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Я — этнограф. Подобно геологам, мы появляемся в 
самых отдаленных уголках земли, в тайге или пустыне. 
Люди, как правило, знают, что нужно геологам; но что 
надо этнографам? Геологи чаще ездят туда, где нет лю
дей; мы, этнографы,— к людям. Для чего?

Изучать историю и быт иных народов, ради того 
чтобы ценить творчество человека и уважать его неза
висимо от цвета кожи или расы; знать иные обычаи, 
церемонии и верования, иной язык и иные легенды; 
быть все время в пути, в поиске, каждый день обретать 
новых друзей — таков наш завидный удел.

Наша специальность — одна из самых гуманных. 
Наши исследования проводятся людьми и ради людей. 
Встречи на этнографической дороге дают возможность 
в таком, казалось бы, привычном мире увидеть образы, 
рожденные жизнью и фантазией другого народа.

Иные, чаще всего необычные, образы обогащают и 
украшают мир. Вспоминаю ночевку на берегу таежного 
озера. Мои проводники уже спят, а я долго ворочаюсь 
в спальном мешке, брошенном на влажную от ночной 
росы землю. Из-за вершин длинноствольных сосен вы
лезает луна. Я смотрю на темные очертания ее поверх
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ности, и на память приходит только что услышанная 
кетская легенда.

«Давным-давно пошла девушка по воду, увидела в. 
воде отражение месяца и засмеялась: «Что ты, бездель
ник, здесь делаешь?» Рассердился месяц, стал тянуть 
ее к себе, но девушка схватилась за куст и продолжала 
смеяться. Ухнул месяц, поднатужился и утащил к себе 
девушку с ведром и кустом».

Я смотрю из спального мешка в небо. Луна на ущер
бе, и в ее очертаниях не видно уже ведра, но еще можно 
различить девушку и раскидистый тальник.

У других народов лунные очертания рождают иные 
образы, и согласись, читатель, что узнать эти образы, 
а через них познать нечто новое, испытать радость от
крытия— стоящее дело. Это все равно как встреча с ин
тересным человеком, когда ты сам узнаешь новое и де
лишься своими знаниями. Этнографическая работа не
мыслима без постоянного общения с людьми.

* * *

Белокаменная трапезная тускло освещается жиро
выми светильниками. Жирная копоть оседает на сводах 
и густым налетом покрывает яркие краски и золотые 
оправы икон.

Обеденный час. Отталкивая друг друга, бояре гру
дятся у того края стола, который ближе всего к вели
кокняжескому месту. Крик, спор, ругань.

— Мы первые, наши отцы и деды ведут колено от 
самого Рюрика,— шумно басит моложавый боярин 
и, выставив вперед окладистую бороду, теснит дру
гих...

— Мы Белозерские!.. Мы Шуйские!.. Мы Мосаль- 
ские!..

Несколько веков назад на Руси, как и в других стра
нах, феодальная родословная определяла место чело
века на ступенях классового общества.

Родословная на заре классового общества, да и поз
днее, стала принадлежностью и привилегией аристокра
тии, хотя на протяжении сотен тысяч лет доклассовой 
истории земли она определяла принадлежность к то
му или иному роду и поэтому была необходимостью для 
человека. Не было и не могло быть человека вне обще
ства, вне социального коллектива, а этот коллектив 
первоначально основывался на родовых связях.
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Когда-то русские бояре доказывали свое право на 
первородство ссылками на происхождение от первых 
князей, а совсем недавно в загадочном пригималайском 
районе, известном как «таинственная страна независи
мых носу», часто можно было наблюдать такую карти- 
«У-

По извилистой горной тропе едет всадник. Тюрбан 
на голове закручен. Конец полотна выступает наподобие 
рога, шерстяная накидка-чарва перехвачена кожаными 
завязками на груди. Под накидкой рука сжимает ко
роткоствольную винтовку, в левой руке повод. Низко
рослая лошадка легко берет уклон за уклоном и вдруг 
резко останавливается, трясет гривой. Впереди, метрах 
в двухстах — двухстах пятидесяти, тропа уходит за вы
ступ скалы. Всадник насторожился, прислушался. Из- 
за поворота раздалось ржание и через мгновение поя
вился встречный. На нем такой же тюрбан и чарва. 
Всадники, осторожно освобождая винтовки из-под скла
док накидки, медленно приближаются друг к другу. И 
как только расстояние уменьшается, они одновременно 
задают один и тот же вопрос: «Какой твой род?» И, 
как это бывало нередко, услышав ответ, оба вскидыва
ют винтовки, и горы эхом отвечают на прозвучавшие 
выстрелы.

Всадники принадлежали к родам, которые уже 
шестьсот лет состоят в кровной вражде. Носу с рож
дением получал два имени: личное — оно могло менять
ся от случая к случаю— и неизменное родовое имя. С 
родовым именем он приобретал всех друзей рода и со
родичей и всех их врагов. Одним он должен был помо
гать всегда, другим — мстить, как делали его отец, отец 
ето отца и все прежние поколения.

Представители человеческого рода имели и имеют 
объективные этнические различия, отразившиеся в их 
физическом облике, культуре, языке, обычаях. В науке 
группы людей, осознающих общее происхождение, об
ладающих общей культурой и единым языком, называ
ют по-гречески этносами. Чаще всего понятие «этнос» 
ассоциируется с привычным для нас понятием «народ», 
и наука об этносах — этнография также нередко по
нимается как наука о народах. Большой ошибки в по
добном толковании непривычного иноязычного терми
на «этнос» нет, хотя этнографы называют этносами и 
племена, и народности, и нации, то есть самые различ
ные по масштабам группы людей. Интересно, что дрез-
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ние греки, подарившие науке многие термины, этноса
ми называли только негреческие племена и народы, 
употребляя для обозначения различных групп греков 
либо территориальное имя «спартанцы», «афиняне» и 
т. п., либо общий термин «демос» — народ.

Все этносы имели и имеют историю своего возник
новения, развития и преобразования — племен в наро
ды, народов в нации. Эта история называется этниче
ской историей мира. Этническая история включает эт
ногенез, то есть происхождение народов.

Этнография изучает этносы, их историю и особенно
сти их культуры и быта, отличающие один этнос от 
другого.

* * *

Человек, выйдя из царства природы, стремился по
знать ее и подчинить своей воле. Такое стремление по
родило как реальные, так и фантастические представле
ния о происходящем вокруг, а вслед за ними науку и 
ее антипод — религию. Человек осмыслял и переосмыс
лял окружающий мир природы и общества и пытался 
понять и познать самого себя и коллектив себе подоб
ных.

Взгляды и представления, рожденные в одной груп
пе людей, различными путями переходили к другой, со
здавая общий фундамент наук, получивших название 
естественных и социальных. Первые изучали природу и 
ее явления, вторые — человека и созданное им общест
во.

Наука о человеческом обществе заложила основу 
величайшего события нашего века — освобождения ча
сти человечества от всяческих оков рабства, всяческого 
угнетения в результате победы Великой-Октябрьской 
социалистической революции в нашей стране. Благода
ря этому событию наука о природе обеспечила выход 
людей Земли в открытый космос, к новым мирам Все
ленной.

В современном мире велика роль социальных наук, 
которые объясняют прошлое и настоящее, показывают 
исторический путь, пройденный миром, и предсказыва
ют его будущее.

Мир, Земля немыслимы без людей. Ради людей и их 
будущего человек устремился в космос. Тем более он 
должен знать обо всем, что украшает Землю, обо всех, 
кто созидает на ней.
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Окинем взглядом нашу планету. Человек давно про
ник до самых высоких северных широт и в небесные 
высокогорья, сумел преобразовать коралловые и вулка
нические острова, научился жить в долинах исполин
ских и коварных рек, приспособился к жизни в пустыне 
и тайге. Если мы разметим карту населенной Земли и 
попытаемся представить, как живут на ней люди, что 
составляет их культуру, чем одни отличаются от дру
гих, то мы найдем много «белых пятен», то есть пока 
неизвестных нам, но существующих, живущих и творя
щих свое бытие племен и народов.

Было время, когда, защищая антигуманные цели 
конкистадоров и колонизаторов, церковники объявля
ли коренное население обеих Америк, Австралии и Аф
рики «небожескими созданиями, появившимися до Ада
ма», то есть «нелюдьми», а следовательно, на них не 
распространялась заповедь «Не убий!».

Было время, когда исследователи жизни народов 
колониальных и зависимых стран объявляли эти наро
ды неисторическими, то есть не имевшими своей куль
туры и истории ее развития. Обнаруженные на их тер
ритории памятники высокой древней культуры — разва
лины дворцов и храмов, каналов и крепостей — призна
вались творениями неизвестных предков белой, европе
оидной расы. Безапелляционно утверждалась культурная 
миссия «белого человека»— «учителя и воспитателя не
способных к самостоятельному творчеству народов».

Жизнь, наука опровергли подобные реакционные 
концепции. В наш космический век, однако, незнание 
подлинных фактов рождает вне науки концепции, со
гласно которым памятники — свидетельства высокой 
культуры и техники на территориях многих азиатских, 
африканских, американских народов — след творчества 
«космических пришельцев».

Историю многих или большинства народов традици
онная историография нередко игнорирует и по сей день, 
так как для нее она начинается только с появления 
письменных памятников. Письменность же в прошлом 
имело, не более трех процентов народов Земли. Вот по
чему историю большинства еще и сегодня отнимают ли
бо «космические пришельцы», либо все те же «культур
трегеры» из стран Европы — представители белой ра
сы.

В тот час, когда народы добиваются освобождения 
от колониального ига, когда они выходят как субъект
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действия в современный мир, естественно их желание 
перестать быть «незаконнорожденными» и восстановить 
свою историю. Они вправе задать вопрос нам — этно
графам и историкам: «Кто мы и откуда?»

Человек ищет своих предков не ради того, чтобы 
быть ближе к великокняжескому месту, как делали рус
ские бояре, и не ради того, чтобы отомстить роду обид
чика, как происходило совсем недавно во многих частях 
света. Человек ищет своих предков, чтобы в великой и 
созидательной жизни многих поколений землян — лю
дей, преобразовавших Землю, сделавших ее удобной 
для своей жизни, найти свое место, которое принадле
жит ему по праву творца и мыслителя.

В нашем мире нет и не может быть народа — про
стого потребителя чужого богатства, чужих знаний, чу
жой культуры. Пусть история помнит завоевательные 
походы, грабительские набеги и гибель культуры и ее 
носителей от захватчиков в разных концах Старого и 
Нового Света. Пусть помнит, потому что люди не име
ют права ничего забывать. Прогресс все равно неукро
тим. Человечество продолжало созидательную работу, 
объединяя усилия всех: и творца колеса, и первого аг
ронома, сделавшего культурными растениями дикую 
пшеницу, просо, кукурузу. Сегодня каждый из живущих 
на Земле должен отчетливо сознавать, что успехи ми
ровой цивилизации — итог мудрой памяти всех веков и 
поколений землян.

В наше бытие из прошлого пришли человеческий 
труд и талант, страсти и ум сотен поколений. Отними
те у нас содеянное предками — и сотрутся с лица Зем
ли города и заводы, рассыплются плотины, и мрак опу
стится на Землю. Великое свойство прогрессивного че
ловека — не забывать прошлого и быть благодарным 
тем, кто шел впереди!

Так воздадим же дань уважения австралийцам, су
мевшим выдержать суровый натиск природы, лишившей 
их плодородных степей, упрятавшей в пески источники 
живительной влаги, изведшей леса и крупных живот
ных. Так будем же благодарны ненцам и эскимосам, 
эвенкам и кетам, освоившим безбрежные районы тай
ги и приполярной тундры — тех обширных просторов, 
куда вслед за ними устремляемся мы для преобразова
ния этого края. Будем признательны великим и первым 
мореходам-полинезийцам, преодолевшим на долбленках 
и катамаранах огромные пространства Тихого океана,
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принесшим жизнь на безжизненные коралловые и вул
канические острова Микронезии. Будем помнить об 
этом не с позиции снисхождения человека, а с позиции 
общечеловеческой, находящей четкое выражение в на
шем коммунистическом мировосприятии, мировоззре
нии. И мы и они, и наши и их предки создавали то, 
что сейчас называют мировой цивилизацией.

Большинство народов не имело письменности, и 
большинство народов поэтому не может быть изучаемо 
традиционными методами исторической науки, как не 
может быть изучен этими методами и самый большой 
период, прожитый человечеством,— эпоха бесписьменно
го доклассового общества.

Однако история народа сохраняется не только в 
письменных данных, но и в его традициях и обычаях, 
в его представлениях и верованиях, в его орудиях тру
да, пище, одежде и жилище, в памятниках древности, 
которые встречаются на могильных полях и местах 
древних поселений, в легендах и эпических сказаниях, 
во всем комплексе культуры. Восстановить по этим сле
дам родословную, историю народов может одна из са
мых древних и современных наук о человеке и общест
ве— этнография. В этом благородном деле она посто
янно черпает новые факты в этнических аспектах ис
следований таких наук, как география и ботаника, язы
кознание и зоология, фольклористика и антропология, 
история и психология, археология и социология.

Нет и не было народов, которым была уготована 
участь быть «неисторическими», но были и есть народы, 
культуру которых уничтожали в колониальную эпоху. 
Рассказать правду о народах, на богатом и разнообраз
ном материале представить ход истории на всех обита
емых материках планеты — благородная задача этно
графической науки.

Человек рождается с широко раскрытыми глазами. 
Он видит мир во всех красках и радуется первым от
крытиям. Не терять радости открытий, не терять жаж
ды узнать новое, быть человеком — венцом творения — 
прекрасная миссия на Земле. Умение ценить созданное 
людьми приходит тогда, когда приходит знание. Такое 
умение воспитывает убежденных сторонников великого 
принципа коммунистической эпохи — человек человеку 
друг, товарищ и брат.

О зарождении-и становлении самой этнографии, о 
ее безвестных и малоизвестных тружениках, об отече-
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ЭТНОГРАФИЯ-•
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НАУКА,
ИЗУЧАЮЩАЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ПУТЕМ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНЫЕ И БЫТОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ МИРА, 
ИССЛЕДУЮЩАЯ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
и развитие эти х  особенностей; 
проблемы Происхождения
(ЭТНОГЕНЕЗ) .РАССЕЛЕНИЯ 
(ЭТНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ)
И КУЛЬТУРНО -ИСТОРИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
НАРОДОВ.

Жизнь и злодеяния
Диэго де Ланды





ственной этнографии — науке самой многонациональной 
страны, о важных современных этнографических про
блемах из этнической истории мира и истории доклас
сового общества, о благородном труде моих друзей и 
коллег ради людей и во имя людей будет рассказано в 
этой книге. Наука и ее творцы в каждой главе предста
нут в максимально документированной точности вех и 
событий, иллюстрированных живым рассказом о людях 
и их делах.



введение

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Человечество не только едино, но и многолико. 
Группы людей, связанных единством происхождения, 
общей культурой, языком, территорией и называемых 
этносами, и составляют его многообразие.

Наши далекие предки, начав освоение планеты, с 
удивлением обнаруживали, что кроме их родного пле
мени на Земле живут люди, чей язык и обычаи непо
нятны, а еще дальше них, где-то за тридевять земель,— 
люди, которые цветом кожи, разрезом глаз отличаются 
от соплеменников. Более четырех тысяч лет тому на
зад древние египтяне в памятниках своего искусства и 
письменности отразили многообразие человеческого ро
да, указав, что к югу от царства фараонов живут чер
нокожие, к западу — белокожие, а к востоку желтоко
жие люди.

Открытие того несомненного факта, что на Земле его 
родное племя не единственное, не обескуражило наше
го далекого предка, а заставило дать собственное объ
яснение подобному явлению. И родились многочислен
ные легенды о происхождении разных народов, о появ
лении людей с разными оттенками кожи. Некоторые из
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них звучали как забавная шутка, другие были полны 
глубокомысленного раздумья.

Когда американские индейцы увидели среди по
селенцев Нового Света белых колонистов и их чер
нокожих африканских рабов, они дали такое объясне
ние столь непривычному для них разнообразию людей. 
Боги, думая о заселении земли человеком, вылепили из 
глины фигурки людей и положили их для обжига в 
печь; вынули фигурки из печи вовремя, и были они от
личного кирпично-красного оттенка — так боги создали 
индейцев — первопоселенцев Америки.

Подумав о других странах света, боги вновь изгото
вили из глины фигурки. Вновь положили их в печь, но 
заболтались, забыли вовремя вынуть фигурки из печи, 
они обуглились, стали как головешки, но боги не рас
терялись, вдохнули в них жизнь, и стали те неграми. И 
вновь боги сделали глиняные фигурки, вновь сунули их 
в печь и, боясь пропустить время, поторопились вы
нуть их из печи.

Они получились бледно-розового цвета. Так появи
лись на свете европейцы.

Охотники за черепами — кава, жившие в джунглях 
долины верховьев Меконга, представляли себе, что они 
сами и соседние с ними народы — мяо, тай и носу — 
родились вместе, в одной тыкве. Когда люди собрались 
покинуть тыкву, оказалось, что у выхода их поджида
ет огромный тигр. Никто не решался выскочить из от
верстия в тыкве: все боялись попасть в тигриную пасть. 
Но вдруг откуда-то прилетел маленький воробей и боль
но клюнул тигру хвост. Отвернул тигр морду от от
верстия в тыкве, чтобы наказать обидчика, а люди тем 
временем выскочили и разбежались в разные стороны: 
одни бросились в джунгли, другие — в долины, тре
тьи — в северные горы, четвертые — в восточные. Бо
ясь тигра, люди не общались друг с другом, у них поя
вились свои языки, они стали разными народами— ка
ва, тай, носу и мяо. Различия между внешне похожими 
людьми проявлялись и в обычаях, например в первом 
акте общения — приветствии. Одни протягивали руку, 
другие отвешивали поясной поклон. Мог быть поцелуй 
и легкое прикосновение носа к носу. Предлагали рас
куренную трубку или пиалу подкрашенного молоком 
чая. Необычность поведения иноплеменников, невозмож
ность воспользоваться своей речью для объяснения с 
чужими пугали и настораживали.
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Разные языки, разные обычаи — разные, очень раз
ные люди населяли и населяют планету Земля. И рань- 
ще— три тысячи, четыре тысячи, десять тысяч лет на
зад —“ на всех обитаемых континентах жило много раз
ных племен, но каждое племя общалось только с сосе
дями, имея самые омутные представления о тех, кто 
жил дальше соседей и еще дальше соседей тех соседей. 
По прошествии столетий и тысячелетий расширялись 
представления о Земле и ее жителях, возрастал интерес 
к незнакомцам. Этот интерес родил не только убежде
ние, что мир разнообразен, но и убеждение, что в этом 
разнообразии есть что-то общее, связывающее различ
ные народы между собой, как крупный фрагмент еди
ной мозаики, имя которой — род людской.

Уже очень давно соседние племена находили воз
можность для длительных контактов, которые нередко 
приводили к их слиянию, образованию общего коллек
тива людей, несущих наследные культуры прежних 
групп. И если в первую очередь подчеркивалось нали
чие языкового барьера — разноязычия, то и возникаю
щее единство проявлялось в общем языке. Когда-то че
ловечество, чтобы объяснить непохожесть звуковой ре
чи разных народов, родило легенду о Вавилонской баш
не и божьей каре — превращении одноязычных строи
телей в многоязыковую массу разобщенных людей. Нау
ка доказывает, что и в прошлом было много разных 
языков, что были родственные и неродственные меж со
бой языки и что языковое родство или различие явля
ется важнейшим этнообразующим и этноразделяющим 
фактором.

Вспомните, как настораживается ваше внимание, 
когда где-нибудь за рубежом вы слышите родную, то 
есть привычную с детства, речь. Вы будете прислуши
ваться к ней, всматриваться в говорящих. Для вас, как 
и для каждого человека, она будет нитью, связывающей 
с родным народом, родной культурой.

Язык— великое достижение людей и великое сред
ство общения между ними. Обычаи и традиции, куль
туру и наследство предков новые поколения получают 
от предыдущих через язык.

Образная, богатая красками звуковая речь — уни
кальное свойство рода человеческого. И этой уникаль
ности не противоречат современные открытия «дель
финьего языка» или звуковых сигналов «братьев наших 
меньших» из мира животных.
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Необычность человеческой речи, ее особое значение 
для нормального течения жизни родственных коллекти
вов привлекали внимание многих ученых, пытавшихся 
решить проблему самого возникновения языка. Знаме
нитый математик и философ Готфрид Лейбниц считал, 
что человеческая речь родилась как подражание при
родным звукам — пению птиц, шуму водопада, громо
вым раскатам. Великий французский философ Жан-Жак 
Руссо утверждал, что язык породили человеческие чув
ства: боль, страдание, радость, тревога. «Страсти,— пи
сал Руссо,— вызывали первые звуки голоса. Язык пер
вых людей был языком поэтов».

Красивые, поэтичные теории наука вынуждена бы
ла отставить после открытия академиком Павловым 
второй сигнальной системы — особого инструмента, пре
дусмотренного природой только для человека и позво
лившего труду, создавшему человека, создать и звуко
вую речь. Язык был первоначально средством общения 
внутри малых обособленных коллективов. Чем больше 
было таких коллективов, тем больше было языков.

Сегодня на земном шаре этнографы насчитывают 
свыше двух тысяч этносов, а языковеды — почти три 
тысячи языков. Расхождение между этнографами и язы
коведами не имеет принципиального значения. Просто 
этнографы рассматривают коренное население Австра
лии или папуасов Новой Гвинеи как единые по проис
хождению группы людей, имеющие общую культуру и 
общий язык, допуская его деление на диалекты, как и 
самих людей — на племена и им подобные группы; язы
коведы же считают, что у австралийцев и папуасов, 
вместе взятых, несколько сот языков.

Правы языковеды, правы и этнографы. Придавая 
важное значение языку в формировании национальной 
культуры, этнографы рассматривают и процесс сложе
ния общей культуры и быта у разноязычных народов 
на базе либо языка основного этноса, либо языка меж
национального общения. Вот почему может случиться 
так, что на основе близкородственной группы языков 
у их носителей сформируются общие для всей группы 
специфические черты культуры и быта, отделяющие их 
от других групп и этносов. Несомненно, в далеком бу
дущем произойдет слияние не только наций и народно
стей, но и языков: будет единый этнос — земляне и еди
ный язык — землянский. Так будет когда-нибудь, а по
ка процесс идет, портретная галерея человечества оста
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ется и долго будет оставаться многоликой и многоязы
кой.

Издавна в науке появилась потребность как-то объ
единять племена и народы. История знает разное субъ
ективные принципы такого объединения: по уровню раз
вития культуры, когда народы делили на дикие, полу
дикие, цивилизованные и культурные; по темперамен
ту— на холодные, вспыльчивые, мирные, флегматич
ные; по вероисповеданию — на христианские, мусуль
манские, буддийские, языческие. Существуют и объек
тивные принципы для классификации народов: по ант
ропологическим признакам; по роду хозяйственной дея
тельности (охотники, рыболовы, собиратели; пастуше
ские, земледельческие и индустриальные этносы); по 
месту обитания (горные, долинные, береговые и т. п.). 
Наиболее объективным является принцип распределения 
народов по географическим районам — народы Амери
ки, народы Азии, народы Европы, народы Африки и 
т. д., а также в соответствии с политико-администра
тивной картой мира — народы СССР, народы Индии- и 
т. п.

Но сколько бы мы ни дробили географические рай
оны или антропологические типы, сколько бы мы ни до
бавляли подвидов хозяйственной деятельности, все рав
но в пределах выделенной таким образом группы ока
жутся этносы с различной культурой и различными язы
ками. Иными словами, их объединение будет все-таки 
случайным, а не закономерным.

И тут мы вновь обращаемся к самому яркому вы
разителю национальных особенностей — к национально
му языку. Нельзя ли через языковые семьи, объединя
ющие родственные по происхождению языки, прийти к 
какой-то системе в галерее портретов носителей этих 
языков? Если языки родственны, то можно ли считать 
родственными и народы, говорящие на них? Вопрос мо
жет показаться неожиданным. Ведь столько уже было 
сказано об этнической специфике языка. И все-таки 
можно ли считать родственными бразильцев и порту
гальцев, говорящих на одном португальском языке, жи
телей США и англичан, которые пользуются практиче
ски одним языком? В данном случае языковое родство 
не является знаком этнического родства. Ведь нам хо
рошо известно по историческим материалам, какие раз
личные по своему происхождению части этносов вошли 
в состав новых этнических общностей Нового Света.
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И все-таки языковеды правы, когда, зная о таких 
примерах, утверждают, что подобное положение под
тверждает правило: родство языков чаще всего свиде
тельствует и о родстве народов.

Родство языков, классификация — не может ли она 
помочь этнографам правильно расположить многие сот
ни этнических портретов? Может...

Этнографы, положив в основу классификации наро
дов генеалогическую классификацию языковедов, созда
ли этнолингвистическую карту мира. На этой карте 
родственные портретные группы этносов имеют общую 
цветовую гамму. Карта показывает распространение 
родственных народов, зоны их исторического формиро
вания. Но на этой карте крошечными островками вы
делены области расселения народов, которые, как и их 
языки, не имеют ныне живущих родственников и чье 
происхождение — загадка.

Всмотримся в карту мира, и мы увидим на обшир
ных просторах Евразии общую гамму цветов. Ею обо
значены народы самой большой по численности языко
вой семьи мира — индоевропейской. Они населяют и 
Европу, и Южную Азию. Вместе с индоевропейцами 
Америки, Южной Африки, Австралии и Океании их 
численность превышает 2,2 млрд, человек. Новые этно
сы Северной Америки — американцы (жители США), 
англо-канадцы, франко-канадцы и славяно-канадцы; в 
Латинской Америке— бразильцы, аргентинцы, чилий
цы, перуанцы, кубинцы и другие, возникшие в резуль
тате колонизации и говорящие на испанском или пор
тугальском языке; в Южной Африке — африканеры — 
потомки голландскоязычных буров; в Австралии и Оке
ании — англо-австралийцы и англо-новозеландцы — все 
они порождение эпохи новой истории — истории, запи
санной кровью многочисленных народов, которых огнем 
и мечом с благословения христианской церкви приводил 
к закабалению нарождающийся капитализм.

Территория Европы (за исключением ее восточной 
и северо-восточной частей) является той зоной, где уже 
в новокаменный век обитали племена, бывшие предка
ми индоевропейцев.

Тогда, много тысячелетий назад, они были охотни
ками и собирателями, рыболовами на реках и в морях. 
Чтобы прокормить возрастающее число соплеменников, 
им приходилось денно и нощно обходить огромные про
странства в поисках добычи. В той Европе, которая се
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годня насчитывает около 0,5 млрд, человек и где ма
ленькие и большие города притулились друг к другу, 
тогда на охотничьей тропе, которую и за месяц не обе
жишь, редко можно было встретить соплеменника, а тем 
более иноплеменника. Люди не рисковали вторгаться 
на охотничью территорию иного племени, если их не 
вынуждал голод, ибо вторжение на чужую землю озна
чало войну.

Предки индоевропейцев, не отделенные труднодо
ступными горами, или бурными речными потоками, или 
безбрежным морем от обитателей долин Нила и Тигра 
с Евфратом, доходили в поисках пищи, казалось, до са
мых далеких пределов Земли — до этих долин, распо
ложенных на Африканском и Азиатском материках.

А в этих долинах и рядом с ними уже в новокамен
ную эпоху люди, своим физическим обликом не отли
чавшиеся от предков индоевропейцев, умели выращи
вать полезные растения и разводили домашний скот. 
Эти новые навыки и переняли древние европейцы. 
Теперь они могли прокормить больше соплеменников, 
и численность населения Европы стала расти.

И все же, когда в долине Нила возникло Древнее 
царство фараонов, а в долине Тигра и Евфрата — зага
дочное Шумерское царство, Европа оставалась «диким> 
краем Земли. Прошли еще десятки веков, прежде чем 
зародился греко-римский античный мир. За эти столе
тия древние индоевропейцы пережили немало крупных 
событий в своей истории. Самым выдающимся было от
деление азиатской ветви индоевропейцев, ее передвиже
ние то ли из районов Кавказа (здесь сегодня к индоев
ропейцам относятся армяне, а также осетины, курды и 
другие представители азиатской ветви), то ли из рай
онов Средней Азии (здесь индоевропейским народом 
азиатской ветви являются таджики) в Переднюю Азию 
(современные ираноязычные народы — персы, афганцы 
и др.) и далее по Ваханскому коридору вдоль Гинду
куша на просторы Индостана.

В XII в. до н. э. в Южную Азию вторглись индоев
ропейцы ирано-индийской группы азиатской ветви, из
вестные в истории Индии как арии, и оттеснили, ча
стично ассимилировав, древнейшее дравидское и мунд- 
ское население Индостана.

Сегодня на полуострове Индостан и острове Шри 
Ланка проживает свыше 170 млн. дравидов (среди них 
крупнейшими народами являются телугу, тамилы, ма-
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лаяли, каннара) и около 10 млн. мунда, и все же по
давляющее большинство населения — свыше 500 млн.— 
это индоарийцы, то есть индоевропейцы азиатской вет
ви, потомки тех пришельцев, которые первыми прошли 
Ваханским коридором из Европы в Азию. Много столе
тий спустя этим коридором в Индию устремились вой
ска Александра Македонского, а еще через несколько 
столетий — тюрки, создавшие государство Великих Мо
голов, несколько веков спустя павшее под огнем ору
дий английских колонизаторов.

Приход ариев более тридцати веков назад в Индию 
был важнейшим событием в истории индоевропейцев, 
изменившим древнюю мозаику этнической карты мира. 
Но это событие было не единственным сюжетом на пор
трете человечества. В самой Европе от предков индо
европейцев остались следы в древнейшем слое языков. 
Есть две-три интересные, но малодоказательные гипоте
зы. По одной из них, например, в древних хеттах сле
дует видеть искомых индоевропейцев, а в современных 
басках (их около 1 млн.)— обитателях горного района 
в Пиренеях, язык которые не входит ни в одну языко
вую семью, — прямых потомков первопоселенцев Евро
пы. Несомненным остается лишь то, что под влиянием 
исторических событий народы Европы меняли не толь
ко язык, но и территорию обитания.

Считается, что первыми индоевропейскими племена
ми на территории Западной и Центральной Европы бы
ли кельтские и славянские, чересполосно с ними или 
много южнее и восточнее обитали романские и герман
ские. Сначала произошла романизация бывшего кельт
ского населения, как последствие колонизации Запад
ной Европы римлянами античного мира, затем романцы 
и германцы оттеснили славян на восток — в Восточную 
Европу (славянские земли доходили до современной 
Дании и включали районы Гамбурга). Появившись в 
пределах Восточной Европы, славяне вошли в тесный 
контакт с финно-угорскими и уральскими народами, ко
торые из первоначальной зоны своего обитания в пре
делах Волжско-Камского бассейна и Урала заселили 
всю Среднерусскую возвышенность, районы Прибалти
ки, Карелии и европейского Севера. Финно-угорские 
народы вошли в исторический контакт со славянами, 
частично ассимилировались с их русской ветвью, частич
но отошли за Урал, в Западную Сибирь. Здесь, в За
падной Сибири, финно-угры представлены сегодня хан
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тами и манси, уральцы — ненцами и селькупами, нга
насанами и энцами. Эти народы составляют уральскую 
семью. Их дальнейшая этническая история проходила в 
тесных контактах с народами Сибири и Севера, которые 
по языку относятся к различным ветвям алтайских на
родов— тунгусо-маньчжурской, тюркской и монгольской, 
а также к палеоазиатам и кетам. Кеты, как и баски,— 
еще один «загадочный» народ мира: язык их не входит 
ни в одну семью языков. Живут они на берегах Енисея 
и его притоков, осваивая обширную территорию тайги 
и тундры, а всего их 1000 человек.

С XV в. н. э. индоевропейцы начали свое проникно- 
зение в новые, ранее не изведанные ими части мира: в 
Новый Свет (обе Америки), Африку, Австралию и Оке
анию. Приход европейцев стал началом длительной ко
лонизации коренного*населения. С того же периода на
чалось освоение русскими и украинцами обширных про
сторов Севера и Сибири. Портретная галерея человече
ства менялась, дополнялась новыми красками, утрачи
вая, однако, кое-какие прежде характерные цвета и от
тенки. В пору европейской колонизации Америки, Ав
стралии и Океании исчезли с лица земли многие племе
на и народы океанического мира — тасманийцы, огне
земельцы и десятки таких, чьи даже имена не сохрани
ла память поколений. Пали под натиском колонизато
ров древние цивилизации Америки — ацтеков, майя и 
инков, мощные средневековые царства Африки южнее 
Сахары — Сонгайское, Зимбабве, Мали, Гана, город- 
государство Бенин. Потеряли основную часть населения 
и остались небольшими этническими группами австра
лийцы и гавайцы, рапануйцы и самоанцы, апачи и на
вахи, арауканы и тлинкиты, бушмены и азанде.

Возникли новые по языку индоевропейские этносы 
в Америке, Африке, Австралии и Океании, и нередко, 
как это произошло в Латинской Америке, новые этно
сы возникали в результате метисации пришельцев-евро- 
пейцев с завоеванными индейцами и привезенными из 
Африки африканцами-неграми.

На дальних окраинах Евразийского континента, за
вершающихся миром Японских, Филиппинских и Индо
незийских островов, на протяжении тысячелетий форми
ровались крупнейшие этносы: китайцы (свыше 900 
млн.), японцы (свыше 120 млн.), яванцы (свыше 70 
млн.), вьетнамцы и корейцы (каждый свыше 50 млн.).
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Здесь обитает также несколько сот больших и малых 
народов, к которым относятся монголы и тибетцы, уйгу
ры и мяо, ицзу и сиамцы, бирманцы и кхмеры, малайцы 
и айны, чжуаны и маньчжуры. Историческая экспансия 
китайцев сначала на юг Восточной Азии, за реку Янц
зы, в области первоначального расселения и обитания 
монкхмерских, тибето-бирманских, чжуанских и малай
ских этносов, а в период XVIII—XIX вв.— на северо- 
запад (в область расселения и формирования тюркских 
народов) и на северо-восток (в зону расселения маньч
журских народов) несколько изменила этническое лицо 
Восточной и Юго-Восточной Азии, но не уничтожила 
своеобразной культурной и языковой картины. И по 
сей день именно Восточная и Юго-Восточная Азия да
ет пищу для многих головоломных, задач, поставленных 
этнической историей.

Одни из них связаны все с теми же привычными воп
росами: «Как?» и «Почему?» Как случилось, что имен
но в этой части Азии три народа: андаманцы (население 
Андаманских островов), айны (жители острова Хок
кайдо) и даже японцы — а если добавить и буришей 
(обитателей горных районов Гиндукуша), то четыре — 
являются изолированными в языковом отношении? По
чему, будучи сопричастными истории всей мировой ци
вилизации древнего и нового времени, те же японцы не 
имеют никаких генетических, языковых параллелей? 
Возможно ли стомиллионную японскую нацию зачислить 
по разряду «осколка» древнейшего народа, как это де
лают с басками или кетами, как это можно сделать с 
50 тысячами буришей, 20 тысячами айнов или тысячей 
андаманцев?

Портрет народа— даже если установлено, например, 
что айны относятся по физическому и антропологиче
скому типу к австралоидам,— не может сам по себе от
ветить на поставленные «как?» и «почему?», хотя он мо
жет подсказать путь поиска истины.

Впрочем, обратившись к историко-этнографическим 
загадкам, мы отошли от общей картины. На ней пест
рым полотном выделяется Кавказ, зажатый на узкой 
полосе двумя морями — Черным и Каспийским, и прак
тически однотонной лентой тянется от Забайкалья и Са- 
яно-Алтая на востоке до Дунайской низменности на за
паде (сюда примыкает Анатолийское нагорье на юго- 
западе) обширная Великая Евразийская степь. На кар
те Европы и Азии — это два примечательных района, рож
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денные в одном случае препятствиями взаимоизолиро- 
ванных горных хребтов, в другом — отсутствием каких- 
либо серьезных преград на пути переселений, передви
жений народов.

Европеоидные (по антропологической классифика
ции) народы, обитавшие с эпохи Древнеегипетского и 
Шумерского царств в Северной Африке и Малой Азии 
и принадлежавшие к одной языковой семье, получили 
по предложению языковедов имена двух сыновей биб
лейского Ноя — Сима и Хама и стали называться се
мито-хамитскими (к ним относятся современные арабы 
и берберы, жители Эфиопии, Сомали, Республики Чад 
и Израиля). Народы Кавказа, родственные по языку, 
были названы по предложению академика Н. Я. Мар
ра яфетическими — по имени третьего сына Ноя — 
Яфета.

Кавказские, или яфетические, народы исторически 
формировались в пределах их современного обитания, 
а также в области Малой Азии, непосредственно при
мыкающей к Закавказью. Не лишено оснований пред
положение языковедов и историков о яфетидоязычности 
населения древнего Ванского царства. Сложность гео
графических условий Кавказа отразилась на этнической 
истории народов главным образом тем, что происходив
шее в прошлом дробление единых этносов закреплялось 
естественной изоляцией. Довольно часто возникали не
большие по численности этнические общности, способ
ные защищать свою национальную самобытность лишь 
в противоборстве с соседями. Подобная ситуация объ
ясняет чрезвычайную сложность национальных взаимо
отношений в предреволюционные годы, слабость разоб
щенных народов перед нашествиями завоевателей, оста
вивших следы своего пребывания в тюркоизации прежних 
яфетидов (например, азербайджанцев). Даже среди 
крупных этносов Кавказа, формирование которых завер
шилось в сравнительно недавнем прошлом, до последне
го времени заметны были этнографические особенности 
отдельных групп населения (например, в дореволюцион
ной Грузии внутри грузинского этноса довольно четко 
выделялись этнографические группы хевсуров, кахетин
цев, карталинов, пшавов и др.). Географический ру
беж— Главный Кавказский хребет разделяет современ
ных яфетидов на две основные группы: картвельскую 
(грузины) и дагестанскую (аварцы, лезгины, даргин
цы, лакцы и др.), между которыми существуют еще две
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ветви — нахская, или центральная (чеченцы, ингуши), и 
адыго-абхазская.

Хотя общая численность говорящих на кавказских, 
или яфетических, языках — около 5 млн. человек, кав- 
казоязычными являются более двух десятков народов 
СССР.

Наличие на Кавказе представителей ираноязычных 
народов индоевропейской семьи связано с историей фор
мирования самих индоевропейцев, присутствие же в Да
гестане и примыкающих к нему районах, а также на 
Каспийском побережье в Азербайджане тюркоязычных 
этносов связано с историей западного продвижения тюр
ков — представителей алтайской языковой общности, 
которые либо ассимилировали прежнее население, ли
бо оставили свои этнические группы на путях такого 
продвижения.

Алтайская языковая семья, делящаяся на три вет
ви — тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую,— 
одна из самых распространенных в пространственном 
протяжении семей Евразийского континента. Народы — 
носители алтайских языков распространились по всей 
Центральной и Средней Азии, занимают северную часть 
материковой Восточной Азии, Малую Азию, обитают в 
Западной Европе (гагаузы в Болгарии) и на большей 
территории Сибири и Дальнего Востока, доходя до бе
регов Тихого и Ледовитого океанов. Обширна область 
формирования алтайской языковой семьи, но она скон
центрирована вокруг Саяно-Алтая и примыкающих к не
му районов: на западе — Минусинской котловины, на 
юге — центральноазиатских степей, на востоке — Маньч
журии и Приморья. Эти три зоны явились впоследствии, 
при распадении алтайской общности, зонами формирова
ния тюркских этносов (Минусинская котловина и Сая- 
но-Алтай), монгольских (Центральная Азия и Забай
калье) и тунгусо-маньчжурских (Приморье и Маньчжу
рия). Отсюда начиналось движение (по мере демографи
ческого роста и в результате хозяйственной необходи
мости) алтаеязычных народов на территории, удобные 
для обитания и относительно свободные или редконасе
ленные. Движение могло идти лишь в трех направлени
ях— на север, где пришельцев встречали труднодоступ
ные районы тайги и тундры, на юг, где в случае прео
доления пустынных и полупустынных районов и сопро
тивления многочисленного земледельческого китайско
го населения преградой становилась река Хуанхэ, и на
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запад— по широкой ленте степей. Географическая 
обусловленность предопределила западный путь как на
иболее благоприятный. По нему от века к веку и осу
ществлялось проникновение прежде всего тюркоязычных 
этносов в финно-угорские и индоевропейские этниче
ские территории, а в XIII столетии — объединенных 
тюрко-монгольских групп. Северный и северо-западный 
путь был областью расселения преимущественно тунгу- 
со-маньчжуров, а двигавшаяся здесь же часть тюркско
го и монгольского этносов (будущая этническая основа 
якутов и бурят) испытывала влияние как палеоазиа
тов — древних обитателей Сибири и Севера, так и тун
гусов (эвенков).

В межэтнических столкновениях, когда этносы заим
ствовали друг у друга достижения труда и культуры, 
создавалось современное многоликое человечество. Оно 
прошло тернистым путем, оставляя на полях военных 
сражений и в битве с голодом, болезнями и стихиями 
сотни тысяч и сотни миллионов своих предков.

Сколь трудным был этот путь, показывает простая, 
опирающаяся на арифметические действия динамика 
численности населения мира за последние тысячеле
тия.

В ту пору, когда с исторической арены уходил пер
вобытнообщинный строй — доклассовое общество — и в  
долине Нила еще только зарождалась новая земледель
ческая цивилизация, то есть в 5-м тысячелетии до н. э., 
население Земли насчитывало всего 30—50 млн. чело
век, причем большинство жило в Северной Африке и 
Малой Азии. Прошло 5 тысяч лет, и уже наибольший 
рост населения дает Европа.

К началу нашей эры в мире жило около 250 млн. 
человек, из них в Европе — свыше 60 млн., в Восточной 
Азии (включая Китай) — около 50 млн., в Южной и 
Малой Азии и в Африке— примерно столько же, а 
остальные— в других районах и частях света.

К 1000 г. н. э. численность населения выросла незна
чительно и достигла примерно 280—300 млн. человек. 
Первое тысячелетие нашей эры было на всех континен
тах Старого Света эпохой установления феодальных по
рядков. Феодализм утверждался в пору нашествия ко
чевников на исторические центры земледельческих ци
вилизаций. Эти нашествия подорвали жизненные силы 
прежде многомиллионных стран и задержали прирост 
численности землян.
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Через полутысячелетие, в 1500 г., на земле уже жи
ло 400—500 млн. человек, причем из них больше поло
вины расселялось в Азии, где установилось относитель
ное спокойствие.

Восточная Европа за эти пять веков (1000—1500) 
испытала татаро-монгольское иго, а в Западной Европе 
бубонная чума в XIV в. унесла более трети населения. 
Всего в 1500 г. насчитывалось в Европе около 90 млн., 
столько же в Африке, а в Америке — около 50 млн. жи
телей.

В странах Азии и Африки в течение многих веков 
чрезвычайно высокая детская смертность сводила на 
нет традиционную многодетность. Так, у народа мяо, 
жившего в южных районах Восточной Азии, из тысячи 
новорожденных до года доживало не более 200 человек. 
Бытовала даже поговорка: «Мать видит, как родится 
ребенок, но не видит, как он пойдет»,

Новое время породило колониализм и всемирный по
зор капитализма — работорговлю африканцами. Рабо
торговля лишила африканские народы 100 млн, дееспо
собных людей и надолго затормозила прогрессивное 
развитие африканских этносов, оказавшихся к тому же, 
как и народы Азии, Австралии, Океании и доколумбовой 
Америки, под игом колонизаторов.

В XVIII в. прогресс, достигнутый Европой благодаря 
технической революции и созданию промышленности, 
новшествам в сельском хозяйстве, позволил ей повысить 
материальное обеспечение населения, что способствова
ло увеличению числа многодетных семей, а успешная 
борьба с эпидемиями и детской смертностью привела к 
быстрому росту численности европейцев. Вместе с тем 
в XIX и особенно в XX в. именно Европа несла людские 
потери в войнах, что привело в определенные годы к 
превышению смертности над рождаемостью и общему 
снижению прироста населения.

После победы над фашизмом и милитаризмом нача
лось освобождение бывших колоний и зависимых стран 
Азии и Африки. Подъем их благосостояния и широкая 
медицинская помощь, оказываемая другими странами, 
способствовали существенному снижению детской смер
тности и привели к колоссальному росту численности 
населения в этих районах, который назван угрожающе — 
«демографическим взрывом».

Многоликое человечество сегодня приблизилось по 
своей численности к 5 млрд. Нас, людей, в начале века
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было более чем в 2 раза меньше, но мы успели сделать 
многое, овладев опытом прошлых веков и поколений. 
Произошел величайший скачок — образовались две раз
личные мировые системы. Был покорен атом и открыта 
дверь во Вселенную. Нас, людей, теперь больше, и могу
щественны наши прогрессивные силы. А сколько еще 
успеем и сможем мы сделать, чтобы все народы на Зем
ле жили и вольно и достойно!

Мир наших дней настойчиво зовет к единению чело
вечества, к сплочению его сил и возможностей. У чело
вечества много срочных совместных задач.

Но разве можно объединить тысячи разных лиц в 
одно пятимиллиардное лицо?

Разве можно многокрасочную мозаику превратить 
в одноцветное полотно?

Мир и люди, его населяющие, тем и прекрасны, что 
они многолики и многоцветны. Но мир людей имеет од
но имя — Человечество, и он един в этом имени.

Понять другие народы, живущие рядом или жившие 
когда-то прежде, и можно и нужно, чтобы понять смысл 
и единство мировой цивилизации, помнящей прошлое и 
творящей будущее.

Осознание человечеством единства приходит через 
познание конкретных этносов, через сопоставление куль
тур, а значит, через достижения этнографической 'науки.

Этническая карта мира сегодня предстает не только 
многокрасочной мозаикой, в которой четко выделены 
родственные по цвету группы, но и исторически осмыс
ленной, понятой с точки зрения современного уровня на
ших знаний. Этнография могла прийти к этому, лишь 
преодолев тысячелетние предубеждения и заблуждения, 
лишь совершив усилиями своих деятелей подвиг в по
знании людьми самих себя.



ПЕРВЫЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

Огромное пространство Старого Света от Атлантиче
ского до Тихоокеанского побережья, ограниченное при
мерно 50э северной широты и 20° южной, как свидетель
ствуют антропологи и археологи, было заселено наши
ми далекими предками еще более 100 тысяч лет назад.

Проходили тысячелетия, десятки тысячелетий, и в 
эпоху верхнего, или позднего, палеолита, как называют 
археологи последний период древнекаменного века,ког
да людям не были известны шлифованные орудия тру
да и керамика, завершился процесс формирования са
мого человека. В результате длительной биологической 
эволюции приспособления к окружающей среде возник 
человек современного вида — человек разумный, несу
щий основные признаки современного человечества. Это 
случилось на основной территории первоначального рас
селения наших предков примерно 40 тысяч лет назад. 
В ряде районов Старого Света (особенно приполярных) 
эпоха верхнего палеолита задержалась на 20—30 ты
сяч лет, и памятники ее датируются 13—8-м тысячеле
тиями до н. э.

Антропология и археология в эпоху верхнего палео
лита находят по всему Старому Свету (исключая Ав
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стралию, Океанию, Японские острова) свидетельства 
пребывания человека. Человек разумный давным-давно 
начал свой поход за освоение новых земель. Около 20— 
25 тысяч лет назад он достиг Нового Света и Австра
лии, тогда же он появился на Японских островах и Ку
рилах и только в начале нашей эры — на островах По
линезии и Микронезии.

Расселение человека по островам Полинезии и Мик
ронезии происходило «совсем недавно» — тысячу или 
несколько сот лет назад. Оно было осуществлено людь
ми, располагавшими иными средствами и возможностя
ми, чем первопроходцы Нового Света или Австралии и 
других островов Океании.

Человек начал осваивать Землю. Многие причины 
заставляли людей покидать родные просторы. Люди, по
нуждаемые голодом, природной стихией и набегами во
инственных соседей, а много позднее и жаждой наживы, 
становились первыми землепроходцами. Не простое лю
бопытство, не стремление познать мир толкали в про
шлом людей в неведомые страны, к неведомым землям, 
а суровая жестокая необходимость искать и найти са
му возможность жить и выжить.

Из всех местных и глобальных катаклизмов, изме
нивших географию планеты, особое значение в этниче
ской истории имели два грандиозных события: подъем 
уровня Океана и термический максимум. Океан затопи л 
сухопутные мосты, связывавшие континенты, отделил 
Америку от Чукотки, Индонезию от Индокитая, а тер
мический максимум вызвал резкое увеличение потока 
солнечного тепла, выжег растительность, высушил водо
емы и реки, образовав на обширных пространствах ве
ликие пустыни. По данным специальных наук, первое 
событие произошло 10—12, второе — 7—4 тысячелетия 
тому назад. И эти события тоже вынуждали нашего 
предка покидать родные края.

Человек эпохи верхнего палеолита обладал более со
вершенными орудиями труда, чем его более ранние 
предки, умел сравнительно легко добывать огонь, делать 
удобную одежду из шкур и растений, мог строить при
митивные жилища, а не искать убежища лишь в естест
венных укрытиях — пещерах или дуплах деревьев. Лег
кое копье и лук со стрелой сделали доступной добычу 
и крупного и мелкого зверя, знание природы позволило 
увеличить сбор дикорастущих плодов, кореньев и трав. 
Но вслед за относительным достатком пропитания на
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чался рост численности племен охотников и собирате
лей, и прежняя племенная территория, где количество 
добываемой пищи всецело зависело от прихотей приро
ды, не могла прокормить всех.

Отступил далеко на север ледник, и вслед за ним 
ушли крупные виды животных, бывшие главной добы
чей охотника. На некогда обширной территории племе
ни охотники часто не находили добычи, так как из ве
ка в век уничтожалось животное царство, а оставшиеся 
звери по инстинкту самосохранения покидали опасные 
тропы. Жизненная необходимость заставляла охотников 
предпринимать походы вослед ушедшим крупным жи
вотным на север, а в иных местах — на юг, восток и за
пад. Человек пошел открывать новые земли, которые 
должны были дать пищу, а следовательно, и жизнь по
томкам.

Чтобы прокормить тысячу человек с помощью про
дуктов земледелия и связанного с ним животноводства, 
достаточно (расчеты, конечно, примерные) 100 гектаров 
пашни и раза в три-четыре больше гектаров лугов; что
бы прокормить ту же тысячу продуктами кочевого ско
товодства, уже надо несколько тысяч гектаров паст
бищ, а чтобы добыть пищу для тысячи соплеменников, 
охотникам и собирателям нужна территория, равная 
таким современным государствам, как Франция или 
Испания. Во всяком случае охотничья тропа кета — 
представителя народности, населяющей сегодня Туру- 
ханский район Красноярского края, еще в начале века 
измерялась за один сезон 300 километрами.

В каком направлении в конце эпохи верхнего пале
олита двинулись охотничьи племена Африки, Европы, 
Южной и Передней Азии и двинулись ли они с насижен
ных мест, где еще хватало пищи,— об этом нам мало 
что известно. Известно лишь, что к концу верхнего пале
олита все эти области до их береговых океанических ок
раин были заселены и что в Передней Азии и Северной 
Африке раньше всего — в кратковременную, переход
ную от древнекаменного (палеолита) к новокаменному 
(неолиту) веку мезолитическую эпоху — возникло зем
леделие.

Какова же была ситуация в восточноазиатской и юго
восточноазиатской частях Старого Света? Еще в эпоху 
нижнего палеолита здесь, на просторах современной 
Монголии, в долинах Амура и Хуанхэ, на островах Ин
донезии и Индокитайском полуострове, появились древ
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нейшие предки Человека Разумного. В эпоху верхнего 
палеолита и мезолита представители монголоидной ра
сы из Восточной и Центральной Азии и представители 
австралоидной расы из Юго-Восточной Азии встрети
лись на путях своих передвижений в районах к югу от 
реки Янцзы.

Эта встреча изменила физический облик предков 
многих современных народов Восточной и Юго-Восточ
ной Азии, привела к формированию малой расы — ти
хоокеанских монголоидов. Однако самым главным ре
зультатом такой встречи стало осознание монголоидны
ми охотниками и собирателями невозможности продви
жения в южном направлении, где территории были за
няты австралоидами, а для австралоидов — движения на 
север.

И все же отдельные группы австралоидов проник
ли и на север вплоть до острова Хоккайдо, и даже на 
Тихоокеанское побережье Нового Света (древние авст- 
ралоидные черепа найдены в Калифорнии).

Итак, монголоидным охотникам и собирателям из 
пределов Восточной Азии путь на юг был закрыт. Путь 
на запад преграждали горы безлюдного тогда Тибета, а 
по удобному проходу через Таримскую впадину из Сред
ней Азии в северо-западные районы Восточной и Цент
ральной Азии проникали многочисленные группы евро
пеоидов, которые препятствовали монголоидному про
движению на запад. Восточные пределы кончались без
брежным океаном, и оставался один путь — на север, 
куда вослед отступающему леднику уходили крупные 
животные.

Древние монголоиды из пределов Восточной Азии на
чали беспримерный подвиг — освоение самых суровых, 
приарктических, таежных и арктических просторов Си
бири и Севера и открытие Нового Света. Тогда, 30 ты
сяч лет назад, не было Охотского моря и существовала 
сухопутная связь между низовьями Амура, Сахалином, 
Японскими островами и Камчаткой. Тогда не было мо
рей Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского, а 
была Берингия — тысячекилометровый сухопутный мост 
между Старым и Новым Светом.

На этом великом пути землепроходцы преодолевали 
тысячи невзгод и препятствий, на этом пути рождались 
и гибли десятки поколений, но потомки продолжали 
движение, начатое предками. Все ближе к северным ши
ротам подходили костры первопроходцев, все решитель-
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нее становились идущие но океаническому побережью 
люди. Дорога на север от долины Хуанхэ или степей 
Монголии до Берингии была дорогой в пять тысячеле
тий. Над северным краем Берингии нависали ледовые 
громады, зловещим было дыхание Ледовитого океана, 
и первопришельды устремились по сухопутному мосту 
в Новый Свет в надежде на спасение. Никто не мог 
знать и никто не знал, что ожидает их впереди.

Советский ученый, первооткрыватель древнекамен
ных культур на Чукотке и Камчатке Николай Никола
евич Диков так описывает приход первых людей в Аме
рику:

«Первоначальное заселение Камчатки... должно бы
ло проходить из областей, лежащих где-то к юго-запа
ду от Охотского моря, по суше. Медленное распростра
нение людей оттуда на северо-восток— на Камчатку, 
Чукотку и далее по Берингии и привело их в Америку... 
Сначала была заселена Аляска. Несколько позднее, ког
да ненадолго образовался коридор между Лаврентьев
ским и Кордильерским ледниковыми щитами, люди про
никли по нему и на юг Северной Америки. Возможно, 
что они распространились в этом направлении еще тог
да, когда этот коридор не был сквозным. Таким обра
зом, первым землепроходцам Америки пришлось прео
долеть однажды узкую перемычку материкового льда. 
Короче говоря, мы возвращаемся к нашему парадок
сальному предположению о проникновении человека в 
Америку тогда, когда вход в нее был весьма затруднен 
и людям приходилось преодолевать, возможно, и сам 
ледник. Северо-Американский ледник сыграл, согласно 
этой гипотезе, роль своего рода клапана. Оказавшись за 
его южной стороной, люди уже не могли, да и не хоте
ли выбираться обратно на север. Они расселились на 
юг вплоть до Огненной Земли и, оказавшись в длитель
ной изоляции, выработали свои совершенно оригиналь
ные культуры...

В трудных условиях переселения в заледниковую 
Америку могли проникнуть, вероятнее всего, только не
значительные группы людей. Это подтверждают иссле
дования крови, на основании которых антрополог 
Г. Ф. Дебец пришел к заключению о происхождении 
коренного населения Америки от какой-то одной не
большой группы населения».

Такова гипотеза Н. Н. Дикова, которая в своих ос
новных чертах совпадает с общепринятой точкой зре-
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ния о первоначальном заселении Америки людьми о 
Азиатского континента.

Ни в Америке, ни в Австралии не было высших при
матов, на основе которых самостоятельно мог бы воз
никнуть человек. Значит, люди здесь могли появиться 
с других материков, а точнее, с самого ближайшего и 
связанного сухопутными мостами Азиатского континен
та.

Подъем уровня Мирового океана отделил Новый 
Свет и Австралию от Азии, и они оказались практиче
ски в полной естественной изоляции. В Старом Свете 
на смену охоте, рыболовству пришло ручное земледелие 
и чуть позже скотоводство, что создало новые условия 
для жизни древних народов, позволило им лучше осво
ить ойкумену. В процессе освоения земель Старого Све
та происходило столкновение и смешение племен, обра
зовывались новые этносы.

Открытая же первопроходцами Старого Света Аме
рика оказалась на многие тысячелетия «закрытой», а 
Австралия превратилась в таинственную землю — «тер- 
ра инкогнита».

Первопоселенцы Америки и их потомки освоили ог
ромные просторы Нового Света, который во многом по
вторял географические зоны Старого Света, создавав
шие условия для самостоятельного перехода населения 
от присвоения продуктов природы к их производству. 
Здесь, на Американском континенте, росли дикорасту
щие сорта кукурузы, картофеля, томата и многих дру
гих корнеплодных и клубнеплодных растений. Здесь во
дились дикие лама и альпака, которых можно было 
одомашнить. Вот почему в Центральной и Южной Аме
рике возникли не только самостоятельные очаги земле
делия и животноводства, но и самобытные цивилизации, 
поразившие европейцев, открывших Новый Свет.

Иначе обстояло дело в Австралии. Группы пеших 
охотников и собирателей, пришедшие сюда задолго до 
подъема океана, оказались в абсолютной изоляции от 
своих прежних соседей и не могли установить связь в 
ними из-за отсутствия мореходных навыков.

«Заповедная» третичная флора и фауна, Австралий
ского континента привели к закреплению в условиях 
возникшей изоляции первого хозяйственно-культурного 
типа — охотника и собирателя. Этот тип мог в конкрет
ных австралийских условиях лишь усовершенствовать
ся, но не преобразоваться в более прогрессивный. Охот-
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ники не могли стать скотоводами, так как не было жи
вотных, которых можно было приручить. Собиратели не 
могли стать мотыжными земледельцами при отсутствии 
более или менее оседлого образа жизни, при ограничен
ности дикорастущих сортов культурных растений.

Временная оседлость, когда фауна и флора были до
статочно богаты и разнообразны, возможно, существо
вала в первое тысячелетие после обособления конти
нента. Тогда же, если судить по данным археологии, 
росло население, существовали крупные коллективы лю
дей типа племенных объединений. Однако древним ав
стралийцам пришлось столкнуться с новой крупной ка
тастрофой— термическим максимумом, который унич
тожил 7—4 тысячи лет назад гигантских представите
лей древней фауны, нарушил флористическую картину, 
превратил цветущие равнины в пустыню с пересыхаю
щими летом реками и озерами. Несомненно, что в про
цессе приспособления к новым условиям слишком зна
чительными были людские потери.

В сложившихся условиях выжить могли лишь не
большие по численности группы людей, ибо для круп
ных не хватало добычи. Быт стал кочевым, обусловлен
ным поисками пищи, и вся материальная культура при
способилась к нему. Разрушились племена, появился но
вый тип организации — локальная группа. Она стала 
основной социальной ячейкой. В духовной же сфере со
хранились прежние, ставшие с течением веков для ав
стралийцев новых поколений непонятными традиции и 
представления, которые нельзя было объяснить и сфор
мировавшимся уровнем социально-экономическогб' раз
вития. На большей части земного шара человечество, 
объединяя усилия, шло по ступеням развития, а в Авст
ралии аборигены были один на один с природой и д‘аже 
не могли добиться объединения своих мелких локаль
ных групп.

В пору открытия европейцами континента потомки 
первопроходцев Австралии предстали перед ними обще
ством с особой духовной культурой, усложненной на
пластованиями памяти прошлых поколений, и с прими
тивной, сугубо архаичной материальной жизнью.

На самом деле, австралийские аборигены, знавшие 
и бумеранг, и копье с копьеметалкой (что с успехом за
меняло лук со стрелой), пользовались вместе с тем весь
ма примитивными орудиями труда. Однако в местах их 
обитания на плоских гранитных стенах скал присутство
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вал необычный мир живописных сцен охоты и быта, 
портретов реальных и фантастических существ. Яркие 
краски, стремительные линии, реальность и условность 
уживались на этих вечных картинах. Образы, рожденные 
художником, не увязывались с бытием аборигенов, л 
очень многим хотелось приписать эти творения иным, 
даже «звездолетным» мастерам. Бывало так, что сами 
аборигены забывали о творении своих предков и припи
сывали рисунки таинственным иноплеменникам. Совет
ский ученый Владимир Кабо, видный специалист по 
культуре и быту австралийцев, пишет в своем капи
тальном труде «Происхождение и ранняя история або
ригенов Австралии»: «В Кимберли наскальная живо
пись представлена двумя основными разновидностями. 
Первая и наиболее ранняя — изящные человеческие фи
гуры в натуральную величину, с необычными прическа
ми, вооруженные копьями и бумерангами... Аборигены 
убеждены, что эти изображения сделаны народом кар
ликов гиро-гиро, который населял эти места в прошлом... 
Мы знаем, однако, что для такого предположения нет 
никаких оснований... Австралийский художник берет из 
многообразной действительности то, что жизненно важ
но для него, для прошлых и грядущих поколений».

Австралийский художник изображал предков своих, 
животных и духов в магических целях, дабы получить 
их защиту от врагов и помощь на трудном жизненном 
пути. Образный мир искусства первопоселенцев Авст
ралии по-настоящему прекрасен и задорен.

Термический максимум послужил причиной важных 
событий и в районах Старого Света, где он, однако, не 
привел к столь трагическим последствиям в культурном 
развитии, но тем не менее вызвал изменения этниче
ской ситуации.

Вспомним замечательные фрески Тассили-н-Анджер, 
исследованные Анри Лотом. В безжизненной или почти 
безжизненной величайшей пустыне мира Сахаре было 
найдено несколько тысяч наскальных рисунков. Это ве
щественная память о тех, кто обитал на плодородных 
сахарских землях до испепеляющей жары, это автогра
фы древних представителей семито-хамитских и банту- 
ских народов. В образах, запечатленных на поверхности 
скал, ученые различают сейчас четыре исторические 
эпохи — эпоху охотников на дикого буйвола, которую 
датируют 8—6-м тысячелетиями до н. э.; эпоху ското
водов — середина 4-го тысячелетия до н. э.; эпоху лоша-
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ли — середина 2-го тысячелетия до н. э. и эпоху верблюд 
да — начало нашей эры.

В результате термического максимума пересохли 
крупные реки, которые текли по Сахаре, высохли много
численные озера, стал исчезать травяной покров и раз
нообразный животный мир покинул некогда благодат
ную землю. На фресках Тассили как бы запечатлены 
постепенные этапы изменения жизни на сахарских про
сторах, завершающиеся появлением верблюда, способ
ного пересекать безводные пески. Уходили животные, 
уходила жизнь, и прежние обитатели Сахары двинулись 
на север, юг и восток. В последнем случае путь их ле
жал в Переднюю Азию.

Передвижение древнего населения Сахары на юг 
привело к своеобразному натиску кочевников-скотово- 
дов на земледельческие бантуские народы, которые вы
нуждены были двинуться также на юг, в Тропическую 
Африку, и вытеснить или ассимилировать первопосе
ленцев — пигмеев, бушменов и готтентотов. Сегодня в 
южной половине Африки преимущественно обитают род
ственные по языку и культуре народы, объединяемые 
именем «банту»; они потомки тех племен, которые при
шли в южные районы и принесли навыки тропического 
земледелия.

Не исключено, если принять гипотезу о древнем 
пребывании индоарийской (индоиранской) ветви носи
телей индоевропейских языков в Средней Азии, что по
явление индоарийцев в долине Ганга после XIII в. до 
н. э. было вызвано образованием пустыни Каракум. Из
менение климата, исчезновение животных — объекта 
охоты, вторжение иноплеменников заставляли предков 
многих современных народов, то есть наших предков, 
становиться первопроходцами и вторгаться в уже осво
енные, но чаще всего редкозаселенные районы мира.

Человек, отмеряя в тысячелетия километры и тыся
чи километров, постепенно познавал Землю, открывал 
ее, нередко давал жизнь безжизненным островам и атол
лам, горным областям и заболоченным долинам, но он 
же своей хозяйственной деятельностью разрушал при
родные водоемы, изводил леса и пастбища, предостав
ляя простор ветрам и пескам.

Древнейшие первопроходцы шли пешком, у них еще 
не было ни коня, ни верблюда, ни яка, ни оленя. У них 
не было надежного средства, чтобы преодолеть водную 
преграду. Они буквально ногами мерили землю и за
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тысячи лет преодолевали расстояния, которые современ
ный воздушный лайнер покрывает за несколько минут 
или часов. У наших предков в запасе было огромное 
время, отмеренное историей. В этом их временном из
мерении не ощущалось резких климатических перемен, 
так как люди постепенно, от поколения к поколению 
привыкали к новым условиям..

Когда же по сухопутью были отмерены многие тысячи 
километров, когда произошел революционный переход от 
присваивающего к производящему хозяйству, перед че
ловечеством встала задача освоить новые просторы, ос
воить те области, которые были прежде недоступны и 
находились в безбрежных далях океанов, за горными 
цепями, за широкими лентами бурных рек, за бесконеч
ной вереницей барханов.

Жизнь на огромных островах Индонезии, некогда 
бывших частью Азиатского материка, в приморских рай
онах Восточной Азии породила великолепных строите
лей катамаранов — лодок, способных преодолевать оке
анические просторы, и великолепных мореплавателей, 
рискнувших на этих лодках выйти навстречу неизвест
ному.

Каду путешествует

К а д у  р о д и л ся  на ост рове У л л е  (У л е н ) , п ри н адл еж а
щ ем к К а р о л и н ск и м  ост ровам и от даленном  от гр у п п ы  
ост ровов А у р  по край н ей  м ер е  н а  1500 ан гл и й ск и х  м иль  
к за п а д у . О н с Э д о к о м  и д в у м я  д р у ги м и  д и к а р я м и  оста
ви л  У л л е  на снабж енной п а р у с о м  л о д к е , н а м ер ева я сь  
занят ься р ы б н о й  л о в л е й  у  о д н о го  от даленного ост рова; 
жестокий шторм за н е с  этих несчаст ных в неизвест ны е  
места; они ц ел ы х  8  м еся ц ев  б л уж д а л и  по м ор/р  и н а к о 
нец в  сам ом  ж алком  полож ении п р и в а л и л и  к ост рову 
А у р . С ам ое зам ечат ельное в  этом путешествии то, что 
оно совер ш ен о  против северо-вост очн ого  пассата и п о э 
тому долж но обратить н а  себ я  о со б о е  вн и м ан и е тех, кто 
полагает , что за с е л е н и е  ост ровов Ю ж ного м о р я  ш ло от 
за п а д а  к вост оку. К а д у  р а с с к а зы в а л , что они  все  вр ем я  
ш ли п од  п а р уса м и , к а к  только п о зв о л я л  ветер, и л а в и 
р о ва л и  против северо-вост очн ого  пассата, п о л а га я , что 
находят ся п од , ветром с во е го  ост рова; поэтому понят
но, что они этим сп особом  п ри бы ли  к А у р у . В рем я  они  
и счи сл я ли  по л ун е , за в я з ы в а я  при каж дом  н овол ун и и  
у з е л  на п редн а зн а ч ен н о й  д л я  того в е р е в к е . Т ак как  Mo
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ре  изобилует  ры бой , а  у  них им ели сь нуж ны е д л я  р ы б - 
ной л о в л и  снасти, то они м ен ее  ст радали от го л о д а , чем  
от ж аж ды; хотя они не у п у с к а л и  ни о д н о го  сл уч а я  со 
брать п ро  за п а с  д о ж д евую  в о д у , о д н а к о  часто терпели  
недостаток в п ресн ой  в о д е . В таких с л у ч а я х  п осы лал и  
К а д у , к а к  и ск усн о го  в о д о л а за , с к о к о со во й  ск о р л уп о й , 
им евш ей м а л о е  отверстие, на гл у б и н у  м оря , гд е  в о д а  
м ен ее со л о н а ; но если  это средст во и см я гч а л о  нуж ду  
в во д е , то, вероят но, б ы л о  п ричиной  к р а й н его  истощения  
лю дей .

К о гд а  они у в и д е л и  остров А у р , то ви д  б е р е га  уж е не 
р а д о в а л  их: д о  такой степени прит упились их чувст ва. 
Д а в н о  уж е не им ели  они п а р уса , л о д к а  б ы л а  предост ав
лен а  на п р о и зв о л  ветра и в а л о в , и они спокойно ож ида
ли смерти, к о гд а  жители А у р а  п осп еш и ли  на н е с к о л ь 
ких л о д к а х  на пом ощ ь несчастным и перет ащ или ум и 
раю щ и х  на б е р е г ...

Т ак  оп и сал  историю вы н уж ден н ого  п л а ва н и я  м и к р о 
н ези й ц а  К а д у  и е го  т оварищ ей к ост ровам  П о ли н ези и  
вы д аю щ и й ся  р у с с к и й  путеш ественник Отто Е вст аф ье
вич К о ц е б у  в  отчете о своем  кругосвет ном  п л аван и и  на  
б р и ге  « Р ю р и к »  в 1815— 1818 гг . Н еск о л ьк и м и  ст раница
ми ниже он за м еч а л : «У дивит ельно, каки м  о б р а зо м  д и 
кари  проплы ваю т  56  м иль против пассата к такому 
пункту, к а к  М я ди , который ви ди м  е д в а  на расст оянии  
6 м иль. П о с к о л ь к у  они лавирую т , то на п е р ех о д  тратят 
д в а  дн я  и о д н у  ночь, н а п р а вл я я  сво й  к у р с  только по в и 
дим ы м  простым гл а зо м  зв е зд а м ; такого искусст ва не  
дост игли и европ ей ц ы » .

Да, первооткрывателями Океании, ее бесчисленных 
островов были полинезийские мореходы, искусством ко
торых восторгались знаменитые путешественники XVIII 
и XIX вв., открывшие необычную островную культуру в 
безбрежных просторах Тихого океана.

На ближайшей к Австралии группе островов, вклю
чающей и Новую Гвинею, обитают меланезийцы и па
пуасы— представители австралоидной расы; на вулка
нических и коралловых островах Микронезии первопо
селенцами были микронезийцы. Это их предкам обяза
ны острова современным растительным и животным 
миром: все, что растет здесь, что живет здесь, привезе
но или выращено первопроходцами и их потомками. 
Большую часть Океании занимает Полинезия. Полине

38



зийские острова протянулись в океане с севера на ки1 
почти на 8 тысяч километров, с запада на восток — на 
6 тысяч километров. Среди них самые большие острова 
Полинезии — Новая Зеландия и Гавайские и самый уда
ленный на запад в направлении к берегам Южной Аме
рики — «загадочный» Рапануи, или остров Пасхи, где 
береговую линию охраняют огромные каменные идолы- 
моаи с длинными ушами.

Полинезийцы и микронезийцы принадлежат к поли
незийско-микронезийской антропологической группе, пе
реходной между монголоидной и экваториальной раса
ми, но ближе стоящей к монголоидам. Полинезийцы, 
микронезийцы и меланезийцы принадлежат к одной ма
лайско-полинезийской языковой семье.

Значит, если меланезийцы отличаются от полинезий
цев и микронезийцев антропологически, то, возможно, 
их предки — аборигены материковых островов Мелане
зии — были когда-то в языковом отношении ассимили
рованы малайе-нолинезийцами, начавшими в 1-м тыся
челетии н. э. осваивать Океанию.

Огромны расстояния между островами Полинезии, 
но поразительна языковая близость между гавайцами 
на севере, маори Новой Зеландии на юге и рапануйца- 
ми — жителями острова Пасхи на юго-западе. Подобная 
близость может объясняться только тем, что полинезий
ская колонизация островов началась в исторически не
давнем прошлом (не ранее 1000—1200 лет назад) и но
сила не случайный, а целенаправленный характер.

Не единицы и десятки Каду, оказавшиеся во власти 
стихии волн, были выброшены к необитаемым прежде 
островам, а десятки и сотни предков полинезийцев на 
совершенных даже для современности лодках-долблен
ках с балансиром, лодках-катамаранах покидали роди
ну в надежде найти новые земли. Они, ориентируясь по 
звездам, достигали островов, приносили свою культуру 
и указывали путь тем, кто шел за ними следом.

В Океании до европейской колонизации культура до
стигла высокого уровня развития, хотя полинезийцы и 
микронезийцы не знали металла и вынуждены были 
оставить известное им до освоения Океании керамиче
ское производство: на островах не было природного ма
териала. Необычная на европейский взгляд социальная 
и духовная жизнь островитян, их своеобразный быт вос
принимались как свидетельство крайней отсталости, 
дикости. Поэтому открытие исполинских статуй на ост
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рове Пасхи, таинственного иероглифического письма ра- 
пануйцев давало пищу для построения гипотез не о ме
стной, а привнесенной извне «высокоразвитыми сущест
вами» океанийской цивилизации.

Сторонниками внеазиатского происхождения куль
туры острова Пасхи сознательно игнорировались оче
видные антропологические и языковые связи полинезий
цев с Юго-Восточной Азией, которая теми же европей
цами рассматривалась как область обитания «прими
тивных» народов.

Несмотря на замечания великих мореплавателей о 
мореходных способностях народов Океании, островитя
нам отказывали в праве считать себя первооткрывате
лями островов. Предполагалось, что их предки пришли 
сюда в то время, когда Азию и Америку соединял су
хопутный мост— материк Пацифида. Только когда бы
ло доказано, что этот мост мог существовать лишь за 
много миллионов лет до появления человечества, 
вновь начались поиски «высокоразвитых существ». Сто
ронники этих поисков выдвинули идею связи острова 
Пасхи с цивилизациями Южной Америки через океан.

Первопроходцы, первооткрыватели, пионеры, пус
кавшиеся в тысячекилометровый путь, — такими были 
наши далекие предки; их воле и упорству в борьбе с 
природой мы обязаны своим существованием, своим 
уровнем цивилизации.

Они были самыми первыми. Проходили века, и 
вновь появлялись первооткрыватели. Они открывали 
забытые страны и их население — потомков самых пер
вых землепроходцев.

В наш век, который давно опоясал Землю радио- и 
телелучами, перекрыл трассами воздушных и морских 
лайнеров, нет больше на Земле «белых пятен», таинст
венных неведомых земель, но есть еще загадочные пле
мена и народы. Накопленные знания, расширяя наши 
представления, помогают решать одни задачи и ставят 
другие. Углубляется в землю рабочий инструмент ар
хеолога, и где-нибудь на давно покинутой территории 
обнаруживаются развалины городов и храмов. Кто их 
создатели? Кто потомки этих создателей?

Лингвисты больше узнают о языковом разнообра
зии мира и больше ставят вопросов о родстве языков 
и народов. Ойи обнаруживают новые данные, которые 
не позволяют по старинке объявить язык, не уклады
вающийся в генеалогическую схему, либо древним, ли
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бо изолированным. Ведь говорящие на нем—наши сов
ременники и живут в соседстве с нами.

Полтора века существует в науке «кетская пробле
ма». Кеты — древние обитатели Туруханского края Си
бири. Многим этот народ, наверное, известен лишь по
наслышке или по трудам таких видных исследовате
лей, как М. А. Кастрен и Г. Ф. Миллер. Они называли 
их енисейскими остяками, но правильно называть так, 
как они сами называют себя, — кеты, от слова «кет», 
что на языке этого народа означает «человек».

Откуда пришли предки кетов, чей язык не имеет 
близких параллелей с языками соседних народов, чей 
быт кажется нам не приспособленным к суровым усло
виям Севера?

На самом деле, представьте себе кета-охотника, ко
торый уходит на промысел туруханской белки с нача
ла зимы и до начала декабря, повязывая голову сит
цевым платком (на вопрос: «Почему без зимней шап
ки?»— обычный ответ: «В шапке беличий шорох не 
услышу»), в распашной верхней оленьей парке (рас
пашную одежду обычно носят на юге Азии, на севере 
традиционной является глухая одежда типа кухлянки 
или малицы). Иными словами, кет-охотник выглядит в 
приполярной тайге экстравагантно, как южанин. Когда 
нам однажды пришлось вскрыть древние кетские мо
гилы, чтобы собрать первую в мире коллекцию кетских 
черепов, мы обнаружили неожиданно глубокие захоро
нения. Обычно в условиях вечной мерзлоты народы Си
бири хоронят либо на поверхности на оленьих санках, 
либо на специальных помостах, либо в землю, но ко
пают не глубже чем на полметра. Древние могилы ке
тов были на глубине до двух метров от поверхности 
земли. Все собственно кетские жилища сооружаются 
на поверхности, тогда как многие северные народы 
предпочитают выкапывать землянки и полуземлянки.

Сказанное свидетельствует о том, что кеты, несом
ненно, пришлое население на нашем Туруханском Се
вере, причем материальная культура дает основание 
искать их древнюю прародину значительно южнее сов
ременного района обитания. В то же время топонимика 
современных мест их обитания, да и само название 
Енисея — кетские. Следовательно, хотя кеты и пришли 
на Туруханский Север и расселились на огромных 
просторах (северная группа кетов от южной обитает
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на расстоянии до двух тысяч километров), они были 
первопроходцами в этих местах.

Еще в XIX в. Кастрен считал, что предки кетов оби
тали в Минусинской котловине, откуда их вытеснили 
кочевые тюркские народы Саяно.-Алтая. Кочевникам в 
связи с ростом населения и ростом поголовья скота 
нужны были новые пастбища. Тюркские народы Сиби
ри выходили на степные просторы Алтая, Средней 
Азии и вступали в соприкосновение с таежными охот
никами и оленеводами. По-разному кончались такие 
встречи — то войной, то миром. Привыкшие к просто
рам южных степей, отдельные тюркские племена, кото
рые дали современным якутам язык и навыки коневод
ства, проникали до берегов Ледовитого океана. В сво
ем движении они восприняли культуру таежных олене
водов, охотников и рыболовов.

Справедливо говорят антропологи, что, за очень 
редким исключением, вызванным особыми обстоятель
ствами жесткой естественной изоляции, нет сегодня на 
Земле народа, который представлял бы чистую расо
вую однородность. Антропологи любят приводить при
мер из этнической истории Саяно-Алтая, где столетия
ми длились процессы расово-этнических смешений раз
личных антропологических типов европеоидов и монго
лоидов.

Для истории формирования наших сибирских наро
дов — бурят и якутов выдающееся значение имела сос
тоявшаяся где-то тысячелетие назад встреча курыкан 
и тюрков в таежных просторах Прибайкалья. Об этой 
встрече первопроходцев с пришельцами поведала уни
кальная находка в антропологической байкальской се
рии, петроглифы—рисунки на скалах, археологические 
памятники и письменные источники...

Воины идут вслед за солнцем

...Д ует  н еси льн ы й  восточный ветер. Степенно р а с к а 
чиваются вер х у ш к и  п рям ост вольны х к е д р о в . Н а  жест
ки е листья осин вы падает  роса . П р о зр а ч н ы  летние в е 
чера  в П р и б а й к а л ье . К ак и м  бы  ни б ы л  ж арким  ден ь, 
к а к  бы  ни ист очала зн ой  т ерпкая и влаж ная в  таеж
ны х за р о с л я х  зем л я , ветер з а  м н ого  килом ет ров д о н о 
сит х о л о д н о е  сум ер еч н о е  д ы х а н и е  Б а й к а л а . Р а з г о р я 
ченное тело чуть знобит, дышится л е гк о  и сво б о дн о .

Трещат суч ья  в р а зго р а ю щ е м с я  костре. От блески
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его  освещ аю т  ш и р о к ую  п о л я н у , в ы в о р о ч е н н у ю  зе м л ю  и 
очерт ания м оги л ьн и к а . Т ревож ное зр е л и щ е  — д е р е в я н 
н ы е к ол оды , скелеты, оруж ие: пики, л у к и , стрелы, н о 
жи. Тут же останки б о е вы х  коней . Кто эти вса д н и к и ?

В о  в с е х  м о ги л а х  ни одн ой  б е зд е л уш к и , ни одн ой  
обы ден н ой  вещ и, только оруж ие.

Пятьдесят кост яков обн аруж и л и  а р х е о л о ги  в  б о л ь 
ш ом м оги л ьн и к е . Пятьдесят сер д ец  перест ало биться 
в  п р и б а й к а л ьск и х  прост орах где-то н а  рубеж е l u l l  
тысячелетий н. э . Кто эти во и н ы ? К а к а я  д о р о га  вой ны  
п р и в е л а  их сю д а ?

И  ли ш ь оди н  вои н  за х о р о н е н  п о -о со б о м у . Останки  
е го  лежат п о д  н еб о л ьш о й  кон и ч еской  юртой, слож ен
ной и з плит гн ей са . Т ак  х о р о н и л и  д р е в н и х  обитателей 
П р и б а й к а л ья  — п р е д к о в  якут ов и бурят  — к ур ы к а н о в .
Н о этот вои н  покоится в общ ем  м о ги л ьн и к е , там, гд е  
ост альные е го  спутники п о  воен н ой  д о р о ге  п охорон ен ы  
по о б р я д а м  д р е в н и х  тюрок. Кто этот вои н?

Е го  л у к  и к о л ч а н  от деланы  сер еб р я н ы м и  пласт ина
ми с орнамент ом, н ап ом и н аю щ и м  о б л а к а . Р я д о м  с д о с 
п е х а м и — скелет  кон я . Е щ е сохр а н и л и сь  остатки б о га 
той с б р у и  с м ел ки м и  к р у гл ы м и  золот ыми бля хам и . Х о 
зя и н  коня и оруж ия смотрит и з м о ги л ы  пустыми г л а з 
ницам и, а  б е л ы е  дл и н н ы е ф а л а н ги  п а л ь ц е в  ещ е п р о 
долж ают сжимать д р е в к о  стрелы.

З а к о н ч и л и сь  а р х ео л о ги ч е с к и е  р аск оп к и . В оен н ы е  
до сп ех и  ост ались в  местном м у зе е , а  останки вои н ов  
п р и б ы л и  в  Л е н и н гр а д , в  отдел ант ропологии Институ
та эт нограф ии А Н  С С С Р .

И с с л е д у я  останки во и н о в , ант ропологи  пытаются 
дать ответ, к к а к о м у  ант роп ологи ческом у типу м огл и  
они относиться, п р ед к а м и  ка к и х  н а р о д о в  могли^ быть.

Тот, к о м у  п ри н адл еж ало  оруж ие, от деланное с е р е б 
ром , имеет такой же о б л и к , к а к  и д р у ги е  воины . Л и ш ь  
о д н а  деталь привлекает  прист альное вн им ание: п о зв о 
нок со  стороны гр у д н о й  клетки (почти у  к л ю ч и ц ы ) п о 
раж ен стрелой. Н а к он еч н и к  стрелы торчит в п о зво н к е . 
Н о странно и невероят но  — н е эта стрела п р и н есл а  в о 
и н у смерть!

А нт ропологи  вн о вь  исследую т  п овреж ден н ы е в р е м е 
нем  кости, советуются с анатомами. В ы в о д  один: с н а 
конечни ком  стрелы, торчащ им в п о зво н к е , ч ел о век  ж ил  
м есяц ы  и ли  го д ы , п ок а  смерть вн о вь  н е наст игла е го — 
в  гр у д н о й  части скелет а торчал н акон еч н и к  коп ья .

Т ак  кто же этот вои н, дваж ды  встретивший смерть?.
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*  *  *

Стрела летит к н и зк о  б егущ и м  о б л а к а м , а  тонкий 
пронзит ельны й свист, соп ровож даю щ и й  ее полет, р а с 
текается н а д  притихш ей степью. П р и ч уд л и в о  и зр е за н 
ны е ветром кам ен н ы е утесы гром оздят ся на  гр е б н е  г о 
ры. О н а  высится на  за п а д н о й  стороне дол и н ы  и делит  
ее на д в е  части: чуж ую  — го р н ую , с вы сочен ны м и  к е д 
рам и, б ур н ы м и  речн ы м и  потоками и с во ю  — степную, 
ро вн ую , покры т ую  густой травой. З е л е н а я  по ве сн е  тра
ва  в  за с у ш л и в о е  лето быстро желтеет, но сохраняет  п и 
тательные соки.

Ч ерны е вой л оч н ы е кибитки н а  четырех к о л еса х , б о л ь 
ш ие к р у гл ы е  юрты р а зб р о с а н ы  в и зл у ч и н е  В ел и к о й  р е 
ки. С  р а н н е го  утра и кибитки и юрты покры вает  серой  
п елен ой  п ы ль, поднят ая стадами о вец  и в е р б л ю д о в , та
б ун ам и  л о ш а д ей  и м ел ькаю щ и м и  то зд ес ь , то там г р у п 
пам и вса д н и к о в . П оры вист ы й ветер подхват ывает  пы ль  
с выбитых пастбищ и п ри горш н ям и  бросает  в лицо. 
П ы ль и я р к о е  степное со л н ц е  заст авляют  прищ уриват ь  
гл а за .

П освист си гн а л ьн о й  стрелы будит л а ге р ь . Н а д  ви д и 
мым юж ным к раем  степи подним ает ся ды м , и вс к о р е  
вспыхивает , соп ерн и ч ая  с солн ц ем , я р к о е  п лам я . С и г
нал п р едуп реж ден и я  о б  опасности бежит по степи от 
о д н о го  костра к д р у го м у . Б лиж ние к а р а у л ы  седлаю т  
коней. Р а н н ее  утро л а ге р ь  встречает поднятым по тре
воге .

В л а ге р е  три сотни юрт, шесть сотен кибиток, д в е  
тысячи вса д н и к о в , но ещ е б о л ьш е  детей и ж енщ ин, ста
р и к о в  и старух. Скот топчет т раву, осуш ает  м ел к и е  в о 
доем ы . Л ю д и  снимают ся с  обж итого места и в с л е д  з а  
стадами переходят  на н о вы е  зем л и .

П л ем я  кочует. В п е р е д и  скачут е го  вса д н и к и . К а 
кая  си л а  преградит  им путь? С л а б ы е  отступают, 
м уж ест венные сопротивляются, си л ьн ы е теснят с л а 
бы х.

Три сотни юрт, шестьсот кибиток у  п лем ен и , но уж е  
м н ого  м еся ц ев  он о  вы н уж ден о , п о к и н ув  р о д н ы е  просто
ры , уходит ь вс е  д а л ьш е  и д а л ьш е  на  севе р . С  ю га  д в и 
жутся п олчи щ а к ы р гы зо в .

Т р е в о га  гонит п рочь бесп окой н ы й  сон. Н еуж ели  
опять в  путь? З а  п о сл ед н и е  м еся ц ы  л ю д и  н е  успеваю т  
хоронит ь убитых. Тени их идут сл едом . Ж ен щ и н ы  льют
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слезы , а дети торопятся стать взр о с л ы м и , чтобы с на
тянутым л у к о м  вер х о м  на н и зк о р о сл ы х  лохмат ых с к а 
к ун а х  мчаться по степи навст речу вр а га м .

П окол ен и я  рож даются д л я  вой н ы , которая длится  
десятилетиями. С у р о в а я  б е зы сх о д н а я  с у д ь б а !

Т р ево га  будит плем я. Т олько  б ел а я  юрта стоит с 
н а гл у х о  затянутым п о л о го м . Стражники стоят у  вход а . 
Стражники стерегут сон правит еля — к а га н а . П лем я  
смотрит на си гн а л ьн ы е костры и к а га н ск и й  шатер. П л е 
мя ждет.

Н е р а зб и р а я  д о р о ги , мчится вс а д н и к . О н о са ди л  
с к а к ун а  п ер ед  б ел о й  юртой и л е гк о  соскочи л  на зем л ю . 
Н еестественная сутулость безобрази т  р о с л о го  воина. 
Г о л о в а  н и зко  оп ущ ен а , а п лечи  вы со к о  подняты. О н  
смотрит и сп о д л о б ья , в е го  черн ы х гл а з а х  п ы льн ы е с л е 
зинки . Б ол ьш и м и  р ук а м и  он трет г л а з а  и разм аш ист ы м  
ш агом  идет к юрте. Ш и рокая  гр у д ь , ш и рокая  спина. 
К а к  это не вяжется со склон ен н ой  го л о во й . Кажется, 
что ч ел о век  что-то ищет на зе м л е . Вот-вот он поднимет  
го л о в у ... но вои н  идет согбен н ы м .

П о л о г б ел о й  юрты откидывается, и к а га н  выходит  
навст речу. Н и приветствий, ни п окл он ов. В ои н  смотрит 
на вст ревож енное ли ц о повелит еля и улы бает ся.

— Что скаж еш ь, С е к а л ? — нет ерпеливо бросает  к а 
ган .

С ек ал  — от этого имени, сл о вн о  от пощ ечи ны , з а л и 
ваются к р а ск о й  за п ы л ен н ы е, обож ж енны е солн ц ем  и 
ветром щ еки. У л ы бк а  исчезает . В ои н  ещ е ниж е с к л о 
няет го л о в у .

— Идет К и б и -к а га н !— говорит  вои н  и отходит прочь. 
Е м у больш е н еч его  добавит ь.

С екал! Д аж е к а га н  за б ы л  е го  наст оящ ее имя. В се  
за б ы л и , а п рош ел  всего  м есяц . В ои н  идет з а  юрту, а  
сл ед о м  за  ним м ед л ен н о  бредет  е го  конь.

О би дн ое имя, но теперь все  знают только его .
Пять л у н , пять м еся ц ев н а за д  он, п ер вы й  в о е н а ч а л ь 

ник к а га н а , во зв р а щ а л с я  с дон есен и ем  п огран и чн ой  
стражи. С ним бы л н еб о л ьш о й  отряд. О ни ех а л и  по  
степи и н и ч его  не оп асали сь . О ни даж е не усп ел и  и з
готовиться к бою , к о гд а  туча стрел о б р уш и л а сь  на их  
отряд. К а га н ск и й  во ен а ч а л ьн и к  р е зк о  п о в ер н у л  коня, 
чтобы встать лиц ом  к в р а гу , и в тот же м иг почувст во
ва л  си льн ы й  у д а р  в гр у д ь . Опустив п оводья , он п одн я л  
р у к у  к го р л у  и схват ился за  д р е в к о  стрелы. Д е р н у л  
стрелу, сл ом ал  д р е в к о  и ощ утил тонкие струйки крови .
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Н ест ерпим ая б о л ь . Г о л о в а  п он и кл а . К он ь, п о ч уя в  н е 
л а д н о е , п р и б а ви л  х о д у . В оин  б о л ьш е  н и ч его  н е пом нил.

О чн увш и сь, он  п о д у м а л , что в е р н у л с я  и з страны  
мерт вых. О н н а ч а л  н о в у ю  ж изнь, у  н его  п о я ви л о сь  и 
н о во е  имя. М есяц , к а к  во ен а ч а л ьн и к  опять ср ед и  свои х  
во и н о в , в  своем  п лем ен и . Г л а за  е го  постоянно слезят 
ся, а  го л о в а  в с е гд а  о п ущ ен а  на  г р у д ы  н акон ечн и к  стре
л ы  так и остался в  теле. В ои н  вы н уж ден  теперь смот
реть и сп о д л о б ья , и никто не назы вает  его  и н аче ка к  
С ек а л  — «согбен н ы й ».

М еся ц  н а за д  С е к а л  в е р н у л с я  к  ж изни, а  в  п рош лом  
ост алось н е только имя, но и н есбы вш и еся  ж елания.

И з юрты п о сл ы ш а л ся  тихий го л о с . С ек а л  в з д р о гн у л ,  
схват ил п о в о д  коня, вск оч и л  в  с е д л о  и с х о д у  в зя л  в  
га л о п . От юрты до н есся  х р и п л ы й  з о в  к а га н а :

— С ек а л !
И  з а  ним  го л о с  девуш к и , дваж ды  повт оривш ий е го  

имя:
— С ек а л ! С екал !
В са д н и к а  к а к  будт о подхлест нули, он р е зк о  у д а р и л  

с к а к ун а . Д еви ч и й  го л о с — го л о с  и з е го  п рош лой  ж изни.
Д е в у ш к а  в  я р к о м  халат е, кр а сн о й  ш апочке с ш иро

ким и п оля м и  д о л го  смот рела в с л е д  у д а л я ю щ е м у с я  
вс а д н и к у . В  ее  гл а з а х  м е л ь к н у л а  и п р о п а л а  груст ь. 
Ш ум лит авр, радост ны й гом он  от влек ее  вним ание.

К  л а ге р ю  п ри бли ж алось п лем я  К и б и -к а га н а  — б о л ь 
ш ого д р у г а  ее  отца. Д е в у ш к а  р а д о в а л а с ь  вст рече и в о с 
торженно смот рела на п о д х о д и вш и е  отряды.

— А за , — п о зв а л  к а га н  д е в у ш к у , — у й д и  в юрту.
К р а с и в а  доч ь к а га н а  А за . О н а  не похож а на  свои х  

сверст ниц. Е е  мать б ы л а  к ур ы к а н к о й , д о ч е р ью  п р е д в о 
дителя н а р о д а , б ы вш е го  северн ы м  со седом  тюрок. Ж е 
л а я  положить кон ец  многолет ним  ра сп р я м , к ур ы к а н ы  
п редл ож и л и  заклю чит ь сою з, с в я з а в  е го  ж енитьбой к а 
га н а  н а  к ур ы к а н с к о й  п ри н ц ессе. П р и н ц есса  д о л го  тос
к о в а л а  по сво ей  р о ди н е , гд е  б ы л о  о зе р о , похож ее на  
м оре. Ничто не в е с е л и л о  ее, п еч ал ь  и ссуш и л а  д уш у . 
П о сл е  ее  смерти у  к а га н а  ост алась доч ь и груст ная  
песн я  о  с у д ь б е  при н ц ессы :

Родина мною покинута.
Дом мой отныне в степи.
Будто бы сердце вынули—»
Больше не бьется в груди...
Гуси летят на просторе 
На север, в покинутый край...
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Песня печали и горя,
Следом спеши, улетай.

П о хорон и в ж ену, к а га н  сохран и л  к ней  л ю б о вь . И, 
ост аваясь н аеди н е  с м а л ен ьк о й  А зой , п ел  ей песню  м а
тери на непонятном д л я  д ево ч к и  я зы ке.

Властный и жестокий, к а га н  дл я  А зы  ост авался  
до б р ы м  отцом. Д л я  д р у ги х  у  н его  не б ы ло  места в  
сер д ц е , но к С е к а л у  он  б ы л  я вн о  располож ен. К а га н  
сам  п р и б л и зи л  к себ е  см ел о го , статного и к р а с и в о го  
вои на. Никто в п лем ен и  не зн а л , от куда п оя ви л ся  Се- 
кал . Старики го во р и л и , что е го  четырехлетним наш ли  
отряды, ходи вш и е походом  на север . Н о ещ е д в а  го д а  
н а за д  б ы л а  ж ива ж енщ ина, кот орую  С ек а л  считал с во 
ей матерью. К а к  бы  там ни бы ло , вои н а  х р а б р е е  и ис
к усн ее  С ек а л а  к а га н  найти не м ог. С ек а л  п р и гл я н у л с я  
повелит елю  ещ е и тем, что очерт аниями л и ц а  н апом и
н ал мать А зы . М н ого  д у м а л  о б у д у щ е й  с у д ь б е  А зы  и 
С ек а л а  к а га н , ви д я  их привязанност ь д р у г  к д р у г у , а  
теперь...

Б ы л о  отчего задум ат ься  к а га н у . Вот уж е м есяц , как  
А за , радост но вст речавш ая преж де п р и х о д  ю нош и, и з
бегает встречи с ним, б оя сь  е го  уродст ва. К а га н  п ом 
нит, что ещ е го д  н а за д  К и б и -к а га н  п роси л  р ук и  дочери , 
но п о л уч и л  отказ. А за  б ы л а  п р е д н а зн а ч ен а  тому, к о го  
она сам а  и зб р а л а . Что же делать сейчас?

К а га н  с т рудом р а зы с к а л  •в степи уд а л я ю щ у ю с я  
точку — у с к а к а в ш е го  С е к а л а  — и в зд о х н у л .

В есь  ден ь С ек а л  п р о в ел  в степи, вд а л и  от сво и х  юрт 
и кибиток. Он бы л так д а л е к о , что даж е п ечал ьн ы е  
зв у к и  труб и п л а ч ущ и е го л о са , вн еза п н о  см енивш и е  
радост ный ш ум  литавр, не дост игали его .

С олн ц е скат илось за  п р и ч уд л и вы й  гр е б е н ь  горы . С е
кал н а п р а ви л  кон я в ст орону л а г е р я . Чем ближ е он  
п одъ езж ал  к нем у, тем тревож нее ст ановилось на д у 
ше. С трудом п ри п одн и м ая  го л о в у , вои н  в гл я д ы в а л с я  
вд а л ь . Свет кост ров вы хват ы вал очерт ания юрт и с к а 
чущ их вса д н и к о в . Что сл уч и л о сь  в п лем ен и ?

Утром, к о гд а  С ек а л  ум ч а л ся  в степь, с ю га  п о д о 
ш ли л ю ди  К и б и -к а га н а . Отчетливо р а зл и ч и в  п ередн и х , 
вст речавш ие м ед л ен н о  п р и гл уш и л и  лит авры , опуст или  
зн ам ен а . И з р я д о в  к и би н ц ев вы р в а л с я  вса д н и к  и, в ы 
соко  п о д н я в  слом ан н ое коп ье  — си м вол  смерти, п о с к а 
кал  к б ел о й  юрте. В са д н и к  держ ал к оп ье  К и б и -к а га н а !

В оины  пот еряли с во е го  во ен а ч а л ьн и к а , п лем я  оста
л ось  б е з  к а га н а , отец А зы  потерял д р у га . Д в а  плем ен и
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соеди н и л а  смерть. В ож ди и ст арейш ины п лем ен и  кибин- 
ц ев п р и вел и  свои х  л ю дей , чтобы жить одн ой  о р дой , 
чтобы их повелит елем  стал отец А зы , их во ен а ч а л ьн и 
ком  — бесст раш ны й С ек а л . Г о р е  п ри ш едш и х р а зд е л и л и  
ьсе.

К и б и -к а га н  бы л р о д о м  из юж ных степей. О бы чаи  
этого т ю ркского п лем ен и  б ы л и  ины м и, неж ели у  п л е 
м ени, п о р о д и вш его  отца А зы . К и б и -к а га н а  хорон и ли  
так, к а к  принято на его  роди н е. В оины  со о р у д и л и  о г 
ром ны й костер. Затем д р у го й , третий... В сю  степь меж  
юрт и кибиток п о к р ы л и  костры. Т ел о  К и б и -к а га н а  п о
лож или в  в ы д о л б л е н н у ю  к о л о д у  и пост авили н а  к уч у  
хворост а.

М ерц аю щ и й  л у ч  л ун ы , вы ш едш ей  и з -за  тучи, у п а л  
на безж и зн ен н ое ли ц о  К и би , и в  тот же м и г п о д н есен 
ный ф а к ел  за п а л и л  костер. П л а м я  взм ет нулось и ск р ы 
ло  мерт вое тело. Гигант ский о гн ен н ы й  я зы к  р в а н у л с я  
к л у н е  и тучам. З а п р о к и н у в  го л о вы , ж енщ ины  с р а с п у 
щ енны м и во л о са м и  за п е л и  протяж ные песни.

С ек а л  п о д ъ е х а л  к  л а ге р ю . У ви ден н о е  б ы л о  непонят
но и тревожно.

Он осторожно т ронул страж ника, прист ально смот
р евш его  на  костры.

— Что это за  л ю д и ?  — С ек а л  п о к а за л  н а  вса д н и к о в , 
круж и вш и х у  костров.

— Л ю д и  К и б и -к а га н а , К и б и -к а га н  ум ер !— Стражник 
п о к а за л  на гигант ский костер.

К ри ки  отчаяния р а зд а в а л и с ь  в  степи. В оины , п о д 
хлест ы вая коней, круж и ли сь в о к р у г  костра, крикам и  
во зве щ а я  о  постигш ем их го р е . О ни  р а с с е к а л и  лиц а, 
гр у д ь , р у к и  у д а р а м и  острых нож ей. С т ановилось н ес 
терпимо жутко, го р л о  перехват ы вал  густой ком ок. С е
кал  п р е во зм о г себя  и, н а п р а ви в  кон я  ч ер ез ды м  кост
р о в , вн о вь  ум ч а л ся  прочь от л ю д ей . В е р н у л с я  он  лиш ь  
на рассвет е.

Три д н я  ки би н ц ы  с п р а вл я л и  тризну. Н а  четвертый 
с о б р а л и  п еп ел  у м е р ш е го  в  гл и н я н ы й  со суд , вы ех а л и  за  
п р ед ел ы  л а ге р я , вы к о п а л и  н е б о л ьш у ю  я м у . В  н ее о п ус 
тили у р н у , за с ы п а л и  ее  зем л ей , уст роили в о к р у г  о г р а д 
к у  и з р о вн ы х  кам ен н ы х плит. В  центре о гр а д к и  в о д р у 
зи л и  к а м ен н ое и звая н и е. Н а т емно-сером гранит е вы 
сечены  усы , п ря м ой  нос, вп а л ы е  гл а з а  и р у к и , ск р ещ ен 
ны е н а  п оясе. К ам ен ь  б ы л  не очен ь похож  н а  У логут у, 
в р а га  К и б и -к а га н а , но и зображ ал  им енно его . У логут у  
б ы л  сам ы м  си льн ы м  вр а го м , убитым покойны м  в  п ос
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л ед н ей  битве. От к а м ен н ого  У логут у в  р а зн ы е  стороны  
от ходили б ол ьш и е и м а л ен ьк и е  кам ни  — в р а ги , убитые 
К и б и -к а га н о м  в б о я х  и п оходах .

О р д а  сн и м ал а  л а ге р ь . М о л о д ы е  вои ны , проезж ая  
м им о к а м ен н ого  У логут у, нат ягивали л ук и , и стрелы  
ц а р а п а л и  т вердыми н акон ечн и кам и  и зва я н и е. В оины  
т ренировали гл а з а  и р у к и , в е д ь  никто не зн а л , к а к  д о л 
го  продлит ся их д о р о га  вой ны .

В  ту ночь, к о гд а  го р е л и  костры, отец А зы  так и не  
см ог дож дат ься С ек а л а , и бо л ьш о й  совет старшин д в у х  
п лем ен  п рош ел б е з  н его . С  тех п ор  д в а  п лем ен и  с о ед и 
н и ли сь в  о д н у  о р д у  и на  п леч и  со гб е н н о го  во и н а  п а л а  
забот а о  вс е х  тех, кто д о в е р и л с я  ем у и встал п од  его  
защ иту.

С ек а л  не зн а л  всего , о  чем д о  утра го в о р и л и  сам ы е  
м у д р ы е  вож ди ки би н ц ев с е го  повелит елем . П р а вд а , 
ем у  к а за л о сь , что к а га н  как-то п о -о со б о м у  присм ат ри
вается к н ем у, но спраш иват ь о  чем -ли бо  н е хотелось. 
П е р е д  смерт ью К и б и -к а га н  п роси л  передат ь отцу А зы  
совет — уйти д а л ьш е  н а  с е в е р  и в  зе м л я х  со ю зн ы х  к у-  
р ы к а н о в  найти м и р д л я  о б о и х  п лем ен  и п о д д ер ж к у от 
м огущ ест венны х к ы р гы зо в .

П р о ш л о  м н ого  м еся ц ев  с тех пор, к а к  о р д а  п о к и н у 
л а  д о л и н у  В ел и к о й  реки . Г о р ы  ост ались п о за д и . П р о й 
дя  сн а ч а л а  на  се ве р , вои н ы  затем п о в ер н у л и  на за п а д . 
Там за  бол ьш ой  во д о й  долж ны  быть пастбищ а, богат ые  
т равами, и сво б о д н ы е, н еза сел ен н ы е  зем л и !

С ек а л  в с е  вр е м я  вп ер ед и  о р д ы . О н р е д к о  видит к а 
га н а , он совсем  не видит А зы . Т олько  оди н  р а з  за  в р е 
мя п охода , п роезж ая  м им о кибиток, он  у с л ы ш а л  ее  ти
хий и п еч а л ьн ы й  го л о с . О н а  зв а л а , но  С ек а л , боя сь  
п р о я вл ен и я  жалости к себе , даж е не о гл я н у л с я .

З и м а  отстала в  го р а х . Л ю д и  ш ли н а  за п а д , радост 
но вст речая весн у . Уже д а в н о  их  н е  преследую т  отряды  
к ы р гы зо в . О ни одн и  в  этих прост орах. В и ди м о, чуж ие 
п л ем ен а  боятся во и н о в  С ек а л а г и х  м н о го  и они  сам ы е  
си л ьн ы е в этих к рая х .

Д е н ь  ото д н я  А за  становится старше, ей  п о р а  з а в о 
дить сем ью . К а га н а  — а  он  помнит, что го в о р и л и  ем у  
вож ди к и би н ц ев , — мучают м ы сли  о  е е  б у д у щ е м .

О днаж ды  п о зд н о  веч ер о м  к а га н  во ш ел  в  шатер С е 
к а л а .

— Ты н е за б ы л  м о его  о бещ ан и я ?
— А ты, к а га н ?
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— Я  п ом н ю . Н о п оч ем у ты не б ы ва еш ь в м оем  шат
ре? Ты чем-то н едо во л ен ?

— Нет, каган ! Я  д о в о л е н  своим и вои нам и, твоей 
д р уж бой . Р а з в е  ты не п оним аеш ь, п оч ем у я не б ы ва ю  
у  тебя?

М о л ч а н и е . С н о ва  начинает р а з го в о р  каган :
— Так не хочеш ь л и  ты вернут ь м ое слово?
С ек а л  вздраги вает  и и с п о д л о б ья  смотрит на к а га н а .
— Нет, каган , тебе я  не в е р н у  с л о ва . Я  в е р н у  его  

А зе, а он а  пусть вернет его  тебе.
С ек а л  р е зк о  подним ает ся и тяжело ш агает по кош 

м ам  и ковр а м . К а га н  в з д о х н у л  и горест но п ок а ч а л  г о 
ловой :

— О на, к а к  и ты, не хочет его  вернут ь. Н о теперь 
сдержать сл о в о  н евозм ож н о.

С ек а л  ост ановился в н едоум ен и и .
— Н о п оч ем у же?
— С я дь и слуш ай ! — к а га н  прист ально посмот рел  

на с во его  во ен а ч а л ьн и к а . — В  ту ночь, к о гд а  ты метал
ся по степи, сам ы е м у д р ы е  и старые вож ди ки би н ц ев , 
которые п роси ли  взять их во и н о в  п о д  твое н ачал о , с к а 
за л и  м не то, о чем не зн а л и  ни ты, ни я. О чем зн а л  
оди н  лиш ь К и б и -к а га н . О н п о в ед а л  им тайну п е р е д  са 
м ой кончиной. О н не зр я  п роси л  р у к и  А зы . Ты не д о л 
жен бы л на н его  обиж аться, но я не зн а л  п р а вд ы , не 
зн а л  ее и ты. М ал ен ьк и м  м ал ьчи ком  тебя п р и в е зл и  с 
север н ы х  гр а н и ц  наш и воины . Ты не очень похож  на  
соп лем ен н и к ов, и ты за м еч а л  это. Это за м еч а л  и я, но  
не п р и д а в а л  зн ач ени я. П о сл уш а й , К ун чи , — к а га н  н а з 
вал  С ек а л а  его  преж ним  и м ен ем ,— ты кур ы к а н ец . Б о л ь 
ше того, твоя мать б ы л а  сестрой м оей  ж ены! К унчи , 
ве д ь  ты брат А зы !

— Брат А зы ?  — С ек а л  за к р ы л  ли ц о  р ук а м и . К а га н  
м олчал . — Брат А зы ?  Н о п оч ем у ты н и ч его  не с к а за л  
ран ьш е?

— Завт ра, К ун чи , ты уй д еш ь с п ер ед о вы м  отрядом  
д а л ьш е  всех  нас. М ы  б уд ем  идти следом . М ы  встретим
ся только в месте, что находит ся за  три д н евн ы х  п ер е 
х о д а  от больш ой  воды . Там  зем л и  твоего плем ен и , п л е 
м ени к ур ы к а н о в . М ы идем  туда, но никто не знает, что 
мы идем  с м иром . Там  твой р о д н о й  край! Вож ди не 
совет овали говорит ь тебе п р а в д у , п ока  мы ещ е в п о х о 
де. О ни боя ли сь , что, зн а я  п р а в д у , ты за б у д е ш ь  о п л е 
мени, которое только воспит ало тебя. Н о я ве р ю  тебе, 
К ун чи ! Ты понял м еня?
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— Д а , каган ! С п аси бо  за  п р о ш л о е  имя, каган . Н о  
н е н а зы ва й  м ен я  так. Д л я  м ен я  это имя и з д р у го й  ж из
ни. З о в и  м еня, к а к  все , к а к  зовет  А за . С п а си б о  за  п р а в 
д у , к а га н . Т вое  п лем я  — м ое плем я; я  вы п о л н ю  свой  
д о л г, ве д ь  я  н е только к у р ы к а н ец , но и брат А зы , а  она  
твоя дочь!

С ек а л  опуст ился на к о вер . К а га н  тихо вы ш ел  из  
шатра.

П е р е д о в о й  отряд д а л е к о  уш ел  вп ер е д . У больш ой  
во д ы  С ек а л  д а л  отдых вои нам . О н  отошел от костров, 
чтобы оглядет ься  в о к р у г . Ст олько во д ы  он  н и к о гд а  не  
ви д ел . О зер о , окруж ен н ое го р а м и , о гром н о , к а к  степь. 
С ек а л  о д и н  на е го  б е р е гу . Воины, с гр у д и л и с ь  в  р а сщ е
ли н е, пост авили шатер и разл ож и л и  костер. Становит
ся  сум ереч н о . Н а д  во д о й  стелются б е л е с ы е  волн ы  ту
м ана. Н абеж авш и й  ветер п а х н у л  х о л о д о м  и дон ес  з а 
п а х  к о н ск о го  пота, го р е л о го  м я са  и ды м  костра. С екал  
ежится и тихо свистит. К о н ь , где-то р я д о м  щ ипавш ий  
т раву, ут кнулся м о р д о й  в  п л еч о  хозя и н а . С ек а л  треп
лет е го  по х о л к е .

Нет, н и к о гд а  он  не д у м а л  прийти в эту страну, о к а 
за в ш у ю с я  е го  роди н ой . Ст рану, кот орая долж на стать 
п о сл ед н ей  н а  е го  д о р о ге  вой ны . Д о л г о  л и  будут  л ю д и , 
не п он и м ая  д р у г  д р у га , п ри  встрече вместо приветствия 
обнажать м ечи?

С его д н я  б ы л  т рудный ден ь . И з трех сотен во и н о в— 
л уч ш и х  во и н о в  п е р е д о в о го  от ряда о р д ы  — ост алось н е
м н оги м  б о л ьш е  сотни. О ст альны е п о л е гл и  там, на п о д 
ступах к  о зе р у , сраж енны е м ечам и  и ст релами неож и
д ан н о  п о я ви вш и х ся  н а езд н и к о в , н е м ен ее  л о вк и х , чем  
его  вои ны .

Н еуж ели  н а п а д а вш и е  б ы л и  е го  сороди ч ам и ?
С ек а л  вск оч и л  н а  кон я  и п о ех а л  к костру. Ч ерез  

д в а  д н я  с ю д а  придет о р д а , а  он  с от рядом долж ен на  
рассвет е идти д а л ьш е . О н н е может зд е с ь  ждать своих. 
Он долж ен, хотя бы  оди н , уйти з а  три д н е в н ы х  п е р е х о 
д а  от о зе р а . Е щ е три дня , а  там С ек а л  подож дет с в о 
их и сможет увидет ь сест ру.

Рассвет  застает в с а д н и к о в  в  пути. С ек а л  опасает ся  
н езн аком ой  местности, но  п ер вы й  ден ь  заканчивает ся  
б л а го п о л у ч н о .

Наступает второй.
К  п о л у д н ю  вса д н и к и  о б о гн у л и  б л и зк о  подст упив

ш ую  к до л и н е  тайгу. С ек а л  ех а л  вп ер ед и . В густой тра
ве  кони  ш ли л е гк о й  ры сц ой . П ел и  неизвест ны е жителям
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степей птицы. И х п ение за гл у ш а л и  м ерн ы й  топот ко
пыт, стук дл и н н ы х  л у к о в  и м ечей .

Б ы л о  н еобы чай н о  спокойно. Хотелось петь о  том, 
что ви диш ь. Петь сам им  сер дц ем , к о гд а  и з го р л а  в ы л е 
тают не сл о ва , а только м ел оди я . Кто-то за п ел .

С ек а л  р е зк о  о с а д и л  коня, р а зв е р н у л с я  и с трудом  
посмот рел н а  п евц а , о см ел и вш его ся  наруш ит ь тишину

С ек а л  зн а л  го л о с а  сво и х  во и н о в  и безош и боч н о  
п о сл а л  стрелу.

Н а  м гн о вен и е  наст упила тишина. Т о л ьк о  на  м гн о 
вен и е. Г р а д  стрел вылет ел из тайги. К а за л о с ь , ст реля
ли  д е р е в ь я .

Н е ви д я  в р а га , С ек а л  уст рем ился п рочь от леса , 
д а л ьш е  в д о л и н у . О н н е и сп уга л ся . О н только хотел 
вы зват ь в р а га  на бой  в открытом месте.

С ек а л  м ч ался , у в л е к а я  сво и х  вои н ов . Вот стрелы  
уж е не настигают их. В ои н ы  ост ановились, но как  м а
л о  их ост алось! А из л е с у  на  таких ж е н и зк о р о сл ы х  
л о ш а д к а х  п о я ви л и сь  всад н и ки . С к о л ьк о  их? С ек ах  
прикиды вал:- сотня, д в е  сотни. Расст ояние со к р а щ а л о сь . 
И з л е с у  м ч али сь н о вы е  и н о вы е  отряды.

Ч ерез н ес к о л ь к о  часов бой  затих.
С рассвет ом в  до л и н е  п о к а за л и сь  п ер вы е  отряды  

сам ой  орды . П одхлест ы ваем ы е ж аж дой мести, ее  во и 
ны п ом ч али сь д а л ьш е. О ни н е ост ановились н а д  С ека- 
лом . П р о н зен н ы й  копьем , он  леж ал н а  спине, к реп ко  
сж им ая ст релу, и смотрел открытыми гл а за м и  в небо.

К  в е ч е р у , к о гд а  п о д ъ е х а л и  кибитки, в  д о л и н у , гд е  
б ы л  разбит  л а ге р ь , в е р н у л и с ь  вои ны , ум ч а вш и еся  вп е 
р е д . Кибитки ост ановились н а  п ол я н е, окруж ен н ой  с 
трех сторон м рач н ы м  густ ым лесом . З а з в у ч а л  плач  
ж енщ ин и тут ж е затих...

Н а  о п уш к у  и з л е с у  вы езж али  сер о й  м ассой  чуж ие 
воины . О ни уж е п одн я л и  сво и  л у к и , и в  этот м и г ввы сь  
взм ет нулся си л ьн ы й  го л о с  А зы . О н а  ш ла, распуст ив в о 
лосы , к л е с у  и  п е л а  п есн ю  на н езн а к о м о м  ей я зы к е , 
п есн ю  сво ей  матери. Чуж ие во и н ы  опуст или л у к и , у б р а 
л и  м ечи в  нож ны. В ои н ы  к а га н а  за м ер л и , гот овые к  
битве. А д е в у ш к а  ш ла  к  л е с у  и п ел а  о  покинут ой р о 
ди н е...

И з р я д о в  в р а го в  вы е х а л  се д о в л а с ы й  всад н и к . О н  
соскочи л  с коня, сн ял  л у к  и кол чан , отстегнул пояс с 
м ечом  и полож ил оруж и е н а  т раву. В ы со к о  п о д н я в  п р а 
в у ю  р у к у , сед о й  вои н  пош ел навст речу А зе .

Так и шли, при бли ж аясь д р у г  к д р у г у , вои н  и д е 
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вуш к а . А к о гд а  расст ояние м еж ду ним и сократ илось до  
д в у х  ш агов , н а д  л есо м  з а з в у ч а л а  песн я  на д в а  го л о са . 
О т звучала п о сл ед н я я  нота, и старый вои н  ск л о н и л ся  
п е р е д  А зо й  в  п окл он е. О н или у зн а л , или  п р и зн а л  в  ней  
доч ь к ур ы к а н ск о й  при н ц ессы .

П есн я  и з гл у б и н ы  лет в ы з в а л а  восп ом и н ан и я  и о с 
т ановила кровопролит ие. В ож ди к у р ы к а н о в  д а л и  приют  
тюркам. З д е с ь , на  п о л е  битвы, стали побрат им ам и л ю 
ди , чьи вои н ы  ещ е в  п о л д ен ь  б ы л и  вр а га м и .

К у р ы к а н с к и е  вои н ы  вы со к о  п одн я л и  к о л о д у  с телом 
С е к а л а  — с в о е го  со р о д и ч а , во ен а ч а л ьн и к а  тюрок — и 
м ед л ен н о  п он есл и  к  м о ги л ьн о й  ям е. О р д а  за к о н ч и л а  
д о л ги й  путь вой ны . О н а  п о х о р о н и л а  сво и х  во и н о в  по  
свои м  обы чая м . Н о н а д  м о ги л о й  С ек а л а , к а к  н а д  м о ги 
лам и  к у р ы к а н с к и х  б ой ц ов , А за  слож ила к о н и ч еск ую  
юрту и з тонких к ам ен н ы х  плит...

С той поры как человечество освоило всю ойкуме
ну— территорию, населенную людьми, его ветви всту
пили в длительные исторические контакты между со
бой, что позволяет каждому из нас считать себя потом
ком первопроходцев.

На долгих и длинных дорогах истории встречи пле
мен и народов нередко приводили к рождению нового 
единства — нового этноса, как это произошло у сороди
чей Секала. Но бывало и так, что в столкновениях эт
носов погибал какой-то один из них или даже оба, 
обескровленные во взаимных битвах и неспособные 
противостоять нашествию иных народов или стихиям 
природы. И все же стремление расширить просторы 
обитания, даже если встречались природные или со
циальные препятствия, было неистребимым, и наши 
предки, появившись в разных районах Земли, положи
ли начало истории человечества — его географической 
главы и тем самым неизбежно открыли его другую, эт
нографическую главу. Люди стали накапливать знания 
о самих себе и себе подобных. Так начинался сбор пер
вичных этнографических знаний, начиналась этногра
фия.



КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Старинная легенда, попавшая вместе с другими в 
Библию, гласит, что всевышний очень разгневался на 
людей, которые дерзнули построить башню до неба. Ва
вилонская башня от божьего гнева разрушилась, а лю
ди были разбросаны по всему свету. Дабы дерзкие не 
смогли вновь соединить свои усилия и попытаться по
вторить неугодное, всевышний воздвиг меж ними язы
ковой барьер.

Создатели легенды о Вавилонской башне жили в ре
альном разноязычном мире и стремились как-то объяс
нить такой факт.

Различия в языке, в цвете кожи, в образе жизни 
люди подмечали с древности и пытались найти этому 
объяснение — или сверхъестественное, или близкое к 
истине, реальное. История сохранила редкие свидетель
ства древних авторов, поражающие не только глубиной 
суждения об иных землях и населяющих их племенах, 
но и удивительной прозорливостью в толковании прой
денных человечеством исторических этапов.

В высказываниях древних с истиной соседствовала, 
конечно, выдумка, фантазия, а то и откровенное осужде
ние «нынешнего века» и противопоставление его «веку
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минувшему», изображаемому как век счастья и свобо
ды, как золотой век.

О золотом веке, якобы существовавшем прежде, 
когда люди имели вдоволь пищи и досуга, говорит в 
поэме «Труды и дни» древнегреческий поэт и философ 
Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.). С ним спорит, ему воз
ражает древнеримский поэт и философ Тит Лукреций 
Кар (I в. до н. э.), предвосхитивший в своей замеча
тельной поэме «О природе вещей» многие современные 
взгляды на историю человеческого общества, на посте
пенную смену эпох, принятую в археологии.

О прошлом человечества спорили, как на ристалище, 
через века поэт Древней Греции и поэт Древнего Рима.

Обиженный судьями, несправедливо разрешившими 
его земельную тяжбу с братом, Гесиод написал поэму 
«Труды и дни», где мудрое прошлое нарек золотым ве
ком, а современный ему мир — наихудшим из поколе
ний— железным поколением.

О прошлом Гесиод писал так:
Создали прежде всего поколение людей золотое 
Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских...
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный 
Сами давали собою хлебодарные земли. Они же 
Сколько хотелось трудились, спокойно сбирая богатство.

А вот что он поведал о днях своей современности:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
Им передышки ни ночью, ни днем от труда, и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им...
...Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые 
Лживыми станут вредить показаниями, ложно кляняся.
Следом за каждым из смертных бесчестных пойдет неотвязно 
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным.

Приведенные строфы не столько воспевают золотой 
век (так характеризует литературная традиция поэму 
Гесиода), сколько осуждают современный для поэта 
мир. И все же золотого века в прошлом не было — так 
утверждал, так рассуждал и писал римский поэт Тит 
Лукреций Кар спустя семь столетий.

Вот что было в прошлом у человека и человечества:
Долго, в течение многих кругов обращения солнца,
Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери.
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Твердой рукою никто не работал изогнутым плугом,
И не умели тогда ни возделывать поля железом,
Ни насаждать молодые ростки, ни с деревьев высоких 
Острым серпом отрезать отсохшие старые ветви...
...Люди еще не умели с огнем обращаться, и шкуры,
Снятые с диких зверей, не служили одеждой их телу;
В рощах, в лесах или в горных они обитали пещерах 
И укрывали в кустах свои заскорузлые члены,
Ежели их застигали дожди или ветра порывы...
...Шкура одеждой сперва, а потом уже ткани служили.
Ткань появилась поздней, уже после открытья железа,
Ибо нельзя без него для тканья изготовить орудий...

Тит Лукреций Кар блистательными строфами изло
жил жизнь первобытного человека, насыщенную посто
янной борьбой за существование, жизнь, в начале ко
торой человек не знал огня, питался сырым мясом, при
менял каменные орудия, но затем научился добывать 
огонь, выплавлять бронзу и в конце концов железо, ра
зумно посадил полезные растения на специальных уча
стках земли — будущих полях и приручил добродушных 
животных, ставших его верными спутниками. Не празд
ности предавался человек той тяжелой эпохи, я посто
янным трудом добывал средства для существования.

О прошлом античные авторы не только спорили. Они 
пытались понять прошлое и рассказать о давно прошед
шем современникам, поведать о других народах и стра
нах. Первые сведения о жизни и труде древних людей 
попали в исторические и географические трактаты.

«Хеопс (египетский фараон, около 2800 г. до н. э. — 
Р . И .)  поверг страну во всевозможные бедствия; во-пер
вых, он запер все святилища и запретил им приносить 
жертвы, а потом заставил всех египтян работать на не
го. Одним было приказано из каменоломен, находивших
ся в горах Аравии, таскать камни до самого Нила; дру
гим, после того как камни были переправлены на су
дах через реку, повелел он таскать их к так называемой 
Ливийской горе. Работала постоянно по десять мириад 
(мириада — 10 тыс.— Я. И .) \  каждая мириада — по три 
месяца. Времени же прошло, пока народ томился над 
постройкой дороги, по которой таскали камни, десять 
лет; дело это,— замечает великий древнегреческий исто
рик Геродот, собравший и опубликовавший сведения о 
египетской пирамиде Хеопса еще в V в. до н. э.,— как 
мне кажется, только немногим было легче сооружения 
самой пирамиды. На постройку этой дороги и подзем
ных помещений в том холме, на котором находятся пи
рамиды, ушло десять лет; эти помещения он сделал се
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бе как усыпальницу на острове, проведя канал из Ни
ла. Сооружение же самой пирамиды длилось двадцать 
лет...» И, как бы предвидя через два с половиной тыся
челетия немое восхищение громоздкостью сооружения 
и желание приписать его космическим пришельцам, 
мудрый Геродот сообщил: «Сделана же эта пирамида 
следующим образом: она ступенчатая; ступени эти одна 
называют уступами, другие— маленькими алтарями. 
Как только ей был придан такой вид, то машинами, сде
ланными из коротких бревен, стали поднимать остав
шиеся камни; поднимали сначала с земли на первую 
ступень. Потом камни перекладывали на вторую маши
ну, стоявшую на этой первой ступени; с нее же на вто
рую ступень камень тащили с помощью другой машины. 
Машин было столько, сколько было ступеней...»

Да, в обществе, предшествующем царству фараонов, 
в ту эпоху, когда существовали родовая организация и 
первобытнообщинный строй, не было праздного золото
го века, но было равенство между людьми, и, обладая 
примитивными орудиями труда, в борьбе за свое суще
ствование люди объединялись в родственные коллекти
вы для совместной работы, и каждый был зависим от 
своих сородичей. Тогда не могло быть пирамиды для од
ного и подневольного труда для всех. Эпоха доклассо
вого общества — самая длительная в прожитом челове
чеством времени: она охватывает почти миллион лет, 
и если считать первым классовым обществом на земле 
Древнее царство Египта, то пора существования клас
сового строя будет измеряться всего в пять тысяч лет 
до Великого Октября, начавшего новую безграничную 
во времени эпоху бесклассового общества. Пять тысяч 
лет — песчинка в прожитом миллионолетии, и память 
древних как протест устанавливаемому имущественно
му неравенству возвращалась на заре классовой эпохи 
к первобытнообщинным отношениям.

«Те люди,— говорится о предках в древнеиндийском 
сказании о боге ветра,— делали все как хотели и были 
счастливы. Не было у них ни закона, ни беззакония и 
не было между этими людьми никаких различий... от 
рождения они были одинаково красивыми и долголет
ними, не разделялись на знатных и низких, были сча
стливы и не знали печали».

Вторит этому описанию прошлого чжоуский памят
ник «Записки об обрядах и установлениях» из Восточ
ной Азии: «Когда господствовала великая справедли
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вость... старики имели опору на закате своих дней, воз
мужавшие имели себе применение, юные подростки, 
вдовые, сирые, одинокие и больные имели пропитание, 
мужчины получали свою долю, а женщины находили се
бе пристанище. Люди скорее готовы были бросить бо
гатство на земле, но не стали бы прятать его у себя, 
скорее вообще не напрягали бы свои силы, чем стали 
бы использовать их для своей собственной пользы. По 
этой причине не возникало злых умыслов, не было во
ровства и разбоя, двери не запирались...»

Да, Гесиод со своим золотым веком в прошлом был 
не одинок, но он не обратил внимания на то, на что 
обращали его современники или потомки,— на иное об
щественное устройство в прошлом у своего народа или 
соседей.

Соседей! К ним интерес был на заре классового об
щества особый. Они в.Египте фараонов или в царском 
Двуречье, древнем Урарту рассматривались нередко 
как объект для нападения, как источник рабов.

В конце VII в. до н. э., когда Ассирия готовилась к 
очередным завоеваниям на востоке, ее внимание осо
бенно привлекало положение дел в царстве Урарту. Ас
сирийцы засылали многочисленных лазутчиков. Они со
бирали шпионские донесения и доставляли их в своеоб
разное разведывательное управление, во главе которого 
стоял обычно царевич. Шпионские донесения сводились 
воедино, проверялись, и выдержки из них докладыва
лись царю. В этих донесениях, дошедших на глиняных 
дощечках до наших дней, появлялись и различные сооб
щения о других народах и странах. Царевич Синахериб 
докладывал ассирийскому царю Саргону: «Набули, на
чальник укрепленной крепости Халсу, мне сообщил сле
дующее: «Относительно стражи пограничных крепостей: 
я послал за сведениями о царе страны Урарту, и сооб
щили следующее: «Когда он пошел в страну Гамир, его 
войско было целиком перебито, трое его вельмож вме
сте с их войсками были убиты, а он сам убежал и про
брался в свою страну. Его лагерь еще не был атакован». 
Таковы сообщения Набули. Его брат из Мусасира и его 
сын отправились, чтобы приветствовать царя страны 
Урарту. Гонец из страны хубушкийцев отправился его 
же приветствовать. Вся страна пограничных крепостей 
сообщила подобное же. Письмо Набули принес из Та- 
бала домоправитель Ахат-абиша, я его посылаю к царю, 
моему господину».

59



Пока в подобных сообщениях только названия стран, 
народов, но они подлинны, они реальны, чем отличают
ся от многократных описаний дальних земель и сущестз, 
их населяющих, в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Хотя 
о Гомере древнегреческий географ Страбон и писал как 
об основоположнике географии, не следует забывать, 
что его география была фантастической. Период созда
ния гомеровских поэм (IX—VIII вв. до н. э.) приходит
ся на время, когда сведения древних греков не выходили 
за пределы бассейна Эгейского моря. В поэмах доста
точно подробно дается описание хозяйства и обществен
ного строя греков героического периода, материалы же 
о близких и дальних странах — сказочно-фантастиче
ские. По представлениям Гомера, за пределами бассей
на Эгейского моря обитали волшебники, чудища-цикло
пы, лотофаги, блаженные феакийцы.

Когда же Греция вышла из тесных рамок Эгейского 
моря и начала в VII—VI вв. до н. э. активную колони
зацию на западе, востоке, севере и юге, то уже к V в. 
до н. э. были собраны различные историко-этнографиче
ские сведения о народах Средиземноморья, Ирана, Ме
сопотамии, Кавказа, Причерноморья и даже более даль
них стран.

К этому периоду относится деятельность Геродота, 
названного по справедливости отцом истории. Предста
витель дорийской знати Геродот родился около 484 г. до 
н. э. в городе Галикарнасе малоазийской провинции 
Греции. Проведя несколько лет на государственной 
службе на острове Самос, Геродот по призыву своих со
граждан вернулся в Галикарнас и помог изгнать не
угодного им правителя Лигдамида. Галикарнасцы ока
зались неблагодарными и, завидуя мудрости Геродота, 
вынудили его покинуть родину. Больше он никогда не 
возвращался в Галикарнас. Геродот поставил целью 
своей жизни рассказать об истории и быте всех извест
ных к тому времени стран и народов.

Геродот хотел все увидеть собственными глазами, хо
тел сам услышать рассказы очевидцев и вторую поло
вину жизни — более трех десятилетий — провел в пу
тешествиях и странствиях. В те годы Геродот побывал 
в Передней Азии, Южной Италии, Греции, Фракии, Ма
кедонии. На судах он доходил до Керченского пролива, 
высаживался на берег и оставил подробные записи о 
Северном Причерноморье, которое тогда играло важ
ную роль в экономической жизни Греции, поставляя ей
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продовольствие, сырье, рабов и потребляя изделия гре
ческих ремесленников. По сухопутью Геродот обошел 
весь Египет. В 445 г. до н. э. Геродот — в Афинах и вме
сте с афинянами в 444 г. отправился в Южную Италию, 
где около 425 г. до н. э. умер.

Геродот оставил подробные записки, получившие на
звание «Истории». В них нашли отражение многие точ
ные наблюдения жизни народов им посещенных стран, 
их обычаев. Велика ценность труда Геродота, особенно 
для истории нашей Родины, в тех его разделах, где речь 
идет о Скифии и скифах, населявших Северное Причер
номорье.

В геродотовских записях даны любопытные детали 
быта и обычаев скифов, одному из обычаев посвящен 
рассказ о скифском царе Скиле.

«Царствуя над скифами, Скил вовсе не любил скиф
ского образа жизни, так как вследствие полученного 
им воспитания питал гораздо более склонности к эллин
ским обычаям, а потому поступал следующим образом: 
когда ему случалось приходить с большою свитою ски
фов в город борисфенитов (жителей Ольвии.— Р. И. ) ,  
он оставлял свиту в предместье, а сам входил в город, 
приказывал запирать ворота, затем снимал с себя скиф- 
скоё платье и надевал эллинское; в этом платье он хо
дил по площади, не сопровождаемый ни телохранителем, 
ни каким-либо другим... во всем жил по-эллински и при
носил жертвы богам по эллинскому обычаю. Пробыв в 
городе месяц или более, он снова надевал скифское 
платье и удалялся. Такие посещения повторялись ча
сто: он даже выстроил себе дом в Борисфене и поселил 
в нем жену-туземку... он возымел сильное желание быть 
посвященным в таинства Диониса-Вакха... Когда Скил 
был посвящен в таинства Вакха, один из борисфенитоз 
с насмешкою сказал скифам: «Вы, скифы, смеетесь над 
нами, что мы устраиваем вакхические празднества и 
что в нас вселяется бог, а вот теперь этот бог вселился 
и в вашего царя; если вы мне не верите, то следуйте 
за мной и я покажу вам». Начальники скифские после
довали за борисфенитом... Когда показался Скил с про
цессией и скифы увидели его в вакхическом исступле
нии, они пришли в сильное негодование... Когда после 
этого Скил возвратился домой, скифы взбунтовались 
против него, поставив царем его брата Октамасада... 
Скил... спасается бегством во Фракию. Октамасад, уз
нав об этом, пошел войною на Фракию. Когда он при
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близился к Истру, против него выступили фракийцы; 
пред самым началом битвы Ситалк послал к Октамаса- 
ду глашатая со следующим предложением: «К чему нам 
испытывать друг друга? Ты сын моей сестры, и в руках 
у тебя мой брат; выдай мне его, а я передам тебе тво
его Скила...» Октамасад принял его предложение и, вы
дав Ситалку своего дядю по матери, получил брата Ски
ла. Ситалк, взяв брата, удалился, а Октамасад тут же 
велел отрубить голову Скилу. Так оберегают скифы свои 
обычаи и так сурово карают тех, кто заимствует чу
жие».

Расширяется горизонт знаний, расширяются преде
лы населенного мира. Перед древнегреческими читате
лями предстают племена и народы, обладающие свое
образной культурой, своими традициями, поражающими 
или восхищающими летописца.

В античные времена, когда на смену доклассовому 
обществу пришло классовое, разные народы по-разному 
открывали окружающий мир и от века к веку расширя
ли его пределы. И все же не простое любопытство, а 
жестокая необходимость хозяйственного развития со
здавала условия для непосредственного общения разных 
племен и народов, для формирования истинных пред
ставлений о языковых, бытовых и культурных различи
ях. Земледельцы долин Нила и Хуанхэ, Тигра и Евфра
та, Инда и Ганга, районов Средиземноморья и Причер
номорья, некогда плодородных равнин в Сахаре и Ка
ракумах, в Центральной Америке и Андском нагорье, 
на Индонезийском архипелаге и в Юго-Восточной Азии 
либо применяли труд рабов-иноплеменников и были вы
нуждены для пополнения рабочей силы отправляться 
в дальние и близкие походы, либо переживали бурный 
(для этого времени) рост численности населения и по
стоянно вытесняли своих сородичей из прежних мест 
обитания на неизведанные, но заселенные кем-то зем
ли.

«Они кочуют вслед за скотом, за травой и водой» — 
эта классическая фраза из древнего текста определяла 
хозяйственный уклад скотоводов Центральной Азии и 
Аравийского полуострова, вторгавшихся неукротимой 
лавиной в поисках новых пастбищ, новых водоемов в 
земледельческие области. И может быть, только после
дователи древнейшего вида занятий человека — охотни
ки и собиратели, уходившие в поисках диких живот
ных— объекта охоты — в самые отдаленные и трудно
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доступные зоны, чаще всего не приближались к другим 
людям, а удалялись от них.

Ойкумена — заселенная людьми часть земного ша
ра — уже с древних времен представляла арену дли
тельных или скоротечных процессов общения между 
племенами и народами как важнейшего условия соци
ально-экономического прогресса человечества. А где 
было общение, там возникала необходимость накопле
ния этнографических знаний.

Средиземноморские державы устремлялись в поис
ках новых земель и богатств преимущественно на во
сток или север, а с севера и востока в Средиземноморье 
вторгались в поисках торговых партнеров или просто 
наживы племена и народы, именуемые в античных за
писях «варварами». Нет, слово «варвар» не имело ни 
у древних греков, ни у древних римлян то/о презри
тельного оттенка, который ему дали последующие эпохи. 
Оно просто означало всякого чужеземца — не эллина и 
не римлянина.

В долинах Ганга и Хуанхэ не индийца, не ханьца 
точно так же называли «варваром».

Известия о других народах и странах доходили до 
древнейших центров цивилизации. Чтобы узнать сосе
дей, отправлялись в разные стороны света не только 
военные экспедиции, но и своеобразные торгово-дипло
матические миссии.

Стремясь найти поддержку у других стран против 
постоянного нашествия кочевников-гуннов, ханьский 
император отправил из долины Хуанхэ на запад около 
135 г. до н. э. своего начальника дворцового караула 
Чжан Цяня со свитой, наказав ему достигнуть царства 
Юэчжи (в Туркестане) и установить с ним союзные от
ношения.

Вот как изложено сообщение о миссии Чжан Цяня 
в «Исторических записках» ханьского историка Сыма 
Цяня: «Император... узнал от пленных гуннов, что они 
разбили войска правителя Юэчжи и сделали из его че
репа сосуд для питья. Юэчжи хотели отомстить гуннам, 
но у них не было союзников. Ханьский император давно 
думал уничтожить гуннов и, узнав об этом, решил за
вязать сношения с Юэчжи... Чжан Цянь изъявил свое 
желание и был отправлен в Юэчжи вместе с покорив
шимся в свое время гунном Таньи. Они вышли из пре
делов Шэньси и были захвачены гуннами. Когда их при
вели к вождю гуннов, тот сказал: «Юэчжи расположе-

63



но от нас на севере, почему же император Хань посыла
ет туда послов? Что бы сказал император Хань, если 
бы я захотел отправить послов в Юэ, что расположено 
к югу от Хань?» Чжан Цянь со своим спутником про
жил у гуннов почти десять лет. Вождь гуннов женил 
Чжан Цяня на своей соплеменнице, которая родила ему 
сына. Однако Чжан Цянь не потерял своего посольско
го бунчука и, воспользовавшись предоставленной ему 
свободой у гуннов, бежал вместе со своими спутниками 
в сторону Юэчжи. Через несколько десятков дней пути 
на запад они прибыли в Давань (царство Коканд в 
Средней Азии на месте современной Ферганы). Давань- 
ский правитель давно был наслышан о богатствах Хань 
и желал завязать с ним сношения, но не мог. Увидев 
Чжан Цяня, он обрадовался и спросил, как можно до
стигнуть его желания (установить отношения с Хань). 
Чжан Цянь ответил: «Будучи отправленным с посоль
ством от императора Хань, я был задержан гуннами и 
теперь бежал от них. Государь, прикажи вожакам про
водить меня; и если я сверх ожидания возвращусь в 
отечество, то дом Хань пошлет тебе несметное количе
ство даров». Даваньский правитель поверил этому и 
приказал проводить Чжан Цяня...»

В своем донесении государю о путешествии Чжан 
Цянь писал: «Давань лежит от гуннов на запад, почти 
за 10 000 ли (ли — около полукилометра) к западу от 
столицы (Хань). Даваньцы ведут оседлую жизнь, зани
маются земледелием, сеют рис и пшеницу. Есть у них 
виноградное вино. Много добрых коней — аргамаков. 
Эти лошади имеют кровавый пот и происходят от ди
кой породы лошадей. Есть города и дома. В Давани есть 
до семидесяти больших и малых городов, население ис
числяется в несколько сот тысяч. Оружие у даваньцев — 
луки со стрелами и копья. Искусны в конной стрельбе...» 
Согласно донесению Чжан Цяня, император получил 
сведения о том, что Давань, Дася (Бактрия) и Аньси 
(Персия)— это большие государства, в которых много 
разных вещей- Там ведут оседлую жизнь и в художест
венных ремеслах во многом сходны с Хань. Эти страны 
имеют слабое войско и дорожат ханьскими вещами.

Не правда ли, точные, интересные наблюдения, но 
наблюдения не жаждущего знаний, а типичного пред
ставителя своего времени и своего монарха — восточно- 
азиатский вариант агентурных донесений Саргону. Осо
бенно сближается с ними фраза о посольстве Чжан Ця
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ня: «В донесении говорилось, что от Шэньду (Индия) 
на север лежат владения Большой Юэчжи и Канцзюй 
(владение в районе от современных Ташкента до Хорез
ма), которые имеют сильное войско и его можно нани
мать. Так что если их удастся склонить на свою сторо
ну как подданных, то можно распространить ханьские 
владения почти на 10 000 ли!»

«Если удастся...» Алчные аппетиты древних монар
хов ничуть не уступали планам империалистов XX в., 
но, хотя они не осуществлялись ни в древние, ни в бо
лее поздние времена, в тайных архивах и в памяти сов- 
ременников-очевидцев и летописцев оседали какие-то 
сведения о других народах и странах — первые реаль
ные, а не фантастические этнографические сообщения. 
Именно они помогли в XIX и XX вв. понять, как начи
налось узнавание этнографического облика Земли са
мими живущими на ней людьми.

В античную эпоху стремление познать окружающий 
мир достигло наибольшего расцвета у древних римлян, 
которые, будучи рачительными наследниками древнегре
ческой культуры, оставили наибольшее число ценных 
для современной науки данных.

В 148 г. до н. э. Македония стала римской провин
цией, в 146 г. до н. э. в результате Третьей пунической 
войны был разгромлен Карфаген — главный противник 
Рима. Древнеримская держава становится ведущей в 
Европе, Северной Африке и Малой Азии. Римские ле
гионеры появились на туманных островах Альбиона — 
современной Англии. Они стояли военными лагерями в 
Галлии, вели длительные войны с германскими племена
ми.

В 100 г. до н. э. родился Гай Юлий Цезарь. Он был 
не только выдающимся политическим деятелем Рим
ской империи, но и автором двух исторических трудов: 
«Записки о Галльской войне» и «Гражданская война». 
В период, когда власть в Риме принадлежала трем ли
цам— триумвирату, правление римскими владениями 
было разделено между Цезарем, Помпеем и Крассом. 
Цезарь правил Галлией, Помпей — Римом и Испанией, 
Красе — Сирией. В то время классовая дифференциация 
в Южной Галлии была значительно большей, чем в Се
верной, где племена, опиравшиеся на помощь герман
ских племен и их вождя Ариовиста, противоборствова
ли Риму. Начав войну с Ариовистом, Цезарь выступал 
от имени всех галлов, хотя опирался, по существу, толь-
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ко на галльскую знать. Дважды войска Цезаря перехо
дили Рейн и в конце концов разгромили Арновисту. Се
верная Галлия также была подчинена Риму, и легионы 
Цезаря появились в Британии. Объяснению политиче
ских целей и их оправданию служат «Записки о Галль
ской войне», содержащие важные сведения очевидца о 
жизни галльских, германских и британских племен. По 
сей день эти сведения используются этнографами для 
решения проблем первобытной и этнической историй.

10 января 49 г. до н. э. Цезарь переходит реку Ру
бикон, отделявшую Галлию от Италии, и начинает граж
данскую войну с Помпеем. Она увенчалась установле
нием диктатуры Юлия Цезаря в Римской империи. Свое
образным оправдательным документом для истории 
служат его записки «Гражданская война», которые но
сят сугубо политический, полемический характер. В 44 г. 
до н. э. Цезарь был убит, но смерть его не привела к 
возрождению аристократической республики — она уже 
изжила себя. В Риме была установлена военная дикта
тура рабовладельцев в форме принципата.

В I и II вв. н. э. Римская империя достигает своего 
наибольшего могущества, владения ее простираются зна
чительно дальше, чем прежде, что способствует появле
нию историко-географических сочинений, получающих 
значительный общественный резонанс. Почти вслед за 
записками Цезаря появляется гигантский труд Страбона 
«География», состоящий из 17 книг, в которых описано 
или упомянуто достаточно достоверно о восьмистах на
родах, населявших территорию, ограниченную на севе
ро-западе Британскими островами, на северо-востоке 
Балтийским морем, на юго-востоке Индией, на юго-за
паде Северной Африкой. Страбон родился около 63 г. 
до н. э. и умер в 24 г. н. э. Он принадлежал к той древ
негреческой аристократии, которая после завоевания 
Греции Римом сохранила свои привилегии и активно со
трудничала с римской администрацией. Подобно исто
рику II в. до н. э. Полибию — автору «Всеобщей исто
рии», Страбон способствовал обогащению римской куль
турной традиции достижениями древних греков.

В многотомном и многотрудном сочинении Страбона 
«География» не только даны исторически верные дета
ли культуры и быта многих народов, но н затрагивают
ся проблемы происхождения отдельных из них и дела
ется попытка критического анализа прежних свиде
тельств.
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Любопытны в этой связи ставшие знаменитыми сооб
щения о женском обществе воинственных амазонок. Вот 
что пишет о них Страбон: «Как говорят, в горах над 
Албанией (район Кавказа) обитают амазонки... утверж
дают вместе с тем, что амазонки живут в соседстве с 
гаргарейцами в северных предгорьях тех частей Кав
казских гор, которые называются Керавнийскими... (10 
месяцев в году) амазонки употребляют только для себя, 
выполняя отдельные работы, как пахота, садоводство, 
уход за скотом и в особенности за лошадьми; наиболее 
сильные из амазонок занимаются главным образом охо
той верхом на лошадях и военными упражнениями. С 
детства у всех них выжигают правую грудь, чтобы сво
бодно пользоваться правой рукой при всяком занятии, 
и прежде всего при метании копья. У них в ходу также 
лук, боевой топор и легкий щит; из шкур зверей очи 
изготавливают шлемы, плащи и пояса. Весной у них 
есть два особых месяца, когда они поднимаются на со
седнюю гору, отделяющую их от гаргарейцев. По неко
ему стародавнему- обычаю и гаргарейцы также восходят 
на эту гору, чтобы, совершив вместе с женщинами жерт
воприношение, сойтись с ними для деторождения; схо
дятся они тайком и в темноте, кто с кем попало; сде
лав женщин беременными, гаргарейцы отпускают их 
домой. Всех новорожденных женского пола амазонки 
оставляют у себя, младенцев же мужского рода прино
сят на воспитание гаргарейцам. Каждый гаргареец при
нимает любого принесенного ему младенца, считая его 
по поведению своим сыном».

Тут же Страбон дает весьма важные примечания:
«Со оказанием об амазонках произошло нечто стран

ное. Дело в том, что во всех остальных сказаниях ми
фические и исторические элементы разграничены. Ведь 
старина, вымысел и чудесное называются мифами, исто
рия же — будь то древняя или новая — требует истины, 
а чудесному в ней нет места, или оно встречается ред
ко. Что же касается амазонок, то о них всегда — и рань
ше, и теперь— были в ходу одни и те же сказания, 
сплошь чудесные и невероятные. Кто, например, пове
рит, что когда-нибудь, войско, город или племя могло 
состоять из одних женщин без мужчин?.. В самом деле, 
это допущение равносильно тому, если сказать, что тог
дашние мужчины были женщинами, а женщины — муж
чинами. Более того, такне же сказания об амазонках 
распространены и теперь* и наша склонность верить



больше древним оказаниям, чем современным, еще бо
лее усиливает упомянутую странность».

Самое любопытное в истории накопления этногра
фических знаний заключается в том, что сведения Стра
бона об амазонках, оцененные древнегреческим геогра
фом скептически, многократно приводились в наше вре
мя для доказательства существования эпохи господства 
женщин — матриархата.

Не мог в своем сочинении Страбон обойти внимани
ем и скифов, о которых писал Геродот, названный Стра
боном первым географом мира. «На Иберийской равни
не,— пишет Страбон,— обитает население, более склонное 
к земледелию и миру, которое одевается на армянский 
и индийский лад; горную страну, напротив, занимают 
простолюдины и воины, живущие по обычаям скифов и 
сарматов, соседями и родственниками которых они яв
ляются; однако они занимаются также и земледелием. 
В случае каких-нибудь тревожных обстоятельств они 
выставляют много тысяч воинов как из своей среды, 
так из числа скифов и сарматов».

В копилку этнографических знаний внес вклад Пли
ний Старший (23—79 гг. н. э.), автор «Естественной 
истории». В ее 37 томов вошли многие данные по гео
графии, этнографии, истории, космографии, биологии, 
медицине, минералогии, искусству и другим отраслям 
знаний из Геродота, Страбона, Цезаря и других ранних 
авторов.

Особое место в истории этнографических знаний за
нимают труды Корнелия Тацита. Только за последние 
десятилетия литературное наследие этого политика, фи
лософа и историка переиздано на разных языках. Его 
«Германию» изучал и использовал в своих историко
этнографических исследованиях о древних германцах 
Фридрих Энгельс.

Современник жестокой диктатуры римских рабовла
дельцев так называемого периода принципата, Тацит 
родился в 55 г. н. э. и скончался около 117 г. Он был, 
по выражению Пушкина, «бичом тиранов». Литератур
ное творчество Тацита чаще всего называют обвините
льной речью человека, не удовлетворенного положени
ем дел в государстве и возмущенного монаршей неспра
ведливостью по отношению к близким ему людям. Та
цит был заметной фигурой в римском государственном 
аппарате— наместником одной из галльских областей 
Рима. Когда императором Домицианом была несправед
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ливо задета честь его тестя — наместника Британии 
Юлия Агриколы, он разразился блистательным пане
гириком «Юлий Агрикола».

«Истории» (описание истории Римской империи от 
смерти Нерона до смерти Домициана, очевидцем мно
гих событий был сам Тацит), «Анналы» (18 книг исто
рического содержания, и в частности о германском похо
де племянника Тиберия) и «О происхождении, местожи
тельстве и нравах германских племен, или Герма
ния»— таковы главные исторические и этнографиче
ские труды Тацита. Несомненно, им было написано 
больше, но и из этих главных трудов не все дошло до 
наших дней. Очень мало сохранилось от «Историй»; 
из 18 книг «Анналов» уцелели первые четыре, начало 
пятой, часть шестой и книги с одиннадцатой по шест
надцатую. Зато пережили свой век и своего создателя 
и панегирик тестю, и небольшая по объему, но уди
вительно емкая по содержанию «Германия».

В сочинении «Юлий Агрикола», посвященном жиз
неописанию знаменитого римского полководца и его по
ходам на Британские острова, в главах с десятой по че
тырнадцатую дан очерк географии и этнографии Бри
тании по различным письменным источникам и, глав
ное, по рассказам многократно бывавшего там Агрико
лы.

«Кто населял Британию в древнейшие времена, ис
конные ли ее уроженцы или прибывшие сюда чужестран
цы, как обычно у варваров,— никому не известно. Внеш
ность же у британцев самая разнообразная, и отсюда 
обилие всевозможных догадок... Взвесив все это, можно 
считать вероятным, что в целом именно галлы заняли 
и заселили ближайший к ним остров. Из-за привержен
ности к тем же религиозным верованиям здесь можно 
увидеть такие же священнодействия, как и у галлов; да 
и языки тех и других мало чем отличаются...»

Эта краткая и точная справка Тацита звучит как 
вступление к современной этнографической статье о 
древней Британии.

Панегирик в честь Агриколы был не только прояв
лением родственных чувств Тацита, но и строгим доку
ментальным описанием военных возможностей острови
тян, их нравов и обычаев. Во всех своих сочинениях 
Тацит оставался расчетливым римлянином, недовольным 
действиями тех или иных власть предержащих, но стре
мившимся к укреплению Римской империи.
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Современные историки н этнографы, обращаясь к 
знаменитой «Германии-», вели длительную дискуссию о 
ее достоверности и самом смысле ваинсашия. Высказы
валось мнение, что. Тацит написал сатиру на нравы Ри
ма (противопоставляя положительных германцев раз
вращенным римлянам). Обращалось внимание на осо
бое отношение Тацита к Траяну, избранному Цезарем. 
И «Германия» рассматривалась как прокламационный 
памфлет, призывающий двинуть легионы через Рейн на 
германцев. В обоих случаях считалось маловероятным, 
что Тацит, описывая «происхождение, местожительство 
и нравы германских племен», дает вставную картину. 
Забыта была при атом в сама личность выдающегося 
римлянина, и его социальное положение.

Нет, Тацит не мог создавать иллюзорную картину. 
Поскольку для Рама германские племена были актуаль
ной проблемой, знание подлинных обстоятельств кото
рой означала жизнь или смерть империи, «Германия» 
Тацита, по меткому замечанию советского историка 
И. В. Гревса,— «этюд делового характера».

Источниками для «Германии» послужили личные 
наблюдения Тацита, бывшего наместником в соседней 
с Рейном области, рассказы отца и Агрштолы, ходив
ших войной на германцев, а также сочинена* Юлия 
Цезаря, Страбона, Плиния Старшего. Последний долго 
служил в рейнской армии и написал о войнах с герман
цами 20 книг, которые не дошли до наших дней, но ко
торыми мог пользоваться и пользовался Тацит.

«Германия» — небольшое, в 40 книжных страниц, 
сочинение — имеет две части: общую, состоящую аз 27 
глав, где дается описание общественного устройства, 
быта и культуры германцев, и специальную— из 19 
глав, которые посвящены анализу конкретных культур
но-бытовых особенностей отдельных племен, живущих 
вдоль правого берега Рейна на восток в северо-восток 
вплоть до устья Эльбы, Датского полуострова и Бал
тийского моря.

В седьмой главе общей части мы чвтаем у Тацита 
следующее: «Царей они выбирают ш  наиболее знатных, 
вождей — из наиболее доблестных. Но в царя не обла
дают у них безграничным я безраздельным могущест
вом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая 
примером и вызывая их восхищение, если они реши
тельны, если выдаются достоинствами, если сражаются 
всегда впереди, чем наделенные подл нивой властью.
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Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни да- 
же подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме 
жрецов, да и они делают это как бы в наказание и не 
по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога, 
который, как они верят, присутствует среди сражающих
ся. И они берут с собою в битву некоторые извлеченные 
из священных рощ изображения и святыни; но больше 
всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды 
и боевые клинья составляются у них не по прихоти об
стоятельств и не представляют собою случайных ско
пищ, но состоят «з связанных семейными узами и кров
ным родством; к тому же их близкие находятся рядом 
с ними, так что им слышны вопли женщин и плач мла
денцев, и для каждого эти свидетели — самое святое, 
что у него есть, н их похвала дороже всякой другой; к 
матерям, к женам несут они свои раны, н те не стра
шатся считать и осматривать их, и они же доставляют 
им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение».

Поразительна осведомленность и наблюдательность 
Тацита. Почти две тысячи лет назад своим сочинением 
он закладывал фундамент будущей этнографической 
науки. Тацит рассуждает о происхождении германских 
племен и называет их «туземной расой», сохраняющей 
чистоту запрещением смешения с другими; описывает 
брачные церемонии я воспитание детей, наследственное 
право и кровную месть, общинные формы хозяйствова
ния и пережитки родовой организации. «Германия» по
строена по традиционным канонам современного этно
графического описания отдельных народов. И, как мно
гие современные монографии часто заканчиваются опи
санием похоронной церемонии, «Германия» Корнелия 
Тацита в общей частя заканчивается погребальным об
рядом и культом умерших.

Римские географы и историки, философы и поэты 
были, как уже говорилось, рачительными наследниками 
древнегреческой культуры. Знания о мире, о народах, 
населяющих землю в древней Европе и в древней Азии, 
были и поразительно точными, и фантастически-сказоч- 
ными, но эти знания, различая людей по цвету кожи, 
языку и культуре, не разделяли человеческий род на 
представителей «высших» и «низших» рас, В сочинени
ях древних авторов нет расистских суждений.

Расизм — порождение эпохи загнивающего капита
лизма и империализма, поэтому он был на вооружении 
у гитлеризма, поэтому его проповедуют фашисты раз
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ных мастей. К счастью для человечества, расизм не 
имел глубоких исторических корней в мировой цивили
зации, к чести человечества подлинные этнографические 
знания о различных народах и их предках всегда про
бивались сквозь мрак и невежество столетий, тормозив
ших прогресс на разных частях планеты.

В IV—V вв. н. э. в Европе Римская империя, в Во
сточной Азии двумя веками раньше Ханьская империя 
приходят к упадку в условиях жесточайшего социально- 
экономического кризиса. Некогда могучие государства, 
занимавшие огромные территории, распадаются на мел
кие разрозненные феодальные уделы, а на бывших ок
раинах формируются мощные, но недолговременные во
енно-политические конгломераты.

Мир вступил в феодальную эпоху, в раннее средне
вековье, отмеченное для Западной Европы союзом гос
подствующих классов с христианской религией, распро
странением ислама и буддизма в Азии.

Общий упадок экономической и культурной жизни, 
при всесилии церкви, в Западной Европе привел к ут
рате интереса к этнографическим знаниям, были даже 
забыты и утрачены прежние сведения о народах. Не
сколько веков в Западной Европе невежественные мона
хи огнем и мечом пытались подавить искры разума, 
раздувая пламя инквизиторских костров. Христианская 
церковь, благословляя крестовые походы к «гробу гос
поднему», пыталась и утверждала в сознании широкой 
верующей массы церковный расизм, освящая физическое 
истребление «нехристей», язычников. В средние века на 
Евразийском континенте народы были обособлены друг 
от друга прежде всего по религиозному признаку: если 
христиане уничтожали «нехристей», и прежде всего по
следователей Мухаммеда, то мусульмане уничтожали 
«неверных», и прежде всего последователей Христа. И 
те и другие считали за людей только единоверцев. Рели
гии являлись опорой господствующих феодальных клас
сов, и носившие религиозную окраску крестовые походы 
совершались во имя корыстных целей этих классов.

Отцы церкви и средневековые схоласты относитель
но других народов (нехристианских или немусульман
ских) придерживались единого взгляда, что все языч
ники— дети дьявола, исчадия ада. Средневековые ге
ографы и хронисты Западной Европы в своих сочине
ниях сообщали о собакоголовых людях, о людях одно
бедренных, тененогих — прикрывающихся ступнями от
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солнца, фанезийцах, закутывающихся в огромные уши, 
как в одеяла, и т. д. Христианская церковь всерьез об
суждала проблему, были ли эти чудища потомками са
мого Адама или его побочных ветвей, появились ли они 
до всемирного потопа или после.

Конечно, во всей этой фантастической белиберде по
падались отдельные крупицы истины, однако никому 
уже не приходило в голову попытаться найти общее 
между «дикарями» и цивилизованными народами, как 
об этом писал древний поэт Лукреций Кар.

Только в Византии да в Танской империи Восточной 
Азии, возникшей на месте раздробленных раннефео
дальных царств, сохранялись традиции античной эпохи 
в культуре и имел место сбор достоверных знаний о со
седних народах и странах. Здесь продолжалось накоп
ление этнографических сведений, прерванное в Запад
ной Европе. В VI в. Прокопий Кесарийский, в X в. ви
зантийский император Константин Багрянородный по
местили в своих сочинениях ценные сведения о славян
ских племенах, о Руси и варягах.

В 864 г. глава неудавшегося посольства в Аннам 
(современный Вьетнам) Фань Чо преподнес как оправ
дательный документ танскому императору сочинение, 
озаглавленное «Книга о варварах» («Маньшу»). В ней 
Фань Чо дал подробное описание культуры и быта на
селения царства Южное Чжао, которое на протяжении 
шести веков успешно отстаивало свою независимость в 
борьбе с Танской и последующей Сунской империями 
Восточной Азии.

В мрачный период европейского средневековья ис
ключительную роль в накоплении этнографических зна
ний сыграли ученые и писатели, путешественники и ге
ографы IX—XIV вв., жившие в разных областях Араб
ского халифата. Арабские авторы Ибн-Фадлан, Ибн- 
Баттута, Ибн-аль-Асир и другие в своих сочинениях за
печатлели картины быта и жизни многих народов Во
сточной Европы, ее волжских и приуральских просто
ров, культуру и быт народов Средней Азии.

На Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, 
противоборство крестоносцев с мусульманскими войска
ми довольно часто заканчивалось в пользу последних. 
В XII в. исламизированные турки-сельджуки и египтяне 
начали успешные наступления на небольшие христиан
ские государства, основанные крестоносцами в Север
ной Африке и на Средиземноморском побережье Малой
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Азии. Западная Европа устала от крестовых походов и 
не спешила на помощь своим ближневосточным едино
верцам. Может быть, с целью побудить папу римского 
и французского короля Людовика IX (Святого) на бо
лее решительные действия 8 первой половине XIII в. 
в ближневосточных христианских царствах распростра
нилась и довольно быстро достигла Западной Европы 
легенда о великом восточном христианском царе Иоан
не, который якобы поднял меч против мусульман и идет 
на запад, дабы оказать помощь своим «братьям во 
Христе».

Возникновение легенды было связано с несториан- 
ским христианством и правителем центральноазиатско
го народа кереитов Ван-ханом.

Отколовшееся от восточнохристианской (византий
ской) церкви еще в V в. н. э. несторианское вероучение, 
выступавшее за демократизацию православия и измене
ние его догматических установок, распространилось да
леко на восток, достигнув берегов Хуанхэ и центрально
азиатских степей. В первой половине XI в. несториан- 
ство распространилось среди ряда монгольских племен, 
в том числе среди кереитов, создавших в XII в. доволь
но мощное военно-политическое объединение. Во второй 
половине XII в. во главе кереитов стоял Ван-хан. Этому 
историческому лицу «выпала честь» быть легендарным 
«царем Иоанном», которому приписали все события, 
свершившиеся в степях Средней и Центральной Азии в 
самое разное время.

Ортодоксальная церковь осудила отделившиеся от 
нее секты, в том числе и несторианство, как еретиче
ские, но предписывала поддерживать отношения с ними 
на Ближнем Востоке, где они оказывались союзниками 
крестоносцев против мусульман. Такая двойственная ли
ния объяснялась исключительно политическими мотива
ми.

Как выяснено историками, возникновение этой леген
ды предопределилось двумя обстоятельствами — фак
том проникновения несторианского христианства в сре
ду центральноазиатских племен и народов и разгромом 
монголоязычными киданями в 1141 г. в районе севернее 
современного Самарканда многотысячного войска по
следнего правителя сельджукской мусульманской импе
рии Санджара. Кидани, самоназвание которых было 
«каракитаи», на Западе отождествлялись с кереитамя, 
и их военная победа была приписана также кереитам.
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1145 г. датируется первая известная запись легенды «0 
царе Иоанне», принадлежащая баварскому епископу.

Легенда обрастала фантастическими подробностями 
и приобрела в конце концов такой сюжет, который дол
жен был заставить западнохристианскую церковь пред
принять какие-либо политические шаги. Так, в легенде 
говорилось, что после разгрома мусульман в Средней 
Азии царь — священник Иоанн двинул войска на запад 
на помощь ближневосточным христианам;. Войска царя 
Иоанна дошли до реки Тигр, но, не имея судов, не смог
ли переправиться через нее. Требуется еще одно, но уже 
совместное усилие христиан Запада и Востока, и му
сульмане будут уничтожены.

Возможно, что и папский н французский дворы от
носились к легенде с недоверием, однако успешные за
воевательные походы явных немусульман — монголов, 
объединенных Чингисханом в 1194 г., вынудили их от
править посольства в монгольскую столицу. Доминикан
ским и францисканским монахам, отправлявшимся в 
дальние восточные земли — в степи Центральной Азии 
и главную ставку великого монгольского хана — Кара
корум, предписывалось собрать на тот или иной случай 
надежные сведения о монголах. Доминиканские мона
хи, хотя и достигли главной ставки, но не проявили дол
жного уважения к обычаям монголов и не были допу
щены к великому хану. Напротив, францисканцы пока
зали завидную дипломатическую гибкость, исполнили 
обряд «очищения огнем» и общались с самим великим 
ханом и ханами — владетелями областей монгольской 
державы. История сохранила не только имена этих 
францисканцев, но и их подробные отчеты об увиденном 
и услышанном.

В истории накопления этнографических знаний осо
бое место принадлежит Плано Карпнни и Гильому Руб- 
руку. Первый был посланцем папы Иннокентия IV, вто
рой— Людовика IX. Папская миссия Карпини покину
ла Лион в 1245 г., достигла в 1246 г. Каракорума и вер
нулась в Лион в 1247 г. Посольство Рубрука отплыло в 
1252 г, в Константинополь, затем пересекло Черное мо
ре и высадилось иа Южном берегу Крыма. Рубрук со 
своими спутниками далее двинулись на восток, они по
бывали в ставке Батыя иа Волге и, получив от него 
проводников, прибыли через два года в Каракорум. Вер
нулся Рубрук в свой монастырь в 1256 г. Его отчет внес 
существенный вклад в подлинные знания об истории и
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географии народов восточных стран. Воспитанные на 
церковной схоластике, на самых невероятных представ
лениях о мире и народах мира, Карпини и Рубрук по
пытались преодолеть и преодолели многовековое неве
жество.

Гильом Рубрук писал: «Я осведомлялся о чудовищ
ных людях, о которых рассказывали Исидор и Солин 
[«энциклопедисты» раннего средневековья — римлянин 
Гай Солин (III в. и. э.) и епископ Исидор Севильский 
(VI—VII вв.)]. Татары говорили мне, что никогда не 
видели подобного; потому мы сильно недоумеваем, прав
да ли это».

Родившееся сомнение питало и красочный рассказ 
о виденном Марко Поло — венецианского купца, побы
вавшего во многих странах Азии. Марко Поло был на 
службе у Хубилая, монгольского правителя Китая, и до
статочно много путешествовал по этой стране Восточ
ной Азии. По возвращении на родину Марко Поло по 
ложному доносу был заключен в генуэзскую тюрьму; 
там он в 1296—1299 гг. продиктовал свои рассказы о ви
денном и необычном. «Книга» Марко Поло — во мно
гом результат личных наблюдений и впечатлений автора, 
хотя в ней содержатся и такие полученные из вторых 
рук сведения, которые легко можно отнести к фантасти
ческим, легендарным преувеличениям и несуразностям.

Более шести с половиной веков живет «Книга» Мар
ко Поло как обстоятельное исследование географии и 
этнографии, созданное в Европе, возрождавшейся из 
средневековой тьмы. По описаниям Марко Поло состав
лялись географические карты, а само сочинение было 
постоянным спутником великого Колумба в его плава
ниях. Марко Поло дал верные описания быта и обыча
ев монголов, что полностью подтверждается замечатель
ным «Сборником летописей» персидского историка Ра
шид ад-Дина (1247—1318) и собственно монгольским 
сочинением «Сокровенное сказание», созданным в том 
же XIII в.

Но Марко Поло не представлял себе землю как шар; 
он не мог отказаться от традиционных представлений, 
когда речь шла об отдаленных народах, которых ни он 
сам, ни его информаторы не видели. Так, на страницах 
«Книги» Марко Поло появились псоголовцы, страна 
тьмы и другие наивные сообщения. О Руси Марко По
ло писал: «Россия большая страна на севере. Живут 
тут христиане греческого исповедания. Тут много царей
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(Русь раздроблена на уделы.— Р. И .) и свой собствен
ный язык; народ простодушный и очень красивый; муж
чины и женщины белы и белокуры. На границе тут мно
го трудных проходов и крепостей. Дани они никому не 
платят, только немного царю Запада; а он татарин и 
называется Тактактай [золотоордынский хан Тохтогу 
(1290—1312)], ему они платят дань и никому больше. 
Страна эта не торговая, но много у них дорогих мехов 
высокой ценности; у них есть и соболя, и горностаи, и 
белки, и эрколины, и множество славных лисиц, лучших 
в свете. Много у них серебряных руд; добывают они 
много серебра... Хочу сказать о России кое-что, что я 
забыл. Знайте, по истинной правде, самый сильный хо
лод в свете в России; трудно от него укрыться. Страна 
большая, до самого моря-океана; и на этом море у них 
несколько островов, где водятся кречеты и соколы-пи
лигримы, все это вывозится по разным странам света. 
От России, скажу вам, до Норвегии путь недолог, и ес
ли бы не холод, так можно было бы туда скоро дойти, 
а от великого холода нелегко туда ходить».

В XV в. в Европе, освободившейся от мрака средне
вековья, к дальним странам — вожделенному источнику 
богатств — было обращено внимание отживающей фео
дальной монархии и нарождающейся буржуазии. На
стал год, которому суждено было стать началом эры ве
ликих географических открытий, годом, окончательно 
перевернувшим все представления о планете Земля и ее 
населении.

В 1492 г. Христофор Колумб открыл не только но
вую часть света — Америку, но и невиданные, неизвест
ные еще Европе и всему Старому Свету народы.

Без малого три века — от открытия Америки Колум
бом в 1492 г. до последнего путешествия знаменитого 
капитана Джемса Кука (1776—1779)— происходил пе
реворот в этнографических знаниях. В пору великих 
географических открытий мир, люди узнавали себя, но 
еще не познавали. Происходило невиданное дотоле 
накопление фактического материала о быте и нравах 
различных, и прежде всего культурно отсталых, наро
дов.

В начале XVI в., когда вся Европа была охвачена 
«протестантскими ересями», от Ватикана отпадали од
на страна за другой и папский двор лишился денежных 
поступлений, католическая церковь особое внимание 
обратила на Америку. Католические миссионеры направ-
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лялись во все вновь завоеванные земли для обращения 
индейцев в христианство.

Три силы, преследовавшие собственные интересы, ут
верждались в Новом Свете— завоеватели-конкистадо
ры, испанский король и католическая церковь. Снаря
жая и благословляя испанских идальго на завоевание 
новых земель, испанский король рассчитывал пополнить 
свою казну; посылая миссионеров, на это же надеялась 
церковь; ну а сами идальго мечтали разбогатеть и по
живиться. Первое время полновластными хозяевами бы
ли конкистадоры. Они владели землей, распоряжались 
жизнью и смертью индейца, его имуществом, его семь
ей. Индейцы, обращенные в рабов, гибли тысячами. Ка
питализм начинал свой путь с возрождения рабства, 
разрушенного еще в конце античной эпохи.

В 1530 г. рабство индейцев было формально отмене
но, но конкистадоры не посчитались с его отменой. В 
1543 г. королевская власть объявила всех индейцев сво
бодными, а их хозяев — «опекунами», ответственными 
за сбор дани и приобщение индейцев к христианской 
вере.

Три силы в течение многих лет соперничали в тира- 
вин индейцев, и неудивительно, что между католически
ми миссионерами и хозяевамн-помещиками были посто
янные противоречия. Монахи обвиняли конкистадоров 
в хищническом обращении с индейцами, а конкистадоры 
монахов — в нехристианском обращении с индейцами 
при строительстве монастырей и алчной плате за при
общение к вере Христа. Среди монахов, преимуществен
но францисканцев (известных особой системой подго
товки к миссионерской деятельности, требующей опре
деленных знаний условий будущей работы, изучения 
языка местной паствы), все же было значительно 
больше образованных людей, чем среди конкистадоров. 
Монахи писали реляции королевскому двору, главе 
церкви. В этих реляциях часто были удивительно точные 
строки о традиционной культуре и быте коренных жи
телей Нового Света, о страшных преступлениях конки
стадоров против индейского населения.

Именно из-под пера монахов во второй половине 
XVI в. вышли сочинения о Новом Свете, являющиеся 
по сей день ценнейшими источниками по культуре н 
истории уничтоженных великих цивилизаций Централь
ной Америки — ацтеков и майя.

Францисканцы Бернардино Сахагун '(1500—1590) и
ТВ



Диего де Ланда (1524—1579) принадлежат к числу на* 
иболее знаменитых авторов тех лет, давших в своих со
чинениях подробные этнографические и исторические 
сведения о народах Америки. Первый во -«Всеобщей 
истории Новой Испании» описал правила и гимны ац
текской религии, второй в «Сообщении о делах s Юка
тане» изложил основные моменты жизни майя и их 
культуру.

Жизнь м злодеяния Диего де Лаоды

Д и е го  д е  Л а н д а , ч е л о ве к  н е за у р я д н ы х  способност ей, 
стал о д н о в р е м е н н о  и  одн и м  и з гл а в н ы х  разруш и т елей  
д р е в н ей  культ уры  м ай я, и лет описцем ее ,

С  п о с л е д н е го  портрета, который долж ен б ы л  от ра• 
зить см и рен и е и вд о х н о ве н и е  в е р н о го  служ ит еля во и н 
ства Христа, Д и е го  д е  Л а н д а , в о зве д е н н ы й  п о сл е  см ер
ти чуть л и  н е в  р а н г  святых, смотрит н а  м и р  с к в о зь  
п окая н н о  о п ущ ен н ы е  век и . Д л и н н о е , аскет ически х у д о е  
ли ц о, на  котором вы деляет ся вы со к и й  п ря м ой  нос, и з
р е за н о  гл у б о к и м и  ск л а д к а м и , п о д ч ер к и ва ю щ и м и  у п о р 
ство и во л ю . Открытый, вы со к и й , б е з  ед и н о й  м о р щ и н ы  
л о б  окайм ляю т  густ ые корот кой стрижки вол осы , ост ав
л ен н ы е п о сл е  т онзуры . Н а  Д и е го  д е  Л а н д е  мантия епи
скоп а , п о в ер х  которой — золот ой с др а го ц ен н ы м и  кам 
ням и п а р а д н ы й  крест. О п ущ ен н ы е д о л у  гл а за , п р и к р ы 
тые век а м и , создаю т  о б р а з  п ок ая н и я  и вел и чи я .

П очи вш ий, к а к  с к а за н о  в  ж изнеописании , в  «о р е о л е  
святости» в  1579 г. в  го р о д е  М ер и д е  н а  п олуост рове  
Ю катан, Д и е го  д е  Л а н д а  ост авил н а д о л го  в  памяти с в о 
их с о вр ем ен н и к о в  с о всем  и н ой  о б р а з ...

С л уч и л о сь  это м ен ьш е чем ч ер ез  го д  п о с л е  вы сш его  
д у х о в н о го  совета { капит ула)  ф р а н ц и ск а н ц ев  Ю кат ана  
и Гват ем алы , который о б ъ ед и н и л  Ю катан и  Гват ем алу  
в  е д и н ую  ц е р к о в н у ю  п рови н ц и ю . 13 н о я б р я  1561 г .  н а  
этом капит уле гл а в о й  (п р о в и н ц и а л о м ) н о во й  п ро ви н ц и и  
б ы л  и зб р а н  Д и е го  д е  Л а н д а . С б ы л и с ь  пот аенные често
л ю б и в ы е  мечты от пры ска знат ного, ко р а зо р и в ш е го с я  
д в о р я н с к о го  р о д а  К а л ь д е р о н о в , чей з а м о к  вен ч а л  н е 
б о л ь ш у ю  возвы ш енност ь в  С иф уэнт ес д е  А л ьк а р р ы а  в  
Ц ент ральной И спании.

Е щ е ш ло за с е д а н и е  капит ула, е щ е  н е  п р о зв у ч а л а  за 
р а н ее  и  тщательно п одгот овленн ая  р еч ь  н о в о го  п р о ви н 
ц и ал а  о  бож еской  благодат и, сош едш ей  н а  я зы ч е с к у ю  
и н д ей ск ую  зе м л ю , о  п р а в а х  и д о л ге  свя щ ен н ое я ужите-
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л е й  быть до б р ы м и  и наст ойчивыми паст ырями, о в р е д е , 
который наносят конкист адоры  ц ер к о вн о й  пастве, н а 
ж иваясь на б езм ер н о й  эксплуат ации и н дей ц ев , к о гд а  
тихо вош едш и й  в з а л у  настоятель монаст ыря в М ани  
ост ановился у  к р е с л а  Л а н д ы  и что-то н ачал  шептать 
е м у  на у х о .

Спустя м н ого  лет Д и е го  д е  Л а н д а  даж е са м о м у с е 
б е  б о я л ся  признат ься в тяжести со д ея н н о го  им, к ак  
только он усл ы ш а л  сообщ ен и е настоятеля монаст ыря в  
М а н и . Ч ерез м н ого  лет п рови н ц и ал  напишет зап и ск и , 
чтобы оправдат ь себя, но не расскаж ет всей  п р а вд ы . 
Может быть, н а  смертном о д р е , боя сь  ст раш ного суд а , 
о н  и произнесет  с л о в а  п окаян и я , сош лется на помут не
ние р а зу м а , но п о сл ед н я я  и сп овед ь  будет  п охорон ен а  в 
в е к а х .

От п о л у д н я  15 н о я бр я  1561 г . до  п олн оч н ого  часа  12 
и ю ля  1562 г. жестокая с к л а д к а  в у го л к а х  г у б  о б е зо б р а 
зи л а  ли ц о  п р о ви н ц и а л а  д е  Л а н д ы , и м н ого  м еся ц ев  н е
нависть заст илала ем у  гл а за , не д а в а я  возмож ности  
остановиться и оглядет ься в уж асе п е р е д  соверш ен н ы м  
по е го  п р и к а зу , п р евы ш а вш ем у  д а н н у ю  ем у  власт ь. Эти 
м еся ц ы  п р о я ви л и  совсем  д р у го го  Д и е го  д е  Л а н д у , не 
того, который см и рен н о  перест упил п о р о г ф р а н ц и ск а н 
ск о го  м онаст ыря С ан  Х у а н  д е  Л  ос Р ей ес  в Т ол ед о  в 
1541 г ., и не того м о л о д о го  м и сси он ера , который в а в 
густе 1549 г . о к а за л с я  на  Ю кат анском б е р е гу  и с р а зу  
же п р о я ви л  способност и чел о век а , у м ею щ его  найти путь 
к знатным и ндейцам , вы уч и вш его  их я зы к , о б у ч а ю щ его  
их детей. В эти м есяц ы  б ы л  д р у го й  Л а н д а . Н е тот, к о 
торый в 1553 г., став настоятелем монаст ыря Сан-Ант о
ни в И са м а л е, в о з гл а в и л  б о р ь б у  ц ер к ви  против местных 
и сп ан ски х  п ом ещ и ков, выст упая <гзащ ит ником и н д ей 
ц ев» , и д о б и л ся  п ри сы л к и  к о р о л ев ск и х  чи н овн и ков из 
И спании, попы т авш ихся умерить алчность конкист адо
р о в  и способст вовавш и х у к р е п л е н и ю  п ози ц и й  ц е р к в и . 
Д и е го  д е  Л а н д а , п р о я вл я вш и й  р вен и е  в христ ианизации  
и н дей ц ев  и п олуч ен и и  ст абильного д о х о д а  д л я  ц е р к о в 
ной казн ы , не п о л ь зо в а л с я  благосклон н ост ью  и сп ан ски х  
пом ещ и ков, но н а х о д и л  п одд ерж к у у  го р о д с к о го  с у д ь и  — 
а л ь к а л ь д а  го р о д а  М ер и д а .

И  вот этот Д и е го  д е  Л а н д а  в течение восьм и  м еся 
ц ев дейст вовал ка к  п а л а ч  и инквизит ор против и н д ей 
цев, которых ещ е н е д а в н о  он л и ц ем ер н о  защ и щ ал .

Н е у с п е л  настоятель монаст ыря в М ани закончит ь  
ф р а зу , к а к  п р о ви н ц и а л  вск очи л , в о з д е л  р у к и  к в е р х у  и,
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к у д и в л е н и ю  со б р а вш и х ся , зн а вш и х  вк р а д ч и вы й  го л о с  
Л а н д ы , за го в о р и л , ср ы ва я сь  местами на  к р и к :

«Брат ья, м ы  вел и  у п о р н у ю  б о р ь б у  с п орокам и  ин
дей ц ев, которыми б ы л и  идолопоклонст во, п уб л и ч н ы е о р 
гии, к уп л я  и продаж а р а б о в  д л я  и сп ан ц ев, препятству
ю щ их н аш ем у см и рен н ом у и во звы ш ен н о м у  д е л у . Б р а 
тья, нам  в с е гд а  п ри ч и н ял и  неприятности и и спанцы  и 
и ндейски е ж рецы , которые пот еряли сво ю  сл уж бу и д о 
ходы  от нее. М ы  во  м н огом  п р еусп ел и , братья! П о н а 
ш ем у расп оря ж ен и ю  всем  и ндейцам , п озн авш и м  бож ью  
благодат ь, б ы л о  сообщ ено , чтобы они не ж или в лесн ы х  
чащ обах, а ж или в хорош и х  селен и ях . З д е с ь  их б ы л о  л е г 
че просвещ ат ь и м он ахи  не испыт ывали в сво ей  д е я 
тельности зат рудн ен и й . И н дей ц ы  в с е гд а  д а в а л и  м и л о 
стыню на п а сх а л ьн ы е  и д р у ги е  п р а зд н и к и , на  нуж ды  
ц еркви  ч ерез д в у х  старых и н дей ц ев , н а зн а ч ен н ы х  д л я  
этого. Вместе с тем они д а в а л и  н ео б х о д и м о е  брат ьям, 
к о гд а  те хо д и л и  их посещ ать, а  также пригот овляли  у к 
раш ен и я  д л я  ц ерквей .

Брат ья!— Тут го л о с  Л а н д ы  п р и о б р е л  зл о вещ и й  отте
н ок .— Хотя эти л ю д и  бы ли  п росвещ ен ы , а их ю нош и п р е 
усп ел и  в учен и и , старый и н деец  — служ ка монаст ыря  
в М ан и  вч ер а  в чащ е л е с а  нат кнулся на  п ещ еру. Д аж е  
у  этого б ы вш е го  я зы ч н и к а  заст ы ла к р о вь  в ж илах. В п е 
щ ере леж ала  бож ья тварь — олен ь с ра ссеч ен н о й  гр у д ь ю  
и вы р ва н н ы м  сер дц ем , стояли я зы ч еск и е  и долы , о б м а 
зан н ы е о л ен ьей  к р о вью . Н аш а паства, братья, вн о вь  п о д 
д а л а сь  вн уш ен и ю  д ем о н а  и преступает христ ианские з а 
коны. Эти л ю д и  со вр а щ ен ы  ж р ец а м и -и дол оп ок л он н и к а- 
ми и исп ан ски м и  сен ьорам и , обиж енны м и на наш и тре
бо ва н и я  сп раведливост и . Н аш  д о л г, братья, все  р а с с л е 
довать, изгнать б е с о вс к о е  н аваж ден и е, не то ск о р о  вн о вь  
и ндейцы  возвратятся к почитанию и д о л о в  и ж ерт вопри
нош ениям , п ричем  не только к урен и я м и , но и ч е л о ве 
ческой к р о вью .

Я  п о к и д а ю  капитул, братья, чтобы расследоват ь д е 
л а  монаст ыря в М ани и сообщить вам ».

Е сл и  бы  член ы  капит ула зн ал и , к чем у приведет  это 
р а с с л е д о в а н и е , они, н а вер н о е , за д ер ж а л и  бы  с во е го  п р о 
ви н ц и ал а  и п редлож и ли  обратиться к еп и скоп у, но с л у 
чаи во звр а щ е н и я  к и долоп оклон ст ву б ы л и  тогда н е р е д 
ки и обы чн о  п о сл е  у в е щ е ва н и я  и н дей ц ы  в о звр а щ а л и с ь  
в лон о  ц ерк ви . П р и  всем  у с е р д и и  м о н а х о в  м ал о  кто из 
и н дей ц ев ви д е л  р а зл и ч и я  м еж ду сво ей  и христ ианской  
р ел и ги я м и .
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Путь и з М ер и д ы  б ы л  н ед о л ги м . О д н а к о  к а в а л ь к а д а  
п р и б ы л а  в  М ан и  п о зд н о  веч ером . О б ы ч н о  зв е зд н о е  в  это 
ер ем я  го д а  н е б о  б ы л о  покрыто зл о вещ и м и , черны м и ту
чами, и з  кот орых вот-вот низвергнет ся л и вен ь . Где-то 
вд а л и  у  с а м о го  к р а я  низм енност и к а к  будт о с в е р к н у л а  
м олн и я. Почти не ви д н о  м ерц ан и я  свет ильников в  с е 
лен и ях , окр уж а ю щ и х  монаст ырь.

Н алет ел со  свистом п о р ы в  ветра, заст учали  о  зе м л ю  
п е р в ы е  до ж девы е кап л и . Н о  ничто и никто уж е н е  м ог  
остановить Д и е го  д е  Л а н д у . Что же за д у м а л  он в  такой 
п озд н и й  веч ер ?  В  е го  к а в а л ь к а д е  б ы л о  н еск о л ьк о  с о л 
дат, да н н ы х  гл а вн ы м  а л ь к а л ь д о м .

Р а с п а х н у л и с ь  ворот а монаст ыря, и, зя б к о  кутаясь в  
сутаны, вы ш л а  п роц есси я  с заж ж енны м и ф а к ел а м и . 
В п ер ед и  быстрым ш агом  ш ел сам  п рови н ц и а л .

Стоило взглянут ь н а  е го  лиц о, к о гд а  п а д а л  свет ф а 
кела , чтобы испытать уж ас. В п ри п ры ж ку р я д о м  с  ним  то
роп и л ся  служ ка-и н деец . Кажется, он п о к а зы в а л  путь. 
Настоятель ш ел чуть с за д и  п р о ви н ц и а л а , а  д а л е е  ш ла  
солдат ы и  м он ахи , м он ахи  и  солдаты.

Вот и п е р вы е  строения д е р е в н и  — глинобит ны е со о 
руж ения, покрыт ые вы со к о й  солом ен н ой  кры ш ей.

— З д е с ь /— прош епт ал служ ка и п о к а за л  н а  третий 
дом  от к р а я .

П р о ви н ц и а л  вы хват ил и з  р у к  м о н а х а  ф а к ел  и толк
н у л  д в е р ь  в  п е р в у ю , гост евую  п о л о в и н у  д о м а . З д е с ь  ни
кого . Б ы л о  п о зд н е е  вр ем я , и и н дей ц ы  уж е уст роились  
в  за д н е й  комнате, з а  п р о д о л ьн о й  внут ренней стеной, г д е  
л ю д и  сп а л и  н а  ц и н овках . С п ящ и е п р о сы п а л и сь  со  стра
хом  и за б и в а л и с ь  в  д а л ь н и е  у гл ы , б о я с ь  поднять гл а з а  
на неож и дан но п о я ви вш ую ся  ф и гу р у  п р о в и н ц и а л а  с  го 
рящ им  ф ак ел ом . О н б ы л  похож  н а  п орож ден и е ада .

— Он!— почти к р и к н ул  служ ка, у к а з ы в а я  н а  р о с л о 
го  м о л о д о го  м уж чину, поры вист о вск о ч и вш его  с леж ан
ки и ухват и вш его  н а  вся к и й  с л у ч а й  толстую д у б и н у .

— Взять!— отрывисто б р о с и л  п р о ви н ц и а л , и  д в о е  
солдат  схват или м уж чину.

К а за л о с ь , никто сп р о со н ья  н е п он и м ал , что сл уч и 
лось . В с е  в  д о м е  б ы л и  раст еряны  и  бесп ом ощ н ы . С о л 
даты п о в о л о к л и  сх ва ч ен н о го  к в ы х о д у .

— П а д р е !— М уж чина п о в е р н у л с я  к  п р о в и н ц и а л у  —  
Это в е д ь  я, Н а  Ч ан-чель.

Л и ш ь  м ел ьк о м  в з гл я н у л  н а  го в о р и в ш е го  Л а н д а  и 
быстро вы ш ел  и з  д о м у . О н  т оропился к  сл е д у ю щ е м у , к 
сл ед ую щ ей  (жертве, и е м у  н е хот елось вспоминат ь, что
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Но, Ч ан-чель бы л луч ш и м  и п ер вы м  учен и к ом  ещ е в то 
врем я  к о гд а  Л  а н д а  н очи н ол  сво и  путь но Ю кат ане.

К  п о л у д н ю  с л е д у ю щ е го  дн я  в п о д зе м е л ье  монаст ыря  
си дел о  уж е сорок  муж чин. И х  о б ъ я в и л и  зач и н щ и кам и  
«апост асии» — отступничества от христианства. Л а н д а  
м ногократ но с п уск а л ся  в п о д зе м е л ье  и пытался выявить 
у  у зн и к о в  всех  тех, кто п ри н и м ал участие в богопрот ив
ны х ж ерт вопринош ениях. Сбитые с толку л ю д и  не п он и 
м али , чего  от них хотят. О д н а к о  стоило назват ь кого-  
н и будь , кто в п о сл ед н и е  дни хо д и л  в лес , гд е  б ы л а  п е 
щ ера, за  я го д а м и  или суч ьям и , к а к  его  тоже хват али  
и п ом ещ ал и  в заст енки монаст ыря.

К о гд а  чи сло у зн и к о в  п е р е ва л и л о  з а  три сотни, уж е 
н ел ьзя  б ы л о  словом  заставить их проговорит ься , назват ь  
какое-то имя. И з б л и зк и х  д е р е в ен ь  л ю д и  стали убегат ь  
в лес , в д а л ьн и е  горы .

П р о ш л о  б о л ьш е д в у х  н ед ел ь . Капит ул не дож дался  
во звр а щ ен и я  п р о ви н ц и а л а , и сам ы е р а зн о р е ч и вы е  с л у 
хи  вст ревож или духовенст во. Никто не м о г поверит ь, что 
п рови н ц и ал , как  соо б щ а л и  и сп ан ски е пом ещ ики, н ачал  
и н кви зи ц и ю  — р а с с л е д о в а н и е , которое может осущ ест 
вить только чел овек , о бл еч ен н ы й  сан ом  епископа.

А из М ер и д ы  а л ь к а л ь д  по п р о сьб е  Л а н д ы  вы сы л а л  
н овы х  солдат, и вс к о р е  по всей  о к р у ге  М ани б ы л о  с х в а 
чено 6330  ч ел овек , о б ви н ен н ы х  Л а н д о й  в вероотступни
честве. Д о б и в а я с ь  у го д н ы х  ем у  п ри зн ан и й , Л а н д а  с а н к 
ц и о н и р о ва л  п ри м ен ен и е сам ы х и зо щ р ен н ы х  пыток. К а 
питул п о с л а л  д в у х  настоятелей м онаст ырей из Гвате
м ал ы  проверит ь уп о р н о  расп рост ран и вш и еся  сл ух и .

К о гд а  они п ри бы л и  в М ани, то у в и д е л и  ещ е б о л ее  
ст раш ную  карт ину и у зн а л и , что б е з  еп и ск о п и а л ьн о го  
р а зр е ш е н и я  п р о ви н ц и а л  н ачал  и н к ви зи ц и ю  и в с о с е д 
ней п рови н ц и и  Сотуте.

О ни н аш ли  п р о ви н ц и а л а  в д а л ь н е й  к а м ер е  за п а д н о 
го  к р ы л а  монаст ыря. С вящ еннослуж ит ели бы л и  н а сл ы 
ш аны  о б  и н кви зи ц и и , но им н и к о гд а  сам им  не п р и х о д и 
л ось  присутствовать при пытках, уч и н я ем ы х  ею. П р о ви н 
циал б ы л  всец ел о  п о гл о щ ен  п рои сходи вш и м  и н а б л ю д а л  
з а  жертвой с каким-то сладост раст ием. Он даж е не з а 
метил п о сл а н ц ев  капит ула.

— В оском , горя ч и м  воск ом  по сп и н е!— к о м а н д о ва л  
п рови н ц и а л , и п ал ач  о к а ч и ва л  сп и н у п о д веш ен н о го  з а  
р у к и  к пот олку Н а  Ч ан-челя. Ст раш ная б о л ь  и ск а зи л а  
ли ц о  и н дей ц а , но к р и к  не в ы р в а л с я  из е го  уст.

— Г о во р и , кто в с к р ы л  гр у д ь  ол ен я , го во р и , кто в н у 
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ш ал тебе м ы сл ь  о  вероотступничестве!— ист ерически  
к ри ч ал  Л а н д а , тыкая пы т аемого р а ск а л ен н ы м  прутом в  
го л ы е  пятки.

В  к а м ер е  стоял густ ой з а п а х  го р е л о го  м яса . П о с л а н 
цы  капит ула, уж асн увш и еся  уви д ен н ы м , во с к л и к н у л и  
разом ;

— Брат п р о ви н ц и а л , остановитесь! В аш  сан  не п о
зволяет  вести такой д оп рос . Брат п р о ви н ц и а л , вы ...

Д и е го  д е  Л а н д а , к а за л о с ь , о ч н у л с я  от исст упления, 
б р о си л  ж ел езн ы й  прут и посмот рел н а  го во р и вш и х . 
П о зн а к у  Л а н д ы  п а л а ч  сн я л  ж ертву с пут и опустил н а  
пол.

Брат ья,— вк р а д ч и в о  н а ч а л  п р о ви н ц и а л ,— я  зд ес ь  
н е п о  сво ей  во л е , а  единст венно по  в о л е  н а ш его  го с п о 
да . Я  вам и  н а зн а ч ен  д у х о в н ы м  гл а в о й  п рови н ц и и ...

О н п о м о л ч а л  и в д р у г  р е зк о  к р и к н ул :
— М н е н е л ь зя  ждать, к о гд а  распорядит ся епископ  

брат Ф ран си ск о  Т о р а л ь , не вед а ю щ и й  наш их у с л о в и й  и 
м о гущ и й  допустить б езуд ер ж н о е  распрост ранение е р е 
си. Я  д е л а ю  так, к а к  велит м н е м ой  д о л г  п е р е д  святой 
ц ер к о вью , и пусть б о г  будет  м не суд ья !

О н п о в е р н у л с я  к  п а л а ч у  и д а л  з н а к  продолж ить 
пытку. П а л а ч  вст авил в  рот Н а  Ч ан-челя  р о г  и  вы л и л  
в  н его  и з с о с у д а  го р я ч у ю  в о д у . Затем вск оч и л  на  н есч а 
стного и стал топтать его . И зо  рта ист язуем ого, и з уш ей  
и н оса  пот екла в о д а  п оп ол ам  с к р о вью . В  уж асе, м н о 
гократ но крест ясь, п о сл а н ц ы  капит ула вы ск о ч и л и  из 
п о д зе м е л ья  в о  д в о р  м онаст ыря. Л а н д а  н е за д ер ж и ва л  
их. О н  ск л о н и л ся , п р и сл уш и ва я сь  к  н ея сн о м у шепоту 
Н а  Ч ан-челя. Н а  Ч ан-чель с п о сл ед н и м  ды хан и ем  как  
будто п р о и зн ес; «Бож е!» — и затих. Н а  мерт вом ли ц е  
в д р у г  п о я ви л а сь  и заст ы ла ул ы б к а . П р о ви н ц и а л  отшат
н у л с я  и р у х н у л  в  к ресл о . О н п р о си д ел  в  беспамятстве 
н еск о л ьк о  часов.

М он ахи  осторож но вы н есл и  Л а н д у  в о  д в о р . К о гд а  
п р о ви н ц и а л  о ч н ул ся , он  у д а л и л с я  в  свои  п окои  и не п о 
я в л я л с я  н а  л ю д я х  три дня . С луж ки п о д а в а л и  е м у  е д у  
ч ер ез  око ш к о  в д вер и . А по всей  п рови н ц и и  п р о д о л ж а 
л а с ь  охота з а  отступниками, во  вс е х  м онаст ы рях си д е 
л и  за к л ю ч ен н ы е , их  б ы л о  м н ого  сотен.

Ч ерез три дн я  п р о ви н ц и а л  вы ш ел  на монаст ы рский  
д в о р  и п родол ж ал  инквизит орское р а сс л е д о в а н и е . К а з а 
л о сь , теперь уж е ничто и никто не остановит его . Сто 
пятьдесят сем ь и н д ей ц ев  — муж чин и ж енщ ин — не вы 
держ али  пыток и скон ч али сь в  м онаст ырях. Б о л е е  че
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тырех тысяч ост ались н а в е к  к а л ек а м и , н о  п р о ви н ц и а л  
гот овил сам ое страш ное.

Ч лены  капит ула и и сп ан ски е сен ьоры , м н о го  м еся 
ц ев  н а б л ю д а вш и е  почти сат анинскую  речивост ь п р о ви н 
ц и а л а  во  имя Христа, зн а л и  о  ропоте, который б у д о р а 
жил и н дей ски е селен и я  и м ог превратиться в  восст ание. 
Кто-то п р е д л а га л  послат ь извест ие еп и ск оп у , но о п а 
с а л с я  гл а в н о го  а л ь к а л ь д а , б ы вш е го  за о д н о  с  Л а н д о й , и 
са м о го  Л а н д у .

В  м онаст ы рь М ан и  н е  только упрят али отступников 
и н а  погосте схор о н и л и  ум е р щ вл е н н ы х  пытками, но и  
с ве зл и  я зы ч еск и е  и долы , м анускрипт ы  на о л ен ьей  ко
же, с о с у д ы  с  р и с ун к а м и , к а м ен н ы е алт ари. Это б ы л и  
неповт орим ы е о б р а зц ы  д р е в н ей  культ уры  м ай я .

П о с л е  10 и ю л я  1562  г .  п о  д о р о г е  в  М а к и  мож но бы 
л о  встретить знат ных и сп а н ц ев  и знат ны х и н д ей ц ев . А  
11 и ю л я  п о к а за л а с ь  и  к а в а л ь к а д а  гл а в н о го  а л ь к а л ь д а . 
О ни е х а л и  в  М ан и  по п р и гл а ш ен и ю  Д и е го  д е  Л а н д ы , 
который о б е щ а л  им н еви д а н н о е  ещ е  в  Н о во м  Свете з р е 
ли щ е  — торжественное аут одаф е, зн а м е н у ю щ ее  з а в е р 
ш ение б о р ьб ы  с ер есью .

Н а  ш и рокой  п л о щ а д и  п е р е д  м онаст ы рем  б ы л и  р а з л о 
ж ены о гр о м н ы е  куч и  хворост а, с у ч ь ев , солом ы . Н а  12 
и ю л я  1562 г. Д и е го  д е  Л а н д а , во зо м н и вш и й  о  сво ем  
всеси л и и , п редст авлявш и й ся  са м о м у с е б е  р у к о й  п р о в и 
ден и я , н а зн а ч и л  аут одаф е.

Д л я  са м ы х  знат ных п е р е д  м онаст ы рем  с о о р у д и л и  
нечто в р о д е  помоста с л е гк и м  тростниковым к о зы р ьк о м  
от н е п о го д ы  или ж арк ого  со л н ц а . Б ы л о  м н о го  солдат  
и ещ е б о л ьш е  — н а х м ур ен н ы х , н о  н е  р о б к и х  и н дей ц ев  
и з р а зн ы х  селен и й . Б ы л и  почти в с е  настоятели монаст ы
р е й  п р о ви н ц и и  и с о сед н и х  п р о ви н ц и й . Почти все , так 
к а к  те д в о е , что п р и езж а л и  в к о н ц е  п р о ш л о го  го д а  от 
капит ула, отсутствовали. Может быть, о н и  ост ались в  
сво ем  п р и х о д е , может быть, от правились к  еп и ск о п у  со 
общить о  д а л ьн ей ш и х  дейст виях Л а н д ы , п р евы ш аю щ и х  
е го  п р а в а  п о  са н у .

В  пять ч а со в  п о п о л уд н и  н а  помост е в  окруж ен и и  пы ш 
ной свиты и сп ан ской  и и н дей ской  знат и п о я ви л с я  г л а в 
ны й а л ь к а л ь д . Затем р а с п а х н у л и с ь  м онаст ы рские в о р о 
та и вы ш ел  п р о ви н ц и а л  в  п а р а д н о м  о дея н и и . О н  в о зн ес  
к н е б у  молит вы и зат ем д а л  зн а к . И з  р а зн ы х  мест м о
настыря н а  п л о щ а д ь  м он ахи  вы н е с л и  пять тысяч я зы ч е 
ски х  и д о л о в , 13 к а м ен н ы х  алт арей, 2 2  м а л е н ь к и х  кам н я  
с  и зображ ен и ям и , 2 7  свит ков р у к о п и с е й  м а й я  н а  о л е к ь -
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ей кож е и 197 с о с у д о в  с р и сун к а м и , и зображ авш и м и  
б о го в  и божеств м ай я . К  эш афот ам, выст роенны м  во  
всех  кон ц ах  п л о щ а д и , п о д в е л и  н еск о л ь к о  десят ков ин
д ей ц ев  в  к о л п а к а х  п о зо р а .

П одн я вш и сь  н а  помост, Д и е го  д е  Л а н д а  вн о вь  п р о 
шептал м олит ву и  вн о вь  п о д а л  зн а к . В сп ы х н ул и  кост
ры . В них полет ели я зы ч еск и е  и дол ы , алт ари и р у к о п и 
си, со суд ы  и рисунчат ы е кам ни . О го н ь  пож ирал кам ен ь , 
пож ирал б есц ен н ы е  р у к о п и сн ы е  со к р о ви щ а  и р а зр у ш а л  
творения талантливых р у к  ч ел о век а . С о л н ц е  за ш л о , но  
от п лам ен и  десят ков кост ров б ы л о  ж арко, к а к  днем .

И  с н о ва  Л а н д а  п о д а л  зн а к . К  несчаст ным, с о б р а в 
ш имся у  эш афот а, п о д ск о ч и л и  п ал ач и  с бичам и и нож 
ницам и. Кого-т о они  ост ригали н а го л о , кого-то б и л и  д о  
к р о ви  би чам и , кого-то просто толкали в  костер и ли  п р и 
в я зы в а л и  к ст олбу. У  ст олбов в о зн и к а л и  куч и  хворост а, 
и взм ет нувш ийся о го н ь  п о гл о щ а л  п р и в я за н н ы х  к н ем у.

И  в  четвертый р а з  п р о ви н ц и а л  п о д а л  зн а к , н е о б р а 
щ ая вн и м ан и я  н а  гн е в н ы е  вы к р и к и  в  толпе, н а  странный  
и сп уган н ы й  шепот н а  помосте ср е д и  знати.

Ф акел ы , с л о вн о  л у ч о м  солн ц а , о за р и л и  страш ное 
зр ел и щ е. Н а  погосте сотни л ю д ей , одетых в  ш ут овские  
н а р я д ы  — сан-бенит о, п о д  присмот ром м о н а х о в  р а з 
р ы ва л и  м о ги л ы , гд е  п ок ои л и сь  п о ги бш и е п од  пытками. 
Они вы т алкивали и х  тела, которых уж е к о сн ул ся  тлен, 
и н если  к п л о щ а д и . Т р уп н о е  зл о в о н и е  дост игло помоста.

А к кострам н есл и  вс е  н о вы е  и н о вы е  трупы. В уж а
се л ю д и  ш а р а х а л и сь  от окуткой п роц есси и  и  п р и зы в а л и  
б о га .

А л ь к а л ь д  д е р н у л  Л а н д у  з а  сут ану, н о  тот даж е не  
о б е р н у л с я . О н вп ер и л ся  в  труп, освещ ен н ы й  бли ж ай 
шим костром, и  у з н а л  Н а  Ч ан-челя, кот орый, к а к  и тог
д а  в  п о д зе м е л ье , с о х р а н и л  у л ы б к у . К а за л о с ь , д о  п р о 
ви н ц и а л а  в  ту минуту, к о г д а  тело Н а  Ч ан-челя  б р о с а 
ли  в  костер, вн о вь  долет ело с л о в о  *Бож е1». Т руп ы , 
семьдесят  трупов б р о си л и  в  о го н ь  костров. А ут одаф е  
соверш и л ось .

П р о ви н ц и а л  н е  от вечал н а  п р и зы в ы  а л ь к а л ь д а . Д о 
го р а л и  костры, а  он  в с е  стоял, вц еп и вш и сь  в  столб п о
моста, и смот рел вн и з , и  в и д е л  у л ы б к у  Н а  Ч ан-челя. 
Н асп ех  он  прост ился с  гост ями и ум ч а л с я  в  свой  п ер вы й  
п ри ход , в монаст ырь Сан-Ант онио.

Р а с к а и в а л с я  л и  Д и е го  д е  Л а н д а  в  содея н н ом , п р о в е 
д я  в  д о б р о в о л ьн о м  зат очении м есяц ?  В озм ож но, но не  
наст олько, чтобы д о б р о в о л ь н о  сложить сан. В о  вся к о м
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сл уч ае , к о гд а  н аслы ш ан н ы й  о б е зза к о н н о м  палачест ве  
Л а н д ы  и бо я вш и й ся  восст ания и н дей ц ев еп и скоп  Ф р а н 
сиско Т оралъ  п ри бы л  в М е р и д у  и 12 август а того же 
го д а  низлож ил Д и е го  д е  Л а н д у  с поста п р о ви н ц и а л а , тот 
не с о б и р а л ся  сдават ься.

Г л а вн ы й  а л ь к а л ь д  и бы вш и й  п р о ви н ц и а л  бы ли  ото
зва н ы  в И сп ан и ю . В 1564 г. Д и е го  д е  Л а н д а  вы ех а л  в  
М а д р и д , рассчит ы вая оправдат ься  п е р е д  Советом по  
д ел а м  И ндии. Совет п р е д ъ я в и л  о б ви н ен и е  в у зу р п а ц и и  
Л а н д о й  полн ом очи й  еп и скоп а  и инквизит ора. О п р а в д а 
ния Д и е го  д е  Л а н д ы  п е р во н а ч а л ьн о  не бы ли  п ри зн ан ы  
удовлет ворит ельны м и, и реш ен и ем  к о р о л я  п р о ви н ц и а л у  
Кастилии б ы л о  п о р уч ен о  провест и р а с с л е д о в а н и е  и уч и 
нить п р а в о су д и е . С ем ь вы сш и х д у х о в н ы х  са н о вн и к о в  в  
Т олед о  о п р а в д а л и  дейст вия Л а н д ы  <гв с л у ч а е  с аут ода
фе и д р у ги м и  м ерам и  н а к а за н и я  и н д ей ц ев». Т ак  пишет 
сам  Д и е го  д е  Л а н д а  в сочинении  <гС ообщ ен и е о д е л а х  
в Ю кат ане», которое б ы л о  за к о н ч ен о  в 1566 г., во  в р е 
м я вы н уж ден н ого  п р еб ы ва н и я  в И сп ан и и  в ож идании  
д ал ьн ей ш ей  с уд ьб ы . И м ен н о  в нем  есть л и ц ем ерн ы е стро
ки, ск р ы ва ю щ и е  п р а в д у  о деятельности с н о я б р я  1561  
по ию ль 1562 г. О б  этом п ер и о д е  он  пишет так: <гБ р а 
тья п р о в ел и  р а с с л е д о в а н и е , п оп роси л и  пом ощ и у  г л а в 
н ого  а л ь к а л ь д а  и схват или м н о ги х . И х  п о д в е р гл и  с у д у ,  
и б ы л о  уст роено аут одаф е, на  котором м н оги е  п оп ал и  
на эш афот и бы л и  одеты в п о зо р н ы е  кол п аки , остриже
ны и п одвергн ут ы  би ч еван и ю , а  д р у ги е  одеты в са н - 
бенито на  о п р е д е л ен н о е  в р е м я . Н екот оры е от о го р ч ен и я  
п овеси л и сь , обм анут ы е дем оном , но в общ ем  все  п р о я 
ви ли  м н ого  р а ск а я н и я  и ж елания стать до б р ы м и  х р и 
стианами».

У лж и Л а н д ы  о к а за л и с ь  корот кие ноги . Д о м и н го  
Р о д р и ге с , иезуит, р а зо б л а ч и л  п р о ви н ц и а л а  и д а л  б о л ее  
п р а в д и в у ю  карт ину ги б е л и  десят ков лю д ей , тысяч и ск а 
леч ен н ы х  пытками, уничтож ения р е д к и х  и п осл ед н и х  
о б р а зц о в  вы сок ой  культ уры  м айя.

Совесть, которая, ви ди м о, где-то в сам ы х  д а л ьн и х  
за к о у л к а х  ф анат ически р ел и ги о зн о й  душ и  ещ е тепли
лась , во  м н о ги х  с л у ч а я х  во д и л а  п ером  Л а н д ы , п и са в ш е
го  <гС ообщ ен и е о  д е л а х  в Ю кат ане». Эти за п и ск и  не  
п р ед н а зн а ч а л и сь  д л я  печати. Л а н д а  в них о п р а в д ы в а л с я  
п ер ед  сам им  собой  и пытался восстановить ту культ у
р у  м айя, в уничтож ении памят ников которой он с ы гр а л  
р о к о в у ю  р о л ь .

Н а д  свои м и  за п и ск а м и  Л а н д а  работ ал с 1553 г. О н
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за к о н ч и л  их в  1566 г. В 1573 г . Л а н д а , о п р а вд а н н ы й  от
цам и ц еркви  и во звед ен н ы й  в сан  еп и ск оп а , возврат и л
ся в М ер и д у . С собой  он у в е з  и свои  зап и ски . П о сл е  
смерти Л а н д ы  в 1579 г. их полож или в а р х и в  ф р а н ц и с
ка н ск о го  монаст ыря в М ери де. С них б ы л а  с д е л а н а  к о 
пия и от правлена в И спанию . К оп и я  за п и со к  Л а н д ы  б ы 
ла  обн аруж ен а  и о п у б л и к о ва н а  в б о л е е  или м ен ее п о л 
ном ви д е  лиш ь в 1864 г., хотя ф рагм ент ы из нее или  
п одл и н н и ка , и с ч езн увш его  в 1820 г., п о сл е  и згн а н и я  м о 
н ахов из монаст ыря в М ер и д е , п оя ви л и сь  во  м н оги х  
д р у ги х  сочинениях.

« С ообщ ен и е о д е л а х  в Ю кат ане», по вы раж ен и ю  со 
вет ского уч ен о го , п ер ево д ч и к а  т руда Л а н д ы  и сп ец и а
листа по культ уре м айя Ю . В. К н о р о зо в а ,— «осн овн ой  
источник по истории и эт нограф ии и н дей ц ев  м ай я  во  
вр ем ен а  и сп ан ского  за в о е ва н и я . Л а н д у  н ед а р о м  н а зы 
вал и  «п ер во н а ч а л ьн ы м  историком» Ю катана. В е го  р а 
боте н аш ли  отраж ение все  стороны ж изни д р евн и х  
м айя».

Т акова  с п р а в е д л и в а я  и объект ивная о ц ен к а  п и сьм ен 
ного  н а сл ед и я  Д и е го  д е  Л а н д ы , чья деятельность доста
точно я р к о  характ еризует  методы ц ер к о вн и к о в , ш едш их  
во с л е д  конкист адорам  и к уп ц ам  в н о вы е  зем л и , откры
ваем ы е в э п о х у  В ел и к и х  ге о гр а ф и ч еск и х  открытий.

К истокам этнографических знаний относится и со
чинение иезуита Жозефа Лафито (1670—1740) «Обычаи 
американских дикарей в сравнении с обычаями перво
бытного времени». Миссионер среди ирокезов ш  гуро
нов, тщательно изучавший их культуру и быт, знавший 
лично другого миссионера, Гарнье, прожившего среди 
индейцев 60 лет и овладевшего многими индейскими 
языками и диалектами, Лафито создал труд, в котором 
попытался сопоставить жизнь ирокезов и гуронов с жиз
нью древних греков и римлян. Хотя Лафито и предпо
лагал, что на крайнем юге Америки живут люди без 
голов, с глазами на животе (трудно монаху отказать
ся от прежних представлений), что гуроны и ирокезы — 
прямые потомки греков и римлян античности, но его 
труд был огромным шагом вперед.

Теперь уже оставалось недолго ждать, чтобы новые 
факты, нуждающиеся в систематизации, были система
тизированы, чтобы наряду с известным словом «геогра
фия»— «описание земли» появилось и слово «этногра
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фия» — «описание народов». И слово «этнография» по
явилось в немецких сочинениях в 1775 г., хотя авторы 
его еще не знали, что ему, этому слову, суждено стать 
названием новой науки.

Во второй половине XVIII и в XIX в. географические 
открытия все больше и больше соберут материала о но
вых и неизведанных странах, о народах, населяющих 
их. Еще будут встречи Европы или Азии с иным миром, 
разными финалами закончатся они, но главное уже 
произошло: границы обитаемого мира стали невиданно 
огромными, этнографическая наука, начавшаяся с пер
вых упоминаний о иных народах в Древнем Египте, на
бирала силы, чтобы в XIX в. заявить о себе в полный 
голос.

Предстоящее столетие продолжило неразрывную 
связь изучения Земли, богатой растительным и живот
ным миром, разнообразной по рельефу и ландшафту, с 
изучением людей, населивших материки и острова, ос
воивших плодородные долины, горные склоны и бес
крайние пространства степей и таежных лесов. Геогра
фия шла в своих исканиях рука об руку с этнографией. 
Великие путешественники и первопроходцы открывали 
не только неведомые страны, но и невиданное еще для 
них население этих стран. В наступающем XIX в. обо
гащение географических знаний означало и расширение 
этнографического познания мира. Недаром чаще всего 
в недрах географии зарождалась новая отрасль науки 
о человечестве и его культуре — этнография.

Паруса, наполненные ветрами кругосветных стран
ствий, вели в XIX в. корабли путешественников и уче
ных к новым географическим и этнографическим откры
тиям.



глава 3

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ — ГУМАНИСТЫ — 
УЧЕНЫЕ

Многие прошлые поколения обогатили географию 
Земли, добавив к ней знания географии человека. В 
XVIII в. население вновь открытых материков и стран 
не только вызывало удивление образованного европей
ца, но и рождало наивные представления о подобии 
многообразия людей многообразию растительного и жи
вотного мира. Собранные этнографические и антрополо
гические данные знаменитый Карл Линней (1707—1778) 
применил в своей классификации растений и явлений 
природы, выделив человеческий род с шестью разновид
ностями: 1) дикий человек; 2) монструозный, то есть 
диковинный, человек; 3) американский — красноватый, 
холерик, покрытый татуировкой, управляемый обычаям 
ми человек; 4) европейский — белый, мясистый, сангви
ник, покрытый плотно прилегающим платьем, управляе
мый законами человек; 5) азиатский — желтоватый, 
крепкосложенный, с черными прямыми волосами, мелан
холик, упрямый, жестокий, скупой, любящий роскошь, 
носящий широкие платья, управляемый верованиями че
ловек; 6) африканский — черный, с дряблой и бархат
ной кожей, спутанными волосами, флегматик, ленивый
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и равнодушный, мазанный жиром, управляемый произ
волом человек.

Для Европы классификация Линнея была квинтэс
сенцией антропологических знаний в XVIII в. И все-та
ки для «царя природы» уподобление цветам или хищни
кам было противоестественно и неверно. Однако для 
понимания несуразности такой классификации, для при
знания человека хотя и вышедшим из животного мира, 
но являющимся особым общественным видом в XVIII в. 
недоставало знаний. Такие знания не могли дать купцы, 
монахи и воины, обогащавшие память прошлых поколе
ний. Такие знания могли принести лишь те, кого можно 
было назвать и путешественниками и учеными.

В XVIII и особенно в XIX в. создается новая книга 
познания людей людьми, в которую большая часть зо
лотых страниц вписана- подвигом «России верных сы
нов». Это не означает, что Западная Европа в конце 
XVIII и в XIX в., а США в XIX в. потеряли интерес к 
иным народам и странам, напротив, они подарили ми
ру и науке многие важные открытия в географии и этно
графии. Это не значит также, что Россия прежде не ин
тересовалась своими «близкими соседями»,— Афанасий 
Никитин ходил за три моря и достиг Индии, а русские 
казаки в своих «скасках» описывали жизнь народов Си
бири. Однако в XVIII и XIX вв. именно Россия внесла 
вклад в создание этнографической науки. Торопясь со 
времен петровских реформ приобщиться к опыту миро
вой культуры, Россия от века к веку сторицей отдавала 
ей приобретенное.

Историческая истина требует начать разговор с де
тища Петра I — Кунсткамеры. Ей суждено было более 
двух веков быть центром русской и советской этногра
фии...

...Истекают последние годы XVII в. Российский царь 
Петр I вновь отправляется за границу набираться опы
та и знаний, чтобы, заимствуя передовое, вырвать ог
ромную страну из культурной и экономической отстало
сти. Он собирается проводить и проводит реформы, 
убеждая и принуждая, «не останавливаясь,— как пи
сал В. И. Ленин,— перед варварскими средствами борь
бы против варварства».

Где-то, на каких-то дорогах курьер доставляет царю 
обстоятельное письмо великого немецкого математика 
и философа Готфрида Лейбница. Петр однажды попро
сил Лейбница дать совет, как устроить специальные ка
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бинеты для показа живой и мертвой природы, какие 
приобретать коллекции для целей просвещения. «Ино
странные вещи,— писал в ответ на просьбу Лейбниц,— 
которые следует приобрести,— это разнообразные кни
ги и инструменты, курьезности и редкости... Кабинет 
должен содержать все значительные вещи, редкие об
разы, созданные природой и искусством...»

Возможно, советы Лейбница оказались кстати. Во 
всяком случае в Московский Кремль в конце XVII — на
чале XVIII в. поступили приобретенные российским ца
рем или полученные в дар диковинные вещи и инстру
менты, а в Московскую аптекарскую канцелярию — куп
ленные за границей медицинские препараты. Над Не
вой уже вставала новая столица, и в 1714 г. Петр I рас
порядился доставить из Москвы все свои личные кол
лекции и собрания Аптекарской канцелярии.

В Летнем дворце коллекциям отвели специальное 
помещение и назвали его на заграничный манер Кунст
камерой. Вскоре первым коллекциям, включавшим и все
возможные предметы из Америки, Индии и других стран 
Востока, стало тесно в царских апартаментах.

В 1718 г. царь конфисковал особняк опального боя
рина Александра Кикина и приказал разместить Кунст
камеру в нем. Тогда же в предвидении роста коллекци
онных собраний на Стрелке Васильевского острова за
ложили огромное по тем временам новое здание. Закон
чено его строительство было уже после смерти Петра — 
в 1728 г., и в нем разместились Кунсткамера — первый 
русский научно-познавательный музей, библиотека и ма
стерские Петербургской Академии наук.

Так, начав свой путь с личных коллекций Петра I, 
петербургская Кунсткамера стала колыбелью русской 
науки. Здание ее сохранилось до наших дней, в нем и 
сейчас самый крупный в мире этнографический музей — 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели
кого и научные кабинеты Ленинградского отделения Ин
ститута этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Ака
демии наук СССР.

Прошло более двух столетий, но и сегодня ленин
градцы и гости Ленинграда называют этот музей 
Кунсткамерой.

Включение Кунсткамеры в Академию наук привело 
к постоянному накоплению коллекций, этому обязаны 
были способствовать уже первые академические экспе
диции, отправлявшиеся в Сибирь и на Дальний Восток
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вплйть до Камчатки; пополнялась Кунсткамера также 
за счет личных пожертвований ученых.

В начале 40-х годов XVIII в. в составе музея были 
собственно Кунсткамера с входившим в нее Физическим 
кабинетом,. Натуркамера с анатомическим театром, 
Мюнцкабинет (собрание монет, медалей и подобных из
делий) и Императорский кабинет (личные вещи Пет
ра I, его восковая фигура и т. д.).

Этнографические коллекции рассказывали о жизни, 
культуре, быте народов всех, за исключением Австра
лии, населенных континентов.

Следует заметить, что у Кунсткамеры поначалу бы
ла слишком мало рачительных хозяев.

К 60-м годам XVIII в. дела в первом русском музее 
оказались так запущены, что это вызвало возмущение 
передовых людей того времени. В 1767 г. молодой про
фессор С. Г. Гмелнн подал рапорт президенту Акаде
мии: «Весьма сожалею, что такой кабинет, который, мо
жет быть, больше значит, чем все знатные вещи на све
те, поныне от неразумного смотрения в такое худое со
стояние пришел, что едва оный исправить возможно бу
дет».

Рапорт был принят во внимание. Канцелярия Ака
демии 9 августа 1767 г. распорядилась: «Из кунстка- 
мерских вещей все, что до животного царства принад
лежит, включая анатомические, препоручить г-ну про
фессору Палласу, так чтобы расположение оных, каким 
образом в лучший порядок привесть и сохранить, пря
мо и единственно от него зависело; те же люди,, кото
рые при тех же вещах находятся, должны непосредст
венно от него зависеть, поелику принадлежат к тому 
делу, притом должен он принять вещи по каталогу, на
ходящемуся в библиотеке, слича оный с тем, который 
у себя будет хранить, и другой, который ему пришлется 
из комиссии... на том же основании анатомические ве
щи препоручить г-ну Вольфу, а травы г-ну Гмелину... 
порядочное содержание разного звания моделей, мате
матических и прочих инструментов, китайского, камча
дальского и прочих разных народов платья в других 
достопамятных и курьезных вещей... подбиблиотекарю 
Осипу Петрову».

За исключением Петрова, проработавшего немного, 
каждый из вновь назначенных оказался крупнейшим 
специалистом в своей области. Все трое стали действи
тельными членами Академии наук. Большая зкспедици-
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онная деятельность Палласа и Гмелина широко извест
на, их труды по изучению природы и культуры Россия 
вошли в золотой фонд русской науки. О замечательных 
работах Вольфа по механизму наследственности и по
стоянству видов Фридрих Энгельс сказал, что они ге
ниально предвосхитили на целый век теорию Дарвина.

Назначение видных ученых ответственными за от
дельные собрания Кунсткамеры не решило всех возник
ших перед музеем проблем, особенно в связи с поступ
лениями коллекций от академических экспедиций, на
чавших в 1768 г. работу по составлению физико-толо- 
графичесшго описания России.

Но наступил 1771 г., и на специально учрежденный 
пост «надсмотрителя» Кунсткамеры был назначен вос
питанник Ломоносова Семен Кириллович Котельников.

Котельников оказался именно тем человеком, кото
рый мог направить работу Кунсткамеры, мог навести 
порядок в хранении и показе коллекций. К концу 
XVIII в. стараниями Котельникова и ученых— храните
лей отделов Кунсткамера становятся крупнейшим на
учным центром в мире. По распоряжению Котельнико
ва для «великолепия Кунсткамеры» срочно были изго
товлены в начале 1780 г. «для разного куриозного пла
тья азиатского несколько манекенов с натуральными к 
тому платью лицами и прочим прибором».

Для упорядочения посещений музея Академия вве
ла специальные (но бесплатные) билеты, которые вы
давались в ее конторе, а в «Санкт-Петербургских ведо
мостях» было опубликовано сообщение о порядке ра
боты Кунсткамеры. Она открывалась для посетителей 
два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9 до И 
часов до полудня я с 2 до 6 после него. Единовременно 
по билетам в залы пускали только 50 человек. Такое 
правило сохранялось вплоть до начала XIX в.

Слава Кунсткамеры далеко перешагнула границы 
России, д многие из россиян или иностранцев считали 
за честь способствовать пополнению ее коллекций.»

Дар экспедиции Кука

...П от еряв н а  открытых е ю  С а н д в и ч е в ы х  ост ровах  
сво е го  н а ч а л ьн и к а , к о р а б л и  эк с п е д и ц и и  К у к а  п о д  ко м а н 
дой  капитана К л а р к а  IS  а п р е л я  1779 г. в з я л и  к у р с  к  
К амчат ке. П опыт ка пробит ься с к в о зь  л ь д ы  у  ю ж ного  
кон ц а  Б е р и н го в а  п р о л и ва  о к о н ч и л а сь  н е у д а ч е й . В трю-
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м ах ост алось н ем н ого  солен ой  сви н и н ы  и ничтожное к о 
личест во п ресн ой  в о д ы . П о я ви вш а я ся  на горизонт е зе м 
л я  в ы з в а л а  радост ь. Н о ее б е р е га  б ы л и  непривет ливы .

Р е к а  А в а ч а  п р о р е за л а  стену ск а л  и в л и ва л а с ь  в А в а - 
чи н ск ую  г у б у  — зат ей ли вую  га ва н ь-к о вш . Г у б у  от вет
р о в  у к р ы в а л и  соп ки , они сходи л и сь у  П ет роп авловски х  
ворот и ка к  будто за м ы к а л и  бухту. Стенки ворот о б р а 
зо в ы в а л и с ь  от весной сем ьей  утесов, вы раст аю щ их п р я 
м о из воды . Н а  с к л о н а х  сопок на б е р е гу  бухты ро сл и  
оди н ок и е б ол ьш и е д е р е в ья , р ед к и й  куст арник и густ ая  
вы со к а я  трава.

Н а п рибреж ной п ол осе  стояло восем ь д ер евя н н ы х  
строений. В них р а зм ещ а л а с ь  п огран и ч н ая  стража — со 
р о к  к а за к о в  п од  ком ан д ой  сержанта. Это бы л о  ю го -в о 
сточное п обереж ье Камчат ки, сам ой  д а л ьн ей  точки к о н 
тинентальной части Р о сси й ской  И м перии .

Н а х о д и вш а я ся  на отшибе м а л о н а сел ен н а я  П ет ропав
л о в с к а я  га в а н ь  вп ер в ы е  ви д е л а  к о р а б л и  п од  брит анским  
ф л а го м  — « Р езо л ю ш н »  и « Д и ск а вер и » .

В Б о л ьш ер ец к  к гл а в н о м у  к о м а н д и р у  Камчат ки м ай 
о р у  Б э м у  б ы л  п ослан  н арочн ы й  с извест ием о прибытии  
д в у х  хорош о вооруж ен н ы х а н гл и й ск и х  к о р а б л е й . Б эм  
реш и л  вести п е р его в о р ы .

Р у с с к а я  д е л ега ц и я  п р и б ы л а  н а  к о р а б л ь . А н гл и ч а н е  
о к а за л и  ей сам ы й сер деч н ы й  п рием  и р а с с к а за л и  о с в о 
ем  бедст венном  п олож ении ; п ри ш ли  они с С а н д ви ч евы х  
ост ровов — так а н гл и ч а н е  н а зв а л и  Г а ва й ск и е  ост рова,—  
у  них нет продовольст вия, к о р а б л и  нуж дают ся в р ем о н 
те, н а ч а л ьн и к  эксп еди ц и и  Д ж ем с К у к  п оги б , а капитан  
К л а р к  б олен .

Б эм  п р и к а за л  отправить 250  п у д о в  рж аной м ук и  и 
20 го л о в  рогат ого скота. С ем ь м еся ц ев  к о р а б л и  э к с п е 
диц ии  К у к а  стояли в  А ва ч и н ск о й  гу б е , п р о и зв о д я  н ео б 
ходи м ы й  ремонт. Н аст ало вр ем я  отплытия.

Капитан К л а р к  п р и гл а си л  Б эм а  на к о р а б л ь , а к о гд а  
к ом ан д и р  Камчат ки п о к и д а л  его , п р о гр ем ел  двадцат ь  
один  пуш ечн ы й  за л п  — салют наций. С к о р а б л я  н если  
п о д а р о к  а н гл и й ск и х  м ореп лават елей  — к о л л ек ц и ю  г а 
вай ск и х  вещ ей.

Н а п рощ альн ом  о б е д е  К л а р к  с к а за л :
— Я  не нахож у сл ов , чтобы выразит ь сво ю  б л а го 

дарност ь ва ш ем у  превосходит ельст ву и всем  р усск и м  за  
щ е д р у ю  пом ощ ь и гостеприимство! Я  п рош у принять от 
нас в п о д а р о к  к о л л ек ц и ю , с о б р а н н ую  на С а н д ви ч евы х  
ост ровах, гд е  т рагически о б о р в а л а с ь  ж изнь капитана
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К ук а . В ы  понимает е, к а к  нам  д о р о ги  эти предмет ы, но  
мы п ер ед а ем  их вам  в зн а к  признательности за  пом ощ ь  
его  эксп еди ц и и !

С  Камчат ки в Якут ск, из Якут ска по сап н ом у пути 
на Т о б о л ьск  и д а л е е  ч ерез М о с к в у  в П ет ербург отпра
ви ли  га в а й с к у ю  к о л л ек ц и ю  К ук а . В ней бы ли  о п а х а л а  
и ш иш аки из разноцвет ны х п ер ьев , оруж и е , мантии и 
н аки дки , н а гр у д н и к и  и д р у ги е  принадлеж ност и м уж ско
го  костюма, в том чи сле короткий п лащ  из птичьих п е р ь 
ев  сам о го  правит еля Г а ва й ск и х  ост ровов К а м еа м еа  I.

Ч ерез всю  Р осси ю  пропут еш ест вовала эта кол л ек ц и я , 
н ай дя  пост оянное прибеоюищ е на Ст релке В а с и л ь е в с к о 
го  ост рова в К унст кам ере П ет ербургской  А к а д ем и и  н а 
ук . С га ва й ск и м и  вещ ам и  Е вр о п а  п о зн а к о м и л а сь  в п е р 
вы е им енно на б е р е га х  Н евы , ибо  к о р а б л и  эксп еди ц и и  
К у к а  п р и б ы л и  в Л о н д о н  лиш ь спустя п о л го д а  п осле  то
го , к а к  п о с ы л к у  Б эм а  дост авили в П ет ербург.

В России конца XVIII — начала XIX в. Академия, 
играя ведущую роль, уже не является единственным 
научным учреждением. Растет Московский университет, 
возникают новые университеты; русский флот выходит 
на широкие океанские просторы, разворачивает свою 
уникальную исследовательскую работу Российско-Аме
риканская компания.

Посланная Екатериной II «секретная» морская эк
спедиция И. Биллингса и Г. Сарычева обогатила науку 
не только географическими данными, но и предметами 
быта народов Северо-Восточной Азии и Северной Аме
рики. В 1794 г. эта коллекция из личного собрания Ека
терины II поступает в Кунсткамеру. С тех пор каждая 
экспедиция, отправляющаяся по стране или за ее пре
делы, по суше или по морю, считает своим долгом или 
имеет предписание привозить в Кунсткамеру «произве
дения других народов и трех царств природы».

В 1803 г. уходят в первое кругосветное плавание на 
кораблях «Надежда» и «Нева» И. Ф. Крузенштерн и 
Ю. Ф. Лисянский и по возвращении, согласно инструк
ции, преподносят в дар Кунсткамере коллекцию с опи
сью, озаглавленной «Каталог искусственным вещам и 
одежде разных европейских, азиатских и американских 
народов». На шлюпе «Камчатка» в 1817—1819 гг. со
вершает кругосветное путешествие капитан В. М. Голов-
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нин. И вновь Кунсткамера принимает щедрый дар из 
предметов культуры и быта индейцев Америки.

В 1819 г. отправляется в путь знаменитая Антаркти
ческая экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Ла
зарева. В 1828 г. в Кунсткамеру передаются богатей
шие собрания этой экспедиции.

Под командованием Ф. П. Литке в 1826—1829 гг. во
енный шлюп «Сенявин» совершает очередное кругосвет
ное путешествие, во время которого было собрано боль
шое количество коллекций по естественной истории и 
этнографии. Все эти коллекции поступили в распоряже
ние Академии наук.

Заходят в бухты и гавани обеих Америк суда Рос
сийско-Американской компании, и управители ее счи
тают своим долгом посылать в Кунсткамеру всякие ди
ковинные вещи. Сама Академия установила новый ин
ститут членов-корреспондентов, которыми избирались 
деятели разных стран с тем расчетом, чтобы они спо
собствовали пополнению академической библиотеки 
книгами и Кунсткамеры предметами из своего место
пребывания.

Коллекциям стало столь тесно, что многие из них 
годами оставались нераспакованными. Ящики и тюки 
загромождали подступ к шкафам и витринам. Несколь
ко комнат, выделенных музею в бывшем дворце царицы 
Прасковьи Федоровны, где располагалась Канцелярия 
Академии и ее службы, не могли удовлетворить потреб
ности в новых залах и новых хранилищах. В Петербург 
приходят посылки от дипломатических и торговых мис
сий из разных стран мира. Диковинные вещи, произве
денные руками человека на всех континентах, флора и 
фауна со всех концов света, минералогические и геоло
гические коллекции, дающие картину недр земли, пред
ставлены теперь в академическом музее.

Оставалось совсем немного: пользуясь приобретен
ными экспонатами, начать просвещение русского обще
ства. Ведь такую цель преследовал Петр I, создавая 
«палату редкостей». Казалось, в осуществлении этой 
цели над входом в первый зал Кунсткамеры была по
мещена выдержка из Наказа Екатерины II: «Хотите
предупредить преступление? Сделайте, чтобы просвеще
ние распространялось между людьми!» Эту надпись мог 
видеть посетитель Кунсткамеры в первые дни и первые 
годы XIX в. Он же в 1802 г. в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» в объявлении о порядке работы Кунстка
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меры мог прочитать, что «ливрейные слуги и чернь сов
сем не будут впускаемы».

Чем было вызвано такое примечание к объявлению? 
Безусловно, желанием оградить простолюдинов, масте
ровой люд Петербурга от просвещения. Самодержавные 
правители России не скупились на либеральные выска
зывания, особенно в расчете на симпатии прогрессив
ной Европы, но внутри страны они оставались крепо
стниками, больше всего боявшимися грамотного мужи
ка как угрозы крепостным порядкам.

Смерть Котельникова в 1797 г., уход княгини Екате
рины Романовны Дашковой, высокообразованной и про
грессивной общественной деятельницы тогдашней Рос
сии, с поста президента-директора Петербургской Ака
демии усугубили трудности, переживаемые Кунсткаме
рой. Три года она фактически была без надсмотрителя, 
пока академическому начальству не пришла мысль при
гласить на этот пост академика Николая Яковлевича 
Озерецковского. В трудные годы пришел к руководству 
Кунсткамерой этот энергичный и талантливый ученый. 
Во время аудиенции у Александра I по случаю его вос
шествия на престол Озерецковский вместе с другими 
академиками подал прошение о насущных нуждах Кун
сткамеры. Российские академики надеялись, что их про
шение будет принято.

Новый самодержавный правитель, слывший просве
щенным монархом, обещал положительно решить прось
бы Академии, но шли годы, и все оставалось по-преж
нему. И если что менялось, то только благодаря усили
ям самого надсмотрителя Кунсткамеры — Озерецков
ского.

Казалось бы, дела Кунсткамеры заставляли надсмот
рителя быть все время в ее стенах, но Николай Яков
левич совершал и ближние и дальние поездки за новы
ми природными экспонатами. Его хватало на все: и на 
поездки, и на занятия с любителями науки в Кунстка
мере, и на постоянное пополнение ее сокровищ, на при
влечение к ее работе новых академиков, на переустрой
ство и перепланировку музейных залов. По настоянию 
надсмотрителя унтер-библиотекарь Осип Беляев опуб
ликовал в 1800 г. новый, расширенный путеводитель- 
каталог по Кунсткамере. Единственно, на что не хвати
ло энергии Николая Яковлевича, это отменить распоря
жение Академии о запрете посещения музея «ливрей
ным слугам и черни». Только однажды, 4 июля 1803 г.,
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вопреки прежним уведомлениям Академии Озерецков- 
скип сообщил через «Санкт-Петербургские ведомости», 
что с 4 июля целую неделю Кунсткамеру можно будет 
посещать «беспрепятственно без билетов».

Много успел сделать за четверть века Озерецков- 
ский, так и не дождавшийся монаршего внимания, но 
получавший постоянную поддержку просвещенной Рос
сии. Это по его настоянию великие мореплаватели в 
своих кругосветных странствиях помнили о нуждах ака
демического музея, это по его просьбе дипломатические 
и торговые миссии приносили дары от других народов 
и стран. Благодаря его настойчивости Академия издает 
некоторые свои труды на русском языке, что способст
вует широкому знакомству русской общественности с 
делами Академии и ее учреждений.

В те дни, когда нависла угроза вторжения Наполео
на в столицу и ценнейшие коллекции Кунсткамеры бы
ли подготовлены к эвакуации в Петрозаводск, Озерец- 
ковский окончательно понял, что прежняя Кунсткаме
ра как комплексное собрание научных материалов из
жила себя. Он полагал, что ее богатства смогут послу
жить основой для создания музеев по различным отрас
лям знаний и что в Кунсткамере должны сотрудничать 
несколько ученых и ее коллекции должны быть распре
делены между ними сообразно их знаниям и интересам. 
Эти мысли приходили к нему еще в тот далекий 1804 г., 
когда ключи от Минералогического кабинета были пе
реданы другу и соратнику, чудесному знатоку камня и 
минералов академику Севергину. Василий Михайлович 
Севергин навел такой порядок в кабинете, так умело 
показывал достоинства его коллекций, как мог делать 
только ученый, специалист, влюбленный в свое дело.

11 ноября 1818 г. под главенством академика 
X. Д. Френа выделяется в Кунсткамере собрание восточ
ных медалей, рукописей и книг под названием Восточно
го кабинета, который сразу же получил второе, ставшее 
более распространенным наименование — Азиатский 
музей. В 1824 г. под надзор ботаника К- А. Триниуса 
передаются из Натуркамеры все ботанические коллек
ции и книги по ботанике, которые образуют ботаниче
ский отдел, 10 ноября 1825 г. учреждается Египетский 
кабинет, или Египетский музеум, под который специаль
но расписываются египетским орнаментом комнаты в 
первом этаже восточного крыла Кунсткамеры. Смотри
телем Египетского музея стал академик Грефе.

100



Уже после смерти Озерецковского, с 1831 по 1836 г., 
решались судьба Кунсткамеры и будущее родившихся 
в ее недрах научных центров. С запозданием идеи ака
демика Озерецковского воплощались в жизнь. То зда
ние, которое сегодня с Таможенного переулка и со сто
роны Менделеевской линии обрамляет белоколонный 
дворец — главный корпус Академии наук, начало стро
иться в 1826 г. и было закончено в 1831 г.; в нем пред
полагалось разместить академическую типографию, но 
первым туда въехал зоологический отдел — Зоологиче
ский музей Кунсткамеры, который с того же 1831 г. 
возглавил академик Ф. Ф. Брандт. В 1835 г. в этот же 
корпус, получивший название музейного флигеля, пере
ехал ботанический отдел, а также отдел сравнительной 
анатомии, вошедший в состав Зоологического музея на 
правах подотдела. В старом здании оставались отделы 
(музеи) азиатский, египетский, этнографический и ка
бинет Петра I.

Окончательное разделение Кунсткамеры или, точ
нее, выделение из ее недр семи самостоятельных акаде
мических учреждений произошло в 1836 г., когда в
«Уставе и штатах Императорской Санкт-Петербургской 
Академии Наук» были записаны в качестве самостоя
тельных учреждений: Минералогический музей, Ботани
ческий музей, Зоологический и Зоотомический музей, 
Азиатский музей, Нумизматический музей, Египетский 
музей и Этнографический музей. В штатах музеев пре
дусматривались как научные, так и научно-технические 
сотрудники. Разместившись в двух соседних зданиях, 
все семь новых музеев в том же 1836 г. открыли свои 
экспозиции для посетителей.

Вышедшие из недр Кунсткамеры семь новых ака
демических музеев либо положили начало современным 
академическим институтам нашей страны, либо вошли 
важной составной частью в музеи, существующие и по
ныне. Минералогический музей стал основой современ
ного Минералогического музея АН СССР (Москва). Бо
танический музей — важная часть музейных собраний 
Ботанического института АН СССР. На базе Зоологи
ческого музея возник Зоологический институт АН СССР 
и его музей. После передачи вещевых коллекций Азиат
ского музея Этнографическому на базе оставшихся ру
кописных и книжных собраний возник Институт восто
коведения АН СССР. Коллекции Нумизматического му
зея вошли в состав соответствующих коллекций Госу

101



дарственного Эрмитажа и Этнографического музея. Так
же между Эрмитажем и Этнографическим музеем были 
поделены коллекции Египетского музея. Кабинет Пет
ра I — основа современной Петровской галереи Госу
дарственного Эрмитажа, На базе Этнографического 
музея возникли .Музей антропологии и этнографии име
ни Петра Великого АН СССР и Институт этнографии 
имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР.

Музей антропологии и этнографии явился наследни
ком не только первых вещевых этнографических кол
лекций, но и самого здания Кунсткамеры. Среди его 
коллекций уникальные собрания, присланные в преж
нюю Кунсткамеру нз дальних русских колоний в Амери
ке посланцем Академии Ильей Гавриловичем Вознесен
ским. Его собирательская деятельность не только обо
гатила музей, но и способствовала распространению эт
нографических знаний в нашей стране, утверждению 
этнографии как науки во второй половине XIX в.

Жизнь и подвиг Ильи Вознесенского

Отставной унт ер-оф ицер Г а в р и л а  В о зн есен ск и й  н а 
х о д и л ся  на иж дивении А к а д ем и и  по инвалидност и. В  е го  
расп оря ж ен и е б ы л а  вы д е л е н а  н еб о л ьш а я  полут ем ная  
к а м о р к а  в  гл а вн о м  зд а н и и  А к ад ем и и , гд е  в  1816 г. 19 
и ю ля  р о д и л с я  сы н, н а зва н н ы й  по ж елан и ю  матери И л ь 
ей. В  сем ье  В о зн есен ск и х  в с е гд а  ж или вп р о го л о д ь . Н е  
хват ало д е н е г  ни на х л еб , ни на  одеж ду. Мать п ер еш и 
в а л а  на  м уж а и б о л е зн е н н о го  сы н а доброхот ны е пожерт
во ва н и я  платьем го с п о д  — смотрителей от делов Кунст 
кам еры , гд е  в дн и  сво б о д н о го  д о п у с к а  п у б л и к и  Г а в р и 
л а  В о зн есен ск и й  п о м о га л  сторожам.

Какие-т о грош и  п о я вл я л и сь  в  сем ье, к о гд а  мать 
И льи  хлопот ала по хозяйст ву в  до м е  са м о го  го сп о д и н а  
президент а гр а ф а  С. У в а р о ва . Т ак п родол ж ал ось  н е д о л 
го . От пост оянного н ед о ед а н и я , н а д о р в а в  зд о р о в ь е , же
н а  Г а вр и л ы  тихо ск о н ч а л а сь  п о зд н ей  о сен ью  1821 г. Н е  
зн а я , к а к  жить д а л ьш е, отставной унт ер-оф ицер п ош ел  
с сы ном  к надсмотрителю О зе р е ц к о в с к о м у , рассчит ы вая  
на е го  милость и пом ощ ь.

Щ уплы й, бледн ы й , лобаст ый пятилетний ( / )  И л ья  
чем-то п р и гл я н у л с я  надсмотрителю, и тот о п р е д е л и л  
е го  н аборн ы м  учен и к ом  в  а к а д ем и ч е с к у ю  т ипографию.

— Пусть там пообвы кнет  к а зб у к е . Быть может, 
грамот е научит ся,— замет ил Н и к ол ай  Я к о в л е ви ч  О з е -
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р ец к о в ск и й  отцу, раст ерявш ем уся  от столь н еож и дан но
го  реш ен и я  с у д ь б ы  сы на.

Шесть лет И л ья  п роработ ал в н а б о р н ы х  уч ен и к а х  и 
п р о я ви л  р е д к и е  способност и в о вл а д е н и и  грамот ой не  
только р усск о й , но и н ем ец кой  (м н о ги е  и зд а н и я  А к а д е 
м ии печат ались н а  н ем ец ком  я з ы к е ) . С во б о д н о е  вр ем я , 
кот орого б ы л о  очен ь м ал о , И л ь я  п р о в о д и л  в  зо о л о ги ч е 
ском  от деле К унст кам еры , п о м о га я  служ ит елю р а з б и 
рать к о л л ек ц и и , чистить ч уч ела . У  н е го  н и к о гд а  н е б ы л о  
н и к а к и х  и гр уш ек , но детские го д ы  б ы л и  детскими г о д а 
м и, и он п р и х о д и л  в зо о л о ги ч еск и й  отдел, к а к  приходят  
в  страну ск а зо ч н о го  царст ва, н а с е л е н н у ю  н еви д ан н ы м и  
за м о р ск и м и  птицами и хи щ н и кам и . Впечат лит ельный  
ум  схват ы вал вс е  м н о го о б р а зи е  п р и р о д н о го  м и ра , и 
И л ья  м о г б езо ш и б о ч н о  различат ь е го  ви ды  и кл ассы .

Может быть, О зе р е ц к о в с к и й  у с п е л  д о  сво ей  кончины  
сказат ь гр а ф у  У в а р о в у  об  исклю чит ельны х сп о со б н о 
стях н а б о р н о го  у ч е н и к а ? В о  вся к о м  с л у ч а е  с р а зр е ш е 
ния президент а А к а д ем и и  в 1827  г. И л ь я  В о зн есен ск и й  
б ы л  п е р е ве д ен  учеником , в  З о о л о ги ч е с к и й  м у зе й  к тог
д а ш н ем у консерват ору К унст кам еры  Э д у а р д у  П ет рови
чу М енет рие.

Н и коп ей к и  ж а л о ва н ья  И л ья  н е п о л уч а л , но бы л  на  
довольст вии и р а д о в а л с я  от кры вш ейся возмож ности все  
вр ем я  пребы ват ь в  м и ре сво ей  ск а зк и . У сер д и е  м а л ь ч у 
га н а  н р а ви л о сь  М енет рие, и он в  кон ц е 1829 г. в зя л  е го  
с собой  в  з а к а в к а з с к у ю  эк сп ед и ц и ю .

Почти го д  И л ья  в з б и р а л с я  н а  скалы , в л е за л  в  р а с 
щ елины , с о б и р а я  травы и р а зл и ч н ы х  н асеком ы х. С ам  
за с у ш и в а л  или к о н с е р в и р о в а л  их. К о л л ек ц и я , со б р а н 
н ая  в  З а к а в к а з ь е , б ы л а  очен ь инт ересна, и а к а д ем и к
А . А . Ш траух, о зн а к о м и вш и сь  с ней , отметил у м е л у ю  
п редвари т ельн ую  кл а сси ф и к а ц и ю  н асеком ы х , с д е л а н н у ю  
четырнадцатилетним И льей .

П р е б ы ва н и е  на К а в к а з е  п ош ло на  п о л ь зу . Ю нош а  
о к р еп  и вы рос. Н о  в с к о р е  с л у ч и л о с ь  несчастье. Отец 
ум ер , не ост авив н и к а к и х  сбереж ений. В  м рач н ой  и х о 
л о д н о й  к а м о р к е  н е л ь зя  б ы л о  найти и м а сл а  д л я  с в е 
тильника.

У  И л ь и  н и ч его  и н и к ого  н е б ы л о , кром е А кад ем и и  
и ее  служ ит елей. Т о л ьк о  н а  их  пом ощ ь м ог рассчитывать 
сирота.

— В а ш е превосходит ельст во!— Э д у а р д  П ет рович  
вторично попыт ался задерж ат ь а к а д ем и к а  А . К уп ф е р а , 
стремительно ш а га в ш е го  по к о р и д о р у  м узе й н о го  ф л и ге-
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ля, но все  б ы л о  нап расн о . А к а д ем и к  р е зк о  м а х н ул  р у 
кой и ск р ы л ся  в кабинете.

М енетрие п ри держ ал д в е р ь  и б е з  р а зр еш ен и я  вош ел  
следом . К уп ф е р  р е зк о  о б ер н ул ся .

— В чем дел о , госп о д и н  консерват ор?  #  занят.
— В аш е превосходит ельст во ,— в третий р а з  н ач ал  

Э д у а р д  П ет рович,— простите м ою  д о к у к у , но я п рош у  
ва ш его  содейст вия н азн ач ен и ю  ж ал ован ья  И л ье  В о зн е 
сен ском у, и зр я д н о  поработ авш ем у в эксп ед и ц и и  и остав
ш ем уся сиротой б е зо  вся к и х  средств.

К уп ф ер  к и в н ул  и, в з я в  со стола лист б ум а ги , протя
н ул  е го  М енетрие.

— Читайте!
Это б ы л о  за  п одп и сью  а к а д ем и к а  А . К у п ф е р а  п р е д 

ст авление в Комитет п р а вл ен и я  А к а д ем и и  н аук: «В у в а 
ж ение того, что озн ач ен н ы й  И лья, Г а в р и л о в  сын, В о з 
несенский  служ ил с у с е р д и е м  и исправност ью  в течение 
всего  врем ен и  и что он ст арался, ск о л ь к о  от н его  ли чн о  
зависит, содействовать у с п е х у  н аш его  предприят ия, то 
я, со гл аси вш и сь  предвари т ельн о с г. М енет рие, п рош у  
Комитет п р а вл ен и я  им перат орской А к а д ем и и  н а у к  н а 
градит ь озн а ч ен н о го  И л ью  В о зн е с е н с к о го  н азн ач ен и ем  
ем у ж алован ья , соответственного за н и м аем ой  им долж 
ности».

Так в кон ц е 1831 г. И л ья  п о л уч и л  п ер во е  в своей  
ж изни ж ал ован ье , а  в 1834 г . е го  н а зн а ч и л и  на место п о 
м ощ ника препарат ора. О н тогда ещ е не з н а л , какой  б у 
дет е го  да л ьн ей ш а я  с у д ь б а , о д н а к о  ж изнь уж е гот ови
ла  ем у  испытания.

П ри  вы д ел ен и и  сем и а к а д ем и ч еск и х  м у зе е в  из Кунст 
кам еры  во  гл а в е  каж дого  из них в  соответствии с уста
вом  бы л пост авлен а к а д ем и к , который вы п о л н я л  свои  
обязанност и б е зв о зм е зд н о  и долж ен б ы л , отвечая за  н а 
у ч н у ю  ценность кол л ек ц и и  и не осущ ест вляя самост оя
тельных п ерем ен  в м у зе е , заботиться о п оп олн ен и и  с о б 
ран и я , д л я  чего  п о д а в а л  об о сн о ва н н ы е д о к л а д ы  к он ф е
ренции  А к а д ем и и . В 1836 г. во  гл а в е  Бот анического м у 
зея  стоял а к а д ем и к  Т ри н и ус, во  гл а в е  З о о л о ги ч е с к о го  — 
а к а д ем и к  Брандт . Х ранит ель З о о л о ги ч е с к о го  м у зе я  Е го р  
Ш радер  бы л  од н о вр ем ен н о  и хранит елем  Э т нограф и че
ского  м узея , который до  и зб р а н и я  в 1844 г. директ ором  
его  а к а д ем и к а  А. М. Ш егрен а  не им ел сво е го  р у к о в о д и 
теля и забот у о  котором п р о я вл я л  по п р о сьб е  Е го р а  
Ш р а д ер а  тот же а к а д ем и к  Брандт.

П ри н я в м узеи , а к а д ем и ки  стали разбират ь к о л л е к 
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ции К унст кам еры , чтобы распредели т ь их м еж ду н о вы - 
ми со б р а н и я м и . О к а за л о с ь , что о б и л ьн ы е пост упления от 
р а зл и ч н ы х  н еа к а д ем и ч еск и х  о р га н и за ц и й  и частных 
лиц  бы ли  в значит ельной степени бесп орядочн ы м и . П о  
от дельным рай он ам  м и ра  им елось м н ого  к ак  вещ евы х , 
так и зообот анических соб р а н и й , п ричем  п о п а д а л о сь  н е
ск о л ьк о  эк зе м п л я р о в  одн и х  и тех оке экспонат ов, по  
д р у ги м  — л и б о  во о б щ е отсутствовали к а к и е-л и б о  п р е д 
меты, гер б а р и и , ч уч ел а , л и б о  к о л л ек ц и и  бы ли  н еп олн ы 
м и .

К а к  ни удивит ельно, но такое же полож ение б ы л о  и 
с к о л л ек ц и я м и  по А м ер и к е, пост упивш им и от кругосвет 
ны х путешествий и Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком п ан и и .

— Т ак не долж но б о л е е  продолж ат ься ,— убеж дал  
Ф ед о р  Ф едо р о ви ч  Брандт  сво е го  д р у г а  и со сед а  по м у 
зей н о м у  ф л и гел ю  а к а д ем и к а  К а р л а  Ант оновича Т риниу- 
с а .— И з А м ери к , р а вн о  к а к  и с наш их камчат ских и ч у
котских зе м е л ь , к о л л ек ц и и  следует  собират ь п лан ово , с 
ум ом  и н а и б о л ее  полно. Д а р ы  м ореп лават елей  и р а зн ы х  
л и ц  хорош и , но п о р а  и А к а д ем и и  подумат ь о собст вен
ном  эксп еди ц и он н ом  вояж е.

К а р л  Антонович, и зл и ш н е осторож ный в в ы с к а зы в а 
ниях, не р еш а л ся  с р а з у  поддерж ат ь эту несом н ен н о з а 
м а н ч и вую  и дею  и ст арался найти к а к и е-н и б уд ь  в о з р а 
ж ения.

— Ф ед о р  Ф ед о р о ви ч , п о добн ое предприят ие и д о р о 
го  и слож но. Д в о р  п осл е  ст ольких уст упок А к а д ем и и  не  
даст д ен ег, а  го сп о д и н  президент  не пожелает просить 
о них.

— Э , К а р л  Ант онович, так говорит ь негож е. В ы  от
ветствуйте, п о ел и к у  я  п р а в , будет е способствовать м о е
м у  прож екту или нет? О д е н ь га х  забот у может у м е н ь 
шить Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск а я  ком панияз их п р е во с х о 
дительства го сп о д а  В р а н ге л ь  и К уп р и я н о в  д о в о л ьн о  
б л а го с к л о н н ы  к деят елям н а ук и  росси й ской .

Д о в о д  о возмож ности денеж ной пом ощ и от ком пании  
п о к о л еб а л  во зн и кш и е б ы л о  н овы е возраж ен и я , и Три- 
н и ус  о б ещ а л  поддерж ат ь Брандт а п е р е д  кон ф ерен ц и ей  
А кад ем и и .

Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск а я  ком пания, со зд а н н а я  в  
1799 г. на б а зе  частных предприят ий к уп ц о в  Г о л и к о в а - 
Ш ел ех о ва  и М ы л ьн и к о ва  д л я  ко л о н и за ц и и  А л я ск и  и 
развит ия т орговли и п р о м ы сл о в  на Д а л ь н е м  Востоке, 
п росущ ест вовал а  д о  1868 г. Е е л и к в и д и р о в а л и  чер ез го д  
п осле  продаж и  А л я ск и  С Ш А . О на с ы гр а л а  сущ ест вен
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н у ю  р о л ь  в  развит ии гео гр а ф и и , эт нограф ии и б и о л о ги 
ческих н аук . Д екабри ст  Д . И . З а ва л и ш и н , п р о вед ш и й  
м н оги е го д ы  в  Вост очной С и би ри  и А м ер и к е, в  1865 г. 
п и сал: «•О н а  (к о м п а н и я ) посылает  уч ен ы е эксп еди ц и и , 
делает  описи  и на а м ери к ан ск ом , и на  азиат ском б е р е 
га х ;  ее  с у д а  соверш аю т  открытия н а  о к е а н е ; о н а  и з д а 
ет карты, учреж дает  м агнит ную  обсерват орию , п р о и з 
водит гео л о ги ч е с к и е  и ссл ед о ва н и я , содействует и с с л е д о 
ван и я м  и сост авлениям  к о л л ек ц и й  п о  естественной исто
рии  и пр.».

У руководст ва  Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком п ан и и  
стояли вы д а ю щ и еся  общ ест венно-полит ические деят ели, 
м ореп лават ели  и учен ы е. П равит елем  ка н ц ел я р и и  к о м 
пании в П ет ербурге  б ы л  д о  дн я  вы ст упления на Сенат
ской  п л о щ а д и  декабрист  К ■ Ф. Р ы л е е в . П равит елем  ко м 
пании бы л писат ель и путеш ест венник К. Т. Х л еб н и 
ков.

Ф. Ф. Брандт  в  б е с е д е  с К- А . Т ри н и усом  не зр я  у п о 
м я н ул  и м ена Ф . П. В р а н ге л я  — вы д а ю щ е го с я  р у с с к о го  
исследоват еля  Арктики, а д м и р а л а , гл а в н о го  правит еля  
р у с с к и х  вл а д ен и й  в А м ери к е в  1829— 1835 гг . и И. А . К у п 
р и я н о ва  — м ореплават еля, ви ц е-а д м и р а л а , б ы вш е го  в  
1834— 1840 гг . одним  и з гл а в н ы х  правит елей ком пании. 
От их п оддерж ки, а н а  н ее  Ф ед о р  Ф едорови ч  м о г р а с 
считывать, за в и с е л о  усп еш н ое осущ ест вление з а д у м а н 
ного.

П редл ож ен и е, с которым выст упил 31 м ая  1839 г. н а  
за с е д а н и и  кон ф ерен ц и и  Ф ед о р  Ф едорови ч  от им ени а к а 
д ем и к о в  Т ри н и уса , Б о н га р д а  и сво его , в ы з в а л о  р а з н о р е 
чи вы е суж дения. Три а к а д ем и к а  п р е д л а га л и  к о м а н д и р о 
вать в р у с с к и е  вл а д е н и я  С еве р о -З а п а д н о й  А м ери к и  с о 
т рудника З о о л о ги ч е с к о го  или Б от анического м у зе я  д л я  
сп ец и а л ьн о го  сб о р а  зо о л о ги ч е ск и х  и бот анических к о л 
лекц ий .

— Е го  превосходит ельст во го сп о д и н  а к а д ем и к  Б он -  
га р д  и я ,— с к а за л  Брандт ,— готовы составить н адл еж а
щ ую  п р о гр а м м у , к а к о в а я  позволит  иметь в н аш их м у 
зе я х  в достойном ви д е  ф л о р у  и ф а у н у  сам ы х  д а л ьн и х  з е 
м ел ь им перии.

В озраж ен и я  бы ли  те же, к а ки е п р и во д и л  К а р л  А н 
тонович. В и д я  опасност ь проект у, в  который он уж е у в е 
р о ва л , Т ри н и ус  п о д н я л ся  с  к р е с л а  и, оп ерш и сь на к р а с 
ный бархат  к р у гл о го  стола, что стоял в  к о н ф ер ен ц -за л е  
на третьем этаже баш н и  К унст кам еры , неож иданно  
гр о м к о  п р о и зн е с s
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— Г о сп о д а , н а ш  прожект б о л е е  чем п р о д ум а н . О н  
не потребует бол ьш и х  затрат, есл и  м ы  смож ем п о д о б 
рать ч ел о век а , сп о со б н о го  выполнит ь д в о й н у ю  з а д а ч у ,  
и д о го во р и м ся  с Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком п ан и ей  о 
ее пом ощ и н аш ем у п л а н у . М ы  п роси м  дать х о д  п р е д п р и 
ятию и представить д о к л а д  наш  го с п о д и н у  президент у.

К а р л а  Ант оновича р е д к о  сл ы ш а л и  эти сводчат ы е  
стены за л а , и со б р а вш и еся , у д и в л е н н ы е  е го  вы ст уплени
ем, реш и л и  вн о вь  обсудит ь п редл олсен и е а к а д ем и к о в  
вместе с рассм от рением  возм ож н ой  канди дат уры  ком ан 
д и р уем о го .

С л е д у ю щ е е  за с е д а н и е  кон ф ерен ц и и  б ы л о  н азн ач ен о  
на 2  август а. Д в а  м е с я ц а  Брандт  и  Т ри н и ус  гот овились  
к  п о сл ед н ей  «бит ве» с  нереш ит ельны м и и со м н ева ю щ и 
м и ся  к о л л е га м и  по А к а д ем и и . В  эти д в а  м есяц а, п ока  
Брандт  и Б о н га р д  сост авляли инст рукции д л я  со б и р а н и я  
зо о л о ги ч е ск и х  и бот анических к о л л ек ц и й , Т ри н и ус  м н о
гократ но п о я вл я л с я  в  п ет ербургской  к а н ц ел я р и и  Р о сси й 
с к о -А м ер и к а н ск о й  ком п ан и и . В  н а ч а л е  и ю л я  К а р л  А н 
тонович вместе с Ф ед о р о м  Ф ед о р о ви ч ем  б ы л и  приняты  
а д м и р а л о м  Ф. П . В р а н ге л е м .

В  сер ед и н е  и ю л я  1839 г. И л ья  Г а вр и л о ви ч  В о зн е с е н 
ский  со б и р а л с я  переехат ь и з а к а д ем и ч еск о й  к ам орк и  в  
н е б о л ьш у ю  кварт иру, п о д ы с к а н н у ю  на 4 -й  лини и , в б л и 
зи  д о м а  к а зе н н ы х  а к а д ем и ч еск и х  кварт ир. О н  рассчит ы
ва л  встретить там сво й  д ен ь  рож ден и я, с во и  двадцат ь  
три го д а .

Нажитого у  И льи  б ы л о  м ал о , вещ ей  почти н и к а к и х ; 
бы ли  кн и ги  д а  н еск о л ь к о  чуч ел  о р л о в , так что п е р е е зд  
долж ен б ы л  быть неслож ны м . Н о неслож ны й п е р е е зд  
п ри ш лось отложить н а  ц ел о е  десятилетие, 17 и ю ля  
Брандт  п р и с л а л  з а  В о зн есен ски м .

В  кабинет е а к а д е м и к а  н а х о д и л и сь  Т ри н и ус , Б о н га р д  
и директ ор и м п ерат орского Б от анического  с а д а  Ф. Б . 
Ф иш ер. И л ь я  Г а вр и л о ви ч  б ы л  см ущ ен .

Ф едор  Ф ед о р о ви ч  Брандт  п он и м ал  состояние м о л о 
д о го  ч ел о ве к а  и, л а с к о в о  п о х л о п а в  е го  по п л еч у , сп р о 
с и л )

— Н е н а ск уч и л и  ли  ва м  ун ы л ы е  занят ия к о н с е р в а 
цией и п р и б о р о м  чуч ел  и препарат ов? Нет л и  у  ва с  же
лан и я  вн о вь  соверш ит ь к а к о й -н и б уд ь  д а л ьн и й  вояж ?

И л ь я  не у с п е л  ответить, к а к  Б о н г а р д  в  свою  о ч е р е д ь  
сп роси л  о  е го  сам очувст вии, о  зд о р о в ь е .

Н е п ри вы кш и й  к  ухи щ р ен и я м , В о зн есен ск и й  п р я м о 
д уш н о  ответилк
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— В аш и  превосходит ельст ва, мои занятия дост авля
ют м не истинную радост ь и ц ель о/сизни. Я  не м ы слю  
с во его  сущ ест вования б е з  них, б е з  а к а д ем и ч еск о го  м у-  
зеум а . Я всю  ж изнь прож ил ср ед и  этих чучел  и п р е п а 
ратов. Я  м н о го м у  н а уч и л ся  у  го с п о д  консерват оров. 
М не б ы л о  бы  лю бопыт но посмотреть д р у ги е  зем л и , но  
только р а д и  сб о р а  н овы х  неизвест ны х п р о и звед ен и й  есте
ственной п ри род ы . Я  теперь совсем  з д о р о в . П реж няя  
х во р ь  д а в н о  отпустила м еня. Простите з а  назойливост ь, 
но к а к о ва  цель ваш и х во п р о со в  или сом нений?

К а р л  Ант онович, к а к  сам ы й старший по возраст у, 
в зя л  на себя  забот у рассказат ь о проект е а к а д ем и к о в . 
В о зн есен ск и й  д о л го  не м ог уснуть в ту ночь. То что в ы 
б о р  пал на н его , то что ем у  а к а д ем и к и  доверяю т  с о б 
рать с о гл а сн о  подгот овленны м  ин ст рукц и ям -п рограм м ам  
зо о л о ги ч еск и е  и бот анические к о л л ек ц и и , б ы л о  воисти
н у  п о д а р к о м  суд ьб ы . И л ья  не со м н ева л ся , что справит 
ся с за д а н и ем ,— вот только бы  с о гл а с и л а с ь  с е го  к а н 
дидат урой к он ф ерен ц и я  А к ад ем и и . Н и о каком  п е р е е з 
д е  на н о в у ю  кварт иру п ом ощ н и к п репарат ора уж е и не  
д ум а л , он  ж дал 2 август а.

К о гд а  Ф ед о р  Ф едорови ч  Брандт  вош ел  в кон ф ерен ц -  
за л , он с уд и в л е н и е м  у в и д е л  в к р есл е , что стояло н а 
против ниш и с во ск о во й  ф и гур о й  Петра I, сам о го  п р е 
зидент а гр а ф а  У в а р о ва . П резидент  обы чн о  не п осещ ал  
кон ф ерен ц и ю , ем у  дост авляли  ее реш ен и я , и он уж е л и 
бо  д а в а л  им ход, л и б о  от вергал их. «Может быть, это 
и к л у ч ш е м у ,— п о д ум а л  Брандт ,— кстати п ри ш ел Ф е р 
ди н а н д  П ет рович В р а н ге л ь . Может быть, все  к л уч ш ем у. 
В се  с р а з у  и реш ится». Н е б ы л о  в за л е  только н еож и дан 
но за б о л е в ш е го  Б о н га р д а .

К он ф ерен ц и я  в е р н у л а с ь  к обсуж ден и ю  зап и ск и  о к о 
м а н д и р о ва н и и  а к а д ем и ч еск о го  служ ащ его  в р у с с к и е  
вл а д ен и я  С еве р о -З а п а д н о й  А м е р и к и . С л о в о  в з я л  Брандт .

— К а к  ж елала кон ф ерен ц и я , м ы  п р е д л а га е м  д л я  
к о м а н д и р о ва н и я  кан ди дат уру пом ощ н и ка препарат ора  
И льи  В о зн есен ск о го , который свои м и  зн ан и я м и  в о б л а 
сти зо о л о ги и  и ботаники и ум ен и ем  готовить п р е п а р а 
ты вп о л н е  подходит  д л я  сей  цели. М ы не сом н еваем ся , 
что трехлетнее п р е б ы ва н и е  В о зн е с е н с к о го  в кол он и ях  
будет  вп о л н е  достаточно д л я  снабокения м у зе е в  б о л ь 
шим количест вом эк зе м п л я р о в  р а зн ы х  ви д о в  животных 
и раст ений , н а и б о л ее  прим ечат ельны х в и ссл ед уем ы х  
зем л я х . Я  п р о ш у го сп о д и н а  президент а и го с п о д  а к а д е 
м и к о в  поддерж ат ь н а ш у п р о с ь б у  и н аш у кан д и д а т ур у .
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К о гд а  речь  вн о вь  за ш л а  о средст вах, а д м и р а л  В р а н - 
ге л ь  п оп роси л  вним ания:

— Я  хотел бы  сообщ ить почт енному собран и ю , что 
Г л а вн о е  у п р а в л е н и е  Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком пании  
предоставит В о зн е с е н с к о м у  б е зв о з м е зд н о е  п о л ь зо ва н и е  
суд а м и  ком п ан и и  во  вс е  врем я  к о м а н д и р о вк и  к а к  д л я  
п е р е е зд о в , так и д л я  п ер есы л к и  м ат ериалов в Санкт- 
П ет ербург. К ом п ан и я  даст расп оря ж ен и е своим  служ а
щ им оказы ват ь л ю б о го  р о д а  вспом ощ ест вование ком ан
д и р у е м о м у  А кад ем и ей .

З а я в л е н и е  В р а н ге л я  п окон ч и ло  со всем и  сом н ен и я
м и, воп р о с  о п о езд к е  бы л  реш ен , кан ди дат ура В о зн есен 
ск о го  о д о б р ен а , так же к а к  и дополнит ельная к д в у м  
п ервы м  третья инст рукция хранит еля Е. И . Ш р а д ер а  по 
с б о р у  эт нограф ических кол лекц и й .

С набж енны й тремя инст рукциям и, д о б р ы м и  напутст
ви ям и п осл а вш и х  его , И л ья  Г а вр и л о ви ч  В озн есен ск и й  
20 август а 1839 г. с т ревогой, надеж дой  и уверенност ью  
в себе  в зо ш ел  на п а л у б у  ком п а н ей ск о го  к о р а б л я  «Н и 
кол ай » , чтобы отправиться к д а л ек и м  б е р е га м  А м ери ки . 
В С анкт -П ет ербурге В о зн есен ск и й  ост авлял лю би м ы е  
м узей н ы е  за л ы , п ри вы ч н ое дел о , забот ли вого  Ф ед о р а  
Ф ед о р о ви ч а  Брандт а, кот ором у о б ещ а л  писать р е гу л я р 
но, но не ост авалось на б е р е га х  Н евы  н и кого  из д р у з е й , 
н и кого  и з б л и зк и х  л ю дей . Н е м ог ве д ь  он, сам оуч ка , вы 
х о д ец  и з н и зов , считать своим и д р у зь я м и  го сп о д  а к а д е 
м и ков, хотя они бы ли  и до б р ы м и  и вним ат ельны м и к н е
м у. К о р а б л ь  д а в н о  уж е ск о л ь зи л  по гл а д и  за л и в а , и 
строгий чоп орны й столичный гр а д  п р о п а л  в серой  д ы м 
ке дож дя.

Н а к о р а б л е  у  И льи  Г а вр и л о ви ч а  б ы л а  п р ек р а сн а я  
каюта и место в о ф и ц ерск ой  каю т -компании. В иди м о, 
зд ес ь  со сл о вн ы е  р а зл и ч и я  не и гр а л и  важ ной рол и , к то
м у  же В о зн есен ск и й  по сво ем у  полож ению  а к а д ем и ч е 
ск о го  к о м а н д и р о ва н н о го  бы л п ри ч и слен  к ви дн ы м  с л у 
ж ащ им ком пании. В сп ом н и л ся  пункт и з инст рукции  
Б рандт а: « И л ья  В о зн есен ск и й  находит ся непосредст вен
но п од  начальст вом  губерн ат ора  к ол он и й  Этолина, от 
кот орого по со гл а ш ен и ю  с ком п ан и ей  будет получат ь  
к а к  ж ал ован ье, так и д е н ьги  на п о к у п к у  пот ребных ем у  
д л я  работы м ат ериалов и естественных п р о и зв е д е 
ний».

Путешествие н ачи н ал ось  отлично. К ом п ан и я  п р о я в 
л я л а  забот у почти от еческую , все  ост альное за в и с е л о  от 
сам ого  и сследоват еля . В п е р вы е  В о зн есен ск о м у  придет ся
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нп А м ер и к а н ск о м  континенте встречаться с н овы м и  и 
новы м и лю дьм и .

Д е л а , похож ие на  труд титана. В дум айт есь! О д н о м у  
ч ел о век у  двадцат и трех лет от р о д у  А к а д ем и я  н а у к  оф и 
ц и альн о  п о р у ч а л а  собрат ь к о л л ек ц и и  по  край н ей  м ер е  
по трем от раслям зн а н и й  — зо о л о ги и , бот анике и этно
граф и и  и по возмож ности присовокупит ь сб о р  го р н ы х  
п о р о д  — к а м н ей  и м и н е р а л о в!

К унст кам ера р а зд е л и л а с ь  на  самост оят ельные м у 
зеи , а за д а н и е  В о зн е с е н с к о м у  б ы ло  по сущ ест ву з а д а 
нием кунст кам ерским . О ди н  ч е л о ве к  во п л о щ а л  к о м п л ек 
сн ую  эксп еди ц и ю , к а к и е  осущ ест вляла  д о  и п о с л е  н его  
Р осси я , и только м олодост ью  лет мож но б ы л о  объяснит ь 
его  уверенност ь выполнит ь нам еченн ое.

Г о д  от В о зн е с е н с к о го  н е б ы л о  п и сьм а. Б о н га р д  ск о н 
чался, так и н е у з н а в  о  х о д е  работы н а д  вы п ол н ен и ем  
за д ум а н н о го . Н е р е д к о  на  за с е д а н и я х  а к а д ем и ч еск о й  к о н 
ф еренции Брандт а сп раш и вал и  о деятельности е го  п о 
доп еч н ого , но он  н и чего  не м о г сообщ ить.

П е р в о е  письм о, кот орое п ри ш л о почти ч ер ез  го д ,  
б ы ло  от 26  м ая  1840  г. В о зн есен ск и й  н ап и сал  е го  в  г о 
р о д е  Н о в о -А р х а н ге л ь с к е  на  ост рове Ситха ( теперь ост
р о в  Б а р а н о в а )  в дом е гл а в н о го  правит еля р у с с к о й  А м е
рики  И . А . К у п р и я н о ва . П е р в о е  п и сьм о обстоятельно 
соо б щ а л о  о  м н огом еся ч н ом  п л а ва н и и  « Н и к о л а я », о д л и 
тельной стоянке в чи ли й ской  га в а н и  В а л ь п а р а и со , к о г 
д а  бы ли  со б р а н ы  п ер вы е  к о л л ек ц и и  и з  трех царств п р и 
р о д ы , и, н акон ец , о  прибытии 1 м ая в  Н о во -А р х а н ге л ьс к . 
Б о л ьш а я  часть п исьм а п о свя щ ен а  И. А . К у п р и я н о ву , к о 
торый р а д у ш н о  п ри н ял  п о сл а н ц а  А к а д ем и и , п о сел и л  в 
своем  дом е, о п р е д е л и л  к н е м у  в  пом ощ ники м о л о д ы х  
к р е о л о в , чтобы они уч и л и сь  с б о р у  к о л л ек ц и й  и п р е п а р и 
р о ва н и ю  животных.

С  1 м а я  1840 г. н ач и н ал ась  с е ве р о а м ер и к а н ск а я  
о ди ссея  И л ьи  Г а вр и л о ви ч а  В о зн есен ск о го , о масш т абах  
и гр а н д и о зн ы х  итогах которой ещ е никто н е п о д о з р е 
вал .

В  до м е  К у п р и я н о ва  В о зн есен ск и й  п р о б ы л  б о л ьш е  
д в у х  м еся ц ев. З а  это вр ем я  он не у с п е л  соверш ит ь д л и 
тельных п о е зд о к  на материк, но п о л уч и л  р е д к у ю  в о з 
можность вним ат ельно ознаком ит ься с больш ой  к о л л е к 
цией зо о л о ги ч еск и х  и эт нограф ических предм ет ов, с о б 
р ан н ы х  К уп р и я н о вы м  за  пять лет в  р а зл и ч н ы х  частях 
С евер н о й  А м ери ки . «Эту к о л л ек ц и ю ,— п и сал  В о зн е с е н 
ски й  в общ ем  отчете,— я  по п р о сьб е  е го  п ревосходи т ель
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ства пересм от рел в  Н о в о -А р х а н ге л ь с к е , п р и вел  в  п о р я 
док , сост авил кат алоги и улож ил. Н а гл я д н о е  занят ие 
это б ы л о  д л я  м ен я  в е с ьм а  п ол езн о , и бо  я  н а  б у д у щ е е  
вр ем я  зн а к о м и л ся  с предм ет ам и».

П и сьм о усп о к о и л о  Ф е д о р а  Ф ед о р о ви ч а , но сом н ен и я  
в у с п е х е  ещ е ост авались. Второе письм о, п о сл а н н о е  15 
н о я бр я  1840  г. и з С а н -Ф ран ц и ск о , п ри ш л о  в  П ет ербург  
только в  н а ч а л е  1841 г. П о л у ч и в  е го , а к а д ем и к  Брандт  
радост но во с к л и к н у л : « С вер ш и л о сь!..»

...П е р вы е  дн и  сент ября 1841 г ., к о гд а  н а д  о к еа н о м  
сер ы е  о б л а к а  в с е  чащ е с б и ва л и сь  в  о гр о м н ы е  темные 
тучи и во л н ы  с гл у х и м  рокот ом накат ы вались на отло- 
г у ю  п е с ч а н у ю  к р о м к у  крут ого б е р е га , И л ь я  Г а вр и л о ви ч  
п о д о л гу  за д ер ж и ва л с я  н а  н еб о л ьш о й  возвы ш енност и, 
чтобы н а в с е гд а  запечатлеть в  памяти о б л и к  р о сси й ск о 
го  селен и я  Р о сс , во зн и к ш его  три десятилетия н а за д  на  
к а л и ф орн и й ск ом  б е р е гу . У са м о го  к р а я  б е р е га , з а р о с 
ш его  куст арником  и р е д к и м и  вы сок и м и  к ед р а м и , п р и ю 
тилась д е р е в я н н а я  ц е р к о в ь , сн аруж и  о б м а за н н а я  гл и 
ной и п о б ел ен н а я ; р я д о м  с  ней  — к о л о к о л ьн я , чуть 
д а л ьш е  — д е р е в я н н а я  б а ш н я -м а я к  и в  гл у б ь  б е р е га  — 
одноэт аж ные р у б л е н н ы е  и з  со сн о вы х  и к е д р о в ы х  ство
л о в  и збы  р у с с к и х  п о сел ен ц ев , а м б а р ы  и с к л а д ы  ком п а
нии. В в и д у  селен и я  на р е й д е  пятый д ен ь  стоял б р и г  
«Е л ен а »  п о д  к о м а н д о ва н и ем  Л , А . З а го с к и н а . Е м у  в ы 
п а л а  тяжелая участь перевезт и вс е  н а сел ен и е  Р о с с а  в  
Н о во -А р х а н ге л ьс к . Р о сси я  н е см о гл а  сохранит ь сво ю  
кол он и ю  на кал и ф о р н и й ск о м  п обереж ье и  вы н уж ден а  
б ы л а  покинут ь этот б е р е г , о своен н ы й  р усск и м и  п о с е л е н 
цами.

И л ья  Г а вр и л о ви ч  смот рел н а  вы м ер ш ее  сел ен и е . 
Т ем н ело. Н и гд е  н е го р е л и  свет ильники, к р о м е  о д н о го  
о к н а  в  до м е  теперь уж е б ы вш е го  губерн ат ора  кол он и и  
Р о сс  А л е к с а н д р а  Г а в р и л о в и ч а  Рот чева. О н, к а к  к а п и 
тан к о р а б л я , не уст оявш его п о д  нат иском стихии, п о к и 
нет сел ен и е  п оследни м . И л ья  Г а вр и л о ви ч  д о л го  смот
р е л  на м ерц аю щ и й  о го н е к  в  е го  о к н е  и м ед л ен н о  с п у 
стился в  д о л и н у  к р а н ч о  В а си л и я  Х л еб н и к о в а , гд е  н о 
ч ева л  п о сл ед н и е  дни. В селен и и  от б е з л ю д ь я  жутко, а  
каки м  он о  б ы л о  ж изнерадост ны м  и б уй н ы м  в с е го  год. 
н а за д !

В К а л и ф о р н и ю  и з Н о в о -А р х а н ге л ь с к а  В о зн есен ск и й  
в ы е х а л  н а  б р и ге  « Е л ен а »  7 и ю л я  1840  г . Ч ерез трина-
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дцать дн ей  б р и г п р и б ы л  в  за л и в  Б о д е го , а  1 август а  
п ослан ец  А к а д ем и и  п е р е е х а л  в  к о л о н и ю  Р о сс  в  госте
приим ны й дом  губерн ат ора  Рот чева. От п е р в о го  дн я  д о  
п о сл ед н его  В о зн есен ск и й  н е зн а л  н и к а к и х  хозяйст вен
ны х забот, ем у  б ы л а  о к а за н а  вся ч еск а я  пом ощ ь и л ю д ь 
ми и средст вам и со стороны х о зя и н а . О таких у с л о в и я х  
д л я  работы мож но б ы л о  только мечтать. В озн есен ск и й  
н ачал  сб о р  о б и л ьн ой  жатвы по всем  ви д а м  п р о гр а м м  и 
п оручен и й . О н сост авлял ге р б а р и и , приобрет ал эт ногра
ф ически е предмет ы.

П р о ш л о  совсем  н ем н ого  врем ен и , и на к о р а б л е  « Н и 
колай » , который у х о д и л  и з Ситхи в  Р осси ю , б ы л о  от
п р а в л ен о  в  а д р е с  м у зе е в  А к а д ем и и  13 я щ и к о в  и д в а  б о 
чонка. С 23 окт ября 1840 г. по 20  ф е в р а л я  1841 г. к о л 
лекц и и  еж едн евн о о б о га щ а л и сь  н овы м и  п риобрет ения
ми. З а  четыре м еся ц а  И л ья  Г а вр и л о ви ч  о б с л е д о в а л  о к 
рестности кол он и и  Р о с с  и п о б ы ва л  в  го р а х , гд е  с р ед и  
и сп оли н ск и х  сосен  и величест венны х к е д р о в  обит али н е 
больш и е гр у п п ы  и н дей ц ев . В п ер вы е  м еся ц ы  встречи с 
ними бы ли  р едк и м и , но и тогда у д а л о с ь  приобрест и ин
т ересные предмет ы их быта и ук р а ш ен и я .

О бо  всем  этом В о зн есен ск и й  у сп ел  написать в п и с ь 
м е от 15 н о я б р я  1840 г. Б рандт у и от 16 ф е вр а л я  1841 г. 
Ш р а дер у . Д в е  п осы лки  — сухопут ная из Охотска с э к с 
понатами, собран н ы м и  ещ е по  д о р о ге  в  Ситху в Б р а з и 
лии и Чили, и д а р а м и  са м о го  К у п р и я н о ва  м узея м  и 
м о р ск а я  — бы ли  уж е от правлены  в  П ет ербург.

С п уск а я сь  к р а н ч о  Х л е б н и к о в а  по ел е  примет ной в  
ночном  с у м р а к е  тропинке, В о зн есен ск и й  вн о вь  переж и
ва л  дни, п р о вед ен н ы е  в  селен и и  Р осс. О н всп ом н и л  
письм о к Ш р а д ер у : «П о сл е  от правления вс е х  со б р а н н ы х  
м н ою  предм ет ов по  части эт нограф ии, кот орые с л е д у 
ют на кругосвет ном  к о р а б л е  «Н и к о л а й » из Р о с с а ,— с 
того дня  и д о  сего  вр ем ен и  я  не и м ел  благоп ри ят н ого  
с л у ч а я  делать м ен у  с индейцам и. Н ы не же, п р е д п р и н и 
м ая путь на  н еск о л ь к о  м и ль вовнут рь К ал и ф орн и и , я  
н адею сь  там, по у в е р е н и ю  т узем цев, найти некот оры е  
ж илищ а п лем ен  и н дей ц ев , к оч ую щ и х  по р . Р и о -д е л ь -  
С акрам ент о. П ри  м и рн ы х обстоятельствах я б у д у  ста
раться приобретать всевозм оокн ы е вещ и  от жителей сей  
страны». П ри  м и рн ы х обстоятельствах... К о гд а  И л ья  
Г а вр и л о ви ч  п и сал  эту ф р а зу , он даж е н е п р е д п о л а га л , 
что ждет его  в  до л и н е  С акрам ент о.

И з С ан -Ф ран ц и ско  по р е к е  С акрам ент о в соп ровож 
ден и и  с в о е го  п ом ощ н и ка  к р е о л а  Ф иларет а Д руж и н и н а ,
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п рист авленного  к н ем у  ещ е К уп р и я н о вы м , и д в у х  мест
ны х ж ит елей-россиян В о зн есен ск и й  отплыл на л о д к е  20 
ф евр а л я . П о е зд к а  в  д о л и н у  С акрам ент о д л и л а с ь  три
дцать оди н  ден ь . И сследоват ель дост игал гр я д ы  трех
верш и н н ы х  го р , н о ч ева л  на золот оносны х б е р е га х  п р и 
токов С акрам ент о, вст речался с лесн ы м и  и н дей ц ам и  и 
чуть б ы л о  н а в с е гд а  не ост ался в  тех девст венны х д е б 
рях ...

Т роп и н ка в темноте со всем  и сч езл а , и только в ы р 
вавш и й ся  и з -за  туч л ун н ы й  свет р а зо м  о за р и л  о к р у г у  — 
о к еа н ск и й  прост ор, очерт ания ст роений Р осса , д о л и н у  
Х л еб н и к о в а  и леж ащ ий р я д о м  с т ропинкой погост. К р е 
сты н ад  м о ги л а м и  п р а в о сл а вн ы х  р о сси я н  и крещ ен ы х  
к р ео л о в , и н д ей ц ев , и дол ы  н а д  ост авш им ися я зы ч н и к а 
ми. В о зн есен ск и й  в з д р о гн у л , к о гд а  п ря м о  н а д  собой  
у в и д е л  б о л ьш о й  крест, р а ск и н увш и й  в  темноте п е р е к л а 
ди н ы -р ук и . К  этой м о ги л е  он  хотел прийти завт ра, 5 сен 
тября, п о к и д а я  зе м л ю  кол он и и  Р осс. Вместе с Ф и л а р е 
том они  с о о р у д и л и  и з п л а в н и к а  п о д о б и е  креста и в о д 
р у з и л и  н а д  м о ги л о й  А ш и  — неож и дан ного  п ом ощ н и ка и 
спасит еля во  вр ем я  т рагической встречи в до л и н е  С а к 
раменто.

В  п о сл ед н ю ю  п о е зд к у  к  л есн о й  п ол я н е, гд е  бы ли  з а 
м ечены  костры и н дей ц ев , В о зн есен ск и й  от правился  
в д во е м  с  Ф иларет ом. О н и  прист али к  б е р е гу  п о зд н о  в е 
чером . Н а п о л я н е  н и к о го  н е б ы л о  ви дн о . В ы б р а в  у д о б 
н ое место, они с о о р у д и л и  н а ве с  и уст роились на н оч л ег. 
З а с н у л и  быстро. П р о с н у л и с ь  от горт анного к р и к а  л ю 
дей , ш ум а н а  п о л я н е  и я р к и х  ф а к ел о в . И м с вя за л и  р у 
ки и ноги . В  от блеске ф а к е л о в  м е л ь к а л и  м рач н ы е л и ц а  
л есн ы х  и н д ей ц ев , пот рясавш их н а д  ним и кам ен н ы м и  
копьям и и т опорами. Н евозм ож н о б ы л о  понять, что с л у 
чи лось, но м ож но б ы л о  быть у ве р е н н ы м  в т рагическом  
и сх о де  д л я  них. И л ь я  Г а в р и л о в и ч  попыт ался п р и п о д 
няться и гр о м к о  вы к р и к н у л  те н еск о л ьк о  и н дей ски х  сл о в , 
кот орые зн а л . Стоял такой ш ум , что е го  никто не у с 
л ы ш ал . Ст раха н е б ы л о , б ы л о  ощ ущ ен и е  какой-то н е л е 
пости. Никто и з и н дей ц ев  н е нападает  на сп я щ его , ес 
ли  спящ ий н е вр а г . Н и у  И л ьи  Г а вр и л о ви ч а , ни у  Ф и 
ларет а не б ы л о  ещ е встреч с  этим л есн ы м  п лем ен ем . В 
чем д е л о ?  Ф иларет  попыт ался крикнут ь по-алеут ски, по- 
тлинкитски, н а  я зы к е  ат апасков — и н д ей ц ев  внут ренних  
рай о н о в .
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Ш ум  н ем н о го  стих, и и з  р я д о в  во и н о в , с о вер ш а вш и х  
я вн о  торжественный о б р я д  п е р е д  жертвой, от делился  
о ди н  и, вы со к о  п о д н я в  ф а к ел , прист ально посмот рел на  
плен н ы х. Р е зк и м  взм а х о м  топора он р а с с е к  в е р е в к у  н а  
н о га х  и п о д н я л  В о зн есен ск о го . Р у к и  так и ост ались свя 
зан н ы м и . В ои н  что-то быст ро-быст ро го в о р и л  и б есп р е 
станно п о к а зы в а л  ф а к ел о м  в в е р х  на д е р е в о , п о д  кото
ры м  пут еш ест венники уст роились на н оч л ег. К аж ды й  
р а з , к о гд а  вои н  вс к и д ы в а л  ф акел , с о б р а вш и еся  н а  по
л я н е  и зд а в а л и  гр о з н о е  ры чан и е. Что-то им хот елось 
объяснит ь, но В о зн есен ск и й  не п он и м ал  чуж ого я зы к а  
и, только посм от рев вв е р х , у в и д е л  в  свете ф а к ел а , что 
их н а вес  уст роен п о д  н еобы чн ы м  д ер е в о м . Это б ы л  
столб, гд е  вместо ветвей б ы л и  д е р е в я н н ы е  и зображ ен и я  
о гр о м н ы х  во р о н о в . Н е  иначе к а к  п ри езж и е о с к в ер н и л а  
свят илищ е, и по за к о н а м  п лем ен и  их ж дала смерть. 
Объяснит ь чт о-нибудь б ы л о  невозм ож но.

В оин  вн о вь  вы со к о  п о д н я л  ф акел  и б р о с и л  е го  в  сто
р о н у  на к у ч у  хворост а. З а п ы л а л  костер, е го  тут же о к 
руж или и н дей ц ы  д в у м я  р я д а м и  и за п е л и  какую -т о п е 
ч а л ьн ую  торж ественную песн ю . В  х о р  и х о р о в о д  в к л ю 
чились все , и к а за л о с ь , о  п лен н и к а х  за б ы л и . Ф иларет  
пытался освободит ься от пут, н а п р я га л  уси л и я  и И лья  
Г а вр и л о ви ч , тем б о л е е  что их руж ья  и патронташи оста
ли сь  нетронутыми. Н о освободи т ься  не у д а л о с ь  и оста
ва л о сь  ждать сво ей  участи. П есн я  лет ела к  н еб у , и 
п л я ск а  ст ановилась вс е  бы ст рее и быст рее, а  п лам я  к о 
стра взлет ало к  верш и н ам  сосен  и я р к о  о за р я л о  свя щ ен 
ны й столб.

Л е гк и й  п л е с к  ве с л а  п о сл ы ш а л ся  с реки . Заш елест е
ла  трава, и и з темноты в ы гл я н у л о  зн а к о м о е  ли ц о  мест
н ого  к р ео л а  Аш и, восем надцат илет него ю нош и, кот орого  
В о зн есен ск и й  р а з а  три или четыре вст речал вместе с  
Ф иларет ом во  д в о р е  д о м а  Рот чева.

— Тсс! Я  вы й д у  ворон ом , я  спасу!—  у сп ел  шепнуть 
Аш и.

Н о см ы сл е го  сл о в  не б ы л  понятным.
Танец зат ихал, а  п есн я  гр е м е л а  н а д  поляной . В д р у г  

к о л ьц о  р а зо р в а л о с ь  и д в о е  во и н о в  б р о си л и сь  к  н а в е с у .  
«С ей ч ас все  будет  к о н ч ен о»,— п о д у м а л  И л ь я  Г а в р и л о 
вич, но и н дей ц ы  схват или их о д ея л а , патронташи и р у 
жья и п он если  к  костру. О ни к р и к н ул и  и бро си л и  вс е  
имущ ест во в  костер. <гЧто-то будет  сей ч а с»,— п о д у м а л  
В озн есен ск и й , но м н о го го л о сы й  к р и к  заст авил е го  р е з 
ко  повернут ься  к костру.
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Т а н ц ева вш и е заст ыли в уж асе, кое-кто у п а л  на зе м 
л ю  ниц. От л еса  к костру п ри бли ж алось странное с у щ е 
ство. О гром н ое, черное, он о  ш ло п ря м о , к а к  ходит че
л о век , но там, гд е  долж ны  быть го л о в а , р ук и , ноги , те
л о ,— там в с ю д у  бы ли  п ер ья  во р о н а . Н а  п о л я н у  вы ш ел  
сам  х о зя и н  — д у х  В о р о н а  и м ед л ен н о  п ри бли ж ался  к п е 
р еп у га н н ы м  и ндейцам , счит авш имся детьми В о р о н а . 
Д у х  В о р о н а  п одош ел  к костру совсем  б л и зк о , к о гд а  в  
о гн е  н ачал и  рват ься патроны. Уж ас охват ил всех , и ин
дей ц ы  б р о с и л и с ь ' с к ри к ам и  в чащ у л еса , а из костра 
вы лет али все  н овы е и н овы е выст релы. Ч ерез м гн о вен и е  
н и кого  не ост алось на п олян е. Д у х  В о р о н а  п одош ел  к 
п лен н и к ам  и р а зр у б и л  их путы. Ф иларет  с уж асом  от
п р я н ул  от чудищ а, а В о зн есен ск и й  радост но схват ил за  
во р о н ь ю  р у к у  спасителя:

— Аш и!
— Д а , госп оди н , это я, А ш и  — д у х  В орон а!
С и л ьн ы й  в зр ы в  п р о зв у ч а л  от костра, и А ш и неож и

да н н о  п о ва л и л ся  на р у к и  И льи  Г а вр и л о ви ч а . В о гн е  
р а зо р в а л о с ь  заряж ен н ое карт ечью  руж ье В о зн есен ск о 
го.

Спасти А ш и не у д а л о с ь :  р а н а  о к а за л а с ь  очень с е р ь 
езной . О н потерял м н ого  к р о ви , и, к о гд а  путешествен
ники п ри бы л и  в кол он и ю  Р осс, он прож ил только сут
ки. А ш и остался в зе м л е  п од  этим огром н ы м  крестом, а 
ср ед и  всех  к о л л ек ц и й  сам ой  р е д к о й  стала к ук ш уй  — 
п а р к а  из во р о н ьи х  п ер ьев , уп от ребляем ая во  вр ем я  тор
ж ественных о б р я д о в . Д о л г о  не у к л а д ы в а л  ее в ящ ик  
И л ья  Г а вр и л о ви ч , гот овя о ч е р е д н у ю  п о сы л к у  в А к а д е 
мию.

В ночь на 5 сент ября 1841 г. И л ья  В о зн есен ск и й  сто
я л  н а д  м оги л ой  Аш и. Д а в н о  све зе н ы  н а  к о р а б л ь  у п а к о 
ван н ы е, п р еп а р и р о ва н н ы е  предмет ы животного и расти
т ельного царст ва, костюмы и оруж и е из р у с с к и х  в л а д е 
ний в К али ф орн и и . К о гд а  утром 5 сент ября В о зн есен 
ский с Ф иларет ом п одн я ли сь на борт «Е лен ы », к б р и 
г у  п р и ч а л и л а  п о сл ед н я я  л о д к а  с Рот чевым  — к о м ен д а н 
том б ы вш ей  колон и и  Р осс. О н м о л ч а  п одн я лся  на п а л у 
б у , сн я в ф ураж ку, д о л го  смотрел на покинут ое селен и е, 
пока, вы б р а в  я коря , б р и г у х о д и л  в открытый океан , 
в зя в  к у р с  на Н о во -А р х а н ге л ьс к . В р я д  ли  м ог п оследн и й  
правит ель кол он и и  Р о сс  предвидет ь б у д у щ е е  этого 
края , гд е  ч ер ез сем ь лет колонизат оры  уничтоо/сат к о 
рен н ое  и н дей ское  н аселен и е, с которым росси я н е  в с е г 
д а  ст арались жить и ж или в др уж бе и м и р е .
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...С вер ш и л о сь!— во с к л и к н у л  Ф ед о р  Ф едорови ч  Брандт  
и с письм ом  В о зн е с е н с к о го  посп еш и л к Т ри н и усу , гд е  
его  ж дал не м еньш ий сю рп ри з. В М узей н ы й  ф л и гел ь  
п р и б ы л и  п ер вы е  д в е  п осы лки  от В о зн есен ск о го . Богат ей
ш ие со б р а н и я  стали поступать р е гу л я р н о . Т еп ерь к о н 
ф ерен ц и я  наст аивала на п о д р о б н о м  освещ ен и и  деят ель
ности И льи  Г а вр и л о ви ч а . Четыре м у зе я  — З о о л о ги ч е 
ский, Бот анический, М и н ер а л о ги ч еск и й  и Э т нограф и че
ский  — каж ды й р а з  с нет ерпением ож идали  н овы х  п о 
ст уплений с А м ер и к а н ск о го  континента.

А В озн есен ски й , п о к и н ув  кол он и ю  Р осс , в н ач ал е  
1842 г. вн о вь  от правился на ком п ан ей ск ом  с у д н е  в К а 
ли ф орн и ю , но теперь уж е в ее ю ж ную  часть. С лета 
1842 по в е с н у  1845 г. В о зн есен ск и й  сн о ва  на север е , гд е  
п р о в о д и л  и ссл ед о ва н и я  и с б о р  м ат ериалов на ост рове 
К а д ь я к  и в  К ен ай ск ом  за л и в е , д е л а л  за р и с о в к и  и п р и 
обрет ал р а зл и ч н ы е  предмет ы у  алеут ов, тлинкитов и 
ат апасков. П о  е го  наст оянию м н оги е  деят ели ком пании, 
в том чи сле и гл а вн ы й  правит ель ро сси й ск и х  колон и й  
в А м ер и к е  А. К . Этолин, п о м о га л и  приобретать к о л л е к 
ции д л я  А к а д ем и и , п о сы л а л и  ей в д а р  свои  собст венны е  
собран и я .

В 1843 г. кон ф ерен ц и я , учит ывая, что В озн есен ск и й  
д о б и л ся  поразит ельны х результ ат ов, п р о д л и л а  ср о к  п р е 
б ы ва н и я  е го  в к о м а н д и р о вк е , д а б ы  дать возмож ность 
ем у  посетить К ам чат ку и К у р и л ь с к и е  ост рова. Затем  
этот срок  п р о д л е в а л с я  ещ е дваж ды . С  16 м ая 1845 г. 
по 30  сент ября 1848 г. И л ья  Г а вр и л о ви ч  В озн есен ски й  
ведет работ у в край н и х  северо-вост очны х р а й о н а х  Р о с 
сии, и от овсю ду чер ез П ет роп авловски й  порт м орем , че
р е з  Охотск суш ей  в м узеи  А к ад ем и и  идут п осы лки  с з о 
ологи чески м и , бот аническим и, эт нограф ическим и и м и 
н ер а л о ги ч еск и м и  к ол л екц и я м и .

Д л я  кон ф ерен ц и и  стало уж е п ри вы чн ы м  слуш ать от
четы а к а д ем и к а  Брандт а о н овы х  н ауч н ы х  д е л а х  и п о д 
в и га х  В о зн есен ск о го . Вот п оч ем у за я в л е н и е  Ф ед о р а  Ф е
д о р о ви ч а  9 и ю ня 1848 г. н а  за с ед а н и и  кон ф ерен ц и и  о 
том, что б о л е е  го д а  от В о зн есен ск о го  нет извест ий, всех  
с е р ьезн о  вст ревож ило. Н екот оры е п о го в а р и в а л и  о  н е о б 
ходимости начать р о зы ск и , д р у ги е  же даж е вел и  речь  
о н е к р о л о ге . Р еш и ли  поврем енит ь. 11 август а Брандт  
сообщ и л, что п о л уч ен о  п и сьм о от 17 н о я б р я  1847 г. и ис
следоват ель думает  в 1848 г . вернут ься в Санкт-Петер
б у р г .
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М еж ду прочим , в  п и сьм е не б ы л о  ни с л о в а  о  том, 
что, отметив с в о е  тридцатилетие н а  б е р е гу  О хот ского  
м оря , И л ья  Г а вр и л о ви ч  стал чувствовать н ед о м о га н и е , 
пост оянную  б о л ь  в  гр у д и  — следст вие длит ельны х п р о - 
студ, вы н уж ден н ого  к уп а н и я  в  х о л о д н о м  о кеан е, к о гд а  
е го  сп асл и  алеут ы, о гр о м н о го  п ерен ап ряж ен и я  ф и зи ч е
с к о го  и н ер вн о го .

В  л и ч н ом  п и сьм е Б рандт у от 12 и ю л я  1848 г. И л ья  
Г а вр и л о ви ч  сообщ ает , что вр а ч и , б о я сь  з а  сост ояние  
его  зд о р о в ь я , не реком ен дую т  возвращ ат ься  в  Петер
б у р г  ч ер ез  Охотск и д а л е е  сухи м  путем, так к а к  п о в 
реж ден н ы е л е гк и е  могут  не выдерж ат ь н е зд о р о в о го  
климат а и длит ельной е зд ы  на  ло ш а д я х . О ст авался  
о ди н  путь — п еребрат ься  н а  ост ров Ситху и, во с п о л ь 
зо в а вш и с ь  к о р а б л е м  ком пании, вернут ься на р о д и н у .

3 0  сент ября 1848  г. И л ь я  Г а вр и л о ви ч  В о зн есен ск и й  
на к о р а б л е  «гАтха» п о к и н у л  Ситху и, со вер ш и в к р у г о 
светное путешествие, 22 и ю ля  1849 г. п ри бы л  в  К р о н 
штадт.

Десят ь лет И л ь я  Г а вр и л о ви ч  В о зн есен ск и й  не б ы л  
на р о ди н е . И з н и х  девять он вы п о л н я л  за д а н и я  А к а д е 
м ии по с б о р у  «естественных и искусст венны х п р о и зв е д е 
ний» п р и р о д ы  и л ю д е й  в  С е в е р о -З а п а д н о й  А м ери к е, н а  
Камчат ке, К у р и л а х  и п р и л ега ю щ и х  р а й о н а х  к р а й н е го  
северо-вост ока  Р осси и .

Б л а го д а р я  е го  упорст ву и ст аранию  м у зе и  А к а д ем и и  
обогат ились р ед к и м и  собран и ям и , кот орые и по сей ден ь  
служат н а ук е . И м  б ы л о  со б р а н о  и дост авлено в  З о о л о 
ги ч еск и й  м у зе й  о к о л о  6  тысяч экспонат ов, в  Бот аниче
ски й  — свы ш е  7 тысяч, М и н ер а л о ги ч еск и й  — почти ты
сяча, Э т нограф и ческий  — свы ш е тысячи.

В се  к о л л ек ц и и  б ы л и  п р ево сх о д н о  п р еп а р и р о ва н ы , з а 
к о н с ер ви р о ва н ы  и у п а к о в а н ы , что п о зв о л и л о  с о вр е м ен 
н и кам  считать их  луч ш и м и  собран и ям и  м у зе е в .

З а с л у ги  И льи  Г а в р и л о в и ч а  В о зн е с е н с к о го  б ы л и  н е
сом ненны , и А к а д ем и я  р еш и л а  хлопотать о н а гр а ж д е
нии исследоват еля. В 1851 г. в предст авлен и и  А к а д ем и и  
б ы л о  за п и са н о : «К о н ф ер ен ц и я  А к а д ем и и  н а у к  с в и д е 
тельствует, что м ногот рудное п о р уч ен и е  п о сл ед н ей  э к с 
педи ц и и  и сп олн и л В о зн есен ск и й  с самоот верж енност ью  
и соверш ен н ы м  усп ехом .

У чены е п л о д ы  этой зам ечат ельной  эк сп ед и ц и и  богат
ством, р а зн о о б р а зи е м  и важ ностью п р е взо ш л и  вс е  ож и
да н и я  А к а д ем и и . С о б р а н н ы е  им предмет ы из трех 
царств п р и р о д ы  и по части эт нограф ии за к л ю ч а л и с ь  в
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150 ящ и ках , дост авивш их богат ейш ий мат ериал наш им  
учен ы м  естествоиспытателям. М нож ество н о вы х  ви д о в  
животных и раст ений уж е описано, чи сло  их дойдет д о  
4 0 0  и б о л ее ...

. ..С в е р х  этого он о б у ч а л  искусст ву п р еп а р и р о ва н и я  
м н оги х  лиц , прож и ваю щ и х в  тех к р а я х , которые п р о 
должат ны не, п о  е го  наст авлениям , собират ь д л я  А к а 
дем ии естественные п р о и звед ен и я .

Столь р е д к и й  п ри м ер  сам обы т ного д а р о в а н и я  и д о 
бросовест н ого  и сп олн ен и я  обязанност ей и столь вещ ест 
вен н а я  п о л ь за , п р и н есен н а я  десятилетним путешестви
ем  В о зн есен ск о го , п о д в е р га в ш е го  ж изнь с во ю  из л ю б в и  
к н а у к е  б е сп р ер ы вн о й  опасност и и расст роивш его  с в о е  
зд о р о в ь е , вынуж дает ... представить о з а с л у г а х  е го  А к а 
дем и и  на н ач а л ьн и ч еск о е  вн и м ан и е...»

В о зн есен ск и й  в е р н у л с я  в  П ет ербург, к о гд а  с долж 
ности консерват ора уш ел  Ш р а д ер . К а за л о с ь  бы , за  д о л 
голет нюю, п лодот ворн ую  работ у и б ол ьш и е з а с л у ги  
А к а д ем и и  с л е д о в а л о  б ы  н е  только просить о рден , но и 
назначить В о зн есен ск о го  консерват ором . Н о это п р о 
стое д е л о  в  ц а р ск о й  Р о сси и  о к а за л о с ь  невозм ож ны м . 
Ч еловек , совер ш и вш и й  н а уч н ы й  п о д в и г, сд ел а вш и й  то, 
что п о д  с и л у  б ы л о  ц ел о й  эк сп еди ц и и , н е м о г занять м е 
сто консерват ора, так к а к  он  п ри н адл еж ал  к низш им  
соц и альн ы м  к р у га м . А к а д ем и к  А . А . Ш траух, который  
в  80-х  го д а х  б ы л  директ ором  З о о л о ги ч е с к о го  м у зе я  и 
который вы со к о  ц енил з а с л у г и  В о зн есен ск о го , п и сал , 
полност ью со гл а ш а я сь  с такими п о р я д к а м и , что И л ь е  
Г а вр и л о ви ч у  «ни п рои схож ден и е, ни воспит ание не д а 
ва л и  п р а в а  занять к л а ссн о й  долж ности...»

Г о р ьк а я  участь л ю д ей , т рудом и ж изнью  сво ей  в о з 
вел и ч и ва вш и х  и п р о с л а в л я вш и х  р у с с к у ю  н а у к у , отече
ство, в  котором они ост авались п асы н кам и !

Т о л ьк о  наст ойчивы е у с и л и я  Ф. Ф. Брандт а и д р у 
ги х  а к а д ем и к о в  п о зво л и л и  добит ься по «вы соч ай ш ей  м и 
лости» р а зр еш ен и я  в 1852 г. зачислит ь И . Г. В о зн е с е н 
ск о го  на дейст вит ельную  сл уж б у  с прои зводст вом  в  чин 
гу б е р н с к о го  секрет аря.

Н есои зм ери м ы  бы ли  н а гр а д ы  и «титулы» в  с р а в н е 
нии с содеян н ы м .

П о л уч и в  дейст вит ельную  служ бу, п ер есел и вш и сь  н а 
кон ец  и з а к а д ем и ч еск о й  к а м о р к и  в  н е б о л ь ш у ю  кварт и
р у , о б л ю б о в а н н у ю  ещ е н а к а н ун е  эксп еди ц и и , И лья  Г а в -  
р и л о ви ч  в  1858 г . o/сенился, н о  уж е ч ер ез  три го д а  о в д о 
вел , ост авш ись в д во е м  с  м алолет ней Н адеж дой.
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Ж ит ейские н е в зго д ы  подт ачивали зд о р о в ь е . Н е х в а -  
тало средст в на о б уч ен и е  доч ери , на  вр а ч ей  и лекарст 
ва . В ночь с 17 н а  18 м ая  1871 г ., у с п е в  д о  б о л е зн и  дать 
нуж ные советы по с б о р у  к о л л ек ц и й  Н и к о л а ю  Н и к о л а е 
ви ч у  М и к л ух о -М а к л а ю , от п равля вш ем уся  к  ост ровам  
Т ихого  о к еан а , И л ья  Г а вр и л о ви ч  скон ч ался .

И з ж изни у ш е л  ч ел о век , таланту и п о л у в е к о в о м у  
т руду кот орого четыре м у зе я  б ы вш ей  К унст кам еры  о б я 
за н ы  ценнейш им и к ол л ек ц и я м и , уп роч и вш и м и  авт ори
тет р у с с к о й  н а ук и . Этот ч ел о век  н и ч его  н е сум ел  н а к о 
пить л и ч н о  д л я  себя , ост авив доч ь б е з  вся к и х  средст в  
к сущ ест вованию . С у д ь б а  ее  ост алась неизвест ной. У м ер  
а к а д ем и к  Брандт , п осл ед н и й  из тех, кто б л а го с л о в л я л  
Илью Г а вр и л о ви ч а  на подвиж ничест во и п о д ви г. В с к о 
р е  п о сл е  смерти В о зн есен ск о го  за б ы л и с ь  е го  д ел а .

Спустя много десятилетий, в годы Советской власти, 
благодарные потомки восстановили справедливость, во
здали должное человеку, чей титанический труд в свое 
'время превзошел «все ожидания Академии» и в нашем 
сегодняшнем бытии поражает грандиозностью содеян
ного. В бывшей Кунсткамере был выделен зал коллек
ций И. Г. Вознесенского. Советские этнографы посвяти
ли ему специальный труд по этнографии Америки, на 
страницах научных изданий появились извлеченные из 
архивов его рукописи и рисунки.

Уже после смерти Ильи Гавриловича завершал на 
Новой Гвинее свои изыскания Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай, результаты их означали триумф рус
ской этнографии, утверждавшей передовые идеи в ми
ровой этнографической науке.

А этнография как наука в XIX в. уже была пред
ставлена в России Этнографическим музеем Кунстка
меры и с 1845 г. — этнографическим отделением Рос
сийского географического общества.

В 1839 г. создается этнологическое общество во 
Франции, такие же общества возникают в Нью-Йорке 
(1842) и Лондоне (1843).

В конце XIX в. в Оксфорде организуется кафедра 
антропологии, профессором которой становится основа
тель эволюционной школы в этнографии Эдвард Тэй
лор.

Конечно, Илья Гаврилович Вознесенский и Николай 
Николаевич Миклухо-Маклай были не единственными
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представителями русской науки, внесшими вклад в эт
нографию. В XVIII, XIX и начале XX в. прославились 
путешественники и ученые С. П. Крашенинников и 
П. С. Паллас, В. В. Юнкер и Н. М. Пржевальский, 
П. П. Семенов-Тяньшанский и В. В. Радлов, П. К. Коз
лов и М. М. Ковалевский, В. Г. Богораз и Л. Я. Штерн
берг, В. К. Арсеньев и многие, многие другие.

Конечно, не только Россия трудом своих сыновей 
вносила вклад в познание других народов, зарубежная 
Европа и Америка могли гордиться такими исследова
телями, как Э. Тэйлор и Д. Ф. Мак-Леннан, А. Бастиан 
и Дж. Фрэзер, такими путешественниками — первоот
крывателями для Европы народов Черного континента, 
как Д. Ливингстон, Мунго Парк, А. Г. Лэнг, X. Клап- 
пертон и особенно Рене Кайе. Деятельность последних 
в самом сердце Африканского континента нередко пред
шествовала последующей колонизации народов алчным 
капиталом, но, как справедливо пишут о них советские 
ученые-африканисты Ю. Н. Зотова и Л. Е. Куббель, 
«трагедия этих исследователей заключалась не только 
в том, что почти все они погибли во время путешествия 
от невзгод и болезней, но и в том, что большинство этих 
людей были искренне уверены в благородных целях 
своих экспедиций, считали себя носителями более высо
кой культуры, к которой надо приобщить «невежествен
ных» африканцев. Они не были расистами, и многие из 
них открыто выступали против рабства и европейской 
работорговли».

Путешественники, гуманисты, ученые разных стран 
обогатили мир своими открытиями жизни, культуры, 
истории других народов, и велика в этом была заслуга 
россиян, деятелей русской науки.

Со второй половины XIX в. в Западной Европе и в 
России этнография становится самостоятельной отрас
лью знаний, наукой о всем культурном разнообразии на
селения Земли.



глава 4

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Во время второго кругосветного путешествия Джем
са Кука на борту его корабля находились двое Форсте
ров: отец — Иоганн (1729—1798) и сын — Георг (1754— 
1794), немецкие натуралисты, собравшие обильный ма
териал и выдвинувшие теорию о трех стадиях развития 
всего человечества: «детство, или дикое состояние», 
«юношество, или варварское состояние», и «зрелость, 
или благонравное состояние». Народы, известные к то
му времени, Форстеры распределили по трем ступеням, 
но они не могли сказать, как и почему происходило та
кое развитие, почему одни народы задержались на эво
люционном пути, другие ушли вперед.

Среди авторов, переживших XVIII в. и пришедших 
к некоторым прозорливым заключениям, важное место 
принадлежит шотландскому юристу Адаму Фергюссону 
(1724—1816). В книге «Опыт истории гражданского об
щества» он разделил историю человечества на три пе
риода— дикости, варварства и цивилизации. Первые 
два похожи на форстерское деление, но Фергюссон, сов
ременник Великой французской революции, отметил, что 
грань между дикостью и варварством обозначена вве
дением частной собственности, явившейся результатом
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перехода людей от основного вида деятельности — охоты 
н рыбной ловли к земледелию и скотоводству.

Вся эпоха древнекаменного века — это эпоха господ
ства хозяйственно-культурного типа, связанного с охо
той и рыболовством, с собирательством дикорастущих 
съедобных кореньев, плодов, трав, насекомых. Такой хо
зяйственно-культурный тип очень часто называют «при
сваивающим». Человек не создает, не производит про
дукты растительного и животного мира, а просто берет» 
произведенное природой. И все-таки это определение 
вряд ли справедливо, так как наши далекие предки со
здавали орудия труда, чтобы добыть готовый природ
ный продукт, и в этом была выражена их разумная де
ятельность.

Однако термин «присваивающий тип хозяйства» жи
вет в науке, и мы не будем забывать о нем, как отра
жающем лишь одну сторону деятельности древних лю
дей. Будем помнить о самом главном, что именно этот 
хозяйственно-культурный тип, который существовал поч
ти два миллиона лет, дал нашим предкам возможность 
накопить опыт, необходимый для перехода к земледе
лию и одомашнению животных. Возникновение земледе
лия было итогом наблюдений над ростом и созревани
ем съедобных растений, опытом, который накопили со
биратели, а животноводство начиналось с сохранения 
детенышей убитого животного, оставлением их в заго
не у жилища охотника.

В справедливости такой догадки убеждают матери
алы этнографии культурно отсталых народов, в частно
сти австралийцев. Первые европейцы, побывавшие на 
землях австралийских аборигенов, видели, как женщи
ны закапывали в землю «на хранение» собранные клуб
ни дикого ямса. Стоило бы подождать дни и месяцы, и 
закопанный «на хранение» клубень дал бы урожай, но 
жизнь австралийца не давала времени для такого ожи
дания. Вот почему в этнографии существует крылатое 
выражение «австралийцы стояли накануне земледелия». 
Важного «чуть-чуть» им не хватило, чтобы совершить' 
такой же гигантский шаг, который совершили народы 
Евроазиатокого, Африканского и Американского конти
нентов.

Мыслители XVIII в. по-разному пытались оценить 
значение добытого этнографического материала о на
родах мира и прошлом человечества. Замечательные 
философы Руссо и Дидро идеализировали древность,
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представляя ее как счастливую пору детства человече
ства. Монтескье выводил зависимость нравов и обыча
ев людей от географической среды обитания, Вольтер и 
Кондорсе рассматривали внеевропейские народы как 
представителей ранней стадии прогрессивного развития 
человечества.

В XVIII в., обогащенном знаниями всех прошлых 
эпох, на основе только этнографического материала бы
ли сделаны выводы о первобытном обществе как обще
стве, не знавшем частной собственности, как о равно
правной общине без аппарата принуждения — государ
ства, как обществе, являющемся определенной стадиен 
в прогрессивном развитии всех исторических народов, 
и т. п.

Многие выводы о прошлом были удачным предвиде
нием, но пока не истиной. Данные этнографии еще не 
были связаны с данными археологии и антропологии, 
которые только-только формировались как научные 
дисциплины. Им суждено было проявить себя в XIX в., 
когда буржуазия и ее апологеты обрушились на выво
ды ученых XVIII в., особенно на положения о преходя
щем характере частной собственности и государства. 
После Великой французской революции буржуазия, от
бросив прогрессивные идеи, пыталась доказать незыб
лемость и извечность тех институтов, которые составля
ли основу ее существования,— частной собственности, 
моногамной семьи, государства, религии. Однако начав
шееся узнавание и познавание мира нельзя было оста
новить.

В копилку этнографических знаний прошлые века и 
тысячелетия к XIX в. принесли много драгоценных све
дений, которые суждено было дополнить в невиданных 
прежде масштабах новому столетию. Новое столетие 
продолжало начатое предками освоение Земли, осмы
сление жизни на ней.

Эпоха великих географических открытий породила 
интерес и начатки знаний о многоликой Земле, о пути, 
пройденном миром от первобытности до цивилизации. 
XIX и XX вв. значительно обогатили фактами науку о 
прошлом человечества, его культуре, его социальных 
институтах.

Каждое такое открытйе, если оно толковалось объ
ективно, буржуазия встречала в штыки, сознательно 
извращала факты о миллионолетней истории доклассо
вой эпохи.
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Тысячу раз справедливо замечание, что вся писан
ная история есть история классовой борьбы, но столько 
же раз справедливо и то, что на уровне современной 
науки жизнь человечества измеряется уже более чем 
миллионом лет, тогда как письменная история насчи
тывает всего пять тысячелетий. Пять тысячелетий — 
мгновение, прожитое человечеством, заполненное клас
совыми битвами, взлетом и падением цивилизаций, пе
риодами рабства, феодализма, капитализма и начав
шейся новой эпохи — социализма, первой фазы эры ком
мунизма.

Отнимем пять тысяч лет от прожитого человечест
вом, и мы получим практическую бесконечность его пред
шествующей эры — эры доклассовой. Столь же беско
нечно будущее — бесклассовая организация содружест
ва людей Земли.

Если частная собственность, классово-антагонистиче
ское государство, моногамная семья, религия, как ут
верждают идеологи буржуазии, есть вечные институты, 
то создание коммунистического общества невозможно. 
Но если человечество создало эти институты в опреде
ленную и крайне незначительную по масштабам време
ни социально-экономическую эпоху, то коммунизм — 
историческая неизбежность, наступление его ничто и ни
кто не может остановить.

Если путь к коммунизму сравнить с устремлением в 
бескрайние просторы Вселенной, то вся прошлая исто
рия, и особенно ее ранний бесконечно длительный пери
од, была стартовой площадкой человечества. В тот пе
риод закладывались основы цивилизации и в тот пери
од, учитывая низкий уровень производства и культуры, 
социальные структуры отражали неосознанные еще, но 
естественные потребности людей и их коллективов. Со
циальные институты коммунизма — бесклассовой эры — 
будут высшей формой осознанной воли содружества 
людей.

И сегодня миру капитализма для дискредитации ком
мунизма, для того, чтобы объявить бессмысленной 
борьбу против якобы извечно свойственных человеку 
индивидуализма, стремления к стяжательству, проти
вопоставления коллективу, агрессивности по отношению 
к слабым сородичам ничего другого не остается, как 
надругаться над фактами прошлого, фальсифицировать 
их. В установлении правды и истины велика роль этно
графии.
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Этнография со своими данными, обобщениями огром
ного количества фактов выходит на передовую линию в 
современной идеологичеокой борьбе, и нередко предста
вители ее из мира капитализма, будучи честными ис
следователями, оказываются в одном лагере с марк
систскими учеными.

Марксизм-ленинизм вобрал достижения мыслителей 
прошлого и настоящего. Фундамент марксистско-ленкн- 
ского мировоззрения был заложен ходом прогрессивно
го развития человеческой мысли. Вот почему' в оценке 
прошлой истории коммунисты опираются на труды и 
изыскания античных и средневековых исследователей 
и философов, деятелей науки близких к вам столетий 
и нашего века, наших дней.

Великий поэт и философ Древнего Рима Лукреций 
Кар в поэме «О природе вещей» дал удивительную кар
тину прошлой доклассовой истории, гениально предуга
дал, что первобытное общество не знало частной собст
венности. Великий французский философ Жан-Жак 
Руссо предположил, что первобытные люди жили об
щинами, не знавшими частной собственности, основыва
ющими свое благо на содружестве равноправных инди
видуумов. Это только небольшая толика верных пред
положений, прозорливых гипотез, подкрепленных слу
чайными фактами.

Наука о доклассовом обществе стала на прочную ос
нову факта в 1877 г.— после выхода в свет труда заме
чательного американского ученого Моргана «Древнее 
общество, или Исследование линий человеческого прог
ресса от дикости через варварство к цивилизации». 
Юрист по образованию, Льюис Морган (1818—1881) 
провел два десятилетия среди ирокезов, был усыновлен 
ирокезским племенем, получил редкую возможность 
оценить на уровне знаний ceoeir эпохи экономику и со
циальную структуру общества, только начавшего выхо
дить из доклассовой стадии. Его труд показал выдаю
щееся значение этой стадии для истории человечества. 
Морган так писал в заключение своего исследования: 
«Мы имеем все основания не забывать, что нашими 
современными условиями жизни с ее многочисленными 
средствами безопасности и благосостояния мы обязаны 
борьбе, страданиям, героическим усилиям и упорному 
труду наших варварских и еще более отдаленных ди
ких предков».

Это была не прекраснодушная фраза, ностальгия по
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утраченному «безмятежному детству» человечества, это 
был научно обоснованный вывод о роли древнего об
щества, который принципиально расходился в фактах 
и их объективной оценке с официальной апологетикой 
капитализма.

Почти сто лет Моргана замалчивали на его родине, 
в странах капитала Старого Света и в конце концов в 
наш век объявили этого деятеля, далекого от политиче
ской борьбы пролетариата, коммунистом. Вот те пол
ные оптимизма и научной мудрости слова Льюиса Мор
гана, которые суд капитализма не мог простить учено
му: «С наступлением цивилизации (так называет Мор
ган эпоху классового общества.— Р . И .) рост богатства 
стал столь огромным, его формы такими разнообразны
ми, его применение таким обширным, а управление им 
в интересах собственников таким умелым, что это бо
гатство сделалось неодолимой силой, противостоящей 
народу. Человеческий ум стоит в замешательстве и смя
тении перед своим собственным творением. Но все же 
настанет время, когда человеческий разум окрепнет для 
господства над богатством, когда он установит как от
ношение государства к собственности, которую оно ох
раняет, так и границы прав собственников. Интересы об
щества, безусловно, выше интересов отдельных лиц, и 
между ними следует создать справедливые и гармони
ческие отношения. Одна лишь погоня за богатством не 
есть конечное назначение человечества, если только 
прогресс останется законом для будущего, каким он 
был для прошлого. Время, прошедшее с наступления ци
вилизации,— это ничтожная доля времени, прожитого 
человечеством, ничтожная доля времени, которое ему 
еще предстоит прожить. Завершение исторического по
прища, единственной конечной целью которого являет
ся богатство, угрожает нам гибелью общества, ибо та
кое поприще содержит элементы своего собственного 
уничтожения. Демократия в управлении, братство вну
три общества, равенство прав, всеобщее образование ос
ветят следующую, высшую ступень общества, к которой 
непрерывно стремятся опыт, разум и наука. Оно будет 
возрождением — но в высшей форме свободы, равенст
ва и братства древних родов».

Почти сто лет назад написаны эти строки, но и се
годня они звучат как правда и истина коммунистическо
го грядущего.

127



В 1884 г., выполняя завещание своего друга Карла 
Маркса, Фридрих Энгельс выпускает книгу «Происхож
дение семьи, частной собственности и государства», в 
которой использованы многие положения и данные со
чинения Моргана. О книге Ф. Энгельса В. И. Ленин 
говорил как об одном «из основных сочинений совре
менного социализма, в котором можно с доверием от
нестись к каждой фразе, с доверием, что каждая фраза 
сказана не наобум, а написана на основании громадно
го исторического и политического материала».

В предисловии к этому одному из «основных сочи
нений современного социализма» Энгельс писал: «Ни
жеследующие главы представляют собой в известной ме
ре выполнение завещания. Не кто иной, как Карл Маркс 
собирался изложить результаты исследований Моргана 
в связи с данными своего — в известных пределах я мо
гу сказать нашего — материалистического изучения 
истории и только таким образом выяснить все их зна
чение. Ведь Морган в Америке по-своему вновь открыл 
материалистическое понимание истории, открытое Марк
сом сорок лет тому назад, и, руководствуясь им, при
шел, при сопоставлении варварства и цивилизации, в 
главных пунктах к тем же результатам, что и Маркс».

Совершенно очевидно, и об этом говорит сам Эн
гельс в труде «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства», что интерес вождей мирового про
летариата к доклассовой эпохе преследовал конкретные 
цели идеологического воспитания борцов за коммунизм. 
Никакая другая отрасль исторической науки, кроме эт
нографии, не могла дать детального описания первобыт
ного общества. Лишь этнография, опираясь на свойст
венную ей методику, способна восстановить экономику 
и социальную организацию, культуру и быт ушедших 
тысячелетий. Именно поэтому этнография уже в конце 
XIX в. становится злободневной общественно-политиче
ской наукой, а в наши дни оказывается на передовой 
линии идеологической борьбы.

Правдивый и впечатляющий рассказ, основанный на 
данных этнографии, о доклассовом обществе, его родо
вой организации, о коллективной собственности сороди
чей и коллективной ответственности каждого сородича 
перед равными себе и своим сообществом разрушает 
концепции буржуазных идеологов об извечности, изна- 
чальности тех институтов, на которых покоится капита
лизм,— последняя стадия классово-антагонистического
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общества, возрождавшая в изощренных формах рабст
во для миллионов и миллионов и благополучие для не
большой группы новой аристократии — владетелей и рас
пределителей богатств, созданных народами. Такого рас
сказа было достаточно, чтобы самого Моргана и его по
следователей записать в число «пропагандистов комму
нистических идей», что и делала почти век буржуазия, 
фальсифицируя данные этнографии о самом длитель
ном и первом стартовом этапе развития человечества.

Минули десятилетия. Наука обогатилась обширны
ми данными, идеи коммунизма овладели и овладевают 
все новыми и новыми массами землян, но на идеологи
ческом фронте не затихает борьба по проблемам исто
рии и структуры доклассового общества, ибо в них прав
да и справедливость научного коммунизма, которую не 
хотят, не желают, не могут признать идеологи буржуа
зии, ибо такое признание означает идеологическую ги
бель капитализма. .

А наблюдение над жизнью народов, по разным при
чинам задержавшимся в своем развитии и сохранившим 
многие архаические черты, присущие доклассовой исто
рии, изучение пережитков прежних социальных, семей
ных и бытовых отношений, которые передаются как опыт 
прошлых поколений, позволяют этнографам с достаточ
ной долей вероятности восстановить картину жизни то
го периода, который уже скрыт за тысячелетней далью 
времен... Эта восстановленная картина и представлена 
в рассказе о Серой Рыси — такое было имя в том да
леком прошлом у юноши из племени духа Черного кам
ня.

Серая Рысь из племени духа Черного камня

...Вдали, на границе солнечного восхода, высятся го
ры, вершины их большую часть года скрывают серые 
тучи или белые облака. Там, в горах, в дождливый се
зон — осенью и зимой — дождь льет от рассвета до рас
света. В это время года раз в два дня вспученная от 
избытка влаги туча отрывается от горной вершины и 
медленно закрывает небо над долиной, восточным кра
ем которой служат горы, а западным — извилистая ши
рокая лента мелководной к концу лета Слоновой реки. 
Туча, пришедшая с гор, обрушивает в долину, покры
тую густыми зарослями причудливых в изгибах сосен, 
чайного и воскового дерева, переплетенных лианами. 
поток воды. Струи дождя напоминают стебли молодого
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бамбука. Ручьи, бегущие с гор, в эту пору разливают
ся и заболачивают лесную долину,, Сквозь плотную кро
ну деревьев не пробиваются лучи солнца, они не могут 
своим жаром высушить травяной покров у подножия 
деревьев. В душном, стесненном, жарком воздухе зем
ля, трава, листья и ветви источают зловоние. В хлюпа* 
ющей под ногами буро-зеленой жиже ползают ядовитые 
змеи, плодятся мириады москитов. Люди в эту пору об
ходят стороной лесные тропы, устраивают свои жилища 
на сваях где-нибудь на открытом месте долины либо 
на горном склоне.

Обширна долина, но у нее есть для племени пре
дел — та черта, отмеченная природными знаками, за 
которой начинаются чужие просторы. Здесь, в долине, 
полноправными хозяевами являются дети духа Черно
го камня; за той граничной чертой, начало которой оп
ределяется крутой извилиной Слоновой реки на севере 
и остроконечным утесом в горной гряде на востоке, жи
вут люди племени Пятнистого оленя. За рекой на за
пад — земли племени Белого тигра, а далеко на юг, где 
лес становится труднопроходимым и куда дети духа 
Черного камня не рискуют заходить, по слухам, обита
ет малочисленное низкорослое, но свирепое, воинствен
ное племя чернокожих детей духа Темного леса.

Детям духа Черного камня мир представляется ог
раниченным указанными пределами, которые столь ве
лики, что даже землю своего племени не обойдешь бы
стрым шагом за срок, равный двум десяткам рождений 
нового дня. Если охотник, преследуя подраненного оле
ня, отсутствует три десятка дней, все пять родов пле
мени считают его ушедшим в Страну мертвых и неожи
данное возвращение пропавшего воспринимают с ужа
сом. Десять солнц и столько же лун вернувшийся про
водит в уединении среди гряды черных камней, что сто
ит в центре священной сосновой рощи, ближе к подно- 
жию гор, на восточной окраине долины. Только колдун 
общается с ним. И если ничего не случится за это вре
мя в племени, если никто не погибнет от укуса змеи 
или от острых зубов тигра, никто не умрет, колдун при
водит вернувшегося в родной род и нарекает его име
нем Хмаосу — «новорожденный».

Человек, оказавшийся за пределами территорий сво
его племени, лишается поддержки соплеменников, под
держки духов-покровителей, духов-предков. Он безза
щитен перед чужими и может стать легкой добычей зве
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рей и людей. Обычно покинувший свою землю обречен. 
И не было страшнее наказания ни у детей духа Черно- 
го камня, ни у их соседей, чем изгнание из племени, ко
торым соплеменники могли покарать преступившего 
племенные обычаи.

Пять родов составляли племя детей духа Черного 
камня, или чернокаменных, как их называли люди пле
мени Белого тигра, с которыми нередко бились чернока
менные из-за угодий для ловли рыбы на Слоновой ре-
ке.

Пять родов расселялись по территории племени в 
долине. У каждого рода был свой участок, где стояли 
свайные жилища, были свои охотничьи тропы, свои из
любленные места рыбной ловли на Слоновой реке и ма
леньких речуш ках; но при появлении бродячего стада 
слонов все мужчины племени объединялись и устраи
вали общую охоту, отбивая от стада двух-трех молодых 
животных и оттесняя их к берегу Слоновой реки, где 
были давным-давно сделаны огромные ямы-ловушки.

У каждого рода были свои охотничьи тропы, свои 
места, где женщины и дети собирали съедобные коренья 
и травы, плоды деревьев и молодые побеги бамбука; но 
представители другого рода могли появляться на этих 
тропах, в этих местах, если на родовых землях не было 
добычи для охотников, если солнце выжгло растения 
или дожди затопили их.

Принадлежность к роду определяла место человека 
в племени чернокаменных. Каждый род находился во 
взаимобрачных отношениях с другим родом. Так, род 
Серого камня предпочтительно отдавал своих мужчин 
в мужья женщинам рода Бурого камня, мужчины Б у
рого камня уходили по браку в род Белого камня, муж
чины Белого камня вступали в брак с женщинами З е
леного камня, мужчины Зеленого камня женились на 
женщинах рода Желтого камня, а мужчины из рода 
Желтого камня вступали в брак с женщинами рода Се
рого камня. Так замыкалась цепь традиционных брач
ных связей. Принадлежность к роду определялась по 
линии матери: рожденный считался членом того рода, 
к которому принадлежала родившая его женщина. Муж
чина, вступая в брак, который преследовал единствен
ную цель — рождение потомства, переходил жить в род 
своей жены, но оставался членом своего рода и его ох
раняли духи родного рода, ему оказывали помощь, его 
защищали сородичи. Принятый в род жены мужчина
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оставался добытчиком мясной пищи, на которую могли 
рассчитывать как его собственные сородичи, так и со- 
родичи жены, ведь он через брак получал право охоты 
на тропах рода жены.

Охотничья добыча никогда не была постоянной, мно
гое зависело от случая, от удачи, от появления зверя 
на территории племени. Иногда много солнц и лун бро
дили охотничьи партии и возвращались со скудной до
бычей, утоляли голод тем, что собрали в лесу женщины 
и дети. Годами, десятками и десятками десятков лет 
жили впроголодь, и только надежда, что при твоей не
удаче тебя поддержат сородичи, позволяла прожить ко
роткую, полную опасностей и лишений жизнь.

Чем больше было членов рода, тем больше сопле
менников, тем увереннее можно себя чувствовать в слу
чае появления соседних племен, нередко из-за скудной 
добычи на своей земле вторгавшихся в погоне за зве
рем на чужую территорию. Чем больше соплеменников, 
тем больше могло быть охотников в облаве на слонов 
или носорогов, тем надежнее могла быть добыча, от ко
торой зависела жизнь родившихся, еще беспомощных 
детей. Женщина давала жизнь новым сородичам, она 
увеличивала численность рода, и род вел свою родст
венную линию по матери. Каждый род почитал перво
матерь, подарившую жизнь первопредкам Камня, наде
ленного той жизненной силой, которая способствует про
должению рода, которая защищает род. Во главе рода 
как хранитель его традиций, его обычаев стоял родной 
брат самой старшей женщины рода. Раз в год в пору 
летнего солнцестояния все взрослые члены рода соби
рались у Камня-предка (на территории рода был ва
лун соответствующего цвета) и выносили свое суждение 
о брате старшей женщины^ Если он был достойным ста
рейшиной, его просили остаться правителем рода; если 
он был немощным и слабым, ему подыскивали замену 
среди тех, кто лучше всех знал родовые предания, по
вадки животных, съедобные дары земли, кто мог стать 
защитником интересов рода перед советом племени.

У третьей дочери старшей женщины рода Зеленого 
камня в день летнего солнцестояния родился мальчик. 
Обычай, по которому роженица считалась «нечистой» и 
должна была жить на краю селения в отдельной хижи
не без права общения с кем-либо, кроме своей матери, 
чуть не погубил и мать, и дитя. Роды начались в тот 
момент, когда сородичи собрались у зеленого валуна
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на ежегодный праздник. К счастью, еще не начались 
шумные песни, которыми открывается праздник, и от- 
чаянный крик донесся до рощи из хижины роженицы. 
Мать, успевшая добежать до хижины, помогла дочери, 
но много солнц Мотылек (так звали дочь) была между 
жизнью и смертью и не могла вволю накормить ново- 
роокденного. Он был хилым и вялым. Казалось, дух З е
леного камня возьмет его жизнь, его дыхание, как это 
слишком часто случалось в племени чернокаменных. 
Младенцы, только что увидевшие свет или не дожившие 
до того дня, как у них появлялись зубы, отдавали свое 
дыхание духам камней, а сами уходили не в Страну 
мертвых, а на небо. Таких младенцев хоронили не в зем
лю, а укладывали в короб из коры и подвешивали его 
на дерево в священной роще.

Мотылек уже дважды уносила тельца своих детей — 
дочери и сына — и боялась, что дух камня возьмет но
вую жизнь, новое дыхание. Но мальчик выжил. Прошло 
много солнц и лун, у него появились зубы, и старейши
на рода позволил называть его Вторым. Так все узна
вали, что это ее второй сын. Такое прозвище по счету 
родившихся у женщины носили все дети, пока не до
стигали совершеннолетия.

После обряда посвящения старейшина разрешал на
зывать девочек по имени цветов или бабочек, а маль
чики должны были, став полноправными членами ро
да, сами добыть себе прозвище.

Имя у всех было одно — Зеленый камень, и только 
добавлялось прозвище. Так, мать Второго полностью на
зывали Мотылек из рода Зеленого камня — Иду хмао- 
линки. Сказать же «Второй из рода Зеленого камня* 
значило сказать о любом сверстнике сына Мотылька, 
а не только о нем самом. Настоящего прозвища у него 
еще не было, он еще не нашел его.

Жизнь чернокаменных проходила по извечно заве
денному порядку. Весну и лето охотники старались ис
пользовать для добычи мясной пищи, значительную 
часть которой надо было высушить, провялить на сол
нце впрок. Осенью, когда наступал период дождей, но 
когда еще воды Слоновой реки не успели помутнеть от 
потоков, бегущих с гор, когда она становилась после 
летнего зноя узкой и мелководной, мужчины устраива
ли на реке запруду. Перед ней собиралась рыба, подни
мавшаяся вверх по реке. В запруду выливали из боль
ших керамических корчаг специально приготовленный
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tженщинами ядовитый отвар. Проходила одна луна, од
но солнце, и отравленная рыба всплывала кверху брю
хом на поверхность. Ее собирали и в корчагах квасили 
впрок на самый разгар сезона дождей, когда топько 
бамбуковые стенки хижины да ее крыша из плотно уло
женных листьев пальмы и стеблей бамбука могли за
щитить человека от ливневых потоков. Пылающий в 
центре хижины на специальной площадке из глины ко
стер позволял согреться и дымом разогнать тучи моски
тов. Жизнь замирала в пору дождей, и только проби
вавшийся сквозь щели в стенках хижины дым был сви
детелем того, что жизнь все же продолжается.

Пока мужчины охотились или рыбачили, женщины 
и дети собирали съедобные коренья, плоды, личинки на
секомых, яйца птиц. Что-то также запасали впрок. Но 
ни вяленого мяса, ни квашеной рыбы, ни кореньев не 
хватало на весь период дождей, и нужда заставляла 
мужчин выходить из хижины в поток воды и искать пи
щу — источник жизни. Опасными были эти выходы в 
конце сезона дождей, когда и лес и долина таили нео
жиданное нападение змеи или хищника. В пору дождей 
тигры и рыси тоже уходили из леса на открытые, более 
высокие участки земли и нередко бродили вблизи селе
ний.

И все же, вооружившись бамбуковым копьем с ка
менным наконечником, ножом с раковинным лезвием, 
накинув сплетенную из листьев бамбука накидку на 
плечи, охотники покидали свайную постройку и уходили 
в сумрачный простор. Все взрослые муоючины — и те, 
которых родили женщины данного рода, и те, которые 
пришли в этот род по браку,— жили в одном большом 
свайном жилище. Оно называлось «мужским домом». 
Все они выполняли свою работу как часть общей рабо
ты. И если нужно было выйти из хижины в сезон дож
дей на охоту, выходили все, кто мог двигаться, кто мог 
держать копье. Общие усилия были залогом успеха, да
вали шанс и надежду добыть тот кусок мяса, который 
мог бы поддержать силы рода до наступления сухих и 
ясных весенних дней.

Охотились сообща. Добычу делил старейшина ро
да, оделяя всех равной долей. Если случалось охотни
кам вступить в битву с тигром или рысью, то шкура 
зверя принадлежала тому, чье копье нанесло смертель
ный удар.

В разгар сезона дождей замирала хозяйственная де
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ятельность родов племени духа Черного камня, но ак
тивной становилась их семейная, домашняя жизнь. В  
отдельных хижинах, где обитали матери с малолетни
ми детьми и девушки, еще не ставшие женами, самая 
старшая женщина обучала детей распознавать растения 
со съедобными кореньями или плодами, учила девочек, 
которые по весне должны были достигнуть совершенно
летия, женским делам. В  большой хижине — «мужском 
доме» сам старейшина или почтенный старец готовили 
мальчиков к трудному испытанию — посвящению во 
взрослые члены рода.

Прожив на свете уже десять и два сезона дождей, 
Второй — сын Мотылька из рода Зеленого камня был 
на десятый и третий сезон вместе со сверстниками взят 
в «мужской дом». Пока не кончится сезон дождей, по
ка не наступит весна и мальчик не пройдет испытание, 
не станет взрослым, до тех пор он не может встречать
ся с матерью, ее сестрами. Сестер матери Второй также 
называет матерями, хотя знает, что его мать — Моты
лек. Старшие говорили, что когда-то очень давно люди 
считали, что все женщины одного рода и одного поколе
ния дают жизнь детям, и их всех называли одним име
нем — «мать».

Второй был худеньким мальчиком. Когда сверстни
ки устраивали шумную возню или кидали палки, чтобы 
определить силу, он редко принимал участие в таких 
играх. Чаще всего он стоял в стороне и смотрел на со
стязающихся. Смотрел и думал, почему легкая бамбу
ковая палка летит ближе, а тяжелая сосновая — даль
ше, если их бросить с одинаковой силой. Он смотрел и 
думал о ветре, который, когда дует со спины, помогает 
бросающему, когда дует в лицо — мешает. Он смотрел, 
как борются двое мальчиков, и убеждался, что повалить 
на землю может и тот, кто слабее, если он увертливый, 
если он хитростью заставит сильного сделать неосто
рожный шаг или выпад. Не жаждавший помериться си
лами, Второй пристально всматривался в окружающий 
мир. Он больше, чем его сверстники, знал небесных зна
мений, которые предвещают ветер, доокдь, ясный день. 
Лучше, чем некоторые взрослые, он знал, какие травы, 
коренья, плоды можно есть, а какие могут отнять жизнь 
на время или навсегда. Когда вместе с женщинами маль
чики ходили на сбор съестных растений и насекомых, 
Второй чаще других находил самые крупные клубни та
ро или ямса, а однажды (это было всего два сезона
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дождей назад) он принес серо-белые, похожие на яйца 
муравьев, семена не известного никому ни в роде, ни в 
племени растения. Он нашел их на берегу Слоновой ре
ки. Растение выступало над поверхностью небольшой 
лужи, оставшейся после разлива реки. Оно имело ост
рые тонкие листья и между ними стебли со многими 
мелкими стручками, внутри которых были серо-белые 
семена. Второй попробовал одно семя. Оно было без- 
вкусно, но не противно. Он попробовал еще и еще. По
дождал. Его не тошнило. «Значит, семена не ядови
тые»,— подумал Второй и принес горсть семян домой. 
Мать рассказала о находке старейшине, и тот не осу
дил Второго. В  племени чернокаменных всегда не хва
тало пищи. Может быть, найденное Вторым даст допол
нительный источник на постоянном и трудном пути по
исков пропитания?

Мотылек бросила в кипящую воду семена, принесен
ные сыном. Они разбухли и стали больше. Получилась 
кашица, которую можно было есть, которой можно бы
ло заглушить голод. Второй показал, где он нашел се
мена, и все стали собирать их.

Добыча охотника и найденное женщинами и детьми 
на земле и в земле, куда закапывали свои личинки на
секомые, куда клали яйца птицы и черепахи, были об
щим достоянием. Никто не прятал добытого от других 
и даже не мог представить себе, что можно съесть до
бытое самому, не дождавшись, когда старшие женщины 
разделят пищу, дав каждому его долю.

Долина была долиной чернокаменных. Все, что ле
тало над ней, что ползало или бегало по ней, что росло 
на ней или пряталось в ней, принадлежало чернокамен
ным. Если кто-либо из Тигриного племени (а они чаще 
других нарушали древний обычай) появлялся на этой 
земле, ему грозила смерть. Раньше, как говорили стар
цы, народу было меньше, а дичи больше, и очень редко 
люди чужого племени появлялись на землях других пле
мен. Сейчас все переменилось. И уже несколько сезо
нов дождей происходят весной и летом стычки между 
охотниками соседних племен. Гибнут охотники, уходят 
в Страну мертвых, и меньше приносят добычи оставши
еся в окивых, а в каждом из пяти родов растут дети, 
которые станут матерями и охотниками, если они полу
чат пищу, и которых заберут духи камней в Страну 
мертвых, если у них не будет пищи.

Происходящее беспокоит старших и старейшин еще
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и потому, что убийство члена племени требует отмще
ния, и вместо охоты на слонов или носорогов сородичи 
убитого охотятся на членов соседнего племени. Старей
шина рода Зеленого камня, которого почитают в племе
ни как самого старого и мудрого человека, на трех по
следних собраниях племени убеждал соплеменников пре
кратить охоту за людьми и договориться с соседями о 
возмещении убытков, чинимых охотниками на чужой 
земле. Но все три раза Серая Ящ ерица  — главный кол
дун племени доказывал собравшимся, ссылаясь на свои 
видения, что духи камней жаждут отмщения. Колдуна 
боялись старейшины других родов и не соглашались со 
старейшиной рода Зеленого камня.

В большой хижине — «мужском доме» Второй вни
мательно слушал наставления старца и старейшины и 
прислушивался к тому, что говорили другие взрослые. 
Хотя многие взрослые были• рождены в другом роде, 
они одобряли старейшину и обещали на весеннем со
вете племени поддержать его. «Тем более,— говорил 
Белый Слон из рода Белого камня, самый высокий и 
сильный среди взрослых охотников, — мальчиков, кото
рые по весне станут взрослыми, в роде Зеленого камня 
вдвое больше, чем в других родах, и надо собрать Боль
шой совет племени».

Большой совет племени, когда собиралось все взрос
лое население чернокаменных, созывали редко. Д а и мог
ли созвать только по особо важным случаям: перемена 
охотничьих угодий, неожиданная болезнь, уносящая без 
разбору всех в Страну мертвых.

С Белым Слоном соглашались многие. Второй слу
шал взрослых, и ему казалось, что силы прибавляются, 
что он легко пройдет посвящение и сможет крепко дер
жать копье, метко бросать его в зверя. «Никогда,— ду
мал Второй,— я не подниму копье на человека! Даже 
на чужака из Тигриного племени!»

Солнце всходило и заходило, проходили ночи и дни. 
Охотники уходили в дождь за добычей, а Второй со 
своими сверстниками должен был запоминать все, что 
говорил сам старейшина, о чем рассказывал старец, пе
редавая историю рода и его традиции. Мальчиков гото
вили к новой для них жизни — жизни взрослых людей, 
добытчиков пропитания и защитников рода. Кто-нибудь 
из взрослых, чаще всего самый искусный охотник и ма
стер, учил их, как метать копье, как выделывать камен
ный наконечник из крепкого черного камня, "как разли
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чать следы. Мальчикам говорили о повадках зверей и 
птиц, о лесных и речных голосах. Им рассказывали о 
духах, живущих в камнях и деревьях, в травинке и ба
бочке. Их учили почитать духов, устраивать им подноше
ния в виде части добычи, ведь именно духи дают воз
можность охотнику прийти не с пустыми руками.

Мальчиков учили петь песни в честь духов — покро
вителей рода и говорить заклинания, способные отвра
тить несчастья, посылаемые злыми духами. Их учили, 
как в жару находить воду в безводной долине, как пере
носить боль от ран и укусов, как тренировать свое те
ло, чтобы оно стало сильным и выносливым.

Пока шли дожди, мальчики многое узнавали от стар
ших, а когда проходил дождливый сезон, они показыва
ли, чему научились. Старшие поправляли тех, кто оши
бался, и заставляли всех вновь и вновь повторять ус
лышанное, делать показанное.

Второму нравилось разбираться в запутанных сле
дах, на глаз определять расстояние до цели — дерева, в 
которое мальчики бросали копья. Наблюдательность, 
выработанная в прошлые сезоны, очень помогала ему. 
И хотя его копье не так глубоко впивалось в ствол, но 
полет его был точен и расчетлив, и старейшина одобри
тельно отзывался о мальчике.

Уже кончился период дождей. Солнце высушило бо
лотистую землю леса. Зазвучали голоса птиц, появились 
в долине цветы, поднялись прибитые ливнями травы. 
Приближалась середина весны. У мальчиков наступал 
самый ответственный период в их жизни. В середине 
весны начнется главное испытание, которое даст каж
дому настоящее прозвание и право быть взрослым.

Мальчикам предстояло пройти два испытания. П ер
вое показывало, какими они будут охотниками. Оно за
ключалось в том, что, получив настоящее копье и на
стоящий нож, мальчик должен был с рассветом уйти в 
любом направлении от «мужского дома» и, пока солн
це не скроется, не исчезнет в западной стороне, прине
сти добычу. Если он пришел с пустыми руками, испыта
ние будет повторено на следующий день, и так до пяти 
раз. Не было случая, чтобы юный охотник за установ
ленный срок не принес никакой добычи, но старшие го
ворили, что после пяти неудач посвящение откладыва
ется на следующую весну. Не выдержавший испытания 
в течение года исполняет самую плохую работу, а в но
вый сезон дождей получает самое плохое место в «гмуж-
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ском доме». Над ним смеются, его дразнят мальчики, 
которые младше его. Год мать не разговаривает с не
удачником, и чувство позора гложет его сердце.

Стыдно и позорно не пройти первого испытания, но 
струсить во время второго считалось позорнее во много 
раз. Второе испытание должно было закалить дух маль
чика, должно было помочь ему найти свое прозвание — 
личное имя.

Всех, кто прошел успешно первое испытание, старей
шина отводит поздно вечером в священную рощу рода. 
Мальчикам дают последние наставления, поят их на
питком — настоем из разных трав и кореньев и отправ
ляют разными тропами в глубь рощи. Всю  ночь маль
чики должны провести в одиночестве под сенью священ
ных деревьев. Напиток туманит голову, роща наполня
ется странными голосами, зловещим и таинственным 
шумом. Чудятся тени духов, клыкастые звери, огромные 
змеи. Страх захватывает сердце, рука исступленно сжи
мает единственное оружие — нож с раковинным лезви
ем. Вокруг рощи на ночь расположились взрослые со
родичи, чтобы не дать слабым духом возможность из
бежать испытания, убежать в селение. Если кто-то, кто 
не выдержит испытания, прорвется сквозь оцепление, 
его ждет вечный позор. Он никогда не получит мужско
го прозвища и потеряет детскую кличку. У него не бу
дет и родового имени. Его не будут числить членом ро
да, и ему не будут давать его доли. Его не изгонят с 
территории племени, но, оставшись один на один со все
ми стихиями земли и неба, он погибнет, и никто не про
водит его дух в Страну мертвых. Страшная участь жда
ла труса, и мальчики, кусая до крови губы, старались 
победить страх, оставшись один на один с ночными ви
дениями священной рощи.

Напиток успокаивал дрожь и смыкал веки. Но сон 
был трудным, тревоо/сным. Во сне приходили странные 
образы, сменявшиеся картинами битвы с ужасными чу
довищами или огромными хищниками. Утром взрослите 
разыскивали мальчиков в роще, будили их, и старейши
на расспрашивал каждого о виденном во сне. Самое за
поминающееся видение — зверь, чудище, ожившие кам
ни, деревья — становилось личным именем прошедшего 
испытание. Острым каменным ножом старейший охот
ник наносил на правое плечо мальчика узор, соответст
вующий полученному имени. Лечебные травы останав
ливали кровь, рубцы затвердевали, и бывший мальчик
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возвращался в селение, гордо подняв голову. В род при
шел новый добытчик и защитник.

В ту весну десять и семь мальчиков рода Зеленого 
камня должны были пройти испытания, чтобы стать 
взрослыми. Среди них был и сын Мотылька. Когда ему 
дали копье и нож, когда по сигналу старейшины с пер
вым лучом солнца мальчики побежали в разные сторо
ны, Второй уверенно двинулся к Слоновой реке, к ее 
северной излучине. В прошлые годы он обратил внима
ние, что там всегда много следов пятнистых оленей. 
Солнце только что появилось из-за гор, и лучи его еще 
не так сильно обжигали голое тело. Как и все мальчики 
и мужчины в племени чернокаменных, весной и летом 
Второй носил только сплетенную из древесного волокна 
набедренную повязку. Бежать было легко и свободно. 
Второй торопился — ведь надо добыть зверя до захода 
солнцаI

Зоркие глаза разглядели впереди какие-то серые 
точки, медленно движущиеся от реки в долину. Выби
рая дорогу под прикрытием кустов, Второй ускорил 
бег. Вот он уже различает легкие переплетения рогов 
оленей. Упав на землю, мальчик ползет, прислушиваясь 
к собственному шороху, определяя направление ветра. 
Второй замер. Дальше нельзя ползти к оленьему стаду: 
ветер дует в ту сторону и олени почуют человека Вто
рой приподнялся, чтобы выбрать обходной путь, и чуть 
не вскрикнул от неожиданности. Слева, вдали, у само
го берега реки, виднелось небольшое стадо слонов; спра
ва спокойно жевавшие траву олени встрепенулись и 
помчались на мальчика. Он успел прицелиться и мет
нуть копье в одного оленя, тот упал, а все стадо на миг 
остановилось, затем сделало разворот и понеслось к го
рам. Только тогда увидел Второй, что стадо преследует 
рысь. Увлеченный погоней хищник не обратил внимания 
на человека, и Второй подошел к убитому оленю. Вто
рой выполнил первое задание. Рука потянулась к древку 
копья, а до слуха долетело рычание. Не догнав оленье 
стадо, к мальчику и его добыче неслась рысь.

Второй сильнее рванул копье. Оно не поддавалось. 
А расстояние сокращалось: хищник пожирал его боль
шими скачками. В отчаянии Второй оглянулся и вдруг 
крикнул, подражая крику слона, зовущего на помощь. 
От реки раздался трубный звук, и послышался грозный 
топот. Рысь замерла, поджала хвост и медленно нача
ла отходить к долине. Три слона, задрав хоботы к не
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бу, пронеслись мимо мальчика, отгоняя хищника все 
дальше и дальше на север.

Второй с помощью ножа извлек наконечник копья 
и теперь был снова вооружен. Он посмотрел на солнце. 
Оно еще стояло в зените, но путь домой с тяжелой но- 
шей был неблизким. Закинув тушу этого небольшого 
оленя на плечи, сжимая в руках оленьи ноги, копье и 
нож, Второй быстро пошел домой. Он старался выби
рать самый близкий путь и мало смотрел по сторонам. 
К  селению он подошел задолго до захода солнца и по
ложил свою добычу у входа в «мужской дом», где yoice 
лежали трофеи шести его сверстников — две утки, гусь, 
змея и два тарбагана.

Второй прошел на свое место в хижине и, не отве
чая на расспросы, сразу же уснул. Он проспал до сле
дующего утра.

Охотники, ходившие по следам мальчиков, чтобы 
подтвердить их рассказы, разобрались во всем, что 
случилось со Вторым, и гордились его смелостью и 
смекалкой. Утром трое, не выполнившие первого зада
ния, ушли на охоту. Остальные мальчики остались в 
большой хижине. Старшие вновь напомнили им усло
вия второго, главного испытания.

Оно наступило для всех десяти и семи человек че
рез два дня.

Солнце уходило за реку на западную сторону. П ред
водительствуемые старейшиной, окруженные взрослы
ми охотниками, мальчики с опаской подходили к свя- 
щенной роще. На опушке высился валун зеленоватого 
цвета. Был наложен хворост. Старейшина подал знак, 
и все сели вокруг камня и кучи хвороста. Солнце ис
чезло. Наступала темнота ночи. Вспыхнул костер, и 
старец начал песню о предках рода, о духах-покрови- 
1 елях, о тайне ночной рощи. Мальчики повторяли сло
ва песни, и ее тягучая мелодия уходила вглубь, под 
густую тень деревьев.

Каждому мальчику охотники подали керамическую  
чашу с напитком. Второй выпил его залпом. Он был 
сладковатым на вкус. Старейшина поднял мальчиков, и 
по его знаку охотники повели каждого в разные концы 
рощи на разные тропы. Второй со своим сопровождаю
щим дошел до южного края. Сопровождающий молча 
подтолкнул мальчика под деревья и показал рукой на
правление вперед.

Второй вошел в мрачную темноту и медленно по-
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шел вглубь. Уже исчез свет костра. Стоило остановить- 
ся, и шорохи таинственной ночи наползали со всех 
сторон. Мальчик крепко держал нож с раковинным лез- 
вием и не останавливаясь шел дальше. Какая-то тень 
промелькнула впереди и шарахнулась в сторону от 
тропы. Где-то как будто блеснули свирепые глаза. В 
голове шумело. Движения стали неуверенными, ноги 
не слушались. Шатаясь, Второй шел дальше, а нижние 
ветви деревьев били его по лицу. Протяжный крик, 
полный отчаяния, раздался в вышине. Мальчик сделал 
резкий шаг в сторону, споткнулся о корягу и полетел 
вниз. Он попытался подняться, но не смог. Сон одоле
вал его. Показалось, что рысь прыгает на спину. Нуж
но повернуться и нанести удар ножом, но ничего не 
выходит. И вновь видение: от реки мчатся слоны, вот 
они приближаются к нему, и их морды становятся ры
сьими. Огромная пасть готова проглотить Второго, он 
вскакивает и замахивается ножом. Видение исчезает, 
опять приходит забытье.

Утром его нашли спящим под поваленной сосной. С 
трудом Второй вспомнил ночные сны, и старейшина 
дал ему имя Серая Рысь. Охотник, который сопровож
дал мальчика в рощу, на правом плече сделал ножом 
надрезы, напоминающие когти рыси. Надрезы зажили 
быстро, и Серая Рысь, бывший Второй, стал членом 
рода Зеленого камня. Ему, как говорил старейшина, ду
хи дарили жизнь, достойную охотника.

Пришла пора проводить совет племени. К гряде 
черных камней собирались старейшины родов, старцы 
и старейшие женщины. Но род Зеленого камня пришел 
в полном составе, и тогда все увидели, что это самый 
многочисленный род. Как говорил в сезон дождей Б е
лый Слон, так и поступили чернокаменные. По требова
нию рода Зеленого камня и членов других родов ста
рейшины решили собрать Большой совет племени. 
Юных охотников отправили по родовым селениям при
звать к черным камням всех совершеннолетних.

В племени духа. Черного камня было свыше десяти 
десятков мужчин и десять десятков и еще два десятка 
оюенщин. Детей никогда не считали, их считали только 
матери. Говорить, сколько детей в роде, считалось пло
хой приметой. Злые духи могли услышать счет и нака
зать говоривших — унести дыхание детей, погубить их.

Много чернокаменных собралось на Большой совет 
племени, и вновь старейшина рода Зеленого камня го
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ворил о пагубности для соплеменников кровавой -враж
ды с соседними племенами, особенно с племенем Бело
го тигра. Вновь старейшина предлагал найти иной 
путь, чтобы пресечь вторжение чужеплеменников, иной 
способ возмещать ущерб, а не охотиться за людьми.

Когда смолкли одобрительные возгласы, над соб
равшимися прогремел голос колдуна. Этот голос заста
вил Прекратить шум и прислушаться к злым и надмен
ным словам колдуна. В них были оскорбления старей- 
шине и угрозы всему племени. Колдун тряс седыми 
патлами, гремел раковинными браслетами, подпрыги
вал и крутился. На мгновение он останавливался и 
прикладывал ухо к Черному камню — он ловил слова, 
произнесенные духом камня. Люди испуганно перегля
дывались. Речь, произнесенная колдуном, который гро
зил отступничеством духов-покровителей каждому не 
пошедшему по пути мщения, была страшной. Люди  
ждали, что скажет колдуну дух камня.

Вдруг колдун замер, потом упал на землю и прило
жил ухо к подножию валуна. На лице появилась и ис
чезла улыбка, рот широко раскрылся от удивления, и, 
быстро вскочив, колдун воздел руки к солнцу и запел:

На тропе тигриной люди 
Одолеть сумеют зверя,
Если вместе они будут 
Разом действовать, смелее.
Коли зверь где притаился,
А охотник вдруг ударит 
Человека, а не тигра,
То падет он сам убитый 
Зверем, что сидел в засаде.
Говорят мне духи камня,
Значит, прав сказавший прежде 
О ином пути, чем мщенье...

Колдун умолк и медленно пошел прочь. Люди мол
чали, вдумываясь в слова песни, и разом возглас ра
дости зазвучал в долине. Старейшина рода Зеленого 
камня оказался прав — так сказали духи Черных кам
ней, так передал их слова колдун. Не будет теперь пле
мя чернокаменных охотиться на людей Тигриного пле
мени, оно найдет другой путь.

Серая Рысь был рад, что духи поддержали справед
ливость слов старейшины его рода. С тех дней, как он 
стал что-то понимать, Серая Рысь помнил, что из всех 
проступков против рода самым страшным, за который 
полагалась смерть, было убийство или даже случайное
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пролитие крови сородича. Поэтому Серая Рысь не по
нимал, как люди могут охотиться на людей и не боять
ся кары. Он еще не различал сородичей и несородичей. 
Когда Серая Рысь нашел свое имя, стал взрослым, 
старейшина предупредил его и его сверстников, что 
смерть ожидает мужчину и женщину, рожденных в од
ном роде, если они вступили в брачную связь. Запре
щалось вступать в брачную связь внутри своего рода и 
за пределами своего племени, и тот и другой проступок 
наказывался смертью, изгнанием из рода, племени, что 
было равносильно первому наказанию.

Чтобы была удача в охоте, в строительстве хижин, 
в рождении детей, во всей жизни чернокаменных, каж
дый род соблюдал строгие неизменные правила поведе
ния.

Огонь, горевший в очагах хижин рода, был сороди
чем, и его нельзя было передавать в другой род, как 
не переходит в другой род мать матерей. Когда охот
ники уходили за добычей, женщины прекращали плете
ние, чтобы мужчины не запутались на тропах, как за
плетается лыко ва лыко. Женщина, несущая под серд
цем новую жизнь, не должна была показываться дру
гим людям, особенно мужчинам другого рода, — ведь 
она должна была родить своего сородича — не должна 
была есть мясо и много кореньев, чтобы роды были 
легкими. Если сооружали большую хижину — общий 
дом муотин, то под переднюю правую сваю закапыва
ли убитую собаку — жертву духу — хозяину земли. 
Ушедших в Страну мертвых никогда не называли -по 
прозванию, дабы не привлечь их духа, который мог 
увести с собой живых.

Нарушение правил, определявших жизнь и дела ро
да, могло привести к различным несчастьям, и правила 
эти соблюдали усердно все роды племени духа Черного 
камня.

Прошло четыре сезона дождей, как Серая Рысь 
стал взрослым. Скоро ему надлежало отправиться в 
род Желтого камня, чтобы найти там девушку и всту
пить с ней в брачную связь. Прежде чем пойти туда, 
он должен был принести самой старшей женщине того 
рода шкуру зверя, чтобы она признала в нем охотника- 
добытчика.

Как и все, Серая Рысь уходил с охотничьей парти
ей. Был разгар лета. Охотники рода Зеленого камня 
охотились на оленей на северном краю долины. Серая
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Рысь приметил в стаде самого упитанного оленя, и, 
когда, окружив стадо, охотники стали подкрадываться, 
юноша пополз прямо к выбранному оленю. Олень прек
ратил щипать траву, приподнял голову, как бы прислу
шиваясь. Если он почует опасность, издаст предупре
дительный звук, все стадо сорвется с места. Его будет 
трудно догнать. Серая Рысь поторопился метнуть копье 
издали. Оно долетело до цели, но лишь поранило оле
ня. Он встрепенулся и помчался к Слоновой реке, увле
кая все стадо. Охотники, стоявшие на пути, успели сва
лить трех оленей, но остальные проскочили.

Серая Рысь бросился вдогонку за подраненным оле
нем. Юноша, подхватив свое копье, бежал не огляды
ваясь. Он не видел, что поспешившие за ним охотники 
отстали. Он видел кровь на тропе и был уверен, что 
догонит оленя.

В охотничьем азарте Серая Рысь бросился в воды 
Слоновой реки, куда устремились олени, и вслед за ни
ми оказался на другом берегу. Оказался на земле пле
мени Белого тигра. Нужно было повернуть назад, что
бы не стать жертвой чужеплеменников, но подранен
ный олень был совсем близко, он еле волочил ноги, и 
его можно было схватить и добить. Серая Рысь метнул 
копье, и в тот же миг петля из пеньковой веревки пе
рехватила его тело. Он попытался выскочить из нее, но 
кто-то сильно рванул веревку, и юноша грохнулся на 
землю. Головой он ударился о камень и потерял созна
ние.

Очнулся он в незнакомой хижине, со связанными 
руками и ногами. Серая Рысь попытался поднять голо
ву и громко застонал от боли. На его стон в хижину 
вошел мальчик. В  колене бамбука он принес воду и дал 
попить Серой Рыси. Чернокаменный попробовал заго
ворить с мальчиком, но ребенок из племени Белого тиг
ра не знал чужого языка. Когда же сам мальчик что- 
то сказал быстро-быстро, юноше показались знакомы
ми отдельные слова, но всей фразы он не понял. М аль
чик, захватив бамбуковый сосуд, вышел из хижины. За
тем были слышны легкие удаляющиеся от хижины 
шаги.

Вскоре в хижину вошел почтенный старец. На нем 
была короткая лубяная юбка, напоминающая передни
ки женщин племени духа Черного камня. На голове у 
старца была надета корзина, плетенная из стеблей то
го растения, которое дает зерна, похожие на яйца му-
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равьев. На плечах старца были такие же, как на правом 
плече Серой Рыси, надрезы.

Старец развязал путы и позволил юноше размять 
руки и ноги. Затем пришедший сел на корточки и же
стом показал, чтобы юноша присел рядом. Когда Серая 
Рысь уселся, старец дотронулся до его насечек и спро
сил на языке чернокаменных:

— Почему у тебя, чужеплеменник, такой знак духа?
Серая Рысь подробно рассказал об обычаях своего 

племени, о поисках личного имени. Старец слушал вни
мательно и не перебивал юношу. В  глазах Серой Рыси 
старец увидел притаившийся страх. За жизнь юноши не 
могли заступиться духи, так как они не имели силы на 
земле Тигриного племени. С юношей охотники хотели 
разделаться еще на берегу реки, но, когда старший из 
них увидел знак когтей рыси, он отвел занесенное копье. 
В племени Белого тигра старейшины решили подож
дать, когда юноша придет в сознание, и выведать, по
чему у чужеплеменника знак, похожий на знак духа 
Тигра.

Старец узнал все и не мог развеять опасения юно
ши. Чужеплеменник не был под покровительством ду
ха Тигра, и он должен умереть.

Серая Рысь кончил и пристально смотрел в лицо 
старца, пытаясь угадать его мысли, узнать свою участь. 
Юноша ничего не видел, кроме глубокой усталости в 
помутневших от времени глазах. И тут как будто что- 
то напомнило ему Большой совет племени у гряды чер
ных камней. Да, такими же были глаза у старейшины 
рода Зеленого камня, когда колдун Серая Ящерица вы
крикивал угрозы.

Юноша торопливо, боясь, что старец уйдет, не узнав 
о решении Большого совета, рассказал о пути, указан
ном духом Черного камня. Глаза старца оживились. Он 
быстро поднялся.

— Я скоро вернусь, чужеплеменник, но ты никуда 
не выходи. Тебя убьют, если ты попытаешься бежать.

Сквозь неплотную крышу хижины пробивались крас
ные лучи солнца — значит, оно уже уходило на запад
ную сторону. Сколько же прошло дней и ночей, пока 
Серая Рысь был в забытьи? Юноша не мог себе пред
ставить. И хотя он был голоден, ему не хотелось есть; 
самые мрачные опасения приходили в голову, но нару
шить приказ старца юноша не решился. Он ждал своей 
участи спокойно и обреченно.
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Серая Рысь провел самую тревожную ночь в своей 
жизни. Он часто просыпался от легкого шума за стен
ками хижины, всматривался в темноту, но никто не 
входил к нему. К утру он все-таки крепко заснул. 
Его разбудил мальчик, давший прошедшим днем на
питься.

Серая Рысь вскочил на ноги. Мальчик молча взял 
его за руку и вывел из хижины. Хижина оказалась на 
краю довольно большого поселения Тигриного племени. 
Серая Рысь насчитал три десятка и пять строений. 
Мальчик вел чужеплеменника к большому дому, где 
толпились мужчины и женщины, старики и дети.

Перед входом в дом высился огромный столб, вер
шина его была вырезана в виде тигриной морды. Вок
руг столба сидели на корточках старейшины родов Тиг
риного племени. Среди них Серая Рысь увидел старца, 
приходившего к нему. К столбу была привязана на 
тонкой пеньковой бечеве маленькая горная курица.

Мальчик подвел юношу к старейшинам и отошел к 
толпе. Серая Рысь прислушивался к голосам, но ничего 
не понимал из чужой речи. Он внимательно осмотрелся, 
перехватывая любопытные, но не злобные взгляды соб
равшихся.

Старец привстал и громко, чтобы слышали все при
шедшие к большому дому, что-то сказал. Затем, повер
нувшись к Серой Рыси, он заговорил на языке чернока
менных.

— Чужеплеменник, старейшины многих родов племе
ни Белого тигра поверили в справедливость пути, кото
рый показал твой дух Черного камня. Но ты на три де
сятка дней останешься здесь, ты пройдешь испытание — 
выпивание крови горной курицы — и станешь на время 
членом моего рода — рода Черного кабана. Если за три 
десятка дней, пока тебе будут покровительствовать на
ши духи, никто из Тигриного племени, случайно оказав
шийся на том берегу Слоновой реки, не будет убит, ты 
уйдешь к своим, и мы будем исполнять путь жизни, а 
не смерти при встрече людей племени Белого тигра и 
племени духа Черного камня. Если кто-то из моих со
племенников погибнет, значит, ты сказал ложь, и спу
стя три десятка дней ты станешь жертвой духа Белого 
тигра!

Юноша радостно согласился. Он был уверен в муд
рости старейшины рода Зеленого камня и верил, что его 
соплеменники пойдут путем жизни.
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Старец вновь на тигрином языке что-то громко ска
зал, и из большой хижины вышел колдун. В одной ру
ке он нес керамическую чашу, в другой — большой ка
менный нож. Колдун подошел к столбу, отвязал кури
цу, ловко рассек ей брюхо. Кровь хлынула в чашу. Ста
рец подошел к юноше, и колдун протянул им обоим ча
шу с кровью. Старец сделал два глотка и передал чашу 
юноше. Серой Рыси было нужно также сделать два глот
ка. Он выпил густую, еще теплую кровь, которая озна
чала его спасение, приобщение к роду старца, а значит, 
и право на пищу, на защиту, хотя бы и на три десятка 
дней и ночей. Много дней ни куска мяса, ни корешка 
ямса не ел Серая Рысь, но два глотка теплой крови ку
рицы чуть-чуть утолили голод, и на родовом празднике 
Черного кабана в честь нового члена юноша не набра
сывался на пищу, как отощавший волк.

Три десятка дней и ночей юноша провел в роде Чер
ного кабана, ходил на охоту с новыми сородичами и не 
думал о том, что его участь может неожиданно изме
ниться. Старец же все три десятка дней внимательно 
слушал рассказы охотников, тревожился, когда кто-ли
бо долго не возвращался из прибрежных районов, от 
Слоновой реки. Старец помнил решение старейшин сво
его племени и отмечал зарубками прошедшие дни. Се
рая Рысь, пораженный многими удивительными вещами 
у Тигриного племени, старался изучить чужой язык и 
понять увиденное.

Особенно поразило юношу то, что люди Тигриного 
племени на местах, где приток Слоновой реки по весне 
оставляет неглубокие, но большие лужи, бросают в зем
ляное дно зерна когда-то найденного им растения, что
бы по прошествии трех-четырех новых лун из них вы
росли большие растения и много-много новых зерен. Он 
увидел, что люди этого племени каменными топорами 
сносят участки леса, сжигают его, рыхлят землю остры
ми концами твердых палок и в ямку прячут маленькие 
клубни ямса, чтобы к осени собрать в той же земле, в 
той же ямке уже пять-шесть клубней.

Серая Рысь не знал, что первые два десятка дней 
грозный колдун племени духа Черного камня призывал 
к отмщению, доказывая, что юноша был убит Тигриным 
племенем вероломно и безжалостно. С трудом старей
шине рода Зеленого камня удалось остановить охотни
ков, готовых было пойти на земли племени Белого тиг
ра и возобновить охоту на людей.
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Прошли три десятка дней и ночей. Серая Рысь, снаб
женный сосудом с водой, сушеным мясом, отправился 
домой. До берега Слоновой реки его провожали старец 
из рода Черного кабана и несколько охотников, с кото
рыми он последнее время ходил на охоту или корчевал 
пни на земле, предназначенной для увеличения клубней 
ямса.

Солнце стояло высоко в зените, когда они подошли 
к берегу. Видимо, в горах прошли дожди: вода подня
лась значительно выше обычного и скрыла брод. При
шлось Серой Рыси переправляться на свой берег вплавь. 
Когда юноша вышел на берег и оглянулся, то увидел 
на том берегу старца, охотников, стоявших с приветст
венно поднятыми копьями. Юноша поднял копье и громко 
крикнул на языке Тигриного племени пожелание удач
ной охоты.

Перед закатом солнца Серая Рысь подошел к сво
ему селению. Он не был дома столько дней, сколько 
движется тень человека в Страну мертвых. Он шел к 
хижине старейшины, и все, кто попадался ему навстре
чу, в страхе закрывали лицо руками, исчезали в кустах 
и за стенами строений. Люди боялись его, как боятся 
приходящих из Страны мертвых в сновидениях или бре
ду. Старейшина вышел из хижины и узнал юношу. Ста
рейшина поднял руку, и юноша остановился на рассто
янии от него. Знаками старейшина приказал юноше сле
довать за ним и повел его к священной роще. Старей
шина подвел Серую Рысь к зеленому валуну и потребо
вал, чтобы вернувшийся ранил свою руку ножом и обаг
рил кровью камень. Юноша сделал так, как велел ста
рейшина. Густые капли крови упали на валун. Нет, не 
призрачная тень, а человек-сородич вернулся в род че
рез более чем три десятка дней и ночей.

Серая Рысь много дней по обычаям рода провел 
один в священной роще. Каждое утро на опушке он на
ходил пищу, которая позволяла ему утолить голод. Мно
го раз его навещал старейшина и подолгу расспраши
вал обо всем, что юноша увидел в Тигрином племени. 
Особенно интересовало старейшину закапывание в зем
лю семян и клубней ямса. Если можно было получить 
из одного семени два раза по десять, а из одного клуб
ня пять или шесть клубней на участке земли, который 
можно было сделать около селения, значит, можно бы
ло с большей надеждой рассчитывать на пополнение 
запасов пищи.
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Рассказ юноши заставил старейшину рода Зеленого 
камня уговорить сородичей снести каменными топорами 
часть леса и воткнуть в землю, смешанную с пеплом — 
золой от ветвей и стволов, клубни ямса.

Серая Рысь еще не имел права вернуться в селение, 
и эту малопонятную рйботу провели без него. Много 
дней, рожденных солнцем, юноша пробыл в священной 
роще, вооруженный своим копьем и своим ножом. По 
знаку старейшины он вышел из нее под кличкой Хмао- 
су — «новорожденный». Он должен был бы носить ее 
долго, если бы не огромная пятнистая рысь, появивша
яся на его пути.

Она выскочила из-за кустов неожиданно, юноша да
же не слышал ее приближения и не ожидал опасности. 
Он, проведший много дней и ночей вдали от сородичей, 
когда ему позволили, бросился к знакомым и родным 
строениям, не прислушиваясь к лесным шорохам.

Огромная пятнистая рысь выскочила из-за кустов 
неожиданно, и только постоянная настороженность охот
ника позволила юноше сделать единственно верное дви
жение — упасть на спину и выставить вперед копье. Ог
ромное тело рыси налетело на каменный наконечник 
копья, а когти впились в плечи и грудь юноши.

Схватка человека с рысью была мгновенной, но кро
вавой. Испустив последнее дыхание, рысь затихла, но 
юноша сам истекал кровью.

Из селения увидели происшедшее на тропе, ведущей 
из священной рощи, и Мотылек — мать юноши — успе
ла закрыть раны целебными травами.

Прошло еще несколько дней и ночей, и Серая Рысь, 
получивший даже с согласия колдуна право вновь име
новаться Серой Рысью, а не «новорожденным», смог 
выйти из хижины и начать новую жизнь как продолже
ние старой.

Много перемен произошло в родном племени за эти 
дни, равные двум рождениям, расцветам и затуханиям 
луны. Под влиянием старейшин рода Зеленого камня 
чернокаменные не только зарыли в землю клубни ям
са, но и зерна, похожие на муравьиные яйца. Серая 
Рысь видел ровные ряды зеленых стеблей на земле, очи
щенной от леса. То клубни ямса давали ростки. Серая 
Рысь видел над поверхностью прибрежных луж острые 
листья растения, когда-то найденного им и зерна кото
рого после варки становятся кашицей, способной уто
лить голод. На земле чернокаменных, как узнал Серая
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Рысь, появлялись люди Тигриного племени, и их старец, 
умевший говорить на языке племени духа Черного кам
ня, подолгу беседовал со старейшиной рода Зеленого 
камня.

Много нового случилось на земле рода Серой Рыси, 
его племени, но жизнь текла в отмеренном временем 
ритме, и настал день, когда со шкурой той огромной 
пятнистой рыси, которая чуть не пресекла его дорогу 
жизни, он отправился к старейшей женщине рода Ж ел
того камня и выбрал девушку для брачной связи.

Серая Рысь — сын Мотылька из рода Зеленого кам
ня — нашел в роде Желтого камня свой второй дом. Он 
жил многие дни и ночи многих сезонов дождей в «муж
ском доме» — большой хижине рода Желтого камня. Он 
ходил на охоту, рубил каменным топором лес, чтобы 
сделать чистым участок земли и воткнуть в землю клуб
ни ямса. В  роде Желтого камня, так же как и в роде 
Зеленого камня, все трудились сообща, все жили ради 
друг друга, и скудная добыча, скудная, хотя теперь уже 
постепенно более надежная, так как собирали клубни 
и зерна с участков, сделанных людьми, была общим до
стоянием.

Достигнув возраста четырех десятков сезонов дож
дей, Серая Рысь вернулся в родной род Зеленого кам
ня. Та девушка, с которой он вступил в брачную связь 
в роде Желтого камня, подарила жизнь четырем де
тям — трем мальчикам и одной девочке. Это были дети 
рода Желтого камня.

Когда пришел день и на охотничьей тропе духи схва
тили дыхание жизни Серой Рыси, он сам ушел в Стра
ну мертвых.

Тело его сородичи положили в сосновую колоду, ко
торую опустили в глубокую яму. Вместе с телом поло
жили каменное копье и нож Серой Рыси, в ногах поста
вили чашу с водой и чашу с зернами, похожими на му- 
равьиные яйца. Вода и зерна должны были скрасить 
его путь в Страну мертвых. По обычаям племени духа 
Черного камня через один сезон яму, куда положили ко
лоду с телом, раскопали, вынули кости, белевшие на 
солнечном свету, сложили в большой глиняный сосуд 
и закопали его у подножия гор, что стояли на краю <?о- 
линьи
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Так или примерно так жило племя духа Черного 
камня 10 тысяч лет назад в долине современного Асса
ма.

Прошло много десятков сезонов дождей, прежде чем 
те в племени духа Черного камня, которые могли быть 
потомками Серой Рыси (а о нем рассказывали в родо
вых преданиях старейшины и старцы всех пяти родов), 
на трудные работы по выкорчевке леса стали посылать 
захваченных в межплеменных стычках людей и остав
лять лучшую часть охотничьей или военной добычи у 
себя.

Прошло много десятков сезонов дождей, и охотники 
племени, ставшие охотниками и на людей, и на сделан
ное людьми и вынужденные уходить для брачной связи 
в чужой род, сочли необходимым свою часть добычи 
оставить не чужеродцам, а своим кровным потомкам.

Наступал тот момент, который исторически должен 
был завершиться необходимостью пересчитать родство 
с материнской на отцовскую линию. Пока производи
тельные силы не позволяли добыть прибавочный (не
нужный сегодня как первая потребность) продукт, об
щий труд порождал общее благо и распределение этого 
блага. Совершенствование производительных сил, по
явление земледелия как результат наблюдения над ра
стениями, возникновение скотоводства как итог приру
чения диких животных первобытными охотниками — все 
это создало такие условия, которые позволяли неболь
шому, узкому кругу родственников стать независимым 
от родового коллектива.

Парная семья, бывшая временной связью супругов 
для воспроизводства себе подобных, становится незави
симой от рода в хозяйственном отношении и становится 
моногамной семьей — особой социально-экономической 
ячейкой общества.

В этом обществе, когда появляется прибавочный про
дукт, возникает необходимость закрепить его в семье 
своих собственных прямых потомков. Охотник, земледе
лец, скотовод, имевший прибавочный продукт, имевший 
какое-то личное, обособленное от коллектива богатст
во. стремится передать его своим прямым потомкам, и 
он восстает против тысячелетней традиции, когда дети, 
рожденные женщиной — его брачной парой, считались 
детьми только ее рода, а не его. Женский род получал 
детей от такой брачной связи и добычу, приносимую в 
семью супругом. При скудной добыче, когда только уси

153



лия всего родового коллектива давали жизнь и право 
на пропитание, не играло роли, за родом жены или му
жа остаются дети. В новых условиях охотник и работ
ник хотел, чтобы именно его дети могли стать наследни
ками его богатств. Богатство породило исторический 
переход с материнского, естественного счета родства на 
новый, «порожденный златом» отцовский счет, что оз
начало обособление от коллектива мелких семейных 
групп, что было началом конца первобытного коммуни
стического общества и возникновения классового строя.

Опыт почти миллионолетнего бытия в доклассовой 
эпохе передавался многим поколениям землян, живу
щим в разных уголках обитаемой планеты, и этот опыт 
мужал в борьбе с неравенством и угнетением, чтобы об
рести плоть и практически бесконечное существование 
в грядущей бесклассовой эре.



К ЛЮДЯМ РАДИ ЛЮДЕЙ

В определении этнографии как науки, предложенном 
замечательным этнографом и археологом Сергеем Пав
ловичем Толстовым, сказано: «Этнография— историче
ская наука, изучающая преимущественно путем непо
средственного наблюдения культурные и бытовые осо
бенности различных народов мира, исследующая исто
рические изменения и развитие этих особенностей, про
блемы происхождения (этногенез), расселения (этни
ческая география) и культурно-исторических взаимоот
ношений народов». Очевидно, что в данном определении 
особо выделен- метод работы этнографа — путь «непо
средственного наблюдения».

В работе этнографа самое ценное — его длительные 
или хотя бы короткие поездки к людям той этнической 
среды, которую он выбрал полем своего исследования 
ради тех же людей, ради познания своеобразной куль
туры и быта. Такие поездки всегда полны неожиданно
стей.

Со мной на Туруханском Севере был такой случай. 
Знакомая многим байдарка — всего-навсего цивилизо
ванная копия промысловых лодок алеутов и эскимосов, 
живущих у берегов Аляски и Чукотки. Лодки-долблен
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ки из целого ствола осины или сосны многих сибирских 
народов напоминают байдарки легкостью конструкции 
и верткостью. Сидеть в такой лодке спокойно, не делая 
лишних движений, чтобы не опрокинуться,— искусство. 
Еще большее искусство — грести в ней, стрелять из нее 
по птице, когда на каждое движение долбленка отвеча
ет резким креном.

Впервые я попытался сесть в долбленку на Курей- 
ке. По последнему насту я приехал в поселок на соба
ках. Вскоре Курейка вышла из берегов и отрезала от 
поселка холмистую косу, над которой всегда шли про
летные утки. Я поддался на уговоры и с проводником 
решил на долбленке переплыть на косу. Приезжий и на 
лодке-долбленке! Зрелище, очевидно, редкое и любо
пытное. К берегу за нами пришло добрых полтора де
сятка жителей. Проводник, придерживая лодку, объяс
нил мне, как надо сидеть, положив согнутые в коленях 
ноги на борта для упора. Я сел. Оказывается, могу. Оче
редь за проводником. Он передает мне ружье, я делаю 
еле заметное движение к нему — долбленка накреняет
ся в ту же сторону. Совершенно инстинктивно я резко 
откидываюсь к противоположному борту. Мгновение... 
Хотя ружье уже в руке, но я сижу в лодке, и вода мне 
по пояс. К счастью, у берега мелковато.

Потом еще дважды я оказывался в воде, но затем 
уже спокойно плавал на долбленках и перевозил дру
гих. Ради того, чтобы чему-то научиться и не бояться 
быть смешным, стоило оказаться в воде!

Чтобы понять жизнь и быт изучаемого народа, его 
культуру и его обычаи, надо много времени провести 
с людьми иного языка, иных традиций. Надо с радостью 
поменять привычный комфорт городской жизни на неиз
бежные дорожные тягости и заботы.

Этнограф в поле — это городского вида человек, иду
щий вместе с таежными охотниками по еле приметной 
тропе, чтобы воочию наблюдать приемы и методы их 
нелегкого труда.

Этнограф в поле — это склонившаяся к блокноту 
юная или седовласая женщина, записывающая неторо
пливый рассказ хозяйки яранги или чума о семейных 
обрядах или обычаях.

Этнограф в поле — это приехавший из Ленинграда 
или Москвы исследователь, ставший почетным гостем 
на традиционной казахской или алтайской свадьбе.

В экспедиционной работе этнографа самая сложная
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минута — минута первого знакомства. От нее практиче
ски зависит успех дела. Круг вопросов, которые инте
ресуют этнографа, охватывает все стороны жизни че
ловека, нередко и очень интимные. Чтобы получить от
вет, надо стать для собеседника-информатора другом, 
надо дать ему понять, что узнанное никогда не будет 
использовано ему или его близким во вред.

Практика этнографической полевой работы, работы 
с людьми не допускает участия в ней человека, обуре
ваемого гордыней собственного превосходства, безраз
лично и безучастно относящегося к происходящему в 
жизни изучаемого народа. Та же практика убеждает и 
в том, что никогда не добьется успеха человек, заискива
ющий перед информатором, безудержно восхищающий
ся всем увиденным или намеренно подыгрывающий от
сталым'представлениям и суждениям. Такой человек бу
дет в той среде, где он работает, признан за глупца или 
злонамеренного обманщика. Народы мудры — эту истину 
нельзя забывать, когда, собрав небольшой походный 
инвентарь, отправляешься в экспедицию к еще незна
комым тебе лично людям, но чья культура и чья жизнь 
известны тебе по отчетам твоих предшественников.

Работа в поле окружает романтикой профессию эт
нографа, но, прежде чем выбрать ее, задай себе вопрос: 
способен ли ты быть полезен людям, способен ли ты 
уважать и ценить привычки, дела других, поначалу не 
очень понятных тебе людей? Профессия этнографа тре
бует самопожертвования, доброжелательства, высокого 
гуманизма и ответственности за собранные материалы 
и выводы, которые должны служить людям во имя друж
бы и братства народов.

Я вспоминаю малозначительный случай, чуть не сто
ивший нам прекращения работы в одном из поселков 
на берегу среднего Енисея. Группа кетов, которую мы 
изучали в этом районе, обитала на притоке Енисея, на 
левобережье. У нас не было своего транспорта (у этно
графов обычно не бывает своего транспорта, ведь они 
работают с людьми и могут рассчитывать лишь на их 
помощь), и мы поддерживали дружеские отношения с 
одной украинской семьей, живущей в поселке на высо
ком правом берегу. Эта семья имела дойную корову, и 
мы всегда пользовались бесплатно молоком и смета
ной. Семья была небольшая — родители шестидесяти 
лет и двое взрослых сыновей. Родители были пенсионе
рами, сыновья работали охотниками и рыболовами в
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кетском колхозе, что располагался на другой стороне 
Енисея. Один из сыновей и возил нас на лодке по стой
бищам. В ожидании приезда археолога Семена (надо 
было копать кетские могильники) мы поселились у этой 
семьи. Семья жила в срубном доме, где в горнице были 
постелены половики, а на сундуках — белоснежные с вы
шивкой дорожки. Некрашеный пол всегда блестел чи
стотой, хотя на улице было слякотно и глина пристава
ла комьями к подошвам сапог. В наших взаимоотноше
ниях все было хорошо и нормально.

Семен приехал днем, я его прежде знал плохо; он 
работал в другом институте и в Москве. Радушная хо
зяйка пригласила его в дом — выпить молока (на севе
ре молоко — редкость, даже в семьях русских и украин
ских старожилов, ибо содержать коров в тайге очень 
трудно). Я шел первым и, как всегда, снял сапоги в 
прихожей. Семен это видел, но не счел нужным после
довать моему примеру. В грязных сапожищах он во
шел в горницу, оставляя на половике комья глины, и 
уселся на белоснежную дорожку сундука. Я, видимо, не 
сразу сообразил, что происходит нечто безобразное, так 
как не выгнал своего коллегу. Хозяйка же спокойно да
ла ему стакан и пошла за кринкой. И тут Семен поднял 
стакан на свет. На нем остались разводы от воды, насы
щенной известняком.

— Стакан-то грязноват,—невозмутимо заявил Семен, 
достал платок и стал вытирать стакан.

Хозяйка несла кринку, но руки ее дрожали, а глаза 
были полны слез. Только через три дня удалось упро
сить наших друзей позабыть обиду. С Семеном мы боль
ше никогда не встречались. Говорят, он теперь хороший 
археолог. Может быть, происшедшее пошло ему на поль
зу. К тому же археологическая экспедиция имеет одно 
существенное отличие от этнографической: археологи
чаще всего работают вдали от поселков, общаясь с ме
стным населением только на перепутьях, и живут не
сколько обособленно, стараясь сохранять свои городские 
привычки.

Этнографическая работа в поле начинается задолго 
до дня отъезда — за письменным столом. Нельзя от
правляться за тридевять земель, не узнав, что сделано 
до тебя, какие проблемы - известны больше, какие — 
меньше. Жизнь быстротечна, ее темп столь существен
но отражается на переменах в традиционном хозяй
стве и культуре, что явление, бытовавшее в прошлом,
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можно уже не встретить сегодня и сделать ошибочный 
вывод.

И еще одно важное требование для этнографа, от
правляющегося в путь, как, кстати, и для всякого всту
пившего на стезю науки,— оставить дома представле
ние, что наука начинается с него самого, что до него 
никто ничего толком не сделал. Зараженный подобной 
«звездной болезнью», исследователь может пренебре
жительно отнестись к трудам предшественников и нео
жиданно повторить, а не дополнить их материал. В ба
гаже этнографа всегда выписки из других работ, сло
варь (знание языка изучаемого народа — важное усло
вие, однако как трудно быть полиглотом!) и много чи
стых блокнотов. Если ты поехал только за сбором мате
риала о семейно-брачных отношениях, ты не имеешь 
права не записать того, что увидел в хозяйственной де
ятельности народа, те эпические сказания, которые ус
лышал в минуты отдыха или торжественных церемоний. 
Может ведь случиться и так, что твоя поездка на дол
гие годы окажется единственной, что, когда приедут 
другие, они не смогут ни увидеть, ни услышать того, что 
было доступно тебе.

История этнографических экспедиций в нашей стра
не уже насчитывает почти два с половиной века и бе
рет начало с Первой академической экспедиции — сухо
путного отряда Великой северной экспедиции 1733— 
1743 гг. В составе ее работали Г. Ф. Миллер, И. Г. Гме- 
лин, С. П. Крашенинников, Г. В. Стеллер, Я. И. Линде- 
нау и И. Э. Фишер. В задачу экспедиции входило изу
чение народов Сибири и Дальнего Востока. Материалы, 
собранные выдающимися учеными России, и сегодня 
представляют большую научную ценность.

На протяжении почти 250 лет не прекращались в 
России и СССР этнографические полевые работы по 
изучению народов своей страны и зарубежных стран. 
На опыте многих удач и просчетов вместе с ростом эт
нографических знаний оттачивалась методика полевых 
этнографических исследований, которая закреплялась 
многолетней практикой.

Определились и стали ведущими три основных мето
дических направления деятельности в поле: беседа, эк
сперимент, наблюдение. Правильное понимание данной 
методики, сочетание каждого направления дает наилуч
ший результат. Рассмотрим, что понимает этнография 
под каждым из указанных методов.
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Беседа — длительный и, как правило, непринужден
ный разговор с человеком, который наиболее полно ос
ведомлен о сторонах жизни и культуры своего народа. 
Беседа для исследователя всегда должна подразуме
вать какой-то набор вопросов, но задавать их впрямую, 
как при интервью, бестактно. Лучший метод — вести бе
седу в процессе совместной работы с информатором, в 
повседневном общении с ним. Такое достигается тогда, 
когда этнограф поселяется в жилище информатора и 
благодаря своему поведению становится как бы членом 
семьи. Чтобы правильно вести беседу, мало знать, что 
нужно спросить или как спросить, надо быть уверенным, 
что получишь наиболее точный ответ, точную информа
цию. Так может случиться, если правильно сделан вы
бор информаторов. Люди всюду одинаковы. Как в ва
шей среде есть многоуважаемые и малоуважаемые со
отечественники, так и в группе изучаемого вами народа 
могут быть лица, которые пользуются авторитетом за 
ум и знания, и могут быть болтуны, пустобрехи. Всту
пить в контакт с первыми — добиться успеха, со вторы
ми— провалить дело. Кстати, первых труднее «разго
ворить», чем последних. Но недаром говорится, что 
легкий путь— не самый верный путь.

Этнографы, опираясь на долголетний опыт, возра
жают социологам, написавшим в одном из методических 
пособий, что «ведущей формой социального исследова
ния должен быть эксперимент», причем здесь социоло
ги понимают эксперимент в его естественнонаучном зна
чении, как специально поставленное действо, специаль
но подготовленный и осуществленный опыт. Этнографы 
понимают под экспериментом лишь соучастие в нор
мально текущем социально значимом событии — риту
альном обряде, свадебной или похоронной церемонии 
и т. п. На самом деле, представим себе такую ситуа
цию: вы прибыли на Подкаменную Тунгуску к эвенкам, 
вы хотели бы собрать материал по свадебному обряду, 
но неудачно выбрали время работы и никаких свадеб 
не ожидается... По мысли сторонников поставленного 
эксперимента, следует организовать свадьбу «понарош
ку». Так она и будет «понарошку», с огромными купю
рами в самой церемонии, которую участники никогда не 
будут воспринимать как подлинное действие и будут 
правы. «Экспериментальная свадьба» даст ошибочное 
представление об одном из традиционных и важных 
обрядов в жизни любого народа. Следовательно, собран
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ные в таком случае материалы не будут иметь никакого 
смысла. А теперь представьте себе «экспериментальный 
похоронный обряд». Каким же фарсом может стать тра
гическое событие! У этнографа в поле эксперимент оз
начает только одно: тебя пригласили быть соучастником 
в настоящей свадьбе, в подлинных похоронах, в любой 
другой торжественной общественной или семейной це
ремонии. Чтобы так случилось, этнограф должен быть 
«своим»...

Песня навстречу весне

Озеро Мундуйка — самое большое заполярное озеро 
в Сибири. В  длину оно больше 50, в ширину больше 30 
километров. Мундуйка — главный промысловый водоем 
рыбаков курейского кетского колхоза, но зимой и ран
ней весной здесь стоят всего два жилища на противо
положных берегах. Бревенчатые избушки с плоской 
крышей, без сеней, с одной комнатой и железной печ
кой посредине. В  одной, которая стоит на ближнем к 
поселку берегу озера, живет восьмидесятилетний кет 
Федор Агафонович Серков с женой, сыном и племянни
цей, в другой, на дальнем берегу,— шестидесятилетий 
кет Николай Михайлович Ламбин с женой. В  избушке 
у Ламбина поселились и мы — двое этнографов из Л е
нинграда.

Мы второй раз прибыли на Мундуйку. В  прошлом 
году познакомились и с Серковым, и с Ламбиным. Тог
да наш отряд пробыл у курейских кетов больше трех 
месяцев. Было это летом. Вместе с ними рыбачили, мно
гое узнали, но не сумели записать на магнитофонные 
ленты неповторимые легенды и сказки этого почти за
гадочного народа. Тогда подвела техника: у нас не бы
ло портативного магнитофона, а стационарный — сете
вой на стойбищах бесполезен. И в прошлом году мы 
встречались с Федором Агафоновичем, этим крепким, 
здоровым и мудрым стариком, с густыми, чуть подерну
тыми сединой волосами.

Федор Агафонович пользовался непререкаемым авто
ритетом среди курейских кетов как самый старый и 
опытный рыбак-охотник, как заслуженный колхозник и 
как человек, наделенный, по представлениям его соро
дичей, знаниями шаманских песен, шаманских дейст
вий, способных привлечь добычу для охотника и выле
чить больных. Было ясно самое главное: Федор Агафо
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нович знает самые сокровенные страницы устного поэ
тического творчества своего народа. Но невозможно 
было заставить или уговорить его исполнить что-нибудь 
для записи. Нам было известно, как прогневался ста
рик, когда один заезжий лингвист попытался купить 
его песни, предлагая деньги или охотничьи товары. На
зойливость лингвиста заставила Серкова быть насторо
же и с нами, но мы держали себя вполне прилично, не 
приставали с расспросами. В прошлом году краткие 
беседы с ним носили сугубо дипломатический характер. 
Мы спрашивали лишь то, что старик непременно знал 
и что мог сказать, не опасаясь, что мы станем влезать 
в душу с расспросами о шаманстве.

И вот через несколько месяцев, в марте, когда еще 
вовсю царствует зима, мы вновь на Мундуйке. Озеро 
сковано льдом. От поселка нас на оленях доставили к 
Ламбину, с которым мы хорошо поработали в прошлый 
сезон и у которого мы теперь собирались записать (пор
тативный магнитофон был с нами) кетские тексты для 
изучения языка. По дороге в избушку Ламбина мы за
ехали и к Федору Агафоновичу. Нас приняли очень ра
душно, тем более что мы выполнили просьбу хозяйки 
и привезли бисер, а также фотографии, отснятые в про
шлый приезд. Нас напоили чаем, и мы поехали через 
озеро.

У Ламбина мы прожили больше месяца. Из запаса 
кассет осталось всего две, когда ранним утром (хотя 
уже наступал полярный день и разобрать, когда ран
нее утро, а когда поздняя ночь, было трудно) я прос
нулся от четкого скрипа оленьих санок. Накинув по
лушубок, я выглянул наружу. К  избушке приближались 
две оленьи упряжки. Вскоре вошел сын Федора Агафо
новича и сообщил, что отец ждет нас в гости. Просил 
собраться тотчас. Известие было несомненно приятным, 
и мы через пару минут были готовы в путь.

— Отец сказал, чтобы ты машинку взял тоже,— 
Герман показал на магнитофон.

Такая просьба была совсем неожиданной. Неужели 
придется пожалеть, что запас кассет такой маленький?

В избушке Федора Агафоновича, куда мы прибыли 
только к полудню, оказалось почти все взрослое насе
ление поселка, принадлежащее, как мы уже знали, к 
одной родовой группе с хозяином. Огромная кастрюля 
стояла на печке. В ней варилось мясо лося. Кипел чай 
в чайнике. Нашего приезда ждали. Хозяин сердечно
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приветствовал нас и усадил на шкуру рядом с собой.
— Ну что, парень, настроишь свою машинку, а я 

петь буду. Через два дня начнется перелет птиц с юга 
на север. Я  петь буду, чтобы они сели и на нашем озе
ре. Весна идет. Голодное это время. Реки и озера подо 
льдом. Рыбы нет. В  тайгу не уйдешь: наст не держит. 
А оленей у нас мало, их забивать грешно. Одна надеж
да на перелетную птицу, пока рыбы нет,— сказал хо
зяин и, хитро улыбаясь, похлопал меня по плечу.

Собравшиеся отведали мяса, выпили густого черно
го чая и расселись вдоль всей стены, так что получился 
своеобразный круг, в центре которого печка, хозяин и 
я с магнитофоном.

Медленно прекращались разговоры, и, когда насту
пила тишина, старик посмотрел на меня и кивнул го
ловой. Мол, начали. Я  включил магнитофон.

Федор Агафонович запел. Мне никогда не передать 
волнение, охватившее нас — приезжих, впервые слышав
ших песни поистине седой древности. Среди еще засне
женной тайги, на берегу заполярного озера, за тысячи 
километров от городов и привычного быта нам довелось 
услышать песню, напоминающую своей мелодией гим
ны древних инков. Как у Имы Сумак, голос Федора 
Агафоновича то взлетал вверх, то шелестел по земле, 
то становился звонким, то глухим. Так продолжалось 
много часов. Давно кончились пленки, а старик пел са
мозабвенно, обращаясь к небу, звездам, солнцу и спе
шащим на север птицам. Нам был сделан редкий пода
рок: нас пригласили быть соучастниками церемонии, 
открывающей весеннюю охоту.

Даже сейчас, когда я слушаю эти записи в Ленин
граде, голос мудрого старца вновь вызывает странное 
ощущение какого-то вневременного события, будто от
даленного от наших дней многими веками...

Быть соучастником крупного события в жизни изу
чаемого народа — значит в полной мере овладеть тре
тьим, важнейшим методом в полевых исследованиях — 
наблюдением. Наблюдательность у этнографа должна 
быть профессиональной. Разве удобно при похоронах 
бегать с фотоаппаратом или обращаться с расспроса
ми, держа наготове блокнот, к родственникам умерше
го? Надо быть наблюдательным, чтобы запомнить весь 
ход церемонии, отмечать непонятное и затем в спокой
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ной обстановке все записать и обо всем узнать у инфор
матора. Только наблюдательный человек способен под
метить случайные факты, свидетельствующие о сохра
нении древних магических представлений.

Необычные, но являющиеся традиционными, отража
ющими народное зодчество изменения в интерьерах 
современных зданий или ориентации окон и входа мож
но заметить, лишь зрительно представляя разнообраз
ные типы строений. Этнографы старшего поколения, мои 
учителя — профессора Л. П. Потапов, Н. А. Кисляков, 
С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров и многие другие— по
ражали и поражают способностью достаточно четко 
отметить различия в типах переносных жилищ кочевых 
народов всего мира или в конструкции очагов народов 
всей Европы. Наше поколение тоже может родить эн
циклопедистов, но прежде оно должно стать наблюда
тельным. Однажды, когда мой друг, кочевавший с сель
купской семьей, среди ночи проснулся от истошного, по
хожего на хохот крика какой-то таежной птицы, он вы
глянул из-за полога и увидел, что хозяйка чума стала 
торопливо подкидывать хворост в затухавший костер. 
Когда пламя разгорелось, хозяйка спокойно легла на 
свое место. Прошло несколько дней, но мой друг не за
был ночного костра и как бы между прочим спросил, 
зачем надо разжигать огонь, когда хохочет птица.

— Это смеется дух смерти, он боится огня и уходит 
от чума,— спокойно, буднично ответила хозяйка.

Мой друг был наблюдательным и, запомнив сказан
ное, собрал интересный материал об отношении людей 
к огню — охранителю и сородичу. Он написал любопыт
ное исследование о магическом значении огня, который 
представлялся нашим предкам живым существом.

Беседа, эксперимент (соучастие), наблюдение — три 
кита методики полевой работы этнографа, которая опи
рается как на надежное основание на такт, и еще раз 
на такт.

Этнограф в поле. И первое, что заботит его,— как 
добраться до цели путешествия, до места назначения. 
Очень просто, если до цели достаточно купить билет. 
Ну, а если туда надо добираться попутным транспор
том, если туда лишь случайно или по нужде летают са
молеты, ходят катера, мчат оленьи упряжки, автомоби
ли? И дорога, как все настоящее в жизни этнографа, 
начинается с людей. Люди постоянно окружают нас в 
нашем деле, они и приходят нам на помощь.

164



В экспедициях бывают такие ситуации, когда толь
ко помощь людей может выручить из беды и дать воз
можность закончить начатое дело. Невозможно пред
ставить полевую работу этнографа без постоянного ощу
щения им, как говорится, «локтя друга».

Продолжая рассказ о полевых, экспедиционных 
странствиях этнографов, я должен, выражая благодар
ность всем помогавшим нам, произнести похвальное 
слово знаменитой малой авиации Севера и в лице Паз
ла Федоровича Ростовцева всем авиаторам, ставшим 
навсегда нашими верными друзьями и помощниками.

В плену Ратты

Долгое время в Туруханске базировалось несколько 
самолетов Ан-2 и группа вертолетов  ̂ М и-1 и Ми-4. Су
хопутных аэродромов тогда в районе было мало, поэто
му зимой у «аннушек» снимали шасси и ставили лыжи, 
а летом — поплавки, оставляя две-три машины на ко
лесах. Летчики обслуживали весь Туруханский район 
от Ворогова до Фаркова, летали в Игарку и, случалось, 
прокладывали редкую трассу в соседнюю Тюменскую 
область, в поселок Ратта Красноселькупского района.

Летом и особенно зимой для «аннушек» радиус дей
ствия был практически неограниченным, так как много 
широких рек и озер имеется в этом крае. Опасность 
представляли летом мели, зимой торосы, но летавшие в 
тех краях летчики ее преодолевали. Помню, что мое 
знакомство с туруханскими асами началось с невольно 
подслушанного разговора пилота Хохлова с демоби
лизованным из армии бывшим летчиком-истребителем 
Кусумяном. Хохлов спокойно убеждал темпераментно
го пилота, что между реактивным истребителем и пор
шневым Ан-2 существует не только техническая, но и 
психологическая разница, что летчик-истребитель, пре
жде чем сесть за штурвал тихоходной «аннушки», дол
жен познать ее психологию, проработав как минимум 
год на земле. «Затем,— рисовал перспективу ошелом
ленному летчику Хохлов,— мы проверим вас год или два 
в должности второго пилота, ну а потом вы научитесь 
летать. (В  этом месте Кусумян вздрогнул). Да, летать, 
и вам дадут первое пилотское место».

Видимо стесняясь постороннего, Кусумян не произ
нес тех слов, которые вертелись у него на языке, повер
нулся и вышел. В сказанном не было ничего обидного
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или пренебреж ит ельного д л я  во ен н ы х  летчиков. П о з д 
нее  — к о гд а  я налетал эн н ое  число километров по ту- 
р у х а н с к и м  трассам в качестве п ассаж и ра ,— и до  м о е 
го созн ан и я  д о ш л а  п си х о л о ги ч еск а я  р а зн и ц а  м еж ду р е 
активным и п орш н евы м  самолетами. О на з а к л ю ч а л а с ь  
в п ри н ц и п и альн ом  р а зл и ч и и  скоростей, п осадоч н ы х  и 
взлетных п лощ ад ок , необходимости в м и рн ы х  у с л о в и я х  
н е р е д к о  рисковать во  имя л ю д е й  собой  и своей  м аш и 
н о й — очароват ельны м  всеп о го д н ы м  с евер н ы м  л а й н е 
ром  Ан-2.

Ч ерез го д  мы встретились с К у с у м я н о м  на борту  
Ан-2, гд е  он б ы л  вторым пилотом, а П а в е л  Ф ед о р о ви ч  
Рост овцев — п ервы м .

Так уж случилось, что у туруханских летчиков на
ша экспедиция (а она обычно состояла из двух-трех че
ловек) явно числилась в любимчиках. Может быть, та
кое отношение объяснялось тем, что мы не могли зака
зать спецрейс, а терпеливо дожидались то обычного 
пассажирского, то почтового рейса.

Павлу Федоровичу в те далекие теперь годы было 
около сорока лет. Невысокого роста, поджарый, с об
ветренным улыбчивым лицом, чуть седеющими и уже 
поредевшими волосами. За плечами война и больше де
сяти лет летного северного стажа. Не было реки, озе
ра, поляны во всем районе полетов, которые бы не знал 
Ростовцев. Павел Федорович умел заразительно смеять
ся, прийти вовремя на помощь молодым пилотам, при
чем шутя, отечески, без нравоучительных сентенций. Од
ним словом, он пользовался огромным человеческим ав
торитетом. Единственно, что могло вывести его из рав
новесия,— равнодушие к людям.

А как летал этот пилот! Мне несколько раз при
шлось быть его пассажиром. Ан-2 спокойно преодоле
вал воздушные ямы, не трепыхался на встречном ветру, 
не плюхался с горки, когда шел на посадку, и садился 
так, что можно было не бояться за чемоданы и ящики, 
сложенные в хвосте. Никакого удальства, никакой по
казухи — точный расчет и мастерство. Недаром, когда 
наступала ответственная пора кому-то первому опробо
вать лед — зимой, крепок ли он уже, а по весне, кре
пок ли он еще для посадок,— на трассу уходил Ан-2, 
ведомый Ростовцевым. В таких случаях он старался об
ходиться без бортмеханика и летал только со вторым 
пилотом — все-таки полет имел определенную степень 
риска.



Все началось с того, что руководство Туруханского 
авиаотряда вняло нашей просьбе и согласилось доста
вить нас двоих в поселок Ратта. Этот поселок, распо
ложенный в верховьях реки Таз, занимал особое место 
в жизни елогуйских кетов, с которыми мы вели работу 
три сезона подряд. Селькупы, жившие в Ратте и при
легающих к нему стойбищах, и кеты, жившие на реке 
Елогуй в поселке Келлог, когда устанавливался санный 
путь, съезжались на своеобразный сбор у озера Тында, 
лежащего на полпути от одних к другим, причем по 
всем уже собранным материалам эти встречи носили 
регулярный характер по крайней мере лет сто, если не 
больше. Во время встреч происходил обмен оленями и 
собаками, но главное — заключались браки, устанавли
вались длительные родственные отношения между дву
мя разноязыкими народами — кетами и селькупами. 
Кетско-селькупские браки способствовали взаимному 
влиянию культур, имели существенное значение для вы
яснения тенденций дальнейшего этнического развития 
как тех, так и других.

Вначале мы предполагали дождаться в Келлогг 
установления зимней дороги и отправиться с кетами на 
такую встречу к озеру Тында. План был заманчивым, 
но таил серьезные трудности, прежде всего финансово
го порядка. Д ля такой поездки, чтобы успеть вернуться 
еще в этом календарном году (тогда мы прибыли в Ту- 
руханск в августе месяце), нам надо было купить две 
оленьи упряжки (двое санок и восемь оленей) и нанять 
проводника на обратный путь, ведь нельзя же было за
ставить елогуйских кетов, которые у озера Тында про
водят время вплоть до весны не в праздности, а в охо
те, возращаться вместе с нами. По самым грубым под
счетам, нам не хватило бы и двух смет на такую поезд
ку. Подумав, мы решили, что, пожалуй, более важным 
будет не то, что мы сможем увидеть у озера Тында, а 
то, что мы сможем найти у раттовских селькупов как 
отражение результата долголетних брачных связей с ке
тами (кетскую культуру мы уже достаточно хорошо 
представляли). Следовательно, необходимо было по
пасть в Ратту — центральный поселок— и поработать 
там месяца два, объездив как можно больше стойбищ.

Чтобы не очень обременять наш бюджет, друзья ави
аторы предложили вариант: мы добираемся до Келлога 
катером, работаем там до октября, а когда станут ре
ки, в Келлог придет рейсовый самолет, заберет нас и
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сделает прыжок на реку Таз к поселку Ратта. С нас 
возьмут только за время перелета от Келлога до Ратты, 
что меньше полетного часа, да за посадку в неизвест
ном месте. Все будет стоить не так уж много. Вари
ант нас полностью устроил.

Ратта — самый отдаленный поселок Красноселькуп
ского района. Самолеты сюда не ходили, если не слу
чалось необходимости в санитарном рейсе. Самолеты 
редко прилетали и в Красноселькуп. Весной по большой 
воде один раз в год заходил небольшой теплоход и при
возил продукты, товары. С райцентром поддерживалась 
радио- и телефонная связь. Если нужно было выехать 
туда зимой, то запрягали оленей (ехали две недели, 
иногда больше), а летом ходили на лодках по реке Таз.

Ещ е в Туруханске мы условились, что после 25 но
ября дадим знать об окончании работ и будем ждать 
самолет. Я  обещал заранее приготовить площадку — 
проверить лед, поставить вешки. Казалось, все обгово
рено и для беспокойства не было причин.

Больше месяца мы пробыли в Ратте, съездили на 
стойбище, пожили в зимних землянках, ходили подлед- 
но ловить рыбу. В двадцатых числах ноября уже уда
рили сильные морозы. Температура падала ниже 40 
градусов. Когда очень сильный мороз, надо чаще про
верять сеть, которая стоит подо льдом, а то может так 
прочно заморозить специальные лунки, что не пробь
ешься до воды и погубишь и, сеть, и рыбу. В  подледном 
лове есть свои особенности. Сеть опускают в воду, ког
да еще нет льда или когда он еще не такой толстый и 
можно, пробивая через короткие промежутки лунки, 
протащить ее с помощью палки с берега на берег. На 
обоих концах сети у берега ставятся толстые лесины, 
к ним крепятся концы сети, а вокруг лесин пробивается 
широкое отверстие. Когда приходишь выбирать сеть, то 
к одному концу привязываешь длинный кляч — верев
ку, а с другого конца выбираешь ее. Конечно, надо пеш
ней пробить лед, затянувший лунки, и вычерпать его 
черпаком. Пойманную рыбу вынимаешь из ячеек и бро
саешь на лед. Если мороз в 40 градусов, то рыба за
мерзает мгновенно, из такой рыбы самая вкусная стро
ганина.

В  Ратте мы подружились и с группой русских учи
телей, работавших в здешней средней школе-интерна
те. Они-то и принесли ту весть, что наша телеграмма 
о присылке самолета не была отправлена. С конца но
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ября над всем районом стояла магнитная буря, она 
сбивала все радиоволны и мешала наладить устойчивую 
связь с райцентром. Десять дней работники почты и 
мы вместе с ними сидели у ревущих всеми голосами 
космоса радиоприемников и радиопередатчиков и не 
могли выйти на связь ни с Красноселькупом, ни с Ту- 
руханском.

То, что творилось в атмосфере, показали разнообраз
ные озаряющие наступившую полярную ночь сполохи — 
северное сияние. Зрелище было монументальным. В 
центре иссиня-черного неба вспыхивало огненное коль
цо, от него во все стороны бежали зеленовато-белые лу
чи и на длительное мгновение застывали, уподобляясь 
куполу Исаакиевского собора. Северное сияние гасло, 
наступала звездная темнота, и затем вновь, но уже как 
горная гряда оно появлялось на небосклоне.

Мы бродили по льду реки мимо тщательно расстав
ленных вешек и посадочных флажков и поражались та
инственной игре светильников вселенной. Неожиданно 
небо потемнело, пошел снег. Нас позвали с берега. Р а
дист так и не сумел выйти на Красноселькуп или Туру- 
ханск, но зато вышел на Москву. Ещ е одно чудо тех
ники. Торопясь, мы составили телеграмму в институт и 
довольно спокойно попросили дирекцию связаться с ту- 
руханским аэропортом, чтобы нас вывезли из Ратты.

Д ва дня шел снег, и два дня, а затем еще десять 
дней не было возможности пробиться в эфир. Радиопри
емники ловили чьи-то отчаянные просьбы прислать сан- 
рейс, а через сутки благодарность за помощь. Кто-то 
услышал, кто-то сумел пробиться. Может быть, и нам 
повезет. И опять поздно вечером (хотя уже было беспо
лезно отмечать, где ночь, где вечер: было 25 декабря, 
и на светлый день полярная ночь оставляла всего чуть 
больше двух часов в сутки) мы спустились на лед ре
ки, чтобы проверить вешки.

Выпавший днями снег лежал ровным слоем. Ночная 
мгла почему-то исчезла. Что-то изменилось.

Мы посмотрели вокруг и увидели, что снег испуска
ет колеблющийся чуть голубой свет. Голубой свет на 
угоре, на крышах домов, на льду реки. Его легкое, ка
кое-то нежное свечение разорвало полярную мглу. Я за
черпнул снежные пушинки рукавицей, они продолжали 
источать голубой свет. В  этом непонятном чуде приро
ды наши лица стали какими-то бледно-голубыми. Было 
не только удивительно, но и немного странно.
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Мы молча вернулись в свою обитель — местный мед
пункт и прикинули наличные средства на случай ожи
дания того единственного теплоходика, который придет 
поздней весной по большой воде. Наши ресурсы были 
невелики, но мы не унывали, так как находились среди 
людей, которым могли быть полезны и которые не по
кинут нас.

Мы не получили ответа из Москвы. Связи не было 
ни с кем, и оставалось с пользой продолжить работу. 
Единственное волнение доставляло возможное беспокой
ство наших близких из-за двухмесячного молчания. Соб
ственные тревоги улетучились. Поэтому мы не сразу 
сообразили, что в тот краткий промежуток светлого 
дня 27 декабря, когда термометр показывал минус 5 1  
и по инструкции Ан-2 летать не мог, на лед Таза сел 
самолет. Веселый голос Павла Федоровича, долетев
ший с реки, вернул нас к действительности: «Скорее, я 
прилетел!»

Быстро побросали кое-как вещи в рюкзаки. Д рузья- 
раттовцы, уже прибежавшие к нам, подхватили спаль
ные мешки, и мы помчались под гору, к самолету. Ро
стовцев размахивал руками и смеялся, а бортмеханик 
бил колотушкой по лыжам, чтобы они не примерзали 
ко льду. Мороз надолго мог задержать в своих объяти
ях и машину, и экипаж, и всех пассажиров, а в Ратте 
даже не было запасного горючего. Ростовцев торопил 
нас и не дал толком попрощаться с Раттой и ее людь
ми.

— Не сердись, но на исходе светлый день, мы не ус
пеем в Верхнеимбатское,— объяснил Павел Федорович 
и поднял машину в воздух.

Отдышавшись, мы увидели четырех пассажиров, ко
торые с любопытством смотрели на нас.

До Верхнеимбатского нам не удалось поговорить с 
Ростовцевым: он летел без второго пилота и не отры
вался от штурвала.

Когда в Верхнеимбатском мы покинули самолет и 
отправились все вместе к дому пилотов, Ростовцева по
звали к рации. Он успел, хитро улыбнувшись, предупре
дить меня, показывая на дом.

— Смотри, как бы ребята вас не побили.
Я распахнул дверь и поразился обилию знакомых 

лиц. Здесь были Кусумян и Ермолаев, здесь были поч
ти все остальные экипажи самолетов. Что случилось? 
На нас смотрели сердито и отчужденно, как на гостей,
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явно задержавших застолье. Оказывается, им было за 
что сердиться. Из-за нас Хохлачев с экипажем живет в 
этом малоприспособленном помещении вторую неделю, 
другие — десять дней, неделю, пять дней. Что за наваж
дение? Но отчуждение прошло быстро.

Первым заулыбался Ермолаев, и вскоре кто-то за
метил:

— И все-таки Пал Федорович сумел их вытащить, 
вот ведь чертяка!

С м еш н ого  ничего  не б ы л о  в этой ф разе ,  но все  х о 
ром  рас с м е я л и с ь  и с ю м ором  р а с с к а з а л и  о с л у ч и в ш е м 
ся .

Ещ е до нашей телеграммы в Москву президент Ака
демии наук обратился в Туруханск с просьбой вывезти 
нас спецрейсом из Ратты. И вот экипаж за экипажем 
в разные дни вылетали к нам, но никому не хватило 
светлого дня долететь до Ратты, и они вынуждены бы
ли приземлиться в Верхнеимбатском. Пытались лететь 
и из Верхнеимбатского, но тоже не хватало дня. Либо 
трассу знали плохо, либо встречный ветер мешал. Не 
долетев к нам, они не смогли вылететь и в Туруханск! 
там мороз ниже 50 градусов и ветер тянет дым из пе
чей поселка на летное поле; дым закрывает поле, и про
жектора не могут пробить его. Короче, Туруханск не 
принимает. Начальник аэропорта ждет перемены вет
ра. Если не переменится, то попросит жителей полдня 
не топить печи. Хотя температура севернополюсная!

Ростовцев полетел в Келлог за учителями и догово
рился, что если светлого дня хватит, то уйдет за нами 
в Ратту, и ушел, рискнув с пассажирами сесть в незна
комом месте.

Утром нас разбудил возбужденный Кусумян:
— Везучие вы, Туруханск открывают, вставайте!
Один за другим поднимались с летного поля В ерх

неимбатского самолеты и шли на север, в родной Туру
ханск. Шла мощная малая эскадрилья. Мы летели с 
Ростовцевым, он поднял самолет последним, так как 
надо было заклепать лыжу. Оказывается, когда мы уш 
ли в дом, а он пошел на рацию, его попросили слетать 
вверх по Енисею, где в ста километрах от Верхнеимбат
ского находился раненый охотник. Охотнику нужна бы
ла срочная операция, в Верхнеимбатской больнице на
ходился районный хирург. Светлый день кончался, и 
самолет приходилось сажать среди торосов почти в 
темноте. Ростовцев посадил самолет, взял раненого, до*
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ставил в Верхнеимбатское и только утром заметил, что 
несколько повреждена правая лыжа. Наш самолет под
нялся последним, но прилетели мы первыми. Павел Ф е
дорович либо знал какой-то особый секрет, либо лучше 
других понимал небо и ветры.

Сейчас Павел Федорович работает пилотом-настав- 
ником в Енисейске. Он покинул Север, но остался ее- 
рен Енисею, Красноярскому краю.

Встречи в пути. Сколько их уже было на длинной 
дороге экспедиций. Мимолетные, случайные и самые 
дорогие — незабываемые. Из незабываемых встреч — 
Павел Федорович Ростовцев, Геннадий Михайлович 
Хохлов, Мария Яковлевна Витковская и многие другие, 
чья дружба и помощь позволили сделать порой невоз
можное или, точнее, непосильное с первого взгляда.

Помощь самых разных людей — большая радость 
«дорожного» человека, как называют путника в сибир
ской тайге или алтайских степях. Этнографы сполна 
пользуются такой людской щедростью. В экспедиции, 
где привычный быт и ритм жизни сменяются заботой о 
выполнении задуманного плана работ, где существует 
одна цель и ей подчинено все, нет ни свободных от ра
боты часов, ни выходных дней. В экспедиционной жизни 
могут и появляются такие мгновения, которые стано
вятся сенсацией дня и года.

Мгновение остановленного внимания на необычных 
по форме бронзовых бляшках узды алтайской лошади 
позволило обнаружить отчетливую преемственность в 
украшении конской сбруи древними телеутами и совре
менными алтайцами.

Мгновение ответа на вопрос о смысле. услышанной 
легенды через много дней позволило сделать малень
кое, но очень важное для истории кетов открытие.

В сибирском шаманстве был очень широко распро
странен культ почитания различных птиц— покровите
лей шамана. У одного народа такими птицами были 
журавль и гусь, у другого — гагара, у третьего — ле
бедь, у четвертого — орел или ястреб. Шаманы при
надлежали к тому же роду, к которому относились и 
слушавшие их камлания, лечившиеся у них, то есть их 
сородичи. Может быть, в шаманских птицах-покровите- 
лях отразились самые ранние представления человека 
о его связи с живой и мертвой природой. Именно в
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природе человек искал своих предков, или, как говори
ли индейцы Северной Америки, своего «тотема». Тоте
мами у индейцев Северной Америки были бобры и вол
ки, вороны и косатки, у жителей монгольских степей — 
конь и беркут, у притибетских народов — тигр, як или 
сосна и каштан, у енисейских кетов — лебедь и гагара. 
Лебедь и гагара не только птицы-предки, но и главные 
шаманские птицы кетов. И по сей день те, чей род в 
прошлом был порожден лебедем, не будут есть лебеди
ное мясо, как бы ни были голодны. Не будут бить и 
есть гагару те, чьи предки якобы вели свой род от га
гары.

Именно с шаманской птицей гагарой и была связана 
легенда, подарившая нам мгновение открытия. Леген
ду рассказал нам старейший из кетов поселка Пакулиха 
Михаил Михайлович Дибиков...

Легенда о Дохе

...Очень давно, когда только земля народилась и по
явились люди, много кетов жило на обширном просторе. 
Там много было рыбы в озерах и реках, много проходи
ло дикого оленя по весне и осени, много росло берез, 
кора которых шла на изготовление тисок — покрышек 
для чума, и много гладкоствольных осин, из которых 
долбили лодки-ветки. Люди из поколения в поколение 
жили на тех местах. Им было хорошо. Но наступил год, 
когда пропала рыба. Пришел год, когда погибли бере
зы. Однажды высохла и сгорела осина. Дикий олень в 
страхе переменил тропу. И тогда пошли обессилевшие 
от голода люди к великому шаману Доху и стали про
сить его спасти народ. Ничего не ответил шаман. И три
жды к нему приходили люди и просили спасти живых. 
Разжег костер шаман. Нагрел свой бубен, вскочил на 
него и унесся к небу. Вернулся с неба Дох и так ска
зал кетам:

— С утра я поведу вас на новые земли, но пусть 
никто не посмеет взять с собой что-нибудь старое из 
одежды или утвари.

Так и поступили люди. Только жена самого Доха 
спрятала в свои санки старую деревянную колыбель, в 
которой после года со дня рождения спал ее первенец.

Все оставшиеся в живых собрались вместе. Мужчины 
и женщины в одежде из новых шкур, с новыми туеска
ми из бересты, с новыми нарточками. Нарточки тянули
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сами люди, только у семьи Доха были олени. Появил
ся Дох с женой и семилетним сыном. Ударил великий 
шаман в бубен, запел. Опустилось с неба большое обла
ко, и все взошли на него. С облаком люди поднялись 
на первое небо, увидели землю, где росли маленькие 
березки, и не захотели остаться там жить. Поднялись 
на второе, третье, четвертое небо. Видели много разных 
земель, где березы были выше, чем на первом небе, где 
в реках появилась рыба, а меж деревьев лежала оленья 
тропа. Кто-то оставался жить на тех землях, но многие 
просили Доха поднять их выше. Они надеялись, что ве
ликий шаман приведет на самую прекрасную землю, где 
всего много. Поднялись люди на пятое небо, то была 
пятая земля с березами и осинами, с рыбой в озерах. 
Но какими-то тонкими были деревья, и захотел сам Дох 
поднять людей выше. Вдруг появился гром. Он испу
стил огонь, загорелись деревья, и выхватил тогда копье 
Дох, и успел поразить гром, но древко копья слома
лось. Разгневался Дох и крикнул;

— Кто старое прячет, люди?!
Но никто из людей, кроме жены Доха, ничего ста

рого не прятал, а жена испугалась сказать правду. И 
Дох поднялся на шестое небо, с ним ушло много наро
ду, хотя кто-то остался и на пятой земле. На шестом 
небе была шестая земля с огромной рекой и маленьки
ми реками, впадающими в нее. Здесь было уже хоро
шо, и люди захотели остаться здесь. Они стали ставить 
чумы, но вдруг появился опять гром. Он был больше 
прежнего. И опять огне сразился с ним Дох и побе
дил его, но сломал древко второго копья. С гневом Д ох  
покинул людей и только с женой и сыном умчался на 
седьмое небо, на седьмую землю. Великий шаман ду
мал, что люди прячут старое и обманывают его, но об
манывала его жена. На седьмом небе была седьмая зем
ля, где всего было вдоволь, только деревья стояли же
лезные. Но взмахнул посохом Дох, и стали деревья на
половину железные, наполовину обычные. И хотел бы
ло позвать людей Дох, но появился самый огромный 
гром. Загорелись деревья. Поднял последнее копье 
Дох и пошел на гром. Испугалась жена, хотела было 
выкинуть колыбель, но было поздно— сломалось копье, 
и огонь сжег жену и санки. Он не мог уничтожить Д о
ха, который не знал смерти, но мог убить его сына. Д ох- 
превратил сыну в гагару, рассек небо и бросил в дыру, 
наказав ему опуститься на сосновом бору, или лбу, у
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реки, что течет в огромную реку, и остаться с людь
ми.

Падает сын Д оха, вшЗыг сосновый лоб и опускается 
около него на реку. Бегут люди, поднимают стрелы, что- 
то говорят; очеяь похожи их слова на кетские, но не 
понятны. Кричит сын Доха, что он не гагара, а чело
век. Но те люди его не понимают и пускают стрелы. 
Люди убили сына Доха, бывшего в обличье гагары, и 
съели. Все те, кто ел, тотчас умерли.

И не стало тех людей, которые говорили похоже, 
но не так, как говорят кеты. Д а и прозвание тех людей 
было иное — юги.

«Теперь нет такого народа, а мы не едим гагару»,— 
закончил повествование о Дохе и его сыне Михаил Ми
хайлович Дибиков.

Мы запомнили легенду и, главное, новое имя наро
д а — «юги». Так, по мнению исследователей прошлого 
столетия, назывался древний народ, который был в от
даленном родстве с кетами.

Через несколько месяцев мы прибыли в поселок Во- 
рогово, что стоит на левом берегу Енисея, чуть ниже 
правобережного станка Атаманово. Сколь примечатель
ны эти названия! Они сохраняют память о тех давно 
прошедших днях, когда по сигналу с высокого берега 
у Атаманова ушкуйники устремлялись на захват купе
ческого каравана. Местом пребывания ушкуйников и 
было Ворогово. От тех, видимо, дней осталась своеоб
разная планировка усадьбы русских старожилов, напо
минающая маленькую крепость с глухими и толстыми 
воротами и стенами.

Нас в Ворогово привело сообщение о существова
нии особой группы местного населения, имеющей са
мую распространенную фамилию Латиковы, которая 
считалась в старинных списках «инородческой». Мы бы
ли уверены, что они как-то связаны с историей кетов. 
Наши предположения могли бы не оправдаться, если 
бы мы ограничились лишь изучением домов, одежды, 
орудий труда Латиковых, не отличающихся от сибир
ско-русских. Мы пошли дальше — разыскали и разго
ворили самых старых Латиковых и услышали... лати- 
ковский вариант той же легенды о сыне Доха. Но что 
было самое отличительное в этой версии, так это за
ключительная часть. Латиковы рассказывали конец ле
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генды так, что именно их предки убили сына Доха, пре
вращенного в гагару. Как же так? Его ведь убили 
юги?

— Наши отцы и деды,— сказал старый Матвей 
Латиков,— говорили, что до прихода русских они уже 
жили в этих местах по речке Сым и их называли 
югами.

Сказано было просто, буднично, хотя было сказано 
о сенсационном открытии потомков, казалось, уже ис
чезнувшего народа. Юги — народ, в далеком прошлом 
входивший в одну с предками кетов кето-котскую эт
ническую общность. Этот народ мог бы помочь раскрыть 
загадку современной языковой обособленности кетоз. 
Жаль, что мы приехали слишком поздно. Процессы есте
ственной ассимиляции с окружающими народами заш
ли у потомков югов столь далеко, что нам удалось со
брать всего несколько десятков югских слов. Да, мы 
действительно приехали поздно: наш приезд задержался 
не менее чем на два столетия. Мы не теряли надежды 
восстановить по еле заметным сохранившимся в Воро- 
гове особенностям югской культуры какие-то вешки на 
пройденном кетско-югском пути. Не удастся нам — 
удастся другим. Таков принцип работы этнографа в по
ле.

В легенде о сыне Доха, однако, нас смущало одно 
обстоятельство: как мог летящий в гагарьем обличье 
явно кетоязычный сын Доха оказаться на сосновом лбу, 
занятом югами? Вряд ли великий Дох мог не знать об 
этом факте (следует допускать волшебную проница
тельность этого персонажа кетского эпоса), либо в бас
сейне Енисея должны быть два сосновых лба, о чем 
знали древние и что выпало из легенды у современных 
кетов. И мы узнали, что на самом деле есть два сосно
вых лба — один в югской земле, другой в кетской. Кет- 
ский сосновый лоб оказался овеянным своеобразной 
славой.

В поисках Соснового лба

«Старое стойбище», «старая застройка» — по-разно
му называли сосновый лоб — высокий выступ гряды 
холмов наволочной стороны Енисея — сургутинские, па- 
кулихинские кеты и дальние их соплеменники на севе
ре, у берегов Курейки, и на юге, у Подкаменной Тунгус
ки.

177



В  половодье столетние сосны свысока смотрят на 
верхушки затопленных берез, елей и горделивых кед
ров, вынужденных ютиться у подножия лба. Сосны, как 
солдаты, захватившие господствующую вершину, удер
живают свои позиции, и только исполинская, в три об
хвата лиственница допущена ими на открытую поляну 
у самого края. Этот край обращен к далекому восточ
ному берегу Енисея.

Л об обширен, и, как всегда в сосновом бору, дере
вья не липнут друг к другу, а щедро делятся землей, 
питающей корни, и лучами солнца, насыщающими хвою  
леса. Здесь просторно и чисто.

В жаркий полдень летом в мягком плотном ковре 
опавшей за столетие хвои глохнет шум шагов. Разрос
шиеся вершины создают тенистый шатер. Пожалуй, и 
в сильный дождь редкая капля падает на землю.

Зимой, когда снег по низким местам наваливает ог
ромные сугробы, на лбу малоснежно и легко развер
нуть оленью упряжку меж деревьев.

Западный склон лба более пологий. Здесь сосны, 
сбежавшие вниз, задерживаются перед небольшим, но 
глубоким и прозрачным озером.

В озере много рыбы: сиг, пелядь, чир, окунь и щ у
ка. Иногда по неширокой извилистой Мамонтовой реч
ке, вытекающей из озера и впадающей в приток Ени
сея, заходят осетры. У толстой лиственницы в самый 
большой мороз не замерзает родник.

Вода, рыба, не затопляемая в половодье земля, сос
ны — где этот обетованный край, почему он назван 
Старым стойбищем?

Тот, кто говорит нам о Старом стойбище, машет не
определенно то на север, то на юг. Рассказ о нем мы 
слышали на многих кочевьях и стойбищах. Он похож на 
легенду, повторенную, как эхо, рассказчиками из раз
ных мест.

Окажись рядом с ним — и все будет знакомым. Но 
наша экспедиция не видела этот край, где все нужное 
таежному охотнику и рыболову совместила природа.

Двести, триста лет подряд, из поколения в поколе
ние люди, ценя редкий дар природы, селились там.

И вдруг они покинули лоб. Не только покинули, но 
и навсегда увели вдаль от него тропы и дороги. Неуж
то лишились люди разума, что перебрались в места, 
где нет такого изобилия рыбы, где надо спасать жилье 
от воды, а зимой рубить просеку для оленьих упряжек?
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Никто не отвечает на эти вопросы. Что же там сей
час? Рассказчики с еле уловимым соокалением возвра
щаются к давним дням: «Прежде людей там много жи
ло. Утром новую парку, что мехом наружу, надеваешь, 
а к вечеру нет меха, одна ровдуга осталась. О людей 
мех вытер. Вот сколько народу было. Теперь там гага
ры и орлы из дерева, много, сильно много. Они всюду, 
под каждой сосной, пожалуй. Шаманов хоронили! П рав
да, не на самом стойбище, рядом. А вот лет двадцать 
пять назад большого шамана Сенебата с Печальки 
там зарыли».

Шаман с Печальки... Пожалуй, только старики зна
ли его настоящее имя, ну а те, кто помоложе, называ
ли шамана просто — Сенебат ( что значит «старик ша
ман»).

Сильным шаманом был Сенебат. Казалось, что си
лу его ничто не может сокрушить. Здесь, в глуши, дол
гое время его слово было законом, его поступкам под
ражали, его объяснениям окружающего мира верили 
беспрекословно.

Сенебат со своим могуществом был прошлым этого 
маленького народа, обреченного царскими сатрапами 
на вымирание. В этом прошлом — вечные спутники ке
та, охотника и рыбака: невежество, голод, болезни и 
постоянный страх перед неведомыми явлениями при
роды. Короткие парки из оленьей шкуры, надетые на 
голое тело, не могли согреть охотника, застрявшего в 
зимней ночной тайге. Не грел его и костер, чадивший 
посреди чума. А много ли могли помочь больному пес
нопения шамана, склонившегося у изголовья?

Проходили годы, десятилетия, столетия. Мать рожа
ла ребенка, но не видела, как он начинал ходить. Дети 
умирали от чахотки. Постоянно холодно было в чуме, 
поставленном прямо на снегу и защищенном от злых 
сибирских метелей лишь тонкой берестяной покрышкой. 
Всегда сырой была одежда

От мучительной, беспросветной жизни люди искали 
забвения в шаманских песнях, призывных звуках буб
на, неистовом шаманском танце. Люди боялись шама
нов.

Сенебат был силой и властью прошлого. Он стоял 
между своими людьми и пришельцами, несущими но
вую жизнь в затерянные таежные стойбища.

Нужно было обладать мужеством, чтобы пойти про
тив шамана, и наш старый знакомый Дагай, смелый,
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удачливый охотник, много лет назад первым сделал 
это.

Более четверти века назад юноша, совсем еще маль
чишка, Дагай восстал против шамана, против старого 
света. Бессильный остановить новое, Сенебат ушел из 
жизни, кончив жизнь самоубийством.

Шаман умер более тридцати лет назад. Многое из
менилось с тех пор: новые дома, поселки, современное 
оружие. Изменились люди. Кеты овладели специально
стями пилота, радиста, моториста. Кеты-охотники по
лучили восьмилетнее, а то и среднее образование. Есть 
среди них солдаты, прошедшие войну, кавалеры орде
нов и медалей!

Почему же люди не возвращаются на Сосновый 
лоб? Вновь задаем вопрос. И снова недоуменно пожи
мают плечами: «А кто знает? Разное говорят...»

— Что говорят?
Пытаемся ‘ растормошить рассказчика, но он невоз

мутимо берет кружку с черным как смола чаем и в 
лучшем случае повторяет: «Разное говорят...» Разговор  
исчерпан.

Так повторяется и на южных станках у Подкамен
ной Тунгуски, и на Елогуе, и в Паку лихе, и на севере, 
на берегах Курейки.

Сосновый лоб, первоначально отмеченный в наших 
записях как одно из мест древнего поселения, постепен
но отвоевывает страницы, захватывает внимание, ме
шает сосредоточиться на чем-то ином.

Должна же быть какая-то логика, какой-то смысл 
в том, что было покинуто старое стойбище?

Страх! Дагай первым произнес это слово.
Он стоит, рослый, плечистый. Черные, с еле замет

ной сединой жесткие воласы зачесаны назад, и поэто
му его худое, длинное лицо с выступающим орлиным 
носом, с резко очерченными скулами и подбородком ка
жется точеным. Он отрывисто бросает:

— Люди боятся.
Дагай удивленно смотрит на наши разочарованные 

лица. Мы ждали какого-то иного, более материального, 
что ли, объяснения.

— Страх,— повторяет Д агай ,— перед шаманскими 
душами. Стариков страх преследует. Молодые той до
роги не знают.

Было время — умирал человек, и его родичи, не по
нимая, что произошло, долго ждали пробуждения.
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Смерть считали сном, но только слишком затянувшим
ся, и орда бросала мертвеца: ей нужно идти дальше. 
Никто не плакал, никто не боялся «уснувшего». Д рев
ние не осознавали еще тяжести утраты.

«Уснувший» продолжал жить, но где-то в другом ме
сте, и заботливые руки оставляли около него еду на 
первый случай, оружие и орудия труда, чтобы он смог 
добыть себе пищу. Люди не боялись мертвых.

Призрак смерти, страх перед мертвецами появился 
тогда, когда древние люди стали объяснять непонятные 
события злыми и добрыми поступками мертвых.

По их представлениям, «уснувший» — мертвый чело
век — чаще всего приносил зло. И появляется культ 
умерших. Живые приносят им жертвы, спешат умило
стивить их, просят защиты, но не надеются на то, что 
мертвец останется доволен своей участью. Они роют 
глубокие могилы, заваливают их после погребения кам
нями, сколачивают гробы из толстых досок, кладут ка
менные плиты, мертвеца связывают по рукам и ногам — 
теперь он никогда не выйдет к живым!

Живые понимают разницу между жизнью и смертью 
и начинают бояться смерти. Сны нет-нет да и «воскре
шают» умерших. Но как мог (из такой глубокой ямы!) 
явиться умерший? Древние не могут объяснить этого. 
В жизнь человека вторгаются духи и души, вползает 
суеверие.

Жутко на шаманском кладбище в тайге. Чем могу
щественнее был шаман, тем больше деревянных гагар 
и орлов над могилой, а кругом тайга с голосами кри
чащих и плачущих ночных птиц, с сердитым в ночи 
урчанием ручьев и рек на перекатах, с тяжелым дыха
нием леса под порывами ветра.

...Мы ждем продолжения, а Дагай вопросительно 
смотрит на нас. В обычае кетов не говорить больше 
того, что тебя спрашивают. Я задаю вопрос:

— Кто разрешил делать кладбище на месте жилья? 
Ведь такое не в обычаях вашего народа?

— Сенебат не только большой шаман был — умный, 
вредный враг был. Раньше других понял: конец его вла
сти пришел. Смерило своей мстить захотел. Наш обы
ч а й — шаманов хоронить там, где Сосновый лоб. Преж
де, очень давно, там всегда хоронили, но не на самом 
стойбище, а за ручьем. Сенебат на земле стойбища ве
лел себя хоронить.
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Д агай внимательно посмотрел на нас, задумался и 
продолжал:

— Много лет после смерти шамана прошло. Никто 
из наших людей той дорогой через Сосновый лоб не 
ходил; никто из нас сети в озеро, где рыба косяками 
плавала, не кидал; на соснах каждый год шишки появ
лялись — лишь проходная белка там зимовала.

Много лет там на снегу только легкие следы белки 
да боровой птицы были: никто не прокладывал тая 
широкую охотничью лыжню. Никто. Там духи шаманов 
жили. «Злых шаманов»,— говорили пугливые люди. 
Недаром двухметровую яму шаманам роют и толстые 
плахи — половину кедрового ствола — сверх колоды с 
покойником кладут.

У нас кладбище своих родичей не принято посещать. 
После похорон последний, идущий по тропе, не огля
дывается, поперек тонкий прут бросает и приговарива
ет: «Чтобы нам никогда этой дорогой не ходить».

Люди хоронят близких и не возвращаются к их мо
гилам. Родные сами к живым придут — в обличье мед
ведя придут. Наш обычай такой, и мы на свои кладби
ща не ходим, особенно на кладбище шаманов — злых 
шаманов.

Дагай медленно отвел упавшую на глаза седую  
прядь волос.

— Был случай до войны еще. Охотник Чуй пошел 
белковать на Сосновый лоб. Много белки там добыл. 
Много больше других охотников. Но умер по дороге на 
факторию. Все согласны были: он от болезни умер. 
Давно он болел. И все знали об этом. Но по чумам хо
дили старики, нашептывали: «Зря на лоб ходил, Сене- 
бат его задрал». «Чуй зря пошел. Мы не ходим, где 
мертвые!» — так говорили многие.

Я  над ними посмеялся и всем сказал: «Летом избу, 
которую для нас русские поставили, подправлю и зи
мой на лбу жить буду». Парни моих лет сказали: «Вме
сте пойдем!»

Летом мы вместе пошли, но пошли далеко — пошли 
на войну.

Молодые — на фронте, в стойбищах старики и бабы 
остались. Старики боялись, они в шаманов и духов еще 
верили. Железные печи прогорели, новых никто не де
лал — война. Как прежде, в чумах стали костры раз
водить. Прошлое вновь над людьми нависло, и кто-то 
вновь начал шаманить.
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Нас, фронтовиков, было мало, но мы вернулись 
другими людьми, столько всего увидели, сколько стари
ки и древние шаманы не видели. Теперь, когда мы вер
нулись, никто не посмел шаманить. Но в эти годы страк 
перед лбом держался. Никто туда не ходил.

И тут Паша Зуев, хозяин избы, в которой мы оста
новились, резко вставил:

—» А ты? Ты не боишься? Переночуй там, чего по 
другим местам шатаешься?!

Дагай равнодушно сосет пустую трубку и нехотя 
отвечает:

— И ночевал бы, да могила матери рядом. Мы на 
свои кладбища не ходим.

Дагай медленно поднялся. Паша остановил его:
— При чем здесь мать? Не обижайся. Я ваш обы

чай знаю, но ты ведь бойкий человек. Старовера Терен
тия с Имбака знаешь?

— Что же, знаю. Его небылицу о лбе расскажешь?— 
усмехнулся Дагай.

— И расскажу,— запальчиво ответил Паша и, об
ращаясь к нам, продолжал:— Как-то осенью Терентий 
очутился около лба. Поднялась метель. Он ехал на со
баках. Разыскал уцелевшую избушку, там думал пе
реждать метель. Ночь наступила быстро. Окна были без 
стекол тогда. Скрипели половицы.

Устроился Терентий в маленькой комнате, отгоро
женной тонкими досками от большой. После полуночи 
скрипнула половица. «Наверное, собака»,— подумал 
он. Затем кто-то затопал. Он вздрогнул, смотрит — все 
собаки около него, шерсть дыбом. За стеною голоса, 
звон подвесок — шаманы пришли...

Паша рассказывает, а я представляю себе, что мо
жет показаться человеку во вьюжную ночь, когда с прон
зительным скрипом трутся ветви деревьев, дрожат сте
ны ветхой избенки, а сквозь плохо прикрытую дверь по
рывисто дует ветер. В безветренную погоду тайга не 
бывает молчаливой: где-то вскрикнет птица, где-то трес
нет сучок, упадет шишка, зашуршат листья. Сколько же 
голосов добавляет тайге ветер! И как многоголоса она 
в метель!

Голос у Паши дрожит, переходит в шепот, а глаза 
совсем пропали, только изредка испуганно вытаращат
ся и спрячутся под веки.

— Терентий крикнул... За стеной: «Ук-ук, ха-ха!» И 
громче подвески дзинькают. Шаги к его комнате при
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ближаются. Терентий вскочил и не оглядываясь бросил
ся прочь из дому. Собаки выбежали следом. С трудом 
запряг собак, и в ночь, в метель — подальше от лба. 
Тридцать километров проехал, прежде чем на людей 
наткнулся. Заскочил к кому-то в чум, всех перепугал. 
Отдышался и все рассказал людям.

Паша замолчал. Я  ловлю себя на том, что чему-то 
удивлялся во время рассказа. Удивляла искренность. 
Паша верил, что говорит правду. Неужели даже он ве
рит всей этой чертовщине?

— Дагай, ты слышал такой рассказ?— спрашиваю я.
Дагай мрачно смотрит на Пашу и, толкнув дверь, 

роняет:
— Слышал, но не верю. Такого не было. Павел то

же боится... Я вам говорил. Страх Сосновый лоб пря
чет.

Стукнула дверь. Обиженный хозяин кричит вслед:
— Ты знаешь туда дорогу, да ТерентийI
Выясняется одно: на лоб никто не ходит.
Кому-то надо идти туда, надо вернуть его людям.
Надо идти нам!
У Енисея не обычные два берега — правый и левый, 

у Енисея две стороны — каменная и наволочная. На ка
менной стороне — огромные валуны, высокий берег — 
угор и большие кедры и сосны. Наволочная сторона 
значительно ниже, почти пологая, заросшая тальником. 
Когда спадает весенняя вода, на наволочном берегу 
остаются стволы деревьев, застрявшие в кустах, и при
давленный волоком половодья тальник.

Четыре года подряд я вновь встречаю здесь весну. 
Вижу таяние снега, ледоход, первые цветы черемухи. 
В конце апреля в Красноярске — весна и красные пио
ны на лотках и в корзинах, а у нас, в Туруханске, че
рез четыре летных часа — минус 20 градусов, кристал
лический снег на солнце и одетые в шубы люди.

Четвертый полевой сезон экспедиция работает в Ту- 
руханском районе, раскинувшемся на многие сотни ки
лометров по Енисею, по его притокам.

Мы изучаем культуру и быт кетов. Никогда у этого 
народа не было письменности. Никто еще не составил 
его истории. Никто еще даже не знает, откуда он поя
вился в этих местах.

Новая жизнь здесь в корне изменила вековой быт. 
Радио, газеты, самолеты — сегодня это такие же при
вычные понятия, как парка или нарты.
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Мы живем одной жизнью с кетами. Нашим домом 
становится их островерхая, покрытая берестой хижи
на — чум или брезентовая палатка. Мы вместе с ними 
уходим в тайгу на охоту и к озерам за рыбой.

Кеты, веками живущие в тайге, сначала не могут 
понять, зачем кому-то надо знать об их нартах и одеж
де из оленьих шкур — парке, о шаманах из забываемо
го прошлого, о легендах и преданиях их старины. Не
обычное для нас им кажется привычным, а многое от
жившим.

Но здесь люди привыкли к работе, и, хотя наши воп
росы вызывают улыбку, им приятно, что разговор идет 
о них, об их народе, и они уважают этот непонятный, 
но, вероятно, очень нужный «верховским» труд. «В ер
ховские» — это люди, приехавшие с верховьев Енисея.

На станке — так называют здесь селения, разбро
санные по енисейским берегам (через тридцать — сорок 
километров делали первые русские поселенцы и кан
дальные ссыльные остановку — стан, и на месте этих 
станов выросли большие и маленькие поселки — стан
ки) ,— обычная летняя жизнь. С утра колхозники езди
ли проверять сети. У каждого рыбака свое привычное 
место. Прежде такие места были у каждой кетской 
семьи, их наследовали дети. Сейчас по традиции сохра
нились названия самых удачных мест лова.

В тридцати километрах от станка, вверх по реке 
Пакулихе,— такое место у Дагая.

На большой лодке Дагай привозил свой улов, ему 
помогал рыбачить сын Токуле.

Юного Токуле мы не видели: он все лето жил на 
угодье в шалаше из гнутых прутьев, покрытых бере
стой. Вообще сейчас в поселке мало народа. Из кол
хозных рыбаков двое — Павел и Дагай, остальные с се
мьями ушли на Енисей неводить селедку, осетров и стер
лядь. Шла путина.

Наш отряд прибыл сюда из Ворогова сознательно. 
Именно здесь мы впервые услышали в легенде о Дохе 
о Сосновом лбе. Здесь нашим поискам кетского Сосно
вого лба (югский, мы уже знали, находился на реке 
Сым) мог помочь Дагай, который знал об этом клочке 
«обетованной земли». Что и говорить — найти старин
ное стойбище и старинное кладбище было заманчиво 
для этнографов и антропологовI

Нас в отряде пятеро. Пять разных людей. Женя — 
начальник отряда, самый большой специалист по исто-
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рии и этнографии кетов. Она никогда не раздражается, 
если я или кто-нибудь другой что-либо делаем не так. 
Чаще всего она переделывает сама, если еще что-то 
можно переделать. Илья держался степенно: он был
нашим главным и единственным антропологом. И я и 
Женя были виноваты в том, что Илья оказался здесь. 
Мы убедили его, что открытие первой серии древних 
нетских черепов — достойный вклад в науку. Пока та
кого открытия не произошло, и Илью раздражала на
ша задержка на станке. Всегда спокоен и бодр был са
мый молодой член экспедиции художник Саша Козлов. 
Четвертым членом отряда была переводчица Клава  
Ьальдина — культработник из Келлога, самого большо
го кетского поселения. Она умела удивительно искус- 
но строить наш таежный быт. Пятым участником отря- 
оа был я.

Мы рассчитывали, что Дагай пойдет с нами на по
иски Соснового лба, но он серьезно и надолго заболел. 
Когда мы навестили его в медпункте, он просто сказал:

— Вам пора идти на лоб. Завтра идите. Д о моего 
рыбачьего стана дойдете, там мой сын Токуле вас ждет. 
Он проводит.

...Все готово для похода. Нам дали колхозную мо
торную лодку.

С утра задул южный ветер. По многовековым на
блюдениям он приносит ненастье — дождь или снег. 
Выяснивает небо, как правило, сивер. Тучи сгрудились 
над поселком, и вдалеке уже повисли дождевые полот
нища. На реке, сжатой высокими берегами, только на 
северной стороне заметное волнение.

Дождь некстати, но все собрано, все в сборе. Откла
дывать отъезд невозможно. На берегу появляются ста
рики. Скоро в домах никого не осталось. Любопытство 
и тревога привели людей на берег. Они провожают нас: 
им небезразлично, куда пойдут «верховские».

В суматохе, беспокойстве мы не обратили внимания, 
что все эти дни не появлялась переводчица Клава. Ее  
нет сейчас с нами, нет на берегу. Мы сидим в лодке, 
ждем ее. Она должна прийти.

К нам спускается дед Лукьян.
— Клаву не ждите. Старики ее отговорили. Не нуж

на она. Токуле ваш язык лучше, чем она, знает. Север
ного берега держитесь. На той стороне — мели.

Лукьян столкнул нашу лодку с камней и медленно 
пошел в гору. Когда он взобрался на берег, Сашка
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рванул ремень мотора. Лодка пошла против течения, 
вверх по Пакулихе. Дождь не переставал.

Мы не искали необычных приключений — мы рабо
тали. Поездка на лоб была той же работой — может 
быть, чуть сдобренной романтикой таинственности, но 
все же работой.

Сосновый лоб имел особое значение в жизни здеш 
них людей, но мог быть и просто местом древнего по
селения, исследовать которое входит в нашу задачу. 
Те, кто часто бывает в экспедиционных походах, любят 
повторять совершенно справедливую фразу: «Приклю
чения начинаются тогда, когда нет достаточной органи
зации и порядка».

Мы собрались вполне организованно. Без приключе
ний одолели первый участок пути. Мошка, отставшая 
от нас на реке, напала на берегу. Даже дождь ей не 
мешал.

Токуле ждал нас. Он заякорил лодку и задал всего 
один вопрос:

— Как отец?
В прутяном шалаше было просторно, чисто. Ника

ких вещей, кроме чайника и ружья. Токуле уже собрал
ся в поход. На реке капли дождя пузырились — будет 
вёдро... Стоило переждать. Перед входом в шалаш сто
яла железная печурка. Молча кипятим традиционный 
чай.

Юный Токуле одет, как все юноши поселка, в тем
ные шерстяные брюки и вельветовую куртку.

Церемония знакомства показалась нам несколько 
необычной. Токуле спросил, так ли каждого из нас зо
вут, как он думает. И не ошибся: он узнал нас по опи
саниям отца.

Токуле уже два года учился на подготовительном 
отделении Красноярского мединститута и через год пе
реходит на основной курс. Последние годы он видится 
с отцом только летом — сначала интернат, теперь ин
ститут.

Сможет ли Токуле провести нас на лоб, куда люди 
постарше его не знают дороги?

Я спросил его об этом.
— Я там не был, но отец мне рассказал путь.
Юноша отвечал уверенно, и я счел за благо не де- 

литься своими опасениями с товарищами. Я не встре
чал еще в здешних местах ни одного человека, малого 
или старого, который бы не сделал того, за что брался.
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Дождь перестал.
Можно двигаться дальше.
Все заняли свои места в лодке. Ветер стихал, небо 

очищалось от туч. Большими разорванными хлопьями 
они перемещались на каменную сторону — на восток.

Крутые берега Пакулихи медленно отступали за 
корму. Чем дальше вверх, тем сильнее течение, и ско
рость моторки падала. Росшая на берегу осина пожел
тела, у черемухи опадали листья, а на рябинах пунцо
вели гроздья ягод. Конец августа здесь, считай, середи
на осени.

Кажется, приключения все-таки будут. Надо же бы
ло умудриться забыть вторую канистру на станке, на 
берегу. Бензин кончится, мотор заглохнет... и останутся 
только весла. Против течения грести на тяжелой лодке 
трудновато.

Что предпринять? Внезапно наступившая тишина 
отвлекла от раздумий. Началось! Приехали!

Лодка глубоко уткнулась в вязкий илистый берег. 
Токуле, отворачивая ботфорты бродней, пролез на нос 
и спрыгнул в ил. Увяз по колено. Сильно дернул цепь, 
втащил нос лодки чуть выше.

— Саша, ты в броднях, вылезай. Остальные подож
дите, сейчас тальник наломаем,— распоряжался Току
ле.

Вдвоем с Сашей они сломали несколько кустов таль
ника и сделали нечто вроде настила по самому вязкому 
краю берега.

Я подошел к проводнику.
— Мотор заглох. Наверное, бензин кончился. Д аль

ше на веслах придется.
— Почему заглох? Я его выключил. Пока приеха

ли. Дальше на моторке нельзя, на ветке-долбленке на
до. Узко очень, и коряжин много. Ваш у лодку здесь 
оставим.

Забрав всю поклажу — она уместилась в двух мас
сивных рюкзаках,— мы пошли по самой кромке берего
вой вершины. Метров через двести берег перерезала уз
кая протока, в ее горловине стояли две осиновые лод
ки-долбленки — знаменитые кетские ветки.

Кеты ветку делают из осины, а их соседи сельку
пы — из кедра. От толщины деревьев зависит и раз
мер ветки. Из прямого, ровного по толщине ствола впол- 
обхвата может получиться ветка на одного человека, а 
чтобы делать на целую семью в три — пять человек,
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нужно выбрать ствол в два обхватаI Найдя в тайге 
подходящую осину, кет срубает ее, отмеряет нужную 
длину, отрубает вершину и снимает кору. Затем топо
ром он заостряет на бревне нос и корму, придает ок
руглую форму днищу.

Мастер выбирает сердцевину и постепенно выравни
вает толщину стенок-бортов.

Но выборка лишней древесины лишь часть дела. 
Сразу же, как сделано первое углубление, ветку нуж
но постепенно развести, для чего наливают в нее воду, 
а наружную сторону подогревают — «поджаривают», 
как говорят кеты,— над костром. Разбухшая осина ста
новится податливой и под давлением разных по длине 
распорок раздается. Когда достигнута нужная ширина 
между бортами, мастер вставляет семь постоянных по
перечин, переворачивает ветку и смолит днище. Прохо
дит всего пять-шесть дней, и лодка готова. Охотник 
может прокладывать путь по мелким, порожистым, за
валенным буреломом таежным рекам или петлять меж 
вершин затопленных половодьем деревьев и кустарни
ков.

Главное достоинство веток — легкость. Двое муж
чин могут на себе перенести лодку через перевал, или, 
по-местному, перетаск.

Одна из двух ожидавших нас веток была около 
пяти метров длиной, другая — не более трех с полови
ной.

В протоке мы плыли по течению. Грести почти не 
приходилось, только успевай наклонять голову под 
стволами нависших деревьев.

К вечеру протока кончилась небольшим озером. Б е
рега его хотя и пологие, но каменистые. В северной ча
сти— небольшой подъем, растут высокие лиственницы, 
а за ними — сплошная стена хвойного леса.

Наши ветки пристали к северному берегу. Саша вта
щил свою лодку на берег и спросил Токуле:

— Теперь приехали?
— Нет, отсюда по перевалу восемнадцать километ

ров до Мамонтовой речки, а по ней попадем на лоб,— 
ответил проводник.

Илья подошел к говорившим.
— На Мамонтовой речке тоже ветки оставлены?
— Нет, наши ветки на себе понесем
— Теперь мне ясно, что такое перетаск,— удовлет

ворился Саша .
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Ветки вытащили на берег и перевернули кверху дном. 
Пусть обсохнут.

Пока не совсем стемнело, собрали сухостой и ва
лежник. Разожгли костер. После объединенного обеда 
и ужина устроились спать.

— Подъем!
Ж еня расталкивает нас. Холодно, солнце еще не 

поднялось.
— Зачем в такую рань!— взмолился Саша.
— На перевале весь день провозимся. Надо засвет

ло дойти. Вставййте, Токуле чай вскипятил.
Распределили груз так. Мне и Илье нести большую  

ветку с лопатами, кирками и двумя ружьями. Саше и 
Токуле — маленькую с одним рюкзаком. Жене рюкзак 
и ружье.

Токуле с Сашей впереди, затем Женя, и замыкаем 
шествие мы с Ильей. Тропа еле заметная, заросшая. На 
стволах старые затесы, заплывшие смолой, почернев
шие от времени. По новым затесам можно идти даже 
в легких сумерках: белое тело дерева светится светляч
ком. Токуле различает старый путь.

Ветки носом и кормой лежат на наших плечах. По
ложишь нос или корму на правое плечо и правой же 
рукой для упора держишь за борт. Позади первый ки
лометр.

Тяжеловато, но вполне терпимо. Илья кричит сзади:
— Жить можно, я думал, будет много труднее!
Токуле с Сашей заметно вырвались вперед. Женя 

не отстает от них, тогда и мы прибавляем шагу.
Не могу вспомнить, когда началось странное бормо

тание за моей спиной. Пожалуй, на втором часу похо
да.

— Норма десять, час, тридцать, солдат — день, мок
рая, двенадцать, шесть...

— В чем дело, Илья?— окликнул я не останавли
ваясь.

— Подсчитываю, сколько прошли,— ответил Илья 
и с трудом перевел дыхание. Он устал, видно, больше 
меня. Я чувствовал только надсадную боль в плече — 
наверное, натер. Надо бы устроить привал.

— Эй!— раздалось из леса, видневшегося за неболь
шой тундрой, так называют здесь поляны со мхом.

На каком-то пределе мы быстро проскочили тундру. 
Токуле, Женя и Саша ждали нас. Они выглядели луч
ше. Мы опустили ветку на землю и отерли пот. Илья
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присел на поваленный ствол и, отдышавшись, спросил 
Токуле:

— Половину прошли?
— Однако, не больше четверти!
— А, дьявол!— Илья подскочил к ветке, схвати/i 

кирку и швырнул ее в кусты. Никто не остановил его. 
Все устали, а впереди еще много километров.

Опять идем лесом. Идем час, второй, и снова при- 
вал. Следующий привал уже через час. Очень трудно.

Илья даже не отвечает на мои вопросы. Я иду и 
слышу его частое дыхание и очень частые просьбы сме
нить плечо. Теперь горят оба плеча, не хочу трогать: 
наверняка содраны в кровь. Идем, как машины, без
думно переставляя ноги. От усталости они подкашива
ются, мы продолжаем идти, покачиваясь из стороны в 
сторону.

На следующем привале в кусты полетела вторая 
кирка и лопата. Но легче становится на какое-то мгно
вение.

Далеко за полдень. Очередной привал. Ни говорить, 
ни есть никто не хочет. Илья лег на землю и зло стис
нул зубы. Женя еле сдерживает слезы. Болят плечи и 
зудят искусанные мошкой ноги, шея, руки. Пройденный 
путь остался в памяти как узкая тропа, загроможден
ная пнями, кочками и буреломом.

Илья встал, молча вышвырнул из ветки еще две ло
паты, вынул ружье и положил Женин рюкзак.

— Пошли, лучше не будет.
Он прав, надо идти.
— От этого кедра совсем близко!— радостно крик

нул Токуле.
Мы не заметили кедр, но весь оставшийся путь про

шли без остановки и быстрее. На берегу Мамонтовой 
речки, сбросив ветки на землю, плюхнулись на траву.

...Проснулись разом от ощущения голода и ничего 
не могли понять. На небе светило солнце, перед нами 
была река, и ветки лежали на траве. Значит, дошли! 
Все-таки дошли!

Впереди  — непростой путь против течения по Мамон
товой речке, но самое трудное уже позади!

Д ва дня мы плыли по речке до Соснового лба. Но
чевали под сосной, которая не укрывала от хлынувше
го среди ночи ливня. Грести пришлось всем, и все уста
ли от работы однолопастным веслом. Но все равно са
мым трудным был перетаск.
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— К а к , у р а зу м е л , что значит н а местном н аречи и  
перет аск? — подт рунивал н а д  С аш ей п о весел евш и й  
И лья.

С осн овы й  л о б  от крылся, к о гд а  м ы  вы ех а л и  на о з е 
р о . М о гуч и е  сосны  б а гр о в е л и  в л у ч а х  закат а. Блест я
щ ая чеш уя коры  п е р е л и в а л а с ь  ж елт оват о-красным от
ли вом , и на ее ф оне р ел ь еф н о  выст упал п и р а м и д а л ьн ы й  
серо-черн ы й  ствол о го л ен н о й  лист венницы  с о д и н о к и 
ми черны м и ш ари кам и  ш иш ек на ветвях.

Ветер, ш ум евш и й вд а л и , зд ес ь  не треплет вер х уш к и  
крон, не рябит во д у . В базальт овой  гл а д и  о зе р а  отра
жаются вы соки й  у го р , сосны  и лист венницы. Н а ш иш 
ках  — от блески у х о д я щ е го  дня.

Тихо на о зе р е  и в вел и ч а во м  б о р у , п ри бли ж аю щ ем 
ся к нам. Д л и н н ы е  тени падают на л о д к и , на лю дей .

— Э -гэ й !— кричит С аш а, и л ес  повторяет неож идан
но м рачн о и гл у х о  перекат ы ваю щ ееся  по крон ам  м н о 
гократ ное эхо: «Э -гэй , э-гэй !..»

С толстой лист венницы  на у р о в н е  гл а з  смотрит з а 
ст арелое в ы р у б л е н н о е  ли ц о  холой  — « д у х а  лб а » . У к о р 
ней сем ь м асси вн ы х  ва л у н о в , и меою ними — р одн и к :  
С ем ь — м а ги ч еск о е  число. З а  д е р е в о м  н еб о л ьш а я  п о 
ля н а  и б о р  б е з  кустов, с р едки м и  м ол оды м и  сосен кам и  
и к овром  пож елт евш ей хвои .

С олн ц е село, и ночная темень бесш ум н о  з а в л а д е л а  
лесом . П ер вы й  костер и п ер вы й  н о ч л ег на л б у  — у  л и 
ственницы.

— П о д  охран ой  сам о го  х о зя и н а ,— шутит С аш а.
П е р ва я  ночь на л б у  таинственна и н ем н ого  тревож

на. Завт ра п ой дем  в гл у б ь . В тиши р е д к о  трещат тлею
щ ие сучья , ворчит во д а , н а ва л и ва я с ь  на б ер ег , но не 
слы ш но ночны х птиц, и только из лесн ой  чащ и доносят 
ся р е зк и е  ш орохи  — где-то сосны  роняют ш иш ки.

В се  снаряж ение ост авили у  холой , взя л и  только 
руж ья, а И л ья  — ост авш ую ся о д н у  лопату. В л ес  идем  
скопом , все  убыст ряя ш аг. Идти л егк о : ни б у р е л о м а , 
ни пней. П рост орно, и н и гд е  не ви дн о  ш ам ан ски х г а 
га р  и ш ам ан ски х  о р л о в . Т олько  лес, только сосны . Вот 
и р уч ей  — не он ли служ ил гр а н и ц ей  меж ж ивыми и 
мертвыми?

З а  руч ьем  р а зб р е л и с ь  в р а зн ы е стороны. Т акой  же 
лес. И зд а л е к а  кто-то п ервы м  к ри к н ул :

— В ы  чт о-нибудь наш ли?
Этот во п р о с  повторяется все  чащ е и чащ е. Н и ч его ...
— Н аш ел , с р у б  н а ш ел !
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Беж им ч ер ез  р у ч ей  на го л о с  И л ь и .
Три р я д а  ниж них ве н ц о в , за р о сш и х  мхом , за сы п а н 

ны х х в о е й , лежат п р я м о у го л ьн и к о м . В  центре п р я м о 
у го л ь н и к а  — б е р е за , единст венная в этом б о р у .

— О лен и й  сарай , старый олен и й  с а р а й ,— поясняет  
Т о к у л е .

Б о л е е  тридцати лет н а за д  лю д и  п оки н ул и  стойбище, 
а р а н ьш е ж или зд ес ь  п о д о л гу  и основат ельно.

Вним ат ельно осм ат риваем  зе м л ю  и ви дим  еле  з а 
метный кон ец  п о л о зье в  о л ен ьи х  санок. Р а с к и д а л и  м ок  
и хвою , и п о к а за л с я  весь  п олоз, р я д о м  — второй, а меж  
ним и  — у п а вш и е  сгн и вш и е коп ы лья . С л ед ы  ж ивы х те
п ерь попадаю т ся часто. Почти н еразл и ч и м ы й  к р у г  с к о 
роткими гн и л уш к а м и  — чум ищ е, место, на котором сто
я л  чум . В о  м х у  наш ли н е вы д о л б л е н н у ю  ветку и сн ова  
санки.

И зб уш к и , остатки и зб уш ек , уп а вш и е  стены и стро
п и л а  н аходи м  во  второй п ол ови н е  дня.

Т ак гд е  же м оги лы ?  Н очь в гл у б и н е  л еса  м н о го го 
лоса . Н а д  нам и прот ивным го л о со м  кри ч ал  ф илин, гд е -  
то р я д о м  трещ али к ед р о вк и , р а з д а в а л с я  ш орох  в с у 
чьях, ло м а вш и х ся  п о д  ла п к а м и  б ел к и  или ночной м ы 
ши. П ереливчат о зв е н е л  родн и к , но никто из царства  
мерт вых не тревожил нас.

И второй, и третий, и четвертый ден ь мы ищ ем д р е в 
ние м оги лы  ш ам ан ов и не мож ем найти их.

П редл ож ен и е И льи  копать н а у га д  отвергается е д и 
н одуш н о: о б щ а я  п лощ ад ь  л ба , пож алуй, бол ьш е д в у х 
сот гект аров.

И л ья  не слуш ает  нас и в пятый — п осл ед н и й  — день  
п р еб ы ва н и я  на л б у  в одиночест ве раскапы вает  д в а  « п о
дозрит ельны х» холм а. П р а вы  мы, но тем не м ен ее х о л 
мы вы зы ваю т  азарт, и со словам и : «А н у-ка , дай , я вот 
этот вск р о ю »  — С аш ка копает третий холм . Ч удесн ая  
п есч ан ая  п очва . Р вем  лопату из р у к  и вск а п ы ва ем  ещ е  
один, д р у го й ...

Р а сх о д и м ся  собирать хворост  дл я  костра и... как  
сум асш едш и е м чим ся на зо в  Т окуле:

— Г а га р у  наш ел!
Д е р е в я н н а я  га га р а  сантиметров двадцат ь дл и н ой  

леж ала п одо  мхом . Н а б р ю х е  у  нее вы ем ка  — сю д а  
вст авляли д л и н н ую  палку-ш ест  и вт ыкали его  п ер ед  
м оги лой . Где-то зд е с ь  б ы л а  м оги ла  Сенебата.

П ер ер ы л и  м ох, но только труха сгн и вш его  д е р е в а  
п о п а д а л а сь  нам.
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Т ай га  з а  м н оги е  го д ы  с д е л а л а  сво е  д е л о . Ветры  
у р о н и л и  шесты с д ер евя н н ы м и  птицами, дож ди сгн ои л и  
ш ам ан ски е си м волы , а м хи и х во я  спрят али от л ю д - 
ски х гл а з  прист анищ а м ерт вы х. Т ай га  со х р а н и л а  п а - 
мять только о ж изни — чум ищ а и санки , ветки и о л е 
ний сарай .

Б лагодат н ы й  к р а й ... Т еп ерь мы зн а л и , что л ю д и  в е р 
нутся сю д а  и дадут  ем у  н о ву ю  ж изнь.

...М ы  уш л и  со л б а  длинны м , но л егк и м  путем — по 
течению М амонт овой речк и  на Е н и сей  и д а л е е  на косу  
к р ы б а к а м , сороди ч ам  Д а га я .

Нам очень повезло. Мы воочию увидели кетский 
Сосновый лоб из легенды о великом шамане Дохе, мы 
нашли древнее кетское стойбище. Наша экспедиция в 
тот год привезла не только новые этнографические и 
фольклорные материалы, но и уникальную коллекцию 
кетских черепов. Открывалась новая возможность для 
решения кетской загадки, которую решить и по сей 
день не удалось.

И все же значительно больше теперь известно о за
гадочных кетах, как и известно новое и важное о дру
гих советских и зарубежных народах в результате де
ятельности этнографических экспедиций. Этнографы, 
отправляясь к .людям, восстанавливают историю куль
туры и поколений ради людей. Но очень многое из про
шлой жизни уже не собрать в экспедиции, и тогда на 
помощь этнографу приходят архивы, книжные собрания 
и музейные коллекции — мир запечатленных веков и 
мгновений. Он тоже прекрасен, этот мир, чтобы открыть 
его для всех живущих ныне.



КОГДА ЗАГОВОРИЛИ ВЕЩИ

Метод «непосредственного наблюдения» — проверен
ный годами принцип работы этнографа. Однако как 
применить его, когда речь идет о народе, давно сошед
шем с исторической сцены, как побороть время и стать 
соучастником событий, развертывавшихся на обширных 
пространствах Европы и Азии, Америки и Африки два, 
три, а то и десять столетий назад? Где в таком случае 
будет экспедиционное поле этнографа, каким будет его 
походное снаряжение?

Этнографы не пасуют ни перед временем, ни перед 
расстоянием, и, стремясь восстановить давно прошед
шее, они идут в музейные и книжные хранилища, во
оруженные полевым современным опытом, знаниями и 
терпением, чтобы найти и открыть неведомый еще мир. 
И им, моим коллегам-этнографам, часто это удается.

Они восстанавливают пройденные этапы этнической 
истории и отвечают на самый жгучий вопрос: «Кто на
ши предки?» — многим и многим людям. Своеобразно 
такое этнографическое поле, где музейные предметы 
или краткие письменные сообщения очевидцев как буд
то задержали на миг ход культурной истории, чтобы 
превратить этот миг в вечность. Разгадать смысл оста-
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ловившегося мгновения — вот в чем первая и основная 
задача этнографа, разрабатывающего темы историче
ской этнографии. Здесь, пожалуй, трудностей больше, 
чем при живом общении с людьми, чью культуру ты 
собираешься познать и понять. Здесь твоя объектив
ность, добросовестность и компетентность должны быть 
вне сомнений и должны быть способны выдержать стро
гий суд истории.

Очень сложная работа, очень необычно исследова
тельское поле, и в то же время сколько раз исследо
ватель, решая главную задачу, попутно обнаруживал 
забытые имена и деяния предков. Если сегодня мы мно
гое знаем о том, как жили в Древней Руси или в Древ
ней Индии, то этим мы прежде всего обязаны истори
кам и этнографам, раскрывшим для нас картины про
шлого.

Самая главная опасность для исследователя — при
думывание таких ситуаций и положений, которых ни
когда не было и не могло быть, но которые отвечают 
его концепции. Эта страшная опасность беззастенчиво
го надругательства над правдой в угоду субъективному 
мнению всегда вызывает осуждение этнографической 
вауки и ее деятелей. Ее можно избежать, если подчи
нить поиск сбору наибольшего числа объективных дан
ных, если при воссоздании этнической истории народа 
пользоваться материалами всех смежных наук о чело
веке, его обществе и его культуре. И поэтому этнограф 
до начала полевого сезона, перед тем как отправиться 
в путешествие за людьми во времени, приходит к му
зейным экспонатам. Они пережили и своих создателей, 
и свою эпоху, они могут заговорить, но надо суметь по
нять их язык!

Ленинградское направление советской школы этно
графии отличается особенной чуткостью к музейным 
собраниям. Возможно, такая исключительность объяс
няется наличием в Ленинграде самых крупных в мире 
и единственных в нашей стране музеев — Музея антро
пологии и этнографии имени Петра Великого АН СССР 
и Государственного музея этнографии народов СССР. 
Прекрасными знатоками музейных коллекций по мно
гим народам мира были А. А. Попов, Н. Ф. Прыткова, 
Е. Э. Бломквист, А. Д. Авдеев, Э. Г. Гафферберг, мно
гие другие. Этнографы с богатым полевым опытом, они 
последние годы жизни большую часть времени прово
дили среди вещественных памятников культуры наро-
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дав, собранных в обоих ленинградских музеях. Их перу 
принадлежат обстоятельные исследования, которые оста
нутся в сокровищнице этнографической науки.

Среди исследователей этого типа я всегда вспоми
наю восторженно-увлеченного Арсения Дмитриевича 
Авдеева. Работая над проблемой происхождения теат
ра, Арсений Дмитриевич обратился к редкому собра
нию ритуальных масок американских алеутов. Тщатель
ное знакомство с коллекцией, поступившей в Музей 
антропологии и этнографии 4 декабря 1857 г. от имени 
капитана корабля Российско-Американской компании 
Иллариона Архимандритова через академика 
Л. И. Шренка, побудило А. Д. Авдеева обратить вни
мание на самого собирателя «предметов естественной 
истории и этнографии» Американского континента.

Арсений Дмитриевич начал работать над архивными 
материалами, чтобы выяснить: кто был этот капитан 
Российско-Американской компании, занимавшийся меж
ду прочим и собиранием естественнонаучных и этногра
фических коллекций? Почему он передал свои собра
ния через академика Шренка, а не лично и при каких 
обстоятельствах? Почему носил он фамилию, указыва
ющую как будто на духовное происхождение? Каковы 
были его имя и отчество и почему ни в сопроводитель
ных документах, ни в представлении Шренка они не 
были упомянуты?

Такие вопросы волновали Авдеева, а упоминание 
И. П. Магидовича в работе 1953 г. «Русские морепла
ватели» об Архимандритове как об «известном русском 
мореплавателе» XIX в., носившем титул «вольный шки
пер», не могло разрешить их. Вот что писал по поводу 
справки Магидовича сам Авдеев: «Сведения, опублико
ванные в этой справке, не только не разъясняют недо
уменные вопросы, но еще больше умножают их количе
ство. Что же это за исследователь, имя и отчество ко
торого выяснить не удалось, а вместе с тем он заслу
живает быть упомянутым в списке известных русских 
мореплавателей? Как может быть известным деятель, о 
котором нельзя сообщить ни одной даты? И почему 
остались неизвестными время его рождения, смерти и 
вообще даты его деятельности? Что представляет собой 
должность «вольный шкипер» и кому присваивалось это 
звание?»

В книге Магидовича было упомянуто, что Архиманд
ритов по поручению главного правителя компании
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М. Д. Тебенькова описал побережье полуострова Ке- 
най, octj>ob Кадьяк и ряд других островов у берегов 
Северной Америки.

Авдеев предпринимает розыск в архивах морских 
служб и компании. Розыск напоминает захватываю
щую приключенческую повесть. В замечаниях Тебень
кова удается прочитать, что задачу описания берегов 
«отчетисто выполнил» штурман Архимандритов. В спис
ке пассажиров и экипажа компанейского корабля «Ни
колай», который вышел 8 августа 1837 г. из Кронштад
та в Ново-Архангельск, под номером 22 был обнаружен 
«воспитанник компании креол Ларион Архимандритов». 
Вторая запись была на двенадцать лет моложе первой. 
Авдеев обратил внимание на законоположения Россий
ской Империи о креолах — детях, родившихся от бра
ков между русскими и алеутками, как законнорожден
ных, так и незаконнорожденных (то есть от брака, не 
освященного церковью). Арсений Дмитриевич прочитал 
внимательнее своих предшественников труд П. А. Т.их- 
менева, изданный в 1863 г. и посвященный истории 
Российско-Американской компании.

Заинтересовавшись собирателем алеутских масок, 
советский этнограф открыл новую важную страницу в 
истории алеутского народа — имя его выдающегося де
ятеля Иллариона (или Лариона) Архимандритова.

Незаконнорожденный креол Ларион, получивший и 
имя и фамилию при крещении, был на редкость смыш
леным мальчишкой. До восьми лет он жил, как живут 
алеуты, в доме матери, учился охоте и управлению ко
жаной лодкой. Узнавал и познавал тайны океана.

Позднее мать отпустила его в построенную для де
тей креолов и русских школу в Ново-Архангельске. Ре
шением попечительского совета компании Лариона взя
ли на полное обеспечение как «воспитанника компа
нии». Учился он хорошо, и, так как по уставу компа
нии предписывалось, что «незаконнорожденные креолы 
должны- быть призрены и обучены на иждивении ком
пании попечениями колониального управления», он не 
испытывал особенной нужды. Достигнув семнадцати
летнего возраста, Ларион был направлен компанией в 
Санкт-Петербург в училище торгового мореплавания. В 
этом не было ничего необычного. Как писал Тихме- 
нев, «по выпуске из мужской школы воспитанники, ода
ренные хорошими способностями и оказавшие хорошие 
успехи в науках, отправляемы были для окончательно*
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го образования в С.-Петербург в училище торгового 
мореплавания. Выпускники торгового училища получа
ли звание „вольного штурмана”».

Пять лет провел Ларион в столице Российской Им
перии. Нам не суждено узнать ни его дел, ни мыслей 
той поры. На борт «Николая» в 1837 г. вступил двадца
тидвухлетний «вольный штурман», или «вольный шки
пер», как его назвали позднее, Архимандритов, чтобы 
вернуться на родину и продолжать служить Российско- 
Американской компании.

По уставу компании он должен был прослужить ей 
как бы в погашение долга за образование и содержа
ние пятнадцать лет, однако в «Табели чиновников и 
других при должности служащих людей в колониях 
Роосийско-Америкапской компании к 1-му мая 1840 г.» 
Архимандритов был зачислен на «бессрочную службу». 
Незаконнорожденного Иллариона компания «за свое 
призрение» закабаляла пожизненно.

Служба Архимандритова не оказалась бессрочной, 
так как история начертала срок самого существования 
компании, и это была служба мужественного человека 
чести и долга.

Вольный шкипер

О сень 1844 г. н а ч и н ал ась  поры вист ы м и ветрами и 
хлест кими дож дям и. Четвертый го д  И л л а р и о н  А р х и м а н 
дритов п л а в а л  вол ьн ы м  ш т урманом на ком п ан ей ск ом  
к о р а б л е  «А л е к с а н д р  1». З а к а н ч и в а л о с ь  н аи обы чн ей ш ее  
п л а в а н и е  от К ал и ф о р н и и  в порт Н о во -А р х а н ге л ь с к , к о г 
д а  р е зк о  пот ем невш ее н ебо  д о х н у л о  гр о зн ы м  предвест 
ником  шторма. Шторм о сен ью  не у д и в л я л  р осси й ск и х  
м о р я к о в , к н ем у  п р и вы к л и  и не п р о я вл я л и  о с о б о го  б е с 
покойст ва. В ночь на 14 сент ября до  р о д н о й  га в а н и  
ост авалось чуть б о л ьш е трех дн ей  пути. В д р у г  ок еан  
см еш ался  с н ебом , за д ы ш а л  огром н ы м и  ва л а м и  вол н , 
закруж и л водоворот ом , а ветры, р а зъ я р и вш и с ь , н а к и 
н ули сь на к о р а б е л ь н ы е  п а р у с а  и мачты.

Старший по вахте штурман К р а с и л ь н и к о в  даж е не 
усп ел  поднять к о м ан д и ра  су д н а  капитана К а д н и к о ва , 
от ды хавш его в каюте. Н и К р а си л ь н и к о в , ни д в о е  р у л е 
вы х  мат росов, которым п о м о га л  ю н га , не см огли  в о в р е 
мя убрат ь п а р у с а  и разверн ут ь к о р а б л ь . О гр о м н а я  в о л 
на в д р у г  н а к р ы л а  суд н о  с п р а во й  стороны, р а з в е р н у л а  
его  к ветру и от дала б уш ую щ ей  стихии. З а  п ер во й  в о л 
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ной ч е р е з  п а л у б у  прокат илась вт орая, ещ е б о л е е  м ощ 
ная, и у в л е к л а  в  п уч и н у  К р а с и л ь н и к о ва , р у л е в ы х  матро
сов, ю н гу . С и л ьн ы й  н а п о р  в о д ы  вы л о м и л  борта, сл о м а л  
ги к , га ф е л ь  и ш т урвал, сн ес накт оуз и вс е  ш лю пки с 
борт ов, а  также свет овы е лю ки . В о д а  х л ы н у л а  во  внут
рен н ю ю  часть к о р а б л я , стала быст ро заполнят ь ее.

С во б о д н ы е  от вахты мат росы с уж асом  п росы п ал и сь  
и б р о с а л и с ь  н а ве р х , гд е  их сш и б а л и  вол н ы . Капитан  
К а д н и к о в  р и н у л с я  и з каюты, но вы х о д  б ы л  п рочн о з а 
крыт остатками надст ройки. О н  попы т ался разлом ат ь  
стенку, но о ч ер ед н о й  в а л  ш вы р н ул  су д н о  и так трях
н ул  капит анскую  каюту, что К а д н и к о в  не уд ер ж а л ся  
и р у х н у л  на  острый у г о л  стола. Капит ан б ы л  убит, с у д 
но бесп ом ощ н о  болт алось ср е д и  гигант ских вол н , к ом ан 
д а  м ет алась в пан и ке.

П р о сн увш и сь  в  сво ей  каюте, А рхи м ан дри т ов р в а н у л  
д в е р ь  и чуть не за х л е б н у л с я  во д о й , р и н увш ей ся  на не
го . В о д а  за к р ы в а л а  ем у  путь н а  п а л у б у . О н слы ш ал  
предсм ерт ны й к р и к  капит ана, п ол н ы е уж аса стоны 
мат росов и, п р е о д о л е в а я  страх и препятствия н а  пути, 
уст рем ился на ве р х н ю ю  п а л у б у . И зр а н ен н ы й  о б л о м к а 
ми, п р о д р о гш и й  в  в о д е , А рхи м ан дри т ов вы б р а л с я  н а 
в е р х  и б р о си л ся  к р у л ю .

С о х р а н я я  спокойст вие и уверенност ь в го л о се , в о л ь 
ный ш турман д а л  п р и к а з  тотчас же привест и к о р а б л ь  
в  б ей д еви н д . П р и к а з  повторять не п ри ш л ось . К о м а н д 
ны й го л о с  заст авил л ю д е й  опомнит ься и начать дейст
вовать. У м ел о  н а п р а вл я я  р у л ь , А рхим андрит ов пост авил  
су д н о  в  б о л е е  или м ен ее  б е зо п а с н о е  полож ение к в о л 
нам и р а с п о р я д и л ся  начать з а д е л к у  п робои н  и от качку 
воды .

Д в о е  суток н о си л о  и зр а н ен н о е  у р а га н о м  с у д н о  по  
ш т орм овом у о к еа н у . Д в о е  суток А рхим андрит ов и вся  
ком ан д а , сл у ш а в ш а я  е го  п р и к а зы  б есп р е к о с л о в н о , б о 
р о л и сь  со  стихией, п родол ж ая  путь к р о д н о й  га ва н и .

17 сент ября ком п ан ей ск и й  к о р а б л ь  «гА л е к с а н д р  h  
п о я ви л ся  на р ей д е  Н о в о -А р х а н ге л ь с к а . П ри ш ло  п овреж 
д ен н ое штормом, но сп асен н ое муж еством л ю дей , о к а 
за в ш и х с я  п од  начальст вом  И л л а р и о н а  А рхим андрит ова, 
судн о .

Н е б ы л о  ч ел о век а  в  Н о во -А р х а н ге л ьс к е , который бы  
не во сх и щ а л ся  муж еством и от вагой в о л ьн о го  ш т урма
на, е го  п р ево сх о д н ы м и  зн ан и я м и  м о р е х о д н о го  д ел а . К о г 
д а  п рош ли  н еобходи м ы е, но по сущ ест ву ф орм ал ьн ы е  
р а ссп р о сы  ком ан д ы  о  в с е х  перипет иях ги б е л и  капитана
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К а д н и к о в а  и мат росов, п р а в л е н и е  ком пании обрат илось  
к прест олу с п р о сьб о й  о н аграж ден и и  А рхи м ан дри т ова . 
И  «ш т урман А рхи м ан дри т ов,— к а к  п и сал  ист ориограф  
Т и хм ен ев ,— б л а го р а зу м н о й  и эн ер ги ч еск о й  р а с п о р я д и 
тельности и н ео б ы к н о вен н о м у  присутствию д у х а  кото
р о го  ком п ан и я  вп о л н е  о б я за н а  б ы л а  сп асен и ем  к о р а б 
ля , всем илост ивейш е н аграж ден  по предст авлению  
гл а в н о го  п р а в л ен и я  ее  золот ою  м е д а л ь ю  д л я  нош ения  
на ш ее на ленте о р д ен а  св. А нны ».

Н а гр а д у  А рхи м ан дри т ову вр у ч и л  н овы й  гл а вн ы й  
правит ель Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком пании М . Д . Те
б ен ьк о в  в н а ч а л е  1845 г. Т еб ен ьк о в  п ри бы л  в Н о во -А р -  
х а н ге л ь с к  в сер ед и н е  ф е вр а л я  и уж е 22 ф е вр а л я  устро
ил торжественный п ри ем  всем  ви дн ы м  служ ащ им  ком 
пании. П р и гл а си л и  и И л л а р и о н а  А рхим андрит ова. 
К а н ц е л я р и я  правит еля б ы л а  сам ы м  больш и м  зд а н и ем  
в Р у с с к о й  А м ери к е, но и ее счит авш аяся п а р а д н о й  з а 
л а  не м о гл а  вместить вс е х  п ри глаш ен н ы х . П равит ель  
п ри н и м ал  гостей п о о ч ер ед н о  и я вн о  осо б о е  уваж ение  
в ы к а за л  судоводи т ел ьск ом у сосл ови ю , удост оив их че
сти отужинать вместе с ним.

З а  столом А рхим андрит ов си д ел  вместе с др уги м и , 
п олуч и вш и м и  вы соч ай ш и е н а гр а д ы , по п р а в у ю  р у к у  от 
хозя и н а . Т еб ен ьк о в  р а с с к а зы в а л  пет ербургски е новости, 
которые б ы л и  несом н ен н о инт ересны всем , даж е А р х и 
м андрит ову, хотя, в отличие от больш инст ва, его  р о д и 
ной бы ли  А леут ские ост рова, а точнее, п р о д ув а ем ы й  
ветром и окат ы ваем ы й и сп оли н ски м и  вол н ам и  о к еа н а  
остров Атха.

Н а р о дн ом  ост рове, гд е  север н ы й  и восточный б е 
р е га  охраняю т  ву л к а н ы  К о р о ви н ск и й  и С а р ы ч ева , им ен
но в это врем я  го д а  взд р а ги ва ет  зем л я , ск в о зь  р а сщ е
ли н ы  пробивает ся го р я ч и й  и едк и й  п ар , а снеж ная в е р 
ш ина цент рального в у л к а н а  К л ю ч е в с к о го  оплавляет ся  
и начинает клубит ься.

С т рудом у л а в л и в а я  см ы сл р а с с к а за  о столичной  
ж изни, И л л а р и о н  всп ом н и л о в у л к а н а х  и о том, что 
им енно это вр ем я  го д а  сам ое го л о д н о е  на Атхе и д р у 
ги х  ост ровах В ел и к о го  океан а . П о  во звр а щ ен и и  из П е
т ербурга  он  ни р а з у  не о к а за л с я  дао/се вб л и зи  ост ровов, 
но детские восп ом и н ан и я  бы ли  очен ь я сн ы м и .

О н пом нил, что вя л ен а я  и коп ч ен ая  лососина, кото
р у ю  в д о м е  загот овляли  в август е, кон ч а л а сь  п ер ед  с а 
мым Н овы м  год ом , что в  я н в а р е  р е д к о  кто м ог п о д е 
литься к уск о м  олен и н ы  или тюленины, и п р и х о д и л о сь
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сидеть на п о х л е б к е  и з р у с с к о й  м ук и  и суш ен ой  саран ы . 
В ф е в р а л е  и марте от го л о д а  мож но б ы л о  спастись 
только случ а й н о й  у д а ч е й  на охоте за  птицей или с о б р а в  
с ъ ед о б н ы е  р а к уш к и .

«С ей ч ас ф е вр а л ь , сей час го л о д н о  и трудно матери»,— 
п о д у м а л  И л л а р и о н  и п очувст вовал , что со сед  б е с ц е р е 
м онно толкает его  и шепчет:

— Л а р и о н , к тебе обращ ает ся правит ель.
Т еб ен ьк о в  с усм еш к о й  повт орил во п р о с  А рхи м а н д р и -  

тову)
— З а д у м а л и с ь , ш турман, а  я  сп р а ш и ва л , нет ли  у  

ва с  ж елания сходить к ро д н ы м  б е р е га м  на остров 
К а д ь я к ?  Там  н а д о б н о  забрат ь и доставить в Ситху п о 
сл ан ц а  Р осси й ск ой  А к а д ем и и  И л ь ю  В о зн есен ск о го . Д а  
вы , го сп о д а , к а к  я  н аслы ш ан , е го  х орош о знаете.

В се  с о гл а сн о  за к и ва л и . З н а л  И л ь ю  В о зн е с е н с к о го  и 
А рхим андрит ов, хотя коротко зн а к о м  с ним не бы л .

— В а ш е превосходит ельст во ,— п оспеш ил ответить 
И л л а р и о н ,— я  со гл а сен , но будет ли  позволит ельно м не  
зайти и на Атху, навестить родит ельницу.

П равит ель у д и в л е н н о  посмот рел на  во л ьн о го  штур
м ана, к а к  будто ви д е л  вп ер вы е , и, что-то всп ом н и в, от
чуж денно п р о б у р ч а л :

— Вот и отлично. Д н я м и  у сл о ви м ся , п о д  чьей к о м а н 
дой  пойдете, н у, а  зайти на Атху — только при достат
ке врем ен и .

Достатка вр ем ен и  не б ы ло . М арт ово-ап рел ьски й  о к е 
ан  встретил н ебол ьш ой  ком п ан ей ски й  к о р а б л ь  частым 
туманом, штормами. П р и х о д и л о сь  п о д о л гу  отстаивать
ся в бухт ах. К о гд а  при ш ли  в К а д ь я к , стало ясно, что 
п о е зд к а  на Атху неосущ ест вим а. И л ья  В озн есен ск и й  
т оропился в Ситху. И з-за  н его  А рхи м ан дри т ов не п о 
пал дом ой , но В о зн есен ск и й  с л и х во й  и ск уп и л  эту сво ю  
ви н у, у д е л и в  осо б о е  вн и м ан и е лю бозн ат ельн ом у к р е о 
л у  на пути от К а д ь я к а  в Ситху.

Б ы л уж е м ай. О к еа н  усп о к о и л ся , и у  во л ьн о го  штур
м ан а  о к а за л о с ь  бол ьш е с во б о д н о го  врем ен и , чем на п у 
ти в К а д ья к . В озн есен ск и й  бы л р о весн и к о м  А рхи м ан д - 
рит ову и ви д е л  в ш т урмане т оварищ а по су д ьб е . Б е с е 
ды  с п ослан ц ем  А к а д ем и и  за н и м а л и  все  с во б о д н о е  от 
вахты вр ем я  И л л а р и о н а . И л ья  р а с с к а за л  сво ем у  н о в о 
м у д р у г у  о К унст кам ере, о сб о р е  к о л л ек ц и й , о см ы сле  
д о л го й  п о езд к и  по р а зн ы м  ост ровам и портам Р у сск о й  
А м ери к и , о  п о х о д а х  в гл у б ь  мат ерика.

—  П он и м аеш ь, Л а р и о н ,— вн о вь  повт орил В о зн е с е н 
202



ский ,— вещ и  алеут ов и их соседей , которые я с о б и р а ю  
д л я  А к а д ем и и , будут  от правлены  и уж е от правлены  a 
П ет ербург д л я  м у зе е в , гд е  эти вещ и увидят  р а зн ы е  л ю 
ди  и поймут, как  и ск усн ы  н а р о д ы  д р у ги х  зем ел ь . В ед ь  
это же ч уд о  — ш ляп а алеут ского р ы б о л о в а .

В о зн есен ск и й  в который уж е р а з  п о к а за л  И л л а р и о н у  
алеут скую  ш л я п у-к о зы р ек , с д е л а н н у ю  из д е р е в а , но та
кой  м а л о й  толщины, что он а к а за л а с ь  и згот овленной  
из толстой б ум а ги . И л л а р и о н  с детства пом нил такие 
ш ляпы . И х  носи ли  только сам ы е знат ные алеут ы. О д 
ну ш ля п у мож но б ы л о  обменять на  б о л ьш у ю  н о ву ю  
б а й д а р к у  или н а  д в у х  р а б о в . Ш л я п а -к о зы р ек  за щ и щ а л а  
г л а з а  от сл еп я щ его  б л е с к а  солн ц а , от раж енного в о л н а 
ми о к еа н а  или л ьдам и .

П л а в а н и е  п о д х о д и л о  к кон ц у, к о гд а  В о зн есен ск и й  
реш и л показат ь А рхи м ан дри т ову р и сун к и  алеут ских  
м асок  капит ана С а р ы ч е в а  и расспросит ь о них. Р и с у н 
ки м а со к  бы ли  п ом ещ ен ы  в отчете пут еш ест венника, и з
дан н ом  в 1802 г. А к а д ем и я , от правляя И л ью  Г а в р и л о в и 
ча в эк сп еди ц и ю , предусм от рит ельно с н а б д и л а  е го  н е
обходи м ы м и  и здан и ям и  преж них пут еш ест венников.

И л л а р и о н  с любопытством р а з гл я д ы в а л  р и сун к и  
м асок , и зображ авш и х  то ли  зл ы х  д у х о в , то л и  ч е л о ве 
ко п о д о бн ы х  сущ еств из п реи сп одн ей .

— Я  не см ог достать ни о дн ой  такой м а ск и -л и ч и 
ны ,— сок руш ен н о  с к а за л  В о зн есен ск и й .— М н о ги е  а л е 
уты го в о р и л и , что они д о б р ы е  христ иане и д а в н о  не  
предаю т ся я зы ч ески м  игрищ ам . Может быть, это и 
п р а в д а , во  вся к о м  с л у ч а е  я личин не наш ел. А вот что 
п и сал  капитан С а р ы ч е в .— И лья  в зя л  кн и гу , н аш ел нуж 
ное место и прочит алs «Я застал ещ е зд ес ь  и гри щ а, 
б ы ва ем ы е  у  алеут об ы к н о вен н о  зи м о ю  и п родол ж аю 
щ иеся  до  весны, или до  тех пор, н а ск о л ьк о  станет к и 
тового ж иру. Н ач ал о  сих празднест в, к а к  сказы ваю т , 
п ро и зо ш л о  от ш ам ан ов, которые у в е р я л и  алеут, что 
служ ащ и е им д у х и  любят сии у в е с е л е н и я  и обещ ают  
за  он ы е вы киды ват ь на б е р е га  китов. Д л я  таковых и г
рищ  об ы к н о вен н о  делаю т ся д е р е в я н н ы е  личины , по в и 
д у  к а за вш и х ся  ш ам ан у д ух о в» . И д а л е е  С а р ы ч ев  р а с 
с к а за л  о ви ден н ом  и гри щ е.

— Д озвольт е, И л ья  Г а вр и л о ви ч , я посмот рю эту з а 
п и сь .— Ш турман прот янул р у к у  за  книгой . В зя в  ее, он  
вним ат ельно прочитал оп и сан и е и гри щ  и ещ е р а з  п о
смотрел на р и сун к и  ли чи н -м асок .

Затем он в е р н у л  к н и гу  и с к а з а л )
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— А вы  знаете, я  в и д е л  такое и гр и щ е. О чень д а в 
но, м не б ы л о  лет сем ь и ли  восем ь. Н а Ат#в. Д е л о  б ы л о  
в кон ц е ф евр а л я . Это обы чн о  очень го л о д н о е  врем я . Нет 
ры бы , нет м яса , нет м уки . В д р у г  вб л и зи  н аш его  с е л е 
ния во л н ы  вы к и н ул и  кита. Е го , ви ди м о, у б и л а  косат
ка, так к а к  ни глотки, ни я зы к а  у  этого кита не б ы л о . 
Косатки в с е гд а , к о гд а  нападаю т  на кита, вы ры ваю т  
я зы к  и глот ку. Кит б ы л  больш ой , и вс е  алеуты на Ат- 
хе очень о б р а д о в а л и с ь . Кажется, в  тот м есяц  на ост
р о ве  не б ы л о  н и к ого  из р у сск и х . Л ю д и  пош ли к стар
цам, и те с к а за л и , что б о г  не будет  в о би де , если  по  
ст аринному об ы ч а ю  устроить празднест во. Б о г  не о б и 
дится, а  преж ние д у х и  во д ы  будут  д о во л ьн ы . Я  бы л  
тогда м ал ен ьки м , но я пом ню , что м ы  с мат ерью х о д и 
ли  в р а зн ы е  селен и я  и в с ю д у  л ю д и  си д ел и  в сам ом  
больш ом  д о м е  в о к р у г  костра и п редст авляли  в  п есн я х  
и танцах р а зн ы е  события и з сво ей  ж изни — сраж ения  
и за к л ю ч ен и е  м и ровой , охоту на о л ен ей  и тюленей, 
л о в л ю  р ы б ы  и сб о р  р а к уш ек . Т аки е п редст авления у  
алеут ов назы ваю т ся  «■к а м а к ». С н а ч а л а  п л я са л и  ж енщ и
ны. К о гд а  они  кон ч и ли  плясать, вы ш ли  муж чины, но  
их л и ц а  б ы л и  закры т ы  р а зн ы м и  ли чи н ам и -м аскам и . Н а  
некот орых б ы л и  такие же м аски , к а к  н а  р и с у н к а х  к а п и 
тана С а р ы ч ева ...

Н а этом ш турман вы н уж ден  бы л  прерват ь р а с с к а з , 
так к а к  капитан в ы з в а л  е го  на п а л у б у . В ер н увш и сь , 
А рхим андрит ов п родол ж ал во сп о м и н а н и я :■

— К а к  я  ск а за л , на некот оры х м уж чинах бы ли  л и 
чины, похож ие на те, к а к и е  за р и с о в а л  С ары чев . В се 
лении  у  костра п л я са л и  и п ел и  м уж чины. О дин  и з о б р а 
ж ал сво ей  ли чи н ой  ст раш илищ е — и га д а га х а  — в е л и к а 
на со страш ным ли ц ом  и дли н н ой  б о р о д о й . К о гд а  ига- 
д а га х  и счез з а  д в е р ь ю  вх о д а , п о я ви л ся  алеут  в м аске  
с и ск ри вл ен н ы м  ртом и посохом  в р у к е , за  ним  п ри ш ел  
муж чина в м аск е  с тюленьим ртом. М уж чины  в ли ч и 
н ах сели  у  костра. В ы скоч и ли  д в е  ряж ены е ж енщ ины в 
м асках . О ни сел и  по сторонам того м уж чины, который  
бы л в ли ч и н е с т юленьим ртом. П е р е д  сидящ им и п л я 
сали  ж енщ ины  с раст репанны м и во л о са м и  и постоянно 
п о к а зы в а л и  п а л к а м и  или си вуч ьи м и  усам и , которые 
держ али  в р у к а х , на си д я щ его  п о ср еди н е . В ж илищ е  
б ы л о  чадн о  и ш ум но. Я  за п л а к а л . Мать спрят ала мое  
ли ц о в сво и х  к ол ен я х , и я за с н у л . Что б ы л о  д а л ьш е, не  
зн аю . П ом н ю  лиш ь, что мать и д р у ги е  в зр о с л ы е  п р о 
сили н и ч его  не говорит ь о б  и гр и щ а х  свя щ ен н и ку.
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И л ь я  В о зн есен ск и й  сл уш а л  р а с с к а з  с о гром н ы м  дни- 
м ан и ем  и, к о гд а  А рхи м ан дри т ов кон чи л, п р о и зн ес  с со 
ж алением }

— А м не го в о р и л и , что такие и гри щ а не помнят д а 
же отцы отцов. Н е п р а в д у  с к а за л и , и с п уга л и сь  м еня. Н а 
вер н о е , и м аски -л и чи н ы  где-то есть, где-т о спрятаны. 
Н аш ли  бы  вы  их, И л л а р и о н 1

З а  крат коврем ен н ую  совм ест ную  п о е зк у  от К а д ь я к а  
д о  Ситхи В о зн есен ск и й  о б у ч и л  А рхи м ан дри т ова с б о р у  
ге р б а р и е в , ум ен и ю  распознават ь м и н ер а л ы , н а д ея сь , 
что во л ьн ы й  ш турман при  с л у ч а е  соберет  к о л л ек ц и и  
д л я  п ет ербургски х  и местных м у зе е в . Т еп ерь д о б а в и 
л а с ь  п р о с ьб а  найти алеут ские личины . Эту п р о с ь б у  
В о зн есен ск и й  повт орил при  расст авании с А р х и м а н д р и -  
товым на Ситхе. От сюда В озн есен ск и й  долж ен бы л  от
правит ься в Охотск, а А рхи м ан дри т ов пош ел с к о р а б 
л ем  на Н о во -А р х а н ге л ьс к .

Почти три го д а  И л л а р и о н  п л а в а л  по юж ным трас
сам  ком пании, и, к а за л о с ь , не б ы л о  надеж ды  и сп о л 
нить ж елание навестить Атху. Н и как и х  свед ен и й  о м а 
тери он не им ел , так как  в  те рай он ы  А леут ских остро
во в  к ом п ан ей ск и е с у д а  за х о д и л и  р ед к о , очен ь р ед к о .

К ом п а н ей ск о е  су д н о  «Н и к о л а й » , к кот ором у в 1848 г. 
б ы л  п ри п и сан  штурман А рхим андрит ов, стояло в н о во 
а р х а н ге л ь с к о й  га в а н и  на ремонте. Г л а в н ы й  правит ель  
Т еб ен ьк о в  в ы з в а л  к себ е  И л л а р и о н а  и д а л  ем у неож и
д а н н о е  и радост ное д л я  ш т урмана за д а н и е  — взять п о д  
к о м а н д у  н ебольш ой  к о р а б л ь  «У м нак» и, о б с л е д о в а в  б е 
р е га  К е н а й с к о го  за л и в а  и ост рова К а д ь я к  с п р и л е га 
ю щ им и ост ровам и, описать их.

— В ам , милост ивый го с у д а р ь ,—• за к л ю ч и л  Т е б е н ь 
ко в  сво е  расп оря ж ен и е ,— дается п р а в о  по возмож ности  
посетить и У м нак и Атху. С делайт е все  отчетисто, к ак  
вы  умеете. В рем ен и  вам  д а д ен о  и зр я д н о  — ц елы й  го д . 
П одберит е к о м а н д у  и ком андуйт е, во л ьн ы й  ш кипер А р 
хим андрит ов.

В 1848— 1849 гг . во л ьн ы й  ш кипер А рхим андрит ов, 
вы п ол н яя  за д а н и е  Т еб ен ь к о ва , тщательно о б с л е д о в а л  
обш и рн ы е б е р е га  за л и в а  и ост ровов. В сер ед и н е  лета 
1849 г. е го  к о р а б л ь  б р о си л  я к о р ь  в бухте В а с и л ь е ва  
ост рова Атха.

Вот она, р о д и м а я  зем л я . В се  так же высятся на се 
вер н о й  стороне верш и н ы  в у л к а н о в . В се  так же н еп р и 
ступны и скалист ы обры вист ы е б е р е га , обкат анны е и 
и ссечен н ы е вол н ам и . В се так же стоит д е р е в я н н а я  ц е р 
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ковь в центре гл а в н о го  селен и я . Н о очень м ал о  н а р о д у  
вы ш л о на б е р е г  встречать п ри езж и х. Р а н ьш е, б ы ва л о , 
все  н аселен и е, з а в и д е в  к о р а б л ь , вы х о д и л о  из д о м о в .

И л л а р и о н  м ед лен н о  ш ел по у зк о й  тропе вв е р х , к 
сво ем у  д о м у . Он у в и д е л  е го  и зд а л и  — п окоси вш и еся  
стены, п о р о сш ую  травой зе м л я н у ю  к р ы ш у. Н ад  д ы м о 
вы м  отверстием не б ы л о  п ри вы чн ой  ст руйки ды м а. З а 
бро ш ен н о е  или покинут ое ж илищ е. Ж ит ели п о сел к а  
м олча соп ровож дали  И л л а р и о н а , об м ен и ва я сь  корот ки
ми ф р а за м и . О ни го в о р и л и  так тихо, что только от дель
ны е с л о в а  долет али до  с л у х а  во л ьн о го  ш кипера. Н о и 
этих от дельны х сл о в  б ы л о  достаточно, чтобы уловит ь  
их тревож ный см ы сл . А рхим андрит ов ш ел, как  го в о р и 
ли м еж ду собой  жители п оселен и я , к « п л охом у дом у» .

— Кто ты?— сп роси л  старик алеут, неож иданно п о 
я ви вш и й ся  на тропе п ер ед  А рхим андрит овы м .

В ольн ы й  ш кипер прист ально всм от релся в см орщ ен 
ное от вр ем ен и  и вет ров ли ц о го в о р и вш е го . Что-то зн а 
ком ое всп л ы л о  в памяти. Д а  это д я д я  С и дор, брат м а 
тери!

— Я Л а р и о н , сын твоей сестры, д я д я  С и дор.
Ответ И л л а р и о н а  п р о зв у ч а л  по-алеут ски и достаточ

но гром к о , чтобы его  м о гл и  услыш ат ь д р у ги е .
Новость о п р и е зд е  п лем ян н и ка  С и д о р а  м гн овен н о  

облет ела все  дом а. В еч ером  в до м е  С и дора , к у д а  с к о 
р а б л я  п ри н если  съест ные п ри п асы  д а  ещ е каж дая  
сем ья п о с л а л а  часть с в о е го  у л о в а  или добы чи , бы л  
больш ой  п разд н и ч н ы й  пир. Радост ь встречи с родн ы м и  
не м о гл а  заглуш ит ь го р ь к о го  созн ан и я  того, что И л л а 
рион о п о зд а л  на вст речу с м ат ерью ; три го д а  н а за д  ее  
п охорон и ли .

И л л а р и о н  не м ог даж е зайти в свой  дом , так к а к  в 
нем н а х о д и л ся  п окой н и к  — сам ы й гл а вн ы й  вож дь и 
тайный ш ам ан алеут ов с ост рова К а н а га . Он постоян
но приезж ал на Атху, ост ан авли вался  в д ом е матери 
И л л а р и о н а  и п осле  ее  смерти, и н а д о  же, чтобы им енно  
вч ера  он скон ч ал ся  в этом дом е. М н оги х  алеут ов у н е с 
ла смерть за  те д в а  десятилетия, п ока  А рхим андрит ов  
не бы л на роди н е, но ещ е бол ьш е п ок и н ул о  Атху и п е
р е б р а л о с ь  на К а д ь я к  и У м нак. Вот п очем у так м ало  
н а р о д у  ост алось в п оселке .

В сю  свет лую  п о л я р н ую  ночь не р а сх о д и л и сь  гости, 
и всю  ночь с ними п р о си д ел  И л л а р и о н , слуш ая  сби вч и 
вы е р а с с к а зы  о ж изни алеут ов за  п о сл ед н и е  двадцат ь  
лет.
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Н аст упивш им  утром И л л а р и о н  от правился на к о 
р а б л ь  дать н ео б х о д и м ы е расп оряж ен и я  и к п о л у д н ю  
в е р н у л с я  в дом  С и дора . П раздн ест во , свя за н н о е  со 
встречей д о л го ж д а н н о го  и н еобы ч н ого  родст венн и ка, 
см ен и лось б удн я м и . Гости р а зо ш л и сь  по дом ам . М н о 
ги е  из муж чин п о сел к а  н алаж и вал и  снасти и б а й д а р ы , 
чтобы ближ е к ночи выйти на п ром ы сел  тюленей и к о 
тиков.

В дом е С и д о р а  ост алась только сам ая  б л и зк а я  р о д 
ня. Ч увст вовалось, что они с нет ерпением  ж дали в о з 
вр а щ ен и я  во л ьн о го  ш кипера.

И л л а р и о н  посмот рел на сосредот оченны е ли ц а  с в о 
их д я д е й , теток, сестер и брат ьев во  втором и третьем 
к о л ен е  и сп роси л  С и дора:

— Чай пить б уд ем  или говорит ь б у д ем ?
— С н а ч а л а  чай пить б у д е м ,— ответил старик.
Н а л и л и  черны й ка к  см о л а  чай. Ш ки п еру  д а л и  в 

бол ьш ой  ф ая н совой  круж ке, такую же круж ку в з я л  
С и дор . О ст альны е пили из д ер е в я н н ы х  или р а к о ви н н ы х  
со суд о в .

К а к  водится у  алеут ов, чай пили  м о л ч а , не т оропясь, 
м ал ен ьк и м и  глот кам и.

— Е щ е?— сп роси л  С и д о р , ви д я , что И л л а р и о н  о с у 
ш ил сво ю  к руж ку и пост авил ее п е р е д  собой.

И л л а р и о н  от одвинул круж ку от себ я  и мотнул г о 
л о во й  — сп аси бо , уж е достаточно.

С и до р  от одвинул сво ю  круж ку и з а г о в о р и л :
— П л ем я н н и к ,— он о б р а щ а л с я  к А рхи м ан д ри т ову ,— 

ты м н ого  зн аеш ь, ты стал больш и м  н ач ал ьн и ком . В ож дь  
из К а н а ги , что у м е р  в д о м е  твоей матери, п роси л  п о х о 
ронить его  по обы чая м  наш их п р е д к о в . С вя щ ен н и к  не 
разреш ит  нам  похоронит ь, к а к  п роси л  вож дь с К а н а ги . 
Н о не исполнить во л ю  ум е р ш е го  — р а з в е  не означает  
соверш ит ь гр е х ?

И л л а р и о н  обратил вн им ание, что в дом е не б ы л о  
о.'сенщин и детей. Они ус п е л и  исчезнут ь, преж де чем ста
ри к  С и до р  за д а л  воп рос. Н и ж енщ ины, ни дети не 
долж ны  быть причастны к д ел а м  мертвых.

В ол ьн ы й  ш кипер считал себя  хорош и м  христ иани
ном, но не м ог с р а зу  решить, гр е х о в н о  ли  хоронить 
ум ер ш его , к а к  он п роси л , или нет. И л л а р и о н  з а д у м а л 
ся. Никто е го  не торопил с ответом. «И зл и ш н яя  п ос
пешность не прибавляет  р а зу м а »  — так считали а л е у 
ты и ум ел и  быть т ерпеливы ми.
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— Н а д о  исполнить п р о с ь б у  вож дя с ост рова К а н а - 
га , но пусть преж де свя щ ен н и к  соверш ит  от певание. Я  
сам  п о го в о р ю  со свя щ ен н и к ом ,— реш ит ельно за я в и л  
А рхим андрит ов и, у в и д е в  п олн ое уд овлет ворен и е его  
ответом, встал с циновки.

Р а з го в о р  с батюш кой, который зн а л , что ум ерш и й  
при ж изни тайно ш ам анил, бы л  н ел егк и м , но А р х и м а н - 
дрит ову в кон ц е кон ц ов у д а л о с ь  уговорит ь его  с о в е р 
шить от певание в ц ер к ви  и разреш ит ь родст венникам  
отвезти п окой н и к а  на К а н а гу , гд е  и предат ь тело зе м 
ле.

Алеут ы зн а л и  три сп особа  и зб а в л е н и я  от т рупов. 
Д в а  из них не в о зб р а н я л и сь  п р а в о сл а вн о й  ц е р к о в ью  — 
сж игание тела или п о гр еб ен и е  его  в зем л е. Третий же 
сп особ , бы вш и й  н е к о гд а  сам ы м  почетным, бы л о б ъ я в 
лен  гр ех о вн ы м , я зы ч еск и м . И м енно по третьему сп осо 
б у  п роси л  похоронит ь себ я  вож дь с ост рова К а н а га .

О таком о б р я д е  за х о р о н ен и я  зн а л  А рхим андрит ов, 
но н и к о гд а  его  не ви д ел . И  вот теперь, к о гд а  ем у ис
п олн и лось  тридцать лет, он м ог присутствовать п ри  н е
обы чн ой  ц ерем онии.

С со гл а си я  ком ан д ы  п осле от певания в ц ер к ви  тело 
п ер ен есл и  на к о р а б л ь . Н а  к о р а б л ь  взо ш л и  вместе с С и
д ором  е го  в зр о с л ы е  родст венники-м уж чины . И х бы ло  
пятеро. К о р а б л ь  дост авил гр о б  с телом на остров К а н а 
га .

З д е с ь  п ри бы вш и й  к о р а б л ь  встретили м уж чины  — со 
п лем ен ни ки  ум ер ш его . О ни быстро п ер ен есл и  гр о б  на  
б е р е г  и т оропливо за ш а га л и  с ним в горы . А р х и м а н д р и 
тов с С и дором  и д р у ги м и  ат ханцами п ри соеди н и л и сь к 
процессии .

Г р о б  дон есл и  до  ю ж ного к р а я  б е р е га  и опуст или на  
зем л ю  вб л и зи  пещ еры . У ее вх о д а  леж али б о л ьш а я  б а й 
д а р а , вои н ск и е досп ехи , коп ья  и га р п ун ы , руж ье, ц и 
новки , кож аны е и д ер ев я н н ы е  сосуды . Тут же б ы л а  к у ч 
к а  б л а го во н н о й  травы. Н есом н ен н о, что ка н а га н ц ы  от 
ат ханцев или свои х  л ю дей , бы вш и х на Атхе, п р о зн а л и  
о бо  всем  и усп ел и  приготовиться к торжественному ц е 
рем о н и а л у .

Т ело  вож дя и зв л е к л и  из гр о б а  и полож или на ц и 
н о вк у . Д в о е  муж чин с пом ощ ью  нож ей сняли  с мерт
вец а  всю  одеж ду. В тот момент, к о гд а  сем ь алеут ов, п о
д о й д я  к вх о д у  в п ещ еру, зат янули протяж ную п есню  и 
п ещ ера  гул к и м  эхом  повт орила ее, сам ы й старший и з  
к а н а га н ц е в  острым кам енны м  нож ом н а д р е за л  живот
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и стал быстро удалят ь внутренности п окой н и ка. З л о в о н - 
ный за п а х  д а л е к о  р а зн о с и л  ветер. Внутренности столк- 
н ул и  в о к еа н , а  гр у д н у ю  полость и ж ел уд о к  за б и л и  б л а 
го во н н о й  травой. Ж и л а м и  заш и л и  н а д р е з  и о б и л ьн о  
см а за л и  ж иром все  тело.

С огром н ы м  трудом тело вож дя о б л а ч и л и  в п а р к у  из 
м о р ск о й  вы д р ы . П о в е р х  н а д ел и  воен н ы е досп ехи . Р а 
зо гр е в а я  окоч ен евш и й  труп н а д  костром, п р и д а л и  
м ерт вецу си д я ч ую  п о зу  и п осади л и  е го  в б а й д а р у .

Н а д е в  н а  го л о в у  м ерт вого вож дя ш л я п у-к о зы р ек , ка- 
н а га н ц ы  м ед л ен н о  п о д н я л и  б а й д а р у  вместе с телом и 
п он если  ее в гл у б ь  пещ еры . З д е с ь , обрат ив нос б а й д а 
ры  к вы х о д у  и з п ещ еры , к а н а га н ц ы  опуст или ее на зе м 
лю . В о к р у г  б а й д а р ы  разл ож и ли  с о суд ы  и ц и н овки , о р у 
ди я  л о в а  и оруж ие, р а зл и ч н ы е  м еха  и ш куры .

П о к и д а я  п ещ ер у , А рхим андрит ов ещ е р а з  посмот
р е л  на вож дя с ост рова К а н а га , кот орый теперь вечн о  
будет сидеть в б а й д а р е , уст рем ив свой  мертвый в з о р  к 
о к е а н у .

В о к р у г  м ерт веца вещ и , служ и вш и е вож дю  при  
ж изни ,— о р у д и я  т руда, и оруж ие битвы, м ех а  и ш куры , 
с о суд ы  и...

А рхи м ан дри т ов с д е л а л  ш аг к телу п окой н и к а  и вн и 
м ат ельно посмот рел на какой-то бол ьш ой  к р у гл ы й  
предмет, н ап ом и н аю щ и й  д е р е в я н н у ю  п лош к у. П редм ет  
леж ал с за д и  п окой н и ка  н а  б а й д а р е .

Это б ы л а  д е р е в я н н а я  м а ск а -л и ч и н а  с больш и м  н о 
сом, открытым тюленьим ртом и закры т ы м и гл а з а м и ! 
Н е во л ьн о  А рхи м ан дри т ов прот янул к ней  р у к у , но С и
д о р  р е зк о  д е р н у л  е го  за  п о л у  к а м зо л а  и потащил к вы 
х о д у .

В ы й д я  и з п ещ еры , С и д о р  прош епт ал:
— Т еп ерь  н е л ьзя  в п ещ ер е  ни к чем у прикасат ься, 

н ел ьзя  даж е ходить в п е щ е р у  — м и р мерт вых, иначе сам  
станешь мертвым.

В зво л н о ва н н ы й  И л л а р и о н  осен и л  с еб я  крестным з н а 
м ением  и посп еш и л в о с л е д  быстро у д а л я в ш и м с я  вн и з  
по тропе алеут ам.

В и ден н ое ост авило тяжелый о са д о к , и, п о б ы в на п о 
м и н ал ьн ой  т рапезе не б о л ьш е  часа , А рхи м ан дри т ов у г о 
во р и л  С и д о р а  и ат ханцев уйти на к о р а б л ь  и отправить
ся не м еш кая  на Атху.

Н а  Атхе И л л а р и о н  сх о д и л  на  м о ги л у  матери, п о п р а 
ви л  п окоси вш и й ся  крест и вс к о р е  распрост ился с С и 
до р о м  и всем  п о сел к о м .
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К о м а н б а  к о р а б л я  «У м н а к » п о д н я л а  п а р у с а  и н а п р а 
ви л а сь  к  д р у ги м  ост ровам делат ь оп и сан и е их б е р е го 
вой  линии.

Н еобы ч н ы е п охорон ы  вож дя с К а н а ги  в р е з а л и с ь  в  
память во л ь н о го  ш кипера. Ш ли дн и , м есяц ы , го д ы , и 
за б ы в а л и с ь  жуткие подробност и, ост авалась ли ш ь б е з 
ж изненная ф и гу р а , си д я щ а я  в б а й д а р е  и уст рем ленная  
к о к еа н у , а  з а  ее  спиной ст ранная д е р е в я н н а я  м а ск а -  
личина, к а к у ю  мечтал добыть И л ь я  В озн есен ски й .

С т араниями В о зн е с е н с к о го  б ы л о  полож ено н а ч а л о  
д в у м  м узея м  д и к ови н н ой  п р и р о д ы  и ч ел о веч еск о го  и с
кусст ва Р у с с к о й  А м ер и к и  — Н о в о а р х а н ге л ь с к о м у  и 
К а д ь я к ск о м у .

В о б о и х  м у зе я х  часто б ы ва л  А рхим андрит ов. Е м у  
са м о м у  н е р е д к о  п р и х о д и л о сь  привозит ь д л я  них и з  р а з 
н ы х мест то л еч еб н ы е  травы, то м и н ер а л ы , то кам ен н ы е  
о р у д и я  алеут ов и их соседей .

В  Н о во а р х а н ге л ьс к о м  м у зе е  в  1851 г. он  у в и д е л  п р и 
в е зе н н у ю  с А леут ских ост ровов н о в у ю  н а х о д к у  — д е р е 
вя н н ую  м а ск у , похож ую  н а  сл еп о к  с л и ц а  м ерт вого  
алеут а. Служ ит ель р а с с к а за л , что м а с к у  н аш ли  матро
сы  с « Н и к о л а я »  в  о д н о й  и з  п ещ ер  н а  л и ц е  п окой н и ка, 
точнее, уж е н а  е го  череп е. О таких м а с к а х  И л л а р и о н  
зн а л  от ст арика С и дора . И х  н а д е в а л и  преж де н а  л и ц о  
м ерт веца и д е л а л и  похож ей н а  са м о го  у м ер ш его . Н о те 
личины , ви д ен н ы е  С ары ч евы м , и та, кот орую  у в и д е л  
А рхи м ан дри т ов в  п ещ ер е  вож дя К а н а ги , н е н а д е в а л и с ь  
на л и ц о  п окой н и ка . О ни п р е д н а зн а ч а л и с ь  д л я  д р у г о го  — 
д л я  предст авлен и я  н а  и гри щ ах . Т аки х  м а со к  н е бы л о  
н и  в  одн ом  и з  м у зе е в  Р у с с к о й  А м ери к и .

В  1853 г. к о р а б л ь  « А л е к са н д р  1», н а  котором А р х и 
м андрит ов п л а в а л  ш ки п ером , вы н уж ден  б ы л  и з-за  штор
м а  отстаиваться д в о е  суток в  бухте И  а за н  ост рова Ат- 
х а . Б о я с ь  н а д о л го  покидат ь к о р а б л ь , так к а к  о кеан  
б у р л и л  и гр о з н о  у р ч а л и  вс е  три в у л к а н а , И л л а р и о н  с о 
ш ел н а  б е р е г  только на  д в а  часа.

О н у с п е л  навестить м о ги л у  матери д а  выпить ч аш ку  
чая с  д я д е й  С и дором , ставшим совсем  нем ощ ны м  ста
ри ком . Почти слеп ой , е л е  п е р ед ви га ю щ и й ся  н а  б о л ьн ы х  
н о га х , пост оянно за х о д я щ и й ся  каш лем , С и дор , п о д д е р 
ж иваем ы й старшим вн ук о м , п р о во д и л  п л ем я н н и к а  д о  
б е р е га .

— П л ем я н н и к ,— с к а за л  н а  б е р е гу  С и д о р ,— н а  п р о 
т ивополож ной ст ороне н а ш его  п о сел к а  против ост рова  
С о л ен о го  есть д в е  п ещ еры . В  них п охорон ен ы , к а к  и
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вож дь с К а н а га , наш и п редки .. В  о д н о й  п ещ ере, к о гд а  
я  ещ е бы л  м ол оды м , я  в и д е л  р я д о м  с телом ст арого ш а
м а н а  д в е  д е р е в я н н ы е  рож и, в  них п редст авляли  н а  и г 
ри щ ах. Ты хотел тронуть л и ч и н у  у  вож дя К а н а ги . То  
б ы л о  х у д о е  ж елание. К о гд а  смож еш ь, н ай ди  п е щ е р у  с 
ш ироким  вх о д о м  н а  том б е р е гу  и посмотри наш и ли ч и 
ны. Т ебе  зачем-т о нуж но увидет ь их. Я  н е поним аю , з а 
чем , но я  пом ню . Т еп ерь ступай, с богом . Шторм к  з а в 
т раш нему дн ю  утихнет.

Шторм н а  д р у го й  д ен ь  стих, о д н а к о  отправиться н а  
п ои ски  п ещ еры  И л л а р и о н  н е м ог. Е го  к о р а б л ь  в е з  с р о ч 
ны й г р у з  с А д а х а  в  Ситху. Г р у з  п р е д н а зн а ч а л с я  д л я  
р у с с к и х  факторий.

В  Ситхе А рхи м ан дри т ов п о л уч и л  н еож и дан ное з а 
да н и е  — отправиться с <гА л е к са н д р о м  I»  и ещ е тремя 
суд а м и  ком п ан и и  в  устье А м у р а , гд е  н а дл еж ал о  п р о в е 
сти о б с л е д о в а н и е  и о сво ен и е  н о во го  края .

С луж ащ и е ком пании, п р и б ы ва вш и е  на А м ур , р а с с е л я 
л и сь  в  н еск о л ьк и х  и зб а х  Н и к о л а е в с к о го  поста, о с н о ва н 
н о го  в  1850 г. капитан-лейтенантом Г. И . Н евел ьск и м . 
З д е с ь , в  Н и к о л а евск о м  посту, в  1854 г. уст роил сво ю  
о сн о вн ую  эк с п ед и ц и о н н ую  б а з у  п р и б ы вш и й  и з Санкт- 
П ет ербурга  а к а д ем и к  Л е о п о л ь д  И ва н о ви ч  Ш ренк.

К о м п ан ей ск и е бы ли  частыми гостями у  Л е о п о л ь д а  
И ван ови ча . В  п ер вы е  же дн и  по  прибытии н а  А м у р  
свел  с ним и знаком ст во и И л л а р и о н  А рхим андрит ов. 
О днаж ды  Ш рен к  у п о м я н у л  им я И л ьи  Г а вр и л о ви ч а  В о з 
н есен ск о го  и п о в ед а л  о  тех к о л л ек ц и я х , которые бы л и  
им п р и везен ы  д л я  а к а д ем и ч еск и х  м у зе е в . Этот р а з г о 
во р  нап ом н и л А рхи м ан дри т ову о  вст рече с В о зн есен ск и м , 
о б  алеут ских м а ск а х -л и ч и н а х  С а р ы ч ева , о м а ск е -л и ч и 
не на б а й д а р е  м ерт вого вож дя с ост рова К а н а га . О н  
п о д ел и л ся  свои м и  восп ом и н ан и я м и  с собесед н и ком .

Р а с с к а з  в о л ьн о го  ш к и п ера  к р а й н е  заи н т ересовал  Л е 
о п о л ь д а  И ва н о ви ч а  и п о б у д и л  отписать гл а в н о м у  п р а 
вителю Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком п ан и и  п рош ен и е  
направит ь, хотя бы  на корот кое вр ем я , А рхим андрит о- 
ва  на А леут ские ост рова д л я  с б о р а  к о л л ек ц и й  по м и 
н ер а л а м  и травам, д л я  п ои сков алеут ских личин.

К а к  это б ы в а л о  постоянно, ком п ан и я  н езам едли т ель
но от кликнулась на  п р о с ь б у  а к а д ем и к а , и уж е в  а в г у 
сте 1855 г. А рхи м ан дри т ов на к о р а б л е  «У м нак» о к а 
за л с я  в  бухте К о р о в и н ск о й  ост рова Атха.

В п е р вы е  дн и  стоянки в  бухте А рхи м ан дри т ов посег 
тил .в е е  алеут ские дом а , н о  н и гд е  и н и ком у н е го в о р и л
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о гл а в н о й  ц ел и  п р и е зд а  — ж елании проникнут ь в п е
щ еры  с п окой н и к ам и . С и д о р а  уж е не б ы л о  в ж ивы х, и 
ост альны е удовл ет вори л и сь  сообщ ен и ем  о н ео б х о д и м о 
сти собрать м и н ер а л ы , травы и ч уч ел а  д л я  м узея .

К  п ещ ерам  А рхим андрит ов от правился 15 август а  
1855 г. на ш лю п ке с д в у м я  мат росами. П о го д а  о б ещ а л а  
быть сносной. С  утра с к в о зь  тучи п р о р ы ва л и с ь  л уч и  
солнца. В зя в  к у р с  на ю г вд о л ь  п обереж ья , ш лю п ка  д о 
во л ьн о  ск о р о  о к а за л а с ь  против ост рова С олен ого .

З д е с ь  ат ханский б е р е г  бы л почти неприст упным. О г 
ром н ы е в а л у н ы  за гр о м о ж д а л и  б е р е го в о й  край . Н еож и
дан н о  н а б ега в ш и е  вол н ы  подхват ы вали  ш л ю п ку и стре
мительно н если  на кам ни. П р и х о д и л о сь  уси л ен н о  г р е 
сти от б е р ега . В тех же местах, гд е  от кры вались н е
б ольш и е бухт очки, подойти к б е р е гу  м еш ал и  густые и 
л и п уч и е во д о р о сл и . Чтобы пройти ч ер ез  их за сл о н , п р и 
х о д и л о сь  т есаками прорубат ь п роход .

И л л а р и о н  реш и л  отойти от б е р е га  на некот орое р а с 
стояние и с пом ощ ью  п о д зо р н о й  трубы изучать его. 
Ш лю п ка м ед л ен н о  ш ла вд о л ь  скалист ых уст упов. П е 
щ ер не б ы л о  ви д н о , зато п о к а за л а с ь  гл у б о к о  в р е з а в 
ш аяся в б е р е г  у з к а я  бухта. Ш лю п ка  л е гк о  вош л а  в нее. 
М атросы выт ащ или ш л ю п к у  на га л ь к у  и за к р е п и л и  на  
дли н н ом  канате з а  больш ой  кам ень.

М ож но б ы л о  провест и н еб о л ьш ую  р а з в е д к у  на б е р е 
гу . А рхим андрит ов с мат росам и п о дн я л и сь  на н е с к о л ь 
ко метров по крутым уст упам. О ни дост игли ш ирокой  
п л ощ ад ки  в тот момент, к о гд а  сп окой н ая  во д а  в бухте 
в д р у г  неож иданно п р е о б р а зи л а сь . П о ней побеж али б е 
л ы е  б а раш ки , взд ы б и л и сь  и закрут ились вол н ы  п ри боя . 
В з гл я н у в  на остров С о л ен ы й , А рхим андрит ов с о д р о г 
н ул ся . Откуда-то и з гл у б и н ы  о к еа н а  п о дн я л а сь  стена 
во д ы  и, о б р у ш и в  м и ри ады  б р ы зг  на  скал ы  С олен ого , 
быстро, но бесш ум н о  н а п р а ви л а с ь  к ат ханском у б е р е 
г у . В о д а  в бухте вс п у ч и л а с ь , п о д н я л а  ш лю п ку, по сч а 
стью п р и в я за н н у ю  на дл и н н ы й  канат, почти на десят и
м ет ровую  высоту. Тут же во л н а  у п е р л а с ь  в б е р е г  и г у л 
ко откатилась н а за д . Ш лю п ка  п л ю х н ул а сь  на кам ни и 
лиш ь сл уч а й н о  не разлет елась в щ епки.

А рхим андрит ов с мат росами пот оропились спустить
ся вниз. О ни ст олкнули ш л ю п ку в в о д у  и вн овь  отплы
ли  от б е р е га . В ол ьн ы й  ш кипер вы и ск и ва л  пещ еры , а 
оди н  и з м ат росов смотрел на океан , чтобы успеть п р е 
дупредит ь о  н овой  гигант ской вол н е. Там, гд е  о б р ы в и 
стый б е р е г  вст речал гр у д ь ю  волн ы , бы л и  вымыты вод ой
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м а л ен ьк и е  и б о л ьш и е п ещ ер ы . В  о д н у  и з  них А р х и м а н 
дрит ов з а в е р н у л  ш л ю п к у . В о д а  окат ы вала е го  и мат ро
со в , во л н ы  стремительно н есл и сь  внут рь п ещ ер ы , н о р о 
вя  ударит ь ш л ю п к у  о б  острые выст упы с к а л . К о гд а  в 
п ещ ер у  в р ы в а л с я  о ч ер ед н о й  в а л , вс е  в о к р у г  н а п о л н я 
л о с ь  гр о зн ы м  гу л о м , а п е р е д  с л ед ую щ ей  во л н о й  на м гн о 
вен и е  наст упала зл о в е щ а я  тишина.

Ш лю п ка  вы б р а л а с ь  из м о р ск о й  п ещ еры  и вн о вь  п о 
п л ы л а  вд о л ь  б ер е га . П ещ ер ы , о кот орых го в о р и л  С и 
д о р , п о я ви л и сь  о д н а  за  д р у го й  неож иданно, к а к  будто 
и з-за  поворот а. М еж ду д в у м я  ри ф ам и  матросы п р о в ел и  
ш лю п ку, и, к о гд а  ее  нос ут кнулся в б ер ег, А р х и м а н д 
ритов в ы п р ы гн у л  на га л ь к у . М ат росы быстро от гребли  
на открытую в о д у , гд е  долж ны  бы ли  дож идат ься ш ки
п ера , п ош едш его  обследоват ь пещ еры .

П о крут ой тропинке, по крош ащ и м ся  кам ням  А р х и 
м андрит ов вы ш ел  к п ер во й  п ещ ере. С к в о зь  расщ ел и н ы  
в с к а л а х  п одн и м ал ся  го р я ч и й  вул к а н и ч еск и й  га з . В с а 
м ой п ещ ер е  стоял спертый, н асы щ енн ы й  за п а х а м и  р а з 
лож ения в о зд у х .

А рхи м ан дри т ов во ш ел  внутрь и с р а з у  очут ился в  
темноте. О н заж ег пригот овленны й ф акел . Н ер о вн ы й  
свет в ы р в а л  из м р а к а  п р о к о п ч ен н ую  врем ен ем  и ды м ом  
в у л к а н а  м ум и ю , п о д веш ен н ую  за  сп и н у к стене. В р а з 
ны х у гл а х  леж али м ум и ф и ц и рован н ы е п окой н и ки  то ли  
на ц и н овках , то ли  завернут ы е в ц и н о вк и . П о в с ю д у  в а 
л я л и сь  ч ереп а  и кости м ерт вецов, раст асканны е л и с а 
ми и песцам и.

И з д а л ь н е го  у г л а  п осл ы ш а л о сь  ф ы р к а н ье . Ш кипер  
н ево л ьн о  в з д р о гн у л , но все  же реш ит ельно п рош ел  вп е 
р е д  и п одн я л  ф акел . И з у г л а  с т явканьем м ет нулся к 
в ы х о д у  больш ой  песец.

Тщ ат ельно осмот рев п ещ еру , А рхим андрит ов не н а 
ш ел н и как и х  личин. О н п о га си л  ф а к ел  и вы ш ел. О кеан  
б ы л  спокойны м . Ш лю п ка  м ерн о  п о к а ч и ва л а сь  на в о л 
нах.

И л л а р и о н  вош ел во  вт орую п ещ еру. О н а б ы л а  м ен ь 
ше, но суш е п ервой . В ней  стояла р а зв а л и в ш а я с я  от в р е 
м ени б а й д а р а , в кот орую когда-т о бы л посаж ен п о к о й 
ник. От н его  остался оди н  скелет б е з  черепа. Ч ереп  в а 
л я л ся  в стороне от б а й д а р ы . В п ещ ер е  б о л ьш е з а х о р о 
нений  не бы ло. Тщ ат ельно о свещ а я  каж ды й вер ш о к  п о 
л а , А рхим андрит ов о б о ш ел  п ещ ер у .

Д в е  д е р е в я н н ы е  м аски -л и чи н ы  о к р у гл о й  ф орм ы  он
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наш ел п о д  остатками б а й д а р ы , осторож но выт ащ ил их  
и вы н ес  н аруж у.

О д н а  л и ч и н а  и зо б р а ж а л а  ш и рокое  л и ц о  с большим  
и толстым носом . Б р о в и  вы р е за н ы  и окр а ш ен ы  в  ч ер 
ны й цвет. М а сси вн ы е  н а д б р о в н ы е  д у ги  прят али з а к р ы 
тые гл а за . Н иж няя г у б а  в  ср а вн ен и и  с  ве р х н ей  си л ьн о  
в ы д а в а л а с ь  вп ер ед . Г у б ы  б ы л и  о к р а ш ен ы  в  к р а сн ы й  
цвет. Вт орая ли ч и н а  н а п ом и н ал а  п е р в у ю , только нос  
бы л чуть тоньше д а  не так си л ьн о  вы ст упала ниж няя  
гу б а .

А рхи м ан дри т ов с каким-т о странным чувст вом смот
р е л  то н а  ли ч и н ы , то н а  ск а л ы , н е б о  и во д у . К а за л о с ь , 
о н  ж дал чего-то и б о я л с я  чего-то. О н вы н ес  и з м и р а  
мерт вых то, что п ри н адл еж ал о  тому м и р у . Н о  н е р а з 
в е р зл и с ь  ск а л ы , н е налет ел шторм. Н и ч его  н е  и зм ен и 
л о с ь  в о к р у г , хотя ш ам аны  гр о зи л и  ст раш ной к а р о й  в с я 
к о м у  п р и к о с н у в ш ем у с я  к  вещ ам  п окой н и к ов.

И л л а р и о н  гл у б о к о  в з д о х н у л  и радост но о гл я д е л с я  
по сторонам. О н  со вер ш и л  за д у м а н н о е , он  и сп олн и л  
п р о с ь б у  И . Г . В о зн есен ск о го .

В  1856 г. в  Н и к о л а е вс к о м  посту А рхи м ан дри т ов в р у 
чил а к а д е м и к у  Ш р ен к у  к о л л е к ц и ю  и з  о б р а зц о в  м и н е
р а л о в , чуч ел  ж ивотных и птиц, а  также д в е  ш ам ан ски е  
м аски -л и ч и н ы  и з  п ещ еры  н а  ост рове Атха.

4  д е к а б р я  1857 г. а к а д ем и к  Л . И . Ш рен к  от им ени  
капит ана к о р а б л я  Р о сси й ск о -А м ер и к а н ск о й  ком пании  
А рхи м ан дри т ова  п е р е д а л  А к а д ем и и  н а у к  « к о л л ек ц и ю  
естественной истории и эт нограф ии», к а к  б ы ло  за п и с а 
н о  в прот околе А к а д ем и и  от того ж е ч и сл а  з а  н ом ером  
20 , п а р а гр а ф  337 .

С А м у р а  А рхи м ан дри т ов в е р н у л с я  н а  п ри вы чн ы е  
трассы к о р а б л е й  ком п ан и и  — и з Ситхи или К а л и ф о р 
нии н а  Охотск и обратно.

Н а  и сх о д е  1860 г. им я во л ь н о го  ш ки п ера  — к о м а н д и 
р а  к о р а б л я  А рхи м ан дри т ова  вн о вь  о к а за л о с ь  на устах 
экипаж ей к о м п а н ей ск о го  флота.

Т о гд а  к о р а б л ь  « К а д ь я к »  п о д  ко м а н д о й  А р х и м а н д р и 
това п ри н я л  н а  ост рове Л е с н о м  г р у з  л ь д а  и от правился  
в  С ан -Ф ран ц и ско . С у д н о  н е у с п е л о  пройти открытой в о 
д о й  с к о л ь к о -н и б у д ь  б о л ьш о е  расст ояние, к а к  п о л уч и л о  
о гр о м н у ю  р в а н у ю  п р о б о и н у  в  н о со во й  части и стало то
нуть. И  с н о ва  х л а д н о к р о в и е  и муж ество И л л а р и о н а  А р 
хим андрит ова с ы гр а л и  р еш а ю щ ую  р о л ь  в  с у д ь б е  к о м а н 
ды . П р а в д а , н а  этот р а з  спасти с у д н о  н е п редст авля
л о с ь  возм ож ны м , но нуж но б ы л о  спасти л ю д е й  и ц е н 
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ности. П о ви н уя сь  сп окой н ы м  расп оряж ен и ям  к о м а н д и 
р а  к о р а б л я , весь  экипаж  н а  ш лю п ках  усп еш н о  д о б р а л с я  
д о  ост рова Л е с н о го . « С ам  же А рхи м ан дри т ов ,— п исал  
Т и х м ен ев ,— ост авил с у д н о  п оследни м , к о гд а  уж е в о д а  
н а ч а л а  быстро в  н е го  вливат ься, но  держ ался , о д н а к о  
же, в б л и зи  е го  н а  ш лю п ке, и зы ск и ва я  в с е  средст ва с п а 
сти, что только б ы л о  возм ож но».

С у д н о  п ош ло ко д н у , но никто н е пост радал и з л ю 
дей , д о в е р и вш и х с я  к о м а н д и р у  — в о л ьн о м у  ш к и п ер у  А р -  
хим андрит ову. Е щ е д о л го  бы  п л а в а л  н а  ком п ан ей ск и х  
с у д а х  к р ео л  — во л ьн ы й  ш кипер, о д н а к о  ч ер ез сем ь лет 
он о к а за л с я  безработ ны м . Ч ер ез сем ь лет, 18 марта 
1867 г., р у с с к и е  вл а д е н и я  в  А м ер и к е  б ы л и  п р о д а н ы  п р а 
вительству С оеди н ен н ы х  Штатов, а  ч ер ез  го д  Р о сси й 
ск о -А м ер и к а н ск а я  ком п ан и я  б ы л а  л и к ви д и р о ва н а , и 
д а л ьн ей ш а я  с у д ь б а  А рхи м ан дри т ова  и ещ е б о л е е  ста 
д р у ги х  п о сел ен ц ев  Н о в о -А р х а н ге л ь с к а  о к а за л а с ь  в  р у 
к а х  б е зд у ш н ы х  к а н ц ел я р ск и х  чи н овн и ков. В сех  этих 
л ю д ей , с о зд а в ш и х  с л а в у  Р осси и , ут верж давш их в  то д а 
л е к о е  и т рудное вр ем я  возм ож н ое содруж ест во р осси я н  
и алеут ов — д в у х  р а зн ы х  н а р о д о в , т е  вк л ю ч и л и ,— к а к  
пишет А р сен и й  Д м ит риевич А в д е е в ,— в  списки  от ъез
ж авш их в Р осси ю , и эти л ю д и  так и ост ались н а  А л я с 
ке... В п о л н е  возм ож но, что ср ед и  этих забыт ых и, по  
сущ ест ву го в о р я , п р о д а н н ы х  вместе с р о ди н о й  л ю д е й  
о к а за л с я  и м о р е х о д , «•во л ьн ы й  ш турман», к о м а н д и р  
ком п ан ей ск и х  к о р а б л е й  И л л а р и о н  А рхи м ан дри т ов».

Архивные изыскания А. Д. Авдеева позволили воссо
здать страницы жизни Иллариона Архимандритова. Та
кое воссоздание стало возможным благодаря тщатель
ному знакомству с коллекциями алеутов. Если предста
вить себе труд ученого, то начало открытия было зало
жено в невидимой на первый взгляд памяти о собира
теле, запечатленной в масках-личинах, в неслышном 
для непосвященного рассказе вещей о самих себе.

Такое же умение заставить заговорить вещь дало 
этнографу-сибиреведу Дориану Андреевичу Сергееву 
возможность разгадать смысл древнеберингоморского 
амулета предков азиатских эскимосов. На амулете из 
моржового клыка искусный резчик изобразил пять го
лов — моржа, горного барана, нерпы, волка и косатки. 
На амулете облики животных скомбинированы так, что
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в одном положении одна и та же деталь изображает 
рога барана, в другом — клыки моржа. Смотришь с од
ной стороны — и видишь морду волка, с другой — ко
сатки.

Животные и звери перевоплощаются друг в друга. 
Казалось бы, какая может быть связь между китом* 
хищником — косаткой и сухопутным хищником — вол
ком? Сергеев обнаружил эту связь.

Он поступил по методу К. Д. Лаушкина, который для 
расшифровки образов первобытного искусства совето
вал применять такой способ: «Подобно тому как рас
шифровываются письмена, сделанные на давно забы
том языке, при помощи так называемой двуязычной 
надписи, так, очевидно, нужно поступать и с древними 
рисунками. Нужно найти, фигурально выражаясь, дву
язычную надпись. Таковой в нашем случае будет состав
ленная исследователем комбинация из древнего рисун
ка и дошедшего до наших дней мифологического рас
сказа, если тот и другой передают один и тот же сю
жет лишь разными художественными средствами».

Сергеев обратился к эскимосским легендам и нашел 
рассказ о перевоплощении косатки в волка. Жители по
бережья, согласно этой легенде, считали, что зимой, 
когда море покрывалось льдами, косатка не уходила в 
более южные места, а на это время становилась волком 
и уходила в тундру. Превращалась косатка в волка в 
озере, которое называлось Кавратак и располагалось в 
углублении вершины высокой сопки.

Косатка, по представлениям эскимосов, а от них и 
чукчей, что-то вроде царя морских зверей, а волк — 
царь сухопутных.

Вот почему на амулете в таком, казалось бы, стран
ном соседстве присутствуют косатка и волк наряду с 
моржом, бараном и нерпой — явными объектами охоты.

Так приоткрылась еще одна страница загадочной 
жизни прошлых веков и поколений эскимосов.

Своеобразное «домашнее», или «кабинетное», поле 
этнографа дарит открытия в истории культуры. Такие 
открытия могут быть и большими, масштабными, как, 
например, установление ленинградскими этнографами 
связи знаменитой Хараппской цивилизации долины Ин
да (3-е тысячелетие до н. э.) с древними дравидами, и 
совсем крошечными, камерными — наподобие расшиф
ровки смысла древнеэскимосского амулета. Но в данном 
случае вряд ли возможны какие-либо количественные
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сопоставления. Не играет существенной роли масштаб 
открытия, коль скоро все, что становится известным из 
неизвестного ранее о жизни творцов мировой культуры, 
и значительно и необходимо для всех нас.

Однажды — и думаю, по недоразумению — писатель 
Даниил Гранин назвал моих коллег — специалистов по 
зарубежным народам (а изучение таких народов часто 
проводится в «домашних условиях») «новым типом аст
рономов», которые с дальнего расстояния изучают свой 
предмет. А ведь такое изучение не легче и не проще, 
оно требует основательного знакомства с полевыми ма
териалами ученых разноязычного племени, умения ото
брать существенное и главное в безудержном потоке 
информации.

Человечество долго смотрело во Вселенную только 
глазами астрономов и благодаря им восхищалось ми
розданием. Благодаря астрономам звезды и планеты 
становились ближе. И настал день, когда вырвались 
космические корабли в просторы неизведанного, но уже 
чуть-чуть знакомого.

Благодарна работа этнографа, приближающего лю
дей к пониманию друг друга, заставляющего земные 
звезды — народы сиять всеми красками, чтобы предсто
ящие встречи между ними доставляли благородную и 
благодарную радость узнавания.

Как существуют хранилища — каталоги частей небес
ного свода, составляющих видимую и невидимую звезд
ную ткань Вселенной, также существуют хранилища — 
музеи произведений рук человеческих, зафиксировав
ших мгновения прожитых поколений, их материаль
ный быт и материальную культуру, боль, страдания и 
радости.

Этнографические музеи — сокровищницы народного 
таланта и мудрости. Они бывают двух типов — обыч
ные, когда коллекционные предметы помещены в спе
циальных шкафах и витринах, в залах специально по
строенного здания, и музеи под открытым небом, ког
да экспонатом и собственно музеем становится творение 
древних зодчих, сохраненное в натуральном виде и на
сыщенное обстановкой той ушедшей эпохи.

К первому типу относится преемник знаменитой пет
ровской Кунсткамеры — Музей антропологии и этногра
фии имени Петра Великого АН СССР в Ленинграде, 
ко второму — знаменитый в нашей стране Музей латыш
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ского народного быта и собрание шедевров русского 
деревянного зодчества в Кижах.

Именно коллекции бывшей Кунсткамеры поведали 
нам историю вольного шкипера, рассказали о подарке 
экспедиции Кука, о жизни в отдаленном прошлом в 
горных долинах Ассама.

Вещи заговорили, когда мы пристально, со знанием 
дела, пониманием судьбы их создателей обратились к  
ним.

Вещи заговорили и поведали о счастливых событи
ях, трагических происшествиях и буднях людей на раз
ных обитаемых континентах Земли.

Да, те самые вещи, которые лежат как бы без
молвно в музейных витринах, в шкафах, и на стендах.

Счастливы ленинградцы и гости Ленинграда, кото
рым удается прийти в залы Кунсткамеры. В ее храни
лищах и экспозиции почти полмиллиона предметов, 
за которыми стоит все прошлое человечества, его куль
туры, полета мысли, его забот о грядущем.

Ежегодно более 300 тысяч человек посещают Му
зей антропологии и этнографии в Ленинграде. 300 ты
сяч человек читают открытую книгу о жизни предков, 
о веках и поколениях. Читают книгу и осознают свою 
причастность к мировой цивилизации, признают себя 
потомками, которым выпала высокая миссия продол
жить, сохранить и отстоять завоеванное людьми в борь
бе с природой, невежеством и войной.

Они понимают, что Земля прекрасна и мир людей 
достоин мирной жизни и мирного будущего.

Они будут бороться за мир, они борются за мир, 
ведь они советские люди — наследники всего лучше
го, что создано человечеством.



«мы» и «они»
По самым общим подсчетам, на Земле сейчас оби

тает свыше 2 тысяч этносов. В начале нашей эры, если 
гользоваться тем же подсчетом, их было раз в восемь 
больше. Очевидна тенденция к слиянию этносов, к 
образованию крупных этнических подразделений — 
народностей, наций и в недалеком будущем суперна
ций.

Понятие «этнос» в современной этнографии, как уже 
говорилось, определяет ту основную единицу, которая 
является объектом этнографического исследования. Эт
нос — группа людей, связанная единством происхожде
ния, общностью материальной и духовной культуры, об
щим языком как непременным условием общения внут
ри этноса. В этом смысле этнос отличается от любых 
профессиональных, сословных, классовых групп или со
обществ и отражает этническое (то есть связанное с эт
носом) многообразие человечества. Раз этнос выража
ет определенную группировку части человечества по 
языку, культуре и происхождению, носящему первона
чально биосоциальный, а впоследствии историко-соци
альный характер, то справедливо воспринимать его (эт
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нос) как особую общность людей, а именно как этни
ческую общность.

Такие сугубо предварительные замечания дают воз
можность понять, почему у этнографов и русские, и ке
ты, и древнеславянское племя поляне считаются этно
сами. Однако помимо понимания подобного обстоятель
ства необходимо обратить внимание и на неравнознач
ность объединяемых под одним термином единиц. Древ
них полян мы вслед за летописями называем племенем, 
кетов Туруханского района — народностью или народом, 
современных русских — нацией. По отношению к двум 
последним терминологическим уточнениям разных этно
сов в литературе существует важное добавление, отра
жающее характер современной эпохи,— противополож
ность социалистических наций и народностей капитали
стическим.

При всем социально-историческом различии между 
племенем, народностью и нацией существует то общее, 
что отражает их этническую значимость. Племя, народ 
(народность), нация, отражая последовательные исто
рические этапы развития этносов, выявляют тем самым 
различные стадии не только исторической общности лю
дей, но и их этнической общности. В такой ситуации 
историческая общность должна рассматриваться как 
непременное условие предстоящих этнических преобра
зований.

Следовательно, племя, народ и нация являются ста
диально различными типами этнических общностей лю
дей, обусловленными социально-экономическими этапа
ми общественного развития. Советские этнографы опре
деляют племя как естественноисторическую общность 
людей доклассовой эпохи; народность — как историче
скую общность раннеклассовой эпохи, сохранившуюся в 
трансформированном виде до наших дней, и нацию — 
как историческую общность периода капитализма или 
социализма. Такое определение трех типов этнической 
общности дает основание считать, что в наше время, за 
чрезвычайно редким исключением (вызванным прожи
ванием в районах абсолютной длительной изоляции от 
других народов), не может быть этнических общностей 
первого порядка, то есть племен доклассовой эпохи, как 
нет и самой эпохи. Те же этнические общности, кото
рые в классовую эпоху не успели сложиться в народ
ность либо представляют собой осколки прежних пле
мен и народностей, называют этнографическими груп
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пами. Чаще всего подобные группы отличает языковая 
обособленность от соседей, архаичность культуры, ма
лочисленность.

Процесс преобразования этнических общностей, про
исходящий во времени, называется этнической историей. 
Этническая история мира — постоянный спутник со
циально-экономической истории человечества, обус
ловливается ею и оказывает определенное влияние на 
нее.

Этническая история — длительный процесс преобра
зования этнических общностей, который протекает, по 
достаточно точному определению советского этнографа
В. И. Козлова, в виде консолидации, интеграции и ас
симиляции. Под консолидацией в этническом процессе 
подразумевается слияние или объединение различных 
этносов, имеющих одно общее в историческом плане 
происхождение. Например, в результате длительного су
ществования антинациональной политики царизма раз
личные группы алтайского народа до Октябрьской ре
волюции были разобщены, даже противостояли друг 
другу, хотя и происходили из общего древнего племен
ного объединения. В условиях Советской власти, покон
чившей со всякими видами национального угнетения, 
сплотившей народы на общеинтернациональной основе 
борьбы за социализм, произошло объединение, консоли
дация разрозненных алтаеязычных этнографических 
групп в единую алтайскую народность.

Интеграция предполагает осуществление как перво
начальных, так и продолжающихся контактов в различ
ных сферах культуры ц быта между представителями 
различных этносов, контактов, которые могут привести 
к взаимному культурному обогащению и в конце кон
цов к слиянию прежних этносов в один этнос. Иными 
словами, интеграция — своеобразный переходный про
цесс на пути консолидации (если речь идет о бывших 
некогда родственными этносах) или ассимиляции (если 
речь идет о различных по происхождению этносах). 
«Сущность процесса ассимиляции,— пишет В. И. Коз
лов,— заключается в том, что отдельные группы людей 
и индивидуумы, принадлежащие к одному народу, всту
пая в соприкосновение с другим народом (и особенно, 
оказываясь в среде этого народа), в результате обще
ния с ним утрачивают свои особенности в области куль
туры и быта, усваивают культуру другого народа, вос
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принимают его язык и перестают считать себя принад
лежащими к прежней этнической общности».

Прав В. И. Козлов, который подчеркивает, что нет 
особенной пропасти между процессами консолидации и 
ассимиляции, если речь идет не о насильственной асси
миляции, проводимой шовинистическим правительством, 
государственной властью, а о добровольной ассимиля
ции как результате длительной интеграции различных 
народов, как выражении их совместного участия в исто
рическом процессе.

Не следует представлять ход этнической истории 
как исключительно процесс этнической консолидации 
или этнической ассимиляции, то есть как процесс, иду
щий от разнообразия к этническому единству. Этниче
ская история знает и процесс этнического разграниче
ния, разделения. Он был характерен для^эпохи перехо
да от доклассового общества к классовому, приводил 
к обособлению родственных этнических групп в резуль
тате конкретного проявления социально-экономической 
ситуации. Этот процесс, также обусловленный социаль
но-экономической ситуацией, обнаруживает себя и в на
ши дни.

Речь идет не о том, что библейская легенда о Вави
лонской башне основана на реальных фактах: речь идет 
о необходимости признания того обстоятельства, что эт
ническая общность не есть нечто существующее изна
чально, а явление, возникающее в конкретной истори
ческой ситуации, на определенной территории, со все
ми связями с социально-экономической и политической 
структурой породившего ее общества.

Киевская Русь была воплощением восточнославян
ской этнической общности. В ходе длительного истори
ческого развития возникли новые этнические общно
сти— нации русская, украинская, белорусская, этногра
фические группы — западных украинцев и белорусов, 
колымчан и индигирщиков (потомков русских казаков, 
осваивающих Сибирь в XVII в.) и т. д.

И все же современная тенденция этнической истории 
мира очевидна — к сближению и последующему слия
нию этнических общностей. Такая тенденция в большей 
степени проявляет себя в социалистических странах, и 
прежде всего в нашей стране, где в результате всемир
но-исторической победы трудящихся масс построено об
щество реального социализма, где воплощена в жизнь
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ленинская национальная политика равноправия и друж
бы народов, где как результат грандиозных преобразо
ваний возникла новая историческая общность людей — 
советский народ.

Всемирно-историческая тенденция в этнической исто
рии преодолевает многовековую, многотысячелетнюю 
традицию противопоставления людей сначала по этни
ческому признаку, а затем по этническому и классовому 
признакам — на «мы» и «они». Любопытно, что термин 
«этнос», пришедший в этнографическую науку из ан
тичной Греции, у древних греков применялся для обо
значения соседних народов — «негреков», хотя он тогда 
еще не означал понятия «варвар», но должен был от
личить тех, кто обладал иным языком и иной культу
рой.

Социальная природа глобального противопоставле
ния людей — на «мы» и «они» — изменялась с измене
нием общества, с самим ходом исторического процесса. 
В доклассовую эпоху, когда равноправный коллектив 
в силу низкого уровня развития производительных сил, 
зависимости от природы не мог мыслить существование 
индивидуума в отрыве от соплеменников, сородичей 
(недаром самой грозной карой нарушителю правил об
щежития было изгнание из племени), сопричастность 
жизни и судьбе родного племени носила естественный, 
почти инстинктивный характер. Пользуясь защитой кол
лектива, спаянного узами кровного родства, человек до
классового общества неизбежно воспринимал традиции 
и обычаи родного племени единственно разумными и 
справедливыми. Такое разделение этносов в древнюю 
эпоху порождало и разные представления об отношени
ях внутри своего и чужого коллективов.

Примечательно, например, замечание австралийских 
этнографов А. Джолли и Ф. Роз, вставших на защиту 
австралийских аборигенов, которых белые колонизато
ры считали «прирожденными ворами». «Является ли ту
земец,— пишут австралийские этнографы,— вором по 
своей природе? Когда австралиец находится в туземном 
госпитале, то за ним приходится внимательно следить, 
иначе все лучшее из того, что он получает, например 
апельсины или яйца, будут им розданы своим друзьям 
и родственникам. Неиспорченный туземец не может се
бе представить, как он будет прятать про запас про
дукты питания. Когда он убивает кенгуру, то делится 
мясом кенгуру со всеми, а если его сосед убьет кенгу

2Z4



ру, то добыча принадлежит ему, так же как и убившему 
охотнику, и он имеет право взять себе сколько хочет в 
любое время. Но если туземец применяет этот принцип 
к своему хозяину, то его немедленно объявляют «во
ром» — закон туземца и закон белого человека друг 
другу противоречат».

Вникая в существо приведенных фраз, мы должны 
помнить, что в данном случае различия правосознания 
не этнического, а сугубо социального характера. Для 
ранних этапов человеческой истории характерно повсе
местное распространение правил взаимопомощи, оно 
было свойственно всем народам в глубокой древности. 
Со следами этой традиции мы встречаемся и сегодня, 
особенно у охотничьих народов на нашем Севере.

Мне пришлось быть свидетелем сохранения этого 
обычая у кетов. Старик Лукьян, утративший несколько 
лет назад шестьдесят процентов зрения и переставший 
охотиться, жил с престарелой женой в поселке, недале
ко от озера Мундуйка. В его дом можно было прийти 
в любой час дня и ночи. Вы еще у порога, а хозяева 
уже хлопочут у таганка, ставят чай, насаживают на 
рожень рыбу. Извинения и отказ от еды не принима
ются. «Как же иначе, парень,— говорит старик Лукь
ян,— ведь и я могу оказаться вдали от дома!»

Мы воспринимаем такой поступок как традиционное 
гостеприимство, а он покоится на древнем и неукосни
тельном обычае первобытных охотников оказывать по
мощь своему сородичу, соплеменнику. Представьте се
бе, возможно ли, гоняясь за зверем на лыжах по тайге, 
пешком по пустыням Австралии, еще нести запас про
питания? Выжить в таких условиях можно было толь
ко при помощи коллектива, и коллектив имел право 
(совершенно законное) на твою добычу.

Прекрасный обычай! Как памятник ему ставят по 
сей день на охотничьих тропах избушки, а в них на 
полках небольшой, но необходимый запас пищи, при
прав, спичек, пороха и дроби. Нужно — пользуйся, не 
нужно — сохрани для другого, имеешь излишек — оставь 
здесь же в избушке.

В эпоху классового общества, когда единые по эт
ническому происхождению коллективы разделились на 
антагонистические группы, появилось и социальное про
тивопоставление «„мы” и „они”». Но классовая борьба 
нередко сочеталась с национально-освободительной, и 
тогда указанное социальное противопоставление приоб
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ретало вновь этническую, национальную окраску, при
чем господствующий класс, составлявший в антагони
стическом обществе меньшинство, пытался затушевать 
классовые противоречия внутри своего народа, выдви
гая идею «национальной солидарности». Пришедшие из 
самых глубин древности представления, что «мы — это 
мы», а «они — это они», чрезвычайно живучи, хотя 
иногда и не соответствовали реальной социально-исто
рической ситуации.

Обращая внимание на эту специфику, замечательный 
советский этнограф профессор С. А. Токарев при харак
теристике этнических общностей назвал общность ра
бовладельческой эпохи — «демосом», а феодальной — 
«народностью». Предложение это исходило из призна
ния того факта, что в античном мире, по мнению
С. А. Токарева, носителями этнической общности были 
рабовладельцы и свободные (демос), рабы же относи
лись к иным этническим группам. В феодальном мире, 
считает С. А. Токарев, базой этнической общности бы
ли крестьяне и горожане (народ), а господствующие 
классы чаще всего принадлежали к иным этническим 
группам. Для подобных построений есть объективные 
факты, однако на классовую эпоху нельзя просто пере
носить прежнее этническое противопоставление «„мы” 
и „они”». Ибо, как подчеркивал Фридрих Энгельс, за
рождение классового общества было характерно тем, 
что «повсюду были перемешаны роды и племена, по
всюду среди свободных граждан жили рабы, лица, на
ходившиеся под покровительством, чужестранцы...». Но
вая историческая обстановка породила новые этниче
ские общности; они отличались от прежних тем, что ме
сто естественной связи с родным племенем в феодаль
ную эпоху заступила религиозная общность, а в после
дующем и государственная принадлежность.

Сохранявшееся противопоставление «„мы” и „они”» 
в классовом обществе имело иную окраску, чем в об
ществе доклассового периода. Нельзя идеализировать 
прошлое, но помнить его, знать его необходимо и ради 
настоящего, и, что еще важнее, ради будущего. Госте
приимный охотничий домик, о котором шла речь, впер
вые ставился на тропах, пересекавших земли именно 
родного племени. На землях племени появление чужака 
(несоплеменника) было невозможно. Чужак в лучшем 
случае был бы просто изгнан, в худшем — убит.
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В эпоху сложения народностей (народов) мир де
лился не только на классы, но и на «своих» и «чужих». 
Моя вера, мой государь, мой обычай, мой язык были, 
с моей точки зрения, единственно достойными человека. 
Именно от тех ранних эпох, как язвы, остались презри
тельные клички, данные народам их соседями и завое
вателями.

Иное поведение, иные боги, иной язык у соседнего 
племени воспринимались как некая ненормальность, но 
среди родственных племен ощутить такие различия бы
ло всегда сложно. Самые яркие различия лежали на 
поверхности в физическом облике представителей раз
ных рас. Они-то и стали питательной средой самого по
стыдного для человечества явления — расизма, кото
рый, как это ни покажется странным, не имеет истори
ческих корней в традиционном противопоставлении од
них народов другим, а порожден капиталистической 
эпохой для оправдания насилия европейских колониза
торов над колониальными народами Азии и Африки.

И прав советский антрополог В. П. Алексеев, кото
рый в своей книге «В поисках предков (антропология 
и история)» писал: «Расизм — это толстые книги с уче
ными выкладками и ссылками, расизм — это лекции в 
университетах, расизм, наконец, и это самое страшное,— 
существующее у многих людей чувство брезгливости к 
представителям иной расы. И то, что расизм проявля
ется в таких самых разных формах, то обнажая свое 
жуткое лицо во время фашистских разгулов, то прики
дываясь безобидным под маской академических иссле
дований, делает его особо опасным, а порой и трудно
уловимым. А сколько простых и хороших людей, обма
нутых расистской пропагандой, действительно верят в 
неравенство рас, в существование рас высших и низ
ших, в свою принадлежность непременно к высшей ра
се! Такие загибы в психике сродни принижающей чело
века вере в изначальное и вечное существование рабов 
и господ; этот предрассудок, коренящийся в невежест
ве, тем более дикий, что он субъективен и опирается в 
первую очередь на представления о превосходстве 
своей расы, своей культуры, своей идеологии над дру
гими».

Давнее противопоставление одних народов другим 
порождало не менее опасные и губительные для посту
пательного хода исторического развития концепции ве
ликодержавного шовинизма и национализма.
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Шовинистическая пропаганда ставит своей целью 
развратить народы, привить им чувство превосходства 
перед другими этническими общностями и тем самым 
порождает как неизбежную реакцию национализм, ко
торый сам по себе может находить питательную почву 
в прошлых представлениях. Борьба с шовинизмом и на
ционализмом, разоблачение этих теорий — благород
ная задача прогрессивного человечества.

Современная идеологическая битва охватывает все 
континенты, вовлекая различные не только партии и 
классы, но и группы населения, сконцентрированные по 
этническому или национальному признаку. Эта борьба 
затрагивает проблемы всей обозримой истории челове
чества.

Освобождение бывших колоний и зависимых стран 
произошло в рамках тех границ, которые были установ
лены империалистами и которые в эпоху колониально
го разбоя разрезали живое тело этнических территорий. 
Освободившиеся от колониализма страны потрясают 
проблемы этих пограничных несоответствий.

Мир империализма рассчитывает надолго использо
вать в своем противостоянии социализму и коммуниз
му реакционные националистические и этнические пред
рассудки людей, пришедшие к нам из прошлых веков. 
Вести борьбу с такими предрассудками — и право и 
долг этнографа.

Этнография — одна из самых гуманных наук. Этно
граф не искатель необычных приключений. Он всегда 
в поиске обычного, раскрывающего историю человече
ства, историю мировой цивилизации. Через обыденные 
предметы культуры и быта в наше сознание приходит 
гордость за Человека, освоившего и населившего зем
лю — столь различную на своих пространствах.

Несомненно, прав Ю. В. Бромлей, видный советский 
ученый, историк и этнограф: «Как наука о народах эт
нография призвана сыграть свою роль не только в борь
бе против шовинистических концепций, но и в укрепле
нии дружбы и сотрудничества между народами мира. 
Обладая обширными данными о культурных ценностях, 
образе жизни, психологии и других этнических пара
метрах различных групп человечества и имея в своем 
распоряжении строго научные методы доказательства 
их равных способностей к историческому прогрессу, 
марксистская этнография учит уважать этнические осо
бенности всех без исключения народов нашей планеты,
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тем самым, немало содействуя интернационалистическо
му воспитанию масс».

Поверхностные знания людей друг о друге рождали 
не только отчуждение, но и представление об уникаль
ности всего происходящего внутри родного этноса, его 
культуры. Хотя самым примечательным являлось еще 
и то, что в разных вариантах, на разных материках воз
никали сходные отношения к «своим» и «чужим». И чем 
больше становился круг «своих» — от племени через 
народность к нации, тем отчетливее проступала гума
нистическая линия поведения каждого члена общества 
по отношению к коллективу. Хотя с течением времени 
утрачивались непосредственные родственные связи а 
хозяйстве в новых этнических общностях, чувство кол
лективизма, идеологические связи между членами од
ной общественной группировки или их потомками со
хранялись.

У адыгов, живущих на Северном Кавказе, мы еще и 
сейчас встретим своеобразные перелазы между двора
ми родственных семей. Такие перелазы дают возмож
ность, не выходя на улицу, довольно быстро попасть из 
дома в дом. На вопрос этнографа Э. Коджесау, зачем 
строят такие перелазы, адыги отвечали: «Чтобы в слу
чае несчастья в доме родственника скорее попасть к 
нему в дом и оказать необходимую помощь и, наобо
рот, в случае радости первыми порадоваться».

В таком ответе присутствовало новое осмысление 
прежнего обычая организации коллективной защиты ог 
вероломного нападения. Чем-то сооружение адыгейских 
перелазов напоминает планировку поселений горного 
народа, живущего на другом конце материка,— мяо 
районов Притибетья. Мяоская деревня имеет централь
ную улицу, вьющуюся зигзагом, от которой расходятся 
маленькие переулки. В каждом переулке стоят дома не
скольких семей. Дома связаны между собой тропами. 
Как только пришелец проходит ворота деревни, перед 
его глазами встает масса закоулков и переулков, и он 
не сразу определит, куда пойти. Проходя центральной 
улицей, можно подумать, что в деревне нет жителей, 
так как мяо предпочитают ходить по тропам между до
мами, не появляясь на улице. Подобное расположение 
домов в селении создавало удобную оборону в пору во
енных столкновений.

Прийти на помощь родственнику, соплеменни
ку, соседу повсюду было и остается неукосни

229



тельным правилом нормального функционирования об
щества. В африканских селах гремели барабаны — там
тамы, призывавшие соплеменников на общее собрание.
В русских деревнях били в набат на сход, когда требо
вались и коллективный разум, и усилия всех. Уклонить
ся от участия в общем мероприятии означало поставить 
себя вне своего коллектива, заслужить позор и презре
ние.

В прошлом человечество создало разные традиции, 
нормы и обычаи, которые остаются наиболее живучими 
и по сей день. Не все из того, что было связано с клас
совой и этнической историей людей, может быть прием
лемо сегодня. В изменившихся условиях меняется бы
тование и казавшихся незыблемыми прежде норм. Это 
надо осознавать и чувствовать достаточно четко, чтобы 
не возводить каждый частный случай отказа от преж
него обычая или обряда в «утрату национального до
стоинства».

Сохранение обычаев и обрядов как особых социаль
но-бытовых и психологических явлений во многом опре
деляется этнической традицией, когда созданные в глу
бокой древности обязательные для определенного кол
лектива людей формы поведения, навыки и представле
ния повторяются из поколения в поколение. Добавим, 
что именно они дают пищу для сохранения и определен
ных этнических предрассудков, которые очень точно 
названы «бытовым национализмом».

«Люди вырабатывают определенные рациональные 
и иррациональные убеждения,— пишет болгарский эт
нограф Т. Колева,— и находят, что эти формы поведе
ния, повторяющиеся навыки и привычки, а также мы
шление имеют глубокую основу, что они целенаправлен
ны, подкреплены и доказаны вековой практикой и что 
они отвечают материальным и духовным потребнос
тям человека. Старое поколение — носитель и испол
нитель этих стереотипов — в процессе общения с моло
дым поколением передает свой трудовой опыт и навыки 
и воспитывает молодежь в усвоении и сохранении сте
реотипов. Так человек в тысячелетней истории созда
вал традицию, которая лежит в основе народной куль
туры, обычаев и обрядов».

Некоторый скептицизм молодежи к прежним этни
ческим нормам поведения — явление очевидное и объ
яснимое. В современных условиях молодежь в большей 
степени, чем раньше, выходит за пределы своей этни
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ческой среды, своей общины, своего традиционного кол
лектива. Повышается образовательный уровень, растет 
информированность, и обычаи, которые были связаны 
только с конкретной этнической средой, воспринимают
ся как отжившие свой век предрассудки. Чаще всего это 
относится к семейно-родовым проблемам, к вопросам 
брака, взаимоотношений «своих» и «чужих».

Практика усвоения прежних традиций, а также норм 
поведения показывает, что все, имеющее созидательное 
начало, все, что жизненно и обусловлено в социально- 
бытовом и культурно-историческом аспектах, сохраня
ется и развивается. Умение и способность взглянуть на 
нормы человеческого общежития с новой высоты, не 
ограниченной рамками своей этнической общности, спо
собствуют сложению обычая, приобретающего не толь
ко по сути, но и по распространенности общечеловече
ский характер.

Утверждая общность судеб народов Земли, их 
вклада в мировую цивилизацию, никто не отрицает ро
ли и значения национальной культуры, чувства нацио
нальной гордости и патриотизма, раз они подчинены 
интересам трудящихся масс. Советский патриотизм рож
дался на основе тысячелетних традиций, озаренных ре
волюционной борьбой за свободу и счастье, за братст
во всех трудящихся Земли. Социалистическая револю
ция, свергнув эксплуататорские классы, заложила ос
новы формирования бесклассового общества, в котором 
отношения между людьми строятся на принципах, явля
ющихся сгустком всей прогрессивной практики челове
чества, становятся выражением высшей осознанной не
обходимости сотрудничества. Поскольку в социалисти
ческом обществе заложены основы нового этапа этни
ческих процессов — развития наций и их культур во 
имя последующего слияния и создания единой, общей 
интернациональной культуры, то и складывающиеся от
ношения между народами впитывают традиционные на
циональные обычаи и правила, свойственные духу брат
ства и дружбы людей.

Связь времен неразрывна, и в нашем сегодняшнем 
дне мы сохраняем память о прошлых веках. Быстро 
привыкая к изменениям материального быта, мы про
должаем еще нести груз прежних привычек и предрас
судков. Вот почему создание материально-технической 
базы коммунизма есть условие победы самого совершен
ного строя, но его окончательная победа связывается с
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перестройкой сознания людей, с полным восприятием 
всеми и каждым коммунистического образа жизни, 
включающего и коммунистический характер человече
ских взаимоотношений.

Перед силами грозной и непознанной природы пер
вобытный человек объединялся в коллектив, имевший 
свои законы и правила, спаянный единством воли и дей
ствий. В интересах личной и коллективной защиты про
исходили иные классовые объединения в антагонистиче
ском обществе. Уничтожив классовый антагонизм, всту
пая в бесклассовое общество, преодолевая силы приро
ды и поднявшись на такую ступень, когда природа мо
жет подчиниться человеку, люди строят коммунистиче
ское общество сознательно, как выражение гармониче
ского, естественного сочетания интересов всех и каж
дого.

Тот мир, который мы строим, мы представляем выс
шим достижением интернациональной дружбы народов- 
братьев. Не «мы» и «они», а только мы — человечество, 
земляне. К этой вершине мы идем через максимальное 
развитие национальных культур, чтобы достиже
ния каждой нации, каждого народа вошли в сокровищ
ницу будущего человечества, единого этнически и со
циально.

Для нас такой путь единственно верный. Он испы
тан более чем шестидесятилетней историей Союза Со
ветских Социалистических Республик. Вспомним заме
чательные слова В. И. Ленина о том, что русский язык, 
когда его не будут насаждать насильственно, станет 
языком межнационального общения. И он в большой 
степени уже стал таковым. Такое положение имеет 
связь и с теми сторонами национальной культуры, ко
торые находят отражение в традициях и обычаях каж
дого этноса, то есть в этнической специфике.

Не предпринимать отчаянных попыток немедленно 
преобразовать сумму человеческих взаимоотношений и 
условностей человеческого общежития и подвести их под 
какой-то единый стандарт, а вдумчиво использовать до
стигнутое всеми — таков путь формирования новых от
ношений людей.

Было бы странным начать предлагать, например, ко
рейцам или другим восточным народам перестать счи
тать белый цвет траурным и перейти на приемлемый, 
с нашей точки зрения, черный цвет. Нас, прибывших из
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Европы, не поняли бы индийцы, если бы мы предложи
ли очистить улицы их столичных городов от мирно ше
ствующего крупного рогатого скота. Упоминавшиеся 
туруханские кеты, покидая место захоронения близ
ких, не оборачиваясь на могилу, бросают пру
тик поперек тропы, приговаривая: «Чтоб больше не
ходить нам этой дорогой», и не посещают кладбищ, ну 
а у русских иной обычай. Видимо, попав в кетскую сре
ду, мы обязаны принимать во внимание не русскую, а 
кетскую традицию во время такого печального события. 
Подобных примеров много, но они не противоречат то
му, что было уже сказано: человечество развивается
единым путем и к единству, обогащая себя яркой мно
гоцветной палитрой национальных красок.

Мне часто приходится выступать с лекцией «У этни
ческой карты СССР» перед советскими и иностранны
ми стажерами и студентами. После лекции я отвечаю 
на многие вопросы, касающиеся национальной полити
ки нашей страны, нашей партии. Очень часто приходит
ся сталкиваться с непониманием процессов этнических 
преобразований, происходящих в нашей стране, и эле
ментарным незнанием того, что было до революции и 
что произошло после нее в тех же национальных райо
нах.

Чаще других повторяется один вопрос:
— Как вы расцениваете окончательную перспективу 

этнического развития мира?
Я обычно отвечаю:
— Учитывая направление социально-экономическо

го процесса и этнических процессов, в отдаленном буду
щем будет единое коммунистическое общество с единым 
этносом — землянами, с единым языком — Землянским.

Так будет. Такова тенденция социального и этниче
ского развития нашей планеты, человечества.

...Величайшие научные открытия последних десяти
летий сделали более ощутимым осознание человечест
вом своего единства. В мире, будущее которого несом
ненно принадлежит людям труда, идеи братства и друж
бы народов приобретают великую силу. Возможно, ког
да человек впервые взглянул на Землю со стороны — и* 
океана Вселенной, все человечество осознало, что оно 
вышло на вселенскую арену, и тогда гордо произнесло: 
«Мы — земляне!»

Земляне — как много в этом смысла и как много 
для раздумий! Землянин — ведь это и арат монгольских
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степей и исландский рыбак, хлебороб кубанских полей 
и докер Марселя, рубщик сахарного тростника на Ку
бе и шахтер Силезии — каждый, кто созидает и делает 
Землю прекраснее. Ни мракобесы, ни расисты, ни уг
нетатели всех мастей не имеют права на светлое имя 
землянина.

Шагнув за пределы неизведанного, люди с удивле
нием смотрят на свою планету, ее разноязычных жите
лей. Люди не перестают удивляться открытиям на сво
ей старой планете, открытиям ранее неизвестных всем 
культур и народов, народов, которые как бы говорят: 
«Здравствуйте! И мы земляне!»
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