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Таким образом , заклю чает  автор, рост численности городского населения в странах 
Л атинской  А мерики в условиях  им периалистического заси лья вовсе не является  пока
зателем  экономического прогресса, к ак  это наблю дается в странах  с вы сокоразвитой 
капиталистической экономикой.

В ы ход в свет венесуэльского этнограф ического ж урнала  прогрессивной ориентации— 
оградн ое явление. П ож елаем  ж е  м олодом у органу венесуэльских этнограф ов многих лет 
плодотворной деятельности  и больш их успехов.

И. Г р и гулев и ч

Д В Е  КНИГИ ОБ АТАПАСКАХ АЛЯСКИ

С. O s g o o d .  In g a lik  socia l cu ltu re , «Yale U n iv e rsity  P u b lica tio n s in A nth ropo logy » r 
№  53, N ew  H av en , 1953, 289 стр.— R. A. M c K e n n a n .  The Upper Tanana Ind ia n s, 
«Y ale U n iv e rs ity  P u b lica tio n s  in A nth ropo logy» , №  55, N ew  H aven , 195Э, 223 стр.

В 1927— 1956 гг. ам ериканский этнограф  К орнелиус О сгуд осуществил ряд  научных 
поездок на А ляску  и С еверо-Западны е Территории Канады'. Результатом  этих поездок 
бы ла публикация м онограф ических описаний м атериальной  и духовной культуры и общ е
ственного строя  индейцев Б ольш ого  М едвеж ьего  озера, кучинов, танаина и «италиков L 
Н аибольш ее вним ание К. О сгуд уделил атапаскским  племенам Аляски: танаина (райой 
зал и ва  К у к а ), ингаликам  Ю кона и кучинам , расселенны м по обе стороны границы С 
К анадой.

О собенно тщ ательно  К. О сгуд изучил племя «нгаликов, ж ивущ их в районе чижнегсг 
течений Ю кона и его притоков — И нноко и А нвика, однако небольш ая часть ингаликов 
на верхнем  К ускоквим е осталась вне поля зрения ученого. П оездки к ингаликам Ю кона 
в 1934 и 1937 гг. дали  К. О сгуду богатейш ий этнографический м атериал, опублико
ванны й им в м онограф ии «М атериальная культура ингаликов» (1940). Это была первая 
книга  из задум анной  им  серии, посвящ енной изучению  этого н а р о д а 2.

М ного лет спустя К. О сгуд снова вернулся к своим м атериалам  по этнографии ин
галиков  и в 1953— 1956 гг. заверш ил работу  н ад  подготовкой к печати двух монографий, 
содер ж ащ и х  описание социальной и духовной культуры  этих индейцев. В 1956 г. он со
верш ил третью  поездку к ингаликам  в селение А нвик на Ю коне. В 1958 г. Йельским уни
верситетом  (ш тат  К онн ектикут), сотрудником  которого является  автор рецензируемой 
книги, она бы ла и здан а .

О тмеченны е выш е труды  обеспечили О сгуду полож ение крупнейш его современного’ 
исследователя культуры  северны х атапасков . Д л я  его работ характерно детальное опи
сани е всех сторон культуры  исследуем ого народа  при отсутствии, однако, сравнительного- 
м атериала  по другим  народам . В его тр у дах  нет т ак ж е  и ш ироких теоретических обоб
щ ений излож енны х ф актов.

П осле работ О сгуда ингалики стали  сам ы м  изученным атапаскским племенем А л яс
ки и  одним  из наиболее изученны х североатапаскских  племен в целом.

К нига «С оци альн ая культура  ингаликов» является  продолж ением монографии 1940 г. 
П оэтом у в во дн ая  гл ав а  в «М атериальной культуре ингаликов» относится к обеим моно
граф и ям . В ней К. О сгуд обосновы вает разделение своего исследования на три основ
ные части: изучение м атериальной, социальной и духовной культуры. Здесь ж е  автор' 
приводит общ ие сведения об ин галиках  и их соседях, дает  краткий исторический очерк 
изучаем ой области, сообщ ает о литературны х источниках и инф орм аторах. В историче
ском очерке много вним ания уделено раннему, русскому периоду истории западной1 
А ляски (середина XIX в .). К. О сгуд высоко оценивает этнографическую  часть пу
тевы х записок  А. Г л азун ова  и особенно Л . А. Загоскина. «Никто, вероятно, не сделал  
больш его в к л ад а  в этнограф ию  ингаликов в течение XIX в., чем Загоскин...», писал 
он в 1940 г.3

К. О сгуд по д р азд ел яет  ингаликов на основе различий в язы ке и культуре на четы 
ре группы : А нвик-Ш агелук, Б онасила, Х оли-К росс — Д ж о р д ж тау н  и М ак-Г рэт. Н аи бо 
лее обособлена последняя группа, расселенная по берегам р. К ускоквим. К ак  подчер
кивает  автор, все сведения об ингаликах получены им от первой группы (Анвик- 
Ш агелук) .

1 С. O s g o o d ,  The E th n o g ra p h y  of th e  G rea t B ear L ake In d ian s , «N ational M useum ' 
of C a n ad a , B ull. 70», O ttaw a , 1932; е г о  ж е .  The D istrib u tio n  of th e  N o rth e rn  A thapaskarr 
In d ian s , New H av en , 1936; е г о  ж е ,  C o n trib u tio n s to  th e  E th n o g ra p h y  of th e  K utchin, 
N ew  H av en , 1936; е г о  ж е ,  The E th n o g ra p h y  of th e  T an a in a , N ew  H av en , 1937; е г о  ж е ,  
In g a lik  M a te ria l C u ltu re , N ew  H av en , 1940.

2 В 1936 г. Ф. д е  Л агу н а  опубликовала статью , в которой дается  краткое описание1 
р я д а  праздников и обрядов у  ингаликов (F . D е L a g  u n a, In d ian  m ask s from  th e  Lower' 
Y ukon, «A m erican  A n th ro p o lo g is t» , 1936, т. 38, №  4).

3 С. O s g o o d ,  In g a lik  M a te ria l C u ltu re , стр. 45.
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В своих м онограф иях К. О сгуд пы тается реконструировать старую , сам обы тную  
культуру этого народа. Р еконструировать прош лое — зад ач а  достаточно трудная . О пи
сы ваем ая культура и быт з  целом у ж е  не были для исследователя предм етом  непо
средственного наблю дения, ему приходилось полагаться  на пам ять и мнение и н ф о р м а
тора. Опыт полевой работы  помог О сгуду преодолеть трудности . С больш ой при зна
тельностью  автор говорит о своем главном  инф орм аторе Билли В ильям се из А нвика, 
от которого он получил почти все сведения о праздн ествах  и о бр яд ах  ингаликов.

В начале рецензируемой книги автор приводит сведения о расселении ингаликов 
Ю кона. О сновное занятие ингаликов — ры боловство, дополняем ое охотой,— с давних 
пор определило их оседлый образ ж изни. Н а небольш ом пространстве в районе в п а д е 
ния в Ю кон рек И нноко и Анвик было располож ено на близком  расстоянии одно  от 
другого около двух  десятков селений, в которы х прож ивало  подавляю щ ее больш инство 
членов племени Автор подробно описы вает м естополож ение к ак  зимних, т ак  и летних 
деревень, сравнивает современное их располож ение с  тем, о котором  сообщ ает 
Л . А. Загоскин.

Географ ическое полож ение ингаликов, по мнению О сгуда, определило своеобразие 
их культуры. Этот сам ы й западны й индейский народ  находится в тесном соседстве с 
более многочисленными эскимосами, расселенны ми ниж е по Ю кону, на К ускоквим е и 
по берегам залива Н ортон. Эскимосы, как  у твер ж д ает  К. О сгуд, оказал и  сильное в л и я 
ние на различные стороны  культуры  ингаликов. Он указы вает  на сходство эскимосской 
культуры  с культурой ингаликов и танаина, о тказы ваясь , однако, от сравнительного  их 
изучения (стр. 3).

П онимание этнограф ии как  всестороннего описания данного н арода  или племени, 
свойственное этнограф ам  ш колы Ф. Б оаса , явилось причиной недостаточного вним ания 
автора к задачам  анализа, истолкования и в особенности сопоставления собранного 
им м атериала.

П онятие «социальная культура», используем ое автором , имеет сам ое ш ирокое 
содерж ание. Сю да он относит все виды деятельности  человека — от добы вания пищи до 
развлечений, поведение отдельного человека или группы лю дей во все более или менее 
важ ны е моменты ж изни и т. п. О сновная часть рецензируем ой книги состоит из следую 
щ их четырех разделов: деятельность деревенской общ ины, сем ейная ж изнь, взаим оотн о
шения двух лю дей, индивидуальное поведение. С таким  располож ением  м а т е р и а .^ н е л ь 
зя согласиться, т ак  как  описание, например, хозяйственной деятельности  о к азал о сь  в 
результате этого разделенны м  на две части по признаку ее коллективного или ин дивиду
ального характера.

Н о д а ж е  и такое  располож ение собранны х автором  м атериалов об общ ественном 
строе ингаликов, хотел он этого или нет, наглядно п о казало  преобладаю щ ую  роль 
сельской общины и коллективизм а в ингаликском  общ естве: по объем у раздел  о сел ь
ской общ ине заним ает 125 страниц, а об индивидуальном  поведении и отнош ениях двух  
людей — 58.

Коллективный тр у д  заним ал  важ н ое место в ингаликском  общ естве. Н екоторы е виды 
хозяйственной деятельности были делом  всей общ ины (деоевни) или группы  лю дей. 
К. Осгуд описывает такие примеры коллективного («группового» у  авто р а) тр у да, как  
охота на оленей-карибу методом загона, охота на м едведя, найденного в берлоге, и на 
бобров. Она требовала совм естны х усилий всех или почти всех муж чин деревни. Б о л ь 
ш инство ж ителей поздней осенью приним ало участие в опасном подледном  лове миноги 
во время ее хода ввепх по реке. К ак  пишет автор, «ни один из видов групповой д ея тел ь
ности, вклю чая охоту и ры боловство, не м ож ет считаться более важ ны м , чем устройство 
весной так  назы ваем ы х лодочны х селений» (стр. 42). Это были весенние ры боловны е 
стоянки, обычно устраивавш иеся у небольш их лесны х озер. П еретаскивание берестяны х 
лодок и  сн ар яж ен и я  через кустарник, постройка временны х хиж ин и изготовление р ы 
боловны х снастей  требовали много труда. П остройка хиж ин бы ла общ им делом  несколь
ких семей. В конце лета группа муж чин сообщ а со о р у ж ал а  на небольш ой реке запруду , 
но рыболовные снаряды  на ней каж ды й ры бак д ел ал  для  себя (стр. 44). О бщ им делом  
всех ж ителей селения было и строительство общ ественного дом а.

М ногие виды  хозяйственной деятельности не требовали  совм естны х усилий больш ого 
числа лю дей и осущ ествлялись индивидуально. К. О сгуд описы вает эти виды  д е я те л ь 
ности в разделе «И ндивидуальное поведение»: лов рыбы верш ам и, лучением, удочкой; 
охота на оленей, медведей, бобров, мускусных крыс, зайцев и других  м елких зверей; 
ловля птиц, собирательство, дом аш ние работы.

В отношении пищи у ингаликов сохранялись элементы  коллективного расп р едел е
ния. П ищ а при надлеж ала  преж де всего общ ине (главны м  образом  ее старш им  чле
нам ), а потом, и в последню ю  очередь, том у охотнику или ры болову, которы й ее добыл. 
Если ж е м яса оказы валось недостаточно для  всех, то м олодеж ь и охотник, добы вш ий 
его, могли ничего не получить. К огда ж енщ ины  приносили в каж и м  (м уж ской  дом ) 
обед для  членов своих семей, муж чины  делились принесенной пищей с товарищ ам и , ещ е 
ож идавш им и прихода своих ж ен и м атерей (стр. 36, 37).

Ц ентром общ ественной ж изни в ингаликской деревне был м уж ской дом  — каж пм , 
известный так ж е  эскимосам  А ляски и алеутам  и описанный у них впервы е русскими 
м ореплавателям и в конце X V III в. К аж им  был самы м вм естительны м  ж илищ ем  в д е 
ревне. Более полугода — осень и зиму — в нем проводили врем я, свободное о т  охоты 
н рыбной ловли, все муж чины и юноши общ ины. Ю нош и ж или в к аж и м е  до ж енитьбы .
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Ж ен аты е  иногда спали там  и еж едневно возвращ али сь ту да  д л я  изготовления различ
ных изделий  для своих семей. П омимо повседневных дел  и отды ха, в каж им е происхо
дили совещ ани я стариков, кам лан и я  ш ам ана, соверш ались сделки  приш едш их издалека 
торговцев с ж ителям и  селения (стр. 33). Зимой во врем я праздников и исполнения ре
лигиозны х обрядов каж им  становился местом собрания всех ж ителей.

К н ачалу  XX в. под влиянием европейцев общ ественная ж изнь деревни приняла 
■иные форм ы , и преж нее значение каж и м а было утрачено. С ош ла на нет и коллектив
ная охота; коллективны й лов рыбы сохранялся только на весенних стоянках  на озерах  
(стр. 267). С обранны й О сгудом м атериал  свидетельствует о преобладании в сель
ской общ ине ингаликов X IX  в. коллективного производства и потребления при одно
временном усилении роли сем ьи и отдельны х лиц.

П равосудие в ингаликском  селении до колонизации было основано на общ ественном 
мнении и осущ ествлялось старш им и членами общины. Если предупреж дение, сделанное 
на совете стариков в каж им е, не оказы вало  своего действия, преступника изгоняли из 
общ ины или убивали. П ровинивш ихся ж енщ ин судили или порицали сам и ж енщ ины  се
ления (стр. 53). А втор приводит рассказы  о различны х случаях, связанны х с кровной 
местью, деятельностью  ш ам анов и т. п., что д ает  читателю  возмож ность конкретно пред
ставить себе ж и зн ь  ингаликской общ ины.

Н а зап ад е  А ляски ещ е до  прихода европейцев сущ ествовали постоянные торговы е 
связи. И нгалики  чащ е всего  производили обмен товарам и с приморскими эскимосами, 
ж ивущ им и на побереж ье зал и ва  Н ортон, и реж е с эскимосами нижнего Ю кона и Куско- 
кв'има. И нгаликский торговец  с одним или двум я ю нош ами отправлялся осенью или вес
ною в эским осскую  деревню . Там  он м енял свои и здели я из дерева и россомашьи шкуры 
на тю лений ж ир  и ш куры  м орского зверя (стр. 62). И нгалики торговали преимущ ествен
но не с другим и атапаскским и плем енам и, а с эским осам и, и отнош ения м еж ду этими 
столь различны м и народам и  были мирными. Традиционны ми врагам и  ингаликов были 
их северны е атапаскски е  соседи — кокжоны. А втор д ает  краткое  описание характепа 
военны х действий м еж ду  ними.

Т реть книги автор  уделил  детальном у описанию  празднеств и обрядов, которые он 
делит на м алы е и больш ие. Эти праздн ества играли исклю чительно важ ную  ’роль в ж и з
ни ингаликов. Больш инство  их сочетало функции одаривания, магическую  и развлека
тельную . Все праздн ества  происходили в каж им е, и в них обычно принимали участие 
все ж ители селения.

С реди «м алы х обрядов»  важ н ое место заним али  летний праздник «первого лосося», 
обряды , связан ны е с убийством россомахи и волка, и несколько праздников, каж ды й из 
которы х свя зан  с каким -либо значительны м  событием в ж изни человека. К последним 
относятся  устраиваем ы е семьей праздники  в честь мальчика, убивш его первое промысло
вое ж ивотное, торж ества, связанны е с наступлением половой зрелости девуш ки или ее 
вступлением  в брак, и т. п. Семейные праздники сопровож дались угощ ением и иногда 
р аздачей  подарков. К ак  правило, такие праздники приурочивались к больш им праздне
ствам , частью  которы х они становились.

О дним из наиболее важ ны х празднеств  был «потлач пар тн ер о в» 4. Группа жителей 
■одного селения при глаш ала своих «партнеров» из другого селения, и таким  образом  в 
этом  празднике участвовали  почти все ж ители обеих деревень. П отлач  повыш ал 
престиж  устроителей в гл азах  общ ества, что и было основным его назначением. В тече
ние нескольких дней происходили пляски, угощ ения, р аздача  подарков гостям.

Н е менее важ ны м  был потлач в честь ум ерш его родственника. В этом случае обы
чай поминовения ум ерш его становился поводом для  щ едрого раздариван ия предметов 
о деж ды  почетным гостям , из которы х по крайней мере один был приглаш ен из друго
го селения. В последню ю , четвертую  ночь, иногда устраивалась «горячая пляска», когда 
при погасш ем свете на короткое врем я допускались свободны е отношения полов. В этом 
обы чае следу ет  видеть переж иток древнего группового брака, а не магическое действие 
или ж е  развлечение после сурового пом инального потлача, как  пишет автор (стр. 143).

О б ряд  м агического воздействия на промы словы х ж ивотны х с целью усилить их р а з 
м нож ение явл яется  важ н о й  составной  частью  «праздника ж ивотных», дливш егося сем 
н адц ать  ночей, и «пляски масок».

Р а зд ел  «С ем ейная ж изнь»  охваты вает  различны е стороны ж изни в зимнем и летнем 
ж илищ е, а так ж е  вне селения, рисует обычаи, связан ны е с  браком, с рож дением и воспи
танием ребенка. И нгаликский дом обычно заним али  две  построившие его м алы е семьи. 
Автор указы вает , что дом  был в полном распоряж ении женщ ин. Зимний дом он назы 
вает  «ж енским дом ом », так  к ак  муж чины  днем охотились, ловили ры бу или работали 
в к аж и м е  (стр. 162). П ри заклю чении брака  реш аю щ ую  роль играли м атери вступаю щ их 
в брак . М ать  поды скивала для  сына невесту в своем или близлеж ащ ем  селении. После 
заклю чения брака  м уж  ж ил один сезон в семье жены, затем  он с ж еной переходил в 
дом  своей м атери, где они ж или д ва  — четы ре года (стр. 197).

И н галикам  были известны полигиния (двоеж енство), л еви р ат  и очень редко прак
тикуемы й (в отличие от эским осов) обмен ж енам и. В XIX в. у ингаликов, по мнению 
О сгуда, не было деления на роды  и фратрии.

4 О сгуд описы вает три вида «партнерства», т. е. обы чая иметь в чуж ой деревне то
вар и щ а со взаим ны м и обязанностям и гостеприимства.
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В рецензируемой книге нет анали за  ингаликской системы  родства; терм инология ж е  
родства была опубликована автором  в 1940 г. в прилож ении к  книге «М атериальная 
культура ингаликов».

К. Осгуд неоднократно у казы вает  на имущ ественное неравенство у  ингаликов. Н о  
приводимый им пример отнош ений м еж ду  богаты м  и бедным общ инниками, когда бед 
ный делал  ловуш ки д л я  богатого в обмен на одеж ду  (стр. 221), несомненно, относится 
уж е ко времени европейской колонизации.

К. О сгуд нарисовал  ш ирокую  картин у ж изни ингаликов в X IX  в. О днако  многие 
особенности общ ественного строя ингаликов м ож но объяснить лиш ь п роведя  ср ав н е 
ние с общ ествам и эскимосов или других племен атапасков , чего автор не делает.

Хотя монографии О сгуда и представляю т собой почти исклю чительно свод м ате
риала, однако собранны е в них ф акты  об уш едш ей в прош лое культуре ингаликов 
имеют больш ую  ценность и книга эти являю тся важ ны м  вкладом  в этнограф ию  н ар о 
дов Северной Америки.

* * *

В аж нейш ий центр по изучению  североатапаскских  племен — Й ельский университет 
в г. Нью-Хейвен (ш тат К оннектикут). В и здательстве  этого университета, которое на 
протяж ении ряда  лет п убли ковало  монографии К- О сгуда, в 1959 г. вы ш л а  в свет  книга 
американского этнограф а Роберта  М ак-К ен нана «И ндейцы  Верхней Тананы ». Э та книга 
посвящ ена атапаскском у племени, ж ивущ ем у в р айоне  верхнего течения левого притока 
Ю кона — реки Тананы , на востоке А ляски. В 1929— 1930 гг. Р . М ак-К ен нан  побы вал  
почти у всех групп индейцев Верхней Т ананы  и в двух  селениях в верховье р. М едной. 
Лето.ч*1933 г. он снова соверш ил поездку  на А ляску, на этот раз к кучинам, ж ивущ им  
на р. Ч андалар . И з-за  различны х обстоятельств  автор см ог опубли ковать собранны е им 
м атериалы  лиш ь четверть века спустя.

Книга состоит и з четы рнадцати глав , в которы х описаны хозяй ство , социальная о р 
ганизация, м атериальная и духовная  культура индейцев Верхней Т ананы . М ак-К ен нан  
предпочел английское название племени (U p p e r Т ап ап а  In d ia n s )  введенном у К. О сгу
дом названию  «набесна» (по одном у из истоков р. Т ан ан ы ), т ак  к ак  эта  группа а т а 
пасков как  будто не имеет особого сам оназвания, кром е «дене», т. е. «лю ди» (стр. 15, 17).

П о  мнению М ак-К еннана, ещ е 30 лет н а за д  условия д л я  изучения культуры  индей
цев Верхней Тананы  были чрезвы чайно благоприятны , т ак  к ак  европейская колон и зац и я  
их области, хотя и началась в 1890— 1900-х годах , но не бы ла м ассовой, если не счи тать  
кратковрем енного наплы ва золотоискателей в 1913 г. В районе истоков Т ананы  постоян
но ж или только несколько торговцев и  старателей . «В резу л ьтате  этого,—  пиш ет а в 
тор,— многое из сам обы тной индейской культуры  все ещ е сохранялось в 1929 г., и для  
меня было больш ой удачей общ аться с инф орм аторам и , ж ивш ими здесь, когда  первы е 
белые вступили в район Верхней Т ананы » (стр. 3 ).

В вводной гл а в е  Р. М ак-К еннан  р ассм атривает  состав населения района Верхней 
Тананы, характеризует соседние племена и  и зл агает  историю  района. .Племя Верхней 
Тананы  невелико и в 1930 г. насчиты вало всего 152 чел. П о мнению  авто р а , с конца 
XIX  в. не происходило зам етного ум еньш ения населения; стары е ж е  индейцы  реш итель
но утверж даю т, что до  какой-то эпидемии (в середине X IX  в.) индейцев бы ло нам ного  
больше. Индейцы Верхней Т ананы  делились на п ять  охотничьих кочевы х групп (b a n d s ) :  
Верхней Чизаны  — Верхней Н абесны, Л ает-Т етлин га , Тетлинга, устья р. Н абесн а  и 
С котти-К рика. П оследняя группа не им ела постоянного поселения и более других  со 
храняла  кочевой образ ж изни. К а ж д а я  из этих групп состояла  и з  нескольких семей.

Х арактери зуя так  назы ваем ы е «племена» северны х атапасков , автор пиш ет: «То, 
что назы вали  племенами, на сам ом  д еле  немногим более чем территориальны е группы , 
различаю щ иеся небольш ими диалектны м и и, м ож ет быть, немногими этническими осо
бенностями» (стр. 15). А втор приводит краткие  сведения о «племенах», соседних с  ин
дейцам и Верхней Т ананы ,— ахтена (атн ах о тан а) в бассейне р. М едной, клуан е  (тутчо- 
не) и хан в бассейне Ю кона,— и об индейцах среднего течения р. Т анана .

М ак-К еннан дает  краткий  исторический очерк ж изни  индейских «племен» в д о л и 
нах рек Т ананы , М едной и Ю кона. Индейцы Верхней Т ананы  стали  посредникам и в  
меж племенной торговле, доставляли  индейцам р. М едной предм еты , полученные у клуя- 
не, северных соседей приморского народа  тлинкитов. П озднее на р. Т анану  поп адали  то 
вары  из русских поселений на А ляске, из факторий К ом пании Г удзон ова  зал и ва  и от 
американских торговцев.

С ообщ ая читателю  краткие сведения из истории проникновения русских в бассейн 
р. М едной, автор приводит предание индейцев с р. Н абесна о пребы вании русских в  
с. Б атзулн етас  в верховьях  р. М едной (стр. 27). Это сообщ ение проливает  свет на о б 
стоятельства гибели в 1848 г. экспедиции Р у ф а  С еребренникова (предание п од тверж д ает  
версию, о которой писал историк А ляски П . А. Тихменев) 5.

В главе «Э коном ическая ж изнь» автор отмечает, что индейцы  Верхней Т ананы  — 
типичный охотничий народ. И х основную  пищ у в мом ент обследования их  М ак-К ен наном  
составляло  мясо оленей и горны х баранов. В отличие от ингаликов и других  племен

5 П. Т и х м е н е в .  И сторическое обозрение о б разован и я  Российско-А м ериканской 
компании, ч. II, СПб., 1863, стр. 204— 205.
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Ю кона, у которы х  п р еобладало  ры боловство, в питании индейцев Верхней Т ананы  рыба 
зан и м ал а  второстепенное м есто. П ричина этого — отсутствие лососей в верхнем течении 
Т ананы , протекаю щ ей по горной стране.

О культурном  влиянии  русских на атапасков внутренних районов А ляски говорят 
назван и я  чая  и  таб а к а  у  индейцев Верхней Т ананы : «чай» и «ласки» (стр. 38, 40). М ож но- 
согласиться с  до водам и  авто р а  о русском происхож дении этого названия таб ак а . Это 
слово им еется  в язы ке  атнахотана , непосредственно общ авш ихся с  русскими. С ледует 
зам етить, что в отнош ениях с  тузем цам и у русских в ходу было слово «приласкивать», 
таб а к  ж е, действительно, русские дарили  при встречах с индейцами. С юга на Т анану 
проникло и слово  «тойон», которы м  русские назы вали  местных вождей, богачей (кстати, 
слово  это  якутское, а не кам чатское, как  ду м ает  автор).

В прош лом у индейцев Верхней Т ананы  приготовлением пищи заним ались м уж чи
ны, которы е затем  первыми приним ались за  еду. Этот редко встречаю щ ийся обычай 
был известен и у  других  соседних племен (стр. 45). В настоящ ее врем я пищу в ар я т  и. 
м уж чины, и ж енщ ины . К ак  справедливо  пишет автор, общинный принцип в распреде
лении пищи был ш ироко распространен среди индейцев Северной Америки, и индейцы 
Вефхней Т ананы  не являю тся  исклю чением в этом отношении.

Распространенны й у многих народов А ляски институт партнерства был известен 
и на В ерхней Т анане. У к аж до го  муж чины  был свой партнер из другой фратрии, кото
рый в случае  нуж ды  оказы вал  ему поддерж ку. Р . М ак-К еннан, считая, что распростра
нение этого обы чая ограничено северо-зап адной  частью  Северной Америки, не отметил 
наличия партн ерства  у  эскимосов А ляски.

Д овольн о  полно описана автором  социальная организация индейцев Верхней Т а 
наны. П ом имо специальной главы , вопросы, касаю щ иеся общ ественного устройства, осве
щ аю тся и в других  р а зд е л ах  книги. Р . М ак-К еннан считает основной общественной 
единицей этого племени м алую  семью , объ ясн яя  это крайней малочисленностью и 
подвиж ностью  охотничьих групп (стр. 116). С этим, однако, согласиться нельзя. П ри
веденны е в книге ф акты  свидетельствую т, что основной хозяйственной единицей в общ е
стве индейцев В ерхней Т ананы  бы ла кочевая  группа (b a n d ), состоявш ая из нескольких 
м алы х семей. А втор указы вает  на преобладание дом охозяйств, состоявш их из двух 
семей; с этим связан ы  и ф ормы  ж илищ  (стр. 75).

Ж ен щ и н а , к ак  отм ечает автор, бы ла и остается вполне раАгоправной с мужчиной.
Н ем ало  интересны х данны х приводит автор о делении индейцев Верхней Тананы на 

ф ратрии  и роды . П лем я  делится  на две  ф ратрии, хотя автор предполагает сущ ествова
ние в прош лом  третьей. П ервоначально  ф ратри я бы ла экзогам ной, позднее, с вы м ира
нием отдельны х родов и фратрий в той или иной местности, браки стали допускать 
и внутри ф ратрии  (стр. 119, 123). К аж д ы й  индеец, ж ак  сообщ ает автор, хорош о знает, 
к какой ф ратрии он принадлеж ит, но иногда затр у д н яется  назвать  свой род, гак как  
состав  родов непостоянен. И сследуя назван и я  родов и фратрий, автор отмечает их 
сходство с таким и ж е  названиям и  у  соседних племен атапасков.

К переж иткам  м атеринского рода следует отнести матрилинейный счет родства, тен
денцию  к м атрилокальном у  поселению  м олодож енов, отработку  за  невесту, предпочтение 
кросс-кузенны х браков, сорорат. М ак-К еннан приближ ается к правильному объяснению  
происхож дения м атрилинейного рода у  атапасков  А ляски, считая родовую  организацию  
общ им наследием  древней единой культуры  атапасков  и  тлинкитов или ж е результатом  
сходного процесса в развитии  общ ества (стр. 126).

К асая сь  вопросов собственности и наследства, автор указы вает на полное отсутствие 
понятия семейной охотничьей территории. В накоплении им ущ ества в новое врем я боль
шую роль сы грала  торговля с американцам и. П риводим ы е М ак-К еннаном  сведения о 
собственности, ее наследовании, о слабом  развитии института вож дей  и т. д. говорят об 
известной архаичности общ ественного строя индейцев Верхней Тананы . О днако поло
ж ение охотника в общ естве определялось в новое врем я не только щ едростью , но и бо
гатством ; сохранивш иеся ещ е порядки и взаим оотнош ения, свойственны е родовому 
строю , стал ки вал и сь  с  зар о ж д аю щ и м ся  институтом  частной собственности. П оэтому 
у индейцев Верхней Т ананы , к ак  и других  племен А ляски, институт потлача имел 
больш ое значение.

К ром е главы  о религии, в книге есть р азд ел  о мифологии и преданиях, записанны х 
автором . Э тот раздел , сам ы й больш ой в книге, имеет особую  ценность, т ак  к ак  дает 
богаты й м атери ал  д л я  изучения истории и этнограф ии индейцев Верхней Тананы . Осо
бо вы делены  исторические предания.

Ч и тател ь  найдет в книге и некоторы е сведения о полож ении этого племени в пер
вой трети  XX в.

О тличительной особенностью  всей книги явл яется  привлечение М ак-Кеннаном 
больш ого сравнительного  м атер и ал а  из разны х источников. П очти по всем вопросам, 
освещ аем ы м  в книге, автор приводит сходны е ф акты  и з  ж изни других племен север
ных атапасков , а т ак ж е  эйяков и тлинкитов. И злож енны й автором м атериал и сопо
ставлени е его с данны м и по другим  племенам А ляски и  К анады  в этом единственном 
м онограф ическом  описании атап аско в  долины  р. Т ананы  имею т больш ую  ценность.

В. Загум енны й


