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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей культуры коренных американцев, которые отражены 
в произведении Луизы Эрдрич «Круглый дом». Как и другие авторы, принадлежащие к определенным этническим 
группам, Л. Эрдрич в своих текстах не просто повествует об отдельных персонажах и случившихся с ними событи-
ях, но и раскрывает групповой культурный опыт своего этноса и пытается воссоздать его самобытность. Обраще-
ние писательницы к проблематике идентичности требует от исследователя ее текста, который ставит перед собой 
цель определить специфику самоидентификации индейцев, использования не только традиционных методов (био-
графического, культурно-исторического, сравнительного), но и опоры на междисциплинарный подход. Поэтому 
для анализа романа была привлечена разработанная культурологами теория «матрица народа». Входящие в нее 
компоненты – язык; священная история; территория / место; церемониальный цикл – стали ориентирами в интер-
претации текста. Каждый из этих компонентов в разной степени представлен в рассматриваемом романе, какие-то 
реализуются через систему персонажей и основных мотивов, какие-то (в первую очередь язык) не получают долж-
ного внимания в силу ряда причин. Однако все вместе они становятся надежным источником информации о специ-
фике жизни и быта коренных американцев, об их культуре и помогают читателям понять их картину мира. В силу 
того, что этот пласт американской литературы начал исследоваться сравнительно недавно (с конца 70-х гг. прошло-
го века в работах А.В. Ващенко), его дальнейшее рассмотрение способствует формированию более полного пред-
ставления о современной литературе США.
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да», язык, священная история, территория / место, церемониальный цикл.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the peculiarities of Native Americans’ culture, which are reflected in the novel 
“The Round House” by Karen Louise Erdrich. Like other authors belonging to certain ethnic groups, L. Erdrich not only 
depicts individual characters and events that happen to them, but also reveals the cultural experience of her ethnic group and 
tries to recreate its identity. The writer’s interest in the problems of identity requires of the researcher of her text, whose aim 
is to determine the specifics of Indian self-identification, to use not only traditional methods (biographical, cultural-historical, 
comparative), but also to rely on interdisciplinary approach. Therefore, the theory of “the peoplehood matrix” elaborated 
by cultural scientists was used to analyse the novel. The constituent components of the theory – language; sacred history; 
territory / place; ceremonial cycle – have become landmarks in the interpretation of the text. Each of these components 
is represented to varying degrees in the novel under consideration, some are implemented through a system of characters 
and basic motifs, some (primarily language) do not receive due attention for a number of reasons. However, together they 
become a reliable source of information about the specifics of life and everyday routine of Native Americans, about their 
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Начиная с конца прошлого столетия в литературе 
США на первый план стали выходить писатели, пред-
ставляющие то или иное национальное меньшинство. 
Как отмечал А.В. Ващенко, так называемые «этниче-
ские литературы» не ограничиваются исключительно 
рамками искусства, а выводят читателей в сферу мен-
талитетов за счет своей «междисциплинарной мас-
штабности» [Ващенко 2010: 247]. Это объясняется 
тем, что долгое время этническим группам, к которым 
принадлежат эти писатели, приходилось мириться 
с «культурной немотой, насильственной ассимиля-
цией, “невидимостью”» [Тлостанова: 32], их связь со 
своей исконной культурой насильственно обрывалась. 
В таких условиях художественное творчество пред-
ставителей определенных этнических групп стано-
вилось попыткой «воссоздать историю этноса… ос-
мыслить свой народ как этнос» [Ващенко 1988: 36]. 
В своих текстах авторы старались по-новому трак-
товать прошлое, чтобы создать коллективную иден-
тичность, свободную от травм и стигмы, но опира-
ющуюся на свое культурное наследие. Этническое 
своеобразие подобных художественных произведе-
ний обуславливает необходимость их рассмотрения 
в междисциплинарном аспекте. Это соответствует об-
щему направлению современного литературоведения, 
что определяет актуальность нашей работы.

Материалом рассмотрения в статье является ро-
ман «Круглый дом» Луизы Эрдрич, ставший побе-
дителем Национальной книжной премии в 2012 году. 
Будущая писательница родилась в семье Ральфа Эр-
дрича, американца немецкого происхождения, и Риты, 
в роду у которой были индейцы племени оджибве 
и французы. Дед по материнской линии выступал 
председателем племени индейцев Чиппева, которое 
было признано на федеральном уровне. Сама Луиза 
Эрдрич является зарегистрированным членом племе-
ни индейцев Чиппева. Неудивительно, что в качестве 
героев своих произведений писательница выбирает 
коренных американцев. В рассматриваемом романе 
описывается семья 13-летнего Джо Куттса, мать ко-
торого жестоко изнасиловали.

Выстраивая сюжетную линию, связанную с на-
званным преступлением, Луиза Эрдрич погружает 
читателей в культуру и историю племени оджибве. 
Становится понятно, что во многом жизнь индей-
цев определялась белыми. Из мифов и рассказов ста-

culture and help readers to understand their worldview. Due to the fact that this layer of American literature began to be 
studied relatively recently (in the late 1970s in the works of Aleksandr Vashchenko), its further consideration contributes to 
the formation of a more profound understanding of the literature of the USA.
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рейшин юные члены племени узнавали, что исто-
рия их этноса в Америке – это травмы, испытания 
и потери: их предки подвергались преследованию 
и истреблению, были лишены прав на землю и са-
моуправление, рассматривались как ущербные суще-
ства. И даже в описываемый период (1988 г.) отдель-
ные белые демонстрируют презрительное отношение 
к ним как к людям низшего сорта. Главный антаго-
нист романа, по воспоминаниям матери Джо, «гово-
рил, что мы (индейцы) – никто по закону, и это пра-
вильно…» [Эрдрич: 207].

Писательница не может не упомянуть этот аспект 
жизни индейцев, ведь он часто влияет на их жизнен-
ный выбор, но в основном ее интересует идентич-
ность самих коренных американцев. Чтобы понять, 
как Луиза Эрдрич выстраивает ее в своем тексте, 
мы используем теорию «матрица народа», предло-
женную Б. Страттоном и Ф. Уошберн. Данные ис-
следователи изучили теорию, разработанную в рабо-
тах ряда культурологов и базирующуюся на четырех 
взаимозависимых компонентах, которые свойствен-
ны для любой народности индейцев. К этим компо-
нентам относятся язык, священная история, терри-
тория / место, церемониальный цикл. Б. Страттон 
и Ф. Уошберн посчитали, что данная теория рабо-
тает и при интерпретации текстов индейских авто-
ров [Stratton, Washburn].

Первый из компонентов достаточно неоднозначен, 
о чем писательница говорит в своих интервью. На-
пример, комментируя свой повествовательный стиль 
для журнала «The Progressive», Л. Эрдрич признает, 
что традиционной формой передачи культурного на-
следия индейцев была устная речь, из-за чего многие 
предания, мифы и даже слова были утеряны. Таким 
образом, двойственность ее положения состоит в том, 
что, создавая письменные тексты, которые должны 
выступать в качестве памятников индейской куль-
туры, «она как бы “убивает” язык, но в то же время 
сохраняет то немногое, что от него осталось» (цит. 
по: [Егорова: 110]). Американский поэт-лауреат 
Джой Харджо констатировала, что многие языки ин-
дейцев были утрачены, и потому писатели пользу-
ются английским или французским в своих произ-
ведениях, но, по ее мнению, «говорить любой ценой, 
значит обрести силу, а не превратиться в жертву… 
Ведь в их племенных культурах признается способ-
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ность языка исцелять, возрождать и создавать» (цит. 
по: [Stratton, Washburn: 58]).

В романе, который написан на английском языке, 
есть лишь отдельные индейские слова, которые ав-
тор вкладывает в уста старейшин племени (например, 
Anishaaindinaa; Miigwayak; Baashkizigan; akiwenziish 
и др., которые, как представляется читателям, мо-
гут быть либо именами собственными, либо эмоци-
онально-оценочной лексикой, выражающей реакцию 
на событие, и не мешают общему пониманию тек-
ста). Таким образом, читатель приходит к заключе-
нию, что немногие члены говорят на родном языке, 
большинство пользуется говором, в основу которого 
положен английский язык. Слово «говор / говорок» 
применяет переводчик романа О. Алякринский, хотя 
в этом отрывке в оригинале речь идет просто о заме-
не английского межзубного «th» на «d», и автор ни-
как не оговаривает статус того варианта языка, на ко-
тором говорило племя.

Компонент «священная история» согласно рассма-
триваемой теории подразумевает передаваемую в уст-
ной форме информацию о происхождении группы, 
о правильном поведении ее представителей и о спо-
собах сохранения целостности племени [Stratton, 
Washburn]. Сюжеты-хроники, по мнению А.В. Ващен-
ко, были наиболее распространенной архаико-эпиче-
ской формой фольклора у североамериканских ин-
дейцев [Ващенко 1997]. Члены племени стремились 
выстроить события из истории своего народа в хроно-
логическом порядке и закрепить их в памяти, для чего 
использовали разные приспособления, например поя-
са-вампумы. Но чаще всего подобные истории пере-
давались молодому поколению через рассказы. Луи-
за Эрдрич описывает очень похожую практику, когда 
дед Мушум рассказывает своему внуку о временах 
страшного голода, когда их предки были уже практи-
чески обречены на вымирание, и Женщина-Земля от-
правила своего сына на поиски бизонов. Старая Бизо-
ниха, которую он поймал и убил, не только помогла 
племени выжить (ведь индейцы долго питались ее 
мясом), но и поделилась с юношей всем, что он дол-
жен был знать. Данная история изобиловала деталя-
ми, которые отражают отношение индейцев к миру 
и природе, например, в ней показаны бережное отно-
шение ко всему живому, понимание взаимосвязи все-
го в мире, а также взаимодействие с разными живот-
ными как с равными себе существами, которые могут 
дать дельный совет (так, мать Нанапуша, Акии, по-
лучала подсказки от рыб и кролика, а он сам услы-
шал мудрые наставления от Бизонихи). То, что глав-
ный герой романа Джо так же относится к природе, 
показывает, что через подобные рассказы младшее 
поколение впитывало особенности мировосприятия 
старших членов племени. Например, в одной из сцен 
он черпает силы через свою связь с деревом: «Я сто-

ял, точно к земле прирос… Потом прислонился спи-
ной к дереву – не привалился без сил, а как бы со-
единился со стволом. Меня переполняла странная 
энергия. Связь с деревом помогала мне думать» [Эр-
дрич: 128–129]. На эту особенность жизни индейцев 
обращает внимание Ф.Ф. Димитрова, которая отмеча-
ет, что передача сакральных знаний через рассказы-
вание легенд юным поколениям магическим образом 
приводила к исцелению и обновлению [Димитрова].

Еще одним преданием, о котором знали все чле-
ны племени, была история о Виндигу, злобном ду-
хе-людоеде, способном проникать в человека, из-
за чего тот превращался в зверя и мог убивать себе 
подобных. Если этот дух захватывал члена племе-
ни, то одержимого им нужно было сразу же унич-
тожать, однако это убийство должно было осущест-
вляться общими усилиями после получения согласия 
всего племени. Данное предание стало настолько не-
отъемлемой частью жизни индейцев, что оно могло 
использоваться в суде. Отец Джо, который работал 
судьей, объяснил сыну, что линия защиты сможет 
«обосновать, что Ларк соответствует определению 
Виндигу и что, в отсутствие каких-либо иных мер 
воздействия, его убийство удовлетворило требовани-
ям нашего древнего закона» [Эрдрич: 394].

Кроме того, наряду с мифологической историей 
всего племени индейцы всегда отмечали важность 
знания и родословной своей семьи, например взаи-
модействия с тотемными животными. Отец несколь-
ко раз напоминает Джо историю о том, как его бабуш-
ку из клана черепахи спасла одна из них, помогая ей, 
тогда маленькой девочке, доплыть до берега с даль-
него острова, после того как почти всех взрослых 
в их резервации убил грипп. В некоторых индейских 
мифах, рассказывающих о сотворении мира, черепа-
ха предстает как символ земли [Бутенина], а значит, 
в истории бабушки это животное метафорически по-
дарило ей новый мир.

Для сохранения священной истории индейцы ис-
пользовали различные ритуалы и традиционные це-
ремонии. Их целью, как отмечала поэтесса и литера-
турный критик Пола Ганн Аллен, было «восстановить 
душевную общность людей, вновь подтвердить ус-
ловия их существования во Вселенной и обосновать 
их чувство реальности, порядка и правомерности», 
то есть по сути дать им гармонию и единение [Quinlan: 
255]. Одной из самых известных церемоний у индей-
цев является праздник Пау-Вау, во время которого 
коренные американцы собираются вместе, танцуют 
в своей традиционной одежде, поют и общаются. Кро-
ме того, во время Пау-Вау происходит укрепление се-
мейных связей индейцев, ведь, слушая из года в год 
одни и те же песни и видя те же танцы, молодежь под-
держивает духовную связь с предками и не забыва-
ет свою историю. Этот праздник описывается в ро-
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мане в массе подробностей – как подготавливаются 
традиционные костюмы, какие предлагаются угоще-
ния, какие ощущения охватывают всех участников 
в преддверии церемонии и др.: «…барабаны, гирлян-
ды колокольчиков, деревянные трещотки, костяные 
трещотки и кружащиеся под зажигательные ритмы 
танцоры с бубенчиками. Я всегда с замиранием серд-
ца наблюдал за Большим выходом и невольно прито-
пывал в унисон с танцорами» [Эрдрич: 356].

Кроме того, помимо традиционных церемоний, 
предназначенных для всех членов племени, суще-
ствовали и специальные ритуалы, направленные 
на помощь кому-то одному или нескольким людям. 
К таковым, например, относится обряд очищения – 
парильня, во время которого шаман или целитель 
проводит специальные манипуляции, чтобы усилить 
и воплотить какую-то молитву или мольбу. Поми-
мо данного ритуала, подробно описанного в романе, 
Луи за Эрдрич просто упоминает и обряд Трясущейся 
палатки, который «считается одной из самых почита-
емых священных церемоний» и «служит для исцеле-
ния просителей и для решения вопросов, касающих-
ся общения с духами» [Эрдрич: 73–74]

Наконец, если говорить о территории / месте, 
то для индейцев святой всегда была земля, на кото-
рой жило племя. Но так как белые согнали их с тра-
диционных мест обитания и вынудили жить в резер-
вациях, то сакральное значение приобретали разные 
локации либо строения. Исследовательница М. Элиа-
де отмечает, что для уравновешивания себя или мира 
необходимо найти «центр»: «…ясно, до какой степе-
ни открытие… священного пространства обладает 
экзистенциальной ценностью... Открытие этой точ-
ки – центра – эквивалентно сотворению мира» (цит. 
по: [Erben: 56]). В рассматриваемом романе такой 
сакральный характер имеет вынесенный в заглавие 
круглый дом, что объяснялось историей его построй-
ки. Старая Бизониха повелела Нанапушу заглянуть 
к себе в душу, и там сын Женщины-Земли увидел 
план строения. Затем она пояснила ему, что увиден-
ный им «круглый дом будет моим телом, его стол-
бы – моими ребрами, его огонь – моим сердцем. 
Он будет телом твоей матери, и его надо столь же 
уважать» [Эрдрич: 274–275]. То есть круглый дом 
задумывался как место единения племени, вознесе-
ния мольбы о милости и принятия справедливых ре-
шений. Согласно многим североамериканским тра-
дициям круг символизирует целостность творения, 
единство земли и духа, считается, что при круговом 
расположении все равны. Историк искусства Ральф 
Т. Коу полагает, что круг указывает на связь корен-
ного населения со своим племенем, с сотворенным 
миром и со Вселенной [Quinlan]. Таким образом, 
дом становится «не только материальной, но и ду-
ховной структурой» и подразумевает «как конкрет-

ное жилище, кров, так и гораздо большее простран-
ство, сообщество, родовое гнездо» [Шалай: 140]. Так 
как насилие над матерью Джо произошло внутри кру-
глого дома, то оно стало не просто измывательством 
над женским телом, но одновременно, как отмеча-
ют в своих рассуждениях исследователи Дж. Бендер 
и Л. Маунз-Бриз, и надругательством над всей общи-
ной, ведь это место воспринималось членами пле-
мени как символ выживания, сопротивления и связи 
с предками [Bender, Maunz-Breese]. То есть священ-
ное для индейцев место было осквернено преступле-
нием белого, что снова возвращает читателей к во-
просу о продолжающейся зависимости коренного 
населения от поступков белых. 

Однако писательница более широко трактует это 
понятие «священного места», что заставляет вспом-
нить о теории исследователя К. Тьютона, который, 
анализируя опыт коренных американцев, выделил 
три символических места в их текстах: Центр, Го-
род и Резервацию. По его мнению, «Центр – это про-
странство, где… известны законы общества и сози-
дания, культурные традиции, ведущие к изменениям 
и росту, а опыт повседневной жизни и образцы куль-
турного и индивидуального развития понятны, по-
лезны и насыщены смыслом» (цит. по: [Шалай: 142]). 
Город символизирует западный образ жизни: отказ 
от корней, книжные знания, индивидуалистические 
ценности. В Резервации происходит столкновение 
и противоборство коренных и западных культурных 
ориентиров. Символическая Резервация превозносит 
традицию как «непрерывную связь между прошлым 
и настоящим, осознанную опытным путем через уст-
ные традиции, родство и духовность» (цит. по: [Ша-
лай: 142]). И именно Резервация помогает потерян-
ным членам племени заново обрести символический 
Центр (например, внутри общины / семьи / себя) 
и тем самым восстановиться и вернуть свою иден-
тичность. Например, близкий друг, священник и от-
дельные жители резервации поддержали Джо после 
того, что он пережил, и помогли ему определить тот 
план действий, который позволил ему принять сло-
жившуюся ситуацию и разрешить ее.

Все рассмотренные элементы, обнаруженные в ро-
мане на основе теории «матрица народа», дают пред-
ставление о специфике жизни и быта индейцев, а так-
же приоткрывают завесу тайны над их картиной мира 
и самоидентификацией. Исследовательница Ш. Рид 
отмечает, что писательнице удается показать систе-
му взаимосвязи внутри больших индейских семей, 
что в целом позволяет ей представить более объем-
лющую общинную идентичность [Shilaja]. Такое по-
гружение в опыт и мировосприятие этноса тем более 
ценно, что возможностей получить подобные сведе-
ния из аутентичных источников не так много. В нача-
ле ХХ века индейское население США было на грани 
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вымирания, для их описания в то время даже исполь-
зовали термин «исчезающий американец» [Ващенко 
2009]. Ведь из-за политики, проводимой американ-
ским правительством на протяжении десятилетий, 
коренное население планомерно истреблялось, а их 
культура сознательно уничтожалась. Таким образом, 
текст Луизы Эрдрич становится окном в другую куль-
туру для читателей и способом сохранить свое куль-
турное наследие для автора. Помимо этого, произве-
дения, подобные роману «Круглый дом», заставляют 
нас вспомнить о важности корней, человеческих при-
вязанностей и предупреждают, что истинные ценно-
сти очень легко утратить, что может привести к по-
тере себя.
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