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НАРОДЫ АМЕРИКИ

Г. А. А г р а н а т .  Зарубеж н ы й  Север. Очерки природы, истории, населения 
и экономики районов. М ., 1957, 319 стр.

Книга Г. А. Аграната представляет общ ий обзор экономики, географии, населен 
ния и истории освоения северных областей Америки и зарубеж ной Европы. Для> 
этнограф ов работа имеет особы й интерес в связи с тем, что автор подробно осве
щ ает современное положение коренного населения этих районов. Как известно,, 
специальных исследований по данному вопросу нет. Р абота состои т из введения,, 
пяти разделов (Аляска, Канадский север, Гренландия, Ш пицберген, Исследования 
центральной Арктики зарубеж ными странами) и заключения. В настоящей рецен
зии мы коснемся лишь этнографических проблем, затронуты-* п к н и ге .

Рассм атривая современное положение малых народов зарубеж ного Севера, ав
тор показывает, что европейская колонизация нарушила веками сложивш ийся 
хозяйственный уклад их жизни. Вследствие хищнического истребления европейцами 
китов, моржей и сокращ ения запасов лосося в прибрежных водах Северной Америки; 
и Гренландии, почти полного уничтожения оленя-карибу значительно сократились, 
а местами полностью  сошли на нет такие важнейшие в прошлом отрасли хозяйства 
эским осов и индейцев, как охота  на морского зверя и дикого северного оленя. 
В то ж е время развившийся под влиянием европейцев пушной промысел дает эски
мосам  и индейцам весьма небольшие доходы . В связи с этим в настоящее время 
коренное население часто не в состоянии обеспечить себя самыми необходимыми 
продуктам и, что нередко приводит к голодовкам. Так, у эским осов Канады сильны
ми голодовками были отмечены зимы 1953/54 и 1955/56 гг. М ногие эскимосы и. 
индейцы вынуждены покидать веками обж иты е места и поступать в качестве сезон
ных рабочих на горнопромышленные, рыбоконсервные и другие предприятия, где ид 
труд оплачивается намного ниже, чем американцев или европейцев.

В о время второй мировой войны и в послевоенные годы на Аляске и в других 
районах зарубеж ного Севера развернулось значительное промышленное и особенно 
военно-стратегическое строительство. Для обслуж ивания военных баз привлекается и 
коренное население. Эскимосы и индейцы Аляски вербую тся такж е в особы е отряды; 
так называемой Национальной гвардии, где их готовят проводниками и разведчи
ками на случай возможных военных действий на Севере (стр. 52). В связи с этим 
правительственные органы С Ш А  в послевоенные годы уделяют внимание экономи
ческому и правовому положению малых народов Севера. Однако отдельные шаги* 
сделанные в С Ш А  и Канаде для некоторого улучшения положения коренного н а - 
селения, по сущ еству мало что изменили. Большинство эскимосов, алеутов и индей
цев по-преж нему лишены тех граж данских прав, которыми обладает белое население. 
Так, многие коренные жители Аляски считаются не «граж данам и», а «подданными* 
СШ А. Получение американского граж данства сопряж ено для аборигена с очень 
больш ими трудностям и: необходим о успеш но вы держ ать экзамены, где выяснится 
степень приобщения его к «цивилизованной ж изни», выхлопотать особое поручитель
ство у  пяти «бел ы х» граж дан и т. д.

О бразовательны й ценз фактически лиш ает больш ую часть коренного населения 
избирательных прав. А втор приводит сведения, относящ иеся к 1950 г., согласно 
которы м 25%  алеутов, индейцев и эским осов Аляски старш е 25 лет вообщ е никогда: 
не учились в школах. Грамотных среди коренного населения очень мало, так как. 
число школ для малых народов Севера невелико. К  том у ж е больш инство их нахо
дится в руках церковных миссий. Д ети коренного населения обучаются в эти к  
ш колах отдельно от белых детей. П реподавание ведется на английском (Аляска, 
Канадский Север) и французском (К анада) языках, письменность на эскимосском 
языке отсутствует *.

Больницы, такж е находящ иеся в руках церковных миссий, обслуж ивают только 
незначительную часть коренного населения. Процент смертности у малых народов 
зарубеж ного Севера весьма высок, тем не менее официальные данные переписи, про
веденной на Аляске в 1950 г., показали некоторое увеличение численности коренного 
населения за прошедшие 40 лет. Автор справедливо указывает, что этот прирост в ; 
действительности далеко не столь значителен, как явствует из статистических све
дений. Г. А. Агранат правильно считает, что при использовании данных официаль
ных источников необходимо учитывать, что прежняя перепись (1910 г.) не охваты 
вала некоторой части коренного населения. Нельзя не принимать во внимание и т о  
обстоятельство, что американские статистики ныне относят к «тузем цам » людей*

1 Н есколько иначе обстои т  дело в Гренландии, где датское правительство дол 
гое время проводило политику «культурной изоляции» коренного населения. В Грен
ландии уж е около ста лет сущ ествует письменность на эскимосском  языке, и д ети  
коренных жителей обучались в особы х школах, находившихся в руках церковных 
миссий. Только с 1950 г.. когда школьное дело местного населения было передано 
датском у ш кольному ведом ству, преподавание в большинстве школ страны стало- 
вестись на двух языках —  эским осском  и датском .
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предки которы х во втором и даж е в третьем поколении были эскимосами, алеутам 
пли индейцами.

Как отмечает Г. А. Агранат, в послевоенные годы многие американские и канад- 
> ские этнографы и экономисты  часто поднимают вопрос о  путях дальнейшего развития 
малых народов Севера, их будущ ей судьбе. О днако те пути развития малых народов, 

ж оторы е предлагают американские этнографы, практически неосуществимы. Один из 
:них —  восстановление и консервация старых промысловых отраслей хозяйства—в 
■условиях капитализма означает для коренного населения громадный шаг назад, ] 
прош лое, тогда как другой путь — создание из среды малых народов кадров квалифи
цированных рабочих —  является применительно ко всему коренному населению зару
беж н ого Севера совершенно нереальным.

Н аряду с этим автор отмечает, что в послевоенные годы  под давлением прогрес 
сивной общ ественности правительственные органы, ведающ ие делами коренноп 
населения (Аляскинская туземная служ ба в СШ А, М инистерство по делам Север; 
■и национальных ресурсов в Канаде, М инистерство Гренландии в Дании), осущесз 
вили некоторые мероприятия для улучшения положения малых народов Севера 
П оощ ряется  развитие сравнительно новых отраслей хозяйства —  оленеводств, 
-(Аляска, Канадский Север, Гренландия) и овцеводства (Гренландия), проведены не 
к отор ы е  реформы в области  ш кольного дела и здравоохранения, выдаются пособи 
.детям, престарелым и инвалидам, отпускаю тся  кредиты на жилищное строительства 
О ценивая положительные стороны этих мероприятий, автор одновременно вскрывае 
их половинчатость и односторонность. Вывод, к котором у приходит Г. А. Аграна- 
законом ерен: коренное улучшение жизненных условий и дальнейшее развитие м; 
л ы х народов зарубеж ного Севера связано с  полной ликвидацией расовой дискрим! 
мации и правового неравенства и всесторонней помощ ью им со  стороны государств, 
А  это  невозм ож но в условиях империализма.

О тметим и некоторые недостатки в освещении современного положения кора 
■ного населения зарубеж ного Севера, имеющиеся в работе. Н едостаточно внимат 
уделяет автор процессам классового расслоения, происходящ им ныне в среде маль 
■народов Севера, в частности развитию национальной бурж уазии. Конечно, такг 
-бурж уазия, как индейская, почти не связана с производством, еще малочислен; 
in слаба  и слишком непоследовательна даж е в решающих вопросах борьбы : 
национальную независимость своего народа. П о-иному обстои т дело в Гренланди 

«единственной области зарубеж ного Севера, где коренные жители —  эскимосы соста 
л я ю т  абсолю тное больш инство населения. Автор сообщ ает о том, что в 1951 г. 
национальны й совет Гренландии не был избран ни один из баллотировавшихся ту; 
/датски х  чиновников (стр. 230). Активные выступления гренландской общественности, 
-поддерж анны е прогрессивными политическими кругами Дании, вынудили датское 
1 правительство к обещ анию  рассм отреть в ближайшие годы вопрос о  предоставлении 

Гренландии независимости. Ш ирокое движение коренного населения Гренландии за 
с в с ю  национальную независимость происходит, очевидно, не без влияния со стороны 
эским осской  бурж уазии. Развитие бурж уазии у народов зарубеж ного Севера и ее 
р ол ь  в борьбе за изменение правового положения и национальную независимость — 
жажные факты сегодняш него дня, и очень жаль, что они почти не освещены в книге.

В работе Г. А. Аграната содерж атся  сведения о расселении, хозяйстве, быте и 
-общ ественном  строе малых народов зарубеж ного Севера в прошлом.

В разделе, посвящ енном Аляске, автор сж ато, но довольно полно описывает 
■основные черты хозяйства и материальной культуры американских эскимосов до 
европейской колонизации. Отметим, что автор не претендует на исчерпывающее эт
нографическое описание эским осов, но тем не менее у читателя создается цельное 
представление о быте сам ого северного народа на земле. Очевидно, во избежание 
повторений Г. А. Агранат почти не касается хозяйства и быта эскимосов Канадского 
■Севера и Гренландии.

Таким ж е образом  строит автор этнографическое описание индейцев Аляски и 
■Канадского Севера. К ратко рассказав о хозяйстве и материальной культуре в прош
л о м  индейцев внутренних районов и ю го-восточного побереж ья Аляски, в отношении 
.алгонкинских и атапаских племен Северной Канады он ограничивается замечанием, 
ч то  это  «такие ж е кочевые охотники и ры боловы », как и индейцы-атапаски 
А ляски (стр. 144).

С лабо представлены в книге алеуты. Для читателя остается, например, неясным, 
хдакой ж е вид промысла играл ведущ ую  роль в хозяйстве этого народа.

Этнографический материал книги содерж ит и некоторые фактические ошибки 
Утверж дение о  том, что 2 —3 столетия назад канадские эскимосы заселяли южное 

■побережье Гудзонова залива,—  неверно (стр. 144). Как известно, до европейской 
■колонизации эти места занимали индейские алгонкинские плем ена2.

Н екоторые возражения вызывает и освещение автором вопросов, связанных с 
•общественным строем  коренного населения зарубеж ного Севера в прошлом. В от

2 См. «Очерки общ ей этнографии», под ред. С. П. Толстова, М. Г. Левина и 
Н . Н. Ч ебоксарова, вып. 1, Общ ие сведения. Австралия и Океания, Америка, Африка, 
М .—  Л., 1957, Карта расселения народов Северной и Центральной Америки до 

^Европейской колонизации.
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ношении народов Аляски Г. А. Агранат ограничивается заявлением, что все они 
находились на различных стадиях первобы тно-общ инного строя, а разделение на 
классы, на богаты х и бедных только зарож далось (стр. 47). Это, конечно, верно. 
Тем не менее подобное объяснение вряд ли мож ет удовлетворить читателя, которому 
несомненно бы ло бы интересно узнать, что у эским осов ко времени прихода евро
пейцев, вероятно, еще происходил процесс перехода от материнского рода к отцов
ском у, тогда как у индейских племен ю го-восточной  Аляски в этот период уже, 
видимо, преобладали патриархальные отношения, хотя  пережитки матриархата были 
довольно сильны (например, счет родства и наследование происходили по линии ма 
тер и ). Соверш енно не касается автор и такого интересного явления, как наличие 
п атри ар хал ьн ое  рабства у племен ю го-восточной Аляски.

Весьма упрощенной представляется нам и трактовка автором  обычая потлача 
только как празднества, во время которого устроитель так щ едро одаривал гостей, 
что нередко полностью  разорялся (стр. 47). Автор не указывает, что потлач, бы то
вавший у индейцев ю го-восточного побереж ья Аляски (тлинкиты, хайда, цимшиан, 
селиш ), ко времени прихода европейцев являлся своего рода средством  сопротив
ления родовы х начал растущ ем у имущ ественному неравенству. П озднее, с углуб
лением разложения родовы х отношений и увеличением имущ ественного неравенства, 
этот обычай использовали старейшины и другие наиболее влиятельные и богатые 

члены рода для усиления своего м огущ ества, сторицей возмещ ая расходы  за счет 
поборов с сородичей и соплеменников.

Н ельзя не упрекнуть автора и в том, что он совершенно не затрагивает вопросов 
этногенеза малых народов зарубеж н ого Севера, хотя эти проблемы давно постав
лены и частично уж е разрешены. Не касается автор и духовной культуры коренного 
населения. Отметим такж е, что Г. А . Агранат неточно называет некоторые индейские 
племена Северной Америки (атабаски , альгонкины, цимшяне вместо принятых в со 
ветской этнографии —  атапаски, алгонкины, цимшиан).

В книге Г. А. Аграната значительное внимание уделяется истории колонизации 
зар убеж н ого  Севера. Э тот вопрос освещ ается в работе весьма подробно. Укажем 
лиш ь на отдельные упущения. И злагая историю колонизации Аляски, следовало бы 
остановиться  на том противодействии в освоении этой территории, которое оказы
вала Русско-А м ериканской компании Английская компания Гудзонова залива. Дело 
доходило д о  того, что агенты последней нередко натравливали отдельные индейские 
племена на русских.

Среди имен русских исследователей природы и жителей Северной Америки, 
наряду с Л. Загоскиным и И. Вениаминовым, следовало упомянуть также И. В оз
несенского, ученого-зоолога, оставивш его интересные заметки о  народах Аляски и 
зарисовки их быта. У каж ем еще, что в книге пропущен такой важный факт истории 
алеутов, как переселение их русскими в 1825— 1826 гг. на Командорские острова.

Р абота  снабж ена обш ирной библиографией, содерж ащ ей 230 названий на рус
с к о м у  иностранных (преимущ ественно английском и датском ) языках. К сожалению, 
автором  не использованы некоторые труды советских этнографов, непосредственно 
касающ иеся темы его книги. Н азовем  хотя  бы работу  Ю . П. Аверкиевой «Рабство 
у индейцев Северной Америки» (М .—  Л., 1941) и статью  Е. Э. Бломквист «Колони
зация Северной Америки и современное положение индейцев» («Индейцы Америки», 
Т руды  Ин-та этнографии А Н  С С С Р , новая серия, т. X X V , М ., 1955).

Отмеченные недостатки ни в коей мере не сниж аю т ценности рецензируемой 
работы . Книга Г. А. Аграната не только явится полезным пособием для этнографов 
и специалистов других наук, занимающ ихся изучением Севера, но и несомненно 
заинтересует широкие слои читателей.

В. Васильев

Н А Р О Ц Ы  А В С Т Р А Л И И

Frederic D. M c C a r t h y .  A u stra lia ’s  A borigin es. Their life and culture. Melbourne, 
1957, 200 стр.

П еру Фредерика М аккарти принадлежит ряд работ об  аборигенах Австралии1. 
Рецензируемая книга содерж ит сж атую  этнографическую  характеристику коренного 
населечия 'т о г о  континента; р а бот  аналогичного характера немного.

1 См., например: F. D. M c C a r t h y ,  «T rade» in A boriginal Australia arid «trade» 
relationships with Torres strait, N ew  Guinea and M alaya, «O ceania», т. IX, Sydney, 1939, 
№  4; т. X, 19,.9, №  1, 2; е г о  ж е , Australian A boriginal Material Culture: its com posi
tion, «M ankind», т. II, Sydney, 1940; е г о  ж е ,  The Stone Implements of Australia, 
«M em oir, Australian M useum », IX, 1946; е г о  ж е , The Antiquity of Man in Australia, 
«A ustralian  Museum M agazine», IX, 1948, №  7; е г о  ж е , The Prehistoric cultures of 
Australia, «O ceania», т. X IX , 1949, №  4, e г о ж е , Australian Aboriginal Culture. 
«A ustralian  N ational Com m ittee for U N E SC O », 1953; е г о  ж е . The Oceanic and Indo
nesian A ffiliations of Australian A boriginal Culture, «The Journal of the Polynesian 
.Society», т. 62, 1953, №  3.


