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ИНДЕЙЦЫ ЭЯКИ 
В ПЕРИОД РУССКОЙ АМЕРИКИ 

Об этнической истории эяков известно немного. Они не были избалованы 
вниманием наших этнографов, хотя являлись одним из первых индейских племен, 
о котором узнали русские в ходе освоения Аляски Сведения об этом небольшом 
народе, ныне почти исчезнувшем, отсутствуют, например в новейшем энцикло-
педическом справочнике «Народы мира» (М., 1988). Тем не менее эяки представ-
ляют несомненный интерес для этнографической науки: их язык, уже исчез-
нувший, образовывал самостоятельную ветвь большой лингвистической семьи 
на-дене (наряду с языком тлинкит и атапаскскими диалектами). Традиционная 
культура эяков, по мнению видного датского исследователя К. Биркет-Смита, 
представляла собой ранний вариант культуры индейцев северо-западного побе-
режья Северной Америки, а сами эяки были одними из наиболее древних обита-
телей этого региона 2. 

До сих пор является спорным вопрос о месте формирования эякского этноса 3. 
На наш взгляд, наиболее правомерной выглядит точка зрения на эту проблему 
одного из авторитетнейших американских этнографов — проф. Фредерики де 
Лагуны*. Она полагает, что древняя прародина эяков находилась на побережье 
залива Аляска от устья р. Италио (к юго-востоку от залива Якутат) до мыса 
Саклинг на северо-западе 4. Эяки жили на узкой полосе материкового побережья: 
с востока их территорию ограждали неприступные хребты Скалистых гор, а с 
запада омывал Тихий океан. 

Ко времени прихода европейцев на Аляску (ее официальное открытие связы-
вают обычно с экспедицией В. Й. Беринга — А. И. Чирикова 1741 г.) соседями 
эяков с юга были уже сильно ассимилированные тлинкитами атапаски из района 
залива Драй-Бэй, а также собственно индейцы тлинкиты, проникавшие в этот 
район с юго-востока 5. Превосходя своих северных соседей по уровню социально-
экономического развития, более опытные в торговом и военном деле тлинкиты 
довольно быстро ассимилировали немногочисленных атапасков и южных эяков, 
обитавших к юго-востоку от залива Якутат (по мнению американского лингвиста 
M. Е. Краусса, численность всех эяков никогда не превышала 500 человек 6). В 
конце XVIII в., когда начались регулярные контакты индейцев этого региона с 
европейцами, тлинкиты (колюжи, или колоши по ранним русским документам) 
уже закрепились в Якутате, частично ассимилировав в языковом и культурном 
отношении самый крупный род местных индейцев — куашккуан, частично сме-
шавшись с ними. Этот род сформировался из пришедших ранее в этот район 
атапасков атна (атена) и автохтонного эякского населения 1. Миграция тлинкитов 
в северном и северо-западном направлении была вызвана, очевидно, давлением 
на них с юга индейцев хайда и цимшиан, а также стремлением самих тлинкитов 
установить контроль над торговыми путями и монополизировать торговлю само-
родной медью, которую добывали индейцы атна в долине р. Коппер (Медной). 
Якутатские эяки (в конце XVIII в. это был род тлахаик-текуеди или тлухеди), а 
также их родственники, жившие к северо-западу до залива Контроллер, высту-
пали первоначально как торговые посредники между атна и тлинкитами. Однако 
последние, очевидно, уже вскоре в значительной мере лишили эяков их преиму-
ществ, так как сами стали устраивать торговые экспедиции к устью р. Коппер. 

Соседями эяков с северо-запада были эскимосы чугачи, жившие по берегам и 
островам залива Принс-Вильям. В XVIII в. они регулярно устраивали промысло-

* Автор выражает свою искреннюю признательность проф. де Лагуне за присланные для этой 
статьи ценные материалы об эяках. 
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вые экспедиции (реже торговые или военные) на территорию эяков и в по-
граничные районы — главным образом на острова залива Контроллер и о-в Каяк. 
Если с тлинкитами эяки поддерживали в основном мирные отношения, то с 
чугачами они очень часто воевали (не случайно рабы у эяков были исключительно 
эскимосы 8). Существовала, конечно, и взаимовыгодная торговля и определенные 
культурные заимствования, но они никогда не достигали такого масштаба, как 
при контактах эяков с тлинкитами. 

С северо-востока и севера эяки граничили с индейцами атна, обитавшими в 
бассейне р. Коппер и на прилегающих территориях. Отношения между двумя 
народами были мирными и поддерживались торговлей медью, которую атна добы-
вали и поставляли на побережье, спускаясь ежегодно на своих кожаных каноэ 
вниз по течению реки. 

Впервые русские узнали о существовании эяков в 1783 г. от эскимосов чугачей 
во время промысловой экспедиции П. К. Зайкова9. Чугачи называли своих 
соседей эяков этнонимом «угалахмют» (правильнее, унгалаймиут — «люди с юго-
востока»), который до 1820-х годов существовал в русских источниках для обоз-
начения этого индейского племени |0. Затем русские стали пользоваться эт-
нонимом «угаленцы», а современное наз: ание «эяк» (правильнее, ияк) появилось 
лишь после вторичного «открытия» этого народа Ф. де Лагуной в 1930 г. Между 
прочим, сам термин «эяк» эскимосского происхождения и возник от названия 
одного из двух селений эяков у устья р. Коппер: индейцы обозначали себя как 
«ийиак делакеийю» или «иякдалахкаю» — «люди из [селения] Эяк» 

После экспедиции Зайкова в 1783 г. эяки снова упоминаются в русских 
источниках в 1788 г., когда экспедиция Г. Г. Измайлова — Д. И. Бочарова на 
галиоте «Три Святителя» исследовала побережье Аляски от залива Принс-
Вильям до залива Льтуа. Русские моряки были посланы с о-ва Кадьяк, где еще в 
1784 г. предприимчивый рыльский купец Г. И. Шелихов основал постоянное 
селение своей компании. Участники экспедиции высаживались на территории 
эяков, но встретиться с местными жителями им тогда не удалось 12. 
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За год до экспедиции Бочарова — Измайлова запись об эяках — «уалламю-
тах» — была сделана в журнале английского капитана Натаниэля Портлока, побы-
вавшего на своем корабле «Кинг Джордж» в заливе Принс-Вильям в 1787 г. Как и 
русские, Портлок услышал о существовании эяков от встреченных им эскимосов 
чугачей, которые продавали ему полученные от этих индейцев каланьи меха 13. 

Вновь об эяках говорится в 1793 г. в письме А. А. Баранова — правителя 
компании Г. И. Шелихова. В своем послании Шелихову Баранов описал напа-
дение на его лагерь в заливе Принс-Вильям (в июле 1792 г.) объединенного 
военного отряда якутатских тлинкитов и их союзников эяков. Индейцы первона-
чально намеревались атаковать своих старых врагов — эскимосов чугачей, одна-
ко затем решили неожиданно напасть на русских, надеясь в случае успеха разг-
рабить их имущество. Но здесь их постигла неудача: Баранову, хотя и с трудом, 
удалось отбить внезапное ночное нападение индейцев и нанести им чувствитель-
ный урон 14. 

Нападение 1792 г. не остановило экспансию русских в юго-восточном направ-
лении: уже в 1793 г. А. А. Баранов послал с Кадьяка промысловую партию из 360 
зависимых кадьякских эскимосов на 180 двухлючных байдарках под руководст-
вом Е. Пуртова для добычи калана к югу от залива Принс-Вильям. Именно 
приобретение ценного меха калана («морского бобра») и было главным стимулом 
русской колонизации Америки. Истребив зверя на местах старого промысла 
(первоначально на Алеутских островах и в районе о-ва Кадьяк), русские были 
вынуждены посылать байдарочные флотилии зависимых алеутов и эскимосов 
(главным образом кадьякцев) все дальше на юг вдоль северо-западного побережья 
в поисках новых промысловых угодий. Одной из первых экспедиций в этом 
направлении как раз и явилась экспедиция Пуртова в 1793 г. Из сохранившейся 
в архиве копии рапорта Е. Пуртова А. А. Баранову следует, что после пребывания 
в заливе Принс-Вильям партия занималась промыслом у о-ва Каяк, а затем 
обследовала противолежащее побережье Северо-Американского материка. При 
устье довольно большой речки (очевидно, р. Калиах) участники экспедиции обна-
ружили покинутое жителями селение эяков, а поднявшись на 20—25 верст вверх 
по течению, нашли также оставленную обитателями индейскую крепость. В 
рапорте Пуртова содержится первое и довольно подробное описание укрепленно-
го эякского поселения. Оно состояло из четырех больших домов из крупных 
еловых досок. Внутри каждого дома имелись отделенные досками «жупаны, или 
каморы», очевидно, для отдельных семей. Стены и переборки внутри каждого 
жилища были раскрашены, как писал Пуртов, «с особливым редким между тако-
выми дикими народами искусством». Очевидно, эти росписи были сделаны в стиле 
индейцев северо-западного побережья, центральным мотивом которого было 
изображение «глаза». Пуртов отмечал также, что дома внутри укрепления были 
соединены между собой тоннелями, а один подземный ход вел к реке «на случай 
осады». Все поселение было окружено деревянным палисадом от 2 до 6 м высоты 
с узкими воротами для прохода внутрь укрепления. Сама крепость располагалась 
на речном мысе, а со стороны суши подход к ней был затруднен глубокими 
лощинами. В ручьях и речках «на угалахмютском берегу» участники экспедиции 
нашли несколько рыбных запоров и ловушек («морд»), но эяков им встретить не 
удалось: индейцы скрылись, вероятно, опасаясь враждебных намерений мно-
гочисленных пришельцев. После осмотра эякской крепости партия двинулась на 
юг вдоль материкового побережья до залива Якутат, а затем благополучно воз-
вратилась на Кадьяк 15. 

В 1794 г. А. А. Баранов, вполне удовлетворенный промыслом и разведкой в 
предыдущем году, послал к Якутату уже огромную флотилию из более 500 
двухлючных байдарок. Эта промысловая экспедиция под руководством Е. Пурто-
ва, Д. Куликалова и еще восьми русских в целом повторила маршрут предыдущей 
экспедиции. Ее участники вновь побывали на землях эяков и им удалось, наконец, 
установить с ними непосредственный контакт. Сначала русские посетили эякское 
селение Татлея (вероятно, в районе залива Контроллер) и переписали его насе-
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ление во главе с вождем Сальтеху. Интересно отметить, что в списке эяков, 
хранящемся в архиве, перечислены и отсутствовавшие на момент переписи род-
ственники обитателей Татлеи — семь женщин и мальчик, похищенные эскимо-
сами чугачами 16. Похищение женщин было главным поводом для вражды между 
эяками и чугачами, о чем упоминалось в индейских преданиях 17. 

Через некоторое время, спустившись к югу вдоль побережья, участники экс-
педиции побывали в другом эякском селении — Калкеяк (очевидно, «Калиах» на 
одноименной реке). Русские пытались любым способом установить контакт с 
местными жителями (вплоть до того, что был захвачен их вождь и его брат). В 
последовавшей затем стычке эяки убили переводчика Игнатия Бачарова — кре-
щеного кадьякского эскимоса. Однако после переговоров стороны примирились и 
русские смогли беспрепятственно провести перепись жителей эякского селения, а 
их вождю Цкеку (как и ранее Сальтеху) был выдан так называемый «билет» от 
3 июня 1794 г. В нем говорилось, что вождь «со всею своею командою по добро-
вольному своему желанию пришел в подданство Великороссийской Великой Са-
модержицы», т. е. императрицы Екатерины II 18. Вряд ли сами индейцы понимали 
значение этого акта, тем более, что переводы на переговорах с русскими были 
далеки от совершенства, а в языке эяков отсутствовали такие понятия, как 
«власть», «подданство» и т. п. Как бы то ни было, в 1794 г. эяки стали номинально 
подданными Российской империи. 

От эяков Пуртов взял семь человек в аманаты (заложники для обеспечения 
мирного договора), включая двух «бухты Якутат народов» 19. В источниках не 
уточняется, были ли это якутатские эяки (тлахаик-текуеди) или тлинкиты Якута-
та. Вождь эяков Цкек и один из кадьякцев, знавший тлинкитский язык, были 
отправлены Пуртовым в качестве парламентеров к тлинкитам в залив Якутат с 
предупреждением о приходе партии. После успешного промысла каланов в этом 
районе и переговоров с тлинкитами Пуртов вместе с партией и аманатами воз-
вратился на Кадьяк 20. 

На следующий год (1795) новая крупная промысловая партия отправилась с 
Кадьяка к Якутату. Для закрепления исследованных территорий и организации 
безопасного отдыха туземцев, входящих в промысловую партию, русским необ-
ходимо было иметь опорные базы на северо-западном побережье. Одну из таких 
баз А. А. Баранов намеревался создать на землях эяков на материковом побе-
режье в районе мыса Саклинг напротив о-ва Каяк (который служил перевалочным 
пунктом при движении промысловых флотилий на юг)2|. Поэтому в мае 1795 г. он 
послал небольшую артель промышленников во главе с прапорщиком Ф. Я. 
Родионовым для основания там русского селения. Сам же Баранов отправился в 
Якутат, где оставил на зимовку среди тлинкитов унтер-офицера корпуса горных 
инженеров Дмитрия Тарханова с несколькими русскими и кадьякцами 22, а затем 
исследовал богатые каланом проливы архипелага Александра. 

Маленькое русское поселение Симеоновское просуществовало на территории 
эяков в районе мыса Саклинг около года и было эвакуировано по приказу 
А. А. Баранова. Уже зимой 1796 г. начальник селения Родионов возвратился на 
Кадьяк с донесением, что артель там существовать не может из-за нехватки 
продовольствия (рыбы)23. Таким образом, относительно бедные природными 
ресурсами эякские территории мало привлекали русских. Быстро истребив кала-
на у эякского побережья, они устремились далее на юг, предоставив индейцев 
самим себе. Можно достаточно уверенно утверждать, что русско-эякские контак-
ты с самого начала были весьма ограниченными. 

После неудачного опыта у мыса Саклинг А. А. Баранов сосредоточил свои 
усилия южнее — в заливе Якутат, где в 1796 г. он основал крепость и селение. От 
местных тлинкитов он получил новых заложников — аманатов; выдали их яку-
татские эяки 24. Дмитрий Тарханов, относительно благополучно перезимовавший 
со своими товарищами среди якутатцев, отправился осенью 1796 г. на Медную 
реку (р. Коппер) для геологических и географических изысканий. В начале своего 
путешествия он побывал в эякском селении вождя Елтеха, находившемся, 
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очевидно, на о-ве Найт в глубине залива Якутат. Затем с группой тлинкитских 
торговцев и якутатских эяков он отправился вдоль побережья через всю 
территорию эяков к устью р. Коппер. 3 ноября 1796 г. путники достигли эякского 
селения на р. Калиах. Местные индейцы относились к Тарханову неплохо и 
снабжали его продовольствием. Прожив среди них несколько месяцев, он даже 
немного выучил их язык. Вплоть до 4 февраля 1797 г. Тарханов находился в 
селении Калиах, исследовал окрестности одноименной реки, а затем отправился 
в сопровождении семи индейцев далее на запад в маленькое эякское селение 
Чилку (Чилкат) у залива Контроллер к вождю Тоетэ. Вскоре вместе с вождем и 
двумя индейцами отважный путешественник ушел к индейцам атна, жившим к 
северо-западу от эяков в низовьях р. Коппер 25. Как отмечается в «Журнале» 
Дмитрия Тарханова, в этом районе в конце XVIII в. обитали эяки и атна, а не 
эскимосы чугачи, как это принято считать в американской этнографической 
литературе 2б. 

Несмотря на благоприятный исход экспедиции Тарханова и благосклонное 
расположение к нему индейцев, уже к 1798 г. отмечен рост напряженности в 
русско-эякских отношениях. В письмах А. А. Баранова к своим помощникам 
содержатся недвусмысленные указания на этот счет 21. Так, в письме к И. А. 
Кускову от 25 сентября 1798 г. он требовал особого надзора за эякскими амана-
тами, содержавшимися в Константиновском редуте на о-ве Нучек (Хинчинбрук) в 
заливе Принс-Вильям. В случае реальной опасности нападения на русский редут 
«дикарей», писал Баранов, заложников следует вообще распустить, так как от их 
присутствия в крепости может быть больше вреда, чем пользы. Правда, одного из 
«угалямутских аманатов» — «Василия» Баранов приказал отправить вместе с 
промысловой партией на юг в район архипелага Александра 28. Кусков в свою 
очередь доносил Баранову в 1799 гг., что.«медновские» (атна) хотели соединиться 
с эяками и внезапно напасть на Константиновский редут 29. Недовольство индей-
цев было вызвано, вероятно, притеснениями со стороны русских, их грубым и 
вызывающим поведением, захватом заложников и т. п., что послужило позднее 
поводом к мощному восстанию тлинкитов в 1802 г.30 

В американских работах сообщается даже о нападении индейцев эяков у мыса 
Саклинг на промысловую партию во главе с Барановым в 1799 г., во время 
которого погибло якобы около 30 человек 3 | . Ф. де Лагуна полагает, что это 
событие нашло отражение в одной из легенд чугачей, записанных К. Биркет-
Смитом 32. Однако ни в одном из известных нам русских источников не 
упоминается этот трагический инцидент. Вопрос о нападении эяков на про-
мысловую партию в 1799 г. остается пока открытым. В этом же году была 
окончательно оформлена Российско-американская компания (РАК), созданная 
на базе компании Г. И. Шелихова. Новая компания получила от царского 
правительства права на монопольный промысел и торговлю в Америке, а также 
на контроль над русскими колониями в Новом Свете. Главным правителем РАК 
в Америке был назначен А. А. Баранов. 

После восстания тлинкитов (1802 г.) русские весьма настороженно относились 
к эякам. А. А. Баранов особо предупреждал своего ближайшего помощника 
И. А. Кускова о том, что эяки могут быть легко втянуты тлинкитами в новый 
«заговор» против русских. Он писал ему в 1803 г.: «Народы же тутошние угаля-
муцких берегов состоят в тесной близости и всегдашней связи с колюжскими...» 33. 

Предупреждения Баранова не были пустым звуком — через два года, в 1805 г., 
якутатские эяки (тлахаик-текуеди) при незначительной поддержке местных 
тлинкитов захватили и уничтожили русскую крепость и селение у залива Якутат. 
Около половины поселенцев и промышленников, а также большинство на-
ходившихся при поселении эскимосов погибло во время нападения. Оставшимся 
в живых удалось бежать к эякам, жившим к северо-западу от Якутата, а некото-
рым удалось найти покровительство у вождя якутатских тлинкитов 34. Спасшиеся 
поселенцы и промышленники перезимовали у эяков в 1805/06 г. и после этого 
благополучно добрались до Константиновского редута 35. 
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Якутатские эяки недолго праздновали победу. Уже через год они были почти 
полностью уничтожены во время военного рейда «акойцев» — тлинкитов, 
живших в районе залива Драй-Бэй. Не исключено, что этот набег был спро-
воцирован А. А. Барановым, у которого в то время не хватало сил для осуществ-
ления карательной экспедиции против «бунтовщиков» 36. 

Уничтожение русской крепости и селения у залива Якутат и разгром яку-
татских эяков открыли дорогу тлинкитской экспансии на северо-запад вдоль 
побережья Северо-Американского материка. Участились торговые экспедиции 
тлинкитов к северным эякам, сопровождавшиеся постепенной культурно-языко-
вой ассимиляцией последних. Кроме того, по данным зарубежных исследователей, 
тлинкиты совместно с эяками предприняли ряд рейдов против эскимосов чугачей, 
оттеснив их окончательно от устья р. Коппер, куда к 1825 г. переселилась 
значительная часть эяков 37. Согласно преданиям эяков, их последняя битва с 
чугачами произошла на о-ве Хоукинс в заливе Принс-Вильям, где они сражались 
до тех пор, пока не перебили всех эскимосов 38. Сведения о подобных столкно-
вениях содержатся и в легендах чугачей 39. Однако почти во всех известных нам 
русских источниках (за исключением, пожалуй, только записок М. Д. Тебенькова 
и П. П. Дорошина 40) отсутствуют какие-либо указания на этот счет. Здесь можно 
отметить, что после падения крепости у залива Якутат (1805) в русских докумен-
тах крайне редко упоминаются эяки. Их территория почти не интересовала 
агентов Российско-американской компании из-за относительной скудости пуш-
ных ресурсов; отсутствие удобных бухт, крайне редкое народонаселение41 и 
соседство воинственных тлинкитов делали еще менее привлекательной эту часть 
американского побережья. 

Тем не менее контакты эяков с русскими не прерывались. «Летописец Русской 
Америки» К. Т. Хлебников собрал сведения о том, что в 1810—1820-х годах эяки 
(«угаленцы») регулярно приезжали летом в Константиновский редут для продажи 
русским пушнины. Он писал также, что для торговли к самим эякам часто 
приплывали якутатские тлинкиты: в 1829 г. их было там до 50 человек на шести 
каноэ. Они привозили эякам ружья, ценные раковины денталии и другие товары, 
полученные ими у американских и английских торговцев или индейцев других 
племен. Взамен тлинкиты приобретали у эяков накидки из шкурок сурка, дубле-
ные лосиные шкуры, одежду эскимосского типа из шкур и кишок морских живот-
ных (так называемые «камлеи» и «парки»). Товарообмену весьма способствовали 
брачные союзы. «Угаленцы многих имеют колошенских девок,— сообщал 
К. Т. Хлебников,— а колоши, напротив, угаленских и посредством сего сродства 
близки в сношениях. Якутатский тоен [вождь якутатских тлинкитов] Клемук с 
1826 г. поселился между угаленцами» 42. 

В свою очередь сами эяки путешествовали в Якутат для торговли или участия 
в особо торжественных церемониях — потлачах, на которые их приглашали мес-
тные тлинкиты. Торговали эяки и с эскимосами чугачами и атапасками атна 43. 
Они бывали даже в Медновской одиночке — маленькой фактории, основанной 
русскими в начале 1820-х годов в среднем течении р. Коппер 44. 

Отказ русских от посягательств на земли и свободу индейцев и особенно 
взаимовыгодный товарообмен способствовали в целом «смягчению нравов» и 
предотвращению потенциальных конфликтов. Уже к 1830-м годам русское ко-
лониальное начальство перестало рассматривать эяков как потенциально опас-
ных «дикарей». Политика настороженного «вооруженного нейтралитета» стала 
заменяться патерналистской политикой «опеки» русскими туземцев Аляски в 
сочетании со слабыми попытками постепенной культурной ассимиляции «не-
зависимых инородцев» 45. Эти новые веяния нашли отражение в работах Ф. П. 
Врангеля, главного правителя Русской Америки в 1830—1835 гг. Он писал об 
эяках: «Народ сей миролюбив и покорен». Врангель сообщал также, что эти 
индейцы были причислены «к ведомству» Константиновского редута, куда еже-
годно привозили для продажи русским по 500—700 шкурок речных бобров. Этот 
маленький народец, по словам Врангеля, состоял всего из 38 семей, которые жили 
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зимой на берегах залива Контроллер, а летом перебирались для промысла к устью 
р. Коппер 46. 

Страшный урон эякам, как и другим туземцам Аляски, нанесла эпидемия оспы, 
которая, подобно опустошительному пожару, пронеслась по Русской Америке в 
1835—1839 гг. По мнению Ф. де Лагуны, эпидемия уничтожила около половины 
эяков 4?. Такие огромные потери, безусловно, значительно ослабили этот и без 
того немногочисленный индейский народ. 

Колониальное начальство стремилось если и не подчинить себе полностью 
эяков 48, то по крайней мере монополизировать их пушную торговлю. Главными 
конкурентами русских выступали индейцы тлинкиты, скупавшие у эяков меха, 
часть из которых они затем перепродавали английским и американским торгов-
цам. Главный правитель Русской Америки в 1835—1840 гг. А. И. Купреянов издал 
в 1838 г. специальное постановление Кадьякской конторе РАК. Он писал: «В рас-
суждении же представленного Мне донесения Наумова [начальник Кон-
стантиновского редута] о переторжках угаленцов с колошами пушных промыслов, 
поручаю правителю Кадьякской конторы Г [-ну] Кашеварову... обще с управля-
ющим Константиновским редутом приискать надежныя меры для пресечения на 
будущее время подобных переторжек угаленцов, лишающих чрез то Компанию 
выгоды...» 49. 

Торговля эяков с тлинкитами порой сопровождалась различными 
конфликтами. Более многочисленные, хорошо вооруженные и агрессивные яку-
татские тлинкиты нередко обижали и третировали своих малочисленных родст-
венников и соседей. Так, в 1840 г. А. К. Этолин, сменивший на посту главного 
правителя А. И. Купреянова, писал правителю кадьякской конторы, что необ-
ходимо принять строгие меры к прекращению «обид, причиняемых колошами 
угаленцам». Для начала, по мысли Этолина, следовало пригрозить якутатским 
тлинкитам отказом русских от торговли с ними и запретом приезжать в Кон-
станиновский редут50. В 1841 г. он предписывал капитану брига «Полифем»: 
«Прошу объявить якутатским колошам, что для меня дошли жалобы из Нучека: 
что они, посещая угаленцов, причиняют им разные обиды, заводят ссору с ними, 
увозят их девок и тому подобное, а когда приезжают в Константиновский редут, 
то С некоторого времени отказываются соблюдать установленный там порядок: 
чтобы на время бытности их у того редута отдавать в сохранение тамошнего 
байдарщика [начальника редута] все имеющиеся у них оружия. Объявите моим 
именем, что если кто-нибудь из колош будет еще замечен в подобном непослу-
шании, тот будет схвачен и непременно подвергнется строгой ответственности» 51. 

Что касается последнего требования колониального начальства, то оно, 
видимо, стало соблюдаться тлинкитами. Однако они вовсе не собирались менять 
свое отношение к эякам. Об этом свидетельствует донесение в Петербург главно-
го правителя российских колоний М. Д. Тебенькова (1845—1850). Он сообщал в 
1847 г.: «В Константиновском редуте также все хорошо. Колоши льтуйские и 
якутатские приезжали к чугачам, но никаких безпорядков не было. Путь этот 
колош сопровождается всегдашнею неприятностию угаленцам,— племени, живу-
щему между Якутатом и Медною рекою. Малочисленность сего племени и какая-
то особенная трусость дают повод всегдашней дерзости и наглости колош. Таким 
образом, одна сторона всегда рассказывает чугачам свои о б и д ы , а д р у г а я с л а в и т 
подвиги, какие удалось ей сделать в эту поездку на Нучек» 52. 

К этому времени давление и экспансия тлинкитов привели к переселению 
эяков далее к северо-западу на правобережье р. Коппер. Уже в конце 1840-х годов 
там располагалось их селение Алаганик, недалеко от устья реки 53. Эяки же, 
обитавшие от устья р. Калиах до мыса Саклинг, были почти полностью 
ассимилированы тлинкитами в языковом и культурном отношении приблизитель-
но к 1850 г.54. 

В 1850-х годах колониальное начальство стало причислять эяков наряду с 
чугачами и атна к «полунезависимым туземцам» (от администрации РАК) в 
отличие от «совершенно независимых» колошей — тлинкитов и хайда-кайгани 55. 
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Однако попытка управляющего Константиновским редутом в 1857 г. отрядить 
эяков в партию для промысла каланов в заливе Кука встретила противодействие 
со стороны тогдашнего главного правителя С. В. Воеводского (1854—1859). Пос-
ледний специальным предписанием запретил «угаленцев ни теперь, ни впредь в 
партии бобровыя не назначать» 56. Трудно сказать, чем руководствовался Вое-
водский, отдавая это распоряжение. Возможно, он руководствовался Уставом 
РАК от 1844 г., в котором запрещалось принудительное использование на работах 
для компании «инородцев не совершенно зависящих от колониальной власти» 57. 
Кроме того, Воеводский, видимо, опасался недовольства индейцев, никогда ранее 
не привлекавшихся для промысла каланов в байдарочные флотилии РАК. 

В те годы эяки продолжали поддерживать регулярные, хотя и не очень 
интенсивные связи с русскими (главным образом в Константиновском редуте). 
«Нескольких часов расторжки,— свидетельствовал П. П. Дорошин,— довольно, 
чтоб дать им случай получить от нас нужное; лишь табак требуется им часто, а 
потому управляющий редутом отпускает на зиму 1'/2 пуда табаку угаленскому 
старшине, который выменивает на него пушной промысел. Весной старшина дает 
обстоятельный отчет в израсходованном табаке и сдает выменянныя шкуры» 58. 
Таким образом, вождь эяков превратился со временем во «внештатного сот-
рудника» РАК. Компания широко использовала подобную практику и во взаимо-
отношениях с другими «полунезависимыми инородцами» (атна, танаина и т. д.). 

Русско-эякские контакты не ограничивались лишь торговлей. Индейцы неред-
ко нанимались на работы в Константиновский редут, получая за это плату 
различными товарами. Один из эяков в конце 1830-х годов служил даже в Ново-
Александровском редуте, расположенном у устья р. Нушагак в Восточной Аляске59. 
Несколько эяков было нанято в Константиновском редуте в 1847 г. для сопровож-
дения исследовательской экспедиции Р. Серебрянникова в верховья р. Коппер. 
После трагического финала этой экспедиции (Серебрянников и его помощники 
были убиты индейцами атна) нанятые эяки возвратились в 1848 г. в Кон-
стантиновский редут 60. В 1850-х годах наем эяков на работы РАК был обычным 
явлением. П. П. Дорошин писал об этих индейцах: «Это народ мирный, нанима-
ющийся в компанейския работы при Константиновском редуте, где в лето (от 3 ' /2 Д° 
4-х месяцев) получают жалованья до 30 руб. ассигнац. с компанейской пищей» 61. 

Некоторое влияние на эяков оказала и русская православная церковь. К 
1850-м годам эяки были уже все окрещены (по крайней мере взрослое население). 
Христианство распространялось как непосредственно православными миссионе-
рами и священниками, эпизодически посещавшими Константиновский редут, так 
и, возможно, через посредство окрещенных чугачей. К 1860 г. в церковном прихо-
де числилось 148 эяков (73 мужчины и 75 женщин)62. Однако вряд ли можно 
говорить о серьезном влиянии христианства на духовную культуру индейцев или 
их обычаи. Пожалуй, единственным устойчивым изменением в этом плане стал 
отказ эяков от кремации покойников (что практиковалось до прихода русских) и 
захоронение их после омовения в «смертной одежде» 63. 

Слабое влияние русской колонизации отразилось в языке эяков, в котором, по 
данным американского лингвиста M. Е. Краусса, только около 30 слов русского 
происхождения, да и те проникли в эякский язык в основном через язык чугачей64. 
Это еще одно свидетельство ограниченности русско-эякских отношений, что в 
общем-то неудивительно, учитывая отсутствие на территории эяков постоянных 
русских поселений и «сезонность» самих контактов. Правда, в середине 1860-х 
годов у Главного правления РАК в Петербурге возникла идея учредить факторию 
на землях эяков в нижнем течении р. Коппер. Но тогдашний главный правитель 
Русской Америки князь М. Д. Максутов (1863—1867) отверг ее. Он писал в мае 
1866 г.: 

«Устраивать одиночку ниже порогов на р. Коппер не стоит, потому что наро-
донаселение здесь редкое, промыслов мало...» 65. До продажи Аляски США оста-
валось всего полтора года... 

Подводя итоги, следует сказать, что в период Русской Америки эяки испытали 
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в целом относительно незначительное воздействие русской колонизации. Она 
затронула главным образом сферу материальной культуры индейцев. Они охотно 
заимствовали у русских стальные лезвия, железные ножи и топоры, металличес-
кую посуду, европейскую материю и одежду, ружья и табак. Часть европейских 
товаров попадала к эякам от эскимосов чугачей и особенно от тлинкитов. Пос-
ледние оказали на эяков, безусловно, решающее влияние. Всего за 50 лет после 
разгрома якутатских эяков (1806 г.) тлинкиты почти полностью ассимилировали 
эякское население от Якутата до мыса Саклинг. В результате экспансии 
тлинкитов в северо-западном направлении этническая территория эяков сок-
ратилась и «сдвинулась» далее к западу в район р. Коппер, а их исконные земли 
вошли в орбиту тлинкитской гегемонии. Заметно снизилась и численность эяков 
в период Русской Америки (1741 —1867). Здесь следует сказать о таких факторах, 
как страшная эпидемия оспы 1835—1839 гг. и, конечно, ассимиляция эяков 
тлинкитами. 

Была ли русская колонизация причиной исчезновения этого древнего народа? 
Скорее всего нет. Эяки были фатально обречены. Обитая на узкой полосе побе-
режья Юго-Восточной Аляски между тлинкитами и чугачами, они находились как 
бы между молотом и наковальней. Русская колонизация, не затрагивая напрямую 
основы жизни эякского этноса, привела к усилению торговой экспансии 
тлинкитов и их миграции в северо-западном направлении, что вело к покорению, 
поглощению, оттеснению, а в конечном итоге и полной ассимиляции эяков. Таким 
образом, русская колонизация лишь ускорила тот процесс, который начался еще 
до прихода европейцев на Аляску66. 

В заключение можно отметить, что последовавшая за русской американская 
колонизация обернулась для эяков настоящей катастрофой, особенно в 1900— 
1910 гг., когда большинство индейцев стали жертвами повальных болезней, алко-
голизма и политики ассимиляции, проводившейся властями США. Об этом свиде-
тельствует статистика: если в 1890 г. в цензе переписи населения США было 
зафиксировано 236 эяков, то в 1933 г. К. Биркет-Смит и Ф. де Лагуна насчитали 
только 38 человек, а в настоящее время на Аляске живет всего около пяти эяков, 
практически утративших свой язык67. Это своего рода «последние из могикан» 
Юго-Восточной Аляски. 
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Eyak Indians during the Period of Russian America 

Eyaks, «opened» all over again by American ethnologists only in 1930, are a kind of «The Last of the 
Mohicans» of South-East Alaska. Author based on ethnologic, historic, linguistic sources and archives data tries 
to reconstruct the ethnic history of these small Indian people, almost completely exterminated now. This theme 
wasn't affected in the Russian ethnology, so the present article filis a gap in blank space. 
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Е.Ю. Л ы к о в а 

К ИСТОРИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В НИКАРАГУА 

Для многих стран современного мира характерен рост националистических, 
регионалистских, сепаратистских настроений и связанных с ними конфликтов. 
Один из примеров — Никарагуа. В этой почти моноэтничной стране (основной 
этнос — испаноязычные никарагуанцы — составляет 88% общей численности 
населения ') выделяется особый регион — Атлантическое побережье, или 
Москития, с чрезвычайно пестрым этническим составом: испаноязычные метисы 
(182 тыс.), индейцы мискито (москито; 67 тыс.), сумо (5 тыс.), рама (700 человек), 
креолы (так здесь называют негров — 26 тыс.), черные карибы (1,5 тыс.)2, а также 
китайцы, американцы США и другие, численность которых неизвестна. Именно в 
этом регионе и произошли острейшие межнациональные столкновения, по-
лучившие в Никарагуа название «этнической войны», основную причину которой 
следует искать в этнической истории страны. 

Еще в доколумбов период индейские племена, жившие на перешейке между 
Тихим океаном и озерами, значительно отличались по языку и культуре от своих 
восточных соседей 3. Раздельное развитие Тихоокеанского побережья и Москитии 
в колониальное время (на западе в XVI—XVIII вв. находились владения Испании, 
а на востоке — Великобритании) способствовало возникновению этнических 
общностей, сформировавшихся независимо друг от друга. К концу XIX в. на 
территории бывших испанских колоний сложился никарагуанский этнос, основу 
которого составляли испаноязычные метисы-католики. В XX в. его консолидация 
продолжалась преимущественно в прежних границах. Активная ассимиляторская 
политика в период независимости (с 20-х годов XIX в.) привела к тому, что здесь 
индейские этносы исчезли уже в начале нынешнего века, оставив лишь опреде-
ленный след в культуре никарагуанцев 4. 
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