
Отметим еще две статьи Л. В. Гребнева: «Формирование рабочего класса в Совет
ской Туве» и «Изменение социальной структуры в Туве». Обе эти работы посвящены 
характеристике новых явлений в жизни тувинского народа, порожденных социалисти
ческим переустройством жизни. В первой из них рассматриваются вопросы зарождения 
и роста рабочего класса в Туве вообще, в том числе и рабочих тувинской национально
сти. Приведено распределение рабочих по отраслям народного хозяйства, по стажу ра
боты и т. д. К сожалению, при характеристике социальных групп населения Тувы в таб
лицах рабочие объединены в одну группу со служащими. Автор проделал большую, 
кропотливую работу НО сбору и анализу конкретного материала, распыленного в различ
ных архивах и ведомствах. Он по существу впервые выявил фактические данные, поз
волившие начать разработку этой темы. Желательно, чтобы в дальнейшем было уделе
но внимание характеристике специфических черт группы рабочих тувинской националь
ности, особенностям ее формирования и развития в настоящее время; Во второй из упо
мянутых работ Л. В. Гребнева заслуживает внимания анализ формирования тувинской 
интеллигенции.

Археология представлена статьями М. X. Маннай-оола, посвященными вновь откры
тым памятникам преимущественно «скифского» времени. Предпринята попытка класси
фицировать так называемые «оленные камни», зафиксированные на территории Тувы. 
Этот сюжет неизменно привлекает внимание археологов, в распоряжении которых те
перь находится не только сводка тувинских находок, но и их классификация. Из сооб
щения С. М. Биче-оола «Краткие итоги этнографической экспедиции» (вып. XIII) видно, 
что Научно-исследовательский институт организовал полевые этнографические исследо
вания. Надо надеяться, что одной из задач этих исследований будет сбор и фиксация 
материалов по традиционной народной культуре тувинцев. Многие элементы старой 
культуры и быта уже исчезли или исчезают из жизни тувинского народа под влиянием 
более прогрессивных форм социалистической культуры, современного нового быта. Науч
ная фиксация этого процесса совершенно необходима.

«Ученые записки», издаваемые институтом, свидетельствуют об интенсивной твор
ческой работе научно-исследовательского центра Тувинской АССР.

Л. П. Потапов

Н А Р О Д Ы  А М Е Р И К И

А. В. Е ф и м о в .  США. Пути развития капитализма (доимпериалистическая эпоха).
М., 1969, 696 стр.

В этой книге собраны основные труды А. В. Ефимова, одного из зачинателей совет
ской американистики, относящиеся к истории США и написанные в течение нескольких 
десятилетий. Содержащиеся в них идеи и исследовательские выводы стали прочным до
стоянием советской американистики, вошли в широкий научный оборот и легли в основу 
выходивших позже (и теперь уже многочисленных) советских работ по американской 
истории.

Многое в книге А. В. Ефимова важно и интересно с точки зрения этноамерикани- 
стики. Далее будет сделана попытка осветить как раз эти моменты.

В первой половине книги перепечатана —  с некоторыми изменениями и дополнения
ми —  монография автора «К истории капитализма в США», впервые вышедшая в 1934 г. 
и ставшая теперь библиографической редкостью. В ней исследуются ключевые для всего 
развития США проблемы. Первая часть монографии трактует вопрос о так называе
мых свободных землях, характернейшей особенности американской истории. Автор по
казывает, что земли эти свободными не были, так как принадлежали индейцам, а если 
американским пионерам такие земли зачастую представлялись пустующими, то индей
цам при их способах хозяйствования эти обширные угодья были необходимы. Таким об
разом, заселение Северной Америки выходцами из Европы проходило за счет индейских 
народов и в жестокой борьбе с ними. Вопрос о столкновении двух способов производ
ства при колонизации Америки был здесь поставлен впервые в советской исторической 
литературе.

Большую пестроту экономических и социальных укладов у белых поселенцев колони
альной Америки автор убедительно объясняет переселением их в переходную эпоху ге
незиса европейского капитализма (стр. 44). Взаимодействие европейского прошлого и 
встреченных в Америке условий и придавало своеобразие общественной структуре раз
личных районов. Так, в колонии Нью-Йорк сохранялось господство крупнопоместной 
знати, чему в значительной степени способствовало развитие меховой торговли (стр. 37).

Колонизацию западных замель, так или иначе экспроприированных у индейцев, ав
тор рассматривает как разновидность классовой борьбы. Обстоятельно прослеживая эту 
борьбу на всем ее протяжении (от колониального периода до конца XIX в.), он справед
ливо связывает ее с другими видами социальных движений. Так, в решающий период, 
накануне гражданской войны, колонизация Запада была обусловлена подъемом массо
вого движения в США, революцией 1848 г. в Европе и «огромным усилением эмигра
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ции» оттуда в Америку (стр. 156). Автор вслед за Лениным отмечает народнический ха
рактер акта о гомстэдах, увенчавшего в ходе гражданской войны эту борьбу, и его уто
пичность (стр. 163). Предусмотренная этим актом даровая раздача земли неделе при
вела к расширенному и ускоренному развитию капиталистических отношений в земле
делии, да и во всем хозяйстве США, создав ту модель аграрной эволюции, которую Ле
нин назвал американским путем развития капитализма в сельском хозяйстве.

Во второй части монографии впервые в советской исторической науке анализиру
ется рабство негров в Америке. С точки зрения экономической, автор рассматривает 
рабство в Америке как специфическое явление, связанное с развитием международного 
и собственно американского капитализма. При этом выясняется, что так называемые 
свободные земли, наличие которых, с одной стороны, способствовало развитию мелкого 
фермерского земледелия, с другой стороны, было условием расширения плантационного 
рабства. Ввезенные негры, выходцы из доклассовых и раннеклассовых африканских об
ществ, принадлежавшие к различным народам Африки, в Америке образовали класс ра
бов, а в этническом отношении стали объединяться в единую негритянскую общность 
с единым английским языком (стр. 219, 220).

В последней части монографии исследуется история промышленного переворота в 
США. Этот чрезвычайно интересный раздел несколько дальше отстоит от этнических 
проблем, чем предыдущие. Наиболее существенным в нем является характеристика аме
риканской промышленной техники и американского промышленного производства, для 
которого еще в первой половине XIX в. были характерны автоматизация, стандартиза
ция, серийность производства.' Автор убедительно показал, что уже к 1860-м годам 
страна вступила в завершающую стадию технической революции (стр. 279). Этот вывод 
представляет собою ценный вклад в дискутируемый и ныне советскими американистами 
вопрос о сроках окончания промышленного переворота в США.

Социальные последствия промышленного переворота, и в частности ускоренное фор
мирование рабочего класса, имели непосредственное отношение к этническим проблемам 
США. Автор отмечает, что иммиграция составляла главный резерв рабочей силы, а ведь 
известно, как важна была иммиграции для формирования этнического состава и этни
ческого облика американской нации. Здесь же упоминаются стихийные выступления ра- 
бочих-ирландцев и социалистическая пропаганда немецких иммигрантов — тех двух ос
новных этнических групп, которые преобладали в американской иммиграции рассматри
ваемого периода.

Вторая половина рецензируемой книги состоит из работ, написанных позже. В них, 
как правило, учтены этнографические исследования позднейших десятилетий. В пер
вом очерке, «Колониальный период и формирование нации США», соответственно 
предложенной А. В. Ефимовым концепции географического открытия, решающая роль 
в истории открытия Америки отведена плаванию Колумба, «которое привело к уста
новлению связи между народами Европы и Америки, дало новое направление исто
рии Америки и наложило отпечаток на историю Европы, Африки и Азии,... явившись 
одним из моментов становления всемирной истории» (стр. 295). Вкратце изложена 
также исследованная А. В. Ефимовым в других трудах история открытия Америки 
с запада, из Азии, осуществленного русскими мореходами XVII— XVIII вв.

В очерке особо отмечается, что «современное население Америки имеет как свое, 
американское, так и европейское, азиатское и африканское прошлое» (стр. 303). Что 
касается коренных жителей Америки, то автор показывает значительный вклад ин
дейцев в американскую и мировую культуру. Автор указывает, что заимствованные у 
индейцев продовольственные культуры дают теперь около половины сельскохозяй
ственной продукции страны. В очерке показано угнетение индейцев колонизаторами, 
прямое их истребление и т. д., освещена также борьба индейцев с колони
заторами.

По весьма существенному для ранней истории Америки вопросу о генезисе аме
риканского капитализма —  вопросу, который и ныне обсуждается в советской исто
риографии — автор высказывает справедливую мысль, что процесс этот «носил евро
пейско-американский характер» (стр. 319). Самый важный его элемент подготовлялся 
в Европе, откуда разоренные крестьяне и ремесленники переправлялись в США, чтобы 
там превратиться в рабочую силу в сфере капиталистического производства 
(стр. 321).

Кратко описывается сельский и городской быт колониальной Америки, в ча
стности, жилище фермера-поселенца, его орудия и земледельческие приемы. По праву 
отмечена большая роль религии, вкратце охарактеризованы важнейшие вероиспове
дания и их территориальное распространение.

В конце этого очерка ставится вопрос о формировании американской нации, за
вершившемся в конце XVII вв., в эпоху первой американской революции. Освещают
ся условия этого процесса, описывается этнический состав населения английских ко
лоний —  пестрый уже в ту пору —  и расовый состав этого населения. Отмечены коли
чественные характеристики главных этнических элементов, их расселение, некоторые 
черты формировавшегося американского национального характера.

Далее, после очерка о Вениамине Франклине, следуют четыре главы, в которых 
излагаются главные процессы и события истории США за целое столетие от войны 
за независимость до конца периода реконструкции, явившегося эпилогом граждан
ской войны. Одна из основных идей этих глав —  диалектика внешнего и внутреннего,



взаимодействие внутреннего развития США и их международного окружения, клас
совой борьбы и внешней политики. Подчеркивается упорный экспансионизм послед
ней. По мнению автора, взаимовлияние внешнего и внутреннего наиболее глубинным 
образом сказалось во все возраставшем притоке иммигрантов. Довольно подробно 
сообщается о значительной роли, которую сыграла в американском рабочем движе
нии, а также в гражданской войне европейская революционная эмиграция, в особен
ности соратники Маркса, действовавшие преимущественно среди немецко-американ- 
ских рабочих.

Немалое внимание, уделено в этих главах коренному населению Америки: алеутам, 
эскимосам, тлинкитам, жившим в тогдашних владениях Российско-Американской ком
пании, и индейским народам континентальной части США. Автор пишет о трагической 
судьбе чироков, изгнанных за Миссисипи, о стойкой борьбе флоридских семино- 
лов и т. д.

Еще большее внимание уделено американским неграм, которые в течение почти 
всего рассматриваемого в книге периода находились в рабстве. Автор подчеркивает 
их участие в аболиционистском движении, особо отмечая роль в нем знаменитого 
Фредерика Дутлаеса.

Последний из очерков посвящен литературе и фольклору Америки в рассматри
ваемый период. Особое внимание уделено негритянскому фольклору. Дается анализ 
гимнов «спиричуэлз», негритянских сказок и песен.

Книга завершается обзором американской историографии —  от памфлетов времен 
войны за независимость до работ современных ясториков-марксистов. Автор дает 
здесь также краткий обзор советской литературы по этим вопросам, особо выделяя 
этнографические работы, так как, по его мнению, «без изучения этнического состава 
населения США невозможно показать ход истории этой страны, в частности, острые 
классово-этнические разногласия и конфликты в ней» (стр. 672). С этим авторским вы
водом нельзя не согласиться. Можно только пожелать, чтобы он был принят всеми 
историками США.

Книга снабжена большим количеством карт и интересных иллюстраций, но, к со
жалению, не указано, откуда они взяты.

Досадно также, что в столь ценном издании немало опечаток, типографских 
ошибок. Очень жаль, что сложная по составу книга не снабжена предметным указа
телем. Ведь этим основательным марксистским трудом будут долго пользоваться и 
ученые и широкий круг читателей.

Ш. А. Богина

Н А Р О Д Ы  А Ф Р И К И

Ф. Н. В. Н к в е р а. Хоронящий отца — с благословением. Найроби —  Дар-эс-Са
лам— Кампала, 1967, 119 стр. (на языке суахили).

Фелициан Непомук В. Нквера родился в 1936 г. в деревне Луило на юге провин
ции Иринга современной Танзании, которая была тогда подопечной территорией Ве
ликобритании. Ф. Нквера получил образование в миссионерской школе в своей де
ревне. Впоследствии он сам принимал участие в работе миссии, членом которой офи
циально стал уже в 1948 г. В 1958 г. Ф. Нквера поступил в духовную семинарию, по 
окончании которой получил сан священника.

Книга «Хоронящий отца —  с благословением» —  первая солидная работа автора. 
До этого Ф. Нквера издал «Вечерний напев» («Tambuizo la Jioni») и сборник пьес 
«Маленькая драгоценность» («Jahari Ndogo»). Обе книги были приняты в качестве 
учебных пособий для чтения на языке суахили в старших классах средней школы.

Рецензируемая книга написана на языке суахили —  государственном языке Объеди
ненной Республики Танзания. Она имеет подзаголовок: «Описание некоторых обы
чаев вапангва». Вапангва —  немногочисленное племя, проживающее на юге централь
ной части Танзании в провинции Иринга. Язык вапангва относится к языкам банту 
(восточная зона).

Существует много работ, описывающих обычаи различных народов Танзании. Все 
они довольно сухо констатируют ряд обычаев и традиций того или иного народа. Книга 
Нкверы посвящена той же теме, но это не простое перечисление, а живой, художе
ственный показ традиций в их действии.

Повествование ведется от имени главного действующего лица —  Фураты. Он сын 
знахаря и одновременно старосты селения Кисараванда. По сущестзу это биография 
Фураты. Начинается она описанием событий, предшествовавших появлению Фураты на 
свет (в этой части рассказ ведется от лица его матери), и заканчивается женитьбой 
героя и описанием похорон его отца Керемкере. Сын наследует все почетные обязанно
сти покойного. Последняя глава называется так же, как и вся книга: «Хоронящий 
отца —  с благословением».
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