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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-
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дологическую классификацию народов Индии, данную Эйкштедтом. Индийскую куль* 
туру автор рассматривает изолированно, не указывая на попытки индийских ученых свя
зать ее с  ведической культурой. После глав, посвященных ведической литературе и 
древним религиям, излагается развитие материальной культуры, религии, литерату
ры  в искусства. Культурные связи Индии с Персией, эллинистическим миром и Кита
ем ̂ подчеркнуты автором, яо недостаточно освещены вопросы распространения ин
дийской культуры на Индо-Китай и Индонезию: Несколько глав посвящено мусуль
манскому периоду. Хорош о  подобранные иллюстрации помогают составить представ
ление о разных эпохах я  стиле индийского искусства и архитектуры. К недостатка^ 
книги надо отнести слабое 'внимание автора к истории двух последних столетий, между 
тем в культурной истории Индии они ознаменованы значительными событиями. В этот 
период народам Индии пришлось не только испытать на себе политический гнет бри
танского империализма, яо и познакомиться с европейской культурой, религией, ли
тературой и искусством. В это время сформировались новоиндийские языки, стала 
появляться литература на этих языках, появилась индийская интеллигенция. Все эти 
процессы нельзя игнорировать.

М . К удрявцев

Н А Р О Д Ы  АФРИКИ

«The R h o d e s-L iv in g s io n e  P a p e r s ».

Институт Родса — Ливингстона в Северной Родезии издает серию исследований 
под общим названием «The Rhodes-Livingstone Papers», посвященную туземным пле
менам Центральной Африки. Нам известны 11 выпусков:

1. G o d f r e y  W i l s o n ,  The land nghis, oi indm duate among tt\e akyusa, o2.
2. G o d f r e y  W i l s o n  and M o n i c a  H u n t e r ,  The study of African society, 1939,
21. 3. G o d f r e y  W i l s o n ,  The constitution of Ngonde, 1939, 86. 4. A n d г e у J. 
R i c h a r d s ,  Bemba marriage and present economic conditions, 1940, 123. 5. G o d f r e y  
W i l s o n ,  An essay of the economic of detribalisation in Northern Rhodesia, 1, 1941, 71.
6. G o d f r e y  W i l s o n ,  An essay of the economics of detribalisation in Northern 
Rhodesia, 2, 1942, 82. 7. M a x  G l u c k  m a n ,  Economy of central Barotse plain, 1941, 
124. 8. A. F. С u 1 w  i с k, Good our of Africa, A study in the relativity of morals, T-e изд. 
1942 г., 2-е издание 1943 г., 44. 9. J. F. R i l e  h i e ,  The African a's suckling and as 
adult, A psychological study, _1943, 61. 10. M a x  G l u e  k m  an,  Essays on Lozi land 
and royal property, 1943, 99. П . E. E v a n s - P r i t c h a r d ,  Some aspects of marriage 
and the family among the Nuer.

Наибольший интерес из нсех 11 выпусков представляют первые шесть, принадле
жащие перу скончавшегося в 1944 г. директора Института Годфрей Вильсон, который 
при содействии своей супруги Моники Хантер провел большие полевые исследования. 
Его работы посвящены одной проблеме — проблеме разложения родоплеменной орга
низации африканских туземцев. За последние годы эта проблема стала модной темой 
английской африканистики. Ею живо интересуются этнографы, историки, экономисты 
и государственные деятели1. Английская, так называемая «туземная политика» в' 
Африке направлена на консервацию племенного строя туземцев, на укрепление архаи
ческих институтов родового общества. Но, несмотря на проводимые тв этом направле
нии меры, родоплеменная организация разлагается, туземцы все больше втягиваются 
« активную политическую жизнь, все решительнее предъявляют требования на чело
веческое существование. Отсюда повышенный интерес к анализу процессов, происхо
дящих в недрах туземного общества. Объектом своих исследований Вильсон избрал 
два сельскохозяйственных района — племена ньякыоса и нгонде, и один промыш
ленный район — Брокен Хилл в Северной Родезии. В одном из сельскохозяйственных 
районов он исследовал поземельные отношения, в другом — политическую надстройку. 
Автор располагал большими возможностями, чтобы собрать обильный фактический 
материал и дать всестороннее освещение интересующего вопроса. Но порочные мето
дологические позиции автора помешали ему справиться с поставленной им задачей.

Автор хочет быть объективным, он хочет стать выше интересов рас, классов и 
партий. «Этот, как и другие выпуски Института Родса-Ливингстона,— пишет Вильсон 
в предисловии к 5-му выпуску,— является научным сочинением. Я пытался ограничить 
себя только описанием фактов и неизбежных связей между ними и я не допускал — 
я в это честно верю,— чтобы мои политические взгляды окрашивали это описание 
или чтобы это описание являлось пропагандой в пользу той или иной расы или пар
тии» (вып. 5, стр. 3). Мы допускаем, что у Вильсона были честные в этом отношении 
намерения. И это лишний раз доказывает, что такая «объективность», попытка стать 
над классами и партиями, всегда приводит к объективизму, к примирению с действи
тельностью, к апологетике фактов.

1 См. нашу статью «Население банту в городах Южной Африки», «Советска» 
этнография», 1947, №  1.


