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С рассказом Рытхеу перекликаются очерк В. Лидина «Рыбаки» (№ 2 7 ) — о прош-
лом и настоящем нанайского народа и статья Павла Лукницкого «По пути Марко Поло» 
(№ 33), посвященная сегодняшнему дню горных таджиков и киргизов, живущих в 
Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. 

В № 28 журнала опубликован рассказ народного героя Чехословакии Юлиуса 
Фучика «На Пяндже, когда стемнеет». Он написан много лет назад, но не утратил своей 
свежести. Тема рассказа — исчезновение старых предрассудков, темноты и невежества, 
веками культивировавшихся в Средней Азии мусульманским духовенством. Автор на-
поминает о распространенной до революции легенде о горе Тахт-и-Судейман (Трон 
Соломона), будто бы приносящей людям исцеление. К вершине этой горы в не столь 
еще отдаленном прошлом стекались больные не только из Средней Азии, но и из Китая, 
Индии, Афганистана. Мусульманские монахи, сделавшие из легенды о Тахт-и-Сулей-
мане доходное предприятие, обещали здоровье каждому, кто придет к трону пророка 
Соломона,— конечно за солидную плату. Теперь, пишет Юлиус Фучик, «больше не идут 
сюда паломники, чтобы избавиться от своих болезней. Путь к здоровью стал для них 
более коротким. Д л я больных из Хивы и Карсакпая, из Киргизии или Ферганской 
долины возникли десятки новых больниц, в них живые «пророки» в белых халатах 
лечат без чудодейственных камней и без вымоин в скалах и, главное, не требуют за 
лечение ни овец, ни верблюдов» (стр. 36). 

Впрочем, не всюду утратили веру в целительную силу трона Соломона. Из 
соседнего Афганистана люди попрежнему шли к Гоахт-и-Сулейману искать здоровья. 
Но и им оказывали бесплатную медицинскую помощь советские врачи, чье искусство 
победило печальную славу трона Соломона. Больные несли за рубеж в свои кишлаки 
волнующие вести о том, что они увидели и узнали в Советской стране. Так свет новой 
жизни, озаривший Среднюю Азию, перешагнул границу и помог тысячам людей за 
рубежом познать превосходство науки над суеверием, разума над невежеством, соци-
ального и культурного прогресса над темнотой и отсгалсстыо. 

Рассказ Фучика — это не только правда о советской действительности, но и достой-
ная оценка того огромного международного значения, которое имеет социалистиче-
ское переустройство быта, культуры, мировоззрения людей в нашей стране. 

Говоря об освещении в журнале «В защиту мира» современной жизни народов 
СССР, нельзя не пожелать, чтобы в этом почетном и ответственном деле приняли уча-
стие и советские этнографы. Советская этнографическая наука накопила богатый мате-
риал о социалистических преобразованиях в быту и культуре народов нашей страны 
и, несомненно, могла бы внести свой вклад в работу журнала , помогающего народам, 
борющимся за мир, лучше понять друг друга. 

Г. Нерсесов 

ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ANTHROPOLOGICA» (ОТТАВА) * 

В 1955 г. вышел в свет первый номер журнала «Anthropologica»— первого в Ка-
наде спс шального этнографического периодического издания. Ж у р н а л является органом 
«Научно-исследовательского центра антропологии америндов» («The Research Centre 
for Amerindian Anthropology») , созданного в декабре 1952 г. при Миссионерском инсти-
туте университета в Оттаве. Центр объединяет миссионеров, этнографов и людей раз-
личных других специальностей, по специфике своей работы находящихся в длительном 
контакте с аборигенами. Президентом его является патер Шампапь, директором ка-
надский этнограф Марсель Риу. Центр ставит своей задачей содействовать изучению 
коренного населения страны, которое, как справедливо указывает Шампань в преди-
словии к журналу, пока еще далеко недостаточно исследовано. 

Следует отметить, что до сих пор изучение коренного населения Канады велось 
главным образом учеными США. Перед канадскими этнографами стоит задача разви-
тия своей, самостоятельной этнографической науки, имеющей целью не только изучать, 
аборигенов своей страны, но и, как указывает Шампань, содействовать улучшению их 
положения. 

Ж у р н а л «Anthropologica» призван способствовать осуществлению этой задачи. На 
его страницах публикуются исследования, документы и материалы по этнографии и 
языку индейцев и эскимосов. В связи с тем, что в Канаде, два государственных языка, 
статьи печатаются на английском или французском языке, по желанию авторов. 

В рецензируемом номере напечатаны интересные этнографические материалы о со-
временной жизни канадских аборигенов. Весьма ценным источником этнографического 
исследования современных ирокезов резервации «Шести Наций» (провинция Онтарио) 
являются «Биографические записки ирокеза-кайюга» («Notes autobiographiques d 'un 
iroquois cayuga») в обработке канадского этнографа Марселя Риу. В них отражены 
вопросы земельных отношений, занятия, семейная и религиозная жизнь индейцев. 

Много фактического материала о жизни эскимосов в 1920-х годах дает «Дневник 
одного эскимоса Саутхэмптона» («Le Journal Quotidien d'un esquimau de Southamp-
ton») в переводе и с комментариями миссионера Артура Тибер. Эскимосский охотник 
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вел этот дневник с 1 сентября 1926 г. по 31 октября 1927 г. на эскимосском слоговом 
письме, записывая изо дня в день события в семье и группе, к которой он принадлежал. 
К дневнику приложены географический справочник и таблица результатов охоты шести 
эскимосских семей Соутхемптома, составленная по материалам дневника. 

В статьях Мак-Нейша и Роберта Уильямсона публикуются фольклорные мате-
риалы, собранные ими у индейцев эчаодине 1 в форте Симпсон. Авторы отмечают влия-
ние сюжетов европейской сказки на индейский фольклор. 

Интересные материалы приводятся в «Замечаниях об аборигенном населении Кве-
бека» («Notes on the aborigines of the province of Québec») миссионера Гонтрана Лавио-
летта, составленных им на основании переписи коренного населения Канады, прове-
денной в 1951 г. отделом по индейским делам департамента гражданства и иммигра-
ции, и переписи 1951 г. 

Автор приводит данные о современном расселении индейцев и эскимосов Лабрадора 
и Квебека, о численности и занятиях каждой их группы. В конце статьи дана би-
блиография главных источников о численности индейцев Канады и приложена карта 
расселения аборигенов рассматриваемого автором района, к сожалению, технически 
плохо выполненная. Это первая подобного рода работа по Канаде. Лавиолетт надеется 
провести такие же исследования по другим районам размещения коренного населения 
Канады, что, несомненно, будет содействовать дальнейшему изучению современного 
положения канадских аборигенов. 

Исследованию современной культуры эскимосов островов Белыпера посвящена 
статья покойного К. Дезгоффа «Contact culturel: le cas des esquimaux des Iles Belcher». 
Автор описывает изменения в жизни эскимосов, происшедшие за последние годы, осо-
бенно в связи с открытием в 1954 г. железорудных разработок в районе их обитания. 
По его мнению, эти изменения ухудшили положение эскимосов. 

К этой же группе материалов примыкает статья Радвянского «Anthropological 
s t ructure of 101 esquimaux». В ней публикуются результаты обследования группы эски-
мосов Баффиновой земли и севера провинции Квебек. Обследовались туберкулезные 
больные во время их госпитализации в г. Квебеке. Сравнивая антропологические дан-
ные, автор обнаруживает более архаические черты в физическом типе эскимосов Баф-
финовой земли. 

В журнале помещена статья давно не выступавшего в печати известного этно-
графа Канады Д . Дженнеса «Canadian Indian Religion» в которой интересен опуб-
ликованный рассказ одного индейца о том, как он стал шаманом, но этот материал 
значительно проигрывает от того, что не указано племя, у которого рассказ записан. 

Общим вопросам науки посвящены две статьи. В одной из них — «Remarques sur 
l 'é tude des valeurs en anthropologie culturelle», Азен Баликчи, дает обзор изучения 
ценностей в американской этнографии. В интерпретации этой категории автор при-
мыкает к американским этнопсихологам 2. Канадский лингвист Виней в статье «Classi-
fication de la famille l inguist ique a lgönquin-r i twan» дает краткий обзор истории клас-
сификации индейских языков алгонкинской семьи с 1940 г. Автор справедливо считает, 
что настало время для сравнительного изучения индейских языков, которое позволит 
не только уточнить и проверить предлагаемые классификации, но и прояснит вопросы 
заселения Америки. 

В отделе заметок об аборигенах Канады опубликованы две заслуживающие вни-
мания короткие статьи сотрудника Монреальского ботанического сада Ж а н а Руссо, 
являющиеся результатом его полевых наблюдений. В одной из них автор обращает 
внимание на специализацию у индейцев и эскимосов Квебека терминологии в отноше-
нии карибу, отмечающей различные периоды в жизни и состояние животного. Во вто-
рой корреспонденции Руссо останавливается на наблюдавшейся им практике распре-
деления мяса животных — медведя, карибу, бобра, дикобраза, птиц — у охотников-
индейцев Наскапи и Монтанье. 

Ж у р н а л печатает также рецензии на новые этнографические труды. 
В общем журнал интересен главным образом полевыми исследованиями канадских 

этнографов, которые до сих пор были мало известны. Надо полагать, что с выходом 
в свет журнала работа канадских этнографов по изучению коренного населения своей 
страны будет освещаться значительно шире и полнее. 

Ю. Аверкисва 

НАРОДЫ СССР 

В. Я. П р о п п . Русский героический эпос. Ленинградский университет, 1955. 
Русский былевой эпос — один из богатейших эпосов м и р а — д а в н о привлек к себе 

внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. Основным вопросом, 
который больше всего волновал исследователей, был вопрос о происхождении и исто-
рическом развитии эпоса. Несмотря на обилие работ, вопрос этот остается одним из 

1 В английской и французской литературе они известны под названием^ «Рабы». 
2 См. критику концепции «ценности» в нашей статье «Материалы нью-йоркского 
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