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Понят1е первобытной истор5и.

Первобытная истор1я человечества занимается изучещемъ того 
перюда въ исторнческомъ прошломъ нашего рода, относительно кото- 
раго мы—за отсутств1емъ памятниковъ письменности—не имеемъ ни- 
какихъ историческихъ данныхъ. За пределами достовЪрныхъ сообще- 
Н1Й мы открываемъ во всЬхъ странахъ земного шара целый рядъ 
отд4льныхъ фактовъ, нзъ которыхъ уже не возможно построить связ- 
наго повествовашя, опирающагося на определенный историчесюя даты 
и имена. Вотъ зтими-то фактами, ихъ освйщешемъ и приведешемъ 
ихъ въ связь и занимается изсл4дователь первобытной иеторш.

Первобытная история составляетъ часть антропологш, общая за
дача которой состоять въ уяснеши человеку места, занимаемаго имъ 
въ природ̂ . Въ частности же, первобытная исторгя ставить своею 
ц̂ лью расширить человеческШ кругозоръ, раздвинувъ границы исто- 
рическаго изследовашя, и дать картину младенчества въ общей жизни 
человечества. Итакъ, первобытная нстор!я беретъ свое начало въ 
исторш земли, но, въ дальнейшемъ, переходить въ общую м1ровую 
исторш человечества.

Положен1е человека въ природЪ.

Наша планета отделилась отъ матери-солпца въ виде клуба раз- 
реженныхъ газовъ и начала свое новое существоваше, не отличаясь 
по химическому составу отъ другихъ планетъ. Вначале окруженная 
густой, насыщенной парами атмосферой, земля стала постепенно при
тягивать къ себе изъ атмосферы воду и друпя вещества; мало-по
малу образовались моря, и въ ихъ глубинахъ—конечно, лишь по про- 
шоствш невообразимо долгаго перюда времени — появились зачатки 
организованной жизни. Определенно указать моментъ первоначальнаго 
ея зарождешя мы, конечно, не иыеемъ возможности; да и непосред
ственный очевидецъ едва ли сумелъ бы подметить этотъ моментъ: по
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всей вероятности, въ разныхъ пунктахъ земного шара стало мало-по
малу обнаруживаться некоторое подоб1е злементарной жизнедеятель
ности, и начали появляться npociifiuiifl формы организованныхъ су
ществу размножавшихся посредствомъ д,Ьлен1я. Эти формы являются 
исходным!» пунктомъ въ развитш организмовъ: ими напивается тотъ 
б!ологичешй рядъ развп^я, высш!я формы котораго мы имеемъ передъ 
собою въ настоящее время.

Въ этой лестнице живыхъ существъ человекъ занимаетъ высшую 
ступень; но правильно судить о высоте ея мы можемъ лишь на из- 
вестномъ разстояши, какъ бы отвлекшись отъ самихъ себя и отъ при- 
вычнаго намъ способа представлешя. Мы должны помнить, что про- 
теми целые миллионы летъ съ возникновешя планеты-земли до по- 
явлешя на ней первичныхъ органическихъ формъ, и не меньшШ пе- 
рмдъ времени отделяетъ моментъ зарождешя органической жизни отъ 
появлешя первыхъ высокоорганизованных* животныхъ, остатки кото- 
рыхъ чы находимъ теперь въ виде окаменелостей. Впрочемъ, про- 
исхождешо организмовъ отъ одной простейшей первоначальной формы 
не можетъ быть доказано на основами однихъ лишь палеонтологиче- 
скихъ (ископаемыхъ) данныхъ,—вследств1е встречающихся въ нихъ 
пробеловъ,—и приходится прибегать къ полощи сравнительной ана- 
томш и эмбр1олопи ныне существуюшихъ видовъ pacTenifl и живот
ныхъ. То количество вещества, которое за время всей истор!и земли 
являлось носителемъ процессовъ органической жизни и высшихъ формъ 
движеШя, представляется безконечно ничтожнымъ по сравнен!ю съ 
общею массою земного шара. По удачному сравненЬо одного изъ со- 
времонпыхъ естествоиспытателей, оно подобно лишь нежному налету, 
покрыиаюшему свеж1е плоды и стирающемуся при самоиъ легкомъ 
прикоснонеши.

Моментъ перваго появлемя человека также пе можетъ быть 
указанъ определенно; а такъ какъ человеческШ типъ вырабатывался 
лишь путемъ постепеннаго развит!я, то попытки установить зтотъ ыо- 
ментъ не имеютъ зиачешя. Першдъ времени, отделяющШ насъ отъ 
шпоцена—последняго яруса третичнаго пер!одя, къ которому можно от
нести «первыхъ людей»,—составляетъ всего лишь пятнадцатую часть 
общей гуммы всехъ перюдовъ истор1и земли, представлепныхъ ока
менелостями, и едва одну пятидесятую всего времени, протекшаго съ 
возникновеп1я на земле органической жизни.

Ближайшими нашими родственниками современная наука счи
таете. высшихъ млекопитающихъ. Въ особенности, анатом1я и эмбр1о- 
лог!я устанавливаютъ несомненную связь атихъ животныхъ формъ 
съ низшей стад1ей въ развит!и нашего рода; если же до последняго 
времени не хватало ископаемыхъ формъ для того, чтобы установить
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последовательный переходъ между ними, то это отнюдь не должне 
смущать насъ: в4дь къ подобнаго рода сввдетельстваыъ стали обра
щаться лишь съ весьма недавняго времени, и изсл4довашя про
изводились пока на сравнительно небольшом* пространстве земно# 
поверхности.

Въ физическому психическомъ и нравственномъ отношешяхъ и 
животное достигаетъ уже значительной высоты развита. Все телес
ные органы, которыми мы обладаемъ, постепенно сформировались еще 
у животныхъ и съ трудомъ вырабатывались въ борьб! за существоваше, 
какъ необходимый приспособлешя къ внешнимъ услов1ямъ жизни. 
То же самое наблюдается и въ явдешяхъ жизни духовной. Ч4мъ выше 
организация, темъ сложнее и разнообразнее ея реакщя (ответь) на внеш
нее раздражен ie. Это «проявлеше> раздражимости нли способности ощуще- 
1пя существуетъ уже у самыхъ низшихъ животныхъ и, по существу, ока
зывается лишь следотпемъ чрезвычайно легкой разлагаемости хими- 
ческихъ соединений составляющаго ихъ вещества. Изъ скоплешя нерв- 
ныхъ шЬтокъ образуется мозгъ, который загЬмь, сообразно съ по
требностью, увеличивается въ объеме Гипсовые слепки съ череповь 
вымершихъ видовъ животныхъ свидетельствуютъ, что все они отли
чались удивительно маленькимъ объемомъ мозга.—Не следуетъ оцени
вать слишкомъ низко и моральное развийе высшихъ животныхъ. Мате
ринская любовь является паследственнымъ инстинктомь у техъ ви
довъ животныхъ, для продолжешя рода которыхъ требуется забота о 
потомстве. Равнымъ образомъ, вследств1е полезности ихъ, разви
ваются, а затемъ и удерживаются зачатки семьи и общества, обще
ственные пороки (какъ тщеслав1е, властолюб]'е) и общественныя до
бродетели (какъ великодупйе, верность).

Первый проблескъ специфически-чедовеческаго видимъ мы въ 
вертикальном* положении тела. Въ то время какъ обезьяны—за ис- 
ыючетемъ лишь пав1ановъ—живутъ на деревьяхъ и прекрасно ла- 
заютъ, первые люди жили въ скалистой, безлесной местности. У 
обезьянъ и передшя, и задшя конечности служатъ для одного и того 
же назначешя: для хватанья и лазанья; даже человекообразныя 
обезьяны въ вертикальномъ положении могутт> пройти — да и то съ 
громаднымъ напряжешемъ —лишь весьма небольшое разстояше. Въ 
этомъ ра̂ дичш сказывается превосходство телеснаго строешя чело
века; и какъ скоро ребенокъ перестаетъ пользоваться руками для пере- 
движешя, онъ достигаетъ уже высокой ступени развитя.

Высшее место въ лестнице живыхъ существъ зашгиаетъ такой 
организмъ, каждый органа, котораго имееп» отдельный спещальныя 
фупкгци; у существъ же низшаго порядка одннъ и тотъ же органъ слу
жить для самыхъ различныхъ отправленШ. Такъ, напримеръ, мы поль
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зуемся челюстями лишь для размельчатя пищевыхъ продуктовъ, между 
т4мъ какъ другимъ животнымъ он4 служатъ и какъ органы хваташя, и 
для защиты отъ враговъ, а нйкоторымъ птицамъ даже какъ органъ 
движешя. Въ этомъ раздЬленш труда между отдельными органами, въ 
этой дифференщацш (разграничена) ихъ функцШ заключается значи
тельный прогрессъ. Нечто аналогичное видимъ мы и въ совершав
шемся впоследствш разделенш—орудгё и оруж!я, украшенШ и одежды. 
Съ той же точки зрешя можно разсматривать и тог.1, фактъ, что вар- 
вармйе народы, какъ, нанримеръ, наши предки, жившее въ северной 
стране и находивнпеся въ неблаголр1ятныхъ климатическихъ усло- 
в1яхъ, приготовляли пиво изъ хлебныхъ растен!й и довольствовались 
жиромъ животныхъ; тогда какъ более цивилизованные южные народы 
относились съ «ренебрежешемъ и къ пиву, и къ животнымъ жирамъ, 
опьяняюпце же напитки и приправу для пищи получали азъ плодовъ 
виноградной лозы и масличнаго дерева—этихъ типичныхъ представи
телей более высокой культуры.

Первобытный человекъ могъ свободно пользоваться руками и 
въ особенности кистями рукъ, какъ органами осязашя и орущями для 
работы. Благодаря вертикальному лоложенш тела, онъ могъ свобод
нее озирать окрестность; голова его становится более подвижной; 
зреше получаетъ первенствующее значеше среди органовъ чувствъ, 
тогда какъ прежде несомненно преобладали обоняше и слухъ. Грудь, 
освобожден кат отъ того давлешя, которое производили на нее вну
тренности, благопр1ятствуетъ развитш органа речи. А какое огромное 
BfliflHie оказываетъ способность речи на развипе мышлешя,—трудно 
даже себе и представить. Благодаря дару речи, духовное содержаше 
человека не только передается имъ по наследству своимъ потомкамъ, 
но можетъ быть также непосредственно сообщено окружающимъ. 
Человекъ, какъ заметили еще древше философы, наиболее отличается 
отъ животнаго способомъ Bocnpiam предметовъ внешняго Mipa итемъ, 
что остается у него отъ, втихъ воспр1ятШ, т.-е. способностью пред- 
ставлешя и воспоминашя. Въ зависимости отъ этого, дМсушя его все 
более и более утрачиваютъ характеръ непосредственныхъ рефлексовъ 
(отражен!й) на внешшя раздрйжешя, но являются уже результатомъ 
его собственной душевной жизни.

Въ это же время и общежительныя наклонности человека начи
наюсь проявляться въ своемъ истинномъ значенш. При жизни ордой 
эгоистичешя псбуждешя, вредныя для интересовъ целаго» должны 
были все больше и больше подавляться, въ особенности и прежде 
всего у женщины. Уже на низшихъ ступеняхъ развипя возникаетъ 
у человека чувство долга въ виде глухого, неяснаго сознашя такъ 
назыв. веленШ совести. Благодаря тому, что при воинственномъ образе
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жизни особенно резко выступаютъ лнчныя качества и деяшя, по* 
чему-либо наиболее выдаюпцяся или наиболее полезныя для цЬлаго, 
въ орде возникаютъ, мало-по-малу, различая въ сощальномъ положенш 
ея членовъ; дифференцируются три основныхъ общественннхъ эле
мента: король, знать и народъ.

Наука иародоведйшя различаетъ нисколько человеческихъ расъ, 
но въ высокой степени вероятно, что все онЬ произошли отъ одного 
первоначальная) типа. Благодаря постоянному отбору незначительныхъ 
измевешй, возникавшихъ частью случайно, частью подъ вл1яы1емъ раз- 
личиыхъ климатическихъ условШ, первоначально-единый типъ развился 
въ несколько разновидностей. Единство н существенное сходство всего 
человеческаго рода (моногенетическое воззреше) являются однимъ изъ 
основныхъ положенШ антропололи. Широко проведенное сравнительное 
изследоваше показало, что человекъ повсюду руководился одними и 
теми же внутренними побуждешями и даже повсюду проходилъ въ 
своемъ развитш черезъ одни и те же странныя заблуждешя.

Какая же страна была колыбелью человеческаго рода, где место 
его первоначальнаго обиташя? По этому вопросу взгляды ученыхъ спе- 
щалистовъ значительно расходятся. Выборъ ихъ колеблется между 
Северной Америкой, Европой, южной Aaiefl и Австрал1ей; такимъ 
образомъ, ихъ указания передвигаются по диагональному поясу, чуть ли 
не черезъ всю карту земного шара. Где бы ни находилась, однако, 
первоначальная родина человечества, во всякомъ случае, для разсе- 
лешя по всей земле человекъ долженъ былъ совершить продолжи
тельный странствования Это были не быстрыя путешеств1я илипере- 
селешя по заранее обдуманному плану, а медленныя передвижек 1я съ 
частыми и долгими остановками. Подвигаясь куда-то впередъ, безъ 
определенной цели, первобытный человекъ руководился въ выборе 
пути извилистымъ течешемъ рекъ или изгибами морского берега, и 
лишь весьма редко предпринималъ переходы черезъ горные хребты 
или переправу черезъ значительный реки и озера. Грубые первобыт
ные народы были гораздо менее взыскательны и гораздо более вы
носливы, чеыъ мы, и къ тому же ни мало не смущались высокимъ 
процентомъ смертности. Случалось, что въ этихъ странствовашяхъ 
гибли целыя племена—всЪ до единаго человека; но за ними следо
вали друпя, быть-можетъ, лучше приспособленный къ невзгодамъ 
пути,—и ярость грозныхъ стихШ притуплялась въ борьбе съ упрямой 
волей человека, этого могущественнейшего еоздан!я природы.

Насколько различны особенности природы въ ра8ныгь странахъ 
земного шара, настолько же различны и оудьбы человеческихъ группъ. 
которыя избрали ихъ своимъ временнымъ или постояннымъ местопре- 
быван!емъ. Географическое положеше, характеръ поверхности и строе-



aie почвы различныхъ частей света и отдельных* областей (въ связи 
въ особенностями, щмобретеннымн ихъ обитателями еще въ мйстахъ 
ихъ первоначальнаго поселейя) определяли судьбы населешя. Страны 
съ мягкимъ климатомъ, съ плодородною и удобною для сообщенШ поч
вою, отделенный хорошими естественными границами отъ соседнихъ 
областей и въ то же время достаточно обширныя для совместной 
жизни большого числа людей въ одинаковыхъ услов̂ яхъ, .являются 
древнейшими центрами высшей культуры. Таковы области, располо
женный по бассейнамъ больгаихъ рекъ: такъ, Египетъ, Месопотамия, 
Осгь-Индгя и Китай рано выделились среди окружающихъ ихъ мало- 
культурныхъ странъ. Въ Новомъ Свете Мексика и Перу опередили 
въ своемъ развили- индейсш области на севере и на юге; а въ 
Европе долина По, долины ераюйскихъ рекъ, а также доливы Гаронны 
и Луары раньше другихъ восприняли начала высшей культуры и более 
мяше нравы. Лежапця по соседству съ ними страны, прнродныя 
услов1я которыхъ, на первый взглядъ, кажутся менее благопр!ятными, 
впоследствии нерёдко играютъ весьма значительную роль во всем!рной 
HCTopin, хотя на долю ихъ обитателей выпадаетъ не мало борьбы и 
труда. Но именно эта-то борьба, эакаляя ихъ и подготовляя къ вы- 
нолаешю высшихъ культурныхъ задачъ, особенно благоприятно отра
жается на ихъ дальнейшей судьбе. Къ числу такихъ странъ отно
сятся, напримеръ, Финиш и Эллада, Аншя и северпая Герман1я, 
Скандиншя, Северная Америка, Малайсклй архипелагъ, Япония.

Между общей родиной человечества и местомъ теперешней осед
лости отдельныхъ племенъ находятся местные центры разселешя по- 
следнихъ, т.-е. области, где отдельныя человечесш расы или же 
более мелия племенныя группы уже настолько выработали свой ду
ховный и физнчесий типъ, что мы должны были бы и въ ту отда
ленную пору признать ихъ самостоятельными членами обще-человече
ской семьи. Области первоначальнаго коренного поселешя и страны, 
ныне обитаемыя темъ или инымъ народомъ, нередко въ известной 
мере совпадаютъ; иногда же первыя бываютъ такъ же мало известны 
намъ, какъ и место первоначальнаго появления человека. Такъ, перво
начальную родину арШцевъ искали въ различныхъ областяхъ Европы 
и Азпг, родина семитовъ также вызывает!, не мало сомнешй.

Трудно съ уверенностью провести пограничную черту, отделяю
щую одну отъ другой главныя племенныя группы обще-человеческой 
семьи, которыя принято называть расами. Те делешя на расы, ко- 
торыя выставлялись до сихъ поръ, могутъ иметь значеше лишь какъ 
предварительный, ибо указываюсь только наиболее бросаюнщся въ 
глаза различая. Такъ, Линней, по числу главггыхъ частей света, раз
личаете четыре расы: американцевъ, европейцевъ, аз̂ атовъ и афри-
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канцевъ, воторымъ онъ приписываем рае личные темпераменгь и 
цв4гь кожи, характеръ и обычаи. Блуменбахъ насчитываете. пять 
расъ: меднокрасные американцы, белые и краснощейе кавказцы 
(европейцы), желтокожее монголы, кагатановокоричневые малайцы и 
бурочерные эекшы. При этомъ онъ обращаетъ также внимате и на 
строеше черепа. Друпе же, какъ напр. Гекели, основывали свои си
стемы исключительно на морфологическихъ особенность (т.-е. на 
особенностяхъ въ строенш тЬла), причемъ весьма существенное значеше 
придавали строенш волосъ. Насколько мало можно полагаться на 
языкъ, культуру и местожительство, видно уже при самомъ поверх- 
ностномъ взгляде па негровъ Северной Америки, которые говорить на 
англШскомъ языке и носятъ европейское платье. Населеше Европы 
также не является единымъ по своему происхожденш, хотя въ настоя
щее время говорить, большею частью, на арШскихъ (индо-герман- 
с к ихъ) языкахъ.

Отличительные признаки человеческой культуры.

Несмотря на то, что весьма многое сбдижаетъ человека съ жи
вотнымъ, точная наука принуждена, признать въ человеке,—даже на 
той низшей ступени, на которой она впервые знакомится съ нимъ,— 
целый рядъ отличающихъ его признаковъ высшаго порядка. Къ числу 
такихъ первоначальныхъ преимуществъ человека принадлежит, прежде 
всего язы къ. Существоваше первобытнаго человека, не обладающаго 
даромъ речи (alaius), является не более какъ гипотезой эволющонной 
теорш. «Языкъ животныхъ» передаетъ лишь непосредственное вос- 
npiaiie, человеческая же речь воспроизводить также и ранее усвоен
ное. Возстановить первобытный человечешй языкъ мы не въ сиЛахъ; 
да и весьма позволительно усомниться въ томъ, чтобы для всего чело
вечества действительно существовалъ когда-либо одинъ общШ языкъ.

Въ настоящее время человечество можетъ быть разделено по 
строенш рЪчи на несколько болыпихъ группъ. Различаюсь: одно
сложные языки—напримеръ, языкъ китайцевъ, въ которомъ слова 
состоять изъ неизменяющихся корней; затЬмь, языки агглути- 
нирующ1е (приставочные), въ которыхъ смыслъ речи определяется 
более to .jho  при помощи приставокъ (суффиксовъ), присоединяемыхъ 
къ корню, остающемуся неизменнымъ—какъ это делается въ урало- 
алтайскихъ нареч1яхъ; суммируюпце, въ которыхъ, какъ, напр., въ 
нареч1яхъ туземцевъ Америки, весьма сложныя мысли выражаются 
всего однимъ составнымъ словомъ; и, наконецъ, языки флективные, 
т.-«. обладающее флешями,—какъ, напр., различныя нарейя apiflcsaro 
и семитическаго племени, являющ1яся, по своему строен!ю, высшею



ступенью въ развитш языка. Здесь корень служить какъ драгоценный, 
но, самъ по ce6i, мертвый матер1алъ, которымъ искусно пользуются для 
выражешя различныхъ оттенковъ мысли, присоединяя къ нему раз
личный окончашя или подвергая его самого внутреннимъ изменешямъ.

Вначале человеческий языкъ былъ, вероятно, чрезвычайно бе- 
денъ словами. Къ такому заключешю приводить яасъ целый рядъ 
фактовъ, какъ-то: отсутств1е въ нареч1яхъ многахъ дикихъ народовъ 
именъ для означешя высшихъ числительныхъ; недостатокъ словъ 
для выражешя общихъ родовыхъ понятШ—какъ, наир., «животное», 
«дерево» — даже въ такихъ языкахъ, где для означешя отдельныхъ 
видовъ животныхъ и растенШ имеется целое множество назвашй. На 
то же указываетъ и незначительный 8апасъ словъ, которымъ распо- 
лагаютъ низине классы населен1я даже въ европейскихъ странахъ, и 
который составляетъ обыкновенно лишь незначительную часть всего 
богатства даннаго языка. На основанш етихъ же фактовъ можно также 
заключить, что человеческая речь все более развивается по мере 
того, какъ задачи ея становятся выше и сложнее, содержаше богаче, 
а способъ выражешя все совершеннее.

Но какъ нельзя представить себе, чтобы первобытный человекъ 
совсемъ не вдадЬлъ речью, точно такъ же пЬть оснований допускать, 
чтобы онъ даже въ самыя отдаленнейпйя времена былъ совершенно 
чуждъ р е л и г i и. Религюзные запросы присущи человеку съ первыхъ 
моментовъ его существовала; релипя является для него столь же 
необходимою, представляетъ столь же непреодолимую потребность его 
духа, какъ потребность общешя съ себе подобными посредством!» 
речи и стремление украшать свое тело. Первое, что заставляете чело
века задаваться вопросомъ о причинахъ явлешй, есть желаше полу
чить власть надъ самымъ ходомъ этихъ явлешй; таковы, по 
крайней мере, первоначальный цели, которыя ставить себе познаше. 
Неспособный къ спокойному, безстрастному наблюдешю, первобытный 
человекъ склоненъ въ случайномъ совпадешь двухъ собьтй, въ по
следовательности явлешй, не имеющихъ никакой внутренней связи, 
усматривать ту причинную зависимость, которую онъ именно и стре
мится постигнуть. Во всякомъ явлешй онъ усматриваем результате 
деятельности особаго деятеля, и на последняго-то онъ и старается 
вл!ять въ своихъ интересахъ. Такимъ образомъ, приходить онъ къ 
одухотворешю неодушевленной природы. А такъ какъ у невеже- 
ственнаго человека вера слагается весьма быстро, то—вместо того, 
чтобы держаться за конецъ длинной цени причинъ, первымъ и на
чальные звеномъ которой явится для него единый Творецъ всех?, 
вещей—онъ попадаете въ какой-то хороводь духовъ, теснымъ коль- 
цомъ окружаюпцй его со всехъ сторонъ, и оказывается рабомъ своего 
собственнаго безпорядйчнаго воображешя.

10 Отличительные признаки человеческой культуры.
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Изъ этого печальнаго состояшя духа — которое въ нашъ про
свещенный в*къ кажется жалкимъ суевер1емъ— выводить человека 
стремлея1е къ более совершенному познашю окружающихъ его силъ; 
стремлея1е это является, такимъ образомъ, источникомъ умственнаго 
прогресса. Отъ грубаго фетишизма переходить онъ къ поклонешю си- 
ламъ, действ1е которыхъ непосредственно наблюдаете: къ поклоненш 
воде, огню, животнымъ. Затемъ, постепенно облагораживаясь, релийя 
его превращается въ культъ небесныхъ светилъ; накоаецъ, онъ по- 
знаетъ единаго Бога, въ сфере еще более возвышенной, лежащей за 
пределами какого бы то ни было научнаго изследоваия.

У животныхъ мы видимъ лишь такую форму общественной жизни, 
которая опирается на инстинктъ,—жизнь стадомъ; человеческое 
общество покоится на более прочномъ основанш — на семье. Къ 
семье восходить по своему происхождешю и государство; изъ семьи 
возникаете родъ, а затемъ и племя, строящее свою жизнь уже на 
началахъ правовой организащи. Развивается понте собственности, 
неизвестное животнымъ и въ высокой степени полезное для человека, 
ибо за пределами непосредственно пережнваемаго оно открываете пе- 
редъ нимъ возможность обезпеченнаго существовашя въ будущем-!.. 
Жизнь въ племени и въ государстве даетъ человеку возможность съ 
пользою проявить присущую ему потребность въ подчиненш. Свои рели
гиозные интересы онъ также съ успехомъ переводить на обществен
ную почву—древнейшими богами, которые действительно заслуживали 
6,ii этого имени, являются боги племени (умернпв короли) или же боги 
семьи (предки). Происходящее въ государстве делете на сослов!я 
ведете къ разделент труда и порождаете соревноваше отдельныхъ 
членовъ въ борьбе за власть и почете». При оседломъ образе жизни 
сознаюе принадлежности къ своему племени укрепляется благодаря 
привязанности къ привычному месту жительства, къ отечеству: ибо 
человекъ сживается со всемъ окружающимъ такъ, какъ никогда не 
можетъ сжиться животное. Ояъ чувствуете, потребность въ солидар
ности съ подобными ему существами; духовное одиночество, въ кото- 
ромъ животное проводить всю свою жизнь, для него совершенно не
выносимо.

Что касается матер1альной стороны жизни, то на перво
бытной ступени существовашя человекъ живете гЬмъ, что находить 
съедобнаго среди окружающей его природы, не ограничиваясь спе- 
щально растительною пищею, но собирая все, чтб можетъ удовлетворить 
его голодъ; другимъ существеяиымъ источникомъ пропитан1я является 
для него охота. Но при первыхъ же шагахъ къ высшимъ ступенямъ 
культуры онъ обращается къ более надежнымъ пр!емамъ прюбретен1я 
нужныхъ ему растешй и животныхъ, а именно заводить стада и на-



чннаегъ обрабатывать поля и, такимъ обраэомь, дореходип въ двукъ 
важнейшимъ способамъ пропитан1я: скотоводству и 8емлед4л1ю, что 
является уже вначительяымъ шагомъ впередъ по пути культурнаго 
развипя. Общительная натура человека еще въ очень раннюю эпоху 
побуждаете его сделать и животныхъ своими сожителями по хижине 
или шатру, товарищами игръ своихъ детей и участниками своихъ до- 
суговъ. Приручая пойманнаго молодого зверя, онъ пр!учалъ его по
всюду следовать аа семьею хозяина и, такимъ образомъ, давалъ ему 
обезпеченное существовало, иначе недоступное животнымъ. Изъ всехъ 
животныхъ собака первая сделалась спутникомъ и помощникомъ чело
века въ охоте, а потомъ и сторожемъ его стадъ. Въ земледелш мы 
видимъ такой же постепенный переходъ отъ простого собиран1я гото- 
выхъ даровъ природы къ созданш целой искусственной системы, по- 
средствомъ которой человекъ пр1умножилъ источники этихъ даровъ 
природы и завладЬлъ ими. Такимъ образомъ, онъ былъ обезпеченъ 
на будущее время: естественныя богатства почвы изъ недръ земли 
переходили въ амбары земледельца. Даже бродяч1я племена становятся 
осёдлыми на время созревайя некоторый плодовъ и, подобно земле- 
дельцамъ, справляютъ праздяикъ жатвы. Поздпее начинаютъ собирать 
семена дико растущих* растешй и делаютъ изъ нихъ запасы, ко
торые и возятъ съ собою при передвижешяхъ съ места на место. 
Благодаря этому хлебные злаки разныхъ сортовъ и друия полезныя 
растешя получаютъ широкое распространен1е.

Первыя земледельчесмя оруд!я настолько примитивны, что въ 
настоящее время мы едва ли сумели бы при помощи ихъ чего-ни
будь добиться. Впрочемъ и применяли ихъ въ те времена, совсемъ 
иначе, чемъ мы нрименяемъ наши усовершенствованный земледель- 
чесш машины. Обработка полей находилась въ рукахъ женщинъ. 
Семена старательно разбрасывались по поверхности того участка земли, 
который окружалъ жилище семьи; когда же жатва была снята, обра
ботанный участокъ покидался, какъ уже не имеюпуй цены, и племя 
передвигалось дальше.

Уже въ древнейшая времена человекъ былъ знакомь съ употре- 
блешемъ огпя, котораго жиьотныя боятся и отъ котораго даже обра
щаются въ бегство. Человекъ научается добывать огонь, а ведь огонь 
является, въ известяомъ смысле, отцомъ всей высшей цивилизацш. 
Онъ благопр1ятствуетъ общежительнымъ наклонностямъ человека; огонь 
домашняго очага служить источпикомъ радостей, а также и незамени- 
мымъ помощникомъ во всехъ искусствахъ и ремеслахъ. Силою огня 
пользуются не только для приготовлешя пищи, но и для расчистки 
лесныхъ участковъ подъ запашку, и для выжиган!я древесныхъ ство- 
ловъ подъ челноки, и для ааострешя кошй и кольевъ; посредствомъ

12 Отлтгчитвльныв ПРИЯЛ леи чмовичгской КУЛЬТУРЫ.
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того же огня охраняютъ себя отъ нападетя хищниковъ, вагопяютъ 
дичь нодъ стрелы охотника, преодолеваюсь и дЬлаютъ мягкимъ упря
мый металлъ.

При постоянномъ употребленш огня оказывалось необходимый» 
вырывать ямы или устраивать каш-нибудь прикрытая отъ ветра, 
дабы защищенное такимъ образомъ пламя могло спокойно гореть. 
Такъ возникли первый убежища, къ созданш которыхъ побуждали 
человека и мпопя друпя нужды и опасности. Когда сильная непогода 
принуждала его искать пристанища—въ зависимости отъ характера 
местности—въ дупл% дерева или же въ горпой пещерЪ, то эти госте- 
пршмныя убежища, предоставленный ему природою или случаемъ, по
лагали начало дальнейшему развитю въ этомъ направлеши, — раз- 
вит1ю, первые шаги котораго сводились къ подражашю той же при
роде. Сплетая ветви деревьевъ и кустирниковъ, человекъ искусственно 
увеличивалъ и укреплялъ естественный кровъ, даваемый ему лесомъ; 
складывая кучи изъ камней, закрывалъ ими входъ въ пещеру или 
даже создавалъ пекоторое подоб!е искусственнаго грота. Точно также 
вместо того, чтобы пользоваться естественной оградой свободно ра- 
стущихъ деревьевъ, первобытные люди стали искусственно вбивать 
въ землю колья, которые образовали собою остовъ шалаша; причемъ, 
если колья сходились кверху въ виде конуса и связывались прутьями, 
получалась круглая хижина или шалашъ; если же ихъ вбивали въ 
землю подъ прямымъ угломъ и, положивъ на нихъ поперечныя балки, 
делали еще особую крышу, то получалась чотыреугольная хижина. 
Въ круглой хижине или шалаше стёны и крыша представляютъ одно 
нераздельное целое. Чтобы иметь возможность стоять выпрямившись 
въ такой хижине, въ земле делали углублеше, въ серединё котораго 
находился очагъ. Такого рода хижины или шалаши можно было 
строить лишь въ таких!» местахъ, где бы они не подвергались вне
запному напору воды во время ливней, т.-е. на возвышенностяхъ. Въ 
местяостяхъ, подверженныхъ наводнешямъ, предпочитали свайныя по
стройки, которыя стояли не на земле, а па несколько приподнятомъ 
надъ землею помосте. Такъ какъ жить безъ воды невозможно, и не
посредственная близость ея представляете значительныя удобства, то 
человекъ скоро научился строить такого рода хижины по берегамъ 
озеръ и .рекъ, а иногда даже и въ воде. Такимъ образомъ, обитатель 
«свайныхъ построекъ» жилъ надъ самою водною стих1ею, находясь въ 
то же время весьма недалеко отъ берега.

Весьма любопытнымъ является для насъ тотъ фактъ, что одежда, 
въ пернобытномъ состоями, служить человеку не столько для защиты 
своего тела отъ внешнихъ вл1янШ или же для ограждешя чувства 
стыдливости, сколько для удовлетворены потребности украсить свое
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сбло посредствомъ всевозможныхъ ън’Ьшнихъ придатковъ. Такимъ 
образомъ, происхождейе одежды обусловлено, главным» образомъ, по
требностью въ украшеши. Эта потребность и поныне настолько сильна 
у большинства людей, что умгЬхъ имеюсь только тЬ костюмы (моды), 
которые украшаютъ человеческое с&ло или, по крайней мере, должны 
были бы, по общему мнйшю, украшать его. Эта черта также является 
однимъ изъ отличМ человека отъ животнаго; темъ более, что особен
ности, посредствомъ которыхъ человекъ старается подчеркнуть свою 
индивидуальность, оказываются въ значительной степени произволь
ными. Первобытный человекъ стремится прежде всего зарекомендо
вать себя внешни мъ образомъ; поэтому онъ позволяетъ себе сравни

тельно гораздо ббльшую роскошь, чемъ богатый 
человекъ культурной эпохи. Основываясь на 
этомъ, культурный человекъ въ своихъ сноше- 
ш'яхъ съ дикаремъ издавна пользуется деше
выми, ко блестящими побрякушками какъ дра
гоценными приманками.

Итакъ, нетъ ничего удивительнаго въ томъ. 
что у первобытныхъ народовъ украшен!я, по 
бблыпей части, гораздо разнообразнее и богаче 
и гораздо более распространены, чемъ одежда. 
«Дикарь» при своемъ появлеши нередко оскор- 
бляетъ наши представлетя о стыдливости, хотя, 

Рис. 1. Кольца, играв- на деле, весьма многое Ьъ темнокожемъ чеяо- 
ппя роль денегъ въ веке оказывается вовсе не такъ уже невыносимо 

бронзовый вЪкъ для нашихъ глазъ, какъ это принято думать на 
(моравш}. основанш описатй, Никогда не нарушить дикарь 

того правила, что ни одинъ человекъ не долженъ выходить безъ укра- 
шешй; ибо украшения служатъ знаками отлич1я, а на начальныхь 
ступеняхъ культуры никто не хочетъ показаться безъ внешнихъ зна- 
ковъ отлишя. Къ тому же украшейя представляюсь собою богатство, 
ибо вередко оказываются единственнымъ имуществомъ обладающаго 
ими дикаря. Обил1е украшетй равняется полной кассе, такъ какъ 
наиболее распространенный иэъ нихъ являются деньгами, на которыя 
можно выменивать друг!е более необходимые предметы. А, между темъ, 
такого рода ценности нигде не могутъ быть въ бблыией безопасности, 
чемъ на тЬле самого владельца. Поэтому древней пня—изъ извест- 
ныхъ намъ—европейсмя деньги (рис. 1) представляюсь собою просто 
кольца, и только по пропорщональности веса отдельныхъ, найден- 
ныхь вместе, колецъ, а также на основами того, что все они были 
нанизаны на одно общее кольцо, какъ бы заменявшее кошелекъ. 
можно заключить, что кольца эти играли роль денежныхъ знаковъ,
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Но, кром'Ь этихъ снимающихся украшешй, есть еще и друпя, а 
именно узоры, которыми человекъ уврашаетъ свою кожу посредствомъ 
раскраш ивать или надрезывай*. Героически переносить «дикарь» боль, 
причиняемую татуировкою, чтобы затемъ щеголять пестрыми надре
зами и арабесками на груди и плечахь, рукахъ и ногахъ. Украшешя 
эти не представляюп> матер1альной ценности, такъ какъ не могутъ 
быть оруд1Ями обмена, но зато они имеюсь особое, более высокое 
значеше, хотя и служатъ лишь внешнимъ отлич1'емъ. Рисунки и над
резы на коже указываютъ, къ какому племени и роду принадлежите 
ихъ обладатель, въ какихъ битвахъ онъ участвовалъ, сколько вра- 
говъ умертвилъ, сколько родственниковъ похитила у него смерть, 
а также и мнопя друпя личныя отношетя.

Но не одна только кожа служить матер1аломъ для занесетя 
этихъ первыхъ свидетельствъ человеческаго тщеславш. Ради подоб- 
ныхъ же целей употробляютъ въ различныхъ местахъ земного шара 
самые различные npieMbi: искусственно подпнливаютъ или совсемъ 
выбиваюсь передне зубы, отрубаюсь некоторые суставы пальцевъ, 
прокалываюсь губы, носъ и мочки ушей и уродуюсь ихъ, вставляя 
въ проколы разныя безобразный побрякушки, убираютъ особымъ обра
зомъ волосы и делаюсь изъ нихъ причудливые шиньоны или странныя 
зубчатыя короны. Все эго и многое другое въ этомъ же роде, конечно, 
представляете множество затруднешй и неудобствъ. Но человекъ охотно 
подвергаете себя этимъ неудобствамъ такъ же, какъ и темъ сскне- 
шямъ, которыя причиняюсь некоторые модные и нащональные на
ряды, если только этимъ путемъ достигается его цель — выделиться, 
въ качестве отдельной личности или въ качестве члена целой группы 
избранныхъ, среди чуждыхъ ему и непохожихъ на него людей. Про- 
истекаетъ же это изъ свхъ же представлений, въ силу которыхъ не
которые народы лишь самихъ себя именуюсь «людьми», а по отно- 
шенш къ иноплемеиникамъ применяюсь друпя уничижительныя на- 
звашя. Такимъ образомъ, украшеше и одежда, являясь отлич1емъ 
человека отъ животнаго, столь тесно соприкасаются между собою, 
что почти невозможно указать, где одно переходить въ другое. То же 
самое можно сказать и относительно оруд!й и оруж1я. Каменный то- 
поръ дикаря отточенъ—и онъ рубись имъ и голову врага, и стволъ 
дерева; а* заостренная стрела охотника одинаково разить и чужеземца, 
и лесного зверя. Мирная работа и война еще не представляются 
столь противоположными, какъ въ наше время; и первобытный чело
векъ одними и сЬми же приспособлешями пользуется какъ для того, 
такъ и для другого.

Если человекъ—столь мало одаренный отъ природы естествен
ными средствами нападения и защиты — не только сум’Ьлъ отстоять
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себя въ борьбе за существовате, но даже достигъ господства надъ 
царствомъ животныхъ, то опъ обязанъ этимъ той способности, которую 
определяюсь какъ способность < проекта роватя органовъ». Слабый 
телесно, но сильный духомъ, онъ обратился къ природе и въ ней на- 
шелъ средства восполнить недостатки своихъ оргаповъ и увеличить 
свои силы. Подражая функщямъ своего собственная тЬла, человекъ 
какъ бы продолжалъ во вне деятельность отдельпыхъ своихъ органовъ. 
Такъ, рука и кулакъ являются первообразомъ дубины; отдельный

вубъ и полная зубовъ челюсть послу
жили какъ бы первоначальною моделью 
долота и пилы, а палецъ съ заострен- 
ныыъ погтемъ—бурава и скребка. За 
первыми оруд1ями последовалъ безко- 
печный рядъ другихъ—какъ рабочихъ, 
такъ и военныхъ — разныхъ типовъ: 
деревянныхъ, костяпыхъ и роговыхъ, 
каыепныхъ и, наконецъ, металличе- 
скихъ; при зтомъ каждая форма‘поро
ждала многочисленные ряды родствен- 
ныхъ ей, но усовершенствоваиныхъ 
инструментовъ, вплоть до изумитель- 
ныхъ машинъ нашего времени, которыя 
на первый взглядъ совершенно не до
пускаюсь возможности происхождешя 
отъ столь простыхъ предковъ. 

и 0 п .к , ,  Несомненно, что наравне съ
ГИС. 2. 1]лОСК1Й м ъ дяы й ТОПОРЪ г ~(свайяыя постройки на Мождвее). ВДвальнымъ приндипомъ проектировали

органовъ решающее вл!яше на форму 
различныхъ оруд1й и оружШ должны были ии'Вть также и свойства 
матер!ала, изъ котораго они изготовлялись. Этимъ объясняется упро
щенность типа древнейшихъ челонеческихъ издел!й (произведенШ 
рукъ человеческихъ), которыя для непривычнаго глаза мало чемъ 
отличаются ось самыхъ обыкновенныхъ осколковъ, обломковъ и глыбъ 
камня. Вл1яше свойствъ первоначальнаго матер;'ала па форму орудий 
сказывается даже и тогда, когда человекъ уже перешелъ къ обработке 
более совершснныхъ матер!аловъ. Такъ, напримеръ, стариниая форма 
плоскаго каиеннаго топора въ течете многихъ столетШ воспроизводится 
и изъ бронзы и железа, лишь съ небольшими усовершенствовншями; 
да, впрочемъ, и все тЬ усовершенствовашя, которыя вызваны были 
необходимостью более легкаго и прочнаго скреплешя и бблыиею пла
стичностью металловъ, непосредственно примыкаютъ къ простейшими, 
типамъ первобытныхъ орудШ. Рис. 2 изображаете медный 'хопоръ



P a s b i t i i  О »  У Д I  t IT

И8Ъ свайиыхъ построекъ на Лунномъ о sept (Мондзее) изъ неолитической 
(новокаменной эпохи), который лишь нисколько большею шириною 
лезвея отличается отъ плоская каменнаго топора той же эпохи.

Такому топору соответствуют  ̂ коленчато-изогнутая деревянная 
рукоятка (какъ на рис. 3), въ расщепденный более коротшй рукавъ 
которой можно было съ одипаковымъ удобствомъ вставлять какъ ка
менный, такъ и металлическШ клинокъ.

Первоначально металлическое лезвее имело по краямъ выкован- 
ныя или литыя боковыя пластинки, которыя въ типе «палыптаба» 
(РааЫате, отъ pall—лопата) раз
виваются въ загнутая крылья 
или лопасти (рис. 4), целикомъ 
или отчасти обхватываюпця рас
щепленный конецъ рукоятки. На 
изображенномъ здесь экземпляре 
еще можно эаметить воспроизве
денный въ бронзе более древшй „  0 п __
способъприкрЬпдешяпосредствомг ? , ^ 5 Ж Т Ж К 5  " *  
веревки.

Рис. б изображаетъ такъ назыв. полый сцедьтъ», у котораго не- 
расщеплеиный конецъ рукоятки вставлен!, во влагалище, образуемое 
верхнею частью клинка. Здесь мы имеемъ другой видъ замены перво
начальная способа прикреплетя, а именно замену веревокъ более 
прочнымъ матер1аломъ. Оба эти экземпляра (рис. 4 и 5) найдены въ 
галлыптаттскомъ могильномъ поле (въ Верхней Австрш) и, следова
тельно, относятся уже къ началу железнаго века.

На рис. 6 изображенъ экземпляръ более поздней эпохи, 
отверспв котораго открыто назадъ, такъ что получается своего рода 
промежуточная форма между пальштабомъ и полымъ цельтомъ. Этотъ 
типъ характеренъ для второй до-исторической эпохи железнаго века, 
для такъ назыв. латзньской стадш, а изображенный экземпляръ найденъ 
въ самой Ла-Тэни (La Тёпе въ Швейцарш, на Невшательскомъ озере)— 
наиболее 8паменитомъ местонахожденш этой эпохи. Въ той же мест
ности попадались, хотя и значительно реже, топоры, сделанные на 
подобю нашихъ, т.-е. таше, у которыхъ обухъ просверленъ, чтобы 
прямо вставлять въ него топорище. Топоры изъ более мягкихъ сортовъ 
камля, приближаюпдеся по форме къ молотамъ, появляются уже въ 
иозднейшихъ стадяхъ неолитическая перюда, но встречаются также, 
хотя лишь по исключению и ббльшею частью въ форме топоровъ, слу- 
жившихъ для украшешя, и въ древнейпйе металличесш перюды.

Встречая экземпляръ, подобный изображенному на рис. 7, сде
ланный изъ камня (следуетъ обратить |Внииан1е на особую форму
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влагалища, разсчитаннаго на слабое топорище), мы не должны под
даваться искушешю на основами Marepiâ a отнести этотъ предмета 
къ произведешяиъ каменнаго века. Здёсь мы имеемъ случай, какъ-

разъ обратный пре- 
дндущимъ, а именно 
образчикъ вшяшя 
позднейшей формы 
на бол̂ о древшй 
тгерш ъ, выбран
ный на основанш 
особыхъ (вероятно, 
релипозныхъ) со- 
ображенМ, тогда 
какъ форма этамогла 
возникнуть лишь въ 
примененш къ дру
гому матер1алу, на- 
примеръ, кг легко
плавкой бронзе. То- 
поръ, изображенный 
на рис. 7, служив- 
ппй для украшешя 
иди для жертвопри- 
ношешй, долженъ 
быть отнесенъ не 
дальше, какъ къ 
бронзовому веку.

Тогюръ, на рис. 8, 
принадлежите къ 
древнейшимъ топо- 
рамъ,съ просверлен- 
нымъ насквозь обу- 
хомъ, которые мо- 
гутъ считаться уже 
настоящимъ ору- 
ж'1емъ или рабочимъ 
инструментомъ; онъ 
долженъ быть отне

сенъ къ концу галльштаттскаго порода и является малораспространен- 
иымъ типомъ въ раскопкахъ восточной части Альповъ.

Между темъ какъ животное неизменно связано областью естествен- 
иаго распространена известныхъ сортовъ пищи и подходяшимъ климати-

Рдс. 4. Брон
зовый паль- 
ттабъ (Галль- 

штаттъ’.

Рис. 5. Полый 
цельтъ ивъ же
леза съ остат- 
комъ рукоятки 
(Галльштаттъ).

Рас. 6. Желез
ный тодоръ съ 
деревянною ру
кояткою (Ла- 

Тэнь).
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ческимъ поясомъ, человекъ, благодаря древнейшимъ пр!емамъ культуры, 
получилъ распространено по всему земному шару. Такимъ образомъ, 
въ распоряжети его оказались разнообразный природныя богатства 
различныхъ областей земного шара, и уже въ очень древнюю пору 
между отдельными группами людей начался обмйнъ местными продук- 
тами.Такъвозникли международный сношен1яи торговля— 
сначала исключительно меновая,—которыя въ тесуровыя времена много 
способствовали смягченш 
иравовъ. Они внесли нечто 
новое въ замкнутую жизнь 
отдельныхъ племенъ, не
доверчиво и враждебно 
настроенныхъ ко всему 
окружающему Mipy, со
здали мирныя отношешя 
между народами и вызвали 
къ жизни первые—хотя 
и весьма примитивные— 
договоры.

Дикарь не нризнаетъ 
права собственности вне 
своего семейнаго или пле
менного союза. Имуще
ство чужеземца предста
вляется ему никому не 
принадлежащимъ доб
рому которое можно, безъ 
всякихъразсуждешй, при
своить себе. Но вотъ пер* 
вобытный человекъ уз
нать, что есть имущество, 
которое можно получить не силою и не хитростью, а лишь по добро
вольному соглашешю съ другими, чужими ему, людьми. Онъ всту- 
паетъ на путь меновой торговли, причемъ или самъ онъ, 
захвативъ предметы обмена, отправляется въ чуждую страну и, съ 
собвюдешемъ установленныхъ формъ сношешй, получаетъ тамъ же
лаемое, или товары, странствуя отъ племени къ племени, доходятъ 
къ нему черезъ сосёдей, или же иноземные купцы являются, къ нему 
сами, подъ защитою признанныхъ правилъ мира, и удовлегворяютъ 
его потребности. Такимъ образомъ, различные товары, какъ-то: разные 
сорта цветной глины для раскрашиважя тела, некоторый твердыяпородЫ 
камня для изготовлешя оруд1й и оружея, раковины, янтарь и елоно-

Ряс. I. Топоръ-украшеше 
ивъ камня (Дан1я).

Рис. 8. Желчный 
тогюръ (Крайна).
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вая кость, упогреблявппяся для украшепШ, и, наконецъ, металлы, жанр.
медь и олово, нужные для сплава бронзы, а позднее и железо, -все 
это перевозится изъ страны въ страну, нередко следуя окольными 
путями, а иногда попадая въ руки воинственпыхъ племенъ, пока не дой- 
дегъ, наконецъ, съ места производства до м4ста потребления. Конечно, 
должно пройти не мало времени раньше, чемъ совсемъ исчезнуть прежйе 
варварсие npieMu прюбр4тешя загватомъ. Торговые караваны по
рою подвергаются разграбленш, а изъ-за обладатя м4сторожден1емъ 
драгоц-Ьнныгъ предметовъ нередко возгарается жестокая борьба; но 
все эти явлемя не составляюсь особенности первобытныхъ временъ, 
а встречаются во все перЬды человеческой HCTopiH.

Война и господство права сильнаго принадлежать даже къ 
числу гЬхъ формъ народныхъ сношенШ, посредствомъ которыхъ осу
ществляется или, по крайней Mtpt, прокладываетъ себе дорогу про- 
грессъ. Война служить этой цёли даже тогда, когда ведется, какъ 
война между дикарями, ради полнаго истреблешя противника; но бо
лее успешно действуете. она въ этомъ направленш тогда, когда 
им4етъ п*лью распространено культурныхъ цоият1й, когда побежден
ный. врагь находить пощаду и принужденъ лишь подчиниться зако- 
намъ победителя. Наоборотъ, мирныя сношешя народовъ,слишкомъраз- 
личныхь по культурному уровню и по общему складу жизни, имеютъ 
следсшемъ весьма печальное явлеше, къ которому далеко не всегда 
приводить самыя кровопролитныя войны. Явлеше это есть вымираше 
более слабой стороны и именуется «вымирашемъ расъ», когда оно 
захватываетъ болышя группы человечества.

ДревяМпИе сл^ды человека.

Наука первобытной исторш не занимается вопросом* о проис- 
хожденш человека, ибо это составляотъ основную проблему физи
ческой антропологш; не занимается она и разсмотрешемъ низшихъ 
ступеней культуры совреме'ннаго человека, предоставляя это этнологш, 
изучающей жизнь дикихь племенъ. Ея задача—чисто археологическая. 
Она стремится отыскать древнейinie следы существования человека 
на земле и такимъ образомъ возстановить и прочно обосновать ту 
часть культурной исторш, которая предшествовала появленш пись- 
менныхъ памятниковъ. Такъ какъ мы уже знаемъ, что членораздель
ная речь является однимъ изъ первоначальныхъ признаковъ чело
века. какъ такового, то можемъ теперь установить, что область до
исторической древности простирается отъ возникнове^я членораздель
ной речи до появлешя письменности. Этимъ объясняются невозмож
ность определить начало и неодинаковая продолжительность до-исто-
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рической эпохи дм различныхъ странъ земли, ибо дрввн̂ йипя сви
детельства существовашя человека теряются во мраке далекаго про
шлаго жизни земли, а до-псторическая стад!я культуры, не имеющая 
письменности, въ однехъ странахъ длилась на целыя тысячелет 
долее, чемъ въ другихъ.

Появлеше человека можно отнести къ третичному перяду, 
т.-е, къ тому геологическому перюду, который въ исторш земли пред- 
шествуетъ новейшему перюду —такъ называемому четвертичному. 
До сихъ поръ, однако, не удалось ни найти следовъ третичнаго че
ловека въ отложею'яхъ этого пермда, ни доказать съ достаточною 
убедительностью существоваше еговъ ту пору. Въдревнейшихъ отло- 
жешяхъ д и л ю в i я—такъ называется древнейшая ледниковая эпоха 
четвертичнаго перюда, непосредственно предшествующая современ- 
нымъ отложешямъ—также еще не открыты следы человека, хотя не 
подлежите сомнешю, что къ этому времени онъ уже существовалъ на 
земле. Дилкшй или четвертичная система характеризуется целымъ 
рядомъ такъ называемых* «ледняковыхъ эпохъ>, т.-е. иеродовъ ши- 
рокаго распространена ледниковъ въ различныхъ частяхъ земного 
шара, и появлешемъ фауны и флоры, соответствующихъ этимъ пони- 
жешямъ температуры. Эги продолжительные перщы разделены меж
ледниковыми эпохами, во время которыхъ климата становится мягче, 
и потому является возможность образования иныхъ растительныхъ и жи
вотныхъ формъ. Въ Европе, где найдены многочисленные достоверные 
следы существовашя человека въ позднейппе перщы дилкшя, чедо- 
векъ, невидимому, появился впервые во время последней межледни
ковой эпохи (напр., следы въ известковыхъ туфахъ Таубаха подле 
Веймара) и последовавшей за нею последней ледниковой эпохи (шус- 
сенридсшя раскопки на Верхнешвабскомъ плоскоярш).

Въ области Таубаха человекъ уже жилъ после отступления 
ледниковъ вместе съ животными более теплаго пояса. Слонъ и но- 
сорогъ, пещерный левъ и пещерная пена принадлежали тогда къ 
фауне средней Герман in. Но на ряду съ ними встречаются и друпе 
виды животныхъ, водивипеся въ этой местности и въ более позднее 
время, таковы: волкъ и медведь, бобръ и кабанъ, зубръ, олень и 
козуля, северные же типы, какъ северный олень и мелюе грызуны, 
панротивъ, отсутствуют*.

У Шуссенскаго источника близъ Шуссенрида человекъ жилъ 
снова въ более суровое время, среди сеяврныхъ животныхъ и ра- 
стешй. Здесь, на ледниковой морене, образовавшейся во время по
следняя обледенели Европы, находи мъ мы ископаемые остатки се
верная оленя, золотистой лисицы, песца, дикихъ лебедей, медведя и 
волка, а также различные виды лапландскихъ и гренландскихъ мховъ.

Большая часть дилкшальныхъ ископаемыхъ остатков!, человека
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относится къ послеледниковой эпохе, къ иершду отступлешя посл̂ д- 
нихъ ледниковыхъ массъ; иными словами, въ дилювиальной Европе 
челов'Ькъ является въ бблыней степени современникомъ сЬвернаго 
оленя, ч^мъ мамонта, хотя, несомненно, существовалъ уже и одно
временно съ посл'Ьднимъ.

Теперь, естественно, возникаете вопросъ, что же представляюгь 
собою эти < следы человека»? Какъ вто легко себе представить, они 
оказываются весьма невзрачными на видъ.

Культурная стуиевь дилншальнаго человека носить назваше 
«древняго каменнаго в$ка> или «палеолитическаго перюда». Выражешя 
эти равнозначущи и озвачаютъ тотъ промежутокъ времени, когда 
челов к̂ъ на ряду съ другими доступными ему матер1алами—какъ-то: 
дерево, кость, рогъ,— пользовался для изготовлешя свонхъ орудгй 
преимущественно камнемъ, притомъ придавалъ ему соответствующую 
форму и заострялъ его лишь посредствомъ ударовъ, не прибегая още 
ни къ третю, ни къ шлифовант при помощи другого неподвижно 
укрйпленнаго камня. Французы называютъ это время <Ёродие de la 
pierre taiMe» («эпохой оббитаго камня») въ противоположность «fipoquc 
de la pierre polie» («эпохе полированнаго камня»); последняя обнимаетъ 
«новый каменный в к̂ъ» или «неолитичесшй перюдъ»,о которомъ речь 
будетъ ниже. Оба першда каменнаго в4ка объединяются наименова- 
темъ до-металлической эпохи, которой противопоставляются все 
позднейпйе перюды до-историческаго развипя культуры, какъ «эпоха 
металлическая». Однако, эти каменные перюды настолько сильно от
личаются одинъ отъ другого, что было бы правильнее совершенно раз
делять ихъ. Вышеотмеченное различ!е въ обработке камня для изго- 
товлешя орудШ и оруж1я является, сравнительно, весьма незначитель- 
нымъ; чтобы понять, какими крупными переменами въ смысле куль- 
турныхъ пршбретенШ разделены между собою эти два перюда, нужно 
вникнуть въ общШ характеръ каждаго перюда въ отдельности.

Палеолитически человекъ не зналъ ни земледел1я, ни ското
водства. Онъ не умелъ еще делать сосудовъ изъ глины и обжигать ихъ. 
Да такое умете врядъ ли могло бы быть ему въ то время особенно 
полезнымъ, такъ какъ онъ проводилъ жизнь въ скитатяхъ, находя 
случайное убежище въ глубине пещеръ или подъ выступами навис- 
шихъ скалъ, где стужа была менее чувствительна. Въ различныя 
фазы до-ледниковой, ледниковой и после-ледниковой эпохъ онъ охо
тился на разнообразныхъ зверей, населяющихъ лесистая долины. По- 
средствомъ ловушекъ и метательныхъ снарядовъ убивалъ онъ воло- 
сатаго мамонта; въ пощерахъ вступалъ въ борьбу со страшнымъ 
медведемъ; подъ его стрелами падалъ могучШ туръ (первичный быкъ, 
bos primigenius) и зверь (bison curopeus), известный намъ теперь подъ 
казващемъ зубра. Но главною целью его охоты быль, невидимому*
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северный олень; несколько р4же попадаются въ мйстахъ стоянокъ 
ископаемые остатки лося и гигантскаго оленя.

На дн4 и по берегамъ р^къ и ручьевъ и въ горахъ, гд4 выступаютъ 
обнаженный горныя породы, человекъ находнлъ кварцъ и кварцитъ, 
известнякъ и иесчаникъ. роговикъ и яшму и въ особенности вы- 
сокоценимый имъ кремень, являвнийся излюблен
ны мъ матер1аломъ для изготовлешя ножей, скребковъ, 
буравовъ, шилъ, топоровъ и наконечниковъ для стр^лъ и 
кошй. Выбравъ подходящШ кусокъ, его подвергали весьма 
упрощенной обработке. Такъ, длинные, крепив и острые 
какъ бритва куски призматической формы (какъ на рис. 9) 
легко и въ большомъ количестве отбивались отъ ядршца 
(nucleus, см. рис. 10) посредствомъ большого круглаго 
капля.

Таюб ножи настолько удовлетворяли своему назна- 
ченю, что даже и въ неолитическую эпоху ихъ не сумели 
заменить лучшими.

Если требовался скребокъ для очистки явериныхъ 
шкуръ или же для обработки дерева или кости, то отъ 
краевъ более толстаго клинка откалывали, посредствомъ 
надавливашя какимъ-нибудь деревяннымъ или костянымъ 
предметомъ, неболыше кусочки, вследств1е чего получа
лась такъ называемая «ретушовка», т.-е. зазубриваше 
(ср. рис. 11). Къ такой вторичной обработке клинковъ 
въ древнекаменную эпоху прибегали сравнительно редко, 
а въ новый каменный векъ уже значительно чаще, при- 
чемъ зазубривашю подвергались все ребра клинка, и бла
годаря этому явилась возможность придавать ему почти- 
что любую форму.

Самой древней и наиболее простой формой молота 
является большой обломокъ камня овальной формы; имъ 
пользовались нередко, попросту зажавъ его въ кулакъ и 
затемъ ударяя сразмаху.

Первоначально такой молоть не подвергали более рис д с . _ 
тщательной обработке, а лишь грубо оббивали съ лаяный И8Ъ 
обеихъ сторонъ. Потомъ уже появляется «ретушовка», ноосколкакрем 
сначала только по краю одной стороны и только где не невый ножъ. 
нужно было держаться рукой; еще позднее каменяыя 
оруд1я подвергаются подобной обработке со всехъ .сторонъ (рис. 12) 
и даже сплошь но всей поверхности.

Къ концу дилкшальной эпохи другимъ матер1адимъ, какъ. на- 
нримеръ. кость и рогъ, оказываютъ предпочтете пе1едъ камнемъ,
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по крайней irfepi, въ пЬкоторыхъ местностяхъ (рис. 13); къ вто му 
времени человЪкъ уже научился полировать и шлифовать бол̂ е мягк1е 
ыатер1алы.\Притомъ благодаря бблыней своей пластичности они отв$чаютъ 
пробуждающейся у человека потребности въ искусств1!; удивительный 
изобразительный талантъ, которымъ одаренъ челов к̂ъ отъ природы, 
проявляется прежде всего въ выр^зываши на костяныхъ пластин-

Рвс. 10. Каменное ядрнще (nucleus) Рис. 11. Скребок* m  
со слйдами отбитыхъ отъ него оскол* кремяя.
ковъ продолговатой формы, служив- 

шихъ въ качества ножей.

кахъ и на роговыхъ стролахъ рисунковъ (изображейя животныхъ, 
см., наприм., рис. 14) и отдельныхъ фигурокъ.

ТЬло свое челов’Ькъ сталъ украшать раковинами или просвер
ленными зубами хищныхъ зверей, нанизанными на шнурокъ, которые 
онъ носилъ на met. Такого рода украшеше дополнялось, вероятно, 
разрисовкой или татуироватемъ кожи и какимъ-нибудь причудливыш, 
головнымъ уборомъ изъ перьевъ и т. п. На плечи накидывались 
зв1;риныя шкуры, иногда совсЬмъ необделанный, иногда же очищен
ный отъ волось и сшитыя посредствомъ жилъ животныхъ. Мускулистая 
рука «дикаря» сжимала охотничШ дротшсъ, въ расщепленноыъ древке 
котораго было защомлеяо каменное ocTpie, крепко прикрученное жи
лой и, вероятно, для большей прочности, обмазанное сверху смолой.
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Въ коленчато-изогнутой деревянной рукоятке подобным* же обрмомъ
было укреплено каменное лезвее топора. Лукъ и стрелы дополняли 
воинственный уборъ могучаго Немврода. Изъ рога и кости изгото
влялись остроги съ многочисленными зазубринами.

Обработка камня такъ же, какъ и другихъ матер1аловъ,—расти- 
тельнаго или животпаго происхождения,—производилась обыкновенно 
въ пещерахъ при свете костра или же подъ открытымъ небомъ, 
въ местахъ открытыхъ стоянокъ, где шелъ дйдежъ охотничьей добычи 
и валялись остатки недавней трапезы. Въ 
местахъ такихъ стоянокъ еще и теперь на- 
ходять следы первоначальной промышлен
ной деятельности человека: каменныя 
ядрища и осколки камней, наполовину го
товый и вполне готовыя изд1шя, и тутъ 
же рядомъ—угли и зола отъ костра и 
раздробленпыя, обглоданный кости упо
треблявшихся въ пищу животныхъ. Что 
касается жилья, то для того времени сле
дуете различать два вида жилищъ—стоянки 
подъ открытымъ небомъ и пещеры. Везде, 
где только были пещеры, оне весьма скоро 
были открыты первобытпымъ человекомъ, 
который, изгпавъ ютившихся тамъ живот
ныхъ, сталъ пользоваться ими для жилья, 
по крайней мере, на время холодовъ. Но 
не повсюду, гдё онъ бродилъ, имелись пе
щеры, да и не во всякое время было npiarao 
укрываться въ душной глубине пещеръ. Рпс. 12. Крем- Рис. 13. Шиле

Въ местностяхъ, не изобиловавшихъ невый наконеч- ивъ кости, 
пещерами, человекъ находилъ иныя убе- никъ стрелы, 
жища, какъ, напр., естественный углублешя
почвы или же какъ-нибудь иначе защищенныя места, которыя, при по
мощи некотораго труда, легко приспособливалъ для времепнаго жилья,— 
по его понят!ямъ довольно сноснаго. При этомъ некоторыя местности 
особенно сильно привлекали его къ себе—или обил!емъ излюбленныхъ 
имъ сортовъ дичи, или же изобюйемъ хорошаго матер!ала для ору
дий. Къ такимъ открытымъ стоянкамъ относятся и знаменитыя 
раскопки въ долинЬ Соммы, въ северпой Франщи, впервые неопро
вержимо доказавнйя существован1е человека въ дилкталь- 
ную (ледниковую) эпоху; прошло, однако, целыхъ десять лете въ 
ожесгоченныхъ спорахт. раньше, чемъ Буше-де-Пертъ добился при
м ата  въ научномъ Mipe сделанныхъ имъ открытШ. Богатыя залежи
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кремня въ м'Ьловыхъ отложетяхъ долины Соммы являются однимъ 
изъ услов1‘й, благопр1ятствовавшихъ раннему расцвету культуры въ 
этой части Запацной Европы. Кости- животныхъ, найденныя въ томъ

же хрящевомъ пластЬ вместе съ топорами, 
скребками и остр1ями изъ кремня, при
надлежать мамонту, носорогу, туру, лошади, 
оленю-простому северному и гигантскому-, 
пещерному льву и пещерной пене. Кости 
эти сохранили отчасти следы каменныхъ 
орудШ, посредствомъ которыхъ были убиты 
и разрублены на части животныя.

Въ лёсс4 долины Дуная и въ бассей- 
нахъ другихъ среднеевропейскихъ рекъ,— 
этомъ мощномъ и, въ настоящее время, 
совершенно нлотномъ слое, который обя- 
занъ своимъ нроисхождешемъ наноснымъ 
пескамъ после-ледниковаго перюда обра- 
зовашя степей,—не разъ находили подоб
ные же остатки, причемъ въ определен  ̂
эпохи, которой они принадлежать, уже не 
можетъ быть разногламя. Таш  открытия 
стоянки найдепы, напр., у Виллендорфа, 
близъ Шпица на Дунае (выше Кремса въ 
Нижней Австрш). Въ сйне лёсса, пред
ставляющей отвесный обрывъ и обнажив
шейся вследств!е работъ по устройству 
кирпичнаго завода, ясно видна темная 
полоса, которая образовалась изъ золы, 
угля и другихъ органическихъ включешй, 
какъ, напр., остатковъ пищи первобытнаго 
охотничьяго племени, а также изъ камсн- 
пыхъ орудий и отбросовъ первоначальной 
промышленной деятельности того времени.

Въ пещерныхъ остаткахъ дилюв1аль- 
наго перюда обыкновенно сказывается 
более высокая степень культуры перво
бытнаго человека, чемъ въ остаткахъ его 
жилья подъ открытымъ небомъ. Именно въ 
нещерах.ъ найдены были замечательный 

резныя работы охотничья  ̂ нлемени Дордони, а также много другихъ 
вещей, указывающихъ на пробуждеше человеческаго духа вообще. 
Изъ этого вывели заключв1йе, что открытый стоянки принадлежать

Рис. 14 Роговой стволъ 
ейворнаго оленя (бе8ъ 
ра8ББТвлев1й), просвер
ленный и украшенный 
рЬзнымъ рисункомъ, изо- 
бражаюишмъ д и ки х ъ  ло

шадей.
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человеку до-ледвиковой эпохи, тогда какъ потомки его, живите въ 
ледниковую и после-ледниковую эпоху—такъ вазыв. эпоху севернаго 
оленя—, были вынуждены холодомъ искать убежища въ пещерахъ и, 
благодаря более гяжелымъ услов1ямъ борьбы за существоваше, достигли 
более высокаго развиия своихъ природныхъ даровашй.

Такимъ образомъ, мы могли бы различать две ступени палеоли
тической культуры: вёкъ мамонта, т.-е. нерюдъ более теплый,— 
предшествовавшШ наступлент льдовъ или же являющШся промежу- 
точнымъ временемъ,—характеризуемый проживашемъ человека подъ 
открытымъ небомъ, на равнинахъ, и в4къ севернаго оленя, съ 
более холоднымъ климатомъ, отличающШся более совершенными фор
мами орудгй, выработанными во время жизни въ пещерахъ. Однако, 
время распространена мамонта отнюдь не ограничивается более 
теплыми перюдами, ибо онъ жилъ еще и въ последнюю после-ледни- 
ковую эпоху: и местомъ обиташя его были, по преимуществу, открытый 
р^чныя долины. Между темъ, северный одень водился и въ горныхъ 
областяхъ. Такимъ образомъ, весьма возможно, что обе фазы чело
веческой культуры, различаемый нами въ дилкшальной эпохе, отно
сятся къ одному и тому же времени, но существовали въ различныхъ 
местностяхъ.

По берегамъ Дордони (Перигоръ, во Франиди), въ скалистыхъ 
обрывахъ ручной долины расположены многочисленные гроты. Почва 
этихъ пещеръ состоитъ отчасти изъ известковаго натека, съ кото
рымъ остатки жилья древнихъ троглодитовъ (пещерныхъ людей) 
образовали одну плотно слившуюся твердую массу. Въ этой 
массе находятся уголья и камни, подверпшеся дМствго огня, без- 
численпое множество каменныхъ ножей, шила, пилы, наконечники 
котй, топоры и обломки кремня и роговика (видъ кварца), иглы, 
ocTpia стрёлъ, остроги, кинжалы изъ кости, резныя издёл1я изъ 
рога севернаго оленя и множество остатковъ костей убитыхъ живот
ныхъ. Среди последнихъ можно указать пещерпаго медведя и ги- 
гантскаго оленя, антилопу-сайгу, каменнаго козла и мускуснаго 
быка. Чаще всего попадаются, однако, остатки севернаго оленя, бизона 
и лошади. Такой подборъ животныхъ—а вне пещеръ последователь
ность геологическвхъ пластовъ—вполне доказываете, что пещеры 
эти упринадлежатъ ледниковой эпохе. О томъ же свидетельствует], 
постоянное OTcyTCTBie среди этихъ остатковъ изделий изъ обожженной 
глины (сосудовъ, веретенныхъ колецъ и т. п.) такъ же, какъ отсут- 
CTBie слецовъ скотоводства, землслДшя и шлифовки камня (костей 
домашнихъ животныхъ, жернововъ, шлифовальвыхъ камней и поли- 
рованныхъ каменныхъ орудШ).

Наиболее многочисленные следы ледниковаго человека най
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дены въ Европе, где особенно внимательно занимались И8Следован1емъ 
ихъ. Такъ, мы иыеемъ несомненный доказательства существовашя 
ледииковаго человека во Франт'и, въ Англш, въ Испаши, въ Пор- 
гугалш, въ Бельпи, въ Гермаши, въ Австрш и въ Италш. Относи
тельно некоторыхъ странъ нашего континента, — а именно такихъ, 
который стали обитаемы лишь после последняго отступлешя ледни- 
ковъ,—такихъ доказательствъ не имеется; такими странами являются 
Скандинав1я, ббльшая часть северной Гермаши и собственно аль- 
шйсюя страны. Затемъ намъ известны также следы человека въ 
четвертичныхъ отложешяхъ северной Африки (Алжиръ, Египетъ), 
Индш (Деканъ) и западной части Северной Америки. Всё они отме
чены однеми общими чертами, характеризующими начало промыш
ленной деятельности человека, который подвергаете, обработке наибо
лее твердыя, изъ имеющихся подъ рукой, породы камня. Танъ, где 
годный матер̂ алъ встречается лишь въ виде небольшихъ кусковъ, 
орудия и opy»ie оказываются меньшаго размера; но почти повсюду 
сохраняюсь они И  же формы, которыя отчасти переходить, потомъ, 
даже и въ неолитическую эпоху.

Но теперь, естественно, возникаете, вопросъ, не сохранилось ли, 
прежде всего, среди древнейшихъ следовъ существовашя человека 
его собствепныхъ остатковъ, т.-е. скелетовъ иди частей скелета, напр, 
череповъ. Если по степени древпости эти остатки человека и не нре- 
восходятъ издЫя ледниковой эпохи, то они могутъ, по крайней 
мере, несколько ознакомить насъ съ физическимъ строешемъ лед
нике ваго человека. Стоялъ ли онъ, по своей организацш, ближе къ 
животному, чемъ современные люди? Походилъ ли онъ сколько-нибудь 
на ныне существуюпЦя низшш расы? Быль ли онъ, вообще., организо- 
ванъ по одному общему типу, и по какому именно?

Maтepiaлъ, которымъ мы располагаемъ,—въ виде череповъ н 
другихъ частей скелета, несомненно принадлежащпхъ ледииковой 
эпохе,—я нахожу слишкомъ скуднымъ, чтобы можно было вполне 
уверенно ответить на £ти вопросы. Притомъ и то немногое, что 
мы имеемъ, принадлежите., почти исключительно, одной Европе 
и, такимъ образомъ, въ лучшемъ случае, могло бы служить лишь 
для возстановлешя типовъ одной или песколькихъ первобытныхъ 
расъ Европы. Въ распоряженЫ нашемъ имеется: черепная крышка, 
найденная въ одной изъ пещеръ долины Неандра, близъ Дюссель
дорфа, и вызвавшая вследств1е своихъ своеобразныхъ особенностей 
мпогочисленныя обсуждешя; несколько обломковъ и несколко цель- 
ныхь череповъ изъ пещеръ и четвертичныхъ отложешй Францш, 
Бельпи, Италш, Богемш и Моравш; и довольно много скелетовъ изъ 
одной пещеры близъ Фюрфооза въ Бельпи и изъ Кро-Маньона въ 
Лоригоре (Фраищя).



Не входя въ детали строен iH костныхъ остатковъ этой эпохи, 
мы должны лишь отметить, что ледниковые обитатели Европы едва̂ лн 
принадлежали къ одной общей pact, ибо среди нихъ уже встречаются 
и «короткоголовые» (брахицефалы), и «длинноголовые» (долихоцефалы). 
Bet эти люди, о которыхъ мы, ближайшимъ образомъ, можемъ су
дить лишь на оспованш упомянутыхъ находокъ, были вполне разви
тыми физически человеческими существами и по организации своего 
тела могли бы выступить въ качестве нашихъ современниковъ, не 
возбуждая особеннаго удивлетя. Въ ихъ расовыхъ особенностяхъ не 
было ничего «обезьяпъяго»—ни соответственная) уменынешя въ объеме 
черепа, ни животноподобнаго строешя лица. Они были настоящими 
людьми и въ течете той долгой эволющи, которая превратила лед
никовую Европу въ нынешнюю, наверное частью остались на своей 
первоначальной родине; частью же, постепенно передвигаясь вследъ 
за севернымъ оленемъ, составлявшимъ главный предметъ охоты, они 
переселились на северъ, где целыя обншрныя области стали впер
вые обитаемы для человека после отсту плетя ледпиковъ и предста
вляли ему те же услов1я существовашя, какъ и раньше освободив
шаяся ото ада страны Западной и Средней Европы.

Новый каменный вЪкъ.

Переходъ оть предшествовавшей (ледниковой) эпохи истор1и земли 
кг переживаемой ныне совершился постепенно и незаметно, но, если 
обратимъ внимаше на происшедший ва это время перемены, то раз
дано окажется весьма н весьма значительнымъ. Холодный и сухой 
климатъ эпохи севернаго оленя сменился теперь въ Европе клима- 
томъ более мягкимъ, умереннымъ. Животный и растительный м1ръ,- 
въ общемъ, мало изменился за время этого превращешя. Совершенно 
исчезли ыамоптъ, пещерный медведь и некоторые друйе, менее круп
ные виды млекопитающихъ; левъ, леопардъ и йена переселились въ 
более теилыя страны; северный олень и друпе представители лед- 
пиковой фауны передвинулись на северъ, а серна, сурокъ и камен
ный козелъ удалились въ более высошя горныя области. Зато теперь 
человекъ окруженъ прирученными, домашними животными.

Въ жизни человека также произошла крупная перемена—пере- 
хойъ къ оседлому образу жизни. Взявшись за земледельчешя оруд!я, 
онъ начинаете — хотя вначале весьма лениво — обрабатывать свое 
поле. Вскоре научается онъ раздавливать, при помощи жериововъ 
(рис. 15), хлебшя зерна и приготовлять изъ нихъ кашу или хлебъ, 
а изъ волокнистыхъ растешй сучить грубыя нитки для одежды. Еще 
не зная гончарнаго круга, онъ научается лепить изъ глины сосуды (см.,
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наир., рис. 16), которые, загЬмъ, раскрашиваете и обжигаете. Теперь 
онъ уже и камень умеете обрабатывать не только посредствомъ отби- 
вашя и надавливашя, но и посредствомъ шлифовашя иди сглаживашя. 
Онъ изготовляете теперь шлифоранныя каменн.ыя оруд!я (см. 
ряс. 17 и 18), и вся эта эпоха получаете свое наимеповаИе именно 
отъ этого новаго искусства, но на ряду съ этимъ новымъ сохраняется 
еще отчасти и старый способъ—обдёлывать камень ударами молотка,— 
являюпцйся необходимой подготовительной обработкой для сглаживашя 
или шлифовки. Этотъ перюдъ и есть перюдъ нолированныхъ камен-

ныхъиздблШ, но
вый каменный 
в4къ или неоли- 
тичесшй перюдъ 
(отъ veo?—новый 
и ХФос—камень).

Откуда же и 
иакимъ образомъ 
возникли все эти 
усовершенствова- 
шя? Это опять- 
таки одинъ изъ 
труднМшихъ во- 
просовъ. Въ за-

падно-европейскихъ пещерахъ палеолитичесше и неолитичеше слои часто 
разделены мощными пластами грав1я, лишеннаго всякихъ остатковъ, 
или известковаго туфа; изъ этого можно заключить, что протекли 
ц1$лыя столЗтя оте исчезновешя ледниковыхъ обитателей до по
явления въ той же местности более культурнаго населен1я. Въ пеще
рахъ Австрш были, однако, сделаны нёкоторыя находки, заполняюпця 
этоте промежутокъ времени, восиолняюпця этотъ <з1яющШ пробелъ». 
После исчезновешя палеолитической культуры Западная Европа была, 
повидимому, долгое время совсемъ или почти совсемъ необитаема, 
и лишь много спустя проникли сюда новые обитатели, пришедш1е съ 
Востока; на осяованш этого мы можемъ предполагать, что на Вос
токе, где-нибудь въ Азш или на грапицахъ Азш и Европы, куль
тура севернаго оленя, постепенно развиваясь, достигла уровня, пред- 
ставляемаго культурой неолитическаго перюда. Возобновлено камен
наго века врядъ ли можете быть объяснено, если мы пе сделаемъ 
зредположешя, что въ Европе появилось совершенно новое поселение.

Было бы, однако, совершенно излишним!, думать, что это было 
какое-то могучее, неудержимое передвижеше народовъ, подобное сти- 
хШнымъ явлешямъ природы. Лишь весьма медленно, шагь за ша-
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гомъ, происходило, вероятно, это переселен!е въ Европу нйкоторыхъ 
племенъ, достигшихъ более высокаго уровня культуры. А затЬмъ уже 
съ этими пришельцами постепенно слились потомки первобытныхъ 
обитателей нашего континепта.

Искусству сглаживать и шлифовать камень посредствомъ трешя

Рис 16. Глиняный со- 
судъ неолитической 

ЭПОХИ И8Ъ свайной по
стройки на Аттерскомъ 

оверЬ.

Рис. 17. Рис. 18. Каменный то- 
Кремневое поръ: лезвее, сд-Ьлаи- 
лезвее то- яое изъ нефрита, вста- 
пора (Да- влено въ отрйзокъ 

шя). ствола оленьяго рога 
и укреплено въ дере
вянной рукоятка бу
лавовидной формы 
(свайныя иостройкг 

Швейцар1и).

о шероховатую поверхность научила челои̂ ка сама природа: она дала 
ему *ъ руки почти готовыя орудш въ виде естественно сглаженныхъ 
водою камней, напоминающихъ топоры. Поэтому-то искусство это воз
никло самостоятельно въ разныхь мЬстностяхъ земного шара, и формы, 
выработанный имъ въ самыхъ различныхъ областяхъ Стараго и Но- 
ваго Света, оказываются почти-что тожественными, даже и въ спо- 
соб*Ь прикрепления къ рукоятке. Местами образцы такихъ камен
ныхъ топоровъ могли быть занесены извне, а затемъ открывали новы?
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пути промышленной деятельности цЬлыхъ болыпихъ областей. Изго- 
товлеше тлифованныхъ каменныхъ орудШ требуетъ отъ человека не 
только ловкости, какъ при обработке камня посредствомъ оббиван!я 
и надавливашя, но еще большого терпешя и настойчивости. Чтобы 
выделать и отполировать клинокъ каменнаго топора посредствомъ 
трешя о неподвижную подставку, требовалось много часовъ работы, 
а при обработке особенно твердыхъ и крепкихъ сортовъ камня, какъ, 
напр., нефритъ, жадеитъ и т. п., приходилось работать целыя недели 
и даже месяцы.

Около того же времени и аналогичнымъ образомъ распростра
нилось въ Европе и скотоводство. Несколькихъ паръ приручонпыхъ 
животныхъ было, вероятно, достаточно для того, чтобы ввести приру- 
чеше ихъ въ целой обширной области. Рогатый скотъ, козы, овцы и 
собаки, а несколько поздпее и свинья, составляютъ первоначальный 
подборъ домашнихъ животныхъ въ свайныхъ постройкахъ Швейцарш. 
Лошадь, хотя и была уже известна обитателямъ этихъ неолитическихъ 
озерныхъ поселенШ, но приручена еще не была. Насколько велики 
были преимущества Европы хотя бы вследсше одного только обла- 
дашя этими примитивными домашними животными, будегь намъ ясно 
изъ сравнешя съ другими странами. Такъ, Америка, до открьтя ея 
европейцами, не пошла далее приручешя собаки; все высококуль
турное поселеше Мексики не имело ни одного прирученнаго млеко- 
питающаго. Въ Полинезш собака и свинья были единственными 
домашними животными; а въ Африке, за исключешемъ лишь Египта, 
свинья была известна только какъ охотничья дичь, да и въ самой 
долине Нила она сравнительно поздно появляется въ стадахъ домаш- 
няго скота. Что касается рогатаго скота, то первоначально онъ со
вершенно отсутствовалъ въ Австралш, Полинезш н Южной Америке, 
тогда какъ въ средней Европе, въ средней Азш и въ Африке были 
распространены крупныя и сильныя породы, отъ которыхъ произошли 
тепереншя породы домашняго скота.

Изъ распространенныхъвъЕвропе хлебныхъ злаковъ ячмень 
и пшеница были известны уже въ каменный векъ, а впоследствш 
въ векъ бронзы прибавились еще рожь и овесъ. Злаки эти перво
начально росли въ дикомъ состоя Hi и въ аз1атскихъ степяхъ, откуда 
и были занесены, въ виде небольшихъ запасовъ, кочующими племе
нами Такимъ же образомъ, съ севера 8анесенъ былъ ячмень bi пло
доносную Вавилонт, а пшеница—въ благословенный Егинетъ. Кроме 
ячменя и пшеницы, въ новый каменный векъ въ Европе возделывали, 
по преимуществу, просо. Не довольствуясь, однако, этими возделы
ваемыми имъ растешями, человекъ собиралъ и употреблялъ въ пищу 
также и лесные плоды: яблоки, груши, вишни, плоды шиповника ц
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тврна, наливу, ежевику, ягоды бузины, водяные opto, буковые и
дубовые желуди.

Человекъ поваго каменнаго века былъ, несомпенно, еще на- 
стоящимъ охотпикомъ, и трофеи его охоты, найденные въ свайныхъ 
постройкахъ и носелеИяхъ, наполняютъ теперь целые музеи. Олень 
в козуля, медведь и кабапъ, лисица, волкъ, бобръ и разныя друпя 
животные и различныя цтицы падали жертвами его м т̂кихъ стрФгь, 
гибли подъ ударами его копья.

Большою своеобразностью отличалась жизнь обитателей побе
режья Севернаго моря, все сведшая о которыхъ получаются на осно
вами изследован1я ихъ кухонныхъ остатковъ (такъ назыв. «кьбккен- 
меддивговъ», какъ ихъ именуюсь на датскомъ побережье БалтШскаго 
моря). Кучи отбросовъ, оставппяся отъ трапезъ этнхъ людей, достигаюгь 
1—3 иетровъ высоты при 100—300 мотрахъ длины и 50—150 метрах! 
ширины. Содержимое ихъ составляют, уголья и зола, черепки посуды, 
кремневый оруд1я, кости и оленьи рога. Главнымъ же образомъ, онЪ 
состоять изъ костей убитыхъ животныхъ (оленя, козули, кабана, 
волка, лисицы, собаки, медвЬдя, рыси, купицы, ежа, бобра, тю
леня, кошки и др.; кости нередко оказываются раздробленными, ве
роятно, для извлечения костиаго мозга, или же обглоданы собаками); 
затемъ изъ костей употреблявшихся въ пищу рыбъ (сельди, угря, 
наваги), а также изъ безчисленнаго множества раковинъ съедобныхъ 
моллюсковъ (устрицъ, ракушекъ, сердцевидокъ, береговыхъ улитокъ). 
Кости дикаго лебедя, чистика и глухаря также попадаются въ при- 
балтШскихъ кьйккснмеддингахъ. Но никакихъ следовъ земледе я̂ и 
скотоводства въ кьСкконмеддингахь до сихъ поръ не найдено; отсут
ствуете въ нихъ также и наиболее характерный признакъ неолити
ческой стадш культуры, а именно шлифопанныя каменныя оруд1я. 
Инструменты, находимые въ датскнхъ кучахъ кухонныхъ остатковъ, 
представляюсь, отчасти, несколько иныя формы, чемъ изде.ш па
леолитической эпохи, но въ тоже время изготовлены безъ примене
на шлифовки, а лишь посредствомъ простого оббивашя.

Нодобная же гладя культуры обнаружена при раскопкахъ въ 
«Красныхъ скалахъ» на морскомъ побережье близъ Ментоны; фран
цузы называюсь эту стадш «n&litique ancien» (древне-неолитнчесмй). 
Бррзнакомъ для определешя эпохи служить отсутств1е ледпиконыхъ 
животныхъ; основываясь на этомъ, слои эти относясь къ началу по
ваго каыениаго вЬка. Весьма естественно поэтому предположить, что 
современники кьёккепмедяинговъ являются потомками леднпковаго 
васелешя Западной Европы, передвинувшимися на северъ. когда бал
ийское побережье стало обитаемо. Однако, противъ такого прпдполо- 
жен!я говорить то обстоятельство, что люди эти являются скорЬе
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рыболовами и собирателями ракушекъ, чемъ охотниками на сйвер- 
наго оленя по преимуществу, и что въ сохранившихся отъ нихъ 
остаткахъ мы не находимъ никакихъ слйдовъ возникающая искусства, 
которые такъ характерны для последней фазы ледниковой эпохи.

Подобный кучи раковинъ, нередко уже отмытыя моремъ отъ бе
рега, встречаются также на побережьяхъ Францш, Португалш и Сар- 
диши, въ Япоши и Флориде, въ Чили и по морскому побережью 
Массачузетса и Георпи въ северной Америке.

Если датск1е кьеккенмеддинги относятся къ ранней неолитиче
ской стадш, то представлеше о высшей культурной стада и новаго ка
меннаго века создается на основанш многочисленныхъ местонахожде- 
H if l,  напр., остатковъ жилья и могилъ, дающихъ уже более утешительную 
картину культурныхъ успеховъ человечества. О свайныхъ построй- 
кахъ и распространении ихъ въ Европе будетъ подробнее говориться 
ниже; здесь же мы должны лишь указать ихъ значете для истор!и 
неолитическаго человека. Свайныя постройки Швейцарш обнаружи
вать  три ступени развиш въ этомъ перюде. Отъ первой мы имёемъ 
только маленыие и плохо полированные каменные топоры, матер1а- 
ломъ для которыхъ (серпентинъ, дшрите, соссюритъ) служили, пови* 
димому, все имевппяся подъ рукой каменныя породы, безъ особаго 
выбора, а также грубые циликдричете сосуды, лишенные какихъ бы 
то ни было украшешй. Следующая ступень, къ которой принадлежите 
большинство неолитическихъ озерныхъ поселенШ Швейцарш, характе
ризуется оругюемъ и оруидями, выделанными уже съ большою тща
тельностью, причемъ матер1аломъ часто являются особенно твердые 
и редше сорта камня (нефрита, жадеита, хлоромеланита); среди нихъ 
попадаются и просверленные топОры-молоты, иногда очень болыпихъ 
размеровъ. Глиняные сосуды, относяпцеся къ этой ступени, еще простой 
формы, но украшены заштрихованными треугольниками, такъ назыв. 
«волчьими зубами» и рядами точекъ. Наконецъ. въ третьей и послед
ней стадш просверленные каменные молотки встречаются уже въ 
болыпомъ количестве на* ряду съ многочисленными, хорошо выделан
ными оруд1ями изъ дерева и оленьяго рога; глиняная посуда является 
более богато изукрашенной, и, въ то время какъ нефрита и жадеитЪ 
исчезаютъ, появляются первыя изде.ия изъ меди (топоры, шила, кин
жалы). Поэтому эту переходную эпоху между камнемъи металломъ 
мы можемъ назвать меднымъ веко м ь  свайныхъ построекъ 
Швейцарш.

Однако, человекъ неолитическаго перюда жилъ не только на 
морскихъ побережьяхъ, где сохранились еще кучи остатковъ о те его 
трапезъ, но и въ более опрятныхъ поеелешяхъ, укрепленныхъ на сваяхъ 
въ мелководныхъ местахъ озеръ: онъ попрежнему искалъ пршта
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въ пещерахъ, а также строилъ себе хижины на суше. Въ мйстно- 
стяхъ, наобилующихъ пещерами, привычка житьвъ пещерахъ исче
заете очень не легко; примЪромъ могуте служить сЪверо-славявсшя 
области Австрш (Богеьйя, Морав1я, Галищя), Франконская Швейцар1я, 
местности между Байрейтоыъ и Бамбергомъ въ Баварш и у поднож1я 
ЛигурШскихъ Апеннинъ, северное побережье Адриатики. По образу 
жизни палеолитичесые и неолитичесше троглодиты въ некоторыхъ 
отношен1яхъ мало различаются между собою, Писатели классической 
древности указываюсь намъ многочисленные примеры пещерныхъ оби
тателей уже въ историческое время (въ Персш, Аравш, Эв1оп1и, 
Македоши, въ Сардиши и на Крите, въ Скиеш и на с4верномъ 
Кавказ ,̂ и т. д.). На Канарскихъ островахъ испанцы еще въ конце 
XV века нашли туземцевъ - гуанховъ, живупщхъ въ пещерахъ и 
незнакомыхъ съ употреблешемъ металловъ. Поэтому дЬте ничего 
удивительнаго въ томъ, что пещеры, которыя еще и поныне слу- 
жатъ пастушескимъ племенамъ какъ временный пристанища, оказы
ваются богатыми местонахождешями неолитическихъ и даже более 
позднихъ древностей (б̂ онзоваго и железнаго вековъ).

Въ неолитическихъ слояхъ пещеръ находятся характерный при
надлежности стоянокъ новаго каменнаго века: кости домашнихъ жи
вотныхъ (рогатаго скота, козъ, овецъ, свиней, собаки, а нередко и 
лошади) и охотничьей дичи (а именно оленя), а въ пещерахъ, распо- 
ложенныхъ по берегамъ озеръ, кроме того, еще многочисленный рако
вины съедобныхъ моллюсковъ; затемъ—жернова, глиняная посуда, 
оруд!я изъ камня, рога и кости, различный украшешя, а также крас
ная краска для раскрашивашя кожи и иногда глиняныя печати, ко
торыя служили, вероятно, для той же цели. Земледел1е у обитателей 
пещеръ быдо, повидимому, менее развито, чемъ у более культурныхъ 
строителей свайныхъ жилищъ; охота и скотоводство, более соответ- 
ствуюпуя характеру богатой пещерами местности, являются для нихъ 
главными источниками пропиташя.

Въ верхней Италш, где такъ назыв. террамары (свайныя постройки 
на суше) относятся исключительно къ бронзовому веку, некоторые 
культурные пласты пещеръ должны быть отнесены къ тому же перюду, 
но весьма возможно—хотя и не можетъ считаться вполне установлен- 
пыйъ—, что они принадлежать другому племени, чемъ свайныя посе- 
ломя. Въ ту далекую эпоху началышхъ стадШ культуры природа 
еще властно распоряжалась судьбами человека и заставляла его без
ропотно подчиняться услов1ямъ и особенностямъ местности, среди ко
торой онъ жилъ. Тамъ, где она гостеприимно открывала ему пещерь 
и давала дичь для охоты, онъ оставался троглодитомъ и охотникомъ 
тпмъ же, где перюдически затопляемый плодородный долины побу
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ждали обратиться кгь земледелию, селиться скученными поселками ж 
строить искусственно 8ащищенныя жилища (аа случай вражеских* 
наладенШ, отшйныхъ 6гЬдств1й и т. п.), онъ, следуя, по счастью, вя 
указашямъ, вступилъ на путь прогресса.

Кромё пещеръ и свайныхъ построекъ, какъ въ новый каиепный 
векъ, такъ и въ векъ бронзовый и отчасти въ железный, жнлнщемъ 
человеку служили еще своеобразныя малеиьк1я, большею частью, круг- 
лыя хижипы, которыя строились на суше, и даже въ кошвинахъ 
и углублен1яхъ, нредставляющихъ теперь единственные следы таког* 
рода жилищъ. Эти жилыя ямы расположены такъ близко одна отъ 
другой, что можно признать въ нихъ остатки ц-ft л ихъ деревень, по- 
добныхъ гЬмъ, которыя встречаются и въ историческую эпоху у ыно- 
гихъ варварскихъ народовъ дренпости. Теперь, на м с̂тЬ такихъ 
поселковъ, въ круглыхъ ямахъ, глубипою въ 1 ‘;2— 2 метра, находятъ 
угли, камни, состанлявнне очагъ, черенки посуды, раздробленныя 
костн животныхъ, каменпыя оруд1я и т. под., а часто также кускж 
глины, которая служила для обмазки сдЬлапныхъ изъ хвороста сгЬнъ 
и при разрушеш'и хижины (обыкновенно отъ пожара) обжигалась, 
затвердела и приняла красный цпетъ. Въ благопр!ятныхъ случаяхъ, 
вокругъ очага въ земле находятъ еще малепьйя углублешя отъ кольевъ, 
служившихъ опорою для крыши. Можно возстановить и некоторыя 
друпя детали, даюпця намъ более полное представлен!е объ этнхъ 
первобытныхъ поселкахъ; таково, напр., существоваше соединительныхъ 
ходовъ между двумя или несколькими жилыми ямами, расположен* 
ными вокругъ главной хижины.

При сооруженш такого рода жилищъ въ ямахъ, искусственное 
углубление приходилось делать лишь весьма незначительное.. Но вы
нутую землю все же нужно было девать куда-нибудь; вероятно, этой 
землей пользовались для укренлен1я иоддерживавшнхъ крышу шестоиъ, 
причемъ обкладывали ее вокругъ хижины въ виде насыпи. Тикъ, выше
упомянутая террамары окружены зеллянымъ валомъ, въ виде четы- 
реугольника. Подобные же валы, припадлежапйе неолитической эпох* 
и более позднему времени, расположены на уединенныхъ возвышен- 
ностяхъ, выаунахъ и вершинахъ горъ и т. под. Иногда они кольце
образно замыкаютъ площадь, занимаемую некогда до историческимъ 
поселкомъ; въ такихъ случаяхъ они служили, вероятно, для зашиты и 
для правового отграпичешя владешй отдельныхъ семой отъ общей 
собственности всего племени. Иногда же такой валъ тянется по пря
мой или изогнутой лияЫ по телъ пунктамъ возвышенностей, которые 
являются границами между соседними областями. Нередко наодномъ 
возвышенш расположено несколько ко н ц ен тр и чески  хъ ва- 
д о въ, принадлежащихъ до - исторической эпохе; незначительность
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площади, огороженной столь тщательно, заставляетъ думать, что тутъ 
дело шло уже не о защите жилого ста. Таи я места, какъ, напри м , 
«Хаусбергъ» близъ Гейсельберга въ Нижней Австрии, служили, вероятно, 
местомъ жертвоприношешя или же жилищеыъ вождя племени. Рас
копки, произведенныя на другихъ возвышенностяхъ, частью обнесен- 
ныхъ валами, частью открытыхъ, несомненно установили существова- 
sie въ этихъ местахъ древнихъ посоленШ неолитической эпохи.

Такъ какъ для палеолитической эпохи доказать существо ваша 
м о г и л ъ не удалось, то полагали—хотя и безъ достаточнаго основашя,— 
что ледниковые обитатели Европы не знали почиташя умершихъ и 
веры въ загробную жизнь. Погребальные обычаи новаго каменпаго 
века, напротивъ, хорошо известны намъ на основами многочислен- 
ныхъ находокъ. Однако, не везде, где были найдены места жилищъ, 
открыты были и соответствуюшдя имъ по времени кладбища; и об
ратно—мы знаемъ местности, где сохранилось много могилъ. но мало 
следовъ поселенШ. Такъ, до сихъ поръ еще не открыта большая 
часть подземныхъ нлоскихъ могилъ, принадлежащихъ обитдтелямъ 
свайныхъ построекъ средней Европы, тогда какъ въ Скандинавш, 
изобилующей находками изъ «севернаго каменнаго века», намъ из
вестно очень много гробницъ, воздвигнутыхъ надъ поверхностью земли, 
но чрезвычайно мало следовъ неолитическихъ жилищъ.

Въ продолжеше новаго каменнаго века во всей Европе господство- 
валъ обычай погребать трупы умершихъ, не сжигая ихъ; пр]'емъ 
сожигашя труповъ впервые появился уже позднее. Однако, ир!еиъ 
этотъ никогда и нигде не получалъ исключительнаго применешя, такъ 
что и въ могилахъ эпохи металловъ встречаются одновременно какъ 
урны, такъ и скелеты. Способы погребешя бывали весьма различные. 
Наиболее древней формой можно считать помещеше труповъ въ 
пещеры, въ скалахъ. Эта форма встречается уже въ равшй неолити- 
чешй першдъ—въ гротахъ Ментоны и Финальмарины въ Лигурщ, 
затЬмъ въ богатой пещерами Франконской Швейцарш, въ Англш, во 
Францш и т. д. Въ департаменте Марны, во Францш, открыты даже 
искусственные погребальные гроты въ меловыхъ скалахъ.

Тамъ, где не было ни естественныхъ пещеръ, ни мягкихъ камен
ныхъ породъ, позволяющихъ делать искусственные погребальные гроты, 
челрекъ заменялъ ихъ искусственными сооруженьями изъ камня, не 
уступавшими въ прочности скаламъ. Это—такъ назыв. мегалитиче- 
ск1я (т.-е. сложенныя изъ большихъ камней или каменныхъ плитъ) 
гробницы. Въ центральной Европе гробницы эти отсутствуютъ, но 
ихъ найдено очень много въ обширной полосе окружающихъ ее коль- 
цомъ областей, въ Сирш, въ Северной Америке, въ Испаши, Франки, 
Веднкобританш, северной Гермаши и, наконецъ, Скандинав  ̂ где
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OHi особенно многочисленны. Таш  гробницы сооружены изъ гро- 
мадныхъ мало или совсемъ не обтесанныхъ каменныхъ глыбъ, ело- 
жепныхъ на подобие хижины съ плоскою крышею и напоминающих! 
акже каменные столы, откуда и кельтское назваше ихъ—дольмен! 
рис. 10).

Рис. 19. Дольменъ (Корсика^
•

Промежутки заполнялись бо.тЬе мелкими каменными обломками 
а надъ всЬмъ этимъ сооружешемъ насыпали иногда еще ц4лый кур- 
ганъ. У такъ назыв. «могилъ съ ходомъ» входъ оставался незасьшан- 
нымъ и велъ въ идущШ по рад!усу корридоръ изъ одинаковыхъ камен
ныхъ плитъ. Эта форма могилъ принадлежитъ последней фаз’Ь сЬвер- 
наго каменнаго в4ка и встречается больше всего въ восточной Шве- 
nin, тогда какъ собственно «дольмены», т.-е. погребальный камеры 
безъ ведущаго внутрь прохода, распространены только на южномъ и 
западномъ побережьи Швещи и отпосятся къ нисколько бол̂ е древ-
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ной snoxi. Въ западной Гермая1и до Одера, главнымъ образомъ, въ 
Ганновере, а также въ Голландш встречаются такъ назыв. «ложа бога
тырей» или «могилы великановъ», устроенный изъ рядовъ высокихъ 
каменныхъ плитъ и имеющ!я шаговъ 'Отъ 2—20 въ длину; эти могилы 
должны быть отнесены почти къ концу новаго каменнаго века, но 
подобный же могилы Западной Европы уже выходятъ за пределй 
этой каменной эпохи, а въ северной Африке принадлежать уже 
металлическому перюду.

На севере нашей части света мегалитичесш могильныя соору- 
жен!я. обнаруживаюсь уже значительный прогрессъ по сравнешю съ 
более ранной неолитической ивдей кухопныхъ остатковъ балийскаго 
побережья. По приблизительному вычислент историческаго возраста, 
эта последняя стад1я длилась въ ДаИи отъ 3000 по 1500 г.'до Р. Хр., 
а затемъ отъ 1500—1000 г. длился мегалитичесый першдъ. Столь точныя 
хропологичесш определеш'я являются, однако, весьма спорными, и пред
принимать ихъ следуетъ лишь съ большою осторожностью. По другимъ 
вычислешямъ, новый каменный векъ и въ северной Европе закон
чился уже около 1500 г. до Р. Хр.

Въ то время какъ въ странахъ, лежащихъ ло окраинамъ евро- 
иейскаго континента, воздвигались мегалитичесш гробницы, централь
ный- области Европы—прирейнсия страны, южная ГермаИя, Боге- 
jrifl, Benrpifl—знали только погребен!е въ пещерахъ и простое зака- 
иываше труповъ въ землю. Покойника помещали въ могильную яму, 
большею частью, вь согнутомъ, лежачемъ или сидячемъ положенш.'

Благодаря этимъ способамъ погребешя и найдеинымъ па дне 
озеръ черепамъ обитателей свайныхъ построекъ, мы обладаемъ теперь, 
въ отношенш новаго каменнаго века, гораздо более богатымъ анато- 
мическимъ. матер1аломъ, чемъ относительно переда палеолитическаго. 
Матер1алъ этотъ несомненно свидетельствует о томъ, что Европа уже 
въто время населена была различными человеческими расами, 
среди которыхъ мы можемъ съ полною уверенностью'признать длинно
головую apiflcKyjo расу*). Типическому каменному веку свайных* 
построекъ Швейцарш свойственны исключительно короткоголовые че
репа; въ. эпоху, переходную къ употрсбленш металловъ, и въ соб
ственно бронзовый векъ, появляются ясно выраженные длиииоголовые 
черепа съ большимъ лицевымъ угломъ. Вь могилахъ севернаго ка- 
мейнаго века преобладают длинноголовые черепа уже несомненно 
арШскаго типа.. Черепа изъ пещоръ и дольменовъ Франки имеют 
весьма различиыя формы, тогда какъ въ некоторыхъ неолитическихъ мо-

*) Обълснете терипновъ: «длинноголовый», «короткоголовый», «лице
вой уто.ты—пъ фсвральскомъ приложенйг: А. С о ко л о вс к i й, «ЧеловЬко- 
jiW rne», стр. 88—86. Ред,
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гнлагь Рейнской области находятся черепа, представляюпйе порази
тельное сходство съ типичной формой черепа германскихъ племенъ. 
Что же означаете это появлеше арШцевъ среди первобытнаго насе- 
лешя Европы? Какой отгЬпокъ привпосяте они къ первоначальному 
колориту этой части свйта? Ответы на эти важные вопросы въ следую
щей главе, посвященной основнымъ чертамъ арШскаго быта и исторш.

АрШцы и семиты.

Bci культурные народы Европы происходять отъ одного перво
бытнаго племени; ихъ предки, еще въ глубокой древности покинувъ свою 
общую родину, разбрелись въ разныя стороны, дабы далее следовать 
уже различными путями. Народы эти, уже при первомъ своемъ по- 
явленш па горизонте исторш, настолько значительно разнятся между 
собою, что только сравнительное языкознате могло установить перво
начальное сходство ихъ происхождешя. Благодаря этой же науке 
убжаемъ мы, какими благами культуры обладало это первобытное племя, 
я каш  культурный пршбретешя сделаны были отделившимися 
оте него ветвями во время странствований и на местахъ ихъ позд- 
нейшаго поселемя.

Мы не внаомъ, где была первоначальная родина еще не разде
лившихся на ветви ар^цевъ (они же индогермаиды), и сколько вре
мени прошло, пока выделивнцяся племена осели на местахъ своего 
позднейшаго поселешя. Въ этотъ перюдъ странствованШ мирный па- 
стухъ превратился въ воина, мужественная эперпя котораго сделала 
Европу второй великой ареной всем!рной исторш. Эта отдаленная, 
сокрытая во мгле вековъ эпоха положила начало глубокимъ разли- 
ч̂ ямъ между европейскими и аз1атскими арШцами (индусами). Въ 
то время научились паши предки земледелие, быть-можете, перенявъ 
его оте чуждыхъ, побежденныхъ ими народовъ. Въ местахъ своего 
новаго поселешя они выступили на арену исторш въ лице грековъ, 
италЩевъ, кельтовъ, германцевъ, иллиргёцевъ, славянъ и литовцевъ.

Первобытные предки ар1йцевъ не знали моря; они жили 
въ континентальной, окруженной горами стране и представляли собою 
весьма многочисленное, оседлое, пастушеское племя, незнакомое ни съ 
земледел1емъ, ни съ употреблешемъ металловъ, ни съ жизнью въ горо- 
дахъ, короче говоря—еще не достигшее высшихъ ступеней культуры.

По свидетельству сравнительнаго языкознашя, индогорманцы 
владели стадами рогатаго скота, оведъ, свиией и козъ, которыя охра
нялись при помощи собакъ; пастбищами слулсили открытая речныя 
долины. Въ дремучемъ лесу, окружавшемъ ихъ со всехъ сторонъ, со* 
бирали они диые плоды и охотились за оленемъ, кабаномъ и буйво- 
ломъ, мясо которыхъ употреблялось въ пищу, а шкуры—для одежды.
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Оруж1е ■ орудия они изготовляли изъ камня, костя н рога ж съ по
мощью костяныхъ иглъ и воловьихъ жилъ сшивали шкуры. Кожаные 
же ремни употреблялись для запряжки скота, а обтянутая кожей пле
тенка изъ ивовыхъ прутьевъ служила щитомъ. Изъ тисоваго дерева 
вырезывали охотничШ лукъ, изъ ясеня—древко копья. Съ помощью 
огня, а также и каменнаго топора сваливали они гигантшя деревья 
дЬвственнаго леса и выдалбливали изъ ихъ стволовъ челноки («вы- 
долбки»), чтобы плавать по рйкаыъ и озерамъ. Общимъ достояшемъ 
всЬхъ аргёскихъ народовъ является, съ ранпихъ поръ, повозка на 
колесахъ, на которую во время страпствовашй складывалось все 
«движимое > имущество. Они умели также изъ овечьей шерстя изго
товлять покрывала, платки и шапки, а изъ мочала делать веревки, 
рогожи, ткани для одежды, и плести охотничьи и рыбодовныж сети.

Главное богатство этихъ первобытныхъ племенъ—ихъ скотъ— 
подвергалось весьма серьезнымъ опасностямъ и со стороны хищниковъ, 
и всл1$дств1е зимпяго ненастья; но объ устройстве скотныхъ дво- 
ровъ и о запасахъ сЬна тогда еще и не помышляли. Недостаткомъ 
ухода объясняется низкое качество древнЗДшихъ породъ домашняго 
скота. Скотъ служилъ также и деньгами, являясь обычнымъ платеж- 
нымъ средствомъ. Жилищемъ для древнихъ ар1йцевъ служили хи
жины, выстроеняыя изъ древесныхъ стволовъ, хвороста и соломы. 
Винод^ше еще не было известно.

На войне наши индотермапск1е предки были свирепы и кро
вожадны. Еще кимвры и даже германцы времепъ Тацита или уби
вали своихъ шгЬнниковъ, или калечили ихъ, чтобы затруднить имъ 
бегство, оставляя ихъ у себя въ качестве рабовъ. Старики и неиз
лечимые больные добровольно лишали себя жизни. Для искупления 
гр-Ьховъ, а также въ случае смерти вождя, релипей предписывалось 
приносить въ жертву людей и животныхъ. Господствующей формой 
заключетя брака было похищеше женъ, а при рожденш ребенка 
отецъ решалъ, воспитывать ли его, или бросать на произволъ 
судьбы. Въ первоначальныхъ формахъ ихъ государственности еще яв
ственно выстуцаютъ черты семейнаго строя, изъ котораго, на са- 
момъ деле, и выросло государство. Искусственные рубцы и надрезы 
на коже (татуировка) служили характернымъ отлич1емъ членовъ од
ного̂  и того же благородиаго рода. Предметомъ релипознаго покло- 
нешя являлись силы природы; при этомъ придавали большое значе- 
Hie приметамъ, верили въ могущество заклинаш'й и находились 
во власти самыхъ нелепыхъ суеверий. Языки аргёскихъ народовъ 
представляютъ, каждый въ отдельности, хорошо расчлененный орга- 
низмъ, обладпющШ чрезвычайпымъ богатствомъ формъ. ВпоследствШ, 
однако, потребность въ более быстрой речи привела къ значительному 
сокращен!ю такихъ формъ.
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Въ то время какъ арШцы пребывали еще на столь низкой ста
да культуры, друпе народы, обитавние въ бод4е благоприятно рас- 
положенныхъ странахъ, сделали уже значительные культурные успехи. 
Въ равнин  ̂ между Тигромъ и Евфратомъ первымъ основалось одно 
туранское пламя; но вскоре оно принуждено было подчиниться новымъ 
завоевателямъ - семитамъ. Туранское племя это на севере получило 
назвате аккад1йцевъ, а на югЬ—сумер1йцевъ. На заре исторш 
этогь народъ .предстаетъ предъ нами какъ учитель вавилонянъ и 
первенецъ культуры среди племенъ, населявшихъ Переднюю Asiio и 
Европу. Въ его знашяхъ и культурныхъ прюбретешяхъ почерпнула 
семитическая раса свои лучппя силы, ибо ассирШцы, фишшйцы и 
израильтяне обязаны своимъ первоначальнымъ разви’пемъ вавилоня- 
намъ, слившимся съ этими сумеро-аккадШскими племенами.

СумерШцы, а за ними и вавилоняне, были прежде всего рев
ностными земледельцами. Они осушили болотистую Месонотамш но- 
средствомъ каналовъ и плугомъ взбороздили девственную почву де- 
совъ. Въ недрахъ земли открыли они богатыя залежи металловъ и, 
завладевъ ими, стали изготовлять изъ нихъ оруж!е, оруд1я и денеж
ные знаки, lio мощнымъ рекамъ и искусно нроведоннымъ каналамъ, 
даже по водамъ Порсидскаго залива, суда ихъ отплывали въ дадегае 
края, перевозя товары съ места ихъ производства на внутренне и ино
странные рынки. Изъ кирпичей воздвигались целые города, извне.обнесен- 
аые стенами, а внутри украшенные храмами и дворцами. Въ этихъ со- 
оружешяхъ сохранились драгоценнейппя надписи, ибо изобретенными 
к̂ ъ этому времени письменами стали пользоваться для записи различ
ныхъ исторических* собыпй и важныхъ научныхъ открытий. Введена 
была система постояниыхъ меръ, и. астроном1ю стали применять для 
потребностей мореплавашя въ открытомъ море.

Естественнымъ оснокашемъ удивительно ранняго и высокаго раз
в и т  семитическихъ народовъ являлись особенности почвы Месо- 
нотамш, орошаемой двумя большими реками. Ар1ецъ былъ пастухомъ, 
сем гк же, аде въ глубокой древности, сталъ земледельцемъ. Первый 
обаталъ въ горной стране, где изобретете плуга было уже потому 
невозможно, что самый характеръ почвы препятствовалъ его приме
нена, благопраятсгвуя въ то же время скотоводству и пастбищному 
хозяйству. Между темъ, семитъ, поселившись въ необычайно плодо- 
pojtaofi равнине Вавилоши, естественно, долженъ былъ приступить 
къ земледелш и, уоедившись въ преимуществах!, этого рода дея
тельности, оставался веренъ ей и при менее благопр1ятныхъ усло- 
в!яхъ. Но какъ бы ни благоир1ятствовала земледельцу благодатная 
почва, во всякомъ случае, для обезпечешя средствъ существовашя, 
ему приходится затрачивать гораздо больше труда, чемъ скотоводу.
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Эта необходимость труда является истиннымъ благословемемъ для 
звмледйльческаго народа, тогда какъ располагающа къ праздности 
услов1я пастушеской жизни оказываются настоящимъ проштемъ для 
народовъ, занимающихся скотоводствомъ. Въ то время какъ пастухъ 
безмятежно сторожить свое стадо, которое само отыскиваетъ себе 
кормъ, пахарь иринужденъ «въ поте лица своего» вырабатывать 
свой хдйбъ. Добываше средствъ къ существованш посредствомъ тя- 
желаго труда, естественно, развиваеть бережливость, между тЬмь какъ 
легкая нажива располагаете къ расточительности. И, въ действи
тельности, семитическое племя искони отличалось бережливостью; 
арШцевъ же нередко упрекаюте въ расточительности. Умственная 
работа земледельца также въ значительной мере иная, чемъ у па
стуха, ибо npieMbi деятельности перваго гораздо -сложнее и разно
образнее, чемъ у второго. Земледельцу, нужно было, прежде всего, сде
лать целый рядъ наиболее важныхъ изобретенш, которыми преемники 
его, нынешше крестьяне, пользуются, конечно, йполие безсознательно, 
но которыя въ свое время заслуживали удивлешя, какъ высппя про- 
явлен!я человеческаго ума.

Скотоводство является более древнимъ заняпемъ человека, 
чемъ земледЫе. Если библейское предаше изображаетъ последова
тельность ихъ въ обратномъ порядке, приписывая старшему сыну 
Адама, Каину, заняпе земледЬ.пемъ, а младшему, Авелю,— пастуше- 
ствомъ, то это свидетельствуете лишь о высокой древности земледе- 
л1я у сёмитическаго племени. Только у семитовъ предаше могло свя
зывать земледел1е съ начальными моментами существовашя челове
ческаго рода. Согласно Ветхому Завету, Каинъ убиваетъ Авеля и, 
такимь образомъ, оказывается победителемъ; онъ проявляете затемъ 
большую изобретательность и, во время своихъ скитанШ, основы
ваете первый городъ. Въ представленш семитовъ и хамитовъ городъ 
является древнейшимъ показателемъ культурнаго прогресса, и преда- 
н!е по-своему право, приписывая ocHoeaHie города именно земле
дельцу. Въ наше время это, конечно, звучите парадоксомъ, ибо мы 
привыкли противопоставлять городъ и сельскую жизнь, а въ нынеш- 
нихъ семитахъ трудно признать прежнихъ неутомимыхъ земледЬль- 
цевъ. Но первоначально городъ возникъ не какъ цонтръ промышлен
ной̂  деятельности и не какъ торговый рынокъ, а какъ укрепленное 
место, предназначенное для защиты всего земледЬльческиго населешя. 
Значеше города первоначально и въ течете долгаго времени обусловлива
лось не наполняющими его домами, улицами и площадями, а баш
нями и степами, окружавшими его со всехъ сторонъ. Древнейпий 
городъ обыкновенно представлялъ собою наполовину незастроенное 
место; онъ былъ расположенъ на возвышенш и по возможности у
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р%ки; кроне крутыхъ скалистыхъ склоновъ, з&трудня̂ шихь доступа 
къ нему, онъ былъ защищенъ еще каменными и 8емляными валами 
к оградами. ЗдЬсь укрывалось все племя, когда грозила опасность 
отъ врага, сюда же сгоняли весь скотъ и сносили все движимое иму
щество. Впоследствк вышло само собою, что здесь же стали схо
диться и по разнымъ другимъ поводамъ. По склонамъ горы, ниже 
крепости, обратившейся въ верхнШ городъ, раскинулся позднее 
нижтй городъ, обыкновенно также обнесенный стеною. Помимо воен- 
наго времени и празднествъ, городъ становится, мало-по-малу, есте- 
ственнымъ средоточ1емъ той части населетя, которая занимается 
не землед,Ьл]емъ, а промышленностью или торговлею. И если вначале 
жилые дома занимали лишь небольшую часть площади, окруженной 
городскими укрйплешями, то съ ростомъ населешя они постепенно 
заполнили всю крепость (кремль) и, такимъ образомъ, мешали поль
зоваться ею согласно первоначальному ея назначение.

Существеннымъ указая!емъ па то, что основателями городовъ 
были ии;нно земледельцы, служить, между прочимъ, особый обрядъ, 
принятый у этрусковъ, а затемъ заимствованный у нихъ римлянами. 
Согласно этому священному обычаю, лишя, на которой должны были 
быть возведены городсюя стены, первоначально намечалась плугомъ, 
а тамъ, где предполагалось поставить ворота, плугъ вынимали изъ 
земли. Если бы происхождешемъ своимъ городъ былъ обязанъ не 
земледельцу, а, напримеръ, купцу, то границы его врядъ ли стали бы 
намечать плугомъ и проводить борозду на .месте его будущихъ 
стенъ; вместо того, вероятно, отвели бы сначала место подъ базар
ную площадь и вокругь нея стали бы затемъ строить дома. Конечно, 
теперь стены, прежде служнвпйя для защиты городовъ, большею частью 
разрушены, и на первый планъ выдвииулось то, что некогда играло 
лишь второстепенную роль, а именно — жилые дома, общественный 
здашя, улицы и площади.

Вавилоняне, естественно, раньше должны были начать строить 
города, чемъ жители горныхъ странъ, и не только потому, что они 
были земледельцами, но еще и питому, что они жили на равнине. 
Между темъ какъ гористыя страны нередко представлнютъ собою есте- 
ственныя укреплешя, равнины, подобныя Вавиловы, не даютъ никакой 
защиты на случай вражескихъ нападенШ. Понятно поэтому, что оби
татели горъ, арШцы, въ течете цЬлыхъ тысячелетгё могли обходиться 
безъ городовъ, тогда какъ хамиты въ стране Нила и семиты въ Ме- 
сопотамш были вынуждены, чтобы отстоять свою независимость и 
даже самое свое существоваше, создать искусственный средства обо
роны. Одна изъ существенныхъ особенностей и преимуществъ города 
востоЕГь въ томъ, что человекъ оказывается более крепко связан-
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нымъ съ определенною местностью и принужденъ применять прин- 
ципъ разделешя труда, такъ сильно содействовавши культурному 
прогрессу.

Греки, италШпы и кельты, рано вступивпйе въ соприкосиовеше 
съ Востокомъ, усврили все 8ти преимущества городской жизни. Эт
руски—наиболее дрепн)й народъ Италш, строивипй города,—быть-мо- 
жетъ, и сами были не аргёскаго, а восточпаго происхождения. Что же 
касается славянъ и германцевъ, то весьма возможно, что они именно 
потому такъ иоздно вступили въ исторш, что были лишены подобнаго 
общешя съ Востокомъ.

Какъ городъ противополагается деревне,такъ каменную стройку 
можно противопоставить стройке деревянной. Даже въ горахъ, гдё 
камень имеется въ изобилш, поселянинъ предпочитаете брать для по
стройки лесъ, такъ какъ гораздо легче рубить деревья, чемъ добывать 
в ломать камень. Въ Месопотамт не было ни леса, ни камня; но 
уже аккадо-сумерШцы научились делать изъ глины кирпичъ, а въ 
качестве цемента употребляли асфальте. Такимъ образомъ, мы ви- 
димъ, что OTcyTCTBie обычныхъ матер1аловъ побудило человека къ 
13обретен1ю, которымъ опъ, по справедливости, можете гордиться. По 
сювамъ Св. Писашя, изъ такого именно кирпича построена была и 
Вавилонская башня — этоте памятиикъ человеческая дерзновешя. 
Кирпичи или просто сушились на солнце, или же обжигались въ пе- 
чахъ. Въ такихъ же печахъ обжигались и глиняиыя дощечки, слу- 
живипя въ ту эпоху удобнымъ и дешевымъ матер1аломъ для письма; 
эти скрижали выдержали иапоръ долгихъ вековъ истор!и и теперь 
являются для пасъ источиикомъ сведЬиШ о незапамятиыхъ време- 
нахъ культурной жизни человечества. При обжиганш кирпичей можно 
было наводить на инхъ цветную глазурь, и, благодаря этому, стены 
эдамй получали разноцветную пеструю окраску. Такъ какъ топливо, 
нужное для обжигашя, было въ бедной лесомъ стране очень дорого, 
то обожженный кирпичъ употреблялся только для общественныхъ 
здашй, частные же дома строились изъ сырца. Такъ возникло и рас
цвело знаменитое вавилонское искусство—зодчество, которое, по своей 
глубокой древности, можете притязать на первенство даже по сравне- 
шю со строителышмъ искусствомъ египтянъ.

Въ Европе—если не считать загадочной по своему ироисхожде- 
н!ю Микенской культуры, знакомой уже съ весьма совершенными 
прк'мами строительной техники и явившейся какъ бы нреддвер1еиъ даль
нейшая—примеру семитовъ и египтянъ первыми последовали греки 
(объ этомъ см. подробнее ниже, а также конецъ главы о «Металлах!.»). 
Однако, и у гре/совъ существуют предгшя, относяицлея . къ auoxb, 
когда умели возводить только деревянный постройки. Еще чаще по-
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добнаго рода свидетельства находимъ мы у итаийцевъ; кельты же хотя 
и строили города еще въ начале нашей эры, но дома свои делали 
изъ досокъ и хвороста и покрывали соломою. Городшя стены у нихъ 
представляли собою двойной деревянный частоколъ, причемъ проме- 
ясутокъ между ними заполнялся глиною и камнями. У германцевъ 
были въ эту пору только деревянныя хижины, которыя можно было 
разбирать и перевозить на повозкахъ. какъ палатки. Сайымъ гроз- 
нымъ врагомъ деревянныхъ построекъ является, конечно, огонь; и 
если отличительной чертой германскихъ жилищъ можно считать ихъ 
обособленность и удаленность другъ отъ друга, то это объясняется 
именно темъ, что германцы не имели городовъ и очень боялись по- 
жаровъ. Наконецъ, у славянскнхъ народовъ, въ особенности у рус- 
скихъ, деревянная стройка сохранилась и до нашего времени. Только 
церкви и монастыри, имевппе более высокое назначеше, уже съ 
давнихъ поръ сооружались изъ камня; здесь во время нашествШ 
монголовъ находилъ угнетенный народъ убежище и защиту.

Другимъ весьма существеннымъ факторомъ высокаго развитая 
восточной культуры, въ особенности вавилонской и финимйской, было 
мореплаван1е. Сама природа даровала жителю Месопотамш болышя 
судоходныя реки и внутреннее море съ весьма развитой береговой 
литей. Сначала онъ ознакомился съ речнымъ судоходствомъ, потомъ 
сталъ плавать вдоль морскихъ береговъ и, наконецъ, дерзнулъ пу
ститься въ открытое море. Изучете звездъ въ интересахъ морепла- 
вашя положило начало астрономической науке, а плавашя въ далеше 
чуж1е края развили въ вавилонянине коммерческую предпршмчивость, 
следств1емъ которой было возяикновеше крупной торговли. Благодаря 
этому, явилась необходимость въ правильномъ счетЬ, точныхъ ме- 
рахъ и весе и въ установлены правового порядка. Со всехъ кон- 
цовъ Mipa стекались сюда разнообразный сокровища, обладаше кото
рыми поставило вавилоняпъ на первое место среди другихъ наро
довъ, но въ то же время было гибельно для ннхъ, ибо побудило 
персовъ къ завоевашю этой богатой страны.

Однако, прежде чемъ палъ Вавилонъ, все действительно ценное, 
что было создано въ его стенахъ, было уже перенято другими наро
дами и, такимъ образомъ, не погибло для человечества. Еще въ чет- 
вертомъ тысячелетш до Р. Хр. существовали, повидимому, сношен iu 
между Вавилономъ и Египтомъ, ибо иначе египтяне не могли бы 
заимствовать у вавилонянъ искусство возводить постройки изъ кир
пичей. Темъ не менее, истинными наследниками вавилонской куль
туры являются ар!йцы, а передача этого иаслЗДя совершилась пу- 
темъ торговыхъ спошенШ. Однако, сами вавилоняне принимали мало 
учаспя въ этой передаче; посредниками явились родственные имъ
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финик1йцьь Въ Финиши не было ни судоходныхъ р4къ, ни вдаю
щихся въ материкъ обширныхъ заливовъ, образующихъ закрытые 
внутренн1е бассейны; была только широкая береговая полоса. Всл4д- 
CTBie этого у нихъ развилась и получила прекрасную организацш 
преимущественно внешняя торговля. ФиникШцы имели торговый ко
лоши, держали торговыхъ консуловъ и заключали торговые догиворы. 
Впоследствш кареагеняне насадили вавилоно-финикШскую культуру по 
берегамъ Африки и во многихъ пунктахъ европейскаго побережья. 
Вскоре Кареагенъ даже опередилъ Тиръ и Сидонъ, причемъ тамъ 
установился республикански образъ правлешя, не нашедшШ въ Азш 
благопр1ятной почвы.

Такимъ образомъ, вавилоняне создали семитическую культуру, 
финишйцы же разнесли ее по свету и передали европейскимъ apii- 
дамъ, тогда какъ a3iaTCKie арШцы (индусы и персы) переняли ее 
непосредственно отъ вавилонянъ. Отъ первобытной культурной спячки 
первой проснулись Грешя, затемъ Итал1я и, наконецъ, кельтсше 
народы, культура которыхъ, хотя и уступала во многомъ культуре 
греко - итадШской, все же была значительно выше, чемъ это при
нято думать. Наиболее отставшими оказались германцы и славяне. 
Ар1ецъ представлялъ собою весьма благодарную почву для дальней
шая развиия восточной культуры. Культура эта, характеризующаяся 
преимущественно практическимъ направлешемъ, естественно, страдала 
некоторою узостью; поэтому ар1ецъ, отличающШся более высокою вос- 
пршмчивостью, долженъ былъ въ дальнейшемъ развитш выйти за 
пределы восточной семитической цивилизацш. Такимъ образомъ, 
ар1ецъ, являясь вначале какъ бы ученикомъ семита, впоследствш 
во всехъ отношешяхъ опередилъ его: греки превзошли семитовъ въ 
искусстве и наукахъ, римляне въ развитш правовыхъ учреждешй и 
въ военной организацш, более юные народы въ томъ, что составляете 
гордооть новейшей культуры. Древше семиты совершили великое дело, 
разрешивъ те культурныя задачи, которыя поставила имъ истор1я, но 
главное оставалось еще впереди.

Именно съ этой точки зрешя—точки зр4шя всем1рной исторш— 
представляется весьма интереснымъ познакомиться съ арШцами при 
первомъ ихъ появлеюи въ Европе, поскольку оно можете быть 
устайовлено историческими памятниками, и определить ту ступень 
культуры, которой они достигли прежде, чемъ впервые вступили въ 
соприкосновение съ ужо развитой семитической цивилизаций Передней 
Азщ. Обозреше европейскихъ древностей, относящихся къ до-истори- 
ческому пермду, убеждаете насъ, что древне-арШская культура, кар
тина которой въ общихъ чертахъ возстановлена нами на основами 
данныхъ сравнительнаго языкознашя, археологически представлена
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въ спайныхъ поселешягь новаго каменнаго века я внступаетъ адЬсь
въ полноыъ соответствш съ вышеуказанными даппымп. Способъ по
стройки Э1ихъ озериыхъ доревень свидетельствует* о томъ, что че
ловечество сделало некоторый шагь впередъ по пути своего куль- 
турнаго развипя; значешо же этого шага было уже достаточно выяснено 
1ъ предылущемъ изложен .̂ Ранняя эпоха, къ которой относятся »ти 
историчесше памятники, исключаете возможность вл1яшя восточной ци
вилизации. Исходя изъ нашего общаго воззрешя на яеолитическШ 
перюд*, будетъ гораздо естественнее признать многочисленный древ
ности этой эпохи, припадлежапия северо-германским* странамъ (Скан
динавы), культурными памятниками древне-арШскаго и, въ частности, 
гермаискаго населешя. Однако, въ этихъ странах* мы не находим* 
ничего нохожаго на озерпыя поселешя альшйской области и верхней 
Италш нли даже на поселки средней и южной Европы, построенные 
на твердой почве. Такимъ образомъ, мы наталкиваемся здесь па явное 
разли'пе южныхъ м северныхъ аргёцев* Европы, что подтверждается 
и историческими свидетельствами. Один (греки, италШцы, кельты 
вллирШцы) еще до начала сношенШ съ семитическимъ Востоком* 
пробрели, быть-можетъ, благодаря постоянным* войнамъ съ перво
бытным* населетемъ Европы, значительное могущество и достигли 
настолько' высокаго уровня культуры, что возможен* был* переход* 
къ высшим* стад1ям* цивилизацЫ. Друпе, а именно германцы и 
славяне, слабые вследшпе своей раздроблепности, въ продолжеше 
целых* столЬтШ жили въ странахъ, бывших* прежде необитаемыми 
и впервые заселенных* ими, пока не вступили на нуть завоеван!!, 
приведшей ихъ къ политическому могуществу.

Свайныя постройки.

Свайныя постройки до-историчвской эпохи въ настоящее время 
представлены лишь бо̂ ее или  мепее-8пачнтельпымп группами дере- 
вянныхъ свий, вабитыхъ въ дно озеръ, большею частью неподалеку 
отъ берега. Надводная часть этихъ свай уничтожена уже въ очень 
давнее время, а затемъ, въ течете последующихъ тысячелейй, он'е 
подвергались разрушительному действш во.ш* и отчасти были вы
рваны напором* льда, так* что теперь лишь самое тщательное из- 
следоншМе может* установить их* сущестиоваше. Но некогда вер
хушки ихъ поднимались выше, чемъ гребпи вздымаемых* ветромъ 
сердитых* во.шъ, а поверх*, на поперечпых* перекладинах*, былъ 
пастланъ полость изъ досокъ, на котором* стояли деровянпия хи
жины съ соломенными кровлями (см. рис. 20). Въ это-то время обра
зовались на дне озеръ гЬ богатые ископаемыми остатками иласты,
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изъ которыхъ первобытная исторш черпаетъ столь обильный и вполне 
достоверный матер1алъ. Вместе съ пепломъ и углями отъ домашняго 
очага выбрасывались въ воду и разбитая посуда, и остатки пищи. Время- 
отъ-времени изъ чьихъ-ннбудь неловкигь рукъ вырывался и падалъ 
въ озеро какой-нибудь еще годный къ употребленш иредметъ, а въ 
моменты общественныхъ бёдствШ—при нападен!яхъ врага, при пожа- 
рахъ—въ водной пучине погибало множество всякаго добра. Именно 
отъ пожаровъ и погибло, по всей вероятности, большинство свайныхъ 
поселенШ.

Въ настоящее время найдено прямо невероятное количество 
различныхъ предметовъ той эпохи, сохранившихся въ ненарушенныхъ 
слояхъ и потому аредставляющихъ для насъ двойную ценность. 
Свайныя постройки Европы сосредоточены около алыпйскихъ гор- 
ныхъ цепей, широкой дугой отделяющихъ средШй изъ южныхъ 
нолуострововъ Европы отъ главной массы этого материка. Оне на
ходятся въ Швейцара, где впервые были открыты въ 1853 — 
54 г., во Францш. въ Италш, въ Германш и Австрш. Некоторыя 
озера и торфяныя болота (прежюя, высохппя озера) иногда скры
ваюсь въ недрахъ своихъ целые ряды таяихъ носеленШ. Ниже мы 
приводимъ перечислен!© свайныхъ построекъ (по Мортилье), которыя, 
до самаго последняго времени, были открыты въ названныхъ странахъ:

1. Въ Ш ве й ц а р ^  (160стоянокъ).
Цюрихское (7), Грейфенское (1), Пфеффикское (5), Боденское 

(3), Нижнее (часть Боденскаго оэера, 6), Нусбаумское (1), Цугское (6), 
Бальдеггское (1), Земпахское (9), Вовильское (1), Моенское (1), 
Пнквильское (1), Моосзеедорфское (1), Бильское (20), Невшатель- 
ское (51), Моратъ (18), Луизельское (1), Женевское (27) озера.

2. Во Ф рап ц 1и (32 стоянки).
Женевское озеро (17), озеро д’Аннеси въ Савойе (6); озеро 

Бурже, тамъ же (8), оверо Клерво въ Юре (1).
3. Въ Италии (36 стоянокъ).

Торфяное болото Меркураго, близъ Ароны, въ южномъ конце 
Лаго-Маджшре (1), озеро Монате близъ Варезе (3), озеро Варано, 
тамъ же (1), озеро Варезе (1), Лагоццкое торфяное болото (1), озеро 
Пу81ано (1), озеро д’Анноне (4), Поладское торфяное болото, близъ 
Дезенцапо (1), Гардское озеро, на западъ отъ Дезенцано, но восточ
нее Иеск1еры (9), торфяное болото Салине (1), торфяное болото 
Касцина (1), торфяное болото Лоффа ди Сотто (1)—все эти три сто
янки находятся въ провинщи Верона; озеро Фимонъ близъ Виченцы (1), 
Лаго д'Арква въ Евганейскихъ холмахъ (1).
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4. Въ Австр1и (11 стоянокъ),
Лайбахское болото (1), Кейчахское озеро въ Каринтш (1), 

Аггерское озеро (6), Траунское (1), Мондзее (2)—эти три послъд- 
нихъ озера находятся въ ЗальцкаммергутЬ (Верхняя Австр1я).

5. Въ Герман1и (46 стоянокъ).
Тегернское озеро (1), островъ Розъ на Штарнбергскомъ озере 

(2),—оба эти озера лежать близъ Мюнхена; Федерское озеро близъ 
Бухау въ Вюртемберге (1), Боденское (11), Иберлингское (11), Нижке 
(18) озера—иосл15Дн1я два составляютъ части Боденскаго озера.

Итого до сихъ поръ въ алыпйской области известны 284 свай
ныхъ поселешя. Изъ нихъ наибблыпая часть находится въ Швей
царш (160); загЬмъ сл^дують Герматя, Итал1я, Франщя и, нако
нецъ, Австр1я. Наиболее богато свайными постройками Невшатель- 
ское озеро. Такое же число озерпыхъ поселешй (51) находится и въ 
Боденскомъ озере, если считать также и высохшее теперь его про- 
должеше; затЬмъ следуюте озера Женевское (44), Бильское (20), 
Морате, Варезе, Гардское и т. д. Самыми западными озерами, заклю
чающими въ себе свайныя постройки, являются озера Бурже и Клерво, 
самыми северными Федерское и Штарнбергское озера; на востокь 
яоследнимъ можно считать Лайбахское болото, а на югъ Лагоццкое 
торфяное болото. Область свайныхъ построекъ расположена вокругъ 
главной альшйской горной цепи, въ предгор1яхъ и прилегающихъ къ 
нимъ равнинахъ, но распространяется внутрь альшйской горной 
страны, хотя тамь имеется целый рядъ болёе мелкихъ озеръ, напр., 
Фирвальдштедтское, Галльштеттское и др. Въ этихъ озерахъ, по край
ней мере, до сихъ поръ, свайныя постройки еще не найдены. Однако, 
и поблизости отъ озеръ, изобилующихъ свайными поселешями (въ 
КаринтЫ, Крайне, Верхпей Австрш, Бавар1и и Швейцарш), находятся 
обширные и прекрасно расположенные водные бассейны, въ которыхъ 
до последняя времени не удалось открыть никакихъ следовъ свайныхъ 
сооружетй. Можетъ-быть, это объясняется темъ, что сохранивппеся 
остатки упорно ускользали отъ нашихъ взоровъ при всехъ попыткахъ 
нзследовать эти озера, а, можетъ-быть, до-историческШ человекъ и 
действительно избегалъ селиться на нихъ по кЯкимъ-нибудь, не- 
известнымъ намъ, причинамъ.

По величине свайныя сооружешя бываютъ весьма различны. 
Такъ, въ Штэффисе, на Невшательскомъ озере, расположены почта 
рядомъ две озерныхъ стоянки, относящихся къ бронзовому веку; 
одна изъ нихъ занимаете всего несколько квадратныхъ метровъ, 
между темъ какъ другая имеете более 200 метровъ въ длину
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и eiow 50 метровъ въ шярипу. Почтя такнхъ же размеровъ достя* 
гаетъ свайное сооружеше каменнаго века въ Концизе, находящееся 
на другомъ берегу того же озера. Такъ назыв. «большая стоянка» Моржъ 
на Женевскомъ озере (бронзовый векъ) тянется на 360 метровъ въ 
длину и 30—45 метровъ въ ширину и, такимъ образомъ, занимаете 
нлощадь более чемъ въ 1000 квадратныхъ метровъ. Основываясь 
на этомъ, между озерными стоянками нужно различать отдельные 
одиноме дома, деревни и болышя поселешя, напоминания города. 
Последшя, безъ сомиЬшя, имели весьма многочисленное населен1е, 
разнообразный потребности котораго могли удовлетвориться лишь при 
пшрокомъ разделенш труда.

По историческому возрасту свайныя постройки должны быть 
разделены на сооружемя до-металлическаго и металлическаго nepioja 
первобытной исторш человечества. Въ продолжете всего перваго нерюд» 
матер1аломъ для оруаия и орудШ служите камень, кость, рогъ ж т. п. 
вещества, но не металлы. Во второй перюдъ, на ряду съ издел1ями изъ 
камня, появляются уже медныя и въ особенности бронзовыя вещн. 
Къ концу бронзоваго века попадаются отдельные предметы изъ же
леза; однако, въ то время железо еще далеко не имеете того значе- 
Н1'я, какое оно получило впоследствш, и, являясь большою редкостью, 
служите исключительно для украшешй.

Каменному веку принадлежать, напр., стоянки Робен- 
гаузенъ на Пфеффикскомъ озере близъ Цюриха, Вангенъ на баденскомъ 
берегу Нижняго озера близъ Констанца, Локрасъ на Бильскомъ озере, 
Концизе на Невшательскомъ, Клерво близъ Сенъ-Клода во француз
ской Юре и затЪмъ стоянка, открытая при истокахъ Минчю изъ 
Гардскаго озера.

Примеромъ свайныхъ построекъ,относящихся къ бронзовому 
веку, могуте служить стоянки Штейнбергъ-Нидо въ северномъ концё 
Бильскаго озера, Оверньб на западномъ берегу Невшательскаго озера, 
Грезинб на озере Бурже въ Савойе и Пешера на Гардскомъ озере.

По Мортилье, изъ 44 свайныхъ посвленШ Женевскаго озера 
б не могуте быть отнесены ян къ какой определенной эпохе, 14 при
надлежать каменному веку и 24—бронзовому. Свайныя постройки 
Австрш все относятся къ каменному веку. Въ общемъ же можно 
сказать, что въ северной части вышеуказанной области распростра- 
нешя свайныхъ сооружений преобладаюте посел§шя каменнаго века, 
а въ южной—бронзоваго.

Свайныя постройки Европы доставляюте намъ неопровержимыя 
доказательства существовашя эпохи исключительная применен is камня 
и последовавшаго затемъ перюда бронзы, совершенно незнакомаго съ 
употреблен!емъ железа. Факте этоте выступаете съ полною очевид-



жосты), если мы ближе присмотримся въ расположен!» отд^льныть 
группъ свайныхъ построекъ. Между «большой стояпкой»въ Овернье, 
относящейся къ бронзовому веку, я берегомъ Невшательскаго озера 
расположены две неболышя стоянки неолитическаго перюда, находя- 
нцяся такъ близко одна отъ другой, что разстоян1е между более 
древпей и более поздней равняется всея-на-всея 30 метрамъ. На 
Женевскомъ озер'Ь около Моржъ, неподалеку отъ берега, лежитъ 
свайная постройка каменнаго века, а на 200 метровъ дальше нахо
дится «большая стоянка», принадлежащая бронзовому пер{оду. Подоб
ная рода расположено наблюдается и на другихъ озерахъ. Свайныя 
поселешя каменнаго века строились у самаго берега, поэтому въ 
настоящее время остатки ихъ нередко оказываются уже на суш! 
Поселешя бронзовая века сооружались обыкновенно дальше—къ се
редине озеръ. Соответственно этому весьма различна была и длина 
мостковъ, соединявшихъ съ берегомъ свайныя деревни этихъ двухъ 
перюдовъ; бореговыя сходни каменнаго века достигали всего 10—20 ме
тровъ длины при 1,20—3 ме̂ ровь ширины, тогда какъ мосты озер- 
ныхъ поселешй бронзовой эпохи были значительно больше—такъ, въ 
Нидо они им̂ ли 198 метровъ въ длину и б метровъ въ ширину, 
въ Мёриген4—270 метровъ длины и 4,8 метровъ ширины.

Историческая последовательность культурныхъ перюдовъ въ 
жиэни свайныхъ поселенШ особенно ясно проявляется къ концу 
настоящая каменная века, когда на ряду съ каменными издел!ями 
начинаюте попадаться первые еще редше экземпляры металлической 
утвари. Въ свайныхъ сооружешяхъ Мейлена на Цюрихскомъ озере, 
несомненно принадлежащихъ еще каменной эпохе, найдены были две 
неболышя вещицы изъ бронзы, а именно—плосый топоръ и простой 
ручной браслетъ. Въ стоянке Концизе вместе съ безчисленными пред
метами изъ камня нашлась одна бронзовая вещь—выпуклый ножъ, 
украшенный гравировкою. Еще раньше появляются отдельные пред
меты изъ меди, иногда—какъ, наир., въ Моидзее (Верхняя Австр1я)— 
даже въ довольно значительномъ количестве; однако, остальные пред
меты, среди которыхъ находятся эти медныя издел1я, не оставляютъ 
сомнёшя въ томъ, что данное поселеше принадлежите каменному 
веку. Некоторый друпя озерныя доревни представляюте собою какъ 
бы.,переходныя ступени отъ каменнаго века къ бронзовому. Такъ, на 
Женевскомъ озере у Моржъ, кроме двухъ стоянокъ каменнаго века и 
третьей, более поздней, принадлежащей бронзовой эпохе, имеется еще 
и четвертая, по историческому возрасту, занимающая средпее место 
между двумя первыми и посдедпей. На ряду съ различными камен
ными изд^шми—буравами, ножами, наконечниками стрелъ—тамъ 
было найдено 18 бронвовыхъ топоровъ древнейшая типа (съ про
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стыми боковыми пластинками). Такъ назыв. «большая стоянка» брон
зовой эпохи не только гораздо богаче металлическими изд'Ьл1ями 
(450 предыетовъ изъ бронзы—иголокъ, браслетовъ, рЪзцовъ, ножей, 
кияжаловъ, мечей, наконечниковъ коп!й и т. п.), но имеются топоры 
более совершенныхъ типовъ, а имояно—одинъ полый топоръ и 60 такъ 
назыв. плоскихъ топоровъ (палыптабовъ), боковыя пластинки которыхъ 
приняла форму четырехъ широкихъ ушковъ, обхватывающихъ ру
коятку.

Поселешя иереходнаго характера им4ютъ еще и то значеше, 
что среди многочисленныхъ и разпообразныхъ формъ изде.йй брон
зоваго века, относительно происхождешя и развит!я которыхъ у насъ 
н^тъ никаких! данныхъ, могутъ быть выделены древнейнпе типы; 
благодаря этому можно, по крайней jrbp'fe, установить въ культурномъ 
развиты бронзовой эпохи средней Европы два большихъ першда— 
более древнШ и более новый. Такъ, свайныя постройки Жерофенъ 
на Вилье ко мъ озере, кроме значительнаго числа оббитыхъ и поди- 
рованныхъ каменныхъ изд-ЬлШ, доставили намъ плоскШ бронзовый 
топоръ съ боковыми пластинками, клинокъ кинжала треугольной формы 
съ отверейями для заклепокъ на конце, обращенномъ къ рукояти, 
иглу съ. двумя ушками и небольшой массивный браслетъ. Такого рода 
сочеташя повторяются и въ другнхъ озерахъ, чтб, при точной клас- 
сификацы месте пахождешя до-историчсскихъ древностей, позволяетъ 
намъ считать появлеше предметовъ изъ бронзы на ряду съ поиме
нованными изделиями исходной точкой при установлены хронологи- 
ческихъ дать.

Подобно тому какъ м̂ диыл изд+»л1я оказываются предвестни
ками бронзоваго века, а вместе съ тЬмъ и времени расцвета свай
ныхъ поСеленШ, такъ появлеше, хотя и весьма немногочисленных!., 
предметовъ изъ железа указываете приближеше конца эпохи свай
ныхъ построекъ, даже въ техъ местностяхъ, где оне держались осо
бенно долго. На Бильскомъ озере, у Мёригена, найдены бронзовые 
браслеты и рукояти мечей, выложенные железомъ. Новый металлъ 
ценился, понидимому, еще очень дорого, такъ какъ иначе имъ бы 
не пользовались для украшены бронзовыхъ вещей. Въ другихъ стра- 
нахъ—южной Австр1и, верхней Италы, Францы—, расположенпыхъ 
неподалеку отъ той местности, о которой только-что шла речь, же
лезо было въ эту пору уже значительно более въ ходу; по въ об
ласть свайныхъ построекъ, вследсше какпхъ-то яеблагонрытныхъ 
услов1й, оно проникло гораздо позже, въ то время, когда свайныя де
ревни были по большей части уже покинуты, истреблены огнемъ или 
затонули, а жители ихъ перебрались на берегъ и устроили свою 
жизнь до новому
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Весьма своеобразное явление среди свайныхъ сооруженШ древ
ней Европы иредставляютъ собою такъ назыв. террамары верхней 
Италш. Oflt находятся въ западной Эмилш и въ провинщяхъ Парма, 
Реджш и Модена и въ настоящее время им4ютъ видъ неболыиихъ 
плоскихъ кургановъ более или менее правильной четыреугольной 
формы, 2—5 метровъ высоты, 97—200 метровъ длины и 74—1-50-ме
тровъ ширины. Въ позднейшее время на этихъ искусственныхъ воз- 
вышешяхъ нередко воздвигались различныя здашя (церкви, мона
стыри, церковные дома и даже замки). Въ террамарахъ находятъ въ 
большомъ количестве золу и угли, кости животныхъ, черепки посуды
и. друие остатки человеческой культуры, вследсте чего сначала ихъ 
считали местами сожигашя человеческихъ труповъ, согласно языче- 
скимъ обрядамъ. Съ техъ поръ, однако, какъ внутри этихъ кургановъ 
найдены были остатки хнжинъ, примитивные жернова, формы для от
ливки и образующееся при этимъ шлаки, а также мнопе друпе пред
меты повседневнаго обихода, уже нельзя было сомневаться въ томъ, 
что террамары представляюгъ собою остатки первобытнаго челове
ческая жилья и примитивныхъ построекъ. Въ настоящее время из
вестно всего около 80 террамаръ. Шестьдесятъ восемь изъ нихъ 
расположены на правомъ берегу реки По, между предгор]'ями Апен- 
нинъ и низменностью, образуемою долиною этой реки, въ. провинщяхъ: 
Равенна (1), Болонья (6), Модена (17)> Реджю (20), Парма (20), 
и Пьяченца (4). На левомъ берегу По находится всего лишь около 
дюжины террамаръ, а именно ,въ провинщяхъ: Кремона (2), Брес- 
Ч1я (1) и Мантуя (10). Изъ террамаръ Модены 9 лежать на холмахъ 
(одна изъ нихъ достигаете 150 метровъ высоты надъ уровнемъ моря); 
5 расположены на плоскогорье между предгор1ями Апеннииъ и древне
римской дорогой via Aemilia, 2 на низменности, несколько ниже упо
мянутой дороги. Одна изъ этихъ последнихъ лежите всего на ЗО ме- 
тровъ выше уровня моря, а некоторый террамары въ провинцш 
Парма лежать въ еще более низменной местности. Въ общемъ, 
террамары гораздо чаще встречаются на равнинахъ, чемъ на воз- 
вышенностяхь.

Некогда террамары представляли собою укрепленны я поселе- 
Hia. Место, занятое жилищами, было окружено землянымъ валомъ, 
пдхщимъ по прямымъ, пересекающимся между собою лишямъ; съ 
наружной стороны последняя тянется, наполненный водою ровъ, и 
иногда можно еще и теперь различить следы питавшая его канала 
н другого—отводившая воду; а таше и то место, где чврвзъ ровъ 
быль перекинуть мосте. Ивпутри къ валу примыкалъ крытый ходъ, 
который велъ въ окруженное валомъ пространство, нредставляющее 
нечто въ роде сухого бассейна, н здесь-то, какъ въ озерныхъ поселе-
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jdifxy возвышались построенный на сваягь хижинн. Къ такому спе-
собу постройки прибегали ради предохранешя жилья отъ сырости, 
а также для того, чтобы иметь возможность обозревать окрестности 
на бблыпее разстояше. Помостъ, на которомъ стояли хижины, былъ 
убить глиною; поддерживающее его столбы были деревянпые, а мате- 
р!аломъ для постройки хижинъ служилъ хворость, обмазанный гли
ною. Прежде предполагалось, что внутренте бассейны, образуемые 
стенами вала, были круглый годъ наполнены водою, но теперь пришли 
къ заключенш, что настоящими бассейнами они становились лишь 
изредка—во время наводнешй. вызванныхъ сильными дождями или 
внезапнымъ появлешемъ сн*говъ. Обыкновенно замкнутое валомъ 
пространство было отчасти занято вышеописанными свайными со- 
оружешями, отчасти же оставалось свободнымъ и, вероятно, служило 
убежищемъ для скота.

Обитатели террамаръ занимались скотоводствомъ. Обь этомь 
свидетельствуете множество ваходимыхъ въ нихъ костей рогатаго 
скота, козъ и свиней; а. судя по тому, что кости эти часто оказы
ваются раздробленными и обглоданными, нужно думать, что животныхъ 
этихъ убивали и употребляли вь пищу. Кромй того, жители этихъ 
поселетй занимались земледЗшемъ и охотой и, повидимому, знали 
уже и н^которыя примитивныя ремесла. Такъ, они умели вырезывать 
различиыя вещи изъ дерева, оленьяго рога и кости, обделывать и 
полировать камень и лить бронзу, хотя и не умели еще ковать ее. 
Въ террамарЪ въ Монтале, которая, однако, не принадлежите къ 
числу наиболее богатыхъ бронзой, на пространстве въ 950 кубиче- 
скихь метровъ найдены были следукпще предметы: 5 каменныхъ 
орудШ (кинжалъ и 4 пилы), 53 бронзовыхъ вещи, 268 предметовъ 
изъ кости и оленьяго рога и около 1000 веретенныхъ колепъ изъ 
глины. Р> другихъ террамарахъ чаще встречаются каменныя, а не 
бронзоьыя издел1я, а въ некоторыхъ находятся почти исключительно 
каменныя и костяныя ррудая.

Тбла своихъ покойниковъ обитатели террамаръ предавали со- 
жжешю, а пепель собирали въ простая, лишенныя какихъ-либо укра- 
шешй урны, которыя закапывали въ землю за пределами своихъ 
поселешй. Относительно погребальпыхъ приложешй они были обыкно
венно весьма скупы, а урны ихъ очень редко украшены орнамен- 
томъ, да и то весьма простымъ и бедпымъ.

Террамары принадлежать ранней бронзовой эпохе, т.-е. перюду 
приблизительно 1500— 1000 лёте до Р. Хр. Поэтому постоянно 
встречаюппяся вь нихъ типичныя формы различной утвари имеюте 
для насъ большое значете, ибо служате какъ бы образчиками при 
установлена историческаго возраста яаходокъ яэъ свайныхъ по-
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строекъ Швейцарш и при опред^лети фор», которыя прин&длвжагь
спещально началу и всему древнейшему першду бронзоваго века. 
Важпо это въ особенности потому, что свайныя постройки Швейцар1и 
существовали значительно дольше, ч4мъ террамары, и переходягь въ 
поздвейппя фазы бронзовой эпохи.

Свайныя поселешя Италш расположены въ пределахъ северной 
части полуострова и по ту сторону Апеннинъ уже не встречаются; 
такимъ образомъ, они примыкаютъ къ средне-европейской области 
распространешя •зервыхъ поселевШ. По географическому положеию 
оне представляютъ две группы—западную, включающую свайныя де
ревни Пьемонта и Ломбардш (напр., въ ЛагоццЬ, Варезе и др.),—н 
восточную, захватывающую венещанскую область и Эмилш. Поселе- 
liH, принадлежагщя къ первой группе, въ общемъ весьма бедны ме
таллическими предметами; при втомъ некоторые изъ нихъ вполне 
принадлежать каменпому веку и характеризуются отсутсшемъ из- 
вёстныхъ формъ домашней утвари, типичныхъ для другой группы 
свайныхъ построекъ Италш. Такъ, совершенно отсутствуете ansa lu- 
nata—особое украшеше въ виде полумесяца на ручкахъ глипяпыхъ 
сосудовъ. Вторая группа более богата металлическими изделиями. На 
ряду съ террамарами встречаются и настояния озерныя поселешя— 
какъ, напр., на Гардскомъ озере, — которыя, подобно алымйскимъ 
стоянкамъ, въ значительной мере переходяте уже въ бронзовый векъ, 
тогда какъ вышеописанныя террамары являются какъ бы конечной 
формой развится свайныхъ сооружешй въ тЬхъ областяхъ, где куль
турный процессъ протекалъ быстрее. Между темъ какъ племена, на- 
селявпия альшйсшя страны и западную часть верхней Италш, могли, 
сравнительно долгое время, спокойно и правильно проходить раз
личный стадш развитая,—въ восточпыхъ областяхъ Верхней Италш, 
а отчасти и въ восточпыхъ Альпахъ прогрессъ, вследств!е некото- 
рыхъ внешнихъ вл1яшй, совершался ускоренныыъ темпо. Въ обла
сти восточныхъ Альповъ перюдъ свайпыхъ построекъ кончается вскоре 
после того, какъ приступили къ обработке металловъ; въ восточной 
части верхней Италш перюдъ этоте тяиется несколько дольше, хотя 
все же далеко не такъ долго, какъ въ Швейцарш; при этомъ въ 
Италш преобладаютъ, какъ мы уже видели, весьма своеобразныя 
формю жилья.

Хотя въ настоящее время изследователь до-исторической эпохи 
еще не имеете достаточно данныхъ, чтобы высказывать решитель- 
ныя суждешя о ходе историческаго развнпя отдельныхъ странъ, од
нако, и теперь уже можно указать вероятную причину отмёченныхъ 
выше культурпыхъ различШ восточной и западной половины приаль- 
шйской области, дело въ томъ, что более обширная и мене® возвы-
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шею?ал часть альпШской области такъ же, какъ восточная половина 
верхней Италш, являлись м4стоиъ остановки для гЬхъ народовъ, ко
торые проходили адЬсь въ своемъ передвиженш съ востока на западъ 
и на югъ. И тал^ сю я племена, иллир^цы, а, можетъ-быть, 
и этруски, частью на время оседали въ этихъ мёстностяхъ, частью 
совсЬмъ селились здесь. Всл"Ьдств1е этого культурная жизнь шла 
зд4сь гораздо напряженнее, и более часто менялся характеръ и быть 
населешя. Въ западной же части мы вядимъ одни только кельт- 
ск1я племена; въ своемъ распространении они все более оттЬс- 
няютъ пелринадлежащихъ къ apiflcirofl расе нбер1йдовъ и лигу- 
р1йцевъ, остатки, которыхъ въ историческую эпоху ютились въ 
пещерахъ. Такимъ образомъ, судьбы арШскихъ народовъ складывались 
весьма различно въ зависимости оть того, въ какой местности они 
селились. ИталШцы въ верхней Италш заняли область па югъ отъ 
долины По; въ средней же Италш опи избрали мйстомъ оседлости 
местности, куда особенно часто и охотно заезжали заморсш восточ
ные купцы; такъ, между Тибромъ и Албанскими холмами утвердилось 
латинское племя. Преимуществами, представляемыми Адр1атическиыъ 
мореыъ, въ качестве водиаго пути для торговыхъ сношений съ Восто- 
комъ, пользовались отчасти и иллир1Йцы. Этруски же, происхождеше ко
торыхъ остается и поныне невыяспенпымъ *), являлись—какъ вслед- 
cTBie географическаго положешя занимаемой ими области, такъ и 
всл4дств1е своего относительно рапняго политического развитая — 
прочнымъ связующиыъ ввепомъ между Востокомъ и Западомъ. Такимъ 
образомъ, въ этихъ областяхъ культурное вл1яше более высокой циви- 
ли8ац1и Востока нашло весьма, благоиргятную почву.

М е т а л л ы .
Истор1я металловъ, какъ, культурнаго доетояшя человечества» 

это—ncTopifl высшей человеческой культуры;, поэтому она на
чинается во многихъ .пунктахъ вемного шара сравнительно поздно.

Въ культурномъ отношети наиболее ценными металлами являются 
железо, медь н олово, а также, и бронза, долучаемад изъ сцлава 
двухъ последнихъ металловъ. Благородные металлы по своему-значе- 
шю въ жизнп человека значительно уступают!, вышеноименованнымъ 
металламъ, какъ это видно на примере Мексики и Перу. Такъ какъ 
и золото, и серебро довольно часто встречаются въ виде самород- 
ковъ, которые сразу бросаются въ глаза, то открыть и тотъ, и друг 
гой металлъ было не трудно; однако, существенна полег наго примё-

*) Нов’Ьйын’я во88р];н1я на пропсхождсше этрусков* иэложепы мб 
стать4Г. Г. Генколя въ М 6 «Вйстштка я Бпбл. Самообразовангя • sa 1904 г.

Ред.
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нен!я, кроме какъ для украшенШ и для монеты, они не получили. 
Впрочемъ, уже одно то, что изъ благородныхъ металловъ стали де
лать деньги, явилось крупнымъ шагомъ впередъ на пути культурная 
развита.

I .  Общш обзорг земною шара.

Оставимъ теперь въ стороне две важнейппя культурныя обла
сти Старая Света,—т.-е. Переднюю Азш и Европу,—которыя тре- 
буютъ особая изследовашя своего культурная развита въ его исто
рической последовательности, и сделаемъ обзоръ различныхъ странъ 
земного шара, начиная отъ Средиземная моря. Изъ этого обзора мы 
скоро убедимся, что различные народы, весьма различно относились 
къ находимымъ въ земле металлическимъ богатствамъ.

а) А ф р и к а .
Африка, съ ея своеобразнымъ негритянски мъ населешемъ пред

ставляете собою совершенно особую культурную область, которая ха
рактеризуется темъ, что, вследъ за исключительнымъ господствомъ 
камня, здесь становится известнымъ употреблеше железа. Знакомство 
съ железомъ распространилось, повидимому, съ северо-востока на 
юго-западъ, такъ какъ обработка его достигаете наивысшаго развита 
въ стране Нила и смежныхъ съ нею областяхъ; здесь же, по всей 
вероятности, является она и наиболее древней. Впрочемъ, древшй 
Египете, какъ и всякая другая страна, пережилъ въ свое время ка
менный перюдъ. То же можно сказать и о Тунисе, Алжире, Марокко 
и верхней Гвинее. Мноячисленныя находки, относящаяся къ камен
ному веку, имеются у насъ изъ южной и центральной Африки, а 
также изъ страны Сомали, лежащей въ восточной части черная ма
терика. Оне представляюте собою частью лишь оббитыя, частью 
же и полированныя оруд1я и оруж!е, иричемъ формы ихъ, въ боль
шинстве сдучаевъ, удивительно наиомииаюте древне-европейсш 
формы топоровъ, долоте, скребковъ, наконечниковъ стрелъ и кошй 
и ножей. Найдепы были даже остатки обширныхъ мастерскнхъ, где 
изъ сырого матер1ала (кремня, базальта, грюнгатейиа) выделывались 
такого рода предметы.

* На этомъ общемъ основанш создавалась культура Африки, до
стигшая въ различныхъ областяхъ черная материка весьма различ
ныхъ ступеней развита. Египтяне, какъ и друпе передовые народы, 
долгое время отдавали предпочтете меди или, вернее, бронзе; поэтому 
въ Египте железо далеко не сразу заняло принадлежащее ему по 
праву место въ культурномъ обиходе. Въ стенной живописи древняя 
Египта железныя вещи означались обыкновенно синей краской.
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Однако, окрыленные въ атоте цвете инструменты н оруж!е совер»
шенно не встречаются въ сгЬнныгь иображе^яхъ наиболее древней 
эпохи. Древне-египетсюе сосуды, инеюпиеся въ нашихъ музеяхъ, 
также большею частью сделаны нзъ бронзы. Судя по этому, можно 
думать, что, если железо и было вообще известно въ ту эпоху, то, 
во всякомъ случае, по сравнешю съ бронзой, было мало въ упо- 
требленш. Повидимому, обработка железа достигла более высокаго 
развит въ стране Нила лишь во второй половине второго тысяче- 
лепя до Р. Хр.

Уже неоднократно высказывалось вполне основательное предполо
жение, что негры  познакомились съ употреблешемъ железа черезъ 
древнихъ египтянъ. Металлическая утварь и оруж!е негровъ еще и 
поныне обнаруживают удивительное сходство съ древне-егяпетсними; 
то же можно сказать и о кузнечныхъ мехахъ, которые употребляются 
при выплавке и ковке железа. Мало-по-малу металлъ этотъ, встречаю- 
щШся въ болыпомъ количестве въ виде плавкой руды, сталъ изве* 
стенъ по всему африканскому материку (но не у всёхъ населявшихъ 
его народовъ). Выплавка руды производится самымъ примитивнымъ спо- 
собомъ. Уголь въ горпомъ дел! здесь почти не применяется.

Настоящихъ плавильныхъ печей, сложепныхъ изъ кирпича, 
также здесь не встретишь; вместо того применяются глиняныя печи 
или даже просто обыкновенный ямы. Зато уже повсюду известны 
кузнечные меха (правда, безъ клапанпвъ). Продуктомъ первоначаль
ной обработки являются не расплавлепный чугунъ, а куски мягкаго, 
ковкаго железа, для дальнейшей очистки котораго кузнецу приходится 
затрачивать еще не мало труда. Это и есть такъ называемое непосред
ственное добываше железа— способъ, который повсеместно приме
нялся и въ древней Европе после того, какъ металлъ этотъ сталъ 
известенъ обитателямъ нашего континента. Лишь въ немногихъ отдЬль- 
ныхъ местностяхъ известенъ былъ древнейийй пр!емъ для получешя 
стали; пр1емъ этотъ состоять въ томъ, что раскаленный до-красна 
кусокъ железа бросаютъ въ холодную воду. Этотъ способъ обработки 
железа былъ знакомъ грекамъ-уже во времена Гомера.

Кузнецъ-негръ, который нередко еще ведетъ бродячШ образъ 
жизни, пользуется для своей работы самыми первобытными инстру
ментами. Вт. качестве наковальни и молота часто служатъ ему про
сто камни или необделанные куски железа. Чтобы удобнее было дер
жать такой молоть, къ нему прикрепляюгъ иногда петлю изъ ремня 
или свитыхъ изъ лыка веревокъ; настоящей рукоятки не бываетъ 
никогда. Для того, чтобы резать раскаленный металлъ и сообщать 
ему надлежащую форму, особенно при более тонкой работе, служить 
долото или остр1е копья. Кузнечные клеща заменяете наполовину
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расщепленный кусокъ дерев» или подобный же инструменте изъ же
леза (нечто въ роде пинцета), перехваченный подвиЖнымъ кольцомъ.

Издел1я столь примнтивнаго железоделательная производства 
(исключительно,—оружие, инструменты н украшешя, соответственно 
чему-требуется, сравнительно, весьма немного металла), пользующегося 
лишь самыми элементарными приспособлешями, въ нёкоторыхъ отно- 
шешяхъ могуте все же поспорить съ лучшими произведешями евро
пейской кузнечной, работы. Однако, по мйре того какъ Африка все 
более вступаете въ соприкосновеше съ европейской культурой, тузем
ное производство быстро уступаете место более дешевымъ издел1ямъ, 
ввозиыымъ изъ Европы.

Воображеше всехъ первобытпыхъ народовъ, съ самаго начала 
металлической эпохи, всегда окружало какъ самого кузнеца, такъ я 
его ремесло, атмосферой таинственности.

Такъ какъ онъ должеиъ былъ быть чуждымъ и потому ненавист- 
нымъ злымъ божествамъ древнейшей эпохи, то ихъ изгоняли при по
мощи железа,—такъ, напр., прибивали железную подкову къ воротамъ 
хлевовъ, а во время бури бросали вожъ противъ ветра, чтобы ото
гнать налетаюоця вместе съ нею иолчища духовъ. Противъ скрываю- 
щагося въ песчаномъ смерче «Джина» арабъ обороняется, выкрики
вая слово «железо». Съ другой стороиы, культе наиболее древнихъ 
божествъ, какъ, напр., 1еговы у 1удеевъ, совершался на алтаре, сло- 
женномъ изъ камней, на которыхъ никогда не ковали желёза. На 
основаши аналогичныхъ мотивовъ, кузнецы у африканскйхъ негровъ то 
пользуются особымъ уважешемъ, то подвергаются общему презрешю.

Кузнецы во всехъ странахъ Африки образуютъ особый класоъ; въ 
этой отрасли производства устанавливается раздаете труда, въ то 
время какъ въ другихъ, напр., въ ткацкомъ или гончарномъ деле, 
каждый работаете отдельно и самостоятельно у сёбя на дому. Кузнецы 
нередко принадлежали къ иному племени, чемъ господствующее на- 
селеше данной страны: иногда, при завоеванш страны и иоследовав- 
шемъ эа нимъ изгнан^ прежнихъ ея обитателей, они оставались на 
прежнихъ местахъ, образуя касту пар1евъ. Иногда же оии добро
вольно селились среди чуждаго народа, явившись на вовъ тузеыцецъ, 
пезнакомыхъ съ ихъ ремесломъ и нуждающихся въ ихъ услугахъ; въ 
такиосъ случаяхъ они, конечно, пользуются особымъ уважешемъ. Въ 
некоторыхъ местиостяхъ по реке Конго имъ припнсываюте царское 
происхощсн1в; у другихъ племенъ они являются не только снещали- 
стами по своему ремеслу, но также жрецами и врачами. Иногда зва- 
Hie «князя кузнецовъ» считается высокимъ придворнымъ чиноыъ. 
Племена, не сведу mja въ обработке железа, нередко поклопялись 
кузнечнымъ мехамъ, какъ фетишамъ, а у некоторыхъ отсталыхъ то-
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менъ Йвдостана было въ обычай подвешивать наконечники пикъ 
или демехи плуговъ на деревья и посвящать имъ первые плоды 
урожая или часть добычи. Всему вышеизложенному отнюдь не про
тиворечить, по существу, то обстоятельство, что въ некоторыхъ об
ластяхъ Африки каста кузнецовъ является наиболее отверженной, 
такъ что вступать въ родственный отношешя съ членами ея избе
гаюсь даже рабы, а самое слово «кузнецъ» стало браннымъ словомъ 
и считается смертельнымъ оскорблешемъ.

За исключетемъ Египта и областей, расположенныхъ по побе
режью Средиземнаго моря, Африка, повидимому, не знала особаго 
меднаго или бронзоваго перюда, составляющаго переходъ отъ камен
наго къ железному веку. Медь хотя и не является въ Африке 
редкостью, но добывается лишь въ немногихъ местахъ, откуда уже 
путемъ торговли получаегь дальнейшее широкое распространеше. 
Такъ же, какъ и железо, она выплавляется изъ руды при помощи 
раскаленныхъ углей, а загЬмъ, въ виде кольце-, яйце- или кресто- 
образныхъ слитковъ идетъ въ продажу. Холодная ковка самородной 
меди, практиковавшаяся у индЬйцевъ Северной Америки, въ Африке, 
повидимому, никогда не применялась. Судя по стенной живописи въ 
храме Медипетъ-Хабу, уже въ сокровищнице египетская фараона 
PaMseca III  на ряду съ плитами серебра и свинца имелись и бодышя 
плиты меди. Фараонамъ медь доставлялась въ виде кирпичиковъ, въ 
качестве дани отъ Сирш и Ассирш. Бронза—являющаяся MaTepia- 
ломъ многочисденныхъ, дошедшихъ до насъ издЬлШ, древняго Египта— 
означалась въ те времена гЬмъ же словомъ. что и медь. Такъ какъ 
ни письменные памятники, ни рисунки древнихъ египтянъ не даютъ 
иамъ оснований считать, что у нихъ имелось также и олово, то остается 
предполагать, что они въ большомъ количестве ввозили изъ Азш го
товую бронзу. Нельзя сказать, однако, чтобы дикимъ племенамъ афри
канская материка олово было совсемъ неизвестно, но для приго- 
товлешя бронзы оно никогда ими не употреблялось. Медь идетъ у 
нихъ, главнымъ образомъ, на украшешя, приблизительно какъ у насъ 
серебро? Изъ меди делаютъ они шейныя цепи, ручные и ножные 
браслеты, различпыя оправы, длинная плошя проволоки, которыми 
обвиваютъ рукоятки сабель и ножей, а также древки котй и луки 
Знатные люди носятъ особое парадное оруж1е изъ меди; такъ, напр., 
въ Уганде короли и вельможи пользуются исключительнымъ правомъ 
носить копья съ медными наконечниками. Некоторые чернокозше, 
главнымъ образомъ, знатныя женщины (жены вождей), навешиваютъ 
себе на руки и на ноги такъ много медныхъ браслетовъ, что они 
сильно стёсняютъ ихъ при ходьбе.

Отливка изъ железа совершенно незнакома чернокожимъ, от-
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лявка ивъ м4ди практикуется редко. Но зато на Золотомъ берету 
процветаегь отливка изъ золота, изъ котораго выделываются здкь 
кольца, цепи, броши, фигуры животныхъ и т. п. Для этого делаютъ 
сперва по восковой модели глиняную формочку, а затемъ, растопивъ 
воскъ, выливаютъ его изъ формы и вместо него вливаютъ расплавлен
ное золото.

Ь) А 8 i я.
Обратимся теперь къ странамъ и островамъ, тянущимся на вос- 

токъ, на северъ и на югъ и образующимъ величайшШ изъ матери- 
ковъ; сделаемъ обзоръ Индостана и Индо-Китая, острововъ Малай- 
сш о архипелага, древнихъ государствъ Восточной Азш и суровых’} 
странъ аз]атскаго севера.

Индостанъ, несомненно, пережилъ въ свое время каменный 
векъ, восходящ]'й, быть-можетъ, къ далекимъ геологическимъ эпохамъ. 
Непосредственно за нимъ следуетъ перюдъ обработки меди и бронзы. 
Санскритское слово <ayas» означало первоначально металлъ вообще 
(т.-е. медь или бронзу, ср. вемецкое <Erz>), но впоследствш стало 
означать спещально железо. Въ памятнике древне-индШской эпохи 
«МаГабгарата» о железе упоминается лишь изредка; на основаши 
этого произведешя можно заключить, что железные наконечники 
стрелъ привозились съ Востока. Время, о которомъ здесь говорится, 
соответствуешь приблизительно галльштаттскому перюду древне-евро
пейской культуры или эпохе Гомера, когда железо было уже известно, 
но, сравнительно, мало распространено. Медь, которая, въ противо
положность железу, добывалась на месте, Нередко встречается въ 
древннхъ культурныхъ слояхъ Инд!и въ виде топоровъ, долотъ, на- 
конечниковъ котй и т. п. Олово для приготовлешя бронзы получа
лось съ Запада, такъ какъ богатая залежи олова въ Индо-Китае были 
открыта лишь значительно позже. Старипныя вещи изъ бронзы встре
чаются въ Индш редко; притомъ оне гораздо чаще являются укра- 
шешями, чемъ необходимыми предметами обихода. Пропорция состав- 
ныхъ частей этой бронзы несколько иная, чемъ на Западе, что слу
жить несомненнымъ опровержетемъ неоднократно выставлявшагося 
мнемя, будто Инд1я является истинной родиной 'бронзы, откуда Зна
комого съ этимъ Полезяымъ сплавомъ распространилось впоследствш 
далеко на Западъ и на Востокъ.

Насколько древними являются въ Инд in добываше и обработка 
железа, мы не знаемъ. Страна эта богата железной рудой, которук; 
туземцы выплавляютъ темъ же примитивнымъ способомъ, какъ негры. 
У  подудикнхъ племенъ члены одной и той же семьи добываютъ 
руду, жгутъ уголь, выплавляютъ железо и изготовляютъ изъ него
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предметы, нужные дхя обихода деревенская жителя. Часто тая!е 
мастера переходяте съ места на место и ставить свои глиняныя 
печи тамъ, где есть нужда въ железныхъ издЫяхъ, и въ достаточ- 
ноиъ количеств  ̂ имеются руда и дрова для заготовки угля. ЗагЬмъ, 
окончивъ работу, они отправляются дальше, и лишь болышя кучи 
шлаковъ свидетельствуюте объ ихъ прожнемъ местопребываши. Лро- 
дуктъ такого рода производства вполне удовлетворяете месткому 
спросу и обходится даже дешевле европейская железа. Страпствую- 
пцй кузнецъ Индш вполне сходенъ съ африканскимъ; наковальней 
служите ему камень, а весь остальной инструменте сводится къ кле- 
щамъ * молоту, кирке да напилку. Работаете онъ сидя такъ, какъ к 
негръ, и родственный ему кузнепъ-цыганъ, странствуюпцй по Европе 
и Малой Азш.

Въ Индо-Китае также бронза древпее железа. Особенно осно
вательный изследовашя были сделапы въ королевстве Камбоджа, 
находящемся въ настоящее время подъ французскийъ владычествомъ; 
следы новаго каменнаго века встречаются здесь совместно съ наход
ками, принадлежащими бронзовой эпохе. Въ кучахъ раковинъ, попа
дающихся до берегамъ рекъ (дрежше кухонные отбросы), находятся 
полированные камепные топоры и долота, совершенно напоминание 
древне-европейшя формы, а рядомъ—различные бронзовые предметы, 
какъ-то: клинки топоровъ, наконечники стрелъ, рыболовные крючки ж 
кольца, также весьма приближающиеся къ образцовымъ изде.нямъ 
цо-исторической Европы. Однако, въ виду того, что вся культура 
Индо-Китая находилась подъ вл)яшемъ Китая, можно предполагать, 
что и знакомство съ бронзой пришло въ Индо-Китай изъ той же 
древней культурной области. Въ настоящее время въ Камбодже 
получается изъ руды железо, которое отлично поддается плавленш н 
ковке, и изъ которая такимъ же примитивнымъ способомъ, какъ и 
въ Индостане, изготовляются топоры, ножи, пилы и сельскохозяй
ственны* оруд]'я. На еще более низкой ступени стоите добываше х 
обработка железа въ Бирме, где при выплавке не применяются даже 
никаш приспособлешя для усилешя притока воздуха. Вследств1'е 
втоя железо получается очень нечистое, такъ какъ заключаете въ 
себе мноя шлаковъ, остатковъ непрогоревшая угля, песку и другихъ 
инородныхъ гЬлъ. Однако, после особая рода обработки, которой 
подвергаете его кузнецъ, оно оказывается прекраснымъ матер1аломъ 
для выделки ножей и другихъ предметовъ.

Особый м]ръ, образуемый Малайскимъ архипелагомъ, въ 
культурномъ своемъ развитш несколько отличается оте аз1атскаго 
материка и чприближается къ Африке, такъ какъ бронзовая нюха 
здесь, повидимому, отсутствуете, и отъ камня совершается непосред



M  i  I  A fi н Ы. 65

ственный переходъ къ железу. Малайцы уи^ють хорошо-обрабатывать 
металлъ. Для золота, железа и олова въ ихъ языке имеются свои 
особыя слова, тогда какъ для означешя серебра, меди и бронзы они 
употребляютъ санскритом назвашя. Судя по этому, можно думать, 
что вти последше металлы были привезены на острова съ материка 
въ ту эпоху, когда брахманизмъ впервые проникъ изъ Индш на Яву, 
и »ъ честь новаго бога были воздвигнуты грациозные храмы, огь 
которыхъ теперь сохранились развалины. Полуостровъ Малакка и 
островъ Суматра считаются областью первоначальнаго поселешя ма
лайской расы. Отсюда малайцы распространились на востокъ до Но
вой Гвинеи, на северъ до Филиппинскихъ острововъ, на западъ—до 
Мадагаскара. Везде, где появлялись малайцы, распространялся ха
рактерный для нихъ способъ обработки железа, который всегда легко 
узнать по своеобразной форме меховъ, снабженныхъ подымающимся 
и опускающимся поршнемъ. На Филиппинахъ туземцы-пегритосы не 
смогли возвыситься до обработки металла такъ же, какъ и папуасы 
на Новой Гвинее. Поэтому вполне понятно, что малайцы весьма по- 
читаютъ своихъ кузнецовъ. На Яве слово «jiandi» означаешь одно
временно и кузнеца, и мудраго, учи наго человека, а у игорротовъ на 
острове Люсоне кузнецы считаются единственными настоящими ре
месленниками.

У этого племени на ряду съ железомъ ведутся съ давнихъ поръ 
добыван1е и выплавка меди. Въ Манилле испанцы въ течете 
цЬлыхъ столетШ пользовались медными издел1ями игорротовъ, совер
шенно не интересуясь способомъ ихъ производства. Для обработки 
руды малайское племя пользуется огнемъ. На островахъ Малайскаго 
архипелага медь попадается и въ самородномъ состоянш, и въ руде. 
Первую, быть-можетъ, уже съ древнейшихъ временъ, обрабатывали 
посредствомъ холодной ковки и изготовляли изъ нея разные инстру
менты; но искусство плавить и лить металлъ было усвоено лишь 
позднее и благодаря индШскому в.шшю. Весьма примитивнымъ обра
зомъ производится у малайцевъ Индо-Китая и добываше олова, кото
рое необходимо для приготовлешя бронзы и легче всехъ другихъ ме- 
талловъ извлекается изъ руды. Однако, обработка олова началась здесь 
сравнительно поздно и уже, во всякомъ случае, не въ до-историческую 
эпоху. Первыя определенный извеспя о торговле индШскимъ оловомъ 
встречаются у арабскихъ писателей среднихъ вековъ.

Въ Китае въ почве еще сохраняются остатки уже давно ми- 
новавшаго каменнаго века. Однако, ещо не такъ давно въ некото
рых!. областяхъ этой обширной страны топоры и р4жупце инстру
менты делались изъ твердыхъ сортовъ камня — фактъ, настолько 
любопытиый, что, конечно, долженъ попасть на страницы исторш,
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Предаше пытается даже установить имена многочисленный. изобре
тателей, научившихъ людей употреблетю более совершенныхъ мате- 
р1аловъ для оруд1й. Сначала явился «Фуги»,—онъ дЬлалъ оруайе изъ 
дерева; сл4дующимъ выступнлъ «Шимунгъ», который сталъ обраба
тывать камень, и, наконецъ, появился «Чигу», изготовлявшШ уже 
оруж1е изъ металла. Вследъ за каменнымъ вйкомъ наступилъ вёкъ 
бронзы, начавппйся во второмъ тысячелеии до начала нашего 
лётосчислешя и продолжавппйся до первыхъ вековъ последняя) ты- 
сячелепя до Р. Хр. Остатки, принадлежапЦе этой продолжительной 
культурной эпохе и находимые въ лёссе, считаются чрезвычайно ден
ными памятниками. Повидимому, существовало це.шхъ шесть брон- 
зовыхъ сплавовъ въ разной пропорщи для колоколовъ и котловъ, то- 
поровъ и кошй, пожей, сабель, наконечниковъ стрелъ и зеркалъ, что 
указываете на такую сложность культуры, которая далеко оставляете 
за собою все, что мы видели въ до-исторической Европе. По китай
скому предатю, въ «древности» оруж1е делали изъ «меди» (т.-е. 
бронзы), и лишь позднее, въ эпоху, соответствующую, по нашему 
счету, третьему веку до Р. Хр., вместо меди стало входить въ упо- 
треблеше железо.

Въ далекой Япон1и антролологъ встречаете явлешя до-истори
ческой культуры, совершенно аналогичныя европейскимъ,—кучи рако- 
винъ (кьёккенмёддинги), могильные холмы, гробницы въ болыпихъ 
каменныхъ камерахъ и т. п. Вънихъ и возле нихъ находятся грубо 
обделанныя или уже хорошо полироваппыя каменныя оруд1я, инстру
менты изъ рога и кости, а также и бронзовые предметы. Наиболее 
грубыя, только лишь оббитая каменныя изделия найдены въ кухон- 
ныхъ остаткахъ (напр., около Омори въ бухгЬ 1еддо), где нете еще 
никакихъ следовъ бронзы. Эти кухонные отбросы показываюте намъ 
культурный уровень первоначальнаго населешя Японш, которое можно, 
съ большою вероятностью, считать предками пынешнихъ айновъ. 
Орнаменты и украшенш на сосудахъ айновъ и теперь еще повто
ряюсь тЬ примитивные образцы, которые мы находимъ на черепкахъ 
посуды въ этихъ древнихъ раковинныхъ кучахъ. Позднее, вероятно, 
съ материка (по малодостовернымъ предашямъ, около 1240 г. до Р. Хр.) 
явился народъ съ более развитой культурой и, прогнавъ первоначаль- 
пыхъ обитателей изъ занимаемой ими области, оттеснилъ ихъ на се- 
веръ. У этихъ завоевателей—предковъ нынеш нихъ японце въ—имелось 
уже полированное, а иногда даже изукрашенное оруж1е изъ камня и 
даже изъ бронзы. Каменное оруж1е сделано изъ такихъ сортовъ камня, 
которые встречаются въ Японш весьма редко, а большею частью и 
совсёмъ не встречаются. Такое древнее оруж1е, находимое въ земле, 
японцы храните теперь въ храмахъ, -ибо считаюте его насле/уемъ
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«Ками»; т.-е. существъ высшаго порядка, отъ которыхъ, будто бы, и 
сами они ведутъ свое происхождение. По ихъ нредставлешю, оно 
также падаетъ съ неба, когда полчища разгнйванныхъ духовъ съ шу- 
момъ проносятся по воздуху надъ землею.

Въ настоящее время горное дело какъ въ Китае, такъ и въ 
Японш достигаетъ весьма высокаго уровня развит, а техника об
работки металловъ въ Японш стоить въ некоторыхъ отношешяхъ даже 
выше, ч^мь въ Европе. Древнее и весьма распространенное въ Ки
тае железное производство въ значительной степени обязано своимъ 
происхождешемъ природному богатству страны, изобилующей рудой и 
каменнымъ углемъ. Характерною особенностью китайской металлургш 
является способъ обработки первоначальнаго сырого матер1ала — при
меняются не печи, а плавильные тигли, при посредстве которыхъ 
получаются и чугунъ, и ковкое железо. Въ Японш горное дело про
цветало уже въ V III веке после Р. Хр. Отъ последнихъ летъ X V II 
столе^я имеются любопытный указашя, свидетельствующая о томъ, 
что медь была въ то время наиболее распространеннымъ изъ всехъ 
бывшихъ въ употреблен  ̂ металловъ. Изъ меди изготовлялись тогда 
те предметы, которые большей частью делаются изъ железа, напр, 
гвозди, скобы, крючки и т. п., такъ какъ железо обходилось ве де
шевле, а железные инструменты стоили даже дороже, чемъ медные 
или латунные. Конечно, это еще не даетъ намъ права говорить о мед
ной или бронзовой эпохе, но несомненно свидетельствуете о томъ, 
какъ долго знакомство и привычка къ употреблешю другихъ метал
лов! явлнлись помехою более широкому распространена и господству 
железа. ДревнШ Егииетъ представляешь также весьма поучительный 
примеръ въ смысле подтверждешя этого положетя, совершенно не
основательно оспариваемаго.

Въ отношеши обработки металловъ Китай и Япоя(я образуютъ 
одну обширную, но замкнутую культурную область, которая какъ по 
занимаемому ею пространству, такъ и по зяачешю въ исторш чело
вечества можетъ сравняться съ другою важнейшею областью куль
туры—Передней Азш и бассейна Средиземнаго моря—, которая под
лежишь разсмотренш особо. Въ западной части Стараго Света Пе
редняя Aaifl (вместе съ Египтомъ) играешь такую же роль, какая на 
востоке принадлежишь Китаю, — роль первоначальнаго культурнаго 
центра, где постепенно создавалась и откуда распространялась выс
шая цивилизащя. Европа же представляешь аналогш съ Япошей, 
быстро усвоившей и развившей дальше воспринятую ею культуру. И по
добно тому, какъ изъ средиземноморской области некоторый культур- 
ныя изобретешя проникли къ негритянскимъ народамъ Африки, такъ 
и Япон1я оказала культурное воздействие на отсталыя племена север
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ной Aein. Когда, въ ХУП столки, pyccKie проникли за Уралъ 
и приступили къ завоеванш Сибири, лишь весьма немиorie изъ ту- 
земныхъ народпевъ имели представлеше о железе и были знакомы съ 
его употреблеиемъ. По бблыпей части, они довольствовались оруж!емъ 
и орудиями и8ъ дерева, камня и кости; имёвипеся здесь немногочис
ленные железные инструменты проникли сюда путемъ торговли. Какъ 
въ пастоящее время туземцы острововъ Тихаго океана набрасы
ваются съ жадностью на привозимые европейскими кораблями товары, 
такъ и полудикое населеше Сибири при появлеши русскихъ набро
силось на водку, на табакъ и на железо, и ихъ жадность къ желёзу 
давала возможность русскимъ купцамъ заключать необычайно выгод- 
ныя меновыя сделки. Такъ, въ обменъ на самый обыкновенный ножъ 
можно было получить соболШ мехъ, а за железный или медный ко- 
телъ давали столько шкуръ соболей и чернобурой лисицы, сколько 
могло поместиться въ этомъ котле. Еще въ начале X V III столе™ 
камчадалы представляли собою такой народъ каменнаго века. Ихъ 
клинообразные топоры изъ камня или изъ китовой и оленьей кости 
вставлялись въ коленчато-изогнутую рукоятку, какъ древнеч’вропей- 
ешй каменный топоръ, Этимъ жалшгь оруд1емъ выдалбливали они 
изъ дерева челноки, посуду, корыта. Не трудно представить себе, 
какъ медленно должна была подвигаться такая работа, но все же нельзя 
не изумляться, когда узнаешь, что для того, чтобы выдолбить себе 
челнъ, нужно было три года работы, для изготовлешя деревяннаго 
сосуда—1 годъ, и т. д. Но время врядъ ли можеть быть дорого для 
полудикаго человека, при его духовной спячке и незначительныхъ 
потребностяХъ. Поэтому намъ съ трудомъ верится, что этотъ самый 
народъ при помощи своихъ примитивных!) инструментовъ создавалъ 
предметы роскоши, настояния чудеса искусства. Предметъ, вызываю- 
пцй такое изумлеше—а именно, цепь, приблизительно около 40 сан- 
тиметровъ въ длину, выточенная изъ одной цельной пластинки кито- 
ваго уса и отличающаяся необычайно тонко обточенными звеньями—, 
былъ найденъ въ Камчатке однимъ очень давпишнимъ путешествен- 
ншсомъ. Коряки, живупйе по соседству съ камчадалами, впервые 
получили железо отъ русскихъ. Они не умеютъ сами ни добывать 
его, ни обрабатывать, но зато умеютъ съ болыпимъ вкусомъ укра
шать ножи и наконечники кошй накладками изъ медной проволоки. 
У чукчей, живущихъ еще дальше на северъ, железо стало известно 
лишь въ конце X V III столе^я; однако, здесь, вследств1е низкаго 
уровня умственнаго развита, этотъ новый матер1алъ не нашелъ над
лежащая применешя. Чукчи получаютъ и американское, и европей
ское железо все въ ббльшемъ и бблыпемъ количестве; но, въ общемъ, 
это не оказало па ихъ нравы и культурный обиходъ хоть сколько-ни
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будь заийтнаго вшяшя; ихъ посохи нередко оковаш железомъ, на 
сзняхъ приделаны железный кольца, а въ то же время ташя вещи, 
какъ наконечники для стр1злг, рыболовные крючки, ложки и т. п. еще 
и поныне выделываются; столько же изъ чужеземнаго металла, сколько 
и изъ кости, и изъ дерева. Молотки, по бблыпей части, бываютъ у нихъ 
каменные, а для добыватя огня пользуются или кремнемъ и огнивомъ, 
или же древнимъ деревяпнымъ сверломъ.

Впрочемъ, среди отсталыхъ народовъ Северной Азш встречаются 
и так!в, 1;оторые были знакомы съ употреблешемъ железа раньше, 
чемъ въ Сибири появились руссюе,— обстоятельство, заслуживающее 
особеннаго вниматя въ виду его параллелизма съ некоторыми отно- 
шетями въ древней Европё. Такъ, остяки, повидимому, умели въ 
прежнее время добывать железо, но теперь уже утратили это умете, 
такъ.какъ руссте купцы доставляютъ имъ его. по более дешевой цене, 
чемъ оно обходилось бы имъ при местной обработке. Тюркское племя, 
якуты, живупце по реке Лене, несмотря на привозъ русскаго железа, 
продолжаютъ добы ать его сами своимъ прежнимъ первобытнымъ спо- 
собомъ. Можно убедиться на примере этого народа, изъ всехъ на
родовъ Сибири наиболее знакомаго съ обработкою железа, что бро- 
дяш'й образъ жизни отнюдь не исключаешь возможности металличе- 
скаго производства. Въ кузнечномъ деле якуты также весьма преуспе- 
ваютъ. Они изготовляюгь ножи, топоры, секиры, наконечники стр^лъ 
и кошй, рогатины, шлемы, бляхи для кожаныхъ панцырой, серпы и 
ножницы и умеютъ искусно украшать ихъ. Мнопя жедезныя вещи 
они подвергаютъ луженш, друпя серебрятъ.

Въ северной Азш жили, однако, народы, которые были знакомы 
съ употреблешемъ металловъ не только въ эпоху, непосредственно 
предшествовавшую переходу этой страны во владЬте русскихъ, ной 
въ гораздр более отдаленныя времена. Собствеино, железа племена 
эти не знали, но знали друие металлы, особенно медь. Этотъ народъ 
предаше называешь чудью  (чудаки); Древшя «чудсыя копи» тя
нутся отъ Урала до Алтая и даже до Забайкалья. На Урале—где 
живутъ теперь вогулы, которые не занимаются горнымъ дёломъ, но 
въ предашяхъ своихъ повествуют!, о чуди, искусной въ обработке 
металловъ—во всехъ рудныхъ местностяхъ проложены довольно глу
бокий, хотя и лишенныя подпорокъ и срубовъ, шахты и штольни. Въ 
этихъ старинпыхъ шахтахъ, по отношенш къ которымъ большинство 
нынешиихъ рудниковъ—по крайней мере, въ Оренбургской губерн!и— 
является лишь нродолжешемъ, встречаются иногда любопытныя на
ходки; таковы, иапр., круглые слитки меди, глиняные тигли (заменяю- 
inie горны и печи), кучи шлаковъ, содержащихъ еще до 2о/0 меди, 
медное оруж1е, а также плоше топоры и просверленные молотки изъ
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различныхъ сортовъ камня. На Алтай старинныя золотая копи пдуть 
на 10 и бол'Ье метровъ въ глубину, однако, пласта твердой руды не до- 
стигаютъ. Рыхлая золотоносная порода разрабатывалась при помощи 
мйдныхъ кирокъ, а чтобы вогнать такую кирку въ почву, употребля
лись круглые каини съ бороздками по краямъ, въ которыхъ былъ 
укрЪпленъ ремень, служившей рукояткой. Подобными же оруд1ями 
пользуются африкавше кузнецы. Такъ какъ для ограждешя работаю- 
щихъ отъ несчастныхъ случаевъ почти никакихъ м^ръ въ тЬ времена 
не принималось, то въ копяхъ часто попадаются скелеты раздавлен- 
ныхъ рудокоповъ. Около одного скелета найденъ былъ также кожа
ный мйшокъ съ кусками добытой руды.

«Чудсюя копи» безусловно предшествуютъ железному в4ку. 
Сходство прежнихъ наименован!# и сказав1я классической эпохи о 
народахъ северной Азш, знакомыхъ съ мйдью и золотомъ, но незна- 
комыхъ съ желйзомъ, уже съ давнихъ поръ послужили поводомъ къ 
тому, чтобы отожествлять чудь со скиеами. Однако, послйдше отнюдь 
не представляютъ собою единаго народа съ единой общей культурой. 
Поэтому чудь стали считать предками нынЪшнихъ финскихъ племенъ, 
ибо, во-первыхъ, по разсмотр^ти лингвистическихъ данныхъ, пришли 
къ заключешю, что древнМшимъ металлическимъ проивводствомъ 
финновъ является обработка и ковка м'Ьди; а во-вторыхъ, финсшя 
слова для означешя бронзы и железа заимствованы И8Ъ чужихъ 
индогерманскихъ языковъ.

Могилы «чуди» доставили еще бол е̂ многочисленный на
ходки, чЪмъ рудники. Ташя могилы, содержания погребальные дары и 
разрытыя грабителями съ цЬлъю наживы, тянутся къ северу по тече- 
н!ю Енисея до такихъ местностей, гдЬ зимняя температура нередко 
доходить до 40° ло Реомюру ниже нуля. Въ степядъ близъ Красно
ярска находятъ отличные бронзовые ножи, кинжалы, топоры и нако
нечники кошй, нричемъ некоторые изъ нихъ украшены изображе- 
тями животныхъ. Подвигаясь вверхъ по Енисею на югъ, вплоть 
до границы Монголш, мы достигнемъ местности съ бол е̂ мягкимъ 
климатомъ, являющейся центральнымъ пунктомъ области распростра- 
нешя этихъ могилъ, а также и содержащихся въ нихъ металличе- 
скихъ древностей. Тутъ, по берегу р^ки и въ прибрежной местности 
расположены такъ назыв. «тумули» (могильные холмы или курганы), 
тогда какъ болЪе новыя могилы киргизовъ расположены группами по 
60—80 кургановъ у цбпи холмовъ, опоясывающей степную равнину. 
Въ могилахъ киргизовъ находятся же.гЬзныя вещи; въ могилахъ чуди 
почти исключительно м^дныл. Покойники въ могилахъ чуди лежать 
въ деревянныхъ ящикахъ, покрытыхъ берестой или каменными пли
тами. У ногъ ихъ были сложены погребальные дары: глиняные со
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суды, медные котлы, деревянная посуда и всевозможный ме^ыя ору- 
д1я. Рядомъ и на поясе нередко находились украшешя, представ яв
ная со]5ою изображен!я животныхъ (оленей), которыя были прико
плены или пришиты къ кожаныкъ кушакамъ н платью; загЬмъ также 
кинжалы, ножи и др. мелше предметы. Часто находятся также остатки 
головныхъ уборовъ и даже остатки платья (затканные золотомъ куски 
шелка и различные меха); просверленныя кости животныхъ, которыя 
нанизывали на шнурокъ и носили въ видЬ украшешя, посохл съ 
медными набалдашниками и т. п. Посохи и рукояти кинжаловъ были 
обвиты полосами изъ листового золота. Отдельные листочки золота 
носили также въ качестве головного украшешя. Впрочемъ, въ нти- 
лахъ чуди не всегда находятся остатки несожженныхъ труповъ; иногда 
рядомъ съ однимъ или н4сколькими скелетами лежишь кучка пепла— 
кальцинированные остатки костей человека, сожженнаго после смерти 
на костре.

На смену загадочной чуди, совершенно незнакомой или знако
мой весьма мало съ употреблешемъ железа, въ начале хрисианской 
эры въ верховьяхъ Енисея появляется племя наездниковъ тюркскаго 
происхождения, о культурномъ уровне котораго мы можемъ судить 
только лишь по раскопкамъ его могилъ. Въ могилахъ этихъ содержится 
лишь весьма немного медныхъ изд1шй, но зато очень много предме
товъ изъ железа, напр., стремена и друпя принадлежности конской 
сбруи, выложенныя золотомъ а серебромъ, затемъ серебряная посуда, 
листовое золото и т. и. Изъ китайскихъ источниковъ мы узнаемъ, 
что тюрки на Алтае умели плавить железо, и черезъ нихъ искусство 
это распространилось, хотя и не особенно широко, по Сибири. Медь 
и железо, по ссей вероятности, были съ давнихъ поръ известны тюрк
ски мъ племенамъ, такъ какъ во всехъ турецко-татарскихъ нарйчгяхъ 
для означешя этихъ двухъ металловъ служагь одни и те же слова.

с) А м е р и к а .
Америка представляешь для насъ чрезвычайно любопытную кар

тину: на всемъ этомъ обширномъ материке, населенномъ многочислен
ными племенами, весьма различными по степени культуры, железо 
до появлешя европейцевъ оставалось совершенно неизвест
ны* ъ; весьма интересное исключеше представляешь только одинъ на- 
родъ. Относительно этого сходятся показан!я всехъ первыхъ предста
вителей и носителей европейской цивилизацш въ Америке—испанцевъ, 
португальцевъ и англичанъ, участвовавтихъ въ открыли Новаго 
Света и въ нервоначальномъ съ нимъ ознакомлена!. Изъ ихъ раз- 
сказовъ видно, что этошь странный недочешь въ американской куль
туре производилъ весьма сильное впечатлен1е на всёхъ встунавшихъ
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въ соприкосновение съ краснокожими обитателями вновь открытой 
земли. При виде чрезвычайно искусныхъ издйл1й, исполненныхъ тузем
цами, напр., въ эападномъ Гаити (фигуры идодовъ и друг!я разный 
работы изъ дерева, искусно выточенный сиденья, резныя украшешя 
для носа кораблей и челноковъ и т. п.), нельзя было не удивляться 
тому, какими жалкими инструментами изъ камня или осколковъ рако- 
винъ приходилось имъ работать. Металлы употреблялись исключительно 
для украшешй. Кацики носили золотыя короны, друг!е привешивали 
къ носу пластинки золота. Между прочимъ, заслуживаете внимашя то 
обстоятельство, что краснокожее но умели обрабатывать золото посред
ствомъ выплавки и принуждены были довольствоваться холодной ков
кой, при помощи молотковъ.

Значительно более развитую культуру засталъ Кортецъ у мекси- 
канцевъ, а Пизарро—у иеруанцевъ. Въ М ексика, ко времени по- 
явлейя европейцевъ, на ряду съ камнемъ были распространены м4дь 
и бронза; культурное состоят  згой страны въ эту пору можно было 
бы определить какъ «бедную металломъ медно-бронзовую эпоху». 
Хотя такая стад!я культуры въ Европе была уже рано превзой
дена—она соответствуете приблизительно эпохе свайныхъ построекъ 
Швейцарш новаго каменнаго и. древнейшаго бр0Н80ваг0 века—, въ 
Америке она является уже довольно высокимъ уровнемъ культурно
сти, по сравнейю съ племенами, обитающими на северъ и на югъ 
оте Мексики и Перу и незнакомыми еще даже съ земледел1емъ. Въ 
Мексике, между тёмъ, въ сельскомъ хозяйстве применялось уже 
искусственное орошение; процветали ткацкое и красильное искусства, 
живопись (эмблематическое письмо) и архитектура. Большого совер
шенства достигла и обработка золота: Кортецъ доносилъ Карлу V, 
что среди сокровищъ Монтецумы были изображешя всего, что только 
имелось въ его царстве, причемъ изображешя эти были сделаны изъ 
эолота, серебра, равноцветныхъ перьевъ и драгоценныхъ камней. Изъ 
полезныхъ металловъ были известны—медь, олово и свинецъ, но ши- 
рокаго приыенешя они не имели. Инструменты и оруж!е иэъ меди и 
бронзы употреблялись лишь въ редкихъ случаяхъ; зато широко рас
пространены были оруд1'я изъ камня, а именно изъ обсид!ана, острые 
осколки котораго служили лезвеемъ деревянныхъ мечей, клинками 
кинжаловъ, пилами, копьями и т. п. Костяныя оруд1я также были еще 
въ ходу.

Медь употреблялась какъ на украшешя, такъ и на рабоч1е ин
струменты. Изъ нея изготовлялись иглы, кольца, бубенцы, изображешя 
черепахъ, а-также топоры и наконечники кошй. Небольшой размеръ 
и немногочисленность находимыхъ здесь медныхъ топоровъ (о нако- 
дечникахъ кошй мы узпаемъ лишь изъ письменныхъ памятпиковъ)
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указывают  ̂ на то, что металлъ этотъ не вошелъ еще, по настоящему, 
въ употреблеюе. Топоры были, повидимому, отлиты въ литейныхъ фор- 
махъ и загЬмъ подверглись обработке при помощи молота. Подобно 
древне-европейскимъ топорамъ они им^ють большею частью короткое 
лезвее; или же; наоборотъ, лезвее оказывается съ обоихъ кондовъ 
вытянутымъ въ длину, такъ что весь клинокъ имеешь форму буквы Т. 
Таше топоры были найдены однажды въ количестве 276 штукъ 8а- 
разъ въ двухт болыпихъ глиняныхъ сосудахъ (въ 11 сайтам, длины 
и 15 сантим, ширины каждый); весьма возможно, что они служили 
деньгами, подобно тому, какъ въ Африке употреблялись въ качестве 
денегъ топоры ивъ железа.

Говорить, мексиканцы такъ хорошо закаливали медь, что нхъ 
медными топорами можно было рубить деревья и даже обрабатывать 
камень; между тЬмь какъ подобные же дреме-европейскле топоры ока
зывались для этого совершенно непригодными. Чистая медь, безъ 
примеси олова, хороша для оруж!я, но не для инструментовъ; бронза- 
иное дело: при надлежащемъ приготовлен  ̂ бронзовыя оруд!я могутъ 
служить для обработки самыхъ твердыхъ матер1аловъ. Въ деле обра
ботки бронзы мексиканцы не особенно успевали. Древняя мексикан
ская бронза, которая встречается, впрочемъ, очень редко, содержишь 
9— 1О°/0 олова такъ же, какъ и древне-европейская, но пропорщя 
эта найдена ими самостоятельно, независимо отъ какого-либо чуже- 
земнаго вл!ян1я. Металлурпю и технику обработки металла у ацтековъ 
нужно разсматривать какъ продуктъ вполне самобытной и', въ общемъ, 
высокоразвитой культуры. Ови умели уже лить и обрабатывать ме
таллы, но паять еще не умели. Литейщики и золотыхъ делъ мастера 
составляли особую корпорацию, которая пользовалась болыпимъ поче- 
томъ; богу, подъ покровительствомъ котораго находилась эта корпо- 
ращя, въ определенные праздничные дни торжественно приносились 
человёчесш жертвы. После завоевашя страны испанцами местное 
металлическое производство весьма быстро пришло вь полный упадокъ.

Вл1ян1е древне-мексиканской культуры простиралось не далее 
Панамскаго перешейка. Здесь начиналась уже новая культурная 
область, къ которой прежде всего следуешь отнести земли индейцевъ 
чибча; цивиливащя этого племени весьма заслуживаешь нашего вни- 
мангя, ибо выработана вполие самостоятельно, а не заимствована у 
мексиканцевъ. Подобно последнимъ, чибча были энакомы и съ 80- 
лотомъ, и съ серебромъ, и съ медью, и съ бронзой; шЬмъ не менее, 
какъ оружие ихъ, такъ и утпарь лишь по исключена изготовлялись 
изъ металловъ—обыкновенно же делались иэъ камня. Золото, на ко- 
торомъ народы эти впервые научились искусству обрабатывать ме
таллъ, они плавили, отливали въ формы, чеканили и паяли. Нужный
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для этого приспособлешя и орудия делались изъ камня или же изъ 
сплава золота и меди. Изготовлялись, главнымъ образомъ, украшешя 
(серьги и кольца для ушей и для носа), пояса, грудныя бляхи, со
суды, фигуры людей и животныхъ (жабъ, ящерицъ, птицъ и рыбъ); 
украшешя, И80бражающ1я растешя, были неизвестны. Такого рода 
фигуры делались весьма грубо и представляли собою пластинки ли
того 80Л0та, на которыхъ посредствомъ припаянной проволоки озна
чались контуры и детальныя внутреншя очерташя рисунка. Такого же 
рода изде.ш выполнялись, впрочемъ, весьмо редко, и изъ бронзы.

Замечательно, что столь обширныя и, относительно, высокоци- 
вилизованныя государства, какъ Мексика и Перу, не завязали между 
собою сношешй. Безъ сомнен!я, таюя сношешя не преминули бы 
вскоре установиться, если бы естественное течете собьтй не было 
нарушено вмешательствомъ посторонней силы, а именно- вторжен!емъ 
ввропейцевъ. Страна, которую населяли перуанцы, весьма богата 
железом']», по, темъ не менее, ямъ также не было известно его лрим4- 
неше< Ихъ знакомство съ металлами ограничивалось знакомствомъ 
съ благородными металлами, медью, оловомъ и свинцомъ. Они умели 
выплавлять эти металлы изъ руд ы , делать изъ нихъ сплавы, отли
вать въ формы, ковать и паять. Горное дело, которымъ и поныне 
заняты тысячи индейцевъ въ горныхъ долинахъ Перу, достигало 
весьма высокаго уровня развипя. Плавильныя иечи делались изъ 
глины; меховъ еще не знали. Могилы и сокровищницы инковъ убе
ждаюсь насъ, что золотыхъ делъ мастера въ древнемъ Перу нимало 
но уступали въ искусстве мексикалскимъ своимъ собратьямъ по ремеслу. 
При помощи восковыхъ моделей они изготовляли изъ золота шейные 
обручи, запястья, вазы, серебряныя зеркала, весы, колокольчики и 
т. п.; paoo4ie инструменты и оруяйе выделывались изъ меди и изъ 
бронзы. Перу даже опередило Мексику въ культурномъ отношен:'и, 
такъ какъ здесь въ качестве матер!ала для орудШ употреблялась 
преимущественно бронза, и лишь изредка пользовались чистою медью. 
Изъ меди делались диски и полумесяцы, идолы, фигуры животныхъ 
(змей), посохи, топоры. Перуанская бронза имеегъ другой составъ, 
чемъ мексиканская: это разлшпе является лишнимъ подтверждешемъ 
уже отмеченной выше полной самобытности этихъ двухъ обширныхъ 
областей бронзовой культуры. Впрочемъ, въ Перу не была выработана 
какая-либо определенная и постоянная пропорщя для сплава бронзы. 
Изъ бронзы отливались копья и наконечники стрелъ, земледельчесш 
оруд1я, напоминаюнуя долота, лопаты и лопаточки, клинки топоровъ 
и т. под. Изде.пя эти изготовлялись въ такомъ громадномъ количе
стве, что после того какъ было введоно употреблеше железа, которое 
представляете несомненный преимущества, прежшя бронзпвыя вещи
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можно было покупать целыми центнерами, въ обм^нъ на новый
металлъ.

Изъ Перу бронзовая культура распространилась на югъ, въ 
Чили, где нередко находятся бронзовые предметы въ перуанскомъ 
стиле. Дальше на югъ и на западъ отъ Перу, а также на северъ отъ 
Мексики обитали индВДсшя племена, у которыхъ незаметно ни ма- 
лейшихъ следовъ перехода къ более высокой стадш обработки какого- 
либо ивъ упоминавшихся выше металловъ, имеющихъ культурное 
значеше въ жизни человечества. Въ северной Америке находили и 
обделывали метеорное железо и самородную медь, но не умёли ни 
извлекать этихъ металловъ иэъ руды, ни обрабатывать ихъ при по
мощи огня.

У  эскимосовъ также имелось метеорное железо, но это не ока
зало никакого вл1яшя на развит ихъ культуры.

Самородная медь встречается въ бассейнахъ некоторыхъ рекъ. 
особенно же она изобилуешь на Верхнемъ озере («Natiye-Copper- 
Distrikt»). Таюя местности, еще задолго до появлешя европейцевъ, 
привлекали къ себе многочисленный индейсмя иломена, нередко 
предпринимавиля долпя странствовашя для того, чтобы добыть нужный 
имъ металлъ, изъ котораго они выделывали себе ножи, кинжалы, 
шила, багры, топоры, наконечники кошй и стрелъ. Наиболыиаго про- 
цветан1я обработка меди достигла въ области Верхняго озера. Здесь 
найдены были впоследствш шахты до 5 метровъ глубиною, съ под- 
держивающимъ ихъ деревяннымъ срубомъ, простая, грубо сделанная 
лестница, огромная глыба самородной меди, болыше тяжелые камен
ные молоты и молотки меньшихъ размеровъ, а также одинъ молоть 
изъ меди, деревянныя бадьи для вычерпываШя изъ ямъ воды и 
т. под. Следы этой горной промышленности тянутся на 30 англШскихь 
миль; но, судя по древности деревьевъ, выросшихъ на отвалахь, деятель
ность эта уже давнымъ-давно здесь прекратилась. Добывашемъ ме
талла занимались тутъ предки нынешпихъ индейцевъ, а оставили 
они свои копи вскоре после П0явлен1я въ этой местности белыхъ. 
Потомки ихъ врядъ ли сохранили объ этомъ хотя бы смутное воспо- 
минате; темъ не менее, еще въ ХП1 веке старыя медныя находки 
пользовались у нихъ величайшимъ уважешемъ и почитались почти 
какъ, святыни.

Изъ области Верхняго озера, благодаря меновой торговле, медь 
распространилась дальше—на югъ до штатовъ Мексиканскаго залива, 
на востокъ до Атлантическая океана и на западъ до Миссиссиппи. 
Чемъ ближе подходимъ мы къ области Великихъ озеръ, тЬмъ чаще 
встречаются намъ медныя находки. Чтобы правильно судить о куль- 
турпомъ значенш меди, нужно знать, что поблизости отъ Великихъ
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оверъ попадаются превосходное оруяце и оруд1я ивъ м4ди (топоры, 
наконечники кошй, ножи и шила), тогда какъ на несколько более 
далекомъ раэстояши отъ нихъ преобладают  ̂украшешя (бляхи, кольца, 
бусы и т. под.). Въ общемъ, можно сказать, что древне-американсш 
издеш ивъ меди, въ особенности по сравношю съ огромнымъ коли- 
чествомъ сохранившейся каменной утвари, встречаются довольно 
редко.

Уже вскоре после перваго появлешя европейцевъ въ Америке, 
испанская культура распространилась до южной Калифорн1и. 
Съ 1542 года, когда испанск!е корабли, по пришашю вице-короля 
Мексики, стали посещать берега Калифорнш, въ могилахъ индейцевъ 
попадаются многочисленныя изд}шя испанской промышленности: ору- 
яае, серебряныя ложки, сосуды и пр. Особенно высоко ценилось 
железо; даже неболыше кусочки этого металла подвергались шли
фовке и вставлялись въ деревянныя рукоятки. Въ одной индейской 
могиле на полуострове Юкатане, на ряду съ украшешями (бусами 
и раковинами) и глиняными сосудами, наполненными до краевъ 
наконечниками стрелъ изъ обсид1ана, былъ найденъ также старый 
европейскШ перочинный ножъ въ костяпой оправе. Повидимому, 
индейцы такъ и не научились у европейцевъ ни первоначальному 
добывашю железа, ни дальнейшей его обработке, т.-е. кузнечному 
ремеслу. Они удовольствовались темъ, что заменили прежше кремне
вые наконечники своихъ стрелъ железными, причемъ железо это было 
европейскаго происхождешя и привозилось въ виде полосъ, а затемъ 
подвергалось обработке посредствомъ холодной ковки.

Северная Калифоршя и друпя области северной Америки, 
расположенный дальше на сЬверъ, получили железо уже не изъ испан- 
скихъ коловШ и не съ Востока, а съ Запада, изъ Азш. На крайнемъ 
севере безъ особыхъ затруднешй установились сношешя между Ста- 
рымъ и Новымъ Светомъ, но особенное значеше сношейя эти npi- 
обрели лишь съ lix'b лоръ, какъ здесь появились pyccKie мехопро- 
мышленники. Правда, некоторый племена были знакомы съ железомъ 
еще до того, какъ берега эти были открыты европейцами; по всей 
вероятности, железо было впервые занесено сюда на разбитыхъ бу
рею судахъ японцевъ,—такъ, въ Южной Америке патагонцы добывали 
железо изъ обломковъ потсриевшихъ крушете кораблей и И8Ъ этого 
железа посредствомъ холодной ковки изготовляли топоры и ножи. 
Впрочемъ, не далее какъ въ конце прошлаго столетия, черезъ не
сколько десятковъ летъ после того, какъ pyccKie стали ввозить сюда 
железо, въ Уналашке находились еще люди, употреблявпйе костяныя 
иголки и изъ кости же дЬлавсйе наконечники для своихъ копШ.

Особаго слова для означешя железа въ индЬйскихъ наре-



Острова В еликаго  океана. 77

ч!яхъ не было, такъ. какъ металлъ этотъ не былъ известенъ. Впослед
ствш же соответствующей терминъ былъ не заимствоваяъ изъ евро- 
пейскихъ языковъ, а составленъ изъ другихъ словъ. Такъ, мекси
канцы назвали железо «черною медью»; народы кечуа и арауканцы 
стали называть его просто «металлъ», а м$дь— «красный металлъ». 
Племя Коста-Рика употребляло просто слово «ножъ», являвшееся си- 
нонимомъ «железа», такъ что* напримйръ, железный горшокъ или ко- 
телъ они называютъ «ножевый глиняный сосудъ». Въ северо-западной 
части Новаго Света железо означается просто словом* «черный».

d) О с т р о в а  В е л и к а г о  океана .
И въ историческую эпоху во всехъ частяхъ света встречаются 

еще народы, не знакомые съ употреблешемъ металловъ. Путешествен
ники еще и въ наше время открываютъ въ Южной Америке и въ 
центральной Африке племена, у. которыхъ вместо железа и меди 
служагь камень и дерево. Но въ то же время во всехъ странахъ 
есть народы и даже цёлыя группы народовъ, которыя познакомились 
съ употреблешемъ металловъ безъ малМшаго содейся европейцевъ 
и благодаря этому достигли более или менее высокой ступени куль
туры. Совсемъ иное видимъ на Великомъ океане. Разсеянные здесь 
неболыше острова, по своеобразному геологическому строенш своему, 
не заключаютъ въ своей почве никакихъ металловъ, которые могли бы 
прюбресть культурное значеше. Островитяне получили железо отъ 
испанцсвъ. Единственнымъ источникомъ для получешя металловъ была 
торговля , съ пристающими къ ихъ островамъ европейскими морепла
вателями; кроме того, туземцы съ жадностью отыскивали железо среди 
обломковъ погибшихъ судовъ и даже доставали съ морского дна 
брошенные съ кораблей и почему-либо оставийеся тамъ якоря. Позднее 
англичане стали доставлять на эти острова значительный количества 
железа. Кукъ, который въ первое свое путешеств1е въ Новую Зе- 
ландш въ числе прочихъ предметовъ привезъ туда и железо, во время 
своей второй поездки увиделъ, что маоргёцы уже пренебрегаютъ 
стеклянными бусами, лентами, разноцветной бумагой и т. под. вещами 
и требуюгь гвоздей и топоровъ. Въ первое посешеше Кука туземцы 
относились къ предлагаемому имъ железу съ полнымъ равнодунпемъ; но 
ко времени его вторичнаго npie да оказалось, что человекъ, которому 
знаменитый мореплаватель подарилъ 9— 10 топоровъ и штукъ 40 боль- 
шихъ гвоздей, считается первымъ богачомъ во всей Новой Зеландш, 
а за пебольнИе куски железа туземцы приносили сколько угодно 
живности (свиней, собакъ, куръ).

Приблизительно то же самое происходило и на другихъ остро- 
вахъ, въ особенности на более мелкихъ, где железо очень быстро
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вошло во всеобщее употреблен1е благодаря тому, что островитяне были 
хорошими мореплавателями и весьма охотпо предпринимали значишь- 
выя морсюя путешеств!я. На бол'Ье крупныхъ островахъ распростра- 
HeBie железа встречало значительныя затруднешя. Такъ, наприм4ръ, 
въ то время какъ на западномъ берегу Новой Гвинеи папуасы по
знакомились съ этимъ металломъ еще черезъ малайцевъ, племена 
восточной части острова почти совсемъ не знали его вплоть до на- 
шихъ дней. Обладаше ннчтожнымъ кусочкомъ железа, изъ котораго 
можно было сделать грубое, но страшное opyacie, доставляло здесь 
его владельцу почетъ и уважеше всего племени. Лишь въ семидеся- 
тыхъ годахъ X IX  столйия, благодаря обильному ввозу железа, поло- 
жейе вещей, наконецъ, изменилось. ТаКимъ образомъ, оказывается, 
что Новая Гвинея познакомилась съ жел4зомъ позже вс^хъ другихъ 
странъ земного шара.

Первобытныя племена Океайи такъ же, какъ и все народы 
Америки, начиная отъ Патагонии и кончая Гренландией, первона
чально придавали своимъ железнымъ издМямъ знакомыя и при- 
вычныя формы своихъ прежпихъ орудий изъ камня и изъ раковинъ. 
Клинки топоровъ представляли собою плосш металличесш пластинки, 
напоминакищя долото, и вставлялись въ коленчато-изогнутую дере
вянную рукоятку. Железо въ виду подходящей формы вставлялось, 
просто-на-лросто, въ таш  же рукоятки—и насколько успешнее шла 
теперь работа по сравненш съ прежнимъ! Было бы вполне есте
ственно предположить, что ввозъ железа въ достаточномъ количестве 
долженъ былъ изменить весь жизненный укладъ туземпаго населения 
въ самомъ блапопр!ятномъ направлеиш; въ действительности, однако, 
произошло нечто какъ-разъ обратное. Во-первыхъ, островитяне весьма 
скоро возымели такое сильное пристрасие къ новому металлу, что 
безъ малейшихъ колебашй решались на воровство или торговали 
теломъ своихъ жеиъ, сестеръ и дочерей ради того только, чтобы до
стать его. Притомъ это культурное прйбретете не только не увели
чило въ нихъ склонность къ труду, но, напротивъ, благопр1ятствовало 
естественной лени, свойственной всемъ дикимъ народамъ.

Прежде для того, чтобы изготовить каменный топоръ, при по
мощи котораго можно было срубить дерево или соорудить челпъ, 
приходилось проделать тяжелую работу. Удовлетворено самыхъ эле- 
ментарныхъ потребностей, при тйхъ жалкихъ оруд1Яхъ, которыми 
располагалъ тогда человекъ, требовало значительнаго напряженш 
силъ. Теперь этотъ спасительный гнетъотпалъ. «Железо европейца— 
говорить изследователь одной| изъ грулиь этихъ острововъ — слиш- 
комъ быстро 'сменило камень дикаря; такимъ образомъ, то, что могло бы 
явиться для нихъ благословешемъ, привело ихъ къ болезнямъ и 
вырожденно какъ телесному, такъ и душевному».
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Теперь, сделав* обзоръ всего 8емпого шара и приблизившись 
уже къ современной эпохе, возвратимся назадъ, къ двумъ важней
шим* группамъ народовъ, еще въ до-историчешя времена населяв- 
шнхъ западную Aairo и Европу и положпвшихъ основашя высшему 
расцвету человеческой культуры. Деятельностью этихъ двухъ групп*— 
сперва семитической, а затемъ apiflcKofl—путемъ длительнаго, 
сложваго процесс'а создано было то направлеше культуры, которое до 
снхъ поръ показало себя наиболее плодотворнымъ и, йми или иными 
путями, получило преобладаше въ большинстве обитаемых* странъ 
аемяого шара.

I I .  Металлы на Востокп и еъ Грсцш.
Въ Египте железо получило значеше культурнаго металла, ве

роятно, около 1800 г. до Р. Хр. До техъ поръ, во времена «древ- 
няго царства», т.-е. той эпохи, когда воздвигнуты были пирамиды, 
роль железа выполняла бронза, а еще раньше, чистая медь. Впро- 
чемъ, последняя и въ сравнительно позднюю эпоху употреблялась для 
некоторыхъ не-режущихъ орудШ. Медь египтяне добывали въ запад
ной части Синайскаго полуострова; олово же приходилось привозить 
издалека. Поэтому мнопя древне-егинетсшя издел!я сделаны изъ 
бронзы, содержащей въ себе очень немного олова. Обыкновенно древне
египетская бронза содержала 120/0 олова, но иногда встречаются 
предметы, содержание лишь 5о/0 олова и 95%  меди. ГреческШ пи
сатель Агатархидъ писалъ приблизительно за сто летъ до Р. Хр., что 
въ старыхъ золотыхъ рудниках* Египта найдены бронзовыя зубила, 
изъ чего следуетъ заключить, что прежде железо не было известно. 
На это же указываешь стенная живопись египетскихъ построекъ, где 
все оруж1е и инструменты изображены въ желтой и красной краске. 
Слово, которымъ позднее стали означать железо, первоначально 
значило просто «металлъ». Притомъ едва ли было возможно, чтобы 
Грещя, Малая A3ifl и острова восточной части Средиземнаго моря въ 
X V —X II векахъ до Р. Хр. находились на уровне чистой бронзо
вой культуры и совершенно не имели железа, какъ свидетельствуют* 
находки такъ назыв. «микенской стадш», если бы Б>ипетъ, располо
женный въ столь близкомъ соседстве и инФвппй уже въ то время та
кое сильное вл1яше на нихъ, былъ съ давнихъ поръ знакомъ съ 
железомъ.

Флиндерсъ-Петри изследовалъ развалины двухъ древнихъ еги
петскихъ городовъ въ местности, называемой Эль-Фаюмъ; а именно 
Кахунъ, существоваше котораго относится ко времени X II династш 
(еще «Древняго царства»), и Гуробъ, который достигъ высокаго рас
цвета въ начале «Новаго царства». Развалины Кахуна доставили
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яамъ многочисленные и хорошо выделанные экземпляры каменныхъ 
оруд!й; подъ развалинами Гуроба найдено значительно меньше камен
ныхъ орудгё, и сдйланы они уже не такъ искусно. Но железа ни въ 
томъ, ни въ другомъ городе не оказалось и следа, что вполне согла
суется съ историческимъ предатемъ, относящимъ появлеше железа 
ко времени царствовашя Рамзеса I I  (великаго завоевателя «Сезо- 
стриса» въ X III стол'Ьтш до Р. Хр.). Такъ какъ въ почве Египта 
сохранилось много даже деревянныхъ предметовъ и папируса, то нетъ 
основашя предполагать, что железо могло быть уничтожено здесь 
ржавчиной. Въ развалинахъ Наукратиса, процветаше котораго отно
сится къ более поздней эпохе, найдено было много хорошо сохра
нившихся железныхъ вещей.

Въ Халдее и Ассирш древнейшая культура, какая только из
вестна намъ по историческимъ дапиымъ, также покоится на широ- 
комъ ирименеши бронзы. Железо и тамъ становится известнымъ 
лишь позднее и вначале является редкостью. Оно употребляется 
на кольца и друпя украшешя и, такимъ образомъ, получаетъ значеше 
благороднаго металла.

Могилы, принадлежащая этой эпохе (отъ второй половины 
третьяго до конца второго тысячелейя до Р. Хр.), находятся близъ 
Мугеира и Варки. Мугеиръ, городъ асфальта, есть древнШ <Уръ> 
и расположен], недалеко отъ устья Евфрата; Варка, древнШ «Эрехъ», 
стоить несколько выше Мугеира по течендо Евфрата, но значи
тельно ниже Вавилона. Въ числе вещей, найденныхъ въ этихъ древ- 
нихъ могилахъ, имеются предметы изъ камня, меди, бронзы, свинца 
и золота, но совершенно не встречается серебряныхъ вещей. Же
лезо появляется впервые лишь въ конце названнаго перюда и слу
жить исключительно для украитепШ.

Той же эпохе припадлежитъ большая бронзовая находка Телль- 
Сифра. несколько севернее Мугеира, между Тигромъ и Евфратомъ. 
Эта коллемця, которую .Дайардъ кунилъ въ 1856 году для Брптанскаго 
музея, представляете образцы оружия и киструментовъ халдейской 
бронзовой эпохи: кинжаловт,, ножей, мотыкъ, топоровъ и кирокъ. Все 
эти предметы сдЬланы просто и целесообразно, совершенно безо вся- 
кихъ украшенШ. Характернымъ является отсутств|'е обоюдоострыхъ 
мечей и такъ назыв. «полыхъ цельтовъ> съ коленчато-изогнутой рукоят
кой. Некоторый формы сходны съ египетскими, что указываете на 
существовтпе сношенШ съ областью Нила, о которыхъ говорите намъ 
и истор]я.

Персия также богата находками бропзовой эпохи, напр., около 
Астрабада, на южномъ берегу КаспШскаго моря. Это ыестонахожде- 
Hie расположено въ области, где некогда кочевало иранское племя

Ши
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на$здниковъ массагетовъ, которые, по свидетельству Геродота, еще 
въ 500 до Р. Хр. знали только медь и эолото и совершенно не знали 
железа. Лучше изследованы многочисленныя могильныя поля Кавказа, 
къ югу отъ Тифлиса (Редкинъ-лагерь, Муци-1ери, Шайтанъ-Дагъ) 
и къ северо-западу (Самтавро), а также на северномъ склоне Кав- 
казскаго горнаго хребта (Кобанъ). Эти находки принадлежать частью 
последнему пер!оду бронзоваго века, частью же чистому железному 
веку. Могильникъ въ Кобане является, повидимому, наиболее древнимъ 
изъ названныхъ могильныхъ полей. Бронзовое оруж1о встречается 
эдесь очень часто, железныя же вещи весьма редко. Мечей нетъ 
совсемъ. Формы некоторыхъ бронзовыхъ кинжаловъ указываюсь на 
ассир1йское вл1яя1е. Судя по тому, что въ могилахъ этихъ попадаютея 
раковины каури (Сургаеа raourta), можно думать, что въ древности 
местность эта находилась въ сношешяхъ со странами, л'ежащими у 
Персидскаго залива или на Индгёскомъ океане. Съ другой стороны, 
въ форме бронзовыхъ топоровъ и въ томъ предпочтенш, которымъ 
пользуется, повидимому, животная орпаментовка, нельзя не усмотреть 
отголосковъ сибирской бронзовой эпохи «чудскихъ могилъ». Но осо
бенно любопытно чрезвычайное сходство некоторыхъ типовъ съ ти
пами средней и южной Европы. Кавказсшя могилы заключаютъ въ 
себе шейные обручи и спиральные браслеты, серпы и полые дельты, 
подобные темъ, каие известны намъ изъ области средияго и верх
няго Дупая, затемъ застежки съ полукруглыми, завитыми реберча- 
тыми и гравированными дужками, как/я попадаются также на Дунае,
а, кроме того, въ Грец1и и Италш, а на кинжалахъ, топорахъ, пояс- 
ныхъ бляхахъ и т. под. час70 встречаются спиральныл украшешя.

Древнейпля кавкатек1я могилы принадлежать, по мнетю Вир
хова, X I и X  вв. до Р. Хр. Имъ должна была предшествовать про
должительная бронзовая эпоха, совершенно не знавшая железа, во 
время которой наиболее характерные типы иадйлШ проходили извест
ный ступени раввиш; лоследшя звенья этого развипя мы имеемъ 
передъ собою въ этихъ могилахъ.

На средиземноморскомъ побережье Передней Asia особенный 
йнтересъ представляете для насъ Святая Земля, съ ея столь древними 
и столь почитаемыми памятниками письменности. Въ книгахъ Вет- 
хаго 'Завъта уже упоминается о большинстве металловъ, применяе- 
мыхъ въ промышленности (золото, серебро, железо, олово, свинецъ и 
«металлъ». Еврейское слово, которое обыкновенно переводится ело- 
вомъ «металлъ», въ большинстве случаевъ означаете, вероятно, 
медь, а иногда— бронзу. Согласно Виблш, уже въ седьмомъ поколеш'и 
после Адама былъ нё^й Тубалкаинъ, котораго называюсь «масТе- 
ромъ во всехъ неталлнческихъ (медныхъ) и железныхъ работахъ».
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Предаше вто. одттако, не имеете подъ собою почвы исторически-до- 
стовЪрнаго изучешя глубокой древности. Гораздо в4рн4е будетъ по
лагаться на несомненный упоминашя о же.гЬзномъ оружии и оруд1яхъ 
въ сказашяхъ, относящихся ко времени исхода евреевъ изъ Египта. 
Во всемъ Пятикнижш (пяти книгахъ Моисея) железо упоминается 
всего 13 разъ, въ то время какъ о металле (меди) говорится въ 44 
местахъ. Такимъ образомъ, и здесь знакомство съ медью и бронзою 
и ихъ применеже, повидимому, предшествовало употребленш железа.

На рубеже Передней A3in и Грещи находится островъ Кипръ, 
который благодаря своему благопр1ятному географическому положент 
и изобилию меди занимаетъ видное место въ древнейшей исторш 
металловъ. Вслёдъ за чисто-камеянымъ векомъ здесь весьма рано 
наступаете продолжительная эпоха меди, следы которой находятъ въ 
иогильныхъ ямахъ продолговатой формы. Медь, изъ которой сделаны 
найденные тамъ предметы, не содержите никакой примеси олова; 
формы орудШ самыя простыя и лишенныя украшенШ: цлоше топоры 
безъ боковыхъ пластинокъ (и всегда безъ отвершя для рукоятки) и кин
жалы съ длинной, крючкомъ загнутой кверху, рукояткой. Оборони- 
тельныхъ воинскихъ доспеховъ- негь. Золото и серебро еще редки, 
застежки, повидимому, еще неизвестны. Изъ глины делались плосш, 
всегда одетая фигуры идолоиъ, а также сосуды, которые вначале со
вершенно лишены украшенШ, впоследствш же, съ дальнейшимъ куль- 
турнымъ развитсемъ, украшаются нацарапанными въ виде прямыхъ 
лин1й и заполненными белой массой орнаментами. Попадаются и 
предмета иностраннаго происхождения, напр., вавилонсш печати съ 
фигурами и клинообразными письменами, судя по которымъ пер!одъ 
этотъ начался не позднее 3800 г. до Р. Хр.

За этимъ меднымъ перюдомъ следуете столь же продолжитель
ный бронзовый векъ. Въ течеше этого бронзоваго першда количе
ство содержащагося въ бронзе олова, которое сначала было весьма 
незначительно, постепенно увеличивается. Появляются наконечники 
Konifl, ииЪюпЦе (сначала открытая—образуемый лишь загибаньемъ 
краевъ, а позднее замкнутая—сделанныя во время самой отливки) 
особыя влагалища для древка; простые двухлезвейные топоры, съ от- 
верст1емъ для рукоятки, и мечи; однако, нёте еще ни металлическихъ 
оиоронительныхъ доспеховъ, ни застежекъ. Попрежнему делаютъ еще 
одетыхъ жеискихъ идоловъ, но, вместе съ темъ, научились делать и 
обнаженныя фигуры.

Глиняные сосуды йъ более древнШ перюдъ расписаны «геомет
рическими фигурами», а въ более позднее нремя—такъ назыв. «ми- 
кенскимъ стилемъ». Предметы иноземнаго производства (стекло, бусы, 
скарабея, т.-е. изображен|'я свяшенныхъ жуковъ, слоновая кость) но-
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сягь следы египетскаго вл'яшя временъ Тутмеса I I I  (около 1500 г. 
до Р. Хр.).

Бронзовый векъ сменяется железнымъ, отмеченнымъ печатью 
греческаго и фишшйскаго влшшя. Въ этотъ перюдъ все оружие для 
нападешя (за искдючеЩемъ лишь наконечниковъ стр^лъ) изготовляется 
уже изъ железа. Изъ бронзы выделываютъ теперь оборонительные 
BOHHesie доспехи, застежки, лампады, светильники, зеркала и т. под. 
Камень служить матер1аломъ для построекъ и для статуй. Подобную же 
последовательность культурныхъ пластовъ, какую мы наблюдаемъ на 
Кипре, следуетъ предполагать и во всей западной части Малой А я! и. 
какъ это видно на примере Трои.

Въ покрытыхъ развалинами холмахъ Гиссарликъ, где, какъ до* 
казалъ Шлимапъ, находилась древняя Троя, имеется целый рядъ 
пластовъ, сохранившвхъ обломки древнихъ строен!й. Пласты эти ад- 
гутъ быть разбиты на три бодышя группы или три перюда:

I. Д о -м и к е н с ^ е  или до-историческ1е слои.
1. Въ самомъ нижнемъ пласте—наиболее древнее поселеше (из- 

следована лишь незначительная часть). Стены сложены изъ мелкихъ 
обломковъ камня и глины. Изд1шя весьма примитивны. Нетъ ни 
железа, ни бронзы, а только медь и камень (плосйе и просверлен
ные каменные топоры, кремневые ножи и пилы), глиняные сосуды 
самой простой формы, украшенные нацарапанными и покрытыми 
белымъ веществом!, штрихами. Историчесий возрастъ (лишь предпо
лагаемый)—3000— 2500 летъ до Р. Хр.

2. Остатки цветущаго города съ толстыми стенами и большими 
кирпичными домами. Городъ былъ трижды разрушенъ и каждый разъ 
отстроенъ заново. Остатки его составляють приблизительно 1/3 всей 
массы обломковъ. Множество предметовъ изъ камня, бронзы, серебра 
и волота. Глиняные сосуды одноцветные, еще не расписанные; наи
более характерными формами сосудовъ является большой кубокъ съ 
двумя ручками (рис. 21) и такъ назыв. «лицевая урна» (рис. 22).

Этотъ «до-историчесюй городъ Троя» назывался прежде «сожжен- 
нымъ городомъ» и совершенно ошибочно принимался за воспетую 
Гомеромъ столицу Пргамова царства. Предполагаемый нсторичесшй 
возрастъ 2500—2000 летъ до Р. Хр.

'* 3—5. Три исторически носелешя, повидимому, деревни, построен
ный последовательно, одни за другою, на развалинахъ «сожжен наго 
города». Дома изъ мелкихъ обломковъ камня я  кирпичей. Бронзовое 
и камениое оружие; расписаинихъ сосудовъ еще нетъ, глиняная по
суда въ роде древне-троянско ft и «лицевыя урны», какъ во втором?, 
культурномъ слое. Историчешй возрастъ приблизительно 2000— 
1500 легь до Р. Хр.
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II. М и к вн с к 1 е  слои.
б. Гомеровсюй Пергамъ. Мощныя крепостныя стены съ боль

шой башней и красивые дома изъ хорошо обдЬланнаго камня. Брон
зовое и каменное орудие; железа все еще н^тъ. Одноцветная (троян
ская) посуда въ бол!с развитыхъ формахъ, и на ряду съ нею при-

Рис. 21. Кубокъ съ двумя ручками И8Ъ Рис. 22. Лицевая урна ивъ 
Гиссарликъ-Трои. Гиссарликъ-Трои.

иовные микснсше сосуды (расписанные). Историчешй возрастъ при
близительно 1500— 1000' лёть до Р. Хр.

III. П о с л а м и  к е н с к ! е  слои.
7 и 8. Деревенше поселки древне-греческой и позднейшей 

(элленистической) эпохи. Два раздЬльныхъ слоя простыхъ каменныхъ 
домовъ поверхъ развалинъ микенской Трои. Оруд1я и оруж!е изъ же
леза; посуда местнаго производства (одноцветная) и почти все из
вестные намъ типы греческой керамики. Историчесый возрастъ— 
отъ 1000 г. до Р. Хр. приблизительно до начала нашего летосчисления.

9. Акрополь римскаго города Ил1она. Развалины знаменитого 
храма Леины и другихъ великолепныхъ зданШ изъ мрамора. Рим-
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ск!е глиняные сосуды и множество другигь предметовъ. Надписи на 
мрамор .̂ ИсторическШ возрастъ приблизительно отъ Рождества Хри
стова до 500 г. по Р. Хр.

Такимъ образомъ, разрйзъ гиссарликскихъ пластовъ даетъ намъ 
картину развитая человечества на восточномъ побережье Средизем
ная моря, въ местности, непрерывно обитаемой человекомъ съ на
чала третьяго по середину перваго тысячелеия до Р. Хр. Мы видели, 
что ббльшая часть этого длиннаго промежутка времени (около 2000 летъ) 
принадлежишь перюдамъ употреблен1я меди и бронзы, и лишь въ на
чале последняя тысячелеия до-хрисианской эры, одновременно съ 
переходомъ въ историческШ перюдъ развитая, человекъ вступаешь, на
конецъ, въ железный векъ.

Могилы весьма древняго бронзоваго века отрыты были и на 
островахъ, расположенныхъ между Грещей и Передней Аз1ей подобно 
устоямъ соединительнаго моста между этими странами. Таш  могилы 
найдены на островахъ Аморосъ и Мелосъ, принадлежащихъ къ группе 
Цикладовъ. На острове 0ера (Санторинъ) имеются развалины, отно- 
сяпцяся къ той же эпохе. Но наиболее ценныя открытая сделаны 
Шлиманомъ на греческомъ материке, въ старинныхъ развалинахъ 
Микенъ и Тиринеа, расположенныхъ неподалеку отъ Навшпи.

Знаменитая могилы въ развалинахъ Микенъ - всего ихъ най
дено 6 (5—въ 1876 г. и одна въ 1877 г.)—заключали остатки труповъ 
17 взрослыхъ людей и 2 детей. Въ качестве погребальныхъ даровъ 
при мужскихъ трупахъ находилось орудие, при жеяскихъ украшешя; 
кроме того,— сосуды и мнопе друпе предметы изъ золота, серебра, 
меди, алебастра и глины. Золота въ пяти могилахъ заключалось, въ 
общемъ, более 100 фуптовъ; орулае и орудоя почти все изъ бронзы, 
и только наконечники стрелъ и ножи сделаны изъ обсидиана; железа 
еще нетъ и следа. Бронзовое оруж1е состоишь изъ кинжаловъ (иногда 
удивительно красиво выложенныхъ золотомъ), мечей (простыхъ и 
обоюдоострыхъ; последнее были очепь длинные и узк!е, съ выложен
ными золотомъ деревянными рукоятками, а иногда съ яблокомъ изъ 
кости или алебастра), наконечниковъ кошй (съ литыми влагалищами 
весьма редко) и плоскихъ топоровъ (топоровъ съ отверстаемъ для 
рукоятки не найдено). Предметы украшешя и убранства такъ же, 
какъ и художественныя изображешя, обнаруживаютъ некоторую свое
образность въ стиле, хотя еще сильно сказывается вл1яше Востока. 
На сношешя съ северомъ указываешь значительное количество бусъ 
изъ балтайскаго янтаря. Изъ слоевъ земли, лежащихъ надъ этими 
древними могилами, добыто множество предметовъ, принадлежащихъ 
несколько более поздней стадш бронзоваго века. Въ развалинахъ,
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лежащихъ на вершине одной горы и представляющих* остатки цар- 
скаго дворца, сгбны котораго были некогда изукрашены живописью, 
въ числе прочаго найденъ былъ скарабей (изображено жука) съ име- 
немъ египетской царицы Ти, жившей въ конце XV  стол, до Р. Хр.

Къ этому же времени относится дворецъ, открытый Шлиманомъ 
въ развалинахъ окруженнаго циклопическими стенами Тиринеа. Же
лезо и здесь совершенно отсутствуетъ; зато найдены были безчислен- 
ное множество ножей и наконечниковъ стрелъ изъ обсид1ана и типи- 
ческШ бронзовый топоръ о двухъ лезвеяхъ. Въ нижнихъ археологи- 
ческихъ слояхъ аеипскаго Акрополя былъ найденъ целый складъ 
древнихъ бронзовыхъ издЬлгё, формы которыхъ совершенно сходны съ 
формами микенскаго оруж1я (изъ слоевъ, лежащихъ подъ могилами).

Далее, къ этой же эпохе относятся древше склепы, также на
ходящееся на греческомъ материке. Одни изъ нихъ представляютъ 
собою болытя окруженныя стенами и увенчанныя куполомъ гробницы, 
съ круглой камерой впутри и длиннымъ ходомъ (въ Микенахъ 7 та
кихъ гробницъ, относящихся къ более поздпей эпохе; вышеописанные 
могилы: около Хереона, неподалеку отъ Микенъ,—1, около Спарты— 2, 
въ Мениди, севернее Аеинъ,— 1. у Орхомена, въ Беотш,— 1, близъ 
Димвни, въ юго-западной Оессалш,— 1, всего—13). Подобныя же 
княжесш усыпальницы обнаружены въ Крыму и въ Эгрурш. Друпя, 
гораздо более многочисленныя могильныя сооружетя представляютъ 
собою четыреугольныя могильныя камеры значительно меныпихъ 
размеровъ (могилы народа), паходягщяся въ Микенахъ, Навплш, 
Спарте. Аеинахъ, Антикирё (Фокида), Воло (0ессал1я) и въ ихъ 
окрестностяхъ, а также открытыя на греческихъ островахъ (въ Ме
лосе, 1ализосе и т. д.). Гробницъ этихъ не следуетъ смешивать съ 
более древнимъ типомъ каменныхъ могильныхъ склеповъ, напр., въ 
Аморгосе и т. п. О томъ, что первыя принадлежать уже концу брон- 
зоваго века, свидетельствуютъ некоторыя новыя находки, напр., за
стежки простейшей формы, найденныя въ снародныхъ гробницахъ> 
Микенъ, а также появлеше железа въ виде простыхъ перстней. 
Весьма интересно отметить, что какъ въ Передней Азш, такъ и въ 
Грецш opymie и оруд1я сохраняли весьма простая формы въ течете 
всего бронзоваго века, тогда какъ въ Италш и во всей Европе те же 
первоначальные типы получили богатое развитее.

На основами сравненШ съ египетскими памятниками и наход
ками мы можемъ приблизительно установить хронологичешя границы 
греческаго бронзоваго века. Особенно поразительныя совпадешя отно
сятся ко времени X V III дннастш фараоновъ (около 1400 г. до Р. Хр.). 
Около 1000 г. до Р. Хр. желево должно было быть уже известно въ 
Грецш, хотя—насколько можно судить на основалiи поэмы Гомера—

/
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не имело еще. широкаго применешя. Такимъ образомъ, гречесйй 
бронзовый векъ можно определить приблизительно оть 2000— 1100 гг. 
до Р. Хр. Около 1100 г. по старинному, заслуживающему дов’Ьр1е, 
преданно, произошло переселено дорянъ—посд^дняго греческаго пле
мени, которое покинуло свою первоначальную родину, лежащую зна
чительно севернее, чтобы завоевать себе место среди обитателей 
Эллады. Очевидно поэтому, что первое появлете въ Элладе более 
древнихъ греческихъ племенъ, какъ ахейцы, минШцы и др., нужно 
отнести на нисколько вековъ ранее. Такимъ образомъ, получается 
весьма ценное этнологическое и культурно-историческое уравнеше. 
Миквнск1й пер1одъ, эту последнюю и высшую ступень бронзо
ваго века Грецш, можно теперь отнести за счетъ воспетыхъ Гоме- 
ромъ ахейцевъ, а с.тЬдующШ за нимъ такъ назыв. «Дипилоновъ пе- 
рюдъ» или начало железнаго в4ка Грещи—за счетъ племенъ, жившихъ 
после переселения дорянъ. До появлешя ахейцевъ, приблизительно 
отъ 2000 г. до Р. Хр. я въ первые века последняя тысячелеия до 
начала нашего летосчислешя, Грещя и окружаюние ее острова были 
населены не-греческими племенами, культура которыхъ (древнейшая 
стад1я бронзовой эпохи), благодаря близости высокоразвитой цивили
зации Передней Азш (Сирш). находилась въ весьма благопр}ятяыхъ 
услов1яхъ. Съ этимъ первоначальнымъ пелазгическимъ паселешемъ 
и слились впоследствш пришедийе сюда ахейцы; усвоивъ культуру пе- 
лазговъ, они переработали ее затемъ, подъ не прекращавшимся благо- 
детельнымъ влЬшемъ Востока, и развили въ своеобразную микенскую 
культуру.

Такимъ образомъ, по своему первоначальному происхождению 
микенская культура не принадлежишь грекамъ, но они принимали 
учаспе въ ея выработке, и следы духа и труда грековъ можно ясно 
видеть и въ микенскомъ перюде.

Бронзовый вЪкъ.

Какимъ же образомъ, однако, произошло, что распространен!е 
бронвы положило конецъ новому каменному веку и наложило на евро
пейскую культуру совершенно новый отпечатокъ? Мы видимъ, что на 
юго%востоке, въ древнемъ Египте и у народовъ Передней Азш до 
начала господства желеэа бронза играла весьма видную роль. Поэтому 
надо думать, что именно отсюда проникло въ Европу знакомство съ 
этимъ стариннымъ, блестящимъ какъ волото культурнымъ металломъ. 
Но не малый путь должна была она пройти, чтобы проникнуть изъ 
этихъ странъ въ самое сердце Европы, и мы не знаемъ, через!, ка- 
ш  моря и земли лежалъ этотъ путь. Раньше другихъ испытали
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вл1ян1в чужеземной культуры страны, расположенные къ востоку и къ 
югу отъ Альповъ,— BeHrpia и Итал1я. Возможно, что древнейпйя брон- 
зовыя яадМя проникли въ область Дуная сухимъ путемъ—черезъ 
0раюю, а въ Италш—моремъ. Дальнейшее распространено шло по 
течешю Дуная и Роны. Металлъ быстро переносился иэъ одной 
области въ другую; само собою разумеется, что его везде принимали 
съ радостью; и въ томъ, какъ воспользовались бронзою различные 
народы, ознакомивии'еся съ ея применешемъ, ясно сказывается раз- 
лич1е ихъ природныхъ дарованШ.

Въ отпошеПи формы европейсшя бронзовыя изд!шя обнаружи- 
ваютъ мало сходства съ восточными; лишь въ наиболее древнихъ изъ 
нихъ можно заметить заимствоваше основныхъ типовъ, и пропорщя 
меди и олова въ сплаве остается та же, что является, конечно, не- 
сомненнымъ доказательством!» востоЧнаго происхождеПя европейской 
бронзы. Однакоже, въ дальнейшемъ европейсше народы отливаютъ, 
куютъ, чеканятъ металлъ, находятъ новыя формы и вар1ацш основныхъ 
типовъ, уже вполне самостоятельно и по собственному своему почину. 
Впрочемъ, связь съ промышленнымъ Востокомъ, разъ завязавшись, уже 
не прорывается более въ течете всехъ до-историческихъ перюдовъ, 
и этому обязано европейское бронзовое производство своимъ непре- 
рывнымъ развитюмъ и обогащешемъ новыми формами. Въ Венгрии и 
Швейцарж, въ северной Гермаши, Скандинавш и ВеликобритаИи 
возникла и очень долго длилась особая культурная стадгя, получив
шая (въ средней Европе) лазваше «изящиаго бронзоваго века». Типы 
издел1й этого перюда значительно разнообразнее, целесообразнее и 
изящнее, чемъ въ дрепжН бронзовый векъ. Въ дальнейшемъ изложенш 
мы дадимъ краткШ обзоръ чехъ формъ, которыя наиболее характерны 
для этихъ двухъ передои» бронзоваго века средней Европы.

А. Лревнш бронзовый вгькъ.
•

Плоск1е топоры съ гладкими краями или узкими боковыми пла
стинками, доходящими почти до самаго лезвея. Топоры съ уступомъ, 
у которых!» боковыя пластинки доходятъ лишь до середины клинка 
и, оканчиваясь здесь уступомъ, соединяются другъ съ другомъ.

Кинжалы съ треугольнымъ клинкомъ и цилиндрической рукоят
кой. Последуя часто делались изъ дерева, кости или рога и потому 
не сохранились,—Мечи съ короткимъ, нередко также треугольнымъ, 
клинкомъ и съ широкимъ. прямымъ эфесомъ или же съ короткой, 
массивной изукрашенной рукояткой.

Бритва о двухъ лезвеяхъ (рис. 23).— Слабо изогнутые серпы.— 
Булавки, служивш!я для украшеп!я, заканчивавппяся кверху двумя
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спиральными завитками,—Двойныя булавки.— Булавки уъ горизон- 
тальной головкой въ вид1!  колесика.—Маленыае массивные браслеты.

В. Новый бронзовый вгъкъ.
Топоры съ лопастями для рукоятки (пальштабы), т.-е. съ кры

лообразными боковыми пластинками, которыя съ об$ихъ сторонъ об 
хватываютъ расщепленный конецъ коленчато-изогнутой рукоятки.— 
Полые топоры, т.-е. клинки съ влагалищемъ, 
куда вставлялся нерасщепленный конецъ ру
коятки. Полые топоры такъ же, какъ и топоры 
съ лопастями, нередко им4ютъ ушко для про- 
д4ван!я шнурка, при помощи котораго клинокъ 
привязывался къ рукоятка, всл,Ьдств1е чего по
дучилось болгЬе прочное cicptm eH ie.

Долота съ плоскимъ или вогиутымъ лез- 
веомъ (полое долото), пилы, шила и сильно изо
гнутые серпы (серпы бронзоваго в'Ька отливались 
въ половинчатой, односторонней формЪ, такъ 
что задняя сторона оставалась совершенно 
плоской).

Ножи весьма изящной формы, украшенные 
разнообразными, иногда весьма тонко гравиро
ванными рисунками въ видв группъ линШ. Для 
прикрЪплен1я къ деревянной или роговой ру
коятей таме ножи были снабжены на концЬ 
короткимъ крючкомъ, иногда же, хотя рйже. 
им4ли особое влагалище. Иногда клинокъ и 
рукоятка отливались эаразъ, въ одной форм!—
Кинжалы, напоминание по форме ивовые листья, 
съ отверепемъ для скреплен1я съ рукояткою 
посредствомъ эаклепокъ или же съ широкимъ 
стержнемъ, на который прикреплялся черенокъ.
Мечи, съ массивнымъ, по бблыпей части, тонко 
И8украшеннымъ, бронзовымъ вфесомъ иди же съ плоскимъ широкимъ 
стержнемъ рукоятки. Клинки ихъ имйюгъ форму камышеваго стебля и 
сильно ваострены' на концЬ; они делаются значительно длиннее, ч$мъ 
прежде, и украшаются тонкой чеканкой или резьбой.

На ряду съ этими формами встречаются также бритвы съ однимъ 
лезвеемъ и разнообразный украшешя, какъ-то: подвески, пуговищ.1, 
булавки съ литыми, весьма замысловатой формы головками, болыше, 
полые съ верхней стороны украшенные р’Ьзьбой браслеты въ видЬ 
подковъ, съ шипами на концахъ, и многое другое.

Ряс. 23. Двойная 
бронзовая бритва изъ 
свайной постройки 
Песюеры на Гард- 

скомъ oeepi.
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Несмотря на pasiH4ie въ приемах* производства, оруж!е и оруд!я 
бронзоваго века отличаются отъ родственных* имъ формъ новаго камен- 
яаго века лишь ббльшимъ совершенствомъ работы и более многочислен
ными видоизмйнешями типовъ. Пропасть между ними далеко не такъ 
велика, какъ между формами древняго и новаго каменнаго века. Что 
касается предметовъ украшенШ, то о нихъ мы знаемъ гораздо меньше, 
чймъ объ орудояхъ, такъ какъ они изготовлялись, бблыпей частью, 
изъ непрочныхъ матер1аловъ. Въ этомъ отношенш бронзовый вйкъ 
значительно превзошелъ предшествовавш!я вультурпыя стадш благо
даря тому, что украшешя стали выделывать изъ бол'Ье прочнаго ма- 
тер1ала.

Въ числе находокъ позднейшей бронзовой эпохи свайныхъ по
строекъ Швейцарш есть не мало такихъ, которыя указывают*, что 
къ этому времени въ соседней Итал1н не только миновалъ уже древ- 
Hi3 бронзовый векъ террамаръ, но что и вообще бронзовый векъ 
окончился, и начинается ранйй железный пер!одъ. Железный в'Ькъ, 
кроме знакомства съ новымъ металломъ, характеризуется и некото
рыми новыми формами издЬлШ. Къ такимъ издел!ямъ относятся: 
чаши изъ чеканной листовой бронзы; мечи, яблоко которыхъ пред
ставляет* две идупуя навстречу друг* другу спирали: фибулы или 
застежки, иглы которыхъ застегивались за крючекъ или вставлялись 
кончиками въ ложе изогнутой и разнообразно украшенной дужки на 
другомъ конце застежки.

Если отъ свайныхъ построекъ Швейцарш и Боденскаго озера 
мы перейдемъ теперь далее, въ область средняго Рейна, то встре- 
тимъ здесь, въ общемъ, те же типы бронзоваго века, какъ и только- 
что разсмотренные. Некоторый попадаклщяся въ нихъ отклонен 1я 
объясняются сношешами съ другими странами. Такъ, мы часто ви- 
димъ здесь топоры не съ лрямымъ, а съ остроугольнымъ уступомъ, 
каше были распространены по среднему и верхнему Дунаю,—формы 
мечей, встречавшаяся ростоянно въ Венгрш и Австрш, и т. д. Друпе 
типы выдают* свое нроисхождеше сходством* съ французскими на
ходками и даютъ оснонаше считать долину Роны ихъ первоначаль
ной родиной. «Ступенчатые топоры» съ прямыми уступами были 
также однимъ изъ распространенных* типовъ севернаго бронзоваго 
века. И обратно—видоизменеш'я этого последняго типа проникли въ 
Рейнскую область и даже въ Швейцарш, какъ это видно по найден- 
ннмъ на Невшательском* озере бронзовым* сосудам* и застежкам!, 
севернаго типа.

Для бронзоваго века южной Гермаши особенно характерны не
который запястья подковообразной формы. Запястья эти представляютъ 
собою овальныя дуги съ более или менее выступающими кверху
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шяпами на конпахъ. Въ древнейшую эпоху обручъ былъ массивный, 
а шипы весьма неболыше; въ более позднее время обручъ делается 
более шнрок1й и съ внутренней стороны полый (желобовидный), а 
шипы выступаютъ далеко впередъ. Появляются также браслеты въ 
виде широкихъ, плоскихъ, по бблыней части покрытыхъ продольными 
желобками обручей, которые несколько сужены къ концамъ, но на 
саыыхъ кондахъ имеютъ небольшое утолщеше. На ряду съ этими 
«плоскими браслетами» въ юго-западной Гермаши встречаются по
добные же обручи, окапчнваюпцеся маленькими спиральными прово
локами, по две на каждомъ конце. Кроме того, въ южно-германскихъ 
могильныхъ холмахъ бронзоваго века часто находятся болышя брон- 
80выя булавки, въ томъ числе булавки съ характерной формой го
ловки въ виде вертикальнаго диска съ отверспемъ, напоминающей 
колесо, а также бронзовые кинжалы.

Многочисленный находки такого рода сделаны были въ могиль
ныхъ холмахъ верхней Баварш между Аммерскимъ и Штаффель- 
скимъ оверами. Въ начале бронзоваго века въ этой местности гос- 
подствовалъ обычай погребать трупы, не сжигая ихъ, и лишь позднее 
ихъ стали предавать сожженш. Въ качестве погребальныхъ даровъ 
служатъ здесь обыкновенно урна и чаша, а иногда также мечи, бляхи 
отъ поясовъ, болышя булавки съ головками изъ спирально завитой 
проволоки, головные ободки съ крючками и ушками, различныя под- 
вёски (очкообразныя, сдЬланныя изъ двухъ спиральныхъ проволоч- 
ныхъ кружковъ, а также въ виде сердецъ, колесъ и т. п.), затемъ 
щипцы, катушки спиральной проволоки, которыя надевались на шну- 
рокъ и употреблялись какъ шейное украшен1е, и т. д. Глиняные со
суды какъ въ форме, такъ и въ орнаментике представляютъ харак- 
терныя черты, отличающая ихъ отъ сосудовъ последующаго перюда, 
т.-е. отъ ранняго железнаго века. Украшешя этихъ сосудовъ состоять 
изъ рядовъ круглыхъ вдавлешй ниже краевъ и на горлышке и ря- 
довъ вертикальныхъ бороздокъ на месте расширешя сосуда, а также 
выпуклостей и неболыпихъ ручекъ. Въ позднейнпй бропзовый перюдъ 
все эти углубленные орнаменты были заполняемы белой массой. Раз
личныя страны Европы, для которыхъ бронза явилась первымъ ме- 
талломъ, получивпшмъ широкое применеше, не были разобщены ме
жду ̂ собою. Въ древнейнлй бронзовый векъ почти повсюду господ- 
ствуютъ одне и те же простыл формы; это указываете на лодража- 
uie однимъ и темъ же первоначальнымъ образцамъ и свидетель- 
ствуютъ о томъ, что они распространялись весьма быстро и притомъ 
повсюду одновременно. Въ новый бронзовый векъ различныя страны 
следуюте уже различными путями развитая, причемъ ясно сказы
ваются различ1я въ характере местности и географическомъ положе
на отдельныхъ частей европейскаго континента.
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Мы различаемъ въ Европе страны, имйннпя блестя mitt и высо
коразвитой, иными словами—продолжительный бронзовый порюдъ, и 
друпя -- съ короткимъ, рано закончившимся бронзовымъ векомъ. 
Первыя прошли обе описанныя выше ступени бронзоваго века, вто- 
рыя—пережили только первую его стадш. Къ числу странъ, бронзовая 
эпоха которыхъ окончилась быстро, принадлежать на юге Европы— 
Грещя и Италия, а въ средней Европе—те области, до которыхъ не 
трудно было добираться какъ изъ южной Европы, такъ и Востока, т.-е. 
которые лежали на морскомъ пути северной части Средиземнаго моря; 
таковыми являются: местность между Адр1атическииъ моремъ и 
верхнимъ Дунаемъ (нынешняя южная Австр1я или восточно-альшйская 
область) и бассейнъ Роны (южная Франщя). Продолжительный бронзо
вый векъ въ средней Европе имели страны, расположенный на ci- 
вврпомъ склоне Балканъ и къ северу отъ Апеннинская) полуострова, 
т.-е. Benrpin и Швейцар1я; эатемъ, северо-германская низменность и 
весь северъ Европы,—а именно Дашя, Швец1я и Великобриташя.

Причина этого различ1я въ развитая бронзовой культуры состоитъ 
въ томъ, что знакомство съ железомъ и его обработкой такъ же, 
какъ и новые типы железныхъ орудШ, начали распространяться по 
Европе съ юга. Въ техъ странахъ, куда культурное движейе это 
проникло раньше, бронзовая культура не получила высокаго развитая; 
въ странахъ же, куда новый металлъ проложяль себе путь уже зна
чительно позднее, бронзовая культура достигла с:1 л наго расцвета во 
второй продолжительной стадш своего развитая. Поэтому о венгерскоыъ, 
швейцарскомъ, северномъ бронзовомъ веке говорятъ какъ о круи- 
выхъ и яркихъ проявлешяхъ до-исторической жизни Европы, тогда 
какъ бронзовый векъ Грещи и Италш, восточно-альшйской области 
и Францш прежде почти совершенно упускался изъ виду; ныне 
существоваше въ этихъ странахъ бронзовой эпохи вполне достоверно 
установлено, все же она не представляется тамъ настолько законченною, 
какъ- длительпыя стадш бронзовой культуры въ упомянутыхъ выше 
северо-европейсвихъ странахъ.

Если мы попробуемъ теперь определить вь приблизительныхъ 
числахъ различную продолжительность бронзоваго века въ различныхъ 
областяхъ Европы, то окажется, что первую (а для странъ съ корот
кимъ бронзовымъ векомъ-и единственную) фазу его мы можемъ 
отнести къ перюду приблизительно 1500— 1000 гг. до Р. Хр.; вто
рая фаза въ северной Европе продолжалась, несомненно, до 400 г. 
до Р. Хр., а въ ПГвейцарш и Венгрш окончилась уже около 600 г. 
до Р. Хр. Цифры эти могутъ, конечно, претендовать лишь на при
близительную верность; ибо, хоть самая последовательность трехъ 
до-историческихъ перюдовъ (камня, бронзы и железа) для Европы-и



Р0Н0Л0ПЯ БР0Н80ВАГ0 В»КА. 93

другихъ обширныгь культурныхъ областей должна считаться несо
мненно доказанной, но несомненно также и то, что переходъ отъ од
ной стадш къ другой совершался далеко не сразу. Конедъ каменнаго 
нЬва и начало бронзоваго или конедъ бронзовой эпохи и наступлеше 
железнаго перюда не могутъ быть поэтому определены съ хроноло
гическою точностью. Перюды эти незаметно переходятъ одинъ въ 
другой, какъ цвета солнечнаго спектра; и какъ шкала цветовъ въ 
спектре, несмотря на незаметные переходы, все же можетъ считаться 
точно разграниченною, такъ и «система трехъ пер!одовъ» первобытной 
исторш человечества не теряете отъ этого своего значетя.

ГаллыытаттскШ пер!одъ.

Въ то время какъ въ некоторыхъ обширныхъ странахъ земного 
шара, благодаря знакомству съ бронзой и широкому примененш ея, 
была уже достигнута, сравнительно, высокая ступень культуры, и не 
чувствовалось даже потребности въ новомъ лучшемъ матер1але, въ 
другихъ месгносгяхъ происходила быстрая смена, и совершался зна
чительный прогрессъ въ культурныхъ средствахъ. Такъ, наприм., 
воинственные ассиргёцы—какъ это видно изъ списковъ налагаемой 
ими дани—раньше другихъ культурныхъ народовъ Востока оценили 
преимущества железа, и, такимъ образомъ, медь и бронза должны 
были скоро отступить у нихъ на второй планъ. Обстоятельство это объ
ясняется не только природными даровашями и воипственнымъ духомъ 
этого народа, но и благоир1ятными услов1ями времени, когда совер
шались ихъ завоевашя, а также близостью обширной, изобилующей 
железными рудниками, области, являвшейся въ древности колыбелью 
горнаго дела и доставлявшей железо хорошаго качества. Область 
эта расположена между Чернымъ моремъ, Кавказомъ, Касшйскимъ 
моремъ, западнымъ склономъ Иранскаго плоскогорья, равниной Ме- 
сопотамш, Таврскимр горами и гористой Каппадоюей. Здесь, 
среди другихъ народовъ, славившихся искусствомъ въ обработке ме- 
талловъ, жило племя понпйскихъ халибовъ, самое имя котораго 
употреблялось греками для означешя стали. У  этого-то маленькаго, 
но знамепитаго народа греки—согласно ихъ собственнымъ нредашямъ— 
научились добывашю и обработке железа.

Хотя въ Египте железо было известно уже въ середине пред- 
последняго тысячелет1я до Р. Хр., темъ не менее въ Еврону оно 
еще не проникло въ сколько-нибудь значительномъ количестве ни въ 
то время, — какъ это показываютъ раскопки въ Трое, Тиринее и 
Микенахъ,—ни въ последующее века. Лишь въ последнее тысяче- 
лепе до Р. Хр., а именно въ IX  и Y III векахъ, встречается оно
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въ значительномъ количестве у народовъ Азш— о чемъ свидетель
ству югь списки платимой аосир^цамъ дани, — и одновременно съ 
этимъ, хотя и менее часто, появляется въ культурныхъ пластахъ 
древней Европы. Нужно заметить при этомъ, что стиль ранняго же- 
лезнаго века Европы,такъ называемый <галлыптаттск1й стиль» 
(по могильнику бли8ъ города Галльштатта въ Верхней Австр1и), но
сить ясно выраженный отпечатокъ своего восточнаго происхож ен1я, 
и потону не остается сомненш въ томъ, что родиной многихъ формъ 
культурной жизни нашего континента является именно Востокъ. Мне- 
Hie это еще подтверждается открьтемъ могильныхъ полей на Кав
казе (Кобанъ и др.), принадлежащихъ къ тому же перюду и обнару- 
живающихъ значительное сходство съ могилами ранняго железнаго 
века средней Европы.

Вообще «галлыптаттская культура» представляешь собою гораздо 
более распространенную стадш, чемъ это можно думать, судя по 
названш. Но такъ какъ терминъ этотъ гораздо определеннее, чемъ 
наименоваше «рашй железный векъ», то мы и отдаемъ ему пред
почтете, хотя далеко не все, что является характернымъ для галль- 
штаггскихъ раскопокъ, встречается повсеместно въ области распро- 
странешя упомянутой ступени культуры. Принимая въ расчетъ это 
ограничеше, можно сказать, что область галльштаттской культуры про
стирается отъ Кавказа до Атлантическаго океапа и отъ Средиземнаго 
до Немецкаго моря. Такимъ образомъ, она вь отношепш протяжешя 
захватываешь почти всю Европу, а въ отношен!и времени является 
пер!одомъ перваго полу-исторяческаго выстунлен1я на сцену передо- 
выхъ европейскихъ народовъ. Къ этому времени поселеше грековъ, 
италШцевъ, этрусковъ, кельтовъ и иллиргёцевъ на местахъ ихъ исхо- 
рической оседлости можетъ считаться вполне доказаннымъ, ибо никто 
не можешь сомневаться въ томъ, что древнМиле жертвенные дары 
въ Олимпш принадлежат!, эллинамъ, могильныя поля въ Болонье, 
Корнето и т. п.—италШцамъ и этрускамъ, могильные холмы въ до
лине Роны—кельтамъ, а безчисленные курганы въ Боснш—иллирШ- 
цаиъ. Въ более северныхъ областяхъ, между прочимъ, и въ самомъ 
ГалльштатшЬ, мы уже не можемъ съ достоверностью установить, какому 
именно племени принадлежать сохранившаяся тамъ могилы.

Въ северной Европе, куда проникло собственно не железо, а 
лишь некоторыя характерныя формы галльштаттской культуры и от
дельные предметы, ввезенные изъ другихъ областей, мы можемъ 
снова вполне уверенно признать въ населеши германцевъ.

Подобно тому какъ въ отношеши бронзовой культуры мы раз
личали страны съ более продолжи тельнымъ и более краткимъ брон- 
эовымъ векомъ, такъ и область распространена галльштаттской куль
туры распадаотся на страны съ более длительными и более корот-



к ими перюдами ея господства. Къ первымъ мы должны отнести Гре- 
ц т  и Итал1ю, где раннШ железный векъ является только переходною 
ступенью къ исторической эпохе. Ко вторымъ относятся северная 
часть Балканскаго полуострова и вся область восточныхъ Альиовъ, а 
также Бавар1я, Вюртембергъ, Баденъ, Эльзасъ, Швейцар1я, Франш- 
конте и Бургунд1я, т.-е. те страпы, къ которымЪ применяется назваше 
области галлыптатгской культуры въ тесвомъ смысле слова. Здесь 
раннШ железный векъ продлился приблизительно до 400 г. до Р. Хр ; 
въ течете последующихъ столетШ въ формахъ различныхъ изд&пй 
выработался новый стиль, и железо получило еще более широкое 
применеше; въ то же время оно распространилось также и въ се
верной Европе. Этотъ посдедтй, такъ назыв. латэньсий  (LaT&ie) 
перюдъ замыкаетъ собою длинный рядъ до-историческихъ перюдовъ 
средней Европы и образуете переходъ къ историческимъ эпохамъ, 
изъ которыхъ первая, в р е м я римскаго владычества,известна 
намъ какъ по расконкамъ, такъ и по литературнымъ источниками

Но и въ тЬхъ странахъ, где перюдъ галльштаттской культуры 
был. продолжителенъ, время это отнюдь не является временемъ за
стоя. Подобно тому какъ въ бронзовомъ веке можно различать две 
стадш, имеюпуя свои характерныя формы—неразвитую и развитую,— 
такъ и галльштаггская эпоха—тамъ, где она была продолжительна— 
распадается на две ступени: и мы можемъ даже указать причины, 
обусловившая этотъ ходъ развиля. Правда, мнопя могильныя поля 
альпийской и дунайской областей свидетельствуюте, повидимому, о 
множестве однородныхъ и одновременныхъ погребешй. Таковъ, на- 
прим., могильнккъ съ плоскими могилами на Зальцберге около 
Галлынтатта на соляномъ промысле дворцоваго ведомства въ Верхней 
ABcrpiB, изъ раскопокъ котораго извлечены предметы, изображенные 
на рисункахъ 24—31 и 33—40 (тамъ же найдены типичные то
поры, изображенные на рис. 4 и 5).

Общее число вайденвыхъ тамъ могилъ—считая и плосш мо
гилы—достигаете весколысихъ тысячъ, изъ которыхъ детальному изу- 
чешю подвергнута была лишь тысяча съ небольшимъ. Приблизительно 
половина всёхъ могилъ заключаете останки несожжевныхъ труповъ, въ 
остальныхъ же могилахъ находится прахъ сожженныхъ телъ. Этому 
различно въ способе погребен1я ни мало не соответствуете, однако, 
столь же заметная разница въ погребальныхъ дарахъ. Такъ, въ 
525 могилахъ, заключавшихъ оставки скелетовъ, найдено было изъ 
бронзовыхъ вещей: 18 предметовъ вооружешя, 15 4 3—украшев1я, 37 
лредметовъ домашпей утвари, 31 сосудъ; железныхъ: 165 предме
товъ вооружешя, 42—домашней утвари; затЬмъ 6 золотыхъ вещей, 
171 янтарное, 41 стеклянное угсрашеме, 342 глинявыхъ сосуда.
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61 веретенное кольцо, точильный брусокъ и другая мелочи. Тогда 
какъ въ 455 могилахъ съ остатками сожженныхъ труповъ заключа
лось—бронзовыхъ вещей: 91 предметъ вооружешя, 1735 украшенШ, 
55 предметовъ утвари, 179 сосудовъ; жел’Ьзпыхъ: 348 предметовъ воору- 
жешя, 43 орущ, также 59 золотыхъ, 106 янтарныхъ, 35 стеклянныхъ 
украшенШ, 902 глиняныхъ сосуда и 100 различныхъ мелкихъ вещей.

На основами этого мы можемъ заключить, что, въ общемъ, мо-

Рис. 24. Могвла съ остатками сожженнаго трупа; ивъ 
галлыитаттскаго могильвяки (видъ 

въ раврЪвъ и сверху).

гилы съ остатками сожженныхъ труповъ богаче оруж!емъ, а также 
бронзоными и глиняными сосудами, между гЬмъ какъ могилы съ не: 
сожженными трупами содержать больше янтарныхъ украшенШ. Въ 
обЪихъ категор1яхъ могилъ можно заметить, что бронза усгупаетъ 
первое место железу при производств  ̂ оруж!я, но зато значительно 
больше употребляется для выдЬлки сосудовъ. Рис. 24 изображаешь 
расположеше и составь предметовъ въ одной изъ наиболее бога- 
тыхъ могилъ съ прахомъ сожженнаго труца. Пепелъ усопшаго по
коится на днЪ плохо обожженнаго глинянаго корыта овальной формы, 
а ближе къ краю поставлено нисколько глиняныхъ и бронзовыхъ со-



судовъ, Еа  самомъ пепле лежать оруж!е и украшен!я: 1 железный 
кинжалъ съ бронзовой ручкой, нисколько жел1вныгь наконечниковъ 
длякопШ, 1 бронзовый палынтабъ, зат^мъ пара бронзовыхъ пряжекъ— 
одна И8ъ скрученной проволоки, напоминающая по форме очки, другая 
литая, своеобразной ажурной работы съ подвесками, запястье и т. п. 
Могила принадлежите более позднему пер!оду галлыптатгской культуры.

На рис. 25 мы видимъ ле- 
жашдй на подобномъ же глиняномъ 
корыте скелета съ парою застежекъ 
на груди. Въ области таза насыпана 
кучка пепла отъ сожженнаго тЬла, на 
которой положены въ качестве погре- 
бальныхъ даровъ ножъ и наконеч- 
никъ копья. Судя по галльштаттскимъ 
скелетамъ, можно заключить, что 
люди того племени, которому они при
надлежали, были сильпые, с родня го 
роста, длинпоголоше (быть-можета, 
кельтскаго или даже германскаго 
происхождешя) и несомненно арШ- 
ской расы. Въ бронзовыхъ и глиня- 
выхъ сосудахъ, которые лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ служили 
для сохранешя пепла, находятъ 
иногда кости животныхъ, т.-е. остатки 
пищи. Каждая могила заключаете въ 
себе оте 3 до 5 глиняныхъ сосудовъ.
Иногда могилы обкладывались кам
нями и покрывались сверху камен
ными плитами.

Среди находимыхъ въ могилахъ 
предметовъ внимаше наше прежде 
всего привлекаете оруж1е. Друпя 
могильныя поля, принадлежат^ той же эпохе, далеко не такъ богаты 
оруж1емь, а въ некоторыхъ оно и вовсе отсутствуете; здесь же, напро- 
тивъ. мпого прямо-таки превосходныхъ образцовъ мужскихъ воинскихъ 
доспеховъ, въ которые и облечены покойники. Длинные мечи, харак
терные для .более древняго перюда галльштаттской 'культуры, по боль
шей части, имеютъ форму, изображенную на рис. 26; сделаны они 
или ивъ бронзы, или изъ желеэа, причемъ железные имеютъ иногда 
яблоко изъ слоновой кости, украшенное янтаремъ. Въ более позднШ 
перюдъ появляются въ большомъ количестве железные кинжалы съ
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Рис. 25. Могила со скелетомъ; 
ивъ галльштаттскаго могиль

ника.
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бронзовыми рукоятками и подковообразными эфесами. Наиболее за
мечательный изъ найденныхъ въ ГалльштаттЬ кинжаловъ изображенъ 

на рис. 27; рукоятка этого кинжала по форме 
своей восходить къ вышеупомянутому типу 
подковы. Наконечвики когай делались изъ бронзы 
или изъ железа и встречаются въ большомъ 
количестве, тогда какъ наконечники стрелъ 
попадаются лишь изредка.

Съ формою палыптабовъ и полыхъ цельтовъ 
мы познакомились уже раньше (рис. 4 и 5); но 
чаще встречающеюся формою являются плосше 
железные топоры съ маленькою ручкою, слу
жившею для скреплешя клинка съ топорищемъ, 
а также маленьше бронзовые топоры-у крашен in 
съ длинныыъ влагалищомъ и изображешеыъ 
какого-нибудь животнаго на оборотной стороне. 
Изредка попадаются также шлемы, съ широкими 
плоскими краями и парою низкихъ гребней, 
между которыми помещался султанъ (рис. 28).

Кромё того, въ мужскому вооружент при
надлежали также различныя панцырныя пла
стинки (цельныхъ панцырей на все тЬло во 
встречается) и кожаные пояса, покрытые брон
зовыми бляхами богатой чеканки.

Среди орудШ первое место занимаютъ ножп. 
Они делались изъ бронвы или изъ железа и 
имели удлиненную форму съ красивымъ закруг- 
лешемъ на конце; попадаются и маленькие ножи 
съ загнутымъ назадъ концомъ, и тяжелые желез
ные съ изогнутымъ остр1емъ (ножъ для рубки, 
рис. 29). Весьма распространены точильные 
бруски (рис. 30); отъ времени до времени встре- 

Гие. 2G. Рис. 27. Же- чаются ремесленные инструменты, какъ, напр.,
выКечъ КЙЙЕ напилки’ наковальнй и т. под., а также мелш 
(Галль- зовоюрукоят- туалетныя принадлежности, 

штаттъ). кою и бронзо- Какъ мы уже видели, украшешя ветре
ными же нож-чаются въ более значительномъ количестве, 
”  Й ль' чемъ оруж1е и оруд!я. Явлеше это оказывается 

а характернымъ для всехъ почти до-историческихъ 
могилъ. Чаще всего попадаются—кроме упомянутыхъ уже богато изукра- 
шенныхъ поясовъ, которые были въ употребленШ какъ у мужчивъ, 
такъ и у жешцинъ—булавки, вастежки, кольца и подвески. Мнопя изъ
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этигь вещей — Micrnaro производства и представляюгь, въ смысле 
формы, местное изобретете. Женщины носили на затылй гребень 
изъ простыхъ булавокъ. Для застегивашя одежды служили красивыя, 
разукрашенный шариками булавки, ocTpie которыхъ вставлялось въ 
особыя, костяныя или бронзовыя ножны (рис. 31 ивображаетъ головку 
и кончикъ такой булавки).

Гораэдо употребительнее, однако, были зд’Ьсь, какъ и во «сей 
области распространетя галлынтаттской культуры, такъ назыв. фибулы, 
т^е. пружинный ва

згеЙинрЗчХ Р"С' ”• Б,0,В0ВЫ* “  <*т т ‘ т '-
ною проволокою, концы
которой проходить съ одной стороны въ иглу, а съ другой—въ ложо. 
Такую «галлыптаттскую фибулу» мы- видели на рис. 24, изображающемъ 
могилу съ сожженными останками, рядомъ съ рукоятью кинжала. Дру- 
пя фибулы бол'Ьо подходятъ къ сделанному выше описант. Изъ прямо
линейной фибулы бронзоваго века развилась, главнымъ образомъ, въ 
южной части пашего континента, фибула съ полукруглой дужкой и 
короткой ножкой—характерная для древнейшей стадш галльштаттской 
культуры. Первоначально оне делались изъ изогнутой, слегка сплю
щенной железной или бронзовой проволоки; впоследствш же, глав
ным# образимъ, изъ бронзы и ужо посредствомъ отливки (на юг!; 
также и изъ золота, съ богато изукрашенной дужкой). На рис. 32 
уы видимъ полую, челнокообразную дужку, украшенную разнообраз
ными выгравированными лишями и съ длиннымъ ложемъ, которое 
заканчивается пуговкою. Подобный фибулы встречаются уже въ гре- 
ческихъ могилахъ Y II века въ Сицилш, а также нередко и въ аль- 
шйскихъ странахъ, куда oirb попадали благодаря ввозу изъ Италш.
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Рис. S3 еще точнее воспроизводить древнюю, основную форму,

Рис. 2у. Же- 
Л'Ь8НЫЙ ножъ 

изъ галль- 
штатгскаго мо

гильника.

Рис. 30. Точиль
ный брусокъсъ 
железною ру

кояткою н коль- 
цоиъ изъ галль- 
штаггскаго мо

гильника.

Рис. 31. Бронзовая 
булавка для аасте- 
гивашя одежды, 
украшенная н4 
сколькими шари
ками, съ ножиами 
для ocTpifl (Галль- 

ш та т ).

которая, впрочемъ, разукрашена нисколько вь варварскому вкусЬ
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двумя грубыми нзображешямн животныхъ внутри дужки и серпо- 
виднымъ расширешемъ съ наружной ея стороны, покрытымъ зигзаго
образною гравировкою; къ наружному краю дужки прикр'Ьпленъ рядъ 
цепочекъ съ подвесками,

конце. Какъ эти, такъ и
ДРуПя украшешя древней М
основной формы фибулы,
повидимому, ПрОНИКЛИ iЩ jv ||
сюда съ сёвера, где шла и Х\
самостоятельная разра- ™ ™ t i 1 ■[1Ех_тамая„,_,—
ботка основного типа, хотя D Т1 - .„  ..... ’ __  Рис. 32. Челнообравная бронзовая застежка
въ общемъ больше раз- Съ длпннымъостр1ею>итарпкомъ наконц!;, 
ВИТО было ПОДражашв украшенная гравировкою (Вачъ, въ Крайпй). 
южно-европейскимъ образ
цами Естественное развиие фибулы можно проследить не только въ 
бронзовый векъ и въ галлынтатгшй пер1одъ, но н въ ла-тэньсвШ

перюдъ. Отсюда оно переходить,за- 
ЕЩ = »а=»===«=̂ч  темъ, въ римскую эпоху и въ эпоху
i f  Й* %  1  переселен!я народовъ и, наконецъ,

ддвжмрУГ T b j L  теряется въглубокомъ средневековье. 
т ы  щ Ш к  Орзди украшошй, въ собствен-

номъ смысле слова, первое место за- 
нимаюгь кольца (главнымъ образомъ. 

С % i  запястья, нередко съ болыпимъ вву-
сомъ, но несколько тяжело иаукрашен- 
пь!я, какъ, напр., па рис. 34) и под
вески. Поагёднимъ придавали самыя 
разнообразный формы; надевались 

■ ■ ^ 1 ' ^ М И Р  они всюду, где только находилось для 
Э Д В Й  нихъ место, и, повидимому, доставляли

истинное иаслажден1е своимъ по- 
^ р № 1  стояпныаъ бряцааьемъ и звяианьемъ.

Ш Ш  Платье так.;:е украшалось наши
тыми па пего бронзовыми чегауй-

Рис* 83. Полулунная вастежка съ каи" .(КР™* того- ихъ натыкшшн 
ц’Ьпочками и бляшкам, украАоп- и въ глиняные сосуды); на сеоя 
пая гравировкою (Галлыптатга). навешивали еще множество бусъ и

цривязанныхъ на шиуркахъ прово- 
лочныхъ спиралей. Здесь большую роль играготъ стеклянный бусы, 
въ особенности же бусы и толстый кольца, пос.тЬдшя — изъ янтаря. 
Стекло и янтарь служили также для украшешя и дужекъ фибулы,
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и иглы. Вообще, характерными чертами галльштаттскаго перюда 
являются: любовь къ пышности, свойственная всЬмъ некультурнымъ

народамъ,— такъ, некоторый некуль-

О
турныя племена и теперь еще охотно

земли на стекляппыя бусы и т. под. 
безделки. Напротивъ, въ ла-тэпьскоыъ

варовъ стало пробуждаться самосо- 
знаше, черта эта стала значительно

Впрочемъ, сношетя съ бол'Ье раэ-
Рпс. 34. Узловатый браслетъ витым? странами юга дали населе- 

(Галлыптаттъ). нш этой культурной области не только
новыя формы фибулы и разныхъ 

другихъ безд'Ьлушекъ, но и многое гораздо бол’Ье существенное, 
яапр., изд .̂̂ я изъ тонкой листовой бронзы, изъ которой научились 
въ особенности хо
рошо выделывать » v 
изящные сосуды.
Рис. 35 — 39 иэо« 
бражаютъ н4кото-
рыв сосуды этого т т Ш Ш
РОДа. Ш

Экземпляры, изо- 
браженные на рис.

i;pUK'.'3iiL,:'. iiia.iian- '-'■ ■
CKie, а тЬ, которые '
представлены на 

38 и пови- 
димому, м^стнаго "" " 
производства. Въ 
древнейшую стад1ю 
галльштаттскаго пв' 
р1ода встречаются, 
по бблыней части,
лишь привозные со- рис_ S5, Бромовый тазъ съ гравпрсокою по краю и 
суды, украшенные съ ручкою въ вид* фигуры животного (Галлыптаттъ) 
выбивными круж
ками и изображениями животныхъ; туземное же производство начало 
процветать лишь позднее.
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Изъ цилиндрическихъ реб ерчатыхъ сосудовъ наиболее древней 
является итал1анская

женные на рис. 35 п
38,даютъ намъ образцы f6. Бронзовая ваза, составленная изъ чсты- 
простыхъ, прямолинеТ рехъ « и * » ™ »  частей (Галлыптатгь). 
ныхъ «геометрическихъ» орнаментовъ, весьма употребительныхъ въ 
то время при украшен^ такого рода изд л̂Ш; орнаментовка произ

водилась при помощи особаго 
резца. На сосуде, иаображенномъ

рис. 36), применялось только фаль- 
цован е̂ и склепывате листовъ. 

Литейное *■ » прошгётало; 
4 однако, придавать отливаемымъ

предметамъ желаемую форму удавалось еще очень плохо, о чемъ сви
детельствуете фигура животиаго, изображенная на рис. 40. Ияобра-
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жаетъ она вола еъ удивительно толстымъ хвостомъ, который является 
не то действительною особенностью известной породы, не то свидЬ- 
тельствомъ о недостаточной ловкости и искусств  ̂ мастера.

Если на бронзовыхъ сосудахъ или поясахъ встречаются чекан
ный или выгравированныя фигурныя украшешя,—что не составляете 
редкости въ алыпйскихъ странахъ,—то издЫя эти нужно считать при
возными, ивъ верхней Йтал1и, гдЬ при выд^лк! такого рода предметовъ

установился свое- 
образный  ̂аляпова^

ный бой ла призъ въ
Рис. 88. Бромовый тавъ съ гравированными краями В,1Л* ш лр м я гпстя- 
и двумя проволочным^ручками въ вид* обручей 3aHje въ

■ЬздЬ и въ улравле-
нш колесницами, сцена пира —  однимъ словомъ, рядъ празднич- 
иыхъ сценъ.

Гончарное искусство галльштаттскаго пер!ода успешно конку
рируете съ производствомъ бронзовыхъ сосудовъ. Изъ гончарныхъ из- 
дЗшй особеннымъ распространейемъ (въ могилахъ) пользуются пуза
тый урны съ высокимъ горлышкомъ, покрытая слоемъ блестящагб 
графита; больш1я круглыя вазы съ узкимъ горлышкомъ, украшенныя 
«геометрическими» орнаментами по крытому фону; блюда и чаши съ 
изящными украшешями на внутренней поверхности, причемъ ярко 
раскрашенный рисунокъ разнообразится иногда характерными белыми 
выкладками. Иногда, впрочемъ, даже и это непритязательное искус
ство принимаете фантастическое направлен!̂  и на глиняныхъ со-
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судахъ появляются равные придатки, ручки или шишечки въ виде го- 
ловъ различныхъ животныхъ. Нрииё- 
ромъ такого рода фигурныхъ украше- 
nifl на глиняной посуде могутъ слу- &/f  %  
жить маленьк1я чашечки и птички, ко- я я \  А
торыя расположены по краямъ <5люда, к Ц 1 |
изображеннаго на рис. 42 (местона' м  М , ЁИИМ— --М р  
хождеше — могильный холмъ близъ

этого блюда помещается еще фигура 
неизвестнаго жипотпаго о двухъ го-'

однако, что сосуды, предназначенные
для повссднсвнаго употреблешя, д4- ^ ^ ^ j jja

кругь еще не былъ иввестеиъ въ 
продолжеше всего этого перюда; лишь
въ позднейшую стадш галлыптатгской Рис. 39. Тйснореберчатый сосудъ 
эпохи начинаютъ появляться отдель- ивъ листовой броиэы 
ные экземпляры глиняныхъ сосу- (Галлылтатть).
довъ новой формы и съ новой орнамептовкой, изготовленныхъ при

помощи круга. TaKie со- 
j V суды являются, впрочемъ, 

/  \  предметами ввоза изъ бо- 
я \  лёе южныхъ странъ, где 
Я 1 вся эпоха до-исторической 

я культуры уже приходить 
въ это время къ концу.

Позднейшая стадШ 
галльштаттскаго перюда, 
наиболее блестяще пред- 

Fa шщщШя \±<у ставленная въ вападной
щш кшШ |^ И  Германш такъ назыв.

0  Г | А «княжескими могилами»
Ц  I  I I  Ц  Хундерзингена и Лгод-
f jf  Ц  Ц  |  вигсбурга въ Вюртем-

бергЬ, является— судя по
Рис. 40. Фигура вола ивъ литой бронэы всему, что мы о neil 

(Г&лльштеттъ). знабмъ — * эпохой усили
вающаяся ввоза ивъ юж- 

ныхъ странъ и оживленныхъ сношен!й съ ними. Галдштатт-
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скал культур», являвшаяся въ начале достиян!емъ какъ южной, такъ 
и средней Европы, значительно дольше продолжается въ последней, 
хотя и испытываешь воздВДств1о съ юга. Въ поаднФйшШ пер1одъ 
галльштаттской культуры, приблизительно эа 500 л in . до Р. Хр.,

Итал1я по луча ел, руководящую роль
___  по отношен!» къ средней Европе.

Но торговый обменъ и взаимное 
р \  вл!ян1е различныхъ странъ— благо-
// \  даря тому, что пекоторыя области

эй | ~  изобилуюгь ириродпыми богатствами
почвы (соль, золото), друг1я же богаты 
продуктами земледМя и скотовод* 
сева, наконецъ, третьи обладаютъ 
благопр!ятными торговыми путями, 

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Г пролегающими по альшйскимъ долн- 
Ip a g ff Щ Ш й Ш т е г я Ш я  намъ, —  создали те разнообразный 
Ш » ! ? ' к у л ь т у р н ы я  формы, которыя мы

теперь изучаемъ по дошедшнмъ до 
насъ остаткамъ давно умершихъ 
людей той отдаленной эпохи.

Ла*тэньск1й пер!одъ.

Благодаря тому, что значитсль- 
ныя группы человечества постепенно 
выходятъ нзъ круга до-исторической 
культуры и иступаютъ ужо на пути, 

,, , ,, освещенные истор!ой, область рас-
ф»;ураш п1’̂ » 2 л ”Ж °  S »  пространна!» иош М ш хъ СТИ14 

Куффарна. до-историческаго развитш, — следы
которыхъ встречаются въТермаши, 

н границы которыхъ мы стремимся установить, — область эта ста
новится все уже и уже. Мы видели, что черезъ стадш каменнаго 
века прошли такъ или иначе все народы земного шара; брон
зовый векъ также былъ пережить большинством!) странъ какъ Ста- 
раго, такъ и Новаго Света. Но уже галлынтаттскШ пер!одъ не рас
пространяется за пределы Европы, а культурная область следующей 
ла-тэньской стадш еще меньше, такъ какъ мы должны выключить изъ 
нея даже Грец1ю и Итал1ю, га исключен1емь лишь долины По. Впро- 
чемъ, культура эта распространилась зато по всей северной Еиропе, 
куда не проникала или мало проникала галлынтаттская культура.

Мы видели изъ предыдущихъ отде.ювъ, что народы, насёлявш!е 
егшадную часть Европы, долгое время находились въ состояли застоя.



К В л ь т и, 107

Благодаря вл!лнш восточпыхъ и южныхъ областей они познакомились 
съ новыми формами жизни и прошли весь тотъ путь развнт1я, кото* 
рый совершила вообще культура европейскаго континента; но сделать 
свой вкладъ въ общую сумму культурныхъ пр1обр,Ьтеп1й имъ еще не 
удалось. Всл’Ьд- 
CTBie своего осо- 
баго географичс- 
скаго положешя. 
страны эти срав
нительно поздио 
подверглись бла
готворному воз- 
AiUcTBiro цивили- 
зац1и Востока i:, 
занимая самую 
западную часть 
европейскаго ма
терика, не могли 
служить провод- 
пиками этой дивилизад!и для другихъ странъ.

Однако, именно за время этого продолжительнаго перюда покоя 
кельтское племя собралось съ силами, чтобы хотя и поздно, но 
ярко проявить себя въ созданш своеобразной культуры, наложившей 
свой отпечатокъ на поагЬдшя столйпя, предшествовав luiH завоевавйю 
Галлш и альпШскихъ странъ римлянами. Ла-тэньскан культура, иочти 
внезапно получившая господство во всей ЕвропЬ, за исключетемъ 
лишь дрспне-классическихъ областей, является, въ сущиости, куль
турою кольтовъ; расдв'Ьтъ оя относится къ тому времепп, когда это 
высоко-одаренное племя, могучее по своей многочисленности, пред- 
пр1имгавое, далеко ушедшее впередъ въ обработка металловъ и рас- 
пола авшее многими техническими усовершенствовашяыи, подчинило 
ce6t обширную область нашего материка. Верхпяя Итал1я, прирейы- 
се1я и придунайшя страны, вся алыпйская область и часть Бал- 
канскаго полуострова сделались добычей кельтскихъ дружпнъ, а 
власть падъ завоеванными странами переходила въ руки ихъ коро
лей и предводителей. Даже въ Малой Asia полчища «галатовъ»-— 
трокмы, тектосаги, толистобойи—осювывали варварешя государстса 
среди грековъ и эллинизированныхъ туземцевъ.

Галлыптаттская культура сложилась изъ различныхъ элемен- 
топъ; въ числй ихъ были: переживан1я бронзоваго в^ка, непосред- 
ственныя занмствовашя съ Востока, продукты самостоятельнаго твор
чества и, наконецъ, вл1яте этрусковъ пос.гЬ завоеватя ими саперной 
ИталШ. Культура ла-тэньской стад!и также нм^етъ нисколько различ-

Рис. 12. Глиняное блюдо лвъ Одеибурга съ узорча
тыми и лунными украшетями (Венгра;.
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нихъ корней. Въ соадан!и ея участвовали, повидимому, греческ!я 
(древне-юшйсш?), восточный (кареагенсшя?)' и италШсия (этрус- 
сша?)вд1ая1я; кроме того, сказываются, конечно, и переживашя галль
штаттской культуры.

Но самое главное это—сравнительно позднее происхожден1е этой 
культурной стадШ, сообщающее ей новыя, такъ сказать, «модер- 
ныя> (современпыя) черты и делающее ее необходпмымъ звеномъ въ 
общемъ развитая европейской культуры. HcTopia едва даетъ намъ от
дельный отрывочныя известая объ этой эпохе; но изоледовате до
исторической древности не оставляешь сомнешя въ томъ, что въ ту 
лору, когда совершалась элленизащя Востока и начинало распростра
няться м1ровое владычество Рима, народы северной Европы пережи
вали культурную стадш, которую можно разсматривать какъ есте
ственное преддвер1е культуры римскихъ провинций. Можно даже ска
зать, что провинщальная римская культура, особенно въ прирейн- 
скихъ и дуяайскихъ областяхъ, во многихъ отношешяхт. является 
лишь естестпеннымъ продолжейемъ ла-тэньской культуры.

Ла-тэньская культура такъ же, какъ и галлыптаттская, получила 
своо наиченоваше отъ одного весьма знамснитаго место на хождешя 
этой эпохи. ЛагТэнь (La Тёпе — отмель) это — место около деревни 
Маринъ на северномъ конце Невшательскаго озера въ Швейцарш, 
где въ развалинахъ небольшого замка, расположеннаго на островке, 
было найдено многое множество разнаго железнаго ору;шя, инстру- 
мешовъ, сосудовъ, украшенШ, которые значительно Отличаются какъ 
отъ галлынтаттскихъ, такъ и отъ римскихъ изделШ. Бронзовые метя, 
топоры и наконечники копШ здесь уже не встречаются. Все сто 
найден нихъ здесь мечей, почти въ метръ длиной, сделаны нзъ же
леза; они обоюдоострые, имеютъ лезвее одинаковой ширины какъ у 
рукоятки, такъ и до самаго остр1я; рукоятка простая., безъ украшенШ; 
ножны делались всего изъ двухъ железныхъ или бронзовыхъ нолосъ. 
Наконечники iconifl также ио_вой формы — они характеризуются или 
широкой бородкой, или длиннымъ стержснькомъ нрн короткой бородке; 
последняя форма произошла. отъ дротика, напомннавшаго римскШ 
pilum. Наконечники стрелъ встречаются редко; кинжалы совсЬмъ от- 
сутствуютъ. Какъ кинжалъ, такъ и стрелы — оруж!е, недостойное на- 
стоящаго героя, а потому они были въ пренебрежет» у мужествсн- 
ныхъ кельтовъ. Зато воины-кельты были вооружены длинными кри
выми ножами и большими, обитыми железомъ, щитами; они носили 
также железныя или бронзовыя цепи для мечей и незамкнутые шей
ные обручи, которые у знатныхъ лицъ и у прославленныхъ воиновъ 
были сделаны изъ золота, и которые легко отличить по характерной 
форме концовъ, напоминающей печатку. Шлемы ла-тэньской стадiи, 
встречающееся, впрочемъ, реже, чемъ въ галльштаттской, имеютъ
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иную форму, тЬмъ галльштаттс^е; они часто бываютъ заострены 
кверху, украшены шишкою и снабжены маленькимъ козырькоиъ и 
скуловыми выступами,' защищавшими виски. Въ могилахъ кельтовъ 
и другихъ м'Ьстонахождешяхъ этой эпохи нередко попадаются также 
обломки боевыхъ колесницъ, на которыхъ обыкновенно сражались 
галлы, а также остатки богатой конской сбруи.

Характернымъ показателемъ этой культурной стад in является 
не одно только оружие кельтовъ; серьезнаго впимашя заслуживаюсь 
и оруд1я ихъ, и домашняя утварь. Найденные предметы—ножи, нож
ницы, серпы, пилы, мотыки, грабли, топоры, сошники отъ земле- 
дЬльческихъ оруд1й - частью представляютъ совершенно новыя формы, 
Частью же повторяютъ старые образцы, но отличаются бблынею 
практичностью. Жел4зныя вещи совершенно лишены украшенШ, но 
сделаны прочно и хорошо; нередко иа нихъ замечаются клейма, 
Что указываете на фабричный способъ ихъ производства. Въ числе 
йовыхъ культурныхъ прюбретешй следуете отметить гончарный 
кругъ и печь для обжигатя глиняной посуды и вращающаяся мель
ницы; затЬмъ совершенно неизв^стигля до этого времени игральныя 
кости и катйе-то камешки въ род'Ь домино и наконецъ, золотую и 
серебряную монету; монета представляете подражаше массалШской и 
македонской чеканuf», причемъ вначале профили головъ и рисунокъ 
оборотной стороны монеты воспроизводил 1СЬ довольно точно, но, съ 
течешемъ времени, превратились въ сложный линейный орнаменте. 
Некоторый регрессъ наблюдается въ производстве бронзовыхъ сосу
довъ, которые или выделываются по старымъ образпамъ, но уже до
вольно грубо, или же ввозятся въ готовомъ видё изъ Италш (такъ 
называемый кружки съ носкомъ). Украшешя этого времени уже не 
имеютъ значешя самостоятельпыхъ вещей, какъ въ галлыитаттскШ 
перюдъ; по бблыней части, они уже являются лишь въ качестве 
отделки различныхъ вещей житейскаго обихода; поэтому форма пред
мета определяете и характеръ покрывающихъ его украшенШ. Но- 
вымъ, хотя и не особенно изящнымъ, является орнаменте въ клас- 
сическомъ стиле, черпающШ мотивы изъ Mipa растенШ. Характерными 
для ла-тэньскаго стиля могуте также считаться арабески въ виде 
фантастическихъ фигуръ животныхъ, человеческихъ лицъ, равно
бедренны^ треугольииковъ съ закруглешями и завитками на углахъ, 
двойныхъ сииралей, также орнаменте въ виде «рыбьяго пузыря». 
Подобныя украшешя покрываюте ножны мечей, сосуды, цепи, кольца 
шлемы, застежки и т. под. Новостью является также эмаль (<кроваво- 
красное стекло»), которою заполняли углубленный лиши орнаментовъ, 
и инкрустацш на бронзе изъ коралла и гипса. Изъ Англш и Фран- 
цщ, где находились главные центры эмалевыхъ работе древнихъ 
кельтовъ (одинъ изъ такихъ центровъ находился, какъ достоверно
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известно, на ropt Бёрей, бливъ Отёна), мы имеемъ украшенные 
эмалью бронзовые щиты, застежки, шейные обручи, ножны мечей, 
шпоры и т. д. Развипе у кельтовъ городской живни чрезвычайно спо

собствовало процве-
. тан1ю разнаго рода

А  ремеслъ, чего совер-
шенно нетъ у гер- 
манцевъ, жившихъ

Ш В к  ■ небольшими разбро-
w a ra  саннымн поселками. 

Ш И  Ш ж  Рис. 43 — 45
/ Г \  изображаютъ иеко- 
Я  1 торыя железпыяве- 

Щ Ш й  И I  -Дн изъ Ла-Тэни,Л Я А именн0 типичную 
форму наконечника 
копья, ножннцъ (въ 
роде иожнидъ, упо
требляющихся те
перь для стрижки 
овецъ; инструменте 
этотъ встречается 
въ могилахъ весьма 
часто) и застежки. 
Хдрактернымь для 
ла-тэньской фибулы, 
дЬлавшейся обыкно
венно изъ железа 
или бронзы (а въ 
Венгрш часто и изъ 

^  серебра), является 
спиральный зави- 

Рнс. 45. лхел4а- ТОКЪ на две СТОрОНЫ 
ная фибула изъ упругой «головки» 

ттт" “ и, въ особенности, 
удлинеше дожи, 
отогнутаго соответ

ственно съ дулскою; ложе сначала оставалось свободнымъ, но впо
следствш его стали прикреплять къ дужке. Развипе въ этомъ на- 
правденш какъ бы заранее намечено въ по8днейшихъ формахъ галль
штаттской фибулы и представляешь основную форму для дальпейшаго 
развитая провинщальной римской застежки.

Единственной оригинальной формой ранней ла-тэньской эпохи

Рпс. 43. Жел'Ьз- Рис. 44. Желан
ный наконеч- пыя ножницы 

никъ копья изъ изъ Ла-Тэни 
Ла-Т»иц (Швей- (Швейцар1я). 

napifl).

Ла-Тэни (Швей- 
цар!я).
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(имеющей, впрочемъ, весьма ограниченное распространен)̂ ) являются 
фибулы въ вид* головы животнаго. На рис. 47 мы имк'мъ передъ 
собою одно изъ высшихъ проигведенШ 
искусства, какое только могла соэдать 
пластика культурныхъ стадЮ до-рим- 
ской эпохи. Это—небольшая бронзовая 
фигура воина - варвара, од т̂аго въ 
плотно облегающую его тЬло одежду 
и съ шапкой, въ роде шлема, на го
лове; руки и ноги его украшены брас
летами. Положена его рукъ предста
вляется нспонятныыъ въ виду того, что 
предмете, который онъ, повидимому, 
долженъ былъ держать, теперь отсут
ствует-!.; повидимому, 8TO— воипъ, опе- 
нивающШ на глазъ остроту своего меча, 
который онъ держите на весу.

Рис. 46 изображаете предмете, 
принадлежащШ более поздней эпохе, 
а именно длинный железный мечъ гер- 
ыанцевъ, известный подъ назватемъ 
«шпаты». Мечъ этотъ настолько схо- 
денъ съ мечомъ позднейшей стадш ла- 
тэньской эпохи, что есть полное осно- 
ваше считать воинсие доспехи гор- 
мандевъ заимствовашемъ у кельтовъ.

Съ распростраие1пемъ классиче
ской культуры въ прирейнскихъ,въ нри- 
дунайскихъ странахъ и далее, рсали- 
сгнчесшя, утилитарныя стремлен!я вар- 
варскаго искусства исчезаютъ, уступая 
место идеальнымъ, хотя уже значи
тельно опошленнымъ и обезцвеченпымъ
образцамъ искусства южныхъ культур- Рис_ 46< Же. рис.̂ .^ропзоваа 
ныхъ народовъ. Напротивъ, техниче- лйвныймечъ фигура воина изъ 
Ciiie Пр1емы и формы промышленной германцевъ Идрш блпвъ Бака
деятельности последней эпохи до-клас- (шпата)' ластГ^вс^п)6*
сическаго перюда сохранились, хотя л ’ ‘ р
и пе без!. измененШ, что, несомненно, свидетельствуете о присущей 
пмъ жизненности.
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