
людей. Автор подчеркивает, что традиционная игрушка сохраняется и в наши дни и 
являет собой пример наиболее удачного решения эстетических задач, стоящих перед 
художниками и конструкторами современной игрушки, изготовляемой промышленным 
способом. П. Михалидес на конкретном материале показал пути использования народ
ных художественных традиций в наши дни.

В серии трудов «Сокровищница словацкой народной культуры» рассмотрены во
просы происхождения, развития и современного состояния отдельных элементов тра
диционной народной культуры словаков. Книги этой серии дают новый большой систе
матизированный материал, имеющий не только научное, но и практическое значение. 
Во всех работах показаны пути развития народной художественной традиции в со
временном обществе.

Книги серии выпущены на высоком полиграфическом уровне с большим количе
ством высококачественных иллюстраций, в том числе красочных.

Н. И. Моздыр, С. Б. Рождественская

О Б Щ А Я  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

Circumpolar problems. Habitat, economy and social relations in the Arctic. A sympo
sium for anthropological research in the North. September 1969. Oxford, 1973, 194 p.

В сентябре 1969 г. в Швеции и Норвегии состоялся организованный Северным 
советом этнографических исследований Международный симпозиум по циркумполяр
ным проблемам. В нем приняли участие ученые из Скандинавских стран, Советского 
Союза, Канады и Соединенных Штатов Америки. Симпозиум был посвящен различ
ным аспектам жизни человека на севере: экологии, экономике, социальным отноше
ниям. При этом основное внимание было уделено рассмотрению всех этих вопросов 
применительно к национальным меньшинствам.

Географический охват симпозиума оказался столь же широким, как и его тема
тика. На нем были рассмотрены и проанализированы такие вопросы, как современное 
положение гренландцев и лопарей и их связи с датским и норвежским обществом, 
изменения в семейной структуре гренландцев в результате урбанизации и индустриа
лизации острова в последние два десятилетия; вариации в типах расселения в Грен
ландии, современное положение и перспективы экономического и культурного разви
тия индейцев кри Канады, формы ненецкой традиционной культуры, социально-эко
номические процессы и современное этническое развитие у коренного населения севе
ро-востока Сибири, социальные и экономические эффекты развития новых отраслей 
хозяйства или новой техники ведения традиционных отраслей у гренландцев и лопа
рей, разные вопросы археологических исследований в Скандинавии и т. д.

Все эти и многие другие вопросы нашли свое отражение в сборнике докладов 
названного симпозиума, вышедшем в свет в этом году в издательстве «Пергамон 
пресс».

В короткой рецензии невозможно рассмотреть по отдельности каждый из докла
дов. Поэтому мы ограничимся некоторыми общими замечаниями. Подавляющая часть 
докладов посвящена современному положению коренного населения циркумполярной 
зоны. И при ознакомлении с этими докладами бросается в глаза серьезная озабочен
ность зарубежных ученых тем, что в ряде стран сохранились различные пережитки 
национальной дискриминации, крайне осложняющие повседневную жизнь коренных 
жителей Севера. При этом речь идет не о современной политике дискриминации корен
ного населения, а о том, что в силу многих исторически сложившихся социально-эко
номических условий малые народы зарубежного севера оказываются в чем-то ущем
ленными по сравнению с национальным большинством или экономически или психо
логически, несмотря на помощь, иногда оказываемую им со стороны государства. Так, 
Дания в последние 20 лет предпринимала большие усилия и потратила немало средств 
для развития хозяйства Гренландии и подъема жизненного уровня ее обитателей. 
Но самих гренландцев не привлекали к решению вопросов их будущего. И хотя 
гренландцы юридически являются полноправными датскими гражданами, фактически 
они часто остаются просто пассивными наблюдателями изменений, происходящих на 
острове. Как отмечает один -йз докладчиков, В. Оберт, они не принимают решений, 
не определяют направления -развития хозяйства, не составляют планов, между тем, 
как справедливо отмечал автор, развитие народа может нормально совершаться толь- 
ков в том случае, если сами гренландцы станут хозяевами своей судьбы (стр. 6—7).

Н. Чанс в докладе об индёйцах кри обращает внимание на то, что промышлен
ное освоение природных ресурсов, канадского севера одновременно сужает возможно- 
сти применения традиционных 'навыков и умения индейцев и ведет этих людей к об
нищанию и культурной деградации. Экономически обездоленные, не имея ни земли, 
ни денег, ни образования, н е4владея в достаточной степени языками евроканадцев,
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индейцы теряют контроль над средой своего обитания и вынуждены соглашаться нз 
любое занятие, диктуемое потребностями канадской экономики, будь то охота, рыбо 
ловство или неквалифицированная, низкооплачиваемая работа по найму. Государст
венные пособия индейцам не спасают положения (стр. 46—47). Н. Чанс настаивает 
на необходимости коренного изменения государственной политики в отношении индей
цев с тем, чтобы обеспечить им как культурную автономию, так и равный с еврока
надцами доступ к экономическому потенциалу севера (стр. 51).

Проблемы, на которые обратил внимание Н, ;Чанс, стоят не только перед абори
генами Канады, но и перед их собратьями на Аляске О том, как эскимосы, алеуты 
и индейцы этого штата организуются в борьбе.-за свои экономические права, расска 
зывается в докладе М. Лантис.

Что касается некоторых более частных вопросов, привлекших наше внимание прг 
знакомстве с рецензируемым сборником, то мы .кратко коснемся только двух из них 
Во-первых, это вопрос о влиянии процессов индустриализации и урбанизации на раз 
меры семьи у гренландцев. Занимавшиеся этой'тшйой А. Вейс Бентцон и Т. Агерснап 
пришли к выводу, что в противоположность госйодствующим среди социологов взгля
дам, что индустриализация и урбанизация .неизбежно должны сопровождаться рас
падом большой семьи и сменой ее малыми семьями, в Гренландии такая зависимость 
пока не прослеживается. Сохранение большой семьи связывается названными учены
ми с такими факторами, как кратковременность промышленного развития Гренлан
дии, нехватка новых жилищ и большая экономическая обеспеченность людей, жи
вущих в большой семье и образующих своего рода маленький производственный и 
потребительский кооператив.

Нам представляется, что подмеченное А. Вейс Бентцон и Т. Агерснапом явление 
интересно и специфично не только для Гренландии. Например, совсем в другой части 
Америки — в тропиках — выявлено, что урбанизация у некоторых индейских племен, 
например терена, приводит к укреплению родственных связей и большой семьи, так 
как такие семьи обладают большей экономической стабильностью, чем малые, что осо
бенно важно при отсутствии у переселившихся в город индейцев устойчивых постоян
ных заработков.

Второй вопрос, о котором хотелось бы сказать, относится совсем к другой области, 
к использованию новой техники в традиционных отраслях хозяйства — охоте и оле
неводстве. Как следует из доклада М. Линкола, в Лапландии в оленеводстве широкое 
применение нашли снегоходы: на них передвигаются пастухи во время выпаса стад. 
Но треть доходов, получаемых владельцами этих стад от ежегодной продажи оленей 
на мясо, уходит на покупку снегоходов и эксплуатационные расходы. М. Линкола кон
статировал, что в последние годы снегоходы «начали угрожающим образом съедать 
капитал» оленеводов, воплощенный в их стадах (стр. 130). Проблема стоимости тех
ники, все шире применяемой повсюду на севере, очень серьезна. И доклад М. Линкола 
еще раз привлекает внимание исследователей к этой сложной проблеме.

В целом рецензируемый сборник содержит много нового и интересного. Благодаря 
его опубликованию широкие круги ученых и практических работников-североведов из 
разных стран смогут познакомиться с результатами международного обмена мнения
ми и информацией по циркумполярным проблемам.

Л. А. Файнберг

НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕШЕСТВИЙ ДЖ ЕМСА КУКА

Первое кругосветное плавание Джемса Кука. Плавание на «Индевре» в 1768— 
1771 гг., М., 1960, 503 стр., илл.; Второе кругосветное плавание капитана Джемса Ку
ка. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг., М., 1964, 624 стр., илл.; 
Третье плавание капитана Джемса Кука. Плавание в Тихом океане в 1776—1780 гг.,
М., 1971, 636 стр., илл.

В 1971 г. издательство «Мысль» завершило публикацию материалов трех плаваний 
выдающегося английского морехода Джемса Кука. В основу изданий были положены 
публикации дневников участников этих экспедиций, осуществленные новозеландским 
географом и историком Дж. Биглехолом в период между 1955 и 1967 гг.1

1 «The Journals of Captain James Cook on his Voyages of Discovery. Edited from 
the original manuscripts by J. C. Beaglehole», vol. 1— «The Voyage of the ’’Endeavour”, 
1768—1771», Cambridge — Glasgow, 1955; vol. 2 — «The Voyage of the ’’Resolution” and 
"Adventure”, 1772—1775», Cambridge — Glasgow, 1961; vol. 3 (Parts 1, 2 ) — «The 
Voyage of the ’’Resolution” and ’’Discovery”, 1776— 1780», Cambridge — Glasgow, 1967. 
Репродукции оригинальных картографических материалов и зарисовок (всего 88 реп
родукций), выполненных в трех плаваниях, объединены в специальном выпуске (Port
folio, 1955). Вся серия издана Географическим обществом (Hakluyt Society). Дж . Биг- 
лехол незадолго до своей смерти в 1972 г. завершил работу над 4-м томом серии, 
посвященным жизни и путешествиям Дж. Кука («Cook’s life and voyages: essays and 
lists»).

160


