Арефа характеристика социальной 
организации племен Беершебы. О многих чрезвычайно интересных моментах—'Струк

тур е племени, роли внутриплеменных групп, власти шейхов и других племенных долж
ностных лиц — имеются только беглые упоминания. Недостаточно освещена и сте
пень внутриплемевной имущественной и социальной дифференциации; между тем, 
именно этот вопрос имеет огромное значение для понимания особенностей обычного 
права племен Беершебы — бедуинских племен, вступивших в первую фазу феллахи- 
эации. Тем не менее, работа Эль-Арефач написанная живым литературным языком и 
снабженная превосходными иллюстрациями, представляет ценный вхлад в небогатую 

-свежими исследованиями этнографию арабов. Немецкий перевод Гефели сопровож
дается обширным комментарием, сравнивающим данные Эль-Арефа с данными из
вестных исследователей Северной Аравии — Буркгардта, Захау, Жоссена, Мусиля, 
Клаусса и Бушемана. Значение работы Эль-Арефа не ограничивается описанием жиз
ни и обычаев только племен Беершебы, большинство описанных им обычаев имеет 
•общеаравийское и даж е общеарабское распространение.

А. П ершиц

C a r l a  B a r t h e e l ,  U n te r  S in a i-B e d u in e n  u n d  M onchen , Berlin, 1933, 292.

Впечатления поездки по Синайскому полуострову, изложенные в гголубеллетристи- 
ческой форме путевых очерков. Интерес представляют разбросанные по всей книге 
описания хозяйства, жилища, одежды, оружия и других элементов материальной 
культуры бедуинов и полуоседлых арабов Синая. Имеются сведения о порядке прие
ма в племя, свадебных обычаях, плате за невесту, описание праздника при обрезании 
мальчика у племени таварах. Особенно ценны многочисленные фотографии, иллю
стрирующие мужской и женский костюмы синайских бедуинов, украшения и пр.

А. П ершиц

E r n e s t  F, F o x ,  T ra ve ls  in  A fg a n i s la n , 1937— ]933, N ew  Vork, 1943. XXIV—285.

Путевой дневник американского геолога, совершившего в составе небольшой пар
тии, по поручению одной американской компании, путешествие по Афганистану для 

разведки нефти и минералов. Перерезав страну несколько раз в различных на
правлениях, партия посетила ряд горных областей, еще никогда не видавших ни од- 

иого европейца. Помимо новых общих сведений об этой, остающейся все ж е мало
исследованной стране, книга имеет некоторый этнографический интерес, увеличиваю

щийся благодаря большому числу отличных фотоиллюстраций.
М. Горский

Н. G. R a w l i n s o n ,  In d ia , A  s h o r t c u ltu ra l h is to ry ,  London, 1943, X V -{-452.

Автор в сжатой и популярной форме дает общее представление о развитии ду
ховной и материальной культуры Индии с древнейших времеи до наших дней, но бри
танскому периоду, т. е. последним двум столетиям, уделяет всего одну из 22 глав 
текста. Политическим событиям и фактам официальной истории в книге отведено 
незначительное место. Автор дает сначала короткий географический очерк страны, 
классификацию ее народов я очень удачное описание результатов археологических 
«открытий последних десятилетий. Роулинсон склонен принять в общих чертах антро-


