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И С Т О Р И Я  Э Т Н О Г Р А Ф И И

Р у с с к и е  о т к р ы т и я  в Т и х о м  о к е а н е  и С е в е р н о й  А м е р и к е  в 
XVIII— XIX в е к а х .  Сборник материалов под редакцией А. И. Андреева (Всесоюз
ное географическое общество). Москва — Ленинград, 1944, 223.

Русские открытия в Северной Америке и Тихом океане, совершенные в XVIII и 
начале XIX в., составляют одну из крупнейших заслуг русской науки. История этих 
открытий, публикация соответствующих документов и материалов, а равно их 
изучение, помимо их общеисторического значения, интересуют нас с этнографичекой 
точки зрения как одна из значительных глав истории русской этнографии, сделавшей 
здесь, что касается Северной Америки, большой вклад в этнографическую науку, 
открывшей новый, неизвестный дотоле этнографический мир народов Алеутских 
островов и Аляски, давшей первые, а потому и особо ценные, сведения об этих 
народах. Внимания заслуживает и участие русской науки в этнографическом изучении 
Океании. Разработка этих глав истории нашей науки ведется у нас уже издавна и 
продолжается посейчас; сделано в этой области, однако, далеко не все, и ни доста
точной публикации материалов, ии исследования ряда отдельных тем, ни тем более 
полной истории этих открытий и достижений мы не имеем. В недавнее время работа 
по выявлению, изучению и публикации относящихся сюда архивных материалов 
была возобновлена, и рецензируемый сборник, изданный под редакцией А. И. 
Андреева, является одним из результатов проделанной работы.

Сборник состоит из трех разделов. Первый содержит материалы по экспеди
циям Глотова, Пономарева и др., открывших острова Умнак и. Уналашку, и 
Лазарева, Васютинского, Толстых и др., посетивших Андреяновские острова. Во 
втором разделе помещен ряд документов, относящихся к деятельности основателя 
Российско-американской компании Григория Ивановича Шелехова. Третий раздел 
содержит остававшиеся совершенно неизвестными, открытые лишь в 1940 г. в 
Ленинграде, «Записки» приказчика названной компании Н. И. Коробицына, которому 
довелось стать участником первого русского кругосветного путешествия и совершить 
плавание на корабле «Нева» под командой капитана Ю. Ф. Лисяиского.

Материалы первого из указанных разделов сборника были уже напечатаны: 
экспедиции Глотова и др. — в V выпуске известного «Щукинского сборника», в 
1906 г., экспедиции Лазарева и др.— Л. С. Бергом в журнале «Землеведение», в 
1924 г. В рецензируемом сборнике эти материалы печатаются повторно по уже 
опубликованным текстам.

Материалы о деятельности Шелехова, относящиеся к 1785—1790 гг., публикуются 
впервые и представляют исключительный интерес. Помимо их значения для истории 
организованной Шелеховым компании и для характеристики этого предприятия, они 
еще раз ярко освещают личность этого замечательного русского человека. Знаме
нательными чертами обрисовывают 1Тубликуемые документы высокий патриотизм 
Шелехова, его организаторский талант, его заботливость о своих сотрудниках и 
вместе с тем его заботу о поддержании среди них строгой дисциплины. Замечательны 
черты, характеризующие отношение Шелехова к туземцам открываемых им земель. 
Эта сторона его личности и деятельности, заслуживает быть особо отмеченной потому, 
что в зарубежной, в частности, американской, литературе, вплоть до публикаций, 
выходящих в наши дни, неизменно подчеркиваются «жестокости», совершавшиеся 
русскими «конкистадорами» в Америке. В опубликованных А. И. Андреевым доку
ментах, регламентах и наставлениях Шелехова своим сотрудникам неоднократно 
фигурируют предписания: во вновь открываемых землях обитающие народы «чрез
ласковое обхождение в дружество приводить»; «наблюдать, чтоб все пришедшие оби
татели в подданство не имели от лености и нерадения здешних продуктов в пище 
и в одеянии нужды»; «здешних обитателей, аманат, служащих при компании в 
работах каюр к работниц содержать в хорошем призрении, сытых, а последних 
обувать и одевать и обидеть не только делом, но и словом никого... не допускать, 
обидчиков из своих без лицеприятия с запискою штрафовать же строго»; «всем 
лисьевским алеутам, самопроизвольно... пришедших и у нас с женами и детьми 
обитающих, ныне и впредь, сколько тех будет, иметь содержание отменно хорошее, 
обувать и одевать всегда, как русских, не гнусно, а особенно толмачей и хороших 
мужиков одевать поотменнее, кормом самих и жен со всяким удовольствием питать... 
Нсть ли пожелают во свояси, проводить их честно»; «для лисьевских алеут и их 
жен, где они будут жить зделать с перегородками добрые и теплые казармы». Мы 
не исчерпали всех подобного рода распоряжений Шелехова, равно как и иных 
свидетельств его исключительного отношения к туземцам, его забот об их хозяй
ственном и культурном устроении, проходящих красной нитью через все его-пред
писания и занимающих большое место в деятельности этого русского «конкистадора». 
С полным основанием мог Шелехов писать, говоря о себе в третьем лице, в 
поданном им в 1788 г. прошении на имя Екатерины И: «Живучи на главном
острову близь двух лет, все свое старание употребил он к тому, чтоб тамошние 
народы заставить себе повиноваться не по страху и нужде, а по любви и по
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собственной их пользе; употребленные им к тому средства, сообразные с правилами 
человечества и их правами, подали трудам его' совершенный успех: усмирил он 
бывшия между ними вражды и междуусобия, коими искони взаимно они друг друга 
истребляли; показывал им «еизвестныя до того им способы к доставлению себе 
пропитания, коих недостаток нередко жизнь их подвергал гибели, и снабдил их 
нужными к тому орудиями. Таковыми в нуждах их пособиями и снисходительным 
его с ними обращением преклонил их к себе в любовь, снискал их доверенность 
и удостоверил их, что пребывание россиян на их земле доставит им бесчисленные 
выгоды, безопасность и благоденствие».

Такова поистине замечательная, поистине славы достойная страница из исто
рии русской этнографии!

Большой интерес представляют названные выше «Записки» Коробицына, обнима
ющие период 1795—1807 гг. Это, наряду с существующими уже и отчасти опубли
кованными материалами о кругосветном путешествии Лисянского— Крузенштерна,— 
новый и важный документ. В этнографическом отношении имеет значение ряд со
держащихся в этих «Записках» точных и очень реалистических характеристик ту
земцев Океании и Северной Америки, описаний их внешнего вида, материальной 
культуры, некоторых сторон их общественных отношений, в частности, замечания 
по о. Пасхи, опровергающие баснословные сообщения о туземцах этого, острова 
капитана Кука, замечания по Сандвичевым островам и др.

Предисловие А. И. Андреева дает обзор состояния архивных подлинников пуб
ликуемых документов, общую характеристику этих материалов и оценку их значе
ния, а равно некоторые указания о соответствующих материалах, остающихся/ еще 
неопубликованными. Сборник снабжен иллюстрациями, заимствованными из совре
менных источников, отлично воспроизведенными, портретами Лисянского, Крузен
штерна, Резанова и Баранова и некоторыми автографами. Отметим превосходное 
общее оформление этой публикации (художник Н. 'А. Седельников).

Выпуск этого ценного сборника — большая заслуга А. И. Андреева. Надо по
желать скорейшего опубликования и других архивных материалов по истории рус
ских географических предприятий XVIII—XIX вв* Появление данного сборника еще 
раз напоминает о нашей задаче изучения этой замечательной главы из истории 
русской этнографиии, в которой между прочим Г. И. Шелехов занимает видное 
место. Кстати сказать, в 1947 г. исполняется 200 лет со1 дня рождения этого «рус
ского Колумба», как его назвал Державин, и дата эта, несомненно, должна быть 
отмечена у нас подобающим образом.

М. Косвен

Н А Р О Д Ы  С С С Р

И з б р а н н ы е  п р и ч и т а н и я .  Подготовка текста и вступительная статья
В. Базанова. Научно-исследовательский институт культуры Карело-Финской ССР и 
Гос. изд-во Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1945, 130.

Научно-исследовательский институт культуры и Государственное издательство 
Карело-Финской ССР приступили к изданию научно-популярной серии «Библиотека 
русского фольклора Карелии», общая редакция которой осуществляется А. М. Аста
ховой и В. Базановым. Цель серии — издание антологий классических образцов 
замечательного фольклора Карелии, а также не опубликованных еще или мало из
вестных текстов. Намечено издание девяти выпусков, в число которых входят 
соорники причитаний, былин, исторических песен, сказок, лирических песен, со
ветского фольклора, сборник «Былины Ивана Герасимовича Рябинима-Андреева» и 
«Фольклорные записи А. А. Шахматова в Прионежье». Последние два выпуска тема 
гически несколько выпадают из плана популярной серии, в научном же отношении, 
несомненно, представляют наибольший интерес.

В рецензируемом сборнике представлено творчество трех замечательных во
плениц: И. А. Федосовой, Н. С. Богдановой и А. М. Пашковой, пользующихся за
служенной известностью далеко за пределами Карелии. Общеизвестно, что плачи 
Федосовой были использованы Некрасовым в поэме «Кому на Руси...», что заме
чательный ее портрет дан Горьким в романе «Клим Самгин». Кстати сказать, об 
этом даже не упомянуто во вступительной статье, — для широкого же читателя 
чти факты, говорящие об обращении крупнейших наших писателей к народному 
творчеству, несомненно, интересны и поучительны.

Кроме текстов причетов, в сборнике даны автобиографии воплениц. Эти небольшие, 
бесхитростные и вместе с тем очень интересные и яркие рассказы народных поэтесс 
об их жизни очень оживляют книгу, сближают, роднят читателя с теми носителями 
народного искусства, творчество которых представлено в сборнике. Этому же способ
ствует и вводная статья сборника, написанная В. Базановым, «Вопленицы и их причи- 
тзния», в которой дается творческий портрет воплениц, характеризуются особенности 
их поэтического творчества, стиля каждой из них.

Творчество знаменитой русской вопленицы, талантливейшей народной поэтессы 
Ирины Федосовой представлено в сборнике четырьмя плачами, на основании кото


