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более целесообразно, что подобную ж е ошибку мы находим и в специальных работах 
по этнографии арабов Сирии 2. Необходимо различать, указывает Велере, супружескую 
семью, патриархальную семью и, наконец, «племенную семью, где очень широкие кров
нородственные связи сохраняются живыми и действенными, основываясь на происхо
ждении от общего предка» (стр. 256). Автор, таким образом, рассматривает племя как 
разросшуюся, насчитывающую «много сотен членов» семью; он не видит качественной 
разницы между семьей и таким социальным коллективом, каким является род или 
племя. Одновременно делается и другая ошибка: «племенная семья» рассматривается 
как форма организации, присущая лишь кочевому обществу; если она и встречается 
у оседлого населения, то лишь в силу бедуинского влияния (стр. 257). Редакция, испра
вив в примечании ошибку автора в отношении «племенной семьи», сама допустила не
точность, приписав большую патриархальную семью преимущественно кочевникам-ско- 
товодам (примеч. к стр. 256). В действительности нераздельная большая семья у ко
чевников, по крайней мере арабских,— очень редкое явление, так  как  отсутствие 
земельной собственности обычно приводит к выделам сыновей уж е в самый момент 
женитьбы.

Основная ценность книги Ж - Велерса — в содержащ емся в ней фактическом м а
териале, в многочисленных живых зарисовках быта арабских крестьян Сирии и 
Ливана. Предпосланная книге содержательная и острая статья А. П. Орешникова и 
подробный редакционный комментарий обогащают работу Велерса, делаю т ее особенно 
интересной и полезной советскому читателю.

А. Першиц

Н А РО Д Ы  А М Е Р И К И

Е. C o l s o n .  The Makah Indians. A study of an Ind ian  tribe in m odern American 
society. M anchester, 1953.

Английский этнограф E. Кольсон прожила год (1941/42) в деревне индейцев пле
мени макахов — Них-Бей (штат Вашингтон, СШ А). Она собрала интересный фактиче
ский материал, довольно полно характеризующий современное положение, культуру и 
быт этого некогда большого индейского племени. Резервация макахов занимает незна
чительную часть бывшей их территории на п-ове Олимп. В деревне Них-Бей, един
ственном селении макахов, проживает 357 индейцев этого племени (в два раза меньше, 
чем в 1861 г .). М акахи рассказывают, что до появления европейцев они могли выстав
лять по 500 воинов от каждого из своих пяти селений.

Работа Кольсон выгодно отличается от большинства американских книг об индей
цах, где современные быт и культура, экономическое и политическое положение осве
щаются тенденциозно или вообще не затрагиваю тся. В результате такого рода иссле
дований, как справедливо замечает Кольсон, мы знаем больше о том, как  жили аме^. 
риканские индейцы 100 лёт тому назад, чем о современной их жизни» (стр. 1).

В центре внимания автора — вопрос об ассимиляции макахов. Кольсон прослежи
вает всю политику Управления по делам индейцев, направленную на «уничтожение 
индейцев как народа, на поглощение их американским обществом», показывая на ярких 
ф актах ее последствия. Рассматривая культуру макахов в целом, Кольсон приходит к 
выводу, что политика насильственной ассимиляции индейцев, в частности макахов, 
потерпела крах. Более того, она косвенно способствовала росту национального сам о
сознания индейцев. Кольсон показывает, как растет сплоченность макахов, еще в 
XIX в. живших в нескольких изолированных друг от друга селениях. Впервые назва
ние «макахи» для индейцев мыса Фляттери появилось в договоре с правительством 
США в 1855 г.

Много внимания автор уделяет характеристике взаимоотношений между индейца
ми и «белым» населением в резервации и за ее пределами. «Белых» в Них-Бей 
Кольсон делит на постоянно живущих — мелких предпринимателей, учителей, чинов
ников — и на сезонников или транзитных, в массе своей рыбаков, лесных и строительных 
рабочих. Она отмечает дружеское общение между трудящимися американцами и ин
дейцами, указывая, в частности, на случаи браков не только между индианками и ам е
риканцами, но и между американками и индейцами. Вместе с тем автор подчеркивает 
наличие национальной дискриминации в отношении индейцев со стороны предпринима
тельско-чиновничьей прослойки «белого» населения. Это вызвало у индейцев справед
ливое чувство антагонизма к таким «белым»; индейцы характеризуют их как  «жадных 
монстров, готовых забрать индейские земли, против них необходима постоянная бди
тельность» (стр. 122).

Говоря о материальном положении макахов, уровень которого очень низок, К оль
сон отмечает, что они представляют собой все ж е сравнительно более обеспеченную 
группу из всех индейцев США, и объясняет это тем, что резервация макахов находит
ся в пределах их первоначальной территории и их хозяйство не было разорено насиль

2 См., например, Kh. D a g h e s t a n  i, E tudes sociologiques sur la fam ille musul- 
mane en Syrie, P aris, 1932.
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ственным переселением, как это было у многих племен восточной части США 
и прерий. Промысловое морское рыболовство, как и прежде, является главным заня
тием макахов. Но оно не обеспечивает им даж е прожиточного минимума, так  как боль
шинство из них не имеет своих орудий лова. Только у 14 человек есть свои рыболов
ные лодки, а остальные работают по найму у владельцев лодок.

В резервации макахов имеются богатые лесные массивы. Но Управление по делам 
индейцев запродало лес различным компаниям, превратив индейцев из собственников 
леса в рабочих — лесорубов. Однако очевидно, что и этот источник дохода недоста
точен, так  как индейцы периодически уходят из резервации на заработки, главным 
образом, на сезонные сельскохозяйственные работы по сбору хмеля, копке картофеля 
и пр. Индианки очень часто нанимаются в услужение в семьи зажиточных американ
цев. Очень мало дает индейцам изготовление моделей тотемных столбов и плетение 
корзин для туристов.

Кольсон отмечает наличие среди индейцев небольшой прослойки мелкой буржуазии. 
Это — владельцы маленьких ресторанов, гостиниц, торговцы и прочие, слабые экономи
чески и не выдерживающие конкуренции более сильных «белых» предпринимателей.

В современной культуре макахов, тесно связанных с местным американским насе
лением, сохраняется своеобразие, отличающее их как особую этническую группу. 
Автор прослеживает, в какой степени традиционная культура макахов сохраняется в 
их современном быту. Во взаимоотношениях макахов все еще играют большую роль 
родственные связи и родственная солидарность.

Остановившись подробно на религии макахов, Кольсон показывает, что индейцы 
только внешне христиане, что у них до сих пор сохранились анимистические воззре
ния. В деревне представлены две церкви (пресвитерианская и апостолическая) и секта 
трясунов, состав приверженцев которых постоянно меняется; многие индейцы вообще 
не присоединяются ни к одной церкви. Автор отмечает рост атеизма среди молодежи. 
Н а целом ряде ярких фактов она показывает, как индейцы, заимствовав внешние фор
мы американской культуры, наполняют их своим содержанием; таковы современная 
индейская свадьба, празднование дней рождения и т. д. Интересно сообщение о том, 
что индейцы на первых порах использовали христианское празднование рождества для 
устройства запрещенных правительством потлачей.

Кольсон — вдумчивая и внимательная исследовательница, с симпатией и без пред
взятости относящ аяся к изучаемому ею народу. Ее книга, написанная живо и интерес
но, заслуж ивает внимания не только по богатству фактического материала, всесторон
не рисующего современное состояние одного из индейских племен США, но и по сде
ланным из этого материала выводам.

Ю. Аверкиева

Н А Р О Д Ы  О КЕ А НИ И

A. R i e s e n f e l d .  The Megalithic culture of Melanesia. Leiden, 1950.
Книга Ризенфельда «Мегалитическая культура Меланезии» представляет большой 

интерес не только, и, пожалуй, не столько, для археологов, сколько для этнф'рафов, в 
связи с такими далеко еще не разрешенными проблемами, как  заселение Полинезии, 
меланезийские параллели в Полинезии, и некоторыми частными вопросами, в том чис
ле вопросом о происхождении культуры о-ва Пасхи.

Основное место в книге (свыше 600 стр.) занимает раздел, в котором автор изла
гает все имеющиеся в литературе сведения о мегалитических постройках в М ела
незии.

Н а мегалиты в Меланезии исследователи, как правило, обращ али мало внимания. 
Автор приводит в пример Паркинсона, справедливо характеризуя его как «одного нз 
лучш их ранних исследователей Меланезии», который, однако, в своем труде «30 лет 
в Океании» ни разу не упомянул о мегалитических постройках. Он даж е сфотографи
ровал случайно мегалитическое сооружение (кромлех) с сидящим на нем юношей, но 
в подписи к снимку указал  только, что это — «Юноша из Уэа» *. Автор упоминает в 
этой связи такж е Малиновского, с полным основанием обвиняя его и функционалистов 
вообще в пренебрежительном отношении к изучению материальной культуры, и отме
чает, что Малиновский даж е и не подозревал о важном значении мегалитических по
строек на Тробриандских островах и лишь более поздний исследователь, Лео Аустин, 
обратил на них внимание. Поэтому Ризенфельду пришлось просмотреть весьма значи
тельное число работ (библиография, помещенная в конце книги, содержит 1001 назва
ние), и тщательно подобранные им факты придают этому разделу книги серьезную 
научную ценность.

К  сожалению, теоретические предпосылки автора и метод использования собран
ных им с таким трудом фактов для построения общих выводов оставляют ж елать луч
шего. А это обстоятельство не могло не оказать отрицательного влияния и на подбор 
фактов, и на метод их изложения.

1 R. P a r k i n s o n ,  D reissig  Jah re  in der Svidsee, 1907, стр. 208.


