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Аннотация. В статье рассмотрен длительный период борьбы коренного населения 

американского континента с колонизаторами. Чаще всего историки делят сопротивление ин-

дейцев на два периода: военный и правовой. Автор берет за отправную точку Битву при 

Вундед-Ни, как последнее военное столкновение в череде индейских войн. Далее в статье 

описывается наиболее значимые попытки коренного населения укрепить свое положение на 

родине.   

Ключевые слова: индейцы, борьба за права, битва при Вундед-Ни, нарушение прав и 

свобод, ликвидация индейской границы, «Пляска духов», активисты, радикалы, НКАИ. 

 

Борьба индейцев в Северной Америке велась еще со времен прибытия первых поселен-

цев из Европы.  В начале XIX века несмотря на договорной период отношений, американ-

скому правительству ничего не мешало применять военную силу по отношению к племенам. 

Они навсегда выселяли их из родных земель, приурочили им статус «нации, зависимой от 

США», нарушали права автономии, вмешивались в межплеменные отношения.  Несмотря на 

то, что в последние годы в правах индейцев произошел значительный прогресс, все же до 

равноправия и благосостояния нации еще далеко. 

 Американцы отнимали земли, уничтожали важнейший источник пропитания ин-

дейцев – бизонов. Кроме непосредственно военных действий использовались и другие «ме-

тоды», такие как одеяла, зараженные черной оспой, а также водка [10, с 43-46].  Окончатель-

но поражение индейцев ознаменовала Бойня на ручье Вундед-Ни в 1890 году – после неё 

МВД США официально заявило о ликвидации индейской границы [10, с. 48]. Два года перед 

этой роковой битвой были тяжелыми и для американцев, и для индейцев, племена голодали, 

население страдало от неурожаев. В резервациях нарастало напряжение.  

Среди племён распространилась новость о пророке племени Пайютовпо имени Вовока, 

основавшем религию «Пляска духов» [11, с. 4-5]. Причин распространения религии и восста-

ния было несколько: волнение в рядах консервативных элементов, вызванное упадком пле-

менного уклада жизни, невыполнение правительством своих обязательств, голод [10, с. 54]. 

Правительство хотело, чтобы индейцы перешли на земледелие, но это было нереально 

за такие короткие сроки, учитывая особенности климата и почвы, которые не располагали к 

данному виду хозяйства.  В 1888 году много скота погибло от болезней, а в 1889/1890 индей-

цев постиг неурожай. Правительство сокращает норму пайков. К тому же по племени прока-

тилась эпидемия кори и коклюша. Долгое время вопрос медицины в резервации не ставился, 



148 

 

а индейцы не могли справиться с «новыми» болезнями. Люди гибли [10, с. 58]. Согласно ис-

точникам, правительство задерживало выплату за земли и сокращало территорию резерва-

ции. Причины восстания накапливались на протяжении долгих лет [4, с. 55- 57]. Но справед-

ливости ради необходимо отметить, что не все правительство было настроено на уничтоже-

ние индейцев [10, с. 55]. В 1879 г. министром внутренних дел Карлом Шурцем был утвер-

жден план новой индейской политики, направленный на поддержку коренного населения и 

его интеграцию в жизнь белого общества. К сожалению, таких было меньшинство. Да и их 

методы были спорными, особенно в сфере образования [10, с. 55]. 

В результате совокупность этих причин вылилась в последнее серьезное столкновение 

между индейцами и белой армией под названием Вундед-Ни. 29 декабря 1890 г. солдаты 7-го 

Кавалерийского полка при поддержке 4 пушек начали процедуру разоружения индейцев в 

резервации Пайн-Ридж. В итоге в результате бойни погибло около 500 человек [11, с. 5]. 

Очевидцы сообщают, что один из народа лакота не желал отдавать ружье и во время борьбы 

с офицером оно выстрелило. С этой минуты началась страшная резня [5]. Трагическое собы-

тие 29 декабря 1890 года, унесшее десятки и сотни жизней народа лакота, ознаменовало 

окончательное прекращение вооруженного сопротивления со стороны индейцев [10, с. 63].  

Период после 1890 г важен следующими факторами: с этих пор борьба приобретает 

другие формы – правовые и индейцы добиваются некоторых успехов, но по-прежнему нахо-

дятся не на равных условиях с белыми американцами. После долгого периода «индейских 

войн» меняется, и стратегия правительства и действия коренных жителей. В 1924 году ин-

дейцы обретают статус полноправных граждан Америки. Но не все штаты исполняли этот 

закон. Индейцам приходилось обращаться в суд, чтобы добиться своих прав [2, с. 163].  

В 1934 году конгресс провел Акт о реорганизации. Теперь индейцы могли принимать 

свою конституцию, выбирать представителей в племенные советы, снова они проводили 

свои традиционные церемонии: обряды, пляски, песни.  Но все же притеснения продолжа-

лись.   Следующим испытанием для индейцев стала Вторая мировая война. Индейцы выпол-

няли свой долг, как все граждане Америки. Но к ним относились как к «второсортным»  

[2, с. 164]. В 1944 г. появляется первая индейская организация – НКАИ (Национальный кон-

гресс американских индейцев). Они пытались добиться соблюдения ранее подписанных до-

говоров [1, с. 215]. Ветераны войны вместе со своими сотоварищами, получившими образо-

вание стали добиваться прав на работу и образование. Они обратились к правительству шта-

тов. Но кроме громких обещаний политики так ничего и не сделали [2, с. 165]. Члены Кон-

гресса расширяли спектр обсуждаемых программ: образовательных, медицинских, экологи-

ческих, культурные, экономические, социальных.  

В 1960 г. индейцы оказались самой малообеспеченной этнической группой. И к следу-

ющему десятилетию в мирном движении коренных жителей континента снова проступил 

радикализм. После Чикагской конференции индейцев 1961 г. выделяется группа молодых 

энтузиастов, которые выпускают радикальные бюллетени [1, с. 215]. 

В 1968 создается важнейшая индейская организация – Движение американских индей-

цев. Организация провела ряд успешных судебных исков против федерального правитель-
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ства в защиту прав коренного населения. Несмотря на относительно мирную борьбу за права, 

во второй половине XX века начинаются акции протеста, вызванные чаще всего нежеланием 

правительства менять курс в отношении индейского вопроса.  В 1969 году индейцы захвати-

ли остров Алькатрас, к сожалению, вернуть его так и не удалось, но правительство закончи-

ло политику терминизма и обратило внимание на многие проблемы населения [1, с. 219]. 

Одной из крупных является акция «Тропа нарушенных договоров». Причина все та же: 

несоблюдение договоров и крайняя бедность индейцев.  Активисты в 1972 году подготовили 

список требований, которые не стала рассматривать администрация президента. Документ 

включал 20 пунктов [8]. Вследствие этого протестующие захватили здание Бюро по делам 

индейцев и удерживали его неделю. Они были готовы в своей борьбе дойти и до войны [3]. В 

это же время представители президента Никсона вели переговоры с представителями индей-

цев Орегона, создавая видимость участия правительства в проблемах коренного населения.  

Программа поддержки исключала помощь индейцев, переселившихся в города по причине 

непригодных условий жизни в резервации. Когда президент ознакомился с требованиями ко-

ренных жителей Америки, он понял, что не готов к проведению политики по индейским во-

просам и просто тянул время. После того, как оккупанты покинули здание, правительство 

пообещало не предъявлять обвинения, однако не сдержав слово, открыли судебные разбира-

тельства [6, с. 225-227]. Но самой яркой точкой на мой взгляд стало событие 1973 года. 

Первый вооружённый захват за долгий период мирной борьбы, в печально известном ме-

стечке Вундед-Ни. Осада длилась 71 день. В 1975 году последовала перестрелка в резер-

вации Пайн Ридж. Далее прошла мирная акция под названием Длиннейший переход. Пре-

зидент Картер решил сделать вид, что не замечает шествие индейцев, которое длилось 

несколько месяцев [7]. Все эти агрессивные акты, мирные протесты назвали продолжением 

индейских войн, которые позволили коренным жителям стать равноправными гражданами 

Америки.  В последнее время демографический уровень индейцев продолжает расти, многие 

племена возвращаются к соблюдению многовековых традиций. Они смогли добиться много, 

а главное доказать, что индейцы будут бороться за свои права до конца. К сожалению, на се-

годняшний день нельзя сказать, что все проблемы индейцев решены. Многие статистические 

данные имеют удручающий характер.   Рекордно высокий уровень безработицы, бедности. 

Индейцы чаще остальных подвергаются насилию. Злоупотреблению алкоголем и сигаретами 

подвержены огромные количества индейцев [9]. Несмотря на смену курса в «индейском во-

просе», многие проблемы еще предстоит решить. 
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The Battle of Wounded Knee and the further struggle of the Indians for their rights 

Abstract. The article studies the long struggle of the indigenous population of the Americas 

against colonizers. Most historians divide Indian resistance into two periods: military and legal. The 

author takes the battle of Wounded Knee as the last military confrontation in a series of Indian wars. 

Further, the author describes the most significant attempts of the indigenous population to consoli-

date their situation in their homeland.  
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