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ОБОЗРЕНИЕ = =

Статья подготовлена по результатам поисковой научно-исследовательской работы в рамках реали-
зации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009—2013 гг. Авторами предпринята попытка обобщить основные данные, полученные
при изучении истории и наследия Русской Америки, подвести итоги первого опыта полевых меж-
дисциплинарных исследований и обозначить перспективу в изучении русского влияния на всё мно-
гообразие жизни и деятельности в регионе. Статья не претендует на всеобъемлющий и подробный
анализ источников и литературы по заявленной теме — эта цель ставится в монографии, над которой
работает коллектив.

ИСТОРИЯ И НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ АМЕРИКИ

А.Ю. Петров, митрополит Климент (Капалин), М.Г. Малахов,
А.Н. Ермолаев, И.В. Савельев

В 1867 г. Россия продала США полуостров
Аляску и прилегающие к ней острова. Америка
получила огромную территорию со значительны-
ми природными ресурсами, суровым климатом,
на которой обитает один из самых крупных хищ-
ников планеты — кадьякский бурый медведь.
Удивительно, но всё это — и обширная террито-
рия, и природные богатства, и климат, и медведь —
стало для американцев символом Советского Со-
юза, а потом и современной России. Другими
словами, Аляска перед жителями американских
континентальных штатов предстала своего рода
Россией в миниатюре.

Долгое время в российско-американских от-
ношениях превалировали стереотипы, они рас-
пространились и в научной среде. Так, некоторые
учёные тему Русской Америки полагали незначи-
тельной, при этом затруднялись отнести её к оте-
чественной или к американской истории. В школь-
ных и вузовских учебниках практически ничего
не говорится о великих русских географических
открытиях в северной части Тихого океана и об
истории Русской Америки. В то же время распро-
странено множество мифов. Лишь в последние

ПЕТРОВ Александр Юрьевич — доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН. Митрополит КЛИМЕНТ (КАПА-
ЛИН) — кандидат исторических наук, председатель
Издательского совета Русской православной церкви.
МАЛАХОВ Михаил Георгиевич — кандидат медицин-
ских наук, Герой России, почётный полярник, руково-
дитель Рязанского отделения Русского географического
общества. ЕРМОЛАЕВ Алексей Николаевич — канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник
Института экологии человека СО РАН. САВЕЛЬЕВ
Иван Вячеславович — кандидат исторических наук,
доцент Северного (Арктического) федерального универ-
ситета им. М.В. Ломоносова.

годы, благодаря усилиям учёных-специалистов и
участников научно-исследовательских экспеди-
ций на Аляску, изучение Русской Америки вышло
на новый уровень.

Наследие Русской Америки как историко-
культурный феномен мы предлагаем рассматри-
вать в разных аспектах. В узком смысле — это
Аляска, группы Алеутских островов, поселения в
Калифорнии, на Гавайских, Курильских и Ко-
мандорских островах. Это район деятельности
Российско-американской компании, управлявшей
данными территориями в 1799—1867 гт. В широком
смысле мы понимаем Русскую Америку как Но-
вый Свет, новые рубежи в сознании наших пред-
ков. "Америка" — термин, который обозначает не
столько континент, сколько новую, неизвестную
землю, границу. Только в первой половине XIX в.
из России отправилось более 50 кругосветных
экспедиций. Они составили гордость отечествен-
ного флота, привели к качественным изменениям
в науке, ведь было сделано немало крупных гео-
графических открытий. Важно подчеркнуть, что
конечной целью практически всех экспедиций
была Аляска, а снаряжены они были на средства
Российско-американской компании (РАК). Без
понимания этого фактора и должной оценки фи-
нансово-хозяйственной деятельности РАК в Рос-
сии и за её пределами крайне сложно составить
"русский глобус" и изучать российское наследие
за рубежом. Поэтому в широком смысле под Рус-
ской Америкой мы подразумеваем страны и регио-
ны, которые посетили участники российских кру-
госветных экспедиций.

Предлагаем краткий обзор некоторых итогов
отечественных исследований в данной области.

Исторические исследования. Основу изучения
Русской Америки и Российско-американской
компании заложили отечественные историки
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П.А. Тихменёв и С Б . Окунь [1]. Позднее сформи-
ровалось несколько направлений в историогра-
фии. Одно из них связано с изучением географи-
ческих открытий. Значительное количество работ
посвящено продвижению русских к тихоокеан-
скому побережью в конце XVII — первой полови-
не XIX в., отечественным экспедициям, органи-
зации пушного промысла и картографии Аляски
и Алеутских островов [2].

Признанным лидером второго направления,
связанного с изучением дипломатических отно-
шений стран в северной части Тихого океана, был
академик Н.Н. Болховитинов. В серии работ, по-
священных русско-американским связям, он де-
тально изучал все аспекты дипломатических кон-
тактов между США, Россией, Испанией, Велико-
британией и другими державами в этом регионе.
Русско-испанские отношения на Тихом океане в
последней трети XVIII в. отражены в трудах
М.С. Альперовича \У\.

Третье направление можно назвать историко-
этнографическим. Ряд учёных написали моно-
графии и опубликовали сборники документов по
истории взаимоотношений русских с местным
населением Аляски и Калифорнии (алеутами, эс-
кимосами, атапасками, тлинкитами, помо и др.).
В их работах прослежены также проблемы куль-
турного развития народов Аляски в период рос-
сийской колонизации этого региона [4].

Накопленный материал, устоявшиеся методи-
ческие принципы исследований позволили со-
временным учёным создать капитальный труд по
истории Русской Америки, в котором получили
освещение многие стороны почти полуторавеко-
вого процесса российской колонизации Аляски
[5]. Исследовательская работа авторов книги при-
шлась на начало 1990-х, когда было мало известно
о влиянии русских на внутренние районы Аляс-
ки, ограниченными были знания по археологии и
лингвистике Русской Америки. Вообще работали
по этой теме почти исключительно историки и
историки-этнографы. Изучение финансово-хо-
зяйственной деятельности РАК, организация
специальных научных исследовательских экспе-
диций во внутренние районы Аляски были ещё
вопросами будущего. Основываясь на тогдашнем
источниковом и научно-исследовательском бага-
же знаний, Н.Н. Болховитинов высказал мысль о
том, что русское наследие исчезло: «От некогда
обширных американских владений России не со-
хранилось ничего. Последние остатки русского
наследия в конце XIX века смыла гигантская вол-
на авантюристов и золотоискателей, хлынувшая в
район Клондайка, а затем и на саму Аляску. При-
зрак русского влияния рассеялся "как дым, как
утренний туман"» [5, т. 1, с. 5].

По инициативе Н.Н. Болховитинова в Инсти-
туте всеобщей истории РАН был создан центр по
изучению истории Русской Америки, куда вошли
многие известные учёные. Основные направле-

ния работы центра легли в основу образованной
им же ведущей научной школы, поддерживаемой
Президентом РФ. В настоящее время получили
развитие региональные центры, действующие в
основном при университетах. Учёные этих цен-
тров ведут специальные курсы по истории Рус-
ской Америки, проводят конференции и семина-
ры, публикуют монографии и статьи в отече-
ственных и зарубежных изданиях. Развитие
связей с этими центрами — часть большой про-
граммы Центра по изучению исторического,
культурного и духовного наследия Русской Аме-
рики, который возглавляет академик А.О. Чуба-
рьян.

Современные тенденции в изучении Русской
Америки характеризуются попыткой обобщения
имеющихся знаний, в то же время появляются
новые направления исследований, касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности РАК,
развития колониального права в Русской Амери-
ке и деятельности РАК в Сибири и на Дальнем
Востоке. В последние годы прилагаются усилия
по формированию международной ассоциации
учёных — специалистов в данной области.

Православие в Русской Америке. Частью исто-
рических исследований и одновременно самосто-
ятельным направлением стало изучение деятель-
ности на Аляске Русской православной церкви.
По мнению отечественных и зарубежных иссле-
дователей, именно распространение православия
стало существенным подтверждением русского
культурного влияния на жизнь аборигенов в этой
части Нового Света. Православные миссионеры
тесно взаимодействовали с паствой и в своей ду-
ховной деятельности опирались на изучение и со-
хранение особенностей культуры коренных наро-
дов. Их стараниями сложилась письменность ос-
новных этнических групп Аляски, переводились
на туземные языки книги Священного писания,
богослужебные и вероучительные тексты. В рус-
ский период РПЦ оказала цивилизационное воз-
действие на автохтонное население колонии,
внеся значительный вклад в развитие самосозна-
ния, культуры и оздоровление социальных отно-
шений в местной среде. В отличие от РАК Русская
православная церковь продолжила свою деятель-
ность на Аляске и после того, как та стала амери-
канским штатом. Проводя пастырскую работу в
многоконфессиональной стране с резко отлича-
ющимся от России государственно-политиче-
ским и общественно-экономическим строем,
православное духовенство защищало интересы
своей паствы перед органами власти всех уров-
ней, а также перед американскими коммерчески-
ми структурами и представителями иных конфес-
сий. Н.Н. Болховитинов отмечал, что именно
православная церковь стала главной хранитель-
ницей русского наследия в Северной Америке.
Но этот уникальный опыт пока мало отражён в
исследовательской литературе.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 81 № 1 2 2011



1092 ПЕТРОВ и др.

Ново-Архангельск — столица Русской Америки

В подлиннике (Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 61) под рисунком
подпись: Ново-Архангельск. Рисовал креол Ольгин. 1837 г.

Публикации о православии на Аляске в XIX —
начале XX в., в том числе книги святителя Инно-
кентия (Вениаминова), очерки о первой духов-
ной миссии, походные журналы миссионеров,
имели в основном описательный характер. В со-
ветское время по идеологическим причинам дан-
ная тема была запретной, неугодные властям све-
дения изымались даже при публикации архивных
документов, слово "святой" исключалось из на-
званий кораблей и даже из географических назва-
ний. В это время изучением вопросов церковной
истории на Аляске занимались американские ав-
торы [6].

Отечественные публикации исследователь-
ского характера по данной теме появились в пост-
советское время. Н.Н. Болховитинов был первым
светским учёным, написавшим отдельную работу
о распространении русской духовной культуры на
Аляске. Наследие православных миссионеров,
трудившихся в Русской Америке, стало темой ста-
тей Р.Г. Ляпуновой и Г.И. Дзенискевич, вошедших
в сборник "Русская Америка". Митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент (Капалин) пер-
вым предпринял изучение деятельности РПЦ на
Аляске после 1867 г. В его монографическом ис-
следовании истории православия на этой терри-
тории с момента её открытия до 1917 г. охвачены
как русский, так и американский период присут-
ствия РПЦ на Аляске. Последние его публикации
раскрывают отдельные вопросы распростране-
ния православия в Русской Америке [7].

Культурное наследие и коллекции материальной
культуры Русской Америки. Судьба российского
наследия и в целом влияние русской культуры на

современную жизнь Аляски — тема специальных
исследований, выполненных научным сотрудни-
ком Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН С.А. Корсуном на
основе отечественных музейных коллекций.
В публикациях по результатам этой работы ему
удалось показать всё богатство естественно-науч-
ных, историко-антропологических и этнологиче-
ских коллекций по истории народов Русской
Америки [8].

Археологические исследования. Надо заметить,
что русский период в истории Аляски оставил
прекрасные объекты для археологических иссле-
дований — крепости, редуты и торговые посты.
Столица Русской Америки город Ново-Архан-
гельск уже давно привлекает внимание специали-
стов как уникальный объект культурного насле-
дия России, центр мореплавания и один из круп-
ных портов западного побережья Северной
Америки первой половины XIX в. В 2000-х годах в
течение нескольких сезонов российско-амери-
канской группой исследователей в составе
А.В. Харинского, В.В. Тихонова, Т. Диллиплейна
и Д. МакМехана были проведены археологиче-
ские раскопки в Ново-Архангельске (ныне Сит-
ха), включая так называемый замок Баранова —
место пребывания главного правителя колоний.
Артефакты, найденные и идентифицированные
во время этих раскопок, а также и в других рус-
ских поселениях, позволят выяснить, как прохо-
дили торговые пути, насколько интенсивной бы-
ла торговля, каков был быт русских, креолов и
местных жителей Аляски. Объектами археологи-
ческих исследований стали и некоторые регионы,
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связанные с Русской Америкой, — поселения на
Курильских островах, здания контор Российско-
американской компании на Дальнем Востоке,
Форт Росс в Калифорнии и даже строения на Га-
вайских островах [9].

Эти же исследователи стали первыми подвод-
ными археологами, обследовавшими акваторию
Русской Америки. В 2003 г. недалеко от острова
Кадьяк был найден корабль Российско-амери-
канской компании с одноимённым названием
"Кадьяк", затонувший в 1860 г. во время перевоз-
ки льда в Калифорнию. Он стал объектом тща-
тельного изучения методами подводной археоло-
гии, которые позволили точно оценить возмож-
ности флота компании, надёжность постройки
кораблей, грузовместимость и т.д.

Филологические исследования. Перу ведущих
отечественных специалистов в области лингвисти-
ки Русской Америки А.А. Кибрика и М.Б. Бергель-
сона принадлежат работы, подготовленные по ре-
зультатам экспедиций на Аляску. Там изучались
язык и культура верхнекускоквимских атабасков
(русские называли их "кольчане"), а также рус-
ский диалект, сохранившийся на полуострове Ке-
най со времён Русской Америки. В этих работах
речь идёт не только о языке, но и в целом о куль-
турном наследии русских на Аляске. А.А. Кибрик
проследил пути проникновения русских заим-
ствований в верхнекускоквимский язык атабас-
ков. Всего было выявлено около 80 лексических
заимствований из русского языка. Исследование
показало, что какая-то их часть попадала в язык
верхнекускоквимцев во время прямых, хотя и
очень редких контактов с русскими первопроход-
цами, другая часть — через посредство родствен-
ных атабаскских языков или эскимосского языка.
Основные культурные контакты проходили по
водному маршруту — реке Кускоквим [10]. Иссле-
дования языков коренных народов Аляски, в
частности алеутского языка, проводятся Е.В. Го-
ловко, Н.Б. Бахтиным и А.С. Асиновским [11].

Накопленный богатый материал позволяет
приступить к подготовке фундаментального сло-
варя языков народов Аляски, что существенно
обогатит отечественную науку. ,

Естественно-научные исследования. При изу-
чении наследия Русской Америки весьма эф-
фективным может оказаться сотрудничество
представителей естественных и гуманитарных
наук, например, в области истории освоения
природных ресурсов северо-запада Тихого океа-
на. Даже первых отечественных исследователей
здешней фауны в XVIII—XIX вв. интересовал не
только промысел сам по себе, но и разнообразие
органической жизни на островах и побережье,
причины сходства или различия животных, оби-
тающих на двух близко расположенных конти-
нентах, и т.д. Одной из первых попыток обобще-
ния имеющихся работ можно считать исследо-

вания B.C. Шишкина, который пришёл к выводу,
что необходима дальнейшая кооперация истори-
ков, биологов, представителей других специаль-
ностей для освоения естественно-научной дея-
тельности РАК и работавших в Русской Америке
натуралистов [12].

В начале своей деятельности Российско-аме-
риканская компания вела хищнический промы-
сел морских животных. Однако в 1840-х годах из-
за истощения пушных богатств стали применять-
ся рациональные способы охоты. Были учрежде-
ны так называемые "запуски" — запреты наловлю
животных на определённой территории. Благода-
ря сбалансированной схеме промыслов удавалось
сохранять и регулировать численность морских
животных. Способы и методы охоты на пушного
зверя, а также влияние объёмов его добычи на по-
пуляцию животных и экосистему региона явля-
ются перспективными направлениями в изуче-
нии Русской Америки и относятся к междисци-
плинарным подходам.

В настоящее время в Русском географическом
обществе уделяется пристальное внимание меж-
дисциплинарным исследованиям, связанным с
географией, историей и наследием Русской Аме-
рики.

Антропологические, этнологические и другие
исследования. Сотрудничество археологов, этно-
логов, антропологов и судебных медиков в по-
следние годы привело к удивительным открыти-
ям. Так, в результате работы специалистов во гла-
ве с учеником и последователем М.М. Герасимова
профессором В.Н. Звягиным (Российский центр
судебно-медицинской экспертизы Минздрав-
соцразвития РФ) был восстановлен по черепу об-
лик капитан-командора Витуса Йонассена Бе-
ринга. Оказалось, что хрестоматийно известный
портрет принадлежал вовсе не знаменитому путе-
шественнику, а его дяде — датскому историку и
поэту Витусу Педерсену Берингу [13]. В настоя-
щее время в планах В.Н. Звягина и его сотрудни-
ков исследование некрополя Форта Росс с целью
воссоздания облика его основателей и увековече-
ния их памяти.

Изучение музейных и архивных коллекций. Рос-
сийские музеи располагают богатейшими мате-
риалами по этнографии коренных народов Тихо-
океанского региона, собранными российскими
мореплавателями и исследователями в ходе экс-
педиций. Многие коллекции уникальны и сохра-
нились только в России. Кроме того, в нашей
стране есть архитектурные сооружения, культо-
вые памятники и просто места, связанные с кру-
госветными путешествиями, историей Русской
Америки (дома контор Российско-американской
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Иркут-
ске и других городах, храмы, сооружённые земле-
проходцами, памятники самим путешественни-
кам и т.д.). Музеи или специальные экспозиции
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Маршрут экспедиции 2009 г.
Реки Кускоквим и Юкон

на эту тему находятся во многих городах от Саха-
лина до Санкт-Петербурга.

В исследования, посвященные освоению Аляс-
ки, вовлечены представители отечественных фе-
деральных и региональных архивов — более 20 ар-
хивов и рукописных отделов библиотек и музеев,
и их число растёт с каждым годом. Особенно тес-
ными оказались связи коллектива учёных Инсти-
тута всеобщей истории РАН, занимающихся ис-
торией Русской Америки, с Российским государ-
ственным архивом Военно-морского флота в
Санкт-Петербурге. В архиве находятся богатей-
шие коллекции документов и карт, всё ещё не в
полной мере введённые в научный оборот, здесь
работают превосходные специалисты — знатоки
Русской Америки. Нельзя не отметить поддержку
названного архива в установлении взаимодей-
ствия с архивами Крыма, в частности, с Государ-
ственным архивом Севастополя.

Изучение художественного наследия Русской
Америки и философские исследования. История
Русской Америки насыщена яркими, порой дра-
матическими событиями. Художественные про-
изведения, основанные на американских сюже-
тах русской истории, стали тем отражением на-
следия, которое доступно и известно не только
специалистам, но и огромному числу ценителей
прекрасного. Именно в художественных образах
("Юнона и Авось" А. Рыбникова и А. Вознесен-
ского, романы В.Н. Исаева и Г. Шавиньи) закреп-

ляются символы, важные для общественного со-
знания.

Направление искусствоведческих и философ-
ских исследований пока только обозначено, этой
темы касался в своих работах историк и писатель
В.В. Ружейников [14].

Геополитические исследования особенно акту-
альны в связи с приближающимся саммитом
стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Даль-
нем Востоке 2012 г." Развитие знаний об истории
Русской Америки очень важно для понимания
стратегии внешнеполитической деятельности
России в регионе.

Итоги полевых исследований последних лет.
В 2009 и 2010 гг. были проведены две научно-ис-
следовательские экспедиции по рекам Юкон,
Кускоквим и Инноко на Аляске. В августе—сен-
тябре 2011 г. состоялась третья экспедиция по
изучению Аляски в районе реки Нагашак. Ком-
плексный анализ результатов трёх экспедиций
будет представлен в виде специального исследо-
вания. Участники двух первых экспедиций прошли
маршрут на байдарках в условиях, максимально
приближенных к середине XIX в. Они повторили
путь знаменитого русского исследователя Аляски
Лаврентия Загоскина, который в 1842—1844 гг.
изучил внутренние территории Русской Америки.
Результатом экспедиции Л.А. Загоскина стала его
книга "Пешеходная опись части русских владе-
ний в Америке, произведённая лейтенантом
Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах", издан-
ная в двух томах в Санкт-Петербурге в 1847 г.
Она была переиздана в 1956 г. под названием
"Путешествия и исследования лейтенанта Лав-
рентия Загоскина в Русской Америке в 1842—
1844 годах". Во время экспедиций 2009 и 2010 гг. в
общей сложности было пройдено около 2500 км
по рекам Аляски и проведены научные исследо-
вания в 35 труднодоступных населённых пунктах.
Это крупнейшие российские экспедиции на
Аляску со времён Российско-американской ком-
пании. Они являлись составной частью проекта,
посвященного 200-летию со дня рождения
Л.А. Загоскина. Одним из итогов экспедиций ста-
ло создание Рязанского музея путешественников
и Русской Америки на базе дома Загоскина в Ря-
зани, развитие контактов между исследователь-
скими, образовательными, общественными и де-
ловыми организациями России и США.

Научные цели экспедиций включали описание
современных социально-экономических условий
проживания коренного населения по рекам
Юкон и Кускоквим, проведение историко-гео-
графических и этнографических исследований в
рамках изучения влияния русской культуры на
современную жизнь и культуру местных народов,
сравнительное описание исследуемых террито-
рий в сопоставлении со сделанным Загоскиным,
поиск укреплённого поселения в устье Юкона,
известного из его дневников.
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V

Основными методами социологического ис-
следования были наблюдение и опрос, использо-
валась методика экспресс-наблюдения, хорошо
зарекомендовавшая себя в условиях жёстко ли-
митированного времени и большой физической
нагрузки. Суть методики заключается в чётком
распределении блоков исследования между
участниками экспедиции с подробной детализа-
цией схемы наблюдения и описания объекта —
планировочно-пространственной структуры, си-
стемообразующих объектов в населённых пунк-
тах, улиц, экстерьеров и интерьеров построек,
приусадебных участков и т.д.

Особое внимание уделялось выяснению тра-
диционного и нового, присущего местному насе-
лению и заимствованного русского, сравнению
виденного Загоскиным с тем, что есть на той же
территории сейчас. Опросы ведись на англий-
ском языке. С целью выявления русских слов
применялись два подхода: первый — респондента
напрямую спрашивали, какие русские слова он
знает или считает русскими; второй — русские
слова выявлялись в ходе полуструктурированного
интервью. Качественные методы исследования
подкреплялись количественными данными пере-
писей 2000 и 2008 гг. Кроме того, в администраци-
ях населённых пунктов запрашивалась информа-
ция о социально-экономическом состоянии
(паспорт) и истории села.

Во многом благодаря широкому охвату терри-
тории в ходе экспедиций был определён значи-
тельный пласт российского наследия, который до
настоящего момента не являлся предметом спе-
циального исследования и не был осмыслен как
единое явление.

Исследования проводились на территории

это атабаски (коюконы, ингалики, верхнекуско-
квимцы) и эскимосы-юпик (незначительно — эс-
кимосы-инупиаты). Большинство обследован-
ных поселений малонаселённые — 50—500 человек,
90% из них — коренные жители. Одни посёлки пол-
ностью отрезаны от других, существует только
авиасвязь. В 1950—1970-е годы наблюдалось дву-
кратное сокращение числа населённых пунктов и
их укрупнение.

Основное занятие коренных народов — охота и
рыболовство, но только для самообеспечения.
Везде отмечается высокий уровень технической
оснащённости домохозяйств (стиральная маши-
на, холодильник, иногда посудомоечная машина,
микроволновая печь, телевизор), подавляющее
большинство семей имеют квадроцикл, снегоход,
лодку с мотором (часто не одну). В каждом посе-
лении имеются централизованные водоснабже-
ние, канализация и очистные сооружения, есть
школа, церковь, почта, магазин, аэропорт (взлёт-
но-посадочная полоса), клуб.

Маршрут экспедиции 2010 г.
Маршрут северной группы: Шагелюк—р. Инноко—р. Юкон—
Рашен Мишен - перенос из бассейна Юкона в бассейн Кус-
коквима — Нижний Калскаг; маршрут южной группы:
(р. Кускоквим): МакГрат—Стони Ривер—Слитмют-Крукед
Крик—Чуатбалук—Аниак—Нижний Калскаг; общий марш-
рут (р. Кускоквим): Нижний Калскаг—Бетел

Динамика численности населения в посёлках
атабасков за 2000—2008 гг. отрицательная и по
всем населённым пунктам варьируется в узких
пределах — 11.3—13%. В поселениях эскимосов по
реке Юкон эта динамика, наоборот, положитель-
ная я варьируется в пределах 9.4—9.6%. Интере-

сен тот факт, что в поселениях эскимосов на океан-
ском побережье численность населения стабильна,
чего нельзя сказать о "речных" эскимосах. В свою
очередь прирост/убыль эскимосского населения
по берегам реки Кускоквим отличается от таких
же показателей у эскимосов Юкона и побережья.
Это свидетельствует о наличии чётких этнодемо-
графических границ, совпадающих с историче-
скими границами этнических групп и подгрупп
коренных народов Аляски, и, несомненно, заслу-
живает серьёзного анализа.

Практически во всех поселениях на Юконе и
Кускоквиме количество постоянных рабочих
мест весьма ограниченно. Основной работода-
тель здесь — государство. Рабочие места предо-
ставляют школа, почта, заповедники, пожарная
часть, учреждения культуры (библиотека), меди-
цинский пункт. Некоторые постоянные рабочие
места обеспечивают частные лица, владельцы ма-
газинов, аэродромов, авиакомпаний, гостиниц,
кафе, речного транспорта.
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Официально регистрируемый уровень доходов
относительно низкий, если сопоставлять его со
средним по Соединённым Штатам Америки, —
30—40 тыс. долл. в год на домохозяйство. Важны-
ми источниками дохода являются сезонные зара-
ботки (на вахтах, в шахтах, коммерческом рыболов-
стве), а также средства, получаемые от деятельности
корпораций, образованных в 1970-х годах в рамках
закона о признании исков коренных народов.

За последние 100 лет культура коренных наро-
дов претерпела кардинальные изменения — от ко-
чевания в середине XIX в. и использования ка-
менных орудий до оседлого хозяйства и новей-
ших технических средств к концу XX в. Местное
население испытало воздействие европейской
культуры — русской и американской. На совре-
менном этапе многие традиции, которые описы-
вали исследователи прошлого, утрачены. Нацио-
нальные языки забываются (в основном на них
говорит только старшее поколение). Бытует тра-
диционный обряд поминовения с раздачей по-
дарков, танцами и песнопениями, большим столом
с яствами (зафиксирован последней экспедицией).
С ХГХ в. сохранилась, к примеру, двойственная си-
стема самоуправления инородцев Русской Аме-
рики, отражённая в уставах РАК, подчиняющая
коренных жителей, с одной стороны, колониаль-
ной администрации, с другой — выборному тоену:
в современных поселениях есть глава местного
самоуправления (он может называться мэром) и
глава сообщества коренных жителей (вождь).

Вопросами наследия русского православия на
исследуемой территории в составе экспедиции
2010 г. занимались два священнослужителя из Ка-
лужской епархии РПЦ. Они проводили научные
исследования в соответствии с разработанными
митрополитом Климентом инструкцией и пла-
ном и совершали богослужения в православных
храмах совместно с духовенством православных
общин на Аляске. Почти все они относятся к пра-
вославной церкви в Америке, которая находится
в каноническом общении с РПЦ. Было выясне-
но, что в населённых пунктах по Юкону и Куско-
квиму присутствуют различные христианские
церкви и направления, среди которых ключевую
роль играет православная церковь. Свои предста-
вительства имеют также католическая церковь и
протестантские деноминации (епископальная
церковь, библейская церковь, баптисты и др.).
Следует отметить, что православные общины
существуют большей частью в селениях эскимо-
сов. В памяти местного населения сохраняются
представления об образе действий первых право-
славных миссионеров, которые примиряли враж-
дующие племена, а для христианской проповеди
собирали жителей в специально установленных
для этого палатках — походных церквах. В созна-
нии местного населения запечатлелась святость
новой религии, необходимость соблюдать благо-

говение в доме Божием. Объявляя во время кре-
щения всех братьями во Христе, причащая их от
одной чаши, миссионеры изменяли социальные
взаимоотношения, искореняли межплеменную
вражду и рабство. Именно через призму право-
славия многие представители коренных народов
воспринимают и осознают русский период своей
истории. Большинство из них знают имена аме-
риканских православных святых — мученика
Петра Алеута, преподобного Германа Аляскин-
ского, святителя Иннокентия Вениаминова, пра-
ведного Иакова Нецветова.

Результаты экспедиционных исследований
показали, что, несмотря на то, что русский этап
на Юконе и Кускоквиме был по продолжительно-
сти совсем незначительным (40—60-е годы XIX в.),
многие влияния русской культуры сохранились
до нашего времени и играют значительную роль в
жизни коренных народов. Среди заимствований —
русские слова, встречающиеся в языке индейцев
и эскимосов, обозначающие продукты и предме-
ты быта: "чай", "сахар", "молоко", "ложка",
"платок", "баня" и т.д. Подобного словаря рус-
ских заимствований не создано до сих пор, но их
большое количество даёт основание говорить о
существовании особого аляскинского диалекта
русского языка. Широкое распространение полу-
чили русские фамилии и имена (Кожевников,
Иванов, Васка, Питка, Исмалка, Николай и пр.).
Все эскимосы и атабаски обязательно говорят,
что в них течёт русская кровь, и это считается
предметом гордости.

Посёлки, состоящие из срубных построек,
изб, лабазов, и их планировка — предмет заим-
ствования (изначально коренные народы — коче-
вые, и идея постоянного поселения впервые при-
внесена русскими колонистами, которые по сути
и сформировали облик современных поселений).
Широко распространены русские топонимы и
гидронимы.

В ходе экспедиции сделано уникальное от-
крытие — обнаружен комплекс метрических
книг на русском языке (порядка 30 книг) за 1852—
1950-е годы, который содержит информацию по
статистике и истории сёл практически всей внут-
ренней части Аляски. Данные книги не были
известны научной общественности Америки и
России. Наиболее ранняя из них (1852) содер-
жит автографы и, возможно, написана рукой свя-
щенника Якова Нецветова, причисленного к ли-
ку святых Американской православной церко-
вью. После экспедиции почти все книги переве-
зены в архив на остров Кадьяк.

Никогда ранее не использовавшиеся в науч-
ных целях документы позволили сделать вывод о
том, что влияние русской культуры было велико и
после продажи Аляски США. Всё делопроизвод-
ство до начала XX в. велось на русском языке,
имена и фамилии местных жителей русские, зна-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 81 № 1 2 2011



ИСТОРИЯ И НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ АМЕРИКИ 109"

чительной была креольская прослойка (потомки
русских, эскимосов и алеутов), указаны и этниче-
ские русские выходцы из губерний России, кото-
рые остались жить на Аляске. Местное население
представлено несколькими племенами — это квих-
пакцы, инкалиты, куюканцы, кольчане, куско-
квимцы.

На Аляске сохранилось большое число памят-
ников истории русского освоения, многие из ко-
торых никак не изучены и не поставлены на охра-
ну. В ходе экспедиции были выявлены могилы и
могильные плиты русских колонистов и креолов
(в Рашен Мишен), сохранились остатки русских
фортов и одиночек (форт в Нулато, в Рашен Ми-
шен, Колмаковский редут и др.)- Требуется со-
ставление реестра объектов, связанных с русской
колонизацией, нанесение их на карту и детальное
изучение.

В 1844 г. Л.А. Загоскин обнаружил и дал крат-
кую характеристику разрушенного укреплённого
поселения в 7 милях от устья крайнего правого
рукава Юкона — реки Апхун. Оно характерно для
многих среднерусских и сибирских городищ —
острогов — и полностью вписывается в русскую
традицию. В устье Юкона другие русские поселе-
ния неизвестны. Более того, местные племена, по
свидетельству американских археологов, никогда
не строили укреплений. Таким образом, данные
Загоскина не укладываются в привычную схему
освоения Аляски. Возможно, это городище имеет
отношение к давней легенде о первом русском
поселении на Аляске, основанном в XVII в. людь-
ми с потерявшихся судов Семёна Дежнёва или ка-
кой-либо другой экспедиции.

В 1985 г. под руководством американского ар-
хеолога К. Пратта в низовьях Юкона проводились
полевые исследования по выявлению как суще-
ствующих, так и заброшенных эскимосских посе-
лений. В ходе экспедиции в нескольких километ-
рах выше современного поселка Котлик по реке
Апхун были зафиксированы остатки заброшен-
ного поселения эскимосов-юпик. Поселение бы-
ло обследовано и внесено в приложение к Согла-
шению о землепользовании аборигенов Аляски.

Во время экспедиции 2010 г. южный отряд об-
следовал Колмаковский редут, основанный в 1841 г.
русскими промышленниками. Это один из па-
мятников Русской Аляски, включённый США в
число национальных исторических сокровищ, в
ближайшее время планируется его реставрация.
Тогда же был впервые проведён уникальный ис-
торический эксперимент по изучению маршру-
тов движения русских первопроходцев и возмож-
ностей транспортно-торговых коммуникаций по
рекам и озёрам Аляски. Северный отряд экспеди-
ции совершил водно-сухопутный переход из
Юкона в Кускоквим по тому маршруту, которым
пользовались местные жители Аляски и русские
землепроходцы, в том числе и Л.А. Загоскин. Вы-

яснилось, что роль природно-климатических
условий (уровень воды, время года и другие явле-
ния) часто недооценивалось исследователями,
изучающими местное население Русской Амери-
ки и русскую колонизацию этих территорий.
В ходе эксперимента установлено, что транспорт-
ные возможности перехода в большой степени за-
висели от природно-климатических условий (на-
пример, высокий уровень воды способствовал
усилению контактов населения разных районов).

В результате проведённого исследования уста-
новлено, что русское наследие на Аляске не ис-
чезло под натиском переселенцев из континен-
тальной части США, а сохранилось до настояще-
го времени, несмотря на продолжительный
период отсутствия взаимодействия с Россией
Собранные в ходе экспедиций материалы, а так-
же выявленные архивные источники позволили
сделать вывод о том, что относительно кратковре-
менное взаимодействие русских с аборигенами
внутренних и труднодоступных районов Аляски
оказало на них весьма сильное влияние. Онс
оставалось значительным и после продажи Аляс-
ки США. Результаты предварительных исследо-
ваний показывают глубину проникновения рус-
ских традиций, особенно духовной культуры Рос-
сии — православия, в культуру коренных жителей
Аляски, что сохранилось и в их современной
жизни.

Финансово-хозяйственная деятельность Рос-
сийско-американской компании лежала в основе
освоения огромного региона. Результаты реко-
гносцировочных работ показывают, что история
Русской Америки является фундаментом для раз-
вития положительного образа России в США.
Данные, которые предоставляет историческая
наука, можно считать отправной точкой для даль-
нейших исследований в смежных и других дисци-
плинах. Политический потенциал российского
наследия на настоящий момент задействован не-
достаточно, в перспективе это может стать важ-
нейшим элементом научно-культурной политики
России в США. Колониальное и международное
право, межкультурная коммуникация и иные яв-
ления, получившие развитие в первой половине
XIX в., укоренились и при определённой транс-
формации продолжают оказывать влияние на со-
временную жизнь на полуострове.

Конечно, есть ещё обширное поле для даль-
нейшего взаимодействия. Аляска до сих пор не
была предметом специальных междисциплинар-
ных исследований. Несмотря на то, что русские
элементы культуры проявляют значительную
устойчивость к процессам, происходящим в Со-
единённых Штатах, но и они постепенно уходят
из народной жизни. В связи с этим крайне важ-
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ным представляется изучение и сохранение этих
традиций. На Аляске существует обширный ком-
плекс материальных объектов — свидетельств ак-
тивной деятельности России на территории Аме-
рики. Они нуждаются в научном описании и
дальнейшем исследовании. Здесь хранятся уди-
вительные памятники письменности — много-
численные архивы церковных приходов, многие
из которых ещё не выявлены. Первым этапом ис-
следований могут стать реестр и карта российско-
го наследия на северо-западе Америки. Исполь-
зуемую методику можно применить и на других
территориях США. В связи с этим важнейшим
направлением исследований должны стать рабо-
ты по формированию путеводителя по архивам
России и Америки, посвященного рассматривае-
мой теме.

Одной из острых проблем остаётся подготовка
молодых учёных на местах, защита ими диссерта-
ций и вовлечение их в общий процесс изучения
истории и наследия Русской Америки. Более ак-
тивно следует использовать имеющиеся архив-
ные материалы в местных региональных музеях и
библиотеках для подготовки новых специали-
стов. Особое внимание нужно уделить интернет-
ресурсам. Пока отечественные разработки в этом
отношении отстают от аналогичных в США как
по объёму, так и по популяризации привлекаемых
источников.

Следует, однако, отметить, что в Институте
всеобщей истории РАН под руководством акаде-
мика А.О. Чубарьяна разработан план по расши-
рению международного сотрудничества в данной
области. Это особенно актуально в связи с при-
ближающейся юбилейной датой — 200-летием ос-
нования Форта Росс. Важно, чтобы в предстоя-
щих научных мероприятиях приняли участие
представители всех научно-образовательных и
исследовательских центров по изучению Русской
Америки. Итоги исследования приводят к необ-
ходимости объединения усилий учёных разных
специальностей и представителей церковной ис-
торической науки для выхода на новый этап изу-
чения наследия Русской Америки. Настоящее ис-
следование можно рассматривать как базис для
проработки культурно-исторического наследия,
реализация которого способна стать важным
фактором внутренней и внешней политики Рос-
сии. Данная статья призвана определить основ-
ные направления нового этапа изучения россий-
ского наследия за рубежом на примере Русской
Америки.
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