
Из поля зрения автора-этнографа выпало множество опубликованных путевых запи
сок по  Норвегии, вклю чая столь примечательные в этнографическом плане, как записки 
К. Линнея и особенно Т. М альтуса10. И напротив, его единственный источник 
этого рода — переводное «Путешествие в северные страны» де Ламартиньера XVII в.— 
лишено для данной темы всякой ценности. Мог быть расширен и круг привлекаемых 
норвежских публикаций источников по аграрной истории XVI—XVII вв. 11 Поскольку 
в средневековой главе автор пользуется попеременно оригинальными и переводными 
изданиями древних текстов, следовало всякий раз уточнять это обстоятельство, а не 
оставлять читателя в неведении (например, стр. 83 и сл.). Ведь тот или иной перевод 
древненорвежских судебников есть уже их толкование! И наконец, книге явно не хва
тает географических* карт и схем.

А. С. Кан

10 «The Travel D iaries of Thomas Robert M althus», Cam bridge U niversity Press, 
1966. Ср. рубрику «Путешествия по Норвегии» в предметном указателе к известному 
библиографическому справочнику: Hj. P e t t e r s e n ,  N orge of nordm aend i udlandets 
literatur, Sami. 1—3, C hristiania, 1908— 1917.

u Ср.: «Kilder til norsk historie 1560— 1940», Oslo, 1968.

Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  А З И И
Городская жизнь стран Переднего Востока в освещении французской школы «геогра

фии человека» («Revue G eographique de L’Est. 1969, t. IX).

В сдвоенном 3—4 номере за  1969 г. французского ж урнала «Revue geographique de 
l’Est» (издается совместно университетами Безансона, Д иж она, Нанси, Реймса и Страс
бурга) опубликована интересная подборка о городах Ближнего Востока и их населении. 
В нее входят пять крупных статей: из них две касаются городов Турции, две — горо
дов И рана, пятая характеризует население Каира. Кроме того, в этом же номере есть 
несколько мелких публикаций и рецензий, среди них стоит отметить обзор литературы 
о номадизме (К. П лан ьоля), который публикуется в ж урнале уже в течение ряда 
лет.

В данной рецензии рассмотрена подборка статей французских географов, посвя
щенная городам Переднего Востока.

Ж урнал открывает очерк Ксавье де П ланьоля «Принципы географии городов 
М алой Азии». По содержанию он, однако, много уже своего заглавия. Опираясь на 
данные топонимики, автор довольно поверхностно анализирует соотношение дотурец- 
кого субстрата и инноваций, привнесенных волнами тюркских пришельцев в анатолий
ские города. В очерке устанавливается сравнительно слабое тюркское влияние на 
топонимику более крупных звеньев городской сети (из центров вилайетов менее 1/4 
имеют тюркские названия), в то время как названия более чем 2/3 центров каэа тюрк
ского происхождения (это различие иллюстрируется картой). Вся иерархия городов 
рассматривается в свете теории «центральных мест».

Автор отмечает в качестве одной из историко-географических особенностей город
ской жизни существование в мелких городах многих элементов сельского быта (он 
вообще считает, что османские инновации сильно «рурализировали» Анатолию по срав
нению с византийской эпохой). В очерке показана историческая неустойчивость многих 
городов, временами терявших часть своего населения. Как общая тенденция конста
тируется сдвиг городского населения в долины с возвышенных местностей, куда раньше 
его привлекали удобства обороны и сохранение полукочевых форм горного животновод
ства. Автор подчеркивает еще и особую тягу людей к воде. С наивным автропогеогра- 
физмом он видит в этом «свойство» заселивших Малую Азию этносов («Степняки-тюрки 
очень любили селиться у проточной воды и зеленеющих лугов, они быстро покидали 
городские агломерации, которые становились во время потрясений, связанных с завое
ванием, сухими и пыльными и устраивались поближе к воде, стр. 262). Характерно, 
как отмечено в очерке, стремление жителей анатолийских городов иметь летние жилища 
за городом («городские яйла»). Вся статья типична для немного подновленной (в част
ности, за счет восприятия модной для  буржуазной географии населения теории «цен
тральных мест») французской школы «географии человека». Представители этой школы 
удачно схватывают отдельные черты, анализ в их трудах несомненно носит историче
ский характер. Однако они явно не умеют вскрыть производственную обусловленность 
всей картины расселения. В рассматриваемой статье производственная основа горо
дов М алой Азии такж е обойдена почти полным молчанием.

В несколько более реалистичной манере написана статья Марселя Базена об Эр- 
зеруме. Это — довольно яркая и полная монографическая характеристика города. 
Стоит отметить умелый анализ особенностей географического положения Эрзерума 
(в особенности по отношению к историческим путям и природной среде). Значитель
ное внимание уделено динамике этнического состава и занятиям населения в настоя
щее время. Ш ироко используя данные переписей (по последней переписи 1965 г. в 
городе насчитывалось 105,3 тыс. ж ителей), автор характеризует социальные типы го
рожан, говорит, за счет каких вилайетов рос город. Показаны торговая, ремесленная 
и индустриальная роль Эрзерума (в последние годы), его значение как военного цен
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тра и «региональной столицы» для всего северо-востока Турции. Очень детально опи
сана планировка города, отмечены особенности отдельных его кварталов («махалля»), 
описаны ж илищ а разных социальных слоев, размещение торговой сети, базаров и т. п. 
Особое внимание уделено самовольной застройке («gececondu»). По подсчетам автора, 
основанным на материалах делопроизводства муниципалитета, обитатели самовольно по
строенных домов составляли в 1966 г. 13% всего населения города. Статья представляет 
несомненный интерес со страноведческой и этнографической точек зрения. Ценна и 
приложенная к ней библиография (около полусотни работ, из которых многие каса
ются и общих проблем истории городской жизни и урбанизации в Передней Азии).

Статья П. Виейя и К. Мохсени, посвященная Тегерану, называется «Культурная 
экология мусульманского города». Она носит чисто описательный характер; авторы 
очень детально (и с большим знанием дела) рассказываю т не только о театрах, кине
матографах, библиотеках, но главным образом об отелях, кафе, ресторанах (останав
ливаясь на особенностях местной кухни и сопоставляя ее с европейской), о кварта
лах, почти сплошь состоящих из публичных домов (со многими подробностями о быте 
их обитательниц). Н а схематических планах города, приложенных к статье, показано 
размещение отдельных сетей культурно-бытового обслуживания. По существу, в статье 
нет глубокого анализа культурно-экономической среды Тегерана. Авторы, видимо, и 
увидели «экологические» аспекты в выявлении различий между районами города. 
В статье они прямо определяют экологию как «подразделения (территориальные.— 
В. П.) и взаимоотношения между частями города». Н а деле ж е содержание очерка 
не соответствует названию, он скорее похож на вводные тексты к соответствующим 
разделам  путеводителя по Тегерану.

Упор на внутригородские различия сделан такж е в коллективной статье сотруд
ников группы социологических исследований Тегеранского университета П. Виейя, 
3. А рдалаяа и А. Г. Ваниссарде о другом иранском городе — Абадане («Абадан, ж ань 
города, его привязанности и ценности»), построенной на материалах анкетного опроса, 
который был проведен в четырех районах (два из них — чисто рабочие, а в двух других 
проживаю т преимущественно служащ ие разных рангов). Целью анкетирования было 
выяснить жилищные условия и их оценку самим населением, обеспеченность радио
приемниками, посещаемость кинематографов (а такж е каким фильмам отдается пред
почтение), как читаются газеты, журналы, как жители этих районов используют свой 
досуг. Содержание статьи, таким образом, довольно узко; она представляет интерес с 
позиций главным образом «микрогеографической» социологии. Явно неполна социаль
ная характеристика пролетариата Абадана. И тем не менее статья интересна для иссле
дователей, поскольку литература об иранском пролетариате вообще очень бедна.

П оследняя из оригинальных статей в рецензируемой подборке посвящена Каиру; 
автор — П. М артело — озаглавил ее «Новые масштабы столичного города: Каир». Сто
лица А РЕ показана здесь в развитии. По данным 1960 г., 35% его населения родилось 
вне Каира. Почти половина приезжих происходит из Дельты, более трети — из Верхнего 
Египта. П оказана (правда, по уж е несколько устаревшим для такого динамичного го
рода данным за  1965 г.) все еще низкая занятость населения, особенно в промышлен
ности— 7,5%. Значительная часть статьи посвящена характеристике внешнего облика 
города; показано его территориальное разрастание (в том числе частичный переход 
и на левый берег Н ила). Автор говорит о различии жилищных условий; в отдельных 
кварталах (m iaka) скученность очень велика (в Баб-эль-Ш ария плотность населения 
достигает 140 тыс. чсл/км 2). Отмечена полезная работа образованного в 1965 г. Мини
стерства строительства и благоустройства; кратко рассказано об осуществлении плани
ровочной реконструкции города, диаметр которого достиг 50 км.

Несмотря на методологические слабости школы, к которой принадлежат авторы 
рецензируемых статей (описательность, чрезмерное внимание к внешним чертам явле
ний, а такж е недооценка экономических факторов в городской ж изни), рассматривае
мый номер ж урнала в целом представляет известную ценность. Он вводит в научный 
оборот немало фактов, характеризующих процессы урбанизации среди трех крупных 
народов Ближнего Востока — турок, персов и арабов. М еж ду тем именно особенности 
городской жизни этих народов изучались недостаточно, или, если выразиться осторож
нее, медленнее, чем идет сама урбанизация. Поэтому статьи рассмотренной подборки 
заслуж иваю т внимания этнографов-ориенталистов и географов-страноведов — специа
листов по ближневосточному региону.

В. В. Покшишевский

Н А Р О Д Ы  А М Е Р И К И
JI. А. Ф а й н б е р г. Очерки этнической истории зарубежного севера (Аляска, 

К анадская Арктика, Л абрадор, Гренландия). М., 1971, 279 стр.

Н овая книга Л. А. Файнберга является продолжением его ранее изданного труда 
«Общественный строй эскимосов и алеутов». В первой книге, основываясь на скрупу
лезном подборе литературных источников, автор реконструировал общественный строй 
эскимосов и алеутов в период их переселения в Америку. По его'мнению, основой этого 
строя был род, разложивш ийся в процессе заселения чрезвычайно трудной для освое
ния территории и распада территориальных связей, существовавших между отдель
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