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В. П. Кривоногов
ЭТНИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ У КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

 
Пpедисловие

 
В течение 35 лет (до 2011 года) автор данной монографии занимался исключительно

современными этническими процессами у коренных народов Средней Сибири – хакасов и
чулымцев, тофаларов и эвенков, кетов и энцев, долган и нганасан…. Полученный обширный
материал позволил сравнивать ситуацию у разных народов, выявлять факторы, влияющие на
ход этих процессов. Общим было то, что малочисленные народы жили в окружении более мно-
гочисленного пришлого населения, в основном русского. Заманчиво было применить получен-
ный опыт исследований для малочисленных народов других регионов, в том числе за рубежом.
С 2011 г. началась серия зарубежных экспедиций.

В мире множество малочисленных этносов, которые живут в окружении более много-
численных народов, но были выбраны те страны, в которых распространен знакомый автору
английский язык, в основном бывшие английские или американские колонии. На о. Пасхи и в
Маньчжурии пришлось воспользоваться услугами переводчиков.

Календарь экспедиций: 2011 г.  – Филиппины (аборигены аэта); 2012 г.  – Шри-Ланка
(аборигены ведды); 2013 г. – о. Пасхи (аборигены рапануйцы), 2014 г. – Китай (фуюйские кыр-
гызы), 2015 г. – о. Сент-Винсент (индейцы – гарифуна), 2016 г. – о. Гуам (аборигены чаморро).

Давнее и сравнительно недавнее (XYII–XX вв.) прошлое этих народов достаточно полно
описано в научной литературе. Что касается интересующих нас сторон жизни этих народов за
последние 20–30 лет, здесь пришлось целиком полагаться на собственные исследования, так
как литература крайне скудна или вовсе отсутствует. Так как наша цель – современность, мы,
не углубляясь в историю, довольствовались только самыми общими сведениями, имеющимися
в открытом доступе. Информация об этнической истории аэта есть в трудах Н. Н. Миклухо-
Маклая, в статьях К. Ю. Мешкова, Е. Ю. Плотника, о прошлом веддов имеется информация
в работах В. И. Кочнева, Л. И. Бонифатьевой, У. Макоша.

Больше информации имеется о фуюйских кыргызах (Н. Гусейнов, С. Г. Скобелев, Ч.
Тайсян, А. А. Шамаев, Э. Р. Тенешев, В. Я. Бутанаев). В этих работах есть сведения о проис-
хождении и истории фуюйских кыргызов, их языке, родовом составе, но отсутствуют такие,
как современное расселение, демография, динамика численности, межнациональное взаимо-
действие в сфере брака.

О коренных жителях островов Карибского моря – индейцах-карибах, сохранившихся на
некоторых островах, в частности на о. Сент-Винсент, имеется информация в работах Э. Г.
Александренкова, Г. В. Грибанова, А. Д. Дридзо, Б. Коссека, М. Г. Смита.

Основные этапы этнической истории коренных жителей о. Пасхи с середины XIX в. до
середины XX в. удалось обнаружить в трудах и статьях Ф. П. Кренделева, А. М. Кондратова,
П. И. Пучкова, Ф. Мазьера, а также в известной книге Тура Хейердала «Аку-аку».

В трудах Б. Б. Рубцова и П. И. Пучкова П. И. есть сведения об основных этапах этниче-
ской истории народа чаморро о. Гуам.

Большое значение для этнических процессов имеют демографические показатели, све-
дения о численности и национальном составе территорий исследуемых народов. Здесь помогли
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данные последних переписей населения, интернета, архивов учреждений местных администра-
ций разных стран. По некоторым народам эти сведения были достаточно подробными, даже в
разрезе каждого населенного пункта (например, на о. Гуам). Если сведения переписей были
слишком общими, автор пользовался другими источниками: по фуюйским кыргызам были
переработаны списки местных администраций, аналог наших похозяйственных книг, инфор-
мацию о национальном составе поселений аэта, веддов и гарифуна дали наши эксперты, на
Филиппинах и о. Шри-Ланка – вожди общин, на о. Сент-Винсент оценку сделали местные спе-
циалисты, в основном учителя, на о. Пасхи использовались материалы посемейного исследо-
вания, которое прошло на острове незадолго до нашего приезда.
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1. Аэта – аборигены Филиппин

 
В 2011 г. состоялась этнографическая поездка к аборигенам Филиппин, известных в

научной литературе под именем аэта [2, с. 28-34]. Этот малочисленный народ от основного
населения Филиппин, относящегося к южноазиатской расе (второе название этого антрополо-
гического типа – южные монголоиды), отличался маленьким ростом и черным цветом кожи, за
что испанцы прозвали его негритос – маленькие негры [3, с. 178]. В отечественной литературе
для обозначения этого антропологического типа принят термин «негритос», он является раз-
новидностью австралоидной расы. Если окружающее население занималось в основном зем-
леделием и животноводством, то аэта охотой и собирательством [1, с. 62; 3, с. 178]. К XIX в.
аэта сохранились в джунглях четырех островов – Лусон, Минданао, Панай и Негрос [3, с. 177].
Их общая численность достигала 50 тыс. чел. – это очень небольшая доля в общем населении
Филиппин. Для XXI в. называют еще более скромные цифры – 20–30 тыс., причём отмечается,
что численность их постоянно сокращается.

Сведения об аэта, имеющиеся в этнографической литературе на русском языке, отно-
сятся в основном к XIX в. и описывают их занятия, особенности традиционной культуры 100–
200 лет назад. Что касается XX в., то встречаются только краткие упоминания, что аэта стали
постепенно отходить от традиционных занятий и переходить к оседлости, осваивать нетради-
ционные занятия [1, с. 62; 3, с. 180, 181; 5, с. 283]. Сведений о современной ситуации у аэта
найти не удалось.

Целью нашей этнографической поездки было выяснить, в каком состоянии находится
традиционная культура аэта в настоящее время, как изменился их образ жизни, в каком
направлении идут современные этнические процессы. Объектом исследования были выбраны
аэта, живущие на о. Панай – одном из четырех островов, где они еще сохранились.

Основные методы – сбор статистического материала, наблюдения, беседы с информато-
рами. Экспертами в основном были вожди местных общин.

Выяснилось, что аэта давно уже не бродячие охотники и собиратели, они проживают
общинами в особых поселках, находящихся по соседству с филиппинскими селами, так что
искать их в джунглях не пришлось. По их словам, они вышли из джунглей к цивилизации
давно – «еще при испанцах», т. е. в XIX в.. Однако характер расселения позволяет им сохра-
няться – они не перемешались с филиппинцами, имеют особые поселки (или отдельные части
поселков), лишь небольшое их количество живет среди филиппинцев. В то же время некото-
рое количество филиппинцев обитает среди аэта, составляя в их общинах от 5 до 50 %, но
чаще всего – 5–15 %, т. е. меньшинство.

Всего на о. Панай удалось собрать сведения о 21 общине аэта и на соседнем небольшом
о. Гимарас еще о 4 общинах, почти во всех нам удалось побывать. По каждому поселку удалось
собрать сведения о численности аэта и живущих среди них филиппинцах (на о. Панай филип-
пинцы представлены народом висайя, говорящим здесь на нескольких диалектах), о количе-
стве национально-смешанных браков.

Аборигены аэта на о. Панай называют себя аты, а филиппинцы называют их айта (на
севере острова) или ита (в центре и на юге).

Поселки аэта разбросаны по всему острову. На северо-западе обнаружено 5 поселков (на
окраине г. Калибо, пос. Малай, Ибахай, Баруанга, Баракай), на юго-западе 2 (Анини-и и Дао),
на востоке 5 (Баратак-Вьехо, Калаван, Сантьяго, Балабан, Баларын), на центральной равнине
9 (Дакаль, Таг-Ау, Аглалана, Мослоб, Анилао, Кабатуан, Камирос, Балагон, Матагот). Отдель-
ные семьи встретились и в соседних поселках – 2 семьи в местечке Лагуна, недалеко от пос.
Малай, 1 семья в пос. Набас, около общины Ибахай, 2 семьи у пос. Тигбауан на юге острова.
На соседнем о. Гимарас обнаружено 4 поселка (Кати-Кати, Ситью Серум Пурук, Лининуан и
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Убог), которые также расположены не по соседству друг с другом, а в разных частях острова,
среди филиппинских сел (за точность написания названий трудно поручиться, так как многие
записаны на слух, а информаторы не могли подсказать точнее в силу своей неграмотности).

Несмотря на удаленность поселков друг от друга, многие аэта осведомлены о других
общинах, по крайней мере, о соседних, иногда встречаются и браки между представите-
лями разных общин. Государство признает проблемы малочисленных аборигенов, существуют
программы помощи им. Одним из проявлений этого внимания является факт, что государ-
ство признало право общин на некоторую степень самоуправления, в частности узаконило
должность руководителя общины (иногда в документах используется термин «племя»), кото-
рая имеет английское название лидер. В поселках аборигенов есть водоснабжение (ручные
колонки), в дома подведено электричество, их дети могут посещать школы (многие, хотя и не
все, посещают начальную шестигодичную школу, а вот дальше продолжают образование лишь
единицы). Эти программы помощи здесь явно необходимы – уровень жизни аэта намного усту-
пает уровню окружающего филиппинского населения.

Здесь много безработных, а в характере аэта нет такой предприимчивости и инициатив-
ности, какая есть у их соседей филиппинцев. Можно сказать, что аборигены – самая бедная
часть филиппинского общества. Это проявляется хотя бы во внешнем виде жилищ (хижины
аэта явно меньше размерами, чем у филиппинцев, кроме того, если у филиппинцев наряду с
бамбуковыми хижинами нередко встречаются кирпичные и блочно-бетонные дома, то у аэта
таких вообще нет), а также в наличии техники (в хозяйствах филиппинцев часто можно встре-
тить мотоциклы, телевизоры, сотовые телефоны, холодильники и другие атрибуты цивилиза-
ции, чего нет у аэта). Во всех поселках аэта, в которых удалось побывать, мотоциклы встрети-
лись только в 4 семьях. Обычно на одну общину приходится 2–3 телевизора, 1–2 музыкальных
центра и т. д. Филиппинцы, живущие в поселках аэта, по материальному положению ближе
к аэта, чем к остальным филиппинцам, т. е. среди аэта живут самые бедные филиппинцы, но
даже они всё же немного зажиточнее аборигенов – и хижины у них получше и повместитель-
ней, чем у соседей, и современная техника встречается чаще. В большинстве поселков (Малой,
Анилао и др.) лидеры общин живут чуть лучше остальных, это видно и по их более основа-
тельным хижинам, и по другим признакам – в частности, из 4 мотоциклов 3 имеются именно
у лидеров. Видимо, при выборе лидеров аэта учитывали их материальный достаток. Правда,
не во всех общинах (Дао, Анини-и, Дакаль).

Общины аэта небольшие, есть такие, в которых численность составляет всего 30–40 чел.,
в самой большой общине насчитывается до 400 чел. (пос. Малай), но чаще встречаются по
100-200 чел. (усредненный показатель по 25 общинам – 134 чел.). Общая численность аэта о.
Панай 2 735 чел., что составляет всего 0,1 % населения острова. Здесь учтены только живу-
щие в общинах и исключены те, кто эти общины покинул. По словам информаторов (лидеров
общин), покинуло общины не так уж много людей, не более 5-10 % от их численности. Напри-
мер, в пос. Малай уехали в поисках работы только 2 человека. В общине на окраине г. Калибо
7 девушек вышли замуж за филиппинцев и уехали к мужьям (это составило 10 % населения
общины). На о. Гимарас в 4 общинах проживают 645 аэта, что составляет около 2 % населения
острова. Таким образом, доля аэта по отношению к филиппинцам крайне мала, и если бы не
было их концентрации в особых поселках, их судьба давно была бы предрешена.

Поселения аэта весьма существенно отличаются от филиппинских, это заметно уже при
выборе места для поселения. Все поселки филиппинцев расположены на равнинах, около рек
или вытянулись вдоль морских берегов, окружены рисовыми полями, планировка правильная,
уличная. Все поселения аэта расположены на холмах среди деревьев, и порой совершенно не
видны даже с близкого расстояния. Иногда хижины аэта расположены кучно, впритык друг
к другу (Дао, Малай, Анини-и, Калибо и др.), иногда «врассыпную», на значительном удале-
нии друг от друга и без всякого порядка (Убог, Лининуан, и др.). В пос. Убог хижины распо-
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ложены так далеко друг от друга, что, стоя у одной хижины, невозможно из-за деревьев уви-
деть остальные. Иногда характер расположения хижин смешанный – часть хижин расположены
рядом, остальные вразброс и на значительном удалении. Если лесистые горы и холмы прибли-
жены вплотную к филиппинскому поселку, то и община аэта примыкает к ней, между домами
филиппинцев и аэта нет промежутка (Дао). Если же горы и холмы находятся на некотором уда-
лении от филиппинского поселка, то чтобы попасть к общине аэта, нужно пройти 100–300 м
по тропинке между рисовыми полями. Иногда к поселению аэта ведет хорошая дорога (Малай,
Анини-и), но чаще малозаметная пешеходная тропинка, и если искать поселок в первый раз
и без проводника, то можно и не найти, хотя он может быть совсем рядом (Калибо, Баруанга,
Дао и др.). Лишь в нескольких поселениях поблизости нет гор и холмов (Калибо, Ибахай), и
аэта живут на равнине, но и в этом случае за пределами филиппинского поселка и в густых
зарослях бананов, кокосовых пальм. Иногда расположенные рядом филиппинское поселение
и поселок аэта считаются формально одним населенным пунктом с одним названием, иногда
– двумя и с разными названиями, но в обоих случаях характер поселения остается таким же.

Выход аборигенов из джунглей и оседание рядом с филиппинскими поселками произо-
шли довольно давно, видимо, более века назад, и хозяйственный уклад аэта существенно изме-
нился. Лишь понаслышке некоторые старики помнят, что в далеком прошлом аэта были охот-
никами и собирателями, охотились с помощью луков и сумпитанов (бамбуковых духовых
трубок), ходили в набедренных повязках из листьев и т. д. [3, с.180]. Современные аэта об этом
порой даже и не помнят и с интересом слушают, когда им пересказывают сведения, почерпну-
тые из этнографической литературы. Некоторые из них говорили, что видели луки и духовые
трубки в музее.

Так как на Филиппинах два государственных языка и один из них английский, языковой
барьер мне удавалось преодолеть с его помощью (второй язык – пилипино, или тагалог, раз-
работан на основе языка тагалов, живущих на о. Лусон в районе столицы – Манилы). Правда,
английский язык знают далеко не все аэта, так как доля неграмотных велика, а английский язык
учат именно в школах. Однако все же в любой общине можно было найти хотя бы несколько
человек, в той или иной мере владеющих английским языком, от них и удавалось получить
информацию. Они же соглашались быть переводчиками в беседах с остальными жителями.

Несмотря на явный отход от традиционных занятий, аэта еще не полностью порвали с
джунглями. В одном из поселений (у г. Калибо) удалось узнать, что четверо мужчин из этого
поселка довольно регулярно занимаются охотой. Никакого оружия у них нет, используются
силки. Добывают диких птиц и древесных ящериц, которых они называют игуанами (так они
назывались по-испански, пояснили мне). По их словам, до мест охоты от поселка примерно
10 км. Пойманную живность либо употребляют в пищу, либо продают. Особенно выгодными
считаются сделки по продаже игуан в рестораны о. Баракай – это ближайший центр между-
народного туризма. По словам охотников, экзотическое блюдо из игуаны пользуется успехом
у гурманов из Европы и Америки. По оценке одного из охотников, он ловит до 10 игуан в
неделю, хотя, конечно, охота не всегда бывает удачной.

Вторым источником пропитания, связанным с традиционными промыслами, можно
назвать моллюсков. Улитки и мидии используются в местной кулинарии регулярно, собирают
и сухопутных улиток, и речных, добывают моллюсков у моря во время отлива. Однако вряд ли
этот источник пропитания характеризует специфичность культуры и хозяйства аэта – дело в
том, что этим промыслом активно занимаются и филиппинцы, здесь разницы никакой нет.

Еще одна отрасль, связанная с лесом, в которой также трудятся аэта – это изготовление
метел и веников из особой жесткой травы, добываемой в джунглях (рис. 1). Этот «бизнес» мне
встретился в разных концах о. Панай, и хотя он не превратил «бизнесменов» в миллионеров,
но позволяет как-то сводить концы с концами, обеспечивая минимальный уровень жизни. Еще
один вид мелкого бизнеса – продажа женщинами в городе различных даров джунглей. Правда,
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своих магазинчиков и лавок аэта в отличие от филиппинцев не имеют, поэтому, расстелив
подстилку прямо на тротуаре, в людном месте городка или районного центра, предлагают за
небольшую цену всевозможные дешевые самодельные поделки – брелочки, браслеты, а также
разные корешки, камешки, которые, по их словам, имеют лечебные свойства, и др.

Некоторые аэта стали заниматься земледелием и животноводством по образцу филип-
пинских крестьян – имеют рисовые чеки. Но чаще они трудятся по найму у филиппинцев на
рисовых полях или помогая в уборке сахарного тростника. Под влиянием соседей у некоторых
аэта в хозяйстве появились куры, индюки, свиньи, козы, карабао (местные волы), но имеются
они далеко не у всех и не в таком количестве.

Среди аэта много безработных или занятых временно, что создает много проблем. У
некоторых аэта, видимо под влиянием государственных программ помощи малочисленным
народам, наблюдаются иждивенческие настроения, когда они живут в нищете, но для выхода из
нее не предпринимают каких-либо усилий, ожидая помощи со стороны. Безработица и низкий
уровень жизни встречаются и у части филиппинцев, но они проявляют заметно больше актив-
ности и предприимчивости, добывая средства к существованию, и поэтому достигли среднего
и высокого уровня жизни, чего нельзя сказать об аэта. Даже самые благополучные из них (чаще
лидеры), по сути, не дотягивают до среднего уровня филиппинцев. Некоторые аэта оказались
подвержены одному из пороков цивилизации – пьянству, хотя вообще здесь этот порок встре-
чается явно реже, чем в России. Кроме покупного алкоголя используют перебродивший сок
кокосовых орехов, особенно те, кто не имеет денег на покупку спиртного. А вот курение табака,
к сожалению, широко распространилось среди мужской части населения как среди филиппин-
цев, так и аэта. Встречаются курящие и среди женщин, чаще среднего или пожилого возраста,
а вот курящих девушек встречать не приходилось.

Рис. 1. Семья аэта – сборщики травы для веников
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Изменения в хозяйстве повлекли за собой изменения в кухне аэта. Основой питания,
как и у филиппинцев, стал рис, хотя чаще всего не свой, а покупной. Кроме того едят различ-
ные овощи, бананы, фрукты и изредка мясо домашних животных (говядину, свинину) и птиц.
Моллюски вносят некоторое разнообразие в это меню, а вот насекомые, в отличие, например,
от Таиланда, в качестве местных блюд мне не встретились. Игуаны же в качестве продукта
питания мне встретились только в одном поселке, в большинстве других охотой никто не зани-
мается. Пищу аэта готовят исключительно на открытом огне. Если семья очень бедная и в
маленькой хижине не нашлось закутка для кухни, делают небольшой очаг (по сути, просто
костер) прямо на земле рядом с хижиной. Но чаще в хижине все же имеется небольшая при-
хожая-веранда, которую и используют в качестве кухни. На пол ставят низкий ящик, запол-
ненный землей, и на нем разводят костер. В более зажиточных семьях, с более просторной
верандой, ставят стол, делают к нему невысокие бортики и также засыпают землей. Часто на
костер ставят такое оригинальное приспособление – кастрюлю без дна, с проделанным сбоку
отверстием для подкладки щепок, а на это сооружение ставят уже кастрюли с варевом или
сковороду для жарки. Дрова добывают в окрестном лесу, используют для этого большой нож,
похожий на мачете.
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