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П О Л О Ж Е Н И Е  К О Р Е Н Н О Г О  Н А С Е Л Е Н И Я  
К Р А Й Н Е Г О  С Е В Е Р А  А М Е Р И К И

Капиталистическая колонизация коренным образом изменила жизнь 
северных народов, находившихся до прихода европейцев в условиях 
первобытнообщинного строя. В ходе колонизации быстро развивавшиеся 
товарно-денежные отношения разлагали  традиционные устои общества. 
Натуральное хозяйство этих народов было подорвано. Веками слож ив
шийся комплекс отраслей хозяйства, обеспечивавший аборигенам все 
необходимое для жизни, был разрушен. Вследствие установившегося 
неэквивалентного обмена денежные доходы аборигенов оказались  недо
статочными для закупки привозных товаров в нужном количестве. 
Вместе с тем, в результате нерационального, зачастую хищнического 
ведения промысла значительно сократились ресурсы животного мира. 
В этих условиях аборигены Севера были вынуждены искать работу 
по найму; но получить ее на слабо освоенном Севере было трудно, а 
заработки местного жителя, используемого преимущественно на неква
лифицированных работах, крайне малы. Н аряду  с резким ухудшением 
экономического положения капиталистическая колонизация принесла 
народам С евера 'м ного  других отрицательных явлений: массовое голо
дание, широчайшее распространение не известных ранее болезней, 
особенно туберкулеза, разрушение традиционной культуры.

В последние годы за рубежом усилился интерес к проблемам н а 
родов Севера. Это вызвано прежде всего стремительным ростом эко
номического и военно-стратегического значения северных районов и 
нуждами развернувшегося здесь строительства. Д л я  капиталистических 
монополий и военных ведомств северные народы являю тся дешевой и 
наиболее приспособленной к местным условиям рабочей силой. С ле
дует учесть, что коренное население составляет очень заметную долю 
всего населения Американского Севера.

Внимание правящих кругов к северным народам объясняется так
же политикой укрепления суверенитета Канады и Д ании  над их север
ными владениями. Немалую  роль сыграли и выступления прогрессив
ной мировой общественности в защиту северных народов, а так ж е  про
тесты и требования самих этих народов. Ш умная кампания «помощи» 
северным народам служит для буржуазии США, Канады  и Дании свое
го рода рекламой, цель которой — показать прогрессивную миссию 
капитализма по отношению к малым народам; эта реклама, ввиду м а
лочисленности северных народов, обходится недорого, составляя ни
чтожную долю государственного бюджета. Но положение коренного 
населения Американского Севера остается крайне тяжелым, особенно
на Аляске и в Северной Канаде.

* * *
Коренное население Американского Севера состоит из трех основ

ных групп — эскимосов, индейцев и алеутов. Эскимосы обитают в при
брежных районах Аляски, вдоль Северного Ледовитого океана и Берин-
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гова моря вплоть до северного побережья залива Аляска и острова 
Кадьяк; на Канадском С е в е р е 1 они занимают прибрежные материко
вые районы, но в ряде мест живут далеко в глубине континента. Эски
мосы заселяю т так ж е  южные острова Канадского арктического архи
пелага, вплоть до острова Корнуоллис и южной части острова Элсмира. 
Эскимосы Гренландии расселены по западному побережью острова до  
80° с. ш. и в небольшом числе — на его юго-восточном берегу.

Индейцы занимаю т внутренние районы и юго-восток Аляски, а т а к 
же лесные и лесо-тундровые области Канадского Севера. Они пред
ставлены племенами атапасков (внутренняя Аляска и районы К ан ад 
ского Севера к западу  от Гудзонова зал и ва) ,  тлинкитов, хайда (юго- 
восток Аляски), алгонкинов (полуостров Л абрадор).

Алеуты живут на Алеутских островах и в западной части полуостро
ва Аляска.

О бщ ая численность коренного населения Американского Севера со
ставляет, по опубликованным данным последних переписей, более 
75 тыс. человек. Оно расселено на огромной территории площадью 
около 6,7 млн. км2. Н а  этой ж е  территории проживает более 122 тыс. 
человек пришлого н аселени я2.

По отдельным районам и этническим группам население распреде
ляется следующим образом:

Пло
щадь, 
млн. 
к м2

Коренное население, тыс. чел. Пришлое

эскимосы индейцы алеуты итого тыс. чел.

Аляска, 1950 1 ,5 1 5 ,9 14 ,1 3 ,9 3 3 ,9 94 ,7
Канадский Север, 1951 4 ,8 9 ,0 7 ,0 — 1 6 ,0 2 1 ,5
Гренландия, 1955 0 ,4 * 2 5 ,2 — — 2 5 ,2 6 ,1

Всего: 6 ,7 50,1 21,1 3 ,9 75 ,1 122 ,3

* П лощ адь, свободная от льда.

Колонизация привела к значительному сокращению численности ко
ренного населения. По оценкам ряда иностранных ученых, до прихода 
европейцев на А ляске проживало 60—70 тыс. эскимосов, индейцев и 
алеутов, т. е. в два р аза  больше, чем сейчас 3. Считают, что в Канаде 
в доколумбово время насчитывалось 20—25 тыс. эскимосов, что при
мерно в два раза  больше их современной численности4. Население 
Гренландии до появления колонизаторов, по свидетельству одного из 
перзых датских миссионеров Эгеде, составляло 30 тыс. человек5.

О фициальная статистика за последние десятилетия показывает не
значительный прирост коренного населения в целом, хотя численность 
отдельных групп населения, например, алеутов, сократилась (с 5,6 тыс. 
в 1910 г. до 3,9 тыс. человек в 1950 г.). Но данные переписей нельзя 
считать вполне надежными, ибо в прошлом кочевое коренное население 
учитывалось с меньшей полнотой, чем сейчас. Н а это указывал, напри

1 В Канадский Север включают Юкон, Северо-Западные Территории и округа 
Новый Квебек (провинция Квебек) и Л абрадор (провинция Ньюфаундленд).

2 «U . S . C ensus of population, 1950, part 51— 54, territories and possessions», 
W astington, 1953; «C ensus of Canada, 1951», т. 1, O ttawa, 1953; «Statistik  Arbok, 
1957», K obenhavn, 1958.

3 См.: «Народы Америки», I, под ред. А. В. Ефимова и С. А. Токарева, М., 1959, 
стр. 102. (Серия «Народы мира. Этнографические очерки», под общей редакцией 
чл.-корр. АН СССР С. П. Толстова); I . B a r t z ,  A laska, Stuttgart, 1950, сгр. 250.

4 G. W. R o w l e y ,  The Eskim os, «Arctic Circular», 1958, №  2.
5 См. Ф. Н а н с е н ,  На лы жах через Гренландию. Ж изнь эскимосов. В кн.: 

Ф. Н а н с е н ,  Сеч., т. I, Л ., 1937, стр. 230.
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мер; канадский исследователь Р о би н со н 6. В число «туземцев» вклю 
чается такж е значительное число людей смешанной крови. Н а Аляске 
принцип определения национальности этих людей менялся в течение 
последнего времени, и в число эскимосов, индейцев и алеутов вклю ча
лись  лица, лишь далекие предки которых были «туземцами».
! Следует отметить, что на Севере сокращение коренного населения 
всегда было не так заметно, как  в других районах СШ А и на юге К а 
нады. Колонизаторам, представленным здесь до недавнего времени 
главным образом торговцами и скупщиками мехов, эскимосы и индей
цы были нужны как охотники и поставщики пушнины. Сгонять их с 
земли и уничтожать физически с точки зрения торговцев было неце
лесообразно. Финский исследователь Л аб рад ора  Таннер пишет: 
«...можно сказать, что индейский охотник стал для торговца своего 
рода умной охотничьей собакой, которую он держит живой, чтобы она 
доставляла ему м е х а» 7.
г

* * *

Д ля современной экономики коренного населения Американского 
Севера характерно сочетание натуральных и товарно-денежных доходов 
от собственного хозяйства и от работы по найму. Соотношение этих 
источников существования различно в зависимости от группы населе
ния и  района. О бщ ая тенденция последнего в р ем е н и — увеличение зн а 
чения товарно-денежных элементов в хозяйстве и особенно рост удель
ного веса сторонних заработков, с одной стороны, и сокращение доли 
натуральных доходов — с другой.

У различных групп коренного населения в разных районах слож ил
ся свой комплекс занятий. У эскимосов Аляски и Канадского Севера 
ведущие отрасли хозяйства — пушной промысел, рыболовство, охота 
на дикого оленя, морской зверобойный промысел. Основными зан яти я
ми гренландских эскимосов служ ат рыболовство и морской зверо
бойный промысел. В хозяйстве индейцев внутренних районов Аляски 
и Канадского Севера преобладаю т пушной промысел, рыболовство и 
охота на дикого оленя; у индейцев юго-восточной Аляски — рыболов
ство, охота на морского и пушного зверя. Морское рыболовство и зве
робойный промысел — главные отрасли хозяйства алеутов. Н аряд у  с 
этими ведущими отраслями хозяйства распространен так ж е  ряд  побоч
ных: оленеводство у эскимосов, овцеводство у гренландских эскимосов, 
огородничество у эскимосов и индейцев, костерезный промысел у эскш 
мосов, плетение корзин у алеутов и др.

Исторически сформировавшийся комплекс занятий коренного насе
ления представлял наиболее целесообразную форму хозяйствования 
на том уровне развития производства, который существовал до прихода 
колонизаторов. Этот комплекс сложился в результате многовекового 
активного приспособления к условиям Севера, в ходе которого для 
каждого района определилось наиболее целесообразное сочетание тех 
пли иных промыслов, обеспечивавшее максимально возможное для д ан 
ных условий использование природных ресурсов и удовлетворение 
нужд населения. Все это было насильственно нарушено вторжением 
колонизаторов, не создавших для местного населения новых, достаточ
но удовлетворительных источников существования.

Пушной промысел является основой товарно-денежного хозяйства 
значительной части коренного населения Американского Севера — эски
мосов Аляски и Канадского Севера и индейцев внутренних районов 
этих областей. В послевоенные годы состояние пушного промысла на

6 J. L. R о b i и 5 о n and oth., An in reduction to the Canadian Arctic, O ttaw a, 1951, 
n p .  76.

7 V. T a n n e r ,  O utlines of the G eorgaphy, Life and Custom s of N ew foundland —  
Labrador, «Acta Geographica», 8, H elsinki, 1944, стр. 648.
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Американском Севере резко ухудшилось. Это связано прежде всего с 
ухудшением конъюнктуры на мировом пушном рынке из-за конкурен
ции дешевых искусственных мехов и колебания спроса на тот или иной 
вид пушнины вследствие капризов моды. Упал спрос на длинноволосую 
пушнину, особенно на песца, что привело к падению цены на шкурки 
этого зверя в три-четыре раза. Доходы от пушного промысла со кр ащ а
ются. В Северной К анаде в сезон 1942/43 г. было заготовлено пушнины 
на 3,5 млн. долл. (12% стоимости всех заготовок пушнины в К анаде),  
и в сезон 1956/57 г.— 0,8 млн. долл. (менее 3%) .  Особенно ухудшилось 
состояние пушного промысла в тундровых районах, где песец ф акти
чески единственный объект промысла. Падение спроса на песца — глав
ная причина резкого сокращения доходов эскимосов — охотников тундры.

Д о  войны охотник-эскимос в К анаде зарабатывал за сезон до 
1000 долл., а в отдельных случаях — несколько тысяч долларов, сейчас 
его заработки в лучшие годы обычно не превышают 300—400 долл. 
В таком ж е  упадке пушной промысел у индейцев. В районе Форт-Сми
та (Северная К ан ада)  15—20 лет назад  индеец-охотник продавал в 
сезон до 5 тыс. шкурок разного зверя, теперь он продает не более 
'200—300 шкурок. Нередко за сезон охотник сбывает лишь 15—20 куниц.

Д о  недавнего времени очень видное место в хозяйстве канадских 
и аляскинских эскимосов и индейцев — атапасков и алгонкинов — за 
нимала охота на дикого оленя (карибу). Сейчас этот вид охоты пере
живает серьезный кризис из-за резкого сокращения поголовья зверя, 
вызванного главным образом хищнической охотой. В Канаде, по наи
более скромным оценкам, в начале XX в. насчитывалось от 1 до 2,5 млн. 
диких оленей. В 1949 г., по данным аэрофотосъемочного обследования, 
на территории меж ду р. М акензи и Гудзоновым заливом (основной 
район обитания карибу) паслось 670 тыс. животных. К 1955 г. их по
головье сократилось до 277 тыс., а к 1959 г.— до 200 ты с.8.

На Аляске все поголовье карибу оценивается в 160 тыс. голов, тог
да как в 1920-х годах только в юго-западной части Аляски имелось 
более 500 тыс. карибу, а по всей Аляске — по-видимому, 1 — 1,5 млн. 
В Гренландии в прошлом столетии насчитывались десятки тысяч кари
бу, теперь сохранилось не более 10 тыс., причем на восточном побе
режье острова олень совсем исчез.

В недавнем прошлом к а ж д ая  семья эскимоса центральной части 
Северной К анады  добы вала многие десятки, а иногда и сотни диких 
•сленей, что обеспечивало потребности в пище, шкурах для одежды, 
обуви и хижин. Теперь эта семья добывает несколько десятков, а з а 
частую не более одного десятка оленей. В отдельных районах, в прош
лом славившихся обильной охотой, ныне добывается не более одного- 
двух оленей на семью.

Упадок охоты на дикого оленя — одна из самых главных причин 
тяжелого положения эскимосов и индейцев во многих районах Амери
канского Севера. И з  некоторых мест, где особенно остро ощущается 
нехватка диких оленей, например, из центральных районов Аляски, с 
полуострова Л абрадор  и Баффиновой Земли, из районов к западу от 
Гудзонова залива, часть аборигенов вынуждена была эмигрировать.

Охоту на дикого оленя могло бы компенсировать оленеводство, но 
оно очень слабо развито в Америке. Район давнего развития оленевод
с т в а — Аляска. После «бума» в тридцатых годах, когда на Аляске 
насчитывалось, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн. домашних оленей, 
находившихся преимущественно во владении американских фирм, пого
ловье оленей вследствие конкуренции скотоводческих и мясопромыш

8 J. S. Т е  п е г ,  The present status of the barren-ground caribou, «Canadian  
G eographical Journal», март 1960.
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ленных монополий США и других причин9 начало быстро сокращаться. 
В 1956 г. поголовье оленей на Аляске составило 31 тыс., в том числе 
у эскимосов — лишь 15— 16 тыс.

Слабо растет стадо домашних оленей в Северной Канаде. В 1957 г. 
о ко насчитывало 6 гыс. оленей, из которых только 1 — 1,5 тыс. голов 
принадлежало эскимосам. В Гренландии в конце 1957 г. имелось лиш ь 
1,3 тыс. домашних оленей.

Рыболовство у значительной части коренного населения Американ
ского Севера носит преимущественно потребительский характер. Лиш ь 
у эскимосов Гренландии и, в меньшей мере, у индейцев юго-восточной 
Аляски оно имеет товарное значение.

В Гренландии рыболовство получило развитие за  последние 
20—25 лет, когда в результате потепления окруж аю щих вод к острову 
стало подходить много рыбы (трески) и вместе с тем сократилось по
головье морского зверя. Рыболовство заняло первое место в хозяйстве 
эскимосов, оттеснив на второй план морской зверобойный промысел. 
Развитие рыболовства у гренландских эскимосов тормозится недостат
ком судов и орудий для промысла в открытом море. Поэтому эскимос
ские рыбаки не могут успешно бороться с растущей конкуренцией со 
сторон® крупных датских и других рыбопромышленных фирм, веду
щих промысел в гренландских водах. К тому ж е  появились признаки 
начала похолодания, что может привести к уходу трески.

Сокращение поголовья лососей и кризис рыбной промышленности 
Аляски пагубно отразились на рыбном промысле местного коренного 
населения. Это уменьшило денежные доходы многих индейцев, ухуд
шило питание большей части коренного населения, а так ж е  снабжение 
кормом собак.

Морской зверобойный промысел в прошлом был одним из самых 
важных источников существования многих аборигенов Американского 
Севера. Ныне эта отрасль хозяйства потеряла свое значение, что св я 
зано прежде всего с резким уменьшением поголовья морского зверя.

Запасы морского зверя повсеместно сократились из-за многолетней 
хищнической охоты: Тюленей и моржей истребляло не только коренное 
население, стремившееся увеличить добычу (ибо продукция зверобой-' 
ного промысла — жир и особенно кость — приобрела товарное значе
ние), но еще в большей мере — пришлые грабители-охотники. И стреб
лению зверя способствовало введение огнестрельного оружия и других 
эффективных орудий промысла 10.

В Гренландии уменьшение поголовья зверя объясняется так ж е  по
теплением омывающих остров морей. К ак уж е указывалось, морской 
зверобойный промысел как основа экономики коренного населения 
заменен здесь рыболовством. Ныне в Гренландии промысел ведется 
преимущественно на тюленей, встречающихся еще в значительном ко
личестве. Эскимосы добывают в год несколько десятков тысяч тюленей. 
С конца прошлого столетия добыча тюленей неуклонно сокращается. 
На западном берегу, например, добыча морского зверя в расчете на 
одного жителя упала с 9,1 головы в 1908— 1909 гг. до 1,9 в 1946— 
1947 гг. Моржей сохранилось у берегов Гренландии всего 7— 10 тыс.,. 
а забивается в год до 2 тыс., что много больше ежегодного прироста.

9 Г. А. А г р а н а т ,  Зарубежный Север, М., 1957, стр. 86— 88, см. также: 
J. S o n n e n l e l d ,  Ап arctic reindeer industry: grow th and decline, «Geographical: 
R eview», январь 1959.

10 При отсутствии у эскимосов моторных лодок замена гарпуна руж ьем  в охоте 
на морского зверя приводит к потерям зверя: раненое животное тонет, преж де чем до  
него >спевает добраться охотник. (См., например, J. S о n п е n f е 1 d, C hanges in are 
Eskimo hunting technology, an introduction to im plem ent geography, «Annals of the A s
sociation of the American G eographers», т. 50, №  2, 1960).
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Не менее заметен упадок морского зверобойного промысла на А ляс
ке. Особенно сильно сократилась добыча моржа — наиболее ценного 
объекта промысла.

Прочие, подсобные, отрасли хозяйства играют незначительную роль 
в жизни коренного населения. Немногие индейцы Аляски и Северной 
Канады, а так ж е  гренландские эскимосы выращивают овощи, держ ат 
крупный рогатый скот и птицу. Небольшая группа эскимосов Гренлан
дии занимается овцеводством.

В ряде мест некоторое значение имеют сбор гагачьего пуха, охота 
на водоплаваю щую  птицу. Охота на мускусного быка и белого медве
дя в прошлом заним ала  видное место в хозяйстве, но сейчас пришла 
в упадок из-за истребления зверя.

Ш ироко распространено среди эскимосов изготовление для прода
жи резных изделий из кости морского зверя. Это занятие очень тру
доемко, требует большого мастерства, но дает оно крайне мало — на 
Аляске, например, не более 50— 60 долл. в год на семью. Такие же не
большие доходы приносят плетение корзин, изготовление продаваемых 
туристам в качестве сувениров миниатюрных тотемов (резных деревян
ных столбов — родовых и племенных знаков) и другие подобные про
мыслы, распространенные у северных народов.

Р асп ад  ранее существовавшего комплекса отраслей хозяйства вы
нуждает коренное население все в большем числе уходить на сторонние 
заработки. Многие аборигены окончательно порывают связь со своим 
хозяйством и переходят на постоянную работу в военные, промышлен
ные или транспортные центры. Показательны в этом отношении эски

м о с ы ,  живущие вблизи таких крупных центров, как Ном и Фэрбенкс. 
Они почти исключительно заняты  работой по найму. Тысяча эскимосов 
Н ома имела в пятидесятых годах' только 12— 14 собачьих упряжек,
6 каяков (кожаные байдарки) и 8 умиаков (кожаные лодки). Стрем
ление уйти в «город» ка  поиски лучших условий жизни особенно ха
рактерно для молодежи.

Ч ащ е всего, однако, эскимос или индеец нанимается на временную,, 
сезонную работу, с тем чтобы потом вернуться к своим исконным заня
тиям. Уходят «на сторону» чаще всего летом, когда развертываются 
строительные, промышленные и экспедиционные работы и когда абори
гены не заняты  пушным промыслом. Молодые люди в поисках работы 
зачастую скитаются по Северу в течение нескольких лет. Эскимос Ат- 
тунгорук с мыса Хоп (Аляска) рассказал в своей автобиографии, опуб
ликованной в канадском журнале п , что с 18-летнего возраста он в те 
чение пяти лет переменил не менее восьми мест работы, побывав за 
это время на мысе Барроу, мысе Лисберн, в Номе, Фэрбенксе, Анкорид- 
ж е и др. Ж у р н ал  указывает, что биография Аттунгорука типична для 
аляскинских эскимосов.

Степень вовлечения коренного населения в работу по найму р а з 
лична для разных мест, она зависит от уровня промышленного освое
ния территории и состояния хозяйства аборигенов. На Аляске, в ч а
стности, работает по найму значительно больше аборигенов, чем в глу
бинных районах Канадского Севера. В целом зависимость коренного- 
населения от работы по найму весьма велика. В Гренландии сейчас 
70— 75% коренного населения в той или иной мере связано с работой 
по найму, тогда как еше в 1945 г. 60% эскимосов обходилось без 
заработков на стороне. Н а Аляске более 60% коренного населения 
работает по найму. Д а ж е  среди эскимосов и индейцев Канадского 
Севера, сравнительно слабо вовлеченных в работу по найму, в 1957 г.

11 «Autobiography of ап A laskan Eskimo», Ed. by J. W. Van Stone, «Arctic», т. 10,. 
№  4, 1957.
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10% населения было связано преимущественно со сторонними з а р а 
ботками. По данным на 1959 г., из 3000 взрослых мужчин-эскимосоз 
600 человек было занято работой по найму 12.

В последние годы, в связи с расширением на Севере крупного воен
ного и гражданского строительства, все большее число аборигенов ухо
дит на заработки. Коренные жители заняты на горнопромышленных, 
рыбопромышленных и транспортных предприятиях, на военных строй
ках, в торговых учреждениях, в геологоразведочных и других экспеди
циях. Они используются преимущественно на неквалифицированной р а 
б о т е — в качестве проводников, матросов, грузчиков. Небольшое чис
ло аборигенов работает мотористами, механиками, торговыми агентами.

Оплата труда аборигенов, как  правило, значительно ниже, чем 
«белых» рабочих,— на Аляске, например, в 2—2,5 раза. Эскимосы и 
индейцы Аляски и Канадского Севера, как  и прочие постоянные ж и те
ли этих районов, не пользуются никакими льготами, не получают над 
бавок к основной зарплате, которые имеют рабочие и служащие, приез
жающие из южных районов по договорам с частными фирмами и госу
дарственными учреждениями. Н а жилищное и культурно-бытовое 
устройство «туземных» рабочих затрачивается значительно меньше 
средств, чем на устройство пришлых «белых» рабочих. Владельцы ни
келевого рудника Рэнкин сообщили, что замена «белых» рабочих эски
мосами привела к снижению издержек п роизводства13. Это, впрочем, 
не мешает многим «белым» относиться к малым народам Севера с 
«презрением и недруж елю бием »14. В Номе (Аляска) в начале 1950-х 
годов эскимос, полностью зависящий от работы по найму, имел в год 
в среднем всего 700 долл., что соответствует примерно месячному з а р а 
ботку «белого» рабочего высшей квалификации на той же Аляске. 
Упомянутый выше эскимос Аттунгорук в конце своих пятилетних ски
таний в поисках работы жил исключительно на пособие по безработи
це. Н адежды Аттунгорука не оправдались: ему не удалось зЧвести 
собственное жилье и хозяйство; женившись, он поселился в родитель
ском доме.

Ввиду отсутствия достаточно надежных источников существования 
и создавшегося в связи с этим крайне тяжелого экономического поло
жения коренного населения Севера общественное мнение вынудило 
правительства США, Канады и Дании оказывать  помощь некоторой 
части этого населения. Но индивидуальный размер пенсий и пособий 
крайне невелик и не обеспечивает д аж е  полуголодного сущ ествования .^  
Так, в Северной Канаде детям эскимосов выдается всего от 5 до 8долл1 
в месяц; ежегодные пенсии престарелым и больным редко превы
шают 20—30 долл.

В целом подавляющее большинство коренного населения постоянно 
находится на грани голода и нищеты. Так, на севере Канады денеж^- 
ный доход в отдельные годы падает до 50 долл. 15 Самый удачливый 
траппер-индеец получает до 1000 долл. в год, в среднем доходы гораз
до н и ж е 16. Учитывая падение промыслов, сокращение доходов от них, 
рост числа аборигенов, почти полностью отказавш ихся от участия в 
промыслах, можно считать, что в целом доходы коренного населения 
не обеспечивают элементарных условий существования.

Особенно тяжелое положение у эскимосов Аляски и Серверной К а 
нады, а также индейцев внутренних районов этих областей. Голодов

12 Е. Н. N i c h o l s o n ,  The problem of the people, «Beaver», весна 1959.
13 F. M o w a t ,  Integration and the Eskimo: a su ccess to-day, «The Globe m agazine», 

.3  января 1959.
14 G. C. M o n t u r e ,  The Indians of the North, «Q ueen’s quarterly», 1960, №  4.
15 F. M o w a t ,  The desperate people, B oston, 1959, стр. 152.
16 G. C. M o n t u r e ,  Указ. раб.
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ки — частый спутник жизни этих народов. Весной 1958 г. в трех эски
мосских деревнях Канады умерло от голода 27 человек. В 1946— 1958 гг. 
из 111 эскимосов одного из районов Канадского Севера только от го
лода  умерло 20 человек 17.

Картины бедственного положения коренного населения Аляски и 
Северной Канады  изображены в работах многих зарубежных авторов. 
Канадский журналист Мовет издал в 1959 г. книгу о канадских эски
мосах с характерным названием — «Отчаявшиеся люди». В предисло
вии к книге говорится, что она представляет собой «хронику длинной 
цепи ошибок, пренебрежения, непонимания, безучастности и бю рокра
тизма, вследствие которых одна раса привела другую к физической 
агонии и моральным мукам». «В иглу и палатках большинства из 11 
или 12 тыс. канадских эскимосов люди медленно умираЬт с голода, и 
постепенно уходит надеж да на лучшее» 18.

Американский ученый Бенк в книге, посвященной Алеутским остро
вам, пишет «... о вымирании алеутов — народа, в прошлом сильного и 
многочисленного, великолепно приспособившегося физически и духов
но к окружающей суровой среде, ныне же обнищавшего, пораженно
го болезнями и ослабленного морально. Численность алеутов угро
ж аю щ е сокращается, а их древняя культура подверглась почти 
полному разрушению. С тарая  экономика, на которой основывалось 
все существование и общее благополучие алеутов, к настоящему вре
мени в результате аккультурации претерпела такие разительные изме
нения, что возврат к ней уж е невозможен. А то, что алеуты получили 
взамен, ни в какой мере не восполняет утраченного» 19.

Трагедию коренных жителей северных районов не могут не видеть 
д а ж е  официальные лица. Заместитель канадского министра по делам 
’Севера Робертсон заявл ял  в начале 1959 г., что жизненный уровень 
эскимосов «ниже того, что считается нищетой в любом месте»20.

Среди коренного населения выделилась зажиточная верхушка, уро
вень жизни которой выше, чем основной массы эскимосов, индейцев, 
алеутов. Социальная дифференциация наиболее заметна у индейцев 
•юго-восточной Аляски и эскимосов Гренландии, менее всего — у эски
мосов Аляски и Канады. Но повсеместно кулаки, торговцы и предпри
ниматели из аборигенов составляют ничтожную часть коренного насе
ления. Это, впрочем, не мешает отдельным буржуазным авторам рек
лам ировать  в качестве примера жизни северных народов нескольких 
■богачей, имеющих счета в банках, собственные шхуны и ежегодно от
дыхаю щих на курортах Калифорнии.

* * *

З а  истекшие четыре-пять десятилетий, особенно за последние 
15— 20 лет, произошли значительные изменения в быте северных наро

дов. Изменился характер расселения. Д л я  всех групп аборигенов, осо
бенно для  эскимосов и индейцев внутренних районов, характерна тен
денция к концентрации в крупных населенных пунктах местах 
торговли и заработков по найму. Прогрессирующее истощение охот- 
ничье-промысловых угодий и повышение роли сторонних заработков 
постоянно активизируют эту тенденцию. Процесс этот особенно зам е
тен на Аляске, где с начала второй мировой войны количество «тузем

17 F. M o w a t ,  The desperate people, стр. 298—305.
18 Там ж е, стр 178.
19 Т. Б е н к ,  Колыбель ветров, пер. с англ., М., 1960, стр. 65. - i n *
20 Цит. по: J. В. M a c G e a c h y ,  Stone age to space age, «Financial Host», 

7 февраля 1959.
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ных»^ населенных пунктов уменьшилось, и резко выросла численность 
индейцев и эскимосов, проживающих в крупных городах и поселках — 
центрах военного и гражданского строительства: Анкоридже, Фэрбенксе. 
Номе, Барроу. В районе Б арроу  сейчас проживает до 1000 эскимосов, 
15 20 лет назад  рассеянных по всему северному и северо-западному 
побережью Аляски.

В Северной Канаде, наряду с концентрацией аборигенов в крупных 
промышленных, военных и торгово-транспортных пунктах — Й еллоу
найфе, Даусоне, Аклавике, Фробишер-Бее Рэнкине и др., ликвидируют
ся многие мелкие поселки, связанные с пушным промыслом. В интере
сах привлечения аборигенов к работе на промышленных и транспортных 
предприятиях правительство Канады строит крупные центры сосре
доточения эскимосов — Инувик, Фробишер-Бей.

Пронесс территориальной концентрации коренного населения зам е
тен и в Гренландии. Датские власти в целях упрощения хозяйственного 
и административного контроля стремятся ликвидировать мелкие насе
ленные пункты. За  последние годы общее число гренландских поселков 
сократилось примерно с 200 до 175. Эта политика часто идет вразрез 
с интересами населения и наталкивается на сопротивление со стороны 
жителей. Датские экономисты признают, что во многих случаях кон
центрация населения вредит зверобойному и другим п р о м ы сл ам 21.

Изменение характера занятий привело к сокращению кочевок ко
ренного населения. Значительная часть эскимосов и индейцев, в прош
лом знавших только кочевой образ жизни, перешла на оседлость. 
Д аж е  у тех, кто продолжает кочевать, сроки кочевок стали менее про
должительными, а маршруты короче. Все это — результат упадка з н а 
чения пушного промысла и других видов охоты, а так ж е  прогрессирую
щего истощения промысловых угодий. Вместе с тем передвижения 
аборигенов усилились в связи с поисками заработков.

Несколько изменился характер жилищ, хотя этот процесс проходит 
различно у каждой группы населения и в каждом районе. П од авляю 
щая часть эскимосов Аляски и Канады, а такж е  индейцы Северной 
Канады и внутренних районов Аляски по-прежнему живут в хижинах, 
построенных из торфа, дерева, шкур морского зверя и оленя, в сн еж 
ных иглу. Йз-за нехватки шкур стали строить менее приспособленные 
к условиям Севера жилищ а из гофрированного ж елеза , досок, толя. 
Несколько лучше положение в Гренландии, где значительная часть 
коренного населения живет в деревянных домах. Но благоустроенные 
жилища здесь доступны лишь зажиточной верхушке. Это еще в боль
шей мере справедливо, как  признают иностранные ав то р ы 22, для 
Аляски и Северной Канады, где в рекламных целях власти и частные 
фирмы строят кое-где для  коренного населения сборные дома.

В быту аборигенов Американского Севера появились лишь элемен
тарные предметы современного домашнего обихода: примусы, кероси
новые лампы, железные печи, алюминиевая посуда, стулья, столы. Но 
и эти вещи распространены главным образом среди кулацкой части н а 
селения. Вместе с тем в глубинных районах Канадского Севера можно 
встретить такие предметы первобытной культуры, как жировой све
тильник.

У разных групп населения по-разному изменилась одежда. Абори
гены, у которых связь с исконными видами хозяйственной деятельности 
ослабла или полностью потеряна, вынуждены были заменить одеж ду 
и обувь из мехов и шкур обычными «европейскими» костюмом и 
обувью, менее приспособленными к суровой природе Севера. Но эски
мосы, живущие вдали от центров новой хозяйственной жизни, до сих

21 P. B a r  f o r d ,  Track af Gronlands okonomi og  erhervsliv siden 1950, «G ronland»,. 
август 1958.

22 E. H. N i c h o l s o n ,  Указ. раб.
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пор пользуются одеждой и обувью из шкур оленя и морского зверя. 
Только острая нехватка шкур заставляет эскимосов переходить на по
купку привозных одежды и обуви. А так как  денег у эскимосов очень 
мало, то значительная часть населения постоянно ходит в лохмотьях. 
Вот одно из описаний одежды эскимосов Северной Канады: «Их одеж
да находится в состоянии, которое почти невозможно описать, и трудно 
предположить, что они могут перенести в ней холодные зимы. Меховые 
подстилки в снежных хижинах отсутствуют, так  как  их используют в 
качестве одежды мужчины — охотники на морского зверя. Старики же 
и женщины одеты в обрывки оленьих шкур, пропитанные жиром 
и грязью, и это все, что они имею т»23.

Переход от натуральной экономики к товарно-денежной привел к 
тому, что значительная часть местных продуктов питания заменяется 
привозными хлебно-мучными и консервированными изделиями. В Грен
ландии еще в 1930-е годы привозные продукты покрывали в среднем 
более 50% (в пересчете на калории) продовольственных потребностей 
эскимосов. С тех пор удельный вес привозных продуктов возрос.

Абсолютные количества потребляемых местных продуктов в боль
шинстве районов невелики и не удовлетворяют нужду жителя Севера 
в ж ирах  и витаминах. Д а ж е  в Гренландии, где питание коренного на
селения лучше, чем в других районах, размеры суточного потребления 
свежих мяса и рыбы составляют в среднем 0,8— 1 к г 24, что намного 
меньше потребления этих продуктов в прошлом. Положение значитель
но хуже на Аляске и в Северной Канаде, особенно там, где охота и 
промыслы пришли в наибольший упадок. Взрослый эскимос островов 
Белчер (К анада)  в 1947 г. в среднем имел всего 0;2 кг свежего мяса 
в су т к и 25. Переход к хлебным и консервированным продуктам при 
сокращении потребления мяса и ж ира морского зверя, оленьего мяса, 
рыбы, по единодушному мнению иностранных специалистов, отрицатель
но сказывается на состоянии здоровья и работоспособности северных 
жителей. Калорийность пищевого рациона подавляющего большинства 
коренного населения очень низка. Алеуты, например, получают в сред
нем 800— 1400 калорий в д е н ь 26.

Б езотрадная жизнь, крах надеж д на ее улучшение, культурно-бы
товая отсталость толкаю т на неумеренное потребление кофе, табака, 
вина: зачастую на эти товары тратится до половины заработка и боль
ше. Алкоголь — злейший бич коренного населения. Д аж е в Гренлан
дии, где спиртных напитков потребляется меньше, чем на Аляске и в 
Северной Канаде, затраты  на их покупку составляют 13,4% (1957 г.) 
в бюджете коренных грен лан дц ев27.

* * *

В условиях капитализма у малых народов Севера нет возможности 
сохранить и развивать  свою традиционную культуру. Степень ее р а з 
рушения различна в разных районах. Если в Гренландии, например, в 
процессе колонизации черты самобытной культуры эскимосов сильно 
стерлись, то v эскимосов Аляски и Северной Канады они еще заметно 
выражены.

Контакт с европейцами создал много уродливых, болезненных явле
ний в культуре. Былой авторитет искусного охотника среди аборигенов

23 P. Н. G o d s e l l ,  Is there tim e to save the Eskimo?, «Natural H istory», февраль 
1952

24 P. R o  s e n d  a h i ,  Karene i fangstdistrikterne, «Gronland», февраль 1958.
25 J. C o r b e l ,  Les esquim aux d’Amerique du Nord, «Revue de geographie de Lyon»,

т. 32, 1957, №  4.
26 Т. Б е н к ,  Указ. раб., стр. 65.
27 P. S m i t h ,  A lkoholforbruget i Gronland og  dets folger. «Gronland», апрель 1969.
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сведен на нет. Вместо этого вырос авторитет человека, близко связанно
го с торговцами и другими «бизнесменами» и имеющего деньги, безот
носительно к тому, какими путями добыты эти деньги. Нельзя не отме
тить, что в культуре гренландских эскимосов возникло меньше нездоро
вых явлений, чем в культуре аборигенов Аляски и Северной Канады. 
Гренландские эскимосы достигли гораздо более высокой, чем эскимосы 
американских районов, ступени социально-экономического развития. Они 
сумели, в частности, добиться от датского правительства создания ор
ганов самоуправления.

Организация школьного образования не удовлетворяет потребности 
коренного населения Американского Севера. На Аляске школами для 
коренного населения ведают преимущественно государственные орга
низации. Небольшое число школ содержится церковными миссиями. 
Школы работают в среднем не более 180 дней в году.

Как отмечают американские авторы, ограниченность государствен
ных ассигнований и практика раздельного обучения детей коренных и 
пришлых жителей тормозит развитие школьного, а тем более техниче
ского и высшего образования среди аборигенов. В отчетах губернатора 
Аляски подчеркивается недостаток зданий и оборудования для «ту
земных» ш к о л 28. Охват детей школьным обучением низок. По дан 
ным на 1950 г . 29, 25% алеутов, эскимосов и индейцев старше 25 лет 
вовсе не училось в школах, лишь 11,7% окончило школы второй сту
пени и только 2% — колледжи. В настоящее время до 1000 детей школь
ного возраста совершенно не учатся в школах.

Несколько иначе, чем на Аляске, поставлено школьное образование 
коренного населения на Канадском Севере. Большинство школ содер
жится здесь церковными миссиями. Несмотря на некоторый рост числа 
школ, их все еще мало, в 1954 г. на 10 тыс. эскимосов, расселенных на
2,5 млн. км3, имелось всего 24 миссионерских и 8 государственных 
школ. Не удивительно, что дети коренных жителей, ведущих кбчевой 
образ жизни, часто совершенно не имеют возможности посещать шко
лы. Значительная часть школ работает поэтому только три месяца в 
году. В 1956 г. лишь 15% детей эскимосов училось в школах. Грамот- ' 
ных очень мало: среди эскимосов восточных районов старше семи-вось
ми лет лишь 8% может читать и писать и 5% знает ари ф м етику30.

До недавнего времени главное внимание обращ алось на религиоз
ное воспитание детей. Учителя-миссионеры почти не давали, да и не 
могли дать ученикам нужные для жизни практические знания. З а  
последние годы в содержании программ школьного образования корен
ного населения произошли некоторые изменения. Ш кольные програм 
мы подверглись пересмотру, делаются попытки ликвидировать их от
рыв от новых условий жизни. Усилилось внимание к ремесленно-тех
ническому и торговому обучению аборигенов. Такой поворот оказался  
необходимым в связи с ростом заинтересованности капиталистов в се
верных народах, как рабочей силе. Перестройка программ обучения 
облегчена постепенным переходом школ в ведение государства. В Грен
ландии в 1950 г. школы были полностью изъяты из рук церкви и пере
даны государству. В Северной К анаде роль церкви в школьном деле 
также постепенно уменьшается.

Подвергается пересмотру такж е  вопрос о языке преподавания в 
школах. В Канаде, например, до настоящего времени обучение эскимо
сов ведется на английском или французском языках. Но под давлени
ем коренного населения ставится вопрос об усилении внимания к род
ному языку.

28 «Annual report of the Governor of A laska, 1950», W ashington, 1951.
29 «U. S. C ensus of Population, 1950», (цит. выше). . . . .
30 J. C o r b e l ,  Указ. раб.; е г о  ж е ,  Les esquim aux dans le  Grand Nord A m encam , 

«Revue de geographie de Lyon», т. 33, №  3, 1958.



Полож ение коренного населения К райнего С евера Америки Ш .

Однако в К анаде и на Аляске, в отличие от Гренландии, до сих пор 
отсутствует эскимосская письменность. Вместо нее используется так 
называемое силлабическое письмо, сходное с первобытной пиктогра
фией. П одобная система распространена среди эскимосов Аляски и ин
д ей ц ев — атапасков и алгонкинов.

sfc * if:

Тяж елы е условия жизни и работы, частые голодовки, неудовлетво
рительное питание, плохие жилье и одежда, распространение алкоголиз
ма, наконец, контакт с европейцами, принесшими на Север новые для 
аборигенов заболевания, — все это привело к широкому распространению 
различных болезней и высокой смертности коренного населения.

Особенно широко распространен туберкулез, ставший злейшим би
чом коренного населения на всем Американском Севере. По сообщению 
Корбеля, из 35 тыс. коренных жителей Аляски туберкулезом в активной 
форме больны около 5 тыс., среди канадских эскимосов — один из к а ж 
дых восьми ч ел о в е к 31. В некоторых эскимосских поселках Аляски и Се
верной Канады почти все жители в той или иной форме больны тубер
кулезом. На Аляске нередки случаи, когда вся эскимосская семья из 
10 и более человек больна туберкулезом 32. В некоторых гренландских 
поселках до 50% жителей страдает этой болезнью.

Д о сих пор сравнительно часты уносящие много жизней эпидемии 
оспы, кори и других болезней. В 1961 г. корью в южной Гренландии 
болело 4 тыс. человек, из них 77 умерло. Из 650 эскимосов Нового 
Квебека в результате эпидемий в 1951 г. умерло 130 человек33.

Смертность коренного населения очень высока. Из каждых 10 тыс. 
эскимосов Гренландии, но данным на 1956 г., умирает в год 126 чело
век. Н а Аляске в 1953 г. смертность составила 133 человека на 10 тыс. 
коренных жителей, а пришлых — только 47 человек. При этом от ту
беркулеза умерло 30 человек на каж ды е 10 тыс. жителей — в 8,5 раза  
больше, чем среди пришлого населени я34. Средняя продолжительность 
жизни канадских эскимосов составляет всего 29 лет.

Организация медицинского обслуживания совершенно неудовлетво
рительна. Н а всем Канадском Севере государство содержит для эски
мосов всего 4 врачей и 24 медицинских сестры (полицейских, заметим, 
насчитывается 70 человек) 35. П равда, на этой территории больницы со
держ ат  и миссионеры. Но об отношении церкви к охране здоровья ко
ренного населения ясно говорят слова одного канадского епископа: 
«Миссионеры должны всегда быть впереди врача. Г о р азд о ' важнее 
спасти души эскимосов, чем вылечить их от туберкулеза»36. Н а  всю 
Гренландию имеется только 15—20 врачей, что в 5—6 раз меньше 
числа служителей культа.

* * *

В условиях все ухудшающегося положения коренного населения се
верных районов отдельные зарубеж ные ученые пытаются найти принци
пиальные пути разрешения проблем северных народов. П од давлением 
общественности, боясь полного вымирания аборигенов Севера, изуче

31 См. J. C o r b e l ,  «R evue de geographie de Lyon», т. 32, 1957, № 4 и т. 33,
1958, № 3 .  , . , , ,  , , . . .

32 «H earings before the Subcom ittee on m inerals, m ateria ls and fuels ot Дпе 
Com m ittee on Interior and Insular A ffairs, United S tates Senate, N ov. 1 and 4, 19oo», 
W ashington, 1956. _

33 G. H. M i с h i e and E. M. R e i 1, Cultural conflict in the Canadian Arctic, «Cana
dian geographer», май 1955.

34 Г. А. А г р а н а т ,  Указ., раб., стр. 51.
35 R. A. J P h i  11 i n s ,  The Arctic: its hum an resources, «Q u een s quarterly», I960, 

№  4.
36 F. M o w a t ,  The desperate people, стр. 114.
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нием этих проблем занимаются и в административных кругах. «Если 
мы не примем меры по спасению эскимосов,— заявил в начале 1959 г. 
канадский ж урналист Мовет,— мы будем обвинены Организацией О бъ
единенных Наций в расовой дискрим инации»37. Рекомендации бурж у
азных исследователей не выходят, конечно, за  рамки капиталистиче
ских порядков и поэтому не могут обеспечить коренных перемен в по
ложении угнетаемых народов Севера; вместе с тем они представляют 
определенный интерес.

Буржуазны е исследователи считают, что есть два основных пути 
решения проблем коренного населения Американского Севера. Первый 
путь — это полная изоляция северных народов, ограждение их от эко
номического и культурного влияния пришлого населения, возвращение 
их к старому укладу жизни. По существу, это путь резерваций, привед
ший индейцев США к экономической и культурной деградации.

Второй путь — постепенное приспособление северных народов к но
вым условиям жизни, расширение привлечения их к работе на строи
тельстве, в промышленности, на транспорте. Большинство зарубеж ных 
буржуазных авторов, которые отраж аю т растущую заинтересованность 
капиталистов в северных народах как дешевой рабочей силе, считает 
этот путь наиболее целесообразным.

Показателем этой точки зрения является позиция канадского М и
нистерства по делам  Севера, изложенная в специальной работе, посвя
щенной населению важнейшего района Канадского Севера — Северо- 
Западны х Территорий38. Министерство считает, что уж е к 1980 г. не 
менее чем для 50% эскимосов и индейцев Канадского Севера основ
ным источником существования будет работа по найму. Бывший ми
нистр Л есаж  заявил: «С расширением деятельности на Крайнем Севе-^ 
ре Канады будет расти нужда в квалифицированной и неквалифициро
ванной рабочей силе. Возможности притока на негостеприимный и 
суровый Север квалифицированных белых рабочих очень ограничены. 
Эскимосы же привыкли к трудностям северной жизни. По мнению 
большинства специалистов, эскимосов можно обучить и удовлетворить 
ими растущие потребности в рабочих р у к а х » 39. С мнением М инистер
ства согласна Королевская комиссия по разработке перспектив разви 
тия производительных сил К а н а д ы 40.

В условиях колониального угнетения и расовой дискриминации 
коренное население Американского Севера может превратиться лишь в 
неквалифицированную рабочую силу. Капиталистические предприятия 
сделают эскимосов и индейцев наемными рабами, окончательно р аз 
рушив их самобытную экономику и культуру. Таким образом, и второй 
предлагаемый буржуазными авторами путь «развития» коренных наро
дов Севера в условиях капитализма — путь деградации.

Это понимают некоторые буржуазные исследователи, предлагаю 
щие, наряду с раширением участия аборигенов Севера в промышлен
ной жизни, укреплять их собственные хозяйства. Они призывают уси
лить ремесленно-техническое обучение эскимосов и индейцев и вместе 
с  тем развивать существующие и создать новые отрасли хозяйства ко
ренного населения. Но реализация этих положений возможна лишь, 
как признают сами авто р ы 41, при длительной и планомерной помощи

37 Цит. по: J. В. М с G е а с h у, Указ. раб.
38 «Canada. Department of Northern A ffairs and N ational R esources. P eop le  of the  

Northwest Territories», O ttawa, 1957.
39 C m .: F. M o w a t ,  The desperate people, стр. 204— 205.
40 «Royal Com m ission on Canada’s econom ic prospects. Som e regional aspects of 

Canada’s economic developm ent by R. D. H ow land », O ttaw a, 1958, стр. 210.
41 E. H. N i c h o l s o n ,  Указ. раб.; M. L a c r o i x ,  In tegration or disin tegration . 

«Beaver», весна 1959, и др.
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государства. В условиях капитализма, как мы видели, это невозможно. 
Таков тупик, к которому неизбежно приходят исследователи, пытаю
щиеся в условиях буржуазного общества найти выход из отчаянного 
положения северных народов.

* * *

Современное положение коренного населения Американского С е
вера показывает, что капиталистический путь развития приводит к 
возникновению у малых народов тяжелых жизненных проблем. П о 
пытки разрешения этих проблем в условиях капитализма обречены на 
неудачу и говорят лишь об их остроте. Только социалистический 
путь развития может, как показывает опыт хозяйственного и куль
турного строительства на Советском Севере, поднять северные народы 
от положения отсталых до уровня равноправных, успешно развиваю
щихся народов. Недаром канадская  печать вынуждена признать тот 
ф а т ,  что трагическому положению канадских эскимосов противостоит 
успешное развитие эскимосов и других малых народов Советского 
С е в е р а 42.

S U M M A R Y

C apitalist colon ization  brought about a drastic reduction in the size of aboriginal 
population of the Am erican North. C olonization radically changed the life of peoples of 
the North, who, prior to the advent of Europeans, had been in th,e tribal-com m unal stage 
of developm ent. In the course of colon ization  the self-sustained econom y of these peoples 
w a s underm ined; the rapidly develop ing com m odity and m oney relations led to d isin teg
ration of the traditional principles of social life. The age-old  econom ic patterns which 
provided the aborigines w ith all primary necessities, w ere disrupted. Due to the establish
ment of a non-equivalent exchange, the m oney incom es of the aborigines proved insuf
ficient to buy the necessary quantities of imported goods. At the sam e time, as a result 
of rapacious hunting and trapping practices, the anim al population shrank considerably. 
Under such conditions the aborigines of the North had to seek hired employment. H ow
ever, the opportunities of find ing em ploym ent in the poorly developed Northern areas 
w ere lim ited, and the earn ings of the aborigines, engaged  primarily in unskilled labour, 
exceed in gly  sm all.

A long  w ith a sharp deterioration of the econom ic position, colonization had other 
detrim ental consequences for the peoples of the Am erican North. The health of the abori
g in es  w a s harm fully affected by the sw itch from a diet of m eat and fat of sea mammals, 
caribou m eat and fish, to imported foodstuffs —  m ainly farinaceous and tinned foods 
lack ing the necessary am ount of fats and vitam ins. The clothing and footwear made of 
pelts and fur w a s gradually superseded by imported articles, far less suited to the 
N ortherners’ w ay of life. Ail this facilitated the w ide spread am ong the aborigines of 
d iseases previously unknown in these parts, in particular tuberculosis. Traditional abo
riginal cultures are gradually destroyed. The attem pts of the bourgeois governm ents to 
so lve the urgent problem s of the sm all peoples of the American North have ended in 
failure.

42 См. например: R. A. J. P h i l l i p s ,  Указ. раб.
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