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К ВОПРОСУ О РОДОВОМ СТРОЕ У э с к и м о с о в

Вопрос о существовании у эскимосов рода, и в особенности материн
ского рода, очень спорен. Многие исследователи полагают, что рода у 
эскимосов не было. Так, известный эскимосовед Д женнисс считает, что 
эскимосы построили свое общество на основе малой семьи Другой 
зарубежный этнограф ■— Биркет-Смит утверждает, что рода у эскимосов 
н ет2. Глава венской католической школы патер Ш мидт относит эскимо
сов к кругу народов, для которых типична патриархальная большая 
семья, ^отя он и признает существование в их культуре некоторых 
матриархальных черт. В то ж е время отдельные исследователи призна
ют существование у эскимосов в прошлом материнского рода. Нельсон, 
например, сообщает, что эскимосы Аляски в конце XIX в. делились на 
тотемные роды, сохранявшие, видимо, территориальное единство 3. Одна
ко он ничего не пишет о других признаках этих родов, и остается неясным, 
существовал ли у исследованных им эскимосов в конце XIX в. род или 
сохранились только его пережитки.

Тальбицер, основываясь на материалах Нельсона, пишет, что у  эски
мосов в прошлом существовал материнский р о д 4. О днако его аргумен
тация в пользу существования именно материнского рода опирается 
исключительно на данные лингвистики. К  тому ж е он считает, что род 
был заимствован эскимосами у индейцев. Наконец, Т ан-Богораз, осно
вываясь главным образом на сохранении эскимосами многих первобыт
но-общинных форм собственности и на данных религии, делает вывод, 
что у эскимосов сущ ествовал материнский род 5. О днако ни один из на
званных исследователей не пытается реконструировать родовой строй 
эскимосов на основе сохранившихся пережитков.

Именно эту цель и преследует настоящ ая статья. Автор ее пытался 
по литературным материалам реконструировать материнский род 
у эскимосов, разложивш ийся в основном еше до прихода европейцев 
в силу некоторых конкретно-исторических причин.

Большинство литературных источников, использованных в данной 
статье, относится к концу XIX — началу XX в. В этот период для обще
ственного строя эскимосов было типично сочетание норм первобытно
общинного строя с элементами, отражаю щ ими разлож ение этих норм. 
Основное и почти единственное занятие эскимосов — охота (главным об
разом морская), а такж е рыбная ловля. Некоторые виды охоты и рыбной 
ловли в прошлом вели совместно все охотники стойбища. Например, сов
местно всем стойбищем охотились на карибу или ловили лосося во время
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весеннего нереста. Д обы ча от других видов охоты, которые охотники 
вели в одиночку, все ж е поступала в общее распределение по определен
ным нормам. Эти нормы неодинаковы д ля различных эскимосских групп, 
однако в этом отношении можно проследить некоторые закономерно
сти6. Так, при добыче тюленя убивший его охотник получал в большин
стве случаев очень мало, больш ая часть этого тюленя распределялась 
между остальными охотниками данной охотничьей партии. Кроме того, 
получали свою долю  члены стойбища, не участвовавш ие в охоте из-за 
неотложной работы  или болезни, а такж е старики и сироты. К концу 
XIX в. этот порядок распределения добычи в значительной степени вы
родился. О днако обычай взаимопомощи еще сохранялся, в особенности в 
случае голода, когда имевшиеся запасы  пищи, как  бы они ни были малы, 
делились меж ду всеми членами стойбищ а1.

Первобытно-общинные нормы в конце XIX — начале XX в. продол
жали сохраняться в отношении распределения китового мяса: каждый 
m q t  брать его себе в лю бом количестве.

чВ эскимосском обществе конца XIX — начала XX в. личной собствен
ностью считались оружие, каяк, сани, охотничьи ловушки, одежда, пред
меты домаш него обихода, игрушки и т. п. У эскимосов Берингова про
лива каж д ая  семья все принадлежавш ие ей вещи помечала своим зна
ком — тамгой 8. Н аличие таких знаков собственности свидетельствовало 
о разложении первобытно-общинного строя. Личной собственностью счи
тались и площ адки льда с отверстиями, через которые дыш ат тюлени.
В Гренландии охотник, нашедш ий такую продушину, ставил около нее 
отметку, указываю щ ую  ее владельца.

Собственностью всей семьи были запасы  пищи. Собственностью всей 
группы в целом считались каменные изгороди, строившиеся всеми чле
нами группы и использовавш иеся для ловли оленей; запруды, делав
шиеся для ловли рыбы; мужские дома — кажимы и т. д.

Н а охотничьи земли и районы лова морского зверя, по мнению 
Биркет-Смита, собственность не устанавливалась. Этому, правда, проти
воречит указание Д ж еннисса о том, что у  Медных эскимосов охотничьи 
земли и рыбные угодья были собственностью отдельных локальных групп.

Предметы личной собственности можно было одалж ивать 9. В случае 
утери или поломки взятого взаймы  предмета его можно было совсем не 
возвращать или возвращ ать в испорченном виде, и владелец не имел 
права требовать компенсации за нанесенный убыток. Более тбго, как 
указывает Нельсон, на А ляске владелец обычно считал неудобным про
сить обратно предмет, данный взаймы, так  как, по мнению эскимосов, 
человек, который может дать другому часть своей собственности, имеет 
больше, чем ему необходимо. А владелец ловушки, если он ею не поль
зовался, обязан  был дать ее тому, кто в ней нуждался.

Когда умирал глава семьи, часть имущества умершего клали вместе 
с ним в могилу. Оставшую ся часть наследовали его родственники, глав
ным образом дети. По другим данным, наследовали только сыновья. 
Согласно Биркет-Смиту и Дженниссу, наследство распределялось между 
всеми детьми. П о Нельсону, сыновья наследовали орудия охоты, а доче
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ри — предметы домаш него обихода. Вдова ничего не наследовала, но по
лучала обратно свое приданое. В Гренландии человек, имевший одну 
палатку, не мог наследовать другую, как и имевший один умиак не по
лучал другого, и т. п. Н а Аляске таких ограничений в наследовании в 
описываемое время уж е не соблюдалось, что и было одной из причин, 
обусловивших большее имущественное расслоение среди аляскинских 
эскимосов, чем среди эскимосов других районов. Д оли наследства, полу
чаемые старшими и младшими детьми в разных местах, были различны. 
Так, в Гренландии большую часть имущества отца получал старший сын. 
Среди М едных эскимосов не устанавливалось какого-либо различия в 
порядке наследования старшими и младшими сыновьями. Н а Аляске же 
старший сын получал меньше младших. Все самые ценные вещи шли 
самому младшему из сыновей 10. Распределяла наследство у аляскин
ских эскимосов жена умершего.

Во второй половине XIX в. между различными эскимосскими группами 
существовали прочные торговые взаимосвязи, осущ ествлявшиеся из года 
в год по одним и тем ж е путям 11. Торговые ярмарки, особенно на Аляске, 
проводились в форме празднеств с танцами и различными ритуальными 
церемониями. Такие ярмарки обычно устраивались в одних и тех ж е ме
стах, а именно на границе между различными эскимосскими группами. 
Торговле проводилась путем обмена одних продуктов на другие. З а  еди
ницу стоимости принималась одна ш курка взрослой выдры, а позднее — 
бобровая шкурка.

По сообщению Нельсона, на Аляске в каж дом селении можно было 
кайти в 90-х годах XIX в. богача, собравшего путем торговли значитель
ную по эскимосским понятиям собственность (ценностью в несколько сот 
долларов). Такие богатые люди обязаны были время от времени устраи
вать празднества для своих односельчан и раздавать  им пищу и подар
ки 12 Этим они как бы убеж дали своих сородичей, что богатство соби
рается для их ж е пользы. Если богатый эскимос уклонялся от организа
ции празднеств, односельчане или убивали его и забирали все, что у него 
было, или ж е насильственно заставляли устроить празднество и раздать 
на нем все свое имущество. В последнем случае он долж ен был под стра
хом смерти оставить всякую мысль о том, чтобы снова разбогатеть. Это 
свидетельствует о том, что для эскимосов во второй половине XIX в. 
имущественное неравенство еще являлось чем-то непривычным, от чего 
они пытались как-то избавиться. Но уж е в этот период решающий тщос 
в селении обычно принадлеж ал самому богатому односельчанину, так  как 
все остальные в той или иной мере зависели от него 13.

Еще несколько десятилетий назад  собственность в каж дой родствен
ной группе носила общественный характер. Так, на острове Н унивак все 
предметы метились знаками собственности, имевшими вид прямых или 
ломаных линий, но число таких знаков было очень ограничено. Все 
лица, имевшие общего мужского предка, метили свою собственность 
одним знаком. Д ля  выделения отдельных ветвей генеалогического древа 
или отдельных семей внутри родственной группы знак  на предметы ста
вили несколько раз (но не свыше пяти) 14.

Все сказанное дает основание заключить, что отношения собственно
сти, зафиксированные у эскимосов в XIX — начале XX в., в основном 
сохраняли общинно-родовой характер.

10 К. В i г k е t - S m i t h. Указ. соч.. стр. 149; N. М. G i f f e n, The role of m an and 
woman in Eskimo culture, Chicago, 1930, стр. 41—42; D. J e n n e s s ,  Указ. соч., стр. 92; 
E. W. N e l s o n ,  Указ. соч., стр. 307; W. T h a 1 b i t z e г. Указ. соч., стр. 605.
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Всех эскимосов по признаку общности территории, диалекта и куль
туры можно разделить на несколько групп. К аж дая такая группа носит 
свое название, образованное из наименования района, в котором она про
живает, и суффикса «мют». Выходцы из той или иной группы, пересе
лившиеся в другой район, принимали новое название 15.

Но еще в сороковых годах XIX в. эскимосы низовьев Юкона и Куско- 
квима и побережья Бристольского залива имели какие-то самоназвания, 
сохранявшиеся при расселении членов одной группы. JI. А. Загоскин 
отмечал, что «туземцы этого края подразделяю т себя независимо от на
звания по селениям, в которых они проживают, на названия местные или 
прозвищные, характеризую щ ие или междоусобные несогласия, понудив
шие слабых или побежденных к переселению, или расселение размно
жившегося племени, или, наконец, явственно принадлежащ ие различным 
поколениям» 16.

Повидимому, в данном случае речь идет о родовых и племенных са
моназваниях.

Состав группы не был постоянным, так  как отдельные эскимосские 
семьи часто переселялись из одного района в другой 17. Есть основания 
полагать, что текучесть состава таких групп значительно увеличилась за 
последнее столетие. Но еще в восьмидесятых годах XIX в. почти все 
эскимосы, родившиеся в районе Гудзонова залива и переселившиеся за 
тем в другие районы, строго соблюдали обычай возвращ аться в старости 
на свою родину, и потому почти все старики жили в той группе, членами 
которой были их родители 18. Следовательно, сравнительно недавно от
дельные группы были значительно четче разграничены между собой, чем 
теперь.

Д о X V III в. включительно, а возможно, и до более позднего времени, 
эскимосские группы часто враж довали между собой. Причиной войн поч
ти всегда была кровная месть 19. З а  убитого обязаны были мстить все 
члены его группы, причем месть распространялась на всех членов груп
пы убийцы, что и вело к войне. (Если убийца и убитый принадлеж а
ли к одной группе, мстить обязаны были лишь отец, сын, брат и дядя 
убитого). Есть указания на существование у эскимосов в прошлом вож 
дей, предводительствовавш их на войне 20.

В XVIII в. эскимосское «племя» было общественно-организованным 
целым. Об этом свидетельствуют сообщения Нельсона о межплеменных 
войнах среди аляскинских эскимосов, обычай посылать в соседйие дру
жественные стойбища (населенные, повидимому, соплеменниками) 
гонцов с приглашением участвовать в военном набеге, организуемом 
жителями какого-либо стойбища, и, наконец, обычай созывать на 
постройку нового каж им а д ля  стойбища соплеменников из близлежащих 
селений.

Повидимому, деление эскимосов на группы в какой-то степени отра
жает их преж нее деление на роды и племена и эти группы являются 
остатками родов и племен, сохранявшими до недавнего времени, а ме
стами и до сих пор, родовое или племенное самоназвание, общность тер
ритории, культуры и язы ка, обычай кровной мести за сородича (сопле
менника). Такое предположение подтверждается многими фактами.

15 К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч., стр. 147; J. G a b u s, Iglous. Vie des Eskimaux-
iCaribou, Neuchatel, стр. 213: Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 209; D. J  e n n e s s,
Указ. соч., c t d . 32—33.

16 JI. А. З а г о с к и н ,  Пешеходная опись части русских владений в Америке, про
изведенная J1. А. Загоскиным в  1842, 1843, 1844 годах, СПб., ч. II, 1847, стр. 16.

17 D. J  е n n е s s, Указ. соч.. стр. 32—33.
18 F. B o a s ,  The C entral Eskimo, 6-th A nnual Report of the Bureau of American 
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В стойбище обычно жили члены одной группы. Почти все они были 
связаны между собой родством или свойством. Н а западе Аляски уро
женец чужого стойбищ а «a-um -ta» противопоставлялся человеку «моего 
клана» (стойбищ а), считавшемуся родственником и называвшемуся 
«u-jo-huk» (дословно — ребенок сестры). Соблю дался обычай взаимо
помощи. Члены одного стойбища обязаны были заботиться о больных, 
калеках, стариках, вдовах и сиротах. К ак правило, к аж д ая  семья полу
чала кусок мяса, хотя бы и маленький, от каждого тюленя, убитого кем- 
либо из данного стойбища. На Аляске в случае голода старейш ина стой
бища брал под контроль все имеющиеся запасы  пищи и перераспреде
лял их, если находил нужным. Нарушение каких-либо табу  грозило не
счастьем не только самому нарушителю, но и всему стойбищ у21.

Нельсон указывает, что эскимосы Аляски обозначали род термином 
«u-jo-huk» (соответствует гренландскому «u-jo-ruk» — ребенок сестры). 
Тальбицер делает отсюда вывод, что эскимосский род был материнским. 
Во главе такого рода, повидимому, стоял старший дядя со стороны мате
ри. Это можно заключить из того, что основа слова «angakok», обозна
чающего в Гренландии ш амана, на западном побережье Аляски озна
чала одновременно «вождь» и «дядя со стороны матери» 22.

На Аляске до начала XX в., а на острове Н унивак еще позже, до 
сороковых годов XX в., сохранялось деление эскимосов на тотемные 
группы. Пережитки тотемизма отмечают Нельсон и Л ан т и с23.

Нельсон сообщает, что у эскимосов, живш их между р. Кускоквим и 
заливом Коцебу, сущ ествовала четкая система тотемов, с которой совпа
дало деление эскимосов на роды. К сожалению, этот автор не разъясня
ет, что он понимает под терминами «тотем» и «род». Это, конечно, значи
тельно снижает ценность его информации. Нельсон описывает тотемы 
волка, сокола и ворона, как  наиболее распространенные среди обследо
ванных им эксимосов. Все люди, имевшие один тотем, считались родст
венниками. Эскимосы Ю налит называли таких людей «u-jo-huk». Тальби
цер исторически связы вает этот термин с материнской филиацией. Одна
ко в XIX в. тотем среди эскимосов описываемого района наследовался по 
мужской линии от отца к  сыну. Группа людей (по Нельсону «род»), 
имевшая общий тотем, носила название тотема, которое в свою очередь 
было производным от названия тотемного животного. Н апример, волк 
назывался «kig-u-lun-uk», тотем — «kig-u-lun-u-go-uk», а «род» волка — 
«kig-u-lun-u-go-ulh-i-git».

Нельсон не сообщает, были ли такие тотемные группы экзогамны и 
считали ли они тотемное животное своим предком. Н ет у Н ельсона ука
заний и на то, можно ли было убивать или употреблять в пищу тотемиое 
животное.

Все члены группы носили на себе части тотемного животного и рисо
вали его стилизованное изображение на своем оружии и на других при
надлежавших им предметах. Оружие с тотемным знаком считалось на
деленным качествами животного-тотема. Н а могилах такж е очень частс^ 
изображался тотем. В описываемое Нельсоном время тотемные знаки, 
нарисованные с теми или иными вариациями, иногда указы вали, пови
димому, на владельца вещи, что свидетельствует о трансформации тоте
мизма у эскимосов Берингоморья на рубеж е XIX и XX вв.

По сообщению Л антиса, эскимосы острова Нунивак почитали «жи- 
вотных-помощников» («иного»). Члены каж дой большой семейной груп-
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пы носили амулеты из частей животного-помощника данной семьи или 
изображ али его на каяках, гарпунах и т. д. Животные-помощники были 
общими не только для семьи, пусть даж е большой, но и для параллель
ных кузенов всех степеней родства, имевших одного мужского предка 
(допуская правильность такого утверждения, можно говорить о родовом 
тотеме). «Иного» наследовались детьми обоего пола от отца. Человек 
не мог отказаться от своего животного-помощника или продать амулеты. 
Он не имел права есть мясо своего животного-помощника. Некоторые 

, эскимосы считали допустимым убить своего «иного», чтобы сделать из 
{ него амулеты. Но другие эскимосы полагали, что нельзя охотиться на 

своего «иного». Песни-заклинания, так  ж е как «иного», наследовались. 
Есть сведения, что одними и теми ж е заклинаниями пользовались парал
лельные кузены всех степеней. Песни-заклинания такж е нельзя было 
продать, обменять или отказаться от них.

Вместе с тем Л антис отмечает, что у эскимосов острова не было пред
ставления о происхождении родственных групп или семей от их «иного». 
Это обстоятельство не позволяет расценивать веру в животных-помощ- 
ников как  типичный тотемизм. Но, бесспорно, культ «иного» развился из 
тотемизма и является формой его разложения, сопровождавшегося 
утерей некоторых связанных с ним ранее представлений.

Б р ак  между членами групп с общим «иного» не практиковался, хотя 
и не был запрещ ен. Отсутствие такого запрещения, возможно, объяс
няется тем, что параллельны е кузены и кузины всех степеней — а ведь 
именно они имели общего «иного» — по нунивакской системе родства 
классифицировались как братья и сестры и поэтому особого запрета брака 
между лицами с общим «иного» не требовалось. В случае неизвестности 
родства между лицами с общим «иного» браку между ними не препят
ствовали.

При усыновлении маленького ребенка последний наследовал «иного» 
своего приемного отца.

Возможно, что одним из пережитков рода у эскимосов Аляски явля
лось сохранение ими института старейшин 24. В каждом селении был свой 
старейшина. Он перераспределял запасы  продовольствия в случае го
лода, представлял своих односельчан при приеме гостей, распределял 
полученные от них подарки, определял время и направление летних коче
вок, открытие охотничьего сезона на тот или иной вид дичи и т. п. Ста
рейшиной становился человек, лучш е других знавший традиции, преда
ния и обычаи своей группы и уваж аемы й односельчанами за знания и 
ум. М еж ду Нижним Юконом и Кускоквимом таких старейшин назы
вали «naskok» (голова), а среди эскимосов Ю налит их именовали 
«an-ai-yukok» (тот, кого все слуш аю т). Эти ж е термины применялись и 
к членам общины, завоевавш им главенствующее положение благодаря 
своему богатству.

К ак остаток совета рода можно рассматривать практиковавшиеся в 
некоторых местах совещания стариков, на которых обсуждались в аж 
нейшие вопросы, волновавшие односельчан. У эскимосов Л абрадора 
решение, принятое на таком собрании стариков и старух, считалось 
окончательным 25. Н а северо-западе Аляски все важные вопросы реш а
лись на общем собрании односельчан (мужчин и женщин) 26. Приведен
ные факты указы ваю т на равноправие мужчин и женщин в обществен
ных делах. Н о на А ляске на таких общих собраниях односельчан обычно 
принималось решение, угодное самому богатому человеку стойбища, 
каковым обычно являлся владелец умиака и от которого многие из его 
соседей так  или иначе зависели.

24 JI. А. З а г о с к и н .  Указ. соч., ч. I, 1847, стр. 44.
25 N. М. G i f f е п. Указ. соч.. стр. 58, 59.
26 Т. B r e v i g ,  Указ. соч. стр. 58.
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У эскимосов Аляски и Гудзонова залива до середины XIX в. были 
повсеместно распространены мужские дома — кажимы, существование 
которых обычно связывается с матриархатом 27. В каж дом эскимосском 
стойбище имелось особое здание, где мужчины проводили все время, 
свободное от охоты. Там они работали, ели и спали. Там ж е организо
вывались все совещания и проводились праздники.

Внутри каж има обитатели его размещ ались, с одной стороны, по 
признаку родства, с другой — по своему общественному положению. 
Женщины и дети жили отдельно. Иногда мужчины ходили ночевать к 
своим семьям.

По сообщению Загоскина, пищу в кажим приносили женщины. Нель
сон отмечает, что женщины допускались в каж им только на время и при 
некоторых обрядах, свободный ж е вход им был воспрещен. Н а острове 
Нунивак мальчики по достижении пяти лет переходили на житье в ка
жим. В кажиме старики знакомили молодежь с преданиями, обычаями 
и традициями группы.

У Центральных эскимосов в течение последних 100 лет уж е не было 
мужских домов. Мужчины у них жили вместе со своими семьями. Обще
ственное здание использовалось только для проведения праздников. 
В Гренландии мужские дома, вероятно, в прошлом существовали, но 
рано исчезли. Общественные ж е здания, служившие местом встречи 
для всех жителей поселения, возможно, исчезли с появлением «боль
ших домов», в каждом из которых жило до 10 семейств.

Праздники у гренландских эскимосов устраивались только зимой, 
когда все жили в своих постоянных селениях. Летом ж е эскимосы соби
рались в местах, наиболее богатых дичью и рыбой, причем члены р аз
личных групп жили вперемежку в общих летних стойбищах, достигав
ших иногда значительных размеров. Н адо полагать, что именно в связи 
с этим смешением различных групп летом не устраивались ритуальные 
религиозные праздники и прекращ алась официальная деятельность ш а
манов 28. Иными словами, как праздники, так  и ш аманы были связаны 
с определенными группами (в прошлом родами или плем енам и). Анализ 
осеннего праздника, проводившегося в честь «морской владычицы» 
Седны эскимосами Баффиновой земли 29, подтверж дает такое предполо
жение. При проведении этого праздника эскимосы разделялись на две 
партии: «белых куропаток» и «уток». «Куропатки» представляли «детей 
лета», «утки» — «детей зимы». М ожно предположить, что деление эски
мосов на «детей лета» и «детей зимы» при проведении праздника в 
честь «владычицы моря» является таким ж е пережитком их деления на 
две экзогамные секции — рода, как и деление ульчей на «людей воды» и 
«людей земли» на медвежьем празднике 30.

Эскимосы низовьев Ю кона и Кускоквима, кроме больших религиоз^ 
ных праздников, на которые собирались жители всех соседних стойбищ 
(в прошлом, вероятно, бывшие членами одного племени), устраивали 
еще «местные» праздники, отдельные для каждого стойбища, которые 
проводились, чтобы скоротать долгие вечера поздней осени и начала 
зимы. В организации таких праздников принимали участие или все 
жители стойбища, или только мужчины, или только женщины. Если 
праздник устраивали женщины, они приглаш али на него мужчин и уго
щ али их из своих продовольственных запасов. Такие «женские праздни
ки» часто сопровождались переодеваниями. Ж енщ ины приходили оде-

27 W. Т h а 1 b i t z е г, Указ. соч., стр. 627; К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч., стр. 147; 
М. L а п t i s. Указ. соч., стр. 251—252; Е. W. N e l s o n ,  Указ. соч., стр. 285—286; 
Л . А. 3  а г о с к и н, Указ. соч* ч. I, стр. 56—59; ч. II, стр. 23, 30, 34—35.

28 \V. Т h а 1 b i t z е г. Указ. соч., стр. 625.
29 F. B o a s ,  Указ. соч., стр. 630.
30 А. М. З о л о т а р е в ,  Родовой строй и религия ульчей, Хабаровск, 1939, стр. 135—

139.
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тыми как мужчины и в танцах исполняли роль мужчин. Когда праздник 
устраивали мужчины, все бывало наоборот. Повидимому, такой празд
ник восходит своими корнями к матриархату и связанным с ним обычаям 
раздельной жизни мужского и женского населения. Ш ирокое распро
странение у  эскимосов мужских домов подтверждает подобную мысль.

Следует отметить, что обычай переодевания женщин в мужское платье 
^ н а о б о р о т , мужчин в женское, как и перемена их ролей в танцах, рас
пространен среди всех эскимосов. Дженнисс связывает его с равноправием 
мужчин и женщ ин у эскимосов 31. Обычно мужчины и женщины танцуют 
отдельно, но женщины при ж елании могут свободно принимать участие 
в танцах мужчин, никаких ограничений в этом отношении не существует. 
В некоторых районах мужчины исполняют танцы, типичные для ж ен
щин. У М едных эскимосов мужчины и женщины танцуют одинаково.

П ереодевания типичны не для импровизаций, а для церемониальных 
танцев, унаследованных от предков. В связи с этим интересно отметить, 
что на Аляске при проведении одного из таких празднеств каждый тан
цор одевается соответственно полу его последнего умершего родствен
ника 32.

В Гренландии женщины наравне с мужчинами исполняют песни- 
вызовы (nith , a ttack  and re to rt songs) и на таких представлениях при
сутствуют мужчины и женщины. Ж енщ ины вместе с мужчинами играют 
в различные игры (gam e of chance и т. д .).

П орядок заключения брака примерно одинаков у всех эскимосов, за 
исключением аляскинских33. В брак вступали 15— 16vra лет. Браку часто 
предшествовало обручение, соверш авшееся родителями сразу после 
рождения детей, а нередко д аж е и до него. Б рак  устраивали старухи из 
семей жениха и невесты. Есть указания, что в некоторых эскимосских 
группах родители жениха или он сам платили калым родителям невесты. 
Если обрученные жили в разных стойбищах, они обычно не виделись 
до брака. Если жених не приехал во-время за  своей невестой (в том 
случае, когда обрученные жили в разных селениях), она могла выйти 
замуж за  своего односельчанина. В таком случае приехавший потом 
юноша, с которым она была помолвлена, боролся за нее с ее мужем.

У М едных эскимосов предварительного обручения родителями всту
пающих в брак  не совершалось. Ю ноша и девуш ка сами договаривались 
о браке, правда, часто под влиянием родителей. Если жених увозил не
весту от ее родителей, он платил им калым. Этого не делали, асли мо
лодая чета оставалась в группе родителей жены. К ак справедливо по
лагает З о л о тар ев 34, калы м появился после смены матрилокального 
брака патрилокальным. Он являлся компенсацией роду (а позднее 
семье) за  женщ ину и приданое, которое она уносила с собой в другой 
род (семью ). Поэтому у М едных эскимосов муж, поселявшийся с женой 
в ее стойбище, освобождался от уплаты калы ма. Этот обычай, по нашему 
мнению, является пережитком родового строя и матрилокального брака.

Б р ак  у эскимосов мог быть в равной мере матри- и патрилокален 35. 
Особо интересен порядок заключения брака у эскимосов Аляски. В рай
оне между Н ижним Юконом и Кускоквимом бытовала своеобразная 
форма обручения д етей 36, являвш аяся, по нашему мнению, переж ит
ком матрилокального брака. Согласно обычаю, семья, в которой была

81 См. N. М. G i f f е п, Указ. соч., стр. 67—69.
32 N. М. G i f f е п. Указ. соч.. стр. 67—69.
53 К. R a s m u s s e n ,  The Netsilik Eskimos, стр. 194, 489; е г о  ж е ; Intellectual

culture of the Copper Eskimos, стр. 44; е г о  ж е , Intellectual culture of the Iglulik E ski
mos, Report of the Fifth Thule Expedition, vol. V II, Copenhagen, 1929, стр. 177— 178; 
W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 649; N. M. G i f f е п, Указ. соч., стр. 74, 92; Th. M a- 
th  i a s s e n. Указ. соч., стр. 210; D. J  e n n e s s, Указ. соч., стр. 158— 159.

34 А. М. З о л о т а р е в ,  Указ. соч., стр. 55—56.
35 N. М. G i f f е п, Указ. соч.. стр. 74.
36 Е. W. N e l s o n ,  Указ. соч., стр. 291—292.
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девочка, но не было сыновей, договаривалась с семьей, в которой было 
несколько сыновей, что один из мальчиков будет жить у них и в буду
щем станет мужем их дочери. Иногда подобные договоры заключались 
заранее и выполнялись после того, как  родится дочь. Нередко юноша 
сам выбирал себе семью, имевшую девочку. В таких случаях он забирал 
свою одежду, оружие и инструменты и навсегда покидал своих родите
лей, переходя в семью своей избранницы, родители которой его усынов
ляли (девочке в подобных случаях нередко было всего лиш ь четыре- 
пять лет). П о отношению к своим приемным родителям усыновленный 
нес те ж е обязанности, какие он выполнял ранее по отношению к отцу 
и матери.

При обручениях в детском возрасте, когда девуш ка достигала поло
вой зрелости, она и ее жених считались нечистыми, и в течение месяца 
им запрещ алось работать. По истечении этого периода юноша отправ
лялся с подарками в кажим и распределял их между присутствующими, 
после чего он считался полноправным мужем.

У эскимосов острова Н унивак предложение о заключении брака де
лали  бабушка, старший брат или другой родственник юноши 37. Ни отра
ботки, ни калы ма не было. Б р ак  был матрилокален. Вскоре после брака 
молодожены наносили визит родителям мужа. Они давали  своей снохе 
новое уменьшительное имя (nick-nam e), и с этого момента вступали в 
силу все табу, обязательные для замужней женщины. Существовал 
обычай избегания родителей жены и родителей муж а. Н а острове Нуни
вак братья и сестры, достигшие половой зрелости, такж е избегали друг 
друга. Обычай избегания зятем родителей жены и братьями и сестрами 
друг друга часто встречается в родовом обществе.

На северо-западе Аляски брак еще в конце XIX — начале XX в. за
ключался следующим образом. Ю ноша, решив жениться на какой-либо 
девушке, посылал ей с любым из общих друзей кож аные штаны. Как 
только девушка получала такой подарок, вся ее семья собиралась на 
своеобразный совет. Если все члены семьи считали, что юноша, прислав
ший подарок, достаточно опытный охотник и рыболов, чтобы обеспе
чить семью пищей, они разреш али девуш ке носить подарок. К ак только 
юноша видел девушку в этом костюме, он немедленно перебирался в ее 
дом и становился ее мужем и членом ее семьи 38.

Относительно эскимосов Ю кона и Кускоквима JI. А. Загоскин сооб
щает, что родители никогда не выдавали девушку зам уж , «не узнав об 
ее склонности»39. Обычай считаться с желанием девушки при вступле
нии в брак также, конечно, более характерен для м атриархата, чем для 
патриархата.

У всех эскимосских групп категорически запрещ ался брак между тез
ками. По представлению эскимосов, все носящие одно имя происходят 
от одного фамильного ствола, т. е., иными словами, тезки происходят от 
одних прародителей. У эскимосов существовал обычай давать новорож
денному имя одного из его умерших родственников, что способствовало 
сохранению имен предков. Среди эскимосов И глулик все тезки считались 
«кузенами по имени» (nam e-cousins) и при встрече обязаны  были обме
ниваться подарками. Считалось, что это доставит удовольствие всем их 
умершим «кузенам по имени». У эскимосов Ю кона и Кускоквима на 
поминки приглаш али тезок умершего, как  бы далеко они ни жили, 
и делали им ценные подарки. Иногда в результате таких поминок боль
ш ая часть наследства умершего доставалась именно его тезкам  40.

37 М. L a n t i s, Указ. соч., стр. 234—235.
38 Т. В г е v  i g. Указ. соч.. стр. 309—310.
39 JI. А. З а г о с к и н .  Указ. соч., ч. I, стр. 47—48.
40 К. В i г k е t - S m i t h. Указ. соч.. стр. 143; V. S t e f a n s s o n ,  The Friendly 

Arctic, New York, 1939, стр. 466—467; К- R a s m u s s e n ,  In tellectual culture of the 
Iglulik Eskimos, стр. 183; Л . А. З а г о с к и н ,  Указ. соч., ч. I, стр. 69.
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Повидимому, запрещ ение брака между тезками связано с представ
лением о принадлежности их к одному роду.

Н а Аляске был запрещ ен брак между носящими одинаковые аму
леты 41. К ак отмечалось выше, амулет часто указы вал на тотем его вла
дельца. Запрещ ение брака между имевшими общий тотем типично для 
норм родового права, поскольку тотем мог являться, как, например, 
у североамериканских индейцев, одним из признаков рода. Иными сло
вами, мы видим источник описываемого запрета в экзогамно-родовой 
организации эскимосского общества в прошлом.

Необходимо отметить отсутствие общего для всех эскимосов крите
рия, определявшего, в каких отношениях родства могли находиться 
вступавшие в брак. Биркет-Смит указывает, что, по сведениям ранних 
русских путешественников, у эскимосов Тихоокеанского побережья суще
ствовал кросс-кузенный брак. Сам Биркет-Смит, правда, предполагает, 
что русские авторы ошибочно считали такой брак обязательным и что 
речь идет лиш ь о брачных правах (custom  of m atrim onial righ ts) между 
кросс-кузенами 42. Учитывая, что почти у всех эскимосов бытовал обычай 
обручения детей, который М. О. Косвен связы вает с кросс-кузенным бра
ком, можно предположить, что в прошлом эта форма брака была широко 
распространена среди эскимосов. Такое предположение, если оно верно, 
подтверж дает сущ ествование в прошлом родовой организации у всех 
или по крайней мере у большинства эскимосов, так  как без экзогамно
родового строя не было бы никаких оснований для деления кузенов на 
параллельны х и перекрестных, а следовательно, не- было бы и кросс - 
кузенного брака. Более того, кросс-кузенный брак, как указывает 
М. О. К освен 43, следует связы вать с определенной стадией родового 
строя, а именно, с дуальной экзогамией, предполагавш ей взаимобрачие 
двух материнских родов. В эпоху распада материнского рода кросс- 
кузенный брак, являвш ийся средством восстановления рода, приобре
тал исключительную устойчивость. Этим, возможно, и объясняется пере
житочное сохранение такого брака у эскимосов уж е после утери ими 
родового строя.

М ногие факты свидетельствуют об ортодоксальности кросс-кузенного 
брака в прошлом. Хотя на острове Н унивак в конце тридцатых годов 
XX в. можно было вступать в брак не только с кросс-, но и с параллель
ными кузенами, однако последнее считалось новой формой. Это под
тверж дается тем, что нунивакская система родства классифицирует 
параллельны х кузенов, как братьев и сестер 44.

В районе Н ортонова залива и на острове св. Л аврентия все кросс
кузены были связаны  отношениями, называемыми «шуточным товари
ществом» (joking p artn e rsh ip ). Н а Нуниваке «шуточные товарищи» 
(joking p artn e rs) часто обозначались тем ж е термином, что и кросс
кузены. П равда, в XX в. указанными отношениями на Нуниваке связы
вались уж е не кросс-кузены, а «половинные» кросс-кузены (half-cross
cousins) , т. е. дети брата и сестры, имевших одну мать, но разных отцов 
(вследствие отцовской филиации такие брат и сестра принадлежали к 
различным генеалогическим стволам). Отношения «шуточного товари
щества» наследовались детьми таких «половинных» кросс-кузенов, з а 
тем их внуками и т. д. «Ш уточные товарищи» могли вступать в брак 
между соб ой 45.

Д руж ба и шутливый тон в отношениях между кросс-кузенами неред
ко наблю даю тся в родовых обществах, практикующих кросс-кузенный 
брак. Среди эскимосов Ю налит (Западная Аляска) был широко распро

41 К. В i г k е t  - S m i t  h, Указ. соч., стр. 143.
42 ЯСС
43 М. О. К о с в е н ,  Авункулат, «Советская этнография», 1948, №  1, стр. 24—25.
44 М. L а п t  i s, Указ. соч., стр. 234, 236.
45 Там же, стр. 244.
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странен брак между кузенами первой степени и  вообще между кровными 
родст венниками46. П риняв во  внимание приведенные выше сведения о 
бытовании в прошлом на Тихоокеанском побережье кросс-кузенного 
брака, можно предположить, что и здесь речь идет о браке кросс-кузе
нов первой степени, хотя Нельсон и не оговаривает, каких кузенов off 
имеет в виду. Такое предположение подтверж дается и тем, что брак! 
кросс-кузенов первой степени является типичной формой поддержанта, 
брачных связей между двумя большими материнскими семьями в эпоху 
разложения материнского р о д а 47 (а ведь эскимосский род, вероятнее 
всего, разлож ился именно на этой стадии).

Наконец, в диалектах эскимосов Гренландии и мыса П ринца Уэль
ского есть термины «иглорэт» и «иглошарэт», оба происшедшие от 
«иглок»—-«кузен» (безразлично, какой). Дословный перевод первого 
термина: «те, кто имеют друг друга как кузены» (those who have each 
o ther as cousins), и второго: «те, кто имеют друг друга как кузены второй 
степени» (those who have each other as second cousins) 48.

Повсюду, кроме Западной Гренландии, в XIX—XX вв. допускался 
брак между кузенами как  первой, так  и второй степени. Но неизвестно, 
был ли это попрежнему брак  кросс-кузенов или ж е различие между 
детьми брата и сестры уж е утерялось.

Развод соверш ался без всяких затруднений и церемоний, по желанию  
любой из сторон. Разводы  в семьях, имеющих детей, были крайне редки.
В случае таких разводов дети всегда оставались с матерью, а мужчина 
терял на них все права 49.

При вступлении в брак вдовы, имеющей детей, последние переста
вали считаться детьми ее умершего муж а и становились в такие же 
отношения родства к родственникам своего отчима и к нему самому, как 
если бы он был их отцом 50.

Отсюда можно сделать два важ ны х вывода: 1) у эскимосов был пар
ный брак, как известно, типичный для матриархата; женщ ина имела 
такое же право расторгнуть брак, как  и мужчина; 2) материнское род
ство считалось сильнее отцовского.

Парному браку сопутствовал групповой брак. У всех эскимосских 
групп была распространена полиандрия и, в особенности, полигам ия51. 
В XIX в. у различных групп эскимосов еще сохранялись следы левирата 
и сорората. М ладшие братья были обязаны  заботиться о ж енах стар
ших, когда последние отправлялись в какую-либо поездку. У эскимосов 
Иглулик мужчина мог жениться на двух сестрах. Н адо полагать, что в 
период существования у эскимосов родовой организации полигамия и 
полиандрия выступали в виде брака мужчины с группой сестер, с одной 
стороны, и женщины с группой братьев,— с другой, в результате чего 
все члены двух взаимнобрачных родов были обеспечены соответственно 
мужьями и женами 52. Позднее, в связи с распадом роДового строя стало ■ 
безразлично, являю тся ли жены сестрами (по р о д у ), а муж ья — братьд- 
ш ,  соответственно трансформировался и характер самих этих институтов. 
Такой взгляд на прошлое полигамии и полиандрии у эскимосов может

46 Е. W.  N e l s o n ,  Указ. соч.. стр. 291.
47 М. О. К о  с в е н, Указ. соч., стр. 24—25.
48 К. R a s m u s s e n .  A laskan Eskimo w ords, C openhagen, 1941, стр. 60.
49 T. B r e v i g ,  Указ. соч., стр. 309—310; К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч., стр. 145,. 

146; W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 649, 653; Л . А. З а г о с к и н ,  Указ. соч., ч. I, 
стр. 47—48; Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 210—211.

50 V. S t e f a n s s o n .  The F riendly Arctic, стр. 466.
51 Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 210—211; JI. А. З а г о с к и н ,  Указ. соч., ч. I , . 

стр. 47—48; W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 649—650; К. R a s m u s s e n ,  The Net- 
silik Eskimos, стр. 195; К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч., стр. 144.

52 Именно в такой форме левират и сорорат наблюдались М. Лантисом у нуни- 
вакцев в XX в. (М. L a n t i  s. Указ. соч., стр. 236).
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■быть подтвержден на материале различных этнографических обществ и, 
в частности, алеутов 53.

Всеми эскимосами широко практиковался обмен женами на больший 
или меньший отрезок времени 54. Особенно был распространен этот обы
чай среди так  назы ваемы х «товарищей по песне» (song-fellow s). К аж 
дый мужчина Нетсилик имел постоянного партнера, который во время 
праздников в каж име пел в ответ ему и пользовался его барабаном. 
Такие партнеры назы вались товарищ ами по песне. Они считались очень 
тесно связанными друг с другом, постоянно менялись женами и имели 
определенные взаимные обязанности. Так, если один из них должен был 
ехать в дальню ю  поездку, а ж ена его была больна, он имел право оста
вить ее у своего «товарищ а по песне» и взять с собой жену последнего. 
И, что очень интересно, они назы вали друг друга кузенами (igloq). О т
ношения, связы вавш ие «товарищей по песне», напоминают отношения 
параллельных кузенов в эпоху родового строя. У эскимосов Тихоокеан
ского побережья еще в тридцатых годах XX в. сохранялись теоретиче
ские брачные права братьев, ж енатых на группе сестер, на каждую из 
лих, а такж е права группы кросс-кузенов на группу кросс-кузин 55.

Таким образом, эскимосский групповой брак в виде обмена женами 
следует выводить из норм родового строя, а именно, из взаимных брач
ных прав всех братьев-сородичей (т. е. родных братьев и параллельных 
кузенов всех степеней) на своих жен, являвш ихся в случае дуальной 
экзогамии сестрами по роду.

Ж енщ ина, как  правило, никогда не протестовала, против группового 
брака. Всякое сопротивление с ее стороны рассматривалось как наруше
ние существовавших норм.

По обычаю гренландских эскимосов, если в результате обмена ж ена
ми рож дался ребенок, оба мужчины в равной мере считались его отцами. 
Хотя ребенок жил в доме одного из них, наследовал он обоим. Такие 
мужчины назы вали друг друга «сводными кузенами» (aw iliareen, half
cousins) . Этот термин такж е можно перевести: «партнеры, товарищи, д е
лящ ие что-то пополам». Ребенка они считали общим (half and half child). 
Такой порядок такж е характерен для родовых норм, по которым отцом 
ребенка могли одновременно считаться все лица, имевшие право на его 
мать, т. е. все родные и коллатеральные братья (параллельные кузены) 
действительного отца ребенка. (В Западной Гренландии две жены одного 
мужа такж е назы вали друг друга сводными кузинами). Юноша и д е
вушка, рожденные одной матерью, но от разных мужчин, считались бра
том и сестрой и не могли сочетаться браком 5б.

У М едных эскимосов все дети двух семей, главы которых хоть раз 
обменялись женами, считались братьями и сестрами и не могли соче
таться браком 57. Этот обычай следует, вероятно, рассматривать как пере
житок родового строя, когда подобный групповой брак указывал бы на 
принадлежность к одному брачному классу или мужей (отцовский род), 
или жен (материнский род). И в том и в другом случае дети являлись 
бы братьями и сестрами по роду и, следовательно, не могли вступать в 
брак между собой.

От обмена жен, основанного на договоренности, следует отличать 
широкое половое общение, которым сопровождались некоторые из эски
мосских праздников. Нельсон, описывая один из религиозных праздников

53 G. Q u i m b у, A leutian Islanders, Eskimos of the North Pacific, Chicago, 1944,
стр 28—29; W. J o c h e l s o n ,  H istory, ethnology and anthropology of the Aleut, Wash.,
1933. стр. 72—73.

54 Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 210—211; D. J  e n n  e s s. Указ. соч., стр. 86, 
К. R a s m u s s e n .  The Netsilik Eskimos, стр. 195, 489.

55 К. В i r k e t  - S m i t h, Указ. соч., стр. 144.
56 W. T h a 1 b i t z e г, Указ. соч., стр. 653—655.
57 D. J e n n e s s ,  Указ. соч., стр. 86.
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аляскинских эскимосов, сообщает, что во время этого праздника тезки 
всех умерших мужчин сходились с тезками умерших ж ен этих мужчин 58. 
Благодаря обыкновению давать детям имя умерших родственников, тез
ками умерших мужей я жен оказывались в первую очередь дети и вну
ки как собственные, так  и их братьев, сестер и других родичей. Таким 
образом, этот обычай, воспринимаемый как ритуальная форма поддер
жания и сохранения брачной связи двух родственных групп, можно рас
сматривать как  одно из подтверждений высказанного нами выше поло
жения о том, что все отношения, связывавш ие тезок, унаследованы от 
родового строя.

У эскимосов Баффиновой земли на празднике в честь Седны два 
персонажа в масках (мужчина и женщ ина) по очереди вступали в близ
кие отношения с присутствующими. Возможно, этот своеобразный обряд 
такж е носил символический характер восстановления древних брачных 
отношений между собравшимися.

У эскимосов чаще всего встречалась семья, состоящ ая из родителей 
и детей 59. Но во многих случаях с родителями жили их взрослые сыновья 
со своими женами или дочери со своими мужьями, а такж е их дети. 
Часто семья вклю чала такж е братьев и сестер с детьми. Больш ая семья 
особенно типична была, повидимому, для Гренландии. Н а это, по край
ней мера, указываю т нормы раздела добычи в семье, зафиксированные в 
районе А ммассалика (Восточная Гренландия). П о этим нормам части 
от каждого пойманного тюленя получали: сам охотник и его родствен
ники (его отец, мать, братья и сестры, жены братьев, отец отца, брат 
отца, брат матери, кузены ); ж ена охотника и ее родственники (родители, 
братья, отец отца, дети братьев и сестер). Д оли родственников м уж а и 
жены были различны: первые получали переднюю часть тюленя, а вто
рые — задню ю 60. Вероятно, обычай отдавать часть (половину) добычи 
родственникам жены является пережитком матрилокальности, сохра
нившейся в XX в. лиш ь в некоторых местах расселения эскимосов, но, 
видимо, значительно шире распространенной в прошлом. М уж  и жена 
имели раздельное имущество. Все предметы домаш него обихода явля
лись собственностью женщины; она приносила их в семью при вступле
нии в брак и забирала обратно в случае развода. Ж енщ ина в л а д е л ^  и 
частью собак 61.

У эскимосов Ю кона и Кускоквима в ведении жены находились все 
запасы продовольствия. М уж  в большинстве случаев не реш ался ничего 
продать без согласия жены. Ж илищ е могло находиться в совместном в л а
дении супругов. Основным занятием мужчины являлась охота, а ж ен
щины — домашнее хозяйство. Ры бная ловля на Ю коне и Кускоквиме и 
в Западной Гренландии была делом только женщин, ведших летом сете
вой лов нельм и сигов. У эскимосов И глулик женщ ины такж е часто 
ловили рыбу (особенно лососей), но только крючками, сетями ловили 
лишь мужчины. Во многих районах женщины нередко бывали искус
ными охотниками на лисиц, птиц и другую мелкую дичь. Ж енщ ины — 
охотники на тюленей встречались редко, но не было никаких табу, 
запрещ авших женщ инам участвовать в тюленьей охоте. Ж енщ ины часто 
участвовали в охоте на карибу как загонщики. Больш ое значение прида
валось магическим заклинаниям женщин для обеспечения мужчине успеха 
на охоте 62.

58 Е. W. N e l s o n .  Указ. соч., стр. 74, 292, 360.
59 К. В i г k е t  - S m i t h, Указ. соч., стр. 146— 147; D. J  е п n е s s, Указ. соч., стр. 83; 

J. G a b u s ,  Указ. соч.. стр. 157— 158; W. Т h а 1 b i t  z е г, Указ. соч., стр. 619.
60 \V. Т h a I b i t  z е г. Указ. соч., стр. 645— 647.
61 N. М. G i f  f e n ,  Указ. соч., стр. 39—40; D. J  е n n  е s s, Указ. соч., стр. 158— 159; 

К. R a s m u s s e n ,  The N etsilik Eskimos, стр. 193, 489; W. T h a 1 b i t z e г, Указ. соч., 
стр. 625.

62 N. М. G i f f e n, Указ. соч., стр. 6.
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Отношения между мужчинами и женщинами в семье характеризо
вались товарищ еским уважением и равноправием 63. При решении семей
ных дел женщины имели равный голос с мужчинами. В семье женщины, 
особенно старые, пользовались значительным авторитетом. При приеме 
гостей женщ ины обычно активно участвовали в разговоре и часто на
правляли беседу. У эскимосов Баф ф инова пролива при встрече с чуж е
странцами было безразлично, кто кого представит — муж жену или 
жена муж а. По свидетельству Тальбицера, в Гренландии независимость 
и права женщины значительно увеличивались после рождения детей. 
Полноправное, независимое положение женщины, ее участие в добы ва
нии пищи характеризую т обычно матриархат, поэтому указанные явле
ния у  эскимосов следует рассматривать как  пережиток материнско-родо
вого строя.

Когда в семье рож дался ребенок, он получал имя одного из его умер
ших родственников 64. И мя ребенку д авала мать (у Медных эскимосов — 
отец или бабуш ка). У эскимосов И глулик ребенок чаще всего получал 
имя одного из своих материнских родственников. Отдельные факты, ко
торыми мы располагаем , даю т основание предполагать, что не только 
эскимосы Иглулик при выборе имен предпочитали материнскую линию 
родства65, но, пока не собран дополнительный материал, это предполо
жение может рассматриваться лиш ь как  догадка.

^Одновременно с именем ребенок наследовал личные песни умер
шего 6б. К аж ды й эскимос знал несколько песен, которые он исполнял на 
гразднествах в каж им ах и которые никто, кроме него, не имел права 
петь. В пределах каж дой группы родственников в течение очень продол
жительного Бремени, возможно, многих веков, сохранялись неизмен
ными какая-то серия имен и определенные песни, которыми не могли 
пользоваться не-члены этой группы. По представлениям эскимосов, 
душа человека, чье имя получал ребенок, становилась его духом-охра- 
нителем (атка). Считалось, что атка руководил всеми действиями ребен
ка, пока тот не подрастал до 11— 13 лет. Ребенок становился ко всем 
окружающим в те ж е отношения родства, в каких находился тот, чье 
имя он носил. Например, ребенок, названный по брату матери, называл 
свою мать сестрой, отец мог назы вать своего сына племянником и т. д. 67.

Д ети и молодые люди, разговаривая со старшими, должны были 
называть их не по имени, а терминами р о д ства68. Обычай употреблять 
при обращении не имена, а термины родства, повидимому, воо&це пре
обладал у эскимосов независимо от возрастных отношений.

Действительное родство ребенка выступало обычно лишь тогда, когда: 
он становился взрослым. Но твердых правил в этом отношении не было. 
Так, например, отец мог назы вать своего взрослого сына попеременно то 
сыном, то племянником. Иногда человек в течение всей своей жизни со
хранял отношения родства, приобретенные вместе с именем, но это не 
было типичным 69.

Следовательно, полученное ребенком имя вы раж ало его принадлеж
ность к определенной родственной группе. Так, ребенок, получивший имя.

63 N. М. G i f f е п, Указ. соч., стр. 75; Th. M a t h i a s s e n .  Указ. соч., стр. 210—211; 
К. R a s m u s s e n ,  The N etsilik Eskimos, стр. 193. 489; V. S t e f a n s s o n ,  My life w ith 
the Eskimo, стр. 172; W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 650.

64 К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч.. стр. 154; V. S t e f a n s s o n ,  My life w ith the 
Eskimo, стр. 398; W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 619; E. W. N e l s o n ,  Указ. соч., 
стр. 289; К. R a s m u s s e n ;  Intellectual culture of the Copper Eskimos, стр. 42.

65 Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 212; К. R a s m u s s e n ,  The Netsilik E ski
mos, стр. 191— 192.

66 J. G a b u s, Touctou. Chez les hommes qui vivent loin du sel, Paris, 1943, стр. 167.
67 J . G a b u s, Touctou.., стр. 167; V. S t e f a n s s o n ,  My life w ith the Eskimo, 
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69 V. S t e f a n s s o n ,  My life w ith the Eskimo, стр. 400—401.
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материнского родственника, подчинял, по меньшей мере временно, свое 
родство по отцовской линии тесным отношениям двойного родства (кров
ного и по имени) со своей материнской группой. Такой ребенок считался 
происшедшим от одного фамильного ствола (from one stock of names) 
с тем, чье имя он получил, т. е. в описываемом случае от предков одного 
из материнских родственников ребенка и самой матери и, в конечном 
счете, от прародителей своей материнской группы. Став взрослым, он 
исполнял на празднествах в каж име песни своего умершего тезки, т. е. 
наследственные песни своей материнской группы, и не мог вступать в 
брак с лицами, названными в честь того ж е человека, что и он. Если 
все, кто получал имя одного общего материнского родственника, счита
лись принадлежащ ими к одной материнской группе, то запрет брака 
между тезками можно рассматривать как пережиток экзогамного запрета 
браков между членами одного рода.

Обычай наследования имени по отцовской или материнской линии 
свидетельствует о существовании у эскимосов в недавнем прошлом от
цовской и материнской филиации как  пережитка родового строя. Исходя 
из этого, можно предположить, что у всех эскимосов, предпочитавших 
давать ребенку имя родственника матери, преобладала материнская 
филиация и род в период распада оставался еще материнским.

Сред« всех эскимосов было широко распространено «усыновление» 
детей. Например, М атиассен указывает, что из 18 детей, живш их у за 
лива Рипалс в 1921 — 1922 гг., восемь, т. е. почти половина, были приемы
ш ам и 70. Дети большей частью усыновлялись вскоре после рождения. 
Усыновление не вызывалось бедностью родителей ребенка и невозмож
ностью прокормить многочисленную семью, а являлось своего рода сдел
кой. Усыновивший платил за ребенка его родителям. Но, по мнению того 
же М атиассена, родители часто отдавали своего ребенка в усыновление в 
знак  дружбы или родства. П лата за ребенка в таких случаях была очень 
мала. Эскимосы Карибу платили за  ребенка только в том случае, если он 
был старше пяти лет, дети меньшего возраста отдавались в усыновление 
бесплатно 71.

В Гренландии приемный сын становился единственным наследником 
приемных родителей, если те не имели своих сыновей. П орядок насле
дования приемными детьми в других районах не известен. У Ц ентраль
ных эскимосов, как, по всей вероятности, и у большинства групп эскимо
сов, приемные родители обращ ались с усыновленными детьми совершенно 
т'ак же, как с собственными. В Западной Гренландии и у Центральных 
эскимосов приемные дети считались близкими родственниками усыно
вивших и не могли вступать в брак с их детьми 72.

В Восточной Гренландии по отношению к приемным детям применя
лись термины «ittersia»  — «его приемный кузен» и «aw iarsia»  — «его 
приемный кузен второй степени». Многие факты, приводимые Тальби- 
цером, свидетельствуют в пользу того, что усыновляемые большей час’гью 
-были родственниками усыновивших. Однако для решения этого вопроса 
необходимо привлечь дополнительные материалы.

Вследствие скудости имеющихся данных трудно сдеяать вывод о про
исхождении обычая усыновления среди эскимосов. М ожно лиш ь предпо
лагать, что усыновление возникло из обычая возвращ ения детей в свой 
род, связанного, как известно с авункулатом. Такое предположение под
тверждается, во-первых, тем, что усыновление очень часто выступает как 
пережиточная форма возвращ ения детей в их материнский род. Во-вто- 
рых, у соседей эскимосов, этнически родственных им алеутов, существо

70 Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 212—213.
71 J. G a b u s ,  Iglous..., стр. 223.
72 W. T h a l b i t z e r ,  Указ. соч., стр. 604—605; Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч.., 
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вали как типичное «возвращ ение детей» к материнскому дяде, так  и усы
новление в форме, переходной от настоящего возвращения детей в мате
ринский род к тому порядку усыновления, какой применялся у  эскимо
сов 73. В-третьих, у эскимосов И глулик в начале XIX в. отдавались в 
усыновление почти исключительно мальчики, хотя родителям всегда было 
экономически выгоднее отдавать девочек. В XX в. те же эскимосы Иглу- 
лик чащ е отдавали в усыновление девочек, чем мальчиков 74. Пользуясь 
указанием М. О. Косвена на то, что обычай «возвращения детей» приме
нялся преимущественно к м альчи кам 75, можно заключить, что предпоч
тение мальчиков при усыновлении сохранялось как  пережиток родового 
строя.

В религиозных верованиях эскимосов преобладали женские боже
ств а7б. Главной из них была морская владычица Седна, известная в раз
личных районах расселения эскимосов такж е и под другими именами, 
означавшими «она там  внизу», «старая женщина», «мать моря» и т. п. 
Образ ее везде был одинаков (хотя на западе и востоке эскимосского 
мира с ней соперничал «человек на луне»). Эскимосы представляли ее 
в виде старой женщины, живущей на дне моря и повелевающей морскими 
животными, которых она время от времени дает людям. Седна, так же 
как и другие женские божества, враж дебна мужчинам. М ужа у нее, по 
одним мифам, совсем нет, по другим — это кобель, по третьим — мужчи
на, занимаю щ ий в ее доме подчиненное положение. Н а суше Седне соот
ветствовали «лесная хозяйка» у эскимосов Тихоокеанского побережья 
и «мать-карибу» у эскимосов Гудзонова залива. Ж енскйми же божествами 
были Хила — дух воздуха и Пинга — дух земли. Надо полагать, что 
религиозные верования эскимосов, в которых господствовало женское 
начало, сформировались при матриархате.

С матриархатом связан и распространенный во всех районах обита
ния эскимосов миф о происхождении их от женщины и собаки. О траже
ние матриархата содерж ится и в охотничьей молитве эскимоса, ищущего 
дичи в чужой стране. В этой молитве говорится: «Я смущен, я чувствую 
страх и смятение, но моя прабабуш ка и бабушка послали меня на 
поиски» 11.

В некоторых эскимосских группах были женщины-шаманы 78. П равда, 
в районе Гудзонова залива и многих других местах ш аманка могла 
применять свое искусство только к женщинам. Считалось такж е, что 
женщины очень редко становятся великими шаманами. По сообихению 
некоторых исследователей, шаманское звание отца могла наследовать 
дочь.

Традиции и предания группы обычно могут храниться и передаваться 
потомству как  мужчинами, так  и женщинами 79. У эскимосов Гудзонова 
залива мужчины рассказываю т то, что они сами видели и слышали, ж ен
щины ж е хранят и передают потомкам традиции, исторические рассказы 
и предания своей группы. Бабуш ки передают мифы и легенды внукам.

Почти все эскимосы различаю т отцовскую и материнскую линии род
ства. Большинство эскимосов отличает детей брата от детей сестры, что 
является пережитком родового строя. С родовым ж е строем связано раз

73 И В е н и а м и н о в ,  Записки об островах Уналашкинского отдела, СПб., 1840; 
ч. II. стр. 71—72; ч. III, стр. 10— 11.

74 Th. M a t h i a s s e n ,  Указ. соч., стр. 212—213.
75 М. О. К о с в е н .  Указ. соч., стр. 16.
76 В. Б о г о р а з ,  Указ. соч., стр. 244—248; К. B i r k e t - S m i t h ,  Указ. соч., стр. 165; 
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личение братьев муж а от братьев жены и сестер муж а от сестер ж ен ы 80. 
В отношении младших братьев этот принцип проводится менее последо
вательно, чем в отношении старших, что, на наш взгляд, связано с боль
шой ролью старших братьев жены в период начавшегося перехода к 
патриархату.

По мнению Лантиса, нунивакская система родства в своей основе 
сходна с ирокезской и западнокалифорнийской системами. П араллель
ные кузены объединяются с братьями и сестрами, кросс-кузены считаются 
кузенами, старшие братья и сестры отличаются от младш их братьев и се
стер и т. д. 81. Такое сходство свидетельствует о существовании в прошлом 
рода у нунивакцев.

В некоторых эскимосских группах (Медных, Нетсилик, полуострова 
Мелвилл и р. Казан) мужчина обозначал одним термином жену своего 
брата и сестру своей жены. У эскимосов полуострова М елвилл наблю да
лось и обратное явление, а именно, женщ ина одинаково назы вала мужа 
своей сестры и брата своего мужа. У эскимосов полуострова М елвилл и у 
Медных эскимосов мужчина одинаково именовал муж а своей сестры и 
брата своей жены, а женщ ина — жену своего брата и сестру своего 
мужа 82.

Общеизвестно, что подобными чертами характеризую тся номенклату
ры родовых обществ, практикующих дуальную  экзогамию. Следователь
но, и у эскимосов обозначение одним термином сестры жены и жены бра
та, брата мужа и мужа сестры является пережитком дуально-родовой 
экзогамии.

* *

Приведенные материалы даю т основание для вывода о наличии у эски
мосов в прошлом родового строя. Экзогамия исчезла в связи с освоением 
огромных незаселенных пространств Арктики, когда отдельные роды дале
ко уходили друг от друга, часто распадались и перемешивались в процес
се передвижения и т. д. В последующем разложении экзогамии большую 
роль сыграл такж е и кочевой образ жизни центральных и восточных эски
мосов. По словам Ш тернберга, «начало такого процесса эндогамизацитг 
(в смысле утери экзогамии.— Л. Ф.) наблю дается теперь среди северных 
изолированных тунгусских племен Туруханского края и приаянской обла
сти, между тем как у южных, менее изолированных или более оседлых тун
гусских племен этот процесс совершенно не известен» 83. В этой связи инте
ресно отметить, что у эскимосов западного побережья Америки пережитки 
родового строя сохранились значительно лучше, чем у всех остальных 
эскимосов. Это объясняется тем, что им не пришлось осваивать таких 
больших пространств, как центральным и гренландским эскимосам, а так
же и тем, что жизнь их носит более оседлый характер благодаря возмож
ности морской охоты не только зимой, но и летом.

Процесс разложения рода заверш ился сравнительно недавно. Д о сих 
пор эскимосская система родства многими своими чертами отраж ает родо
вое состояние общества. К  моменту своего распада род у большинства 
эскимосских групп оставался еще материнским. Об этом свидетельствуют: 
пережитки матрилинейности и матрилокальности, мужские дома, неза

80 К. B i r k e t - S m i t h ,  Five hundred Eskimo words, Report of the Fifth Thule 
Expedition, vol. I l l ,  Copenhagen. 1921, стр. 41—42; К. R a s m u s s e n ,  A laskan Eskimo 
words, стр. 21—22, 35, 43—44; е г о  ж е , Intellectual culture of the Copper Eskimos, 
стр. 340—341; е г о  ж е . The N etsilik Eskimos, стр. 536—537.

81 M. L a n t i s, Указ. соч.. стр. 236.
82 К. B i r k e t - S m i t h ,  Five hundred Eskimo words, стр. 41—42; К. R a s m u s 

s e n ,  Intellectual culture of the Copper Eskimos, стр. 340—341; е г о  ж е . The Netsilik 
Eskimos, стр. 536— 537.

83 Л. Я. Ш т е р н б е р г ,  Семья и род у народов Северо-Восточной Азии, Л ., 1933, 
стр. 153.
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висимое положение женщины, преобладание женских божеств в эскимос
ской мифологии, отраж енная в терминологии родства дуальная экзогамия. 
Но уж е начался переход к отцовскому роду. С переходом к патрилокаль- 
ности при сохранении матрилинейности возник обычай «возвращения 
детей», пережиточно сохранившийся у всех эскимосов в форме «усынов
ления детей». П о мере движения на восток ослабляю тся черты матриар
хата, исчезают мужские дома (за исключением района Гудзонова залива) 
и ослабляю тся пережитки кросс-кузенного брака и тотемизма, матрило- 
кальность в браке перестает преобладать. Но возникающий отцовский 
род, поглощ енны й процессом распада всего родового строя, не успевает 
развйться.


