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Появление на земле индейцев Северной Америки (нынешних С Ш А и Канады) первых европейских 
переселенцев и миссионеров пробудило интерес к истории этого народа, особенностям его социальной 
жизни и культуре. 

Уже в XIX в. индейская тематика присутствует в произведениях В. Ирвинга, Ф. Купера, Г. У. 
Лонгфелло, Ф. Шатобриана, в некоторых романах Майн-Рида, в стихах и эссе У. Уитмена. 

Этот интерес особенно усилился со второй половины XIX в., когда стали появляться исследования, 
в которых описывались внешность, одежда, обычаи индейцев, их жизнь и быт. Эти труды содержали 
также много географических названий, наименований племен и личных имен аборигенов. 

Авторы ряда публикаций — филологи, антропологи, историки, этнографы и географы — пытались 
выявить особенности антропонимов и этнонимов в отдельных индейских группах и решить вопрос о 
происхождении индейских топонимов. Вместе с тем в большинстве работ зарубежных и отечественных 
авторов, опубликованных в последние десятилетия и посвященных общим проблемам ономастики, 
проблемы, связанные с аборигенной ономастикой Северной Америки и в частности США, практически 
вообще не рассматриваются. 

В наше время история и духовная жизнь индейцев С Ш А и Канады, вопросы сохранения и возрож-
дения ими своего этнического наследия привлекают все большее внимание исследователей. 

В 1991 г. вышла книга В. А. Скрозниковой с интригующим названием «Тайна индейских имен». Эта 
тайна раскрывается в этнографическом контексте; автор исходит из положения, что любое слово 
связано с историей и культурой создавшего его народа, с географическими и природными условиями его 
жизни. Иными словами, каждый топоним, антропоним, этноним и их варианты рассматриваются как 
культурно-исторические памятники своего народа и своей эпохи. 

Исследование опирается на солидную базу, основанную на обширном круге специальных трудов 
американских, отечественных и других специалистов в области ономастики, этнографии, географии, 
истории и лингвистики. В. А. Скрозникова использовала также ряд картографических материалов 
(карты, атласы) и весьма репрезентативные справочники. 

Нельзя не отметить, что рецензируемая книга — первый труд по индейской ономастике в нашей 
науке. К тому же она находится на стыке многих из перечисленных выше наук, что не может не быть 
положительно оценено читателем. 

В книге описаны наиболее типичные процессы в ономастике коренного населения североамерикан-
ского континента. При этом учитываются этноязыковая ситуация, современное состояние индейских 
языков, а также ряд более частных аспектов, например безэквивалентная лексика (т. е. слова, значение 
которых не может быть передано путем перевода) и ее органическая связь с ономастикой. 

Из книги следует, что современный языковой статус североамериканских индейцев, чрезвычайно 
сложный, мало исследован. 

Из примерно 500 языков, существовавших на территории современных С Ш А и Канады ко времени 
появления там европейцев, как указывает В. А. Скрозникова, до наших дней сохранилось менее 
половины. Помимо влияния социально-экономических процессов, возникших в ходе капиталистическо-
го развития, это произошло и в результате языковой политики Бюро по делам индейцев в С Ш А в начале 
XX в., целью которой была ассимиляция индейских групп. Немалую роль сыграли также англоязычное 
или франкоязычное (в Канаде) большинство и средства массовой информации этих стран. Поэтому 
различные индейские объединения в неодинаковой степени сохранили родные языки. Данные об этом, 
основанные на достаточно достоверных результатах опросов самих индейцев у различных индейских 
этносов, приводятся в рецензируемой книге. 

Автор приходит к выводу, что коренные индейские языки выжили прежде всего в местах компакт-
ного проживания их достаточно многочисленных носителей (особенно это относится к индейцам пуэбло, 
навахо, ирокезам, апачам, черокам и сиу). И напротив, большинство индейцев, родившихся и выросших 
в городах, утрачивают знание языков своих народов. 

В. А. Скрозникова рассматривает те индейские группы, для которых характерна тенденция к 
сохранению и возрождению своих культурных ценностей, в том числе и к изучению родных языков. 

Так, опрос школьников от 5 до 18 лет, проведенный в 1986 г. Национальным конгрессом 
американских индейцев, показал, что 49% из них умели говорить на языке предков или во всяком случае 
хорошо понимали его; 66% говорили только в семьях; регулярно же им пользовались только в 45% 
семей. 

Тенденция к сохранению родных языков прослеживается в печатных изданиях, разработке 
письменности (уже в середине 1970-х годов семь языков имели свою систему письма) и даже во введении 
преподавания индейских языков в некоторых университетах (в Аризоне, Нью-Мексико, Калифорнии и 
ДР-)-

Из этого автор делает вывод, что полной языковой ассимиляции индейцев в С Ш А пока нет и вряд 
ли она произойдет в ближайшем будущем. 

Далее В. А. Скрозникова демонстрирует немалый вклад индейцев в лексику европейских языков. 
Она приводит подсчеты немецкого филолога Г. Фридеричи (1947 г.), свидетельствующие, что в 
английском, французском, испанском и португальском языках имеется 1550 слов индейского происхож-
дения, значение которых не может быть передано при переводе, так как они не имеют соответствующих 
эквивалентов в этих языках. 
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Самое большое число индейских слов, пишет автор, в английском и французском языках в С Ш А и 
Канаде заимствовано из языков алголкиноязычных индейцев, ирокезов и пуэбло. Такие слова в книге 
условно разделяются на несколько семантических групп. К первой относятся такие, которые харак-
теризуют жилище (вигвам, типи и др.), пищу, предметы быта, одежду, обувь (мокасины), средства 
передвижения, оружие (томагавк) и т. д. Ко второй — слова, употребляемые в семейной и религиозной 
жизни индейцев. Правда, в европейских языках они значительно изменили свой смысл. Третья группа 
включает наиболее известные названия растительного мира. Четвертая — названия животного мира. 

Кроме того, в европейских языках есть заимствования некоторых терминов из сферы общественных 
отношений североамериканских индейцев. Автор считает, что наибольшее число таких терминов вошло 
в политическую лексику С Ш А во время Войны за независимость. Их употребление подчеркивало 
американское своеобразие новых политических институтов и как бы символизировало их независимость 
от метрополии. 

Некоторые индейские слова пополнили списки международных географических терминов. 
С интересом читается раздел книги, посвященный индейским этнонимам и их вариантам. Этнонимы 

принято разделять на две группы: эндоэтнонимы (самоназвание) и экзоэтнонимы (названия, данные 
соседними племенами). Автор приводит примеры обоих групп этнонимов у конкретных индейских групп, 
отмечая, что самоназвания индейцев иногда значительно отличаются от названий, которые им дали 
другие индейцы, не говоря уже о европейцах. Поэтому рассмотрение семантических оттенков каждого 
выделенного этнонима В. А. Скрозникова считает важной задачей. 

Экзоэтнонимы имеют большее число смысловых значений, поскольку содержат оценку, данную 
соседними индейскими группами и иногда отражают взаимоотношения между отдельными племенами. 
Во многих этнонимах сохранились свидетельства о прежних анимистических представлениях индейцев, 
о почитании ими животных, местностях, где находились поселения индейцев, их жилищах, занятиях, 
особенностях быта, приготовления пищи и т. д. Это подтверждается разнообразными примерами, 
приведенными в книге. 

Особо рассматривает автор названия, которые были даны европейскими поселенцами. Плохо 
знавшие или вообще не знавшие индейские языки, они подчас искажали слова и фиксировали их в 
европейском произношении, нередко путая названия клана и племени, племени и группы племен, 
допуская орфографические ошибки и другие неточности. Словом, именно европейцы внесли множество 
искажений в систему индейских этнонимов. 

Одновременно прослеживается и влияние европейских языков на формирование этнонимов. 
Значительный раздел книги посвящен интересному историческому обзору антропонимов индейцев 

Северной Америки. Так, например, у североамериканских индейцев не существовало определенного 
возраста для наделения человека именем. В одних племенах детям давали имя вскоре после рождения, 
в других — через год, в третьих — через пять лет. 

Обычно индейцы сохраняли свое имя всю жизнь. Но случалось, что с приближением старости 
мужчины брали имена своих сыновей. А чтобы сын получил право называть себя именем отца, он должен 
был достигнуть соответствующего социального статуса. 

Личные имена индейцев как бы характеризовали человека, хранили в себе племенные особенности, 
были связаны с определенными событиями в жизни племени, его обычаями, представлениями и бытом. 
Имена считались священными и обладали, по мнению своих носителей, магическим действием. 

В некоторых племенах только отец и мать имели право называть ребенка его личным именем; 
родственники при обращении должны были называть слово, отражавшее их родственные отношения, а 
другие члены племени использовали только прозвища. 

Анализ антропонимики приводит В. А. Скрозникову к выводу, что жизненные представления 
индейцев были основаны на их искреннем стремлении жить в полной гармонии с природой. 

В процессе интеграции в американское общество большинство индейцев потеряло свои 
специфические имена, и теперь они чаще всего носят американские фамилии. 

Автор отмечает, что наиболее сложно объяснить причины появления того или иного собственного 
имени и применения его коренным населением в функции какого-либо ономастического слова, а также 
сохранения или утраты аборигенами таких слов. 

В заключительном разделе рассмотрены особенности топонимов у индейцев С Ш А и Канады. 
Происхождение индейских топонимов, пишет автор, объяснить довольно сложно, поскольку, во-первых, 
они, как правило, были неверно зафиксированы на слух первыми европейскими переселенцами и, 
во-вторых, часто неэквивалентно переводились на европейские языки. В некоторых топонимах одна 
часть слова индейского происхождения, другая — слово или часть слова из европейского языка. Поэто-
му индейские топонимы существуют во множестве орфографических вариантов. По мнению исследова-
телей, пишет В. А. Скрозникова, легче обнаружить в документах различные орфографические вариан-
ты одного и того же топонима, чем найти два одинаковых их написания. 

Автор отмечает, что в наши дни значительное число индейских топонимов в Северной Америке уже 
не воспринимается англо- и франкоязычным населением как индейские, хотя большинство гео-
графических названий имеет чисто аборигенный характер. Многие из них представляют буквальный 
перевод на европейские языки индейских названий, в частности названий озер, заливов, бухт, горных 
вершин, перевалов и ущелий, рек, ручьев, родников, полей, холмов, троп и т. д., которые первые 
европейские переселенцы, занимая новые земли, узнавали у самих индейцев, а затем давали их новым 
создававшимся штатам и городам. 

Так, индейские названия имеют 25 штатов С Ш А (Айдахо на языке аборигенов — «свет на горе»; 
Алабама — «расчищаю заросли»; Коннектикут — «река сосен»; Канзас — «люди южного ветра»; Кен-
тукки— «земля завтрашнего дня»; Миссисипи — «большая река»; Мичиган — «большая вода»; Те-
хас — «союзники» и т. д.), а также 161 графство и 18 крупных городов (Чикаго, Ниагара, Сиэтл и др.). 
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Как это ни парадоксально, но в в топонимах сохранены чаще всего названия племен и имена вождей, 
оказавших особенно яростное сопротивление колонистам. Видимо, таким способом последние увеко-
вечивали свои победы. 

Индейские топонимы, отмечает автор, весьма своеобразны и колоритны. Они отражают особен-
ности географических объектов, их пригодность для охоты и рыбной ловли, передвижения, какие-либо 
события в жизни племени, хранят память о военных сражениях, происходивших в этих местностях. 
Некоторые названия говорят о беспощадном отношении индейцев к врагам, иногда — об их жестокости 
и мстительности. Многие топонимы связаны с древними мифами и сказаниями, с именами богов. 

В. А. Скрозникова говорит, что на каждой территории и в США, и в Канаде существуют излюблен-
ные географические названия, подтверждая эту мысль многочисленными примерами. 

Весьма актуально Приложение к книге, которое начинается кратким обзором истории изучения 
индейских языков. 

В Приложение включен также список некоторых индейских топонимов в США и Канаде в русском, 
английском и французском написаниях, индейских названий штатов с переводом их значений на 
русский язык, туземных названий фенологических явлений, особенностей ландшафта и ряда индейских 
имен также в русском, английском и французском написаниях. 

Транскрипция многих приведенных в Приложении слов осуществлена автором самостоятельно. 
Отдавая должное тщательной работе В. А. Скрозниковой, хочется в то же время подчеркнуть то 

обстоятельство, что, перечисляя американских и европейских писателей, проявлявших интерес к индей-
цам, она не выделила характерные черты их подхода к теме. Дело в том, что если европейские писатели 
в конце XVII I — начале XIX в. идеализировали средневековое прошлое своего континента, то 
американские писатели в поисках романтических героев обращались к коренным жителям Северной 
Америки, восхищаясь их поэтичностью, душевной чистотой, гордостью и даже наивностью. Каждый из 
этих писателей по-своему подходил к своим героям-индейцам, но это уже вопрос литературоведческий 
и прямого отношения к рассматриваемой книге не имеет. 

Книга издана Институтом антропологии и этнологии РАН, к сожалению, очень небольшим 
тиражом (400 экз.), хотя думается, что она будет интересна достаточно широкому кругу читателей. 
Следует сказать о красочной, со вкусом сделанной обложке. Нельзя, однако, не отметить, что издание 
изобилует техническими погрешностями. Так, например, в библиографии ко Введению приведены две 
сноски 5, в то время как в тексте одна. Читателю порой трудно будет найти упоминаемые книги ввиду 
нечетких выходных данных. Таких примеров можно привести немало. Есть и опечатки. 

В заключение нельзя не отметить, что весь приведенный в монографии материал показывает, что 
индейские имена и названия — это своеобразный памятник культуры индейских народов, отражающий 
их образ жизни, быт, занятия, мировоззрение, сказания и легенды, взаимоотношения племен и ряд 
других аспектов. 

Ономастика индейцев позволяет лучше понять их душу и психологию, восприятие ими самих себя 
и внешнего мира. Этим и интересна книга «Тайна индейских племен» — работа аналитическая и в то 
же время популярная. 

К. Ю. Мешков 
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