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ВЛАДЕНИЙ В АМЕРИКЕ

К 30— 40 гг. XIX в. относится расцвет этнографического изучения 
той части А ляски, которая носила название «Русской Америки». Этот 
расцвет был недолог. К  концу 40-х гг. интерес к американским колони
ям со стороны Российско-А мериканской компании заметно снижается. 
«Амурский вопрос» получает больш ее значение; его обсуж даю т в осо
бом правительственном комитете. В 1846 г. Российско-Американская 
компания посы лает бриг «Константин» для обследова-ния проходимости 
судами устья Амура. Ц ентр тяж ести  этнографического изучения пере
носится с А ляски на Амур.

Историческим фоном этнографического изучения Аляски в 20— 
40-х гг. служ ила политическая борьба за  ее обладание. В эти десятиле
тия последние белы е пятна на политической карте Аляски исчезали и 
заменялись цветам и Британии и России.

П о поводу британской экспедиции Д уй и Симпсона, отправленной 
«Компанией Гудзонова «залива» на соревнование с экспедицией на бай
д арках  А. К ош еварова по изучению арктического побережья Аляски, 
Н. Полевой писал: «Лю бопытство было сосредоточено в один вопрос 
при известии о новой экспедиции, предпринятой русскими, вопрос, чей 
ф лаг преж де, русский или британский, возвеет на неизвестном доселе 
северо-американском прибрежье» *.

Н ельзя не связать  этот подъем  интереса к этнографическому изу
чению Русской А мерики в 30—40-х гг. XIX в. с общей тенденцией к 
этнографо-статистическому изучению Российской империи, характерной 
д ля  периода подготовки переписи 1838 г. Это движ ение возглавлялось 
А кадемией Н аук, а позж е, с середины 40-х гг., Русским Географиче
ским общ еством .

П рикладной и справочный характер этнографических сведений отра
зился в руководящ их академических программах того времени (см. ин
струкцию , данную  К астрену академиками Кеппеном и Ш егреном). «По
литическая антропология» Кеппена наш ла применение при изучении 
русских колоний в Америке как  в  неопубликованных материалах само
го Кеппена, так  и в работах Ф. П. Врангеля и К. Т. Хлебникова. Нами 
обнаружено несколько ненапечатанных зам еток Кеппена по народам

1 Окончательное обозрение северных берегов Америки Дуй и Симпсоном —«Сын 
Отечества», 1839, № 6, стр. 83.
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Русской Америки («Колоши», «Алеуты», «Кадьякцы», «Американцы), 
а такж е статистические сводки по народностям Русской Америки,; 
помещ енные в опубликованных материалах переписи 1838 года.

В 30— 40 гг. выш ел в свет большой сводный труд по русскому этно
графическому изучению А л я с к и 2, составленный Ф. П. Врангелем в 
отредактированный акад . К- М . Бэром. В этом труде этнографическое 
изучение Русской Америки было сопоставлено с  общей американисти
кой того  времени ( P i c k e r i n g ,  G a l a t i n ,  M o r t o n )  и ее дальней
шим развитием. В своих антропологических высказываниях акад. Бэр 
примыкал к  (полигенетизму.

Отметим своеобразны е пути, которы е обрели русские исследоватеи 
Аляски. Описания морских путеш ествий XVIII и начала XIX в., в кото
рых этнографические записи носили в значительной степени лишь 
мемориальный характер, только фиксировали известные впечатления, 
перестаю т удовлетворять новые запросы и лишь по традиции продолжа
ют кое-где сохраняться как метод исследования. В этом отношении 
сы грала важ ную  роль состоявш аяся в конце 20-х гг. XIX в. экспедиция 
Л итке —  Станю ковича — М ертенса, давш ая уж е более планомерные ма
териалы, полож ивш ие начало систематизации этнографических сведе
ний по северо-востоку Азии и северо-западу Америки. Местная, 
аляскинская этнограф ическая традиция склады валась в эмпирических 
трудах русских миссионеров, работавш их в К адьякской миссии (Иосаф 
Болотов, иеромонахи Герман, Гедеон и др.) и в работах  русских про
мышленников и служ ащ их Российско-Американской компании (Иванов, 
Глазунов, К алмы ков и многие другие). Большинство этих работ носило 
нарзтивный, повествовательный характер, традиционно сохраняло 
накопленный опыт при рассмотрении местного материала по коренно- 
му населению Аляски.

Н ельзя не отметить влияния ученых мореплавателей (А. К. Этолин, 
И. Я. Куприянов и особенно Ф. П . Врангель) и академических ученых 
(П остельс, М ертенс, Б ляш ке и Др.), а такж е влияние передовой москов
ской и петербургской ж урналистики (Николай и Ксенофонт Полевые,
С. Спасский и д р .) , интересовавш ейся американскими владениями 
России. Влияние это во многом способствовало формированию научной 
среды того времени как  на А ляске, так  и на северо-востоке Сибири.

С тарож илом и летописцем Российско-Американской компании был 
К. Т. Хлебников (1776— 1838). Его роль в этнографическом изучении 
Аляски осталась  недооцененной; ему удалось опубликовать лишь 
небольшую  часть своих многочисленных наблюдений. «Вероятно, в 
бум агах его найдется много любопытного и неизвестного... Мы видели 
у  него богатые запасы  сведений по истории Русской Америки и рус
ских путешествий, которых не находил он времени привести в порядок. 
Записи о своих собственных путеш ествиях составляли у К. Т. большие 
портфели» — писал Н. Полевой в некрологе Хлебникова, помещенном 
в «Сыне О течества» за  1838 г.

Взгляды Хлебникова на этнографическое изучение северо-западных; 
окраин Америки (а равно народов Америки зообщ е) разбросаны а 
его трудах  в ж урнале «Радуга», в «М атериалах по заселению берегов 
Восточного О кеана», в оставш емся во многих частях неопубликован
ным «Историческом и статистическом обозрении российских владений в 
С еверо-Западной Америке и на островах Алеутских».

В большинстве своем оригинальные суж дения Хлебникова обнару
ж иваю т его широкое знакомство с зарубеж ной этнографической нау
кой того времени (А. Гумбольдт, Фр. Ш легель и др.), к  взглядам ко
торой он в некоторы х случаях примыкал сам.

2 Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches, I, St. Petersburg, 1839.
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«М ож ет быть, только на островах Алеутских и материке берега, 
леж ащ его  во владениях России,— писал К. Т. Хлебников,— мы видим 
первобытных ж ителей Америки такими, как они были; м еж ду тем как 
на- островах Антильских не осталось и следов их; а на материке И спан
ской Америки в городах и  селениях видна только смесь первобытных 
аборигенов, а сами они если и остались где, то скрываются на непри
ступных вершинах гор».

Б лизко примыкает к Хлебникову как  по научной преемственности, 
так и по принадлежности к «купеческой» группировке внутри Р ос
сийско-Американской компании крупнейший этнограф Русской Амери
ки, миссионер И. Е. Вениаминов (1797— 1879), впоследствии Иннокен
тий, митрополит московский и коломенский.

Помимо мелких статей, он является автором большого труда «За
писки об островах У налаш кинского отдела». «Записки» служ ат д о ' 
сих пор единственным источником познания социального строя алеутов 
и тлинкитоз. В ряде случаев, в особенности при описании военной ор* 
ганизации алеутов, занимаю щ ем большое место в его труде, И. Е. 
Вениаминов прибегает к методу реконструкции, так как русская коло
низация уж е в XVIII в. разруш ила военный строй алеутов. Примыкая 
в своих воззрениях на антропологию к поздним работам Блю менбаха 
и антропологическим трудам  де-Винсена-, Вениаминов находил в этом 
удовлетворение своей склонности к естественным наукам, приводив
шей его нередко к грубоватому натурализму, а позднее, в 50-х гг., к 
взглядам , близким к русскому позитивизму того времени.

В 30— 40 гг. XIX в. в связи с падением морских промыслов (ловля 
котиков и пр.) и поисками новых экономических ресурсов Российско- 
А мериканской компанией начинается изучение пушных промыслов во 
внутренних областях Аляски, особенно районов распространения реч
ного бобра. К  этим ж е десятилетиям относятся исследования чукот
ского торгового посредничества м еж ду ж ителями материков Азии и 
Северной Америки. Устройство торговых факторий и посылка экспе
диций, имевших целью торговую  разведку (М алахов, Глазунов, Лукин, 
К алм аков и др.) в глубинной А ляске, способствовали накоплению эт
нографических материалов, главны м образом  по расселению, хозяй
ственной деятельности и межплеменному обмену аборигенов.

Н е оценена в полной мере и экспедиция Л . Я. Загоскина (в 1842— 
1844 гг.), открывш его и обследовавш его нижнее течение р. Ю кона и 
Ю коно-Кускоквинское меж дуречье. Несомненно, был известный парал
лелизм в  зад ач ах  русской «пешеходной» экспедиции Загоскина и эк 
спедиции «английского пеш еходца» Д ж о н а  К окрена по изучению чу
котско-эскимосской торговли. Труд З а го с к и н а— классический образец 
полевого исследования. Н аряду  с подробным описанием ваимоотно- 
шений хозяйственно и социально неоднородных мелких эскимосских и 
атапасских групп работа Загоскина содерж ит немало весьма тонких и 
детальны х наблю дений, во многом предвосхищ аю щ их данные совре
менных специальных исследований.

М атериалы  местных морских экспедиций 20— 30-х гг. вдоль Берин- 
гоморского побереж ья Аляски (Устюгов, Хромченко, Васильев и К а
ш еваров), забы ты е и в значительной части не опубликованные, до сих 
пор не вошли в -полной мере в научный обиход. М еж ду тем, содер
ж ащ иеся в них ценные данны е позволяю т дать  новое освещ ение многим 
сторонам социальной организации эскимосов Берингоморья. Таковы 
материалы  по эскимосам  р. Кускоквина — к  у с ко к зигм у  та м (женский 
дом, роль ш аманов, обряды инициации и пр.).

В собирании этнографических коллекций больш ая заслуга принадле
ж ит зоологу И. Г. Вознесенскому (1816— 1871). Б лагодаря его органи
зационным способностям и чутью коллекционера было создано значи
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тельное по разм ерам  и исключительное по качеству вещ евое собрание 
по Русской А мерике для А кадемии Н аук. Сборы Вознесенского явля
ю тся и ныне преобладаю щ ей частью коллекций по Северной Америке 
М узея имени П етра Великого при И нституте этнографии Академии 
Н аук.

Помимо этих работ, отдельные наблюдения разбросаны в очерках 
К- Ротчева о С еверо-Западной Америке, написанных в стиле «чувстви
тельных путешествий», в «П утевых зам етках» М аркова об острове 
Ситхе и К ады ске, Ахиллы Ш абельского о Ситхе, Костромитинова и 
Завалиш ина о Калифорнии и др.

В американской литературе последнего времени, в связи с ростом 
историко-этнографического направления появился ряд работ, посвящен
ных истории этнографического изучения Аляски и ее первоисследова
телям. О днако недостаточное знакомство американских авторов с 
русскими источниками приводит к  тому, что эти авторы ставят во 
главу  второстепенных американских исследователей Аляски 50—60-х гг. 
Т акова, например, работа Jam es A lto n 3, описываю щ ая разведки, 
предпринятые американцами накануне покупки ими русских владений 
в А ляске — K annicot (1859— 1869), B ennister (1863— 1866).

И мена Хлебникова, Вениаминова и Загоскина долж ны занять 
подобаю щ ее место в истории русской этнографии. В связи с этим за
служ и вает упоминания роль русской этнографической науки, сделав
шей большой вклад  в изучение Алеутских островов и низовьев 
р. Ю кона и положивш ей основу для исследования других частей севе
ро-западного побереж ья Аляски и прилегающих к ней островов. Напом
ним слова крупнейшего авторитета в области исследования Аляски 
Алеш а Грдлички в его посмертном труде «Alaska D ia ry » 4. «Perhaps 
a cen tu ry  or several cen turies ahead, if a  copy of these records survives, 
they  m igh t prove as in teresting  to th e  w orkers of th a t tim e as similar 
R ussian notes on A laska a re  to  us».

8 J a m e s  A l t o n ,  The first scientific exploration of Russian America and the pur
chase of Alaska, «Northwestern University Studies in the Social Sciences», 1942, No. 2.

4 Lancaster, Pennsylvania, 1944, p. XIII.


