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П Р Б Д И С Л 0 В1Е . . ..........................................................................................1

В В Е Д Е Н  I E.

Этничестя группы и зоологичесте виды.
Трудности применешя къ человеку терминовъ зоологической номен

клатуры.— Характерный черты вида.— Чемъ именно надлежитъ признавать 
«соматологичесюе единицы», составляющая зоологичесюй родъ Человека. 
т—Теорш происхождешя людей отъ одной пары и отъ н'Ьсколькихъ паръ 
(моногенезисъ и полигенезисъ). —  Этничесшя группы оказываются состав
ленными изъ различныхъ сочеташй соматологическихъ единицъ или расъ.— 
Соматичесшя и этничесшя черты ...................................................................................3 — 16

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

С ом атичесте признаки.
Отличительные признаки человека и обезьян“ь.

Обыкновенный и человекообразный обезьяны.— Ходьба на двухъ ногахъ.
—Изгибы спинного хребта.— Мозгь.— Черепъ.— Зубы.— Друпе отличитель
ные признаки.— Различ1я эти яснее выражаются у взрослыхъ, чемъ у 
зародышей и молодыхъ особей.

Отличительные морФОлогичесме признаки человЪческих-ь рас“ь.

Росшъ: Индивидуальные его пределы.-^-Карлики и великаны.— Сред
няя норма роста у различныхъ народностей.—Вл1яте окружающей среды.—  
Различ1я, обусловливаемый полами. —  Определетя роста по размерамъ 
длинныхъ костей.— Покровы: Кожа.—Волосы на голове и т ел е .— Четыре 
главныхъ типа.—Микроскопическое ихъ строеше.— Соотношеше между во
лосами на голове и волосатостью всего тела. —  Пигменшащя: Окраска 
кожи, глазъ и волосъ.— Изменешя пигмента ....................................................1 7 — 6 6

ГЛАВА ВТОРАЯ.
.МорФологичеек1е признаки.—(продолжены:).

Черепъ: Его измерешя.— Орбиты и глазничный указатель.— Носовая 
кость и носовой указатель.— Прогнатнзмъ (косой профиль).—Тдлова жи-
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вою человека: Головной указатель.—Лицо.—Глаза.—Носъ и носовой ука
затель у живого человека.—Губы.—Туловище и конечности: Скелетъ.—
Тазъ и его указатели.—Лопатка.—Рука.—Нога.— Соотношенгя, усма
триваемый въ тплгь живого человтька.— Туловище и шея.—Изгибы 
спины.—Стеатопиия.—Различные органы: Половые органы.—Мозгь.—Его 
В'Ьсъ.— Извилины.— Невроны.— Ихъ вначеше съ психологической точки 
eptain .  ........................................................ •  ...................................6 7 — 130

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ФизЛологичеете признаки.
Футцги питангя и уподоблепгя: Пищевареше, питаше, ростъ, тем

пература тела и т. п.—Пульсъ, составъ крови и т. д.— Особые, собствен
ные запахи. — Футцги спошенгй: острота чувствъ и т. п. — Функцги 
воспроизведенгя: Месячный очшцешя, прекращеше таковыхъ, возрастите 
числа зачатШ въ опред^ленныя времена года и т. д. — Ългяпгя среды: 
Акклиматизащя.—Космополитизмъ человйческаго рода и отдельныхърасъ.—  
Скрещиваше расъ другъ съ другомъ.

П с и х о л о г и ч е с ш е  и п а т о л о г и ч е с т е  п р и зн а к и .

Трудность ихъ изучешя.—Невосприимчивость къ определенными» болез- 
нямъ (иммунитетъ).—Нервныя болезни у нецивилизованныхъ народовъ . 1 3 1 — 153

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Этническ1е признаки.
Различныя стадш сощальныхъ группъ и характерный черты челов'Ь- 

ческихъ обществъ: Прогрессъ.—Услов1я прогресса: Починъ нововведешй и 
традищя.—Классификащя «степеней цивилизацш».

Л и н г в и с т и ч е с ш е  п р и зн а к и .

Способы обмуъна мыслей на близкомъ разстоянги.— телодвиже- 
шя и речь.— РаздалeHie языковъ по ихъ строению.— Народные говоры.—  
Способы обмпна мыслей, употребляемые па сравнительно далекомъ 
разстоянги: оптичесюе и звуковые сигналы.—Передача мыслей на ка
тя угодно разстоянгя и по прошествги какого угодно времени.—  
Письменность.—Напоминавшие предметы.—Пиктограф1я (письменность ри
сунками).—1деограф1я (изображеше мыслей отдельными знаками).—Различ
ныя азбуки,—Направлеше, въ которомъ пишутся строки.....................1 5 1 — 180

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Соц1ологинеск1© признаки.
Жизнь съ вещественной ея стороны: Цитате: Землеедство.—Лю

доедство.— Приготовлеше пищи.— Огонь.—Посуда.— Размолъ зерна.—Воз
буждающая и наркотичестя вещества.—Жилье: Два первичные типа жи- 
лищъ.— Постоянное жилище (хижина).—Переносное жилище (шатеръ).— 
Различ!е въ происхожденш матер!аловъ, употребляемыхъ для этихъ 
обоихъ типовъ.— Селешя.—Мебель.— Отошлете и освещение.— Одежда:
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Нагота и скромность.—Наряды предшествуютъ одежде.—Головные уборы.— 
Этническое уродоваше.—Татуировка.—Предшественники одежды: поясъ, 
ожерелье и вйнокъ.—Изготовлеше одежды.—Пряденье и тканье.— Сред
ства къ существо в ангю: оруд!я первобытной промышленности.—Охота.—
Рыбная ловля.— Земледелие.—Приручеше животныхъ, скотоводство и пти
цеводство ....................................................................................................................  1 8 1 —247

ГЛАВА ш е с т а я :.

II. С о щ о л о г и ч е с т е  п р и зн а к и .—(Продолжеше).

Духовная о/сизнь: игры и забавы.—Ихъ значеше.— Игры детей и 
взрослыхъ.— Спортъ и публичныя зрелища. — Употребление масокъ.—  
Изящпыя искусства. — Графичесюя искусства. — Орнаментъ. — Живо
пись.—Ваяше.—Пляска.—Значеше ея у некультурныхъ народовъ.—Пан
томима и драматическое искусство.—ПЬше и музыка (инструментальная).— 
Музыкальные инструменты.—Поэз1я.—Религгя.—Анимизмъ.—Два основ- 
ныхъ его элемента: вера въ душу и вера въ духовъ. — Фетишизмъ. —  
Многобож1е.—Релип’озные обряды и церемонш.— Священство.— Междуна
родный религш.—Живы.—Наука.— Счетъ.—Геометр1я.—Исчислеше вре
мени.—Часы и календари. — Географ1я и географичесюя карты. — Меди
цина и х и р у р и я ............................................. ............................................................  2 4 8 — 287

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

С о щ о л о г и ч е е т ©  п р и зн а к и .—(Заключенье).

С е м е й н а я  ж и з н ь .

До-брачныя отношешя между полами. — Бракъ и семья. — Teopifl 
безпорядочныхъ половыхъ сношешй.—Бракъ по группамъ.—Вн'Ь-племен- 
ной и племенной браки.—Материнсюя семьи (матр!архатъ).— Степени род
ства и свойства.—Многомужство.— Левиратъ.—Многоженство и едннобра- 
nie.—Похшцеше и покупки невесты.—Срокъ заключаемыхъ браковъ.—
Дгьти.— Рождеш е.— Вскармливаше.— Наречете имени ребенку; имена 
взрослыхъ.—Посвящете, обргЬзате и т. п.— Старший и участь ихь.—  
Погребальные обряды. — Скорбь объ умершихъ.

Общественная жизнь.

а) Внутренняя народная жизнь.— Имущественный строй.— За
висимость между формами собственности и производствомъ.— Общая и се
мейная собственность. — Общинное владгЬше. — Личная собственность. —  
Обгцественный строй.—Распред’Ьлеше по тотемамъ.—Власть клана.—  
Семейная власть.— Территор1альная власть.—Касты и сословная власть.—  
Демократическое правлеше. —  Общественная нравственность. — Право и 
судъ.— Табу.—Возмезд1е, вендетта и Божтй судъ.— Тайныя общества.—  
Неоффищальные судьи.—Формулы вежливости.—Ъ) Втьшняя народная 
о/сизнь.—Отсутств1е сочувственныхъ международныхъ отношешй.—Враж
дебный отношешя.—Война.—Наступательное оруж!е.—Лукъ и стрелы.—  
Оборонительное оруж1е.—Мирныя отношеьпя. — Торговля.—Деньги.—Ра
ковины въ качестве денежныхъ знаковъ.— Передвижение грузовъ и пас- 
саяшровъ.—Первые экипажи.— Судоходство . . . • ..........................• 2 8 8 — 353
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. стр
Классификация раеъ  и народовъ.

Упреки по адресу антропологическихъ классификаций.— Частые слу
чаи смешешя классификаций по расамъ и народамъ.—У станов л ете  
расъ должно основываться лишь на соматическихъ признакахъ.—Для 
классификации народовъ принимаются, напротивъ того, въ разсчетъ эгпни- 
ческге признаки (лингьистичесте и соцюлогичесше), а въ особенности 
географическое распредуьленге.—Предлагаемая авторомъ классифика- 
цгя расъ.—Краткая характеристика принимаемыхъ имъ двадцати де
вяти расъ.—Классификация дтпическихъ группъ, принятая въ этой 
к н и г е ........................................................* • .... ........................................ ....  . . 3 5 4 — 3 7 5

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Расы  и народы Европы.
Задачи европейской этногенш.—I. Древгпе обитатели Европы.— 

Доисгпорическгя расы. — Четверичная эпоха. — Ледниковые и между- 
ледниковые першды.—Черепа изъ четверичной эпохи.—Шанселадская и 
сшйская расы или типы.—Расы времень полированнаго камня.— Расы въ 
эпоху металловъ.— Аргискги вопросе• — Постановка вопроса. — Пересе- 
летя европейскихъ народовъ въ историческую эпоху.—II. Нытъшнгя 
европеискгя расы.— Характерным особенности шести главныхъ и четы
рехъ второстепенныхъ расъ. —  III. Нытъшнгя европеискгя народ- 
иосгпи.— А. Аргйскгя народности: латинсюя, гермашяая, славянсЛя, 
латышско-литовсгая, кельтск]‘я и иллиро-эллинск1я..— В. Не аргйскгя 
народности: басксюя, финешя и др.— С. Кавказскгя народности: лез
гинская, грузинская и др...............................................- ............................................ 3 7 6 — 4 3 6

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
AniaTCKie расы и народы.

Древте обитатели Азги.—Доисторичесюявремена.—Pithecanthropus 
erectus (Dub).—Каменный в4къ и века металловъ.—Нынгъшнге обгета- 
тели Азги и азгатскгя расы.—I. Сшерноазгатскгя народности: . 
группы енисейская, древнеаз1атская и тунгузская.—II. Среднеазгатскгя 
народности: группы туркская, монгольская и тибетская.—Народности 
логовосточнаго Тибета и Южнаго Китая (ло-ло, мяо-тзе, лу-тзе и др.).—
III. Ъосточноазгатскгя народности: китайцы, корейцы и японцы.—
1У\ Индо-китайскгя народности. — Старожилы, мойи, куйи, щамы, 
нага и др.— Сравнительно недавшя смешанный народности: аннамцы, кам- 
боджцы, тайи и др.—У. Нндгйскгя народности.—Касты.—ДравидШцы 
и колы.—Индо-ар1йцы и народности, не вошедппя въ систему классифи- 
кащи.—YI. Передне-азгатскгя народности.— Иранцы и семиты . . 4 3 7 — 5 0 9

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Африканск1я расы  и народности.
Древте обитатели Африки.—Последовательный порядокъ появле- 

шя различныхъ расъ на «черномъ материке».—Нынгъшнге обигггагпели
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Африки.—I. Арабо-берберская, или семито-хамитская группа.— 
Народности на африканскомъ прнбрежьи Средизеынаго моря и въ Егип
та.—II. Эегопская или кушито-хамитская группа: беджа, галласы, 
абиссинцы и т. д.—III. Группа фулаховъ-сандс.— Сандс: масеаи, шамъ- 
шамы, народности въ бассейнахъ Убанги-Шари и т. д.—Фульбе или 
пэлы.— IY. Негритянская группа. Принильсгае, или восточпо-судан- 
cicie негры,— средне-судансше негры. — Западно-судансше и сенегальсгие • 
негры.—Прибрежные, или гвинейсЛе негры кру, анди, вей, тшп, iopyOa 
и др.—Y. Негритосская группа.—Различ1я между пигмеями и бушме
нами.—YI. Группа банту.—Западные банту ивъ французской, герман
ской, португальской и бельпйской экватор1альной Африки.—Восточные 
банту изъ германской, ангЛйской и португальской экватор1альной Афри
ки.—Южные банту: зулусы и т. д.—YII. Готтентотско-бушменская 
группа: нама и саны.—YIII. Мадагаскарсшя народности: говасы, маль- 
гаши, са к а л а в ы .................................................................. ........................................ 510  — 561

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Расы и народы Океаши.
Каменный в!къ  въ Океанш.—I. Австрал1йцы.— Однородность австра- 

лШской расы.—Языкъ и нравы австралгёцевъ.—Вымершая теперь тасман- 
ская народность.— II. Народности AsiaTCKaro архипелага.—Негрнтосшие 
и nanyaccicie ихъ элементы.—ИндонезШцы и малайцы на островахъ: Су
матра, Я в!, Борнео, Целебес! и т. д.—III. МеланезШцы.—Ново-гвиней- 
cide папуасы. — Собственно меланезШцы на островахъ: Соломоновыхъ, 
Адмиралтейства, Ново-Гебридскихъ, Новой Каледоши и т. д.—IY. Доли- 
незШцы.—Собственно полинезШцы острововъ: Самоа, Таити, Гавайскихъ,
Новой Зеландш и т. д.— МикронезШцы острововъ: Каролинскпхъ, MapiaH- 
скихъ и т. д.— Заселеше острововъ ИндШскаго и Тихаго океановъ . . 5 6 5 — 602

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Расы н народы въ Америк*.
Четыре этническихъ элемента на материк! Новаго Св!та.—Проис- 

хооюденге американцевъ.—Древнге обитатели Америки.—Вопросъ о 
челов!к! древнекамениаго першда въ С!веро-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатахъ.—Древне-каменный челов!къ въ Мексик! и въ южной 
Америк!.—Раса Лагоа Санта: самбаки  ̂и парадеросъ.— Вопросъ о строи- 
теляхъ кургановъ и о «троглодитахъ» (Cliff-dwellers»).—Древшя цивили- 
зацш въ Мексик! и Перу.—Нын!шшя американсюя расы.—Американсше 
языки.— Сгьверо-Американскгя нароОности.—I. Эскимосы.—II. Ин- 
дгьгшМу называемые краснокооюими: а) арктичесше: группа атабас- 
ковъ; Ь) атлантичесюе: группы алгонкино-ирокезовъ, чатамускоки и ciy; 
с) тихо-океанск1е: группы с!веро-западная, орегоно-калифорнская и пуэб- 
лосъ.—III. Жексиканскге и средне-американскге индгьйцы: а) еонорцы 
и ацтеки: Ь) средне-американцы (майя, народности, обитающее на пере- 
ш ейк! и т. п.).—Метисы въ М ексик! и на Антильскихъ островахъ.—  
Южно-Американстя народности.—I. Андцы: лингвистичестя семьи 
шибша, квишуа и др., арауканцы.— II. Амазонцы: семьи караибская, 
ароваковъ, миранга,'пано и народности, не вошедпия въ рамки классифи- 
кацш.—III. Индгьйцы восточной и средней Бразилги: лингвистиче-

СТР.
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ская семья жесъ; племена, не вошедппя въ рамки классификации (пури, 
карайя, бороро и др.); семья тупи-гвараки.—IY. Юэюио-аргентиисте 
ипдгьйцы въ Шако, пампасахъ и т. д.; патагонцы, огнеземельцы . . . 6 0 3 — 684

СТР.

Приложение I.
Средней росгь мужчинъ въ 288 группахъ..............................................  6 8 5 — 692

Приложение II.
Головные указатели 336 групп ъ .............................................. ..... , . , 6 9 3 — 701

Приложение III.
Носовой указатель, измеренный на живыхъ субъёктахъ (71 группа). 7 0 2 — 704

Алфавитный у к а з а т е л ь .................................... ............................................. 7 0 5 —718

Этнографическая карта Европы.

Картограмма человеческихъ расъ съ графиками средняго роста, головного 
указателя, носового указателя и указателя косозубья.

■офшпнфо
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П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Эта книга задается целью представить въ сжатом® 
виде существеннейпйя факты двухъ наукъ: антрополоии и 
этнографш. Такая задача налагает® на автора обязанность 
быть кратким® и, вслгЬдств1е этого, отчасти догматичным® 
въ своем® изложенш, въ котором®, неизбежно должны 
оказываться пробелы, не говоря уже о многочисленных® 
отступлешяхъ от® строгой соразмерности въ обработке 
матер!ала. Чтоб® устранить, по крайней мере отчасти, 
эти недостатки, я старался не только представить дей
ствительную фактическую сторону предмета, но также 
излагать по возможности правильнее ея объяснетя, по
скольку они вытекают® из® теорш, среди которых® за
частую довольно трудно разобраться: во многих® слу
чаях® я позволял® себе, однако, высказывать личное мое 
м нете по некоторым® вопросам®, как® например®: о зна- 
чеши гортанных® мешков® у человекообразных® обезьян®, 
о многих® вопросах® общей антропометрии *), о последо
вательности разных® степеней цивилизаций, о постоян
ных® и переносных® жилищах®, о классификацш чело
веческих® рас®, об® европейских® расах®, о древней аме
риканской расе и т. д.

Моя книга предназначается для всех® желающих® 
приобрести, без® большой затраты времени, общее поняпе 
об® этнографш и антропологии, т. е. уяснить себе основы

*) Человйкоизм'Ьрешя. 
Денпкеръ.— Чедов'Ьчесшя расы. 1
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».
этихъ наукъ. ТехниФесгая выражешя, которыя приходится 
употреблять, объясняются и определяются здесь такъ, чтобъ 
сделать ихъ общепонятными.

Желаюпце ознакомиться подробнее съ различными спе- 
шальными вопросами, могутъ воспользоваться многочислен
ными библюграфическими указашями, помещенными на 
страницахъ книги подъ текстомъ. Въ этихъ указашяхъ я ста
рался сгруппировать по определенному плану наиболее 
важныя и общедоступный произведешя. Полагаю, что моя 
книга окажется полезной даже спещалистамъ по антро- 
пологш, такъ какъ въ ней собраны сведешя, оставав- 
ппяся до сихъ поръ разбросанными во множестве науч- 
ныхъ изследованш и записокъ на всевозможныхъ язы- 
кахъ. Надеюсь такъ же, что спещалисты оценятъ какъ 
приложешя къ этой книжке, такЬ и помещенныя въ самомъ 
тексте таблицы, где собраны изъ самыхъ достоверныхъ 
источниковъ мнопя сотни цифръ, относящихся до глав- 
ныхъ размеровъ человеческаго тела. Рисз^нки, дополняю- 
щ1е и разъясняющ1е текстъ, выбирались съ величайшей 
тщательностью. За двумя или тремя исключетями, при
веденные въ книге типы различныхъ народностей являются 
фотографическими портретами съ людей, действительно 
принадлежащихъ къ данной народности, мнопе изъ кото- 
рыхъ изслрдованы и измерены авторитетными въ науке 
лицами или же мною самимъ.

I
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В  B E  Д Е H I E .

Этничеешя группы и зоологичеете виды.

Трудности применешя къ человеку терминовъ зоологической но
менклатуры.—Характерыыя черты вида.—ЧЬмъ именно надлежитъ 
признавать «соматологичесшя единицы»*), составляющая зоологиче
ски* родъ Человша.—Теорш происхождетя людей отъ одной пары 
и отъ нЬсколькихъ паръ (моногенезисъ и полигенезисъ). — Этни- 
чесшя группы оказываются составленными изъ различныхъ соче- 
танш соматологическихъ единицъ или расъ. — Соматичесшя и

этничесшя черты.

Несметный группы людей, теснящихся вместе или же 
разбросанныхъ порознь, сообразно съ различными свой
ствами земной поверхности, далеко не представляютъ одно
образной картины. Каждая страна обладаетъ свойственными 
ей разновидностями физическаго типа, языка, нравовъ и обы- 
чаевъ. Для систематическаго обозрешя земныхъ народовъ 
необходимо соблюдать въ изученш этихъ разновидностей 
известный порядокъ и тщательно определять истинное зна- 
чеше каждаго описательнаго термина, относящагося къ фи
зическому типу- или же къ общественной жизни человечес- 
кихъ группъ. Это и будетъ сделано въ последующих!» гла- 
вахъ, по мере того какъ будетъ излагаться этотъ кратий 
очеркъ главнейшихъ общихъ фактовъ телесной и духовной 
жизни человека, а также наиболее выдающихся сощаль- 
ныхъ явленш, наблюдаемыхъ въ группахъ человечества.

*) Единицы, соответствующая телесными п характерными осо
бенностями.

1*
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Существуютъ, однако, некоторые особенно важные 
обшде термины, значеше которыхъ необходимо выяснить 
себе съ самаго начала. Я говорю здесь о такихъ выра- 
жешяхъ, какъ народъ, нацгя, племя, раса , видь, короче 
сказать, — обо всгЬхъ обозначешяхъ, употребляемыхъ для 
выражешя различныхъ д^йствительныхъ или же теоретиче- 
скихъ группировокъ человгЬческихъ существъ. Опред'Ьливъ 
эти термины, мы, тймъ самымъ, опред'Ьлимъ также и пред- 
метъ ыашихъ изслгЬдованш.

Съ гЪхъ поръ какъ этнограф1я и антрополойя стали 
на научную почву, делались неоднократныя попытки къ 
опредгЬлешю и установлешю большихъ группъ. на которыя 
должно делиться человечество. При этомъ обнаружилось, 
однако, значительное разноглайе во мнешяхъ руководя- 
щихъ ученыхъ, не только относительно числа этихъ группъ 
или «первичныхъ разделенш» человеческаго рода, не 
главнымъ образомъ также и относительно самой ихъ при
роды. Истинное значеше группы указывается сплошь и 
рядомъ лишь очень туманно и неопределенно.

Въ зоологш, приступая къ классификацш животныхъ, 
мы имеемъ дело съ существами, которыя, не взирая на 
л е т я  индивидуальный различ!я, безъ труда группируются 
вокругъ известнаго числа видовыхъ типовъ, обладающихъ 
строго определенными отличительными чертами. Всегда 
можно отыскать животное, представляющее т ит  своего 
вида. Во всехъ большихъ зоологическихъ коллекщяхъ 
имеются тате видовые типы, съ которыми можно срав
нивать отдельныхъ особей для определешя: принадлежатъ 
ли оне или нетъ къ данному виду? Такимъ образомъ въ 
зоологш имеется фактическое основаше для определе
шя видовъ,—этихъ первичныхъ единицъ классификацш, 
группирующихся затемъ уже въ роды, семейства, по
рядки и т. д.

Можно ли применять этотъ же самый методъ также 
и къ человеку? Мы знаемъ, что, на самомъ деле, суще-
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ствуетъ зоологический родъ человека, явственно различаю
щийся ОТЪ другихъ родовъ ВЪ царств^ ЖИВОТНЫХЪ, но, при 
всемъ томъ, возникаетъ вопросъ относительно фактиче- 
скаго основашя, исходя изъ котораго молено было бы опре
делить виды, входяшде въ составъ означеннаго зоологиче
ского рода. Единственными имеющимися у насъ въ распо- 
ряженш фактическими данными являются человечестя 
группы, разбросанный по всей обитаемой поверхности 
земного шара и носяпця обыкновенно назвашя народовъ, 
наций, клановъ, племенъ и т. д. Мы имеемъ передъ со
бою арабовъ, швейцарцевъ, австралшцевъ, бушменовъ, 
англичанъ, индейцевъ-шуксовъ, негровъ и т. д., не зная: 
следуетъ ли считать эти группы равноценными съ точки 
зренья классификацш?

Представляютъ ли эти действительно существующая 
группы татя  совокупности отдельныхъ особей, чтобы 
каждая изъ нихъ, не смотря на существование легкихъ 
индивидуальныхъ различий между ея членами, могла, темъ 
не менее, быть признана темъ, что зоологи называютъ въ 
примененщ къ дикимъ животнымъ видомъ, подъ-видомъ, 
или же разновидностью, а въ применеши къ домашнимъ 
животнымъ—породою? Даже и не спещалистъ по антро
по логш можетъ отрицательно ответить на этотъ вопросъ. 
Упомянутый группы являются прежде всего этническими, Г 
составленными благодаря одинаковости языка, религш, 
общественныхъ учреждений и т. п. факторовъ, сплачиваю- 
щихъ людей, которые могутъ принадлелсать къ одному 
или же различнымъ видамъ, расамъ или же разновпдно- 
стямъ *). Т атя  группы не вправе считаться зоологиче-

*) Въ такихъ этническихъ группахъ могутъ усматриваться 
нодраздЬлешя, обусловленный различ1емъ въ образ£ жизни, въ 
нравахъ, обычаяхъ и т. д. Въ групнахъ съ бол&е сложной сощаль- 
ной организацией, существуютъ болЬе мелктя группы (духовен
ство, чиновники, рудокопы, крестьяне), обладаюпця каждая сво- 
имъ особымъ сощальнымъ типомъ.
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скими видами, такъ какъ въ составъ ихъ могутъ входить 
особи, принадлежанця къ -н гЬсколькимъ видамъ, расамъ, 
или же разновидностямъ.

Необходимо по этому, прежде всего, установить, что 
сощальныя группы, которыя будутъ описываться въ этой 
книге подъ наименован1емъ клановъ, племенъ, нащй, на
родностей и народовъ (сообразно сь ихъ численностью и 
степенью сложности сощальпой ихъ жизни), являются 
для насъ совокупностью отд’Ьльныхъ особей, принадлежа- 
щихъ обыкновенно къ двумъ, къ тремъ, или къ еще 
большему числу соматологическихъ единицъ. Эти еди
ницы служатъ теоретическими типами, состоящими изъ 
совокупности физическихъ признаковъ, сочетанныхъ другъ 
съ другомъ опредгЬленнымъ образомъ. Раздельное существо- 
в а т е  такихъ единицъ можетъ быть доказано тщатель- 
нымъ изсл^довашемъ физическихъ признаковъ у большого 
числа особей, взятыхъ на угадъ въ данной этнической груп
пе. Въ нихъ мы имеемъ по этому отвлеченные или теорети- 
честе концепты, соответствующее видамъ въ зоологш, но 
вместо того, чтобъ иметь подъ рукою типы нтихъ видовъ, 
какъ въ нашихъ зоологическихъ коллекщяхъ, мы вы
нуждены удовлетворяться только приближешями къ иде- 
альнымъ типамъ, такъ какъ чрезвычайно редко удается 
встретить отдельную личность, пригодную служить ти- 
помъ соматологической единицы, къ которой она принадле
жите. Чаще всего намъ приходится иметь дело съ лич
ностями, у которыхъ форма тела изменена скрещиватемъ 
и смешетемъ, такъ что кроме двухъ или трехъ действий 
тельно типичныхъ признаковъ, мы находимъ у нихъ только 
хаотическую смесь, не представляющую ничего определен- 
наго. Обыкновенно, чемъ цивилизованнее народъ, темъ 
совершеннее и законченнее процессъ смешетя, которому 
онъ подвергся въ данныхъ территор!альныхъ границахъ. 
При такихъ обстоятельствахъ, число соматологическихъ 
единицъ, входящихъ въ составъ этническихъ группъ, ока
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зывается гЬ^ъ больше, чгЬмъ группа эта образованное, и 
только между самыми первобытными народами можно на
деяться найти совпадете между этнической группой и со- 
матологической единицею. Въ действительности, однако, 
не отыскивается такихъ народбвъ, которые представляли 
бы собою соматблогичесюя единицы, подобный зоологи- 
ческимъ вцдамъ.

Можно* было бы задать себе вопросъ: действительно 
ли соматологичесюя единицы могутъ уподобляться видамъ?
Не слОдуетъ ли ихъ признавать единственно только раз
новидностями или породами?

Не желая входить въ обсуждете подробностей, поз
волю себе заметить, что по отношетю къ зоологиче- 
скому роду человша нельзя, какъ мне кажется, гово- ■ 
рить о видахъ, разновидностяхъ и породахъ въ томъ 
смысле, какой обыкновенно придаютъ этимъ словамъ въ 
зоологш или же зоотехнш.

Действительно, въ обеихъ этихъ наукахъ видъ и раз
новидность применяются къ дикимъ животнымъ, подвер
гающимся исключительно только вл1ятямъ природы, тогда 
какъ слово порода употребляется вообще для обозначешя 
домашнихъ лшвотныхъ, живущихъ въ искусственной об
становке, .созданной посторонней имъ волею человека, 
задающейся строго определенной целью. .

Посмотримъ же: къ какой изъ этихъ двухъ категорий 
можно было бы причислить человека, разсматриваемаго 
какъ животное?

Благодаря уже тому факту, что человекъ, даже на самой 
низшей ступени цивилизацш, обладаем» членораздельной 
речью, изготовляем себе оруд1я и организуется въ за
чаточный общества, онъ ускользаем отъ многихъ воздей
ствий, оказываемыхъ природой на дикихъ животныхъ. Онъ 
живем до некоторой степени въ искусственной среде, 
созданной имъ самимъ. Съ другой стороны, однако, эти 
искусственныя услов1я жизни йе навязаны ему чуждою во-
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лей; ходъ последовательная развитая не направляется къ 
строго определенной цели какимъ либо заводчикомъ или 
же приручателемъ, а потому самому человека нельзя 
сравнивать также и съ домашними животными по отношению 
къ йзменешямъ въ строеши его тела.

Научныя данныя касательно образовашя разновидно
стей, видовъ и породъ могутъ применяться лишь съ неко
торыми ограничешями къ морфологическому изучешю 
человека.

Уяснивъ себе это, надо принять еще во внимаше, что 
даже и самое разлшие между видами и разновидностями 
(географическими или же иными) является далеко не точно 
определенными. Вопроси этотъ касается сверхъ того об
щей бюлогш и оказывается столь же недостаточно опре
деленными въ ботанике и зоологш, какъ и въ антропо
логии Известный ботаники Нагели предложили даже со- 
всемъ устранить это различ1е и ясно показали тождествен
ность всехъ этихъ подразделенш, установивъ вместо нихъ 
больш1е и малые виды 1).

Понятае о виде должно основываться на сведешяхъ. 
относящихся къ двумъ отдельными другъ отъ друга по
рядками фактическихъ данныхъ, а именно на морфологи- 
ческомъ сходстве между особями и наследственной пе
редаче отличительныхъ ихъ свойствъ. До сихъ пори еще 
въ науке фактически руководствуются здесь формулою 
Кювье: «Видъ есть совокупность особей, происшедшие 
другъ отъ друга или же отъ общихъ предковъ, а также 
и особей, походящихъ на нихъ въ такой же степени, въ 
какой они сами походятъ другъ на друга 1 2). (Часть фор

1) Naegeli. Mechanisch-Physiol. Theorie der Abstammungslebre, Мюн- 
хенъ 1883.

2) Новейшая определения вида, данньтя Уоллесомъ и Романе- 
сомъ, близко подходятъ къ определенно его у  Кювье. Эймеръ 
предложилъ другое определяете, основывающееся исключительно 
лишь на физшлогическомъ признаке, а потому распространяю-
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мулы, относящаяся къ наследственности, указана курси- 
вомъ). Для того, чтобы совокупность особей представляла 
собою видъ, онгЬ должны походить другъ на друга, но 
само собою разумеется, что такое сходство не можетъ 
быть безусловно полными, такъ какъ въ природе петъ 
двухъ растенш, или же двухъ животныхъ, которыя не 
отличались бы другъ отъ друга какими либо подробно
стями строешя. Поняые о сходстве или же несходстве 
является поэтому относительными и способными изме
няться въ известныхъ пределахъ.

Каковы же эти пределы? Здесь мы оказываемся на 
рубеже произвола, такъ какъ не существуетъ неизбежнаго 
закона, определяющаго границу, до которой должно до
стигать индивидуальное различ1е, для того, чтобы его 
можно было признать характерною чертою другого 
вида. Различ1е, являющееся достаточными одному зоо
логу для создатя новаго вида, представляется другому 
едва пригодными для образовашя простой разновид
ности,—подъ-вида или же породы. Что касается до вто
рого характернаго видового признака, вытекающаго изъ 
наследственной передачи видовыхъ свойствъ, то они имеетъ 
скорее теоретическое, чемъ практическое значеше. Не оста
навливаясь на многочисленныхъ разновидностяхъ, ока
зывающихся столь же плодовитыми по существу, какъ 
и виды ‘), зададимъ себе вопроси: мнопе ли зоологи и 
ботаники проверяли опытными путемъ плодовитость со- 
зданныхъ ими видовъ. Въ громадномъ большинстве слу- 
чаевъ, виды растенш и животныхъ были установлены 
исключительно только на основанш морфологпческихъ

щееся также и на случаи полиморфизма, когда самка рождаетъ 
двухъ или н'Ьсколькихъ дЬтенышей, до того несхожпхъ другъ съ 
другомъ, что, на основаши однихъ только морфологпческихъ со
ображении, ихъ не преминули бы отнести къ двумъ разлпчнымъ 
видамъ.

!) См. Y. Delage, L’Heredite, стр. 252 и сл. Парижъ, 1895.
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признаковъ, весьма часто лишь путемъ посмертнаго из- 
слфдовашя особей, безъ всякаго ручательства, что особи 
эти происходили отъ общихъ предковъ и что они при 
скрещивании оказались бы плодовитыми.

Для человека, какъ и для большинства леивотныхъ и 
растеши, плодовитость или же безплод1е скрещиванш 
между различными группами не доказаны опытнымъ пу
темъ на столько, чтобъ молено было решить—должно ли 
эти группы называть породами или видами. Дюжине 
фактовъ въ пользу одного изъ этихъ реш ети и общимъ 
теор1ямъ касательно помесей можно противупоставить 
такое лее число фактовъ и не менЬе общую теорию воз
врата къ первоначальному типу *). Къ тому же почти всЬ 
относящееся сюда факты наблюдались только при скре- 
щеши бг1локолеихъ съ другими расами. Никто не пытался 
скрещивать австралшцевъ съ лопарями или же, наприм'Ьръ, 
бушменовъ съ патагонцами. Если некоторый расы обла- 
даютъ сами въ себе неограниченной плодовитостью (что 
до сихъ поръ еще не доказано), то можетъ быть, что это 
услов1е не осуществляется у другихъ расъ 2). За невоз
можностью прибегнуть къ критер1уму происхождетя отъ 
однихъ и т^хъ лее предковъ, вопросъ о месте, которое нулено 
отвести зоологическому роду человгька, сводится къ морфо
логическому критерию, т. е. къ разлшпямъ физическаго типа.

По мненш некоторыхъ спец1алистовъ, различ1я эти

*) Вопросъ этотъ обстоятельно разобранъ Дарвиномъ въ Des
cent of Man, ч. I, стр. 264, второго лондонскаго издатя 1888 г.

2) Сл^дуетъ заметить, что въ вонросахъ о пом'Ьсяхъ зачастую 
смгЬшиваютъ понятая: расы, пароды и cocAoein. Надо поэтому при
нимать съ большою осторожностью выводы изъ статистическихъ 
данныхъ. Такъ въ центральной Америк^ считаютъ помгъсъю всЬхъ 
потомковъ, происшедшихъ отъ скрещивашя испанцевъ съ индей
цами, если они приняли католическую в£ру и полуевропейский 
образъ жизни, нричемъ не берутся въ разечетъ весьма нер£д- 
Kie случаи возврата къ физическому тину того или другого изъ 
предковъ.
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являются достаточно высокими для того, чтобы каждая 
отдельная группа составляла особый зоологический видъ; 
друпе же, напротивъ того, считаютъ ихъ способными уста
навливать лишь разделеше на расы. Такимъ образомъ 
каждый изсл'Ьдователь можетъ по личному усмотргЬшю 
обозначать татя  группы какимъ ему угодно терминомъ.

Мы считаемъ всего уместнее привести по этому по
воду мнете ученаго, пользующагося общепризнаинымъ ав- 
торитетомъ. «Почти безразлично, говорить Дарвинъ, будутъ 
ли такъ называемый челов'Ьчеаая расы обозначаться этимъ 
именемъ, или же ихъ станутъ признавать особыми видами, 
или наконедъ причислять только къ подъ-видамъ, хотя \ /  
этотъ последней терминъ и кажется миф наиболее подхо- 
дящимъ» 5). Такъ какъ слово раса вошло теперь почти во 
всем^стное употреблеше, дабы обозначать различные фи- 
зичесте типы челов'Ьческихъ существъ, то оно будетъ 
употребляться здесь предпочтительно передъ более науч- 
нымъ терминомъ подъ-вида, при чемъ я повторю, однако, 
что нТтъ существенной разницы между обоими этими 
терминами и словомъ видъ.

Основываясь на только-что приведенныхъ соображе- 
шяхъ, позволительно заключить, что вопросъ о томъ: со- 
ставляетъ ли человечество всего только одинъ видъ, рас
падающейся на несколько разновидностей (расъ), или же 
образуетъ оно несколько отдельныхъ другъ отъ друга ви- 
довъ, представляется не особенно существеннымъ.

Давнишняя уже распря между моногенистами и по- 
лигенистами, производящими человечество отъ одной или 
отъ несколькихъ различныхъ другъ отъ друга паръ, пред
ставляется, во всей своей совокупности, какъ бы схола
стической, такъ какъ она является совершенно бездель
ной и безплодной: одни и те же немнопе, плохо уста
новленные факты постоянно приводятся въ томъ или

В В Е Д Е Н I Е.

\ й) Дарвинъ, тамъ $ке ч. I, стр. 280.
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другомъ толкованш. Каждый изъ участвующихъ въ этой 
распре разсматриваетъ означенные факты въ такомъ осве- 
щенш, какое ему представляется желательнымъ для до
казательства справедливости своихъ воззрйнш, въ основа 
которыхъ зачастую лежать соображешя не научиаго свой
ства. Возможно, что въ бол'Ье или мен'Ье близкомъ буду
щему когда мы лучше ознакомимся съ нынешними и 
вымершими уже человеческими расами, равно какъ съ 
живущими и вымершими видами животныхъ, наиболее 
схожихъ съ человекомъ, можно будетъ серьезно присту
пить къ обсуждению вопроса объ его происхождеши. Въ 
настоящее время мы поневоле должны ограничиваться 
однеми гипотезами, безъ всякихъ положительныхъ фактовъ, 
пригодныхъ для реш етя этого вопроса. Достаточно ука
зать на крайнее разноглаше мненШ, высказанныхъ уче
ными спещалистами по вопросу о происхождеши породъ 
у некоторыхъ домашнихъ животныхъ, напр. у собакъ, круп- 
наго рогатаго скота и лошадей, чтобы сразу же соста
вить себе поняйе о трудностяхъ такой задачи. Между 
темь, въ этихъ случаяхъ мы имеемъ дело съ вопрасами 
гораздо менее сложными и значительно лучше изучен
ными, чемъ вопросъ о происхождеши человека.

Во всякомъ случае: признаемъ ли мы единство, или же 
множественность видовъ въ зоологическомъ роде чело- 
вш а, мы все-таки окажемся лицомъ къ лицу съ действи- 
тельнымъ фактомъ существовашя въ человечестве не~ 
сколькихъ соматологическихъ единицъ, каледая изъ кото
рыхъ обладаетъ особыми отличительными признаками. 
Различныя этническгя группы составлены путемъ сочета- 
шя этихъ соматологическихъ единицъ и скрещивашя ихъ 
другъ съ другомъ. При такихъ обстоятельствахъ даже и 
самые непримиримые моногенисты, установивъ на почве 
гипотезы единство вида человека или же его предшест
венника, немедленно затемъ заставляютъ этотъ единый 
видъ разветвляться, подъ вл1яшемъ окружающей среды, на
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три, четыре или еще большее число основныхъ отпрысков<>, 
типовъ, или же расъ. Иными словами, они раздробляютъ 
этотъ единый видъ на соматологичеойя единицы, отъ см^- 
шешя которыхъ происходятъ народы и т. д.

Можно подвести слг1дующимъ образомъ итоги только 
что сказанному: внимательно всматриваясь въ этничестя 
группы, обыкновенно именуемыя народами, нащями, пле
менами и т. д., мы уб^лудаемся, что он-Ь отличаются другъ 
отъ друга преимущественно языкомъ, образомъ лшзни, 
нравами и обычаями. Мы удостоверяемся, вместе съ тгЬмъ, 
что одне и те же черты физическаго типа встречаются 
у двухъ, трехъ, или же многихъ татшхъ группъ, иногда 
весьма отдалеыныхъ другъ отъ друга по месту житель
ства. Съ другой стороны, мы почти въ каждой изъ этихъ 
группъ наблюдаемъ такое поразительное разнообраз1е фи
зическаго типа, которое вынуждаетъ насъ прибегнуть къ 
гипотезе о происхождении этихъ группъ путемъ смешешя 
различныхъ отдельныхъ другъ отъ друга соматологиче- 
скихъ единицы

Эти именно единицы мы и называемъ расами, упо
требляя слово раса въ весьма широкомъ значеши, отли
чающемся отъ того, которое ему придаютъ въ зоологш 
и зоотехнш. Мы понимаемъ подъ этимъ словомъ общш < 
итогъ соматологическихъ признаковъ, некогда встречав
шихся у действительной совокупности особей, но теперь /  
разбросанныхъ какъ бы отдельными обломками, вошед
шими въ составъ разныхъ этническихъ группъ, изъ кото- . 
рыхъ они могутъ быть выделены не иначе, какъ чрезъ 
посредство весьма тщательнаго анализа.

Различ1е между расами обнаруживается въ соматоло
гическихъ признакахъ, которые являются, въ свою оче
редь, у каждой отдельной личности результатами непре
станной борьбы двухъ факторовъ:^ищенущврсти,—вызы
вающей несходство потомковъ съ предками, и наследствен
ности,— стремящейся, напротивъ того, увековечитъ между
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ними сходство. При такихъ обстоятельствах^ обнаружи
ваются между отдельными особями различия, проявляю
щаяся во внгЬшнихъ формахъ, въ анатомическомъ строеши 
и въ физщлогическихъ отправлешяхъ. Основою для изслгЬ- 
довашя такихъ отличительныхъ свойствъ служить чело- 
в^къ, разсматриваемый какъ отдельная особь зоологической 
группы. Съ другой стороны, разлшпя между этническими 
группами вызываются процессами развийя, которые под
чинены не бпзлогическимъ, а инымъ, до сихъ поръ лишь 
туманно усматриваемымъ законамъ. Они обнаруживаются 
въ этническихъ, лингвистическихъ, или же сощальныхъ 
особенностяхъ, основою для которыхъ служатъ группи
ровки отдйльныхъ особей въ общества.

Изслйдовашемъ этихъ двухъ категорш отличительныхъ 
свойствъ, какъ въ целой ихъ совокупности, такъ и въ со- 
четашяхъ, въ которыхъ они встречаются у разныхъ на- 
родовъ, являются изучешемъ человека, задающимся целью 
указать пределы отдельныхъ расъ, входящихъ въ составь 
этническихъ группъ и выяснить взаимный связи и отно- 
шешя этихъ группъ другъ къ другу.

Наука, занимающаяся по преимуществу соматологиче- 
скими признаками человеческаго рода, разсматриваемаго въ 
совокупности, въ его отношешяхъ къ другимъ животнымъ, 
или же изучающая каждую расу въ отдельности, назы
вается «антрополопею». Наука, предметомъ которой слу
жатъ по преимуществу этничесюе признаки, носить въ 
некоторыхъ странахъ назваше «этнографш»,— а въ дру- 
гихъ—именуется этнолопей. Этой последней науке следо
вало бы разсматривать человечесшя общества во всехъ ихъ 
видахъ, но такъ какъ истор1я, политическая эконом1я и 
т. п. занимаются уже изследовашемъ жизни цивилизован- 
ныхъ народовъ, то на ея долю остаются только народы, 
не имеюпце исторш, или лее съ судьбами которыхъ исто
рики еще не ознакомились въ достаточной степени. Необхо
димо заметить, однако, что люди всюду и во все времена
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обнаруживают много общаго, поэтому мы еще и теперь 
находпмъ, далее и у самыхъ цпвилизованныхъ иародовъ, 
слгЬды первобытной дикости. Въ виду этого, этничеаае 
факты слЬдуетъ разематривать не порознь, а сравнивать 
ихъ или у различныхъ иародовъ, или у одного и того же 
народа, но въ разныя времена, не придавая оеобаго зна- 
четя той степени цивилизацш, которая достигнута въ 
настоящее время.

Некоторые ученые устанавливают различ1е меледу 
этнограф1ей и этнолопей, утверлщая, что первая задается 
цЬлью описывать народы или же различный ступени ци- 
вилизацщ, тогда какъ вторая стремится объяснить каж
дую изъ этихъ ступеней и выразить обнце законы, управ- 
лявнпе ихъ ыачаломъ и последовательными ходомъ ихъ 
развитая. Друпе ученые вносятъ подобный же раздЬлешя 
и въ антропологпо, теоретически разлагая её на общую 
и частную. По ихъ мпЬнпо, частная антрополшчя имЪетъ 
нредметомъ описан1е отдЬльныхъ расъ, общая же за
нимается вопросомъ о происхождении какъ этихъ расъ, 
такъ и всего челов'Ьческаго рода *). ВсгЬ эти раздЬ
лешя являются, однако, произвольными, такъ какъ на 
самомъ дЬлЬ невозможно излагать одинъ какой-либо изъ 
предположенныхъ отдЬловъ, не давъ, по крайней мЬрЬ, 
общаго очерка другихъ отд'Ьловъ. Точно также нельзя 
провести въ наукЬ отдельно другъ отъ друга описатель
ную и спекулятивную точки зрЬшя. Наука не можетъ 
удовлетворяться исключительно только описашемъ фак-

х) Этихъ воззр&нш держится, напршИръ, Топинаръ, для ко- 
тораго какъ антрополошя, такъ и этнограф1я распадаются на дв£ 
части (Elements d’Anthropologie, стр. 216, Парижъ, 1885). Такова, 
въ сущности, и система, недавно предложенная Эм. Шмидтомъ 
(Centralblatt for Anthropologie и т. д., ч. II, стр. 97, Бреславль, 
1897). Шмидтъ признаетъ всего только одну антропологию, кото
рую дЬлитъ на этническую и соматическую. Первая распадается у  
него на этнографно и этнологгю, а вторая на филографгю и фило- 
логт. Эти послЬдтя соотвЪтствуютъ спецгальнои и общегс антропо
логии въ систем^ Топинара.
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товъ, т. е. явлений и предметовъ, не поставленныхъ другъ 
съ другомъ въ надлежащую связь. Она нуждается по 
меньшей мйр'Ь въ классификации разсматриваемыхъ ею 
предметовъ, а также въ изложеши и въ вывода общихъ 
законовъ. Съ другой стороны, было бы ребячествомъ 
строить въ наукй катя-ли бо  рацюнальныя системы 
иначе, какъ на прочной основа, выработанной путемъ 
изучешя фактическихъ данныхъ. Замйтимъ, что даже раз
д а е т е  науки о челов'Ьк'Ь на соматическую и этниче
скую приводить къ нйкоторымъ затруднешямъ. Такъ, на- 
прим4ръ, явлетя, разсматриваемыя психолопей и языко- 
вйдЗдаемъ, касаются въ такой же степени отдельной лич
ности, какъ и ц’Ьлаго общества. Строго говоря, та тя  по- 
рубежныя явлетя могли бы служить предметомъ особой 
группы наукъ. Подобнымъ же образомъ, факты, добытые 
путемъ изслгЬдовашя вымершихъ расъ, по отношенш къ 
соматическимъ и этническимъ ихъ свойствамъ, служатъ 
особымъ предметомъ науки, — «палеоэтнографш» или же 
доисторической археологш.

Щ ль этой книги заключается въ описанш существую- 
щихъ теперь на земномъ шар^ этническихъ группъ и от- 
дйльныхъ расъ, который входятъ въ составь этихъ группъ. 
Соображаясь съ только-что упомянутой классификащей 
наукъ, можно было бы ее озаглавить этнографией. ВмгЬстгЬ 
съ тЬмъ, однако, она содержитъ. въ первыхъ своихъ гла- 
вахъ, краткш обзоръ того, что именуется въ этой клас
сификации общею антрополопею и этнолопею. Д'Ьло въ 
томъ, что описаше отдйльныхъ народовъ можетъ ока
заться удобопонятнымъ лишь въ томъ случай, если ему бу- 
детъ предпослано по крайней Miprb общее поняпе о со- 
матическихъ и этническихъ свойствахъ, служащихъ для 
нихъ отличительными признаками.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

СоматичеекГе признаки.

Отличительные признаки человша и обезьянъ.

Обыкновенный и человекообразный обезьяны.—Ходьба па двухъ 
ногахъ. — Изгибы спинного хребта. — Мозгъ.—Черепъ. — Зубы. — 
Друше отличительные признаки.—Различгя эти яснее выражаются 

у  взрослыхъ, чемъ у  зародышей и молодыхъ особей.

Отличительные морфологические признаки человше-
скихъ расъ.

Посты Индивидуальные его пределы.—Карлики и великаны.— 
Средняя норма роста у различныхъ народностей.—Влтяше окру
жающей среды.—Различ1я, обусловливаемый полами.—Онределешя 
роста по размерамъ длинныхъ костей.—Покровы: Кожа.—Волосы на 
голове и теле.—Четыре главныхъ типа.—Микроскопическое ихъ 
строение.—.Соотношете между волосами на голове и волосатостью 
всего тела.—Лигмеитацгя: Окраска кожи, глазъ и волосъ.—Измене- 

I шя пигмента.

Отличительные признаки человека и обезьянъ.

Физичесюя 'особенности, отличаюпця человека отъ 
животныхъ, нраболЕе близкихъ къ нему по организации, 
очевидно не могутъ быть тождественными съ признаками, 
по которымъ различаются человГческГя расы одна отъ 
другой. ЗдЕсь будутъ указаны эти особенности лишь въ 
немногихъ словахъ, тогда какъ на отличительныхъ при- 
знакахъ отдЪльныхъ расъ мы остановимся подробнее, по
тому что означенные признаки им'Гютъ бол'Ье прямое со- 
отношеше съ предметомъ нашихъ изсл'Ьдованш.

Съ чисто зоологической точки зр&шя, человйкъ является
Деникеръ.—Человеческш расы. о
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посл'Ьдовымъ млекопитающимъ или эвтер1емъ, такъ какъ 
обладаетъ грудями, способными, при извЬстныхъ услов1яхъ, 
выделять молоко, и тЪломъ, болгЬе или менЪе покрытыми 
волосами, при чемъ младеыецъ, питавшийся во чрев'Ь ма
тери чрезъ посредство дЬтскаго мЪста (последа), рождается 
на свйтъ вполне уже сформированными и не нуждается 
въ материнскомъ защитномъ мйшшЬ, или же складкЬ кожи, 
какъ у двуутробокъ (безпослфдовыхъ или метатер1евъ). 
Ему не приходится также заканчивать свое развшче въ 
высиживаемомъ яйцЬ, какъ это наблюдается у однопро- 
ходныхъ или прототер1евъ.

Въ подъ-классгЬ послЬдовыхъ млекопитающихъ, чело
века принадлежитъ къ линнеевскому порядку приматовь, 
въ виду нЬкоторыхъ особенностей его строешя, а именно: 
расположешя сосцовъ,— формы зубовъ,—числа и разм^- 
гцешя ихъ и т. д. '

Порядокъ приматовъ слагается изъ пяти группъ или 
семействъ: игрунокъ (Hapalidae), сапажу (Cebidae), генонъ 
(Cercopithecidae), человЬкообразныхъ обезьянъ (Simidae) 
и, наконецъ, людей (Hominidae) *).

Отбросивъ первыя двЬ группы приматовъ, обитаюнця 
въ Новомъ СвЬтгЬ и отличающаяся отъ трехъ остальныхъ 
группъ многими особенностями, мы ограничимся лишь 
сравнешемъ обезьянъ Стараго СвЬта съ человЪкомъ. За- 
м^тими прежде всего, что у обыкновенныхъ и человгЪко- 
образныхъ обезьянъ и у человека расположеше зубовъ 
одинаково и выражается одною и тою же, такъ назы
ваемою «зубною формулою». Эта формула, имеющая въ 
высшей степени важное значеше для классификацш млеко
питающихъ, даетъ, какъ известно, для каждой челюсти

г) Включая полуобезьянъ въ порядокъ приматовъ, можно со
ставить изъ перечисленныхъ пяти семействъ особый „подъ-поря- 
докъ“ ант'ропоидовъ. (См. подробности у Blower and Lydekker, 
Introduction to the study of Mammals Living and Extinct. Лондонъ, 
1891.
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четыре резца, два клыка, четыре ложно-коренныхъ и 
шесть коренныхъ зубовъ.

Геноны (Cercopithecidae) или обыкновенныя обезьяны 
Стараго Света ходятъ на всгЬхъ четырехъ лапахъ. Этому 
соответствуешь также и строеше спинного ихъ хребта, 
въ которомъ три столь характерпыхъ для человека изгиба: 
шейпый, спинной и поясничный едва обозначены. При 
такихъ обстоятельствахъ, спинной хребетъ образуетъ какъ 
будто одну и ту лее дугу, идущую отъ головы до хвоста. 
Что касается до этого послгЬдняго придатка, то онъ встре
чается у вейхъ этихъ обезьянъ (за исключешемъ марты- 
шекъ. Прим, переводчика), которыя снабжены также 
мозолистыми наростами на сгЪдалищныхъ мгЬстахъ и за
частую обладаютъ защечными мешками.

ЧеловгЬкообразныя обезьяны составляютъ зоологиче
скую группу, вмещающую въ себе лишь четыре отдель- 
ныхъ рода. Два изъ нихъ,—горилла и шимпанзе, живутъ 
въ тропической Африке, два остальныхъ: орангутангъ и 
гиббонъ, обитаютъ лишь на юго-востоке Азш, или, точнее 
выражаясь, въ Индо-Китае и на островахъ Суматре и 
Борнео. Можно пожалуй ограничить эту группу всего 
только тремя родами, исключивъ изъ нея гиббона, ко- 
тораго MHorie естествоиспытатели считаютъ промежуточ- 
нымъ звеномъ между человекообразными и обыкновен
ными обезьянами 1). Человекообразная обладаютъ неко
торыми общими признаками, отличающими ихъ отъ обык- 
новенныхъ обезьянъ. Проводя большую часть жизни на 
деревьяхъ, оне ходятъ по земле не такъ, какъ мартышки 
или же пав1аны. Все человекообразный, за исключешемъ 
гиббона, сильно пригибаются къ земле и двигаются по 
ней лишь съ трудомъ, опираясь не на ладони, какъ это 
делаютъ настоящая обезьяны, а на тыльную часть согну-

') J . Н . Kohlbrugge, „Versuch einer Anatomie . . .  Hylobates“. 
Zoolog. Eryebn. einer Reise in N id . Ind. von M. Weber., части I н II. 
Л е й д е н ъ , 1891.



2 0 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

тыхъ пальцевъ. Оне отличаются отъ обыкновенныхъ 
обезьянъ также отсутств!емъ хвоста и защечыыхъ мгЬш- 
ковъ, употребляемыхъ въ качестве сумокъ для хранен 1я 
съестныхъ припасовъ. Наконецъ, у нихъ на сЬдалищныхъ 
частяхъ н^тъ мозолистыхъ наростовъ, которые встречаются 
у значительнаго числа обыкновенныхъ обезьянъ и дости
г а ю т  иногда громадныхъ размеровъ, какъ напр. у naBia- 
новъ. Единственно только у гиббона наблюдаются зачатки 
седалищныхъ мозолей.

Сравнивая человека съ человекообразными обезья
нами, которыя, несомненно, походятъ на него более, чемъ 
все остальныя животныя, мы находимъ следующая, суще
ственный различ1я. Вместо того, чтобъ пригибаться къ 
земле и ходить опираясь на руки, человекъ ходитъ выпря
мившись во весь ростъ. Онъ, по способу своего хожде- 
шя, действительно двуногое существо. Соответственно 
этому позвоночный его столбъ представляетъ три весьма 
явственныхъ изгиба: шейный, спинной и поясничный, 
тогда какъ эти изгибы слабо намечены у человекообраз
ных^ и почти отсутствующи у обыкновенныхъ обезьянъ. 
Этотъ отличительный признаки проявляется, впрочемъ, у 
человека не въ одинаковой степени. Изгибы спинного 
хребта у цивилизованныхъ людей обозначены яснее, чемъ 
у дикарей, изъ чего, впрочемъ,' не следуетъ заключать, 
чтобы они представляли собою симптомъ преимущества. 
Все сводится здесь къ благопрщбретенному свойству. 
Если оно явственнее выражено у цивилизованнаго чело
века, то именно потому, что составляетъ одно изъ усло
вие устойчивости позвоночнаго столба, столь существенно 
необходимой при сидячемъ образе жизни. Между тЪмъ, 
меньшая явственность изгибовъ обусловливаетъ сравни
тельно большую гибкость движений, столь многочислен- 
ныхъ и разнообразных^ у дикаря '). У

У D. J. Cunningham, „The Lumbar Curve in Man and the 
Apes44, Cunningham Memoirs of the Royal Irisch Academy, № II, Д уб- 
линъ, 1886.
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Что именно обусловило, однако, у человека способ
ность держаться прямо и свободно ходить, не прибегая 
къ помощи переднихъ конечностей? Профессоръ Ранке 
пытался ответить на этотъ вопросъ съ помощью очень 
остроумной гипотезы '). Онъ полагаетъ, что чрезвычай
ное развийе мозга, характерное для человека, повлекло 
за собою не только разросташе черепа, но вместе съ 
тгЬмъ вызвало также и перемену обычной позы у су
щества, которое являлось еще столь несовершеннымъ 
и недоразвитыми двуногими, какъ древнш челов'Ьческш 
предокъ. Полное равновгЬс1е головы было такими обра- 
зомъ достигнуто именно благодаря тому, что она сдела
лась тяжелее, вслгЬдств1е увеличившагося колйчества 
мозга. Она пр1обргЬла такими образомъ возмолшость дер
жаться прямо на позвоночномъ столбе. Не входя въ 
обсуждеше этой теорш, замгЬтимъ, что ей придаютъ неко
торую правдоподобность мнопя особенности анатомиче- 
скаго строешя человека, по сравненш съ соответствую
щими особенностями человекообразныхъ обезьянъ и дру- 
гихъ млекопитающихъ.

Действительно, въ то время, какъ у большинства 
млекопитающихъ равновеОе головы обезпечено весьма 
могущественными шейными связками, а у человекообраз
ныхъ обезьянъ очень сильными мышцами, простирающи
мися отъ затылка къ остистыми отросткамъ шейныхъ по- 
звонковъ (каковые отростки вдвое длиннее, чемъ у чело
века (фиг. 1 и 2, а) ), недозволяющими массивной морде 
падать на грудь и оказывать давлеше на дыхательные 
органы 2), мы не наблюдаемъ ничего подобнаго у пред-

г) J. Ranke. „Ueber die aufreehte Korpeidialfrimg, etc.“, Corr. 
JBl. der deutsh. Gescll. / .  Anthr. 1895, стр. 154.

2) Громадное развшгче гортанныхъ мкшковъ у орангутанга 
быть можетъ тоже состоитъ въ связи съ этой предохраняющей 
функиДей, какъ я показалъ это въ особой монографии Ом. Deniker 
et Bonlart, „Notes anat. snr # . orang-ontans“5 JSFouv. Arch. Mus. 
d'hist. nat. de Paris, cepia 3, т. VII, стр. 17, 1895.
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ставителей зоологическаго рода Homo. Тутъ чгётъ ни шей- 
яыхъ связокъ, ни могучихъ мышцъ въ тыльной части шеи. 
Въ человеческой голове, объемистое вместилище мозга 
оказывается достаточнымъ для уравновешивашя тяжести 
значительно уменьшившейся челюстной ея части почти 
безъ содейств1я мышцъ или же особыхъ связокъ, такъ что

Фиг. 1. — Черепъ гориллы въ 74 натуральной величины.
а, остистые отростки шейныхъ позвовковъ; Ь, гребни на череп'Ь: стреловидный

и затылочный.

голова держится сама собою въ равновесш на позво- 
ночномъ столбе (фиг. 2).

Для обезпечешя этого почти полнаго уже равновеая 
достаточно весьма тонкихъ и гибкихъ связокъ въ сочле- 
нешяхъ двухъ затылочныхъ мыщелковъ черепа съ первымъ 
шейнымъ позвонкомъ. Слабыя мышцы, находящаяся позади 
этого сочленешя, предназначаются лишь для противодМ- 
ств1я легонькому стремлешю головы наклоняться впередъ.

Въ связи съ этимъ вопросомъ, мы должны напомнить, 
что Брока и некоторые друпе антропологи видятъ, напро- 
тивъ того, въ способности свободно ходить на двухъ но- 
гахъ, одно изъ условш развитая мозга, такъ какъ только

ь
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при этомъ обезпечивается свобода действовать руками и 
расширяется кругозоръ. Аналогичныя до некоторой степени 
-этому воззрешя были высказаны за последнее время та
кими первоклассными учеными, какъ Мунро и Турнеръ ‘).

Во всякомъ случае необходимо помнить, по отноше
ние къ этому вопросу, что новорожденный человекъ но
сить еще слйды -происхожде- 
ьня своего отъ четвероногихъ 
предковъ. Въ позвоночномъ 
столбе у него не замечается 
почти никакихъ изгибовъ.
Шейный изгибъ обнаружи
вается у ребенка лишь къ 
тому времени, когда дитя на- 
чинаетъ «держать головку» 
т. е. когда его самого дер
жать въ сидячемъ положенш, 
къ которому оно постепенно 
привыкаетъ приблизительно 
въ возрасте трехъ месяцевъ.
Съ другой стороны, какъ толь
ко ребенокъ начинаетъ ходить 
(на второмъ году), совместное 
действ1е предреберяыхъ и седалшцныхъ мышцъ на ниж- 
т я  части спинного хребта производить поясничный изгибъ.

Возможно, поэтому, что вертикальное стоячее поло- 
жеше, являющееся столь характерными для человека, 
обусловлено по преимуществу значительными развшчемъ 
его мозга, повлекшими за собою соответственное разви- 
пе части черепа, вмещающей въ себе мозгъ.

Въ этомъ чрезвычайномъ развитш мозга надлежитъ 2

Фш\ 2. — Черепъ человека въ 
а/4 натуральной величины, 

а, шейный отростокъ шейнаго позвонка.

2) В. Мнпго, „On Interm. Links, etc.“, Proceed. Boy. Soc. JEdinb. 
t . XXI (1896—97), № 4, стр. 349, и  Prehistoric Problems, стр. 87 и  

165, Эдпнб. Лонд. 1897. Turner, Pres. A dress Brit. Assoc., Toronto 
Meeting, Nature, Sept. 1897.
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также искать и главнейшая различья между челов'Ькомъ 
и человекообразными обезьянами. Наблюдешя многихъ 
антропологовъ (см. главу II) выяснили, что у европей- 
скихъ расъ (который одне только и служили до сихъ 
поръ предметомъ тщательнаго изследовашя), среднш весь 
головного мозга равняется для мужчинъ 1.360 граммовъ, 
а для женщинъ 1.211 граммовъ. Въ нгЬкот©рыхъ слу- 
чаяхъ в'Ьсъ этотъ возрастаешь до 1.675 граммовъ, а въ 
другихъ — убываетъ до 1.025 граммовъ Мозгъ Brfe- 
сомъ менее 1.000 граммовъ считается, вообще говоря, не- 
нормалыгымъ и патологическимъ.

Съ другой стороны, головной мозгъ болыпихъ чело- 
векоподобныхъ обезьянъ (гориллы, шимпанзе и оранг
утанга), которыхъ единственно только и можно сравни
вать съ человекомъ по отношенш къ весу тела, имеешь 
среднею нормою весь, не превышающей 360 граммовъ. 
,Въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ наблюдался 
весъ въ 420 граммовъ, но никогда не более этого. Впро- 
чемъ, даже и въ случае упомянутаго исключительно боль
шого веса, наблюдавшагося, напримеръ, у орангутанга, 
головной мозгъ составлялъ (по весу) лишь полъ-про
цента всего тела 2), тогда какъ у европейца отношеше это 
по наблюдешямъ, произведенными Бойда и Бишофомъ * 2 3), 
равняется по меньшей мере тремъ процентами.

Чрезвычайное развиые головного мозга и его вме
стилища сопровождается у человека соответственными 
уменыпешемъ личной части черепа. Въ этомъ отношенш

*) Topinard, „L’homme dans la Nature14, стр. 214. Парижъ 
1891 г.

2) Deniker et Bonlard, loc. cit. стр. 55.
3) Boyd, „Table of Weights of the Tinman body, etc41, Philos. 

Trans. Roy. Soc< Лондонъ 1861;f Bischoff, „Las Hirnyewiclit der Men- 
schen“, Боннъ, $§80. Разница оказывается приблизительно таже 
самая, если вместо-вкса тЬла принимается за едццицу сравнетя 
его поверхность, какъ это пытался сдг]^ать Е. Дюбуа (Bull. йос. 
Anthr. Pam , стр. 337, 1897).
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обнаруживается тоже заметная разница между челове- 
комъ и другими животными. Дабы убедиться въ этомъ 
достаточно сравнить человечески черепъ съ черепомъ 
любой обезьяны, помгЬстивъ оба эти черепа въ одной 
и той же горизонтальной плоскости, приблизительно па
раллельной зрительными осями *).

Если смотреть на человечески черепъ сверху, или по 
■вертикальной нормгь, какъ это принято называть у антро- 
пологови, то лицевой его части почти не видно (фиг. 11). 
Самое большое—что, въ самыхъ рЪдкихъ случаяхъ, можно 
заметить нижнюю часть носовыхъ ея костей или же часть 
верхней челюсти, содержащей въ себ'Ь зубы. Напротивъ 
того, у обыкновенныхъ и челов'Ькообразныхъ обезьянъ 
остается, при такомъ способе, видимой почти вся лицевая 
часть черепа. При разсмотр’Ьши въ профиль, съ боковой 
нормы, черепа человека и обезьянъ представляютъ такое 
же существенное разлшпе. У человгЬкообразныхъ обезьянъ 
лицевая часть, образующая настоящую морду.—массивную 
и звероподобную,— выдвигается, по сравнетю съ вмести- 
лищемъ головного мозга, впередъ, тогда какъ у человека 
она достигаетъ лишь гораздо меньшей величины и поме
щается подъ этимъ вместилищемъ. Лицевой уголъ, съ по
мощью котораго молшо до некоторой степени измерять 
какъ далеко выдвигается морда, оказывается весьма раз- 
личнымъ у человека и у животныхъ, черепа которыхъ 
сравнивались съ человеческими. При дальнейшемъ изсле- 
дованш въ профиль человеческаго и обезьяньяго чере- 
повъ, усматривается также и у скуловой кости слабое 
развипе лицевой части по сравнетю . съ височной, тогда 
какъ у обезьянъ наблюдается совершенно противуполож- 
ное отношете. Значительная разница наблюдается также 
въ величине сосцевиднаго отростка, который у человека 
сравнительно больше, чемъ у человекообразныхъ обезьянъ.

с

г) Подробности объ этой плоскости см. на стр. 59.
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Спереди (съ лицевой нормы) человгЬчесюй черепъ 
представляетъ особенность, не наблюдаемую у череповъ 
человйкообразныхъ обезьянъ: верхушка носового отвер
стая расположена у него всегда выше самой низшей точки 
нижняго края орбиты, тогда какъ у человгЬкообразныхъ 
обезьянъ она всегда опущена ниже этой точки. Нако- 
нецъ, если разсматриваемые черепа, помещенные все въ 
той же горизонтальной плоскости, наблюдать сзади (съ 
затылочной нормы), то окажется, что у человгйческаго че
репа совсбмъ не видать затылочнаго отверстая, тогда какъ 
у обезьяньихъ череповъ оно явственно видимо, если не 
все, то по крайней мгЬргЬ отчасти ’).

Все проч!я особенности, отличаюнця человека отъ че- 
ловекообразныхъ обезьянъ, являются только следствиями: 
значительнаго увеличешя вместилища головного его мозга 
на счетъ челюстной части лица,— вертикальнаго, прямого, 
стоячаго положешя и способа хождешя на двухъ ногахъ, 
безъ содействгя переднихъ конечностей.

Обратимъ, напримеръ, внимаше на громадные гребни, 
которые придаютъ такой странный и вместе съ темъ ужа- 
сающш видъ черепамъ взрослыхъ самцовъ у гориллъ и 
шимпанзе. Эти выдающееся гребни создались вследстапе 
чрезвычайнаго развитая жевательныхъ мышцъ, приводя- 
щихъ въ движете тяжелыя челюсти, и шейныхъ мышцъ, 
обезпечивающихъ равновеше головы. Не находя доста
точно места для своего прикреплешя на слишкомъ малой 
мозговой коробке, оиЬ, постепенно разростаясь, заставили, 
если молшо такъ'выразиться, костную ткань отложиться, 
въ виде возвышешя или гребня, на верхушке головы, 
тамъ, где встречаются лиши прикреплешя этихъ мышцъ. 
Лучшимъ доказательствомъ этого служить тотъ фактъ, 
что у молодыхъ особей нетъ гребней и что на ихъ че-

2) См. но этому предмету интересное изотЬдовате др. Tor ok 
въ Gentralblatt fur Anthropologie etc. подъ редакцией Бушана, I годъ 
1896, № 3.
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репахъ разстояше между упомянутыми линиями прикр'Ьпле- 
шя височныхъ мускуловъ почти такъ же велико, какъ и 
у человека. Тоже самое надлежитъ сказать (у гориллъ) и 
о громадномъ развитш отростковъ у шейпыхъ позвонковъ, 
къ которыми прикрепляются массивным мышцы тыльной 
части шеи. Эти гребни и отростки сравнительно менее 
развиты у орангутанга, а потому голова его хулю уравно
вешена и вследств1е тяжести морды падаетъ ему на грудь. 
Позволительно предположить, что гортанные мешки, до
стигающее гораздо болынихъ размТровъ, чТмъ у гориллы, 
слулсатъ орангутангу воздушными подушками, ослабляю
щими давлеше страшно тяжелой челюсти на дыхатель
ное горло. У гиббона, лучше приспособленнаго къ хола- 
дешю на ногахъ и обладающаго не столь тялаейой ниж
ней челюстью, не наблюдается гребней на черепе. Вместе 
съ теми желудочки Морганьи, т. е. маленькая сумочки, на
ходящаяся въ гортани позади головныхъ связокъ, никогда 
не развиваются (за исключешемъ одного вида, а именно 
сшманга) въ таше громадные воздушные мешки, какъ у 
орангутанга. Въ этомъ отношенш гиббонъ представляетъ 
.несравненно большее сходство съ человекомъ, чемъ дру- 
пя человекообразныя обезьяны, но зато онъ больше 
чемъ оне отличается отъ него чрезвычайною длиною 
своихъ рукъ или, точнее говоря, переднихъ конечностей. 
Гиббонъ дерлеится совершенно прямо и ходитъ какъ че- 
ловекъ, съ помощью длинныхъ своихъ рукъ, касающихся 
до земли даже когда онъ стоить совершенно прямо. Раз
махивая ими на ходу, животное легко поддерживаетъ 
себя въ равновесш. Три остальныя человекообразныя 
обезьяны вынуждены на ходу нагибаться впередъ. Перед- 
шя конечности у нихъ короче, чемъ у гиббона, но длин
нее, чемъ у человека.

Большой палецъ ноги противупоставляется остальными 
пальцами у человекообразныхъ обезьянь, но не обладаетъ 
этими свойствомъ у человека. Это обстоятельство, равно
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какъ и разница въ относительной длине пальцевъ на ру- 
кахъ и ногахъ и т. п., являются только изяйнетями, обу
словленными вертикальной позой человека, хождетемъ 
его на двухъ ногахъ и притомъ прямо по земле. тогда 
какъ человекообразный обезьяны лазаютъ преимуще
ственно по деревьями, а когда вынуждены ходить по 
землгЬ, прибегаютъ къ содействию рукъ, затрудняясь дер
жаться въ равновесна на однихъ только ногахъ.

Различ1е въ форме и величине зубовъ зависитъ, въ 
свою очередь, отъ неодинаковости развитая челюстной 
части лица у человека и у всехъ вообще обезьянь.

Величина зубовъ, по отношению къ размерамъ тела, 
оказывается у человека меньше, чемъ у обезьянь (фиг. 
1 и 2). Оставляя въ стороне резцы и клыки, найдемъ, 
что коренные и ложно коренные зубы у этихъ живот-. 
ныхъ / больше соответственяыхъ зубовъ у человека на
столько же, насколько лицевая часть ихъ черепа отно
сительно длиннее. «Зубной указатель» Флоуера, т. е, про
центное отношение всей длины ряда коренныхъ и ложно- 
коренныхъ зубовъ къ длине основно-носовой лиши (отъ 
оконечности носовой верхушки до самой передней точки 
затылочнаго отверстая) оказывается у человекообразныхъ 
обезьянь всегда больше, чемъ у человека: у него она ни
когда не превосходить 47,5% , тогда какъ у шимпанзе 
достигаетъ 48, у орангутанга— 58, а у гориллы— 63% .

Что касается до расположешя зубовъ въ челюстной 
дуге, то у человека они образуюсь сплошную линно, 
состоящую изъ непрерывная ряда, въ которомъ ни одинъ 
зубъ не выступаетъ сколько нибудь значительно изъ об
щ а я  уровня. Между тФмъ у всехъ обезьянь наблюдается 
промежутокъ (д1астема): въ верхней челюсти между клы
ками и крайними рйзцами, а въ нижней между клыками 
и первыми ложно-коренными. Въ этихъ промежуткахъ по
мещаются, въ каждой изъ челюстей, выдающаяся оконеч
ности клыковъ противуположной челюсти.
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Подобно человекообразными обезьянами, человеки обла- 
даети на нижнихи своихи коренныхи зубахи пятью бугор
ками, тогда каки у обыкновенныхъ обезьяни ихи насчи
тывается только четыре. Ви правиле этоми усматриваются 
многочисленный исключешя: весьма часто у человека на 
последнихн двухи коренныхи зубахи не хватаети задняго, 
пятаго бугорка. Си другой стороны, бугорокн этотп по
стоянно встречается, на последнеми коренноми зубе, у нЬ- 
которыхи породи обезьяни (пав1ановъ и тотцавоки). Что 
касается зуба мудрости, то у этихп обезьяни Стараго 
Света они крупнее, чемн предшествующие ему корен
ные, тогда каки у другихи, каки напр. у генонн, они зна
чительно меньше двухи первыхи коренныхи. У человеко
образными обезьяни зубн этотп одной и той же величины 
си прочими коренными или же немножко меньше. Тоже 
самое замечается и у человека, хотя не редко бываети, 
что они и совсемн отсутствуетн. Форма зубной дуги не 
одинакова у человека и обезьяни. У человека она имеетн 
склонность ки параболическому или же элиптическому 
очерташю, тогда каки у обезьяни обыкновенно прини- 
маети види U .

Следуетн заметить, что все признаки, отличаюнце че
ловека оти человекообразными обезьяни, обнаруживаюти 
стремлете выралшться явственнее, по мере того каки 
цивилизащя и лшзнь развиваются ви менее естественной, 
т. е. ви искусственно измененной обстановке, каки мы 
имели уже случай убедиться ви этоми по отношению кн 
изгибами позвоночнаго столба. Таки, отсутств1е пятаго 
бугорка чаще замечалось у европейскими расн (ви 29 
случаями изи 51, по Гами), чемп у негрови и меланезш- 
цеви. Повидимому зуби мудрости испытываети теперь у 
многими народностей таки называемую регрессивную эво- 
люцпо. У белокожими раси они оказывается почти всегда 
меньше прочими коренныхи зубовн:—число бугорковн на 
неми уменьшилось си четырехи или пяти до трехи, и на-
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конецъ, зачастую, въ нижней челюсти онъ остается въ 
своей ячейке, никогда не прорезаясь внаружу.

Подобнымъ же образомъ, у высшихъ расъ, быть можетъ 
вслгЬдств1е тесной обуви, мизинцы на ногахъ начинаютъ 
атрофироваться и образуютъ вместо трехъ суставовъ 
только два. Пфицнеръ наблюдалъ такое сокращеше числа 
суставовъ въ 30 случаяхъ изъ 111 *).

Быть можетъ, въ подобномъ же «обратномъ развитии», 
вызванномъ «сощальной средою», надо искать объясне
н а  многихъ признаковъ, служащихъ якобы указашями 
превосходства или отсталости однихъ расъ по отношетю 
къ другимъ.

Различ1е между человекомъ и обезьяной, по отно- 
шенда къ покровамъ, является не столь заметнымъ какъ 
это могло бы показаться на первый взгляды Человекъ' 
рождается на свйтъ почти покрытый «шерстью», т. е. 
коротенькими тонкими волосами. Впоследствш, но еще 
въ раннемъ детстве, волоски эти заменяются постоянными 
волосами, которые, однако, растутъ лишь на некоторыхъ 
частяхъ тела.

Позволительно предположить, что первобытный чело
векъ былъ весь покрыть волосами, за исключешемъ разве 
передней части туловища, где естественный подборъ, въ 
борьбе съ паразитами (особенно охотно гнездившимися на 
теплой стороне материискаго тела, соприкасавшейся съ 
тйломъ младенца, когда мать кормила его грудью), дол- 
женъ былъ вскоре вызвать уничтожеше волосъ, какъ это 
и действительно наблюдается у обезьянь 2). Не безъинте- 
ресно будетъ кстати заметить по этому поводу, что распо
ложен^ волосъ на рукахъ у человека вовсе не напоми- 
наетъ расположения ихъ у человекообразныхъ обезьянь

*) Pfizner, „Die kleine 2еЬ.ёа, Arch. f .  An at. n Phys. 1890.
2) Bell, The Naturalist in Nicaragua, стр. 209, 1874; Шевыревъ, 

„Накожные паразиты и т. д.и Труды общества естествоиспыта
телей. С.-Петербургъ, 1891 г.

/



(какъ это думалъ Дарвинъ), но скорее представляетъ сход
ство съ тгЬмъ, что наблюдается у обыкновенныхъ обезьянъ 
Стараго Света. Действительно, вместо того, чтобы на
правляться вверхъ, къ сгибу локтя, волосы идутъ въ верх
ней половине руки внизъ къ кистевому сгибу, а въ ниж
ней ея половине лежатъ поперечно. Человекообразный 
обезьяны имеютъ привычку закрывать себе голову руками, 
или же держать руки надъ головой, цепляясь за ветви 
деревьевъ, на которыхъ живутъ, поэтому волосы на ру- 
кахъ могли, уже вследств1е д$йств1я тяжести, пршбрести 
направлете противуположное тому, въ которомъ они росли 
у первоначальнаго типа приматовъ 2).

Недостатокъ места не дозволяетъ намъ разсмотреть 
мнопя друпя черты, отличаюшдя человека отъ человЬ- 
кообразныхъ обезьянъ: отсутств1е у человека некоторыхъ 
мышцъ (акромютрахищонной и т. д.), сравнительно боль
шая простота мозговыхъ извилинъ у обезьянъ, отсутств1е 
расчленеьпя печени и отсутств1е косточки въ мужскомъ 
половомъ члене у человека, тогда какъ то и другое на
блюдается у некоторыхъ человекообразныхъ обезьянъ.

Следуетъ заметить, въ заключеше, что все эти отли
чительные признаки оказываются явственно выраженными 
лишь когда сравниваютъ взрослыхъ особей, такъ какъ 
упомянутые признаки становятся съ годами определеннее. 
Пятимесячный зародышъ гориллы имеетъ весьма близкое 
сходство съ человеческимъ своимъ ровесникомъ. Молодой 
горилла, равно какъ и молодой шимпанзе, благодаря ша
ровидности черепа,—не слишкомъ выдающейся еще морде 
и т. д.,—напоминаютъ молодыхъ негровъ. Сравнивая че
репа гориллъ различныхъ возрастовъ,—съ зародышеваго 
состояшя до совершенно взрослаго, — можно проследить 
шагъ за шагомъ преобразоваше почти человеческаго лица
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2) Walter Kidd „Certain Vestigial Characters in Man“, Nature, 
1897, t . IV, c t . 237.

1



3 2 Ч Е Л 0 В Н Ч Е С К 1 Я  Р А С Ы .

въ совершенно зверскую морду. Разница между лицомъ 
человека и мордой человекообразной обезьяны обусловлена 
чрезмерными развиыемъ у обезьянн лицевой части черепа 
впереди и внизи, тогда как,и у человека разросталась, 
напротиви того, мозговая коробка вверхн и назади. Можно 
представить себе оба эти процесса таки, каки если бы 
развипе шло ви двухи взаимно-противуположныхи на- 
правлешяхи относительно центральной точки, лежащей 
внутри черепа близи таки называемаго турецкаго сгьдла 1).

Отличительные признаки человеческихъ расъ.

Ви руководствахи по антропологш, физюлогш и ана- 
томш можно найти все желаемыя данный относительно 
соматическихи признакови человека, а также ихи измене
ний ви зависимости оти пола, возраста и расы. Мы вышли 
бы изи рамоки нашей программы, еслибы стали описы
вать здесь ви последовательномп порядке все анатоми- 
чесюе или же морфологичесгае признаки костной, мышеч
ной, нервной и про чихи системи, изи которыхи построено 
человеческое тело, а поэтому ограничимся обзороми 
только техи признакови, которые обладаюти на самоми 
деле существенными значетемн для различения челове- 
ческихи раси други оти друга. Существуети общеприня
тое мнете, будто антропо л о п я  задается исключительно 
только описашеми черепови. Предположете это является 
одними изи заурядныхп заблужденгй, который зачастую 
встречаются, по научными вопросами, у людей не посвя- 
щенныхн. Правда, что черепи, а ви особенности голова 
живого человека, доставляети главные характерные при
знаки для выяснешя расовыхи отличш, но кроме нихн/

1) См. для дальн&йшихъ подробностей у  Денжкера Rechercb.es 
anatom, et embryol. snr les singes anthropoid.es, Парижъ и Пуатье, 
1886 (Извл. изъ Arch, de Zool. experim; 3-я cepin, томъ III, при лож.. 
1885—86).
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существуютъ и мнопе друпе признаки, не зная которыхъ 
было бы трудно разобраться въ разнообразш формъ, 
представляемыхъ человеческими гЬломъ даже въ предЬ- 
лахъ одной и той же расы. Мы различаемъ вообще две 
категорщ соматическихъ признаковъ: ]) относящихся до 
формы и строешя тгЬла, а потому являющихся морфоло
гическими и 2) относящихся до различныхъ отправлений 
тела, т. е. физюлогическихъ признаковъ, въ которые мы 
включаемъ также психологичесюе и патологичесгае.

Займемся сперва разсмотр'Ьгпемъ морфологическихъ при
знаковъ, начиная съ г!хъ, которые доставляются намъ всей 
совокупностью человгЬческаго тела, т. е. высотою роста,— 
свойствами покрововъ (кожи и волосъ) и ихъ окраской. 
ЗагЬмъ мы перейдемъ къ морфолоии головы и различ
ныхъ частей гЪла съ содержащимися въ нихъ костями 
черепа и скелета. Мы закончимъ этотъ краткш обзоръ вну
тренними органами: мышцами, мозгомъ, сосудами и т. д.

Ростъ.—Изо всгЬхъ физическихъ свойствъ, служащихъ 
для отлшпя расъ другъ отъ друга, быть можетъ самымъ 
изменчивыми и непостоянными считался до посл^днят 
времени ростъ. Утверждаютъ, будто они изменяется не 
только въ зависимости отъ возраста и пола, но также и 
отъ вл1яшя различныхъ внешнихъ причини. Фактъ этой 
изменяемости не подлежитъ сомнению, но следуетъ заме
тить, что она проявляется аналогичными образомъ у всехъ 
расъ и не можетъ выходить изъ определенными рамокъ, 
устанавливаемыхъ расою.

Даже и новорожденные младенцы оказываются не 
одинаковаго Проста. Опуская индивидуальныя разлшпя, 
можно сказать напр., что въ Париже дети рождаются, 
вообще, ростомъ выше, чемъ въ Петербурге (для маль- 
чиковъ соответственные размеры роста 499 и 477 мил- 
лиметровъ). Къ несчастью у насъ почти не имеется фак- 
тическихъ дацныхъ по этому важному вопросу для не 
европейскихъ народностей. Здесь приведенъ, въ виде таб-

Деникеръ.— Челов’Ьчесюя расы. 3

I
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лицы, среднш ростъ новорожденными младенцевъ у т^хъ 
народностей, относительно которыхъ удалось заручиться 
благонадежными фактическими данными.

С р е д о й  р о с т ъ .

Мальчики. Девочки.

Милли
метры.

Милли
метры.

Народности.
Имена на

блюдателей.

Аннамцы................................... 474 464 Мондьеръ.
Руссше изъ С.-Петербурга . 477 473 Мисъ.
Н£мцы изъ Кельна................ 486 484 Мисъ.
Американцы изъ Бостона 490 482 Боудичъ.
Англичане................................ 496 491 Робертсъ.
Французы изъ Парижа . . , 499 492 Мисъ.

Таблица эта указываетъ , что съ самаго рожден
существуетъ уже между обоими полами разница въ росте. 
Мальчики оказываются выше дгЬвочекъ на величину, из
меняющуюся отъ 2 до 10 миллиметровъ, т. е. средними 
числомъ на полъ-сантиметра. Численныя данныя, относя
щаяся до различныхъ человеческихъ расъ, хотя и не до
статочны для составленья общаго вывода, но все-таки 
позволительно заключить, что у очень малорослыхъ людей, 
какъ наприм^ръ у аннамцевъ (при среднемъ росте въ 
158 сайт.), новорожденные младенцы тоже меньше ростомъ, 
чемъ младенцы у людей более крупнаго роста, какъ напри- 
меръ у англичанъ или же обитателей Северной Америки. 
Французы (при среднемъ росте въ 1.651 миллиметровъ) 
составляютъ какъ бы исключеше изъ этого общаго правила.

Въ главе IT  мы разсмотримъ подробнее последова
тельный ходи роста въ связи съ прочими явлешями у ре
бенка. На этотъ разъ ограничимся только замечашемъ. что 
для мужчины возрасти отъ 18 до 25 летъ (смотря по 
расе, къ которой мужчина принадлежитъ) можетъ счи-



\

таться на практике границею увеличешя роста. Дабы 
можно было съ пользою для нашихъ целей сравнивать 
величины роста у различныхъ народностей, мы будемъ 
принимать въ разсчетъ только взрослыхъ мужчинъ старше 
этихъ возрастовъ.

Сл'Ьдуетъ заметить по этому поводу, что большая часть 
наделшыхъ фактическихъ данныхъ касательно величины 
роста относится единственно только къ мулшинамъ и 
между ними преимущественно лишь къ новобранцамъ, или 
же къ солдатамъ. Зачастую указывалось, что цифры, за
имствованным изъ документовъ, относящихся къ пополне- 
шю рядовъ армш, не представляютъ собою истинную вы
шину роста для данной народности, такъ какъ ново
бранцы, призываемые обыкновенно въ возрасти отъ 20 
до 21 года, еще не достигли полнаго своего роста.

Возралсете это оказывается совершенно справедли- 
вымъ въ нгЬкоторыхъ случаяхъ, наприм^ръ, когда внесены 
въ списокъ решительно все новобранцы, являющееся къ 
призыву, такъ какъ известно, что за время отбывашя во
инской повинности ростъ солдата увеличивается на 1— 2 
сантиметра. Если, однако, въ спискахъ содержатся только 
новобранцы, признанные годными къ службе, ростъ кото- '  
рыхъ выше установленной наименьшей нормы (какъ это 
въ большинстве случаевъ и делается), то вопросъ при
нимаете-(совершенно иной видъ. Среднш ростъ этпхъ от- 
борныхъ людей превышаетъ на 1 — 2 сантиметра сред
нюю норму роста всехъ вообще ихъ ровесниковъ, а по
тому молштъ разсматриваться (что и было уже мною 
выяснено *) какъ истинный среднш ростъ всехъ взрос
лыхъ мужчинъ данной народности. Можно поэтому, хотя 
и съ некоторыми ограничетями, разсматривать среднюю 
вышину роста новобранцевъ (но только не всехъ призыв-
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*) Деникеръ, „Les Races de ГЕигореа, Bull. Soc. Anthr. Па- 
рижъ, стр. 29, 1897.
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пыхи, а единственно лишь принятыхъ на службу), какъ 
средвш ростъ взрослыхъ мужчинъ данной народностж.

Пределы, между которыми можетъ изменяться ростъ 
отделъиыхъ особей, отстоятъ довольно далеко другъ отъ 
друга. Вообще нризнаютъ нормальными для мужчины 
ростъ отъ 125 до 199 сантиметровъ. Ниже 125 еанти- 
метровъ начинается особое ненормальное и, зачастую, пато
логическое состояше такъ называемыхъ карликовъ. Выше 
2 метровъ мы встрТчаеми противуположное этому не
нормальное состоян1е великановъ. Попадаются карлики 
ростомъ всего лишь въ 38 сантиметровъ: такова была кар
лица Гилашя Агиба съ Синайской горы, о которой упо- 

. минаетъ Жэстъ. Съ другой стороны, встречаются великаны 
ростомъ въ 283 сантиметра, какъ, напримеръ, финляндецъ 
Кайянусъ, упомянутый у Тонинара *).

Недостаточный ростъ у карликовъ можетъ зависеть 
отъ некоторыхъ патологическихъ состояний (малоголо- 
вость, рахитизмъ и т. д.), но можетъ также обусловли
ваться чрезмерной медленностью подростатя * 2). Подоб
ными же образомъ у великановъ зачастую большой ростъ 
состоитъ въ связи съ особыми болезненными состояьпемъ 
(акромегал1ей), но весьма часто также ростъ этотъ яв
ляется результатомъ естественнаго процесса выросташя, 
шедшаго съ чрезмерной быстротой. Во всякомъ случае, 
чрезмерно малый и большой ростъ представляютъ собою 
ненормальное явлете, что доказывается, между прочимъ, 
общепризнаняымъ безплод1емъ карликовъ и великановъ.

Необходимо заметить, что люди крайняго предельнаго 
роста: въ 125 и 199 сантиметровъ, встречаются очень 
редко. Можно сказать даже, что вообще ростъ ниже 135 
и выше 190 сантиметр. 3) составляетъ исключеше. Такъ

*) Joest, Verb. Berl. gesell. Anthrop., стр. 450, 1887; Topinard, 
Elem. Anthr. gen. стр. 436,

2) Manonvrier, Bull. Soc. Anthr. ГГарижъ, стр. 264, 1896.
3) JB. A. Gould, Investigations in the M ilit. and Anthrop. Statistics 

o f American Soldiers. Нью-1оркъ, 1869.
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въ подробномъ американскомъ статистическомъ отчета, 
основанномъ на изм^рети бол'Ье чЬмъ 300.000 человеку, 
оказывается на 10.000 человеку всего лишь одинъ вели- 
канъ (выше двухъ метровъ) и, въ общей сложности, едва 
50 челов'Ькъ выше 190 сантиметровъ. Въ статистическомъ 
отчегЬ комитета Британскаго Королевскаго Общества *), 
гд'Ь приведены итоги измерений, которымъ были подверг
нуты 8.585 челов'Ькъ, всего лишь три человека оказались 
выше 190 сантиметровъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ из- 
м'Ьреше производилось надъ людьми, принадлежащими къ 
очень рослымъ народностямъ (съ средними ростомъ 172 сан
тиметра). По этому, напр. у итальянцевъ, которые ниже 
ростомъ, мы находимъ всего лишь одного человека въ 
190 сантиметровъ или выше изъ числа 7.000, надъ кото
рыми были произведены изсл'Ъдоватя, какъ это выяс
няется въ статистик1!  Пал1ани 2).

Подобными же образомъ ростъ ниже 135 сантиметр, 
встречается всего лишь одинъ рази на 100.000 челов!къ, 
изм'Ьренныхъ американской комисс1ей и ни разу не встре
чается между 8.585 обитателями Великобританш, надъ ко
торыми было произведено антропометрическое изследова- 
т е .  Даже у такого малорослаго народа какъ итальянцы, 
нашлось всего только три такихъ маленькихъ человечка на 
каждую тысячу взрослыхъ мужчинъ. Мы не обладаемъ 
достаточными фактическими данными для того, чтобы съ 
уверенностью утверждать, что у всехъ народовъ на зем- 
номъ ш ар! вышеприведенныя нормы большого и малаго 
роста встречаются лишь въ вид! исключетя. Судя по тому, 
однако, что нами известно, позволительно допустить такую 
гипотезу и заключить, что пределы нормальнаго роста 
для мужчинъ колеблятся между 135 и 190 сантиметрами.

Цифровыя данныя, относящаяся до отдельныхъ лич-

г) Final Report of the Anthropometrie Comittee, Brit. Ass., 1883. 
2) Pagliani, Le sviluppo umano per eta, etc. Миланъ, 1879.



3 8 'I Е Л О Б Т, Ч Е С К I Я Р А С  Ы.

ностей, представляюсь гораздо менышй научный интересъ, 
чгЬмъ средшя нормы для различныхъ народностей. Нормы 
эти, какъ известно, получаются, разд^ливъ общую сумму 
роста отдгЬльныхъ личностей на ихъ число. Сравнивая 
такая средшя нормы, можно составить себе ясное поняпе 
о разлшпяхъ въ росте, усматривающихся меледу отдель
ными народностями. Здесь необходимо, однако, будетъ 
оговориться.

Встречаюнцяся въ большинстве обнародованныхъ до 
сихъ поръ печатныхъ источниковъ численныя данныя, от
носящаяся до такихъ среднихъ нормъ, могутъ зачастую 
вводить въ заблуждеше. Действительно, почти во всехъ 
такихъ источникахъ приводится только средняя вышина 
роста, .безъ указашя числа особей, надъ которыми были 
произведены измерешя. Зачастую эта средняя величина 
была определена путешественникомъ прямо на глазъ, дал;е 
и вовсе безъ измерешя. Въ другихъ случаяхъ, средшя 
нормы выведены путемъ измерешя всего только двухъ, 
трехъ или же четырехъ особей, что представляется оче- 

“ видно недостаточными для отыскашя истиннаго значе- 
шя такой величины какъ ростъ, являющейся неодинако
выми не только у разныхъ особей, но даже у одной и 
той же личности, у которой они меняется въ зависимости 
отъ часа, когда произведено измереше.

Действительно, известно, что утромъ, только что вставь 
съ постели, человеки оказывается на 1 или 2 сантиметра 
выше, чемъ когда онъ ложится спать. Это зависитъ отъ 
сяшмаемости волокнисто-хрящевыхъ йластинокъ, распо- 
лол;енныхъ мелсду .позвонками сйинного хребта. Въ тече- 
ше дня пластинки эти все утончаются и епозвоночный 
столби становится вследств!е этого короче. Новобранцы, 
подлежагще призыву, если ихъ ростъ немногими лишь 
превышаетъ наименьшую крайнюю норму, злоупотреб- 
ляютъ иногда общеизвестными фактомъ сжимаемости поз- 
воночнаго столба. Они знаютъ, что если за день до осви-
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д'Ьтельствовашя будутъ носить на голове болышя тяжести, 
то уменьшать свой ростъ на цгЬлыя три сантиметра, вслгЬд- 
CTBie сжапя межпозвоночныхъ нластинокъ.

При такихъ обстоятельствахъ, во избгЬжаше погреш
ностей надлежитъ подвергать антропометрическому изотЪ- 
довашю не только однихъ взрослыхъ, но вместе съ тМъ 
производить измерешя надъ несколькими группами, изъ 
которыхъ въ каждой заключалось бы значительное число 
отдельныхъ особей. Вычислеше и разсуждете указываютъ 
необходимость измерить группу по меньшей мере въ сто 
чсловекъ, для того, чтобы получить точную величину роста 
даже у слегка смешанной народности. Изъ группъ отъ 50 
до 100 особей получаются иной разъ, случайно, точные 
выводы; группы отъ 25 до 5 0 ‘особей даютъ только при- 
ближешя, но выводы изъ антропометрическихъ изследо- 
ванш надъ группами менее чемъ въ 25 особей предста
вляются уже сомнительными и во многихъ случаяхъ со
вершенно неверными.

Въ конце этой книги (приложеше I) сведены вместе и 
сгруппированы въ таблицу средшя величины роста, вы
численным изъ группъ, состоявшихъ изъ 25 или же боль- 
шаго числа особей. Данным эти извлечены изъ многихъ 
сотенъ документовъ, для перечислешя которыхъ не хва
тило бы здесь места.

Изъ разсмотретя этой таблицы видно, что величина 
среднего роста меняется у разныхъ народностей отъ 138 
сантиметровъ у негритосовъ акка, до 179 сантиметровъ 
у галловейскихъ шотландцевъ1). Отбросивъ племя пигмеевъ *)

*) Эти чйсленныя данныя разнствуютъ отъ т&хъ, которыя при
водились до сихъ поръ въ большинства сочиненш по антрополо- 
rin. Такъ Топинаръ (Шет. Artthr дёп., стр. 462), указываетъ пре
делы въ 144 сайт, (бушмены съ Мыса Доброй Надежды) и 185 сайт, 
(патагонцы), но первое изъ этихъ чиселъ выведено Фритшемъ 
путемъ изм&решя всего только шести особенна второе — Листон 
и Морено, измерившими только десять особей. Татя измЬрен1я, 
однако, недостаточны для точнаго онредЬлетя средней величины
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акка, являющееся совершенно исключительнымъ по отно
шению къ росту, а также галловейскихъ и вообще сгЬверныхъ 
шотландцевъ (со среднимъ ростомъ въ 178 с антиметр о въ), 
составляющихъ тоже совершенно отдельную группу, мы 
найдемъ, что средний ростъ остальныхъ народностей из
меняется отъ 1.465 миллиметровъ у этовъ (негритосовъ 
на Филиппинскихъ островахъ) до 1.746 миллиметровъ у 
вс4хъ вообще шотландцевъ. Можно признать въ круглыхъ 
числахъ 146 сантиметровъ и 175 сантиметровъ крайними 
пределами средняго роста у различныхъ народностей зем
ного шара. Средняя величина между этими пределами 
равняется 161 сантиметру; но если отбросить въ сторону 
совершенно особливую группу негритосовъ (акка, эта, 
андаманцевъ и сакаевъ), то убедимся, что все остальныя 
народности, расположенный по вышине роста, представ- 
ляютъ собою почти непрерывно возрастающий рядъ, раз
ница между членами котораго не превышаетъ одного 
миллиметра въ пределахъ между 154 и 175 сантиме
трами, что приводить къ той же самой средней норме 
человеческого роста въ 165 сант., которую нашелъ То- 
пинаръ 1). Онъ предложилъ также общепринятое съ техъ 
поръ разделеше роста на четыре категории: малый ростъ— 
ниже 160 сант.; ростъ ниже средняго—между 160 и 165;— 
выше средняго— между 165 и 170 и наконецъ высокий 
ростъ— 170 сант. и выше.

Наша таблица явственно показываетъ, что число на
родностей, ростъ которыхъ близокъ къ среднему (т. е. 
выше или ниже средняго) • значительно больше (почти 
вдвое больше) числа высокорослыхъ и малорослыхъ.

Малорослость редко встречается въ Африке, где ея

роста какой-либо народности. Посл£ обнародовашя труда Топи- 
нара мы могли добавить лишъ немногая отдельный наблюдетя, 
относящаяся до этихъ интересныхъ народностей, истинная вы
шина роста которыхъ остается еще сомнительною.

Topinard. Elem. Anthr. gen. стр. 463.
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представителями оказываются только негритосское племя 
пигмеевъ и бушмены: въ Южной Америке обитаетъ
также очень мало низкорослыхъ племени. Истинною от
чизной малорослыхъ народностей являются Индо-Китай, 
Япогпя и Малайскш архипелаги, ви остальиыхи мгЬстно- 
стяхи Азш малый рости встречается опять лишь ви За
падной Сибири и ви Индш, у племени, именуемыхи колами 
и дравидшцами.

Рости ниже средняго преобладаети ви осталиной Азш 
(за исключешеми северной Индш и передней Азш), а 
также ви восточной и южной Европе. Ростоми выше сред
няго обладаютп ирано-индусскгя народности, афразшсше 
семиты, обитатели средней Европы, а также меланезшцы 
и австралшцы.

Такими образоми, высокий рости явственно ограничи
вается североми Европы и Америки, Полинез1ей и, ви осо
бенности, Африкой, где ими обладаюти какп негры, таки 
и эешпсюя племена.

Каково вл1яше окружающей среды на вышину роста? 
Вопроси этоти принадлежити кн числу наиболее спор- 
ныхп. Со времени Виллерме неоднократно повторяли на 
множество ладови, что матер1альный достатоки благо- 
пр1ятствуети росту и увеличиваети его вышину, тогда 
каки нужда и лишешя задерживаюти рости и понижаюти 
его норму. Имеются факты, каки будто доказывающее 
справедливость этой теорш. Ви населенш, состоящеми 
изи смешения несколькихн раси, высшие классы, пользую
щееся хорошими питашемн, обладаюти более высокими 
ростоми, ч’Ьми простонародие; таки, напримери, ви Ан- 
глш средшй рости мужчини, занимающихся свободными 
профеешями, равняется 1.757 миллиметрами *), тогда 
каки для простыхи рабочихи она доходити всего лишь 
до 1.705 миллиметрови. Разве не можети здесь, однако, У

У Final Report Brit.-Assoc. 1883, стр. 17.
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вл1ять также разница въ расе? Возможно, что въ ари
стократы, и вообще говоря въ имущихъ классахъ, пре- 
обладаетъ иная раса, чгЬмъ въ рабочемъ сословии 
Беддэ !) и некоторые друпе антропологи заметили, что 
рудокопы ниже ростомъ, чгЬмъ окрестное населеше; по
добными же образомъ, мастеровые, фабричные и заводами 
рабоч1е оказываются ниже ростомъ, чгЬмъ земледельцы, 
работающее на чистомъ воздухе. Это замечается какъ въ 
Бельгш (Гузе), такъ и въ Англш (Беддэ, Робертсъ) и въ 
Россш (Эрисманъ, Анучинъ 2). По наблюдетямъ Кол- 
линьона 3) въ Нормандш и Бретани населеше, въ окрест- 
ностяхъ болыпихъ и желРзныхъ дороги, ростомъ выше 
своихъ земляковъ, живущихъ вдали отъ хорошихъ путей 
сообгцешя. Онъ заключаетъ отсюда, что съ проведешемъ 
дороги ростъ окрестнаго населешя увеличился вслРд- 
CTBie улучшешя матер1альныхъ условш существовашя. 
Аммонъ и Лапужъ находятъ, что во Францш и южной 
Германш городское населеше ростомъ выше сельскаго, 
вследств1е того, что города постоянно нритягиваютъ къ 
себе изъ сели рослую, длинноголовую, белокурую расу, 
которую они называютъ «европейскою» (Homo Europeus). 
Ранке заметили, однако, какъ рази противуположное явле- 
ше; кроме того представляются и мнопя друпя возраже- 
шя противъ этой теорш, основывающейся на измерены 
роста новобранцевъ. Рослыми горожанами являются, 
быть можетъ, лишь слишкомъ быстро развивппеся ново
бранцы; городская жизнь ускоряетъ процессъ роста 
и горожане достигаютъ высшаго его предела къ тому *)

*) Beddoe. The Stature and Bulk of Man in the Brit. Isles, стр. 
148 и д. Лондону 1870.

2) Hoiize, Bull. Soc. Anthr. Bruxelles, 1887; Roberts, A Manual 
of Anthropometry, Лондонъ, 1878 и Journal Stat. Soc. Лондонъ, 1896; 
Анучинъ, О географическомъ и т. д. С.-Летербургъ, 1889; Erisman, 
Arch. f . soz. gesetzyeb. Тюбингенъ, 1888.

3) Collignon, „L’Anthropologie au consell de revision44, Bull. 
Soc. Anthr. Paris, 1890, стр. 764.
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времени, когда сельскте жители продолжаютъ еще расти. 
Это до такой степени верно, что въ странахъ, где соби
рались статистическая данный относительно людей, не 
состоящихъ на военной служба, какъ напр. въ Англш, 
выяснилось, что городское населеше ростомъ ниже сель- 
скаго. Беддэ объясняетъ этотъ фактъ плохими гипениче- 
скими услов1ями городской жизни, отсутств1емъ мощона 
и пристраспемъ къ пьянству у городскихъ обывателей 1).

Изо всего этого слгЬдуетъ заключить, что вл!яше среды 
во многихъ случаяхъ не подлежитъ сомнЪшю. Оно мо- 
жетъ повышать или понижать ростъ, преимущественно 
возбуждая, задерживая или совершенно останавливая 
его. Недоказано, однако, чтобы татя  измгЬнетя роста 
передавались по наследству и закреплялись .въ потом
стве. Первичныя, характерный черты расы, повидимому, 
берутъ подъ конецъ перевесь, такъ, что изменешя, произ
веденный окружающею средою, могутъ отражаться на вы
шине роста данной расы въ весьма ограниченныхъ лишь 
пределахъ. Такъ напр. рудокопы, принадлежащее'къ такой 
рослой расе, какъ шотландская, будутъ ниже ростомъ, 
чемъ ихъ соотечественники имущихъ классовъ, но выше 
представителей техъ же классовъ въ Испаши и въ Италш, 
не говоря уже о япондахъ, среднш ростъ которыхъ рав
няется всего лишь 159 сайт. При такихъ обстоятельствахъ, 
вышина роста служить действительно характернымъ и при 
томъ очень стойкимъ отличительнымъ признакомъ расы.

До сихъ поръ у насъ шла речь только о росте муж- 
чинъ. Женщины, (который становятся взрослыми 17 — 
23 лТтъ, въ зависимости отъ расовыхъ особенностей), 
оказываются всегда ниже мужчинъ, но насколько именно? 
Топинаръ гадательно указы-ваетъ для разницы роста обо- 
ихъ половъ во всехъ расахъ величину въ 12 сайт.-Не- *)

*) Ammon, Die Natur. Auslese Ъегт Menschev, 1ена, 1898; Vacher 
de Laponge, Les selections societies, Парижъ, 1896; Beddoe, loc. ей., 
стр. 180; Ranke, der Mensch., ч. II, стр. 109. Леппцпгъ, 1887.
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достаточность точныхъ данныхъ относительно вышины роста 
у женщинъ не дозволила мне привести бол'Ье тридцати 
пяти измерении этого роста, относящихся къ группамъ, 
которыя состоять более ч^мъ изъ пятнадцати особей, а 
потому пригодны все-таки для сравнетя съ антропоме
трическими данными относительно мужчинъ.

Изъ этого маленькаго изсл'Ьдовашя оказывается, однако, 
возможнымъ заключить, что въ двадцати случаяхъ изъ 
тридцати пяти, т. е. приблизительно въ двухъ третяхъ 
всгЪхъ случаевъ, разница въ вышине роста между обоими 
полами у какой-либо данной народности будетъ по всей 
вероятности заключаться между 7-ю и 15-ю сайт. Въ 
четырнадцати случаяхъ изъ тридцати пяти, она держится 
между 11 и 13 сант., такъ что средними ея значешемъ 
можно и въ самомъ деле признать 12 сант. Сколько можно 
судить, разница эта не изменяется соответственно съ боль
шей или меньшей расовой величиной роста: она почти 
таже самая у высокорослыхъ таитянъ и марикоповъ, какъ 
и у низкорослыхъ самоедовъ и караибовъ *).

При такихъ обстоятельствахъ, вообще говоря, катего- 
рш роста (высокий, низкш и т. д.) для женщинъ будутъ 
содержаться въ техъ же рамкахъ, какъ и для мужчинъ, 
вычитая изъ каждаго предела по 12 сант. Высший ростъ 
для женщинъ будетъ начинаться не съ 187 сант., а съ 170, 
низкш же ростъ будетъ идти не съ 160, а со 148 сант.

Человекъ, при жизни, разумеется выше ростомъ, чемъ 
его скелетъ, но эта разница въ росте не определена съ 
достаточной степенью точности. По изследовашямъ Топи- 
нара, Ролле и Манувр1е оказывается, однако, что она 
наврядъ ли можетъ превышать 2 или 3 сант.

Измерете длинныхъ костей рукъ и ногъ (плечевой, *)

*) Boas, (Zeit. f . Ethnol, 1895, стр.375) нагнелъ, однако, въ трид
цати девяти груннахъ инд£йцевъ болЬе крупную разницу (13,5 
сант.) у  племенъ высокаго роста, чгЬмъ у  малорослыхъ племенъ 
(9,9).

/
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берцовой и т. п.) дозволяетъ приблизительно определить 
вычислешемъ вышину роста того скелета, къ которому онгЪ 
принадлежать. Для этого можно пользоваться формулой 
Ролле ’), по которой длина берцовой кости, помноженная 
на 3,66 даетъ ростъ мужчины, а помноженная на 3,71 — 
ростъ женщины. Подобными лее образомъ, умноживъ длину 
плечевой кости на 5,06 или на 5,22 получнмъ соответ
ственную высоту роста мужчины или женщины. Формула 
эта оказывается, впрочемъ, применимой только къ людямъ, 
ростъ которыхъ близко подходить къ средней норме, 
равной 165 сайт. Въ большинстве случаевъ приходится 
заменять ее более точными вычислешями съ помощью 
таблицъ, который составили Манувр1е * 2). Такими спосо
бами Рагонъ 3) были въ состоянш приблизительно опре
делить вышину роста до-историческихъ обитателей Фран- 
цш, о которыхъ будетъ говориться въ IX главе.

Наружные покровы: Нож а—  Человеческая кожа су
щественно состоитъ изъ двухъ частей: собственней кожи 
(corium фиг. 3, D) и внешней кожицы или эпидермы. 
Эта последняя состоитъ въ свою очередь изъ двухъ слоевъ: 
наружнаго, рогового слоя (фиг. 3, с. с.), почти запустев- 
ппя клетки котораго прямо соприкасаются съ воздухомъ, 
и мальпипева слоя, лежащаго подъ роговымъ и содер
жащего въ нижнемъ ряду своихъ клетокъ зерна пиг
мента въ болыпемъ или меныпемъ количестве (фиг. 3, с.р.). 
Местами эпидерма изменяется, превращаясь или въ сли
зистую оболочку, такъ напр. на губахъ, или же въ ро
говое вещество, иногда прозрачное, какъ въ роговой обо
лочке глаза, а иногда только просвечивающее и более 
или менее твердое (какъ въ ногтяхъ).

Остается сказать лишь немногое относительно расо-

*) Rollet, Mensurations des os longs, etc. Лйонъ, 1889, (тезисъ).
2) Manouvrier, Mem. See. Anthr. 2-я cepia, т. IV, етр. 347. Па- 

рижъ, 1893.
3) Rahon, Mem. Soc. Anthr. т. IV, стр. 403. ГГарижъ, 1893.
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выхъ различш качества кожи и ея строешя. Цвътъ кожи, 
о которомъ будетъ говориться позже (см. Пигментащя), 
представляется уже существеннее. Заслуживаетъ внима- 
шя также твердость нижняго слоя кожи и бархатная 
мягкость верхняго ея слоя у иегровъ. Это последнее свой
ство вероятно обусловлено обшйемъ и крупными разме
рами сальныхъ железокъ, сопровождающихъ волоса. Би-

Фиг. 3.— Отчасти схематически! разр£зъ кожи и волоса (увеличенн.
подъ микроскопомъ): А —у  европейца; В —у  негра, 

с .с—роговой слой или кожица эпидермы; с.р—пигментный слой эпидермы; JD— 
собственно кожа (corium); д .su — потовая желЪзка; с .п — выдйляющш протокъ; 
ра—сосочекъ, питающш луковицу волоса; / о —влагалище волоса; т—(erector pili) 

мышца, вздымающая волосъ;_£/.5—сальная желЪзка; р —волосъ.

шофъ произвелъ интересное наблюдете надъ сравнитель
ною редкостью потовыхъ железокъ (заложенныхъ въ глу
бине нижняго слоя кожи фиг. 3 д , s, и) у туземцевъ 
Огненной земли *). Сравнительный изследоватя по этому 
предмету не были, однако, произведены у другихъ расъ. 
Расположете сосочковъ рядами на оконечностяхъ паль- 
цевъ, такъ хорошо изследованное Гальтономъ 2), представ- 
ляетъ большой интересъ для отождествлешя данной лич-

*) Bischoff, Sitzungsber. Mat. Phys. Cl. Barg. Akad. Мюнхенъ, 
1882, стр. 243 и 356.

2) Galton, Fingex Prints. Лондонъ, 1892.
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ности, но уже по тому самому, что оно является хорошей 
отличительной чертой для распознатя отдельной особи, 
свойство это утрачиваетъ всякую ценность для распозна- 
вашя отд'Ьльыыхъ расъ.

Волосы на голова и на тп>л1ъ. Важнейшими рого
выми продуктами кожи для распознаватя отд^льныхи 
раси несомненно являются волосы на голове и на теле. 
Общее строеше и численность этихи волоси (которыхн 
насчитывается около 260 на каждый квадратный сайт.) 
остается почти одинаковыми у всехи раси. Си другой 
стороны длина волоси на голове, отношеше этой длины 
у обоихи полови, качества волоса, его плотность, попе
речное сечете, форма и цвети весьма не одинаковы у 
различными раси.

Волоси на теле выростаети изи слоя эпидермы, глу
боко внедрившагося ви толщу нижняго слоя кожи и 
образующего тами какн бы мешечекп или фалликулу 
(фиг. 3, /о), Каждый волосокп подымается со дна такого 
мешечка, прикрывая своими корешкомн небольшой со- 
сочекн (фиг. 3, ра), наполненный сосудами, предназна
чающимися для его питатя, и пролагаети себе путь 
внаружу; они всегда сопровождается небольшою мышцею, 
которая можети его двигать (фиг. 3, тг) и сальною же
лезкой (фиг. 3, д), предназначенной для того, чтобы его 
смазывать.

Ви антропологш различаются обыкновенно четыре 
разновидности волоси: прямые, волнистые, курчавые и 
шерстообразные. Различ1е это обусловливается каки внеш
ними видоми волоси, таки и 'внутренними ихи строешемн. 
Не трудно составить себе си перваго взгляда поняые о 
различ1ях'и между этими разновидностями, но более тща
тельное изследоваше показываети, что означенныя разли- 
ч1я значительно глубже, чемн это представляется си пер
ваго взгляда и что ихи можно проследить даже ви ми- 
кроскопическомн строеши волоса.
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Прямые и гладкге волосы (droit 
цузски, straff и schlidit по немецки,

и lisse по фран- 
straight и smooth

Фиг. 4.

по англшски) обыкновенно прямолинейные и тяжело нис- 
падаютъ прядями по сторонамъ головы; таковы волосы у

iS g S ?ян
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китайцевъ, монголовъ и американскихъ индййцевъ (фиг. 4). 
Обыкновенно ж е с т е  и грубые, прямые волосы бываютъ 
иногда и очень тонкими, какъ напр. у западныхъ фин- 
новъ. Правда, что въ этомъ послйднемъ случай у нихъ 
обнаруживается наклонность къ волнистости. Волнистый 
волосъ {ondс по французски, wellig по нймецки, wavy по

Фиг. 5 . —  Чистокровный ведда съ Данигальскихъ горъ (на о-вЪ Цейлон^), тишь 
волнпстоволосыхъ, въ профиль. (Фот. бр. Саразенъ.)

англшски), разсматриваемый на всемъ.своемъ протяженш, 
образубтъ длинную кривую линш, или же незакончен
ную4 спираль (фиг. 5 и 6). Волосы эти называются куд
рявыми, когда они завиваются на концахъ (фиг. 7). Вол
нистые волосы на головй производятъ очень пр1ятное 
впечатлйше. Можно привести въ качеств^ примера мно- 
гихъ шотландскихъ блондинокъ! Вообще типъ такихъ во-

Деникеръ.—ЧеловЗлесЫя расы. 4
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лосъ весьма часто встречается у европейцевъ, какъ у блон- 
диновъ, такъ и у брюнетовъ. Курчавый тгтъ ((rise  по 
французски, lockig по немецки, fr iz z y  по англшски) обла- 
даетъ волосами, закручивающимися винтообразной спи
ралью, Образуя рядъ колецъ съ поперечникомъ въ сан-

Фиг. 6. —  Онъ же en face. (Фот. бр. Саразенъ.)

тиметръ или более (фиг. 8). Такими волосами обладаютъ 
австралшцы (фиг. 14. и 149), нубшцы, некоторые мулаты 
и т. д. Наконецъ, типъ гиерстообразныхъ волосъ (сгёри, 
Terms, woolly) характеризуется чрезвычайно узкими спи
ральными завитками (отъ 1-го и не более какъ до 9-ти 
миллиметровъ въ поперечнике). Кольца спирали очень 
сближены другъ съ другомъ, весьма многочисленны, хорошо 
скручены и, зачастило,, сцепляются вместе, образуя за
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витки и свертки, вся совокупность которыхъ напоминаетъ 
овечье руно. Тиль этотъ имЬетъ двЬ разновидности. Если 
волосы сравнительно длинные и кольца спиралей доста
точно широки, то вся голова, какъ у нЬкоторыхъ мела-

Фпг. 7. —  Женщина племени тода (въ Индш)> типъ кудрявыхъ (фот. Терстона).

нез1йцевъ (фиг. 153) или у большинства негровъ (фиг. 9 
и 47) им'Ьетъ видъ сплошного руна.

Въ своей классификащи человЬческихъ расъ Гек
кель х) признаетъ этотъ типъ характернымъ для группы 
ер1окомовъ (eriocomes). Напротивъ того, когда волосы ко- 
ротше и состоять изъ очень узкихъ колецъ, они имЬютъ 
стремлеше образовать, спутываясь, маленькге завитки, раз- 
мЬры которыхъ измЬняются отъ величины обыкновенной 1

1) Haeckel  ̂ N a t u r .  Sdiopfungsgescliichte, А и з д , ,  Б е р л и н ъ , 1 8 7 3 .
4*
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горошины до ядрышка англшскаго перца, Завитки эти 
отделены другъ отъ друга маленькими прогалинками, какъ

Фиг. 8 . —  Курумба (изъ Нильгиршскихъ горъ), типъ курчавыхъ (фот. Терстона).-
Ъ

бы лишенными волосъ. Этотъ типъ, называемый у Гек
келя лофокомами (lophocome), не только очень распростра
н е н  у готтентотовъ и бушменовъ, но встречается также
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у большинства негровъ въ детстве и даже въ зргЬломъ 
возрасти, особенно же близъ висковъ и лба—короче ска
зать везде, где волосы остаются очень короткими (фиг. 9). 
Было бы ошибочно думать, что только лишь упомянутое 
расположете волосъ обусловлено своеобразнымъ разм'Ь- 
щетемъ ихъ на головной коже пучками, въ роде того какъ 
размещается щетина въ щетке. На самомъ деле распре- 
делеше волосъ одинаково у всехъ расъ, такъ что буш-

Фиг. 9. — Западно-афрпканскШ негръ племени агнп пзъ Крпнжабо, 
тппъ шерстообразныхъ волосъ.

мены не отличаются въ этомъ отношенш отъ европейцевъ 
и монголовъ. Можно было бы заметить, пожалуй, что у 
негровъ ряды волосъ расположены не столь правильно и 
местами сблилеены теснее, оставляя въ другихъ местахъ 
голые промежутки въ два или далее три миллиметра. 
Существеннее всего то, что, вследств1е своей короткости, 
сильно закручивающееся волосы спутываются вместе, при- 
чемъ спирали ихъ, сцепляясь своими кольцами, обра
зуюсь шаровидные свертки и завитки.

Существуетъ ли какое-либо различ1е въ форме между
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прямымъ, волнистыми, курчавыми и шерстообразйымъ во
лосами? Микроскопическое изслйдоваше поперечдыхъ о/Ь- 
чешй волоса дозволяетъ ответить на этотъ вопросъ утвер
дительно. Такое изслйдоваше, производившееся еще въ 
]822 году Гейзингеромъ, было впоследствш повторено 
Блауэромъ (въ Филадельфш), а затТмъ: Келликеромъ, Прю- 
неръ-Беемъ, Латтэ и Вальдейеромъ. Результаты его вы
звали сильную полемику и могутъ еще и теперь быть 
оспариваемы, если, придерживаясь индивидуальныхъ чис- 
ленныхъ данныхъ, сравнивать поперечный сТчешя, изме
ренный неправильнымъ образомъ, или же на различныхъ 
уровняхъ волоса 1).

Если вычислить, однако, указатель, т. е. процентное 
отношеше ширины поперечнаго сечешя волоса къ его 
длине и произвести такое вычислеше надъ многими от
дельными особями, то выводы окажутся удовлетворитель
ными, какъ это было выяснено въ общемъ случае изсле- 
довашями Топинара и Ранке * 2), равно какъ изследовашями 
Бэльца, по отношению къ японцамъ, и Монтано— по отно
шение къ расамъ Малайскаго архипелага 3).

Разсматривая подъ микроскопомъ многочисленыыя по- 
перечныя сечешя, срезанныя на одномъ и томъ же уровне 
съ различныхъ волосъ, мы не преминемъ заметить, что пря
мые волосы даютъ сечешя близкгя къ кругу, тогда какъ 
у шерстообразныхъ волосъ оне имеютъ видъ удлиненнаго 
эллипса. У волнистыхъ’ волосъ эллипсъ уже не столь

*) Primer-Bey, „Ohevelnre сшпше caracterist. des races lruma. 
Mem. Soc. Anthr. т. II, стр. 1, Парижъ, 1863; Lattenx, Technique 
microscopique; стр. 239, Парижъ, 1883; W aldeyer, Atlas der Mensch. 
und Thier, Haare, Ларъ, 1894.

2) Topinard, Elem. Anthrop. gen., стр. 265; J. Banke, loc. c i t т. II, 
стр. 172.

3) Baelz, „Korperl. Eigenschaft. [d. Japaner“; Mitth. Dent. Ge- 
sell. Nat. und. VolkerJc. Ostasiens, t . I l l ,  вып. 28, стр. 330 и т. IV, 
вып. 32, стр. 39, Токогама, 1883—85; Montano, 3Iission aux iles Phi
lippines, Парижъ, 1885. (Извл. изъ Arch. Miss, Scient., cepia 3, т. XI).
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удлиненъ и нисколько более приблилсается къ кругу. 
Взявъ большую ось эллипса равною 100, найдемъ ма
лую ось равной: отъ 40 до 50 для шерстообразныхъ во- 
лосъ у бушменовъ и готтеытотовъ; для курчавыхъ, негри- 
тянскихъ волосъ она будетъ равняться 50—60. Въ пря- 
мыхъ волосахъ эскимосовъ эта ось будетъ равняться 77, 
у тибетцевъ 80, у японцевъ 85 и т. д. Волосы европей- 
цевъ обладаютъ эллиптическимъ сгЬчешемъ, у котораго при 
большой оси равной 100 малая ось можетъ выражаться 
числами въ предгЬлахъ отъ 62 до 72 (Топинаръ). После 
изшгЬдованш Унны *) можно съ уверенностью сказать, что 
шерстообразный волосъ негра заворачивается въ плотную 
спираль именно вслгЬдств1е сплющеннаго эллиптическаго 
своего сгЬчешя, а также особой формы своего влагалища 
(фолликулы) и сосочка. Действительно, у негра фолликула, 
вместо того, чтобы быть прямою какъ у европейца (фиг. 
3, А.) загибается внутрь, напоминая собою очертате сабли 
и описывая дугу, равную иногда 90° (фиг. 3, В.). Сверхъ 
того, сосочекъ ея имеетъ не округленную, а сплюсну
тую форму. Получается такое впечатлеше, какъ еслибы 
волосъ, встречая при своемъ развитш весьма значитель
ное сопротивлеше со стороны дермы (действительно очень 
твердой у негровъ), начиналъ сразу же закручиваться. Онъ 
свертывается въ спираль, плоскость завивки которой въ 
начале перпендикулярна къ поверхности кож и* 2). Что ка
сается до толщины, то она, вообще говоря, у прямыхъ 
волосъ больше чемъ у шерстообразныхъ; темъ не менее, 
волосы у западныхъ финновъ оказываются одновременно 
и прямыми и тонкими.

Между качествомъ и длиной волоса (безусловной и 
относительной), существуетъ, повидимому, некоторое соот-

*) Р. S. Unna, „Ueber das Haar als Rassemnerkmal“, Deutsche 
Med. Zeit., 1896, №№ 82 и 83.

2) Cm. Stewart, Microsc. Journal. 1873, стр. 54 uT. Anderson Stuart, 
Journal Anatom. Pliys. 1881—82, XYI, стр. 362.
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ношеше. Прямые волосы оказываются вместе съ тгЬмъ и 
самыми длинными, какъ это замечается, напрнмгЬръ, у ки- 
тайцевъ и американскихъ индМцевъ, тогда какъ шерсто
образный волосъ является самымъ короткимъ (отъ 5 до 
15 сантиметровъ, фиг. 9). Волнистые волосы занимаютъ 
какъ бы промежуточное положеше между этими край
ними пределами. Сверхъ того, въ соседстве пределовъ не 
усматривается почти никакой разницы между обоими по
лами по отношенш къ длине волосъ. Какъ мужчины, 
такъ и женщины, въ некоторыхъ прямоволосыхъ расахъ, 
обладаютъ одинаково длинными волосами на голове. При- 
меромъ этому могутъ служить длинныя косы китайцевъ и 
великолепные волосы краснокожихъ индейцевъ, достигаю- 
щ1е иногда въ длину до двухъ метровъ (Катлинъ). Въ ра
сахъ съ курчавыми волосами, волосы на голове, въ свою 
очередь, оказываются одинаково короткими у обоихъ половъ. 
Такъ: у бушменокъ, готтентотокъ и даже негритянокъ, во
лосы, повидимому, нисколько не длиннее чемъ у однопле- 
менныхъ съ ними мужчинъ. Разница въ длине волосъ 
между обоими полами усматривается лишь у расъ съ вол
нистыми волосами и у некоторыхъ кудрявыхъ расъ. У 
европейцевъ длина мужскихъ волосъ редко превосходитъ 
30 или 40 сантиметровъ, тогда какъ ж енстя волосы 
имеютъ обыкновенно отъ 60 до 70 сантиметровъ въ длину, 
а въ некоторыхъ исключительпыхъ случаяхъ достигаютъ 
до двухъ метровъ (какъ, напримеръ, у англичанки, о ко
торой упоминаетъ др. Д. Ватсонъ).

Другими заслуживающими внимашя фактомъ является 
то обстоятельство, что общее развийе волосатости на 
лице и на осталыюмъ теле находится, повидимому, тоже 
въ связи со свойствами волосъ на голове.

Прямоволосыя расы оказываются »ъ большинстве слу- 
чаевъ очень бедными растительностью на всеми осталь- 
номъ теле, такъ что у мужчинъ усматриваются лишь бед
ные зачатки бороды.
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Прим'Ьромъ этому могутъ служить американсше индейцы 
(фиг. 4), монголы (фиг. 20), малайцы и т. п. Напротивъ 
того, курчавый расы отличаются волосатостью. Таковы, 
наприм'Ьръ, австралшцы, дравидшцы, иранцы (фиг. 22), 
айносы (фиг. 117) и т. д. Расы съ шерстообразными во
лосами не слТдуютъ, однако, этому правилу. Типы съ 
бедною растительностью (бушмены, западный негрсюя пле
мена) встречаются бокъ о бокъ съ бол'Ье волосатыми ти
пами (меланезшцы, акка, ашантш). Существуетъ, повиди- 
мому, известное соотношете между обил1емъ волосъ на 
голове и на теле. По наблюдешямъ Гильгендорфа, у япон- 
цевъ, при слабой растительности волосъ на остальномъ 
теле, имеется по 252 и до 286 головныхъ волосъ на каж
дый квадратный сантиметръ кожи, тогда какъ у волоса- 
тыхъ айносовъ число это доходитъ лишь до 214. У не- 
гровъ и белолицыхъ не усматривается, однако, подобнаго 
свойства (Гульдъ). Даже и плешивость зависитъ въ зна
чительной степени отъ качества волосъ. По изследова- 
тям ъ  Гульда, она встречается у негровъ реже, чемъ у 
бЬлыхъ: въ возрасте отъ 33 до 44 л4тъ—въ десять, а отъ 
21 до 32 летъ—въ тридцать разъ. Мулаты страдаютъ ею 
чаще чемъ негры, но реже чемъ белые. Наконецъ, у 
краснокожихъ индейцевъ, она представляетъ собою, пови- 
димому, еще более редкое явлете чемъ у негровъ. Появ- 
л е т е  седины следуетъ почти тому же самому закону *).

Человечесюя расы, во всей ихъ совокупности, могутъ 
быть распределены, по свойствамъ своихъ волосъ, на сл4- 
дуюпця категорш:

Шерстоволосыя: -j- бушмены, негры и меланезшск!я 
расы.

. Курчавоволосыя\—австралшцы, эетпы , Беджа, Фульбе, 
и т. д., а также дравидшцы.

Волнистоволосыя: — белыя европейская, североафрп- 1

1) В. A. Gould., loc. cit., стр. 562.
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кан оая  и азГатсюя расы (,меланохрои или смуглые и 
ксантохрои или светлолицые).

Прямоволосыя, со тонкими, слегка волнистыми воло
сами: — турко - татары, финны, айносы и индонезийцы 
(дайяки, нага и т. д.).

Прямоволосыя, съ жесткими волосами: — монгольская 
и американсгая туземныя расы, за некоторыми исключе- 
шями.

Необходимо заметить, что во многихъ случаяхъ сме- 
шешя расъ, волосы прюбретаютъ промежуточный типъ. 
Такъ у помесей между неграми и американскими индей
цами весьма часто наблюдаются курчавые и волнистые 
волосы. Нередки и случаи возврата къ первоначальному 
типу, который, впрочемъ, является, почти всегда, несколько 
ослабленнымъ. Нетъ ни одной расы волосатыхъ людей, 
тело которыхъ было бы покрыто такою же шерстью, какъ 
у обезьянъ. Все, что разсказывалось о «волосатыхъ ди- 
каряхъ». найденныхъ будто бы въ дебряхъ центральной 
Африки и Индо-Китая, сводится къ присутствш легкаго 
пушка (вероятно остатка зародышевой шерстки) у акка, 
обитающихъ въ верховьяхъ Нила, или же къ случайному 
существованью одной или же двухъ семей волосатыхъ 
мужчинъ и женщинъ, встреченныхъ въ Бирманш и приве- 
зенныхъ оттуда на показъ въ Европу и Америку. Подоб- 
нымъ же образомъ, возили по всему свету на показъ и 
другихъ «феноменовъ», какъ напр. знаменитую Ю лш 
Пастрану или же русскаго «человека— собаку». Все эти 
особи являются лишь отдельными случаями атавизма, т. е. 
возврата къ вероятному нормальному состоянию человека 
или его предшественника въ давноминувшш перюдъ, когда 
онъ былъ покрыть шерстью, подобно тому, какъ покры
ты ею теперь человекообразный обезьяны. Такте случаи 
атавизма, очевидно, не имеютъ ничего общаго съ суще- 
ствовашемъ «волосатой» расы.

Борода служить, какъ известно, однимъ изъ половыхъ
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признаковъ мужнины, хотя встречаются недурныя бороды 
и у Женгцинъ, преимущественно среди южноевроиейскихъ 
народностей, въ особенности-же у испанокъ. Обыкновенно, 
ч^мъ волосатее тело, темъ гуще также и борода. Въ ра- 
сахъ съ бедной растительностью на теле (напр.: у мон- 
головъ, малайцевъ и американскихъ индейцевъ), место 
усовъ и бороды заступаютъ редгае, какъ бы случайно 
забредппе волосы близъ уголковъ рта и на подбородке 
(фиг. 20 и 168). Очень волосатыя расы, какъ напримеръ: 
айносы, иранцы, некоторые семиты, тода, австралшцы 
и меланезшцы, обладаютъ длинными и густыми бородами, 
усами и бакенбардами, доходящими иногда до самыхъ 
скулъ (фиг. 22). У негровъ и бунгменовъ усы и бороды 
не могутъ достигать значительныхъ размеровъ уже вслед- 
ств1е курчавости волосъ. Ресницы и брови тоже развиты 
сильнее у бородатыхъ расъ и притомъ въ одинаковой сте
пени какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ. Достаточно 
указать на густыя, сходянцяся вместе, брови перОянокъ. 
Съ другой стороны, у монголовъ, усматривается слабое 
развипе ресницъ, состоящее въ связи съ особенностями 
ихъ глаза (см. стр. 97).

Птментащ я. Распределеше пигмента, придающаго 
окраску коже, волосамъ и радулшой оболочке, весьма не
одинаково у различныхъ расъ и, подобно качеству волосъ, 
служить для нихъ хорошимъ отличительнымъ признакомъ. 
Какъ уже упомянуто, пигментъ скопляется Главными обра- 
зомъ въ самыхъ нижнихъ слояхъ мальпипевой сёти 
(фиг. 3, стр. 46), но онъ встречается, въ неболыпихъ ко- 
личествахъ, въ роговомъ слое и даже въ дерме *). Микро
скопическая зернышки пигмента однообразнаго темнаго 
цвета неодинаково распределены у разлнчныхъ расъ во- 
кругъ ядрышковъ клетокъ, которыя окрашиваются, вслед-

2) Brenl, „Vertheil d. Haiitpigments bei verschied. Menschen- 
rassen44. Morph. A r b e i tподъ ред. G. Schwalbe, т. VI, ч. 3, Гена, 1896.
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CTBie этого, въ самые разнообразные оттенки, начиная съ 
бл^дножелтаго и до самаго темнаго, почти чернаго. Пиг- 
ментъ существуетъ у вс'Ьхъ расъ и во всйхъ частяхъ тЬла, 
а потому окраска кожи и ея видоизменены обусловлена 
болыпимъ или меньшимъ его накоплешемъ въ клгЬткахъ. 
Необходимо присовокупить, что, по крайней мере у нгЬ- 
которыхъ расъ, на окраску вл1яетъ и кровь, просвечиваю
щаяся сквозь сосуды и кожу.

Известно, что белыя расы загораютъ на солнце. При
чиной этому является обильное развшйе и отложеше пиг
мента въ клеткахъ, вызываемое совместнымъ действ1емъ 
свежаго воздуха, тепла и света, причемъ играетъ неко
торую роль также и усиленный приливъ крови къ под- 
кожнымъ сосудамъ. Съ другой стороны, люди, которымъ 
пришлось долгое время жить въ густыхъ лесахъ, или лее 
въ темныхъ, хотя и не душныхъ помещешяхъ, белеютъ 
(бледнеютъ) вследств1е уменьшения нормальнаго количе
ства пигмента, но тотчасъ же пршбретаютъ опять преж
нюю окраску, какъ только начинаютъ снова выходить на 
солнце. ИзменеМя, вызываемый действчемъ солнечнаго 
света и воздуха, выражаются, впрочемъ, не одинаково 
далее у европейцевъ и состоятъ въ зависимости отъ окраски 
той или другой расы.

Такъ, у светлолицыхъ северноевропейскихъ расъ колеа 
становится отъ загара красной и какъ бы распухшей, 
тогда какъ у смуглыхъ народностей, обитающихъ на при
брежье Средиземнаго моря, она принимаетъ бронзовую 
окраску. Поэтому между светлолицыми и смуглыми ра
сами существуетъ разлшпе, если не въ химическихъ ка- 
чествахъ пигмента, которыя почти одинаковы, то, по край
ней мере, въ его количестве. Тоже самое усматривается 
и относительно всехъ прочихъ человеческихъ расъ, среди 
которыхъ можно безъ труда отличить по меньшей мере 
десять главныхъ оттенковъ окраски.

Обращаясь прежде всего къ белоколшмъ, находимъ у\

V' 1
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нихъ три оттенка: 1) бледный б'Ьлый; 2) цв'Ьтупцй или 
розовый, свойственный скандинавамъ, англичанамъ, го- 
ландцамъ и т. п; 3) смугло-б&пый, свойственный испан- 
цамъ, итальянцамъ и т, п. У такъ называемыхъ лшл- 
тыхъ расъ толш различаются три отгЪнка: 4) лселтовато- 
б4лый, словно полинявший и напоминающий цв'Ьтъ пше
ницы, какъ напр. у н'Ькоторыхъ китайцевъ; 5) оливково
желтый, цв4та лселтыхъ ремней, какъ у большинства южно- 
американскихъ индМцевъ, полинезшцевъ и индонезшцевъ; 
6) темный желто-коричневый, темный оливковый или 
цв'Ьта увядшей листвы, какъ у н'Ькоторыхъ американскихъ 
индгЬйцевъ, малайцевъ и т, п. У темноколшхъ расъ при
ходится различать не мешЬе четырехъ отт'Ьнковъ: 7) крас
ный, м’Ъднаго цв'Ьта, какъ напр. у бедлса, шамъ-шамовъ, 
фульбе и т. п.; 8) красновато-бурый, шоколадный, какъ 
у дравидшцевъ, австралшцевъ, н'Ькоторыхъ негровъ и ме- 
ланезшцевъ; 9) черный какъ салса и 10) черный какъ 
уголь, у н'Ькоторыхъ негрскихъ народностей.

■ Чтобъ избежать произвольнаго обозначешя отт'Ьнковъ, 
антропологи пользуются хроматическими таблицами, въ 
которыхъ образцы главнЬйшихъ измЬненш отт'Ьнковъ 
указаны числами. Лучшею изъ такихъ таблицъ признается 
таблица Брока, содержащая тридцать четыре бттЬнка и 
вошедшая почти повсемЬстно въ употреблеше *). Антро
пологически институтъ Великобританш и Ирландш об- 
народовалъ весьма практичное и упрощенное издате этой 
таблицы, содержащей всего лишь десять главныхъ от
т'Ьнковъ, предложенныхъ Топинаромъ и только что здЬсь 
перечисленныхъ * 2). Какъ уже упомянуто, распредЪлеше 
пигмента на тЬлЬ неоднородно. Это наблюдается у всЬхъ 
человЬческихъ расъ, какъ у бЬлыхъ, такъ и у темныхъ. У

*) Broca, Instructions дёпёг. pour les rech. Anthropologiques sur le vi- 
vani, изд. 2-е, Парижъ, 1899 г.

2) J. G. Garson и СЪ. H. Read, Notes and Queries on Anthropology 
изд. для Антропол. института. Изд. 2-е, Л ондоеъ, 1892.
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нихъ всгЬхъ сильнее и ярче окрашены задняя часть шеи, 
спина (какъ и у животныхъ), задняя сторона конечностей, 
кожа подъ мышками, мошонка и груди. Слабее всего 
окраска на животе (какъ у животныхъ), ладоняхъ и по- 
дошвахъ ногъ. Части тела, покрытый одеждою, окрашены 
у б'Ьлыхъ и желтыхъ расъ светлее, ч£мъ непокрытый части. 
Утверждаютъ, но безъ представлетя достаточно убедитель- 
ныхъ доводовъ, будто у темнокожихъ и чернокожихъ на
родностей замечается противуположное явлеше.

Пигмеятащя радужной оболочки им^етъ своеобразный 
характеръ. Известно, что эта д1афрагма, съ отверспемъ для 
зрачка, гистологически состоитъ изъ трехъ слоевъ: перед 
няго—эпител1альнаго, — средняго или стромы,съмышечными 
волокнами, служащими длярасширешя и сокрагцешя зрачка, 
и, наконецъ,— изъ задняго, такъ называемаго пигментнаго 
слоя. Было бы ошибочно, однако, предполагать, что пигментъ 
содержится только въ этомъ последнемъ слое радужной 
оболочки. Скоплешя его встречаются также въ толще стро
мы и между мышечными ея волокнами. Зернышки пигмента 
имеютъ всюду тотъ же самый темный цветъ, но пигментъ, 
отложенный въ заднемъ слое, просвечивая сквозь строму, 
кажется синпмъ, или же серымъ,— более светлаго, или же 
темнаго оттенковъ, смотря по количеству, подобно тому 
какъ черпыя кровеносным жилы кажутся сквозь кожу го
лубыми. Напротивъ того, пигментъ, скопившейся въ строме, 
или же между мышечными волокнами радужной оболочки, 
обнаруживаем свою естественную желтую, коричневую, 
или лее почти черную окраску, въ зависимости отъ ко
личества, въ которомъ онъ просвечиваем въ виде лучей, 
явственно расходящихся отъ зрачка во все стороны и 
заполняющих!, треть, две трети или даж,е всю радужную 
оболочку.

Если смотреть съ некотораго разстоягпя на радужныя 
оболочки безъ пигмента въ строме, то оне кажутся синими, 
или же серыми. Напротивъ того оболочки, где вся строма,
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или же большая часть ея, заполнена пигментомъ, ка
жутся карими, темнокарими, или же почти черными, смотря 
по содержанпо въ нихъ пигмента. Радужныя оболочки, у 
которыхъ синш или же серый фонъ задняго слоя усгЬянъ 
желтоватыми пятнами пигмента, отложившагося въ строме, 
кажутся зелеными, желтыми, желтовато-серыми, зелено- 
вато-серыми и т. п.

Такимъ образомъ, различаютъ всего лишь три отгЪнка 
радужной оболочки, или же цвета глазъ (какъ принято 
говорить въ простор'Ъчш): светлый (голубой или серый); 
темный (блестящш или тусклый, к а р т  или черный, и, на- 
конецъ, промежуточный (зеленый, желтый, желтовато-се
рый, зеленовато-серый и т. п.). Эта классификащя осно
вывается исключительно лишь на содержант пигмента 
въ радужной оболЬчкй.

Голубые и серые глаза встречаются лишь у белоко- 
жихъ европейскихъ расъ и можетъ быть также у турко- 
угорской расы. Светло-Kapie глаза попадаются у нРкоторыхъ 
монголовъ, у всГхъ прочихъ народностей земного шара гла
за темно-Kapie или черные. Тоже самое слгЬдуетъ сказать и 
объ окраскТ волосъ. Она представляетъ заметныя различ1я 
у волнистоволосыхъ расъ, выказываетъ менее разнообраз1я у 
расъ съ прямыми и курчавыми волосами, и становится почти 
неизменно черной у шерстоволосыхъ расъ. Въ окраске во
лосъ принято различать четыре главныхъ цвета: черный, 
темнорусый, светлорусый (каштановый) и белокурый. Во
лосы этого последняго цвета могутъ иметь оттенки: зо
лотистый, льняной и пепельный. Ръгайе волосы какихъ 
бы ни было оттенковъ являются только индивидуальной 
особенностью, сопровождающейся, кроме того, почти во 
всехъ случаяхъ, веснушками на лице и на шее. Рыже- 
волосыхъ расъ не существуетъ, но белокурые и каштано
вые волосы могутъ иметь рыжеватый оттенокъ. Рыжево- 
лосость зачастую встречается въ странахъ, населеше кото
рыхъ представляетъ собою смесь различныхъ белокожихъ
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расъ (св'Ьтлолицыхп и смуглыхъ). У такихъ сложныхн на
родностей встречаются волосы всЬхн цв^тови: черные,, 
темнорусые, белокурые, рыжевато-русые, пепельно-сгЬрые, 
каштановые и т. п., что представляется естественными ре
зультатами помеси различныхи кровей. Среди черноволо- 
сыхи народностей, которым не смешивались ни си какими 
другими, или же смешивались исключительно только си 
черноволосыми же расами, рыжеволосость имеети харак- 
тери патологическаго явлетя , которое Брока называети 
эритризмомъ. Эритризми встречается лишь у некоторыхн 
раси. По крайней мере до сихи пори не наблюдалось 
еще ни одного его случая у негрови. Си другой стороны, 
они сравнительно не редко встречается у европейскихн 
еврееви, у которыхи весьма часто сопровождается курча
выми волосами *).

Окраска волоси зависити не только оти пигмента, но 
также и оти болыпаго или меныпаго количества воздуха, 
содержащагося ви сердцевинной части волоса. Это содер- 
жаше воздуха примешиваетп белый и сероватый оттенки 
ки общему тону пигментной окраски. На воздухе волоси 
выцветаетп, тускнеетп и становится менее ярко окрашен
ными. Ш которыя кислоты, содержапцяся ви испарине, 
окрашиваюти волосы, напр. поди мышками, ви рыжевато
черный цвети.

Пигменти встречается у новорожденныхи ви меныпемп 
количестве чемп у взрослыхи. Известно, что, зачастую, свет-

г) Светлые волосы всехъ оттЗшковъ встречаются преимущест
венно у  северо-европейскихъ народностей. Въ южной Европе они 
попадаются сравнительно реже. Между шотландцами насчитывается 
16%5 между англичанами—13°/0, а между итальянцами — всего 2 
процента светловолосыхъ (Беддэ). Съ другой стороны, темные во
лосы составляютъ у  испанцевъ 75°/0, у  французовъ—39°/0, а У скан- 
динавовъ—всего лишь 16 процентовъ. У прямоволосыхъ расъ раз
новидность съ светлыми волосамд встречается сравнительно реже- 
Она попадается, однако, между западными финнами, некоторыми: 
русскими и т. п.
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лый цвете волосъ у новорожденныхъ и младенцевъ сме
няется, впоследствш, более темной окраской. У европей- 
цевъ почти все дети рождаются съ голубыми глазами и 
отложеше пигмента въ радужной оболочке, вследств1е ко- 
тораго глаза становятся серыми, карими, пли же черными, 
приводитъ къ этому результату лишь по прошествш несколь- 
кихъ недель или даже месяцевъ. Новорожденные корейцы, 
ботокуды, малайцы, калмыки и т. п. далеко не такъ желты, 
какъ взрослые ихъ единоплеменники. Точно также и негры 
рождаются красновато-шоколаднаго или меднаго цвета, ко
торый темнеете лишь по прошествш трехъ или четырехъ 
дней, начиная съ тыльной части шеи, спины, мошонки и т. и.

Присутств1е временныхъ пятенъ пигмента, наблюдав
шееся у новорожденныхъ японцевъ— Гриммомъ и Бэль- 
цемъ, у китайцевъ—Маттиньономъ, у филиппинскихъ та- 
галовъ — Коллиньономъ и у эскимосовъ — Сэренъ-Ганзе- 
номъ 1), представляется более изумительнымъ. Эти, иной 
разъ довольно крупный, сишя, сТрыя, или же черныя пятна 
въ поясничной области и на ягодицахъ, исчезаютъ въ воз
расте двухъ, трехъ или даже пяти лете. Существоваше 
такихъ пятенъ, равно какъ и веснушекъ, встречающихся 
иногда у новорожденныхъ европейцевъ, указываете ско
рее на перекочевку пигментныхъ зеренъ въ особый места 
тела, чемъ на общее увеличеше ихъ' количества. Жен
щины, въ большинстве расъ, обладаютъ, повидимому, бо
лее светлымъ цветомъ кожи, чемъ мужчины. Какъ въ этомъ, 
такъ и во многихъ другпхъ отношешяхъ, оне сравнительно 
больше походятъ на детей. Некоторые антропологи по- 
лагаютъ, что у женщинъ европейскихъ расъ волосы свет
лее, чемъ у мужчинъ * 2).

г)  Baelz, loc. cit. т. IV, стр. 40; Matignon, Bull. Soc. Anthr. стр., 
524, Парижъ, 1896; Collignon, ibid. стр. 528; Soren-Hansen, Bidrag 
Vestgronl. Antlir., Копенгагенъ, 1893; нзвл. пзъ Meddel. om G-ronl. 
t . VII, стр. 237.

2) Havelock Ellis, „Man and Womanu, стр. 223. Лондонъ, 1897. 
Деникеръ.—Челов’Ьческш расы. 5
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У негровъ пигментъ усматривается не только въ коже, 
волосахъ и радужной оболочка, но также и въ роговой 
оболочке глазъ, слизистой оболочке губъ, рта, половыхъ 
органовъ и т. и. Даже и внутренше органы отъ него не 
свободны: нодпочечныя железы, брыжжейка, печень и се
лезенка зачастую окрашены черными пятнами пигмента; 
оболочки мозга и серое его вещество содержать тоже 
многочисленный зернышки пигмента. Подобное изобшпе 
пигмента оказалось бы для белокож ая вредными, какъ 
свпд'Ьтельствуютъ объ этомъ некоторым болезни, напри- 
м-Ьръ: меланизмъ (черная немочь), при которой пигментъ 
преимущественно отлагается во внутреянихъ органахъ, и 
аддисонова болезнь, въ которой, напротивъ того, происхо
дить чрезмерное отложеше пигмента въ коже и слизистой 
оболочке.

Встречающееся, какъ у негровъ, такъ и у белокожихъ 
расъ, полное отсутств1е пигмента называется альбинизмомъ. 
Совершенный альбинизмъ, при которомъ пигментъ отсут- 
ствуетъ не только въ коже и волосахъ, но также и въ 
радужной оболочке глазъ, представляющихся вследств!е 
этого красными, сопровождается довольно серьезными 
страдашями зрительнаго органа. Впрочемъ, организмъ аль- 
биносовъ оказывается вообще слабымъ/ и браки между 
ними, надо полагать, осуждены на безплод1е.

Всестороннее разсмотреше свойствъ волосъ и пигмен- 
тацш указываетъ на сущес.твоваше между ними некото
р а я  соотношешя. Действительно, белому цвету кожи, во
обще говоря, соответствуют:» волнистые волосы, окраска 
которыхъ зачастую находится въ связи съ цветомъ глазъ 
и оттенкомъ кожи (у белыхъ, светлыхъ и смуглыхъ расъ); 
желтая кожа сопровождается прямыми гладкими волосами, 
красновато-коричневая— курчавыми, а черная шерстооб
разными волосами.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

МорФОлогичесте признаки.
(Продо лжете).

Черепъ: Его изм&решя.—Орбпты и глазничный указатель.—Носо
вая кость п носовой указатель.—Прогнатизмъ (косой профиль).— 
Голова живого человека: Головной указатель.—Лицо.—Глаза.—Носъ 
и носовой указатель у  живого человека.—Губы.— Туловище и ко
нечности: Скелетъ.—Тазъ и его указатели.—Лопатка.—Рука.—Нога. 
Соотношения, усматриваемый въ гтьлгь оюивого человша: Туловище и 
шея.—Изгибы спины.—Стеатопишя.— Различные органы: Половые 
органы.—Мозгъ.—Его вйсъ.—Извилины.—Невроны.—Ихъ значеше 

съ психической точки зрйтя.

По разсмотрЪти всего человЪческаго тела въ сово
купности мы займемся теперь изсл-Ьдоватемъ съ морфоло
гической точки зр'Ьтя различныхъ его частей: головы, 
туловища, конечностей и т. д., а также ихъ относитель- 
ныхъ разм’Ьровъ и соответствии другъ съ другомъ, наблю- 
даемыхъ какъ у скелета, такъ и у7 живого человека.

Черепъ. — Эта часть скелета служить спещальнымъ 
предметомъ изсл'Ьдовашя для весьма обширнаго отдела 
антропологш, именуемаго краншлопей.

К ратолопя не пм^етъ ничего общаго съ кранюско- 
шей френологовъ,—изобретенной Галлемъ фиктивной на
укой, где излагаются существующая будто бы соотноше- 
шя между известными шишками, т. е. неровностями на 
поверхностп черепа, и частями мозга, въ которыхъ будто 
бы локализуются различныя интеллектуальныя отправ- 
лешя. Въ настоящее время доказано, что неровности на 
внешней поверхности черепа ни мало не соответствуют

5*
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неровностямъ внутренней его поверхности и, тЪмъ более, 
не имеютъ ничего общаго съ формою самаго мозга. 
Несмотря на отсутств1е непосредственной связи между 
внешними видомъ черепа и строетемъ мозга, сугцествуетъ, 
всетаки, некоторое отдаленное соотношеше между мозгомъ 
и черепомъ. Значительное развипе мозга у человека при- 
даетъ величайший интересъ изучешю всего, что прямо или 
косвенно до него относится. Это обстоятельство уже само 
по себе могло бы объяснить выдающуюся роль крагполо- 
гш въ естественной истории человека. Существуютъ, од
нако, и друпя причины, по которыми изучеше черепа яв
ляется одной изъ самыхъ разработанныхъ отраслей ан
тропологии У человека, какъ и у другихъ млекопитающихъ, 
въ черепе, сравнительно съ прочими частями скелета и 
даже со всеми остальными т’Ьломъ, усматривается наиболь
шее число явственно выраженныхъ отличительныхъ при- 
знаковъ. Различ1я въ форме и разм-Ьрахи черепа, въ со- 
отношенш ихъ съ мозгомъ и плевательными органами, слу- 
жатъ для распознавашя расъ и видовъ, какъ у человека, 
такъ и у другихъ позвоночныхъ. Кроме того, зубы, кото
рые являются характерными признаками не только для 
различешя родовъ, но даже семействъ и порядковъ у мле
копитающихъ, укреплены всегда въ черепе, хотя, въ сущ
ности, и не принадлелсатъ къ костной системе. СлгЬдуетъ 
заметить также, что черепъ, съ прочими костями скелета, 
является единственнымъ дошедшими до насъ анатомиче
скими документомъ о доисторическомъ человеке. Только 
изучая эти останки можно связать и сопоставить, съ 
точки зр £ тя  физичес^аго типа, нынЪшшя челов^честя 
расы съ вымершими.

Отличительные признаки, которые могутъ быть наблю
даемы на черепе, весьма многочисленны. Они разделяются 
на описательный, касаюпцеся соотношенш костнаго ос
това головы съ его частями, и крашометрическге, указы
вающее размТры этихъ частей, добытые путемъ тщатель-
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ныхъ изм^ренш, произведенныхъ съ помощью особыхъ спе- 
щальныхъ приборовъ. Эти две категории признаковъ до- 
полняютъ другъ друга. Черепные признаки не одинаковы у 
различныхъ расъ, но . и въ предгЬлахъ одной и той же 
расы испытываютъ некоторый, сравнительно менышя, из- 
м'Ьнетя, зависящая отъ пола и возраста.

Общая форма черепа, равно какъ число, качество и 
строете различныхъ частей,, входягцихъ въ его составъ, из
меняются по мере того какъ челов^къ ростетъ и старается. 
Въ начале утробной жизни младенца черепъ состоитъ изъ 
одной хрящевой и перепончатой оболочки; къ концу утроб
ной жизни въ этой оболочке имеется уже значительное 
число центровъ окостешьтя различной структуры. Къ 
моменту рождетя ребенка число этихъ центровъ уже зна
чительно уменьшилось. Большая часть ихъ слилась другъ 
съ другомъ для образовашя различныхъ костей черепа 
или же мозговой коробки и костей лица. По мере того 
какъ дитя ростетъ, процессъ окостенетя идетъ своимъ 
чередомъ, такъ ' что наконецъ кости черепа становятся 
смежными и плотно прилегающими другъ къ другу. Въ 
возрасте отъ восемнадцати до двадцати летъ черепныя 
кости оказываются отделенными другъ отъ друга только 
швами. Такихъ отдельныхъ костей черепа насчитывается 
въ учебникахъ анатомш двадцать одна. Позднее кости 
эти начинаютъ сростаться, швы между ними исчезаютъ и 
въ преклонной старости черепъ оказывается состоящимъ 
изъ костной массы, почти такой же однородной, какимъ 
былъ перепончатый, а затемъ хрящевой черепъ у заро
дыша. Смотря по числу частей, изъ которыхъ состоитъ 
черепъ, а также ихъ расположенно, строешю и взаим- 
нымъ соотношетямъ, равно какъ по степени исчезновешя 
швовъ и порядка, въ которомъ оно происходитъ для каж- 
даго шва въ отдельности, соображаясь съ общею фор
мою лба, угломъ нижней челюсти, объемомъ и размеромъ 
мозговой коробки, а также съ состояшемъ зубовъ и т.
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п., можно определить точно возрастъ, въ которомъ умеръ 
человеки, обладавшш этимъ черепомъ. Друпе отличитель
ные признаки черепа елужатъ къ распознавать) пола. У 
женгцинъ лобъ прямой и округленный, у мужчинъ пока
тый назадъ. Вместимость женской мозговой коробки 
меньше чемъ мужской (для каждой данной расы); глаз- 
ничныя окраины у женщины резче, бугорки, къ которыми 
прикрепляются мышцы, выражены не столь явственно, 
весь черепа вообще меньше, чемъ у мужчины и т. д. *). 
Отличительные признаки расъ, наблюдаемые на черепахи, 
оказываются тоже многочисленными и характерными. Мы 
упомянемъ здесь вкратце о некоторыхъ изъ нихъ.

Первое место по своему значешю занимаетъ между 
этими признаками вместимость черепа, т. е. внутреннш 
объемъ мозговой коробки. Зная его, можно составить себе 
поняпе объ объеме и приблизительномъ весе мозга.

Среди нормальныхъ особей человеческой расы, вмести
мость черепа можетъ изменяться до величины вдвое боль
шей наименыпаго ея значешя, а именно съ 1100 до 2200 
куб. сайт. Средняя вместимость у европейскихъ и аз1ат- 
скихъ расъ составляетъ отъ 1500 до 1600 куб. сайт.; 
черепа негровъ и океаншскихъ расъ обладаютъ несколько 
меньшею вместимостью, простирающейся средними числомъ, 
повидимому, отъ 1400 до 1500 куб. сайт. Вместимость 
мозговой коробкп у австралшцевъ, бушменовъ и андаман- 
цевъ оказывается еще меньшею и ограничивается лишь 
1250— 1350 куб. сайт. Не следуетъ забывать, однако, что 
объемъ головы, равно какъ и все ея размеры, состоятъ въ

г) Эти отличительные признаки, вм£ст£ со многими другими: 
сравнительно меныннмъ развиыемп нижней челюсти, слабыми раз- 
вшпемъ лобной впадины, гораздо большими развнпемп черепного 
свода по отношешю ки его основанью, сохранешеми лобныхи и вп- 
сочныхн бугрови,—дЬлаютн женскш черепи болЬе схожими си дат
скими. См. соч. Broca, Manouvrier, а также Babentisch, Der Wieber- 
schcid Z, Morphol. Arb., Швальбе, 1892, т. II  стр. 207 и Н. Ellis, 
7ос. cit. стр. 72.
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изв'ктномъ соотношенш съ высотою роста, и что австра- 
лшцы средняго роста, бушмены же и андаманцы очень 
малорослы. Разница между вместимостью мужского и жен- 
скаго черепа частью можетъ быть тоже приписана срав
нительно более высокому росту мужчины. При изслгЬдо- 
вапш но групнамъ одинаковаго роста выяснилось, однако, 
что разлшпе, обусловленное поломъ, доходитъ отъ 100 до 
200 куб. сайт., и даже болРе, въ пользу мужчины. Вообще 
же вмгЬстпмость женской мозговой коробки составляетъ 
отъ 85 до 95%  таковой же вместимости у мужчинъ 1). 
Внутренний объемъ черепа умопомешанныхъ, некоторыхъ 
преступниковъ, а въ особенности выдающихся талантли- 
выхъ людей, ученыхъ, художниковъ, государственныхъ 
деятелей и т. д., повидимому, слегка превосходитъ сред
нюю норму ихъ расы.

Въ плане мозговая коробка напоминаетъ собою овалъ, 
но этотъ овалъ можетъ быть более или менее округлен
ными,— почти круглыми (фиг. 11) или лее напротивъ того 
вытянутыми въ виде эллипса, длинная ось котораго почти 
вдвое больше короткой (фиг. 10).

Численнымъ выражетемъ формы черепа служитъ въ 
антропологш такъ называемый черепной указатель, т. е. 
отношеше длины черепа [измеряемой обыкновенно отъ 
надпереносья до наиболее выдающейся оконечности за
тылка (фиг. 10 и 13, А В)] къ наибольшей его ширине 
[(фиг. 10, С D; фиг. 12, М N)]. Обыкновенно первую 
длину принимаютъ во всехъ случаяхъ за 100 и тогда для 
ширины получаются разныя числа, которыми и опреде
ляется форма черепа. Такъ, очень круглые черепа (фиг. 11) 
имеютъ указатели, доходянце отъ 85 до 90 и даже до 100 
(въ некоторыхъ индивидуальныхъ случаяхъ), тогда какъ 
для продолговатыхъ череповъ указатели уменьшаются *)

*) Н. Ellis, loc. cit, стр. 89 и д.; L. Manouvrier, статья „Сег- 
veau“ въ Diet, de Pliysiol. de Ch. Richet, т. II, ч. 8, Парпжъ, 1897.
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отъ 70 до 65 и даже до 58 (тоже крайне индивидуаль
ный пред'Ьлъ). Брока предложилъ для череповъ следующую 
номенклатуру: черепа съ указателями отъ 77.7 до 80 онъ 
называетъ среднеголовыми; ниже этихъ указателей (до 75) 
идутъ длинноватоголовые, а еще ниже длинноголовые (фиг. 
10). Черепа съ указателями отъ 80 до 83,3 онъ называетъ 
коротковатоголовыми, а черепа съ еще болынимъ ука-

зателемъ короткоголовыми *) (фиг. 11). Народности или 
же вообще этническая группы слагаются изъ различныхъ

а) По пятиричной системе, принятой во многихъ европейскихъ 
странахъ, указатели распределяются по группамъ, каждая изъ ко- 
торыхъ распространяется на пять ироцентовъ: длинноголовая—отъ 
70 до 74,9, среднеголовая 75—79,9; короткоголовая 80—84,9; крат» 
чайшеголовая 85—89,9. Я. предлагалъ уже десять лйтъ тому назадъ 
объединить обй эти системы въ следующей номенклатуре: — го
ловной указатель черепа: 69,9 и ниже — длиннейшеголовые; отъ 
70—74,9 длинноголовые; 75—77,7 длинноватоголовые; отъ 77,7—79,9 
среднеголовые; 80—83,2 коротковатоголовые; отъ 83,3—84,9 корот
коголовые; 85—85,9 кратчайшеголовые п отъ 90 и выше—исклю
чительно короткоголовые.

А

Фиг. 10 . —  Длинноголовый черепъ 
островитянина съ Торресова про
лива. Головной указатель 6 1 ,9  (съ 

рисунка 0 . Томаса).

Фиг. 1 1 .— Короткоголовый че
репъ тирольца изъ Пуфеля. Го
ловной указатель 95  (съ ри

сунка Голла).
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элементовъ, а потому въ большинства случаевъ нельзя 
определить путемъ изсл'Ьдовашя отдЬльнаго черепа, къ 
какой именно народности онъ принадлежит!.. Можно ска
зать только, что черепъ короткоголовый или длинноголо
вый, съ прямыми или косыми профилеми и т. д. Надо 
располагать известными числоми черепови (не меньше 
каки оти десяти до тридцати, смотря по однородности 
населешя), чтобы иметь возможность распознать состав
ные элементы этой народности, поскольку они прояв
ляются ви отличительныхи признакахн черепа.

Средше размеры выводятся изи наличнаго числа че
репови, складывая соответственный численныя данныя, 
полученныя путемъ измйретя, и разделяя общую сумму 
на все число разсмотренныхъ черепови. Полученныя та
кими образомъ средтя числовыя значешя даютъ, однако, 
лишь общее и не совсемъ ясное поняпе о действитель
ными формахъ черепови. Чтобы придать ему более опре
деленный характеры, надо предварительно распределить 
черепа въ естественныя группы и расположить ихъ въ 
ряди, напр. по возрастающими головными указателями. 
При этомъ зачастую удается найти одинъ или несколько 
указателей, вокругъ которыми группируются черепа. Та
кими образомъ оказывается возможными различить по 
свойствами черепови два или три элемента, входящихъ въ 
составы одной и той же народности *). 1 * * * * 6

1) Черепа можно группировать по отделами (напр. сообра
жаясь съ пятиричной системой головныхъ указателей), дабы выяс
нить къ какимъ именно нзъ этпхъ отдЬловъ они по преимуществу
относятся. Им£я напр. рядъ пзъ 10 череповъ съ указателями 75, 
77, 78, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 81, найдемъ, что среднш ихъ указатель 
выразится 80 (т. е. суммою вс'Ьхъ указателей, разделенной на число
череповъ), тогда какъ чаще всего встречающейся среднш указа
тель будетъ несомненно 81. Рядъ этихъ череповъ долженъ рас
сматриваться какъ не особенно однородный, такъ какъ въ него 
входятъ: 1 длинноголовый, 1 длпнноватоголовый, 1 среднегодовым,
6 коротковатоголовыхъ и 1 короткоголовый черепа.
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Применяя эти методы къ изсл!довашю головныхъ ука
зателей, мы убеждаемся, что негры, мелаыезшды, эски
мосы, айносы, берберы, сЬверноевропейскГя расы и т. д. 
обладаютъ длинноголовыми черепами, тогда какъ тюрксшя 
народности, малайцы, нгЬкоторыя славянсюя племена, ти
рольцы и т. д. принадлежать къ числу короткоголовыхъ; 
оказывается, что длинноголовый типъ преобладаете въ Ве-

ликобритати, тогда какъ 
во Францш большинство 
населетя короткоголовые 
(см. стр. 94 и приложе- 
me II).

Отпошеше вышины че
репа къ его ширин! и 
длин! даете тоже поняые 
объ его общей форм!. По 
отношешю къ вышин! — 
черепа различаются на низ- 
ide, средше и высоше.

Для бол!е правильнаго 
описашя различныхъ осо
бенностей черепа и отне- 
сешя его изм!ренш къ 
определенными координа- 
тамъ желательно поместить 
разсматриваемый черепъ на 
определенную горизонталь

ную плоскость, дъ несчастш, между антропологами далеко 
еще не состоялось общаго соглашешя относительно выбора 
этой первоначальной плоскости. Во Франщи, Англш и мно- 
гихъ другихъ странахъ принята плоскость Брока (фиг. 13, 
L R), проходящая чрезъ затылочные мыщелки и яче
истый край верхней челюсти. Она почти параллельна го
ризонтальной плоскости, проведенной чрезъ зрительныя 
оси обоихъ глазъ живого человека. Въ Германш все-таки

Фиг. 1 2 . —  Черепъ древпяго египтянина, 
вырытый въ вивахъ, съ главнейшими кра- 

нюметрическими лишями.
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предпочитаюсь проводить первоначальную плоскость чрезъ 
н и ж тя  окраины глазницъ и центръ или верхушку слу
хового прохода 3). (Фиг. 13, N М)..

Расположивъ черепъ надлежащимъ образомъ по отно- 
meniro къ горизонтальной плоскости, разсматриваютъ его 
слЬдующимъ образомъ: сверху или по вертикальной нормЬ 
Блуменбаха (фиг. 10 и 11): снизу или по основной норм’Ь;

с

Фиг. 13 . —  Тотъ же черепъ въ профиль.

со стороны или въ профиль, т. е. съ боковой нормы 
(фиг. 13), спереди или съ лицевой нормы (фиг. 12) и 
сзади или съ затылочной нормы.

Обпцй характеръ лицевой нормы опредЬляется раз- *)

*) Черепъ никогда не бываетъ вполне спмметриченъ, а по
тому определенной плоскости чрезъ указанный такпмъ образомъ 
четыре точки провести нельзя. Это вызываетъ въ каждомъ дан- 
номъ случае произволъ, вредно отражающейся на результатахъ 
измерении
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личными измеретями. Такъ, наприм^ръ, отношеше между- 
скуловой длины (фиг. 12, I G) къ общей вышине ко
стяного остова головы (фиг. 12, К  L) или же къ частной 
вышине, считая отъ надпереносья до ячеистаго края верх
ней челюсти (фиг. 12, F  Н), служить для раздйлешя 
череповъ на коротколицые и длиннолицые, chamaeproso- 
pes  и leptoprosopes. Друпе отличительные признаки, какъ 
напримтЬръ чрезвычайное развийе надбровныхъ дугъ 
(фиг. 13, А), придаетъ тоже особый характеръ костяному 
остову лица.

Особеннаго внимашя заслуживаютъ, однако, глазницы 
и остовъ лица. Глазничное отверсые имГетъ видь болйе 
или менГе неправильнаго, угловатаго или же закруглен- 
наго четыреугольника, длина и ширина котораго могутъ 
быть измерены. Брока *) совГтуетъ измерять ширину 
глазницы отъ точки, именуемой дакршномъ и находящейся 
въ пересГченш лобно-слезничнаго шва и слезничнаго 
гребня (фиг. 12, X) до наиболее отдаленной отъ нея 
точки противуположнаго края глазницы (фиг. 12, Y); 
вышина (фиг. 12, Т Z )  измеряется въ направлены пер- 
нендикулярномъ къ предшествовавшей лиши. Отношеше 
этой вышины къ ширине =  100, или же глазничный ука
затель выражаетъ цифрами большую или меньшую сплю
щенность глазничнаго четыреугольника.

Среднеглазничными (mesosemes) называются черепа съ 
глазничными указателями отъ 83 (Брока) или 84 (Флоуэръ) 
до 89; низкоглазничными (microsemes) —-черепа, у кото- 
рыхъ указатель меньше 83 или 84 и наконецъ высоко 
или большеглазничными (megasemes) т4, указатель ко- 
торыхъ равняется 90 или превышаетъ эту цифру. Въ 
прилагаемой ' при семь таблице приведены глазничные 
указатели главнейшихъ народностей земного шара. l

l) Broca „Rech.erch.es stir l’indice orbitaire“, Rev. Antrop., стр. 
577, Парижъ, 1875.
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Таблица глазничныхъ указателей.

(Черепа обоихъ половъ разсматривались вмгБстгБ, группами
бол-Ье чБмъ изъ 10).

Чи
сл

о
че

ре
по

въ
.

Этничеетя группы.

Гл
аз

ни
чн

.
ук

аз
ат

ел
ь.

Наблюдатели.

М а л о г л а з н и ч н ы е  ( M i c r o s e m e s )  (ниже 84).

49 Ново-Каледонцы............................... 80,6 Брока.
14 Т асм анц ы ........................................... 80,8 Флоуэръ,

101 Австралшцы....................................... 81,5 Флоуэръ, Тур., С. Е.
22 Кафиры....................................... 83 Брока.
21 Бушмены................................................ 83 Турнеръ.
16 Готтентоты........................................... 83,9 J Брока, Гами.53 Испансше баски изъ Zarans . . . 83,6

С р ед н егл а зн и ч н ы е (Mesosemes) (84—89).

23 Папуасы съ сБв.-зап. прибрежья 
(Рюби)............................................... 84 С. Е.

20 Жители о-ва Рукъ (Каролинскш 
архипелагъ)................................ ... 84,1 Вирховъ.

11 Хорваты ........................................... 84,3 Брока.
20 Папуасы вообщ е............................... 84,4 Брока.
13 Ботокуды............................................... 84,7 Рей.
68 М еланезшцы....................................... 85,1 Флоуэръ.

132 Айносы................................................... 85,2 Когаией.
20 Кордофансше н е г р ы ....................... 85,1 Брока.
84 Негры съ западнаго прибрежья . . 85,4 Брока.
96 Папуасы съ с.-з. нрибр. (Кордо) . 85,8 С. Е.
11 Туземцы съ о-вовъ Адмиралтейства 86 Турнеръ.
43 Н егр ы ................................................... 86,3 Флоуэръ.
80 Оверпцы............................................... 86,5 Брока.
11 Жители о-ва Вити (Фиджи) . . . . 87 Флоуэръ.

1
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1 Ч
ис

ло
 

| ч
ер

оп
ов

ъ.
Э т н и ч е с к 1 я  г р у п п ы .

£ о
1 « Sr «ч

>-5
Наблюдатели.

18 Маори . ............................................. 87 Турнеръ.
208 Различные евр оп ей ц ы .................... 87 Флоуэръ.

48 Туземцы Огненной зем ли................ 87,5 Мантегацца, Деник.
31 Я п о н ц ы ...................... ....................... 88 Бэльцъ.
63 Южные бретонцы................................. 88,1 Брока.
19 Эскимосы................................................. 88,2 Брока.
33 А нгличане............................................ 88,4 Флоуэръ.
43 В е д д ы ..................................................... 88,5 Саразенъ, Флоуэръ.
28 Корсиканцы . , ................................ 88,6 Брока,
26 Кабилы..................................................... 88,9 Брока.
16 Индусы.................................................... 89,2 Флоуэръ.
11 Буги изъ М ангкассара.................... 89,2 С. Е.
28 Берберы . ............................................. 89,5 С. Е.
28 А р а б ы .................................................... 89,5 Теыъ-Кате.
11 Дайяки......................................... 89,8 С. Е.

! 19 Яванцы.................................................. . 89,5 С. Е.
12

'
Волжске татары ................................ 89,5 С. Е.

! , „ - . , • * ■
Велпкоглазничные (Megasemes) (90 и выше).

69 Калмыки................................................ 90,2 Ден. Изановск.
26 С£веро-американск1е индейцы . . 90,8 Брока.
13 Нын^шше мексиканцы.................... 90,8 Брока.
43 Яванцы.................................................... 91,1 Брока.
88 Полинезшцы............................ .... 91,6 Флоуэръ, Брока.
14 Андаманцы............................................ 91,7 Флоуэръ.

127 Американсше индейцы вообще . . 91,7 Брока.
17 Малайцы................................ .... 91,9 С. Е.
30 Перуанцы, не уродуюнце головъ . 92 Брока.
16 НынЬште а ц т е к и ............................

[
92,1 С. Е. 1).

г) С. Е. сокращенно обозначаетъ Crania Ethnica, Катрфажа 
и Гами. Парижъ, 1882.
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Вместимость глазничной впадины и ея глубина тоже 
измерены, но, какъ показали изследоватя Л. Вейса, не 
существуетъ никакого соотношешя между этой глубиной 
и длинноголовостью или короткоголовостью черепа. Съ 
другой стороны, усматривается, повидимому, некоторое 
соотношете между этой глубипой и формою лица: ши
роколицые черепа (chamaeprosopes) обладаютъ более глу
бокими глазницами, чемъ длиннолицые (leptoprosopes) ’).

Остовъ носа представляетъ многочислепныя изменетя, 
которыя характеризуютъ расовыя особенности. Носовые 
кости могутъ быть более или менее наклонены другъ къ 
другу, образуя или почти ровную плоскость или же нечто 
въ роде островерхаго шпица; очертанья ихъ могутъ быть 
прямыми, вогнутыми или же выпуклыми; ширина и длина 
ихъ тоже бываетъ различна. Форма этихъ костей, вместе 
съ лежащимъ подъ ними носовымъ отверспемъ, можетъ 
быть выражена цифрами носового указателя, т. е. отно- 
шешемъ между вышиною костной массы (считая отъ корня 
носа до передняго конца носового гребня) и его шири
ной (т. е. лишями YB и ED на фиг. 12). Смотря по 
большей или по меньшей ширине носовыхъ костей и но
сового отверспя, черепъ называется длинноносымъ или 
же плосконосымъ. Промежуточною формой между ними 
являются средненосые черепа. Форма носового отвер- 
спя, повидимому, очень упорно передается по наслед
ству (Брока).

Прилагаемая таблица, при составлены которой я поль
зовался группами более чемъ изъ десяти череповъ, даетъ 
распределеше различныхъ народностей согласно съ ихъ 
носовыми указателями.

При взгляде на эту таблицу, легко убедиться, что 
почти все белыя расы заключаются въ разряде длинно- 
носыхъ, тогда какъ все желтыя народности помещаются

r) L. Weiss., Beitr. Anat. der Orbita, часть 3, стр. 25, Tubingen, 
1890.
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Н о с о в о й  у к а з а т е л ь  ч е р е п а .

(Выведенный нзъ группъ бол£е чЬмъ по десяти мужскихъ ' 
н женскихъ череповъ въ каждой).

Чи
сл

о
че

ре
по

въ
.

Этничестя группы.
DHО £
о «зо 3 °  §

Наблюдатели.

Д л и н н о н о с ы е  (Leptorhinieus) (мен4>е 48).

46 Эскимосы................................ .... 42,2 Брока, Флоуэръ.
54 Испансше б а с к и ................................ 43,8 Брока.
17 Г уанчи.................... 44,2 Брока.
28 А р а б ы ..................................................... 44,4 С. Е.
28 Берберы ................................................. 46,2 С. Е.
32 А нгличане............................................. 46,0 Флоуэръ.
83 О вернцы ................................................ 46,2 Брока.
17 Ф р и зы .................................................... 46,3 Топинаръ.

122 Парижане................................................ 46,7 Брока.
12 Волжсше татары ................................ 47,1 Тенъ-Кате.
52 Аргентинсше арауканцы . . . . . 47,1 Тенъ-Кате

127 Американсше индейцы вообще . . 47,2 Тенъ-Кате.
48 Туземцы Огненной земли................ 47,5 Мант., Пад., Ден.
15 Ботокуды. . • ........................................ 47,2 Рей, Вирховъ.
18 М а о р и .................................................... 47,5 Турнеръ.
88 П олинезш цы........................................ 47,9 Флоуэръ, Брока.

С р е д н е и о с ы е  (Mesorhiniens (48—58).

11 Туземцы о-вовъ Адмиралтейства . 48,0 Флоуэръ.
72 Итальянцы (въ Ломбардш) . . . . 48,3 Флоуэръ.
28 Сардинцы................................................ 48,6 Флоуэръ.
66 Калмыки................................................ 49,0 Денпк., Ивановск.
94 Китайцы . ............................................ 49.1 Т. К.,Бр., Фл.
31 Японцы.................................................... 49,5 Т. К., Бельцъ.
16 И н д у с ы ................................................ 50,0 С. Е. '
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Буги изъ Мангкассара................... 50,0 С. Е.
21 Аннамцы ............................................... 50,1 Коганей.
33 Марвары (изъ Индш)....................... 50,0 Тошшаръ.
21 Руссше (преим. изъ Казани) . . . 50,3 Флоуэръ.
14 Андаманцы................... ...................... 50,6 Мал1евъ.

126 А й н о с ы .............................................. 50,9 Флоуэръ.
19 Туземцы о-ва Рукъ (Карол, архип.) 51,2 Вирховъ.
29 П ермяки............................................... 51,7 Мал1евъ.
43 В е д д ы ................................................... 51,8 Сарае., Флоуэръ.
17 Малайцы............................................... 51,9 С. Е.
11 Дайяки...................................• . . . 51,9 Монтано.

135 Ново-Каледонцы............................... 52,3 С. Е.
16 НынЬште ацтеки . . . . . . . . 52,1 С. Е.

П л о ск о н о сн ы е  (Platyrhines) (бол'Ье 53).

25 Негры изъ Фернандо-По............... 53,7 Тонпнаръ.
11 „ „ Судана, Дарфура и т. д. 54,2 С. Е.
35 „ „ Сенегамбш................... 55,1 С. Е.
25 „ „ Верхней Гвинеи . . . 55,2 С. Е.
22 Нубшцы (Б е д ж и ) ........................... 55,1 Брока.
18 Негры изъ Кордофана................... 55,4 Тонпнаръ.
13 Фиджшцы изъ Вити-Леву (изъ

внутреннпхъ округовъ) . . . . 56,5 Флоуэръ.
132 Австралш цы....................................... 56,2 Фл., Бр.,Турнеръ, С. Е.
21 Бушмены............................................... 58,4 Турнеръ.
15 Негры изъ Нижней Гвинеи . . . 58,8 С. Е.
12 К аф ры ................................................... 61,7 С. Е.

исключительно въ разряд^ средненосыхъ, негры же и буш
мены входятъ въ категорию плосконосыхъ.

Полинезийцы принадлежать, повидимому, къ длинно- 
носымъ, меланезийцы же и австралшцы приближаются къ 
ллосконосымъ.

Деникеръ.—Человеческая расы- 6
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Прогнатжзмъ (или такъ называемый косой профиль), 
съ выдающимися впередъ челюстями, является характер
ною чертою некоторыхъ череповъ, но, повидимому, не 
играетъ такой валяной роли въ классификации расъ, какъ 
полагали это л'Ьтъ двадцать, или тридцать, тому назадъ 
антропологи. Онъ представляетъ слишкомъ много индиви- 
дуальныхъ разновидностей для того, чтобы можно было 
имъ пользоваться, какъ отличительными признакомъ расы.. 
Степень прогнатизма измеряется разными личными углами ,. 
одними изъ лучшихъ между которыми надо признать, 
уголъ Клокэ, проведенный чрезъ лобъ, верхне-челюстную 
ячеистую, такъ называемую альвеолярную точку (между 

«двумя резцами) и внешнее слуховое отверепе (фиг. 13, 
F  О К ) .  Теми не менее, уголъ этотъ выражаетъ отно- 
шеше между точками, слишкомъ отдаленными другъ отъ 
друга, а потому лучше ограничиться измерешемъ ячеисто- 
челюстнаго прогнатизма, т. е. степени выступлешя ниж
ней части лица изъ-за носа. Мерою ему служитъ уголъ, 
определяемый альвеолярной точкой, внешними слуховыми 
отверспемъ и гребнемъ носа (Фиг. 13, F '  О К ) .

Между многочисленными другими измерешями, кото- 
рыя даютъ указашя для некоторыхъ отличительныхъ при- 
знаковъ, мы отметимъ: наименьший поперечники лба. 
(фиг. 12, S J); междуглазничную линию; длину и ширину 
неба, отношеше между которыми служитъ небнымъ ука- 
зателемъ и т. д.

Среди измеряемыхъ на черепе кривыхъ линш необ
ходимо отметить: горизонтальный обводи головы; задне
переднюю кривую линш , съ лобной, височной и затылоч
ной ея частями и т. д. Кроме упомянутыхъ уже личныхъ 
угловъ, измеряется еще значительное число другихъ, наи
более существенными изъ которыхъ являются клинообраз
ный уголъ и разные затылочные углы (Добантона, Брока 
и т. д.), указывающее уклонъ затылочнаго отверспя пн 
отношению къ горизонтальной плоскости. Измереше этихъ
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угловъ даетъ ценный указания для такъ называемыхъ ря- 
довыхъ признаковъ, къ которымъ прибгЬгаютъ, сравнивая 
человека съ животными, представляющими съ нимъ наи
большее сходство.

Всеми этими измгЬретями не исчерпываются еще мор
фологически данный черепа. Онъ обладаетъ сверхъ того 
множествомъ признаковъ описательного характера. Общая 
форма черепа молштъ быть пятиугольной, овальной, элли
птической и т. д.; обводъ лица—болгЬе или менгЬе угло- 
ватымъ или удлиненнымъ; ячейки клыковь — более или 
менее глубокими; скуловыя дуги и ланитныя кости— бо
лее или меьгЬе выступающими впередъ и т. д.

Шкоторыя ненормальности въ срощенш костей, какъ, 
нанримгЬръ, сохранете среднелобнаго шва, распололшше 
такъ называемаго nmepiona (точки, где сходятся швы 
костей лобной, височной, клиновидной и теменной) имгЬютъ 
значеше лишь въ качестве рядовыхъ признаковъ, по не
который иныя ненормальности обладаютъ известной цен
ностью, какъ отличительные признаки расъ. Къ нимъ при
надлежать, между прочимъ, трехгранныя или ворм1евы ко
сти (центры окостеыешя, помещающаяся между нормаль
ными костями черепа). Одна изъ такихъ костей, встре
чающаяся мелщу темянными костями и затылочной костью, 
получила даже прозвище кости инковъ (фиг. 23, А), 
вследств1е того, что ее часто находятъ у перуанскихъ че- 
реповъ, какъ изуродованныхъ, такъ и нормальныхъ.

Действительно, кость эта встречается въ недоразви- 
томъ состоянш у двадцати процентовъ, а въ развитомъ у 
5,4 процентовъ перуанцевъ, тогда какъ въ негрскихъ че- 
репахъ ее находятъ въ недоразвитомъ состоянш всего 
лишь у 6°/0, а въ развитомъ только у 1,5°/0. Среди евро- 
пейцевъ она встречается еще реже въ недоразвитомъ и 
повидимому, никогда не встречается въ развитомъ состоя
л и  (Анучинъ). Кажется, что эта особенность составляетъ 
спещальную черту американской расы, такъ какъ черепа

6*
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прочихъ американскихъ индМцевъ (кроме перуанцевъ) 
обнаруживаюсь эту неправильность въ 10 случаяхъ изъ 
100 въ недоразвитомъ виде (при 1,3°/0 въ развитоыъ виде). 
У индМцевъ, живущихъ въ Аризоне, на берегу рМ и Са-

£ .

Фиг. 14.—Женщ. австралшка изъ Квинслэнда. Ростъ 1 м. 56 с.; головной указа
тель 71,2; носовой указатель 119 (фотограф1я снята иринцемъ Роландомъ Бонапартов).

ладо, одного изъ притоковъ Жилы, неправильность эта 
встречается еще чаще, чМ ъ у перуанцевъ (5,7°/0 полнаго 
развипя, вместо 5,4°/0 какъ у перуанцевъ) *). Подоб-

*) Waschington Matthews, Mem. Nation. Ac. of Sc. m. VI; Ba- 
шингтонъ, 1893, стр. 187.
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нымъ же образомъ присутств!е шва, разд'Ьляющаго более 
или менгЬе явственно ланитную кость (фиг. 23, В.), пред
ставляется, повидимому, признакомъ, свойственнымъ въ осо
бенности айносскимъ и японскими черепами. Гильген-

Фиг. 15.— Толсе, что на фиг. 14,—въ профиль. Образчпкъ вогнутаго спдюснутаго 
носа, прогнатизма и выдающихся надбровныхъ дугъ. (Фот. его-же).

дорфи предложили поэтому называть нижнюю, отделен
ную такими образоми кость, японскою костью (фиг. 23, Ь, а). 
Ви то время, какн этоти шови встречается лишь у 11 — 12°/0 
монгольскихи череповп и у 9°/0 европейскихи черепови
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(Тенъ-Еате)*); онъ, по изследовав1ямъ Деница, попадается 
у 25— 40°/0 японскихъ череповъ.

Само собою разумеется, что при описаши череповъ при
нимаются въ расчетъ все отступлешя отъ нормы, какими 
бы причинами они ни производились. (Таковы напр. зна
чительный нарушешя симметрш, вызываемый такими фи- 
3ioлогическими причинами, какъ гипертроф1я вместимости 
мозговой коробки, или лее ея атроф1я, въ случаяхъ во
дянки головного мозга или малоголовости, равно какъ и 
различный этничесюя искажешя формы черепа, о кото- 
рыхъ будетъ упомянуто въ главе V, и т. п.).

Голова живого субъекта доставляетъ еще более много
численные характерные признаки, чемъ черепъ, особенно 
если принимается во внимаше не только лицо, но также 
игра физшномш. Въ некоторыхъ случаяхъ, по изеледова- 
шю лица человека, можно съ точностью определить, къ 
какой именно расе онъ принадлежите

Число измерешй, производимыхъ антропологами на 
голове живого человека, простирается въ общей сложно
сти до пятидесяти, но не все оне одинаково существенны. 
Въ действительности, лишь очень немнопя изъ нихъ ока
зываются практически полезными.

Главнейшими изъ угловъ, измеряемыхъ на голове, яв
ляется «личной» уголъ, которому приписывалось важное 
значеше въ прежшя времена, когда прогнатизмъ (или вы
двинутая впереди челюсти) считался характерными при- 
знакомъ низшихъ расъ. Несмотря на многочисленность 
приборовъ, придуманныхъ для изм еретя этого угла (двой
ной квадрантъ, ггриборъ Гарманда, угломеръ Жакара 
и т. д.), большой точности достигнуть тутъ нельзя. Един
ственный уголъ, который удается определить съ доста
точной правильностью, благодаря среднеглазовому угло
меру Брока,— это уголъ Кювье, образуемый лишей, про-

а) Ten Kate, Zur Anthropologic dev Mongoloiden> Берлинъ, 1882 
(диссертащя).



МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРИЗНАКИ. 87

веденной отъ надпереносья, или срединной точки между 
бровями, къ промежутку между резцами, съ другою лишей, 
которая идетъ отъ этого промежутка къ внешнему слухо
вому отверстпо. Этотъ уголъ дозволяетъ определить пол
ный прогнатизмъ и челюстноячеистый прогнатизма, но 
изменешя его, при переходе отъ одной расы къ другой, 
слишкомъ ничтожны (отъ 3— 4°/0) для того, чтобы слу
жить отличительнымъ этническимъ призпакомъ.

Прогнатизмъ губъ, выдвинутыхъ впередъ такъ, чтобы 
образовать выдающуюся «морду», обусловливающую такое 
характерное выражеше профиля некоторыхъ негровъ и 
австралшцевъ (фиг. 15), не указывается измерешемъ этого 
угла и вообще не можетъ быть никоимъ образомъ измеренъ.

Въ числю измюряемыхъ обводовъ головы, главнейшими 
является горизонтальный обвода, съ его передней и зад
ней частями, границами между которыми служатъ надъ- 
ушныя точки, т. е. впадины, находящаяся непосредственно 
впереди того места, где прилегаетъ къ голове завитокъ 
ушной раковины. Численнымъ данными этого обвода при
писывалось тоже преувеличенное значеше: утверждалось, 
будто люди съ развитыми умомъ обладаютъ сравни
тельно большими головными обводомъ, чемъ люди, не по- 
лучивпие образовашя. Сравнительный наблюдешя Брока 
надъ врачами-интерпами и лазаретными служителями въ 
госпиталяхъ, какъ будто согласуются съ этой гипотезой, 
но она не подтвердилась дальнейшими изследовашями. 
Сколько можно судить, ростъ имеетъ, напротивъ того, не
посредственное соотношеше съ величиною головы.

Измерешя разстоянш по прямой лиши многочислен
нее и существеннее, чемъ измерешя угловъ и прямоли- 
нейныхъ обводовъ. Прежде всего надлежитъ отметить 
наибольшую длину головы, или продольный ея попереч
ники спереди назади: отъ надпереносья до самой вы
дающейся части затылка (какъ и на черепе) и наиболь- 
шш поперечный ея д1аметръ. Мы уже впдели, что про
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центное ихъ отношение даетъ такъ называемый головной 
указатель. ОтмгЬтимъ также полную вышину головы (въ 
проекщн на вертикальную плоскость), наибольшую ши
р и н у  лица  (между скуловыми дугами) и различным его 
длины, отношешя которыхъ къ ширине даетъ личной  
указатель. Всл,Ьдств1е своей неправильности и отсутств1я

Ф»Г. 16.

соглашешя между антропологами, касательно того, какимъ 
образомъ следуешь измерять длину лица, личной указа
тель далеко не такъ точно опред'Ьляетъ форму лица, какъ 
головной указатель определяешь форму головы. Темъ не 
менее, пользуясь личнымъ указателемъ, разделяютъ лица 
на длинный (фиг. 16), короткгя или широтя (фиг. 17) 
и средтя (фиг. 14).
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Кроме того, измеряюсь также наименьшую ширину 
лба (между височными гребнями лобной кости, выдаю
щимися подъ кожею) и разстоянге между внутренними 
углами глаза, являющееся очень характернымъ признакомъ, 
особенно же если его сравниваюсь съ шириною носа, ко-

Фиг. 17.

торую определяюсь, доводя ножки раздвижного калибра 
до соприкасашя съ крыльями носа.

Отнесенная къ длине носа (считая отъ его корня или 
начала перегородки), принятой за 100, ширина эта даетъ 
носовой указатель, который служить однимъ изъ важней- 
шихъ отличительныхъ признаковъ для классификация че-
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лов!ческихъ расъ. Въ числ! другихъ изм!ряемыхъ раз- 
стоянш, молено упомянуть также о ширить р т а  между 
уздечками губъ, когда субъектъ находится въ спокойномъ 
состояния; длингь и ширить ушей и т. п. В с! эти изм!- 
решя производятся съ помощью калибровъ, подобныхъ 
т!мъ, которые употребляются механиками, или лее съ по
мощью особыхъ антропометрическихъ приборовъ *).

Изм!решя, произведенныя на живомъ субъект!, всегда 
уступаютъ въ точности т!мъ, который определены на че
реп!. Съ другой стороны, однако, они могутъ быть го
раздо многочисленнее и значительное число наблюденш 
съ лихвою возм!щаетъ индивидуальный ошибки, обуслов
ленный сравнительно большею трудностью изм!решя. 
Кром! того, им!я д!ло съ живыми субъектами, наблюда
тель им!етъ то преимущество, что ему изв!стны: полъ, 
приблизительный возрасти и принадлежность субъекта къ 
данной этнической групп!, тогда какъ, при изсл!доваши 
череповъ, относительно доброй ихъ половины обыкновенно 
не им!ется, по крайней м !р !, н!которыхъ изъ числа этихъ 
данныхъ. В с! эти услов1я, въ совокупности, объясняюсь, 
почему за последнее время внимате антропологовъ со
средоточено преимущественно на изм!решяхъ у живыхъ 
субъектовъ, а между этими изм!ретями первое м!сто за- 
нимаетъ изм!реше головы.

Соотв!тствуютъ-ли эти и зм !ретя  у живого человека 
изм!ретямъ, произведенными надъ черепами? Изсл!дова- 
т я ,  произведенныя съ ц!лью выяснить этотъ вопроси, ос
тавляюсь его до ейхъ норъ не разрешенными. Сперва 
предполагали, наприм!ръ, что брегма, т. е. точка, гд! схо
дятся в!нечный и стр!льчатый шовъ (Фиг. 11. О), со
ответствуем на лшвой голов! самой высшей точк! лин1и,

*) Смотр. Р. Broca, Instruc. gen., etc] Garmon and Re ad, Notes and 
Queries, etc; а также P. Topinard „Instruc. Anthropometr. pour les 
wyageursu. Rev. d’Anthrop., стр. 397, Ларпжъ, 1885.
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проведенной отъ одной надъ-ушной впадины до другой, 
въ вертикальной плоскости: но тщательныя изслгЬдоватя 
Брока и Ферре показали, что эта точка лежитъ всегда 
впереди брегмы и что разстояте между ними изменяется, 
въ зависимости отъ пола и отъ индивидуалышхъ особен
ностей. Точно также не удалось убедительно доказать со- 
ответств1е вихра съ ламбдой (т. е. точкой, где сходятся 
на черепе стрельчатый п затылочный швы (фиг. 11 F.). 
Дали и самое важнейшее изъ этихъ измеренш, а именно 
головной указатель, оказывается, повидимому, не всегда 
одинаковымъ для черепа и головы живого субъекта. Сле- 
довало-бы, калится заключить, что, для живой головы, 
указатель долженъ быть несколько выше, чемъ для че
репа, такъ какъ мышцы въ височной области толще, чймъ 
въ верхнезатылочной и лобной. Темъ не менее, повероч
ные опыты привели къ результатамъ, между которыми об- 
нарулшвается разноглаше. Брока находитъ, что, уменыпивъ 
двумя единицами живой головной указатель, получпмъ че
репной указатель. Таково же мнете Стьеды, Гузе и мно- 
гихъ другихъ антропологовъ, тогда какъ Мантегацца и 
Вейсбахъ высказываются за уменыпеше живого указателя 
на три единицы, а Вирховъ и Топинаръ вовсе не допу- 
скаютъ уменьшешя. Въ виду такого разноглашя, лучше всего 
приводить отдельно численныя данныя черепныхъ и жи- 
выхъ указателей, отмечая каждый разъ размйръ увеличе- 
шя, или же уменьшешя, къ которому прибегалъ наблю
датель при переходе отъ одного указателя къ другому.

При всемъ томъ, молшо, вообще говоря, признать, какъ 
это сделано п здесь, что разница между черепнымъ и жи- 
вымъ указателями составляетъ две единицы. Тогда чис- 
ловыя данныя обоихъ указателей можно сравнивать, пред
варительно приложивъ две единицы къ черепному указа
телю, или же вычтя ихъ изъ головного указателя живого 
субъекта. На стр. 72, приведены головные указатели 
различныхъ народностей, измеренные на черепахъ. Зна-
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чея1я т^хъ же указателей, измеренный на живыхъ субъ- 
ч | ектахъ, получатся прибавлешемъ двухъ единицъ къ числен- 
\  нымъ даннымъ черепныхъ указателей.

Приступимъ теперь къ бол’Ье обстоятельному разсмо- 
Tpiniio главн'Ьйшихъ измеренш на живомъ человеке и по- 
лученныхъ изъ нихъ указателей, начиная какъ разъ съ 
головного указат еля , который я считаю, несмотря на не- 
давшя возражешя Сержи ’) и Эренрейха 2), одною изъ 
хорошихъ отличительныхъ расовыхъ особенностей, дозво
ляющей установить некоторый подразд'Ьлешя въ главныхъ 
отд4лахъ зоологическаго рода Лото (человгЬкъ), основан- 
ныхъ, какъ мы увидимъ впосл'Ьдствш, на цвете колш и 
свойствахъ волосъ. Понятно, что этотъ указатель не вы- 
ясняетъ самъ по себ'Ь еще точную форму головы, или че
репа, но онъ служитъ явственнымъ первымъ обозначе- 
шемъ, которое даетъ о форме головы гораздо лучшее по- 
няпе, ч4мъ молшо было бы вынести изъ подробнаго опи- 
сашя. Такое описаше, разумеется, понятно, но почти не
пригодно въ качестве матер1ала для научнаго изследова- 
т я ,  въ которомъ приходится сравнивать другъ съ другомъ 
значительное число разныхъ типовъ. Съ другой стороны, 
указатель этотъ является до того неизменнымъ въ пре- 
делахъ одной и той же расы, что трудно предста
вить себе какимъ образомъ наука могла бы обойтись 
безъ него. Числовыя данныя, приведенныя различными на
блюдателями, если только они основываются на достаточ- 
номъ числе измеренш, до такой степени сходятся другъ 
съ другомъ для величинъ головного указателя, что не 
представляется ни малейшей возможности сомневаться въ 
его постоянстве. Недавшя изследовашя, произведенный 
Гоннеромъ въ Базеле надъ сотнею детей, не ослабляютъ

*) Sergi. Congr. d’Archeol. et d’Anthrop. p r e h i s t П-я сессяя. Мо
сква, 1893. Томъ II, стр. 296.

2) Ehrenreich, Anthr. Stud. Urbewohner Brasiliens. Глава 1*. 
Брауншвейгъ, 1897.
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•этого утверждешя, какъ могло бы показаться на первый 
взглядъ, но въ действительности подтверждаютъ его спра
ведливость *). Они были произведены исключительно надъ 
новорожденными и младенцами не старше одного месяца, 
а потому выяснили только известный уже передъ тгЬмъ 
фактъ изменешя головнаго указателя въ зависимости отъ 
возраста, что, разумеется, нисколько не противоречить не
изменности этого указателя у взрослыхъ особей данной 
расы. Обыкновенно дети рождаются более длинноголовыми, 
чемъ взрослые той же расы, но, съ перваго же месяца, 
головы младенцевъ растутъ быстрее въ ширину, чемъ въ 
длину. По ыаблюдешямъ Гоннера, это замечается въ 52 
случаяхъ изъ 100 и, сверхъ того, отношеше длины къ ши
рине сохраняется въ 9 случаяхъ изъ 100. Мои собствен
ный изследовашя дозволяютъ заключить, что детск!я го
ловы растутъ сперва преимущественно въ ширину, пока 
не дойдутъ постепенно до определенной формы, которой 
оне достигаюсь въ возрасте десяти, двенадцати, или же 
пятнадцати летъ, смотря по особенностями расы.

Если бы Гоннеръ, вместо того, чтобы сравнивать од- 
номесячныхъ младенцевъ съ ихъ родителями, взялъ де
тей въ возрасте десяти летъ и старше, онъ пришелъ бы 
къ темъ же результатамъ, какъ и Спаликовскш, который 
наблюдалъ въ Руане, у сорока одного ребенка изъ сорока 
восьми, полное согласоваше формы черепа съ родитель
скою. Изследовашя О. Аммона, 1огансона и Вестермарка, 
Миссъ Фаусеттъ и Пирсона, равно какъ и мои собствен
ный (до сихъ поръ еще не обнародованный), приводятъ 
къ тому же результату * 2).

г) A. Gonner, „Vererbung der Forme... des Schadelsu, Zeits. fur 
Geburtsliilfe und Gynakologie, 1895, томъ ХХХШ , стр. 1.

2) Spalikowski, „Etudes d’anthropologietc, Bull. Soc. amis Scien
ces nat. Руанъ, 1895, №№ 1—2, стр. 113. Ammon, loc. cit. стр. 14; 
Johanson and E. Westermark, Skandin. Arch. f . Physiol, томъ VII, 
1897, стр. 341; Miss Fawcett and K. Pearson. Proc. Boy. Soc. Лондонъ, 

т. 62, 1898, стр. 143.
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Половая разница головныхъ указателей сравнительно 
лишь ничтожна; по моимъ личнымъ изыскашямъ, она, 
средними числомъ, редко превышаетъ 0,7 въ живомъ и 
1,5 въ черепномъ указателе, при чемъ эту последнюю 
цифру надо признать скорее преувеличенной. Вообще го
воря, позволительно допустить, что разница въ головномъ 
указателе для мужчины и женщины едвали превосходитъ 
единицу, т. о. вероятную величину личной погрешности 
при наблюдении Разница эта, во всякомъ случае, меньше 
изменены, наблюдаемыхъ въ различныхъ группахъ данной 
однородной расы.

Въ таблице головныхъ указателей, помещенной въ 
конце этой книги (приложеше II) приведены, теми не 
менее, лишь численныя данныя, относящ1яся до мужчинъ. 
Несколько группъ, составленныхъ изъ особей обоего 
пола, приведены лишь въ виде исключешя. ’Все онР отме
чены буквою S. На ряду съ указателями, полученными 
путемъ измерешя у живыхъ особей, имеются также че
репные указатели, но ни въ одной изъ группъ не допу
щено смешешя черепныхъ указателей съ живыми. Группы 
отъ 10 до 20 субъектовъ, или череповъ, встречаются въ 
этой таблице какъ исключешя, потому что благонадежные 
результаты получаются лишь путемъ измерешя группъ, 
состоящихъ более чемъ изъ двадцати особей.

Разсмотреше этой таблицы указываетъ на известную 
правильность въ распределены различныхъ формъ чере
повъ на земной поверхности.

Длинноголовость встречается почти исключительно въ 
Меланезш, Австралш, Индш и Африке. Длинноватоголо- 
вость распространена на обеихъ окраинахъ Европы (се
верной и южной), и образуетъ въ А зы поясъ вокругъ Инды 
(Индо-Китай, Я пош яит. д.), но встречается лишь споради
чески въ другихъ частяхъ света, особенно-же въ Америке. 
Среднеголовость весьма обыкновенна въ Европе, въ мест- 
ностяхъ, пограничныхъ со странами, населенными продол-
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говитоголовымъ типомъ, а также въ различныхъ м'Ьстностяхъ 
Европы и Америки. Короткоголовость, весьма распростра
ненная среди аз1атскихъ моыголовъ и восточно-европей- 
скихъ народностей, встречается въ другихъ племенахъ 
очень р^дко. Наконецъ короткоголовые и весьма корот
коголовые типы почти исключительно усматриваются въ 
западной и средней Европе, а также у нЬкоторыхъ аз1ат- 
скихъ народностей: турко-монголовъ, ирано-семитовъ и ма- 
лайцевъ-таи.

Имеетъ-ли форма головы, по скольку она можетъ быть 
выражена головнымъ указателемъ, вл1яте на объемъ мозга, 
а следовательно на его весъ и далее, пожалуй, на способ
ность мышлешя? Вопросъ этотъ непосредственно подчи- 
ненъ другому, а именно: въ какой степени весъ мозга мо
жетъ считаться точнымъ представителемъ психической цен
ности этого органа? Мы увидимъ впоследствии на стра
нице 121 ид., что, при оценке психическаго значешя мозга, 
весъ можетъ разсматриваться только какъ очень грубое 
приближете. Внрочемъ, даже и приписывая весу мозга 
преувеличенное значеше, которое такъ долго за нимъ при
знавалось, пришлось бы согласиться, что весъ этотъ не 
состоитъ ни въ какомъ соотношение съ формою черепа. 
Единственное изеледовате, произведенное по этому во
просу Калори, после выборки, сделанной изъ численныхъ 
его данныхъ Топинаромъ *), ограничивающимся только 
черепами взрослыхъ (отъ 20 до 60-летняго возраста), сви
детельству етъ, что, среди итальянцевъ, у короткоголовыхъ 
мужчинъ средними числомъ на 27 граммовъ больше мозга, 
чемъ у длинноголовыхъ, тогда какъ, напротивъ того, длин
ноголовый итальянки превышаютъ весомъ мозга коротко
головыхъ на 21 граммъ. Во всякомъ случае, разница въ 
весе мозга у обоихъ этихъ типовъ настолько ничтожна, 
что каждый въ праве считать себя одинаково способными

*) Elem. Anthrop. gen. стр. 567.
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къ умственному развитию, независимо отъ того принад
лежишь ли онъ къ длинноголовому, или короткоголовому 
типу.

Вследи за формою головы, важнейшими этническимъ 
типомъ является окладъ лица. Оно можетъ быть более или 
менее длиннымъ, или широкимъ, овальными (фиг. 109), 
эллипсовидными (фиг. 136) или круглыми (фиг. 119, 164 
и 169); со смягченными, или весьма угловатыми очер- 
ташями, при чемъ можетъ походить на продолговатый 
прямоугольники (фиг. 121), или квадратъ (фиг. 125), или 
же приближаться къ форме пятиугольника (фиг. 17), 
и т. д.

Лобъ можетъ быть широкимъ или узкими; высокими 
или низкими; отклоняющимся назади (косвенными, фиг. 21), 
или же прямыми (фиг. 24 и 90); онъ можетъ быть также 
по середине выпуклыми, какъ напр. у нЬкоторыхъ негр- 
скихъ племени (фиг. 140) и т. д. Надбровныя дуги мо- 
гутъ отсутствовать (монгольская расы), или быть очень вы
дающимися, нависшими надъ глазами (австралшцы, фиг. 
15; ведды, фиг. 5).

Скуловыя части могутъ быть мало развитыми (евро
пейцы), или же очень выдающимися (монголы, фиг. 17 
и 20; бушмены, фиг. 24, и т. д.); необходимо отличать, 
однако, скулы, выдающаяся впереди, отъ развитыхъ попе
речно, въ ширь. Подбородокъ можетъ быть заостренными, 
округленными, прямоугольными, выдающимся впереди, или 
же отступающими назади (фиг. 15). Эти измгЬнешя сами 
по себе не существенны, но, встречаясь въ сочетанш си 
весьма различными формами лица, придаютъ ему своеоб
разный характеръ. Задше углы нижней челюсти могутъ 
иметь большее или меньшее разверзаше и такими обра- 
зомъ содействовать различномъ образомъ проявленио угло
ватости въ очерташяхъ лица, которое будетъ четвероуголь- 
нымъ, въ случае прямоугольнаго подбородка (фиг. 121), 
и пятиугольными, если подбородокъ заостренъ (фиг. 118).
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Въ форме глазъ обнаруживаются также некоторый 
разлшдя. Мы отличаемъ обыкновенный напр., европейский 
глазъ, отъ прорезаннаго наискось или съуженнаго мон- 
гольскаго, который въ наиболее совершенной своей форм1! 
обладаетъ следующими характерными признаками. Онъ 
помещенъ косвенно, причемъ внгЬштй его уголъ выше 
внутренняго (фиг. 121). Такое расположеше глаза обу
словливается тгЬмъ, что внТшняя связка века прикреплена 
сравнительно высоко къ черепу, какъ это выяснено Ре
галией1). Веки разверзаются значительно уже, чемъ у 
обыкновеннаго глаза, оставляя 
между собою просветъ, не мин
далевидной формы, а скорее въ 
виде тупоугольнаго треуголь
ника (фиг. 18 и 118), или же 
рыбки, голова которой соот
ветствуете внутреннему углу 
глаза (фиг. 119). Эти особен
ности не принадлежите, однако, 
къ наиболее существеннымъ и 
встречаются иногда, хотя срав
нительно редко, также у обы
кновеннаго глаза. Отличительною чертою монгольскаго 
глаза является, какъ это доказалъ Мечниковъ * 2 *), припух
лость верхняго века, которая направляется внизъ, у 
внутренняго угла съуженнаго глаза. Вместо того, чтобы 
быть свободнымъ, какъ у обыкновеннаго глаза, веко это 
заворочено во внутрь, къ глазному яблоку, образуя плот
ную складку передъ подвижной ресничной окраиной, ко
торую закрываетъ такъ, что съ трудомъ лишь можно разли
чать ресницы. Сверхъ того близъ внутренняго угла глаза

Фиг. 18 . —  Глазъ молодой калмычки 
изъ Астрахани. Образчикъ монголо 

виднаго глаза (съ натуры).

г) Regalia, „Orbita ed obliquita dell5 occliio Mongolicou Archi- 
vio p. Antr. томъ XVII, стр. 1. Флоренщя 1888.

2) E. Metchnikof, Zeitscb. Ethnol. стр. 153. Берлпнъ, 187-1.
Деникеръ.— Человйчесюя расы. 7
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в!ко образуетъ складку, которая бол!е или мен!е прикры- 
ваетъ мочку, распространяясь иногда нисколько дал!е 
внизъ (фиг. 18). Эти особенности, который часто встр!^ 
чаются во вс'Ьхъ расахъ у д!тей въ качествг1 временной, 
переходной стадш, объясняются до известной степени 
чрезвычайно слабыми развипемъ волосатости у народовъ, 
среди которыхъ он! упрочились. У бол!е волосатыхъ 
народовъ, такъ напр. у европейцевъ, заворотъ в!ка ( entro
p io n ) влечетъ за собою болезненное состоян1е (trichiasis), 
вызываемое именно разросташемъ р!сницъ *).

Припухлость распространяется иногда на внешнюю 
часть в!ка, причемъ получается разновидность монголь- 
скаго глаза съ треугольными просв!томъ между веками, 
весьма часто встречающаяся у восточныхъ финновъ (фиг. 
106) и турко-татарскихъ народностей.

Носъ, по разнообразно и стойкости своихъ формъ, 
служить одними изъ лучшихъ отличительныхъ этническихъ 
признаковъ. Ш ирина носа (измеренная слегка дотраги
ваясь ножками калибра до носовыхъ крыльевъ) можетъ 
быть выражена въ процентахъ его длины (считая отъ 
корня до основашя носовой перемычки), съ помощью но- 
соваго указателя Брока. Наибольшее значен1е этого ука
зателя (120) превышаетъ въ три раза наименьшее (40) и 
оказывается для различныхъ расъ весьма неодинаковыми. 
У широконосыхъ народностей ширина носа бол!е 85 (фиг. 
14), тогда какъ у узконосыхъ она меньше 70 (фиг. ,16), 
а у средненосыхъ (по классификацш Р. Коллиньона * 2), 
колеблется между 70 и 85.

Въ приложенш III приведена таблица носовыхъ ука
зателей главнейшихъ народностей. Я внеси въ нее исклю
чительно только группы бол!е ч!мъ изъ десяти особей,

г

а) J. Deniker, „Etude sur les Kalinouks44, Revue d’Antliropo- 
ogie, 2-me serie, томъ VI, стр. 696. Парижъ, 1883.

2) Collignon, „La nomenclature quinaire de l’indice nasal44. Rev, 
d’Anthropol. 3-me serie, томъ II, стр. 8. Парижъ, 1887.
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измгЬреьпе надъ которыми произведено по методу Брока 
и Коллиньона, сущность котораго была уже зд4сь изло
жена ’).

Кром-Ь общей формы носа, выражающейся его указа- 
телемъ, у этого органа наблюдается еш;е множество при- 
знаковъ чисто опи-
сательнаго свойства.
Онъ можетъ быть бо- 
л'йе или мешЬе сплюс
нутыми (негры, мела- 
незшцы,монголы), или 
же бол'Ье или мешЬе 
вы даю щ имся (евро
пейцы, евреи, арабы).
Профиль носа можетъ 
быть: 1) прямыми и 
слегка лишь изогну
тыми (примеры: тур- 
ко-татары, европейцы, 
фиг. 19); 2) вогнутыми 
(некоторые финны, 
бушмены, лопари, ав- 
стралшцы, фиг. 15);
3) выпуклыми, а иног
да дугообразны м и 
(американсше индей
цы, СемИТЫ, фиг* 21). Фиг. 19.— Тнпъ валлшца изъ графства Монгомерв.
Каждая ИЗЪ ЭТИХЪ Гдаза и'волосы темнаго цвета. (Фот. п описаше 
, у заигчствованы у JBeddoe).
формъ можетъ встре
чаться въ сочетанш съ толстымъ, тонкимъ или же среднимъ

*) Германсше антропологи изм^ряютъ ширину носа не на 
уровне ноздрей, но позади, въ точкахъ ирикр^плетя ихъ къ че
люстной кости, причемъ сжимаютъ мягшя части. Полученный при 
такихъ обстоятелъствахъ носовой указатель слишкомъ малъ и не 
можетъ служить для сравнетя съ указателями, определенными 
но способу! Брока—Коллиньона.

7*
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кончикомъ носа, и съ плоскостью ноздрей, направленной 
вверхъ, внизъ, или же горизонтально. А. Бертильонъ *) 
считаетъ необходимыми различать по меньшей мгЬргЬ пят-

Фиг. 20. — Калмыкъ пзъ Астрахани, Образчикъ вогнутаго, 
приплюснутаго носа. (Фот. S. Sommier).

надцать разновидностей носа. Въ большинства случаевъ, 
вогнутые и вздернутые носы обладаютъ толстыми кончиками

*) A. Bertillon, „Morphologic du N ezu, Rev. cVAntlirop. 3-me serie, 
томъ II. 1887.
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и плоскостью ноздрей, направленной вверхъ (фиг. 9, 14, 
15); напротивъ того, выпуклые носы зачастую снабжены 
тонкими кончиками и плоскостью ноздрей направленной 
вниаъ (фиг. 21, 102, 103 и 134). Существуютъ, однако, 
выпуклые носы съ очень толстыми кончиками, встречаю
щееся, напримгЬръ, у евреевъ и иранцевъ, приближаю-

Фиг. 21. — Евреи изъ Алжира. Образчпкъ выпуклаго выдающе
гося носа. Фот. изъ коллекцш Иарижскаго естественно-историческаго музея.

щихся къ ассироидному типу (фиг. 22), а также у па- 
пуасовъ и меланезшцевъ (фиг. 53). Съ другой стороны, 
попадаются вогнутые носы съ тонкими кончиками, какъ 
напр. у нЗжоторыхъ европейскихъ расъ (фиг. 97, .104 и 
105). Ш ироте носы весьма часто оказываются приплю
снутыми (фиг. 14, 15 и 24), но приплюснутость встре
чается также и у тонкихъ носовъ, какъ напримеръ у нон-
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головъ (фиг. 20). Глубоковваливппйся, вдавленный корень 
носа почти всегда сопровождается сильно выдающимися 
надбровными дугами, примеромъ чему могутъ служить 
австралшцы, туземцы Огненной Земли и т. д. (фиг. 14, 
15 и 48).

Какъ это видно изъ таблицы, узконосые, обладаю
щее въ большинства случаевъ выпуклыми и прямыми но
сами съ тонкими, прямыми или загнутыми внизъ кончи

ками, встречаются почти исклю
чительно среди европейцевъ, 
евразшцевъ, армянъ, кавказ- 
цевъ и евро-африканцевъ (ара- 
бо-берберовъ), а также среди 
населешя передней Азш. Къ 
средненосымъ, у которыхъ фор
ма профиля носовъ весьма раз
нообразна, принадлежатъ раз- 
личныя индшсшя, а также аме- 
рикансшя, турко-татарсшя и 
монгольская народности. Нако- 
нецъ къ широконосыми, у кото
рыхъ профиль носа по пре

имуществу вогнутый, со вздернутыми кончикомъ, при
надлежатъ вс4 чернокож1е народности Африки, Океанш 
и Индии.

У новорожденныхъ и въ перюде ранняго детства, носи 
ребенка оказывается весьма часто вогнутымъ, съ верхуш
кой, вздернутой вверхъ (фиг. 130); они становится пря
мыми, или выпуклымъ, однако, у взрослаго, а въ старости 
обнаруживаетъ стремлеше къ выпуклости, съ верхушкой, 
направленной внизъ (Бертильонъ, Гойеръ). У мертвеца 
носи всегда принимаетъ выпуклую дугообразную форму. 
По наблюдешямъ Брока и Гузе, носовой указатель имеетъ 
•стремлеше понижаться; иными словами но.съ становится 
съ годами сравнительно тоньше. Гойеръ, на основанш

Фиг. 2 2 . —  Першянинъ хаджеми. 
Образчикъ носа ассиршскаго типа. 

(Изъ фот. колл, автора).



МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРИЗНАКИ. 103

своихъ изслЬдованш, пришелъ къ прямо противуполож- 
нымъ заключетямъ 1). . .

Уши представляютъ лишь немног1е характерные этни- 
чесше признаки * 2), но нельзя сказать того же про губы. 
ОнЬ тонкая, у такъ называемыхъ бЬлыхъ расъ и монго- 
ловъ; очень толстая и выдаюнйяся впередъ у негровъ; но 
оказываются довольно толстыми у малайцевъ, меланезшцевъ 
и т. п. Форма губъ можетъ въ значительной степени скры
вать, или напротивъ того усиливать зубной, или же че
люстной прогнатизмъ.

Кости туловища и конечностей. — Части скелета, за 
исключешемъ головы, доставляютъ лишь мало матер1аловъ, 
съ помощью которыхъ можно было бы различать одну 
расу отъ другой. Мы уже видЬли (стр. 20), что расовыя 
отлич1я кривизны позвоночнаго столба могутъ объясняться 
образомъ жизни. Что касается другихъ особенностей по
звоночнаго. столба, — раздвоешя остистыхъ отростковъ у 
шейныхъ позвонковъ 3), узости крестца и т. д. — то про 
нихъ можно сказать лишь, что они чаще встречаются у 
негровъ, и, быть можетъ, также у меланезшцевъ, чЬмъ у 
б'Ьлыхъ.

Въ виду его отправленш при разрЬшеши отъ бремени и 
его вл1яшя на общую форму тЬла, тазъ имЬетъ сравни
тельно большое зяачеше. Къ сожалЬнш, эта часть чело- 
вЬческаго скелета изслЬдована лишь недостаточнымъ обра
зомъ: всего лишь у какой-нибудь дюжины народностей 
и въ группахъ, составленныхъ изъ слишкомъ малаго числа

х) Р. Broca, „Recher. sur l’ind. nas.,“ Bev. d ’Anthrop., томъ I, 
Парижъ 1872; Houze, „L’ind. nas. des Plamands et des Wallons44, 
Bull. soc. Anthrop., Bruxelles, томъ Y U , 1888 — 89; 0 . Hovorka, Die 
aiissere Nase, Wien, 1893; Hoyer, „Beitr. zur Anthr. der Base14, 
Schwalbe, Morph. Arb., томъ IY, стр. 151, 1891.

2) Schwalbe, „R. Virchow’s Festschrift14, 1891; E. Wilhelm, Bev. 
Biol, du nord de la France, Lille, 1892, № 6.

3) См. общее разсмотркше этого вопроса Cunningham, „The 
Neural Spine44, Journal of Anat. and. Physiol, томъ XX, стр. 637.
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скелетовъ. Зд'Ьсь приложены:— 1) таблица тазоваго ука
зателя, т. е. процентное отношеше ширины таза (между 
подвздошными гребнями) и его вышины (отъ верхушки

У М У Ж Ч И я Ъ.

Чи
сл

о 
та

- 
зо

въ
. Этничесьая группы.

Ук
аз

ат
ел

ь.

Наблюдатели.

I
1 а . У к а за т ел ь  в ы со т ы  (п о  Т у р н е р у ) *).

7 Туземцы Огненной земли................ 77 Гарсонъ, Мартенъ.
7 Австралш цы........................................ 77 Гарс., Тур., Верно.

40 Европейцы............................................ 79 Верно, Турнеръ.

16 . Т а зо в о й  у к а з а т е л ь  и л и  у к а за т е л ь  о т н о ш е т я  ш и р и н ы
и в ы ш и н ы  (п о  Б р о к а ) .

17 Негры вообще ..................................... 121,3 Гарсонъ, Верно.
11 Меланезшцы .................................... 122,7 Верно.
46 Европейцы................................ .... 126,6 Гарсонъ, Верно.

5 Туземцы Огненной земли . . . . .
1

129,8 Падесъ, Денпкеръ.

*) Преобразуя численныя данныя Турнера по формул^: 
указатель Турнера : 100 =  100 : х 

получимъ соотв^тствуюпце имъ тазовые указатели Брока:

У М У Ж Я И Н Ъ . У Ж Е Н Щ И Н  Ъ.

Этническая группы.
Указа
тель. Этничесжя группы.

Указа
тель.

Туземцы Огненной земли. 129,8 Европейки ..................... 134,6

Австралшцы................ .... . 129,8 Австралшки. ’. . . . . 130,5

Е вр оп ей ц ы ........................ 126,5 А н дам ан к и .................... 131,5
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У М У Ж Ч И н Ъ.

1 1 
! с ЗI н 
i g • ' 3 й Этничеектя группы.

- счон
с З
со
сЗ

Н аблю датели.
! са1 м  о“  ГО

И

■

2. У к азател ь  в ер х н я го  в х о д н а г о  т а зо в а г о  о т в е р с т !я .

63 Евро- | преиму- ( Французы . . 80 Верно, Флоуэръ.
8 ненцы. J ществ. 1 Итальянны. , 82 Марри.
7 Туземцы Огненной земли. . . . . . 85,1 Деншц Падесъ, Мар-

тпнъ, Гарсонъ.
12 Ново-Каледонцы............................... 91 Верно.
38 Н егр ы ................................................... 92,3 Турнеръ, Геннннгъ,

Верно, Вроликъ.
24 Австралшцы ................................ ...  . 96,6 Флоуэръ, Турн., Верно,

1 оккеръ и др.
1 14 Андаманцы........................ ... 98,7 Турнеръ, Фритшъ.

! 5 Бушмены............................................... 99,5 Гарс., Турн., Фл.

i ' : ; • У Ж Е Н Щ И Н ъ.

4

1 а . У к азател ь  в ы соты  (п о  Т ур н ер у) *).

28 Европейки .................................... . 74,3 Гарсонъ, Верно.
7 Австралш ки............................... . . 76,6 Гарс., Тур., Верно.
8 Андаманки ...............................

•

76 Гарс., Тур.

1 6 . Т а зо в о й  у к а за т е л ь  и ли  у к а за т ел ь  о т н о ш е ш я  ш ирины
и вы ш и н ы  (п о  Б р о к а ).

13 Андаманки ............................................ 125,5
1

Гарсонъ.
10 Меланезшки. . . . . . . . . . . . 129 1

• •

5
10

Австралшки .  ................................................................ ...........

Негритянки............................................................................. ..........

130,4
134,2

> Гарсонъ и Верно.
. . .

28 Европейки ................................................................ ........... •  • -
. . 4 ' • о - 4 '

- • ч П

134,9 J
.
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У Ж Е Н Щ И Н Ъ.
Чи

сл
о 

та
- 

зо
въ

. Этническая группы .

Ук
аз

ат
ел

ь.

Наблюдатели.

2 . У к а за т ел ь  в е р х н я г о  в х о д н а г о  т а з о в а г о  отверстия.

33 Евро- |  преиму-1 Англичанки . 77,6 Гарсонъ.
49 пейки J ществ. 1 француженки. 79 Верно. Флоуэръ.
14 Японки.................................................... 82,8 Деницъ, Вернеръ.
5 Гаваянки................................................. 83 Турнеръ.

13 Туземки Огненной земли................ 83 Деникеръ, Падесъ, 
Сержи, Мартенъ.

50 Руссш я ................................................. 84,8 Филатовъ.
9 Итальянки ............................................. 86,7 Марри.

32 Н егр и тя н к и ........................................ 88,4 Турнеръ, Верно.
8 А встралш ки................ ....................... 88,5 Тур., Вер., Гарсонъ.
8 Б уш м ен к и ............................................. 91,6 Мулл., Гэкс., Вер., Фл.

16 Андаманки . ........................................ 91,7 Генвингъ.
20 Малайки . ............................................. 94,8 Гарс., Флоуэръ, Турн.

подвздошнаго гребня до нижней оконечности седалищной 
кости), при чемъ за 100 принимаютъ иногда (по Турнеру) 
первую длину, а иногда (по Брока) вторую; 2) таблица 
указателя входного тазоваго о тв ер тя , т. е. отношеше про- 
дольнаго д1аметра этого о т в е р т я  (отъ середины выступа 
крестцовой кости до соединетя лонныхъ костей), къ наи
большему поперечному его д1аметру, принятому за 100 1).

Необходимо заметить, что таблицы, составленный изъ *)

*) См. дальн. подробности: Yernean, Le Bassin dans les sexes, etc. 
Парижъ, 1875; Turner, „Report Hum. Skeletu, Rep. of Challenger: 
Zoologie, часть 47; J . Garmon, „Pelvimetry Journ. Anat. Physiol., 
томъ XVI, Лондонъ, October, 1881, Henning, wRassenbeken“, Arch. 
fu r Anthr. 1885 and Sitzuvgsb. Naturforsch. Gesell. Leipzig, 1890—91 
стр. 1; Marri, Archivio per VAntr. стр. 17.
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группъ не менее какъ по пяти субъектовъ въ каждой, 
даютъ отдельно указатели для мужчинъ и для женщинъ, 
такь какъ различ1е половъ явственно отражается у веЪхъ 
расъ на форме таза. Вообще говоря, у женщины тазъ 
шире, ниже и обладаетъ болыпимъ уклономъ, ч^мъ у муж
чины. Подвздошная впадина у женщины шире; верхнее 
входное отверспе таза, или окраина (brim, какъ назы- 
ваютъ ее англичане), им'Ьетъ у женщины эллиптическую 
или почковидную форму, тогда какъ у мужчинъ оно на- 
поминаетъ туза червей. Какъ видно изъ приложенной таб
лицы, эти половыя различ1я, весьма замЪтныя у тЬкото- 
рыхъ расъ, особенно же у бЪлыхъ и негровъ, проявляются 
несравненно слабее у меланезшцевъ, у которыхъ въ обоихъ 
полахъ тазъ приближается къ мужскому типу.

Им^етъ ли форма таза, а въ особенности верхняго 
его отверспя, какое-либо соотношете съ формою головы 
младенца въ утробной и дальнейшей его жизни? Сколько 
нибудь точныхъ данныхъ, съ помощью которыхъ можно 
было бы решить этотъ вопросъ, не собрано. ИЬмъ не ме
нее, сравнивая таблицы указателей верхняго отверстья 
таза съ таблицами головного указателя, можно заметить, 
что, вообще говоря, тазы съ широкими отверстиями встре
ч аю т  у короткоголовыхъ, а съ^узкими — у длинноголо- 
выхъ. Существуютъ, однако, многочисленный исключешя 
изъ этого общаго правила. Даже и въ скудномъ списке 
изъ 12 женскихъ группъ, которыя мне удалось составить 
съ болыпимъ трудомъ, можно указать, по меньшей мере, 
четыре исключешя (англичанки, руссшя, среднеголовыя 
шведки и малайки).

Форма лопатки почти одинакова у самыхъ различныхъ 
расъ. Лопаточный указатель, т. е. процентное отношеше 
ширины лопатки къ ея длине (измеренной у позвоночнаго 
края и принятой за единицу сравнешя), колеблется между 
64,9 (австралшцы) и 70,2 (андаманцы). Въ списке 14-ти 
группъ (каждая изъ которыхъ состояла изъ 10—462 ло-
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патокъ), составленномъ мною на основанш изм^реиШ, при- 
веденныхъ въ сочинетяхъ Брока, Ливона, Турнера, Гар
сона, Мартена, Падеса, Саразена, Гами, Еоганея, а также 
и своихъ собственныхъ измГренш, этничесюи группы мо- 
гутъ быть распределены въ слГдующемъ порядке: указа
тель отъ 64,9 до 66,6: австралшцы, европейцы, туземцы 
Огненной Земли, бушмены, айносы, перуанцы и полине- 
зшцы: указатель отъ 67,2 до 70,2:—японцы, ведды, инду- 
сы-сейки, малайцы, негры, меланезшцы и андаманцы. Это 
распре д елете  само по себе уже въ достаточной степени 
показываетъ, что большая или меньшая ширина лопатки 
не обладаетъ почти ни какой ценностью въ качестве 
рядового признака, или же отличительнаго признака расы. 
Тоже самое надлежитъ заметить и относительно подхре- 
бетнаго лопаточного указателя, который предлагалось 
присовокупить къ предшествовавшему, для более точнаго 
определешя формъ лопатки 1).

Изложимъ теперь сущность того, что можетъ быть 
сказано о костяхъ конечностей, съ точки зрешя, спе- 
щально интересующей насъ, въ данномъ случае. Въ верх
ней конечности, плечевая кость ('hum erus) представляетъ 
интересную особенность: прободеше локтевой впадины 
(въ которой вращается конечность локтевой кости) весьма 
часто встречается въ доисторическихъ костяхъ европей- 
цевъ (отъ 10 до 27°/0) и американцевъ (31% ) 2).

Прободеше встречается чаще у мужчинъ, вероятно

х) О лопаточномъ указателе смотри Брока, Bull. Soc. Anthr., 
1878, стр. 66; Livon, Be Uomoplate (thesis), Парижъ 1879; Garmon, 
Journ* Anat. Physiol., томъ 1УХ, 1879—80. стр. 13» Turner, loc. cit.

2) Предполагалось, что частота этого прободешя обусловлена 
легкостью, съ которою тонкая костяная пластинка, изъ которой 
состонтъ дно впадины, можетъ быть разрушена всл£дств1е долго- 
временнаго нахождешя своего въ земл£. Можно возразить на этоу 
что существуютъ доисторичесшя могилы, какъ наир. некоторые 
длинные курганы въ Великобританш, гд£, въ группахъ отъ 10 до 
30 костей, не было найдено ни одного случая прободешя.
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потому, ЧТО СОСТОИТЕ въ известной связи съ значитель
ными и частымъ повторешемъ движенш, вытягивающихъ 
и сгибающихъ руку. Здесь приведена выдержка изъ 
списка этническихъ группъ, расположенныхъ по возра
стающей частоте такого прободешя. Самый списокъ со- 
ставлеыъ мною изъ наблюдены надъ группами отъ 20 до 
249 костей: белокожее населеше СЪверо-Американскихъ 
Штатовъ (3,8°/0), французы, туземцы Огненной Земли, 
айносы, баски, меланезшцы, японцы, негры, полинезшцы, 
монголы и американсюе индейцы (36,2°/0)- Скрученность 
плечевой кости, т. е. количество вращ етя нижней ея 
части, по отношешю къ верхней, обладаетъ известною 
ценностью, въ качестве рядового признака, но вовсе не 
можетъ служить для отличешя одной расы отъ дру
гой. Величина скрученности не только подлежитъ слиш- 
комъ значительному измгЬнешю въ предЬлахъ одной и той 
же расы, но оказывается также у женщинъ гораздо боль
шею, ч'Ьмъ у мужчинъ. Вм'Ьст'Ь съ тгЬмъ, короткое плечо 
является всегда сильнее скрученнымъ, чймъ длинное 
{M anyBpie, Матенъ и т. д.). Скрученность измеряется 
«угломъ скручивашя», который берётся по способу Брока, 
или по способу Гегенбаура. Различный этничесюя группы 
расположены следующими способомъ по возрастающимъ 
значешямъ этого угла въ группахъ изъ 10 плечевыхъ костей, 
при измерены его по методе Брока: меланезшцы (уголъ въ 
141°/0), гуанчи, арабы, или, по меньшей мере, кабилы, 
полинезшцы, негры, перуанцы, калифорнцы, европейцы 
нообще и французы (1'64°/0), а по методе Гегенбаура: 
айносы (149,5°/0), туземцы Огненной Земли, ведды, японцы, 
швейцарцы и германские немцы (168°/0). Въ ожидан1и 
.дальнейшихъ изследованш, наиболее существеннымъ въ 
этомъ сопостановлеши является тотъ фактъ, что белыя 
расы обладаютъ повидимому большею скрученностью, 
чемъ черныя и желтыя. Относительно локтевой кости, 
Коллиньонъ указалъ у  нйкоторыхъ доисторическихъ ко- 
■стей нередкое существовате особаго искривлетя.
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, Въ бедргь ( femur)  обратила на себя за последнее 
время внимаше антропологовъ одна особенность: болйе 
или меиЬе частое присутств1е третъяго вертлуга (фиг. 23, 
С. 3), т. е. выпуклости, расположенной между большими 
(1) и малыми (2) вертлугами, на отпрыск^ гребня (Ипеа 
aspera), служащеми м-Ьстоми прикр^плетя большой сЬда-

Фиг. 23.

лищной мышцы. Эта выпуклость, указанная и изолиро
ванная впервые Гузе *), является ви дИств'! особыми 
центроми окостенЬшя, аналогичными си гЬми, которые 
развиваются ви прочихи мЪстахъ костей (Тереки, Дени- 
кери, Диксони), а потому каки будто не зависити оти 2

2) Houze, „Le 3-е trochanter44, Bull. Soc. A n th r Брюссель, 1883.
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степени развипя седалищной мышцы (Берто) 2). Третш 
вертлугъ почти всегда сопровождается подвертлужной 
впадиной (фиг. 23 С,х).

Приведемъ здесь, на основанш составленнаго мною 
списка, сравнительную частоту нахождетя третьяго верт
луга у разныхъ этнических!, группъ.
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Наблюдатели.

42 Бельгшцы и французы въ не- 
ршдъ сЬвернаго оленя . . . . 13 Гузе.

28 Н егр ы ....................................... .... . 21 Гузе, Коста.
68 А н н о с ы ....................................... ... 26,5

| Коганей.73 Японцы............................................... 28,8
67 Жители Б р ю ссел я ....................... 30,2 Гузе.

102 Итальянцы....................................... 30,4 Коста.
54 Венгры............................................... 36,1 Терекъ.

110 Бельгшцы и французы въ пе- 
ршдъ полированнаго камня . . 38 Гузе.

76 Туземцы Огненной Земли . . . 64,3 ГЧад., Деникеръ,
Мартенъ, Коста.

Изъ этой таблицы выясняются два факта: редкое на- 
хождеше третьяго вертлуга у негровъ и чрезвычайная 
его частота у жителей Огненной Земли. Подвертлужная 
впадина встречается тамъ въ 80%  бедренныхъ костей, 
также и у женщинъ (въ группе 76 женскихъ скелетовъ). 
Она составляетъ поэтому, равно какъ и третш вертлугъ, 
отличительную особенность расы. 2

2) Сущность вопроса смотр, у  Dwight, въ Journ. of Anat. Phi- 
siol. томъ XXIV, часть 1. Лондонъ, 1889, стр. 61; а также у  Costa 
въ Archivio per l’Antr., томъ XX, 1890, стр. 280; и у  Poirier въ его 
Traite d’Anatomie, томъ I, стр. 221, Дарижъ, 1890.
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Въ большой берцовой кости обращала на себя вни- 
маше антропологовъ платикнемгя, т. е. поперечное сплю- 
щеше верхней трети головки этой кости, причемъ задняя 
ея сторона прюбрйтаетъ какъ бы ребро. Форма эта истол
ковывалась въ смысла возврата къ обезьяньему типу, но 
Манувр1е г) доказалъ, что у человйкообразныхъ обезьянь 
платикнем!я никогда не достигаетъ такихъ крупныхъ раз- 
м^ровъ, какъ въ человеческой расе, где она преимуще
ственно вызывается развипемъ задней больше-берцовой 
мышцы, которая играетъ важную роль при сохранены 
прямого вертикальнаго положешя, когда человекъ стоить, 
а также при движешяхъ ходьбы и бега. Степень плати- 
кнемш должна поэтому изменяться въ зависимости отъ 
привычекъ различныхъ группъ населешя къ сидячему, или 
бродячему образу жизни.

Отклонете головки большой берцовой кости назадъ, 
или же уклонъ сочленяющейся ея поверхности спереди 
назадъ, указанный и описанный впервые Коллиньономъ 
у доисторическихъ костей, тоже не представляетъ собою 
возврата къ обезьяньему типу. Какъ замечаетъ Манувр1е 2), 
оно зачастую встречается у парижанъ, въ большей сте
пени развипя, чймъ у человекообразныхъ обезьянь. Эта, 
такъ называемая ретровершя, обыкновенно сочетанная съ 
платикнем1ей, состоитъ въ связи съ полусогнутымъ поло- 
жешемъ нижней конечности, при особомъ способе хожде- 
ш я съ согнутыми коленями, обычномъ у простолюдиновъ, 
въ особенности въ горныхъ округахъ. Pempoeepcin яснее 
выражена на большой берцовой кости новорожденнаго 
ребенка, чемъ впоследствш у взрослаго человека, что 
состоитъ, повидимому, въ зависимости отъ постоянно со- 
гнутаго положешя колешь, во время всей утробной жизни. *)

*) Manouvrier, Memoires Soc. Anthr., 2-de ser. томъ III, Парижъ, 
1888.

2) Тамъ же, томъ IV, 1890.
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Длина костей нижнихъ и верхнихъ конечностей не 
одинакова у различныхъ расъ, но, въ виду недостаточ- 
наго числа произведенныхъ наблюдены, трудно опреде
лить точную величину ея изменены. Кроме того, вместо 
измерешя этихъ частей на скелете, выгоднее производить 
соответственный измерешя па живомъ субъекте. Тогда 
можно, по крайней мере, отнести все измеренный длины 
къ истинному росту человека, который не можете быть 
въ точности определенъ по скелету.

Темъ не менее, измереше длинныхъ костей имеетъ въ 
нКкоторыхъ случаяхъ существенное значеше, потому что 
дозволяетъ намъ, какъ уже упомянуто (стр. 45), воз- 
становить приблизительно ростъ субъектовъ, отъ кото- 
рыхъ сохранились только кости, а въ этомъ положены 
находятся положительно все вымершие народности.

Въ виду этихъ соображены, мы приведемъ здесь сле
дующая численныя данныя, выведенныя изъ девяти группъ 
(отъ 5 до 72 скелетовъ въ каждой). Длина плечевой 
кости, въ процентахъ вышины всего скелета, изменяется: 
отъ 19,5 (гюлинезыцы), до 20,7 (европейцы); длина лу
чевой— отъ 14,3 (европейцы), до 15,7 (негры);— бедрен
ной—отъ 26,9 (южно-американцы), до 27,9 (ново-кале- 
донцы); наконецъ длина большой берцовой кости изме
няется отъ 21,5%  (эсты), до 23,8%  (н. кал.) всей вышины 
скелета. Обнаруживающаяся такимъ образомъ разницы, 
сравнительно ничтожны и, при переходе отъ одной расы 
къ другой, не превышаютъ 1,5 для каждой изъ упомяну- 
тыхъ костей.

Длина лучевой кости, по отношению къ плечевой (при
нятой за 100), обнаруживаете несколько более заметныя 
изменешя. Она равняется 72,5 у европейцевъ, 76—у ново- 
каледонцевъ, 79— у негровъ, 79,7—у веддъ, 80,6—утузем- 
цевъ Огненной Земли, 81,7— у андаманцевъ. Заметимъ, 
что, по отношешю ко всей руке, нижшя ея части оказы
ваются гораздо длиннее у зародыша, въ первой стады

Деникеръ.— Человйчесюя расы. 8
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его развит1я. Точно также она длиннее въ раннемъ дйт- 
ствй, чймъ у взрослыхъ 1). Она становится короче отно
сительно всего роста, по м'ЬрЬ того, какъ развивается за- 
родышъ и растетъ ребенокъ.

Отношенья, наблюдаемый на т е л е  у  живого чело
века .— Несмотря на массу собраннаго матер1ала, мы не 
можемъ еще въ настоящее время пользоваться различ1ями, 
наблюдаемыми въ этихъ отношешяхъ у неодинаковыхъ 
расъ. Это обусловливается чрезвычайной ничто леностью 
упомянутыхъ различш. Для лучшаго выяснешя этого 
факта я приведу отношешя, который могутъ считаться 
приблизительно нормальными у европейца средняго роста 
(1 м. 65 с. или 5 фут. 5 д.). Принимая эту величину 
за 100, Топинаръ вывелъ для такого нормальнаго евро
пейца слйдуюпця отношешя 2).

Г о л о в а ...........................................................  13
Туловище и ш е я ..........................................35

(32,7 безъ шеи)
Верхняя конечность....................................45
П л е ч о ....................................................... 19,5
Предплечье.....................................................  14
Кисть р у к и .........................................   11,5
Нижняя конечность . . . . : . . 47,5
(считая отъ ейдалищной плоскости до земли) 
С т у п н я ...........................................................  15
Разверзаше рукъ между концами сред-

нихъ пальцевъ обйихъ рукъ . . 104,4

Отношешя, наблюдаемыя у различныхъ народностей 
земного шара, колеблются около этихъ численныхъ дан- 
ныхъ, не отклоняясь отъ нихъ болйе чймъ на 3 или въ 
крайнемъ случай на 5 единицы Такъ напр. вышина го-

0 Нашу, Rev. d’Antkrop., 1872, стр. 79,
2) Topinard L’homme dans la Nature, стр. 126.

\
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ловы, по изсл'Ьдоватямъ Рождественскаго Д, изменяется 
отъ 11,4 до 15. Длина туловища, безъ шеи, изменяется, 
въ свою очередь, отъ 32,6 до 32,8 (по Топинару), ит. д. 
По даннымъ, составлепнымъ на основаны измерены, рас
пространявшихся на 16 и 27 группъ, списки которыхъ были 
обнародованы Ивановскими и Топипаромъ * 2), и согла
сующимся съ третьими спискомп изи 24 группи, состав
ленными мною, длина верхней конечности редко лишь 
изменяется больше, чемп между 42,6 и 47,6. Можно со
считать по пальцами народности, кисть руки у которыхи 
длиннее, или-же короче 11 си десятичными долями; 
точно также и ступня редко лишь превышаети 15 си де
сятичными долями, или не достигаети этой цифры 3). 
Длина нижней конечности изменяется только ви пред4- 
лахи оти 43,1 до 49,2 (Топинарп) и т. д.

У взрослыхн, обхвати груди средними числоми превы
шаети половину высоты роста. Исключеше изи этого пра
вила составляюти лишь группа сванетови ви Грузы, неко
торые евреи и друпя группы нащональностей, которыми 
приходится жить ви дурныхи гипеническихн услов1яхи.

При такихи обстоятельствахи, численныя данныя отно
сительной длины членови не могути служить хорошими 
отличительными признаками расы. Кроме того, некоторым 
изи этихи отношены (длина членови, вышина головы), 
всегда зависяти оти размеровн роста. Великорослыя от
дельным особи и расы обладаюти сравнительно более 
длинными лицами и нижними конечностями, чемн мало
рослый. Си другой стороны, у малорослыхи отделнныхн

г) РождественскШ; „Пропорщональныя отношешя головы44. 
Записки общества друзей естествовгъдгътя, томъ II, часть I, Москва.

2) Ивановскш, „Монголы и т. д.“, Записки общества друзей есте- 
ствовгьдгьтя, томъ LXXI, Москва, 1893; Topinard, Шет. Anthrop. ge- 
nerale, стр. 1076.

3) Смот. Ивановскш, тамъ же, стр, 257; Топинаръ, тамъ же 
стр. 1089.

8*
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особей и ц'Ьлыхъ расъ, голова вообще шире, туловище 
короче и обхватъ груди сравнительно больше, чгЪгь у 
великорослыхъ отдгЬльныхъ особей и цЬлыхъ расъ. Вообще 
говоря, однако, различ!я между соответственными числен
ными данными оказываются весьма незначительными.

Туловищ е и конечности живого человш а .— Въ до- 
полнеше нашихъ изследованш отмгЬтимъ некоторый осо
бенности, наблюдаемый у живыхъ субъектовъ.

Ш ея, обыкновенно длинная и тонкая у негровъ и 
эеюповъ (фиг. 9 и 138), напротивъ того коротка у боль
шинства американскихъ индейцевъ (фиг. 163 и 169); 
плечи очень широки у женщинъ этой последней народ
ности (фиг. 165), и очень узки у чеченокъ и лезгинокъ. 
Обыкновенно, длинная шея сопровождается высокими ро- 
стомъ и формою туловища, напоминающей въ верхней 
своей части пирамиду, поставленную основашемъ къ верху; 
напротивъ того, короткая шея сопровождается цилиндри
ческими туловищемъ и малыми ростоми. Сгъдлистостъ, 
т. е. сильно обозначенная кривизна спинного хребта въ 
крестцово-поясничной части, особенно выделяется у испа- 
нокъ, у которыхъ она таки развита и поясничные по
звонки настолько подвижны, что дозволяютъ порегибаться 
назади, таки чтобы касаться головою земли (Дюшеннъ 
изъ Булони). Седлистость также обозначена сильнее у 
негровъ, чемъ у белыхъ расъ. Необходимо заметить, что 
она можетъ являться следств1емъ дородности живота, бе
ременности, а также стеатопигт.

Этими последними терминомъ обозначается чрезмер
ное развиые ягодицъ, обусловленное скоплешемъ подкож- 
наго жира (фиг. 24); физшлогически это жировыя опухо
ли, обусловленный гипертроф1ей (чрезмерными развшчемъ) 
подкожнаго жира, более или менее обильно отлагающа- 
гося тамъ у всехъ расъ. Упомянутыя опухоли аналогичны 
жировыми опухолями на щекахъ у орангутанга, которым 
въ свою очередь являются сильно увеличенными жиро-
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выми шариками Биша, существующими, какъ у прочихъ 
человъкообразныхъ обезьян  ъ, 
такъ и у самого человека *).

Какъ и въ прочихъ жиро- 
выхъ опухоляхъ, жиръ стеато- 
пигическихъ массъ не исчезаетъ 
далге и после болезней, отъ ко- 
торыхъ худЬетъ все остальное 
тело. Стеатопиия является отли
чительною чертою бушменской 
расы. Она встречается, со всеми 
своими характерными чертами 
(изменетемъ формы боковыхъ 
и переднихъ сторонъ ляшекъ, 
устойчивостью даже при исху- 
даши всего тела и т. д.), исклю
чительно только у народностей, 
въ составъ которыхъ входитъ 
бушменскш элементъ (готтентоты 
фиг. 24, нама и т. д.). Случаи 
стеатопигш, наблюдавшиеся у 
1олафовъ, или ианр. сомалш- 
скихъ лсенщинъ, сводятся какъ 
и у европейцевъ, къ чрезмерному 
отлолгешю лшрй мелсду мышеч
ными волокнами, а не къ обра
зованно подколшаго. жирового 
слоя. Явственнее всего выра
жается стеатопшчя у бушменокъ, 
у которыхъ она начинаетъ раз
виваться лишь по достилшнш 
половой зрелости. Впрочемъ, она Фпг. 24.

существ у етъ, хотя и въ мень
шей степени, таюке и у мужчинъ этой расы (фиг. 43).

г) Deniker et Bonlard, тамъ же, стр. 53.
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Мы не можемъ здесь распространяться о другихъ 
внешнихъ признакахъ: о форме туловища и конечностей, 
о ног! съ малоразвитой икрой и ступив съ выдающейся 
пяткой, . которыя наблюдаются у н'Ькоторыхъ (но не у 
всМсь) негровъ, о большей или меньшей способности 
отклонять большой палецъ ноги отъ прочихъ пальцевъ, заме
чающейся у большинства народностей Индии, Индо-Китая, 
и аз1атскихъ острововъ, отъ Суматры до Японш и т. и.

Скажемъ, однако, два слова по поводу розсказней о 
существующихъ, будто бы, расахъ хвостатыхъ людей. 
Надо отнести къ области басенъ сообщешя объ этихъ ра
сахъ, появляющаяся, отъ времени до времени, въ такъ 
называемыхъ популярно-научныхъ произведетяхъ. Пово- 
домъ къ басне о хвостатыхъ людяхъ послужили костюмы 
некоторыхъ народностей (см. заглавную картинку). Въ 
науке известны отдельные случаи людей, у которыхъ 
имелся, въ качестве аномалш, более или менее длин
ный, свободный, или же приросший на всемъ протяженш 
къ туловищу, хвостовой придатокъ. Мнопе таше случаи 
были описаны, но ни одинъ серьезный изследователь ни
когда не описывалъ целой хвостатой народности *). Не
давно еще, Лартшнейдеръ доказали, что седалищно-коп
чиковая и лонно-копчиковая мышцы млекопитающихъ 
утратили у человека свой характеръ симметричныхъ пар- 
ныхъ мышцъ и оказались оттесненными назадъ, во внутрь 
таза, въ качестве одиночныхъ непарныхъ мышечныхъ 
пластинокъ (волоконъ мышцы levator апъ). Съ техъ поръ 
какъ первобытный человекъ сделался двуногими суще- 
ствомъ, онъ не имели уже хвостового придатка. Исчезно- 
веше хвоста является даже однимъ изъ небходимыхъ усло
вии свободнаго сто ятя  и хож детя на двухъ ногахъ 2).

*) М. Bartels, Arch. f. Anthrop., томъ XIII, 1880, стр. 1.
2) Lartsch.neid.er, „Die Steisbeinmuskeln. etc.“, Denkschr. К . 

Akad. Wiss Wien. mat. vat. Kl., томъ LXII, 1895.
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Внутреннее и внешние органы человека представляютъ 
тоже некоторые, хотя и не весьма многочисленные приз
наки, годные для различешя отдгЬльныхъ расъ другъ отъ 
друга.

Мышечная система, мало изслгЬ до ванная у другихъ 
расъ кроме белой, не доставила до сихъ поръ сколько- 
нибудь пригодныхъ существенныхъ указаний,, Благодаря 
трудамъ Худзинскаго, Дубля, Макалистера, Поповскаго, 
Тестю, Турнера и др., а также комитета Великобритан- 
скаго и Ирландскаго анатомическаго общества, можно 
сказать однако, что некоторый мышечныя аномалш встре
чаются чаще у негровъ, чгЬмъ у бТлыхъ, и что мышцы лица 
у негра меньше обособлены, ч'Ьмъ у б'Ьлокожаго 1). Въ 
системе внутренностей, наблюдаются также некоторый 
различ1я между белымъ и негромъ, а именно сравнительно 
больший объемъ печени, селезенки, надпочечныхъ железъ 
и вообще гипертроф1я всехъ выделяющихъ органовъ, 
являющаяся характерною чертою негра, по сравнении съ 
белымъ. Венная система, повидимому, развита у негровъ 
тоже несколько сильнее. Безъ сомнешя, должны обнару
живаться также более или менее заметныя различ1я въ 
общемъ расположеши и строение органовъ голоса и 
речи:—языка, гортани и легкихъ. Наши свадеши по этому 
предмету оказываются, однако, еще весьма недостаточными. 
Было обращено, правда, внимаше на слабое развипе пе- 
реднихъ волоконъ небно-язычной мышцы, а также срав
нительно большему развитию врисберговыхъ хрящей гор
тани и ея мышцъ у негра, чемъ у белаго 2), но гортани 
другихъ расъ почти вовсе не изследованы.

Даже и въ костяхъ голосоваго органа, все части под-

г) См. по этому предмету, Le Double, Traite des variations du 
Syst. muse. de Vhomme, томъ П, Ларижъ 1897 n Testu, Anomalies 
muscul, Ларижъ, 1884.

2) Hovelacque et Herve, Precis d’A n th r o p стр. 301. Ларижъ, 
1887.
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лелжгъ этническимъ измг1шев!ямъ, такъ напр. больная от
ростки подъязычной кости не сращены съ нею, въ 75— 
95 случаяхъ изъ 100, у американскихъ индМцевъ, тогда 
какъ у европейцевъ эта аномал1я встречается лишь въ 
25— 35 случаяхъ, а у негровъ только въ 30 случаяхъ 
изъ 100, что состоитъ, вероятно, въ соотношеши съ произ- 
водствомъ звуковъ въ языкахъ каждаго изъ этихъ паро- 
довъ 1).

Половые органы толю представляютъ некоторый расо
вый отлич1я, обнаруживающ1яся, однако, более въ разме- 
рахъ, чемъ въ форме различныхъ частей. Единственной 
особенностью, которую стоитъ отметить, является наблю
даемое у бушменокъ чрезмерное развшче малыхъ губъ, 
известное подъ именемъ «передника». Эта особенность 
встречается уже съ самаго детства у женщинъ бушмен
ской расы и народностей, въ составъ которыхъ раса эта 
вошла, какъ напр. у готтентотокъ, нама, грикосокъ и д р .2).

Ж енстя груди представляютъ тоже, во внешнемъ ихъ 
виде, некоторый изменешя. Плоссъ 3) различаетъ между 
ними четыре разновидности, смотря по вышине, которая 
можетъ быть меньшею, равною, несколько большей, или же 
много большей поперечника ихъ основанш. Такимъ об- 
разомъ бываютъ груди, напоминающая чашу, или же сег- 
ментъ шара, полушаровыя, коничесюя и грушевидным. 
Эти различныя формы могутъ встречаться въ сочетаьпи 
съ более или менее обширными и выдающимся окра
шенными кругомъ и съ соскомъ, который, въ свою оче
редь, можетъ быть плоскими, полусферическими, пальце
образными и т. д.

г) Ten Kate, „Snr qnelqnes points d’osteologie ethniqneu, Tie- 
vista del Museo de la Plata, томъ VII, 1896, стр. 263.

2) R. Blanchard, „Observations snr le tablier... d’apres Peronet 
Lesneur“, Bull. Soc. Zool. de France, 1883, съ рисунками.

3) H. Ploss, Das Weib, 5 изд. Макса Бартельса, томъ I. Лейпцигъ, 
1897.



. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ. 121

. Коничесюя и грушевидныя груди, а также пальце
образные соски встречаются преимущественно у негри- 
тянокъ, тогда какъ форма шарового сегмента преобла- 
даютъ у мопголокъ и европеекъ-блондинокъ. Женщины 
юго-восточной Европы и передней Азш обладаютъ, въ 
большинстве случаевъ, полусферическими грудями.

Въ числгЬ внутреннихъ органовъ заслуживаетъ сравни
тельно болыпаго вниматя головной мозгъ (encephalon). 
При разсмотрети вместимости черепа (стр. 71) уже упо
мянуто, что въ объеме мозговой коробки обнаруживаются 
заметныя разлшпя, зависящая отъ возраста, пола и расъ. 
Разлшпя эти соответствуют изменешямъ въ объеме, а 
следовательно и въ весе головнаго мозга. У новорож- 
денныхъ европейскихъ младенцевъ мальчики обладаютъ 
среднимъ числомъ 334, а девочки только 287 грам. го
ловнаго мозга. Количество его быстро возрастаетъ, при
близительно до 20-летняго возраста;— остается почти не- 
изменнымъ отъ 20 до 40, или даже до 45-летняго воз
раста;. а зат4мъ начинаетъ уменьшаться: сперва медленно 
(до 60-летняго возраста), а потомъ быстрее.

Позволю себе присовокупить, что весъ головнаго 
мозга испытываетъ значительный изменешя въ зависи
мости уже отъ однихъ индивидуальныхъ особенностей. 
Топинаръ *), въ группе изъ 519 европейцевъ средняго и 
низшаго сослов1я, нашелъ, что весъ мозга колеблется отъ 
1025 до 1675 граммъ. Средний весъ головнаго мозга у 
взрослыхъ и европейцевъ определенъ Топинаромъ, путемъ 
взвешивашя одиннадцати тысячъ мозговъ, въ 1361 граммъ, 
для мужчины, и 1290 граммъ, для женщины. Утверждали, 
будто головной мозгъ у другихъ расъ веситъ сравни
тельно меньше, но это еще не доказано достаточнымъ 
числомъ фактическихъ даняыхъ. Действительно, въ антро- 
пологш до сихъ поръ не сделано еще ничего, пли почти

О Topinard, L ’homme dans la Nature, стр. 215.
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ничего, по взв^шиванш головнаго мозга не европейскихъ 
расъ, такъ что не имеется дапныхъ, результаты которыхъ 
можно было бы сравнивать съ результатами взвешивашя 
11000 европейскихъ мозговъ. Самая многочисленная вне
европейская группа, которую удалось составить Топи- 
нару *) для негровъ, содержитъ только 190 мозговъ; 
следующая за ней, по многочисленности группа, аннам- 
цевъ состоитъ лишь изъ 18 мозговъ. Къ какимъ же ре- 
зультатамъ приводятъ эти группы? Первая группа, со
стоящая изъ негровъ, даетъ средшй весъ мозга мало от
личающийся отъ европейскаго, а именно 1316 граммъ, 
для мужчинъ въ возрасте отъ 20 до 60 летъ, а вторая— 
аннамская, даетъ для нихъ средшй весъ въ 1341 граммъ, 
почти такой же, какъ для европейцевъ. Для другихъ на
родностей имеются только взвешивашя мозга одного 
субъекта, или же группъ изъ 3, 4 и не более 11 субъек- 
товъ, совершенно недостаточным для какихъ бы то ни было 
выводовъ, темъ более, что индивидуальным изменешя въ 
чужеземныхъ расахъ такъ яге велики, какъ и у европей
цевъ, судя по тому, что въ группе пегровъ весъ голов
наго мозга колеблется отъ 1013 до 1587 граммъ, а въ 
аннамской группе— отъ 1145 до 1450 граммъ. Сравнеше 
численныхъ данныхъ, выведенныхъ изъ взвешивашя 
европейскихъ мозговъ по отдельными группами, приводить 
иногда тоже къ своеобразными неожиданностями. Такъ, 
Пикокъ вывели для англичанъ, изъ взвешивашя 28 моз
говъ, средшй весъ въ 1388 граммъ, тогда какъ Бойдъ, взве* 
сивъ 425 мозговъ, нашелъ средшй весъ только въ 1354 
грамма. Получившаяся разница въ 34 грамма превышаетъ 
разницу между аннамскими и европейскими мозгами и 
немногими лишь меньше разницы (въ 45 граммъ) найден
ной между мозгами негровъ и европейцевъ. Численным 
данным у французовъ согласуются несколько лучше:

J) Topinard, Elem. d'Anthrop. дёпёг., стр. 571.



морфологически; п ри зн а к и . 1 2 3

Брока вывелъ изъ взв'Ьшиватя 167 мозговъ средтй в4съ 
въ 1359 граммъ, а Бишоффъ 1), изъ 50 мозговъ, ср.едтй 
в^съ въ 1381 граммъ, разнящейся отъ перваго лишь на 
22 грамма.

Не располагая достаточными данными по отношенпо 
къ вЪсу головнаго мозга, посмотримъ нельзя ли ихъ заме
нить данными относительно вместительности мозговой 
коробки, такъ какъ изеледовашя Манувр1е 2) выяснили, 
что, умноживъ эту вместимость на 0,87, получимъ съ 
достаточною точностью весъ мозга, заключавшагося въ 
ней при жизни. Это выясняется изъ цифровыхъ данныхъ 
ея вместимости, сопоставленныхъ Топинаромъ 3), если въ 
нихъ будутъ сделаны надлежащая исправлешя, дабы при
вести ихъ къ системе кубическаго измеретя, предложен
ной Брока, по которой, для европейцевъ—мужчинъ, полу
чается среднимъ числомъ объемъ мозга въ 1565 куб. сайт., 
колеблющийся отъ 1530 куб. сайт. (22 голландскихъ че
репа) до 1601 куб. сайт. (43 финскихъ черепа). Вмести
мость черепа другихъ народностей земного шара рас
пределяется следующимъ образомъ по группамъ: наиболь
шая—получена въ группе 26 эскимосовъ (1583 куб. 
сайт.), а наименьшая въ группахъ—36 австралшцевъ 
(1349 куб. сайт.) и 11 андаманцевъ (1310 куб. сайт.). 
Между этими двумя крайними пределами проч1Я народ
ности располагаются, въ порядке убывающаго объема 
мозга, такъ: 36 полинезшцевъ (1525 куб. сайт.), 18 яван- 
цевъ (1500 куб. сайт.), 32 монгола (1504 куб. сайт).,

г) По пзсл’Ьдовашямъ того же автора, среднш вгЬсъ головнаго 
мозга 364 баварцевъ оказался равнымъ 1872 граммамъ.

2) Manouvrier, „Da la quantile dans l’encepliale“5 Mem. Soc. 
Anthrop., 2-me ser, томъ III, стр. 162. Парижъ, 1888.

3) JElem. Anthrop. дсп., стр. 611 и дал£е. Численный данныя, 
заимствованы у  Брока и Флоуера, принемъ эти иослЬдшя уве
личены на 64 куб. сантиметра (среднюю разницу, выведенную 
Топинаромъ и Гарсономъ для обЪихъ системъ онредгЬлен1я вме
стимости мозговой коробки).
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23 меланезшца (1460 куб. сайт.), 74 негра (1 4 4 1  куб. 
сайт.) и 17 юлшо-индшскихъ дравидшцевъ ( 1 3 5 3  куб. 
сайт.).

Разница между наибольшей и наименьшей изъ этихъ 
чиеленныхъ данныхъ составляетъ всего только 2 5 5  куб.  сайт, 
и немногими лишь превосходить обычную разницу между 
обоими полами въ кал;дой изъ человйческихъ расъ. Съ дру
гой стороны, Мануврче *) приводить слйдуюнця данныя 
для веса мозга, вычисленнаго по объему мозговой коробки: 
у современныхъ паршканъ (среднее изъ 177 череповъ)— 
1357 граммъ; у басковъ (61 ч.)— 1360 граммъ; у негровъ 
(31 ч.) — 1238 граммъ; у пово-каледонцевъ (23 ч.)— 1270 
граммъ; у полинезшцевъ (110 ч.) 1380граммъ; у бенгальцевъ 
(50 ч.)— 1184 грамма. Разница мелщу наибольшими и наи
меньшими в4сомъ мозга составляетъ здесь 196 граммъ. Сл4- 
дуетъ ли заключить, что такая разница зависитъ отъ ве
личины роста и объема тела, подобно тому, какъ это не
сомненно замечается для разницы мелгду мужскими и 
женскими мозгами? Это представляется правдоподобными, 
если принять во внимаше, что самый тялшлый среднш весь 
мозговъ въ Европе найдешь у шотландцевъ (1417 граммъ, 
по изследовашямъ произведенными Рейдомъ и Пикокомъ 
надъ 157 мозгами), являющихся самыми рослыми изъ 
членовъ человеческой семьи, тогда какъ среднш весь 
мозга у итальянцевъ, обладающихъ сравнительно неболь
шими ростомъ, достигаетъ всего лишь 1308 граммовъ (по 
изследовашямъ Калори надъ 244 мозгами). Полинезшсшя 
и кавказсшя 2) народности, при высокомъ росте, облада-

г) Arficle ,,Cerveauu, въ Diet de Physiol, de Ch. Ricliet, томъ II. 
часть 3, стр. 687. Дарижъ 1897.

2) 11 осетинъ, 1165 грам.; 15 ингушей—чеченцевъ, 1451 грам.; 
11 грузинъ, 1350 грам.; но 11 армянъ, при среднемъ рост£ въ 
1631 миллиметра, им£ли среднш в£съ мозга всего лишь въ 1369 
грам.“,—Гильченко, Межд. Конгр. Доисторич. арх. томъ I, стр. 
183. Москва 1892.
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ютъ тоже сравнительно большими вЕсомъ мозга, чЕмъ 
весьма низкорослые андаманцы и яванцы. ТЕмъ не менЕе, 
непосредственное взвЕшиваше, равно какъ измЕреше 
вместимости череповъ, свидЕтельствуютъ, что очень рос
лые негры, а также австралшцы и ново-каледонцы сред- 
няго роста, обладаютъ мозгами гораздо меныпаго вЕса, 
чЕмъ у эскимосовъ и нЕкоторыхъ малорослыхъ аз1атскихъ 
племени, какъ напримЕри яванцевъ.

Безъ сомнЕшя тутъ дЕйствуети, по меньшей мЕрЕ, двой
ственное вл1яше зависимости: оти расы и вышины роста. 
Можно было бы включить сюда еще третш элементи, 
а именно вЕсъ всего тЕла, по они является представите- 
лемъ слишкоми многихъ различныхъ данныхъ и способенъ 
изменяться со степенью дородности субъекта, его д1етой 
и т. п.

Еарлъ Фойтъ, изслЕдуя двухъ собаки почти одинако-. 
ваго вЕса, нашелъ, что у собаки, пользовавшейся хоро
шими питашемъ, вЕсъ мозга составляя 1,1 вЕса всего тЕла, 
тогда какъ, послЕ двадцати двухдневнаго голодашя, они 
доходили уже до 1,7°/0 этого вЕса *). Во всякомъ слу- 
чаЕ, нельзя отрицать вл1яте массы дЕйствующихъ частей 
тЕла на объемъ мозга 2). При этомъ возникаетъ, однако,

*) С. Voit, „Gewichte d. Organe“, Zeitsch far Biologie, 1894r 
стр. 510.

2) M a H y sp ie  доказалъ (Diet. Phys, стр. 688), пользуясь тремя 
группами отъ 54—58 французовъ въ каждой, что малорослые субъ
екты обладаютъ меныпимъ в'Ьсомъ мозга (1829 грам.), чЬмъ высо
корослые (1398); двЬ группы женщпнъ (въ 23 п 27 особей) 
привели къ подобному же результату (1198 грам. для низкаго 
и 1218 грам. для высокаго роста). Группа изъ 44 выдающихся 
деятелей разнаго роста и различныхъ национальностей дала среднш 
вЬсъ мозга въ 1430 грам. т. е. больше, чЬмъ у  французовъ и шот- 
лапдцевъ высокаго роста. Отсюда позволительно заключить, что 
умственное развшпе прпнадлежитъ къ числу факторовъ, увеличп- 
вающихъ вЬсъ мозга. Приведемъ здЬсь нЬкоторыя данныя отно
сительно этой интересной группы. Наименьший вЬсъ мозга въ ней 
усмотрЬнъ у  анатома Деллингера, скончавшагося въ возрастЬ
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новый вопросъ. Вызывается ли возрасташе мозговаго объ
ема увеличешемъ белаго вещества, состоящаго единственно 
только изъ проводящихъ волоконъ, или же оно обуслов
лено разростатемъ сераго вещества, состоящаго глав
ными образомъ изъ невроновъ (клЪточекъ съ ихъ отрост
ками), т. е. изъ частей исключительно предназначенныхъ 
для психической деятельности? Вопросъ этотъ все еще ожи- 
даетъ своего реш етя. Следовало бы въ действительности 
сравнивать у отдельныхъ субъектовъ и щЬлыхъ расъ не 
весь всего мозга, а единственно только весь корковаго 
его слоя, дабы составить правильное суждеше о количестве 
вещества, употребляемаго въ каждомъ дапномъ случае для 
психической деятельности 1). Это можетъ быть достигнуто 
лишь путемъ утонченныхъ, весьма тщательныхъ взвешива- 
нш. Пока они еще не произведены, надо довольствоваться 
лишь приблизительнымъ способомъ определешя количе
ства корковаго вещества по величине занимаемой имъ 
поверхности. Мозговая кора, состоящая изъ сераго веще
ства, образуетъ на поверхности мозга извилистая складки, 
именуемыя мозговыми извилинами. Чемъ больше поверх
ность этой коры въ мозгахъ одинаковаго объема, темь 
многочисленнее, извилистее и сложнее оказываются эти 
складки. Толщина слоя сераго вещества во всехъ мозгахъ 
приблизительно одна и та же, а потому очевидно, что

семидесяти одного года (1207 грам.), а наибольший у  беллетриста 
Теккерея, умершаго пятидесяти трехъ лЬтъ отъ роду (1644 грам.). 
Между этими двумя пределами заключается в£съ мозговъ: Барлея 
(1238 грам.), Гамбетты (1294 гр.), Либиха (1352 гр.), Бишофа 
(1452 гр.), Брока (1485 гр.), Гаусса (1492 гр.), Агассиса (1512 гр.) и 
Морни (1520 гр.). Зд&сь упомянуты только наиболее изв£стныя 
личности, вошедппя въ составъ группы. ЗамЬгимъ, что M a n y B p ie  
исключилъ изъ нея слишкомъ уже тяжелые мозги, какъ напрн- 
мЪръ Шиллера (1781 гр.), Кювье (1829 гр.), Тургенева (2012 гр ) и 
наконецъ Байрона (2238 гр.).

г) По изсл'Ьдоватямъ Данилевскаго и д-ра Регибуса, в£съ 
ciparo вещества мозга составляетъ отъ 37—38°/0 в&са всего мозго
ваго вещества.
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сложность етроетя мозговыхъ извилинъ соответствуешь 
увеличение количества сЬраго вещества, и следовательно 
также психической силы. Немногое, что до сихъ поръ 
известно о мозговыхъ извилинахъ у различныхъ расъ и 
у отдельЕыхъ субъектовъ одной и той же расы, повиди- 
мому подтверждаетъ справедливость такого вывода.

9I

Фиг. 25.—Мозгъ съ указашемъ трехъ двигательныхъ (проекщон-
ныхъ) центровъ.

(2 — общей чувствительности; 4 — зрительный; 6 — слуховой) п трехъ центровъ ассо- 
щацш (1-е лобный; 3-е теменной; 4 — затылочно-височный); 1 — Роландова борозда;

7 — островокъ Рейля (по Флексигу).

Мозги идютовъ и слабоумныхъ отличаются чрезвычай
ною простотою извилинъ, напоминающпхъ расположеше 
ихъ у человекообразныхъ обезьянъ, мозгъ которыхъ можно 
сравнить съ упрощенною д1аграммой человеческаго мозга. 
Съ другой стороны, выдающаяся личности: велик!е уче
ные, ораторы, практичесше деятели и т. д. выказываютъ, 
въ строенш своего мозга, большую, а иногда по истине за
мечательную сложность нгькоторыхъ извилинъ. Выражеше
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нгькоторыя употреблено здгЬсь умышленно, таки какъ моз- 
говыя извилины, распололеенныя по общему, одинако
вому для всгЪхъ людей, плану, далеко не всгЬ обладаютъ 
одинаковою ценностью съ физшлогической точки зргЬшя. 
Въ слогЬ сйраго вещества нйкоторыхъ изъ нихъ залегаютъ 
центры двигательныхъ импульсовъ и общей чувствитель
ности тгЬла (какъ напр. центры, располо лее иные вокругъ 
Роландовой бороздки, фиг. 25, 2,2), управляющее только 
произвольными движешями туловища и головы; друпе 
центры состоять въ связи съ различными видами чувствен- 
ныхъ воспр1ятш. Таковы центры: зрительный (фиг. 25, 4); 
слуховой (фиг. 25, G), вкусовой, обонятельный и т. д. 
Между различными двигательными или воспринимающими 
областями (проекщонными центрами), занимающими почти 
цЬлую треть еЬраго вещества мозга, существуетъ однако 
весьма большее число извилинъ, cipoe вещество которыхъ 
не соединено, повидимому, ни съ какой особой функ- 
щей (онгЬ оставлены незаштрихованными на (фиг. 25). Ка
кой лее цРли, спрашивается, служать эти извилины? Осно
вывая свое мнРше на томъ, что нервныя волокна, окон- 
чиваюшдяся въ сРромъ веществ^ этихъ извилинъ сравни
тельно поздно лишь одеваются м!елиномъ *) (послР роле- 
д етя  младенца на свгЬтъ и облеченья м!елиномъ волоконъ 
у чувствующихъ и двигательныхъ центровъ), Флексигъ 2) 
полагаетъ, что упомянутыя извилины доставляютъ различ
ными мозговыми центрами возмоленость сообщаться другъ 
съ другомъ и дРлаютъ для насъ сообщеше это сознатель
ными, а потому назвали ихъ сгЬрое вещество центрами 
ассощацш (фиг. 25, 1, 3, 5). Безъ содгЪйств1я этихъ из-

г) Каждое нервное волокно состоитъ у  взрослаго нзъ сооб
щающегося съ нервными клетками осеваго цилиндра, снабженнаго 
м1елиновой оболочкой. Во время зародышеваю развишгя эта оболочка 
или влагалище появляется лишь но.слЪ развит1я осеваго цилиндра.

2) Fleclisig, Geltirn unci Seele, 2-е издаше, Лейпцнгъ, 189G, Die 
Localisation der geistigen Vorgdnge) Лейпцигъ, 1896.

\
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вилинъ, прение центры остались бы изолированными другъ 
отъ друга и осужденными на очень ограниченную лишь 
деятельность. Известный анатомъ Турнеръ *) явственно 
доказали, что извилины, содержания въ себе двигательные 
центры и центры чувственныхъ воспрштш въ мозгу у ре
бенка, обезьяны, бушмена, или же великаго европейскаго 
ученаго, въ роде Гаусса, не представляютъ существенной 
разницы другъ отъ друга. Разлшйе между этими мозгами 
обусловливается почти исключительно только степенью 
сложности мозговыхъ извилинъ, содержащихъ въ себе 
центры ассощацш.

Этими только извилинами и ограничивается часть 
мозга, которою следовало бы, повидимому, пользоваться для 
получешя сравнительныхъ выводовъ. Почти целую треть 
с'Ьраго вещества всего мозга слГдуетъ вероятно исклю
чить, такъ какъ она не даетъ никакихъ матер1аловъ для 
сравнетя. Допустимъ, что въ остающихся двухъ третяхъ 
удалось обнаружить разлитая въ объеме и вГсГ. Будемъ ли 
мы имГть тогда основание думать, что приблизились къ 
разрешенш поставленной себе задачи? Полагаютъ, что 
только некоторый клетки сераго вещества, а именно боль- 
ппя и малыя нирамидальныя клетки, находятся въ связп 
съ психической деятельностью и что каждая изъ этихъ 
клетокъ, образующая со своими осевыми цилиндрами, 
древовидными и другими разветвлетями, такъ называемый 
невронъ, не состоитъ въ постоянной связи съ другими по
добными невронами и не занимаетъ по отношению къ нимъ 
разъ на всегда определеннаго положешя, но можетъ съ 
помощью своихъ разветвлений вступать поочередно въ 
соприкосновение съ весьма многими невронами * 2). Посто-

а) Sir W. Turner, Opening Address at the British Association, 
Toronto. 1897, Nature, 2 изд. 1897.

2) Смотр, изложете сущности вопроса у  Ramon у  Cajal, Nouv. 
idees struct, syst. nerveuor. Франц, пер., Парижъ, 1894; а также у  Do
naldson, Growth of the Brain, глава VII, 1895.

Деникеръ.—Челов'ЬчесЕия расы. 9
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янными переменами этихъ соприкосновений обусловли
вается сложность вызываемыхъ ими нервныхъ токовъ. При 
такихъ обстоятельствахъ, мозговая деятельность должна 
измеряться не только числомъ и величиною клетокъ сераго 
вещества, но такъ же числомъ и разнообраз1емъ различныхъ 
соприкосновенш, который вероятно устанавливаются у кле
токъ путемъ воспиташя и обучешя. Изъ одного и того же 
числа фортетянныхъ клавиши профанъ можетъ вызвать 
лишь сравнительно немнопе, oтличaющiecя другъ отъ 
друга звуки, тогда какъ искусный танистъ извлекаетъ 
изъ нихъ несметное разнообраз1е художествеиныхъ мело- 
дш. Подобными же образомъ, можно допустить, что дикарь 
извлекаетъ изъ своихъ мозговыхъ клетокъ одне только 
первобытныя, неясныя идеи, тогда какъ мыслитель выра
батываешь изъ такого же числа клетокъ драгоценнейшая 
умственный сокровища. Какъ далеки мы, по этому, отъ 
правильной оценки мозговаго труда когда прибегаемъ 
къ грубому взвешивашю целаго органа, въ которомъ на 
одну часть, способную помочь разрешенш задачи, мы 
взвешиваемъ по меньшей мере три другихъ части, не 
имеюпця ничего, или почти ничего, общаго съ этой за
дачей! Если бы нами даже и удалось узнать число, весь 
и объемъ невроновъ даннаго мозга, какъ могли бы опре
делить несметное множество сочетаний, къ которыми они 
способны? Задача эта представляется почти неразреши
мою, но въ науке никогда не следуешь терять надежду. 
Кто знаетъ? Быть можетъ когда либо найдется реш ете 
этого вопроса, которое покажется столь-же простыми и есте
ственными, какъ представляется нами теперь возможность 
смотреть сквозь тела съ помощью рентгеновскихъ лучей.



I

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

2. Физгологическгс признаки.

Фунты пптапгя и уподоблены: П ищ евареш е, питаше, ростъ, тем
пература тЪла и т. п. — Пульсъ, составъ крови и т. д. — Особые, 
собственные запахи.— Функцш сношены, острота чувствъ и т. п .— 
Функцги воспроизведенгя: Месячный очищешя, нрекращ еш е таковыхъ, 
возрасташе числа зачатш  въ определенный времена года и т. д. 
Влгянге среды: Акклиматизация.—Космополитизмъ человеческаго рода 

и отделъныхъ расъ .—С кр ещ и вате  расъ другъ съ другомъ.

3. Психо логичесте и пато логичесте признаки.

Трудность ихъ и зу ч еш я .—Невоспршмчивость къ определеннымъ 
болгЬзнямъ (иммунитетъ) — Н ервныя болезни у  нецивилизован-

ныхъ народовъ.

2. Физшогичесме признаки.
Различ1я, замЕчаемыя у неодинаковыхъ расъ по отно

шение къ органическимъ функщямъ: — питашю, дыханпо, 
кровообращение, воспроизведению и т. д. представляютъ 
собою факты, неподлежанце сомнЬнпо; н о  о н и  с л и ш к о м ъ  

мало еще изучены, для того, чтобъ можно было говорить 
о нихъ какъ о серьезныхъ морфологическихъ отличитель- 
ныхъ признакахъ. Кроме того, въ этихъ функщяхъ обна
руживается множество субъективныхъ различит, дЕлаю- 
щихъ очень затруднительяымъ отыскаше среднихъ вели
чины Эти послТдщя, къ тому же, обладаютъ, сколько из
вестно, болыпимъ однообраз1емъ.
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Функцги питангя и уподоблетя наврядъ ли пред- 
ставляютъ катя  либо расовыя разновидности. «Неимущая» 
народности, добывающая себе пропиташе изо дня въ день 
охотой, рыболовствомъ, собирашемъ л'Ьсныхъ плодовъ и 
т. д., подвергаясь чередовапш голодовокъ и чрезмер- 
наго обшпя, изумляютъ европейцевъ своей способностью 
поглощать громадный количества пищи; такъ эскимосы и 
огнеземельцы, встрйтивъ выброшеннаго на отмель кита, 
гЬдятъ его почти безостановочно впродолжеши нчЬсколь- 
кихъ дней. Наклонность къ ожир'Ьтю замечается у нгЬ- 
которыхъ расъ въ более сильной степени, чгЬмъ у другихъ; 
весьма частая у_киргизъ,. она редко встречается у ихъ 
соседей-калмыковъ и т. д. Следуетъ отметить также ран
нее прюбретеше дородности еврейками, которому способ
ствуют^, впрочемъ, въ Африке и на Востоке, искусствен
ными мерами. Последовательный ходъ роста, отъ ранняго 
детства до возмужалости, у различныхъ человеческихъ 
расъ представлялъ бы известный интересъ, но изследова- 
шя по этому предмету были произведены до сихъ поръ 
только въ Европе и Америке !). Подобныя изследовашя 
у нецивилизованныхъ народовъ сопряжены съ темъ боль
шими трудностями, что тамъ почти невозможно опреде
лить точный возрастъ ребенка, или же взрослаго. Вообще 
говоря, ростъ и весъ тела увеличиваются съ годами не 
въ правильной постепенности, а какъ бы скачками, за ко
торыми следуютъ простановки. За перюдами быстраго 
роста въ вышину-, почти всегда следуетъ перюдъ за
тишья, въ продолжете котораго размеры тела увеличи
ваются въ ширину (плечи, тазъ и т. п.). Замечено также, *)

*) См. труды Bowditch, производившаго изсл£доваш я надъ 
2.500 американскими детьми обоего пола, Eight Ann. Rep. State 
Board of Massachusetts (1877); а также Pagliani—надъ итальянскими 
(Archivio JjerFAntr., 1876, томъ VI); Axel Key — надъ 1800 швед
скими (Intern. Congr. Med. Берлинъ, 1887); Schmidt—надъ 10.000 rep - 
манскихъ дЬтей и т. д.
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что ростъ въ вышину идетъ особенно быстро съ апреля 
по 1юль и августъ месяцы, ослабевая съ ноября по 
мартъ, тогда какъ в'Ьсъ тгЬла увеличивается особенно 
быстро съ августа и сентября до конца ноября месяца. 
Половое разлшпе даетъ себя чувствовать съ самаго рож- 
денгя. Мы уже видели (стр. 34), что новорожденные 
мальчики длиннее дъвочекъ на величину отъ двухъ и до 
восьми миллиметровъ (0,08 до 0,32 дюйма), т. е. при
близительно на полъ-сантиметра. Въ течете псрваго года 
ребенокъ быстро растетъ, такъ что годовалый младенецъ 
оказывается въ полтора раза длиннее новорожденнаго. 
Быстрота роста зат'Ьмъ уменьшается и четырехлетий ре
бенокъ всего только вдвое длиннее новорожденнаго. Даль- 
нгЬйшш ростъ идетъ еще тише, до наступлешя возмужа
лости, когда ему снова дается толчекъ и когда различ1я 
между обоими полами выступаютъ особенно явственно; 
девочки въ возраст^ отъ 10 до 15 л4тъ растутъ быстрее 
мальчиковъ, но, после того, мальчики ихъ обгоняютъ и ра
стутъ сперва быстро, а потомъ медленнее до двадцать треть- 
яго года, когда они почти достигаютъ пред^льнаго своего 
роста; у женщинъ ростъ останавливается, повидимому, 
уже съ двадцати лгЬтъ. Величина большинства органовъ 
увеличивается довольно правильно и постепенно. Един
ственными исключешями изъ этого правила являются; 
ростъ сердца у д'Ьвушекъ, съ наступлешемъ возмз7жалости, 
и увеличеше веса мозга у обоихъ половъ. Мозгъ одно- 
л'Ьтняго ребенка вгЬситъ въ 2,5 раза больше; у пятшгЬт- 
няго—въ 3,33; у десятилетня го— въ 3,7; а у пятнадцати
летия™ — въ 3,9 больше ч^мъ у новорояуденнаго. После 
того ростъ мозга ослабеваете достигая наибольшей своей 
величины передъ достижетемъ двадцати-летняго возраста, 
а после сорока, или сорока пяти летъ, начинаетъ слегка 
уменьшаться.

Мозгъ новороященнаго составляетъ, по весу, 12,4 про
цента всего тела; у годовалаго ребенка онъ равняется
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10,9; у пятилетия™—■ 8,4; у пятнадцатилетия™— 3,8, а 
у взрослаго двадцати-пяти-летняго субъекта всего только 
2,3 процента веса всего тела 1). Еъ несчастно н^тъ почти 
ни одного подобнаго же ыаблюдешя надъ неевропейскими 
народностями. Единственное такое изслйдоваше надъ до- 
статочнымъ числомъ (нисколькими тысячами) особей, про
изведено у японцевъ. По Бэльцу, ростъ япопцевъ уве
личивается, после возмужалости, всего только на восемь 
процентовъ, тогда какъ у европейцевъ такое увеличегпе 
достигаетъ 13 процентовъ. Съ другой стороны, д-ра Ха- 
мада и Сасаки утверждаютъ, что у японцевъ ростъ очень 
замедляется въ возрасте отъ шестнадцати до восемнад
цати летъ, а къ двадцати-двумъ годамъ совершенно оста
навливается 2). Имеется много фактическихъ данныхъ, 
свидетельствуюгцихъ, что негры, полинезшцы и малайцы 
достигаютъ предельнаго своего роста между восемнад
цатью и двадцать однимъ годомъ. Какъ уже упомянуто 
(стр. 42) хорошее питаше и удобства жизни имеютъ 
большое вл1яше на ростъ.

Деятельность процессовъ пищеварешя и усвоиватя 
несомненно представляетъ существенный различ1я, кото
рый зависятъ, однако, отъ климата, а не отъ расы. Такъ 
напримеръ, количество пищи, потребной для сохранешя 
равновеая въ организме, обусловливается исключительно 
только затрачиваемой имъ энерпей 3).

Температура ттьла наврядъ ли изменяется на две 
или три десятыхъ градуса, если ее сравнивать даже у 
двухъ народовъ, такъ далеко отстоящихъ другъ отъ друга,

г) Н. V ierordt, „Das M assen-w achsthnni, e tc .“ Arch., fiir A na
tom. н  P h y s. Anatom. Division, 1890, дополн. томъ, стр. 62.

2) Baelz, „Die K orperlichen  E igenschaften  der Jap an er" , M it- 
theil. D entscb. G-esell. ost. Asi., 1882, t . I l l ,  стр. 348; H am ada and 
Sasaki, Seii-K w ai (Japanese Med. Jon rn . of Tokio), Февральски! 
№ 1890.

3) Lapicque, Rev. Mens. Ecole. A nthr., 1897 r. № 12.
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по общему типу и образу жизни, какъ французы сЪвер- 
ныхъ департаментовъ и туземцы Огненной Земли. Дей
ствительно температура, измеренная во рту, составляетъ 
у первыхъ—отъ 37,1° до 37,2° Ц., а у вторыхъ— 37,4°1). 
У негровъ температура тела, напротивъ того, оказывается, 
повидимому, несколько ниже, тЬмъ у европейцевъ.

Перейдемъ теперь къ дыхательной функц'ш. Жизнен
ная емкость легкихъ, т. е. количество воздуха, которое 
они могутъ вмещать въ себе въ растянутомъ состояпш, 
доходить у анрличанъ до 3,7 куб. метр, (по Гутчинсону), 
а вообще у европейцевъ — отъ 3 до 4 куб. метр., тогда 
какъ въ ОЪверо-Американскихъ Штатахъ оно понижается 
у бгьлокожихъ и индейцевъ до 3 метр., а у негровъ даже 
до 2,70 метра. Разница эта весьма.не существенна, но 
должна быть принята во внимаше, такъ какъ у европей
цевъ субъекты высокаго роста обладаютъ большей без
условной емкостью легкихъ, чемъ малорослые. Частота 
вдыханий у нецивилизованныхъ народовъ кажется больше 
чймъ у европейцевъ (14— 18 вдыханий въ минуту). У ту- 
земцевъ Огненной Земли она доходить отъ 16 до 20; у 
монголовъ-торгоутовъ— отъ 18 до 20, у киргизовъ до 19 
и у афганцевъ—до 18 вдыхашй въ минуту 2).

Относительно кровообращешя имеются лишь немноггя 
отрывочныя свгЬдгЬшя. Пульсъ одинаковой частоты наблю
дался у туземцевъ Огненной Земли (72 удара въ минуту), 
у таранчей въ Китайскомъ Туркестан^ (72,9) и европей
цевъ (71—72); онъ нисколько ускоренъ у бгЬлыхъ и нег
ровъ въ Соединенныхъ Штатахъ (74,8 и 74 удара); еще *)

*) H yades and D eniker, loc. cit., стр. 181.
2) Численный данный касательно частоты ударовъ пульса 

заимствованы для туземцевъ Огненной Земли отъ Г1адеса и Де- 
никера, loc. ей., стр. 182; для американскихъ народностей отъ 
Gould. loc. cit.] для европейцевъ изъ сочинеш я Н. Vierordt, Апа- 
tom ische D aten  nnd Tabellen, а для остальныхъ — изъ упомянутой 
уж е записки Ивановскаго: ,,М онголы-Торгоуты“.
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болгЬе ускоренъ оьгь у американскихъ индгЬйцевъ и мула- 
товъ (76,3 и 77 ударовъ), а также у торгоутовъ (76,6) и 
киргизъ (77,7). Численность красныхъ кровявыхъ шариковъ 
въ данномъ объем-Ь крови почти одинакова у различныхъ 
расъ. У европейцевъ насчитывается ихъ до пяти миллюновъ 
въ каждому кубическомъ миллиметргЬ. У индусовъ и нег- 
ровъ ихъ оказывается полумшшономъ меньше, а у ту- 
земцевъ Огненной Земли полумиллюномъ больше, чгЬмъ у 
европейцевъ *). Это разлшпе слгЬдуетъ признать совер
шенно ничтожнымъ, если принять во внимате, что у 
одного и того субъекта число кровяныхъ шариковъ въ 
кубическомъ миллиметр^ можетъ колебаться на цЪлый 
мшшонъ, въ зависимости отъ общаго состояшя здоровья,— 
питашя и т. д.

Некоторые путешественники (Эрманъ, Гукъ) утверж
дали, что могутъ различать известный народности по за
паху. Не заходя такъ далеко, все-таки надлежитъ при
знать, что иныя этническая группы, въ особенности же 
негры и китайцы, обладаютъ «собственными запахомъ», 
который, при тщательномъ соблюдены опрятности, стано
вится нисколько слабее, но все-таки, какъ увйряютъ, ни
когда не исчезаетъ совершенно. У ■ негра этотъ запахъ 
обусловливается главными образомъ обшпемъ выд'Ълешя 
изъ весьма многочисленныхъ и объемистыхъ кожныхъ же- 
л’Ьзокъ. Разсчитывая на это свойство негритянской кожи, 
плантаторы охотились за беглыми своими неграми съ со
баками. Повидимому, сами негры сознаютъ у себя это 
свойство. По крайней м'Ьр'Ъ, въ Вестъ-Индш, они сложили 
характерную поговорку: «Господь Боги любить своего 
негра и узнаетъ его по запаху».

Мнопе путешественники свид'Ьтельствуютъ, что отъ 
китайцевъ пахнетъ мускусомъ; о «собственномъ» запах'!

6 M aurel, Ball. Soc. Antin'. П ариж ъ 1883, стр. 699; H y ad es  e t 
D eniker, стр. 183.
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австралшцевъ и ново-каледонцевъ имеются также досто
верный сообщешя. Не слгЬдуетъ смешивать такихъ расо- 
выхъ запаховъ съ теми, которые щпобр'Ьтаются некото
рыми народностями отъ любимыхъ ими приправъ къ пище, 
какъ напр. съ чесночпымъ запахомъ, которымъ разитъ отъ 
некоторыхъ южпо - европейскихъ народностей и отъ 
евреевъ ').

По отношешю къ мышечной силе, дииамометричесшя 
изследовашя обманчивы и не даютъ сколько-пибудъ по- 
лезныхъ указанш. Кроме того индивиду ал ьныя разлшйя 
оказываются тутъ слишкомъ уже громадными.

Функцт соотношетя съ вшъшпей средой.—Можно 
было бы написать целую главу о мышцахъ и телодви- 
жетяхъ, служащихъ для выражения эмоцпс и о разли- 
ч1яхъ, обнаруживающихся въ это’мъ отношенш между 
отдельными расами * 2). Мы удовлетворимся только прютЬ- 
ромъ, относящимся до эмоцш изумлетя и удивлетя. Чув
ства эти выражаются почти всюду подняыемъ бровей и 
раскрьичемъ рта; некоторый народности, какъ напр. эски
мосы, тлинкиты, андаманцы и бразильские индейцы, при- 
соединяютъ къ этой игре физпшомш похлопывате по 
ляжкамъ; айносы и формозсюе чинъ-уаны прикладываютъ 
слегка палецъ къ носу, или ко рту, а тибетцы щиплютъ 
себя за щеку. Негры банту, въ знакъ удивлешя, помахи- 
ваютъ рукою, передъ ртомъ, австралийцы же и западные 
негры вытягиваютъ губы впередъ, складывая ихъ такъ, 
какъ бы собираясь свистнуть (фиг. 141). Вообще, чемъ ци
вилизованнее народъ, темъ сложнее становится у него 
игра физюномш. У некоторыхъ народностей, мышцы дица 
выполняютъ так1я движешя, подражать которымъ было 
бы весьма трудно для чужеземцевъ, какъ напр. выдвига-

г) R . A ndree, TJthnol. Par allele, N eue Folge, Леппцигъ, 1889.
2) D arw in , Expression of the Emotion. Лондонъ, 1872; M antegazza 

Physiognomy and Expression (англ, перев.). Лондонъ, 1895; M. D u
val, Anatomie artistigue, стр. 285, П ариж ъ, 1881.
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Hie впередъ одной только верхней губы, выполняемое 
малайцами съ изяществомъ и легкостью, который сде
лали бы честь любому шимпанзе (Хагенъ). Въ главе IV я 
упомянули объ условныхъ тйлодвижешяхъ. Положеше 
тела въ спокойномъ состоянш оказывается тоже не оди
наковыми у различныхъ народностей; негры зачастую 
стоятъ на колЪняхъ (фиг. 135 и 142); они охотно си- 
дятъ таки же на корточкахъ, подобно тому, какъ это д4- 
лаютъ некоторые восточные народы и американсше ин
дейцы; стоите на одной ногЬ, при чемъ другая сгибается 
и упирается своей подошвой въ колено первой, встре
чается въ Океати, а также у племени беджа, нйкоторыхъ 
негритянскихъ народовъ и т. д. ‘).

Некультурные и полуцившшзованные народы пре- 
восходятъ европейцевъ остротою своихъ чг/вствъ. Анда
манцы чуютъ издалека еще некоторые лесные плоды, 
благодаря замечательно развитому у нихъ чувству обо- 
н я тя . Принявъ за единицу нормальную остроту зрешя, 
вычисленную по формуле Снеллена, получимъ для различ
ныхъ народностей следующая цифровыя данный: — 1,1 для 
немцевъ; 1,4 для русскихъ; 1,6 для грузинъ; 2,7 для 
осетинъ и калмыковъ; 3 для нубшцевъ бедлса и 5 для анд- 

.скихъ индейцевъ. Наибольшая величина индивидуальной 
остроты зрешя (6,7) наблюдалась у калмыка 2). Д-ръ 
Герценштейнъ, на основаши наблюдений надъ 39805 рус
скими солдатами, пришелъ къ тому интересному выводу, 
что острота зрешя теми больше, чемъ сильнее развиые 
пигмента въ радужной оболочке и въ волосахъ 3). Дей
ствительно, среди светловолосыхъ, встречается всего толь
ко 72,4 процента людей, обладающихъ зрешемъ более

г) См. Globus, 1897, тоыъ X X I, № 7.
2) K otelm ann, „Die Augen, e tc .“, Z eit. f. E th n ., 1884, V erb., 

стр. 77.
3) Др. Герценш тейнъ, И звЬ стя, и т. д., Общ. друзей естество- 

вЬдйшя. Москва, томъ X L IX , часть 4, стр. 347.



острыми, чгЬмъ нормальное и 2,7 процента людей съ болТе 
слабыми зрйтемн, тогда каки у темно-волосыхъ соотвйт- 
ствуюпця цифры оказываются 84,1 и 1,7; при одинако
вости прочихъ условш, темно-волосые видятъ, по этому, 
лучше, чгЬмъ свйтло-волосые.

Изученье ф ункцт  воспроизведетя настолько затрудни
тельно далее у цивилизованныхъ народовъ, что нельзя 
сказать о нихъ ничего пололеительиаго, когда дгЬло ка
сается дикарей, такъ напр. до сихъ порт, еще не удалось 
составить точную таблицу перваго появлетя м'Ьсячныхъ 
очищенш. Известно, ч то  возрасти, когда они появляются, 
колеблется меледу 10-ю годами (негритянки изъ Cieppa’ 
Jliona) и 18 (лапландки). Вл1яше климата не подлелеитн 
здйсь сомнТшю; си этими соглашаются таюе компетент
ные изелфдователи, каки Тильдъ—въ Англш, Кригеръ— 
въ Германш, Дюбуа и Палео—во Францш. Они заявляюти, 
что первыя указашя на состоявшшся улее переходи ви пе- 
рюдн возмужалости, усматривается у дТвушеки меледу 11 
и 14: годами ви тепломн, меледу 13 и 16 —ви умйренномн 
и меледу 15 и 18— ви холодноми климат^.

Они вынуждены однако признать, что дгЬйств1е кли
мата осложняется также и другими факторами: расою, 
родоми занятш, питашеми и т. д. Таки, ви Австрш, при 
одинаковости климатическихн и сощальныхн услов1й, ре
гулы появляются у евреекн ви возрасти оти 14 до 15, у 
мадьярокн— оти 15 до 16, а у словачекн—отн 14 до 16 лйтп 
(1оахимн). Си другой стороны, известно, что пребывате 
ви городй, праздная леизнь и прбждевременныя возбужде- 
т я  половыхи органови ускоряюти появлеше мТсячныхп 
очищенш. Питаше тоже не остается здйсь бези вл1яшя, 
таки напр. ви южной Индш, у дйвушеки презирае
мой касты геллуварови, на долю которыхп выпадаети 
очень плохое питаше, регулы появляются лишь ви 16- 
лТтнеми возраст^, тогда каки у индусоки вообще они по
казываются впервые ви 11, 12 и самое позднее ви
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13 лгЬтъ *). Было бы ошибочно предполагать, что появлеше 
регулъ всюду совпадаетъ съ началомъ дозволяемости по- 
ловыхъ сношены. У большинства индыскихъ народностей, 
а также у турокъ, монголовъ, пераянъ, полинезыцевъ, 
малайдевъ и негровъ, девушки вступаютъ въ половыя 
сношен1я съ мужчинами гораздо pai-rbe появлешя регулъ— 
въ одиннадцати, десяти и далее девяти-л'Ьтнемъ возрасте. 
Брачный возрастъ не молеетъ служить здесь точнымъ 
указашемъ; онъ определяется у дикарей и полуциви- 
лизованныхъ пародовъ сообразно съ существующими у 
нихъ сощальными услов1ями. Такъ, у монголовъ-торгоу- 
товъ, девушки вступаютъ въ половыя снош етя съ муж
чинами въ четыриадцатилетнемъ возрасте, а выходятъ 
замужъ восемнадцати летъ, тогда какъ для юношей соот
ветствующее возрасты определяются въ четырнадцать и 
девятнадцать съ половиной летъ (Ивановскы).

Время наступлетя критаческаго возраста, т. е. пре- 
крагцешя регулъ, подвержено столь многоразличнымъ ко- 
лебатямъ, что далее и для европейекпхъ народностей на- 
врядъ ли оказалось бы возможнымъ установить для него 
точныя средшя значешя. Большинство численныхъ дан- 
ныхъ колеблется въ пределахъ между сорока пятью и пя
тидесятые годами. Известно, что у леенщины процессъ 
созревашя яичекъ идетъ въ правильной постепенности въ 
течены целаго года, безъ такихъ усилены или лее обо
стрены половой функцы, какъ это замечается у леивот- 
ныхъ въ брачную пору. Въ этомъ отношены, человече
ская самка резко отличается отъ дикихъ леивотныхъ, (за 
исключешемъ обезьянъ, у которыхъ толее наблюдалась 
менструащя) и обнаруживаетъ близкое сходство съ сам
ками домашнихъ животныхъ. Темъ не менее, существуютъ 
факты, какъ будто свидетельствующее, что не всегда дело 
обстояло такимъ образомъ. Факты эти относятся до иа-

р См. дальн'Ьйппя подробности, Ploss, loc. cit., т. I, стр. 268.



блюдаемой въ известные определенные месяцы сравни
тельно большей частоты зачатий.

Еще въ 1767 году, шведскш врачи Варгептипъ пер
вый указалъ въ своемъ собствештомъ отечестве на сугце- 
ствоваше такого факта. Съ тйхъ поръ, подобные факты 
были отмечены многими специалистами по статистике, а 
также врачами и естествоиспытателями. Кэтеле нашел:» 
для Бельгш и Голлапдш наибольшее число рожденш въ 
феврале, а зачатш въ мае; Ваппеусъ выяснилъ для сред
ней Европы два максимума зачатш: зимою и въ конце 
весны, или же начале лета; Виллерме нашелъ те лее са
мые перюды во многихъ странахъ, въ томъ числе также 
и на юлшомъ полушарш; Сормани определить для Италш 
наибольшее число зачатш въ поле, а Майеръ—для Гер 
манш,—въ декабре. Бэкеманъ, изеледовавшш Германскую 
импер1ю по областями, нашелъ, для северной Германш, 
максимумъ зачатш въ декабре, а для юлшой—весною; 
по изеледовашямъ Билля, наибольшее число зачатш па- 
даетъ въ Индш на декабрь и январь месяцъ; наконецъ, 
для Россш, мнопе изеледователи указываютъ максимумъ 
зачатш зимою.

Явлеше это истолковывалось до сихъ поръ съ весьма 
различныхъ точекъ зрешя. По мнешю некоторыхъ спе- 
щалистовъ, максимумы, наблюдаемые во многихъ странахъ 
весною, вызываются будто бы темъ, что въ это время 
года обнаруживается «изобшпе во всемъ», вследств1е чего 
питаше таюке улучшается; вместе съ тймъ проявляется 
нечто понулсдающее половой инстинктъ, какъ у человека, 
такъ и у большинства животныхъ, принять посильное 
учасые «въ пробулщенш природы». Друпе изеледователи 
возражаютъ на это, что во многихъ странахъ максимумы 
соответствуютъ зимнимъ месяцами, когда температура и 
относительное отсутств1е всего скрашивающаго жизнь, на 
первый взглядъ какъ будто не предрасполагаетъ хлопо
тать о продолжения рода. Эти ученые ищутъ причин}'
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максимума зачатш въ гЬхъ или другихъ услсшяхъ обще- 
ственнаго быта: они указываютъ, что жители с'Ьверпыхъ 
странъ, въ декабре месяце, управившись съ полевыми ра
ботами, развлекаются празднествами и увеселешями и что, 
въ этомъ месяце, заключается у нихъ большее число бра- 
ковъ; съ другой стороны, на юггЬ, любимыми народными 
празднествами оказываются весеншя, совпадающая съ 
пробуждетемъ природы. Наконецъ, утверждаютъ также, 
что различ1я въ максимумахъ зависятъ не только отъ 
климатическихъ, но и отъ релипозныхъ причинъ.

Все эти объяснешя сл^дуетъ признать не вполне 
научными, тгЬмъ более, что они никогда не подвергались 
проверке численными, или же опытными данными. Ро- 
зенштадтъ *) полагаетъ, что космическая вл1яшя и 
услов!я обгцественнаго быта не играютъ тутъ ни мал'Ьй- 
шей роли, такъ какъ максимумы зачатш нередко совпа- 
даютъ для странъ, резко отличающихся другъ отъ друга 
климатомъ, релипей и услов1ями общественыаго быта 
(Итал1я, Poccia и Швещя). Самое большее если эти 
вл!яшя создали услов1я, благопр1ятствуюпця возникнове- 
нш  такого явлешя и подготовили для него почву. Что 
касается до самаго явлешя, то оно, по мнйнш Розен- 
штадта, представляетъ собою у человека пережитокъ жи
вотной его природы— (физшлогическую привычку), уна
следованную отъ зверообразныхъ предковъ.

Первобытный человйкъ унаследовали у своихъ пред
ковъ привычку зарождать детей преимущественно въ из
вестный, определенный времена года. Съ наступлешемъ 
такой поры полового возбуждешя, всюду должны были 
происходить зачаыя. Съ развитЁемъ цивилизацш, половыя 
сношешя происходить въ течете целаго года, но привычка 
зарождать детей въ определенные перюды времени не

*) В. Bosenstadt, „Ursachen welche die Zahl der Conceptionen, 
etc.“, Mitth. Embryol. Instit. Е"туег8.Х¥1еп, 2-я cepia, ч. 4, ВЬна, 1890.
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вполне еще исчезла: она сохранилась, какъ перелштокъ 
животнаго состояшя, и проявляется увеличетемъ числа 
зачатий въ определенный времена года. Это заключеше 
подверждается тймъ фактомъ, что у н'Ькоторыхъ дикихъ 
племенъ совокуплеше совершается, повидимому, въ опре
деленный времена года. Такъ папр. у австралшцевъ брач
ная пора наступаетъ во время сбора ямса (см. гл. YII, 
Бракъ и т. д.) ‘). Быть можетъ слгЬдуетъ признать пере- 
житкомъ такой физщлогической привычки, ежегодный 
празднества, зи которыми слгЬдуетъ заключеше множества 
браковъ, а также массовые браки, заключаемые до сихъ 
поръ въ Бретани накануне Великаго поста. Такъ, въ базар- 
номъ мТстечкЪ Плугастель-Даула (департаментъ Фине- 
стеръ), где насчитывается не болТе семи тысячъ жителей, 
сыграны были 5 февраля 1886 года 34, а за годъ пе- 
редъ тТмъ, въ тотъ же день, накануне великаго поста 
48 свадебъ * 2). Знаменитая «Бгарзвадъ-Янгъ» или «Па
стушья ленитьба», соблюдаемая некоторыми племенами 
(мерь, ширъ. рабаи) въ западномъ КатьяварТ (въ Индш) 
является пожалуй тоже пережиткомъ этой физюлогиче- 
ской привычки. По прошествии изв'Ьстнаго промежутка 
времени (а именно 24 лТтъ) наступаетъ, день когда все 
наличные холостяки племени обязательно должны л е 
ниться. Последняя такая массовая свадьба праздновалась 
съ 28 апреля по 3 мая 1895 года, при чемъ было заклю
чено сразу 775 браковъ 3).

Вопросъ о плодовитости женщинъ у различныхъ на
родностей представляетъ большой интересъ для будущ
ности этихъ народностей, но о немъ можегь быть упомя
нуто здесь лишь въ общихъ чертахъ. Намъ известно, по- 
ложимъ, что продентъ раждаемости очень низокъ во Фран-

г) Er. Muller, Allgem. Ethnographies 2 изд. стр. 212, ВЬна, 
1879; Kulischer, Zeit. f. Ethn, т. VIII (Verb. стр. 152) Берлинъ, 1876.

2) Корреспонденция газеты Temps отъ 6 февраля 1896.
3) J. М. Campbell, Journ. Anthr. Soc. Bombay, т. IV, 1895, № 1.
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цщ и довольно низокъ у старожиловъ въ Сфверо-Амери- 
канскихъ Штатахъ, тогда какъ онъ очень высокъ въ Poccin 
и у евреевъ и т. д., но мы не знаемъ почти ничего о 
плодовитости женщинъ у нецивилизованныхъ иародовъ. 
У нихъ, какъ и у насъ самихъ, надо принимать во вни- 
маше различные элементы вопроса: услсшя общественнаго 
быта, добровольное самоограничегпе (австралийцы), дето
убийство (Полинез1я) и т. д.

В лт т е окружающей среды.— Зд'Ьсь не представляется 
возможнымъ разсмотрРгь съ лщлаемою подробностью тате 
интересные вопросы, какъ вл!яше внЪшнихъ условий, а 
также акклиматизацш и скрещ иватя близкихъ другъ къ 
другу, или же весьма несхожихъ между собою расъ, такъ 
какъ вопросы эти изслгЬдованы до сихъ поръ очень мало 
и далеко невполнР обстоятельно. Непосредственное воз- 
дМствйе окружающей среды ргЬдко лишь наблюдалось съ 
надлежащей научной точностью. Приходится сплошь и 
рядомъ удовлетворяться фразами, которыми нельзя при
писать серьезнаго значетя *). Даже и влйяте столь не- 
нормальныхъ условш, какъ полное отсутствйе въ течеши 
кЬсколькихъ м'Ьсяцевъ свгЬта и солнечной теплоты, до та-

г) Зд'Ьсь не мЬсто опровергать всЬ ошибочный утверждешя 
по поводу вл1яшя, приписываемаго средЬ. См. труды Далласа 
(Записки С,-Петербургской Академт паукъ, 1780 годъ, часть II, стр. 69 
и Дарвина (въ особенности Лроисхождепге человека). Достаточно 
будетъ привести нЬкоторые примЬры. Негры оказываются черно
кожими вовсе не потому, что живутъ въ тропическихъ странахъ, 
такъ какъ американсше индЬйцы, живущде подъ тЬми же широ
тами характеризуются желтымъ цвЬтомъ кожи; рослые и бЬлолицые 
норвежцы и руссше живутъ бокъ о бокъ со смуглыми лопарями п 
самоЬдами чрезвычайно низкаго роста. Заявлялось и повторялось 
многократно, что евреи, переселивпиеся въ Нщцю (въ Кошинъ) 
послЬ разрушешя 1ерусалима Титомъ, сдЬлались съ тЬхъ поръ 
такими же черными, какъ и туземцы тамулы, среди которыхъ они 
живутъ. Въ дЬйствительпости это до такой степени невЬрно, что 
въ КошинЬ называютъ „бЬлыми“ евреями потомковъ настоящихъ 
евреевъ (которые такъ и остались бЬлыми), въ отлшае отъ „чер- 
ныхъ“ евреевъ, или тамуловъ, обратившихся въ 1удейство. Утвер-
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кои степени необходимыхъ для всего живого, наблюдалось 
только случайно. Носиловъ ‘) отмгЪчалъ день за днемъ 
влгяше полярной ночи на обыкповенныхъ людей (не та- 
кихъ отборныхъ и закаленныхъ, каше выбираются въ 
полярпыя экспедищи) н выясыилъ подавляющее ея воз- 
дМств1е, которое обнаруживается въ общей тйлесной и 
духовной апатш, сонливости, въ уменьшены высоты роста 
и обхвата грудной кл'Ьтки. Особенно заметно отражается 
это на д'Ьтяхъ, который видимо хиргЬютъ втечете озна- 
ченнаго першда. Къ сожалгЬшю, наблюдетя Носилова 
производились лишь надъ небольшими числомъ субъ- 
ектовъ.

БолгЬе, чгЬмъ правдоподобно, что изм'Ьнешя, испыты
ваемым организмомъ, вслгЬдств1е вл1яшя окружающей среды, 
оказываются, въ большинства случаевъ, химическаго свой
ства и отражаются лишь въ слабой степени на формахъ 
человйческаго гЬла. К акъ ' зам’Ьчаетъ В. Кохъ 2) вопросъ 
акклиматизацш въ тропическихъ странахъ всецело сво
дится къ содержание воды въ организм^. Онъ основы- 
ваетъ свои выводы главными образомъ на различш коли- 
чествъ воды, содержащихся въ мясгЬ быковъ Аргентин-

ждали также, ссылаясь на заявлете Ханыкова, возпроизведенное 
у Дарвина (см. Происхожд. чел.) и повторявшееся многими дру
гими, будто виртембергцы свЬтлорусаго типа, переселившиеся на 
Кавказъ въ 1816 году, сделались съ тгЬхъ поръ смуглыми и черно- 
волосыми. Заявлете это столь же ошибочно, какъ и предшество
вавшее. Радде, изучавший этихъ переселенцевъ, прямо говоритъ 
(Zeit. f. Ethnol., томъ IX, Verb, стр. 12), что они остались такими 
же белолицыми и светлорусыми, какъ ихъ гермацсше родичи. 
Пантюховъ сообщаетъ (Антр. набл. на Кавказе, стр. 25. Тифлисъ, 
1893), что у 25 изъ 51 переселенцевъ глаза серые и голубые, тогда 
какъ въВиртембергскомъ королевстветаше глаза встречаются у  65% 
всего числа дгьтей (Arch. f. Anthr. 1886, ст. 412), что соответствуетъ 
приблизительно 56°/0 или 58% У взрослыхъ.

*) См. „ В тя те  полярной ночи на человеческий организмъ“ (За
писки Уральскаго Общества друзей естествовпдпмя. Екатеринбургу 1895.

2) W. Kochs, „Eine wichtige Yeranderang, etc “ Biol. Centralbl., 
стр. 289, 1891.

Деникеръ.—Человечесхия расы. 10
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ской республики, сравнительно съ мясомъ сйверо-герман- 
скихъ быковъ. Въ первомъ изъ нихъ заключается отъ 
80 до 83-°/0 воды, тогда какъ въ послйднемъ, количество 
ея ограничивается 72—75°/0- По мнйшю Коха, челове
ческое тйло въ тропическихъ странахъ содержитъ также 
на 7 или 8°/0 менйе твердаго, сгараемдго вещества, 
чймъ въ умйренномъ климате, вследств!е чего жизненная 
энерпя ослабляется соответственнымъ образомъ. Орга- 
низмъ, способный пр1обрести количество воды, необходи
мое чтобы выносить сильнейшую жару, одинъ только и 
можетъ акклиматизоваться въ тропическихъ сДранахъ. Это 
до такой степени справедливо, что европейцы, способные 
тамъ уживаться, страдаютъ отъ холодовъ, по возвраще
ны на родину, несравненно сильнее, чемъ ихъ соотече
ственники, никогда не покидавипе Европы *). Кроме 
того сенегальсюе негры страдаютъ отъ холода, какъ только 
термометръ падаетъ ниже 23° Цельшя, тогда какъ ту
земцы Огненной Земли, одеваюпцеся ни сколько не теплее 
негровъ, прекрасно выносятъ холода отъ 0— 4° Цельшя.

Разсматриваемый какъ одно целое, зоологический родъ 
человека, является настоящими космополитомъ. Действи
тельно, человекъ населяетъ всю Землю, начиная съ по
крытой льдами Гренландш (почти подъ 80° Сйв. широты), 
до жаркаго экватор1альнаго пояса включительно и до 
Огненной Земли. Его встречаюсь въ странахъ на 75— 
200 метровъ ниже морскаго уровня (въ Каспшской впа
дине и Лукчинской низменности восточнаго Туркестана, 
а также на плоскогорьяхъ, подымающихся много выше 
5000 метровъ надъ уровнемъ моря (въ Тибете). Пере
ходя, однако, къ многочисленными подразделетямъ зооло- 
гическаго рода Homo, именуемымъ видами, подъ-видами, 
или расами, найдемъ, что вопроси о способности ужи
ваться всюду усложняется, причемъ пололштельныхъ дан-

й) Davy, Philos. Transac. Soc. Лондонъ, 1850, стр. 437.
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ныхъ, которыми можно было бы воспользоваться для его 
реш етя. оказывается значительно меньше.

Кроме европейскихъ и негритянскихъ расъ, цгЬлыя 
народности никогда не переменяли впезапно своего места 
жительства. ОнгЬ не переселялись целыми массами въ 
страны, значительно отличаюнцяся по климату отъ ихъ 
отчизны, хотя во все времена и у всехъ народовъ про
исходили медленный, постепенныя передвижешя съ одного 
места на другое, соседнее съ нимъ. Так1я передвижешя 
сопровождались акклиматизащей. являющейся единствен- 
ныхъ характерными признакомъ космополитизма. Заметимъ 
кстати, что цивилизованный народности выносятъ лучше 
дикарей значительным перемены въ услов1яхъ обстановки. 
Въ этомъ отношеши первым сравнительно сильнее напоми- 
наютъ характерное свойство домашнихъ животныхъ сохра
нять въ большинстве случаевъ свою плодовитость и вне 
пределовъ родной страны. По мнешю Дарвина ’), это обу
словлено теми фактомъ, что цивилизованныя народности, 
равно какъ и домашшя животным подвергались, за время 
последовательнаго своего развитая, сравнительно более 
многочисленными изменешямъ, более вл!ятельнымъ скре- 
щиватямъ и более частыми переменами места жительства.

Вопроси о томи, можетъ ли каждая человеческая раса 
жить и' воспроизводиться, т. е. акклиматизоваться въ лю
бой местности земнаго шара, очевидно требуетъ для своего 
реш етя, чтобъ каждая раса предпринимала такта попытки 
и продолжала ихъ въ течении несколькихъ поколенш. 
Точным данныя относительно подобныхъ попытокъ имеются 
лишь для таки называемой белой расы и до некоторой 
степени тоже для негровъ. Не принимая въ разсчетъ 
такихъ космополитическихъ народностей, какъ евреи и 
цыгане, следуетъ признать, что большинство европейскихъ 
народностей можетъ акклиматизоваться, въ качестве расы,

г) Darwin, Происх. челов.
10*
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въ самыхъ разяообразныхъ странахъ: въ Канаде (англичане 
и французы), въ Бразилш (португальцы и нРмцы), въ Мек
сика (испанцы), въ Австралш (англичане), въ Южной 
Африка (голландсше буры). О неудавшейся акклиматиза- 
цщ говорятъ по отношешю къ такимъ лишь странамъ, 
куда европейцы никогда не переселялись массами (Ищця, 
островъ Ява). Даже и тамъ, известны, однако отдельные слу
чаи коллективной акклиматизащи нгЬсколышхъ семействъ.

По изслфдовашямъ Клементса Маркгема ') и Элизе 
Реклю англичанинъ способенъ жить въ Индш, по сю сто
рону Ганга, не только какъ отдельная личность, но и 
какъ целая раса. Мнопя поколотя аыгличанъ превосходно 
обжились въ различныхъ м 'Ъс т н о с т я х ъ  Индш. Мояшо при
вести многочисленные примеры детей, акклиматизовав- 
шихся тамъ безъ всякаго ущерба для здоровья, или же 
для физическихъ силъ. По изсл'Ьдовашямъ Фрэнсиса Галь- 
тона, смертность европейскихъ солдатъ въ Индш за 1877 г. 
составляла всего лишь 12,7 на 1000 и была следова
тельно меньше смертности- туземиыхъ солдатъ (13,4) и 
вообще индусовъ (35). Въ голландской Индш, семьи гол- 
ландцевъ благополучно живутъ втечете н4сколькихъ по- 
колКаш и остаются въ добромъ здоровья 2). Мы не гово- 
римъ здРсь о заведомо нездоровыхъ местностяхъ (какъ 
напр. низовья Сенегала)^ где туземцы страдаютъ отъ 
болезней почти въ такой же степени какъ и европейцы. 
Вообще говоря, можно, повидимому, заключить, что такъ 
называемая белая раса способна акклиматизоваться везде, 
где ей заблагоразсудится, если только она согласна бу- 
детъ приносить въ течеши несколькихъ' поколенш не
обходимым для этого жертвы.

Признавая некоторым местности непригодными для

*) Cl. Markham, Travels in India and Peru, Лондонъ, 1869; Elisee 
Reclns, Geographie universelle, томъ VIII, стр. 630, Парижъ, 1883. 

2) Rosenberg, Malayshe A r c h ip Лешщигъ* 1878. ПредислшЛе.
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европейской колонизацш, подразумевают^ что жертвы, 
которыхъ потребовала бы тамъ акклиматизащя европей- 
цевъ, слишкомъ велики, по сравнении съ выгодами, кото
рый могли бы быть достигнуты ихъ ценою. Что касается 
до негровъ, то они прекрасно уживаются въ странахъ съ 
умгЬреннымъ климатомъ, какъ напр. въ Соединенныхъ 
Штатахъ, гдгЬ оказываются столь же плодовитыми, какъ 
и белая раса. ТЧмъ бол'Ье страннымъ представляется 
тотъ фактъ, что негры, повидимому, не столь хорошо ужи
ваются въ Мексике, на Антильскихъ острова и въ Гв1атгЪ, 
т. е. подъ теми же изотермами 26 — 28° Цельшя, какъ въ 
родной своей Африке. ТгЬмъ не мешЬе, они тамъ живутъ 
и оставляютъ после себя потомство.

Сопоставляя все сказанное и, принимая во внима- 
me: 1) что сложнее всего смешанным и наиболее циви- 
лизованныя расы акклиматизуются всего скорее и 2) 
что стремление челов’Ьческихъ расъ къ скрещиватю другъ 
съ другомъ, а цивилизащи ихъ—къ возрастать), усили
вается съ каждымъ дыемъ повсеместно на земномъ шаре, 
позволительно утверлсдать, не опасаясь обвинешя въ чрез- 
мгйрномъ оптимизме, что еслибъ даже космополитизмъ не 
былъ еще теперь присущимъ всемъ человеческимъ ра- 
самъ (хотя это и представляется довольно неправдоподоб- 
нымъ), то онъ все-таки разовьется, какъ необходимое 
последств1е все более легкой акклиматизацщ. Достюкеше 
этого результата представляется только вопросомъ времени.

Что касается до плодовитости акклиматизовавшихся 
уже семействъ, то она была доказана сама по себе, не
зависимо отъ вл1ятя скрещивания. Такъ на острове Бар
бадосе удалось проследить преуспеяше чистокровныхъ 
англшскихъ семействъ въ пфлыхъ шести поколешяхъ '). 
Тоже самое можно сказать и о плодовитости французовъ, *)

*) Huxley, Evidence as to Man’s Place im Nature, Лопдонъ, 
1862.
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предки которыхъ поселились на островахъ Св. Маврикш 
и Бурбонскомъ. Въ Бразильской области Pio Гранде до 
Суль, между 25— 30° южной широты, т. е. въ подъ-тро- 
пической полосе, выяснилось существовате трехъ или 
четырехъ поколГшй нГмецкихъ колонистовъ, дйти кото
рыхъ пользуются отличнМшимъ здоровьемъ *). Наконецъ, 
въ стране Матабеле (въ южной Африке), существуютъ 
два или три поколотя голландскихъ поселенцевъ 2). Слг1- 
дуетъ заметить, что некоторым европейская расы способ
нее другихъ къ акклиматизацш въ жаркихъ странахъ. 
Всеми признается, что южио-европейсгая народности: 
испанцы, итальянцы и провансальцы, быстрее акклимати- 
зуются въ АфрикгЬ и экватор!альной Америке, чГмъ напр. 
англичане и северные немцы.

Несмотря на легкость акклиматизацш, отличительным 
особенности расы повидимому почти не изменяются въ 
новой обстановке; химическш составь тканей претерпе- 
ваетъ кое-кашя изменешя, но тГло приспособляется къ 
новымъ услов1ямъ среды, не переменяя внешней своей 
формы и даже цвета своей кожи.

Шмещйе колонисты въ Бразилиа и въ приволжскихъ 
степяхъ, после более чГмъ вековой разлуки со своими 
швабскими или франконскими земляками, продолжаютъ 
походить на нихъ, какъ две капли воды. Тоже самое над- 
лежитъ сказать, по прошествия двухъ или трехъ вековъ, 
о барбадосскихъ англичанахъ, французахъ съ острова Бур
бона или Соединешя, трансваальскихъ голландцахъ и т. д.

Явлешя, вызываемым скрещивашемъ человеческихъ 
расъ, более или менее отличающихся другъ отъ друга, 
изследовано еще меньше, чемъ вл1яше окружающей 
среды. Я упомяну о некоторыхъ изъ нихъ, но факты, о 
которыхъ придется въ данномъ случае говорить, стоять

г) Hettner, Zeits. Gesel. E r d jc томъ XXYI, 1891, стр. 137. 
2) Proceedings Geogr. Soc. Лондонъ, 1891, стр. 34.

I ■  ̂ ' ’ /
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слишкомъ особнякоыъ и являются черезчуръ спорными 
для того, чтобы можно было вывести изъ нихъ кашя-ни- 
будь обпця заклгочешя.

Все намъ известное сводится къ тому, что мнопя че- 
ловгЬческ1я расы производятъ при скрещиванш помеси. При 
этомъ, однако, не доказано, способны ли эти помеси раз
множаться сами по себе, воспроизводя новую расу, или 
же онгЬ должны, съ течешемъ времени, возвращаться къ 
типу котораго либо изъ своихъ предковъ. Человечество 
иредставляетъ собою повидимому хаотическое подвижное 
смешеше самыхъ разнообразныхъ и сложныхъ формъ, въ 
которомъ ни одна изъ нихъ не въ состоянш обезпечить 
себгЬ полную устойчивость, за отсутств1емъ необходимыхъ 
для этого условш: а именно искусственнаго, или же по- 
ловаго подбора. Единственный подборъ, оказывающщ 
большое вл!яше на преобладате особенностей той или 
другой расы, въ ея скрещивашяхъ съ другими расами, 
обусловливается численностью особей каждой изъ расъ, 
участвующихъ въ смешеши и сравнительной ихъ плодо
витостью, но къ наследованию этой формы подбора едва 
только начинаютъ еще приступать.

3. Психологичесте и патологичесте отличительные
признаки.

Остается упомянуть теперь о психолотческихъ при- 
знакахъ, т. е. о темпераменте и различныхъ проявлешяхъ 
духовной жизни въ области ума и чувства. Необходимо 
признаться однако, что мы стоимъ здесь лицомъ къ лицу 
съ такимъ множествомъ взаимно-противоречивыхъ фак- 
товъ, что почти нетъ возможности въ нихъ разобраться. 
Вообще говоря, можно признать американсюя и монго- 
лоподобныя расы серьезными, склонными къ созерцатель
ному мышлению, схватывающими не сразу подробности 
предмета п меланхолическими, тогда какъ негритянсктя гг
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меланезшсшя расы являются, напротивн того, игривыми, 
оживленными, охотниками посмеяться и легкомысленными, 
какъ дети. Въ этихъ общихъ правилахъ усматривается, 
однако, множество исключенш. Каждый путешественники 
или наблюдатель стремится судить о данной народности 
по своему, соответственно теми дружественными, враж
дебными, или же иными сношешямп, ви которыхп ему 
пришлось состоять по отношение кп ней. Если мы по- 
желаеми отрешиться оти избитыхи обобщений, ви роде 
того напр.: что дикари страдаюти недостаткомп преду
смотрительности и общихи идей,—что они отличаются 
жестокосерд1еми,— большими развшчемп подражательныхи 
способностей и т. п., то нами нельзя будети сказать по
этому предмету ничего положительнаго.

Патологическая особенности изследованы сравнительно 
лучше, каки напр. вопроси о невоспршмчивости ки теми, 
или другими болезнями. Таки, между прочими, доказано, 
что негры невоспршмчивы ки желтой лихорадке и го
раздо лучше европейцеви борются со страшными переме
жающимися лихорадками, свирепствующими на берегахи 
Африки. Дикгя народности, будучи наделены невосприим
чивостью ки некоторыми болезнями, ви свою очередь, 
сильно страдаюти оти заразиыхп болезней, который за
носятся ки ними цивилизованными народностями.

Таки целыя племена ви юлшой Америке, Полинезш и 
Сибири были истреблены сифилисоми, корью и чахоткой 1). 
Существуютн также особый болезни, исключительно свой
ственный некоторыми отдельными народностями. Такова 
напр. пелуана (спячка) у щлафовп и сонгаеви, проявляю
щаяся непреодолимыми стремлешемп ко сну 2). Долгое 
время утверждали, будто дикари неподвержены нервными и 
душевными болезнями. Это оказывается однако несправед- *)

*) Подробности смотри у Борд1е, Geogr. Medical, Парижъ, 1883, 
съ атласомъ.

2) Bull. Geogr. histor. et d e s c r ip tстр. 53, Парижъ, 1889.
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ливымъ. Настоящая истерика (grande hysterie по Шар ко) 
наблюдалось у сенегальскихъ негритянокъ, готтентотокъ и 
кафрянокъ, а таклсе въ Абиссиши и на Мадагаскаре 1).

Друпя нервныя болезни были усмотрены у гуроновъ 
ирокезовъ 2) и на Новой Зеландш. Некоторый формы 
неврозовъ ограничиваются повидимому лишь известными 
этническими группами. Таковъ ыапр.: «амокъ» у малай- 
цевъ —своеобразное, бешеное и подражательное умопо
мешательство, приступы котораго, быть молштъ, вызы
ваются иногда и внушетемъ. Особенно развитый у ма- 
лайцевъ неврозъ этотъ встречается также у северо-аме- 
риканскихъ индейцевъ. Европейцы называютъ у нихъ 
этотъ неврозъ прыганьемъ (jumping), Миряшитъ у остя- 
ковъ и другихъ сибирскихъ инородцевъ, малимали—у 
филиппинскихъ тагаловъ, бакчисъ у Мамцевъ и т. п. 
являются подобными лее болезнями. Малайцы называютъ 
словомъ латахъ вей вообще нервныя страдашя, въ осо
бенности же подражательное , умопомешательство, подъ 
вл1ятемъ котораго женщины раздеваются до гола передъ 
мулечинами, играютъ въ мячъ собственными своими 
детьми, подбрасывая ихъ на воздухъ, и т. п. Темъ же 
самымъ словомъ обозначаютъ душевное состояше, шри 
которомъ пащентъ боится некоторыхъ словъ (какъ напр. 
«тигръ», «крокодилъ» и т. п.) и которое встречается довольно 
часто, не только среди малайцевъ, но также среди индш- 
скихъ сейковъ и тагаловъ 3). *)

*) G-. de la Tourette, Journal de Medecine, февраль, 1893.
2) Brinton, Science отъ 16 дек. 1892 г.; и Globus, 1893, первое 

полугод1е, стр. 118.
3) См. Logan’s Journal of the Indian Archipelago] томъШ , Каль

ку та, 1849, стр. 457, 464 и 530; Н. О. O’Brien, „The Latoh“ Journ. 
of the Straits Branch. of the. R. Asiat. Soc., Сингапуръ, 1юня 1883, 
стр. 144; Metzger, „Amok nnd Mataglap“, Globus, томъ III, 1882, 
№ 7; Rasch, Neurolog. C en tralb l1894, № 15; 1895, № 19.
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азличныя стадш~ сощальныхъ группъ и характерный черты че- 
лов&ческихъ обществъ: ГГрогрессъ.— Услов1я прогресса: Починъ 
нововведенш и традищя.—Классификащя „степеней цивилизацши.

Лингвистичесте признаки.

Способы обмгьна мыслей па блпзкомъ разстоянги.— ТЬлодвижешя и 
рЬчь.—РаздЬлеше языковъ по ихъ строение.—Народные говоры.— 

' Способы обмгьна мыслей, употребляемые па сравнительно далекомь раз
стоянги: оптичесше и звуковые сигналы.—Передача мыслей на катя 
угодно разстоянгя и по прошествги какого угодно времени.—Письмен
ность.—Напоминаюнце предметы.—Пиктограф1я (письменность ри
сунками).—1деограф1я (изображеше мыслей отдельными знаками).— 
Различный азбуки.—Направлеше, въ которому пишутся строки.

■ -Ф- !
Мы разсматривали до сихъ поръ человека какъ особь, 

независимо отъ общественныхъ группъ, въ составъ кото- 
рыхъ онъ входитъ. Дабы составить себ'Ь правильное по- 
няпе объ итоге проявленш его физической, а въ осо
бенности духовной жизни, надлежитъ разсмотр^ть его 
также и въ обстановка, создаваемой для него обществен
ной средою.

Нигде на земномъ шаре не найдено такой человече
ской расы, члены которой жили бы въ полномъ одино
честве, особнякомъ. подобно тому, какъ это замечается у 
большинства дикихъ животныхъ. Эти последтя и въ са- 
момъ деле редко лишь соединяются въ общества; если 
они группируются въ семейства, то большею частью
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лишь временно, пока это необходимо для воспиташя де
тенышей и т. д. Напротпвъ того, человеки, вырванный 
изъ общественной среды, становится почти безпомощнымъ 
и неспособнымъ вести собственными силами борьбу за 
существоваше. При такихъ обстоятельствахъ, развипе 
всгЬхъ разнообразныхъ проявлены общественности слу
жить естественнымъ мгЬриломъ прогресса человеческихъ 
обществъ. Чемъ «обществеынгЬе» сделался человеки, если 
можно такъ выразиться, тгЬмъ въ меньшей степени зави- 
ситъ онъ отъ внгЬшней природы.

Зависимость отъ внешней природы долгое время слу
жила въ этнографы отличительнымъ признакомъ для раз- 
дгЬлешя народовъ на две группы: «дикарей» и «цивили- 
зованныхъ». Немецкое назваше дикарей Naturvolker 
(т. е. народовъ, находящихся въ естественномъ, или при- 
родномъ состояны), въ достаточной степени объясняетъ 
эту точку зрешя.

Смотря по большей, или лее меньшей зависимости ихъ 
отъ внешней природы, этничесшя группы делились на 
бродячихъ охотниковъ, пастуховъ или кочевниковъ, и 
земледельцевъ, или оседлыхъ, причемъ однако разряды 
эти не разграничивались достаточно явственными обра- 
зомъ другъ отъ друга. Морганъ впервые внеси некото
рую определенность въ эту классификацию, выяснивъ 
вместе съ теми необходимость другого характернаго при
знака для указания различныхъ степеней цивилизащи. 
Различая три формы общественности: дикую, варварскую 
и цивилизованную , онъ признали, что вторая отличается 
отъ третьей существоватемъ письменности, т. е. мате- 
р1альныхъ средствъ, которыми i пользуются обе общест- 
венныя силы, порождавшая и упрочиваюпця прогрессъ, 
а именно стремлешя къ почину (новшеству) и къ сохра
нены) того, что уже прыбретено 1). Морганъ не вое-

!) L, Morgan, P yoc . Am. Assoc. Acad. Sc. ЗасЬдаше въ Детруа.
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пользовался, однако, этимъ методомъ классификации въ 
такой степени, въ какой это представляется, по моему мнйшю, 
люлательнымъ. Действительно, этничесюя группы отли
чаются другъ отъ друга съ сощальной точки зргЬ тя , един
ственно только степенью ихъ культуры, сущность которой 
остается всегда и всюду одинаковой и сводится къ стрем- 
ленш создавать все более легкге способы удовлетворев1я 
потребностей и желашй. Если форма, въ которую обле
кается этотъ видъ человеческой деятельности, или, иными 
словами, если производство, подчиняющееся вл1яшю кли
мата, служить, какъ доказалъ это Гроссе *), основой вся- 
каго сощальнаго развшчя, то, съ другой стороны, свой
ства потребностей и лселашй, равно какъ эволющя этихъ 
свойствъ, зависятъ до известной степени отъ «темпера
мента» расы, который надлежитъ, по этому, тож.е прини
мать во внимаше. Качество и количество психическихъ 
силъ въ данной общественной группе, развипе которыхъ 
обусловлено свойственнымъ этой группе способомъ про
изводства, можетъ, въ свою очередь, по достилавши из
вестной степени роста, воздействовать на экономическое 

-пололсеше группы и вызвать въ немъ изменеше. Въ 
обществахъ, образуемыхъ лшвотными, мы не усматриваемъ 
ничего подобнаго. Пчелы и муравьи сооружаютъ свои 
ульи или муравейники и устраиваютъ общественным 
свои дела въ настоящее время точь въ точь такъ л^е, какъ 
делали предки этихъ насекомыхъ, отдаленные отъ нихъ 
на тысячу поколении Весьма вероятно, что психическая 
сила состоитъ въ известной зависимости отъ расы, но

1875, стр. 256 и Journal Anthrop. Inst, томъ YI, 1878, стр. 114. Раз- 
лич1е между первой и второй формой общественности обусловли
вается въ систем^ Моргана знакомствомъ съ изготовлешемъ гон- 
чарныхъ изд£лш. Признакъ этотъ представляется отчасти нена- 
дежнымъ и узкимъ; къ тому же у  насъ, въ данномъ случай, не 
имеется основашя вдаваться въ его разсмотрйше.

*) G-rosse, Die Formen cler Wirtsclicift, и т. д. Лейпцпгъ, 1896’
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до сихъ гюръ не удалось еще доказать это паучнымъ 
образомъ. Какъ бы то ни было, для составлетя себе 
правильнаго п о н я т а я  о степени цивилизащи какого-либо 
народа, мы должны принимать во внимаше не только ма- 
тер1альную его культуру, но также и душевное его со
стоите,— его психологш, дабы выяснить, какими именно 
психическими средствами опъ располагаетъ. Такъ, ггЬко- 
торыя изъ народностей, стоящихъ на послгЪднихъ ступе- 
няхъ матер!альной культуры, наприм^ръ австралшцы и 
бушмены, т'Ьмъ не менее хорошо одарены съ точки зргЬ- 
н!я способностей къ художественному развитпо. Подоб- 
нымъ же образомъ, полинезшцы, которые сто лгЬтъ тому 
назадъ стояли нитке негровъ, по недостаточному своему 
знакомству съ гончарнымъ д'Ьломъ и металлурпей, превос
ходили ихъ общимъ своимъ умственпымъ развипемъ и 
богатствомъ своей миеологш.

Необходимымъ услов1емъ прогресса является существо- 
вате , на ряду съ индивидуальной способностью къ почину 
различныхъ новшествъ, также и сощалыюй способности 
сохранять сделанный раньше полезный п ртбргЬтетя. Рат- 
цель *) указалъ, что и между дикарями могутъ про
являться люди гетальные, одаренные отъ природы исклю
чительными способностями, причемъ, однако, деятель
ность ихъ должна, сплошь и рядомъ, оказываться без- 
плодной. Еслибъ имъ даже и удалось улучшить матер1аль- 
ныя услов1я, — повысить нравственный, или же умствен-v 
ный, уровень членовъ своего племени, или клана, ре
зультаты ихъ деятельности окажутся скоропреходящими. 
Усгшя ихъ остаются единоличными и, после ихъ смерти, 
все снова приходитъ въ первоначальное состоите, за от- 
сутств1емъ у сощальной группы достаточно развитой спо
собности сохранять новыя, полезныя прюбрететя. Воз- 
можность цивилизащи обусловлена не столько усилгями

х) Batzel. History of Mankind, т. I, стр. 24, Лондонъ. 1896.



1 5 8 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы.

отд'Ьльныхъ личностей, сколько накоплешемъ этихъ уси- 
лш путемъ передачи отъ одного поколетя къ другому 
прюбретенныхъ передъ тгЬмъ результатовъ, представляю- 
щихъ собою общш итогъ знанш, съ помощью котораго 
новое поколен!е можетъ идти дальше, не испытывая не
обходимости проделывать все каждый разъ сначала: та- 
кимъ образомъ прогресса., по самымъ услов1ямъ своего 
происхождетя, представляется безпредгЬльнымъ совершен- 
ствовашемъ, а цивилизащя является только суммою всгЬхъ 
прщбретенш, сд'Ьланыыхъ человеческими умомъ въ дан
ный перюдъ времени.

Эиерюя способности къ сохранешю и передаче на- 
копленнаго запаса сведешй упрочивается въ какомъ либо 
обществе только при условш достаточнаго развиыя спо- 
собовъ обмена мыслей, т. е. когда языкъ принялъ уже 
определенную форму и когда пршсканъ удобный ме- 
тодъ закреплять эти формы посредствомъ условныхъ зна- 
ковъ, более или менее неизгладимыхъ и способныхъ пере
даваться будущимъ поколешямъ. Въ виду этого, для 
оценки различныхъ степеней цивилизапш, мы должны 
прибегнуть къ лингвишическимъ  признакамъ, понимая подъ 
таковыми все относящееся до средствъ, служагцихъ для 
передачи мысли во времени и пространстве, т. е. мими
ческий и разговорный языкъ, а также графическое его 
изображеше. Прежде чемъ приступить къ беглому об
зору лингвистическихъ признаковъ, необходимо объяснить 
въ немногихъ словахъ термины, которыми предполагается 
здесь изобрал^ать различным степени цивилизация.

За цоследнее время предложена была Фиркандтомъ *) 
система классификащи этихъ «ступеней», почти согласую
щаяся съ требовашями, высказанными въ начале этой 
главы. Классификащя эта принимаетъ матер1альную куль-

г) V ierkandt, N aturvolker nnd K ultnrvolker, Лейпцигъ, 1896: 
nnd G-eogr. Zeitschr. t . II I . стр. 256 no 815, 2 карты, Лейпцигъ. 
1898 г.
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туру во внимаше, но, подразделяя народности на есте
ственный, или первобытныя (правильнее, нецивилизован
ный), и цивилизованный, основывается на выработке у 
нихъ нзвестныхъ психическихъ особенностей, указываю
щей на большее или меньшее развипе индивидуаль
ности,— свободы изследовашя и т. д. Дшйя народности, 
у которыхъ отсутствуем настоящая цивилизащя, делятся 
въ этой системе на полуцивилизованныхъ и нецивилпзован- 
ныхъ, при чемъ первыя подразделяются на кочевниковъ и 
земледельцевъ, а вторыя на некультурный бродяч1я племена.

Принимая въ разсчетъ существоваше или отсутств1е 
письменности, равно какъ относительное значеше обоихъ 
вышеупомянутыхъ элементовъ прогресса, я определяю 
ступени цивилизащи по системе, хотя и напоминающей 
классификацпо Фиркапдта, но, вместе съ теми, отличаю
щейся отъ нея въ некоторыхъ отношешяхъ. Сущность 
этой системы состоим въ следующему

1) Д гш я народности характеризуются чрезвычайной 
медленностью своего прогресса и отсутств1емъ письмен
ности, не исключающими, впрочемъ, для некоторыхъ изъ 
нихъ, возможности пользоваться пиктограф1ей, т. е. спо- 
собомъ графическая выражешя мыслей съ помощью ри- 
сунковъ. Оне составляютъ небольшая группы изъ > не
сколько сотъ или тысячи особей. Диктя народности распа
даются на две категорш; охотниковъ *) напр. бушмены, 
австралшцы, туземцы Огненной Земли), и земледгьльцевъ 
(напр. северо-американсюе индейцы, меланезшцы и боль
шинство негровъ).

2) Полуцивилизованныя народности., у которыхъ об
наруживается заметный, хотя и медленный еще прогрессъ. 
Оне характеризуются преобладашемъ консервативной энер- 1

1) Т. е. занимающаяся, или охотой, въ тгЬсномъ сыыслгЬ этого 
слова (преслйдовашемъ сухопутныхь животныхъ), или же рыбо- 
ловствомъ, или, наконецъ, собирашемъ дикорастущихъ плодовъ, 
корней, съ'Ьдобныхъ листьевъ и т. п.

I
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пи, образуютъ общества и государства изъ нйсколькихъ 
сотъ тысячъ или далее миллюновъ отд'Ьльныхъ особей, 
подчиняющихся деспотической форме правлешя, обла- 
даютъ идеографической, или даже звуковой письменностью, 
но лишь зачаточной литературой. Народы эти точно также 
распадаются на две категории земледгьльцевъ (какъ напр.: 
китайцы, с1амцы, абиссинцы, малайцы, древше египтяне 
и перуанцы) и кочевников?, (напр.: монголы и арабы).

3) Цивилизованный народности отличаюнцяся быстро
тою своего прогресса, въ которомъ преобладаетъ энерпя 
почина къ новшеству. Они образуютъ многомиллюнныя 
государства, въ основа которыхъ лежитъ свобода отдель
ной личности;— обладаютъ звуковой письменностью и об
ширной литературой. Экономическое ихъ положеше осо
бенно характеризуется высокимъ развит1емъ промыгилен- 
ности и космополитическимъ характеромъ торговли 
(какъ напр. большинство европейскихъ и северо-амери- 
канскихъ народностей.

ПослгЬ этихъ предварительныхъ разъясненш можно 
будетъ приступить къ изученш этническихъ признаковъ, 
начиная съ техъ, которыя мы считаемъ необходимыми 
услов1ями человеческой общественности, т. е. съ лингви- 
стическихъ признаковъ.

Лингвиетичесме признаки.

Не вдаваясь въ разеледовате вопроса возникноветя 
языка изъ членораздельныхъ звуковъ, звукоподражанш и 
т. п., равно какъ и вопроса о единстве, или множествен
ности первичныхъ языковъ, мы ограничимся только ука- 
зашемъ на тотъ фактъ, что речь не представляетъ собою 
единственнаго способа, посредствомъ котораго люди мо- 
гутъ понимать другъ друга и обмениваться мыслями. Су- 
ществуютъ также и друпе способы достижетя этихъ ц е 
лей. Ихъ можно распределить на три группы:— средства
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для обмана мыслей на близкомъ разстоянш: телодвижения 
и слова; средства къ обману мыслей сравнительно съ дале- 
каго разстояшя: разные сигналы; средства къ передачи 
мысли на произвольное разстояше и въ кате  угодно вре
мена: письменность.

Телодвижения. — Мнойя талодвижетя принадлежать 
къ числу естественныхъ и общихъ всЬмъ вообще лю- 
дямъ. Вей кому доводилось, за-границей, не зная мйстнаго 
языка, просить себй чего нибудь поесть или выпить, могли 
оценить по достоинству этотъ способъ обмана мыслей. 
Следуете заметить, впрочемъ, что не всегда и не вездй 
данныя тЬлодвилсешя имйютъ одно и то же значеше. Возь- 
мемъ напримйръ простййппя понятая утверждешя и отри- 
цашя. Въ северной и средней Европй они, какъ известно, 
выражаются: одно—наклонешемъ головы впередъ, а другое 
покачивашемъ ее со стороны въ сторону. Изъ числа не-евро- 
пейскихъ народовъ, немнопе лишь, а именно андаманцы, ай- 
носы и нйкоторыя йндшсюя племена, употребляютъ для этой 
цйли тождественно тй самыя талодвижетя. Большинство, 
напротивъ того, утверждаете покачивашемъ головы со сто
роны въ сторону (арабы, ботокуды и некоторый негри- 
тянстя племена) и отрицаете подымая голову вверхъ, 
что зачастую сопровождается поднятаемъ бровей (абис
синцы), или же своеобразнымъ прищелкивашемъ, которое 
выполняется языкомъ. (сиршсше арабы, найя-курумбы 
и т. д.). Жители острововъ Адмиралтейства выралшютъ 
отрицате, похлопывая себя по носу *). Въ Италии и во
обще въ европейскихъ странахъ, прилегающихъ къ Среди
земному морю, отрицате, равно какъ и многое другое, 
выражается движениями рукъ. Вместо того чтобы сказать 
«нгЬтъ», проворно двигаютъ передъ грудью руку, нальцы 
которой пригнуты, кромй указательнаго, стоящаго верти
кально. Возможно, что обычай носить на головй тяжести,

г) Andree, Anthropologisclie Parallele, стр. 52. 
Деникеръ.—Челол’Ьчесшя расы. 11
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н£ дозволяя двигать ею, повлекъ за собою такое значи
тельное развипе условныхъ движешй руками, по кото
рому можно теперь сразу узнать обитателя южной Европы. 
Почти такой же условный знакъ, заключающейся въ медлен- 
номъ движеши руки впередъ и внизъ, выражаетъ у сЬверо- 
американскихъ индМцевъ утверждеше (да). Эти посл'Ьд- 
ше довели до крайнихъ пред^ловъ употреблеше языка 
гЬлодвиженш. Д. Маллери собралъ сокровища вымершаго 
теперь ихъ языка жестовъ и составилъ его словарь 1). Въ

першдъ процв'Ьташя 
упомянутаго языка, 
индейцы могли выра
жать тЬлодвижешями 
не только имена на
рицательный и собст
венный, но также гла
голы, мйстоимешяща- 
рЗш я,. предлоги и т. 
п. Сочеташе с о о т в -Ьт -  

ственныхъ движешй 
головы, туловища и 
рукъ заменяло у нихъ 
цгЬлыя ргЬчи. При 
этомъ употреблялись 

совершенно т а т я  же сокращешя, какъ и въ пиктографш.
Вотъ какимъ образомъ, наприм^ръ, индйецъ племени 

Дакота выражаетъ съ помощью однихъ только тгЬлодви- 
женш: Я  иду домой: онъ подносить къ груди руку съ 
выпрямленнымъ указательнымъ пальцемъ (Я), загЬмъ вытя- 
гиваетъ ее впередъ, прямо передъ собою, на уровень плеча 
(Иду) и наконецъ, сжимая кулакъ, отрывистымъ движе- 
шемъ опускаетъ руку внизъ (домой). Думаютъ, что чрез- *)

*) S. Mallery. „Sign Language44, F irs t Annual R eport. Bur. 
of Ethnol., 1879—80, стр. 269, Вашингтонъ, 1881.

Фиг. 26. — Инд£ецъ племени Дакота, 
объясняющийся тгЬлодвижешями (по

Маллери).
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вычайное разнообраз!е наргЬчш послужило главнымъ по- 
будителытымъ поводомъ къ развийю этого страннаго ми
мического языка, который употреблялся для взаимяыхъ 
сношешй мелуду племенами, неспособными понимать другъ 
друга, всл'Ьдствш несходства своихъ говоровъ.

Ргьчь.— Оставляя въ стороне почти единственный въ 
своемъ р о д е  примерь сгЬверо-американскихъ иид'Ьйцевъ, 
мы найдемъ, что т'Ьлодвижешя употребляются только, въ 
качестве вспомогательнаго средства, для более нагляднаго 
разъяснетя и дополнетя рьчи . Эта последняя, являю
щаяся исключительной принадлелшостыо человфческаго 
рода, состоитъ изъ довольно ограничеппаго числа члено- 

. разд'Ьльныхъ звуковъ, но представляетъ такую массу раз- 
нообразныхъ ихъ сочетанш, что молшо было бы, каза
лось, заблудиться въ хаотическомъ множестве языковъ, 
наргЬчш, говоровъ, лшргоновъ и т. п. Языковйдамъ уда
лось, къ счастью, выяснить тотъ фактъ, что, не смотря на 
калящееся разнообраз1е нар^чш, они могутъ группиро
ваться въ языки, которые, въ свою очередь, распреде
ляются по семействамъ. Эти семейства сведены, на осно
ваны особенностей морфологическаго ихъ строешя къ 
тремъ главнымъ группамъ; односложныхъ или обособляю- 
щихъ языковъ, связывающихъ (агглютинативныхъ) и, нако- 
нецъ, языковъ обладающихъ флексгями (инфлекщонныхъ).

Въ односложныхъ языкахъ всгЬ слова являются кор
нями. Тамъ нГтъ ни суффиксовъ, ни приставокъ, или же 
иныхъ изменены коренного слова. Отношеше словъ къ 
предлолштю определяются единственно только местами, 
который они соотственно тамъ занимаютъ. Такъ, въ ки- 
тайскомъ языке, слово та  можетъ означать: «великы, 
велшпе, большое количество, увеличивать», смотря по 

. месту, на которомъ оно стоитъ въ данной фразе. Грам
матика сводится, поэтому, исключительно къ синтаксису. 
Языкъ изобилуетъ словами, который состоять изъ однихъ 
и техъ же звуковъ, но обладаютъ различными значетями

и*
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и различаются въ рйчи только по оттйнкамъ выговора, 
подъему, пониженно, — высокому или низкому тону, во
просительному выраженпо и т. п.

Въ связывающихъ языкахъ слова составляются изъ 
различныхъ элементовъ, сложенныхъ и склеенныхъ вмТсгЬ. 
Изъ этихъ элементовъ всего только одинъ сохраняетъ 
свое собственное, свойственное ему значеше, всг£-ж.е npo4ie 
служатъ для него опредТлетями и обладаютъ лишь от- 
носительнымъ значешемъ. Первый изъ составныхъ эле
ментовъ является корнемъ слова, тогда, какъ всТ остальные 
въ качеств-Ь корней, давно уже вышли изъ употреблешя, 
утратили собственное свое значеше и превратились въ 
придаточиыя частгщы (или аффиксы), изменяю нце дан
ное слово въ опредйленномъ смыслТ. Такая частицы ста
вятся, или передъ корнемъ (какъ наир, въ языкТ банту) 
и тогда называются префиксами, или же (какъ въ ту- 
рецкомъ и монгольскомъ языкахъ) въ концТ слова, при- 
чемъ именуется суффиксами. Такъ суффиксъ ларъ или 
ляръ въ турецкомъ языкТ придаетъ множественный смыслъ 
слову, къ которому приставляется. Этимъ способомъ изъ 
слова арканъ (веревка) турки д'Ьлаютъ арканляръ (ве
ревки): суффиксъ чи означаетъ у нихъ человека, имгЬю- 
щаго непосредственное соотношеше къ чему либо, вслгЬд- 
ств1е чего арканчи =  веревочному мастеру; суффиксъ лы 
имйетъ притяжательное значеше, такъ что арканлы  озна
чаетъ «на веревкТ» (привязанный веревкой). Друпе суф
фиксы напримТръ ла  и лыкъ объясняютъ дМств1е и ка
чество (аркапла значитъ привязывать веревкой; аркан- 
лыкъ—лучшш сортъ веревки *).

Среди связывающихъ языковъ мы различаемъ особую 
группу такъ называемыхъ полисентетическихъ или объ- 
единающихъ языковъ, въ составъ которой входятъ искшо-

*) См. подробности Er. Muller, Grundr. d. Sprachwissensch* 
т. I, В£на, 1876; Hovelacque, L inguistique, Парижъ, 1877.



ЭТНИЧЕСК1Я ПРИЗНАКИ. 1 6 5

чительно только американсшя riapbnia. Характерною осо
бенностью этой группы служить апяш е черезъ посред
ство синкопа, или же эллипса, именъ существительпыхъ съ 
глаголами, такъ что целое предложеше объединяется въ 
одно слитное слово. Такъ, по алганкински, слитное слово 
надхолининъ (подай намъ челнокъ) составлено чрезъ со
кращаете и сл1яше словъ натечь (дай), амохолъ (челнокъ), 
и  (вставляя для благозвуч!я), нинъ (намъ). Къ подобному 
сл1яшю прибТгаютъ итальянцы, папримТръ въ выраженш 
dicendo-ci-lo (говоря намъ это). Инфлекцюнные языки 
отличаются отъ связывающихъ т^мъ, что корень въ нихъ 
можетъ изменять свою форму и далее выражать такимъ 
образомъ свое отношен1е къ другому корню. Такое измгЬ- 
неше не всегда, однако, необходимо; во многихъ случаяхъ 
флекшя достигается соотв'Ьтственнымъ измТнешемъ пред- 
коренной или лее послТкорепной приставки. Такъ еврей
ский корень м лх  даетъ: малахъ (онъ царствовалъ), малху 
(они царствовали), мелеху (царь), мелахимь (цари) и т. д.

За исключетемъ китайцевъ, индо-китайскихъ народ
ностей и тибетцевъ,—говорящихъ на односложныхъ язы- 
кахъ, а также европейцевъ и семито-хамитовъ, употреб- 
ляющихъ инфлекшонные языки, все остальное человече
ство говорить на связывающихъ языкахъ.

Следуетъ заметить что разница между тремя упомянутыми 
главными группами языковъ не представляется особенно 
резкой. Мы видели, что инфлексюнныя языки, какъ напр. 
итальяискш, могутъ обладать связными формами; арабы, 
французы, а въ особенности провансальцы, иной разъ 
тоже употребляютъ та тя  формы; съ другой стороны, боль
шинство обособляющихъ индо-китайскихъ и тибетскихъ язы
ковъ обладаютъ въ большей или меньшей степени стрем- 
летемъ къ связывание словъ. Даже въ китайскомъ языке, 
наиболее характерномъ изъ односложныхъ, разлпчаютъ 
теперь полные корни, сохранившие свое значете, отъ за- 
пуеттгиихъ корней, играющихъ роль приставокъ.
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До посл^дняго времени предполагалось, что все языки 
на з.емномъ шаре были сперва односложными и что про- 
цессъ последовательна™ развипя преобразовалъ мнопе 
изъ нихъ въ связываюпце, изъ которыхъ выработалась 
уже потомъ наиболее совершенная, инфлексшнная форма. 
ОтсутствЁе всякой соответственности въ числе народно
стей, говорящихъ на связывающихъ языкахъ, съ теми 
народностями, которыя пользуются языками двухъ дру- 
гихъ категорий; присутств1е связныхъ формъ въ однослож- 
ныхъ языкахъ; несомненное стремлеше некоторыхъ ин- 

фл екоонныхъ языковъ, какъ напримеръ англшскаго, къ 
переходу въ односложные и наконецъ недавшя изследо- 
вашя Терр1ана-де-Лакупери о старинномъ произношении 
тибетскихъ и китайскихъ словъ, заметно потрясли это 
предположеше въ существеннейшихъ его основахъ. Пер
вичную форму языка усматривают теперь скорее въ свя- 
зываши словъ. Отъ первичной связывающей формы про
изошли односложная, слитная и инфлексшнная формы. Въ 
двухъ последнихъ обнаруживается въ свою очередь стрем- 
леше къ односложности*). Разсматривая главный этническая 
группы, мыупомянемъ'также объ особенностяхъ языковъ, 
на которыхъ они говорятъ, а въ главе YIII будетъ ска
зано несколько словъ. о лингвистическихъ классифика- 
щяхъ и о соотношешяхъ между языками и народностями. 
Въ данную минуту достаточно будетъ указать, что у че- 
ловеческихъ говоровъ имеются кроме морфологическаго 
строешя также и друие характерные признаки (словарь, 
грамматическая и фонетичесшя формы), дозволяюшде объ
единять родственныя нареч1я въ лингвистичесюя семей
ства. Заметимъ, кстати, что наряду съ тысячами языковъ 
и главнжхъ наречш, на которыхъ говорятъ различныя на
родности земного шара, существуютъ еще жаргоны, т. е. '

г) Краткое излозкете вопроса см. A. Keane, Ethnology, стр. 206. 
Лондонъ, 1896.
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полуискусственные языки, создавппеся, главными обра- 
зомъ, для удовлетворена торговыхъ потребностей ').

Не слгЬдуетъ забывать так лее, что у некоторых!, на
родностей отдельные классы, или лее известный касты и 
со ш ш я , преимущественно жрецы и колдуны, обладаютъ 
зачастую особыми языкомъ, священными, или лее не свя
щенными, но во всякоми случай неизвестными другому 
полу, или же другими кастами, и содержащимся ви тайне. 
У пйкоторыхи народови, каки наприм'Ьрн у явапцеви, 
языки изменяется соответственно тому, обращается ли 
говорящий ки старшему, или лее младшему себя, по обще
ственному положенно.

Сигналы.— Для переговорови на сравнительно даль
нем!, растояши повсеместно употребляются оптичесше, 
или слуховые сигналы. Первоначально оптическими сигна
лами слулеать размашистыя тйлодвижетя; таки различныя 
племена краснокожихн индейцевъ распознаюти други друга 
си помощью условныхи сигналови, подаваемыхи руками и 
туловищеми. Пригнувн вей пальцы, за исключешеми двухь, 
ки ладони и подняви руку вверхи, индеецн спраши- 
ваети этими телодвилеетеми: «Кто вы таше?» и т. д. Сиг
нальные огни, сообщающее оби убитоми звйре, прибли- 
леенш непр1ятеля и т. п. до сихи пори еще употреб
ляются индейцами, на всеми протяженш Америки, до са- 
маго мыса Горна. Б о лее слоленая сигнализащя, при по
мощи предметови, видимыхи издалека, елеедневно упо-

*} Таковы наприм'Ьръ lingua franca и sabir, см£сь француз- 
скаго, англшекаго, итальянскаго ж турецкаго языковъ, распростра- 
ненныя по всему аз1атскому ж африканскому прибрежью Среди-- 
земнаго моря, особенно въ ЛевантЬ. Подобный же характеръ 
имЬютъ: „англшекш ниджонъ“ — см£сь китайскаго, англшекаго и 
португалъекаго языковъ, употребляемый въ портовыхъ городахъ 
дальняго востока; (языкъ китолововъ) — смЬсь гавайскаго, китай
скаго, англшекаго, чукотскаго, японскаго и др. языковъ употре
бительный въ северной части Тихаго океана; гв1анское Фоки- 
Фоки и т. п.

#
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ребляется у цивилизованныхъ народовъ въ форм-!  опти- 
ческаго телеграфа. Моряки вс^хъ национальностей выра
ботали себе нечто. въ роде международнаго языка, слова 
котораго составляются изъ разноцвгЬтныхъ флаговъ. Сло
варь этого языка имеется на каждомъ корабле, отправ
ляющемся въ дальнее плаваше.

Въ числе звуковыхъ сигналовъ, кроме условныхъ кри- 
ковъ, а также звуковъ, извлекаемыхъ изъ более или менее 
музыкальныхъ инструментовъ, надлелштъ отметить две 
совершенно особливыя разновидности языка; первая изъ 
нихъ:— условный языкъ свистковъ, съ помощью котораго 
можно вести беседу на сравнительно дальномъ разстоянш, 
посредствомъ бол'Ье или менее громкихъ свистковъ, про- 
изводимыхъ въ известной последовательности, или одними 
только губами, или лее,—при содействии двухъ пальцевъ, 
вкладываемыхъ въ ротъ. Языкъ этотъ достигъ высокой сте
пени развшля на Канарскихъ островахъ *), но употреб
ляется также и въ другихъ местностяхъ Земыаго шара 
(напр. берберами въ Тунисе). Само собой разумеется, что 
его нельзя смешивать съ условными, всегда тождествен
ными, сигналами, которые подаются свистками, напр. во 
флоте. Другимъ, хорошо разработаннымъ способомъ для 
переговоровъ на дальнемъ разстоянш служитъ барабанный 
языкъ племени дуала и другихъ камерунскихъ негровъ 
народности банту, употребляемый также галласами, па
пуасами и др. Съ помощью одного только барабана, имъ 
удалось, изменяя число и последовательность ударовъ, 
выработать настоящей языкъ изъ двухсотъ или трехсотъ 
словъ, весьма трудный и сложный для изучения 2).

Письменность. —На самомъ рубеже цивилизащи чув-

*) Lajard, B u ll .  Soc. A n th r . Парижъ, 1891, стр. 479, и 1892, 
стр. 23.

2) М. Buchner, К а т е г и п , Лейпцигъ, 1887; Andree, V e rb . B erl. 
Ges. A n th r .у 1888, стр. 411; Balz, Mitth. Forschim gsreisdut. Schutz- 
geb., томъ XI, часть I. 1898.
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ствовалось уже у человека потребность изображать гра
фически свои мысли, дабы передавать ихъ потомъ дру
гими людямъ, независимо отъ промежутковъ времени и 
пространства. Черезъ сколько стадш должно было пройти 
это стремлеше, прежде чгЬмъ ему удалось осуществиться 
въ такъ простомъ и остроумномъ изобретены, какими яв
ляется буквенная письменность? Вообще, до изобр^те- 
шя звуковой грамоты, надлежало довольствоваться идео
графической письменностью, отмечающей каждое поняые 
отдельными особыми знакоми. Она ви свою очередь, явля
лась уже прогрессоми, по сравнению си другими, предше
ствовавшими, более простыми способоми изображетя и 
передачи мыслей. Этоти более простой способи сводился 
къ у  потреб лент  символическихъ предметовъ и замтьтокъ 
для памяти. Поняпе оби употреблены символическихп 
предметови даюти нами послашя малайцеви, обитающихи 
на острове Суматре. Это пакеты, содержащее ви себе 
небольшая количества соли, перцу, бетеля и т. д., заме- 
няюти собой обняснешя ви любви, ненависти, ревности 
и т. д. Смотря по количеству и распределены» предметови, 
содержащихся ви пакете, послание выражаети ту или дру
гую комбинацию чувстви. Система эта достигаети высшей 
степени своего совершенства ви «вампумахъ» у краспоко- 
кожихи индейцеви. Это были или четки изи разноцвет- 
ныхн буси, сделанныхи изи раковини (фиг. 83, 7) и 
употреблявшихся также ви качестве денежныхъ знакови, 
или же вышивки, изготовленный изи такихи буси, на 
длинныхи лентахи, который представляли собою нечто ви 
роде поясови и служили у индейцеви 1) дипломатическими 
документами. Разсыдка жезловп, употребительная ви Me- *)

*) Смотр, потребности, Н. Hale, „Four H uron Wampum Re- 
cords“, Jou rn , A n h tr . I n s t. томъ XXVI, № 3 (1887), а также инте
ресную заметку E. Б . Tylor въ концЬ этой статьи. Нашу, Galerie 
Ат еггс. du M us. Trocadero. Парижъ, 1897, таблица 1.
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ланезш, а также въ Африка у шамъ-шамовъ, ашанпевъ 
и др. равно какъ и въ Европе, у силезскихъ ж лужицкихъ 
крестъянъ, имеете такое же значеше. Подобный жезлъ 
служить иногда паспортомъ, а въ другихъ случаяхъ—тре- 
бовашемъ выполнить известный обязательства. Форма 
жезла п сд'Ъланяыя на немъ особенный заметки служатъ 
условными знаками, выражающими приказашя вождя или 
старшины, назначеше дня общей сходки и т. д.

Нарезки, который делаются на такихъ жезлахъ, явля
ются какъ бы соединительнымъ звеномъ съ заметками для 
памяти, которыя вырезаются у недостаточно цивилизован- 
ныхъ еще народовъ на деревьяхъ, кускахъ древесной 
коры, или же кусочкахъ дерева. Это въ сущности первый 
шагъ къ настоящей письменности. Роговыя пластинки съ 
зарубками найдены были близъ Ориньяка, въ департаменте 
Дор донны, въ погребальныхъ пещерахъ, принадлежащихъ 
къ четверичному першду. До сихъ поръ еще эскимосы, 
якуты, остяки, гв1анск1е макузи, негры съ западно-афри- 
канскаго прибрежья, лаосцы, меланезийцы и микронезшцы 
сплошь и рядомъ пользуются такими зарубками для сче
товодства, или же у к азатя  несложныхъ фактовъ; кое-где 
подобныя зарубки употребляются даже и въ Европе, въ ка
честве пережитка стариннаго обычая, въ форме бирокъ. За- 
метимъ кстати, что немецкое слово Budistabe  означаетъ 
палочку изъ буковаго дерева.

Приведемъ здесь вольный переводъ п ослатя , содер- 
жавшагося на дощечке съ зарубками, найденной Гарман- 
домъ въ лаосской деревне, где свирепствовала холерная 
-эпидем1я (фиг. 27):

«Двенадцать дней отъ сего числа (12 зарубокъ на пра
вой стороне), каждый, кому вздумается проникнуть въ нашу 
деревню, останется у насъ въ плену, или заплатить намъ 
выкупъ изъ четырехъ буйволовъ (4 зарубки внизу), или 
двенадцать тикаловъ» (особая монета, которой соответ- 
ствуютъ тоже 12 зарубокъ). Зарубки по другой стороне
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дощечки, невидимому, обозначаютъ, что население деревни 
состоите изъ 8 мужчинъ, 9 женщинъ и 
11 детей г).

Подобными л:е «памятками» являются 
веревки съ узлами, встречающаяся въ упо
треблены у мпогихъ народностей, какъ 
напр.: остяковъ, ангольскихъ и лоангскихъ 
негровъ, мальгашей, целебесскихъ альфу- 
русовъ и др. Число и цвгЬтъ веревокъ, 
равно какъ число узловъ на нихъ, напо- 
минаютъ о прошедшихъ, или же предсто- 
ящихъ собьтяхъ, о плателсахъ по торго- 
вымъ операщямъ и т. п. У микронезш- 
цевъ на Пелевскихъ островахъ, если два 
туземца условятся относительно сделки, 
долженствующей состояться черезъ не
сколько дней, то каждый изъ нихъ завя- 
зываетъ, на своей веревке, соответствен
ное этимъ днямъ число узловъ. Развязы
вая ежедневно по узлу и видя подъ ко- 
нецъ, что остается всего только одинъ 
узелъ, соответствующей дню, когда пред
полагалось заключить сделку, обе дого- 
варивавппяся стороны, по необходимости, 
вспоминаютъ объ этомъ. По китайскимъ 
предатямъ, первые поселенцы на бере- 
гахъ Гоанго, до изобрететя настоящей 
письменности, толщ употребляли, въ ка
честве памятокъ, шнурочки съ узлами, 
которые привязывались къ палкамъ съ за
рубками. Не представляетъ ли привычка 
«завязывать узелокъ на память», сохранившаяся у насъ 
до сихъ поръ, пережитка подобнаго же обычая? Способъ

Фпг. 27. Лаосская 
записка' зарубками 

(по Гарманду).

г) Harmand, M em. Soc. A n t h r Парижъ, 2-я cepia, томъ ГГ, 
1875—85, стр. 339.
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выражать изв^стныл мысли и собъгпя посредствомъ узловъ, 
завязанныхъ и расположенныхъ изв'Ьстнымъ образомъ, 
былъ доведенъ до высокой степени совершенства въ кви- 
пусахъ древнихъ перуанцевъ. Это были веревочный кольца, 
съ привязанными къ нимъ разноцветными шнурочками, 
на каждомъ изъ которыхъ имелось по два, или лее более, 
узелковъ, завязанныхъ различными способами. Перуансте 
и болившеюе пастухи до сихъ поръ еще пользуются, для 
ведешя своихъ счетовъ, подобными лее корпусами, но 
только менее сложными. Еъ одной категорш съ памятками 
относятся клейма, свидетельствующая о праве собствен
ности, а также о принадлежности къ данной семье, или къ 
данному племени (тотемы у красноколшхъ индейцевъ, кир- 
гизегая тамги, и т. п.). Ташя клейма ставятся на оружш, 
лшлшцахъ, на лшвотныхъ и даже на живомъ человеке (напр. 
у ново-зеландцевъ). Отъ нихъ непосредственно произошли 
гербы и торговый (фабричныя, или заводешя) клейма.

Дозволительно предположить, что камешки съ пятнами, 
сделанными красною краской, найденные Шеттомъ *) въ 
юлшо французскихъ палеолитическихъ стапщяхъ, близь 
Ма-д’Азиля (Арьежюкш деп.) имели тоже значеше памя- 
токъ. Число такихъ пятенъ изменяется отъ одного до девяти 
и, кроме нихъ, имеются еще различныя друпя пометки.

Утверлсдали, будто эти камешки могли употребляться 
вместо игорныхъ костей, но величина ихъ не согласуется 
съ такимъ допущешемъ.

Вышеупомянутыя «памятки» являлись непосредствен
ными предшественницами настоящей письменности. Она 
начинается, на самомъ деле, съ рисунковъ, изобралсаю- 
щихъ целую последовательность идей, или съ такъ называе
мой пиктографт. Первыя, несовершенныя еще попытки 
къ пиктографии усматриваются въ рисункахъ меланезш- 

/
г) P ie tte , „E tude d’ethnogr. p reliis t.u, L ’A nthropologies 1896, 

№ 4, стр. 385. Къ статкЬ приложенъ превосходный атласъ въ ц&- 
лый листъ.
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цевъ, представляющихъ различпыя собьтя  изъ ихъ жизни, 
а также въ н'Ькоторыхъ бушменскихъ рисункахъ, изобра- 
женныхъ иа скалахъ (фиг. 64), и въ рисункахъ австра- 
лшцевъ. Уже у эскимосовъ, однако, на ряду съ простымъ 
изображен1емъ предметовъ, попадаются фигуры, выра- 
жаюпця, повидимому, взаимодгМств1я и соотпошешя меледу 
предметами, что составляетъ у лее зачатокъ идеографиче
ской письменности. Образчикомъ этого можетъ служить

2 

L

3.

Ф и г . 2 8 .— Р а с к р а м е н н ы е  д о л о т о р и ч е с т е  к а м е ш к и  и з ъ  М а -д ’А з е л ь -  
с к о й  п е щ е р ы  (в ъ  А р ь е ж с к о м ъ  д е и .) .

1 и 1 А) двгЬ стороны одного и того же камешка; 2) камешекъ съ тремя пятнами 
3) камешекъ съ четырьмя различно расположенными пятнами. (По Пьетту).

сущность пов^ствовашя объ охоте, вырезанная эскимо- 
сомъ съ полуострова Аляски на палочке изъ мамонтоваго 
клыка (фиг. 29).

Первая фигура (1) изображаетъ самого разсказчика, 
который, правою рукою, указываетъ на самаго себя, обо
значая этимъ «я»; левая рука вытянута по направленш 
двгокешя—отправился. Переводя подобнымъ же образомъ 
последующая фигуры, мы читаемъ ихъ нижеследующимъ 
образомъ; 2) въ лодюъ (поднятое весло); 3) сплю (рука 
на голове) одну ночь (на левой поднятой руке выстав- 
ленъ одинъ палецъ); 4) на островп, съ юртою по сре- 
дин?ъ (юрта указывается маленькой точкой); 5) отправ-
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ляюсъ дальше; 6) на необитаемый остров', (безъ точки); 
7) сплю тамъ дет ночи: 8) охочусь съ гарпуномъ; 9) за 
тюленемъ; 10) стртляю изъ лука\ 11) возвращаюсь въ 
лодкт съ друтмъ человткомъ; (Э<?ц весла, направленный 
назадъ): 12) юрту становища. Очевидно, что идеогра- 
ф1я здМь состоитъ въ непосредственном!:, соотношенш съ 
мимикой, то есть съ языкомъ тМодвиженш. Можно заранее 
улш заключить, что идеографическая письменность должна 
быть очень развита у сМеро-американскихъ индМцевъ. Это 
оказывается на самомъ д'Ьл'Ь совершенно справедливымъ. 
У калдаго племени можно встретить множество пикто-

X  X  X  о X  0 f  X  ^  -Ж-
3 4 - б  7 в  9  10 II 12

Фиг. 29.—Путевой журналъ эскимоса съ Аляски. Образчикъ 
пиктрографгн. (По Маддерп-Гофману).

графическихъ записей на деревянныхъ дощечкахъ, кускахъ 
древесной коры, выдМанныхъ колшхъ (изъ которыхъ за
частую изготовляются шатры). Въ числе этихъ записей 
имеются письма, отчеты объ охотничьихъ подвигахъ, песни 
и настоянце летописи за семьдесять, сто, или даже более 
годовъ, (эти послгЬдше носятъ поэтическое назвате «зим- 
нихъ разсказовъ» *).

Можно составить себе поняые о степени развиыя этого 
искусства у индМцевъ, по с л е д у ю щ е м у  образчику про- 
шешя (фиг. 30), поданнаго въ 1849 году президенту Соеди- 
ненныхъ Штатовъ чиппевайскими волсдями, ходатайство
вавшими о признаши за ними права собственности на 1

1) S. M allery, „Pictographs of the  North. Am erican Indian^, 
F o u rth  Reio. B u r . J S t h n 1882—83, W ascliington, 1884. Онъ-же „Pic
tu re —w riting  of the American Ind ian44, 1888—89, T en th . R e p . B u r. 
E th n , 1893.

/



Э Т Н И Ч Е С К А Я  П Р И З Н А К И . 1 7 5

некоторый небольпия озера (8); лежанця неподалеку отъ 
Верхнего Озера (10). Къ нимъ ведетъ указанная въ про
теш и дорога (11). Прогнете написано символическими 
красками (синей для воды, бгЬлой для дороги) на кускЬ 
древесной коры. Фигура 1 изображаем старМшаго вождя, 
которому непосредственно поручено подать прошете: то- 
темомъ его клана служить эмблематическое животное, 
отъ котораго кланъ этотъ ведетъ свой родъ (смотр, глава?), 
а именно оюуравль; животныя изображенный позади жу-

Фиг. 30.—Дрошеше, поданное индейцами чипповаями президенту 
Ооединенныхъ Штатовъ.—Образчикъ пиктографш. (no Schoolcraft).

равля являются тотемами другихъ клановъ чиппевайскаго 
племени. Глаза ихъ соединены съ глазомъ журавля (6), 
чГмъ выражается единство воззрГшй, а сердца соединены 
съ сердцемъ этой птицы, дабы выразить единство чувствъ. 
Глазъ журавля, служащаго символомъ старМшаго вождя, 
смотритъ одновременно по двумъ литямъ, одна изъ ко- 
торыхъ направлена къ президенту (съ просьбою), а дру
гая къ озерамъ (составляющимъ предмета просьбы). Въ 
другихъ пиктограф1яхъ, символизмъ заходить еще далГе, 
такъ какъ въ нихъ изобраясеше части предмета замГняетъ 
собою цГлый предмета (вместо животнаго—только его го
лова, или слгЬды); или же допускается вырая^ать весьма

I
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сложный понятая условными для нихъ изображетями 
предметовъ. Такъ индейцы племени дакота обозкачаютъ 
битву двумя стрелами направленными другъ противъ друга

Ожибвеи изображаютъ утро—восходящими солнцемъ 
(2), неимгьте ничего—жестомъ человека въ отчаянш рас- 
кидывающаго руками (3), принятае пищи — поднесешемъ 
рука ко рту; (4)—такъ же, какъ и на старинныхъ мексикан- 
скихъ и египетскихъ 1ероглифахъ. Туземцы о-ва Пасхи, въ 
грубыхъ попыткахъ идеографической письменности, изо-

Фиг. 31.—Условные знаки символической пиктографш:
1) война; 2) утро; 3) неимйше ничего; 4 и 5) &да.

браженныхъ на «говорящихъ дощечкахъ выражали при
нятае пищи подобными же условными знакомъ (фиг. 31, 5). 
Записки на этихъ табличкахъ представляютъ собою ряды 
условныхъ знаковъ, слфцующихъ другъ за другомъ въ по
рядке бустрофедона, т. е. попеременно слева на право 
и справа на лево, какъ борозды вспаханнаго поля: одн4 
изъ нихъ оказываются священными гимнами, друпя— 
волшебными заклинатями или простыми песнями.

Изъ такого лее пиктрографическаго метода выработа
лась фигуральная письменность 1ероглифами у египтянъ, 
китайцевъ, мексиканцевъ анагуакскаго плоскогорья, и сосе
дей ихъ майевъ на Юкатанскомъ полуострове. Такого рода

2) Изъ числа HbaHliniHnxb обитателей островъ Пасхи, всего 
лишь одинъ или двое въ состоянии прочесть записки на говоря
щихъ дощечкахъ.—W. Thomson Smith’s Bey. U. S. Nat. Mus, 1889, 
стр. 513.

(фиг. 31, 1).

& 3 5
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письменность является уже значительными шагомъ впереди; 
некоторый фигуры обладаюти звуковыми значешемн пер- 
ваго слога ви томи слове, которыми выражается соответству
ющей ими предмети. Бринтони называетн такую систему 
письменности системой ребусовн, или икономатической.

Начало Молитвы Господней изображается ви мексикан- 
скихн фигуралиныхи знакахи (фиг. 32) рисунками флага 
(:пантли), камня (тетль), плода индийской смоковницы 
(похтли) и еще другими камнеми {тетль), первые слоги 
которыхп составяти па-те-нох-те (Pater-noster) '). Рисун
ками изображаются здесь толь
ко звуки, а потому, ви такой 
систем^ письменности, обнару
живается стремлеше ихи упро
щать. Мало-по-малу первичная 
фигура превращается ви услов
ный знаки, представляющий со
бою звуки, или точнее слоги. Можно проследить такое 
преобразоваше, каки у египетскихи 1ероглифовп, таки и 
ви древне-ассиршскихн клинообразныхи письменахи. Ви 
китайскихи буквахи замечается то же явлеше, каки сви- 
детелнствуетп оби этоми фиг. 31, на которой изображено, 
поди старинными 1ероглифами, нынешнее ихи начерташе.

I  Ч ъ *  А
и |1|Д} ^  I  А

р  ш  t  ш

Фиг. 32.—Первый слова мо
литвы Господней въ мекси- 

каыскихъ 1ероглифахъ.

Фиг. 33. — Преяеше китайские 1ероглифы въ верхней строкЬ;
нынЬште— въ нижней.

1ероглифи 1 — означаети утро; 2 — месяцп; 3 — гору; 
4 — дерево; 5 — собаку; 6—лошадь и 7—человека. Ны-

г) Aubin, Beviie orientale et Americaine, томъ III, стр. 255. 
Деникеръ.— Челов-Ьчесюя расы. 12
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нйшшя буквы, хотя и упрощены, но сохранили за собой 
значешя, соответствовавшее первоначальными фигурами. 
Сочеташе этихъ фигуръ съ чисто звуковыми знаками слу
жить въ китайской письменности одними изи главнбй- 
шихи способови различать други оти друга слова, кото
рый сами по себе звучать одинаково1).

Изи числа народови, которые говорятн на связываю- 
щихи языкахи, одни только японцы употребляюти китай
скую азбуку, но, на ряду си нею (Жана), у нихи суще
ствуете и другая система звуковой силлабической пись
менности (Капа). Древше египтяне, говоривппе на языке 
си флекшями, вынуждены были, поэтому, вскоре отказаться 
оти 1ероглифической письменности, чтоби перейти ки сил
лабическому и бйглому письму (дератическому и демоти
ческому, или же священному и народному). Предполагаютн, 
что финикшская азбука, послужившая первыми образцоми 
для большинства азбуки, употребляемыхи на земноми шаре, 
произошла оти египетскихи 1ероглифови и 1ератическихи 
письменныхи знакови 1 2).

Направленге строки ви надписяхи первоначально опре-

1) Двести четырнадцать ключей, т. е. 1ероглифовп, подобныхъ свя
щенными египетскимъ идеограммами (изображавшими ц'Ьлыя ка
тегории предметовп, или служившими символами общихи понятш), 
совместно си тысячью звуковыхи знакови, оказываются, благодаря 
своими сочеташямн, достаточными для того, чтобы придать опре
деленное значеше каждому изи многихи одинаково звучащихи 
1ероглифовп, встречающихся ви ряду сорока четырехъ тысячи ки- 
тайскихи букви. Таки напр. слово, или же слоги, па обозначаети 
банани, боевую колесницу, рану, крики и т. д. Чтоби отличить 
други оти друга эти значешя, надо добавить ки звуковому знаку 
па, происшедшему оти слова, которое давно уже вышло изи упо- 
треблешя, таки что истинный его смысли утраченп), ключи рас- 
тенш,—железа,—болезни,—рта и т. н., сообразно со смысломи, кото
рыми предполагается употребить слово па. Односложное строеше 
китайскаго языка какн нельзя лучше гармонируети си такой iepo- 
глифической системой письменности.

2) Открыые Эвансомн, на острове Крите, древней силлаби
ческой письменности приводитп напротиви того ки заключенно,
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делилось свойствами матер1аловъ, па которыхъ приходилось 
писать. Когда этими матер1алами служили скалы, памят
ники зодчества ит. п., преобладающаго направлешя нельзя 
было въ нихъ указать и знаки располагались, подобно 
тому какъ въ пиктограф1яхъ, случайно, въ произвольныхъ 
направлешяхъ. Даже и древше греки писали, то справа 
на лево, то слева на право, а иногда въ такъ называе
мой бустрофедонной последовательности, т. е. попере
менно въ обоихъ направлешяхъ, какъ идутъ быки въ бо- 
роздахъ, проводимыхъ ими плугомъ иа пахатномъ поле.

Съ техъ поръ, однако, какъ матер1аломъ для записи 
стали служить пальмовый листья, куски коры, дощечки, 
свертки папируса и листы бумаги, признано было умест- 
вымъ избрать для строкъ определенное направлеше.

Китайцы пишутъ кистью, что и побудило ихъ писать 
строку сверху внизъ, располагая строки справа на лево. Въ 
древне-сиршскомъ эстрангело, строка пишется тоже сверху , 
внизъ, но последовательность строкъ идетъ слева на право. 
Направлеше это сохранилось до сихъ поръ въ монгольскомъ 
письме, происшедшемъ отъ выше упомянутаго сиршскаго, 
тогда какъ у арабовъ строки пишутся горизонтально, въ 
направленш справа на лево. До сихъ поръ однако не
который народности, какъ напр. сомалшцы, пишутъ по 
арабски сверху внизъ, но читаютъ написанное справа на 
на лево, поворачивая исписанный листъ передъ собою на 
90°. Направленш строки справо на лево благопр1ятство- 
валъ, быть можетъ, обычай располагаться лицомъ къ вос
току, считавшшся у арабовъ священнымъ. Светъ, при этомъ, 
падалъ на бумагу съ правой стороны, при томъ же арабы 
двигаютъ левою рукою бумагу, на которой пишутъ; тогда

что азбука была изобретена именно на этомъ злополучномъ остро
ве. Критская письменность древнее финикшскихъ буквъ и про
изошла прямо изъ пиктографш. Она перешла оттуда на островъ 
Кипръ и Малую Азно въ эпоху эгейской цивилизацш.--А. J. Ewans, 
Вер. Brit. Ass., 1896, стр. 914.

12*
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какъ правая рука у нихъ выводитъ только буквы, а не 
подвигается по строк'! 1).

Распростраяеше различныхъ способовъ древней и со
временной письменности, равно какъ усвоеше ихъ т!ми 
или другими народностями, состоитъ въ тъсной связи съ 
релипей и прогрессомъ цившшзацш у этихъ народностей. 
Такъ, мусульмански м1ръ принялъ арабскую письменность; 
буддисты, на сг!верг!, къ какой бы рас! они ни принад
лежали. придерживаются священныхъ для нихъ тибет- 
скихъ буквъ, тогда какъ южные буддисты употребляютъ 
палшскую азбуку. Монгольская и манчжурская азбуки 
выработались изъ сиршской подъ уйгуро-нестор1анскимъ 
вл1яшемъ, яванская лее азбука является пережиткомъ вла
дычества индусовъ, цивилизовавшихъ этотъ островъ. Съ 
распространетемъ европейской колонизацш, латинская 
азбука входить все въ большое употреблеше. Далее и въ 
самой Европ1!  она стремится оттеснить на второй планъ 
друпя азбуки (какъ напр. готическую, кириллицу и т. д.). 
Вм^стй съ тймъ, появляются и новые способы записыва- 
шя мыслей: телеграфная азбука, стенограф1я,— очевидно 
являюпцеся предшественниками грядущей всеобщей, между
народной, простой и быстрой письменности.

> * <

С. Vogt, L’Ecritiire, et., „ R ev . Scient\ 2-е полугод1е, стр. 1221,. 
Парижъ, 1880.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Сощологич;еек1е признаки.
Жизнь с~ь вещественной ея стороны: Цитате: ЗемлеЬдство. — 
Людоедство. — Приготовлеше пищи.— Огонь. — Посуда. — Размолъ 
зерна.—Возбуждающая и наркотичесшя вещества.—Жилье: Два пер
вичные типа жилищъ. — Постоянное жилище (хижина). — Перенос
ное жилище (шатеръ). — Различ1е въ происхожденш матер1аловъ, 
употребляемыхъ для этихъ обоихъ типовъ. — Оелешя. — Мебель.— 
Отошлете и освЪщеше. — Одежда: нагота и скромность. — Наряды 
предшествуютъ одежде.—Головные уборы.—Этническое уродова- 
nie.—Татуировка.—Предшественники одежды: поясъ, ожерелье и 
венокъ.—-Изготовлеше одежды.—Пряденье и тканье. — Средства къ 
существование: оруд1я первобытной промышленности. — Охота. — 
Рыбная ловля.—ЗемледЬл1е.—Приручете животныхъ, скотоводство

и птицеводство.

Вещественная сторона жизни.

Питате. Первою и настоятельнейшей работой чело
века было во все времена добываше себе пищи. Естественно 
поэтому начать нашъ краткш очеркъ сощологическихъ 
признаковъ съ техъ именно изъ нихъ, которые относятся 
до этой работы.

Въ тропическихъ странахъ, человекъ, въ обстановке 
окружающш его природы, находитъ безъ труда съедоб
ный растешя, въ количестве достаточномъ для того, чтобы 
поддерживать его существоваше. Такъ напр., на острове 
Дераме, человекъ, срубивъ одно саговое дерево, обезпечи- 
ваетъ себя, какъ уверяютъ, запасомъ пищи на целый годъ.

Въ странахъ съ умереннымъ климатомъ, тоже встре
чается довольно много растенш, требующихъ отъ чело-
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вгЬка сравнительно неболынаго усил!я для того, чтобы 
доставить ему вещества, пригодный въ пищу. Во вс/Ьхъ кли- 
матахъ встречаются многочисленные виды съгЬдобныхъ жи- 
вотныхъ, принадлежащее, въ большинстве случаевъ, къ от
дел амъ млекопитающихъ и магкотелыхъ. Впрочемъ неко
торые изъ суставчатоногихъ (ракообразный, насекомыя и 
т. д.р, иглокожихъ (морслае ежи) и даже черви (болыше 
земляные черви въ Китае, Тонкине и Меланезш), слу- 
жатъ тоже къ удовлетворенно человечесгюй прожорли
вости.

Царство ископаемыхъ доставляете въ качестве пище- 
выхъ продуктовъ, или вернее приправъ, только соль, не
известную однако некоторымъ племенамъ, какъ напримеръ 
веддамъ (Sarasin), сомалшцамъ (Lapicque), и т. д. Вместе 
съ темъ, какъ замечаетъ Бунге Ц, племена, питаюпцяся 
почти исключительно продуктами царства животныхъ 
(ведды, эскимосы и т. д.) пренебрегаютъ солью, тогда 
какъ народности, пища которыхъ главными образомъ ра- 
стительнаго происхождешя, испытываютъ непреодолимую 
потребность къ этой приправе, обусловленную, вероятно, 
недостаточными содержашемъ минеральныхъ веществъ въ 
растешяхъ * 2).

Этой же потребностью возместить недостающая мине
ральным вещества (известковым, или щелочныя соли) сле
ду етъ повидимому объяснить привычку есть различным 
землистыя вещества — каолинъ, глину и мергель. Земле- 
тьдотво действительно наблюдается повсеместно на зем- 
номъ шаре: въ Сенегамбш (сортъ земли называемой кона- 
комъ), въ Персш (глинистая земля изъ Пишапура и солон- 
чаковыхъ Кирманскихъ степей, состоящая изъ углекислой

*) Bunge, Lehrbuch physiol. СЪетгъ, 2-е изд., стр. 110, Лейпцнгъ, 
1896 г.

2) Авторъ несомненно хотйдъ говорить здесь о соляхъ натр1я.
(Пере в.).
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извести и нагнезщ Д, а въ особенности въ Аз1атскомъ 
архипелаге, въ Индш и Юлшой Америке. На яванскихъ 
рынкахъ продаютъ неболышя лепешечки, или фигурки изъ 
обожженной глины (по явански алию), который охотно 
употребляются въ пищу и особенно ценятся дамами въ 
интересномъ положенш 2). Въ Калькутте продаютъ подоб
ный же лепешечки, а во многихъ перуанскихъ городахъ 
разносчики торгуютъ фигурками, слепленными изъ съедоб
ной земли. Болившсше индейцы едятъ белую глину, 
нечто въ роде каолина, называемую паза 3). Водворив- 
пиеся въ Юлшой Америке поселенцы белой расы склонны 
тоже къ землеедству. Девицы и дамы утверждаютъ будто 
цветъ лица становится отъ земли нежнее. Существоваше 
такого лее обычая усматривается у прекраснаго пола и 
во многихъ европейскихъ странахъ, особенно въ Испа
ши, где тощая глина, употребляемая для изготовлешя 
пористыхъ кувшиновъ (алькаррацъ) считается особенно 
вкусной 4).

Перейдемъ теперь къ пище несколько инаго рода, а 
именно къ человеческому мясу. Людоедство далеко не 
такъ распространено, какъ это предполагаютъ. Обвинешя 
въ этомъ преступлены противъ человечества зачастую 
возбуждались совершенно несправедливымъ образомъ пу
тешественниками, не располагавшими ни временемъ, ни 
средствами, чтобы проверить действительность факта, и 
писателями, прибегавшими къ слишкомъ постоянному 
обобщению отдельныхъ фактовъ 5).

г) Goebel, Bull. Ac. Sc. JPetersb., томъ У (1861), p. 397 и Schmidt, 
ibid., томъ ХУ1 (1871), стр. 203.

*) Wilken, VergelijJc. VolkenJc. v. Ned. I n d стр. 89 Лейденъ, 1893; 
Science et Nature, Парижъ, 1885, 1-е полугод1е, стр. 393.

3) T. Gautier, „Sur nne certaine argile blanche, etcu, Actes de la 
Soc. Scient. du Chili, vol. v. (1895), часть 1—2 Santiago, 1895.

4) Hellwald, JEthnogr. Bosselsprilnge, стр. 168, Лейпцигъ, 1891 г.
5) Такъ напр. на основанш одной фразы, услышанной Бпро- 

номъ отъ одного мальчика на Огненной ЗемлЬ и воспроизведен-
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Случалось также, что слишко'мъ торопливо заключали 
о существовали людоедства изъ такихъ фактовъ, какъ 
наир, «охота за головами», или же привычка украшать 
жилище человеческими черепами и костями. Что касается 
до человеческихъ жертвоприношенш, то они являются пе
режитками древняго людоедства, но не доказываюсь су- 
ществовашя его въ настоящее время.

Следуетъ заметить, что значительное большинство встре
чающихся въ печати сообщений: о людоедстве у разныхъ 
народностей, относится къ сравнительно давнишнимъ уже 
временами. Это наводить на мысль, что людоедство пред
ставляешь собою обычай, который постепенно начинаетъ 
исчезать даже и у народностей, не принявшихъ до сихъ 
поръ ни одной изъ религчй, воспрещающихъ его по сво
ими догматами (хриспанство, буддизмъ, африканская ре- 
лиия Р1амбы '), мусульманство и т. д.).

Изъ весьма добросовестнаго труда П. Бергемана * 2) 
видно, что существ оваше людоедства можетъ считаться 
на самомъ деле доказанными только въ Океаши (вклю
чая туда и Аз1атскш архипелаги), въ срединной Африке 
и въ Южной Америке.

Баттасы на острове Суматре, жители Соломоновыхъ, 
Ново-Британскихъ и некоторыхъ Ново-Гебридскихъ остро- 
вовъ,—известны какъ неисправимые людоеды. Съ меньшей 
уверенностью можно высказать это обвинеше по отноше- 
шю къ другими океаншскимъ племенами. Дайяки, оби
татели острововъ Фиджи, ново-каледонцы и кароны (на 
Новой Гвинее) отреклись уже повидимому отъ людоедства.

ной Дарвиномъ въ „Путешествш корабля Бигля“, туземцевъ Огнен
ной Земли обвиняли до посл£дняго времени въ людоЬдствй. Между 
т£мъ, наблюдателям^ жившимъ по ц£лымъ годамъ среди этихъ ди
карей, не удалось, несмотря на вс£ усшия, найти какое-либо фак
тическое подтверждеше существовашя такого обычая.

*) Wissmann, Im Innerеп Afrikas, стр. 152, Лейпцигъ, 1888.
2) Р. Bergeman, Verbreitung d. Anthropoph, Бреславль, 1893.
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Въ Южной Америке существоваше людоедства подтверж- 
дается многочисленными фактами у ароваковъ и нЬкото- 
рыхъ колумбшскихъ индгЬйцевъ,—у ботокудовъ и н'Ьсколь- 
кихъ другихъ бразильскихъ племенъ, но. для остальнаго 
американскаго материка, все сводится лишь къ повество
в а в  ямъ старинныхъ путешественгшковъ, или же къ сооб- 
щ етю  о пережиткахъ обычая, существовавшаго въ давно- 
минувпня времена. Съ другой стороны, срединная Африка 
не даромъ слыветъ главнейшимъ очагомъ людоедства. 
Оно не редко встречается у шамъ-шамовъ, монбутту, 
бандзири и другихъ племенъ, обитающихъ въ стране 
Убанги, а также въ бассейне реки Конго, среди племенъ 
басанго, машема, кассаи и др. Вполне доказано также 
людоедство у фановъ, во французскомъ Конго, и у неко- 
торыхъ бенгуэльскихъ племенъ. Следуетъ заметить, что 
людоедство существуетъ лишь въ экватор1альной полосе 
Африки, между 10° северной и южной широты, а вне 
этихъ пределовъ, повидимому неизвестно. Оно обусловли
вается тремя различными поводами: нуждою, чревоуго- 
д1емъ и суевер1емъ.

Людоедство, вызванное нуждою, можетъ быть след- 
ств1емъ недостатка въ животной пище, или же такихъ слу- 
чайныхъ обстоятельствъ, какъ караблекрушете, голодъ 
и т. п. Примеры его встречаются даже и въ летопи- 
сяхъ цивилизованныхъ народовъ. Необходимо заметить 
однако, что такое людоедство представляется столь же 
редкимъ явлешемъ, какъ и людоедство изъ чревоугод1я. 
Говорятъ, правда, что меланезшцы на Соломоновыхъ, 
Ново-Гебридскихъ и Пово-Британскихъ островахъ охо
тятся за человекомъ единственно для удовлетворетя сво
его аппетита къ человеческому мясу. Шамъ-Шамы зани
маются такимъ же спортомъ не для того только, чтобы 
полакомиться вкуснымъ мясомъ, но также и ради чело- 
веческаго жира, которымъ они пользуются въ качестве 
осветительнаго матер1ала. Мнопя племена въ стране
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Убанги покупаюсь себе рабовъ, или забираютъ въ неволю 
одиночныхъ людей, чтобы откормить ихъ и потомъ уже 
съесть. Иногда, чтобы придать больше вкуса человече
скому мясу, оставляютъ трупы мокнуть на некоторое 
время въ воде. Такой гастрономически пр!емъ встре
чается напр. у машема. Какъ бы ни было, въ большин
стве случаевъ, людоедство можетъ быть объяснено суеве- 
р1емъ. Такъ, мнопя народности убеждены, что если 
съесть всего человека, или хоть некоторый части его тела: 
сердце, глаза, печень и т. п.,— то усвоишь себе, вместе съ 
темъ, все его доблести, или, по крайней мере, мног1я изъ 
нихъ. Иногда считается достаточными ддя этого выпить 
известное количество человеческой крови 1).

Изъ трехъ только что ноименованныхъ причинъ, пер
вый две являются, вероятно, остатками настоящаго людо
едства, т. е. обычая есть своихъ ближнихъ, а въ осо
бенности родныхъ детей, замечающегося и у многихъ жи- 
вотныхъ. Известно, напримеръ, что австралшцы, уби
вая лишнихъ детей, дабы не обременять себя чрезмерно 

. большими семействомъ, всегда съедаютъ трупы своихъ ма- 
лютокъ.

Р. С. Штейнмецъ 1 2) считали возможными объединить 
все эти случаи людоедства, подведя ихъ поди общую 
рубрику эндоканпибализма, т. е. обычая съедать своихъ 
родителей и родственниковъ. Они перечисляетъ мнопя 
племена, у которыхъ этотъ обычай существуетъ особня- 
комъ, или же совместно съ экзоканнибализмомъ, т. е. обы- 
чаемъ есть постороннихъ людей. Этотъ второй видъ лю

1) Калебу, въ срединной АфригсЬ (между Ломами и Лукасси. 
подъ 6° южн, шир.) съЪдаютъ все т£ло, за исключешемъ пальцевъ, 
до которыхъ не дотрогиваются, чтобы не заразиться болезнями 
своей жертвы, „удалившимися туда, какъ въ последнее убйжище“ 
(Wissman).

2) Steinmetz „Endocannibalismus11, Mittheilungen dev Anthropol. 
Gesel. in Wien, томъ X X V I (XVI), стр. 1—2, 1896.



С0Ц10Л0ГПЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 1 8 7

доедства, несравненно более распространенный, ч^мъ пер
вый, одннъ только и можетъ сводиться къ нравственнымъ, 
релипознымп и сощальнымъ идеями, тогда какъ пожира- 
ше близкихъ родственниковъ является, по MH'bniro Штейн- 
меца, лишь пережиткомп первобытной дикости человека,— 
памяткою инстинктовъ, руководившихъ его душою въ тгЬ 
времена, когда онъ бродили ви одиночестве по девствен
ными лесами, не помышляя еще о возможности органи
зовать какая либо сощалытыя группы *).

Людоедство, ви качестве релипозиаго обряда, можетъ 
держаться сравнительно долгое время и уживаться си от
носительно развитою цивилизащей. Баттасы, манбутту и 
ьпамъ-шамы могути считаться полуцивилизованными на
родностями: одна изи нихи обладаети хорошо обработан
ными способоми письменности и своеобразными стилеми 
украшений; ви остальныхи же двухи имеется довольно 
развитая организащя общественнаго строя. Ви качестве 
пережитка, людоедство проявляется не только ви обычае 
отрезашя голови (у дайякови) и ви человеческихп жертво- 
приношешяхп, но также во множестве религюзныхп и 
суеверныхп обрядови и обычаеви, встречающихся, каки 
известно и у цивилизованныхн народов^ Вера ви целеб
ное яко-бы свойство человеческаго мяса, особенно ж! мяса 
казненныхи преступникови, до сихи по^и еще процве- 
таети ви Китае * 2) Известно, что она существовала ви 
Европе не только ви древности, но даже и ви средше 
века. Обряды волшебства, сопровождавппеся людоед-

г) Мб±  кажется затруднительнымъ согласовать съ гипотезой 
Штейнмеца тотъ фактъ, что мноше людоЬды (напр. въ шЬкоторыхъ 
австралшскихъ племенахъ) избегаютъ кушать трупы своихъ род
ственниковъ (для д&тей делается исключете). Отдельные кланы 
обмениваются трупами, для того именно, чтобъ каждый &лъ чу
жое мясцо.

2) Schegel, „Festgabe Bastian’s“ (добавоян. № къ т. IX In
terned. Archiv fur E th n o g r 1896).
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ствомъ, были впервые запрещены Салическими закономъ. 
Въ Азш и въ Европе оказывался весьма распространенными 
обычай пить изъ вражьяго черепа. Еще въ начале Х1Х-го 
стол'Ьыя, толченыя кости черепа пов^шеннаго преступ
ника считались въ государствахъ средней Европы целеб
ными аптечными средствами и прописывались врачами 
при некоторыхъ бол^зняхи.

Приютов лете пищ и . — На всеми Земномъ шаръ не 
существуетъ народности, которая употребляла бы пищу 
постоянно въ сыромъ виде, не подвергая ее предвари
тельному приготовлению. Правда, что на севере сравни
тельно немнопя народности, напр. эскимосы и чукчи, 
едятъ сырую рыбу и оленье мясо совершенно сырыми, 
но они всетаки разрезаютъ мясо или рыбу на куски, су- 
шатъ и заготовляютъ ихъ въ прокъ. Кроме того, они варятъ 
и пекутъ растительную пищу. Вообще приготовлете пищи 
сводится къ разрезанш  ея на куски, предоставлению 
ея процессу брожешя, смачиванш, измельченш (расти
ранию, разминанш и т. д.), а въ особенности,—къ измене- 
шю ея действ1емъ огня.

Въ настоящее время нетъ ни одного племени, на ка
кой бы низкой ступени цивилизацш оно ни стояло, ко
торое не было бы знакомо съ у  потребленгемъ огня. Даже, 
уходя въ глубь доисторическихъ временъ, мы постоянно 
встречаемъ следы такого знакомства (золу, уголья; куски 
колчедана, служившаго для добывашя огня; растрескав- 
нпеся отъ огня куски кремней и другихъ твердыхъ кам
ней и т. д.). Несомненно, что сохранете огня, вызван- 
наго действ1емъ стихшныхъ силъ (самовозгорашемъ, уда- 
ромъ молнш, вулканическими извержешемъ и т. п.) пред
шествовало искусственному заж игант  огня (Broca^ Von 
den Steinen). Для зажигашя огня человекъ прибегали, 
съ ббЛЙпимъ или меньшимъ успехомъ къ большинству 
силъ природы, способныхъ преобразоваться въ теплоту: 
къ свету (въ сущности лучистой теплоте), электричеству, ме-



С0ЦЮЛ0ГИЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 189

ханическому движенш и химическому сродству. Въ самой 
отдаленной древности упоминается о зажиганш посред- 
ствомъ солнечныхъ лучей, сосредоточенныхъ двояко—вы
пуклыми стеклами, или же вогнутыми зеркалами. Способъ 
этотъ не могъ, однако, войти во всеобщее употреблеше. Тоже 
самое надо сказать и про электричество. Огонь зажигали и 
зажигаютъ до сихъ поръ, пользуясь преимущественно пре- 
образовашемъ въ теплоту движешя и химическаго срод
ства. Различаютъ три главныхъ способа зажигашя огня 
посредствомъ движешя: 1) трешемъ двухъ кусковъ дерева 
другъ о друга; 2) ударомъ одного минеральнаго веще
ства о другое и 3) быстрымъ сжайемъ воздуха. Послед- 
ши изъ этихъ способовъ редко употребляется, но его все- 
таки наблюдали у дайяковъ на острове Борнео и въ Бир- 
маши. Онъ основывается на томъ же принципе, какъ и 
воздушныя зажтателъницы, встречающаяся у насъ въ 
физическихъ кабинетахъ, друйе же два способа до сихъ 
норъ находятся у дикихъ народностей во всеобщемъ упо- 
требленш 1).

Небольшой кусочекъ раскаленнаго до красна, обуг- 
лившагося дерева, способнаго воспламенять некоторый 
вещества (трутъ, пухъ, сухую траву и т. п.), можетъ быть 
полученъ: или трешемъ другъ о друга двухъ кусковъ де
рева,— или же пилешемъ одного изъ нихъ другимъ,—или, 
наконецъ, вращательнымъ вращешемъ закругленной конеч
ности одного куска въ ямке, проделанной въ другомъ. 
Такимъ образомъ существуетъ три разлйчныхъ способа 
'Добывать огонь посредствомъ тренья и каждый"изъ нихъ 
имеетъ свой собственный географический районъ. Первый, 
самый первобытный и легкш способъ, употребляется глав
ными образомъ въ Океаши. Онъ состоитъ въ томъ, что 
плаху мягкаго дерева, которое придерживаютъ между ко- * V.

*) W. Hough, „The Methods of Fire-making“, Report of the
V . S. National Museum for 1890, стр. 95, Washington, 1895.
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л’Ьнями, трутъ палочкой твердаго дерева, прижимая ее 
внизъ фиг. 34. Отъ трешя образуется въ плахе канавка, 
въ глубине которой собираются подъ конецъ раскаленный 
частицы обуглившагося дерева. Стоитъ только бросить

туда пучекъ сухой травы или 
кусочекъ трута и подуть на 
нихъ, чтобы огонь вспыхнули.

Способа пилет я  (фиг. 35) 
употребляется малайцами и 
некоторыми австралшскими 
племенами, а также въ Бир- 
маши и Индии.

Одинт. изъ кусковъ бам
буковой трости, расколотой 
вдоль, пилится острымъ уг- 
ломъ другого куска до тгЬхъ 

поръ, пока опилки не раскалятся и не зажгутъ неболь
шое количество трута.

Добываше огня съ помощью вращательнаго движешя 
встречается чаще у дикихъ народностей. Такой способъ

Фиг. 34. — Зажигаше посред- 
ствомъ трешя (по Гугу).

Фиг. 35. — Способъ добыватя огня посредствомъ пилетя
(по Гуку).

употребляется неграми, индейцами въ северной и южной 
Америке, чукчами, туземцами шЬкоторыхъ местностей Ин
дии и т. д.

Самый первобытный изъ употребляемыхъ при этомъ

✓
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приборовъ состоитъ изъ доски или плахи мягкаго дерева, 
которую придерживаютъ въ горизонтальномъ положении 
ногами; на нее надавливаютъ закругленнымъ концомъ ци
линдрической палочки твердаго дерева. Быстро ворочая 
эту палочку между ладонями, попеременно справа—на
лево и сл^ва—направо, проделываюсь въ плахе маленькую 
ямочку, на днй которой собираются раскаленные, обуг
лившиеся отъ трешя, кусочки древеснаго вещества. Такой 
безхитростный приборъ для добывашя огня употребляется 
до сихъ поръ зулусами, австралийцами, айносами и т. п.

Друия народности, преимущест
венно же краснокож1е индейцы и 
эскимосы, значительно усовершен
ствовали вращательный приборъ, за
ранее высверливъ ямочку въ плахе 
мягкаго дерева и проделавъ канав
ку, черезъ которую дно ямочки сооб
щается съ одной изъ вертикальныхъ 
граней плахи, Черезъ эту канавку 
выбрасывается внаружу раскаленный 
и обуглившийся древесный порошокъ, 
падающий на трутъ.

Что касается вращающейся ци
линдрической палочки изъ твердаго дерева, то изобретены 
различный приспособлешя, дабы сделать ея движете 
более быстрыми и правильными. Такъ эскимосы обматы
ваюсь ее шнуркомъ, за который тянутъ попеременно то 
въ ту, то въ другую сторону '). Въ этомъ случае, верхний 
конецъ палочки придерживается самими добывателемъ огня 
или его помощникомъ. Иногда применяются къ этому 
прибору также и др.упя приспособлешя, употребительным 
у первобытныхъ сверлильныхъ дрилей.

г) Подобный приборъ для добывашя огня употреблялся, лЬтъ 
пятьдесятъ тому назадъ среди, польскаго крестьянскаго населешя 
{Globus, томъ LIX, 1891, стр. 388).

Фиг. 36.— Добываше 
огня вращешемъ у  

кафровъ (по Вуду).
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Второе средство для добыватя огня— выстканie его, 
ударяя однимъ кускомъ колчедана или кремня о другой 
(а также кускомъ кремня о кусокъ колчедана), было, 
какъ и первое, безъ сомн'Ьтя, известно въ глубокой древ
ности. Теперь онъ употребляется лишь немногими отста
лыми племенами—туземцами Огненной Земли, эскимосами, 
алеутами и т. п. По ознакомленш съ желТзомъ, которое 
заменило собою колчеданъ, изобретешь быль приборъ 
для добыватя огня, состоящш изъ кремня и огнива. Онъ 
быстро вытТснилъ въ ЕврошЬ и Азш добываше огня тре- 
н1емъ и, въ свою очередь, былъ вытесненъ спичками, съ 
помощью которыхъ огонь добывается при посредстве хи- 
мическаго сродства между различными веществами.

Старинный способъ добы ватя огня сохраняется од
нако до сихъ поръ въ релшчозныхъ традищяхъ нТкото- 
рыхъ народовъ. Такъ, еще и теперь, индш сте брамины 
добываютъ огонь для релипозныхъ своихъ обрядовъ тре- 
темъ двухъ кусковъ дерева другъ о друга, хотя у нихъ 
тутъ же, подъ рукой, продаются въ лавкахъ, по дешевой 
цене, англшсюя спички. Американсюе индейцы, пользую- 
щ1еся для домашняго обихода спичками, добываютъ все 
таки же посредствомъ тр е тя  огонь для приготовлешя пищи 
на священныхъ своихъ пирушкахъ. Даже въ Европе, въ 
Великобританш и Швецш, огонь для суеверныхъ обря
довъ (съ цТлью предохранетя животныхъ и людей отъ 
заразныхъ болезней) добывался въ начале X IX -го столТ- 
Т1я трешемъ двухъ кусковъ дерева другъ о друга. Это 
было воспрещено недавно еще королевскимъ указомъ въ 
томъ самомъ 1енкепинскомъ округе, откуда вывозятся це
лыми мшшонами знаменитыя ш ведстя спички *).

Продолжительность и трудность работы, которую нужно 
выполнить для добыватя огня, заставляетъ д и т я  племена, 
хранить его какъ одно изъ драгоценшЬйшихъ сокровищъ.

х) Tylor, Anthropology, стр. 262.



С00ЮЛ0ГИЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 1 9 3

Почти повсеместно хранете огня поручается женщинамъ. 
У австралшцевъ женщины, по нерадивости своей, не с бе
региня огня, наказываются за такое упущеше почти столь- 
же строго, какъ древне-римскгя весталки. Папуасы, въ 
окрестностяхъ бухты Астролябш (на Новой-Гвинее), пред- 
почитаютъ пройти верстъ двадцать за огнемъ къ со
седнему племени, чемъ заниматься сами его добыва- 
шемъ (Мпклуха-Маклай).

Мнопя племена, особенно же въ Америке и въ Океа- 
нш, добываютъ для себя ежегодно новый огонь, справляя 
по этому случаю празднества, сопровождаемый релипоз- 
пыми обрядами 1).

Цримгьнете огня къ приготовленью пищ и . — Усвоивъ 
себе уменье добывать огонь, человекъ не только обезпе- 
чился искусственнымъ тепломъ и светомъ, но также и 
средствами сделать мнопе сорта пищи удобоваримыми. 
Трудновато, однако, поджарить на огне кусокъ мяса, если 
нетъ подъ рукой железнаго вертела, а первобытный че
ловекъ оказывался именно въ такомъ положенш. Вслед- 
CTBie этого онъ, въ самой глубокой древности, пытался уже 
придумать средства къ тому, чтобы жарить и печь свою 
пищу, особенно же древесные плоды и съедобные ко
ренья. Для этого онъ раскалялъ прямо на огне камни и 
уже съ помощью этихъ камней жарилъ и пекъ себе ра
стительную и животную пищу. Способъ этотъ до сихъ 
поръ'еще употребляется племенами, незнакомыми съ по
судой. До усвоешя ими европейской цивилизацш, поли- 
незшцы готовили себе пищу следующими способомъ: на 
дно ямы, вырытой въ земле, укладывались ropanie камни, 
сверхъ которыхъ настилался слой листьевъ, на нихъ укла-

г) Надлежитъ наблюдать однако известную осторожность при 
объяснении миеовъ и обрядовъ, относящихся до огня. См. по 
этому поводу остроумную, хотя п нисколько преувеличенную 
критику Veckerstedt, „Das wilde, heilige iind G-ebranc]isfeiieru, 
Zeitschr. fiir Naturwiss. томъ LXVI, c t .  191, Леипцпгъ, 1893.

Деникеръ.—ЧеловгЬческ1я расы. 13
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дывались плоды хлйбнаго дерева, которые прикрывались 
опять листьями и новымъ слоемъ камней. Бее это засы
палось листьями и наконецъ землею. Полчаса спустя, 
плоды оказывались испеченными, ихъ вынимали тогда изъ 
ямы *) и разрезали на ломти, напомни авале вкусомъ 
превосходнМппя сладкгя булочки.

Большинство дикарей—индонезшцевъ варитъ себ4> пищу 
въ посуд^ изъ бамбука, налитой водою, куда опускаютъ 
зат^мъ раскаленные камни; впослЪдствш камни эти выни
маются изъ воды. Этотъ способъ варки, съ помощью 
горячихъ каменьевъ, употребляется также на об^ихъ 
противоположныхъ конечностяхъ Америки, а именно у 
индМцевъ на полуостров^ АляскЪ и у туземцевъ Огнен
ной Земли. Даже и въ ЕвропЪ такимъ способомъ варки 
пользуется горцы въ Сербш и въ Албаши.

Посуда .— Настоящая варка даже и самой простой пищи 
оказывается возможной лишь при содМствш глиняной 
посуды, изобретете которой, безъ сомнйшя, последовало 
вскоре за открыыемъ способа добывать огонь. Неизвестно, 
по крайней мере, ни одного случая, когда бы употребля
лась необожженная глиняная посуда.

До сихъ поръ еще существуютъ народности, незна
комый съ гончарнымъ искусствомъ, какъ напр. австра- 
лшцы и туземцы Огненной Земли. Отсутств1е этого искус
ства не всегда является однако признакомъ сравнительно 
низкой степени цивилизацш. Примеромъ этому могутъ слу
жить полинезшцы, до прибыНя къ нимъ европейцевъ, а 
также н ы неш те монголы. Кухонныя принадлежности у 
этихъ последнихъ состоять изъ чугунной, деревянной и 
кожаной посуды, такъ какъ обыкновенная глиняная, 
сравнительно легко бьющаяся, посуда была-бы крайне 
непрактичной для кочевниковъ.

Самая первобытная глиняная посуда изготовлялись

*) О. Mason, Origins of Invention, стр. 158, Лондонъ, 1895.
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безъ помощи гончарнаго колеса. Отисъ Мазонъ ‘) при- 
знаетъ для такой первобытной посуды три различныхъ спо-- 
соба выдфлки: формовку отт, руки : формовку по внутрен
ней, и по наружной модели, каковою обыкновенно служила 
корзина или другой плетеный предмета, сгоравшш впо
следствии при обжиге (фиг. 37 и 38).

Существуетъ наконецъ еще третш способъ изго- 
товлешя глиняной посуды,—съ помощью витья изъ г линя-

Фиг. 37.—Сосудъ изъ 
древесной коры, упо
требляемый индейца
ми ирокезами. (По Ку

шингу).

Фиг. 38. — Типъ ирокезскаго 
глинянаго сосуда, изготовлен- 
наго формовкой, обмазывая из
нутри глиной сосудъ, изобра
женный на фиг. 37. (По Кушингу).

ной ленты. При этомъ способе вытягиваютъ сперва изъ 
глины длинныя ленты, который, затймъ, свертываются и 
склеиваются другъ съ другомъ, такъ, чтобы образовать 
горшокъ конической, цилиндрической, или иной формы, 
стороны котораго выравниваются при обмазке ихъ гли
ною внутри и снаружи.

Индейцы племени зуни, въ Новой Мексике, начина- 
ютъ витье горшка на маленькой плетеной корзиночка 
(фиг. 39), что свидетельствуешь о связи у нихъ этого

г) Otis Mason, I ос. cit. стр. 158.
13*
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способа съ формовкою, тогда' какъ юлафы, у которыхъ я 
наблюдалъ подобную работу, равно какъ и кафры 
(фиг. 135, съ левой стороны) начинаютъ вить горшокъ 
на глиняномъ кружке, или же деревянной чашке, служа
щей для будущаго сосуда только подставкой, потому 
что они незнакомы съ формовкою. Въ обоихъ случаяхъ, 
однако, витье служить уже шагомъ впереди къ пригото- 
влешю гончарныхъ изделий на колесе. Вся разница въ 
томъ, что, при витье горшка, ворочается не глина, а рука

г орше чника ,  при 
чемъ работа идетъ, 
разумеется, гораздо 
медленнее. Следуетъ 
заметить, внрочемъ, 
что первобытное гон
чарное колесо, т. е. 
д е р е в я н н ы й  кру- 
жекъ, или же доска, 
иногда не снабжен
ная даже и осью, 
к а т я  можно ветре-

Фиг. 39 —Изготовиеше глиняной посуды тить и теперь
у  индъицевъ племени зуни безъ помощи г
колеса (посредствомъ витья). (По Кушпнгу). ВЪ К итае, ПРИВОДИТ

СЯ въ движ ете про
сто— напросто рукою, а потому вращается не съ такой голо
вокружительной быстротой, какую сообщаютъ настоящему 
гончарному колесу съ помощью системы рычаговъ и шкивовъ.

Относительно гончарнаго мастерства уместно будетъ 
заметить, что у большинства американскихъ дикихъ пле
мени имъ занимаются исключительно женщины, тогда 
какъ въ Африке горшки и прочая посуда выделываются 
какъ женщинами, такъ и мужчинами.

Размолъ зерна.— И ш ъ  шЬть надобности распростра
няться о средствахъ приготовлешя пищи помимо варки, 
печенья и жаренья (напр. о приготовлеши молочныхъ про-

Ч Е Ю В 5 Ч Е С К 1 Я  Р Л С  К.
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дуктовъ, пеммикана и т. п.), тгЬмъ болгЬе что они разно
образны до безкоиечности. Упомянемъ, однако, вкратце 
о способахъ предварительной обработки, которыми под
вергаются съедобный зерна. Мпопя народности, незпако-

Фиг. 40. Первобытная жатва: женщины племени шошоновъ собп- 
раютъ дико-раступця зерна (съ фот. Поуэлля).

мыя съ мукою, варятъ или пекутъ зерна, употребляемыя 
ими въ пищу, подобно тому, какъ и мы поступаемъ до 
сихъ поръ со съедобными зернами риса и проса, быть 
можетъ самыми давнишними, изъ числа известныхъ че-
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лов'Ьку. Въ первобытномъ состояши земледьл!я, встре
чающемся у ЕгЬкоторыхъ северо-американских!, племенъ, 
соединяютъ въ одну операщю молотьбу, шелушеше и пе
ч ете  зерна. Помявъ колосья руками, бросаютъ ихъ вме
сте съ зернами въ корзину, въ роде блюда (фиг. 40), 
обмазаннаго внутри глиною. Корзина эта наполнена ка
меньями, предварительно раскаленными на огне. Солома 
при этомъ сгораетъ, мякина и кожура съ зерна облупли
ваются и частью толке сгораютъ, а самое зерно выпе
кается.

Первымъ мельникомъ былъ, безъ сомнЬшя, какой ни- 
будь догадливый человйкъ, который, раздавивъ, быть мо- 
жетъ нечаянно, зерно между камнями, сообразилъ, что изъ 
муки молено изготовить пищу более нужную, нежели пе
ченое зерно. Существуютъ три способа изготовлешя муки: 
толчете въ ступе, растирате на плоской поверхности и 
настоящей размолъ съ помощью жернововъ, которые во
рочаются рукою, или же иной движущей силой (напр. 
энерпей животныхъ, проточной воды, ветра, пара и т. п.) 
Ступа, употребляемая многими дикими и полуцивилизо- 
ваннными народностями для толчешя, не только зерна, но 
и различныхъ богатыхъ крахмаломъ кореньевъ, какъ 
напр. ямса, кассава и т. п., была, очевидно, известна съ 
незапамятныхъ временъ. Въ самой первобытной форме 
она встречается у северо-американскихъ индййцевъ и со- 
стоитъ тамъ изъ глыбы гранита или песчаника, въ ко
торой выдолблено углублеше. Пестомъ служитъ кусокъ 
пористаго камня, обделанный почти въ виде цилиндра. 
Въ Африке и въ Океанш ступа и пестъ изготовляются 
изъ дерева. Почти всюду толчешемъ въ ступе занима
ются женщины. Наиболее грубыя ручныя мельницы, встре
чающаяся у арабовъ, кабиловъ и бушменовъ, состоятъ изъ 
круглаго камня съ дырою по середине, вращающагося на 
нижнемъ, лежачемъ камне съ помощью рукоятки, просуну
той въ другое его отверсые. Насечки на размалывающихъ
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поверхностяхъ жернововъ еще не было найдено у этихъ 
нервобытныхъ мельнпцъ.

Заготовлете пищи во прокъ изв’Ьстпо многимъ ди- 
кимъ н полуцнвилизованнымъ племенамъ. Эскимосы со- 
храняютъ мясо замораживатемъ. Многая народности, за
нимающаяся рыболовствомъ, солятъ свою добычу, откла
дывая ее про заггасъ; изготовлете настоящаго пеммикана 
изъ мясного порошка, залитаго жиромъ, или медомъ, изве
стно не только американскимъ индМцамъ, но также вед- 
дамъ на о-ве Цейлоне, африканским!, неграмъ и т. д .^ ^

Возбуждающ1я вещества.— Большинство дикихъ на
родностей изготовляетъ для себя особенные, более или 
менее крепгае, спиртные напитки. Такъ у турко-монголовъ 
мы встречаем!, кумысъ изъ выбродившагося кобыльяго мо
лока; у моисовъ (во фрапцузскомъ Индо-Китае) место 
его заступаетъ пиво изъ бамбуковаго сока; у негровъ мы 
находимъ пиво изъ сорго; дравидшсшя1 (фиг. 81), индо- 
незшсшя и малайсюя народности на берегахъ Индшскаго 
океана пьютъ вино изъ сока саговой пальмы, а мекси
канцы, на высокихъ своихъ плоскогорьяхъ, услаждаютъ 
себя «пулкой», выделываемой изъ сока агавы. Упомя- 
немъ также о «каве» нащональномъ напитке, полинезш- 
цевъ, добываемомъ изъ сока листьевъ одного перечника 
(Piper methysticum). Сокъ приводится въ брожеше nria- 
линомъ человеческой слюны, такъ что гостямъ приходится 
сперва жевать сообща эти листья, выплевывая жвачку 
въ общее блюдо, а потомъ, несколько времени спу
стя, наслаждаться приготовленнымъ изъ нихъ напиткомъ.

Перегонка жидкостей, подвергшихся брожешю, для 
добыватя изъ нихъ водокъ, известна большинству полу- 
цивилизованиыхъ народовъ. Достаточно вспомнить про 
раку  турко-монголовъ, получаемую перегонкой кумыса;— 
китайскш и японскш аракъ и т. п. г'"~-

Въ числе возбуждающихъ, укрепляющихъ, наркоти- 
ческихъ, целебныхъ и т. д. средствъ, кроме спиртныхъ
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напитковъ, а также чая, кофе и шеколада, снискавшихъ 
себЪ уже международную репутащю, слфдуетъ упомянуть 
также объ o p ix i кола, употребляемомъ, въ качеств^ воз
буждающая средства на всемъ западй Африки:— о ма
те (ilex Paraguayensis), заступающемъ ыгЬсто чая въ 
значительной части южной Америки; о разныхъ кореньяхъ 
и нйкоторыхъ видахъ рыбъ (вродй яванской fistu laria  
serrata), *) употребляемыхъ въ качествй афродиз1атиче- 
скихъ средствъ; и, наконецъ, о перуанской и болившской 
коюъ (erythroxylon coca), настой изъ листьевъ которой 
погружаетъ человека, по словами Мантегаццы, въ восхи
тительнейшее дремотное состоите, тогда какъ ж евате  ея 
листьевъ, истолченныхъ въ порошекъ и смЗипанныхн съ 
известью, д'Ьйствуетн на организмъ возбуждающими об- 
разомъ. Возможно, что ж евате  бетеля, или сири, 
т. е. opfca пальмы ареки, сдобреннаго известковыми по- 
рошкоми, добытыми изи жженныхи раковини, и завер
н у тая  ви листи бетеля (Chavica betle), производити по
добное же дМств1е, но кажется, что эта привычка поро
ждена соображешями, относящимися скорее до гипены 
рта. Каки бы ни было, ж евате  бетеля, являющееся ха
рактерною чертой малайской цивилизащи, всегда вызы- 
ваети порчу зубови у предающихся ему народностей * 2).

Ставпйй теперь уже всеобщими, обычай курешя та
баку распространился ви ЕвропЬ только ви XYI столЬтш. 
На родинЬ этого растешя, ви Америк^, индейцы куряти 
умеренно, хотя трубка имЬети у нихи обрядовое значеше

г) Internat. Arch, fur Ethnographic, т. IX , ч. 3. Лейденъ, 1896.
2) Revue scientifique, 1892, 1-е полугод1е, стр. 145. Подобнымъ 

же образомъ, въ интересахъ гшчены рта, многая индшёшя племена 
и сенегальсше негры постоянно жуютъ сушеные корни растенш, 
которымъ пршшсываютъ обеззараживающее свойство. Ж евате  
сосновой смолы въ Сибири и восточной Россш вызывается, ве
роятно, тою же причиною. Привычка жевать табакъ встречается 
у  яванцевъ и чукчей, а въ Европе—лишь у  матросовъ.
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[«трубка (;калюметъ) мира» и т. п.]. Трубка, вытесняемая 
теперь въ Европе сигарою, остается все еще въ боль
шей чести повсеместно въ Азш, где этнографы указы
в а ю т  больше 150 ея разновидностей, не упоминая даже 
про многочисленные виды наргиле (кальяна). Папиросы, 
невидимому, малайскаго происхождешя 1). К урете о шума, 
привычка къ которому такъ быстро превращается въ не
преодолимую страсть, стремится теперь распространяться 
всюду, куда проникаетъ китайское вл1яше, а именно въ 
Корее, Индо-Китае и т. д.

Курете гашиша, добываемаго изъ индийской конопли 
(cannabis indica), не ограничивается одною только Першей 
и Малой Аз1ей, но встречается также въ бассейне Кон
го, у негровъ племени балуба, которые придаютъ этому 
обычаю важное политическое и релипозное значеше.

Не довольствуясь темъ, что пьетъ, естъ, вдыхаетъ черезъ 
ротъ и жуетъ возбуждающая вещества, человекъ иногда 
втягиваетъ ихъ также и носомъ. Привычка баловать 
себя отъ времени до времени понюшкой табаку, бывшая 
прежде модною въ высшихъ слояхъ европейскаго общества, 
сохранилась теперь, повидимому, лишь въ низшихъ его 
слояхъ. У многихъ негровъ племени банту, въ Уганде, 
въ Камеруне и на восточномъ берегу Африки, нюханье 
табаку (введенное, быть можетъ, въ моду европейцами), 
все еще въ болыпомъ почете. Высокопоставленные кафры 
кокетливо носятъ крохотныя табакерочки въ отверсНяхъ, 
которыя проделываются у нихъ въ мочкахъ ушей. Вместо 
табаку, индейцы племени мура, на нижнемъ теченш Ама
зонки, нюхаютъ парику, сильно возбуждающий порошокъ, 
который приготовляется изъ сушенныхъ семянъ растеши, 
называемаго у туземцевъ инго. Во время пирушки, по 
поводу созревашя инги, эти «вольные» индейцы (indianes 
bravos) нюхаютъ парику попарно. Каждый изъ ннхъ

г) Hellwald, Rosselsprilnge и т. д. стр. 206.



всыпаетъ некоторое количество возбуждающаго порошка 
въ трубочку и вдуваетъ его въ иосъ товарищу, оказыва
ющему ему взаимно такую же услугу ').

По справедливому замйчанда Летурно, * 2) главнейшими 
побудительными поводомъ къ употреблешю такихъ возбу- 
ждающихъ и одуряющихъ средствъ, является обнаружи
вающееся повсеместно на Земномъ шаре у человека же- 
лаше освободиться, хоть на мгновенье, отъ обычныхъ ус- 
ловш своего существовашя. Возможность доставлять себе, 
по благоусмотрешю, среди томительныхъ заботь, непрь 
ятностей и всяческихъ бедствш обыденной жизни, ми
нутку забвенья, доставляющаго бедняге, какъ будто убе
жище отъ нихъ, представляется ему величайшими счастьемъ.

Ж илищ е .— Места и предметы,—естественно доставляв- 
нйе возможность укрыться отъ непогоды, какъ напр; пе
щеры;— сйалы, образовавнпя нечто вроде навеса:— ямы; 
густолиственным деревья и кустарники;— просторным дупла 
въ деревьяхъ и т. п., безъ сомнешя побуждали перво- 
бытнаго человека устраиваться тамъ на жительство. К атя  
именно изъ этихъ естественныхъ закрытш послужили 
образцомъ для первыхъ искусственныхъ жилищи? Во вся
кими случае не пещеры, такъ какъ ими пользуются до 
сихъ поръ, въ натуральномъ ихъ виде, сравнительно ци
вилизованным народности въ Китае, Тунисе, Афганистане 
и даже во Францш (въ долине Ш ера). Сверхъ того, у 
дикихъ народовъ, за исключешемъ эскимосовъ, хижины 
которыхъ до половины вырыты въ земле и покрыты сво- 
домъ изъ ледяныхъ глыбъ, наврядъ ли встречаются соо- 
ружешя, возведенныя изъ минеральныхъ веществъ 3). Для
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х) Н. Bates, Naturalist on... Amazons, т. I, стр. 331, Лондонъ, 1863.
2) Letourneau, Sociologies стр. 44. Парижъ, 1880.
3) Земляныя (глинобитныя и др.) постройки въ Судана, Тур- 

кестанскомъ крагЬ и МексикЬ, принадлежать уже къ „вторичной 
формацш“. ОшЬ выработались вероятно, какъ будетъ еще объ 
этомъ упомянуто, изъ соломенныхъ хижинъ.



постройки постоянныхъ своихъ жилшцъ, (шалаша, хижины 
и т. п.) челов'Ькъ пользовался, въ первое время, лишь ве
ществами растительнаго происхождетя, а для перенос- 
наго жилья—матер1алами, заимствованными изъ царства
животиыхъ1).

Хиж ина , которая служитъ типомъ постоянного жи
лища. выработалась вероятно изъ такой же ограды или 
ширмы, капля и теперь еще устраиваютъ себе австра
лийцы, втыкая въ землю древесныя ветви, покрытыя 
листвою. Иногда подобным ширмы сооружаются изъ боль- 
шихъ пальмовыхъ листьевъ, прикр'Ъпленныхъ къ скрещи
вающимся в'Ьтвямъ, какъ это дЬлается напр. у веддовъ 
на острове Цейлоне, у андаманцевъ, ботокудовъ и дру- 
гихъ бразильскихъ индЬйцевъ. Стоитъ только распололшть 
ветви этихъ ширмъ по окружности круга, или же въ два 
параллельныхъ ряда, дабы они сходились верхушками 
вместе, и заполнить промежутки между ветвями травою, 
мхомъ или древесной корой, для того чтобъ это плохонь
кое убежище превратилось въ сравнительно более проч
ное жилье, способное служить гораздо лучшей защитой 
отъ непогоды. Форма, которую должно было принять это 
первобытное жилище, зависала прежде всего отъ распо- 
ложешя ветвей, составлявшихъ ограду. Если оий были 
распределены по окрулшости, то хижина становилась 
конической, или же куполовидной (полусферической). 
Коническая форма получалась, когда ветви, употребляв- 
пияся на постройку, оказывались жесткими и бедными

С0Ц10Л0ГИЧЕСКЕЕ ПРИЗНАКИ. 20&

г) Какимъ бы легкимъ и несовершеннымъ ни представлялось 
жилище, мы будемъ называть его „постоянным^4, если оно соо
ружено не для того чтобъ переноситься съ мЬста на мЬсто. 
Такъ, грубый шалашъ, покидаемый туземцемъ Огненной Земли 
безъ всякаго сожалЪшя, все-таки причисляется нами къ постоян- 
нымъ жилищамъ, тогда какъ киргизская кибитка, являющаяся го
раздо бол&е сложнымъ и несравненно бол£е уютнымъ сооруже- 
шемъ, признается переноснымъ жильемъ.
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листвой (какъ напр. въ шалашахъ у туземцевъ Огнен
ной Земли). Въ противномъ случай получается куполо
видная форма, какъ въ шалашахъ австралшцевъ При 
расположенш вйтвей въ два паралельныхъ ряда, перво
бытная хижина пршбрйтаетъ форму двускатной крыши: 
плоской (какъ у индМцевъ на Амазонской рйкй), или лее 
выпуклой (какъ у тодасовъ), смотря по употребленному 
въ дйло матер1алу.

Пытаясь еще лучше оградить себя отъ дождя, вйтра

Фиг. 41.

и солнца, первобытные зодчш безъ сомнйшя углубляли 
полъ въ хгокинй, т. е. выкапывали для него яму, какъ 
дйлаютъ это до сихъ поръ айносы, чукчи, камчадалы и др. 
По словамъ Тайлора *) это могли подать мысль, къ воз
ведешь) вертикальныхъ стйнокъ и надъ землею. Роение 
на мйстй молодые побйги, мелшя вйтви, комья глины и 
клочья травы, употреблявпнеся сперва для конопатки 
дыръ,— послужили матер1аломъ для возведешя стйнъ, пре- 
вратившихъ первобытную хижину въ нисколько болйе

х) Е. В. Tylor, Anthropology, стр. 281.
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удобное жилье со стенами и крышей. Такимъ образомъ 
вероятно произошли ульеобразныя хижины кафровъ-зу- 
лусовъ (фиг. 45) и цилиндричестя хилшны съ кони
ческими кровлями, въ которыхъ живутъ теперь овампы 
(фиг. 42) и жили, при Юлш Цезарй, галлы.

Крыши у такихъ зданий соломенныя, да и матер1аломъ

Фиг. 42.—Хижина и амбаръ у  овамповъ (въ южной АфрикЪ).
(По Вуду).

для ст4нъ служить преимущественно солома, а потому 
ихъ можно было бы называть соломенными хижинами. 
Четыреугольныя первобытным хижины преобразовались 
подобными же образомъ въ столь характерные домики 
мушиконгцевъ, во французскомъ Конго и на Гвиней- 
скомъ берегу *). У народностей, обитающихъ вдоль

*) L. Hosel, „Die Eechteckige Schragdachhiitte Mittelafricas“. 
Globus, 1894, t . LXVI, стр. 844, 360 и 378, съ картой.
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береговъ Индшскаго и Тихаго океановъ, начиная съ кам- 
чадаловъ и инд'Ьйцевъ северо-западной Америки до ново- 
зеландскихъ маори и мадагаскарскихъ туземцевъ, четверо- 
угольные дома строятся на сваяхъ, даже и въ т^хъ слу- 
чаяхъ, когда по соседству н^тъ воды. Строительными ма- 
тер1алами для нихъ служатъ: бамбукъ, разные сорта трост
ника и пальмовыя листья J).

Чтобы придать более прочности стенами, сооружен
ными изъ соломы и тростника, признали уместными уже 
въ самой глубокой древности, штукатурить ихъ горшеч
ною глиной (въ Сенегамбш,— свайныхъ постройкахъ бронзо
наго века въ Европе). Въ странахъ съ очень сухими кли- 
матомъ не замедлили убедиться въ возможности строить 
достаточно прочныя стены прямо изъ комковъ глины. Это 
естественно привело къ выделке сырцеваго кирпича, ко
торый употреблялся, въ качестве строительнаго матер1ала. 
вавилонянами и древними египтянами, а теперь употреб
ляется въ Судана, Туркестанскомъ край и Мексика.

Переносный ж илищ а .— Ш атеръ былъ изобретешь съ 
того момента, когда утомленный охотникъ первобытныхъ 
времени, заснувъ подъ навесомъ изъ шкуры дикаго зверя, 
подпертой двумя или тремя жердями, сложили ее ут- 
ромъ, захватилъ съ собою и пошелъ дальше. Лучшими 
.для шатра матер1алами продолжали служить шкуры и вы- 
деланныя изъ нихъ кожи, до техъ поръ, пока люди не 
додумались до изготовлешя войлоковъ, рогожи и тканей 
достаточной ширины. Древесная кора употребляется лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ, какъ наир, въ Сибири, и 
притоми только для летнихъ юртъ (фиг. 43).

Подобно хижине, шатеръ можетъ быть круглыми: ко- *)

*) Существуютъ сверхъ того и M H o rie  друг1е типы жилищъ, 
характерные для пзв'Ьстныхъ районовъ, какъ напр. дома изъ трост
ника на берегахъ Лобъ-Нора (въ восточномъ Туркестан^), финсте 

,дома, выработавпиеся изъ полуподземныхъ зданш, сакли кавказ- 
'Скихъ горцевъ и т. д.
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ническимъ, какъ у сЬвероамериканскихъ инд^йцевъ, или 
же куполообразным!., каюю у кафровъ; и четвероуголь- 
нымъ, въ виде призматической крыши (у тибетцевъ, цыганъ 
и др.). Эта последняя форма шатра не подвергалась 
дальнейшими усовершенствовашямн и происшедший изъ 
нея нынешшй арабскш шатеръ отличается отъ своего

Фиг. 43.—Летняя юрта тунгусовъ—манегровъ, изъ бересты
(исключительный типъ).

прототипа единственно лишь размерами, да откидными 
пологоми у входа. Напротиви того, обе круглыя формы 
были значительно улучшены заменой жердей раздвижною 
решеткою и звериныхн шкурь—войлоками. Шатери обра
тился такими образоми ви уютное жилище, наилучше при
способленное кн услов1ями жизни полуцивилизованныхн 
кочевниковъ,— ви настоящш доми, си крышей, конической
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у монгольскаго гера (фиг. 44) и почти полушаровой въ 
киргизской кибиткй ’).

Переносное жилище кочевниковъ послужило племе- 
намъ, обитающимъ въ верховьяхъ Енисея и въ Алтай- 
скихъ горахъ, образцомъ для постояыныхъ ихъ бревенча- 
тыхъ жилищъ. Деревянный ихъ избы имйютъ, въ планй 
видъ шестиугольника, или восьмиугольника, въ подража- 
Hie круглой войлочной юртй, или кибиткй (фиг. 45). Рус
ское вл1яше мало-по-малу побуждаетъ, однако, перехо- 
ходить отъ этой формы избы къ четвероугольной 2).

Мазанки у сибирскихъ телеутовъ и въ Малороссы, 
со стенами изъ хвороста, сложенными на глинй и вышту
катуренными известью, являются тоже подражашемъ р4- 
шетчатымъ стйпамъ кибитки.

По мйрй усложнешя общественной жизни, появляются, 
кромй жилищъ въ собственномъ смыслй этого слова, также 
и друпя здашя: амбары и клйти, строягщяся, обыкно
венно, на сваяхъ (у малайцевъ и айносовъ), или на 
глинобитномъ фундамент^ (у суданскихъ негровъ), или 
на деревянныхъ подпоркахъ (фиг. 42), чтобы защитить ихъ 
отъ дик ихъ животныхъ. Для доступа съ нимъ, какъ и къ 
жилымъ свайнымъ постройкамъ, служатъ первобытныя 
лйстницы, состояния изъ бревенъ съ зарубками. Друпя 
сооружешя, напр. легкге соломенные шалаши на деревь- 
яхъ, служатъ убежищами въ случай нападенья, или же 
наблюдательными постами, дозволяющими издали еще

г) Вообще говоря, туркомонголы никогда не перевозили сво- 
ихъ кнбитокъ съ места на место на телегахъ, какъ это угодно 
было утверждать многимъ писателями, начиная съ Рубруквиса и 
до нашнхъ современниковъ включительно. Такой обычай существо
вали лишь у  н&которыхъ ногайскпхъ племени и применялся въ осо- 
быхъ. чрезвычайныхъ, случаяхъ (какъ напр. свадьба, перевозка 
женщинъ). Пережитки его встречаются у  кундровскихъ татаръ, 
близи Астрахани.

2) Харузинъ, (Hcmopin посмьдователънаго усовершенствования оюи- 
лища у туркомонголъскнхъ кочевниковъ въ Pocciu). Москва, 1896.
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следить за движешями непр1ятеля. Потребности обороны 
послулшли также первымъ побудительнымъ поводомъ къ 
группировка отд'Ьльныхъ домовъ въ селешя. Въ нециви- 
лизованныхъ странахъ, города и селешя почти всегда 
обносятся частоколами (кафрскш краалъ, фиг. 46),— рвами, 
снабженными, подчасъ, волчьими ямами и заостренными 
колышками (у лаосовъ), или, наконецъ, стенами. Сторо-

Фиг. 45.—Шестиугольная пзба ос'Ьдлыхъ алтайцевъ, являющаяся 
подражашемъ типу кочевой кибитки. (По Ядрпнцеву).

жевыя башни заступаютъ м4сто «воздушныхъ» наблю- 
дательныхъ постовъ на деревьяхъ (лезгинсше аулы на 
Кавказ!»). Соображаясь съ особыми формами имуществен- 
наго права (см. глава VII), по-н1»скольку семей жи- 
вутъ иногда вмЪст£, въ громадныхъ домахъ, гдЬ каждой 
изъ нихъ отведена особая комната, примыкающая къ об
щему пом4щетю для холостяковъ (у наговъ, у моссо,
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индЬйсие пуобло и т. и.). «Общинные дома», сто.тъ распро
страненные въ Океан!и и у иЬкоторыхъ п ш о ш т а й сш т  
народностей, еду жать одновременно «притонами' для х«> 
лостяковъ. «клубами», храмами и гостинтгсщамтт для прйз- 
жающпхъ. Они представляютъ собою какъ бы обппе залы

Фиг. 46,—Краалъ, или селеше кафровъ, съ оборонительной оградою.
(Частью по Вуду).

фаланстера, отд/Ьливнпеся отъ частныхъ его аппартаментовъ.
Въ естественной связи съ жилищами находится пхъ 

м еб л и р о в к а , а также способы о с т щ е т я  и от оплени я. 
У первобытных!, народностей мебель состоитъ всего лишь 
изъ нискольких'!» шкуръ, да соломы, или cfea , для посте
лей и сид'Ьиья, Цыновки служатъ уже признакомъ сра
внительно большак» прогресса въ цивилизаши; ковры, 
диваны и кровати появляются еще позже (фиг. 4 4  и 120).

14*
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Деревянная подушка, въ форме скамьи, встречается на об- 
ширномъ пространстве отъ Яноши и Новой Гвинеи до страны 
шамъ-шамовъ и восточнаго Судана, куда она, вероятно, 
проникла изъ Египта. Сундуки для белья, ценной посуды 
и т. п. являются сравнительно недавними изобретешями.

Для отоплешя первоначально служили огонь, разво
дившийся по самой середине хижины. Туземцы Огненной' 
Земли жгутъ громадныя деревья, который высовываются 
изъ шалаша и вдвигаются въ огонь, по мГре своего сго- 
раш я. Дымъ выходитъ сквозь открытую сторону шалаша. 
Алтайцы, камчадалы, тунгусы и калмыки довольствуются 
подобными же огнемъ, разведеннымъ посреди юрты или 
деревянной избы (фиг. 44 и 45). Даже и у русскихъ 
крестьянъ встречаются еще «курныя избы», съ печью, но 
безъ трубы, вследств1е чего дыму предоставляется выхо
дить сквозь окна и черезъ отверсые въ кровле. У корей- 
цевъ дымъ выводится изъ печи въ досчатую, а у китай- 
цевъ въ плетневую трубу, обмазанную глиной (кангъ). 
Кожухъ надъ очагомъ, надо признать, повидимому, евро
пейскими изобретешемъ, предшествовавшими камину, ко
торый появился впервые лишь въ одиннадцатомъ столетш 
по Р. X. У эскимосовъ, тюлешй жиръ (ворвань), горящш 
въ болыпихъ лампахъ, высушенныхъ на солнце, одновре
менно снабжаетъ хижину и теплотою и светомъ.

Разсказываютъ о лампахъ очень изящной работы, встре
чающихся у северо-американскихъ индейцевъ. Полинезшцы 
жгутъ масло, добытое изъ кокосоваго ореха, въ одной 
изъ половинокъ скорлупы этого же ор4ха, употребляя, 
вместо светильни, волокна, которыми одето его ядро. 
Въ Египте, Вавилонш и въ Европе, лампы были известны 
уже въ глубокой древности *). Темъ не менее, наиболее

х) Возможно, что въ Западной ЕврошЬ жесткш листъ какого- 
нибудь растетя, сложенный известными способомъ, послужилъ 
образцомъ для такъ называемыхъ римскихъ лампъ (со свЬтпль-
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первобытный народности довольствуются еще и теперь 
освйщетемъ, которое получаютъ сжигая богатые смолою 
сосновыя шишки, или же смоляные факелы. Племя 
моисовъ-лаи, во французскомъ Индо-Китай, употреб
ляешь для освйщетя лучину смолистаго дерева, которая 
насаживается на металлическую вилку, заступающую мйсто 
подсвйчника J). Pyccnie крестьяне недавно еще пользо
вались совершенно такими же образомъ для освйщетя 
своихъ избъ, лучинами, который и теперь не вездй вышли 
изъ употребления. Сверхъ того, одновременно съ откры
тыми лампами и лампами въ фонаряхъ, употреблялись 
повсеместно въ Европй факелы, до изобрйтешя свйчи, ко
торая вытйсняется теперь, въ свою очередь, даже въ Китай 
и Туркестане, керосиновой лампой, а въ Европе элек
трическими освйщетемъ.

Одежда и наряды.—Мы никого не удивимъ заявле- 
н1емъ, что первобытный человйкъ обходился безъ всякой 
одежды, но мнопе сочтутъ парадоксомъ утверждение, что 
нагота и состоите первобытной дикости, вовсе не со
стоять въ столь тйсной связи, дабы обусловливать другъ 
друга. Между тймъ утверждеше это само по себй со
вершенно справедливо. Въ числе народностей, обходя
щихся совсймъ безъ одежды, есть правда, и совершенно 
дитя, какъ напр., туземцы Огненной Земли, австралшцы 
и ботокуды, но встречаются и татя , который уже до
стигли извйстной ступени цизилизацш, какъ напр. поли- 
незшцы (до своего знакомства съ европейцами) и там ъ- 
тамы. Напомнимъ, кстати, что, во времена классической 
древности, греки лишь на половину прикрывали свою 
наготу. При такихъ обстоятельствахъ нельзя, съ уверен-

нями). Форма нЬкоторыхъ лампъ дЬлаетъ такое заключете правдо- 
подобнымъ. Letourneau и Papillanlt, Bull. Soc. Anthr. Pam , 1896, 
стр. 348. Yitichon, тамъ-же, стр. 615.

г) Nei's, Excursions et Reconnaissances, Saigon, т. X, стр. 33, 1881.
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ностью заключать, что народность оказывается т!мъ бол!е 
дикой, ч!мъ мен!е она од!та. Большая или меньшая сте- 
нень наготы зависитъ отъ климатическихъ и обществен- 
ныхъ условш, точь въ точь какъ и чувство ц!ломудр!я 
(въ смысл1!  благопристойности), которое вовсе не является 
въ человек! естественнымъ и врожденными. Чувство это 
не встречается у животныхъ и можно было бы насчитать 
многое множество народностей, у которыхъ оно отсут
ствуете Даже и въ т!хъ случаяхъ, когда признается умест
ными прикрывать половые органы, это делается зачастую 
такими образомъ, чтобы не столько ихъ прятать, сколько 
привлекать къ ними внимаше (напр. у индЬйцевъ на Ама
зонской р !к !  1) ,— для женскихъ и у ново-каледонцевъ 2) 

Ч и ново-гебридцевъ—для мужскихъ органовъе^Г
Тоже самое надлежитъ сказать и о маленькихъ кафр- 

скихъ разукрашенныхъ женскихъ передничкахъ (фиг. 47), 
едва только прикрывающпхъ половые органы и наврядъ ли 
заслуживающихъ назвашя перед никовъ скромности.

Некоторые ученые (Дарвинъ, Вестермаркъ и друпе) 
считаютъ даже украшешя вообще и украшешя на живот!— 
въ особенности, одними изъ самыхъ могущественныхъ 
приспособленки сощальнаго подбора, д!йствующихъ, при
влекая внимаше къ половымъ органами. Такимъ образомъ 
оказывается, что скор!е одежда порождаетъ чувство цело
мудренной скромности, не вызываясь первоначально этими 
чувствомъ. Зам!тимъ кстати, что у такого цивилизован
н а я  народа какъ японцы, мужчины и женщины моются 
вм!ст! въ баняхъ совершенно напе, вовсе не находя это 
для себя предосудительными. Тотъ же самый обычай су
ществовали въ Россш еще въ прошломъ стол!тш (и до 
сихъ пори существуетъ въ Филняндш. Переводч.).(0)

1) Von den Steinen. Unter d. Naturvolk, Centr. Brasil, Верлинъ, 
1894, стр. 190.

-) Glaumont, „Usages, etc.“, Rev.d' Ethnogr., ГГарижъ, 1888, стр. 101.
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Чтобы доказать всю условность чувства целомудрен
ной скромности, достаточно будетъ упомянуть, что япон-

Фиг. 47.—Зулусская дЪвушка въ полномъ наряда съ тремя типами 
украшенш: головнымъ уборомъ, ожерельемъ и поясомъ, а также 

кожанымъ передникомъ скромности, украшеннымъ бисеромъ.
(Фот. спята мпссъ Вернеръ).

цевъ возмущаетъ нагота въ художественныхъ произведи



т я х ъ  *): для китаянки столь же непристойно показать 
свою ножку, какъ для европейской женщины — обнару
жить сокровеннМппя части своего тйла; мусульманка, ко
торую застанутъ во время купашя нескромные взоры муж-

2 1 6  Ч Е Л О В Ъ Ч Е С К I Я Р А С Ы .

Фпг. 48.—Уфтарадека, типичный туземецъ Огненной Земли, съ пер- 
вобытнымъ плащемъ изъ тюленьей шкуры, ростъ 1 м. 56; головной 

указатель 79,1. (Фот. научной миссш на мысъ Горнъ).

чины, поспешить прежде всего закрыть свое лицо, такъ 
какъ считаетъ менЬе предосудительными показать «кава-

г) С. Davidson, „Das Nackte, etc.44, Globus, т. LXX, 1896, № 18.
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леру» все остальныя пасти своего тела; европейская дама 
считаетъ непристойнымъ обнажать свою грудь на улице, 
но д'Ьлаетъ это въ балыюмъ зале и т. п.

Исходя изъ наготы первобытнаго человека, позволи
тельно задать себе вопросы что именно побудило людей 
одеваться? Въ странахъ съ суровымъ климатомъ такимъ 
побудительными поводомъ служила необходимость защи
щаться отъ холода и сырости, но въ м'Ьстностяхъ съ мяг
кими климатомъ такого повода не имелось. Чувство тще- 
слав1я, желаше быть не такимъ какъ друие, стремлете 
нравиться, или же внушать страхи, — породило тамъ на
ряды, преобразовавппеся мало-по-малу въ одежду.

Украшете ттьла. — Хотя это и можетъ казаться на 
первый взлядъ странными, но всетаки надо признать 
вполне достоверными, установленный въ этнографш фактъ 
того, что наряды предшествовали одежде. Зачастую также 
не легко провести пограничную черту между одеждою и 
яарядомъ. Не подлежитъ сомнешю, что древнейшими и 
первобытнейшимъ способомъ украшешя своей собственной 
особы являлось украш ете самаго человеческаго тела 
безъ нацеплетя на него какихъ-либо постороннихъ пред- 
метовъ. Простейшее изъ этихъ первобытныхъ украшенш, 
а именно окраска кожи въ различные цвета, можетъ счи
таться также одною изъ первобытной формы одежды. 
Почти все голыя народности прибегаютъ къ этому спо
собу украшешя (фиг. 59 и 124), но оно оказывается 
въ особенной чести на американскомъ материке. Охотнее 
всего раскрашиваютъ себя красною, желтою, белою и 
черною красками, пользуясь для этого железной охрой, 
сокомъ различныхъ растенш, известью, глиною и углемъ. 
Некоторый племена индейцевъ, въ бассейне Амазонской 
реки, обмазываютъ себе кожу вязкими веществомъ и на- 
клеиваютъ н9\ нее птичьи перья. Раскраска лица (фиг. 158 
и 159), является только измененною формою общей рас
краски. Тибетянки покрываютъ свои лица толстыми слоемъ
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крахмальнаго теста, на которомъ утонченное кокетство 
заставляетъ ихъ выполнять более или менее художествен
ные мозаичные рисунки изъ разноцв'Ьтныхъ сгЬмячекъ, безъ 
ущерба для румянца на щечкахъ, наводимаго ягоднымъ 
сокомъ. Китаянки ограничиваются легкой штукатуркой 
лица рисовымъ крахмаломъ, безъ мозаичной работы, а 
японки, подобно нашимъ модницамъ, довольствуются ри
совой пудрой. Красныя пятна на щекахъ монголокъ и 
тибетянокъ служатъ прототипомъ румянъ, портящихъ, 
безъ всякой надобности, свежую кожу и красивыя отъ 
природы лица южно-европейскихъ женщинъ (испанокъ, 
сербокъ, румынокъ и др.).

Обычай лакировать зубы, модный у малайцевъ, ки- 
тайцевъ и аннамцевъ; окраска губъ, столь общеупотреби
тельная повсеместно— отъ Япоши и до Европы включи
тельно; окраска ногтей и волосъ хенною (Lawsonia inermis) 
въ П ер ст  и Малой Азш; подрисовка бровей и ресницъ 
на Востоке и, наконецъ, крашенье волосъ на Западе, — 
могутъ разсматриваться какъ различный проявлешя этого 
первобытнаго способа украшешя собственной особы.

Рядомъ съ .раскраскою тела, надлежитъ поставить та
туировку, оставляющую после себя более прочные и даже 
неизгладимые следы. Существуетъ множество разновидно
стей татуировки, но ихъ все-таки можно свести къ двумъ 
главными способами: татуировюь надрезами, въ кото
рой рисунокъ образуется соответственными расположе- 
шемъ рубцовъ или царапинъ, и татуировюь уколами, 
въ которой рисунокъ образуется введешемъ поди кожу 
чернаго порошка, сквозь уколы, сделанные иголкою. Пер
вый способъ употребляется у темнокожихъ народностей: 
негровъ, меланезшцевъ и австралшцевъ (фиг. 14, 15, 149 
и 150), при чемъ надрезы, затрогивая слой кожи, ле
жащей глубже пигментнаго, окрашены слабее, чемъ окру
жающая неповрежденная кожа. Татуировка накалыва- 
шемъ возможна лишь у светлокожихъ народностей (какъ



С0Ц10Л0ГИЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 2 1 9

напр. у новозеланцевъ, дайяковъ и такъ называемыхъ 
«зеленобрюхихъ» лаосцевъ). У многихъ народностей та
туировка употребляется только однимъ поломъ, преиму
щественно женщинами (напр. у чукчей, айносовъ (фиг. 49), 
или же известными категор1ями лицъ (кучера и ямщики

Фиг. 49.— Айноска съ татуировкой вокругъ губъ.

въ Японш; матросы, преступники и публичныя женщины 
въ Европе).

Татуировка можетъ уже разсматриваться какъ этни
ческое уродовате съ целью украшешя, довольно безвред- 
ное, вдрочемъ. по сравненш съ другими употребительными 
способами уродовашя, служащими для той же цели.

Китаянки уродуютъ ноги, плотно стягивая ихъ, до техъ 
поръ, пока оне не превратятся въ отвратительныя копытца 
(фиг. 50 и 51), на которыхъ нельзя ходить, не придер-



живаясь за окружающее предметы. Въ ЕвронЬ и другихъ 
цивилизованныхъ странахъ женщины до такой степени 
затягиваются въ корсеты, что вызываютъ у себя разстрой- 
ство пищ еваретя и даже смЗлцете почекъ *). Австра- 
лШцы вырываютъ зубы у своихъ юношей, при достиженш 
ими совершеннол'Ыя; негры на западномъ берегу Африки, 
обламываютъ себгЬ зубы, чтобы придать имъ остроконеч-
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Фиг. 50.—Искусственно из- Фиг. 51. — Скелетъ ноги, 
уродованная нога китаянки. изображенной на фиг. 50, 

(Съ фотографш). съ контуромъ башмака.

или же зубьевъ пилы и т. п. Что касается до_искусствен- 
наго уродовашя черепа, то пришлось бы затратить ни
сколько главъ на описате различныхъ его формъ. Топи- 
наръ делить ихъ на четыре главныхъ категорш, не при
нимая однако въ разсчетъ некоторый особыя формы 
(какъ напр. трехъ-дольные черепа островитянъ Сакрифи- 
щосъ и т. п.).

Особенно въ модЬ удлинять черепъ такъ. чтобы онъ 
принялъ видъ сахарной головы, верхушка которой на

*) М-ше I)r. Jaclies-Sarraute, L' Hygiene du Corset. Парижъ. 1896.
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11V.Надо отличать умышленное покажете формы черепа отъ 
неумышленнаго, вызываемаго обычною позой ребенка въ колыбели. 
Это последнее всегда мен£е явственно обозначено и можетъ оста
ваться незам'Ьтнымъ у живого субъекта, но, при изсл£дованш че
репа, постоянно обнаруживается.

правлена более или менее вверхъ и назадъ. Желаемая 
форма черепа получается преимущественно сдавливашемъ 
головы младенца соответственными повязками, дощечками, 
чепцами и'головными уборами ‘). Умышленное уродоваше 
черепа встречается у хинуковъ и другихъ индейскихъ 
племенъ тихо-океан- 
скаго прибрежья Со- 
единенныхъ Штатовъ; 
у аймаровъ въ Бо- 
ливш; на Ново-Геб- 
ридскихъ островахъ 
и у многихъ мало- 
аз1атскихъ племенъ, 
изуродованные чере
па которыхъ яапоми- 
наютъ описанные Ге- 
родотомъ подъ име- 
немъ большеголовыхъ.
Въ Европе, обычай 
изменять форму го
ловы распространенъ 
не сильно, но повсе
местно. И зв е с тн е е  
другихъ форма уро- 
довашя, которую Бро
ка описалъ подъ име- 
немъ тулузской, и ко
торая до сихъ поръ применяется, какъ на севере, такъ 
и на юге Франщи (фиг. 52).

Какое вл1яше оказываетъ уродоваше формы черепа 11

Фиг. 52.—Французъ изъ департамента 
Верхней Гаронны, голова котораго под
верглась тулузскому искажешю формы 

(съ фот. Делия).
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на умственное развипе? Изследовашя произведенныя съ 
целью разъяснить этотъ вопросъ не привели ни къ ка- 
кимъ положительными результатами Позволительно допу
стить, что оно не до такой степени вредно, какъ мнопе поло- 
гаютъ, но всетаки смЪщаетъ мозговыя извилины, а по
тому у людей, предрасположенныхъ къ болезнями мозга, 
благопр1ятствуетъ возникновение таковыхъ 1).

Украшение т ела  прикрепляемыми къ нему предме
тами. Прокалываютъ уши, носъ и губы, дабы помещать 

. въ сд'Ьланныхъ такими образомъ отверспяхъ каюя-либо 
украшешя. Этотъ видъ уродовашя ради кокетства можетъ 
разсматриваться какъ естественный шагъ ко второму спо
собу наряда, при которомъ помещаются на теле, или же 
привешиваются къ нему различный украшешя. Люди 
недостаточно одетые, или же совсемъ неодетые, вынуж
дены прицеплять таюя украшешя къ собственному своему 
телу. Ботокуды протыкаютъ себе мочки ушей и нижнюю 
губу, чтобьГТзсовывать туда тяжелыя деревянныя палочки; 
друпе южно-американсюе индейцы прокалываютъ себе 
щеки и вставляютъ перья въ проделанный о тв ер тя ; па
пуасы и австралшцы протыкаютъ сошникъ (перегородку 
въ носу) и вставляютъ туда кость или деревянную па
лочку (фиг. 53 и 149); караибы и негры (въ Убанги) 
проделываютъ отверспе въ нижней губе и вставляютъ 
туда кусокъ хрусталя, хорошенькш камешекъ, металлическш 
прутикъ, или же просто-на-просто булавочки. Подоб
ный моды держатся сравнительно упорно, даже и у на
родностей, которыя не столь пренебрегаютъ одеждой. 
Кольца въ носу у дравидшцевъ и татарокъ: серьги съ 
подвесками у американскихъ индейцевъ (фиг. 158, 159, *)

*) См. подробности у  L. A. Gosse, Essai deform. artif, crane. 
Парижъ 1885; Broca, Instr. c r a n io lo g 1875; P. Topinard, Revue 
Anthrop. 1879, стр. 497, и Elem. Anthrop. стр. 744; Delisle, Deform, 
du crane, Парижъ, 1880 и Congr. Americanistes, Парижъ, 1892, стр. 
300; Ambialet, L ’Anthropologies 1893, стр. 11.
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160 и 161): костяныя палочки въ щекахъ у эскймосовъ, 
металличесюя пластинки и драгоценные камни, вставляе
мые въ зубы у малайцевъ на острове Суматръ, наглядно 
это доказываюсь. Серьги въ ушахъ у нашихъ цивилизо- 
ванныхъ европейскихъ девицъ и дамъ являются тоже пе- 
режиткомъ первобытной дикости, при которой, ради укра- 
шешя, прибегали къ уродованию собственыаго своего тела.

Къ волосамъ на голове тоже прикрепляются различ
ный украш етя: цветы, драгоценности, ленточки, перья 
и т. п. (фиг. 47, 117, 154, 158, 159 и заглавная). Что 
касается до прически, то она въ значительной степени 
зависитъ отъ свойства волосъ. Негры, со своими коткими 
шерстообразными волосами, разумеется не могутъ устраи- ■ 
вать себе особенно сложныя прически (фиг. 47 и 141). 
Народности съ прямыми волосами довольствуются т4мъ, 
что закидываютъ ихъ себе за спину (американсше ин
дейцы, фиг. 160, индонезшцы), или же устраиваютъ себе 
шиньоны, зачесывая волосы кверху (аннамцы, корейцы, 
эскимосы), заплетаютъ ихъ въ одну или несколько 
косъ (китайцы), закручиваютъ ихъ въ завитки и ленты, 
которые перевиваются вместе и располагаются на голове 
различными образомъ (монголы, японцы, фиг. 120), ки
тайцы). Особенно высокой степени совершенства дости
гаем. однако прическа у народностей, обладающихъ кур
чавыми и слегка шерстообразными волосами. Достаточно 
будетъ упомянуть о сооружешяхъ, воздвигаемыхъ изъ волосъ 
на головахъ у щеголей и щеголихи въ племенахъ беджа 
фиг. 138, фульбе фиг. 139, папуасовъ и некоторыхъ ме- 
ланезшцевъ, обладающихъ такими характерными и гран- 
дшзными прическами, въ роде папахъ, сооруженныхъ изъ 
собственныхъ волосъ и украшенныхъ шестизубнымъ греб- 
немъ, кокетливо укрепленнымъ на самой верхушке (фиг. 
152, 153).

Обычай брить бороду и волосы на голове, а также 
выщипывать волосы, встречается чаще у народностей съ

224 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А с ы.
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бедной растительностью волосъ, ч£мъ у волосатыхъ пле- 
менъ. Все вообще монголы, американсгае индейцы, и 
почти все океаншсшя племена бреютъ или выщипываютъ 
себе волосы. Бритва, которою служить зачастую осколокъ 
обсид!ана, или стекла, употребляется у нихъ совместно 
со щипчиками. С’ъ другой стороны, мода, или же услов
ный общественныя прюшгая, нередко побуждаютъ носить 
болышя бороды и длинные волосы. Такъ, на Востоке, бо
рода была въ почете еще со временъ патр1арховъ, тогда 
какъ на Западе колебатя моды и общественпаго мн'Ьгпя 
делали ея присутств1е, или же отсутств1е, символомъ оппо
зиции (протестантское духовенство въ Германш до XVIII-ro 
стол'Ьпя, французсше республиканцы въ половине Х1Х-го 
века), или же отличительнымъ признакомъ изв'Ьстныхъ 
общественныхъ подразд'Ьленш (католическое духовенство, 
лакеи, актеры, солдаты во многихъ государствахъ). Съ 
человеческими волосами связаны различные суеверные 
обычаи. По меньшей мере съ IX-го столетия и до конца 
среднихъ вековъ славяне и немцы брили волосы на ма
кушке у своихъ детей, думая, что это облегчаетъ про- 
резываше зубовъ.

Было бы слишкомъ долго перечислять все народ
ности, у которыхъ обрезанные волосы считаются позор- 
нымъ клеймомъ рабства, или утраты чести; некоторый на
родности стригутъ себе волосы въ знакъ скорби (ин
дейцы племени дакота и т. п.), друпя же, напротивъ того, 
перестаютъ ихъ стричь въ такихъ случаяхъ. Что касается 
до обычая отращивать себе ногти длиною въ несколько 
сантиметровъ, весьма распространеннаго среди имущихъ 
классовъ въ Индо-Китае и Малезш, то онъ вызывается 
преимущественно ттцеслав1емъ: длинные ногти должны 
свидетельствовать, что ихъ владельцамъ нетъ надобности 
снискивать себе пропиташе трудами рукъ своихъ.

Поясъ, ожерелье и дгадема. — Украшешя, прикрепляе
мый на телЬ безъ изуродоватя такового, составляютъ

Деникеръ.— Челов-Ьчесшл расы. 15
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вторую стадш  последовательная развшчя парядовъ и 
отличаются большимъ разнообраз1емъ. Первоначально по
вязывали вокругъ головы и частей тела, естественно пред- 
ставляющихъ вогнутыя поверхности,— надъ выдающейся 
костью, или же выпуклостью мышцъ,— на шее, талье, за- 
иястьяхъ, щиколкахъ, — ремни изъ шкуры какого-нибудь 
зверя, сухожил1я, или же травянистыя ветви, иногда 
сплетенныя вместе, какъ это можно видЬть еще и до 
сихъ поръ у туземдевъ Огненной Земли (фиг. 174), мела- 
незшцевъ, бушменовъ и австралШцевъ. Соответственно 
украшеннымъ такимъ образомъ частямъ тгЬла, можно раз
личать четыре категорш уборовъ: д1адемы (венки), оже
релья, пояса (фиг. 47), й браслеты (на ногахъ и рукахъ). 
Къ этимъ повязкамъ начали постепенно прицеплять раз- 
нообразнейпня добавочный украшеьпя; разноцветныя ра
ковины (заглавный рисунокъ, фиг. 53 и 151); ярко-окра- 
шенныя семена растешй и насекомыя, бусы изъ костей 
и ракушекъ (фиг. 151, 159 и 160), когти дикихъ зверей, 
зубы и мелкгя кости (бабки человека, и животныхъ) (фиг. 
158 и 159); щетины и копыта дикихъ свиней, меха, 
птичьи перья, листья и цветы. Въ этихъ-то добавочныхъ 
украшешяхъ и удается отыскать первые зачатки одежды. 
Головная повязка не только получила практически по
лезное применете въ качестве колчана (бушмены заты- 
каютъ за нее свои стрелы), но превратилась у многихъ 
народностей въ д1адему изъ перьевъ (у американскихъ ин- 
дейцевъ и меланезшцевъ фиг. 53), — въ венокъ изъ цв4- 
товъ (у полинезшцевъ),— во всевозможный шапки, ермолки, 
чалмы и др. головные уборы (фиг. 22, 40, 107, 108,' 
109, 115, 134, 145 и т. д.).

Къ шейной повязке (или олсерелью) можно прикре
пить звериную шкуру и тогда повязка эта обращается 
въ плащъ. У туземцевъ Огненной Земли кусокъ шкуры, 
прицепленный къ ожерелью, настолько узокъ, что они 
доллшы поворачивать его" вокругъ шеи, соображаясь съ

\
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направлешемъ ветра, дабы хоть сколько-нибудь прикры
вать тгЬло (фиг. 48). Повязка вокругъ тальи (поясъ) тоже 
снабжалась добавочными украшетями, превратившими ее 
наконецъ въ юбку. Ветви съ листвою, которыя заты
каются веддами за поясъ; куски древесной коры, при
держиваемые поясами ушангъ-шамовъ; индо-малайскш 
саронгъ (фиг. 126 и 146), служащий одновременно и юбкой 
и поясомъ,—все это является первообразомъ настоящей 
юбки.

За недостаткомъ места мы не сданемъ излагать здесь, 
въ подробности, какимъ именно образомъ возникли изъ 
этихъ скромныхъ зачатковъ проч1е наряды и принад
лежности одгЬяшя. Упомянемъ только, что изъ браслета 
произошло кольцо; разноцветные камешки, связки зубовъ, 
раковины, нанизанный на шнуръ (фиг. 53 и 152) заме
нили собою, въ этой категорш украшены, простую по
вязку. По ознакомлены съ металлами, браслеты стали вы
делываться изъ золотыхъ и серебряныхъ пластинокъ, ду- 
тыхъ или массивныхъ—золотыхъ, серебряныхъ, медныхъ и 
железныхъ колецъ (фиг. 112 и 158). У некоторыхъ на
родностей, медная проволока, обвитая несколько разъ во
кругъ шеи, запястьевъ и щиколокъ, заменила прежшя по
вязки изъ звериной шкуры пли травяныхъ стеблей и бусы 
изъ ракушекъ. Употреблеше драгоценныхъ камней пре
образовало характеръ этихъ украшенш. Носить массивные 
металлические ожерелья и браслеты стало неудобнымъ 
даже и въ тропическомъ климате: въ некоторыхъ афри- 
канскихъ странахъ богатыя модницы держатъ особыхъ не- 
вольниковъ, безпрестанно поливающихъ изъ кувшиновъ во
дою ихъ браслеты спиральной формы, которые обвиваютъ 
всю руку, или ногу, и очень разгорячаются на солнце 
(J. G. Wood).

Необходимо сказать, однако, несколько словъ о вы
делке матер1аловъ для одежды, а также и объ изготовле
ны ея самой.

15*
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Шкуры животныхъ: быка, овцы, сгЬвернаго оленя, ло
шади, тюленя, собаки, лося и др.—употреблялись перво
начально въ естественномъ своемъ виде, т. е. безъ вся
кой обработки. ВпослЪдствш, въ гЬхъ случаяхъ, когда 
шерсть на шкуре казалась первобытному человеку не
нужной, въ качестве добавочной защиты отъ холода, онъ 
принимался ее соскабливать, предварительно вымачивая 
шкуры въ воде, къ которой прибавлялъ иногда золу, или 
же иныя щелочныя вещества. Этотъ способъ до сихъ поръ 
еще употребляется индейцами с^веро-американскаго даль- 
няго Запада для выделки грубыхъ и весьма жесткихъ бы- 
чачьихъ кожъ, идущихъ на ихъ шатры. Въ тгЬхъ случаяхъ, 
однако, когда имеется въ виду употребить кожу для 
одежды, или когда надлежитъ выделать нужную шкуру 
лани, они обрабатываютъ шкуру каменными или металли
ческими скобелями такъ, чтобы довести ее до половинной 
толщины, а затймъ обжимаютъ ее костяными гладилками, 
дабы сделать гибче и эластичнее 1). Дублете кожи 
встречается уже гораздо позлее у полуцивилизованныхъ 
народовъ (какими были напр. древше египтяне и т. и.). 
За исключетемъ млекопитающихъ, немнопя лишь живот- 
ныя доставляли человеку матер1алъ для одежды * 2); пре
словутые плащи и шляпы изъ птичьихъ перьевъ, столь 
худолеественно изготовлявннеся гавайцами п древними 
мексиканцами, имели исключительно характеръ парад- 
ныхъ костюмовъ, предназначавшихся для вождей; одежда 
изъ шкуры лосося, выделанной особыми способомъ, не 
распространилась за пределы территорш одного только 
племени, а именно амурскихъ голдовъ; ватерпруфы, изго
товляемые чукчами нзъ рыбьихъ пузырей, являются про-

а) О. Mason, loc. c i t . ,  стр. 27T.
2) СлЪдуетъ заметить, что почти всюду обувь, а зачастую 

также шапки, шляпки п т. п. изготовляются изъ матер1аловъ, ио- 
лученныхъ отъ млекопитающихъ, а именно изъ кожи, мЬха и 
войлока.
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фесшональнымъ рыбачьимъ костюмомъ. Съ другой стороны, 
встречается очень много растепш, доставляющихъ при
годные матер1алы для изготовлетя одежды. Mnorie сорта 
дерева идутъ на выделку обуви (французскихъ sabots и 
голландскихъ деревянныхъ башмаковъ). Береста (преиму
щественно же липовое лыко (прим, перевода.), употреб
ляется тоже для приготовлешя плетеной обуви (лаптей 
у русскихъ и финновъ), кора миогихъ тропическихъ де- 
ревьевъ служить, почти въ естественномъ своемъ состоя
л и , или же только слегка расколоченная, матер!аломъ для 
одежды у монбутту, н1амъ-шамовъ и различныхъ племенъ 
въ Уганде. Такое употреблете древесной коры является 
характерной чертою всехъ вообще народностей санде, но 
встречается также и въ Америке (варрау въ Гв1ане и 
мнопя андсшя племена). Приготовлете матерш изъ вы
колоченной коры такъ называемой бумаясной шелковицы 
(Brusonnetia papyrifera) достигла въ Океанш высокой 
степени совершенства: таитянская тапа съ печатными 
цветными узорами и гавайская капа могутъ смело сопер
ничать съ произведетями ткацкаго станка *).

Настоящая ткани были известны впрочемъ уже въ 
глубокой древности. Остатки ихъ сохранились въ разва- 
линахъ европейскихъ свайныхъ построекъ, современныхъ 
бронзовому вйку, и въ древнейшихъ египетскихъ пирами- 
дахъ. Надо предполагать, однако, что плетете раститель- 
ныхъ волоконъ и травянистыхъ стеблей, соломы и т. п., пред
шествовало настоящему тканью. Еще въ начале нынеш- 
няго столейя, полинезшцы сплетали себе целыя платья 
изъ травяныхъ стеблей; малайцы, индейцы Северной Аме
рики и т. д. плетутъ себе соломенный шляпы. Тканье, въ 
сущности, является тоже плететемъ, но только изъ более 1 2

1) Смот. подробности. W. Brigham, „Hawaiian Kapa-makinga, 
H a w a iia n  A h n a n . a n d  A n n u a l, стр. 76. Honolulu, 1896.

2) Tylor, Anthropology, стр. 246.
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тонкаго матер1ала, а именно изъ нитки, которая, въ свою 
очередь, представляете собою весьма тонкую веревочку. 
П рядете нитки и витье веревки сводится къ одному и 
тому же процессу. Въ наиболее первобытной своей форме 
онъ заключался въ скручиваши между ладонями об^ихъ 
рукъ (или же между ладонью и бедромъ) волоконъ ка
кого-либо прядильнаго вещества. Такъ поступаете австра- 
л1ецъ, выделывая лесу изъ волосъ свой жены, и ново-зе- 
ландецъ, превращая пукъ своего льна (formium tenax), 
вершокъ за вершкомъ, въ превосходную веревку. Еслибы 
австрал1ецъ превратилъ въ веретено палочку съ двумя 
крестовинами, на которую онъ навиваете драгоценную 
свою лесу, то достигъ бы этимъ сразу болынаго усовер- 
шенствовашя въ прядильномъ искусстве. Действительно, 
веретено является приспособлешемъ, столь хорошо соот
ветствующими своей цели, что оно сохранилось, почти 
безъ всякаго изменетя, съ самой отдаленной египетской 
древности и до нынешнихъ времени, когда десятки ты
сячи веретенъ приводятся въ движ ете силою пара на 
прядильныхъ фабрикахъ.

Первобытное тканье производилось сперва, безъ сомнгЬ- 
ш я, съ помощью иголки, подобно тому, какъ изгото
вляются отъ руки ковры, или же вышивки, НО вскоре 
эта утомительная и мешкотная работа была заменена 
следующими приспособлетемъ: два ряда нитей натяги
ваются между двумя деревянными поперечинами (крыльями), 
которыя могутъ попеременно подниматься и опускаться 
съ помощью вердикальныхъ ремизокъ, прикрепленныхъ 
къ деревянными подножками. Четныя нити основы, отде
ляясь такими образомъ отъ нечетныхъ, образуютъ зевъ, 
сквозь который пропускаюсь челноки си нитью утка, ока
зывающейся сразу переплетенной со всеми нитями основы. 
Въ этомъ и заключалась сущность устройства простей- 
шаго первобытнаго ткацкаго станка.

Окраска нитей и матерш, при содействш различныхъ
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протравъ, известна вс'Ьмъ народностями, знакомымъ съ 
ткацкими ремесломъ. Красильныя вещества доставляются 
различными растетями, каковы напримгЬръ индиго, куркума, 
марена, орсель (изъ лишайниковъ) и т. д. Вымачивая эти 
растешя съ некоторыми другими травами, первобытные 
мастера ухитрялись получать колера желаемыхъ оттгЬн- 
ковъ. Полинезшцы отпечатывали на своихъ плетеныхъ 
матергяхъ изящные листья папоротниковъ и цветы китай- 
скихъ розановъ, обмакивая ихъ въ краску и накладывая 
на свои тапы.

Первобытные портные кроили выделанную кожу, или 
же матерно, кремневыми ножами, а загЬмъ сшивали от
дельный куски вместе, темъ самымъ способомъ, который 
употребляется теперь сапожниками: они прокалывали ко
стяными или роговыми шиломъ дырья, сквозь которыя 
пропускали нитку, сделанную изъ сухожилш какого-ни
будь животнаго, или же выпряденную изъ травы. Шитье 
иголкою встречается сравнительно редко у некультурныхъ 
народовъ, но въ Европе оно было известно уже въ эпоху 
полированнаго камня.

Средства къ существовать). — Необходимость добы
вать пищу и сырые матер1алы для изготовлешя крова и 
одежды побудила человека, еще на низшихъ ступеняхъ 
культуры, обзавестись различными оруд1ями, оруж1емъ и 
рабочими инструментомъ, благодаря которыми занятая охо
той, рыбной ловлей и собирашемъ плодовъ, стали го
раздо производительнее J).

Окинемъ прежде всего беглыми взглядомъ орудгя 
общаго характера, употреблявшаяся для разнообразными 
работъ. Сырыми матер1аломъ для приготовленья всехъ 
вообще орудш служили и служатъ до сихъ пори у не-

2) Подробности смотр. G. (le Mortillet, O rig in es de la  chasse, de 
la  peche. и т. д.; О. Mason, loc. t i t .]  Tylor, A n t h r o p Holmes, F i f 
teenth R e p . B u r . E th n o l.

\
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культурныхъ народовъ: камень, дерево, кость, раковины 
и рогъ. Металлы: м4дь, бронза, железо и сталь, вошли 
въ употреблеше уже позднее. Отсюда не слйдуетъ, однако, 
заключать, что знакомство съ употреблешемъ металловъ 
необходимо свид'Ьтельствуетъ о болйе культурномъ состоя- 
нш данной народности. Известно, что въ срединной Африка 
большинство негритянскихъ народностей знакомы съ до

быв ашемъ железа изъ руды 
и являются прекрасными 
кузнецами (фиг. 135). Это 
не м^шаетъ имъ стоять во 
вс'Ьхъ другихъ отношешяхъ 
на гораздо бол'Ье низкой 
ступени развитгя, ч4мъ та, 
на которой находились не
знакомые съ металлами но- 
во-зеландцы и иеруансюе 
инки, до своего столкнове- 
шя съ европейцами.

1 Мы не можемъ долго 
останавливаться на спо- 
собахъ обработки каждаго 
матер1ала, изъ которыхъ 
изготовлялись первобытныя 
оруд1я. Достаточно упомя

нуть, что каменныя оруд1я выделывались двумя главными 
способами: откалывашемъ и полировкою. Осколки отде
лялись отъ камня, или ударяя по немъ другимъ камнемъ 
(фиг. 54), или же нажимая на него заостреннымъ кон- 
цомъ кости, (а также деревянной палочки) (фиг. 55).

Европейцы посл4третичнаго першда выделывали именно 
такимъ образомъ свои кремневыя оруд1я (фиг. 83); до 
сихъ поръ еще можно видеть, хотя все р4же и реже, 
примгЬнете этого способа у эскимосовъ, выделив ающихъ 
себе кремневые ножи, а также у туземцевъ Огненной

Фиг. 54. — Способъ изготовлешя 
каменвыхъ орудш ударомъ; пер

вый ударъ. (По Хольмсу).
%
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Земли и калифорнскихъ инд'Ьйцевъ, изготовляющихъ изъ 
камня наконечники для стр'Ьлъ, копш и т. и. (фиг. 56 
и 73). Полировка мгЬшкотнг1>е обкалыватя, но зато до
ставляешь оруд1Я луч
шей добротности (фиг.
71 и 112). Въ Европе 
она сменила собою 
способъ обкалыватя 
камня и процветала 
у народностей Океа- 
нш и Америки, въ 
то время, когда онгЬ 
были открыты евро
пейцами. Полирован
ное оруд1е получает
ся продолжительнымъ 
трешемъ обколотаго, 
или необколотаго кам
ня о другой камень, 
при посредстве воды и песку, или же порошка той самой 
горной породы, изъ которой изготовляется каменное оруд1е.

Фиг. 55. — Способъ раскалывашя камня 
давлешемъ; осколокъ (с) отделяется отъ 
камня давлешемъ на него заостреннымъ 

коицомъ кости (Но Хольмсу).

Фиг. 56.—Ножъ изъ обколотаго кремня, употребляемый индЬй- 
скимъ племенемъ гупа4. Онъ прикрепленъ къ деревянной руко
ятке смолою. Насаженный на более длинную рукоять, ножъ этотъ 

обращается въ копье. (Образчнкъ въ музее C.-Амер. Штат.).

Для металловъ существуешь два способа обработки: 
ковка и литье. Первый изъ нихъ можешь применяться 
къ металламъ, встречающимся въ природе въ естествен- 
номъ своемъ виде, а потому сравнительно распространеннее
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среди некультурныхъ народовъ, тгёмъ второй, въ боль
шинства случаевъ требующщ знакомства съ возстановле- 
шемъ металла изъ руды. Индейцы въ Америке, до откры
тая ея Христофоромъ Колумбомъ, ум'Ьли обрабатывать 
молотомъ медь, золото и серебро, но литье бронзы и 
добываше железа изъ руды было имъ неизвестно. Съ 
другой стороны, негры ум£ютъ выделывать железо изъ 
руды, а мнопя народности въ Европе, Передней Азш, 
Индо-Китае и Китае, умели съ незапамятныхъ временъ 
возстановлять металлъ изъ медной руды *) и получать 
бронзу, сплавляя медь съ оловомъ, а иногда со свинцомъ 
и съ сурьмою (въ Египте, въ Арменш, на Кавказе и въ 
Трансильваши).

Въ раинихъ стад1яхъ матер1альнаго своего прогресса, 
человекъ стремился выделывать предметы, которые мо
гли бы годиться для возможно разносторонняго употре- 
блешя: то что было накануне оруж1емъ, служило затемъ 
рабочими инструментомъ, а после того— земледельческими 
орудЁемъ. Теми не менее, даже у дикарей, встречаются 
особыя оруд1я, чтобы рубить или колоть (топоры, ножи, 
пилы изъ камня или раковины), а также для прокалывашя 
и сверлешя отверстш (роговыя и костяныя шилья, сверла 
съ каменными наконечниками),— для заколачивашя и вби- 
ваш я (каменные молоты), и т. д. Скреплешя другъ съ 
другомъ различныхъ частей оруд1я делались, преимуще
ственно изъ связокъ (сухожилш, кожаныхъ ремней, поло- 
сокъ древесной коры, плетеныхъ или витыхъ веревокъ), 
но употреблялись также и клейте составы изъ разныхъ 
камедей и смолъ. Топоръ, или ножи, прикрепляется къ 
рукоятке веревками, сплетенными изъ волоконъ кокосо- 
ваго ореха у полинезшцевъ (фиг. 71), а иногда, но 
весьма редко, и у негровъ (фиг. 74); австралшцы, а

3) W eeren, „Analyse, e t“. V erh . JBerl. Ges. A n t h r o p за ш н ь— 
октябрь 1895.
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также индейцы племени гула на берегахъ Орегона (фиг. 
56) приклеиваютъ его смолою; чукчи же и калифорнсюе 
индейцы привязываютъ клинокъ къ рукоятке сухожшпями, 
или ремнями изъ тюленьей кожи (фиг. 73).

Первыя «машины» были изобретены, разумеется, 
позже первобытныхъ ремесленныхъ орудш. Легче всего 
получить попеременное вращательное движете, а потому

с

Фиг. 57.— Калмыцкш токарный станокъ съ поперем’Ьннымъ вра- 
щательнымъ движешемъ, получающимся съ помощью веревки (а), 
намотанной въ нисколько оборотовъ на ось (6); (с)—деревянный 
чурбанъ, изъкотораго предполагается выточить чашку, (d )—скамья

для токаря. (По Reuleaux).

имъ, вероятно, и пользовались сперва по преимуществу. 
Образчиками такого попеременнаго вращательнаго дви- 
ж е тя  могутъ служить: употребляемый индейцами северо- 
западной Америки дриль для сверлъ съ кремневыми на
конечниками, приборъ для добывангя огня (фиг. 36), или 
же токарный станокъ, употребляемый у калмыковъ (фиг. 
57), индусовъ и египтянъ. Станокъ этотъ приводился 
сперва въ движете ладонями рукъ, веревкою и, наконецъ,
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еще позднее, лучкомъ 1). Преобразоваше такого попере- 
м^ннаго вращательнаго движенья въ постоянное враща
тельное было вероятно вызвано употреблешемъ веретена 
съ насаженнымъ на него маховичкомъ. Въ этомъ, столь 
простомъ, повидимому, орудш, впервые было применено 
валщое въ техническомъ отношении о т к р ы т  способности 
тяжелаго маховаго колеса поддерживать въ течеши неко- 
тораго времени вращательное движ ете.

Гончарное колесо (см. стр. 196) равно какъ катки 
для передвижешя тяжелыхъ предметовъ (см. глава YH, 
Способы перевозки), служатъ примГнетемъ того же са- 
маго принципа. .Винтъ и гайка являются повидимому 
сравнительно недавними изобрететемъ, предполагающими 
более высокую уже степень техническаго р а з в и т .  Не
которые спещалисты усматриваюсь первый шагъ къ этому 
изобретению въ ссучиванш веревокъ и въ прессе для от- 
ж и м атя  м атока, употребляемомъ гв1анскпми караибами * 2). 
Одиночный блоки зачастую применяется дикарями, а 
сложная система подвилшыхъ и неподвижныхъ блоковъ, 
или такъ называемый пояиспастъ, известна эскимосами, 
которые пользуются ею, чтобы вытаскивать на береги 
убитыхъ ими моржей и еще более крупныхъ китообраз- 
ныхъ животныхъ (фиг. 58).

Труди некультурныхъ и даже полуцивилизованныхъ 
народовъ можетъ быть разделенъ, въ области добывашя 
жизненныхъ потребностей, на четыре главныхъ категорш: 
охоту; рыболовство: земледелье, съ собиратемъ плодовъ;
и СКОТОВОДСТВО.

3) Reuleaux. H ist. du developp. des machines dans l’hiunanite 
(переводъ съ нЬмецкаго), Парижъ, 1876 (изъ отдела Кинематики.)

2) Это длинный плетеный м&шокъ, въ которомъ крепко скру
ченный веревки идутъ винтообразно и въ дiaгoнaльнoмъ яапра- 
вленш, такъ  что, когда оба конца сближаются другъ съ другомъ, 
м&нюкъ обращается въ коротки! широкш цилпндръ; когда же тя- 
путъ за оба конца, онъ становится, напротпвъ того, длиннымъ, но 
узкимъ въ поперечномъ сЬченш.
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Охота служить для нецивилизованныхъ народностей 
почти единственнымъ средствомъ къ существованию. Впо- 
сл'Ьдствш, для кочевниковъ и первобытныхъ земледгЬль- 
цевъ, она все еще является могущественной подмогой и 
только у цивилизованныхъ народовъ прннимаетъ харак- 
теръ простого спорта. Первоначально, человгЬкъ вынужденъ

Фиг. 58.—Полиспастъ, употребляемый эскимосами, при вытаскива- 
нш моржа на берегъ. Сверху, на л&вой сторон^, подробности об

мотки каната вокругъ свай. (По Эллшту).

былъ ходить на охоту безъ всякаго оруж!я, что д'Ьлаютъ, 
впрочемъ до сихъ поръ еще некоторый племена. Въ тем- 
ныя ночи, когда чайки крепко спять, охотящшся за ними 
туземецъ Огненной Земли, подвешенный за прочный ре
менный поясъ изъ тюленьей кожи, скользить вдоль при- 
брежныхъ утесовъ. Онъ придерживается за выдающаяся 
неровности скалы, тихонько подкрадывается къ спящей
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птице, схватываетъ ее обеими руками, и такъ проворно 
раздробляетъ ей зубами голову, что она не успгЬваетъ 
вскрикнуть, или же взмахнуть крыльями. Онъ переходить 
такимъ образомъ отъ одной чайки къ другой, пока не 
передушить всю стаю, или лее пока случайный шумъ не 
заставить чаекъ улететь.

Современные дикари несравненно чаще приб'Ьгаютъ, 
однако, къ содействию изобретательности. Они обзаводятся 
различными оруд1ями и приспособлешями, значительно 
облегчающими возможность овладеть зверемъ, или птицей. 
Большинство этихъ орудш и приспособлений служить вме
сте съ темь и боевымъ оруж1емъ, а потому будетъ раземот- 
рены вместе съ нимъ въ главе YII. Заметимъ здесь только, 
что обшпе и разнообраз1е оружия не помешало первобыт
ному человеку прибегать ко всевозможнымъковарнымъ улов- 
камъ на охоте за зверями и птицами. Каждый, кому слу
чалось заглянуть въ старинный руководства къ охотничь
ему спорту, или же въ подробные прейскуранты нынеш- 
нихъ торговцевъ охотничьими принадлежностями, не за
медлить въ этомъ убедиться, такъ какъ большинство опи- 
санныхъ тамъ капкановъ, ловушекъ, прикрытыхъ ямъ 
и т. п., употребляется также и дикарями. Особенное 
предпочтете отдаютъ они ловушкамъ, основывающимся 
на принципе упругости, но, впрочемъ, не пренебрегаютъ 
силками для птицъ и прикрытыми ямами для ловли 
крупныхъ животныхъ. Къ этому надлежитъ присовокупить 
употреблеше различиыхъ приманокъ и ядовъ, — выкури- 
в а т е  пчелъ для отняыя у нихъ меду; подраж ате пеню 
птицъ, дабы заманить ихъ въ силки; надев anie на себя 
звериной шкуры, чтобы подкрасться ближе къ животному. 
Этимъ не исчерпываются, однако, хитрости придуманныя 
человекомъ въ его войне съ животными. Остается еще 
наиболее коварная изъ нихъ всехъ: приручивъ некото- 
рыхъ животныхъ (сокола, собаку, гепарда и т. п.) человеке 
делаетъ этихъ свободиыхъ хищниковъ покорными своими
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рабами и заставляете ихъ охотиться для него за дикими 
зверями и птицами (см. Прирученгё).

Въ рыболовства дикари тоже прибгЬгаютъ къ хитро- 
стямъ. Собираше раковинъ, морскихъ ежей и ракообраз- 
ныхъ животныхъ во время отлива, доставляетъ сравни
тельно съ настоящими рыболовствомъ лишь скудныя сред
ства къ существование и предоставляется въ большин
ства случаевъ женщинамъ. Рыбы и животныя, обитаю
щая въ воде, убиваются и ловятся съ помощью соотвгЬт- 
ственнаго орудия, а еще чаще — съ помоощю разныхъ 
ловушекъ, заколовъ, сетей, отравы, бросаемой въ воду, 
и т. п.

Оруж1е, болРе всего употребляемое рыболовами, со- 
стоитъ изъ пики съ однимъ или нисколькими наконечни
ками' (трезубецъ, острога); меланезшцы, туземцы Огнен
ной Земли, бразильете индейцы и др. замечательно 
ловко пользуются этою острогой и бьютъ ею безъ про
маха рыбу, которую приходится поджидать въ засаде 
иногда въ теченш несколькихъ часовъ. Случается, что 
въ рыбу стреляютъ изъ лука (андаманцы), но метатель- 
нымъ оруж!емъ, преимущественно употребляемыми рыбо
ловами, служитъ гарпунъ, деревянный или костяной нако
нечники котораго имеетъ обыкновенно фигуру вилки съ 
одною или несколькими зазубринами.

Туземцы Огненной Земли пользуются гарпуномъ, какъ 
дротикомъ, бросая его отъ руки, эскимосы же употреб- 
ляютъ для этого особыя механическая приспособивши 
(смотр. Глава YII). Зачастую, наконечникъ гарпуна сво
бодно лишь надевается на рукоять, но за то привязы
вается къ ней длинною веревкой. Какъ только животное 
ранено, оно уходить въ глубь съ наконечникомъ гарпуна, 
рукоять же отделяется отъ этого наконечника и остается 
на поверхности воды, въ качестве поплавка, указываю- 
щаго место, куда нырнула раненая жертва, которая вскоре 
всплываетъ опять на поверхность, чтобы запастись свР-
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жимъ воздухомъ, причемъ ей наносятся новыя раны. 
Для болыпаго облегчешя рукоятки гарпуна, аз!атсше эски
мосы и чукчи привязываютъ къ ней пузыри. Гарпуны раз- 
личныхъ родовъ употребляются, однако, главнымъ обра- 
зомъ на охотР за морскими млекопитающими (тюленями, 
моржами, китами, и т. д.). Для ловли рыбы дикари при- 
бРгаютъ преимущественно къ другими способами. Одними 
изъ самыхъ первобытныхъ является, повидимому, отрав- 
л е т е  воды, постоянно употребляемое австралшцами, 
индонезшцами и меланезшцами. Проч1е способы рыбо
ловства могутъ, по мнРшю О. Мазона, распределяться 
на две категорш: 1) таше, при которыхъ рыбу побуж- 
даютъ забратъся въ такое место, или ловушку, откуда ей 
нельзя уже выйти, и 2) таше, при которыхъ побуждаютъ 
ее проглотить крючекъ, спрятанный въ какой-либо при
манке.

Къ первому изъ этихъ приспособлены относятся, 
невода и разнаго рода сРти изъ бамбука и раттанга, 
очень распространенные у дайяковъ, микронезшцевъ, и 
т. д. Сачокъ реже встречается у некультурныхъ народовъ, 
но, тРмъ не менРе, употреблялся уже полинезшцами, ранРе, 
чРмъ они познакомились съ европейцами. У первобытныхъ 
народовъ, незнакомыхъ съ металлами, рыболовные крючки 
изготовлялись изъ кости, изъ древесныхъ шиповъ, изъ 
дерева, а въ особенности изъ перламутра. Относительно 
рыбичъихъ лодопъ смотр, главу VII (М ореплават е).

Землтдтлге. — Принято утверждать, будто человРкъ 
последовательно проходили черезъ три стадш культур- 
наго развиыя, въ первой изъ которыхъ—добывали себР 
пропиташе охотой, во второй—кочевали со своими ста
дами, а въ третьей —обращался въ осРдлаго земледельца. 
Это молхвтъ быть признано справедливыми лишь въ томи 
случаР, если разсматривать только ту форму земледРл1я, 
которая практикуется теперь въ ЕвропР. Она и въ са- 
момъ дРлР тРспо связана съ существовашемъ извРстпыхъ
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домащнихъ животныхъ (лошадей, быковъ, и т. д.), снаб- 
жающихъ человека одновременно и движущей силой и 
удобретпемъ. Необходимо заметить, однако, что мнопя на
родности, не обладающая этими домашними животными, 
занимаются т’Ьмъ не мелке земледгЬл1емъ. Оно существуетъ 
у нихъ въ особой форме, представляющей болке сходства 
съ иашимъ садоводствомъ и огородничествомъ, по крайней 
Mkpk по употребляемому въ немъ способу культуры 1). 
Ганъ предлолшлъ назвать этотъ способъ по главному и 
почти единственному земледельческому его орудие мотыч- 
пою культурой (Hackbau у нкмцевъ), тогда какъ обра
ботка земли съ помощпо сохи или плуга, влекомыхъ за
пряженными въ нихъ животными, можетъ быть названа 
настоящимъ земледЗшемъ (Ackerbau).

Очевидно, что въ общемъ ходк постепеннаго развитая 
человечества, самыя первобытныя формы мотычнаго зем- 
ледкл1я, сохранивппяся до сихъ поръ у некоторыхъ 
африканскихъ и южно-американскихъ племенъ, могли вы
работаться изъ способовъ собирашя дикорастущихъ съкдоб- 
ныхъ кореньевъ и травъ. Австралшцы, папуасы (фпг. 152) 
и калифорнскте индейцы, еще и теперь употребляютъ 
для выкапыватя такихъ кореньевъ заостренные колья, 
оболшенные на конце. Некоторые негры и бушмены 
насаживаютъ на верхушку кола тяжелый камень, кото
рый своею инерщей облегчаетъ имъ работу. Tairie колья 
являются первоначальными Земледельческими оруд!ями, 
вероятно предшествовавшими изобрктенш мотыки. Обы
чай многихъ австралшскихъ племенъ перюдически возвра
щаться на прежшя места для сбора древесныхъ плодовъ и 
съедобныхъ кореньевъ, которые темъ временемъ успеваютъ 
созреть и вырости, представляется какъ бы первымъ шагомъ 
къ воздклывашю земли и, во всякомъ случае, свидетель- *)

*) НаЬп D ie  H a u stliie re , и т. д. Лейпцпгъ, 1896, въ 8-ю долю 
листа, съ картой.

Деникеръ.— Человйчесюя расы. 16
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ствуетъ о знакомств'! съ жизнпо р астетя  и развийемъ 
его изъ семени, упавшаго на добрую почву. Мотычное 
землед!л1е оказывается еще и теперь преобладающимъ 
на громадномъ протяженш тропической Африки и южной 
Америки. Корнеплодныя растетя: манюкъ, ямсъ и слад- 
Kie бататы, играютъ въ немъ выдающуюся роль, но хлеб
ные злаки им!ютъ тоже своихъ представителей,— въ аме- 
риканскомъ майе! и аз1атскомъ рис!. Среди об!ихъ 
народностей, питавшихся преимущественно этими злаками, 
а именно— перуанскихъ инковъ и китайцевъ, мотычное 
землед!л1е усовершенствовалось, благодаря прим!ненш 
къ нему унаваживашя. Впосл!дствш, эта форма землед!- 
л1я достигла еще бол!е высокой степени совершенства, 
всл!дств1е соединешя ея съ искусственнымъ удобретемъ. 
Она развилась въ тропическихъ странахъ у цивилизо- 
ванныхъ народовъ въ возд!лываше плант ацш  (са.харнаго 
тростника, кофейнаго дерева, и т. п.), а во вс!хъ вообще 
климатахъ— въ садоводство.

Настоящее землед!л1е, т. е. землепашество, могло воз
никнуть только въ странахъ, гд! были приручены тагая 
животным, какъ быкъ, лошадь, буйволъ, и т. п., которыхъ 
можно запрягать въ плуги, т. е. въ Передней Азш и всего 
в!роятн!е, въ Месопотамш, гд! пользовались искусствен
нымъ орош етемъ въ такое время, когда въ другихъ стра
нахъ не было еще и помина о землед!лш. Въ самыя 
древшя эпохи, до которыхъ досягаютъ исторические па
мятники халдеевъ, мы встр!чаемся тамъ уже съ разви- 
тымъ землед!л1емъ. Въ Еврон! оно появилось поел! чет- 
веричнаго пер1ода, въ эпоху полированнаго камня. До- 
машшя животным были, по вс!мъ в!рояпямъ, заимство
ваны египтянами изъ Азш, а потому надо предположить, 
что до т!хъ поръ страна фараоновъ возд!лывалась мо- 
тыкой, подобно древнему царству инковъ и нын!шнему 
Срединному царству. Сл!дуетъ зам!тить, что въ Азш, 
какъ и въ Европ!, существовало съ незапамятныхъ вре-
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менъ также и мотычное земледгЬпе, при которомъ люби
мыми хлебными злакомъ являлось просо (Panicum mi- 
liaceum L.). Употреблеше проса теперь дерлштся срав
нительно въ скромныхъ размерахъ, но растете это 
известно всюду, что само по себгЬ уже свидЬтельствуетъ 
о важномъ значенш, которыми оно обладало въ древшя 
времена 1).

Различныя системы сЬвооборотовъ, при которыхъ вы
паханная земля усп^ваетъ отдохнуть и отлежаться подъ 
паромъ, могли установиться лишь съ развшлемъ земле
пашества. Мотычное земледг1ше обыкновенно доводило 
землю до полнаго истощешя, такъ что приходилось бро
сать прежше участки и расчищать новые, въ л'Ьсахъ, 
умышленно выжигавшихся для этого. Зола сожженныхъ 
деревьевъ и кустарниковъ служила тогда первыми и един
ственными удобрешемъ.

Плуги, употреблеше котораго служитъ характерною 
чертою настоящаго землепашества, выработался, по отно
шению къ своей форме, изъ двоеручной мотыки, которою 
до сихъ пори еще воздгЪлываютъ землю въ португальской 
Африке (Ливингстонъ). Мотыка эта представляетъ вели
чайшее сходство съ плугомъ, изображенными на самыхъ 
древнихн египетскихъ памятникахъ,—съ сохой русскаго 
крестьянина и даже съ паровыми плугомъ современнаго 
англшскаго фермера, не говоря уже о тяжелыхъ плугахъ, 
все еще употребляемыхъ во многихъ землед'Ьльческихъ 
округахъ средней Европы и делающихся изъ дерева (за 
исключешемъ только резаковъ и лемеховъ). При обоихъ

г) МнЬше Гана, невидимому подтверждается тЬмъ фактомъ, 
что просо остается до сихъ поръ нащональнымъ хл£бнымъ зла
комъ туркскихъ народностей, которыя, подобно всЬмъ нрочнмъ 
кочевымъ пастушескимъ племенамъ, начали заниматься мотыч- 
нымъ землед^л1емъ, но не перешли отъ него къ землепашеству, 
такъ какъ предпочитали держать у  тебя животныхъ, мен£е для 
него пригодныхъ, а именно: овецъ и верблюдовъ, къ которымъ 
впосл'Ьдствш лишь присоединили лошадь.

16*
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способахъ землед'кйя жатва производится кожами, или 
особыми оруд1ями, такъ называемыми серпами, образчики 
которыхъ, почти не уступаюнце нынешними, существовали 
еще въ древнемъ Египте и у европейцевъ бронзоваго 
в'Ька. Коса, известная уже древнимъ греками, была изо
бретена повидимому лишь позднее.

Молотьба зерноваго хлеба, которая при мотычномъ 
земледелш зачастую соединяется въ одну операцию съ 
веяньемъ и приготовлетемъ пищи (см. стр. 197), выпол
няется, при настоящемъ землепашестве, домашними живот
ными. Ихъ или гоняютъ по току гумна, или лее застав- 
ляютъ тащить по разостланными снопами тяжелую плаху, 
въ которую врезаны осколки кремня (trihulum  древнихъ 
римлянъ; моврей у нынешнихъ арабовъ и берберовъ въ 
Сирш, Тунисе и Египте). Относительно размола зерна 
смотри стр. 198.

Употреблеше житницъ, для хран етя  земледельческихъ 
продуктовъ, известно большинству полуцивилизованныхъ 
народовъ (см. стр. 208). Житницы эти почти всюду устраи
ваются на сваяхъ (напр. у айносовъ), или же на глино- 
битныхи фундаментахъ (напр. у негровъ). Ямы, вырытыя 
въ земле для хр ан етя  земледельческихъ продуктовъ или 
такъ называемые силосы, встречаются въ Алжире у каби- 
ловъ, въ Индо-Китае у лаосцевъ (Нейсъ), въ ЦайдамК 
у монголовъ (Пржевальскш) и т. д.

Домаштя животныя. -— Скотоводство представляетъ 
собою, какъ уже упомянуто, за ш т е , свидетельствующее 
о более высокой степени общественнаго развшчя, чемъ 
та, при которой населеше кормится главными образомъ 
продуктами мотычнаго земледел1я. Прежде чемъ заняться 
скотоводствомъ, человекъ долженъ были обладать улсе не
которой сноровкой для приручетя известныхъ животныхъ 
и обращешя ихъ изъ дикаго состояшя въ домашнее. Вы- 
ражеше это подчеркнуто, такъ какъ обращ ете животнаго 
въ домашнее состоите, предполагаетъ, что въ привыч-
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кахъ этого живошаго произведена, путемъ подбора, корен
ная перемена, обусловившая для него возможность раз- 
множешя въ невол'Ь, чего, какъ известно не усматри
вается у животныхъ, который только лишь приручены.

Однимъ изъ первыхъ животныхъ, прирученныхъ чело- 
в’Ькомъ, а потомъ обращенныхъ въ домашнее состоите, 
была вероятно собака. Самыя некультурный племена ту- 
земцевъ Огненной Земли и австралшцевъ обладаютъ со
баками, находящимися въ домашнемъ состоянш и пр!учен- 
ными къ охогЬ. Въ эпоху полированнаго камня европейцы 
держали у себя нисколько разныхъ собачьихъ породъ, а 
именно: небольшую болотную собаку (Canis familiaris ра- 
lustris), крупную собаку (С. f. Inostrantzewi), кости ко
торой найдены въ остаткахъ доисторическихъ поселений на 
Ладожскомъ и Нефшательскомъ озерахъ и которая состоитъ, 
повидимому, въ близкомъ родств-Ь съ сибирскою упряжною 
собакой, и, наконецъ, собака съ очень тонкими, стройными 
формами (с. f. Lesneri), которая черепомъ своимъ ни
сколько походитъ на шотландскую борзую (оленью со
баку); отъ нея, въ бронзовомъ вйк£, развелись двЪ породы: 
овчарка и охотничья собака (с. f. intermedius). Отъ этихъ 
трехъ сЬверныхъ видовъ произошло большинство собачь
ихъ породъ въ ЕвропЪ, а также въ северной средней 
Азии. Что касается до южно-аз1атскихъ, океаншскихъ и 
африканскихъ собакъ, то он4 ведутъ свой родъ отъ дру
гого типа, представителемъ котораго является теперь, по
видимому, австралшскш динго *). Различ1я, наблюдаемый 
въ породахъ домашнихъ собакъ, заслуживаютъ внимашя 
уже потому, что зачастую различ1я въ породахъ домаш
нихъ животныхъ соотвйтствуютъ различ1ямъ человЪческихъ 
росъ, который ими владЬютъ. Такъ напр. замечено, что 
въ Тирол^ географическое распред'Ьлеше породъ крупного

а) Th. Studer „Beitrage zur Gescliichte unserer Hunderassen“ 
Naturwissensch. Wochenschrift, 1897, № 28, а также Mem. Soc. Hel- 
vetique sciences naturelles, 1896.
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рогатаго скота соответствуешь распределение разновидно
стей человеческой расы.

По обращения собаки въ домашнее состояте, чело
веки приручали также и другихъ плотоядныхъ животныхъ, 
дабы пользоваться ихъ услугами на охотй: такъ были 
приручены: хорекъ, виверра-циветта, дикая кошка, ге- 
пардъ, леопардъ и соколъ, но изъ нихъ удалось привести 
въ домашнее состояте только двухъ; хорька и кошку. 
Китайцами удалось обратить въ домашнее состояте особую 
породу баклановъ, дабы воспользоваться ихъ услугами 
для рыбной ловли, при чемъ, однако, на шею этой птице 
надеваютъ кольцо, препятствующее ей следовать своему 
инстинкту и глотать пойманную рыбу.

М нопя животныя были приведены въ домашнее со
стоите племенами, знакомыми лишь съ мотычнымъ земле- 
дел1емъ. Такими образомъ найдены въ домашнемъ состо- 
янш: свинья и курица— въ Африке и въ Океании, коза—въ 
Африке, индейка, утка (Anas moschata), морская свинка 
и лама— въ Америке. ТЬми не менее, настоящее землепа
шество становится возможнымъ лишь съ приведешемъ въ 
домашнее состоите крупнаго рогатаго скота, козы и осла, 
а настоящее скотоводство у кочевниковъ обусловлено 
приведешемъ въ домашнее состояте верблюда и овцы. 
Ч то касается до лошади и мула, то они появляются у ко
чевниковъ сравнительно позже, чемъ у оседлыхъ народ
ностей.

Кроме различныхъ бычачьихъ породи, приведены въ 
домашнее состояте также следующее виды крупнаго ро
гатаго скота: якъ— въ Тибете и прилегающихъ къ Тибету 
странахъ; гайялъ— въ Ассаме и верхней Бирманш; бан- 
тенгъ (Bos sondaicus)— въ Малезш и буйволъ,— встречаю
щейся всюду, где разводится рисъ. Добавивъ къ упомя
нутыми животными севернаго оленя, приведеннаго въ до
машнее состояте такъ называемыми «гинербореями» (лопа
рями, самоедами, тунгусами, чукчами и т. д.), мы исчер-
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паемъ весь, составленный Ганомъ, списокъ девятнад
цати млекопитающихъ животныхъ, находящихся теперь 
въ домашнемъ состоянш у различныхъ народностей. Что 
касается до домашней птицы, то, изъ тринадцати видовъ, 
мы упомянули только о четырехъ: бакланЪ, утк/Ь, куриц'Ь 
и индМк'Ь; къ нимъ сл'Ьдуетъ еще добавить гуся, лебедя, 
гвинейскую утку, павлина, фазана, канарейку, попугая, 
страуса и наконецъ голубя, который приручается, быть 
можетъ, легче всгЬхъ остальныхъ птицъ. Проч1е разряды 
животныхъ доставили сравнительно лишь немногихъ по- 
лезныхъ человеку помощниковъ. Изъ насЬкомыхъ можно 
указать лишь на пчелу и шелковичнаго червя, а изъ рыбъ 
только на карпа, золотую рыбку и Macropus viridiaura- 
tus (Ласепеда), разводимую преимущественно для забавы 
китайцами.
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I I .  Сощ алиетипеете признаки—( продолжена).

Духовная жизнь: игры и забавы.—Ихъ значеше.—Игры д1>тей и взро- 
слыхъ.—Спортъ и публичныя зрелища —Употреблеше масокъ,— 
И з я щ н ы й  искусства.—Графичестя искусства. Орнаментъ.-— Живо
пись.—В ан те.—Пляска.—З н ач ете ея у  некулЕлурныхъ народовъ.— 
Пантомима и драматическое искусство. — П Ь те и музыка (ин
струментальная).—Музыкальные инструменты.—Поэз1я.—Телиггя.— 
Анимизмъ.—Два основныхъ его элемента: в£ра въ душ у и в£ра въ 
духовъ.—Фетишизмъ.—Многобояае. —Релшчозные обряды и це- 
ремоши. — Священство. — Международный религш. — Миеы.—На
ука.—Счетъ.—Геометр1я.—И зсчислете времени.—Часы и кален
дари.— Географ1я и географичестя карты. Медицина и хирург1я.

2. Духовная жизнь.

Игры и  забавы.— Въ двухъ научныхъ трудахъ, въ ос
нову которыхъ легли тщ ательнйппя наблюдешя дГйстви- 
тельныхъ фактовъ, Гроосъ выяснилъ, что животныя рас
ходую т не всю свою мышечную и духовную энергпо на 
добываше средствъ къ матер1альному существовать), но что 
часть этой энергш затрачивается ими на игры, являю
щаяся въ действительности процессомъ обучешя и воспи- 
ташя. Справедливость этого полож етя еще ярче выяс
няется у человГка, какъ животнаго, духовная жизнь ко- 
тораго достигла сравнительно громаднаго развшдя 1). Дей
ствительно, игры оказываются первыми проявлешямн ду- * *)

\

*) К. Groos, Die Spiele der Thieve. 1896; Die Spiele dev Mensclien. 
1899.

i
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ховиой жизни, не только у каждаго человека въ отдель
ности, но и у всего человечества вообще.

Необходимо указать на разлшпя между играми взро- 
слыхъ и детскими играми. Эти последшя являются пре
жде всего подражатемъ, тогда какъ игры взрослыхъ кло
нятся, или къ пршбретешю выгоды, или къ достижешю 
какого-нибудь преимущества, или же къ выставлении на 
показъ мышечной или умственной силы и ловкости.

Мальчики у дикарей играютъ маленькими луками и 
арканами (лассо) собственной своей работы и охотятся, 
подражая своимъ отцамъ, за игрушечными зверьми, пти
цами и черепахами, изготовленными изъ глины и дерева; 
тогда какъ ихъ сестренки нянчатъ, словно настоящихъ 
детей, куколъ, свернутыхъ изъ тряпокъ повторяя слова 
и телодвижешя своихъ матерей. Это—подражательныя 
детсшя игры.

Въ тйхъ случаяхъ, когда игра имеетъ целью разви
вать силу и ловкость, она входитъ въ употреблеше не
только у детей, но и у взрослыхъ. Такова яапр. игра въ 
ручной мячъ, известная всемъ народностями земного шара, 
за исюночешемъ только негровъ, и ходули, употреблеше 
которыхъ распространено въ Европе, Китае, въ восточ
ной Африке и Полинезш. На ряду съ этими играми, въ 
которыхъ главная роль принадлелштъ мышечной ловкости, 
существуютъ друпя игры, сводящаяся къ испыташю вни- 
машя и быстроты чувственныхъ воспр1ятш. Тлинкиты, 
подобно европейцами, забавляются угадывашемъ, въ какой 
именно руке спрятанъ искомый предметъ. У готтенто- 
товъ игра эта услолшяется необходимостью указать осо
быми распололгешемъ пальцевъ, руку въ который спря
танъ у партнера искомый предметъ. Это напоминаетъ 
весьма старинную игру, которая была известна еще древ
ними египтянами и называлась у римлянъ mirare digitis. 
Означенное прозвище переделано нынешними итальян
цами въ тогга.



250 Ч Е Л О В Ъ Ч Е С  К I Я Р Л С ЪТ.

Самая игра заключается въ слйдующемъ:—оба парт
нера, протягивая руку впереди, показываютъ такое чи
сло пальцевъ, какое заблагоразсудптся, пригибая осталь
ные, и, вместе съ т^мъ, называютъ вслухъ число. Тотъ, чье 
число равно сумме пальцевъ, выставленныхъ имъ самимъ 
и его партнеромъ, — выигрываетъ. Очевидно, что эта игра, 
существующая какъ разъ въ томъ же виде и у китайцевъ, 
является вместе съ тгЬмъ и азартной. Къ той же катего- 
рш относится и большинство игръ въ кости, при чемъ 
безразлично: имйютъ ли кости форму кубиковъ, какъ въ 
Китай и въ доисторической Европе, или же заменяются 
зубами выдры, семенами растений и т. п. съ разными по
метками и раскраскою (какъ у сйверо-американскихъ ин- 
дЬйцевъ), или наконецъ овечьими бабками (какъ напр. 
въ средней Азш, Персш и т. п.). Лото известно китай
цами, шамцамъ и т. д.; китайцы лее ввели рулетку или 
игру тридцати четырехъ животныхъ въ Индо-Китай *).

По преимуществу умственной игрой являются шах
маты, изобретенные въ Индш. Изъ числа разновидно- 
тей этой игры, шашки известны всюду, куда проникла 
европейская цивилизащя, а муголь или ур и , распростра
нена арабами по всей Африке. отъ Мадагаскара до Се- 
негамбш. Для этой последней игры употребляется дере
вянная доска съ 16, 24 или 32 маленькими углублешями, 
расположенными въ два или четыре ряда. Въ эти углу- 
блешя надо положить определенными способомъ извест
ное число камешковъ, или еймячекъ. Третья разновид
ность шахматной игры, называемой у англичанъ back
gammon (трикъ-тракъ), составляетъ нйчто среднее между 
ури  и обыкновенной игрою въ кости, а потому оказывается 
на половину азартной игрою. Трикъ-тракъ былъ изве-

г) Рулетка процветала у  гренландскихъ эскимосовъ въ во- 
семнадцатомъ столЬтш. Она известна ассинебойнамъ и черноно- 
гимъ индшцамъ нодъ именемъ тшомбино. Ы. Egede н. Wied, на 
которыхъ ссылался Andree, Ethnogr. Pared, стр. 104 (новая сер1я).
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стенъ въ Египта и Палестине подъ именемъ ‘тоба; въ 
Индш его называли патизи , а въ древней Мексике па- 
толитцли  *).

Спорот и зргълища. Состязашя въ борьба, такъ пра- 
вяпцяся япондамъ и монголамъ; консюя скачки, столь 
уважаемый всеми кочевниками; великолепная форма вод- 
наго спорта, издавна практиковавшаяся гавайцами, когда 
они, стоя въ челноке, или же сидя на немъ верхомъ, 
спускались съ водопадовъ въ несколько метровъ вышины 1 2) 
и многоразличные иные виды спорта составляютъ до 
сихъ поръ, какъ и прежде, связующее звено между иг
рами, въ тесномъ смысле этого слова, доставляющими 
удовольств!е лицамъ, принимающимъ въ нихъ непосред
ственное учаспе, и зрелищами, доставляющими удоволь- 
CTBie другими. Большинство зрелищъ сводится къ пляске, 
пантомиме, сценическими представлетямъ, музыке и пе
нию, о которыхъ мы сейчасъ же и будемъ говорить. За ис- 
ключешемъ перечисленныхъ проявлений художественна™ 
чувства, публичный зрелища ограничиваются почти всюду 
различными церемотями, празднествами и процешями, 
состоящими въ связи съ религиозными обрядами, или же 
традицюнными обычаями (посвящешями, массовыми бра
ками, поклонешемъ усопшимъ и т. д.,), или представле- 
шями фокусниковъ и акробатовъ, выкидывающихъ раз
ный ловкая штуки, большинство которыхъ было изобре
тено въ Индш. Къ этому следуетъ присовокупить пока- 
зываше животныхъ, а также схватки между людьми и жи
вотными, или же между одними животными. Наибольшей 
известностью пользуются бои быковъ, столь высоко цени
мые европейскими и американскими испанцами и порту-

1) См. интересное изл£дован1е этой игры—Tylor, Journ. Anthr. 
Inst., томъ, VIII, стр. 116 и въ Internation. Archie. ЕЫтод. доп. къ 
тому IX (Юб. БасНана) «Лейденъ 1896.

2) „Hawaiian Turf—Hiding41 Haw. Alman. стр. 106, Honolulu. 
1896.
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гальцами, а также пТтушьи бои, которые находятъ себгЬ 
пламенныхъ сторонниковъ не только въ Англш и ОЬверо- 
Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, но и въ южной 
Америк^, во всемъ Малайскомъ архипелаг^, и многихъ 
другихъ мТстностяхъ.

Китайцы и аамцы не всегда обнаруживаютъ такую 
кровожадность. Они зачастую довольствуются созерцашемъ 
битвы меледу сверчками, кузнечиками, или лее рыбками.

Маски играютъ выдающуюся роль на праздникахъ, 
торжественныхъ обрядахъ, зрТлищахъ и многихъ другихъ 
проявлешяхъ общественной жизни у некультурныхъ и полу- 
цивилизованныхъ народовъ (въ религш, войнТ и при от
правлены правосуд1я). Достаточно упомянуть о фантасти- 
ческихъ маскахъ, въ который наряжаются яванцы, дайяки. 
а въ особенности меланезшцы при своихъ пляскахъ и про- 
цесаяхъ. Маски эти делаются иногда изъ скорлупы ко- 
косоваго дерева, при чемъ украшаются бородами и усами 
изъ его лее волоконъ. Остовами для другихъ масокъ слу- 
жатъ человТчесше черепа. Папуасы очень искусно при- 
готовляютъ маски изъ черепахи и т. п. Д.

Изящныя искусства. — Проявлены художественныхъ 
стремленш отличаются отъ игръ въ томъ отношены, что 
задаются ц'Ьлью доставлять удовольств1е не только самому 
артисту-исполнителю, но также возможно большему числу 
его ближнихъ. Проявлешя эти вызываются чувствомъ об
щительности и чТмъ болТе они развиты въ какой либо 
этнической грушгЬ, гЪмъ выше стоитъ эта группа съ точки 
зр Т тя  общественной организащи.

Граф ически искусства. — Тщательный изслТдовашя 
выясняютъ, что очень искусные рисовальщики встре
чаются зачастую среди наименее развитыхъ и самыхъ не
культурныхъ народностей. ВиТстТ съ тТмъ обнаруживается

г) См. подробности въ  превосходной стать/Ь о „М аскахъ“ у 
A ndree, Etlinograplrische l Jarallele, новая cepia, стр. 107.
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необходимость установить различ1я между настоящими ри- 
сункомъ въ гЬсномъ значении этого слова, выполненнымъ 
на плоской поверхности, или же въ виде барельефа, углуб-

леннаго рисунка и т. п. и такъ на- 
зываемымъ орнаментамъ, принадле- 
жащимъ къ области декоративнаго 
(украшающаго) искусства. Это по
следнее существуешь почти у всгЬхъ 
народностей за исключешемъ быть 
можетъ туземцевъ Огненной Земли и 
не всегда вытекаетъ изъ чистаго источ
ника художественной потребности. 
Нередко тщеслав1е, — желаше обла
дать наиболее изукрашенными пред- 
метомъ, двигаетъ рукою артиста ко
торый, среди некультурной народ
ности, почти всегда диллетантъ-само- 
учка. Характерною чертою декора
тивнаго искусства у первобытныхъ 
племеяъ является согласоваше руко
водящей идеи орнамента съ какимъ 
либо действительными предметомъ. 
Въ такихъ орнаментахъ нетъ места 
вымышленными, чисто произвольнымъ 
лишямъ, а теми более геометриче
скими фигурами, какъ это ошибочно 
предполагали сравнительно еще не
давно. То, что считалось геометриче
скими фигурами, оказывалось всегда, 
при ближайшемъ разсмотренш, упро

щенными рисункомъ какою либо животнаго, или неоду- 
шевленнаго предмета 1). Чаще всего мотивами орнамента

Фиг. 60. — А нтропо
морфный орнаментъ 
у  ново-гвинейскихъ 
папуасовъ  (поГаддону).

а) Въ связи  съ этимъ см. Е. Grosse, Die Anfcinge der Kunst 
Freib ., un d  L eip ., 1894; H addon, Evolution in Art., Лондонъ, 1895; 
II . S tolpe, „S tud ies i A m erikansk  O rnam entikw, Стокгольму 1896.
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служатъ животныя, люди и предметы, сделанные людьми. 
Орнаменты, въ которыхъ руководящая идея заимствована 
у растенш, встречаются сравнительно редко (Гаддонъ). 
Первобытные орнаменты различаются поэтому на живот
нообразные (зооморфные), человекообразные (антропо
морфные), вещеобразные

Фиг. 61.— Зооморфный ор- 
наментъ на ново-гвиней

ской палиц'Ь (но Гаддону).

(скейоморфпые) и растешеобраз- 
ные (фитоморфпые).

Фигура 60 показываетъ напр. 
въ резномъ папуасскомъ поясе 
изъ древесной коры человече
ское лицо, превращенное въ мо- 
тивъ орнамента. На одномъ изъ

Фиг. 62.— Зооморфный ор
намента на ново-гвиней
ской лопаточк^ (по Гаддону).

концовъ пояса можно безъ труда различить лицо съ обо
ими глазами и широко раскрытымъ ртомъ, выказываю- 
щимъ рядъ отличныхъ зубовъ. Тотчасъ же за нимъ, въ 
перпендикулярномъ къ нему направление расположены 
два лица, у которыхъ остались только рты и сохранился 
всего одинъ глазъ изъ четырехъ, тогда какъ остальные 
три затерялись въ промежуточномъ пространстве.

Излюбленной руководящей идеей орнамента у насе- 
лешя юго-восточной оконечности Новой Гвинеи, состоя- 
щаго на половину изъ меланезшцевъ, является голова мор
ской птицы (фрегата). Въ середине второго ряда и въ 
четвертомъ ряду палицы фиг. 61 можно различать ее еще 
явственно, но въ другихъ рядахъ она превращается уже въ 
арабески. На фиг. 62 та же самая голова, въ сочетанш 
сама съ собою, преобразуется въ спиральный орнаменты

\



Подобнымъ же образомъ у древнихъ обитателей Ши- 
рикви, на Панамскомъ перешейкТ, условное уже изобра- 
жеше аллигатора (фиг. 63) преобразовалось въ орна
мента, въ которомъ было бы трудно отыскать сходство 
съ этимъ пресмыкающимся, еслибъ не имелись тутъ же 
налицо промежуточныя формы.

Орнаменты средне-бразильскаго племени карайя, вос
произведенные на фиг. 65, являются упрощенными фор
мами ящерицы (А),  летучихъ мышей (В ), шкуры гремучей
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Фиг. 63. — У словное и зо б р а ж е т е  аллигатора на старинной посудй 
въ  Ш и ри кви , на П анамскомъ переш ейкЬ (по Гольмсу).

змТи (С)  и другой зиТи (D)  '). Подражаше предметамъ 
сдФланнымъ рукою человека, какъ напр. вптымъ верев- 
камъ, расположетю  волоконъ въ ткани, и тому подобное, 
нередко подсказывается уже способомъ изготовлешя вещи, 
которую предполагается украсить. Такъ въ первобытныхъ 
го-нчарныхъ издЗшяхъ. естественнымъ мотивомъ орнамента 
служили отпечатокъ плетеной корзины, служившей формою 
прн изготовлеши горшка (см. стр. 195). Зачастую избы- 
токъ орнаментовъ превращаетъ всю вещь въ украшеше, 
д'Ьлая ее непригодной для употребления, къ которому она 
сперва предназначалась. Таковы двойные рыболовные 
крючки изъ перламутра у туземцевъ на островахъ Торре
сова пролива 1 2) и символичесюе разукрашенные топоры

1) Von den Steinen, Unt. Natiirvolk. Cent. Bras., Berlin, 1894.
2) См. рис. на стр. 77 упомянутаго уже сочпнешя Гаддона.
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полинезшцевъ съ острововъ Гервея, или съ Кукова архи
пелага (фиг. 67).

Замечательно, что у первобытныхъ народностей лю
бовь къ орнаменту развивается какъ бы въ ущербъ ри
сов анйо, въ насто- 
ящемъ смысле это
го слова. Такъ, по- 
линезшцы, малай
цы, а также индей
цы северо - запад
ной Америки, ма
стерски владеютъ
ОрнаментОМ Ъ, НО За- Ф иг. 64 .—  П р е о б р а з о в а т е  р и с у н к а  аллига-
ФЛ п и с п и  rn rn vn  ИИ т 0 Р а в ъ  о р н а м ен та л ь н ы й  м отп в ъ  дл я  то й  
ТО О 1ень ПЛОХО ри- же п о с у д ы  (по Годьису).
суютъ. Папротивъ

я
того, австралшцы, у которыхъ декоративныя искусства су- 
ществуютъ только въ зародыше, рисуютъ на гладкихъщо- 
верхностяхъ скалъ и пещеръ, белою, желтою и красною 
красками, болышя картины, изо
бражающая сцены изъ охотничьей 
жизни и корробори. Они рисуютъ 
также человечесия лица, окру
женный какъ бы шяшемъ (воло
сами?), но почти всегда безъ ртовъ.
Бушмены, не украшаюпце своего 
оружгя и рабочаго инструмента, 
тоже рисуютъ на скалахъ болышя 
картины. Можно составить себе 
поняпе о нихъ по прилагаемому 
воспроизведении картины, напи

Ф иг. 65. — О р н ам ен ты  у  
п л ем ен и  к а р а й я  в ъ  с р е д 

н е й  Б р а зи л ш :
А  —  ящерицы (вырйзаниыя на 
гробниц^); В  —  летучея мыши; 
С— гремучая зм’Ья; I) — другая 
зм£я, (орнаменгь, обвитый во- 
кругъ иадицы) (по Ehrenreich).

санной на стене одной изъ пе
щеръ (близъ Гермона).

Картина эта, обнародованная Андрее *), изображаетъ 
схватку между бушменами и бечуанами, которые ихъ пре-

*) A n d r e e , Ethn. Parall. н. с е р ., ст р . 67. 

Деникеръ.— Чедов'йчесюя расы. 17
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сл'Ьдуютъ, чтобы отбить похищенныхъ ими быковъ. Па кар- 
тинЪ правильно переданы всЬ подробности, относящаяся до

вн'Ьшняго вида и мастп быковъ,—окраски, роста и вооруже- 
ш я сражающихся (маленьше, желтокож1е бушмены воору
жены луками, а рослые черяоколае бечуаны—ассагаями).
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Меланезшцы одинаково искусны въ изготовленш ор- 
наментовъ и въ настоящемъ рисованш, но это последнее 
стремится обратиться у нихъ въ пиктографш, которая 
почти всецело поглотила уже его у с'Ьверо-американскнхъ 
индЬйцевъ. Впрочемъ, далее къ 
северу, рисоваше появляется снова 
у гипербореевъ (эскимосовъ, чук
чей, якутовъ, тлинкитовъ и Т. II.).
ВсгЬ вообще рисунки первобытныхъ 
худолшиковъ страдаютъ отсутствь 
емъ перспективы и рельефа; но 
тоже самое обнарулеивается и въ 
леивописи полуцивизованныхъ на- 
родовъ, какъ напр.: китайцевъ, 
индусовъ, персовъ, камбоджшцевъ 
и т. п.

Ваяте, встречающееся, подоб
но леивописи, далее среди остатковъ 
деятельности четверичнаго евро
пейца (фиг. 85), достигаетъ у не- 
культурныхъ народовъ лишь сла- 
баго развшчя. Деревянный извая- 
шя у меланезшцевъ и негровъ, ги- 
гантешя статуи полинезшцевъ ост
рова Пасхи, барельефы на памят- 
никахъ зодчества древнихъ перу- 
анцевъ, мексиканцевъ и хмеровъ, 
многочисленныя фигурки, ИЗЪ де- ф ИГ. 67. -  Сиыволичесшй
рева, или горшечной глины, у ма- 
лайцевъ, негровъ и т. п., оказы
ваются принадлежащими къ такой 
лее ступени развшчя, на которой 
стояло египетское и древнегрече
ское искусство, въ перщдъ предшествовавшш пятому веку 
до Р. X., когда среднее продольное сечете человеческаго

17*

топоръ съ острова Мангая 
(одного изъ острововъ въ 
архипелаг^ Кука, въ По- 
линезш), съ образца хра
нящ егося въ Копенгаген- 

скомъ музеЬ (по Гаддону).
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т$ла неуклонно изображалось въ прямомъ вертикальнонъ 
положеши. Даже и въ группахъ, состоящихъ изъ двухъ 
и болгЬе фигуръ, продольныя нхъ сп летя  или параллельны, 
или перпендикулярны другъ къ другу *). Само собою 
разумеется, что у многихъ народностей «нащональное 
искусство» существенно изменилось подъ вл1яшемъ при
нятой ими религии, принесшей съ собою, или же создав
шей свое собственное искусство (запрещ ете мусульманами 
изображать человечесшя фигуры, условныя позы буддист- 
скихъ рисунковъ и т. п.).

П ляска. — Произведешя графическаго искусства оча- 
ровываютъ взоръ только после того, какъ они выполнены, 
музыка же, напротивъ того, доставляешь удовольств1е лишь 
въ продолжеше своего выполнешя. Существуетъ, однако, 
искусство, соединяющее обе означенный формы эстети- 
ческаго наслаждешя. Это— пляска, пластнчесшя позы ко
торой являются вместе съ тЬмъ картинами, а движешя— 
подчиняются законами музыкальнаго ритма.

Искусство это, упавшее у дивилизованныхъ народовъ 
до уровня простой забавы, играешь важную роль въ жизнп 
некультурныхъ народностей. Такъ напр. болышя ночныя 
празднества австралшцевъ: корробори (фиг. 59).—устраи
ваемый по случаю важныхъ событии, состоять только изъ 
последовательной смены весьма разнообразными плясокъ. 
Каждая нзъ нпхъ тщательно определена во всехъ сво
ими подробностями установленными церемошаломъ и вы
полняется юношами, которыми задолго передъ теми под
готовляли къ такими хореграфическимъ упражнешямъ 
старожилы племени. Въ этими плясками, какъ и во всеми 
вообще серьезными делами, участвуютъ одни мужчины. 
Что касается до женщини, то оне прпсутствуютъ лишь въ 
качестве зрительнпцъ и музыкантши. Общая радость по

*) См. объ этомъ I. Lang., BilUdkunsbns Fi emstelling, п г. д.; 
Vidensk. Selsk. Skrif., 5-я cepia; Hist. Philos., т. V, A® 4. Копенга- 
геиъ, 1892 (съ конспектомъ на французскомъ язык£).
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поводу счастливаго собыпя, относящагося до всего пле
мени, выражается у некультурныхъ народностей именно 
пляскою. Необходимо заметить также, что пляска выпол
няется собратемъ отд^льныхъ личностей, доказавшихъ 
свою солидарность съ обществомъ т4мъ, что, жертвуя 
до известной степени своей свободой, подчинялись указа- 
тям ъ старожиловъ, дабы доставить удовольств1е всему пле
мени. Удовольств1е это является, сверхъ того, въ дан- 
ломъ случай взаимнымъ, такъ какъ исполнители «чув- 
ствуютъ» пляску, не видя ея со стороны, а зрители ви- 
дятъ ее, не ощущая неяосредственнаго воздЬйств1я ея 
движенш.

Въ иервобытныхъ обществахъ пляска оказывается, по 
этому, великою школой солидарности. Она, более чгЬмъ 
что - либо другое, выставляетъ на видъ преимущества 
общественности. Эти благодетельные результаты надо при
знать, однако, достижимыми лишь въ неболыпихъ этничес- 
кихъ группахъ, где, по меньшей мере, половина всего обще
ства можетъ принимать учаспе въ пляске. Подобное усло- 
Bie, разумеется, не выполнимо въ цивилизованныхъ обще
ствахъ, состоящнхъ изъ многихъ миллшновъ членовъ, по
чему хореграфическое искусство и пришло тамъ въ упадокъ.

Пляски такого рода какъ австралшсшя корробори, 
служатъ какъ бы первымъ шагомъ къ обрядовымъ пля- 
скамъ, пграющимъ въ большинстве религш столь выдаю
щуюся роль. Достаточно будетъ указать на «припадоч- 
ныя» пляски сибирскихъ и американскихъ шамановъ, илп 
же негритянскихъ жрецовъ фетпша, — кружеше дерви
шей,— балеты, исполняемые въ маскахъ буддистскими ла
мами,— священный пляски древне-еврейскихъ левитовъ и 
т. д. Даже хританство, на западе, сохраняло до вось
мого века пляску въ релипозныхъ своихъ обрядахъ. 
Пережптокъ пляски упДлелъ до известной степени въ 
томъ, что происходить до сихъ поръ на празднике Пасхи 
въ севильскомъ соборе. Принявъ религюзный характеръ,
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пляска соединилась у первобытныхъ народовъ съ сим
волической мимикой, особенно лее при поднесены боже- 
ствамъ какихъ либо даровъ,— при жертвоприношешяхъ, 
или въ минуты религшзнаго экстаза.

Вместе съ тЪмъ, она развивалась, однако, и въ дру- 
гомъ направлены , соединившись съ двумя другими ви
дами мимики, одинъ изъ которыхъ вызывалъ представле- 
ш я о битве и борьба, а другой— о любви. Такимъ обра- 
зомъ произошли пляски: воинственных и любострастных. 
Эти посл'Ьдтя выполняются, или одними женщинами,— 
какъ напр. гавайская гула-гула ,— или же обоими полами 
вместе (у эскимосовъ), и весьма редко лишь одними муж
чинами (австралыское каоро, выполняемое при наступле- 
ны  брачнаго сезона, т. е. ко времени сбора ямса). Доз
волительно предположить, къ тому же, что, при заролс- 
деши обществъ, попеременный пляски мужчинъ и жен- 
щинъ служили могущественнымъ содгЬйств1емъ половому 
подбору.

Движешя, выполняемый во время пляски, не одина
ковы у разныхъ народовъ и, вместе зат-Ьмъ, зависать 
таклы отъ рода пляски. Австралшцы двигаются прыж
ками, — внезапно устремляются впередъ, а зат'Ьмъ отсту- 
паютъ назадъ, съ угрожающими или нужными жестами, 
смотря по характеру пляски (фиг. 59); негры доба- 
вляютъ къ этимъ прыжкамъ впередъ и назадъ соответ
ственный движешя головы и груди. У большинства аз!ат- 
цевъ (китайцевъ, японцевъ, малайцевъ) мулечины не участ- 
вуютъ въ пляске; что же касается до женщинъ, то у 
нихъ хоре графическое искусство выродилось и сводится 
къ ряду ритмическихъ движешй рукъ и туловища, про- 
изводимыхъ, не сходя съ места. Пляски эскимосовъ, арау- 
канцевъ и др. народностей, подражающая движешямъ 
жнвотныхъ, являются сочетанными съ мимикой и слу
жить первымъ шагомъ къ пантомиме. Следуетъ заметить, 
что, у некультурныхъ народовъ, пантомима, подобно пля-
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скамъ, всегда сопровождается музыкой и пгЬтемъ, къ ко- 
торымъ присоединяется иногда надеваше масокъ и :мас- 
карадныхъ костюмовъ. Стоитъ только, отведя въ панто
миме более места петю  и речитативу, ослабить зависи
мость музыки отъ ритма, для того чтобы получилось дра
матическое представлеше *).

Музыка, иструментальная и вокальная, является 
общимъ достоятемъ всего человечества. Ш ти ни одной 
народности, которая не умела бы напевать хоть какую- 
нибудь песенку, изъ несколькихъ нотъ, и очень немнопя 
лишь племена (огнеземельцы, некоторые меланезшцы и 
ведды) не обзавелись музыкальными инструментами. Му
зыка некультурныхъ народностей зачастую сводится къ 
одному только изъ своихъ элементовъ, а именно къ 
ритму. Это будетъ понятно, если принять во внимаше, 
что она служить преимущественно аккомпаниментомъ къ 
пляске. Мелод1я и гармошя въ ней низведены къ про
стейшему ихъ выражение * 2), но, при всемъ томъ, по 
мнешю далш спещалистовъ, очень трудно переложить 
песню дикарей на наши ноты и три четверти такихъ 
переложенш, обнародованиями въ разныхъ научныхъ 
трудахъ, должны быть признаны неверными. Дело въ 
томъ, что ихъ записывали по нашей семитонной музы
кальной гамме, которая, хотя известна многимъ некуль
турными народностями, но применяется ими далеко не 
всегда.

Оказывается, что они употребляютъ также и друйя 
последовательности тоновъ съ определенными интерва
лами, являющаяся настоящими гаммами въ два, три и 
даже въ шесть тоновъ. Чаще другихъ употребляется 
гамма «естественпыхъ тоновъ» (тоника, терщя, квинта), 
встречающаяся напр. у бушменовъ. Песни некультур-

,:L) Wallaschek, Primitive Music, гл. VII. Лондонъ, 1893.
2) Grosse, Anf. d. K/unst.? гл. III.
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ныхъ народовъ сложены зачастую* въ минорномъ тоне. 
Такова менаду прочими и песня огыеземельдевъ, перело
женная на ноты Карфортомъ *).

Въ конце концовъ, музыкальная гамма представляетъ 
собою условное приспособлеше, состоящее въ связи съ 
устройствомъ музыкальныхъ инструментовъ, наиболее со
вершенные изъ которыхъ, какъ напр. наша скрипка, ыо- 
гутъ давать лишь полутоны, или, въ исключительных!, 
случаяхъ, четверти и трети тоновъ, а потому естествен
ной гаммы быть не можетъ. Гамма, употребляемая дан
ной народностью, определяется музыкальными его инстру
ментами, а потому ознакомлеше съ ними должно пред
шествовать изслГдоватю народныхъ напГвовъ * 2).

Самая первобытная музыка сводилась къ одному ритму, 
а потому древнейшими музыкальными инструментами слу
жили предметы, пригодные къ тому, чтобы отбивать тактъ: 
деревяшки, которыми колотятъ другъ о друга, какъ у 
аннамцевъ, ими же первообразы барабановъ, вроде техъ, 
которые употребляются австралшскими музыкантами при 
корробори. Туго натянувъ между бедрами юбку изъ опос- 
сумовой кожи, каждая музыкантша бьетъ по ней въ тактъ 
палкою (фиг. 59). Подобно кастаньетамъ, треугольникамъ 
и др., барабаны не могутъ, однако, считаться настоя
щими музыкальными иструментами, способными дать це
лую гамму, или, по крайней мере, рядъ изменяющихся 
тоновъ. Таюе инструменты можно распределить на три 
категорш: духовпыхъ, струнныхъ и ударныхъ инструмен
те въ. Древнейшпмъ изъ духовныхъ инструментовъ была, 
безъ сомнешя, флейта, или пастушья свирель, сделанная

*) Miss. Scientif. Сар. Ногщ т. I. Hist. du Voyage, par Martial, 
Парижъ, 1888, стр. 210.

2) Tylor, Anthropology, стр. 292; Wallaschek, (loc. cit), стр. 151. 
155 и Mittli. Antlirop. Ges. Wien. T. XX III, отчетъ о заекд. стр. 11. 
По изелкдовашямъ Вебера, ухо способно различать звуки, отетоя- 
пце другъ отъ друга на 2/64 часть полутона.
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изъ тростника, бамбука, кости человека, или животнаго, 
к а т я  встречаются до сихъ поръ у ботокудовъ и ипуриновъ 
на реке Ксинги (въ Бразилш) *). Первыми струнными 
инструментомъ были разумеется, луки. Кафры и анголь- 
сше негры «играютн на луке», прикрепиви кн нему 
тыкву и нажимая тетиву, по усмотрешю,—сильнее, или 
же слабее, си помощью скользящаго по ней кольца

Фиг. 68.— Санса или цимба негритянсшй музыкальный ящикъ, ста
вящийся на тыкву, или помещаемый въ нее. На саней играютъ

пальцами. (По Вуду). /

(фиг. 135). Изи ударныхп инструментовъ всего употре
бительнее у негрови «санса» (фиг. 68), нечто вроде му- 
зыкальиаго ящика, и ксилофони, являющейся подоб1еми 
фортепьяно (фиг. 69).

Впрочеми, даже у наименее культурныхн народностей 
встречаются сравнительно сложные музыкальные инстру-

г) По мнйшю Валлашека (loc. cit., стр. 155), наша семитонная 
(д1атоническая) музыкальная гамма обусловлена тЬмъ, что перво
бытная флейта не могла имйть болйе шести, или же восьми отвер
стш. Большее ихъ число оказалось бы излишнимъ, такъ какъ че- 
ловйкъ, играющш на флейте, можетъ располагать лишь восемью 
пальцами для затыкатя отверстш. Легкость изготовлешя такой 
первобытной свирели обусловливается тймъ, что, съ помощью 
отверстш, прорйзанныхъ въ трубке, на одинаковыхъ разстояшяхъ 
другъ отъ друга, можно получить рядъ весьма гармоничныхъ 
звуковъ.
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менты, какъ напр.: гора, употребляемый бушменами, (фиг. 
70 и 71) ’).

Кафрская арфа и бушменскш «гора» издаютъ лишь 
слабые звуки, а потому служатъ преимущественно для 
удовлетворешя музыкальнаго вкуса самихъ исполнителей. 
Посторонше слушатели почти ничего уловить не могутъ. 
Это обстоятельство равно какъ и мнопе друше факты, 
свидетельствуете, что музыка является далеко не столь

Фиг. 69.— Маримба, негритянскш ксилофонъ. (По Вуду).

могущественными стимуломъ къ общению, какъ пляска. 
Наслаждеше доставляемое музыкой имеете бол^е замкну
тый, обособленный характеръ, за исключешемъ того слу
чая, когда она низведена до самаго простййшаго своего 
элемента, а именно — ритма. Тогда музыка играетъ вы- *)

*) Вотъ описаше этого инструмента: стволъ птичьяго пера, 
расколотый и подрезанный въ виде листика, прикрепляется на 
конце лука (фиг. 71); перо это прпкладываютъ ко рту и приво- 
дятъ въ колебательное движете, причемъ получается одновре
менный эффектъ духового и струннаго инструмента. „Гора44 издаетъ, 
однако, очень слабые звуки, а потому артистъ, чтобъ лучше раз- 
слушать свою собственную музыку, долженъ засунуть себе одинъ 
палецъ въ носъ, а другой въ ухо. Въ результате получается 
нечто вроде микрофона.
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дающуюся роль, особенно же въ воинственныхъ манифе- 
стащяхъ. Ни одна армия не можетъ обойтись безъ музыки.

Подзъя.— Въ раннюю пору цивилизацш, ntm e и поэз1я 
сливаются на столько тгЬсно, что ихъ нельзя различить 
другъ отъ друга. Поэтичестая произведешя некультур-

Фиг. 70.—Бушменъ, играющш на своемъ музыкальномъ инстру
менте („горе44). (Отчасти по Вуду).

ныхъ народовъ до сихъ поръ еще мало изслфдованы ’), 
но изъ имйющагося фактическаго матер1ала позволительно 
заключить, что первыми произведеньями поэтическаго твор

г) Единственнымъ общимъ изсл'Ьдовашемъ по этому предмету 
является, сколько мне известно, глава о поэзш въ книге Гроссе: 
Die Anf. d. Kurist, откуда я заимствовалъ мой обзоръ и некото
рые избранные примеры, взятые имъ самимъ у  Эйра, Спенсера 
и Грея.
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чества служили повторявппяся нисколько разъ ритмиче- 
сюя фразы, который выражаютъ обыденный чувства, со
стояния преимущественно въ связи съ пищеварительной 
функщей: поэтъ жалуется на голодъ;—изъявляетъ удоволь- 
CTBie по поводу того, что ему удалось покушать вдоволь,

Фиг. 71.—Подробности устройства „горы“. (По Вуду).

или вожделЪте къ чему ыибудь съестному, высказываю
щееся наприм'Ьръ въ австралийской пйсн'Ь:

Хорошш горохъ £дятъ б£лые люди!
МнЬ бы хотелось тоже поесть гороху,— пометь гороху!

Затймъ въ первобытныхъ пйсняхъ выражаются также 
и чувства охотника: радость, что удалось убить зверя или 
птицу, какъ напр. въ следующей поэме.

Быстро мчался кенгуру,
Но я б£жалъ еще быстрее.
Ахъ, какъ онъ былъ жпренъ!
Ахъ, какъ онъ былъ толстъ!
Какое вышло изъ него прекрасное жаркое!
О кенгуру! О кенгуру!

Военный песни не безызвестны австралшскимъ ди
карями, но красоты природы и нйжныя чувства любви 
редко лишь служатъ темами для поэтическаго творчества 
некультурныхъ охотниковъ. Они встречаются, впрочемъ. 
уже у эскимосовъ и достигаютъ высокой степени разви
тия у полуцивилизованныхъ кочевниковъ, предающихся 
созерцанж природы. Лирическая ихъ поэз1я вдохновляется 
иногда очень возвышенными чувствами, какъ свидетель- 
ствуютъ объ этомъ напр. калмыцк1я песни *). Что ка
сается до эпической поэзш, то она встречается лишь у 
полуобразованными пародовъ, обладающихъ истор1ей.

г) Deniker, „Les Kalmouksu, Rev. d’A n tk r o p 1884, стр. (371.
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Релтгя. —Этнографы, богословы и моралисты дол
гонько уже обсуждаютъ вопросы существуютъ ли народно
сти безъ религш, или же такихъ народностей вовсе и'Ьтъ? 
Ответь на этотъ вопросъ зависитъ всецело отъ значешя, 
которое мы станемъ придавать слову «релипя». Если 
понимать это слово въ смысле общепризнаннаго вгЬроуче- 
шя, признаваемаго откроветемъ Свыше,—обладающаго 
установленной определенной обрядностью и хорошо орга
низованными священствомъ,—какъ это делается обыкно
венно въ разговоре,—или, даже,—если обозначать, по 
примеру Катрфажа, словомъ релтгя, «веру въ существа 
высппя чемъ человекъ» и въ «загробную жизнь»' 1), то, 
безъ сомггЬшя, придется ответить, что существуютъ на
родности, у которыхъ нетъ религш. Напротивъ того, удо
влетворяясь данными у Тайлора более скромными опре- 
делешемъ религш. какъ «веры въ духовныя существа», 
трудно было бы отыскать на земномъ шаре племя безъ 
такой веры * 2). Казалось бы, однако, уместными слегка 
изменить данное Тайлоромъ определеше, заменивъ въ 
немъ «духовныя существа» воображаемыми. Этотъ эпи- 
тетъ явственно указывали бы па психологическое проис- 
хождеше означенныхъ существъ, такъ какъ дикари, на 
самомъ деле,_верятъ въ вымыслы собственная своего 
воображешя.

Вера эта вызывается преимущественно страхомъ пе- 
редъ собътями, представляющимися необычайными, или 
же" странными, а въ особенности опасешемъ болезни н 
смерти. Мысль о «духовномъ существе» оказывается, 
иногда до того неразлучной съ чувствомъ страха, что 
появляется не иначе, какъ вместе съ ними. Такъ огне
земельцы, яганы, не имеютъ яснаго представлешя о ду- 
хахъ, но, въ сумерки, поди вл1ятемъ страха, вообра-

х) De Quatrefages, L'cspece liumctine 2-е пзд., стр. 356, ГГа- 
рижъ 1890.

2) Е. В. Tylor, Primitive Culture, т. I.
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жаютъ будто на нихъ нападаютъ «дикари съ запада», 
уалапат у. Некоторые яганы считаютъ этихъ дикарей ду
хами, а друпе— простыми смертными изъ сосЪдняго пле
мени алакалуфовъ ,).

Подобные случаи сравнительно редки; большинство 
некультурныхъ яародовъ обладаетъ зачатками нисколько 
бол'Ье развитой естественной релипи и не столь туман
ною верой въ духовъ. Следуя терминолбгш изв^стнаго 
этнолога Тай лора, можно назвать такую первобытную 
религно анимизмомъ.

Въ прбсгЬйшихъ своихъ формахъ, апимизмъ является 
вТровашемъ, что въ человгЬческомъ т^лТ содержится другое 
существо, бол^е утонченнаго свойства,—душа,—способная 
временно отделяться отъ своей оболочки. Вместе съ тЬмъ 
приписываютъ и всему существующему: животными, ра- 
стешямъ, камнями и даже предметами, сделанными чело
веческими руками,— душу, одаренную соответственными 
качествами. Шенъ-тунгсше шаны (въ верхней Бирманш) 
убеждены, что душа, въ виде бабочки съ радужными 
крыльями, нокидаетъ тело спящаго человека * 2). Малайцы 
держатся такихъ лее воззрении, а потому остерегаются 
будить спящаго. Вера въ существоваше души поддержи
вается у дикаря видомъ отражешя предметовъ въ водЬ и

г) Эти яганы называютъ туманнымъ терминомъ кашпикы 1) чрез
вычайно злыхъ воображаемыхъ существъ, будто бы обнтающихъ 
въ лесной глуши, и 2) каждаго человека, обладающаго страннымъ, 
или же дурнымъ характеромъ. Точно также и слово ханухъ обо- 
значаетъ у  нихъ одновременно: 1) воображаемый безволосый су
щества, съ однимъ глазомъ на затылк'Ь, и 2) сумасшедшихъ, или 
же людей, живущихъ особнякомъ въ лксу.

B et проявлешя релишознаго чувства у  ягановъ сводятся къ 
B tpt въ эти три или четыре вида вымышленпыхъ существъ. (Нуа- 
des et Deniker, loc. a t, стр. 253).

2) В. Woodthorpe, Journ. Anthr. Inst. m. XXVI, № 1, Августа 
1896. Сельское населеше iopKCKaro графства въ Англш называетъ  
ночную бабочку (сфинкса J душою, а въ Ирландш,—бабочекъ счп- 
таютъ душами нредковъ. (L. Gomme, Ethnology in Folldore).
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наблюдешемъ за тенью, въ точности повторяющей каж
дое движете человека. Главною основой этой веры слу- 
жатъ, однако, сны и грезы, въ продолжеше которыхъ онъ 
живетъ иной жизнью и чувствуетъ себя «другимъ чело- 
вйкомъ». Смерть разсматривается какъ разлука человека 
съ его тенью, или душой, уподобляющаяся отчасти раз
луке, сопровождающей сонъ. Зачастую отождествляютъ 
последит вздохъ (выдыхаше) умирающаго съ невеще- 
ственнымъ существомъ, покидающимъ его тело. Туземцы 
острова Шаса выбираютъ поэтому вождемъ счастливца, 
которому удалось, иногда не безъ отчаянной борьбы со 
своими соперниками, проглотить последит вздохъ уми
рающаго вождя *). Кроме того, большинство первобыт- 
ныхъ народностей считаетъ смерть только сномъ, затя
нувшимся на неопределенно долгое время. Вследств1е 
этого установился у нГкоторыхъ изъ нихъ обычай дер
жать покойника возможно дольше (иной разъ, пока не 
начнется гш ете) въ его хижине, или же въ непосредствен- 
номъ соседстве съ нею (см. «Сем. жизнь»). Они вообра- 
жаютъ, что душа усопшаго хочетъ вернуться въ тело и, 
не находя его, не можетъ успокоиться. Такая душа не
престанно бродить вокругъ жилищъ и злится на живыхъ, 
спрятавшихъ ея тело. Случаи летаргш, гипнотическаго 
сна, или же продолжительнаго обморока, действуюпце 
темъ сильнее на воображеше, что они встречаются не
сравненно рейсе обыкновеннаго сна, подтверждаютъ веру 
въ разлуку человека съ духовнымъ его двойникомъ. Въ 
конце концовъ, дикарь представляетъ себе смерть не какъ

*) Modigliani, Un Viaggio a N~ias, стр. 277. Миланъ. Сл£дуетъ 
заметить, что шасы, подобно многимъ другимъ народностями, усма- 
триваютъ у  человека тройственную душу. Та изъ трехъ душъ, 
которая проявляется дыхатемъ, представляетъ известное сходство 
съ человйческимъ „двойникомъ44, признававшимся древними егпп- 
•тянами.
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естественное явлете , но какъ насильственную, чрезмерно 
долгую, разлуку человека съ его дутою.

Ч то за причина обусловливает!, эту разлуку? Ответь 
на это дается вторыми элементомъ анимизма, а именно, 
верою въ духовъ, т. е. воображаемыхп существъ, прини- 
мающихъ, подобно душами, самыя разнообразный формы. 
Иногда, душа покойника становится и сама духоми. Рйз- 
каго разграничешя между ними не усматривается. Духи 
отличаются оти душъ преимущественно лишь большими 
стремлешемъ къ деятельности. Они постоянно вмешива
ются ви человечесюя дела, таки что вся жизнь дикаря 
проходити ви заключенш полюбовныхи сделоки си ду
хами, или же ви непрестанной борьбе си ними. Болезнь, 
несчастье и далее смерть, насылаются каждый рази раз
гневанными духами. Кп счастш, наряду со злыми ду
хами, имя которыми легшнн, встречаются, оти времени 
до времени, также и благодетельные духи, становяпцеся 
заступниками за людей и покровителями ихн. Зачастую 
духи эти отождествляются си душами умершихи старо
жил ови племени, т. е. си душами предковп. Ви большин
стве случаевн, старички эти доставляли, при жизни, всему 
племени, или же собственной семье, катя-либо матер1аль- 
ныя выгоды своими советами, мудрость которыхи обу
словливалась долголетними опытоми, а потому казалось 
естественными воспользоваться такими услугами и после 
ихи смерти. Если первобытнаго человека постигаети какое- 
либо бедств1е, они вспоминаети про своихи предкови и 
просити у нихи совета. Отсюда проистекаети поклонеше 
предками. Несметное число духови составляети ви сово
купности целый, особенный Mipn. Каждый предмети, а 
иногда и каждая катепцня предметови, имеетп своего 
особаго духа. Можно дать быте некоторыми предметами 
(сделавп, напр. вещь), а потому, можно создавать также 
и духови, или, по крайней мере, достигать того, чтобы 
они сообщали предметами некоторую долю собственная
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своего могущества. Это уб'Ьждеше порождаетъ фети- \ 
шизмъ *), являющейся одною изъ сторонъ анимизма, или, 
точнее, одною изъ самыхъ грубыхъ его формъ. Народ
ности, покланяюнцяся нЪкоторымъ предметамъ, называе- 
мымъ фетишами, гри-гри, и т. п. видятъ въ нихъ суще
ства, одаренныя собственной своей волей и могуществомъ. 
Каждый предметъ: кусокъ дерева, пучекъ травы, камень, 
гвоздь, ноготь, локонъ волосъ, рогъ, тряпица, обрывокъ 
веревки и т. п. можетъ сделаться фетишемъ; матер1аль- 
ная стоимость предмета не состоитъ ни въ какой связи 
съ его могуществомъ какъ фетиша. Самые ничтолшые на 
взглядъ предметы могутъ оказываться величайшими фети
шами * 2). Отношешя между духами и предметами, въ ко
торые они вселились, предполагаются двоякаго характера. 
Фетишъ разсматривается, или какъ одушевленное суще
ство, являющееся вещественной оболочкой духа, или же 
только какъ оруд1е, чрезъ посредство котораго духи бла-

г) Слово фетишизмъ, — покажете португальскаго feitigo (чара, 
волшебство), безъ сомнЬшя произошло отъ латинскаго rJaciitius44 
(въ смысл£ „полный волшебныхъ чаръ“), прим’Ьненнаго первыми 
мореплавателями, достигшими береговъ Гвинеи, къ фетишамъ, ко- 
торымъ покланялись тамъ негры. Де Броссъ первый употребилъ, 
въ 1760 году, слово „фетишизмъ44. для обозначешя вЬры въ фети
шей. Огюстъ Контъ далъ болгЬе широкое значеше этому слову, 
выразивъ имъ форму религш, не подходящую подъ категорш 
многобож1я и единобож1я. Контовскш фетишизмъ соответствуем 
у  нынгЬшыихъ англшскихъ этнографовъ анимизму, по отношенш 
къ которому настоящш фетишизмъ является только частью. (Е. Ту- 
lor, Prim. Cult, m. II, стр. 143).

2) Въ нЗшоторыхъ * случаяхъ фетишамъ приписываютъ способ
ность двигаться. Такъ колдуны у негровъ, доведя людей бешеной 
пляской до невмгкняемаго состояшя, сопровождающагося судоро
гами, даютъ имъ въ руки фетиши, въ вид1!  палочекъ, которыя, 
будто бы, неудержимо тащатъ этихъ людей и заставляютъ ихъ на
ходить виповныхъ въ преступленш. Подобнымъ же образомъ, во 
время заклинанья, производимыхъ сибирскими шаманами, дв£ па
лочки, у  нихъ въ рукахъ, будто бы увлекаютъ ихъ души, съ 
быстротой коней, мчащихся во всю прыть, въ местности, обитае
мым духами.

Деникеръ.—Челов'Ьчесшя расы. 18
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говолятъ действовать. Въ этомъ последнемъ случае, фе- 
тишъ оказывается только носителемъ известной доли мо
гущества, вселившагося въ него духа. Следуетъ заметить, 

.что обе эти формы соотношенш зачастую смешиваются 
другъ съ другомъ и что фетишъ, которому приносятъ 
жертвы какъ живому существу, можетъ превратиться въ 
простой талисманъ, предохраняющш своего обладателя 
отъ ранъ, или же иныхъ бедствш. Фетишизмъ составляетъ 
первый шагъ къ идолопоклонству, отъ котораго суще
ственно отличается темъ, что идолы являются только 
образами, изобраоюетями сверхъестественныхъ существъ, 
тогда какъ фетиши — воплощешя такихъ существъ, или 
же, по крайней мере, непосредственные носители неко
торой доли ихъ могущества. Темъ не менее, провести 
пограничную черту между идолопоклонствомъ и фети- 
шизмомъ оказывается, зачастую, довольно трудно.

Более или менее развитый анимизмъ, съ различными 
его видоизменешями, служитъ релипей для всехъ некуль- 
турныхъ народностей, который не примкнули еще къ ка
кому-либо изъ международныхъ, общихъ вероисповедашй: 
буддизму, хрисйанству, мусульманству и т. п. Впрочемъ, 
даже и у последователей этихъ вероисповедашй, пере
житки анимизма сохраняются очень упорно.

Во многихъ хриспанскихъ странахъ можно встретить, 
среди сельскаго населешя, веру въ духовъ,—въ привиде- 
шя, — въ гешевъ - хранителей домашняго скота и уро
жая. Этихъ гешевъ, зачастую, смешнваютъ съ теми или 
другими изъ хриспанскихъ святыхъ. Фетишистсюя про
делки составляютъ часть внешней богослужебной обряд
ности у буддистовъ ламайскаго толка н таоистовъ. Вместе 
съ темъ, оне не только допускаются, но даже предписы
ваются болыпинствомъ международныхъ релипи. Доста
точно упомянуть объ амулетахъ, талисманахъ и чудодей- 
ственныхъ релшшяхъ у мусульманъ (фиг. 139 и 140) и 
дикарей, обращенныхъ въ хрисыанство (фиг. 161).

к



Обожате естественныхз предметовъ и явлены. Трудно 
перечислить даже и главный изъ многоразличныхъ формъ, 
въ которыхъ проявляется анимизмъ. По мере того какъ 
растетъ и развивается общество, поняпе о душе и ду- 
хахъ переносится отъ предметовъ, непосредственно окру- 
жающихъ человека, къ болТе отдаленнымъ предметамъ и 
къ явлешямъ природы. Эти посл'Ьднгя. по своему величш, 
или же стихшной своей силе, разсматриваются какъ духи, 
сравнительно бол'Ье высокаго ранга и более могуществен
ные, чгЬмъ друпе. Они становятся, вслгЬдств1е этого, вер
ховными божествами, за которыми признается право тре
бовать себе поклонешя. Такимъ образомъ возникло обо
ж ате воды (священный ргЬки: Гангъ, Ыилъ и т. п.),— 
растенш и въ особенности деревьевъ (священныя дубравы 
у галловъ, германцевъ, финновъ, папуасовъ и др.)—живот- 
ныхъ, и преимущественно птицъ (орла у ацтековъ и пе- 
руанцевъ, ибиса у древнихъ египтянъ) и змгЬй (встречав
шееся всюду, но более всего распространенное въ Индш 
и въ западной Африке).

Обожате стихшныхъ силъ зависитъ, въ своихъ про- 
явлетяхъ у первобытныхъ народностей, также и отъ об
раза ихъ жизни: последовательная смена времени года; 
дождь, оживотворяющий семя; солнце, изсушающее своими 
зноемъ траву, и т. п., являются для земледельческихъ 
народовъ воплогцешями столькихъ же божествъ, тогда 
какъ народности, живупця охотой, не придаютъ ими осо- 
беннаго значешя. Огонь разсматривается многими народ
ностями какъ божество (см. стр. 193). Обожате огня 
было релишей древнихъ персовъ и уцелело еще до сихъ 
поръ у кЬкоторыхъ парсовъ въ Индш. Мы упомянемъ 
лишь вскользь о древне-мексиканскомъ боге Кщухтекутли— 
«владыке огня»,—римской богине Весте и т. п. Зачастую, 
обожате солнца соединялось съ поклонетемъ огню п 
древте праздники въ честь солнца, воспетые Овщцемъ, 
сохранились еще до сихъ поръ кое-где въ Европе. Таки,

социалистически: признаки. 2 7 5
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во многихъ ангшйскихъ графствахъ, духовенство ежегодно 
благословляетъ потешные огни, зажигаемые на Ивановъ 
день (соответствующей древнему празднеству середины 
лета). Напомнимъ также легенды о божественномъ про- 
исхождеши огня, которыя все представляютъ большее или 
меньшее сходство съ легендой о Прометей (Магоника— 
у полинезшцевъ, Тлепсъ— у черкесовъ, и т. п.). Какъ 
только было признано различ1е мелщу великими духами, 
заведующими явлешями природы, и мелкими духами, управ
ляющими обыденными собьшями человеческой жизни, 
установилась въ м!ре духовъ iepapxin, представлявшая 
собою сколокъ съ iepapxin, существовавшей тогда въ че- 
ловеческомъ обществе. Превыше гномовъ, эльфовъ, демо- 
новъ, и т. п. заурядныхъ духовъ. мы находимъ у хон- 
довъ *) шесть великихъ боговъ (дождя, первыхъ плодовъ, 
зарождешя, охоты, войны и разграничешя земель), кото
рые, въ свою очередь, подчинены богу солнца и его жене,— 
могучей богине Земли. Релипя хондовъ является много- 
боо/Ыемъ (политеизмомъ), способнымъ, при дальнейшемъ 
развитш, превратиться, или въ двoeбoжie, признающее 
два противуположныхъ другъ другу принципа (заро- 
дышъ двоеболая проявляется ул^е въ разделенш духовъ 
на добрыхъ и злыхъ), воплощетемъ которыхъ служили. 
Ормуздъ и Ариманъ въ религш Зороастра, или же въ 
пантеизмъ, или, наконецъ, въ единобож1е (монотеизмъ).

Релгт я и нравственность. — Релипя анимизма не со- 
держитъ въ себе нравственнаго элемента, который м н о т  
считаютъ неразлучнымъ съ релипозностыо. Сводъ нрав- 
ственныхъ правилъ у народностей, придерживающихся 
такой религш, не имеетъ ничего общаго съ вероучешемъ. 
Онъ основывается на общественномъ мненш и сощаль- 
ныхъ услов1яхъ, не зависящихъ отъ релииозныхъ воззре-

Macpherson, на котораго ссыпается Тайлоръ въ „Перво- 
бытной культуры44, т. II.
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m l. Только въ более развитыхъ формахъ многобож1я и 
единобож1я, особенно же тамъ, где жрецы стремились 
заручиться серьезнымъ вл1яшемъ на народъ, нравственный 
элементъ постепенно проникъ въ первобытный язычестя 
религш и укоренился въ нихъ, на ряду съ догматическимъ 
и обрядовымъ элементами 1). Правда что весьма многие 
некультурные народы в^руготъ въ безсмерпе души и за
гробную жизнь, о чемъ свидетельствуютъ преимущественно 
ихъ погребальные отряды, но, слгЬдуетъ заметить, что за
гробная жизнь кажется имъ только продолжешемъ здеш
ней земной жизни. Обитель усопшихъ нредставляетъ ве
личайшее сходство съ местожительствомъ живыхъ. Нравы, 
обычаи и образъ жизни, и тамъ, и здесь, совершенно 
одинаковы. Эскимосъ продолжаетъ на томъ свете ловить 
рыбу и можетъ даже умереть тамъ вторично. Полинезшцы 
предаются на томъ свете тгЬмъ же наслаждешямъ, какими 
пользовались на' земле, и т. д. Загробная жизнь пред
ставляется первобытному человеку двойникомъ здешней 
земной жизни, съ которымъ не соединяется никоимъ обра- 
зомъ мысли о справедливости и воздаянш по заслу- 
гамъ. Добраго и злого человека ожидаетъ после смерти 
совершенно одинаковая участь * 2).

Обряды и церемонгалъ. — Кагйя именно отношешя 
устанавливаются между человекомъ и духами въ перво- 
бытныхъ релипяхъ?—Иногда делаются попытки вести съ 
ними борьбу. Огнеземельцы загораживаютъ все входы въ

2) В. Tylor, Primitive Culture, т. I, стр. 427.
2) Воззрешя эти были первоначально высказаны Тайлоромъ 

1Prim, Cult., т. II, гл. XII и XVIII), а затЬмъ развиты у  L. Maril- 
lier („Snrvivance de Гате“. Парижъ, 1894. Pub. iZcole prat. Sau
tes deludes, sect. Sc4 relig.). Ихъ оснаривалъ Steinmetz (Arch. fur 
Anthrop. т. XXIV, стр. 577), но возражешя его не кажутся мне 
убедительными. Штейнмецъ приравниваетъ напр. къ распределяю
щему правосуд1ю полинезшскш догматъ о неодинаковой участп, 
ожидающей на томъ свете благорожденныхъ аристократовъ и 
простыхъ смертныхъ.



278 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

свои шалаши, кладутъ возле себя оруж1е и пребываютъ 
въ боевой готовности целую ночь, когда имъ кажется 
будто, по соседству, бродятъ уалапату г). Австралшцы 
справляютъ ежегодно празднество угрожающаго харак
тера, чтобы освободиться разомъ отъ духовъ всгЬхъ по- 
койниковъ, скончавшихся въ течете года: негры на Зо- 
лотомъ берегу собираются, по временамъ, въ воорулсен- 
ныя толпы, чтобы выгонять изъ своего селетя злыхъ 
духовъ. Они бегаютъ тогда съ бешеными ревомъ по всей 
деревушке и ея окрестностямъ, а загЬмъ расходятся по 
домамъ, утверждая будто спятъ после того гораздо спо
койнее и чувствуютъ себя некоторое время гораздо здо
ровее * 2). Столь грубое обрагцете съ духами встречается, 
впрочемъ, сравнительно редко. Обыкновенно предпочи- 
таютъ действовать на нихъ хитростью (посредствомъ за- 
клинашй, причитыванш, грозныхъ для нихъ символовъ, 
талисмановъ и т. п.), или лее смягчать ихъ изъявлешями 
покорности (молитвами, дарами, жертвоприношешями). 
Всего чаще применяется этотъ последнш способъ, изъ 
котораго постепенно развивается внешшй релипозный 
культъ. «Дома фетишей», подобные темъ, каше воздви
гаются еще и теперь въ Дагомее и другихъ негритянскихъ 
странахъ, превращаютъ въ храмы. Место, где совер- 
шаютъ жертвоприношетя, становится алтаремъ, на кото
рый, взаменъ настоящихъ животныхъ и растешй, прино
сятся въ жертву ихъ изображетя изъ бумаги, масла, 
глины и т. п., или лее дары более утонченнаго свойства, 
какъ наир, травы, цветы, благоухашя и т. и.

Жреческое сословге. — На самыхъ раннихъ ступеняхъ 
развття  религш, первобытный человекъ вступали самъ, 
за собственный страхи, въ сношешя съ духами. Они 
вскоре замечали, однако, что зачастую не въ силахъ

г) Hyades et Deniker, lot. сг>., стр. 254.
2) Е. Tylor. lot. cit.j т. II, стр. 199.
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добиться отъ нихъ желаемаго, или же отвратить отъ себя 
зловредныя ихъ чары. Все это указывало ему на необхо

димость обратиться къ постороннему, более умелому по
средничеству. Оиъ убеждался воочно, что н'Ькоторыя лич
ности несравненно пригоднее его самого для сношешя 
съ духами; что они способны впадать въ трансъ и пре
бывать въ состоянш, подобномъ смерти, достаточно долго 
для того, чтобы договориться о чемъ угодно съ демонами. 
Ташя личности казались ему предназначенными ходатай
ствовать передъ вл1ятельными духами за простыхъ смерт- 
ныхъ и брать на себя роль распорядителей при жертво- 
приношешяхъ, молитвахъ и различныхъ обрядахъ, клоня
щихся къ умилостивлешю этихъ сверхъестественныхъ су
щества При такихъ обстоятельствахъ возникли спеща- 
листы—жрецы, въ образе колдуновъ при фетишахъ, ша- 
мановъ и т. п., играющихъ такую важную роль въ жизни 
негровъ, тунгузскихъ народностей, монголовъ и сЬверо- 
американскихъ индейцевъ. Все собыпя въ лшзни отдель
ной личности и цгЬлаго племени: бракъ, беременность, 
достижеше возмужалости, рождете, смерть, отправлеше 
на охоту или на войну, — считаются требующими совета 
и вмешательства колдуна, или шамана, являющагося, 
вместе съ темъ, также и врачемъ (см. далее). По мере 
того, какъ общество росло и развивалось въ численности 
и въ цивилизацш, вырабатывалось изъ такихъ чародеевъ 
и заклинателей жреческое сослов1е, которое, иногда, за
хватывало въ свои руки не только духовную, но также 
и светскую власть (какъ это наблюдается еще и теперь 
во многихъ африканскихъ странахъ и въ Тибете). Зача
стую, на ряду съ организовавшимся уже правильнымъ 
священствомъ, продолжаютъ существовать и пользоваться 
сильными вл1яшемъ на народъ и прежше колдуны; въ 
большинстве буддистскихъ храмовъ ламайскаго толка до
пускается присутств1е колдуна для предвещашй, умило- 
стивлешя духовъ и т. п.



280 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

Международныя релт ш . —Мы не станемъ здесь рас
пространяться о такихъ всеобщихъ, или международвыхъ 
релийяхъ, какъ релипя Брамы, исповедуемая въ Индш и 
на островахъ Аз1атскаго архипелага; процветавшш въ бы
лое время южный буддизма, основанный на учеши «ма- 
лаго носителя» (хинайяна), остатки котораго еще уце
лели въ СЛаме и на острове Цейлоне; северный буд
дизму зиждущшся на учеши о «великомъ носителе» (ма- 
гайяно) и властвующий надъ тибетскимъ и монгольскимъ 
м1ромъ; друпя, более или менее измененныя формы этого 
вероучешя: релипя Фо въ Китае,—японскш и аннамский 
буддизмъ, индийский джаинизмъ и т. п. Мы лредположимъ, 
что читателямъ еще въ большей степени известны дру
п я  обпдя религии, а именно: гудейство, съ сектами не 
признающими талмуда (напр. караимы въ Крыму); му
сульманство, съ двумя главными его подразделениями, 
или толками: шттскимъ (у персовъ) и сунни/тскимъ (у 
другихъ мусульманскихъ народностей); христианство, съ 
его главными исповедашями и многочисленными сектами 
(коптовъ, несторЁанъ и др.). Упомянемъ, наконецъ, о «нащо- 
нальныхъ релипяхъ»: китайскомъ таоизмп, вероучении 
шинто въ Яноши, конфуцганствгь въ Китае и Японии и т. п.

Живы .— Въ стремленш своемъ объяснить все явлешя, 
предоставляя при этомъ широкий просторъ воображешю, 
миеы занимаютъ промежуточное положеше между наукой, 
поэз1ей и релипей. Безконечное разнообраз1е миоовъ 
является только кажущимся. Па самомъ деле, все они 
могутъ быть сведены къ весьма ограниченному числу идей, 
или фантастическихъ вымысловъ, являющихся у всехъ 
народностей одинаковыми. Все это более или менее про
стыл ребячесшя попытки объяснить происхождеше расте
ний, животныхъ, людей, Земли, звездъ и т. п., построен- 
ныя на почве анимизма. Подробности ихъ меняются со
ответственно съ природой страны, но сущность остается 
все таже. Это более или менее изящная растительность,
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на той же самой почв^ анимизма. Релипя и миоы, зача
стую, оказываются тождественными, такъ какъ происте- 
каютъ изъ общаго источника. Первобытиымъ людямъ и 
д'Ьтямъ одинаково свойственно олицетворять каждый со
зерцаемый ими предметъ: солнце или ножъ, травинку или 
океанъ. Мы не можемъ вдаваться здйсь въ обстоятельное 
разсмотр'Ьше этого факта, которое заняло бы слишкомъ 
много м^ста *); достаточно будетъ заметить, что тщатель
ное изучеше миеовъ какой либо народности скорее до- 
ставляетъ психологичесшя данныя касательно ея образа 
мыслей, ч£мъ указашя на ея соотношеше, или же срод
ство съ другой народностью. ДЪло въ томъ, что у всйхъ 
народностей усматривается въ подробностяхъ ихъ миеовъ 
несметное множество заимствований * 2).

Н ауки .— Среди некультурныхъ и даже полуцивилпзо- 
ванныхъ народовъ рЪчь можетъ быть только о зачаткахъ 
научныхъ знанш.

Знакомство съ числами существуетъ въ большей или 
меньшей степени у всЪхъ народностей на земномъ шар^. 
Нередко доводится слышать: «Такое-то племя умТетъ счи
тать только до трехъ, такъ какъ у него нТтъ особаго 
слова для выражешя числа, ббльшаго чТмъ три». Подоб
ное суждеше не всегда, однако, оказывается правиль- 
нымъ. Исходя изъ него можно было бы, пожалуй, запо
дозрить французовъ въ неспособности считать дал’Ье шести
десяти. За неимгЬшемъ особыхъ словъ для выражешя на- 
примТръ семидесятипяти или восьмидесяти, они говорятъ: 
«шестьдесятъ и пятнадцать», «четыре—двадцать» и т. п. 
Мнопе дикари пользуются такимъ же методомъ для обо-

*) См. A. Lang, Culture and M y t h а также его Modern Mytho
logies Лондонъ, 1897.

2) Легенды, народныя сказки, пословицы, и т. д, являются 
упрощенными миеами, въ которыхъ преобладаетъ поэтический эле- 
ментъ. Изслйдоваше ихъ составляетъ особую отрасль этнологш: 
такъ называемую: ,,Folk-]orea.
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значешя чиселъ. Огнеземельцы, яганы, выражаютъ осо
быми словами только числа: одинъ (каусли), два (комбаи), 
и три (натенъ), но у нихъ существуютъ слова: акомбаи 
(«другой разъ два», или «дважды два»), служащее для 
обозначешя четырехъ, и акоматенъ (дважды три) — обо
значающее шесть *).

Некоторые австралшцы поступаютъ подобнымъ же 
образомъ * 2). Такой способъ счета, въ далыгЬйшемъ своемъ 
развитая, естественно долженъ былъ бы привести къ две
надцатиричной системе счислешя, но этому помешалъ 
недостатокъ предметовъ, способныхъ помогать счету. На- 
противъ того, народности, признавппя уместнымъ назвать 
особыми словомъ каждое изъ первыхъ пяти чиселъ, имели 
въ своихъ пальцахъ средство, которое помогло имъ вы
работать десятичную систему нумерации Мнопе южно- 
американсюе индейцы: караибы, тупи, таманаки на бере- 
гахъ Ориноко и др. считаютъ по такой системе съ по
мощью пальцевъ, а также целыхъ рукъ и ногъ. Вместо 
пяти они говорить «рука», а вместо десяти— «две руки»; 
двенадцать у нихъ «две руки и два пальца», пятнадцать— 
«две руки и нога», двадцать— «целый человекъ» и т. д. Съ 
дальнейшими развитаемъ цивилизацш начинаютъ заменять 
счетъ на пальцахъ счетомъ предметовъ, какъ напр. ма- 
ленькихъ камешковъ, семячекъ или раковинъ, помещен- 
ныхъ въ ящичкахъ, или нанизаняыхъ на шнурки, одинъ 
изъ которыхъ представляетъ собою единицы, другой де
сятки и т. д. Счеты, употребляемые русскими и китайцами, 
являются усовершенствоватемъ этихъ приспособлены.

Теометргя. — Измгьренъе времени. — Измереше раз- 
стоянш, поверхностей и т. п. представляющее собою 
первые зачатки геометрш, встречаются также у некото-

*) Hyades et Deniker, lot. cit., стр. 316.
2) Brough Smyth, The Aborigenes of Victoria, т. II, стр. 3, Лон- 

донъ, 1878; Curr. The Australian Пасе, Мельбурнъ—Лондонъ, 1886— 
1887, 1 т. passim.
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рыхъ некультурныхъ народностей. Такъ, индейцы въ Ве- 
рагуа (Панаме) опред'Ьляютъ высоту дерева, измеряя раз- 
стояте, съ котораго видна его верхушку, если обернуться 
къ нему спиной и согнуться такъ, чтобъ голова висела 
между широко разставленныхъ ногъ; древте египтяне из
меряли площади полей эмпирически, посредствомъ гео- 
метрическихъ фигуръ и т. д. Исчислете времени при по
мощи небесныхъ светили встречается повсеместно, при 
чемъ последовательная смена дня и ночи, равно какъ и 
фазы луны оказываются всего удобнее для наблюдешя. 
Поэтому счетъ днямъ и месяцамъ (лунамъ) является у 
всехъ народностей приблизительно одинаковымъ. Нельзя 
сказать того же самаго и о годахъ, такъ какъ першды 
более долпе, чемъ лунный месяцъ, определяются после
довательными стад1ями жизни растительнато царства, т. е. 
временами года. Андаманцы считаютъ три такихъ после- 
довательныхъ «сезона» (голодный, сырой и сухой), а па
пуасы всего только два (соответственные преобладаю- 
щимъ муссонамъ), но эпохи наступлешя этихъ времени 
года не совпадаютъ точными образомъ со счетомъ по лун
ными месяцами, а счетъ по зарубками, указывающимъ от
дельные дни оказывается сравнительно трудными и сбив
чивыми. При такихъ обстоятельствахъ, съ изобретешемъ 
письменности, наиболее развитый изъ первобытныхъ на
родностей, преимущественно же кочевники, начали сосре
доточивать свое внимаше на положенш солнца относи
тельно созвездий въ различный времена года. Дело въ 
томи, что главнейшая созвезд1я, а въ особенности Боль
шая Медведица, Орюнъ и Южный Крести, известны почти 
всеми народностямъ, вышедшими изъ состоятя дикарей, 
которые добываютъ себе пропиташе охотою.

Точное определеше начала новаго года (которое озна
меновывалось вообще соответственными празднествомъ) 
было возложено впоследствш, какъ напр. въ Египте и 
въ Индш, на астрономовъ, состоявшихъ на государствен

\
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ной службе и одновременно иснолнявшихъ также обязан
ности астрологовъ и волхвовъ.

Календари и часы.—До сихъ поръ еще въ Китай го
сударственные астрономы перюдически устанавливаютъ 
согласоваше луннаго года съ солнечнымъ. Друпе народы, 
для обыкновенныхъ житейскихъ своихъ потребностей, поль
зуются исключительно только солнечнымъ годомъ, кото
рый считается, или со вступлешя на престолъ царствую- 
щаго у нихъ государя, или же по известной последова
тельности дней въ шестидесяти-лйтнемъ цикле, составлен- 
номъ изъ сочеташя десяти ку (стволовъ) съ двенадцатью 
чи (ветвями), какъ въ индусскомъ календаре. Подобный же 
календарь встречается у древнихъ мексиканцевъ х). Что 
касается до раздйлешя дня на часы, то оно оказывается 
отчасти неопределеннымъ у такихъ некультурныхъ народ
ностей, какъ андаманцы и австралшцы. Оно прюбрйтаетъ 
болйе точный характеръ лишь съ изобрйтешемъ солнеч- 
ныхъ часовъ, какъ напр. у американскихъ индейцевъ зуни, 
у которыхъ, почти передъ каждой вигвамой, водружается 
шестъ, указывающей своей тйныо часы дня. Въ Китай и 
въ Корей до сихъ поръ еще опредйляютъ во многихъ мй- 
стахъ время по извйстной скорости сгорашя свйчи. Это 
является пережиткомъ весьма распространеннаго прежде 
способа исчислешя времени * 2). Известно, что истечешемъ 
воды и песку пользовались для устройства клепсидръ и 
другихъ первобытныхъ часовъ въ классической древности 
и въ Средше вйка.

ГсографЫ и картография.—Мы уномянемъ здйсь лишь 
въ общихъ чертахъ о свйдйшяхъ первобытныхъ морепла
вателей и полуцивилизованныхъ кочевниковъ по части 
географш. Опредйлеше направлены, по отношению къ че- 
тыремъ странамъ свйта, извйстно даже такимъ первобыт-

2) R. Schramm, J?Jahrformw, и т. д. Mittheil. dev Geogr. Gesell. 
т. XXVII, 1881, стр. 481, Вйна.

2) О. Mason, Origins of Inventions, стр. 71 и 116.



С0Ц1АЛИСТИЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 285

нымъ народностлмъ, какъ огнеземельцы и андаманцы, но 
картограф1я встречается въ сколько нибудь развитомъ 
состоянш лишь у племенъ, знакомыхъ съ рисовашемъ. 
Австралшцы чертятъ на песке довольно точныя карты 
(за исключешемъ разстоя- 
нш); попадаются даже кар
ты начерченный на оружш.
Такъ на бумеранге фигу
ры 75/", изображены лагу
на и рукавъ реки (Broken 
River), между которыми 
располол^ена территор1я 
племени хозяина означен- 
наго бумеранга 1).

Микронезшцы съ Мар- 
шальскихъ острововъ устра- 
иваютъ изъ палочекъ бам- 
буковаго тростника геогра- 
фичесгая карты, въ кото- 
рыхъ эти палочки изобра
жаюсь собою направлентя 
теченш, а прикрепленныя 
къ ихъ пересечешямъ ра
ковинки, ИЛИ Лее семена ра- Фиг. 72.— Эскимосская географи- 
стенш, указываюсь ПОЛОЖИ- ческая карта (по С. Хольму),
т е  различныхъ острововъ2)

Особеннными мастерами по части картографш оказы
ваются эскимосы, какъ можно объ этомъ судить по вос
произведенному здесь образчику, вырезанному на двухъ 
деревянныхъ дощечкахъ (фиг. 72) 3).

Одна изъ досчечекъ (А ) изображаетъ все фшрды, бухты

2) Brough Smyth, loc. c i t т. I, стр. 284.
2) Schmeltz und Krause „Museum Grodefiroyu, Hamburg, 1881. 

стр. 271 и табл. XXXII.
3) S. Holm. Meddelels. от Groenl. т. X, Кгеббенгавнъ, 1887, 

стр. 101.
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и мысы восточно-гренландскаго берега между Кангерде- 
ларъ— аакикомъ (а) и Сикраликомъ (Ь)\ они, въ последова- 
тельномъ порядке, указываются стрелками. Вторая дощечка 
(В) изображаетъ прибрежные острова, лежапце противъ 
различныхъ бухтъ. Придвигая ее къ первой дощечке, или, 
напротивъ того, отодвигая нисколько далее, опред'Ьляютъ 
разстояше каждаго изъ зтихъ острововъ отъ берега. Древ- 
ше мексиканцы обладали географическими картами, мор
скими картами, и даже землемерными планами, гораздо 
совершеннейшими, чемъ у древнихъ египтянъ. Китайсшя 
карты еще более превосходятъ эти образцы и напоми- 
наютъ уже современныя лоцмансшя карты, темъ более, 
что направлешя указываются на нихъ тоже по компасу ').

Понадобилась бы целая глава чтобъ описать хотя 
вкратце все касающееся до первобытной медицины 2). 
Укажемъ лишь на то, что «дикари», въ силу анимисти- 
ческаго своего м1росозерцашя, видятъ въ каждой болезни 
единственно только проявлеше недоброжелательства ка
кого либо духа, забравшагося въ человека. Больной пред
ставляется имъ, по этому, всегда одержимымъ злымъ ду- 
хомъ. Естественно, что благонадежнейшими врачами яв
ляются, при такомъ взгляде на болезнь, колдуны, вла- 
деюшде фетишами, и шаманы. ОнЬ умеютъ выгонять злого 
духа изъ тела больного человека и вытаскиваютъ даже 
иной разъ изъ надреза на коже болезнь, въ виде камешка, 
или какого нибудь другого маленькаго предмета, который 
былъ искусно припрятанъ ими передъ этой операщей. 
Кости, изсохппя части тела больного, или же колдуна, 
после его смерти, пршбретаютъ чудодейственную целеб
ную силу и т. д. Позволимъ себе заметить, что, даже у 
цивилизованныхъ народовъ, болезнь, зачастую, приписы
вается «дурному глазу», «ворожбе» (во Францш), «жет- 
татуре» (въ Италш) и т. д. У северо-американскихъ ин-

г) См. подробности: Andree, Ethn. Parall. стр 197.
<2) См. Max. Bartels, Medicin der Naturvolker, Лейпцигъ, 1893.



дМцевъ имеются также знахари—спещалисты, пользую
щееся большимъ уважешемъ. Знахари н'Ькоторыхъ племенъ 
составляютъ особую корпоращю (миде), для поступлегня 
въ которую надлежитъ выдержать профессюнальное исны- 
таше въ «докторской вигваме» (Шулькрафтъ, Гофманъ). 
Кроме заклинанш и ворожбы, съ пйтемъ, танцами и 
музыкой, австралшсше колдуны и американсше знахари 
лйчатъ главными образомъ прижигашемъ, кровопускан1емъ 
н отсасывашемъ крови. Негры особенно охотно прибгЬ- 
гаютъ къ кровесоснымъ банками. Хирурпя у нйкоторыхъ 
первобытныхъ народовъ развилась до такой степени прак- 
тическаго уменья, что ихи знахари удачно производить 
весьма серьезный операщи, какънапр.: оварштомйо (австра
лийцы), лапаратомш и кесарское сечете (угандшскге 
негры); отъ ампутацш членовъ (за исключетемъ пальцевъ) 
знахари, однако, воздерживаются. Трепанащя черепа, из
вестная въ Европе еще въ четверичный першдъ, употреб
ляется до сихъ поръ у негровъ, персовъ, ново-гебридцевъ 
и т. д. для излечешя отъ нервныхъ болезней, падучей 
и т. п. Клистирная трубка, къ которой такъ охотно при
бегали наши предки, не употребляется теперь почти 
нигде у некультурныхъ народностей. Исключеше состав
ляютъ лишь индейцы племени дакота и негры на за- 
падномъ берегу Африки. У этехъ последнихъ знахарь 
вгоняетъ жидкость изъ клистирной трубки въ больного, 
вдуватемъ воздуха въ посудину изъ тыквы, сообщаю
щуюся съ этой трубкой (Моннье) V). Знахари некоторыхъ 
некультурныхъ народностей знакомы даже съ ослабле- 
шемъ действ1я заразнаго яда, посредствомъ прививокъ. 
Бушмены лечатся такимъ образомъ отъ укушешя змей и 
скоршоновъ 1 2).

1) М. Monnier, L a  F ra n ce  N o ir e , стр. 110, Парижъ, 1891.
2) Н. Schintz, D eu tsch  S iid-w est A f r ic a , стр. 396, Ольденбургъ. 

1891 г .
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С о щ о л о г и ч е е т е  п р и з н а к и .— (Заключеше).

3).— Семейная жизнь.
Д о-брачныя отношешя между полами.—Бракъ и семья.—Teopia без- 
порядочныхъ половыхъ снош енш .—Бракъ по груп п ам ъ .—ВнЬ-пле- 
менной и  племенной браки.—М атеринстя семьи (матр1архатъ)—  
Степени родства и свойства.—Многомужство.—Левиратъ.—М ного
женство и единобрач1е.—П охищ еш е и покупка невесты.—Срокъ 
заключаемыхъ браковъ. — Дгьти.—Р о ж д е те .—Вскармливаш е.—Н а
р е ч е т е  имени ребенку; имена взрослыхъ.—П освящ еш е, обрй зате- 
и т. п .— Старики и участь ихъ.—Погребальные обряды.—Скорбь объ-

умершихъ.

4.— Общественная жизнь.
а) Внутренняя народная жизнь.—Имущественный строй.—Зависимость 
между формами собственности и производствомъ.—Общая и семей
ная собственность.—Общинное влад&ше.—Личная собственность.— 
Общественный строй.—Распред£леше по тотемамъ.—Власть клана.— 
Семейная власть.—Территор1альная власть.—Касты и сословная 
власть. — Демократическое правлеше.—Общественная нравствен
ность.—Право и судъ.—Табу.— Возмездье, вендетта и Божш судъ.— 
Тайныя общества.— Неоффищальные судьи. — Формулы вежли
вости.—Ъ) Вшьшняя народная эюизнь. — Отсутств1е сочувственныхъ 
международныхъ отношенш. — Враждебный отношения.—Война.— 
Наступательное оруж1е.—Лукъ и стрелы.—Оборонительное ору- 
ж1е.—Мирныя отпошеяш— Торговля.—Деньги.—Раковины въ каче
стве денежныхъ знаковъ.—Передвижеше грузовъ и пассажировъ.— 

Первые экипажи.—Судоходство.

Въ виду обширности и чрезвычайной сложности пред- 
метовъ, которые предполагается разсмотр^ть въ этой главгЬ, 
почти невозможно дать о нихъ поняпе въ краткихъ сло- 
вахъ и не входя въ изложеше подробностей. Нашъ обзоръ 
неизбежно будетъ поэтому отчасти догматическимъ и ко-t-

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
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снется лишь нЬкоторыхи выдающихся фактовъ семейной 
и общественной жизни.

3.— Семейная жизнь.

ч|_ Отношенья между обоими полами у некультурныхъ 
и полуцивилизованныхъ народовъ оказываются, вообще 
говоря, довольно свободными, до заключешя формальнаго 
брака, или лее до рождетя ребенка. Во всей Океаши и 
Малезш, а также у само'Ьдовъ, монголовъ и н'Ькоторыхъ 
негритянскихъ народностей, половыя сношешя меледу хо
лостяками и незамужними девицами никоими образомъ 
не воспрещаются ^  Иногда, какъ напримгЬръ у племени 
ба-венда, молоделеь обоего пола забавляется далее непри
стойными играми * 2). Некультурпыя народности, у кото- 
рыхъ считается позорными для девушки утратить невин
ность, встречаются сравнительно редко (туземцы острова 
Hiaca, игороты, малайцы изи Менангкабо); большинство 
ихъ не придаети девственности ни малейшаго значешя. 
У некоторыхп народностей девушка молеетъ выдти за- 
мужи только будучи улее лишена невинности. Дефло- 
ращя производится искуственнымп или лее естественными 
образоми родителями девушки (у батакови и на Пелев- 
скихи островахи), повивальными бабками (у биссаеви на 
Филиппинскихн островахи), лерецами (ви Камбодже), и 
даже людьми, спещально нанимаемыми для такой работы 3). 
Молено было бы привести мнолеество другихи обычаеви, 
идущихи ви разрезн си нашими понятиями о целомудрш 
и святости брака. Таки напримерп ви Аллеире, у араб-

х) S. Wilken, V erg lijk . VolkenJcunde van  N ed erl. I n d ., стр. 293, 
Лейденъ, 1893; Ивановскш, loc. cit. стр. 19; Post. G ru n dzu ge  ethnol. 
J u r isp ru d . т. I, Ольденбургъ—Лейпцигъ, 1891.

2) Bartels, „Reife-Unsitten, etc.“, Z e it. f .  E tlin o g r ., 1896. (Verb, 
стр. 363).

3) G-iraud—Tenlon, O rigines du  m a ria g e  et de la  f a m i l le , стр. 33, 
примЬч. Парижъ, 1884; Wilken, loc. c it. стр. 294.

Деникеръ.—Челов'Ьчесыя расы. 19

I
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скаго племени уледъ-наилъ, девушка можетъ найти себе 
мужа не иначе, какъ заработавъ себе сперва приданое 
оффищальною проститущей. Съ другой стороны, не слгЪ- 
дуетъ забывать, что до-брачная проститущя требовалась 
отъ дгЬвушекъ некоторыми древними вгЬр ои с по вФ, д а п 1я мй 
(культомъ Афродиты въ Абидосе, Эфесе и т. п.;—культомъ 
Милитты въ Вавилонш и т. п.).

Бракъ и семья. — По заключены брака, женщина, 
почти у всЪхъ некультурныхъ и полуцивилизованныхъ 
народностей, оказывается уже несвободной. Съ этого вре
мени ея мужъ, семья съ материнской или отцовской сто
роны, или же весь кланъ, строго сл^дять за соблюде- 
гпемъ ею правилъ, установленныхъ для замужнихъ жен- 
щинъ обычаями. Писанный, или же неписанный законъ 
караетъ за каждое уклонеше отъ этихъ обычаевъ жен
щину, которая была до такой степени свободной до 
брака. Получается прямая противуположность тому, что 
мы, зачастую, видимъ въ нашихъ цивилизованныхъ обще- 
ствахъ. Въ конце концовъ, бракъ является у первобыт- 
ныхъ народовъ прелуде всего общественнымъ договоромъ.

Формы, которыя онъ принимаетъ въ различныхъ этни- 
ческихъ группахъ, тесно связаны съ имущественнымъ 
и общественнымъ строемъ. Общественное положете жен
щины, поняпе‘ о лежащихъ на ней супружескихъ обязан- 
ностяхъ и т. п. всец'Ьло обусловлены преобладающими 
въ этихъ группахъ воззрениями на право собственности и 
устройство общественнаго организма.

Гипотеза первоначальной безпорядочности половыхъ 
сношенш .— Зачастую утверждали, что бракъ развился изъ 
яко-бы свойственной первобытному человеку «безпоря
дочности половыхъ сношенш». Каяудый мужчина могъ 
сходиться тогда съ каждою женщиною, «на подоб1е того, 
какъ это делается у животныхъ», присовокупляли неко
торые изследователи, забывая, что, среди животныхъ, наи
более близкихъ къ человеку, состоите безпорядочнаго
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смГшешя половъ представляютъ собою редкое исключи- 
✓  тельное явлеще, мелсду тгЬмъ какъ у миогихъ птицъ и 

млекопитающихъ существуютъ семьи, въ основГ которыхъ 
лежитъ многоженство, или даже единобрач1е ').

Гипотеза безпорядочпыхъ сношенш между обоими по
лами, или же «общинпаго брака», такъ убедительно изла
гавшаяся еще не столь давно Леббокомъ * 2), имгЬетъ те
перь лишь очень немногихъ сторонниковъ. Мы знаемъ, 
что въ настоящее время нгЬтъ на Земномъ шар'Ь ни одной 
народности, у которой практиковалось бы безпорядочиое 
смгЬшеше половъ. Что касается до историческихъ данпыхъ, 
свидйтельствующихъ о существовали такого обычая въ 
давно минувшим времена, то они сводятся къ тремъ или 
четыремъ выдержкамъ изъ Геродота, Страбона и Солона, 
истолковаше которыхъ весьма сомнительно 3).

*) См. дальнкйппя подробности у  Letournean L 1 evolution du 
Manage etc., Парижъ, 1888; гл. I; и у Westermarck, History of Hu
man Marriage, гл. 1У—YI, Лондонъ, 1891.

2) Lubbock, Origin of Civilisation, гл. I l l ,  1875.
3) Длинный списокъ народностей, у  которыхъ. будто бы, прак

тикуется безпорядочиое смкшете половъ, приведенъ въ упоця- 
яутомъ уже трудк Леббока. При болке обстоятельномъ ознаком
ивши съ этими народностями, означенный списокъ становится 
все короче. Нккоторыя народности, какъ напр. огнеземельцы 
(Hyad.es et Deniker, loc. cit.), бушмены, полинезшцы (Wester
marck, loc. cit-.), ирулы (Thurston, Bull. Madras Mus, т. II, № 1, 
1897), аудсше тихуры fW. Crooke, Tribes and Castes N. W. Pro- 

,vince, etc., т. 1, стр. CLXXXIII, 1896) должны быть безжалостно 
вычеркнуты изъ списка, такъ какъ онк придерживаются исклю
чительно только индивидуальной формы брака. Д рутя народно
сти, какъ напр.: австралшцы, тода, наиры и т. н. оказываются 
включенными въ списокъ единственно лишь потому, что у  нихъ 
практикуется «бракъ по группамъ>, плп же опредкленныя формы 
многомужства, которыя ннкоимъ образомъ не могутъ быть ото
ждествлены съ безпорядочнымъ смкшешемъ половъ. По исключе- 
нш изъ леббоковскаго списка неправильно внесенныхъ туда на
родностей, въ немъ останутся всего лишь два или три нлеменп, 
о которыхъ до сихъ норъ не имкется еще обстоятельныхъ, точ- 
ныхъ свкдкнш (напр. борнеоское племя оло-отъ).

19?



Брат  по группамъ. Существуетъ особая форма брака, 
которую нередко отолгдествляли съ безпорядочнымъ смЪше- 
шемъ половъ. Значительно отличаясь отъ нашего индиви- 
дуальнаго брака, она представляетъ собою, тгЬмъ не ме
нее, улсе попытку къ упорядоченно половыхъ сношенш и 
установлений родственныхъ узъ, долженствующихъ обез- 
печить вскармливаше и воспиташе детей. Эта форма 
брака превосходно изученная у австралшцевъ Говиттомъ 
и Физономъ, названа ими «бракомъ по группамъ» ') . 
Характерная черта такихъ браковъ заключается въ томъ, 
что принадлежность мужчины и женщины къ одной 
и той же группе, или клану, устраняетъ возможность 
брачнаго союза между ними и заставляетъ ихъ всту
пать въ браки съ членами другихъ группъ того же 
племени.

Бракъ по группамъ встречается въ самой характер
ной своей форме у австралшцевъ и некоторыхъ ищцй- 
скихъплеменъ (наировъ, тодаидр.). У австралшцевъ этотъ 
обычай существуетъ съ индивидуальнымъ' вне~племен- 
нымъ бракомъ (поа, у средне-австралшскаго племени д1ери). 
Въ простейшемъ своемъ виде онъ встречается у австралш- 
скаго племени вотобаллукъ въ северозападной Викто
рии Племя это делится на два клана, или класса, гамучъ 
и крокичъ. Мужчины клана гамучъ считаются законными 
мужьями всехъ женщинъ клана крокичъ, и обратно. Право 
это оказывается однако лишь теоретическими. Въ действи
тельности на болыпихъ празднествахъ посвященгя (см. 
стр. 305), старики со всего племени на общемъ совете 
распределяютъ, между холостяками одного изъ клановъ, 
«незанятыхъ» девицъ другого клана. Такой бракъ, назы-
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*) A. W. Howitt, „Australian group Relations44, Smithsonian Rep.y 
Вашингтонъ, 1883; A. W. Howitt and L. Fison, „Kamilaroi and 
Kumai44, Мельбурнъ-Сидней, 1880, и Journ. Anthrop. Inst. т. XII* 
стр. 30, 1882.
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ваемый пирауру у д1ери, извгЬстенъ у англшскихъ посе- 
ленцевъ подъ пазватемъ «полюбовнаго обычая» (Para
mour custom). Онъ даетъ мужчин1!, напр. изъ клана га- 
мучъ, право вступить въ брачный союзъ съ предназначен
ной ему жепщиной изъ клана крокичъ, если представится 
къ этому благощнятный случай. Онъ можетъ взять себ! 
также одну, или нисколько такихъ д'Ьвушекъ, и поселить 
ее, или ихъ, вместе съ женою изъ чужого племепи, съ 
которой состоитъ въ индивидуальиомъ брак!. Одна и 
та лее женщина, или девушка, можетъ быть присуждена 
на н'Ьсколькихъ посл!довательпыхъ празднествахъ различ- 
нымъ мужчииамъ, а потому, на случай, когда двое му
жей встретятся у общей своей жены, установлены пра
вила соблюдетя очереди въ выполнепш супружескихъ 
обязанностей: старший братъ идетъ впереди младшаго, 
а пожилой мужчина впереди молодого 1).

Впгьшне-племенной и племенной браки. — Бракъ по 
группамъ состоитъ въ тесной связи съ такъ называемымъ 
вн!тнимъ бракомъ, т. е. бракомъ вн! своего племени 
или клана, въ противуположность племенному браку, въ 
которомъ оба супруга принадлежатъ къ одному племени, 
или клану. Сл!дуетъ заметить, однако, что индивидуаль
ные браки могутъ быть зачастую внешними и что пле
менные браки, воспрещаемые въ рамкахъ одного и того 
же клана, признаются вполн! уместными въ рамкахъ 
племени, одною изъ составныхъ частей котораго является 
кланъ Въ такомъ случае бракъ, будучи внешнимъ по
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:) A. W. Howitt. „Dieri, etc.u, Journ. Ant'hr. Inst, т. XX., 1890, 
■стр. 53. На Малабарскомъ берегу установлены у  наировъ совер
шенно таше же порядки. Въ обоихъ случаяхъ, суть дЪла сводится 
къ воспрещешю брачныхъ союзовъ между мужчинами и женщи
нами одного и того же клана (L. Bison, „Classificat. Belationship.“ 
Journ. Anthr. Inst.] т. XXV, 1895, стр. 369. У нильгиршскихъ хода 
составъ группы опредЬленъ тЬмъ услов1емъ, что мужья одной и 
той же женщины должны быть родными братьями. Они могутъ 
жениться, кромЬ этой женщины, лишь на родныхъ ея сестрахъ.
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отношенно къ клану, оказывается внутреннимъ по отно- 
шешю къ племени.

Материнская семья (матр1архатъ). — Существоваше 
браковъ по группамъ нередко устраняетъ возможность 
определить: кто именно былъ отцомъ даннаго ребенка? 
Какимъ лее образомъ устанавливается при такихъусло- 
в1яхъ система родственныхъ, семейныхъ связей? Честь 
открытая полной, весьма распространенной, системы та- 
кихъ связей надо приписать Бахофену и Макъ-Леннану 1). 
Это система родства по матери, или матргархатъ, являю
щаяся прямой противуположностью той системе семейной 
связи, къ которой мы привыкли въ нашемъ обществе. Такъ, 
напримеръ, у австралшскаго племени вотъюбаллукъ, если 
отецъ принадлелштъ къ клану гамучъ, а мать изъ клана 
крокичъ, то дети причисляются къ этому последнему 
клану. Обратно если отецъ—крокичъ, а мать—гамучка, 
дети будутъ тоже гамучами. Установленное такимъ обра
зомъ родство по матери, соединенное съ воспрещетемъ 
браковъ между лицами, принадлежащими къ одному и тому 
лее клану, само собою улсе предотвращаетъ браки между 
ближайшими родственниками. Единоутробные братья и 
сестры, принадлежа къ одному и тому же клану, напри
меръ къ крокичамъ, не могутъ вступать между собою въ 
бракъ. Холостой крокичъ молштъ лшниться только на га- 
мучке, т. е. посторонней ему женщине, или родственнице 
по нашимъ понятаямъ (напр. на родной сестре своего 
отца). Теоретически представляется возможность мул^- 
чине-гамучу жениться на родной своей дочери, такъ какъ 
она принадлежитъ къ клану крокичей. На практике, та- 
Kie браки воспрещаются обычаемъ, какъ у австралшскаго 
племени Д1ери * 2), или лее предотвращаются разделетемъ

*) Bachofen, Das Mutterrecht, Штуттгартъ, 1861; I. F. McLennan, 
Studies in Ancient History, Лондонъ, 1876.

2) L. Bison, loc. cit., Journ. Anthr. Inst., т. XXIV, 1895, стр. 36.
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племени не на два клана, а на четыре, или более, съ 
воспрегцешемъ браковъ между лицами, принадлежащими 
къ нгЬкоторымъ изъ этихъ клановъ ’).

Народности, у которыхъ практикуются браки по груп- 
памъ, съ воспрещешемъ брака въ рамкахъ одного и то- 
гоже клана, могутъ и не относиться особенно серьезпьшъ 
образомъ къ кровосм’Ьшешямъ, такъ какъ степени родства 
определяются у нихъ иначе чгЬмъ у насъ. Для установле- 
шя этихъ степеней, они пользуются системой, которую 
Моргаиъ, открывший ее (сперва у американскихъ индМ- 
цевъ) и описавшей весьма обстоятельно ‘* 2), назвалъ клас- 
сификацгонной. Въ простгЬйшемъ своемъ виде, въ какомъ 
встречаемъ её, наприм^ръ, у микронезшцевъ и маори, 
она состоитъ приблизительно въ сл'Ьдующемъ. Все лица, 
соединенныя со мною узами родства, разделяются на 
пять группъ. Первая группа состоитъ изъ меня самого, 
а также изъ моихъ родныхъ и двоюродныхъ братьевъ и 
сестеръ. Все мы носимъ одно и тоже имя, принадлежа
щее этой группе. Вторая группа состоитъ изъ моего отца 
и матери, съ ихъ родными и двоюродными братьями и 
сестрами; имъ всемъ дается опять-таки одно и то же на
рицательное имя; къ третьей группе принадлежать мой 
дбдъ и бабка, со всеми ихъ родными и двоюродными 
братьями и сестрами; къ четвертой — мои дети, съ ихъ

г) Такъ, при разделении на четыре клана: А, В, G и В  (какъ 
у австралшскаго племени камилароевъ) дети родителей, принад- 
лежащихъ къ клапамъ А  и В, не могутъ вступать въ браки другъ 
съ другомъ, потому что зачисляются въ кланъ О, членамъ котораго- 
разрешаются браки единственно только съ членами кланаХ). Лишь 
ихъ д-Ьтямъ разрешаются браки съ группами А  и В. Такимъ пу- 
темъ, кровосмешеше становится возможнымъ лишь между дедомъ 
и внучкой, т. е. фактически устраняется окончательно.

2) L. Morgan, „Syst. of. Consanguinity, etc“. Smithson. Contrib. 
Knowl. т. XVII, Вашингтонъ, 1871; и Ancient Society, Лондонъ, 
1877. См. также весьма ясное изложеше этой системы у Леббока 
(Lubbock, loc. cit.), и распространеше ея на австралшцевъ и мела- 
незшцевъ архипелага Фиджи у Howitt и Bison, loc. cit.
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двоюродными братьями и сестрами, которыхъ я тоже 
разсматриваю какъ своихъ сыновей и дочерей; и нако- 
нецъ пятая группа состоите изъ моихъ внучатъ, а также 
внуковъ моихъ братьевъ и сестеръ. Этихъ двоюродныхъ 
внуковъ я признаю какъ-бы своими собственными. По
добная система номенклатуры встречается у многихъ ин- 
дшскихъ народностей и очень смущаетъ иной разъ судей, 
недавно прибывшихъ изъ Англш. Такъ наприм^ръ, сви
детель показываетъ подъ присягой, что его отецъ въ 
такомъ-то часу былъ дома, а спустя несколько минутъ 
утверждаетъ, что отецъ былъ въ то же самое время на 
поле. Судья пребываетъ въ недоумеши, до техъ поръ, 
пока, после долгихъ распросовъ, не выяснить себе на- 
конецъ, что свидетель, словомъ «папаша», обозначаетъ 
родственника, котораго англичанинъ назвалъ бы «дя
дюшкой» 1). Вестермаркъ пытался дать этой классифи- 
кащонной системе иное истолковате; онъ видитъ въ род- 
ственныхъ прозвищахъ только формулы вежливости, упо
требляемый въ разговоре съ лицами различнаго возраста. 
Физонъ справедливо возражаетъ на это, что еслибъ упо
мянутая система ни имела никакого соотношешя со сте
пенями родства, то пришлось бы отрицать всякое по- 
нят!е объ этихъ степеняхъ у народностей, который не об
завелись другими терминами для ихъ обозначешя * 2).

Многомужество (пол1андр1я), т. е. форма брака, при 
которой женщина состоите одновременно въ супружестве 
съ несколькими мужьями, считается болыпинствомъ из- 
следователей развившеюся изъ брака по группамъ. За 
исключетемъ двухъ сомнительныхъ случаевъ (у племени 
хаз1я и казаковъ - запорожцевъ), многомужство всегда 
имело форму супружескаго союза, заключаемаго женщи

г) Е. Tylor, Journ. Anthrop. Inst. т. XVIII, 1888—1889, стр. 261.
2) Westermarck, loc. c i t стр. 82; L. Fison, loc. cit. („Classific. 

System 44), стр. 369.
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ною съ нисколькими родными братьями. Особенно рас
пространено многомужство въ Тибете. Каждый изъ 
братьевъ пользуется тамъ, по очереди, общею женой въ 
течете извгЬстнаго пертда времени. По словамъ Стра
бона, у древпихъ арабовъ не было установлено такихъ 
строго-опредЪлеиныхъ порядковъ. Тотъ изъ братьевъ, ко
торому удалось прибыть первому въ шатеръ общей ихъ 
жены, пользовался безъ дальнМшихъ цсремошй супруже
скими своими правами, давая себе только трудъ загоро
дить входъ въ шатеръ своимъ посохомъ, какъ это делается 
и до сихъ поръ при времениыхъ бракахъ въ Персш и у 
племени тода, где мужъ впрочемъ оставляетъ у входа не 
только посохъ, но также и плащъ. Многоженство про- 
цвгЬтаетъ у многихъ народностей также и по соседству 
съ Тибетомъ (мири, дофла, аборы, хассш, ладакцы и 
др.), но, сколько можно судить, редко лишь встречается 
въ другихъ местностяхъ и почти неизвестно нигде за 
пределами Индш. Пытались объяснить этотъ обычай срав
нительной малочисленностью женщинъ въ странахъ где 
онъ существуетъ (что однако не подтвердилось статисти
ческими данными, собранными въ некоторыхъ изъ этихъ 
странъ), а также вл1ятемъ пастушескаго образа жизни, 
общаго всемъ перечисленнымъ здесь народностями.

Левщратъ, или обязательная женитьба на вдове по- 
койнаго брата, является очень распространенными обы- 
чаемъ во всей Индш (где носитъ назваше итога), а также 
среди ирокезовъ и другихъ американскихъ индейцевъ, 
меланезшцевъ, негровъ, древнихъ египтянъ и евреевъ. 
Mnorie разматриваютъ его какъ пережитокъ многомуж- 
ства. Мэйыъ, Вестермаркъ и некоторые друпе ученые 
смотрятъ на левиратъ какъ на обычай, установленный для 
обезпечешя сиротами надежнаго покровительства *). Въ

г) Maine, Ancient Law, стр. 241, Лондонъ, 1885; Westermarck, 
loc. cit., стр. 510.
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связь съ многомужствомъ ставится, но, повидимому, безъ 
достаточнаго основашя, и такъ называемый родственный 
бракъ. Въ этой форме брачнаго союза, отецъ, дядя или 
какой-либо другой родственникъ несовершеннол'Ьтняго 
мужа, живетъ на самомъ деле съ номинальной его женой. 
По словамъ Шорта, обычай этотъ распространенъ въ Индш 
у племени редди, или найкеровъ. Гакстгаузепъ утверж- 
даетъ тоже о русскихъ крестьянахъ, среди которыхъ до 
сихъ поръ известно, подъ именемъ «снохачества», строго 
наказуемое внрочемъ видоизмйнеше этого брака 1).

Многоженство и единобрачге.—Индивидуальный бракъ, 
который, какъ мы это видели въ Австралш, можетъ со
существовать съ бракомъ по группами, проявляется въ 
двухъ главныхъ формахъ: многоженствгь и единобрачт. 
Эта последняя форма брачнаго союза не вытекаетъ не
обходимо изъ первой. Мнопя ди тя  племена, напр. ведды 
и андаманцы, придерживаются единобрач1я, встр'Ьчаю- 
щагося таюке у кЪкоторыхъ млекопитающихъ и птицъ. 
У другихъ народностей (огнеземельцевъ, бушменовъ) много
женство встречается лишь въ виде исключешя. Действи
тельно, оно можетъ прочно укорениться лишь въ обще- 
ствахъ, достигшихъ уже некоторой степени развитая и 
притоми лишь въ такихъ, где успело более или менее 
прочно водвориться понятче о личной собственности. 
Женщина разсматривается при многоженстве преимуще
ственно какъ раба, способная доставлять своему власте
лину наслалщеше и пользу своими трудомъ. Съ ней обра
щаются приблизительно такъ лее, какъ и со всеми про
чими видами имущества; чемъ больше жени у какого- 
нибудь мулечины, теми они богаче и теми большими

б Schortt, Transact. JEthn. Soc. Лондона, нов. сер. т. VII, 
стр. 264; Haxth.auseii, Transcaucasia, стр. 403, Лондонъ 1854. Leroy- 
ВеанНен (27Empire des Tzars, т. I, гл. YI, стр. 488, Парижъ, 1885— 
1889) приписываетъ этотъ обычай чрезмерно высоко поставленной 
отцовской власти.
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увалсешемъ пользуется. Многоженство является весьма 
распространенною формою брака, какъ въ чистой своей 
форме (у мусульманъ, австралшцевъ, американских!) нндМ- 
цевъ, негровъ н др.), такъ и въ ея видоизмгЬнетяхъ: за- 
конномъ сожительства (всюду на Востоке), иезаконномъ 
солштельстве (напр. у европейцевъ) и времеипомъ браке 
(въ Персш, въ Японш и др.).

Действительное, или лее существующее только по 
имени, единобрачге, соединенное съ нг1жоторымъ увалсе- 
шемъ къ женщине, вырабатывается лишь въ более раз- 
витомъ состояши общества. Какъ лшпщины, такъ и взрос- 
лыя дети, пользуются тогда сравнительно большей свобо
дой; таковъ именно строй нынешней европейской семьи, 
въ которой, однако, замечается еще преобладаше прелс- 
няго патр1архальнаго ея духа.

Отцовская семья («патрлархатъ»).—Единоличный бракъ 
мулшины съ несколькими лсенами въ большинстве слу- 
чаевъ влечетъ за собою новую систему родства по отцу 
и отцовской семье. Эта система родства вытекаегь изъ 
организацш имущественнаго строя и подчиненгя лшнщипы 
мужчине. Въ матр1архате естёственнымъ покровителемъ 
ребенка и загцитяикомъ семьи являлся родной братъ ма
тери; въ патр1архате место его заступаетъ отецъ, распро
страняющей свое право собственности не только на мать 
-семьи, но таюке и на детей, которыхъ мол^етъ продавать, 
отдавать въ наемъ и т. д. Большинство полуцивилизо- 
ванныхъ и значительная часть некультурныхъ народовъ 
живетъ подъ сенью такого патр1архальнаго строя.

Некоторые изъ обычаевъ, принадлелгащихъ къ области 
супружескаго права, объясняются первобытными формами 
брака. Такъ, напримеръ, весьма обыкновенный у дикарей 
и полуцивилизованныхъ кочевниковъ обычай выражать 
свое гостепршмство посетителю, уступая ему жену хо
зяина, можетъ разсматриваться какъ пережитокъ преж- 
няго брака по группами, въ которомъ, какъ уже упомя-
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нуто, практиковался обмгЬнъ женъ и одолжеше ихъ посто- 
роннимъ лицаыъ *) Подобнымъже образомъ весьма распро
страненный (особенно въ Малезш) обычай, требующш, 
чтобы мужъ жилъ въ семье своей жены, разсматривается 
болыпинствомъ изсл'Ьдователей какъ пережитокъ матр1ар- 
хата. Другой обычай, почти всегда соединяющейся съ 
только что упомянутымъ, но встречающейся иногда, въ ка
честве пережитка, и въ тгЬхъ случахъ, когда жена пере- 
ходитъ въ семью мужа, заключается въ запрещена но
вобрачной чете говорить со свекромъ и тещей (avoidance). 
Наиболее известная форма этого обычая, весьма распро- 
страненнаго среди различныхъ народностей, начиная отъ 
кафровъ и до монголовъ, является запрещеше зятю не 
только говорить со своей тещей, но далее и глядеть на 

’ нее. Случайно встретившись съ тещей, зять обязанъ 
скрыться отъ нея поспешными бгЬгствомъ, или, но меньшей 
мергЬ свернуть съ дороги куда-нибудь подальше въ сто
рону. У некоторыхъ народностей на Кавказе и въ се
верной Америке (у индейцевъ), обычай этотъ соблюдается 
лишь до рож детя перваго ребенка. Вообще лее онъ раз
сматривается какъ пережитокъ, или внеплеменнаго брака 
(Tylor), или же обычаевъ, предотвращавшихъ кровосме- 
шеше (W esterm arck* 2).

Въ числе наиболее распространенныхъ свадебныхъ 
обычаевъ, надлежитъ упомянуть о похищены невесты, или 
действительномъ (какъ у арабовъ, турко-монголовъ, ка-

г) Монголы-торгоуты, сл&дуюпце этому обычаю, объясняютъ 
его просто на просто законами гостеприимства (Ивановсшй, 1ос. 
ей.)] въ этомъ отношенш о'ни вполне согласуются съ Westermarck 
loc. ей. гл. VI.

2) Слйдуетъ заметить здЬсь, что, по мнйшю Вестермарка, отвра- 
щеше къ кровоемкшешю у  человека не имкетъ характера инстинк- 
тпвнаго чувства (у животныхъ его н£тъ). Это скорйе социальная 
привычка, вызываемая отсутств1емъ полового влечетя къ лю- 
дямъ, съ которыми приходилось жить съ самаго дктства, хотя бы 
они даже и не принадлежали къ семь!. Такъ объясняется не-
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раибовъ, патагояцевъ, бирманцевъ, австралйцевъ и др.), 
или же только притворнымъ и символическимъ, соста- 
вляющимъ у весьма многихъ народностей необходимую 
часть свадебнаго церемошала. Относительно происхожде- 
т я  этого обычая обнаруживается разноглаше между этпо- 
логами: некоторые усматриваютъ въ немъ послЪдгпе сл'Ьды 
вн'Ьплеменнаго брака, друпе лее считаютъ его пережит- 
комъ прежняго рабства женщины и т. п.

Наряду съ притворнымъ похищетемъ (умыкатемъ) не
весты, почти всегда встречается покупка ея у родителей 
(:калымъ у турко-татаръ и т. п.), свидетельствующая, что 
прюбрНгеше жены покупкой, по добровольному соглаше
нию съ ея родителями, заменило собою насильственное по- 
хищеше невесты изъ чужого племени. Это содействовало 
сближешю между племенами, такъ какъ предупреждало 
между ними мнопя ссоры и войны (Ту lor). Приданое дается 
за женой лишь въ обществахъ, обладающихъ сравнительно 
высокою организащею. Оно является какъ бы уплатой 
мужу за его опеку надъ женой и детьми, при naTpiap- 
хальномъ строе семьи. Обычай давать за дочерью прида
ное, по всемъ вЪрояпямъ произошелъ изъ общепринятаго 
у многихъ народностей обычая подносить жениху подарки, 
въ заменъ калыма, или же личныхъ услугъ, ценою кото-- 
рыхъ онъ покупаетъ себе невесту.

Продолжительность брачного союза оказывается до 
такой степени изменчивой у различныхъ народностей, что

редко встречавшееся запрещение браковъ между жителями сосЪд- 
нихъ деревень (какъ напртгЬръ, въ древнемъ Перу) или же ме
жду кумомъ и кумою, хотя бы они и не состояли другъ съ дру- 
гомъ въ кровномъ родстве. Почтенный гельсингфорсский профес
сора убежденный во всемогуществе полового подбора, объяс
няете столь часто встречающееся отвращеше къ кровосмешению 
переживашемъ особей, не встунающихъ съ очень близкими род
ственниками въ браки, являюпцеся, по его мнению, всегда зло
вредными. Онъ признаетъ, вп’рочемь, что вредное вя1яше такпхъ 
браковъ, можете быть, до некоторой степени, смягчено матер1аль- 
нымъ благосостояшемъ, какъ это, зачастую, и случается въ Европе.
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для нея нельзя указать никакого обгцаго правила. Начи
ная съ браковъ на одну ночь (въ системе браковъ по 
групнамъ, а также во временныхъ и пробныхъ бракахъ), 
до нерасторжимаго брака, предписываемаго хришанскими 
в'Ьроиспов'Ьдатпями, помещается целая лествица более 
или менее долгосрочпыхъ супружескихъ связей. Весьма 
часто мужу предоставляютъ возможность отстранить отъ 
себя жену, когда она перестала уже ему нравиться. 
Иногда разводъ обставляется известными формальностями 
созданными обычаемъ.

Д пт и .— Въ человеческомъ обществе, какъ и въ Mipe 
животныхъ, семья установилась главнымъ образомъ для 
вскармливашя и воспиташя детей. Было бы, однако, 
весьма ошибочно утверледать, что рождете ребенка на 
светъ Болай встречается всюду съ радостью. Умышлен
ное ограничеше дЬторожденш не представляетъ собою 
изобретешя развитой цивилизации Дикари могли бы по
учить въ данномъ случае кое-чему даже и европейцевъ. 
Австралшцы производятъ съ этою целью надъ женщи
нами операцию вырезываше яичниковъ, — а надъ мужчи
нами операщю мика (искусственной гипоспадш), или же 
по просту убиваютъ лишнихъ детей. Детоубийство прак
тиковалось въ широкихъ размерахъ полинезшцами, до техъ 
поръ, пока они не усвоили себе европейской культуры. 
Оно сохранилось и до сихъ поръ кое-где въ Тибете, по- 
крайней мере, по отношению къ девочкамъ. Некоторые 
изследователи полагаютъ далее, что этотъ обычай повлекъ 
за собою столь распространенное въ Тибете многомужство.

Рождете ребенка.—Решивъ оставить ребенка въ лш- 
выхъ, родители у некультуриыхъ народовъ' тщательно о 
немъ заботятся. Пришлось бы написать целый томъ, что
бы перечислить все гипеяичесюе и вместе съ темъ суе
верные обычаи, относящееся до беременности, родовъ и 
ухода за родильницею у различныхъ народностей. Роледе- 
nie ребенка на светъ Божий считается почти.у всехъ не-
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культурныхъ народовъ ч'Ьмъ-то таинс.твеннымъ и въ то 
же время нечистымъ. Женщине стараются доставить передъ 
родами какъ молено более спокойств1я. Вместе съ тгЬмъ 
её тщательно растираютъ и такимъ образомъ подвергаютъ 
ея т'Ьло массажу. Смотря по установившимся обычаямъ ее 
удаляютъ въ отдельное жилище передъ родами,— во время 
родовъ, или лее—после нихъ. Въ редкихъ лишь случаяхъ 
родильницу оставляютъ лежать одну. Фактичесюя даппыя. 
цриведенныя некоторыми этиологами, относятся большею 
частью къ исключительнымъ случаямъ, возможнымъ и въ 
цивилизованныхъ обществахъ. Вообще-лее, до т^хъ поръ 
пока родильница не встанетъ съ постели, при ней без
отлучно находится какая-нибудь женщина, а иногда далее 
несколько леенщинъ, или далее мужчинъ ’).

Изъ числа обычаевъ, соблюдаемыхъ при роледенш ре
бенка, самымъ интереснымъ представляется такъ называе
мая кувада, существующая до сихъ поръ у басковъ. 
индейцевъ въ Бразилш и въ Гв1апе, а таклее и у неко- 
торыхъ другихъ народностей. Въ силу этого обычая, мулеъ, 
супруга котораго разрешилась отъ бремени, ведетъ себя 
такъ, какъ еслибы этотъ казусъ приключился съ нимъ са- 
мимъ: онъ ложится въ постель, припимаетъ поздравлешя, 
а иногда ухаживаетъ за новороледеннымъ младеицемъ. 
Е . Б. Тайлоръ видитъ въ этомъ обычае пережптокъ ма- 
тр1архата въ обществе, где установился уже патр1архаль- 
ный строй. Это нечто въ роде выкупа, унлачпваемаго 
мужемъ за право называться главою дома, принадлелеав- 
шее передъ темъ исключительно матери.
. Что касается до ребенка, то, съ перваго же появленья 

его на светъ Божш, употребляются все усил1я дабы отстра
нить коварныхъ злыхъ духовъ, способныхъ причинить ма
лютке какой-либо вредъ. По соседству отъ хижины, npiio- 
тившей малютку подъ своимъ кровомъ, лаоссцы вешаютъ

х) См. Ploss, Das Weib, 5-е изд. т. II. 1897, Леипцигъ.
2) Е. Tylor, Journ. Anthr. jnst. т. XVIII, стр. 248.
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колокольчики, погремушки, трещетки и разное тряпье, 
для того, чтобы въ ветряную погоду поднимался шумъ, 
который подальше отгонялъ бы нечистую силу (Гармандъ, 
Нейсъ). Малайцы и туземцы Шасскихъ острововъ изго- 
товляютъ для той же цели особыхъ фетишей (Модильяни).

Имя дается ребенку тоже не спроста, а после дол- 
гаго и тщательнаго размышлешя. Родители, при этомъ, 
обращаются за совЪтомъ къ истолкователямъ воли фети
шей: шаманамъ, колдунамъ и жрецамъ. Выборъ имени 
определяется иногда м'Ьстомъ, где родился младенецъ. 
Такъ калмыки, которыхъ показывали въ Париже, въ 1882 г. 
назвали ребенка, родившагося тамъ у одной изъ ихъ 
женщинъ,— «Парижемъ». При такихъ же услов1яхъ, сене- 
гальсюе негры нарекли, въ 1895 году, «Фраыцузомъ» 
одного изъ своихъ новорожденныхъ младенцевъ. Чаще 
всего, однако, ребенку дается имя какого-нибудь растешя, 
или животнаго, (какъ напримеръ, у краснокожихъ индей- 
цевъ, моыголовъ и др.). Следуетъ заметить, впрочемъ, что, 
у многихъ народностей, имя, нареченное при рождении, 
носится не всю жизнь, какъ у насъ, а можетъ неодно
кратно переменяться. Побудительнымъ поводомъ къ пере
мене имени чаще всего служитъ опасеше стать добычею 
злыхъ духовъ. У дайяковъ и монголовъ переменяютъ имя 
больного, чтобы обмануть духа , причинившаго недомога- 
т е .  Огнеземельцы, североамерикансте индейцы, полине- 
зшцы и малайцы считаютъ неуместнымъ произносить имя 
умершаго, а потому всемъ его тёзкамъ нарекаютъ тотчасъ 
же друпя имена. Зачастую также перемена имени обусло
вливается професЫоналъными требовашями; такъ, оканд- 
CKie знахари имеютъ два имени, одно изъ которыхъ но- 
сятъ лишь во время практическихъ своихъ занятш меди
циною. Даже и у цивилизованныхъ народовъ, принято пе
ременять имя въ некоторыхъ случаяхъ (какъ напримеръ, 
при постриженш въ монашество,— поступленш на сцену,— 
въ ряды проститущи и т. д.).
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Bocnumauie дмтей.—Кормлеше младенца грудью ока
зывается у некультурныхъ народовъ большею частью 
весьма продолжительными Ребенка не отнимаютъ отъ 
груди, пока ему не исполнится два, три, четыре года, 
пять лгЬтъ, а иногда даже и более 1). Некультурные на
роды обходятся съ детьми очень мягко, такъ что дЪти у 
нихъ гораздо ргЬке подвергаются наказашямъ, ч'Ьмъ евро
пейская дЪти, но у полу-цивилизованиыхъ народностей 
заставляютъ детвору подчиняться некоторой дисциплине, 
вызванной необходимостью сообщить малышамъ сравни
тельно мнопя свРдЪшя. Молодела, у большинства некуль
турныхъ народовъ, при достюкенш возмулшлости, подвер
гается торлсественному обряду посвящетя. Это нечто въ 
роде нацюнальнаго высшеобразовательнаго курса, съ со
ответственными испыташями, за которыми сл^дуетъ цере- 
мошалъ провозглашешя юношей полноправными мужчи
нами. Обычай посвящетя встречается у австралшцевъ,—- 
американскихъ индейцевъ, — негровъ и меланезшцевъ, 
съ однеми и тЬми же существенными чертами. Юношей 
даннаго племени уводятъ въ укромное местечко, где кол
дуны, истолкователи воли фетиша, или, просто на-просто, 
старики, обучаютъ ихъ, въ течете более или менее дол- 
гаго времени, всему, что надлелштъ, по ихъ мненш, знать 
взрослому мулсчине, по части общественной жизни и отно- 
шешй къ прекрасному полу. Каидидатовъ подвергаютъ 
также испыташямъ, иногда очень жестокимъ, дабы убе
диться въ ихъ способности выносить жажду, голодъ и 
физическую боль. Юноши, победоносно выдержавппе эти 
испыташя, приводятся съ торжествомъ обратно въ селе- 
шя, где, въ продолжеше несколькихъ дней, устраиваются 
въ ихъ честь празднества * 2).

3) Ploss (loc. cit.), упоминаетъ, что у  н&которыхъ австралшскихъ, 
эскимосскихъ и сЬверо-америкаыскихъ плеыенъ ребенка кормятъ 
грудью до четырнадцати—и даже пятнадцатшгЬтняго возраста.

2) См. описан1е <буры> у австрал1ицевъ: Р . Mathews, Journ. 
Anthr. Inst. т. XXV 1896, № 4.

Деникеръ.—Челов^чесюя расы. 20
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Въ числе операцш, прод’Ьлываемыхъ надъ юношами 
во время посвященгя, надлежитъ въ особенности отме
тить обрезаше, распространенное повсеместно въ Океа- 
иш, у американскихъ индейцевъ и многихъ другихъ на
родностей, не говоря уже объ евреяхъ и мусульманахъ, 
у которыхъ этотъ обычай имеетъ теперь лишь символи
ческое релипозное значете. Следуетъ заметить также, 
что обычай посвящешя сохранился, подъ разнообразными 
видами, во многихъ вероисповедашяхъ (обстригаше во- 
лосъ на передней части головы у буддистовъ, первое при- 
чащ ете у католиковъ и т. п.).

Участь стариковъ въ первобытныхъ обществахъ не 
завидна. О нихъ не заботятся и нередко предоставляютъ 
имъ умирать съ голода, когда^ они утратятъ, за преклон
ностью летъ, способность снискивать себе пропиташе. 
Добровольное самоубийство стариковъ, совершающееся съ 
большей торжественностью у чукчей и некоторыхъ дру
гихъ народностей, можно объяснять, какъ бедственной 
неприглядностью старческаго существовашя, такъ и верою 
въ иную, сравнительно лучшую, загробную жизнь. Такая 
вера лежитъ въ основе всехъ похоропныхъ обрядовъ. По
чти у всехъ народностей укладываютъ въ могилу пред
меты, которыми пользовался обыкновенно покойникъ при 
жизни (но только такЁе, которые составляли личную его 
собственность * 2). Предметы эти, разумеется, соответству
ю т  роду занятш усопшаго. Въ могилу воина кладутъ ору- 
ж1е, а въ могилу женщины—посуду и т. п. 3). Предметы 
эти обыкновенно ломаютъ, такъ какъ имъ надлежитъ то-

г) Deniker, Le peuple TchouJctche, etc. (по Августиновичу), Rev. 
d’Anthr. 1882, стр. 323.—De Windt, Globus, 1897, t . L X X I , стр. 300.

2) E. Tylor, loc. cit. (Anthropology), стр. 346 и 420.
3) Во многихъ европейскихъ странахъ довольствуются ткмъ, 

что кладутъ въ ротъ, или же въ руку покойника монету, при- 
чемъ руководствуются, вероятно, следующими соображешями: не
известно, что именно можетъ ему понадобиться, а потому не мк- 
шаетъ снабдить его, на всякш случай, наличными деньгами.
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же умереть, дабы ихъ «души» могли служить и на томъ 
CB'lrb законному своему владельцу. Въ силу такихъ же 
воззрений на загробную жизнь, убиваютъ на могиле воина 
его любимаго боевого коня (у краснокожихъ индгЬйцевъ, 
алтайскихъ племенъ и др.), или же довольствуются сим
волическими принесетемъ этого коня въ лсертву, заставляя 
его участвовать въ похоронной процессш, какъ это де
лается еще и теперь въ Европе, при погребети офицеровъ 
въ высокихъ чинахъ. Въ Индш сжигаютъ вдову на могиле 
мужа; въ Дагомейскомъ царстве и у дайяковъ умерщвляютъ 
рабовъ на могиле хозяина. Все это делается для того, 
чтобы покойнику не приходилось нуждаться въ чемъ 
либо на томъ свете ’). Похороны и поминки служатъ по- 
водомъ къ разнообразнейшимъ празднествамъ. У камерун- 
скаго племени дуала (въ западной Африке), поминки 
усопшаго длятся девять дней, т. е. въ течете всего вре
мени, пока его душа находится на пути въ Белу  (место 
вечнаго успокоешя). На Суматре, у баттасовъ, похорон- 
ныя празднества сопровождаются плясками и особой 
игрой, — топипгой. Существующей у многихъ индонезш- 
скихъ, меланезшскихъ и американскихъ племенъ обычай 
вырывать изъ могилы, по истеченш некотораго времени, 
кости покойника, служитъ поводомъ къ настоящпмъ 
орпямъ. Наконецъ, даже и въ Европе, очень распростра- 
ненъ обычай посещать въ определенные дни года клад
бища и закусывать тамъ, на могилке своихъ покойни- 
ковъ, или же по близости отъ этихъ могилокъ.

Въ числе празднествъ, устраиваемыхъ въ честь усоп- 
шихъ, упомянемъ о бунт  у японцевъ. Къ концу этого 1

1) Мноше обычаи, имЗиопце отношеше къ усопшимъ, объяс
няются убгЬждетемъ, что мертвецъ только заснулъ на бол£е или 
менгЬе долгое время (см. стр. 272). Такъ у  микронезшцевъ. на остро- 
вахъ Жильберта, вдова ложится спать рядомъ съ трупомъ своего 
мужа, въ надеждЬ, что онъ проснется, и обмазываетъ свое тЪло 
ихорозной жидкостью, просачивающеюся изъ трупа.

20*
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празднества бросаютъ въ море крохотные соломенные 
кораблики, на которыхъ должны возвращаться во-свояси 
души умершихъ, проводивгшя этотъ праздникъ вместе съ 
живыми.

Способы погребетя весьма разнообразны. Мертве- 
цовъ закапываютъ въ могилы, — жгутъ на кострахъ, вы- 
ставляютъ на вольный воздухъ (для высушивашя на 
солнце),— оставляютъ лежать на поверхности земли, или 
же бросаютъ въ воду и т. п. Съ точки зргЬшя народов'Ь- 
дЪшя, эти разлшия въ способахъ погребетя оказываются 
несущественными. Зачастую одна и та же народность 
одновременно пользуется двумя или тремя такими спосо
бами. Такъ наприм^ръ, это наблюдается у монголовъ, 
папуасовъ и др.).

Скорбь по усопшемъ (трауръ). — Вн'Ьштя проявлетя 
скорби, по случаю смерти родственника, или вообще близ- 
каго человека, встречаются решительно у всехъ народ
ностей, даже и самыхъ некультурныхъ. Наиболее об
щими изъ нихъ являются вопли, сетоватя и слезы (у 
бушменовъ, бечуанъ, древнихъ египтянъ, гв1анскихъ ка- 
раибовъ, итальянцевъ, русскихъ и др.). Затемъ следуютъ 
вещественныя доказательства скорби, отмечаемый на теле 
печалящихся иногда столь жестокимъ образомъ, что на- 
водятъ на мысль о жертвахъ, приносимыхъ, дабы отстра
нить отъ себя гневъ «души усопшаго», бродящей вокругъ 
и около оставшихся въ живыхъ. Достаточно упомянуть 
про отрезывате суставовъ на пальцахъ рукъ у бушме
новъ,— ампутащю пальцевъ ногъ у фиджшцевъ,—вырываше 
зубовъ у восточныхъ полинезшцевъ,—повреледетя кожи: 
царапатемъ—у австралшцевъ и обжогами—у ново-кале- 
дондевъ. Въ более смягченной форме, та же идея умилости
вительной жертвы проявляется въ обычае вырывать себе 
волосы изъ бороды, обстригать, или лее сбривать все волосы 
на голове, или только часть ихъ (евреи и древше египтяне; 
гунны, албанцы, говасы, малайцы, американсте индейцы,
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бассуты, галласы и др.). Некоторые вещественные знаки 
траура обусловлены, повидимому, желашемъ скорбящаго 
сделать себя неузнаваемыми для духа yqoninaro. Та- 
ковъ, напримфръ, обычай пачкать себгЬ лицо, или же и 
все тЬло, встречающейся у средне-африканскихъ негровъ, 
австралшцевъ, полинезшцевъ и др. Бол1ю обстоятельно 
одгЬтыя народности перем'Ьняютъ только свой костюмъ. 
Неряшество его служить признакомъ скорби у бечуановъ и 
малайцевъ. Раздирате одеждъ практикуется у американ- 
скихъ индМцевъ. Манганшцы, въ южной АфрикЬ, обер- 
тываютъ, въ знакъ траура, все тгЬло пальмовыми листьями 
и носятъ ихъ на себгЬ до тгЬхъ поръ, пока онгЬ, отъ вет
хости, не отвалятся сами. Условные цв'Ьта костюма: 1 б'Ьлый 
у китайцевъ и черный у европейцевъ. являются подоб
ными же наружными знаками траура.

4 .— Общественная жизнь.

Молшо разсматривать общественную жизнь, какъ въ 
предгЬлахъ данной народности (внутренняя народная 
жизнь), такъ и во взаимныхъ отнотешяхъ мелуду различ
ными народностями (международная жизнь).

Внутренняя лшзнь данной этнической группы охва- 
тываетъ собою экономически строй, то есть организацпо 
имущественныхъ отношени въ этой группе и сощальный 
строй въ тРсномъ значени этого слова (административ
ный и политически). Поняпя о нравственности, праве 
и справедливости зависятъ въ значительной степени отъ 
особенностей экономическаго и сощальнаго строя, а также 
отъ народныхъ привычекъ и обычаевъ, которые, въ свою 
очередь, обусловливаются главнымъ образомъ организащеп 
семьи и релипозньши воззр'Ьшями.

Мео/сдународная жизнь проявляется тремя различными 
способами: вралудебнымъ— (войною),— безразличными мир
ными отношетями — (торговлей), или же сочувствен
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ными отношетями (взаимнымъ обмйномъ мыслей и чувствъ, 
международными празднествами, конгрессами и т. д.).

Внут ренняя народная жизнь. — Имущественный 
строй. — Система владгьнгя имуществомъ зависитъ отъ 
способовъ производства, такъ какъ распред'Ьлеше и по- 
треблеше богатства состоять въ тесной связи со спосо
бами его добывашя. Среди дикарей-охотниковъ, зачастую 
возникаетъ необходимость для н'Ьсколькихъ челов'Ькъ охо
титься сообща за крупною дичью. Такъ австралшцы со
бираются, для охоты на кенгуру, въ артели, состояния изъ 
н'Ьсколькихъ дюжинъ отд’Ьльныхъ личностей; на одного 
кита нападаеть ц’Ьлая флотил1я эскимосскихъ каяковъ. 
Убитый кенгуру, или же китъ, подтянутый къ берегу, счи
таются общимъ достояшемъ. Каждый Тстъ столько мяса, 
сколько ему угодно, или же сколько требуется для удо- 
влетворешя его аппетита. Земельный участокъ каждагО' 
племени у австралшцевъ и краснокожихъ иыдМцевъ счи
тается также общею собственностью; каждый можетъ охо
титься на немъ какъ ему заблагоразсудится, съ тТмъ,. 
чтобы не затрогивать, впрочемъ, владЬтя сосЬднихъ пле- 
менъ. Сл'Ьдуетъ заметить, однако, что и при такой си- 
стем'1 совмЪстнаго влад'Ьшя имуществомъ, некоторые пред
меты употребляемые исключительно только отдельною лич
ностью, какъ наприм^ръ, одежда, оруж1е и т. п. при
знаются личною его собственностью; шатеръ, со всею до
машнею утварью, считается принадлежащимъ всЬмъ чле- 
намъ семьи, а лодка, употребляемая для китоловнаго про
мысла и вмещающая въ себЪ пятерыхъ или шестерыхъ 
челов’Ькъ, принадлежитъ имъ всЬмъ сообща.

Такимъ образомъ, въ одномъ и томъ же обществ^, мо- 
гутъ одновременно существовать на ряду другъ съ дру- 
гомъ три различныхъ вида собственности: коллективная, 
семейная и единоличная. Видъ собственности, въ каждомъ 
данномъ случай, обусловливается характеромъ затрачен- 
наго на нее труда, т. е. способомъ ея производства. Если
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я приготовилъ собственноручно кремневое оруд1е—оно со
ставляем мою собственность; шалашъ, построенный мною 
съ помощью жены и дЬтей, принадлежитъ всей семьгЪ; 
я охотился съ нисколькими товарищами изъ моего пле
мени: добыча принадлежитъ намъ всЪмъ сообща. ЗвгЬрь, 
убитый мною самимъ, на земельномъ участкгЬ моего пле
мени,— моя собственность. Если звгЬрь, раненый мною, 
уб’Ьжитъ и будетъ добить другимъ охотникомъ, то онъ 
принадлежитъ намъ обоимъ, причемъ шкура его должна 
достаться тому, кто нанесъ послЪднш, смертельный ударъ. 
Поэтому стрелы каждаго охотника снабжены особою, соб
ственной его меткой.

Такимъ образомъ устраняются всЬ недоразум’Ьшя ме
жду охотниками у тунгусовъ и с'Ьверо-американскихъ 
индМцевъ. У этихъ посл'Ьднихъ были выработаны по 
отношешю къ oxorfe за бизонами постановлешя, въ точ
ности опред'Ьлявппя права собственности каждаго изъ 
охотниковъ 1).

Съ заменою лука и стргЬлъ ружьемъ, пуля котораго 
не им^етъ никакихъ особыхъ помЪтокъ, постановлешя эти 
упразднились и уступили мгЬсто дЬлежу всей добычи на 
равныя части. Убитые бизоны стали разсматриваться тогда 
какъ общая собственность. Примерь этотъ явственно ука
зываем на гЬсную связь, между способами производства 
и системой имущественныхъ правь. Общая и частная соб
ственность не влекутъ за собою, у дикарей, къ сосредо
точенно богатства въ немногихъ рукахъ уже потому, что 
продукты охоты портятся при попыткЪ ихъ сохранять 
долгое время. Удовлетворить собственный свои потреб
ности, охотникъ отдаем остальное своимъ родственни- *)

*) Даже и въ тЬхъ случаяхъ, когда въ бизона попадало нисколько 
стр£лъ, м-Ьста нанесенныхъ ими ранъ указывали, кому именно изъ 
охотниковъ должна принадлежать та, или другая часть убитаго 
животнаго. Что касается до шкурй, то она признавалась собствен
ностью того, чья стрела попала ближе всего къ сердцу животнаго.



3 1 2 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

камъ, семье, или же племени. Этимъ отчасти объясняется 
безпечность дикарей, равно какъ отсутств1е у нихъ духа 
бережливости и предусмотрительности.

Семейная собственность. — Съ переходомъ къ земле
дельческой промышленности, большинство предметовъ слу- 
жившихъ личною собственностью становится семейнымъ 
имуществомъ; преобразоваше это зачастую совпадаетъ съ 
установлешемъ патр1архальной семьи. Земля остается въ 
течеше еще некотораго времени общею собственностью, 
но вскоре переходитъ въ частное владете семьи. Члены 
данной семейной группы пользуются сообща всемъ, что 
получилось съ земли, оплодотворенной ихъ общимъ тру- 
домъ. Такая система землевладерпя существовала въ 
Россш до шестнадцатаго столейя, т. е. до введешя, сохра
нившейся еще у крестьянъ, системы общиннаго землевла- 
дешя г). Она встречалась въ Англш въ перюдъ съ три- 
надцатаго но четырнадцатое столейе (Seebohm), и въ не~ 
которыхъ местностяхъ Франции (въ Нивернэ, по заявле
ние Gui Coquille), где тагая общины известны подъ на- 
звашемъ porgonneries. Все члены такихъ общинъ едятъ 
изъ одного котла (ont en commun le pot et le feu) обрабо- 
тываютъ одни и те же поля и складываютъ свои сбере- 
жешя въ общш сундукъ * 2). По мере прироста народона- 
селешя, совместное семейное землевладеше развивается 
въ земледельческую ' общину, — настоящую старинную

а) Община существовала въ Россш, какъ административная и 
хозяйственная единица за нисколько стол£тш до XYI века, когда 
установлено было крепостное право и общины были призваны 
къ общегосударственному управлению. (См. акты въ Собранш Го
сударств. Грам. и Дог., Акты Юрид., А. А. Э. и т. д.). Время воз- 
никновешя русской ебщины неизвестно. Московское государство 
застало общину уже на всехъ земляхъ: дворцовыхъ, монастыр- 
скихъ черныхъ и частныхъ. Она заменяла собою на Руси госу
дарство, тамъ, где его не было. Прим, перев.

2) Kovalewsky, Tableau des*origines de la famille, etc., стр. 59 n 
91. Стокгольму 1890; Maine, Early History of Institutions, Лондонъ, 
1875.
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англшскую village community, съ отчуждетемъ земельныхъ 
участковъ,—приняпемъ въ свою среду постороннихъ лицъ 
и пертдическимъ передгЬломъ земель. Самымъ характер- 
нымъ типомъ такой общины является русская община,— 
съ ея «м1ромъ». Въ Индш подобная община существуетъ, 
бокъ о бокъ съ семейною общиною, у дравидШскихъ и 
аршскихъ народностей, да и въ западной Европе сохра
нились многочисленные ея следы '). Они являются 
впрочемъ, только пережитками общинпаго землевлад'Ъшя, 
уничтоженнаго тамъ, какъ и въ мусульманскихъ странахъ 
зачастую насильственно, при установлены феодальной си
стемы, породившей различный формы землевладгЬшя, су
ществующая до сихъ поръ. Разложете системы общиннаго 
землевладгЬшя, происходящее теперь на нашихъ глазахъ 
въ Росши и въ Индш обусловлено совершенно иными при ■ 
чинами, преимущественно же быстрымъ приростомъ насе- 
лешя, вызывающимъ соответственное уменыпеше размера 
земельныхъ участковъ.

Общественной строй. — Организация первобытнаго 
общества устанавливается по образцу имущественнаго его 
строя и, въ просгЬйшихъ своихъ формахъ, совпадаетъ 
съ организащей семьи. При системе браковъ по группамъ 
и даже после того, какъ эта система, отчасти уже заме
нилась индивидуальными браками, племена продолжаютъ 
еще делиться на известное число клановъ, каждый изъ 
которыхъ, у большинства народностей, обладаетъ своимъ 
тотемомъ. Тотемомъ этимъ является всегда целый видъ 
матер1алъныхъ предметовъ (чемъ тотемъ и отличается отъ 
фетиша, всегда оказывающагося отдельными предметомъ). 
къ которыми некультурный человеки питаетъ суеверное 
глубокое почтете, полагая что существуетъ таинственная 
связь между ними самимъ и каждыми изъ представителей *)

*) Gk L. Gomme, The Village Community, Лондонъ 1890; л К о  
valewsky, l o c .c i t Baden-Powell, Indian Village Com. ЛондонъЛ896.
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означеннаго вида. Въ большинстве случаевъ тотемомъ 
служить какой-либо видъ животныхъ или растенш, при
знаваемый членами клана своимъ предкомъ и, всл^дств1е 
этого самаго, защитникомъ и покровителемъ всего клана. Въ 
ирокезскихъ легендахъ обстоятельно разсказывается ка- 
кимъ именно образомъ ихъ тотемъ и предокъ, черепаха,— 
избавилась отъ своего рогового покрова и постепенно 
превратилась въ человека. Предметы, принадлежащее 
клану, отмечаются изображешемъ его тотема. Частные и 
государственные гербы, оказываются, во многихъ слу- 
чаяхъ, видоизменешями тотемовъ. Иногда, впрочемъ, они 
сводятся къ символамъ, обозначающимъ права собствен
ности (см. стр. 172). РаспредЬлеше по тотемами не зави- 
ситъ отъ территор1альнаго размещ етя племени и, вообще 
говоря, имеетъ характеръ скорее духовной, чемъ веще
ственной связи. Обитатели даннаго земельнаго участка 
могутъ принадлежать къ различнымъ кланамъ, а, съ дру
гой стороны, люди, принадлежанце къ одному и тому же 
тотему, могутъ жить въ местностяхъ которыя отстоять 
далеко другъ отъ друга.

Почти всегда тотемъ какого-либо клана является для 
членовъ этого клана запретными табу *) (см. далее). Обще
ственный строй, заключающейся въ распределены но кла
намъ и ф'ратргямъ (группами клановъ, члены которыхъ 
могутъ вступать другъ съ другомъ въ браки) и соеди
ненный съ тотемизмомъ, оказывается весьма распростра
ненными у северо-американскихъ индейцевъ, австралш- 
цевъ, меланезшцевъ на Соломоновыхъ островахъ, негри- 
тянскихъ племени Золотого берега, говорящихъ на языке 
чи, и др. Онъ существуетъ, на ряду съ другими формами 
общественнаго строя, у киргизовъ, хевсуровъ на Кавказе *)

*) J. G-. Frazer. Totemism, Лондонъ, 1887 (подробнее чЬмъ въ 
его стать!, т. X X III Encyclopedia Britanica); Е. Smith, Second Ann. 
Rep. Bur. fo Ethnol, 1880—1881, стр. 77. Вашингтонъ, 1883.



С0ЦЮЛ0ГИЧЕСК1Е ПРИЗНАКИ. 3 1 5

(Ковалевский), ыандинго (Бингеръ), и т. д. При этомъ 
первобытномъ строе не имеется еще постоянныхъ вождей. 
Место ихъ заступаютъ собирающиеся по временами со
веты стариковъ изъ каждаго клана. При существовали 
тесной связи между отдельными кланами, принадлежа
щими къ одному и тому лее племени, избираются иногда 
волсди, власть которыхъ, однако, весьма ограничена и при
томи имеешь лишь временной характери.

Семейный строй.—Си переходоми оти охоты кп зем
леделие,—установлешемн родства по отцу и, обусловлен
ной, этими родствоми патр1архальной семьи, равно каки 
си учреждетемп семейной собственности,—все члены 
семьи, живупце поди одними и темн кровоми (зачастую 
ви буквальноми смысле этого слова, каки напримерн, у 
индонезшцевии индейцеви «пуебло»), образуюти собою кол
лективную общественную единицу. Таково происхождеше 
китайской и японской общины, ирландскаго фейна (fine) 
и т. п. Глава семьи, naTpiapxn, становится воледемн и 
власть его стремиться стать наследственною ’).

Территоргальная организащн. — Си заменою семей- 
наго землевладешя общинными, общественный строй при
нимаешь территор1альную форму. Все обитатели данной 
территорш независимо оти того соединены ли они узами 
кровнаго родства или нети, образуюти коллективную 
общественную единицу. Русская волость, аннамская 
община, японская мура, древне тольтекская калпулли ,— 
являются примерами такой группировки * 2). Иногда сово
купность подобныхи общпни образуети самостоятельное

г) Такой семейный строй общества состоитъ въ тесной связи 
съ почиташемъ предковъ и культомъ домашняго очага. Объ этомъ 
свидетельствую самый назвашя общинъ („feuu— во Франции, „пе- 
чищеи—-въ Украйне).

2) Laveleye, Propriete primitive, стр. 9, Парижъ, 1891; Kova- 
lewsky, loc. cit.] Salmya Yoshida, Geschichiliche PJntwicJcel. d, Staats- 
Verfass. in Japan. стр. 46, Гаага, 1890; Bancroft, Native Paces of 
Pacific States, т. II. стр. 226, Санъ-Франциско, 1882.
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государство, управляемое выборнымъ вождемъ, при ,содйй- 
ствш уполномоченныхъ отъ каждой общины (у мокви въ 
Северной Америкй, 1— кру и вакамба въ Африке, — на 
острове Самоа въ Океаши и т. д.), или же подъ кон- 
тролемъ народныхъ собранш (у ново-гебридцевъ,—боль
шинства народностей западной Африки и бассейна р'Ъки 
Конго). Случается также что составленныя изъ отдйль- 
ныхъ общинъ мелшя самостоятельныя государства объе
диняются въ болйе обширныя конфедерацш, во главе 
которыхъ стоить выбранный вождь, или советъ народныхъ 
представителей и т. п. (редлшчги на острове Суматре—съ 
ихъ пангеранами или князьями, афганцы — съ ихъ ха
нами, и др.).

Происхожденге кастъ и сословш. — Въ терршчщпаль- 
номъ общественномъ строй усматриваются улсе зачатки 
образовашя различныхъ сословш. Происхождеше ихъ вы
зывается неодинаковымъ накоплешемъ частной собствен
ности, устанавливающимъ различ1е мелщу богатымъ и бйд- 
нымъ людомъ; вмйстй съ тймъ, вожди и вл1ятельныя лица, 
естественно выделяются изъ общей среды, по отношенш 
къ которой они принимаютъ на себя роль покровителей. Раз- 
дйлете на сослов1я обыкновенно сопровождается таглке по- 
явлешемъ рабства, оказывающагося не только послйдств1емъ 
войнъ, но также и расширешя права частной собственности 
(обращ ете въ рабство за долги). Тамъ, где такое расчлене- 
Hie общества стало совершившимся фактомъ, граждане дй- 
лятся, по меньшей мйрй, на двй группы: благородное сосло- 
Bie, т. е. аристократию, или л;е правящий классъ, и простона
родье, состоящее изъ плебеевъ, или управляемыхъ. Отношешя 
между обоими этими сослов1ями могутъ быть самыми разно
образными, начиная съ окончательно порабощенаго просто
народья, надъ которымъ аристокрапя пользуется правомъ 
жизни и смерти, до совершенной почти равноправности 
между обоими сослов1ями.

Подобная же постепенность замечается и въ пололсе-
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ши рабовъ, по отпошешю къ свободнымъ гражданамъ, 
среди которыхъ выработалось уже раздгЬлете на сосло- 
Bia. На самой нижней ступени находятся рабы, въ строгомъ 
смысле этого слова, которыхъ не считаютъ даже и людьми, 
тогда какъ на верхнихъ ступеняхъ лестницы рабства 
стоятъ люди, которые, по происхожденш, хотя и не при
знаются еще свободными гражданами, но, благодаря своему 
богатству, или инымъ благопр1ятнымъ услов!ямъ, занимаютъ 
почти такое же общественное положете, какъ еслибы 
были свободными гражданами и принадлежали къ самому 
высшему сословпо. Какимъ именно требовашямъ дол- 
женъ удовлетворять тотъ, кто становится вождемъ въ 
такихъ первобытныхъ общественныхъ группахъ? Въ боль
шинства случаевъ выбираютъ вождемъ самаго храбраго 
на войне, — наиболее сильнаго и ловкаго на охоте 
(у американскихъ индгЬйцевъ и обитателей бассейна 
Конго),— самаго богатаго (у индМцевъ, полинезшцевъ и 
негровъ), или, просто на-просто, самаго дороднаго и лучше 
другихъ откормленнаго (какъ, напримгЬръ, у атабасковъ, 
по уверенно Банкрофта). Какими бы основатями, однако, 
ни руководились при избраны этихъ вождей, власть ихъ, 
зачастую, оказывается до чрезвычайности слабой. Вместе 
съ тгЬмъ она, сплошь и рядомъ, исчезаетъ вместе съ при
чиной, вызвавшей ея возникновеше (войною, большою 
охотой и т. п.). Вожди, избираемые на опредъленный 
срокъ, облечены сравнительно большею фактической 
властью. Иногда она бываетъ пожизненной, что соста- 
вляетъ уже переходъ къ наследственной власти, которая 
вырождается, порою, въ полнейший абсолютизмъ (какъ 
напримеръ, недавно еще въ Дагомейскомъ царстве). ВнЬш- 
ше знаки правительственной власти вождей весьма раз
нообразны: палицы и начальничесше жезлы (въ Океа-
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ши и въ Европе), зонтики (въ Азш, Африке *), и т. п. 
Подобно тому какъ весь кланъ является ответственными 
за проступки каж д ая  изъ своихъ членовъ, абсолютный 
монархъ: султанъ, ханъ, шахъ и т. п. отв^чаетъ за каж
даго изъ своихъ подданныхъ. Представлеше о томъ, что 
вожди, облеченные абсолютною властью, должны быть 
самыми ловкими, вл1ятельнгЬйшими и храбрейшими изъ 
смертныхъ, вызываетъ, въ качестве логическаго следств1я, 
утрату означенной власти вождемъ, когда онъ состарелся, 
одряхлелъ, или, вообще, выказалъ себя неспособнымъ 
управлять страною (у квихуанцевъ, мозаевъ и др.).

Феодальный демократически строй.—Было бы излиш
ними распространяться здесь о развитш феодальнаго строя 
и теократической формы правлешя, являющихся след- 
ств1ями власти некоторыхъ сословш надъ всеми прочими. 
Достаточно будетъ упомянуть, что почти все полуцивили- 
зованныя народности живутъ еще подъ гнетомъ феодаль
наго строя, или же только-что начинаютъ освобождаться 
изъ подъ-него. Признаше личной свободы гражданина 
служитъ первыми шагомъ къ организацш государствъ со
временная западно-европейскаго типа, т. е. конститу- 
щонныхъ монархш и республики, въ которыхъ вопло
щается стремлеше довести до возможно наименьшей ве
личины какъ деятельность правительственной власти, такъ 
и разлшпе между сослов1ями, особенно лее предъ зако- 
номъ, — одними словомъ, — установить демократические 
общественный строй.

Общественная нравственность, т. е. основным пра
вила поведешя, обязательным для членовъ данная обще
ства, образуютъ собою въ совокупности целый уставъ,

*) См. Andree, Ethnolog. Farallele, стр. 250.
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утвержденный законами и общественнымъ мнетемъ. Уставь 
этотъ оказывается неодинаковымъ у различныхъ народ
ностей и обусловливается у каждой изъ нихъ степенью 
культурнаго развийя,—окружающей обстановкой и т. п. 
Впрочемъ, даже и среди самыхъ некультурныхъ племенъ, 
жизнь каждаго члена племени является сравнительно 
обезпеченной, благодаря извгЬстнымъ правиламъ поведе- 
шя, которымъ подчиняются все члены, дабы избежать 
наказашя, или же порицашя со стороны общественнаго 
миЪшя. Право сильнаго не применяется во всей своей 
грубой логической последовательности даже и у дикарей.

Понятно, что ихъ правила нравственности не всегда 
согласуются съ нашими. У нецивилизованныхъ народно
стей, не возбуждается даже и вопроса о безусловномъ 
праве и абсолютной нравственности. Все сводится къ 
весьма узкому альтруизму, распространяющемуся лишь на 
родичей и ближайшихъ соседей. Дурнымъ признается 
убить кого-нибудь изъ единоплеменниковъ, или же украсть 
что либо изъ коллективная имущества своего клана. На- 
противъ того, весьма похвально сразить меткой стрелою, 
какого-нибудь чужеземца, или ate похитить что-нибудь 
ценное у соседняя клана. Альтруистическое чувство по
степенно распространяется съ семьи и клана на все 
племя, все сослов1е, или касту, и всехъ единоверцевъ, но 
это распространеше происходить лишь медленно и посте
пенно. Следуетъ заметить, что и у цивилизованныхъ наро- 
довъ нравственный кодексъ иногда оказывается неоди
наковымъ, смотря потому, на какой стороне политическаго, 
или же сощальнаго рубежа, приходится его применять.

Сверхъ того, мнопе поступки, не допускаемые, вообще 
говоря, законами всехъ цивилизованныхъ государству раз
решаются и даже восхваляются при некоторыхъ особыхъ 
услов!яхъ. Можно указать, напримеръ, на человекоубш- 
ства: въ случае законной обороны,— на поединке,—на 
войне,—или при совершеши смертной казни. Въ виду
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такихъ фактовъ позволительно осуждать съ меньшею стро
гостью дайяка, который режете голову первому встреч
ному единственно лишь для предъявлешя этого трофея 
своей невесте: ведь, если онъ не раздобудетъ головы, 
каждая девушка сочтетъ долгомъ отвергнуть его иска
тельство и ему нельзя будетъ жениться! Нравственность 
у некультурныхъ народовъ имеетъ чисто утилитарный ха
рактеров: она поощряетъ поступки полезные для клана и 
для всего племени (гостепршмство; покровительство, ока
зываемое детямъ; уважеше къ общественной собственности 
и т. п.) и осуждаете невыгодные для нихъ поступки (ока
зание помощи дряхлымъ старцамъ; сострадаше къ рабамъ 
и т. д.).

Справедливость и правосудге. — Въ зарождающихся 
обществахъ нравственный кодексъ не отличается отъ за
кона, которымъ руководствуются при отправленш право- 
суд1я. Общественное м нете является источникомъ обыч- 
наго права, къ которому зачастую относятся съ уваже- 
шемъ даже и законодатели въ цивилизованныхъ стра- 
нахъ. Не задаваясь целью распространяться здесь о нрав- 
ственныхъ принципахъ, основанныхъ на релипозныхъ воз- 
зргЬшяхъ, равно какъ и объ юриспруденции у первобытныхъ 
народовъ *), упомянемъ лишь о шбкоторыхъ обычаяхъ, 
проливающихъ известный свете на существующая въ не
культурныхъ странахъ представлешя о праве и справед
ливости.

Къ числу обычаевъ, нагляднее всего свид'Ьтельствую- 
щихъ о могущества общественнаго мнешя въ первобыт
ныхъ обществахъ, принадлежите табу. Этотъ обычай, 
встреченный европейцами почти повсеместно въ Австра
лии, въ Меланезш и особенно въ Иолинезш, можете быть 
вкратце определенъ какъ постановленное советомъ ста- 1

1) См. подр. СЬ. Letourneau, V evolution de la Morale, Парижъ, 
1887, и A. Post, l. с. т. II, Лейпцигъ, 1895.
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рожиловъ, вождей, жрецовъ и т. п. запрещеше пользо
ваться, такъ или иначе, тймъ или другимъ неодушевлен- 
нымъ предметомъ, или живымъ существомъ. Такъ напри- 
мйръ, молодымъ австралшцамъ запрещается йсть мясо 
птицы эму, до достижешя ими возраста, когда они по
свящаются въ полноправные граждане (см. стр. 305). 
Цйль табу, въ данномъ случай, чисто утилитарная, какъ 
и въ Полинезш, гдй, при угрожающей голодовка, нала
гается табу на куръ, бананы и ямсъ. Иногда табу объ
является обязательнымъ только для женщинъ и дйтей, и 
т. п. Каждый, нарушивши этотъ законъ, можетъ подвер
гнуться за это смертной казни.

Другимъ примйромъ юридическаго и сощальыаго обы
чая служить вендетта. Въ первую пору возникновешя 
человйческихъ обществъ, въ группахъ, которыя органи
зовались въ кланы, пострадавшему надлежало лично 
мстить за каждую нанесенную ему обиду. Мщеше это 
имйло характеръ судебнаго поединка (первообраза евро
пейской дуэли). Въ случай убийства, обязанность отмщешя 
падала на ближайшихъ родственниковъ жертвы, но такъ 
какъ розыскаше виновнаго оказывалось иногда затрудни- 
тельнымъ и весь кланъ являлся отвйтственнымъ за поступки 
каждаго изъ своихъ членовъ, то считалось совершенно за- 
коннымъ и правильнымъ убить кого-нибудь изъ прегрй- 
шившаго клана. Первобытный законъ возмезд1я требовалъ, 
чтобы оно облекалось приблизительно въ ту же форму ка
кую имйло учиненное преступлеше: «око за око, зубъ за 
зубъ». Съ течешемъ времени, однако, отмщеше перешло 
въ руки представителей общества (къ судьямъ и прави- 
тельственнымъ чиновникамъ) причемъ выработалось также 
и уголовное законодательство.

Ордалш представляютъ собою одинъ изъ самыхъ рас- 
пространенныхъ способовъ судебной процедуры 7  некуль- 
турныхъ народовъ. Весьма часто руководящая .роль при 
этомъ предоставляется колдунамъ, якобы обладающимъ

Денпкеръ.—ЧеловЪчесюя расы. 21
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способностью распознавать виновныхъ. Само собой разу
меется, что подарки, подносимые колдунамъ заинтересо
ванными сторонами, оказываютъ большое вл1яше на ре
зультаты испытанш *).

Клятва подъ присягой служить последними остаткомъ 
этого способа судопроизводства. У многихъ народностей, 
къ такому испытанш чисто нравственнаго свойства при
соединяется обязательство проглотить некоторое количе
ство особаго напитка (раствори ржавчины въ вине-у ма- 
лайцевъ, кровь-у китайцевъ и т. п.).

Тайныя общества.— Нелегальные судьи.—Въ каждой 
общественной организации, оказывающейся несовершен
ною, или же неспособною удовлетворять справедливымъ 
требовашямъ ея членовъ, возникаютъ тайныя общества, ко- 
торыя берутъ на себя возстановлеше нарушенной спра
ведливости путемъ своего собственнаго суда и расправы. 
Таковы напримеръ, общества дукъ-дуковъ въ Новой Бри- 
тати , во главе которыхъ обыкновенно стоить доверенное 
лицо вождя племени. Въ члены этого общества, или клуба, 
принимаются молодые люди, уплачивающее, при вступле- 
ши, довольно крупный денежный взносъ. Каждый дукъ- 
дукъ признаетъ себя уполномоченнымъ чинить судъ и рас
праву когда ему вздумается. Облекшись въ особый костюмъ 
и надевъ на себя уродливую, грозную, маску, онъ, съ ди- 
кимъ завыв ашемъ, бежитъ по улице се л етя , причемъ все 
непосвященные разбегаются, объятые паническимъ ужа- 
сомъ. Онъ входить въ хижину туземца, на котораго была

*) Наиболее употребительными ордал1ями являются испыташя 
водой (переплываше черезъ р£ку, пребываше подъ водой въ те
ч е т е  нЬкотораго времени) и огнемъ. Въ этомъ посл^днемъ случай 
обвиняемаго заставляютъ пробежать босикомъ по раскаленнымъ 
угольямъ (какъ въ Индш, — у сомалгацевъ,—въ Cianfe и др.; ли
зать раскаленное до красна железо (какъ у  дайяковъ, хондовъ, 
негровъ изъ С1ерры-Леоне), или же опускать руки въ расплавлен
ный свинецъ (какъ въ Бирманш,—у  малаккскихъ якуновъ, альфу- 
русовъ острова Буру и др.) и т. п.
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подана жалоба, или котораго подозревают въ преступле- 
нш, и налагаетъ на него, по собственному своему усмо- 
тр^шю, кару. Она ограничивается иногда денежнымъ 
штрафомъ, но, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, молсетъ дохо
дить до лишешя лшзпи. Ншсто не см'Ьетъ сопроти
вляться дукъ - дуку, такъ какъ всяшй, дерзнувшш под
нять на него руку, рано или поздно погибнетъ насиль
ственной смертью. Члены тайнаго общества узнаютъ другъ 
друга при помощи особыхъ, извйстпыхъ только имъ одиимъ, 
условныхъ знаковъ и собираются вътакихъ мгЬстахъ, доступъ 
въ которыя воспрещенъ непосвященнымъ подъ страхомъ 
лишешя жизни. Они забавляются тамъ пгЬн1емъ, плясками 
и обильными пиршествами, на которыхъ почетнымъ блю- 
домъ слулштъ, зачастую, человеческое мясо. Вместе съ 
гЬмъ, дукъ-дуки являются колдунами и знахарями 1).

Подобный общества существуютъ въ Гвинее у негри- 
тянскаго племени 1оруба; следы такихъ же учрелщенш 
встречаются даже въ современной Европе. Примеромъ 
этому молсетъ служить знаменитая «.процедура на овся- 
номъ полть» (Haberfeld-treiben), древнш обычай, сохра- 
нившшся въ верхне-баварскомъ округе, между реками 
Инномъ и Изаромъ. Это нечто въ роде тайнаго суди
лища, разсматривающаго проступки, ненаказуемые уго- 
ловнымъ законодательством^ Мюнхенскому суду приш
лось, въ 1896 г. заняться однимъ изъ такихъ пригово- 
ровъ, являющихся теперь, впрочемъ, очень редкими * 2).

Формулы вП)01сливости. — Стороны общественной 
ж и з н и , обусловленный взаимной симпаыей, или же чув- 
ствомъ общечеловеческой солидарности, сравнительно не
многочисленны. Надо включить въ эту категорш ассо-

*) Schmeltz u. Krause, Ethnogr.—Anthr. АЫ. Mus. Gocleffroy; 
Гамбургъ, 1881, стр. 17.—W. Powell, Wanderings... New-Britain; Лон- 
донъ, 1883.—Graf von Pfeil, Buk-Buk, etc. Journ. Anthr. Inst, 1897, 
стр. 179.

2) G. Schultheiss, Globus, 1896, t . LXX, № 22.
21*
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щацш, составляющаяся, чтобы пойти сообща на охоту, 
выполнить спешную земледельческую работу, напр. сено- 
косъ, жатву,— выстроить домъ, уничтоженный пожаромъ, 
и т. п. Такой видь совместная труда особенно распро- 
страненъ тамъ, где въ основе сощальнаго строя лежитъ 
община, какъ напримТръ, у южныхъ славяьгь и у рус- 
скихъ. Обычай взаимнаго обмана кровью, или же питья 
изъ одной чаши, распространенный у гЬхъ же славянъ, а 
также у малайцевъ, индоиезшцевъ и негровъ,—служить 
у нихъ выражешемъ искренней взаимной симпатш, тогда 
какъ формулы вежливости являются более или менее лице
мерными выражешями чувства общественности. Оне изме
няются до безпредельности. Такъ, приветств1я при встрече 
весьма многообразны, но въ нихъ всегда выражается же- 
лаше выставить себя ниже особы, которую приветствуюсь, 
свидетельствуя ей, вместе съ темь, о своемъ сочувствш 
и преданности. Первая половина этого желашя высказы
вается принимая позу, унижающую приветствующая пе- 
редъ приветствуемой особой. Поза эта изменяется отъ рас- 
простиратя по земле (негры, камбоджшцы), до простого 
наклонешя головы (европейцы), проходя черезъ рядъ про
межуточные формъ: коленопреклонешя съ касашемъ до 
земли лбомъ, (китайцы); простого коленопреклонешя; ре
веранса нашихъ бабушекъ и т. д. Что касается до выра- 
жешй симпатш, то они почти всегда сводятся къ объя- 
пямъ и поцелуямъ. Въ случае смиреннейшая подчине
ния, целуютъ землю, попираемую ногами приветствуемая 
лица, тогда какъ дружба между равными выражается по- 
целуемъ въ щеку, или въ губы. Здесь тоже встречается 
множество промежуточныхъ формъ: всемъ известны обы
чаи щЬловашя руки, одежды, ноги и т. п. Къ этимъ 
двумъ главнымъ видамъ выражешя вежливости можно 
присовокупить и MHorie друпе. При встрече съ пр1яте- 
лемъ, или даже съ простымъ знакомымъ, обнажаютъ все 
тело, или же часть таковаго: грудь (у некоторыхъ не-
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гровъ), руку или голову (у европейцевъ), иатираютъ другъ 
друга масломъ, или землей (индусы), соприкасаются но
сами, причемъ каждый «нюхаетъ» здоровье другого (ло
пари, эскимосы, малайцы, полинезшцы ’); пожимаютъ 
другъ другу руки, прикладываюсь руку ко лбу, или къ 
груди (мусульмане), или, наконецъ, почесываютъ у себя 
за ухомъ, высовывая вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ языкъ (тибетцы и
Т. П. “).

Между народная жизнь.— Взаимныя отношешя этни- 
ческихъ группъ могутъ быть троякаго рода: враждебныя, 
нейтральный, или сочувственный. Отношешя этой по
следней категории только еще намечаются между цивили
зованными народами, въ виде международныхъ празд- 
нествъ, выставокъ и конгр'ессовъ,— международныхъ съгЬз- 
довъ: научныхъ, благотворительныхъ, профессюнальныхъ 
и т. п. У некультурныхъ и полуцивилизованныхъ пле- 
менъ татя  собрата отсутствуют, или лее сводятся къ 
немногимъ празднествамъ и пирушкамъ. Съ другой сто
роны, враждебныя отношешя (или войны) существуютъ 
у всЬхъ народовъ, начиная съ самыхъ дикихъ и кончая 
наиболее цивилизованными. Нейтральный сношешя (тор
говля) мало развиты между некультурными народностями 
и начинаютъ прюбретать фактическое значеше лишь у 
полуцивилизованныхъ, но достигаютъ у цивилизованныхъ 
народовъ высокой степени развшчя.

У некультурныхъ народовъ войны возникаютъ по са- *)

*) Привычка прикладывать носъ къ щекй и втягивать въ 
себя дыхаше, зажмуривая глаза и чмокая губами, существуетъ въ 
южномъ Китай, но единственно какъ выражете любви. По сло
вами Р. d’Enjoy, это обонятельный жестъ, производный отъ вку- 
совыхъ ощущенш, тогда какъ европейскш поцйлуй въ губы, про- 
исходитъ изъ нохотливаго укушешя. (Bull. Soc. Anthr. Парижъ, 
1897, вып. II).

2) См. подробности: Ling Both, Journ. Anthr. Inst. т. XIX, 
1889, стр. 164,—Andree. Ethn. parall. новая cepin, етр. 225. — Hell- 
wald, Bosselspr. стр. 1.
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мымъ разнообразнымъ причинамъ. Особыхъ армш у нихъ 
нЪтъ, а потому каждый граждаиинъ обязанъ сражаться 
рука объ руку съ прочими членами своего клана, пле
мени, или народца, для добывашя съестныхъ припасовъ, 
рабовъ, жевъ, скота и т. п. или въ отместку за обиду,

оскорблете, или убшство, учинен- 
ныя к'Ьмъ-либо изъ чужого, и, 
следовательно, враждебнаго клана 
(Hostis у римлянъ). На этой сте
пени цивилизацш, воорулюнныя 
столкновешя неособенно крово
пролитны: зачастую враждебныя 
дМств1я ограничиваются взаим
ными оскорблешями, маневрами съ 
ц^лью застращать врага криками, 
военной пляской, какими-нибудь 
страшными масками и костюмами. 
Иногда также участь боя решается 
поединкомъ между двумя вождями, 
или другими храбрецами изъ враж- 
дующихъ лагерей. Засады, ловушки 
и внезапный нападешя случаются 
при этомъ чаще генеральныхъ сра
жены.

Вообще говоря, война въ пер- 
вобытныхъ обществахъ является

дровои шкурой, замЪняетъ особымъ ВИДОМЪ ОХОТЫ На ЧвЛО- 
собою рукоятку. ^

века. На войне употребляется по
этому, почти всегда, толю самое оборонительное оруж1е, 
какъ и на охоте.

Только у полуцивилизованныхъ народовъ, съ возник- 
новетемъ более или менее постоянныхъ армш, появляется 
спещально боевое орулае, а также оборонительный укре- 
плешя (напримеръ, крепости, тынъ, волчьи ямы, рвы 
(иногда наполненные водою) и т. п.).

Фиг. 73.—Оббивной крем
невый кинжалъ калифорн- 
скихъ инд£йцевъ; тупой 
конедъ его, обвитый вы-
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Мы ограничимся здесь, по необходимости, лишь ни
сколькими словами о наступательномъ и оборонительномъ 
орулаи 1).

Наступательное оружге делится на двгЬ категорш: 
ручное и метательное оружте. Въ каледой изъ этихъ ка
тегории различаютъ уда
ряющее, режущее и колю
щее оруж1е. Среди’ручного 
оруж1я занимаютъ у не- 
культурныхъ народовъ вид
ное место тупыя оруд1я, 
действующая ударомъ и про- 
исшедппя непосредственно 
изъ дубины, главнаго ору- 
ж!я первобытнаго челове
ка. Всего распространен
нее палица, отличающаяся 
въ Австралии отъ дубины 
лишьутолщетемънаконце.
Въ Океаши она прини- 
маетъ самыя разнообраз-* 
ныя формы: каждый ост- 
ровъ, или же группа ост- 
рововъ, имеетъ свою осо
бую форму палицы. Остро
конечный булавы новогеб- _ m _ .J . Фиг. 74.—Топоръ племени Ъатаи
ридцевъ служатъ уже пе- (въ странгЬ Матабеле), употребляв-
реходомъ КЪ колющему мый дяя охоты на слоновъ. Особое 
Г прикръплете къ рукояткъ: отча-
ОруЖ1Ю, ИЗВЪСТНЪЙШИМИ ВИ- сти съ помощью ремней. (По Вуду).
дами котораго являются:
копье, пика, ассагай'и вилы. Наконечники у такого ору- 
ж1я бываютъ кремневыя, (напримеръ;* у меланезшцевъ на

*) Различ1е между наступательнымъ и оборонительнымъ ору- 
ж1емъ зачастую не особенно заметно даже и у  цивилизованныхъ 
народовъ. Такъ палашъ и* сабля служатъ. и для нанесешя, н для
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островахъ Адмиралтейства), изъ кости, дерева, зубовъ 
акулы (на островах-ъ Жильберта, или Кингсмилльскихъ), 
изъ бронзы, (въ доисторической Европй, Китай),—желйз- 
ные (у негровъ),— стальные (у европейцевъ). Рйжущее 
оружле за исключешемъ топора самыхъ разнообразныхъ 
формъ (фиг. 66, 74, 114, 158), употребляется въ боль
шинства случаевъ и въ качествй колющаго. Простййппе 
его виды: каменный ножъ, (фиг. 56) и бронзовый или же
лезный ножъ (фиг. 146), отъ котораго произошла сабля.

Подобными Hie образомъ кремневый кинжалъ посте
пенно превратился въ стальной палашъ ’).

отражешя ударовъ. Темъ же свойствомъ обладаютъ: дубина, палица 
и др. оруж1я дикарей. Нередко также предметы, первоначально не- 
им&впие ничего общаго съ войною, обращаются въ наступатель
ное, или оборонительное оруж1е. Такъ браслетъ служитъ иногда 
оборонительнымъ оруяаемъ. У некоторыхъ негритянскихъ пле- 
менъ (ашанти, кафровъ, вакамба), и въ Меланезш, воины окуты- 
ваютъ себе руки и поги браслетами изъ длинныхъ волосъ раз- 
личныхъ животныхъ (козы, дикаго кабана, зебры). Почти сплошь 
покрывая члены, браслеты эти надежно защищаютъ ихъ отъ уда
ровъ палицы и копья. Браслеты изъ проволоки, спирально обви
той вокругъ руки, или ноги, встр&чаюгщеся у  дайяковъ, индо-ки- 
тайскихъ мойи, и среднеафриканскихъ багирми, являются настоя- 
щимъ предохранительнымъ вооружешемъ,—первообразомъ нало- 
котниковъ и ножныхъ латъ.

Въ некоторыхъ, более р^дкихъ случаяхъ, браслетъ служитъ 
наступательнымъ оруж1емъ. У негритянскаго племени джуровъ, 
въ верховьяхъ Нила, браслеты снабжены двумя остр1ями въ 
10 сайт, длины, способными наносить очень опасный раны. Брас
леты у  иренговъ (живущихъ къ востоку отъ Верхняго Нила), и 
джиббовъ (на берегахъ Джиббы, лйваго притока Саба) предста- 
вляютъ собою широкш, плоскш кружекъ, съ отверсыемъ для 
руки по середине. Дабы придать этому кружку должную эластич
ность, изъ него выр&занъ небольшой секторъ; чрезвычайно острая 
внешняя окраина браслета представляетъ собою нечто въ роде 
круглой сабли. Нтобы не поранить себя самого, хозяинъ надкваетъ 
на такой браслетъ круглый футляръ, который снимается лишь 
передъ боемъ.

а) См. подробности и последовательное измкнете формъ, соч. 
полковника Lane-Box (теперь генерала P itt Rivers) Cat. Anthr. 
Collect. in... Bethnal Green Museum, Лондонъ, 1877, съ рисунками. 
(Эта замечательная коллекщя находится теперь въ Оксфорде).
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Метательное оружье. Сподручнейшими метательнымъ 
снарядомъ для поралсетя дичи, или врага, является ору- 
лае, которое держишь въ руке. Это, безъ сомггЪшя, не
однократно приходило на умъ первобытному человеку, 
въ увлеченш битвой, или охотой.

Чрезвычайно трудно, однако, бросить дубинку, ка
мень, или какой-нибудь иной снарядъ, такъ ловко, чтобы 
ранить животное или человека. Обнаружилась необходи
мость увеличить силу вержетя, чего можно было дости
гнуть лишь двумя способами: или придавъ снаряду осо
бую форму, или бросая его съ помощью особаго, соору- 
женнаго для этой пфли прибора. Первый изъ этихъ спо- 
собовъ не привели къ сколько-нибудь блестящими ре
зультатами. Племена санде и среднеафрикансйе ихъ со
родичи значительно изменили форму ножа, чтобы сде
лать его пригодными для бросашя рукою {трумбашъ). 
Франки были вооружены метательными боевыми сгЬки- 
рами (францисками), а римляне—различными дротиками. 
Употреблеше такого метательнаго оруж1я было, однако, 
всегда ограниченными. Палицы служатъ до сихъ пори 
для меташя, причемъ приходится, однако, или уменьшать 
ихъ величину (керри-керри у негровъ бангу), или изме
нять ихъ форму (австралшскш бумеранги). Бумеранги 
(фиг. 75) представляетъ собою деревянный клинокъ, форма 
котораго изменяется отъ весьма легкаго искривлешя, до 
изгиба поди прямыми угломъ. Поверхность его всегда 
обладаетъ тоже легкой кривизною. Некоторые виды бу- 
меранговъ, будучи брошены, прюбретаютъ въ воздухе 
вращательное двшкеше, заставляющее ихъ возвращаться 
къ ногами хозяина, подобно тому какъ обручи возвра
щается къ ребенку, бросившему его впереди после того 
какъ сообщили ему вращательное движете въ обратную 
сторону. Подобными же оруж1емъ (singa), обладаютъ 
ориссюе хонды (въ Индщ). Оно было известно также 
древними египтянами и послужило, быть можетъ, образ-
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цомъ для трумбашей у ншгЪпшихъ сайде. Присовокупивъ 
къ бумерангу патагонское бола (которое не сл'Ъдуетъ сме
шивать съ лассо) и связанные веревочками костяные ша
рики, которыми эскимосы метко попадаютъ въ птицъ, мы 
исчерпаемъ все виды оруяйя, бросаемаго прямо рукою,

Фиг. 75. — Метательное оруж1е австралшцевъ: а, бумеранги; г, 
поперечное сеч ет е  бумеранга; / ,  Лшъ-лилъ, родъ бумеранга, съ 
географической картой окрестностей Брокенъ-ривера; d, онъ же

сбоку. (По Br. Smyth).

а потому самому являющагося неособенно действитель- 
нымъ. Надлежащее усовершенствоваше метательнаго ору- 
ж1я могло быть достигнуто лишь вторымъ способомъ раз- 
ръшешя задачи, т. е. увеличешемъ силы вержешя, съ по
мощью особыхъ соответственныхъ приборовъ.
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Приспособлешя для метатя снарядовъ могутъ быть 
распределены на три категорш, соответственно съ тремя 
видами употребляемой въ нихъ движущей силы: непо
средственно примененной мышечной силы человека,— 
упругости некоторыхъ твердыхъ телъ и, наконецъ, — 
давлетя газовъ. Первая изъ этихъ силъ применяется 
сравнительно редко. Метательное копье древнихъ грековъ 
и римлянъ (amentum) имеетъ лишь ограниченное упо- 
треблегпе. Метательная палка ') съ зарубкою, служащая 
для увеличетя импульса, который передается дротику 
мышцами руки, встречается лишь местами, преимуще
ственное на окраинахъ Тихаго океана,-—въ Австралии, 
где ее называютъ вумера,—въ Меланезш (фиг. 76),—на 
северо-западе Америки, у эскимосовъ и чукчей. Задолго 
до открытая Америки Колумбомъ, метательная палка была 
известна въ Мексике и Перу, откуда, быть можетъ, пе
решла въ Бразилию. Другое, подобное же ору лае, праща, 
имело въ древности большое применеше у семитовъ и 
•европейскихъ народностей, да и теперь еще зачастую 
встречается въ Европе у детей въ качестве игрушки, но 
какъ серьезное оруж1е, наврядъ ли употребляется кемъ- 
либо, за исключешемъ некоторыхъ полинезшскихъ и аме- 
риканскихъ племенъ (индейцевъ хупа, арауканцевъ, огне- 
земельцевъ).

Метательное оруж1е, въ которомъ применяется давле- 
ше газовъ, встречается у некультурныхъ народовъ срав
нительно редко. Можно упомянуть лишь о духовой трубке, 
сарбакашь, или, вернее, зарабатапгь южно-американскихъ 
индейцевъ и соответствующемъ ему сумпитангъ малай- 
цевъ, употребляемомъ индонезшцами Индо-Китая и Аз1ат- 
скаго архипелага.

х) О. Mason  ̂ Throw. Sticks. Rep. U. S. N. Mm. for 1884.— 
F. Y. Luschan, Wurfholz и т. д. Festschr... Bastian стр. 131. Бер- 
линъ, 1896.
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Орулае это известно въ Европе въ форме датской 
игрушки, которая тоже называется сар- 
баканомъ. Это длинная трубка, изъ ко
торой, усиленнымъ выдыхашемъ, выбра
сывается стрелочка, походящая, величи
ной и внешними видомъ, на обыкно
венную вязальную иглу. Одинъ ея ко- 
нецъ заостренъ, а противоположный 
конецъ снабженъ шарикомъ изъ бузин
ной сердцевины, гаруса, хлопка и т. п.г 
заменяющего собою пыжъ. Стрелочка 
эта бьетъ на двадцать пять—тридцать 
пять метровъ. Можно было бы усма
тривать здесь косвенное воздМств1е 
мышечной силы, такъ какъ стрелка вы
брасывается благодаря сокращенно груд- 
ныхъ мышцъ, но, въ толю время, по
зволительно признать сарбаканъ перво- 
образомъ огвестрйльнаго орулая. ДгЬй- 
ствительно, изъ него молшо выбросить 
стрелку пользуясь расширешемъ какого 
угодно газа и превратить его въ на
стоящее ружье. Подобныя попытки, по
жалуй, даже и делались. Что касается 
до огнестргЬльнаго орулая, извгЬстнаго 
съ незапамятныхъ временъ китайцами и 
некоторыми древними народами, то оно 
получило широкое примкнете только 
въ Европе, начиная съ XT столейя 

Если метательное орулае двухъ, 
только-что упомянутыхъ категорш, мало 
известно некультурными народностями 
(разумеется, не принимая въ разсчетъ 
огнестрельнаго орулая, пршбретаемаго 
ими изъ цивилизованныхъ странъ), то

Фиг. 7 6 .— Метательная 
палка папуасовъ гер- 
манскаго участка Новой 
Гвинеи и меташе ею 
дротика; внизу —  про
дольный разр’Ьзъ мета
тельной палки (частью 

по Von Luschan),
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третья категор1я этого орулйя, въ которой пользуются на- 
коплетемъ мышечной работы въ упругомъ стержне лука, 
употребляется ими повсеместно, подобно тому какъ упо
треблялось передъ т^мъ и въ Европе. Высшей степени 
совершенства, возможной для такого оруж1я, достигаетъ 
оно въ сложыомъ самостреле (у нашихъ предковъ и ки- 
тайцевъ).

Лукъ и стргьлы *).—Происхождеше лука покрыто мра- 
комъ неизвестности. Некоторые ученые полагаютъ, что 
гибкая древесная ветвь, приспособленная къ западне, 
могла навести какого-нибудь первобытнаго изобретателя 
на мысль о луке. Это, само по себе, довольно правдо
подобно, такъ какъ у новозеландскихъ маори употребля
лось метательное орудие, замечательно схожее съ запад
ней такого устройства, а именно кнутъ, съ гибкой упру
гой рукоятью, внезапное распрямлеше которой заста
вляло лететь стрелу * 2). У шЬкоторыхъ европейскихъ на
родностей втречается игрушка, являющаяся пережиткомъ 
этого первобытнаго орудия. Вотяки называютъ ее н'эль, 
а это слово означаетъ, на многихъ финскихъ нареч1яхъ, 
стрелу 3). Какъ бы ни было, можно разделить безчислен- 
ное разнообраз1е луковъ на две группы: простыхъ лу- 
ковъ, состоящихъ изъ одного куска дерева, и сложныхъ, 
изготовляемыхъ изъ несколькихъ различныхъ матер1аловъ: 
дерева, рога, кости, сухожшпй, колш, и т. п., прочно 
склеенныхъ другъ съ другомъ.

Проще всего типъ сложнаго лука у восточныхъ эски-

*) См. Н. Balfour, „On the Structure and Affinities of the 
Composite Bow “, Journ. Anthr. Inst. Лондонъ 1889, т. XIX, стр. 
220; Анучинъ, Лукъ и стргьлы, Москва 1889; О. Mason, „Bows, 
Arrows, and Quivers of the North American Aborigenes“, Smithsonian 
Report, Вашингтонъ, 1893.

2) Phillips, Trans. N. Zel. Inst. т. X, стр. 97, Веллингтонъ, 
1877.

3) M. Buch, Die Wotiaken, стр. 78. Гельсингфорсъ, 1882; Извле
ч ет е  изъ Acta Soc.  Scient. Fennicae, t . XII.
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мосовъ. Лукъ состоитъ у нихъ изъ дерева и рога, или же 
дерева и кости, склеенныхъ вм'Ьст'Ь и скр'Ъпленныхъ верев
кой изъ сухожилш, прикрепленной вдоль его спинки, 
т. е. задней стороны (въ противоположность брюху, или 
передней стороне, обращенной къ стрелку, натягиваю
щему лукъ) 1).

Въ числе простыхъ луковъ следуетъ упомянуть про 
меланезшскш, съ продольной ложбинкой на задней или 
же на передней его стороне; лукъ у монбутту, снабжен
ный рукояткой и андамансме луки, въ форме буквы S,. 
напоминаюпце внешнимъ видомъ съ одной стороны не
которые эскимоссюе луки, а съ другой луки, употребляе
мые иными негритянскими племенами банту, въ восточной 
Африке (Фоа) 1 2).

1) Первообразъ настоящаго сложнаго лука, отличающагося на- 
клееннымъ на него слоемъ смоченныхъ сухожилш, который, высы
хая, должны были стягивать лукъ и придавать ему известную 
кривизну, им&лъ, надо полагать, иную форму: онъ вероятно похо- 
дилъ на лукъ индЬйскихъ племенъ, обитающихъ въ сгЬверозапад- 
ной Америке и Калифорнш. На такомъ луке, слой сухожилш за
частую длиннее дерева и свешивается съ обоихъ его концовъ.

Усовершенствованный формы-сложнаго лука встречаются лишь 
на аз1атскомъ материке. Татарскш или монгольскш лукъ, называе 
мый у  китайцевъ купгомъ, состоитъ существеннымъ образомъ йзъ 
деревянной основы, на которую наклеивается съ передней сто
роны слой рога, а съ задней—два слоя сухожилш, одетыхъ двумя 
же слоями бересты. Все друше сложные луки: перейдете, индус- 
сше и т. д. являются только дальнейшими усложнешями этого 
типа, къ которому можно также привести и разновидности лука, 
встречающаяся у  лопарей, яванцевъ и т. н. Придерживаясь воз- 
зрешй генерала Питта Рейверса, можно сказать что сложный 
лукъ не представляетъ собою никакого усовершенствовашя но 
сравнетю съ простымъ лукомъ. Онъ былъ, но всемъ вероят1ямъ, 
изобретешь въ такихъ странахъ, где отсутств1е очень упругихъ 
древесныхъ породъ заставляло прибегать къ составлению лука 
изъ несколькихъ слоевъ различныхъ матер1аловъ, которые, въ со
вокупности, могли бы обезпечить ему надлежащую упругую силу. 
Вь странахъ где нетъ недостатка въ древесныхъ породахъ, обла- 
дающихъ большою упругостью, населеше довольствовалось про
стыми луками.

2) Тетива лука изготовляется въ различныхъ местностяхъ изъ
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Стргьлы, вырезанный изъ одного куска дерева, встре
чаются сравнительно редко. Въ большинстве случаевъ 
стрела состоитъ изъ трехъ отдельныхъ частей, соединен- 
ныхъ вместе: наконечника, древка и оперешя.

Наконечникъ стрелы изготовляется у меланезШцевъ 
изъ твердаго дерева, иногда обожженнаго, чтобы сделать 
его еще тверже; стрелы некоторыхъ американскихъ индЪй- 
цевъ снабжены острыми каменными наконечниками, какъ 
стрелы австралшцевъ и нашихъ предковъ четверичнаго 

, перюда; у различныхъ сибирскихъ народностей наконеч
ники стрелъ изготовляются изъ кости, дерева или же
леза, а у большинства другихъ народностей — исключи
тельно изъ железа. Формы этихъ наконечпиковъ весьма 
разнообразны, но, въ большинстве случаевъ, могутъ быть 
сведены къ двумъ типамъ: классическому (общепринятому 
для стрелъ) й копьевидному (напоминающему очерташя 
лавроваго листа). Существуютъ таклсе наконечники съ 
поперечнымъ, или даже вогнутымъ лезв1емъ, въ виде кле- 
новаго семячка (у туркскихъ племенъ, сибирскихъ тун- 
гусовъ, негровъ на берегахъ Конго и др.). Наконецъ 
имеются стрелы, наконечники которыхъ не заслуживаютъ 
назвашя остр1я, такъ какъ оне имеютъ форму шара, 
маслины, обращеынаго конуса и т. п. Татая стрелы упо
требляются многими народцами (остяками, тунгусами, не
грами на берегахъ Конго, индейцами въ западной Бра
зилиа и др.) какъ ударяющее оруд1е на охоте за пуш- 
нымъ зверемъ, или 'за птицами съ красивымъ оперешемъ, 
которое могло бы пострадать, еслибы смочилось кровью 
изъ раны. Буряты употребляли въ былое время стрелы 
со свистками, предназначавппяся, вероятно, для того,

неодинаковыхъ ыатер1аловъ: такъ въ западной Африке, до Бу- 
тембо (въ стране поыондовъ) она выделывается всегда изъ ротанга, 
но, за Бутембо, появляются уже тетивы изъ волоконъ кротонарш, 
или бамбука. (К. Wenle Ethnol. Notizblatt. Mies. Berlin, т. I, № 2, 
стр. 39, 1895).
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чтобы наводить спасительный страхъ на непр1ятеля и т. п. 
Многие виды меланезшскихъ стр’Ьлъ, обладающихъ весьма 
сложными наконечниками, не ям'Ьютъ оперешя; его нгЬтъ 
также и у н'Ькоторыхъ африканскихъ стр'Ьлъ и т. п. У мон- 
бутту, опереше для стр'Ьлъ изготовляется изъ волоса, но, 
почти всюду, въ другихъ мЪстахъ, матер1аломъ для него 
служатъ птичьи перья.

Въ различныхъ странахъ существуютъ различные спо
собы натягивать лукъ и пускать стрелу. Ведды стргЬляютъ 
зачастую лежа и придерживая лукъ ногами; андаманцы и 
эскимосы держатъ лукъ вертикально, омага и щуксы дер
жать его въ горизонтальномъ положены и т. п. Чтобъ 
натянуть громадный монгольский, или скиоскш лукъ над
лежало упереться въ него колЪномъ. Е . Морзе *) разли- 
чаетъ пять различныхъ способовъ пускать стрелу. Самый 
первобытный изъ нихъ,—тотъ, которымъ естественно поль
зуются д’Ьти всгЬхъ народностей при первой своей по
пытка стрелять изъ лука,—изображенъ на фиг. 77, сверху: 
стрела и тетива удерживаются обгЬ вм^стЬ между вы
тянутыми большими пальцемъ и вторыми суставомъ ука- 
зательнаго пальца (айносы, чиппевеи, ассиршцы и др.).

Второй способъ, являющшся только вар1антомъ пер- 
ваго, тоже распространенъ главными образомъ среди сЪ- 
вероамериканскихъ индМцевъ. Оба они сообщаютъ стр^лЬ 
лишь сравнительно слабый импульсъ. Третщ способъ за
ключается въ томъ, чтобъ держать стрелу между боль
шими пальцемъ и вторыми суставомъ почти несогнутаго 
указательнаго пальца, причемъ первый его суставъ, съ по
мощью третьяго пальца, натягиваетъ тетиву; при этомъ спо- 
соб4 пускать стрелы надо держать лукъ горизонтально 
(омага, аамцы, жители большого Андамана, древше егип
тяне и греки). Четвертый способъ, называемый средиземно-

г) Е. Morse. Ancient and modern methods of Arrow-Release; Essex 
Inst. Bullet. Салемъ, окт. дек. 1885.
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морскимъ (фиг. 77, внизу) требуетъ, чтобъ тетива натя 
гивалась первыми суставами вс'Ьхъ пальцевъ, за исклю 
чешемъ большого и мизинца, 
причемъ стрела, зажатая меж
ду указательнымъ и среднимъ 
пальцемъ, накладывается влгЬ- 
во отъ лука. Этого способа 
придерживались во всгЬ вре
мена европеисте лучники, а 
также индусы, арабы, эски
мосы и ведды. Наконецъ пя
тый, монгольскы способъ (фиг.
77, по серединТ), заключается 
въ томъ, чтобы натягивать 
тетиву согнутымъ большимъ 
пальцемъ, придерживаемымъ 
въ этомъ положены указа
тельнымъ пальцемъ. Лукъ ока
зывается тогда по лТвую сто
рону стрелы, которую дер- 
жатъ въ рукгЬ, при основа
ны означенныхъ пальцевъ.
Такой своеобразный способъ 
употреблялся съ самой глу
бокой древности аз1атскими 
народами: монголами, ман- 
чжурами, китайцами, японца
ми, турками, персами, а также 
древними скиоами; для за
щиты руки отъ удара тетивы,

Фиг. 77. — Различные способы 
пускать стрелу. Сверху перво
бытный способъ, по середингЬ— 
монгольскш, а внизу—способъ,

необходимо НОСИТЬ при ЭТОМЪ  ̂ м оря7 пи»бЁ * й
способ^ на болыпомъ пальцТ
особаго рода кольцо изъ кости, рога, слоновой кости, или 
металла, или же особую перчатку о трехъ пальцахъ. 

Оборонительное, opyotcie. Первоначально, въ про-
Деникеръ.—Челов'Ьчесшя расы. 22



стМшей своей форме, оно, безъ сомнйшя, не отличалось 
отъ наступательнаго и состояло также изъ дубинки или 
палицы, выбиравшихся, быть можетъ, нисколько пошире 
и тоньше т£хъ, который употреблялись для нападешя. 
Жители Друммондовыхъ острововъ (Жильбертова, или 
Кингсмилльскаго архипелага въ Микронезш), а также 
туземцы острововъ Самоа, замечательно ловко отражаютъ

вражесшя стрелы простыми 
дубинками и палицами. Мно- 
rie друпе народцы (гавайцы, 
таитяне) не знаютъ ни латъ, 
ни щитовъ и защищаются 
только обычнымъ своими ору- 
ж1емъ — палицей. Динки — въ 
верховьяхъ БЬлаго Нила, юж
ные ихъ сос'Ьди — мунды, и 
среднесудансше багирми от- 
биваютъ вражесюя стрелы 
палками: прямыми, или же 
согнутыми на подоб1е лука 
и несколько утолщенными по 
середине.

Различный формы щита 
являются только видоизме- 
нешями первичнаго оруж1я,— 
палицы. Эволющя эта шла 

различными путями, въ зависимости отъ местныхъ усло- 
вш. Можно однако различить две главныхъ лиши, или 
два типа этой эволюцш, къ которыми сводятся все осталь
ные. Первый является только сплющетемъ палицы и 
разросташемъ ея въ ширину: такими образомъ произошла 
большая часть длинныхъ щитовъ. Второй типъ характе
ризуется присутств1емъ куска дерева, кожи и т. и., при- 
крепленнаго къ палице около того места, где ее дер
жать въ руке. Такая охрана для руки послужила пер-

3 3 8  '  Ч Е Л 0 В 5 Ч Е С Е 1 Я  Р А С Ы .

Фиг. 78.—Австралшскш дере
вянный щитъ—съ трехъ сто- 

ронъ.
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вообразомъ для всЬхъ круглыхъ и нгЬкоторыхъ длинныхъ 
щитовъ.

Наглядн'Ьйшимъ образчикомъ перваго типа являются 
щиты австралшцевъ. Некоторые изъ нихъ (тамаранги) про
стыл дубинки, слегка сплющенный и уширепныя по сере
дине, друпе (мулабако) очень узеньшя дощечки, закруглен
ный съ обоихъ концовъ, съ рукоятью въ виде щели, про
резанной со внутренней, слегка выпуклой стороны щита 
и снабженной иногда ребромъ. (Фиг. 78). Друпе щиты 
имЗиотъ форму довольно широкихъ досокъ, закругленныхъ 
съ обеихъ концовъ и тоже снаблшшыхъ иногда ребромъ 
по середине.

Подобные же щиты, съ ребромъ, несколько расширен- 
нымъ на концахъ, употребляются альфурусами на южныхъ 
Молуккскихъ островахъ (фиг. 79). Своеобразный щитъ 
дайяковъ и другихъ индонезшцевъ (включая сюда и ниж- 
яебирманскихъ, см. загл. карт.) произошелъ тоже изъ 
типа, схожаго съ мулабакой. Это деревянная доска съ 
ребромъ посредине, украшенная, иногда, человеческими 
волосами (фиг. 79).

Второй типъ щита обусловленъ приделкою къ палице 
какой-нибудь деревянной, металлической, или кожаной 
охраны для руки. Дубины, или первобытные щиты у пле
мени монуду снабжены посредине ремнемъ изъ буйво
ловой кожи, подъ который продевается рука воина. Пред- 
положимъ, что когда нибудь часть этого кольцеобразнаго 
ремня слегка отделилась и составила передъ рукой бо
лее широкую прикрывающую поверхность, защищавшую 
руку надежнее чемъ прежде, и мы поймемъ происхо- 
ждеше щитовъ, сделанныхъ изъ кусковъ шкуры, прикре- 
пленныхъ къ палице, сперва неболыпихъ какъ у готтев- 
ловъ, а потомъ громадныхъ, какъ у зулусовъ (фиг. 80).

Подобные же, но только четвероугольные щиты, встре
чаются у племени чули, въ верховьяхъ Белаго Нила, у 
фановъ—въ Огуэ и др. Кочевники и всадники признали

22*
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болЪе удобной для себя круглую, сравнительно легкую, 
форму щита, безъ срединной палки и съ ременной ру
коятью. Таковы щиты беджей, абиссннцевъ, сомали, а 
также еЬверо-американскихъ инд'Ьйцевъ.

Въ странахъ, гдТ мало скота, изготовляютъ овальные, 
или четвероугольные щиты изъ стеблей ротанга, трост-

Фиг. 79.—Индонезшсше щиты: 
Ъ, молуккскихъ альфурусовъ 
(изъ дерева съ инкрустащей), 
f, дайяковъ (изъ разрисован- 
наго дерева, украшеннаго кло
чьями человЪческихъ волосъ.

Фиг. 80. — Щитъ каф- 
ровъ - зулусовъ, изъ 
бычачьей шкуры, съ 
палкой по середий'Ь.

ника, или изъ художественно сплетенныхъ пальмовыхъ 
листьевъ. Таковы болыше щиты шамъ-тамовъ, нФкото- 
рыхъ дайякскихъ племенъ, нага (загл. карт.) и т. п. Эти 
щиты не очень прочны, но выгодны тТмъ, что попадаю-
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пця в'ь нихъ стрелы не отскакиваютъ, а увязаютъ своими 
остргями. Это чистый барышъ для владельца щита.

Подробности, въ который мы входили при описании 
щитовъ, не дозволяютъ намъ долго останавливаться на 
покровительственномъ вооружены: кирасахъ, кольчугахъ, 
каскахъ, наручникахъ, кнемидахъ и т. п. *). ЗамгЬтимъ 
однако, что въ тгЪкоторыхъ мйстахъ и у некоторыхъ на
родностей, существуютъ довольно странный покровитель- 
ственныя вооружешя: туземцы Кингсмилльскихъ острововъ 
носятъ одежду, искусно сплетенную изъ волоконъ коко- 
соваго ореха, прекрасно защищающую отъ нащональнаго 
ихъ оруж!я съ наконечниками изъ зубовъ акулы. Напом- 
нимъ также о кирасахъ изъ буйволовой шкуры у аме- 
риканскихъ индМцевъ и о ватныхъ кирасахъ племени 
багирми, китайскихъ, древне-япоискихъ и древне-мекси- 
канскихъ солдатъ. У двухъ послгЬднихъ надевались сверхъ 
кирасы еще доспехи изъ дощечекъ лакированнаго дерева. 
Подобные доспехи встречаются по всему побережью се
верной части Тихаго океана: у эскимосовъ, чукчей, коря- 
ковъ (пластинки изъ кости, или моржевыхъ клыковъ и у 
индейцевъ тлинкитовъ въ северо-западной Америке (де- 
ревянныя дощечки, нашитыя на ткань) * 2) и т. п. Описа- 
nie всехъ изобретены, вызванныхъ враждебными между
народными отношешями, заняло бы, однако, целый томъ. 
Перейдемъ, поэтому, къ более мирному сюжету, а именно 

^жъ более выгоднымъ для человечества нейтральнымъ между- 
народнымъ отношетямъ.

Некультурнымъ охотникамъ торговля почти неизвестна. 
Она могла развиться лишь среди сильныхъ уже числен
ностью обществъ, между народами, обитающими на раз- 
личныхъ территор1яхъ, продукты которыхъ настолько не-

а) По поводу наручниковъ см. примем, къ стр. 328.
2) W. Hough, Primit. Атеггс. Armor; Rep. U. IS. Nation. Mus. за 

1893. Ващингтонъ, 1895, стр. 625.
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одинаковы, что ими можно съ выгодою меняться. Неко
торую роль играетъ при этомъ начинающееся развипе 
промышленности, съ раздгЬлешемъ труда и спещализащей, 
которыя оно влечетъ за собою. Такъ, въ ШанТ, каждое 
племя имТетъ свое особое ремесло, вследств!е чего члены 
различныхъ племенъ, даже враждебныхъ, сходятся въ опре- 
дЬленныхъ местахъ для обмана 1). Такая первобытная 
форма торговли возникла, вероятно, изъ обычая обмени
ваться съ гостями подарками. Подозревая другъ друга въ 
недоброжелательстве, принимаютъ, однако, меры предо
сторожности. Въ Нубш, племена идутъ на базаръ во все- 
оружш, словно на войну. Желаюпце меняться, выстраи
ваются другъ противъ друга, и уполномоченные обеихъ 
договаривающихся сторонъ торгуютъ въ свободномъ про
межутке между вооруженными отрядами * 2).

Первобытная торговля производится довольно часто 
такъ, что договаривающаяся стороны не видятъ другъ 
друга. По словамъ Гумбольдта, въ начале прошлаго века, 
нынешше мексиканцы торговали именно этимъ способомъ 
съ дикими племенами, блуждавшими на северной ихъ 
границе. Менявипеся не виделись другъ съ другомъ: они 
привязывали свои товары къ предназначеннымъ для этого 
столбамъ и оставляли ихъ тамъ. Покупатель бралъ товаръ, 
оставляя взамГнъ какую нибудь равноценную вещь. Та
кими образомъ торгуютъ еще и теперь сакаи съ малай
цами и ведды съ сингалезами. Ведды ухитряются даже 
делать заказы столь же безмолвными способомъ: рядомъ 
съ товаромъ, выставленными на продажу, они кладутъ, 
напр., вырезанный изъ листа образчики такого наконеч
ника пики, какой ими желательно получить отъ синга- 
лезскихъ кузнецовъ.

Торговля, безъ которой не могутъ обойтись сколько

г) O t. M a s o n , Orig. o f I n v e n t ст р . 36 4 .
2) L e t o u r n e a n ,  Le commerce primit.; B u ll Soc. Anthr. 1896.
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нибудъ усложнившаяся общества, развилась всюду, какъ 
только челосЬкъ вышелъ изъ состояшя первобытной ди
кости. Являясь могущественнымъ факторомъ сближетя 
между народами, а иногда и распространительницей идей 
цивилизащи, она глубоко изменила общества, среди ко- 
торыхъ развивалась. Она открыла имъ новые горизонты, 
заставляя ихъ знакомиться съ чуждыми языками и нра
вами другихъ обществъ.

Это былъ уже шагъ къ установленш более широкой 
взаимной солидарности, но вместе съ гЪмъ и настежь от
крытая дверь духу наживы, захвату богатствъ, торга
шескому эгоизму и погоне за барышами. Вотъ почему, 
въ первобытныхъ обществахъ, купцы не пользуются осо- 
беннымъ уважешемъ *).

Деньги. — Въ первичныхъ формахъ торговли обм^нъ 
товаровъ производился непосредственно, башъ на башъ, 
какъ это случается иной разъ и въ настоящее время во 
многихъ странахъ. Вскоре, однако, обнаружилась потреб
ность въ общепризнанныхъ единицахъ ценности, благо
даря которымъ обмгЬнъ производится быстрее, легче и 
справедливее.

Такими единицами ценности выбирались предметы, 
являвшиеся желательными для большинства, т. е. укра- 
ш етя, играюпця главную роль въ первобытной торговле, 
или же предметы первой необходимости. Такимъ обра- 
зомъ, первою монетой первобытной торговли служили драго
ценности, мгЬха (у сибирскихъ народностей и въ Аляске), 
соль (у лаосцевъ), скотъ (въ Африке, «решила»—у рим- 
лянъ), рабы (въ Африке и Новой Гвинее). Впослед- 
ствш, денежными знаками стали предметы, обладавшие, 
благодаря своей редкости, большой ценностью. Такъ, на 
Пелевскихъ островахъ, монетою (анду) служатъ бусы изъ 
обсид1ана, и фарфора (фиг. 81, i и в), а также призмы изъ 2

2) L e t o u r n e a u ,  L'Evolution du commerce. Г Г ариж ъ, 1897 .
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терра-котты, привезенныя Богъ весть когда и откуда. Одно 
изъ племенъ владгЬетъ «одной» большой призмой (име
нуемой «баранъ» и считаетъ ее пащональнымъ своимъ 
сокровищемъ и т. и. На острове ЯпЬ, неподалеку отъ 
Пелевскихъ острововъ, место денегъ заступаютъ глыбы 
арагонита, камня неизв^стнаго на этомъ острове и при- 
возимаго туда съ Пелевскихъ острововъ. Ч'Ьмъ больше

\

Ф и г . 8 1 .—  М о н е т ы  н е к у л ь т у р н ы х ъ  н а р о д о в ъ :
1 и 8) (съ Пелевскихъ острововъ); 2) желЪзныя пластинки (въ Убангй); 3) мЪдныя 
кольца (въ Средней Африке; 4  и 5 ) каури; 6) связка каури; 7) вампумъ (у сЬв. 
амер. инд'Ьйцевъ); 9 ) кирка въ качестве денежнаго знака у ногровъ въ верховьяхъ 
Нила. Фигуры 1 , 4, 5 и 8 изображены въ две трети, a проч1я въ 1/д действитель

ной величины.

глыба, темъ больше ея данность. Пятисотъ-рублевый бан
ковый билетъ заменяется такими громадными жерновыми 
камнями, что ихъ едва могутъ унести два человека. Подоб
ный сокровища скорее льстятъ самолюбш местныхъ бога
чей, чемъ служатъ къ облегчешю обмена 1). Примеръ этотъ

х) J .  K u b a r y ,  JEthnol. Beitrag... Karolinen. Archipel; Л е й д е н ъ ,  1 8 8 9 —  
1 8 9 5 , с т р . 1.
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свидетельствует^ что редкость предмета сама по себе еще 
недостаточна для превращетя его въ хороший денежный 
знакъ. Вторымъ необходимыми услов1емъ является удоб
ство обращешя съ предметомъ, который, несмотря на свою 
малую величину, долженъ представлять большую ценность, 
действительную, или же признаваемую за ними.

Таковы, напр., зубы оленя вапити (Cervus canadensis), 
употребляемые до сихъ поръ въ качестве денежныхъ зна
ковъ индейскими племенами шошоновъ и банноковъ въ 
Идаго и Монтане \). Къ той же категорш относятся ко- 
жаныя деньги древнихъ кароагенянъ и скандинавовъ * 2); 
зерна какао, служивпия монетой у древнихъ мексиканцевъ, 
и употребляемый до сихъ норъ въ Мексике, въ качестве 
денежныхъ знаковъ; черепа животныхъ, служапце день
гами у племени мишми 3).

Окинемъ теперь взглядомъ съестные припасы, употре
бляемые въ качестве денежныхъ знаковъ: рисовыя зерна 
j древнихъ корейцевъ и нынешнихъ туземцевъ Филиппин- 
скихъ острововъ; крупинки соли въ Абиссинии и у лаос- 
цевъ; плитки чая, служанця денежной единицей въ Мон
голии. Упомянемъ вскользь также о кускахъ тканей опре
деленной длины, имеющихъ денелшую ценность въ Китае, 
Тибете, Монголш, Африке и другихъ странахъ и перей- 
демъ къ раковинамъ.

Различные ихъ виды служатъ монетой: JDentcdium enta
ils—у индЬйцевъ въ северо-западной Америке, Venus тег- 

• cenaria, изъ которыхъ индейцы атлантического побережья 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ делаютъ 
бусы (вампумы) (фиг. 81, 7) и др. Изо всехъ денежныхъ 
раковинъ наибольшей известностью пользуется, однако, 
каури. Монетою спещально служатъ два ея вида: Жопе-

а) Balfour, Journ. Anthr. Inst. т. XIX, 1889, стр. 51.
2) Nillson, Ureinwohner Scand. Nordens, Гамбургъ, 1866,1. Прпбавл. 

•стр. 37.
3) Cooper, The Mishmee Hills, Лондонъ, 1873.
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taria  ( Cyprea) moneta, L . (фиг. 81, 4, 5 и б)и Monetaria 
annulus , L .  Первая изъ этихъ раковинъ.повидимому, употре
бляется преимущественно въ Азш, а вторая—въ Африка *). 
064 он4 известны на всемъ протяжея1и Инд4йскаго оке
ана, но собираются въ болыпихъ количествахъ только въ 
двухъ м4стахъ: на Мальдивскихъ островахъ (къ западу 
отъ Цейлона) и на островахъ Сулу (между Филиппин
скими островами и Борнео). На аз!атскомъ материк^ упо- 
треблете ихъ въ качеств^ денелшыхъ знаковъ особенно 
распространено въ С1ам4 и у н4которыхъ лаосцевъ. Л4тъ 
двадцать тому назадъ, 80— 100 штукъ такихъ раковинъ 
стоили одну копейку. Въ половин^ XYIII в4ка давали 
отъ 2.400 до 2.560 каури за рушю (въ Бенгалш), т. е. 
около 40 каури за копМку.

.Главнымъ райономъ денежнаго обращ етя для каури, 
служитъ, однако, тропическая Африка. Фактъ этотъ объяс
няется редкостью тамъ этой раковины. Въ Атлантическомъ 
океан4 ея нгЬтъ, а потому она могла, лишь съ помощью 
торговыхъ сношенш, распространиться съ востока на за- 
падъ, черезъ весь африканский материки, отъ Зангвебара 
до Сенегамбш. Эти торговый снош етя доляшы были су
ществовать уже издавна, такъ какъ Кадамосто и друпе 
португальсюе путешественники пятнадцатаго столгМ я упо- 
минаютъ объ употреблении каури, въ качеств^ монеты, се
негальскими маврами. Разменная ценность каури въ 
Африк4 гораздо выше ч4мъ въ Азш, откуда ввозится эта 
раковина. Вероятно, арабы первоначально снабжали ею 
восточное африканское побережье. Впосл4дствш евро
пейцы захватили этотъ видъ торговли толю въ свои руки * 2).

*) Англичане назвали эту раковину каури, или коури (cowry), 
переиначивъ, повидимому, санскритское слово капарда (капардика)\ 
обратившееся на мараттскомъ парЪчш въ кавари. Португальцы 
называютъ ее bouji или bought] мальдивцы — боли; шамцы — бгосъ 
(т. е. „раковина41); арабы—уадда или вадаатъ.

2) Martens, Ueber verschied. Verwend. von Oonchylien; Zeitschrift-
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Каури и въ настоящее время ходитъ, въ качестве мо
неты, на западномъ берегу Африки, до ргЬки Куенцы въ 
Анголе. ДалТе, къ югу, до Китовой бухты, встречается 
другая раковинная монета, именно четки изъ осколковъ 
большой сухопутной раковины (Achatina monetaria), на- 
низанныхъ на веревку. Ихъ изготовляютъ преимуще
ственно во внутреннихъ округахъ Бенгуелы, въ Селле. и 
развозятъ оттуда по всему прибрежью. Некоторое коли
чество идетъ даже въ Лондонъ. Ташя четки, длиною около 
восемнадцати дюймовъ, стоили, пятнадцать летъ тому на- 
задъ, отъ двенадцати до пятидесяти-восьми копеекъ *).

Темъ не менее, настоящая монета—по преимуществу 
металлическая. Железныя и медныя пластинки опреде
ленной величины и веса служили монетой въ Ассирш, 
Микенахъ и у жителей Великобритания, современной 
Юлш Цезарю. Металличесшя пластинки разныхъ формъ 
употребляются и теперь въ Африке какъ денежный цен
ности. Таковы напримеръ, «логго» у племени бонго и 
другихъ негровъ въ верховьяхъ Нила (фиг. 81, 9); на
конечники копш у юровъ. железныя пластинки у народовъ 
въ бассейне Убанги (фиг. 81, 2); выделываемые въ Лунде 
бронзовые косые кресты, признаваемые монетой повсе
местно въ Конго. Тридцать летъ тому назадъ употребля
лась въ Камбодже железная монета, въ виде тонкихъ ко- 
лецъ, отъ пяти съ половиной до шести дюймовъ въ длину 
и весомъ около семи унцш.

Необходимо заметить, что первобытная монета могла 
вообще безъ особенныхъ хлопотъ превращаться въ какой-

fur Ethn• Берлинъ, 1872, т. IY, стр. 65. — Andree, Ethn. parall 
стр. 233.—Stearns, Ethno-conchology; Rep. U. S. Nation. Mus. за 1887.

J) Въ 1858 году, вывезено изъ Маншшы 2.938 пикулей каурп, 
преимущественно въ Ашчпю. Въ 1848 г. ввезено въ Ливерпуль 
60.000 килогр. каури. Когда голландцы владели Ценлономъ, глав- 
нымъ рынкомъ для каури служилъ Амстердамъ. Въ 1689 году 
тамъ было продано 192.950, а въ 1780—133.229 голландскихъ фун- 
товъ каури (Джонстонъ).
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нибудь полезный предметъ (наконечникъ копья, лопату, 
кирку, наконечникъ стрелы, мечъ). Въ Китай бронзовая 
монета имела первоначально форму ножа, съ рукояткой, 
заканчивавшейся кольцомъ. Съ течетемъ времени кли- 
нокъ этого ножа становился все короче и, подъ конецъ. 
совершенно исчезъ. Осталось одно только кольцо, кото
рое и превратилось въ китайскую сапеку, съ квадратной 
дырой по середине. Латунная, или мйдная проволока, 
разрезанная на куски, (фиг. 81 ,з ), заменяете монету въ 
срединной Африкй.

Серебряные брусья, куски отъ которыхъ отрубаются 
но мйрй надобности, служатъ до сихъ поръ ходячей мо
нетой въ Китай, подобно тому какъ въ пятнадцатомъ 
вйкй они служили, вмйстй со шкурками пушныхъ зве
рей, монетой въ Россш *).

Вопросъ о передвижент и путяхъ сообщетя со
стоите въ тйсной связи съ вопросомъ о торговле. О пу
тяхъ сообщ етя распространяться не стоите, такъ какъ. 
въ дикихъ странахъ, они весьма часто сводятся къ слу
чайно проложеннымъ тропамъ, а въ полуцивилизованныхъ 
странахъ,— къ такимъ дорогамъ, на которыхъ легко сло
мать себй шею. Средства передвижешя весьма разно
образны и могутъ, какъ доказалъ О. Мазонъ, доставить 
матер1алъ для интересной монография * 2). Простейший спо- 
собъ передвижешя—на спинахъ носилыциковъ; съ по
мощью особыхъ приборовъ, вродй лыжъ различнаго устрой
ства, употребляемыхъ въ холодныхъ странахъ, или безъ 
таковыхъ (фиг. 115 и 116). За тймъ уже начинайте 
пользоваться какъ перевозочнымъ средствомъ животными: 
осломъ, лошадью, муломъ, верблюдомъ, быкомъ, зеброй,

х) См. подр. Schurtz, Grundriss einer Entstehungsgeschichte d. Gel- 
des, Веймару 1898.

2) O. Mason. I. с. стр. 327; и Primit. Travel a. TransportSmiths. 
Pep. U. S. Nation. Mas. for 1894, стр. 239, Вашингтону 1896.



собакой, и т. п. Сперва ихъ заставляюти носить вьюки 
на спине, а потомъ запрягаютъ въ повозки.

Первобытный повозки. — Большинство некультурныхъ 
народовъ вовсе незнакомо съ повозками. Это мы видимъ 
у австралпщевъ, меланезшцевъ, а также у большинства, 
туземнаго населетя Африки и Америки. Существуютъ, 
однако, MHorie народности, сделавппя уже изрядные 
успехи въ цивилизации, но, по особыми обстоятельствами, 
не имевшая возможности пользоваться колесными экипа
жами. Въ такомъ положении: находятся, наприм'Ьръ, эски
мосы и друпе гипербореи, полинезийцы и т. п. Сани у 
иервыхъ и ладьи у вторыхъ удобно замгЬняютъ тате  
экипажи. Кочевники, питая какъ бы отвращ ете ко вся- 
каго рода повозками, предпочитаютъ имъ вьючныя еЬдла. 
Первообразомъ повозки было вероятно нечто вроде при- 
способлешя, употребляемаго еще и теперь индейцами въ 
американскихъ npepinxn: две древесныя ветви, при
цепленный по боками къ лошадиной подпруге, т. е. на
клонно расположенный жерди (оглобли), концы которыхъ 
тащатся по земле. На нихъ укладывается багажи, служа
щей вознице сиденьемъ. Предположивн, что этотъ перво
бытный экипажи надломился, вследств1е чего часть ветви 
начала тащиться по земле, мы тотчасъ же поймемъ ка
кую выгоду можно было извлечь изъ такого бедств1я. 
Возница не преминули сообразить, что если приделать 
къ оглоблями поди тупыми угломъ две горизонтальный 
ветви которыя тащились бы по земле, то животному бу- 
детъ гораздо легче ихъ везти. Отсюда оставался толика 
одинъ шаги до скреплетя горизонтальныхъ ветвей попе
речинами. Такими образомъ были изобретены санп, вн 
томи виде, въ какомъ оне существуютъ у финновъ и рус- 
скихъ крестьянъ. Т атя  первобытныя сани отлично при
способлены къ первобытными дорогами, и служати до 
сихъ пори единственными перевозочными средствомъ, какъ 
въ летнюю, таки и въ зимнюю пору, въ лесныхъ окру-
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гахъ северной России. Ни одинъ колесный экипажъ не 
могъ бы тамъ проРхать по едва- замРтнымъ тропинками, 
■сквозь дремучий девственный лРсъ, гдР почва покрыта 
толстыми слоеми мха и высокой травой. Лишь впослрд- 
■ствш, ви менРе лРсистыхъ странахи, пришло на уми под
ставлять подъ горизонтальный жерди саней катки, изъ 
которыхъ произошли потомъ колеса. Въ виду такой эво- 
лющи, употреблете саней при похоронахь, даже и по 
изобрРтенш колесныхъ экипажей, объясняется очень 
просто переживашемъ обычая, пользующагося тРмъ боль
шими уважешемъ, чРмъ онъ древнРе 1).

Двухколесная тележка извРстна была въ Азш съ са
мой глубокой древности. Она употреблялась какъ на 
войнР (у ассиршцевъ, халдеевъ, персовъ), такъ и для пе
ревозки грузовъ и пассажировъ. До сихъ поръ еще въ 
Индш, на островР ЦейлонР и въ Индо-КитаР, легкая двух
колесная телРжка запряженная зебрами (?), или ослами, 
гораздо употребительыРе четырехколесной повозки, влеко
мой буйволами. На дальнемъ ВостокР, гдР пользуются че- 
ловРкомъ, какъ упряжными животными, телРжка претер- 
пРваетъ соответственный измРнетя. Японская джинрикша 
и «pousse-pousse» въ Индо-КитаР являются только примР- 
нешями современныхъ экипажей къ такому способу пере- 
движешя. Лишь къ сРверу отъ Янтцешанга встречаются 
китайсшя двухколесный телРги, съ зубчатыми ободьями, и 
тяжелый колесницы безъ рессоръ, на четырехъ масив- 
ныхъ, иногда сплошныхъ, колесахъ, влекомый буйволами. 
Быть можетъ, подобные экипажи послужили образцомъ 
для русскаго тарантаса: ящика, прикрРпленнаго къ нР- 
сколькимъ параллельными лсердямъ, прилаженными на 
осяхъ, Древше греки, римляне и можетъ быть дал;е 
египтяне, заимствовали изъ Азш образцы изящныхъ и *)

*) Д. Анучинъ, Сани, ладья и лошади въ погребальныхъ обрядахъ; 
Древности... т. XIV, Москва, 1890.
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легкихъ своихъ боевыхъ колесницъ. Судя по находкамъ 
въ итальянскихъ озерныхъ жилищахъ и въ скандиыав- 
скихъ гробницахъ, четырехколесныя тел'Ьги известны были 
населенш Европы по меньшей м'бр'Ь уже въ бронзовомъ 
першдЕ У крестьянъ средней и западной Европы до 
сихъ поръ еще употреб
ляются точь въ точь та- 
шя же телеги, каки
ми пользовались древше 
германцы въ своихъ по- 
ходахъ. Т£ же самыя 
телеги перешли вм^сгЬ 
съ голландскими бурами 
въ южную Африку и 
завезен ы  колонистами 
латинской расы далее въ 
пустыни пампасовъ.

Надлелштъ особо упо
мянуть о приборахъ для 
взлгЬзашя на деревья, 
употребляемыхъ въ Ис
паши, АфрикЬ, Индш 
и. до новой Каледонш 
включительно (82).

Судоходство.— При- 
способлешя для пере
возки водою подверглись 
бол'Ъе существеннымъ измФнегпямъ чЪмъ экипажи. Отъ 
кожанаго мгЬха, надутаго воздухомъ, служащаго до спхъ 
поръ въ Туркестан^ и въ Персш для переправы черезъ 
р&ки по способу древнихъ ассиршцевъ *), и до изящ- 
ныхъ мореходныхъ яхтъ; отъ первобытныхъ тростнико-

г) См. accnpincKie берельефы у  Масперо, Древняя исторгя Во
стока и 0. Mason 1. с. (Опу. of Invent.), стр. 33-1.—Ср. Moser ,Atra- 
vers l’Asie centrale. Парижъ, 1885, стр. 220.

Фиг. 82. — Способъ взбираться на 
деревья въ Индш. (По В. Hurst).
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выхъ плотовъ у древнихъ египтянъ и современныхъ оби
тателей окрестностей озера Лобъ-Норъ (въ Еитайскомъ 
Туркестан^), до болыпихъ пароходовъ, поддерживающихъ 
сообщеше между Европой и Америкой, существуетъ не
сметное множество переходныхъ формъ. Австралшсгае 
челны изъ выдолбленнаго древеснаго ствола, лодки огне- 
земельцевъ, сшитыя изъ кусковъ древесной коры верев-

Фиг. 83. — Малайско-полинезшское судно ХУ11 столЗтя 
съ коромысломъ. (По 0. Мазону).

ками изъ тюленьихъ жилъ; весьма целесообразные эски- 
MOCCKie каяки; изящныя суда полинезшцевъ съ коромы
слами. выдерживаюпця океанская бури (фиг. 83); неуклю- 
лйя китайская длсонки и т. п. являются нагляднымъ до- 
казательствомъ этому.

Не вдаваясь въ далыгЪйппя подробности, отмйтимъ 
только, что не у вс^хъ народовъ обнаруживается одина
ковая способность къ мореплаванию. Для обладашя такой
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способностью недостаточно еще жить на морскомъ берегу. 
Такъ, напримеръ, негры никогда не решаются отплывать 
отъ берега въ открытое море и зачастую незнаютъ даже 
первоначальныхъ основъ кораблевождешя. Напротивъ того, 
полинезшцы и малайцы пускаются въ смелыя и опасныя 
путешеств1я, за мнопя тысячи верстъ, черезъ Индшскш 
и Тихш океаны. Ихъ суда встречаются тамъ всюду: отъ 
Гонолулу и острова Пасхи до Цейлона и Мадагаскара.

Съ развипемъ страсти къ мореплаванйо и къ путеше- 
ств1ямъ, переселешя сделались чаще и умственные гори
зонты значительно расширились. Мореплаваше оказалось, 
по этому, могущественнымъ средствомъ къ сближении 
между народами.

>

\
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

КлаесиФикащя расъ и народовъ.
Упреки по адресу антропологическихъ классификации—̂ Частые 
случаи см&шетя классификаций по расамъ и народамъ.—Установление 
расъ должно основываться лишь на соматическихъ признакахъ. — 
Для классификации народовъ принимаются, напротивъ того, въ 
разсчетъ дтническге признаки (лингвистичесше и сощологичесте), 
а въ особенности географическое распределение.— Предлагаемая авто- 
ромъ классгьфикацгя расъ. — Краткая характеристика принимаемыхъ 
имъ двадцати девяти расъ.—Классификация этническихъ группъ, про

веденная въ этой книгЬ.

Антропо логическими классификащямъ различныхъ уче- 
ныхъ, начиная съ Ф. Бернье (1672) и до нашего вре
мени, нередко ставили въ упрекъ то обстоятельство, что 
они признаютъ весьма неодинаковое число расъ: отъ 
двухъ (Вирей въ 1775), до тридцати четырехъ (Гэккель 
въ 1879) *). Эти упреки являются, однако, незаслужен
ными, такъ какъ почти всегда относятся къ классифика
щямъ разновременнымъ и, следовательно, составленнымъ 
на основаши нетождественныхъ фактовъ и документовъ. 
Вообще все научныя классификации изменяются, по мере 
более обстоятельнаго ознакомивши ученыхъ съ классифи
цируемыми фактами, или предметами.

Сверхъ того, обращаясь къ существу дела, мы усма
триваем^ что, зачастую, разлшйе въ классификащяхъ че-

*) См. для n c T o p in  классификации: Topinard, Elem. Anthr. gen. 
стр. 28—107, 264—349; Giglioli, Viaggio... della Magenta, Миланъ, 
1875, стр. X X V II и Kean, Ethnology, Кэмбриджъ, 1896, стр. 162.



лов'Ъческихъ расъ только кажущееся, обусловленное, въ 
большинства случаевъ, см^шешемъ этническихъ группъ съ 
расами. Припоминая сказанное во введении, можно соста
вить себе поняпе о встречающихся при этомъ трудностях!..

Классифицируя народы, нации и племена, короче ска
зать этничестя группы, надо принимать во внимаше^эаз- 
личдя ихъ по языку, этническим!, признаками, и, въ осо
бенности, какъ мне кажется, — по географическому рас- 
пределенш. Такъ, въ последующих!, главахъ этой ишиги, 
описаше различныхъ народностей будетъ расположено 
соответственно съ ихъ географическимъ распределешемъ. 
Что касается до классификацш расъ, то для нея прини
маются въ разсчетъ одни только физичесше признаки 
(понимая слово раса въ томъ смысле въ какомъ это уста
новлено во введеши). Путемъ антропологическаго анализа 
каждой изъ этническихъ группъ, мы пытаемся опреде
лить расы, входяпця въ ея составъ. Затемъ, сравнивая 
расы другъ съ другомъ, будемъ соединять расы обладаю
щая наибольшимъ числомъ сходныхъ признаковъ и отде
лять ихъ отъ расъ, обнаруживающихъ наибольшим съ ними 
различия.

Съ помощью такой методической классификацш, мы 
придемъ къ небольшему числу расъ, сочеташя которыхъ 
въ различныхъ отношешяхъ встречаются у множества 
этническихъ группъ.

Возьмемъ напр. расу негритосовъ, почти чистыми 
представителями которой являются филиппинсше аеты. 
андаманцы и черные сакаи. Раса эта встречается кое- 
где среди дравидшцевъ, малайцевъ, меланезшцевъ и др. 
У всехъ этихъ народностей, типъ негритосской расы 
обнаруживается: съ одной стороны, присутств1емъ извест- 
наго числа отдельныхъ личностей, у которыхъ онъ про
является почти въ первобытно-чистой своей форме, а съ 
другой,— существоватемъ многочисленныхъ особей, черты 
которыхъ тоже воспроизводятъ этотъ типъ, но въ изме-
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ненномъ виде,— замаскированномъ чертами, заимствован
ными у другихъ расъ. Признаки различныхъ расъ, при 
этомъ, оказываются, или слившимися вместе, или же 
только сосуществющими другъ съ другомъ.

Расовые признаки сохраняются съ замечательными 
упорствомъ, не смотря на см^шете расъ и на измгЬнетя, 
обусловленный цивилизащей, утратой прежняго языка и 
т. п. Меняется лишь отношете, въ которомъ та или дру
гая раса входить въ составь данной этнической группы. 
Какая-либо раса можетъ быть преобладающей въ данной 
группе, составлять въ ней только половину, четверть, 
или, наконецъ, весьма ничтожную долю, причемъ осталь
ная часть группы сложена изъ другихъ расъ. Редко лишь 
этническая группа состоять почти исключительно изъ 
одной расы. Въ такомъ случае, поняыя о расе и народ
ности смешиваются другъ съ другомъ. Можно сказать 
напр., что племена бушменовъ, аета, минкопи и австра- 
лшцевъ, состоять каждое изъ одной расы,( сохранив-1 
шейся почти чистою. Таие случаи, однако, сравнительно 
редки. Уже у монголовъ трудно признать всего только 
одну расу; переходя затемъ къ неграмъ, найдемъ у нихъ, 
по меньшей мере, три расы, который, хотя и соединены 
другъ съ другомъ известнымъ числомъ общихъ призна- 
ковъ, но представляютъ также и заметныя характерный раз- 
лшпя. Каждая отдельная раса можетъ сочетаться въ этни
ческой группе не только съ родственной ей расою, но 
также и съ другими расами, а потому легко себе пред
ставить всю многочисленность такихъ сочеташй.

Какъ уже упомянуто, число человеческихъ расъ не 
очень велико, но, разсматривая въ хронологическомъ по
рядке предлагавнпяся системы ихъ классификации, легко 
убедиться, что число это возрастаетъ, по мере ознакомлетя 
съ физическими особенностями различныхъ народностей. 
Ограничиваясь новейшими попытками чисто соматологи- 
ческой классификации, мы найдемъ следуюпця измене-
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т я : —Въ 1860 г. Исидоръ Жоффруа Сентъ-Илеръ при- 
знавалъ четыре главныхъ расы, или типа, и тринадцать 
второстепенныхъ расъ ’). Въ 1870 г., Гэксли предложилъ 
5 главныхъ расъ, или типовъ, и 14 второстепенныхъ видо
изменены 2). Наконецъ въ 1878 г. Топинаръ перечисляетъ 
16 расъ, а въ 1885 увелйчиваетъ ихъ число до 19 3). 
Въ смешанныхъ классификащяхъ, основанныхъ какъ на 
соматическихъ, такъ и на этническихъ признакахъ, приво
дится гораздо большее число подразделены, но это обу
словлено приняйемъ въ разсчетъ этническихъ группы 

Отстранивъ эти группы, мы найдемъ, даже и въ са- 
мыхъ сложныхъ классификащяхъ, всего только отъ четы
рехъ до пяти—главныхъ и отъ двенадцати до пятнадцати — 
второстепенныхъ расъ. Такъ, Гэккель и Фр. Мюллеръ при- 
знаютъ четыре главныхъ расы (называемыхъ у Гэккеля 
родами (Stiimme), а у Мюллера— подразделеьпямп), и две- *)

*) Главныя расы. Второстепенный расы.

1) Кавказская . . .  1) кавказская, 2) аллеганская (краснокожие
индейцы).

2) Монгольская . . 3) гиперборейская (лопари), 4) малайская, аме
риканская (кром£ краснокожихъ), 6) мон
гольская, параборейская (эскимосы), 8) ав- 
стралшская.

3) Эеюпская . . . .  9) кафрская, 10) эошпская (негрская), 11) ме-
ланшская.

4) ^Готтентотская . 12) бушмены, 13) готтентоты.
(Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Clctssif. anthropologique; Мёш. Soc. 

Anthr. Парижъ, т. I, 1861, стр. 125).
2) Главныя расы. Второстепенный расы плп впдопзмЪнешя.

1) Негритянская . . 1) бушмены, 2) негры, 3) папуасы.
2) . Австралшская . . 4) австралшцы, 5) черная декканская раса

(дравидшцы), 6) эешпы (хамиты).
3) Монголы............... 7) монголы, 8) полинезшцы, 9) американцы.

10) эскимосы, 11) малайцы.
4) СвГтлокож1е . . 12) свГтлоцвГтные европейцы (северяне):
5) Темноцвйтные . 13) смуглые южноевропейцы, смуглые аз1атцы

(арабы, афганцы, индусы, и др.).
3) Т. Huxley, Geogr. Distr... Mankind; Journ. JEthnol. Soc. Лондонъ 

и. с., т. II, 1870, стр. 404 съ карт.



3 5 8 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

надцатъ второстепенныхъ расъ (именуемыхъ видами и под- 
раздгЬленныхъ на тридцать четыре расы у Гэккеля, тогда 
какъ Мюллеръ называетъ ихъ расами и д'Ьлитъ на мно
гочисленный народности) *).

Классификацш Флоуэра и Гэксли (J . A nthr. In st. т. 
XIV, 1885, стр. 378) отличаются другъ отъ друга только 
въ немногихъ подробностяхъ. Известный аяатомъ Флоуэръ 
соединяетъ свои одиннадцать расъ и три подрасы въ три 
типа: негритянский, монгольский и кавказский.

Въ первомъ издаши своей классификацш (Rev. d’Anth- 
гор., 2-я cepin, т. I, стр. 509, Парижъ, 1878), Топи- 
наръ признаетъ шестнадцать расъ и д'Ьлитъ ихъ на три 
группы:

a) прямоволосыя расы: эскимосы, краснокожие индейцы, 
мексиканцы и перуанцы, гуарани и караибы, монголы;

b) волнисто-, или курчаво-волосыя расы:—светло-во
лосые европейцы (светлокожие у Гэксли), темноволосые 
европейцы и семиты (темноцветные у Гэксли), австра- 
лшцы и индо-абиссинцы (австралоиды у Гэксли), фульбе, 
финны, кельто-славяне, туранцы;

c) шерстоволосыя расы: бушмены, папуасы, кафры, 
негритосы.

Во второмъ ея издании, въ 1885 г. (Е1ёш. Anthr. gen., 
стр. 502), находимъ 19 расъ, соединенныхъ въ три группы:

а) бГлыя, узконосый расы: англо-скандинавы, финны 
(перваго, (западнаго), типа), средиземноморцы, семито-егип- 
тяне, лопаро-лигуршцы, кельто-славяне; *)

*) Роды (подраздЪлешя): 1) Лофокомы (шерстовидные волосы 
въ отдЬлъныхъ пучкахъ) со следующими видами (расами): папуасы, 
готтентоты.—2) Ер1окомы (съ шерстовидными, равномерно распре
деленными волосами): кафры и негры.— 3) Евтикомы (прямоволо
сые): австралшцы, малайцы, монголы, арктики (гппербореи), аме
риканцы.—4) Евплокомы (кудрявые): дравидшцы, нубшцы (эокшы), 
средиземноморцы, аршцы). (Haeckel, Natitrl. Schopfungsgesch., 7-е 
изд. (1879), стр. 628 и 647; Ег. Mneller, Allg. Ethnogr. 2-е изд. Вена 
1879, стр. 174 и 19.
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b) желтая, средненосыя расы: эскимосы, тегуельхи, 
полинезшцы, краснокож1е индейцы, лселтые аз1атцы (съ 
финнами второго типа), гуарани (или южно-американцы, 
кроме тегуельховъ), перуанцы;

c) Черныя широконосыя расы: австралшцы, бушмены, 
меланезшцы, негры, тасманцы, негритосы.

Съ другой стороны, Катрфалсъ подраздгЬляетъ свои 
пять стволовъ на восемнадцать ветвей, каждая изъ кото- 
рыхъ содержитъ по нискольку этническихъ группъ, на- 
зываемыхъ у него меньшими ветвями, или семьями *).

Несколько лгЬтъ тому назадъ, я предложили классифи- 
кащю человгЬческихъ расъ, основанную единственно лишь 
на физическихъ признакахъ * 2). Принимая во внимаше 
всЬ новыя данныя антропологической науки, я старался, 
по примеру ботаниковъ, образовать естественный группы 
путемъ сочеташя различныхъ признаковъ (цвета кожи, 
качества волосъ, роста, формы головы, носа, и т. п.), и 
такимъ образомъ разделили человечество на тринадцать 
расъ. Путемъ дальнейшего анализа мне удалось соста
вить обстоятельное описаше тридцати подразделешй этихъ 
расъ, которыя я назвали типами и которым лучше было 
бы назвать второстепенными расами, или просто расами. 
Множество новаго матер1ала и мои собственные изследо- 
вашя побудили меня съ техъ поръ изменить эту класси- 
фикащю. Она можетъ быть представлена въ виде сле~

г) Стволы: 1) негритянский съ ветвями: индо-меланезшской, 
австралийской, африканской и южно-африканской.—2) Желтый, съ 
вЬтвями: сибирской, тибетской, индо-китайской и американской 
(эскимосско-бразильской). — 3) Бклый, съ вЪтвями: аллофильской 
(айносы, мяо-тзе, кавказской, индонезшско-полинезшскоп), фин
ской, семитской и арийской. — Смешанный расы: 1) Океаншсшя 
(японцы, полинезшцы, малайцы). — 2) Американсшя (северной, 
средней и южной Америки) A. de Quatrefages, Hist, gen. Races hum, 
Парижъ 1889, стр. 343 и слкд.

2) Deniker, Essai dy une classification des races humaines и т. д. 
Парижъ, 1889 (Extr. du Bull. Soc. Anthr., т. XII, стр. 320).—0. Ma
son, Smiths. Rep. for. 1889, стр. 602.
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дующей таблицы, въ которой прежше мои типы, названные 
расами и подрасами, распределены на шесть группы

А. Шерстовидные волосы, широкгй носъ. Расы и подрасы.
Ж елтая кож а, стеатоп и п я, малый ростъ, 

д л и н н о г о л о в о с т ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . буш мены  (п . р. готтен
тоты и буш мены ) . . 1

Красноватобуры е, очень ма
лорослые, ш ироковатоголовые, 
или длинноватоголовые . . . негритосы (п . р. н е-

гриллы и негрйтосы ) . 2
Черные, рослые, длинноголо

вые .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  негры (п . р . негри
тян ск ая и б а н т у ) . . 3

Черноватобуры е, средняго 
роста, длинноголовые . . . .  меланезш цы  (н. р. па

пуасы  и меланезш цы ). 4

Темная

к ож а.

Темная

кож а.
6

Б. Курчавые или волнистые волосы.

Красноватобуры е, носъ узк ш  
рослые, длинноголовые . . . эешпы . .

Ш околаднобуры е, носъ ш и
рокш , ростъ ср'еднш, длинного
ловые .................. ....  австралш цы

Ч ерноватобуры е, носъ ш и
рокш  или узк ш , малорослые, 
длинноголовые . . . . . .  дравидш цы (и . р. ш иро

коносы е и узконосы е) . 7
Кожа б’Ьлая, см углая, носъ у зк ш , вы

пуклы й, съ толстымъ кончикомъ, ш ирокого
ловые ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ассироиды . . . .  8

С. Волнистые, темные, или черные 
волосы и темные глаза.

Кожа св'Ьтлобураго цв^та, волосы чер
ны е, носъ у зк ш , прямой, или выпуклый, 
рослые, д л и н н о г о л о в ы е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . индо-афганцы
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Кожа
смуглая,

волосы
черные.

Кожа мато- 
воб'Ьлая, во
лосы темно- 

русы е.

о
<=*ц

о
из
оо

Рн

Носъ орлиный, заты - Расы и подрасы. 
локъ выдается, длинного
ловые, лицо эллиптич. . арабы или семиты . . 1 0  

Носъ прямой, грубый, 
длинногол. лицо четверо-
угольное . . . . . .  берберы (-1 п. р .) . . 1 1

Носъ прямой, тонкш
среднегол. лицо овал. . -южные европейцы . . 1 2  

малорослые, длинноголовые . . ибершцы и островитяне 13
Малорослые, очень корот

коголовые, круглолицые . .. западные европейцы . 1 4  
Рослые широкоголовые,

лицо продолговатое . . . а.цлатическая раса . 1 5

К

В. Волнистые, или прямые волосы, 
блондины Со свгыплыми глазами.

Кожа
[ Скорее волнистые, рыжева

тые вол. Рослые, длинноголов. . северны е европейцы . 16
Розовато- Скорее прямые вол., льняного

бЪлая
волосы

§

цв^та. Малорослые, широко
ватоголовые .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .восточные европейцы . 17

Е. Волосы прямые, или волнистые, 
черные, глаза темные.

Кожа свйтло-бураго цвгЬта; тЬло очень 
волосатое; носъ ш ирокш , вогнутый, длинно
головые .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а й н о с ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Выдающшся, иногда вы пук
лый носъ. Рослые, лицо эллипт. 
ш ироко-или среднегодовые . . полинезшцы . . .

Малорослые, носъ сплющен
ный, иногда вогнутый; выдаю
щ ш ся скулы; лицо ромбическое;
длинноголовые .. . . . . . . . . . . . . . . . . пндонезш цы  . . •

Малорослые, носъ выдаю
щийся, прямой, ИЛИ вогнутый; 
средне, пли длинноголовые . . южно -  американцы

- -----  -(и. р. древняя и ю ж ная). 21

Кожа 
желтая, 
тйло не 

очень во
лосатое.

19

20
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F. Прямые волосы, Расы и подрасы.

Кожа

ярко-

ж елтая.

Ноеъ  
прямой, 

или орли
ны й.

• 2 4  

. 2 5

Рослые, среды егол.. с'Ьверо -  американская
(и . р. атлант, и ти хо-

< океанская) . . . .  2 2
Малорослые, корот

коголовы е . . . .  средне-американцы  . 23  
Н осъ прямой, рослые, широко

головы е, лицо четвероугольное. . патагонцы - К  .
К ож а ж елто-бурая; малорослые, лицо 

круглое, сплю снутое, длинноголовые . . . эскимосы .
[  Носъ вздернуты й, малорос

лы е, широкоголов...................... лопари - i .................. 26
Носъ прямой, ИЛИ вогнутый; 

малорослые; средне,-илидлинно
голов.; скулы  выдающ. . . . угры  (п . р. угорская и v'

енисейская) . . . . 2 7
Носъ прямой; ростъ среди.; 

весьм а ш ирокоголовые . . . турки, или тур к о-та-
т а р ы .................... 2 8

К ож а бледн ож елтая; скулы  выдающ.; 
монгольски! глазъ; ш ироковатоголовые. . монголы (п . р. северны е

и южны е монголы) . . 2 9

Кожа
ж ел то-

в а т о -6 4 -
лая.

Въ этой таблице приведены главнейшие соматичесше 
признаки каждой расы. Расположенная для большого 
удобства въ одинъ рядъ. она не представляетъ собою точной 
группировки расъ по действительному ихъ сродству другъ 
съ другомъ. Попытки выразить точныя соотношешя ме
жду расами, при линейномъ расположети таблицы, были 
бы совершенно бездельными: действительно, каждая раса 
обладаетъ сходными признаками не только со своими со
седками въ рядовой таблице, но также и съ другими 
расами, отодвинутыми отъ нея въ силу техническихъ усло
вен построешя таблицы. Для надлежащаго сопоставлешя 
сходственныхъ признаковъ, пришлось бы расположить 
группы по тремъ измерешямъ въ пространстве, пли, по
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крайней мере, но двумъ измерешямъ на плоскости, что мы 
и сделали на следующей таблице (стр. 362): Тамъ 29 расъ 
соединены въ 17 группъ, такъ чтобы сблизить расы, наи
более сходственный другъ съ другомъ. Изъ этихъ группъ 
только семь состоять болгЬе чгЬмъ изъ одной расы, а 
именно (см. таблицу): XIII, американская; XII, океаний
ская; II, негритянская; УШ, северо-африканская; XVI, 
евразшская; X, белая темноцветная; и IX, светлоцветная:

Сопоставлен1е челов'Ьческихъ расъ по сродству.

X III

сЬв. америк. 
среди, америк 
южно-америк.

XIY
эскимосы

X II
полинез1йцы
индонезгйцы

X Y II
монголы

X I

айносы

Y
дравидшцы

Л
РГэй

•гЧк
сЗ
Р чЕч
ОИ
сЗ

а=г
Э
’г о  о . И Яоо

Й
Р нРО ^я а

Р н
[14
О

XY
лопари

XVI
угры

Р н

гЧ

, VI
ассироиды

оушмены

IX
европ.-восточн. 

„ скверн.

X
евр. западные, адр1атпчесше, 
ибершцы и остр., сред, поморы

V II
индо-

афганцы

Y IH
арабы

берберы

Таблица эта явственно показываетъ, яапримеръ, что буш
менская раса имеетъ сродство съ негритосской (по мало- 
рослости) и съ негритянскою (качество волосъ, форма
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носа),—что дравидшская раса родственна одновременно 
индонезийской и австралийской,—что эскимосы обладаютъ 
некоторыми признаками монгольской и американской 
расы, что ассироиды довольно близки къ индо-афганской 
и адр1атической расамъ, что турецкая раса стоить, по 
естественному своему сродству, между уграми и монго
лами, что индо-афганцы напоминаютъ эеюповъ темнымъ 
цв4томъ кожи и арабовъ— формою лица и т. п.

Приведемъ некоторый подробности относительно 29 расъ 
(указанныхъ своими нумерами на первой таблице) и 17 
группъ второй таблицы (помеченныхъ римскими цифрами).

I .  1) Бушменская раса встречается въ сравнительно чи- 
стомъ виде у бушменской народности (фиг. 24) и въ ме
нее чистомъ у готтентотовъ (фиг. 14-3). Можно открыть 
присутств1е бушменскаго типа у весьма многихъ негри- 
тянскихъ народовъ къ югу отъ экватора (напримеръ, у 
бечуановъ, юоко и т. п.).

II. Негритянская группа состоитъ изъ трехъ расъ: 
негритосской, негрской и меланезЫской.

2) Негритосскую расу можно разделить на две подъ- 
расы: а) африканскихъ негриллей, чистыми представителями 
которыхъ служатъ: акка, батуа и др. длинновато-головые 
пигмеи: Ь) азгатскихъ негритосовъ (андаманцы (фиг. 124), 
черные сакаи (фиг. 123), аеты и т. п.) средне или широ- 
ковато-головыхъ, ростомъ немного повыше негриллей. При- 
сутств1е негритосскихъ признаковъ усматривается у раз- 
личныхъ негритянскихъ народностей банту, (напримеръ, у 
Адама). Что касается до вл1яшя негритосскаго типа на 
малайцевъ, якуновъ, некоторыхъ индонезшцевъ и др.. то 
оно является общепризнаннымъ фактомъ.

3) Негровъ можно тоже разделить на две подъ-расы:
а) суданскихъ (фиг. 140) и гвинейскихъ (фиг. 9) негровъ, 
которые выше ростомъ, обладаютъ въ большей степени про- 
гнатизмомъ и прочими (если можно такъ выразиться) негри
тянскими признаками, ч4мъ Ь) банту, обитающ1е въ подъ-
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экватор1альной и южной Африк! (фиг. 47, 141, 142). Негр- 
скш элёкентъ является важной составной частью см!шан- 
ныхъ африканскихъ народностей (i-гЬкоторыхъ берберовъ и 
эоюповъ, мадагаскарскихъ островитянъ). Большинство аме- 
риканскихъ негровъ принадлежитъ къ негрской подъ-рас!.

4) Меланезшская раса, отличающаяся отъ негрской 
преимущественно мен!е курчавыми волосами, завитки у 
которыхъ сравнительно шире (см. стр. 51), и бол!е св!т- 
лымъ цв!томъ кожи, состоитъ изъ двухъ разновидностей, 
или подъ-расъ: одной—съ удлиненными, овальными лицомъ 
и крючковатыми носомъ, распространенной особенно въ 
Новой Гвине! (папуасская подъ-раса) (фиг. 53 и 152) и 
другой,—съ бол!е широкими четвероугольиымъ лицомъ, за
нимающей остальную Меланезпо (собственно меланезт- 
ская подъ-раса, фиг. 153 *). Первая изъ этихъ подъ-расъ 
входитъ въ составъ многихъ см!шанныхъ народностей на 
Целебес!, Джилоло, Флорес!, Тимор! (фиг. 146— 148), и 
другихъ, бол!е восточныхъ, островахъ Аз1атскаго архипелага.

III. 5) Эвюпская раса образуетъ одна всю третью группу. 
Она сохранилась въ достаточной чистот! у н!которыхъ 
беджей и галласовъ, но изм!нилась отъ см!ш етя съ араб
ской кровью у сомалшцевъ, абиссинцевъ, и др., и съ 
негрской кровью—у санде (тамъ-тамовъ и т. п.), въ осо
бенности же у фульбе, или полей, хотя между н!кото- 
рыми изъ нихъ и встр!чаются иногда прекрасные, почти 
чистые ея типы (фиг. 139).

IV\ 6) Авсщралтская раса (фиг. 14, 15, 149 и 150) 
зам!чательна своей ц!льностыо и обособленными своимъ 
положешемъ на австралшскомъ материк! (см. гл. ХП). 
Даже ближаппе сос!ди австрал1йцевъ, «тасматйцы», те
перь уже вымерипе, им!ли совершенно иной типъ.

г) На фиг. 153 изображены особи одного и того племени, но 
принадлежащая къ двумъ уномянутымъ подъ-расамъ. Фиг. 151, 
представляетъ смЬшен1е обоихъ тпповъ, съ добавлешемъ поли- 
незшскаго.
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V. 7) Дравидтская, или мелано-индтская раса распро
странена среди южно-индшскихп народностей, говоря- 
щихъ на дравидшскомп языкй, а также среди коловъ и 
др. индшскихъ племенъ. По Шмидту она представляетъ 
двй разновидности, или подъ-расы *): а) узконосую весьма 
длинноголовую (наиры и др.) и Ь) широконосую, съ очень 
широкими носомъ, болйе короткоголовую (настоянце дра- 
видшцы) (фиг. 8, 126, 127). Ведды близко подходятъ къ 
дравидшскому. типу (фиг. 5, 6, 133), который проникъ 
во вей вообще народности, обитаюпця въ Индщ, по сю 
сторону долины средняго Ганга.

VI. 8) Аст роидная  раса, названная такъ потому, что 
она весьма ясно изображена на ассиршскихъ памятни- 
кахъ, насчитываетъ еще и теперь достаточно представи
телей дабы характеризовать цйлыя народности, какъ на- 
примйръ, перс1янъ хаджеми (фиг. 22), айсоровъ, нйко- 
торыя курдешя племена, а также часть армянъ и евреевъ. 
Характерный носъ, которыми снабжаюти еврееви на кар- 
рикатурахп, ви видй цифры 6 , написанной курсивомн,— 
ассироидный: они почти всегда сопровождается соединяю
щимися вмйстй бровями и толстою нижней губой. Племя 
тода (фиг. 130) отчасти принадлежишь, быть можешь, ки 
этому типу.

VII. 9) Инд о-афганская раса (см. главу X) имйетп ти- 
пичныхп представителей среди афганцеви, раджпутовн и 
ви кастй браминовп. Она много изменилась, однако, вслйд- 
CTBie скрещивашй си дравидшекими, ассироидными, мон
гольскими, туркскимп, арабскими и другими элементами 
(фиг. 125, 134).

V III. Спверно-африканская группа заключаешь висебй:— 
10) арабскую, или семитскую расу, обладающую типи
ческими представителями среди арабови и нйкоторыхн 
еврееви (фиг. 21). Черты ея зачастую встречаются у боль

*) Е. Schmidt. L ie  A n th r . In d ie n s ; G lobus, т. LXI, 1892, № 2 и 3.
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шинства народностей, обитающихъ въ Сирш, Месопота- 
нш, Белуджистан'Ь (фиг. 134), Египте и на Кавказе; 
И ) берберскую расу (фиг. 136), которая, по Коллиньону, 
слагается изъ четырехъ разновидностей, или типовъ 
(см. гл. XI).

IX. Бгьлая темноцвптная группа состоитъ изъ четы
рехъ темноволосыхъ европейскихъ расъ (12— 15): сре
диземно - приморской, островной - ибершской, западной 
(фиг. 98), и адр1атической.

X. Св?ьтлоцв?ътная группа заключаетъ въ себе двгЬ 
европейск!я расы со светлыми волосами (16 и 17): ск
верную (фиг. 8 8 —90) и восточную. (См. подробности о 
группахъ IX и X въ гл. IX).

XI. 18) Амносская раса сохранилась достаточно чистою 
у народности этого л̂ е имени (фиг. 49 и 117). Она вхо
дить однимъ изъ составпыхъ элементовъ въ населеше се
верной Япоши. (См. глава X).

XII. Океантская группа состоитъ изъ двухъ расъ. 
им4ющихъ другъ съ другомъ довольно слабыя соотношетя: 
19) полинезтской (фиг. 154— 156), распространенной въ 
■более или менее чистомъ виде, начиная съ Гавайскихъ 
острововъ и заканчивая Новой Зелащцей, но претерпеваю
щей въ западной части Полинезш измгЬнешя, всл4дств1е 
смгЬшетя своего съ меланезшцами (на островахъ Фпджи, 
Новой Гвинее,) и . выдгЬляющей изъ себя быть можетъ, 
въ Микронезш более волосатую подъ-расу; 20) Индо- 
незтской расы, представителями которой являются: 
даяки, баттасы и друпя народности Аз1атскаго архипе
лага, какъ напримеръ, шасы и кубу, или лее Индо - Ки
тая, какъ никобарцы, нага (фиг. 17, загл. и др.). Она 
изменяется, вследств1и смешешя съ разными элементами: 
негритосскимъ (белые сакаи на Малаккскомъ полуострове), 
индусскимъ (яванцы, фиг. 145), монгольскими (малайцы, 
хамти, фиг. 122), или напуасскимъ (флоресскте острови
тяне, фиг. 146— 148).
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XIII. Американская группа состоитъ изъ четырехъ 
расъ, обозначенныхъ на нашей таблице нумерами: съ 21 
по 24 (см. главу XIII, посвященную Америке). Мы огра
ничимся теперь зам'Ьчатемъ о томъ, что типъ средне-аме
риканской расы: приземистый, съ прямымъ или орлинымъ 
носомъ, нередко встречается на тихоокеанскомъ склоне 
обйихъ Америкъ и въ нгЬкоторыхъ м4стностяхъ атланти- 
ческаго склона Южной Америки. Въ первомъ изъ означен- 
ныхъ двухъ районовъ, населеше состоитъ преимущественно 
изъ смеси этого типа съ стерно-американской, а во вто- 
ромъ—съ южно-американской расой (фиг. 171).

Въ северо-американской расе можно различать две 
подъ-расы: а) атлантическую, очень рослую, хорошими 
представителями которой служатъ напр. ауксы (фиг. 158, 
159), и Ъ) тихоокеанскую, о которой могутъ дать приб
лизительное поняпе индейцы тлинкиты. Она отличается 
отъ первой меныпимъ ростомъ, более округлой головой 
и сравнительно развитой волосатостью. Въ южно-амери
канской расе, вероятно, надлежитъ тоже признать две 
подъ-расы: а) длинноголовую, съ волосами зачастую вол
нистыми, или дйже кудрявыми (фиг. 48, 165, 172,175) ]), 
происходящую, быть можетъ, отъ древнейшихъ обитате
лей американскаго материка и названную нами, при пер
вой нашей попытке классификацш человеческихъ расъ 
(въ 1889) «древне-американскою», и • Ь) среднеголовую, 
съ прямыми волосами, являющуюся обычнымъ южно-аме- 
риканскимъ типомъ (фиг. 167 до 170). Патагонская раса, 
отличающаяся высокимъ ростомъ и темно-бурымъ цветомъ

Ekrenreich, L с. (Urbewohner Brasil.) и Von den Steinen l. с., 
описываютъ многочисленныхъ особей съ волнистыми и кудрявыми 
волосами среди бакаири, карайя. араваковъ и др.; мы сами ука
зали у  огнеземелъцевъ так1е же волосы (Hyades et Deniker, 1. с.).

См. также фиг. 171, на которой изображена помксь средне- и 
южно-американскаго типовъ, и портреты гоаджировъ въ Le lour 
du Monde, 1898, 1-е полугод!е.
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кожи, им'Ьетъ своихъ представителей среди патагоицевъ 
и тгёкоторыхъ народностей въ Чако и Пампасахъ 1).

X1Y. 25) Эскимосская раса сохранилась достаточно чи
стой на восточномъ берегу Гренландш, а также въ север
ной Канаде, но изменилась отъ скрещиватя съ северно- 
американской расой въ Лабрадоре, на Аляске и на запад- 
номъ берегу Гренландш (где въ составъ смеси вошла 
кроме того и северно-европейская раса), а также съ мон
гольскими расами (у чукчей, алеутовъ и т. д.) на окраи- 
нахъ Берингова моря.

X.Y. 26) Лопарская раса имеетъ сравнительно чистыхъ 
представителей въ племенахъ скандинавскихъ лопарей. Въ 
другихъ местностяхъ она смешана съ северной и восточ
ной европейскими расами (съ русскими и скандинавами), 
а также съ финнами.

XY1. Две расы, изъ которыхъ состоитъ евразтская 
группа (названная такъ потому, что ея представители оби- 
таютъ и въ -Европе и въ Азш) обладаютъ лишь немно
гими общими признаками (желтовато-белой кожей, мон
гольскими особенностями въ смягченномъ виде):

27) Угорская раса преобладаетъ среди восточныхъ 
финновъ (остяковъ, пермяковъ, черемисовъ, фиг. 106), и, 
быть можетъ, въ качестве разновидности, у некоторыхъ 
енисейцевъ. Она встречается также въ смешенш съ само
едами и, сверхъ того, кажется, съ якутами;

28) Туркская раса, которую я охотно назвали бы 
туранскою, еслибъ этими терминомъ не такъ сильно зло
употребляли въ этническихъ классификащяхъ, входитъ въ 
составъ народностей, называемыхъ турко-татарскими и го- 
ворящихъ на туркскихъ нареч1яхъ. Довольно чистый типъ 
этой расы обыкновененъ среди киргизъ и астраханскпхъ 
татаръ (фиг. 107, 108), но, въ другихъ этническихъ труп-

а) A . B a r c e n a , Arte  . . . .  lengua Tor)a\ Revista Mus. dc la Plata , 
т. У . 1894 , стр. 142.

Деникеръ.—Человечески расы. 24
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пахъ, онъ ослабленъ смгЬшеьпемъ съ такими расами какъ 
монголо-тунгузская (якуты), угорская (чуваши), ассироид- 
ная (туркмены, турки-османлы).

ХУ*П. 29) Монгольская раса представляетъ две разно
видности, или подъ-расы: тунгузскую, т. е. северно-монголь
скую, съ овальными пли круглыми лицомъ и выдающи
мися скулами, распространенную въ Манчжурш, Корее, 
северномъ Китае, Монголии (фиг. 20, 115, 116, 118); и 
южно-монгольскую, съ ромбоидальными или квадратными 
лицомъ и скулами, выдвинутыми въ стороны. Типи этотъ 
наблюдается преимущественно въюжномъ Китае (фиг. 119) 
и въ Индо-Китае (фиг. 121).

Покончивъ съ этими очеркомъ классификащи расъ, 
т. е. соматологическихъ единицъ, приступимъ къ разсмо- 
тренш этническихъ группъ, или сощологическихъ единицъ.

Группировка у нихъ должна опираться на лингвисти- 
чесюя, сощологичесюя, а въ особенности на географи
ческая соотношешя, таки какъ сощологичесюя различ!я, 
обусловлены зачастую разлшпями въ непосредственно окру
жающей среде.

Мы уже упоминали о классификащи языковъ (стр. 163) 
и общественнаго быта (стр. 159). Соподчиняя ихъ месту 
жительства, я дамъ таблицу смешанной географической и 
лингвистической классификащи, принятую въ описатель
ной части этой книги. Необходимо, однако, сказать сперва 
несколько словъ по поводу взаимныхъ соотношенш между 
различными классификащями этническихъ группъ.

Чисто лингвистическая группировка не соответствуетъ 
географическому распределенш народностей: такъ, на Бал- 
канскомъ полуострове, представляющемъ собою съ геогра
фической точки зр е т я  одно целое, мы находимъ отъ че
тырехъ до шести различныхъ лингвистическихъ семействъ: 
на Британскихъ островахъ—два или три семейства и т. п. 
Группировка эта не соответствуетъ и соматологическимъ 
признакамъ: действительно, кавказсше и персидш е адер-
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беиджанцы, говорящее туркскимъ языкомъ, обладаютъ 
тгЬмъ же физическими типомъ, какъ и першяне хадлсеми, 
говорящее на иранскомъ языке. Негры, въ северной Аме
рик^, говорятъ по англшски; природнымъ языкомъ мно- 
гихъ инд'Ьйскихъ племенъ въ Мексике и въ южной Аме
рике, оказывается испанскш; различныя угорсшя племена 
(зыряне, вотяки, пермяки) говорятъ по русски и т. и. 
Въ европейскихъ странахъ общеизвестны случаи перехода 
данной народности отъ одного языка къ другому. Сугце- 
ствовавппя въ гпестнадцатомъ вНсЬ границы ирландскаго 
языка въ Ирландш и бретонскаго языка во Францш ле
жали по меньшей мере въ 250 верстахъ отъ нынгЬшняго 
ихъ рубежа. Границы фламандскаго языка во Франщи и 
литовскаго въ Пруссш заметно отодвинулись къ востоку 
за последнее столеНе. Такимъ же образомъ изменились 
и мнопя друпя лингвистичесшя границы въ Европе, 
являющейся единственными матернкомъ, относительно ко- 
тораго имеются на этотъ счетъ точныя данныя.

Подобные же, хотя и одиночные факты, могутъ быть 
приведены и относительно другихъ частей света. Такъ, 
въ Индш, ирулы, физически отличаюпцеся отъ тамиловъ, 
говорятъ на одномъ съ ними языке: мнопе колы, драви- 
дшцы и друпя народности говорятъ' теперь, вместо преж- 
нихъ своихъ наречш, по индостански. Последняя пере
пись 1) свидетельствуетъ, что изъ 2.897,590 гондовъ, 
всего лишь 1.379.580, т. е. менее половины, говорить 
на языке своихъ праотцевъ.

Темъ не менее, въ некоторыхъ странахъ, где завое- 
вате не вызвало общаго смешешя языковъ, напр. въ 
южной Америке, языкъ можетъ дать ценныя указашя для 
классификацш этническихъ группъ. Что касается до уровня 
общественнаго быта, то очень трудно устанавливать въ 
немъ точныя подразделешя, такъ какъ, зачастую, одна н *)

*) Bain. Census of India, 1891. Калькутта, 1896.
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та же народность можетъ жить одновременно скотовод- 
ствомъ и рыболовствомъ (чукчи); охотой и земледгЬл1емъ 
(тлинкиты); охотой, ^котоводствомъ и земледЗшемъ (тун
гу зы) и т. п. Некоторый черты цивилизацш, преимуще
ственно же матер1альной культуры, им'Ьютъ ясно опре
деленное распространете и помогаютъ образовать то, 
что называется у Б а т а н а  этнографическими областями. 
О такихъ чертахъ упоминалось уже въ связи съ геогра- 
фическимъ распредйлетемъ пластинчатыхъ латъ, палки 
для меташя дротиковъ, свайныхъ построекъ и т. п. ТЬмъ 
не менее, сходство привычекъ и обычаевъ, равно какъ и 
тождественность общеупотребительныхъ предметовъ не 
даютъ еще права заключать о сродстве расъ или язы- 
ковъ. а темъ более объ одинаковости происхождешя 
двухъ народностей. Можно усматривать въ такихъ сход- 
ственныхъ признакахъ разве лишь указаше на частыя 
дружественныя, или враждебный, сношешя между двумя 
народностями, повлекшая за собою усвоеше обычаевъ и 
матер!альной культуры. Впрочемъ, различнымъ народно- 
стямъ, неимевшимъ никакихъ сношений другъ съ другомъ, 
случается иногда, какъ было уже у насъ упомянуто, вы
делывать тождественные предметы и устанавливать у себя 
почти одинаковые нравы и обычаи.

Приступимъ теперь къ изложению нашей классифика
ций этническихъ группъ.

Исходя изъ общепринятаго географическаго раздйлешя 
земной поверхности на пять частей света (включая Малезйо 
или Аз1атскш архипелагъ въ Океанию) *), я делю каждую 
часть света на большие географичесше, или же лингвисти- *)

*) Каждый материкъ заключаетъ въ себй народности, свой- 
ственныя только ему одному. Исключешемъ является здйсь Аз1я, 
гдЬ насчитывается съ десятокъ народностей, обитающихъ также 
и внй ея предЬловъ: въ Америк^ (эскимосы), въ Океании (малайцы 
и негритосы), въ АфрикЬ (арабы), въ Европй (самоеды, вогулы- 
остяки, татары, киргизы, калмыки, кавказцы, армяне и руссше), 
и, наконецъ, во многихъ частяхъ свйта (греки, евреи, цыгане).
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чесше округа, каждый изъ которыхъ заключаетъ въ себе 
нисколько народностей, или ц'Ьлыхъ группъ Народностей, 
причемъ эти округа оказываются рассоложенными сл'Ьдую- 
щимъ образомъ.

I. Европа. Мы различаемъ въ ней два лингвистическихъ 
округа: аршскш и неаршскш, и одинъ географических: 
кавказшай округъ.

Аршцы подразделяются на шесть группъ: латинскую 
или романскую (напр. испанцы, французы, и т. п.), гер
манскую или тевтонскую (немцы, англичане и др.), сла
вянскую (руссюе, поляки и др.), эллиио-иллиршскую 
(греки, албанцы), кельтскую (бретонцы, валлшцы и др.) 
и латышско-литовскую (латыши и литовцы). Неаршцами 
являются въ Европе: баски (языку которыхъ не указано 
еще места въ системе классификацш), и народности финно- 
угорскаго языка (лопари, западные финны, мадьяры и во
сточные финны; эти последше обитаютъ также и въ Азш). 
Кавказских округъ состоитъ изъ народностей, обитающихъ 
на Кавказе. Оне подразделяются на четыре группы: лез
гинскую, грузинскую или картвельскую, черкесскую и осе
тинскую. Последняя говорить на иранскомъ наречш; языки 
лее трехъ остальныхъ народностей составляютъ особую 
группу, не нашедшую еще себе места въ классификацш.

II. Аз1я. Мы усматриваемъ па этомъ материке шесть 
болыпихъ географическихъ областей: Стерную А з т , со
держащую три группы народностей: енисейскую (самоеды, 
тубы и др.), древне-аз1атскую (чукчи, гиляки, айносы), 
и тупгузскую (манчяхуры, орохоны и др.); Среднюю А з т , 
тоже содержащую три группы: турецкую (якуты, киргизы, 
османлы и др.), монгольскую (буряты, калмыки и др.) п 
тибетскую (лепши, боды и др.); Восточную А з т —заня
тую тремя нащями: японской, корейской и китайской: 
Индо-Китай или Пндпо по ту сторону Ганга , заклю
чающую въ себе пять этническихъ отдЬловъ: туземный 
(негритосы, щамъ, мои, моссо, нага), камбодоютскш, бар-
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манскт, аннамскгй и тащскгй (шаны, Kaxienbi, аамцы, 
Miao-тзе и др.); Индостанскш  или Индгю по сю сторону 
Ганга, съ четырьмя лингвистическими подразд!лешями: 
дравидтцевъ (тамиловъ, гондовъ и др.), коловъ (санталовъ 
и др.), индо-артцевъ (индусовъ, кафировъ и др.) и на
родностей, языки которыхъ не классифицированы (ведды, 
сингалезы, наиры и др.); Переднюю ■ А з т , гд!, кром! 
двухъ большихъ лингвистическихъ грунпъ: иранской (персы, 
афганцы, курды и др.) и семитской (сиршцы и. арабы, 
по с л ! д т е  отчасти и въ Африк!), обитаютъ и н!которыя 
друпя народности, не классифицированныя (брагу и тах- 
таджи), или лее космополитичестя (цыгане и евреи).

III . Африка.— На этомъ материк! усматриваются три 
болы тя подразд!лешя: одно, на с !вер !,-^  лингвистическое, 
семито-хамитское, а два другихъ, этническихъ или даже 
соматологическихъ, на юг!: негритянское и бушмено-гот
тентотское. Народы говорянце на семитскихъ или ха- 
митскихъ языкахъ, могутъ быть распред!лены на три 
группы: арабо-берберскую (туареги, феллахи и др.), эег- 
опскую (галласы, беджи, абиссинцы) и фулахо-занде (фу- 
лахи, там ъ-там ы , мазаи и др.). Бугимено-готтентоты 
составляютъ совершенно отд!льную 'этническую и сома1 
тологическую группу. Что касается до негритянъ, то ихъ 
можно распред!лить на три группы: негриллей или пиг- 
меевъ (акка, батуа и др.), настоящихъ негровъ (дипка, 
гаусса, юлофы, кру, чи и др.) и негровъ— банту (дуала, 
батеке, балуба, свагели, кафры, бечуаны и др.). Народ
ности, обитаюиця на остров! Мадагаскар!, тоже обра- 
зуютъ особую лингвистическую и географическую группу.

IV. Океатя.— Зд!сь усматриваются четыре хорошо 
опред!ленныхъ этническихъ области: Малез1я, Австрал1я, 
Меланез1я и Полинез1я. Жалезья (къ которой, строго го
воря, сл!довало бы причислить часть мадагаскарскихъ, 
пндо-китайскихъ, и китайско-японскихъ островныхъ на
родностей), заключаетъ въ себ! дв! болышя группы:
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негритосовъ (аета и др.), индонезгйцево (баттасы, тагалы 
и др.) и множество смгьшанныхъ народностей: каковы 
наир, яванцы,' буги, малайцы и др. Австралия была насе
лена, до прибьтя б'Ьлыхъ колонистовъ, всего только 
одной австралшской расой и народностью, родственные 
и сосйдше съ которою тасманцы бол'Ье уже не суще- 
ствуютъ. Меланезгя заселена папуасами (на Новой Гви
нед) и собственно меланезтцами (на Новой Еаледонш, 
Соломоновыхъ островахъ и т. п.). Наконецъ По,линез1я 
населена настоящими полинезшцами (самоанцы, таитяне), 
и микронезтцами (туземцы Каролипскихъ, Маршаль- 
скихъ и др. острововъ).

Y. Америка.—Для Северной Америки можно приз
нать три этнографическихъ группы: эскимосскую (съ але
утами); такъ называемую краснокожую (атабасковъ, юма, 
тлинкитовъ и т. п.); мсксиканскихъ и средне - американ- 
скихъ индгьйцевъ (ацтековъ, пима, мицтековъ, майя, да- 
р1енцевъ, ульвовъ и др.).

Въ Южной АмерикЪ различаются четыре географи- 
ческихъ группы: андская (хибхи, кехуа, аймара и др.); ама
зонская (караибы, араваки, пано, миранья и др.); вос
точно-бразильская и средне-бразильская (тупи-гуарани, 
гесъ или ботокудо-кайяпо и др.), и наконецъ пампасская 
(патагонцы, племена въ Чако, Пампасахъ и др.) съ огне
земельцами.

По отношешю къ Новому СвгЬту, надлежитъ принять 
во внимаше также ввезенныхъ туда негровъ и потомковъ 
европейскихъ колонистовъ: ,англо-саксонцевъ на ciBepi, 
испанцевъ и португальцрвъ—на югЬ. Эти поселенцы со
ставляюсь въ об'Ьихъ Америкахъ ядро различныхъ цпви- 
лизованныхъ нацш, вокругъ котораго группируются евро- 
пейсте переселенцы и возникппе на M id i nonicn раз
личныхъ степеней (квадроны, креолы п др.).
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Задачи европейской этногенш.— I. Древиге обитатели Европы.— 
Доисторическгя расы.— Четверичная эпоха.—Ледниковые и межъ- 
ледниковые пердоды. Черепа изъ четверичной эпохи. — Шансе- 
ладская и стйская расы, или типы.—Расы временъ полирован- 
наго камня.—Расы въ эпоху металловъ.—Аргискги вопросъ.—Поста
новка вопроса. — Перессленгя европейскихъ народовъ въ историчес
кую эпоху. II. Нытьгингя европеискгя расы.—Характерный особен
ности шести главныхъ и четырехъ второстепенныхъ расъ. III. 
Зынгъшнгя европеискгя народности.—А. Аргистя народности: латинстя. 
германсшя, славянстя, латышско-литовстя, кельтешя и иллиро- 
эллинешя. — В. Неартсгсгя народности: басксшя, финешя и др. — С.

Еавказскгя народности: лезгинская, грузинская и др.

Изо всЪхъ частей света, Европа представляетъ наи
более благопр1ятныя услов1я для взаимнаго смешетя 
различныхъ народностей. Являясь только полуостровомъ 
Азш, отъ которой почти не отделяется удободоступ- 
нымъ Уральскимъ хребтомъ и неширокими морскими про
ливами, Европа имеетъ совершенно иное строеше чемъ 
материковый колоссъ съ тяжелыми и грубыми очер- 
ташями, къ которому она прикреплена. Изрезанная 
множествомъ заливовъ, бухтъ и бухточекъ,—ш аблон
ная многими второстепенными полуостровами,—пересе
ченная реками безъ пороговъ и, по преимуществу, су
доходными,— она обладаетъ всеми удобствами для . ус
тановивши теспыхъ сношенш мел-еду этническими труп-
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паыи и передвижетя этихъ группъ съ места на место. 
По этому, уже на заре исторш, и даже въ доисторичесюя 
времена, въ Европе обнаруживалось постоянное скитате 
народовъ, въ поискахъ за счастьемъ и более выгоднымъ 
м^етомъ жительства.

Совместно съ непрестанными войнами и деятельной 
торговлей, означенный переселешя народовъ произвели 
такое смгЬшеше расъ и такое множество послгЬдователь- 
ныхъ перемени въ ихъ нравахъ, обычаяхъ и языкахъ, 
что очень трудно выделить изъ общаго хаоса элементы 
европейской этногеши, не смотря на многочисленность 
обнародованныхъ по этому предмету историческихъ и лин- 
гвистическихъ трудовъ.

Теми не менее, благодаря обидно доисторическихъ, 
антропологическихъ и этнографическихъ изыскашй, молено 
усмотреть въ обгцихъ чертахъ эту этногенно, относительно 
которой истор1я и языковедеше даютъ лишь смутныя и, 
во всякомъ случае, весьма скудныя указашя.

Дабы лучше уяснить себе распределеше нынешнихъ 
расъ, надо окинуть взлядомъ угаеппя расы, восходя къ 
геологическими временами, удаленпымъ отъ насъ на мно- 
пя сотни и можетъ быть далее тысячи вековъ.

I .— Древте обитатели Европы.

Геолош чеш я времена.—Къ концу третичной эпохи 
геологической исторш нашей планеты, часть Европы, 
находившаяся надъ водою, была обитаемой, повидимому, 
уже въ эти отдаленныя времена и, во всякомъ случае, 
въ четверичный першдъ, предшествовавши! нынешней гео
логической эпохе. Существоваше третичнаго человека 
въ Европе не доказано совершенно точными и неопро- 
верлеимымъ образомъ. Правда что найдены умышленно 
оббитые кремни въ мшценовыхъ и шпоценовыхъ плас-
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тахъ: во Францш (въ Тзне, въ Пюи-Курни, и Сенъ-Пре), 
въ Англш (на кентскихъ плоскогорьяхъ и въ Кромере) 
и въ Португалш (въ Отте, близъ Лиссабона); говори
лось о костяхъ, будто бы надрубленныхъ рукою чело
века шйоценовой эпохи, найденныхъ въ Италш (Монте- 
Аперто), но эти и мнопе друие факты, еще оспарива
ются первоклассными учеными и отстаиваются теперь 
лишь сравнительно немногими защитниками О. Кроме 
того, въ такихъ находкахъ речь идетъ лишь о предме- 
тахъ, яко-бы сделанныхъ рукою человека, или же дру
гого гипотетическаго существа. Никакихъ останковъ че- 
ловеческихъ костей до сихъ поръ еще не открыто въ евро- 
пейскихъ третичныхъ слояхъ * 2).

Лишь въ четверичныхъ пластахъ найдены безспорно— 
человечесюя кости. Известно, что четверичная эпоха ха
рактеризуется въ Европе последовательностью леднико- 
выхъ перюдовъ, каждый изъ которыхъ заключали въ себе 
более или менее значительное распространение ледни- 
ковъ съ последующими сокращешемъ ихъ размеровъ (межъ- 
ледниковые перщды), причемъ все это сопровождалось 
соответственными изменешями климатовъ. Известный гео
логи Гейки 3) признаетъ. съ конца шйоценоваго перюда

г) См. подр.: de Mortillet, le Preliistorique, Парижъ, 1883, гл. III.— 
Stirrup, So-called Worked F lints o f Tlienay Journ . Anthr . Inst, томъ 
XIV, 1885, стр. 289 и Rev. d'Antlir. 1885.—Cartailhac, la France pre- 
historique. Парижъ 1889, стр. 35.—Newton, The evidence fo r  the exist, 
o f  Man in the tert. period ., Proceed. Geologist Assoc. Лондонъ, т. XV, 
1897. — Salomon Reinach. Antiquites Nationales, Descript. Musee St. 
Germain, т. I. Парижъ, 1889, стр. 96. (Въ этомъ трудк, кролгЬ мно
жества фактическихъ данныхъ, относящихся къ доисторическими 
временамъ, имеется также масса библтграфическихъ указанш).

2) Найденный Рагаццони въ Кастенедоло, близъ Бресч1и, ске- 
летъ, въ пластй будто бы третичной формацш, имЪетъ, по меткому 
выраженпо Марселена Буля, значеше „погибшаго факта“, „непол- 
наго наблюдетя“, и не можетъ приниматься въ разсчетъ.

3) Geikie, Great Ice Age, Лондонъ, 1894.—Marcellin Boule. Pa- 
leontol. stratigr. de VHomme; Rev. d’Anthr. Парижъ, 1888.
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до начала доисторическихъ временъ, существоваше въ 
ЕвропБ шести ледниковыхъ перюдовъ, но большинство 
ученыхъ (Пенкъ, Буль) сводить это число къ двумъ, или 
тремъ першдамъ. Они признаютъ движешя ледниковъ, въ 
некоторые изъ перюдовъ Бейки, чисто местными явлешями, 
не оказывавшими никакого вл!яшя на европейский мате- 
рикъ, во всей его совокупности.

Въ началБ четверичныхъ временъ, климатъ Европы 
былъ не таковъ какъ теперь. Сырой и теплый, онъ 
благопр1ятствовалъ пышному развитш подтропической 
флоры. Дремуч1е лБса служили тогда кровомъ для жи- 
вотныхъ, не существующихъ болБе въ европейскихъ стра- 
нахъ: какъ напр. для южнаго слона, этрусскаю 'носо
рога и др.

ВскорБ послБ того, однако, по невыясненнымъ до 
сихъ поръ еще причинамъ, началось накоплете ледни
ковъ въ нБкоторыхъ странахъ сБверной Европы, лежав- 
шихъ сравнительно высоко надъ морскимъ уровнемъ. 
Настоящее ледяное море покрыло всю Скандинавш, почти 
всю Великобритании, сушу, находившуюся тогда между 
обБими этими странами, а также сБверную Гермашю и 
половину Россш *). Это и былъ первый ледниковый перг- 
одъ или пергодъ наибольшаго распространешя ледниковъ 
(карта I). Такое скоплете льдовъ, въ связи съ перемБною 
климата, сдБлавшагося сырымъ и холоднымъ, мало благопри
ятствовало заселенно Европы. КромБ того, принимая во 
выимаьпе, что всБ болыше горные хребты: Альпы, Пири- 
неи и Кавказъ съ ихъ предгорьями, были цБликомъ по
крыты льдами, и что Арало-Каспшская низменность за-

*) Крайнш пред£лъ распространешя ледниковъ къ югу ука
зывается въ эту эпоху лишен, проходящей невдалеке отъ Брис
толя, Лондона, Роттердама, Кельна, Ганновера, Дрездена, Крако
ва, Львова, затгЬмъ огибающей Шевъ съ юга, а Орелъ съ севера: 
южнйе Саратова она поворачиваетъ къ северу черезъ Нижнш 
Новгородъ, Вятку и долину верхней Камы, слпваясь съ водораз- 
д4ломъ между этой р£кой и Печорой. (См. карту I).
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тошшлась водою почти до Казани (гдЪ была северная 
ея окраина) (карта I), легко уяснить ce6i, что обитаемое

сЗ&
ам

пространство, предоставлявшееся человеку въ ЕвропЬ, ока
зывалось весьма ограниченнымъ.

Фраищя, Бельпя, южная часть Англш, три южныхъ 
полуострова (Пиринейскш, Апеонинскш и Балканскш).
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южная часть Германия и Австро-Венгрш, равнины юж
ной Россш, до Волги, и бассейнъ Камы, сообщавшийся, 
къ югу отъ Уральскаго хребта узкимъ перешейкомъ 
съ сибирскими степями, были единственными странами, 
въ которыхъ могъ еще обитать первобытный человРкъ 
четверичной эпохи. Эти услов1я изменились лишь съ того 
момента, когда ледники начали отступать (первый межъ- 
ледниковый перюдъ). Климатъ тогда снова смягчился 
и арктическая флора сменилась лесною флорой уме- 
реннаго пояса. Къ этой эпохе надлежитъ отнести древ- 
нейпне следы человека, неопровержимо выясненные въ 
Европе.

Оруд1я, оставппяся после людей этой эпохи, весьма 
грубаго типа: это обломки кремней остроконечной формы, 
извилистыя окраины которыхъ слегка лишь исправлены 
отбивкой отъ нихъ несколькихъ мелкихъ осколковъ *). Эти 
оруд1я называютъ ручниками (coup de main), или шеллъ- 
скими топорами, по местонахождение ихъ въ Шелле, 
въ долине Сены. Подобныя же оругця найдены тамъ, где 
были случайно покинуты, во многихъ местностяхъ Фран- 
цш (особенно же въ долине Соммы), въ Англш (въ до- 
линахъ Узы и Темзы), въ Испанш, Португалии, Австрш, 
Бельгии и т. п. * 2).

Первый межъ-ледниковый перюдъ, характеризовав
шийся, какъ уже упомянуто, мягкимъ и сырымъ клима- 
томъ, предшествовалъ вторичному распространенно лед- 
никовъ (второй ледниковый перюдъ). На этотъ разъ ле-

г) См. Сг. и A. de Mortillet, Musee prehistor. Парижъ, табл, съ 
YI до IX; I. Evans, Ancient stone implements, 2-е изд. Лондонъ, 1897, 
гл. XXIII.

2) Оруд!я эти зачастую паходятъ въ глубоко лежащихъ пла- 
стахъ, рядомъ съ костями древняго слона, безшерстаго двурогаго 
носорога и большого гипопотама, т. е. животныхъ, характерпзо- 
вавшихъ первую межъ-ледниковую эпоху. Виды эти близки къ 
н ы е г Ь ш н и м ъ  африканскимъ слонамъ  ̂носорогамъ и гиппопотамамъ, а 
потому возникла гипотеза о томъ, что они перешли въ Европу съ
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дяное море простиралось уже не такъ далеко къ югу, 
какъ въ первый першдъ, но все-лсе покрыло Ирландйо, 
Ш отландш, северную Англпо (до 1оркскаго графства), 
Скандинавш, Финляндию, часть Германш и Россш, гд'Ь 
южная его граница шла приблизительно по местами, за- 
нятымъ теперь Гамбургомъ, Берлиномъ, Варшавой, Виль- 
номъ, Новгородомъ, Онежскимъ озеромъ и Архангельском^

Фиг. 84.— Кремневый ручникъ шеллшскаго типа изъ С. Ашеля 
(департ. Соммы), въ половину дЬпствит. вел. (По Мортилье).

Перюдъ этотъ сменился, по отступленш льдовъ, такъ 
называемой послР-ледниковой эпохой, отличавшейся су- 
химъ контпнентальнымъ климатомъ, съ очень холодной зи
мою, короткими, но жаркими лРтомъ, флорою тундръ и 
степей. Къ концу этой эпохи, климатъ постепенно смяг
чился и въ ЕвропР появилась флора нынгЬшнихъ ея лй- 
совъ и луговъ *).

африканскаго материка, пользуясь многочисленными перешейками 
('существовавшими тогда между Гибралтаромъ и Марокко, между 
Сицил1ей, Мальтой и Тунисомъ). Челов&къ изготовлявшш шел- 
лшсшя оруд1я, следовали будто бы по нхъ стопамъ. Такими же 
точно соображешями можно было бы подкреплять и прямо про
тивоположную теорио о переселенш человека изъ Европы въ 
Африку.

*) Woldrich (по Nehring), Mit. Anthr. Gesell. Wien. т. Xl, 
Вена, стр. 187.
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Суровый климатъ начала этой эпохи моги- благопрь 
ятствовать развитии и сохраненш лишь такихъ живот- 
ныхъ, которыя одеты густымъ мгЬхомъ, какъ напр. мамонтъ, 
слонъ съ загнутыми клыками, носорогъ съ перегорожен
ными ноздрями, северный олень, сайга, пеструшка и др.

Человеки, обитавшш въ ЕвроигЬ, во время двухъ по
следов ательныхъ распространен^ и отступлешй полярнаго 
ледника, извйстенъ нами преимущественно по камеынымъ 
орудгямъ, которыя залегаютъ въ соотвгЬтствующихъ этимъ 
эпохамъ пластахъ, вм'Ьстй съ костями упомянутыхъ жи- 
вотныхъ, теперь уже вымершихъ, или переселившихся въ 
друия местности. Было бы ошибочно заключать отсюда, 
что тогдашшй европеецъ пользовался только каменными 
оруд1ями и орулаемъ. Находки предметовъ изъ кости, а 
также изъ простого и оленьяго рога, дерева и, раковннъ, 
свидетельствуют противное. Находки эти гораздо реже, 
по той естественной причине, что кость, рогъ, и въ осо
бенности дерево, разлагаются отъ более или менее дол- 
гаго пребывашя въ земле. Основываясь на различ1яхъ 
въ формахъ каменныхъ орудш, и отчасти на болыпемъ, 
или меныпемъ обилии находокъ изъ кости, признано было 
уместными разделить оба межъ-ледниковыхъ першда, смо
тря но обстоятельствами, на две или на три эпохи, об
разующая въ совокупности древне-каменный векъ. Лучше 
было бы кажется, заменить, въ данномъ случае, слово: 
«эпоха», терминомъ: «состоите цивилизацш», такъ какъ 
означенныя эпохи далеко не были одновременными для 
различныхъ странъ Европы: вогулы и самоеды жили, 
всего лишь какихъ нибудь сто летъ тому назади, еще 
въ каменномъ перюде.

Темъ не менее, для некоторыхъ определенныхъ мест
ностей, можно установить, что первая, такъ называемая 
гиеллтская эпоха, характеризованная ручниками, можетъ 
быть отнесена (какъ уже упомянуто на стр. 381) къ пер
вому досле-ледниковому перюду, тогда какъ друпя эпохи
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совпадаютъ со вторымъ перюдомъ (Буль). Вообще говоря, 
можно различать въ этомъ посл'Ьднемъ пер^дй болйе 
древнюю эпоху, характеризуемую обшпемъ костей мамонта 
и каменными оруд1ями бол'Ье мелкими и разнообразными 
чгЬмъ шеллшскш топоръ, и сравнительно болгЬе близкую къ 
намъ эпоху, отличающуюся присутств1емъ сгЬвернаго оленя 
въ средней и западной ЕвропгЬ, обшпемъ орудш изъ кости 
и возникновешемъ графическихъ искусствъ, по крайней 
м-Ьр-Ь въ н'йкоторыхъ странахъ.

Первая изъ этихъ эпохъ известна подъ именемъ мусте- 
ршской; къ ней относится множество находокъ во Францш, 
Бельгш, южной Германш, Богемш и Англш ’).•

Вместо единственнаго кремневаго оруд1я безъ руко
ятки, или же съ таковою, служившаго въ шеллшскую эпоху, 
съ грйхомъ пополамъ, въ качеств^ топора, молотка и 
кинжала, появляются въ мустершскую эпоху разнообраз- 
ныя оруд1я, между прочимъ оруд1я, необходимый для из- 
готовлешя одежды: ножи для разргЬзашя животныхъ и 
сдирашя съ нихъ кожи; скребки, придававнпе кож'Ь боль
шую гибкость; остроконечные р'Ьзцы для обр'Ьзки кожи, 
и выделки изъ нея ремней; шилья для протыкашя кожи 
и проргЬзывашя петель * 2). Съ другой стороны человйкъ не

*) Въ Англш ее называютъ иногда пещернымъ вйкомъ, въ от- 
лич1е отъ шеллшской эпохи, именуемой тамъ першдомъ речныхъ 
наносовъ. Эта терминологии можетъ, однако, служить поводомъ къ 
недоразум^шямъ. Такъ нанр. въ знаменитой Кентской пещере 
нашли, въ нижнемъ слое, оруд1я шеллшскаго тина, тождественныя 
съ некоторыми оруд1ями изъ першда речныхъ наносовъ. (См. упо
мянутые уже сочинешя, а также Windle, Life in early Brit. Лон- 
донъ 1897, стр. 26).

2) По Ж. Мортилье, каменныя оруд1я мустершской и шеллш- 
ской эпохъ отличаются другъ отъ друга также и способомъ вы
делки. Въ шеллшскую эпоху пользовались внутренней частью кам
ня, оббивая его кругомъ, съ обеихъ сторонъ, тогда какъ въ мусте
ршскую эпоху, отделывали обломки, отбитые отъ дельнаго куска, 
обработывая ихъ особенно тщательно съ одной стороны, причемъ 
сторона, отколотая отъ целаго куска, оставалась совершенно глад-
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додумался невидимому еще до лука. Покрайней мере, въ 
мустершскихъ м'Ьстонахождетяхъ не встречаются кремне
вые или костяные наконечники стрйлъ. Они появляются 
лишь въ следующую эпоху, которая именуется вообще 
вйкомъ сйвернаго оленя, а во Франщи называется, по 
классификащи Ж. Мортилье, магдаленской эпохой 1). 
Человйкъ въ эту эпоху пребывалъ еще въ состоянш 
охотника, но обладалъ уже, по сравпетю съ мустершскоп 
эпохой, болгЬе совершеннымъ охотничьимъ снарядомъ. Онъ 
занимался, при случай, рыбною ловлей и, вероятно, при- 
ручилъ уже севернаго оленя. Особенно же характери- 
зуетъ его въ нйкоторыхъ мйстностяхъ, какъ наир, на юго- 
востоке Францш, то обстоятельство, что онъ былъ настоя- 
щимъ художникомъ. Объ этомъ свидетельствуютъ замйча- 
тельпыя изваятя и рйзьба на кости, отличающаяся со- 
вершенствомъ рисунка и выразительностью (фиг. 85: В
и А) * 2).

По истеченш второго ледниковаго перюда, эра обшир- 
ныхъ распространены и убыванш ледниковъ совершенно 
закончилась для средней Европы, но еще продолжалась на 
сйвере, въ Шотландш и въ особенности вдоль прибрежья

кой и сохраняла следы своего происхождешя, въ виде ударнаго 
конуса или шишки, свотвЪтствовавшей углубленно въ камне, отъ 
котораго былъ отд'Ьленъ обломокъ. Т&мъ не менее, въ эту эпоху 
существовали также и орудхя, иапоминавхшя ручники, но отли- 
чавппяся отъ нихъ миндалевидной своей формой и окраинами 
безъ зазубринъ.

*) Въ классификащи Ж. Мортилье, между двумя эпохами: мус- 
тершской и магдаленской, вставляется еще третья— солютршская, 
характеризуемая наконечниками (кошй, или стрЬлъ?) искусно обби
тыми въ форме лавроваго листа. Татя орудгя встречаются однако 
лишь въ районе, ограничивающемся несколькими южными и за
падными французскими округами. Для многихъ палэтнографовъ 
это одна изъ местныхъ особенностей магдаленской эпохи.

2) Къ воспроизводимымъ здесь художественнымъ произведе- 
шямъ надо присовокупить знаменитое изображеше мамонта, вы
резанное на клыке этого животнаго человекомъ магдаленской 
эпохи, открытое и описанное Ларте. См. Cartailhac, 1. с. стр. 72.

Деникеръ.—Чедовеческ1я расы. 25
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Балтшскаго моря. Точно также она продолжается еще до

Фиг. 85. — Искусство четверич- 
ныхъ временъ (магдалепской 

эпохи).
В. Кинжалъ изъ оленьяго рога съ из
ваянной рукоятью (Верхняя-Ложери, ден. 
Дордоньн). А. «Начальнически! жезлъ» 
съ рЪзьоою (Маделенъ, въ томъ жедеп.). 
3/ 3 действительной величины (по Ж. и 

А. Мортилье).

сихъ поръ въ Гренландш и 
въ Исландш.

Гейки и Гееръ утверж- 
даютъ что ледники распро
странялись и убывали еще 
три раза въ Скандинавы н 
въ Шотландш, послгЬ того 
какъ материковая Европа отъ 
нихъ почти совершенно уже 
освободилась (четвертый, пя
тый и шестой ледниковый пе- 
рщдъ Гейки ‘).

Медленное понижете поч
вы, которое потопило въ вол- 
нахъ океана часть суши, по
дымавшейся надъ водой въ 
северной и сГверовосточной 
ЕвропГ, обозначаетъ конецъ 
четверичной и начало нынЬш- 
ней эры, въ геологическомъ 
смыслГ этого слова. Съ архео
логической точки зр'Ьгня, эра 
эта характеризуется замГиоп 
древнекаменнаго ежа (обби- 
тыхъ каменныхъ орудии) дру- 
гимъ вЬкомъ, пли лучше ска
зать состояшемъ цивилиза
ции, а именно, вшомъ поли- 
рованнаго камня (новокамен- 
нымъ). В'Ькъ этотъ устано- *)

*) ПослЪ второго леднико- 
.ваго першда, большой Балтшскш 
ледникъ, покрывавши! еще Скан
динавски! лолуостровъ, за псклю-
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вился, однако, не внезапно, послгЬ пзвгЬстнаго промежутка 
времени (hiatus прежнихъ палеонтографовъ), въ течете 
котораго человЬкъ будто бы удалился изъ средней Ев
ропы, и, вмгЬсгЪ съ сгЬвернымъ олепемъ, переселился на 
сгЬверъ !). Должна была существовать переходная эпоха* 
которую иногда называютъ среднекаменной (Пьетсшя рас
копки въ Ма-д’-Азиль. См. стр. 172). Новокаменная ци
вилизация установилась, прптомъ, не всюду одновременно. 
Такъ, Скандинавскш полуостровъ, еще не вполтЬ высво- 
бодивш1йся изъ-подъ ледника, только что формировался, 
въ течете этого перюда * 1 2). «Новокамениые», поселивш1еся 
сперва въ Данш, а затгЬмъ въ Готланд1и, оставили намъ въ 
своихъ кухопныхъ отбросахъ (состоявшихъ преимущест
венно изъ раковинъ) оруд1я изъ оббитаго камня, шЬчто 
въ родгЬ р^заковъ особой формы, современныхъ новокамен- 
нымъ оруд1ямъ остальной Европы. Въ ггЬкоторыхъ мгЬсто-

чешемъ южной его оконечности (Готландш), простирался по су
хому тогда дну Балтшскаго моря почти по всей Финляндш, за- 
хватывалъ (обогнувъ Готландпо) восточный берегъ Даши п герман
ское побережье къ востоку отъ Ютландш. По исчезновенш этого 
ледника, сопровождавшемся цйлымъ рядомъ движенш почвы (по- 
ннжешемъ, при которомъ установилось сообщете между Балтш- 
скимъ и Северными морями черезъ Зеландскш проливъ и послй- 
дующимъ повышешемъ, которое прервало это сообщете и превра
тило Балтшское море въ озеро Ангьилусовъ, какъ его называли гео
логи), местный клпматъ смягчился и древесный породы средней 
Европы распространились сперва въ Данш, а затймъ въ Готлан
дш, тогда какъ въ с/Ьверной Швещи произошло еще два новыхъ 
перем'Ьщетя ледниковъ (Gerard de Geer, От SJcandincivens gcogrci- 
fis/ca Utveclding, Стокгольмъ, 1897; G. Andersson, Geschichte vegetat. 
л clavcd. Лейпцигъ, 1896).

1) Предполоягешю этому протпворйчптъ между прочпмъ тотъ 
фактъ, что въ скандинавскихъ новокамегшыхъ кухонныхъ отбро
сахъ вовсе не находятъ костей сйвернаго оленя.

2) Онъ нспыталъ новое понижете почвы, возстановпвшее, 
черезъ Зундъ, сообщете между озеромъ Анцплусовъ п Сйвер- 
нымъ моремъ. Бывшее озеро превратилось тогда въ море съ чрез
вычайно соленой и теплой водою, которое, по главному ископае
мому, выяснпвшему его существенныя свойства, получило наз- 
ваше Литоршскаго моря.
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нахождетяхъ и доисторическихъ станщяхъ, встречаются, 
вместе съ этими оруд1ями, также и друпе предметы, сви
детельствующее о существовали у тогдашнихъ европей- 
цевъ довольно значительной цивилизацш: знакомства съ 
земледел1емъ, гончарнымъ мастерствомъ, выделкою тканей 
и скотоводствомъ. «Новокаменные» строили себе свайныя 
жилища на берегахъ озеръ въ Швейцария, Италш, Ир- 
ландш и Франция, погребали своихъ усопшихъ подъ дол- 
менами и воздвигали друпе мегалитичесше памятники 
(стояч1е камни, ряды каменныхъ глыбъ въ Карнаке и 
т. п.), значеше которыхъ еще не выяснено.

Изъ этого краткаго изложешя можно заключить, что 
намъ довольно хорошо известенъ уровень цивилизацш 
европейцевъ въ четверичную и иовокаменную эпохи. Све
д е н а  наши о физическомъ типе этихъ европейцевъ ме
нее удовлетворительны. Действительно, отъ межъ-ледни- 
коваго человека, современника древняго слона,— отъ из
готовителя кремневыхъ орудий, выкапываемыхъ изъ глу
бины древнейшихъ четверичныхъ наносныхъ пластовъ, 
не сохранилось никакихъ останковъ, за исключешемъ, 
быть можетъ, двухъ коренныхъ зубовъ, найденныхъ Не- 
рингомъ въ Таубахскомъ становище (близъ Веймара), и 
некоторыхъ другихъ костей (черепа: неандертальский, брюк- 
скш и тильбюршскш), подлинность которыхъ не вполне 
доказана. Истинность этого факта, выясненнаго впервые 
Булемъ, въ 1888 году, признается теперь многими палэт- 
нологами J). Что касается до человека, бывшаго совре- 
менникомъ мамонта и севернаго оленя, то у насъ имеется 
несколько череповъ и другихъ костей, оставшихся после 
него въ наносахъ и пещерахъ. Мнопе изъ этихъ остан-

г) Nehring, Zeiischr. / .  JEthnol. 1895. нум. 6 (УеЛ. стр. 425 и 
573). Sal. Ileinach, L ’Anthropologies 1897, стр. 53—P. Salmon, Races 
hum. prehist. ГГарижъ, 1888, стр. 9.—Cartailhac. I. с. стр. 327.—M. 
Bonle. I. с. стр. 679.—G-. de Mortfflet. La format. de la nat. frang.r 
стр. 289.
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ковъ являются однако спорными относительно условш 
своего залегатя и следовательно своей древности. Устра- 
нивъ все останки, давность которыхъ выяснена недос
таточно строго, мы, на всемъ протяженш Европы, ока
жемся лицомъ къ лицу съ какою нпбудь дюжиной чере
повъ и ихъ обломковъ, да съ двумя десятками другихъ 
несомненно четверичныхъ костей 1).

Матер1алъ этотъ очевидно недостаточенъ для выра
ботки основательнаго суждешя о физическомъ типе чет
веричныхъ европейцевъ. Темъ не менее, изъ разсмотрЪ- 
шя этихъ немыогихъ останковъ выясняется многозначи

3) Изъ 46 череповъ имгЬющихъ притязаше на принадлежность 
къ четверичной эре, мы, после тщательнаго изслЪдовашя вс£хъ 
документальныхъ данныхъ, можемъ признать действительно чет
веричными лишь 1 0 — 15 сл'Ьдующихъ череповъ: для вЬка мамонта, 
или мустершской эпохи, известны 7 несомненно подлинныхъ че
реповъ: два изъ Спи и по одному изъ Эгисгейма (въ Эльзасе), 
Ольмо (въ Италш), Бюри—С. Эдмонса (въ Англш), Подбабы (въ 
Богемш) и Предмоста (въ Моравш). Быть можетъ къ той же эпо
хе слЪдуетъ отнести черепа, залегаше которыхъ недостаточно, или 
же и вовсе невыяспено, какъ наир, неандертальскш (въ При- 
рейнской Пруссш), денизскш (въ Оверни), марсиллшсшй (изъ 
Марсилли—на Эре), трюшерскш (деп. Саоны) и тильбюршскш 
(близъ Лондона). Изъ череповъ в*Ька сЬвернаго оленя (магдален- 
ской эпохи) извЬстны только три неповрежденныхъ: вырытый въ 
Нижней Ложери, шанселадскш (д. Дордоньи) и сордскш (д. Лан- 
довъ). Къ нимъ надлежитъ, быть можетъ, присоединить кое каше 
черепа, плохо определенные во времени, наир. Брюникельскш, 
саржельскш, (близъ Ларзака), энгисскш, и некоторые другие, от
носимые иными учеными къ средне,—или даже новокаменному 
першду. Таковы три кроманьонскихъ (д. Дордоньи) и шесть ман- 
тонскихъ (изъ Бауссе-Руссе, д. Морскихъ Альиъ) череповъ, а 
также черепа изъ Фронтальской ямы (Фюрфузъ въ Белычи), изъ 
Солютре (въ долине Саоны), Богу слана (близъ Штангенаси въ 
Швецш), Клиши и Гренелля (близъ Парижа). Наконецъ не 
имеется точныхъ данныхъ для отнесешя къ определенной эпохе 
такихъ череповъ какъ канштатскш, (въ Виртемберге^), мэстрихт- 
скш (въ Голландш), гибралтарскш, брюкскш (въ Богемш), лар- 
скш, нагу-сапскш (въ Венгрш), шебиховицкш (въ Богемш), валле- 
до-аречирскш (въ Португалш) и др.—Ср. S. Peinacli, 1. с. (Anti
q u e s  Nation.), cTp. 134; и Herve. Rev. Ecole Anthr. Парижъ, 
1 892 , стр. 208 .
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тельный фактъ: все вполне достоверные черепа являются 
весьма удлиненными (длинноголовыми). Представлявпйяся 
исключешя, напр. черепа изъ Верхняго Гренелля, Фюр- 
фуза (въ Бельгш), Трюшеры, Валле до Аречиро (въ Пор- 
тугалш) на самомъ дгЬл'Ь не противоречат этому выводу. 
Имеется основаше отнести некоторые короткоголовые че
репа къ новокаменной эпохе, а друпе— къ среднекаменному 
перюду, но, во всякомъ случае, не более раннему ч^мъ

конецъ четверичнаго пе- 
р1ода. Впрочемъ, далге и 
признавая точность опре
делена ихъ давности, мы 
доллшы были бы счесть 
ихъ отдельными предше
ственниками короткоголо- 
выхъ «новокаменныхъ», 
о которыхъ будетъ ргЬчь 
впереди.

Вернемся пока къ древ- 
некаменнымъ длинноголо- 
вымъ людямъ, принадле
жавшими, повидимому, къ 
двумъ различиымъ типамъ: 
н еан д ертальском у , или 

спшскому, относящемуся къ мустершской эпохе, отличными 
представителями котораго служатъ черепа н др. кости, 
найденные въ Спи, близъ Намюра, въ Бельгш, и къ типу 
магдаленской эпохи, определяемому черепами, вырытыми 
въ Нижней-Ложери и Ш аяселаде (д. Дордоньи). Первый изъ 
этихъ типовъ характеризуется сильной длинноголовостью 
(гол. ук. 70— 75, 3), чрезвычайно низкимъ, покатымъ 
лбомъ, выдающимися надбровными дугами (фиг. 86), и, 
вероятно, небольшими ростомъ (1,59 м.). Въ черепЬ и 
и др. костяхъ этого типа, распрострапен1е котораго уда
лось проследить, начиная съ Англш (черепъ изъ Бюри—

Ф и г . 86.— Спшскш черепъ первой 
четверичной расы (по Фрепопу и 

Жаку).
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С. Эдмунда въ ЭссексгЬ), Бельгш, и быть можетъ при- 
рейнскихъ странъ, до Пиринеевъ (челюсть изъ Маларно 
д. Аррьежа), Богемш, Моравщ (черепа изъ Предмоста и 
Подбабы) и далее Италш (ольмскш черепъ), усматрива
ются мпопя черты сходства съ обезьянами.

Подобно вс'Ьмъ прочими доисторическими расами, не
андертальская, или епшекая раса, не исчезла окончательно 
съ лица земли. Черепа этого типа находятъ, хотя и ви 

' неболыдомъ числ'Ь во многихъ доисторическихъ и даже 
историческихъ кладбищахъ (въ Фюрфуз’Ь, въ Бельгш, во 
французскихъ, англшекихъ, ирландскихъ и др. долменахъ 
и т. п.). Ружу, Катрфажъ, Вирховъ, Колльмапъ и др. ан
тропологи утверждаютъ, что и среди нын'Ьшнихъ народ
ностей, можно изредка встретить людей, обладающихъ 
признаками епшекой расы !).

Вторая, таки называемая ложери-шанселадская раса, 
указывается пока лишь тремя или четырьмя черепами и 
нисколькими другими костями, найденными въ Нижней- 
Ложери, ШанселадгЬ, и Сорд'Ь. Длинноголовостыо она 
почти не уступала предшествовавшей расгЬ, но отличалась 
отъ нея высокими и широкими лбомъ, объемистыми че- 
репомъ, отсутств1емъ надбровныхъ дуги, а въ особенности 
длинными и широкими лйцомъ, съ выдающимися скулами 
(фиг. 87). Раса эта была скорее малорослою.

Близкой къ этому типу была бомъ-шодская (по Герве), 
или настоящая кроманьонская раса, появившаяся лишь 
въ самомъ конц'Ъ магдаленской, или, быть можетъ, даже 
въ началгЬ переходной среднекаменной эпохи. Раса эта 
отличалась отъ предшествовавшей еще сильнее выра- 1

1) Неандертальскш типъ черепа св. Мансуя, епископа Ирланд- 
скаго, и череповъ нйкоторыхъ другпхъ петорпчеекпхъ личностей 
общеизвестны. См. по этому предмету: Godron, Mem. Acad. Stanis
las, Нансу, 1884, стр. 50; W. Smith, Man, the primeval savage, Лон
дона», 1893, стр. 38; n W. В or] as е, The Dolmens of Ireland, t .  IIL 
стр. 922, Лондонъ 1897.
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женной длинноголовостью (гол. ук. отъ 63— 74,8), бол!е 
низкими орбитами и сравнительно короткимъ лицомъ, 
весьма высокимъ ростомъ и др. признаками ’).

Такимъ образомъ, въ начал1!  новокаменнаго першда 
существовала еще вторая длинноголовая четверичная 
раса, хотя, и въ нисколько изм!ненномъ вид!, но, рядомъ 
съ нею, появились уже первые «короткоголовые».

Мноия сотни череповъ, найденный въ новокаменныхъ 
кладбищахъ Франщи, Швейцарш, Австрш и Германш,

Фиг. 87. —Шанселадсшй че- ГврСКИХЪ равН И Н Ъ , ПО ДОЛИН!

странъ они устремились на обитавнпя во Франщи длинно
головый народности, изм!нивъ своимъ наплывомъ первич
ный ихъ типъ, особенно лее въ с!веровосточныхъ равни- 
нахъ и въ альпшекомъ район!.

Если во Франщи и въ средней Европ! «новокамен
ные» принадлелеали, по меньшей м !р!, къ двумъ различ- 
нымъ "расамъ, то этого нельзя сказать про друпя евро- 
пейекы страны. На Британскихъ островахъ мы встр!ча-

*) De Quatrefages et Нашу, Gr. Ethn. стр. 44.—De Quatrefa- 
ges, Hist. gen. races hum. т. I стр. 67. Herve, Rev. Ecole Anthr. 
Парижъ 1893, стр. 173; 1894, стр. 105 и 1896, стр. 97.

2) Herve, Les bracliycephales neolith., Rev. Ecole Anthr. Парижъ, 
1894, стр. 393 л 1895, стр. 18.

представляютъ собою см!сь 
длинныхъ головъ съ короткими. 
Соображаясь съ численнымъ 
отношешемъ меледу об!ими ка- 
тегор1ями череповъ на различ- 
ныхъ кладбищахъ, молено про
слоить, вм!ст! съ Герве * 2), 
путь, которымъ шли коротко
головые, направляясь изъ сред
ней Европы на западъ: отъ вен-

репъ второй четверичной 
расы (по Тестю). Дуная, — до Бельпи и Швей- 

царш. Изъ этихъ посл!днихъ
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емъ, папротивъ того, въ эту эпоху замечательно одно
родный типъ исключительно только длинноголовыхъ (гол. 
ук. 63—74, у мужчинъ) съ продолговатыми лицами. Они 
погребали своихъ усопшихъ въ такъ паз. длинныхъ кур- 
ганахъ. Перешли ли эти длинноголовые на Британскш 
островъ съ материка въ новокаменныя времена, или лее 
были опи потомками древнекаменныхъ обитателей Вели- 
кобриташи, физическш типъ которыхъ намъ неизвестенъ? 
Это еще нерешенный вопросъ. Въ эпоху полированнаго 
камня встречались также и въ Россш одни только длин
ноголовые (какъ свидетельствуютъ объ этомъ некоторые 
курганы и новокаменное становище у Ладожскаго озера 1). 
Въ Испаши, Португалии и Швецш находятъ относящееся 
къ этой же эпохе длинноголовые черепа, съ примесью 
короткоголовыхъ, попадающихся, впрочемъ, довольно 
редко * 2).

Мы не можемъ входить здесь въ подробности, отно- 
сянцяся до эпохи, последовавшей за новокаменнымъ пе- 
рюдомъ, то есть, до металлическихъ вековъ (меднаго, 
бронзоваго и железнаго). Медь была, вероятно, первымъ 
металломъ, заменившимъ собою камень. Действительно, 
доисторическое медное орулае выковывалось, или лш от
ливалось, по образцу каменныхъ топоровъ и кинжаловъ; 
въ некоторыхъ испанскихъ становищахъ найдены, къ тому 
же, украшешя изъ бронзы (драгоценнаго, редкаго метал
ла), рядомъ съ оруд1ями и оруж1емъ изъ меди (обыкновен- 
наго металла). Существоваше меднаго века признается те
перь почти всеми учеными, причемъ онъ истолковывается

*) I. Beddoe, The races of Britain; Бристоль—Лондонъ, 1885 и 
Hist, de Vind. ciphal. dans les iles Brittan.; Г A nthropologie, 1894, стр. 
513.—Windle, l. с. стр. 9.—Иностранцевъ, Доистор. человшъ. С.-Пе- 
тербургъ 1882, съ рис. и таб.

2) Montelius, Les tempsprehist. en Suede перев. S. Reinach, Парижъ 
1895, стр. 41; Cartailhac, Ages prehist Esp. et Bortug. Паришъ 1886. 
стр. 305.—H. at. L. Siret, Prem. ages du metal dans Je sud-est de Г Esp., 
3-я часть, (par. Y. Jacques). Аитверпенъ 1887, съ табл.
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какъ першдъ опытовъ и служитъ доводомъ въ пользу теорш, 
по которой производство бронзы не заимствовано евро
пейцами съ востока, (съ береговъ Чернаго моря, изъ 
Египта, Месопотамш, Индш, или Индо-Китая), какъ ду
мали до посл'Ьдияго времени, по изобретено на мРстй, 
въ самой ЕвропгЬ.

Полнейшее отсутств1е предметовъ восточнаго проис- 
хож детя, напр, ассиршекихъ цилиндровъ, или же еги- 
петскихъ жучковъ, въ находкахъ изъ европейскаго броп- 
зоваго века, свидетельствуете тоже въ пользу этой те
орш, которую особенно усердно отстаиваютъ во Францщ 
Саломонъ Рейпахъ, а въ Австрш— Мухъ. Скандинавсше 
ученые Софусъ Мюллеръ и Монтел1усъ признаютъ, что 
металлические предметы выделывались въ Европе, на 
месте, но изъ матер1аловъ, доставлявшихся съ острова 
Кипра и Архипелага торговцами. Большая дорога, по 
которой, шла торговля янтаремъ и, быть можете, также 
оловомъ, между Скандинавieft и Архипелагомъ, теперь хо
рошо известна: она проходите долинами Эльбы, Молдавы 
и Дуная. Торговыми сношешями между северомъ и югомъ 
объясняются аналогии, усматриваемым между бронзовыми 
предметами: скандинавскими и эгейскаго районаДраскопки 
Шлиманиа въ Микенахъ, Трое, Тиринте п др. ').

Вообще признаютъ, что древнш бронзовый векъ со- 
ответствуетъ «эгейской цивилизацш», процветавшей между 
X X X  и XX веками до Р. X. въ Швейцарш, северной 
Италш, бассейне Дуная, Балканскомъ полуострове, въ 
некоторой части Анатолии и на острове Кипре. Она по
родила (между 1700 и 1100 годами до Р. X.) «микен
скую» цивилизацш, любимымъ орнаментальнымъ моти- 
вомъ которой является спиральная лишя * 2).

г) S. Eeinach, Mirage oriental; IS Anthropologies 1894, стр. 539 и 
699.—A. Evans, Eastern Question; Вер. Brit. Assoc. 1896, стр. 911.— 
Montelius, /. c.—Much, Lie Kupferzeit in Europa, Iena, 1893.

2) A. Evans, 1. c. (East. Quest).— Sal. Reinach VAnthropol. 1893,
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Бронзовый вгЬкъ въ Швецш начался сравнительно 
позже, въ XVII или XVIII стол'Ьтш до Р. X., но зато 
держался тамъ дольше, чЪмъ въ южной Европе. По Мон- 
Teniycy, железо стало входить въ употреблеше въ Шве- 
цщ съ V и по III вЪкъ до Р. X., тогда какъ въ Ита- 
Л1И металлъ этотъ былъ изв^стень уже въ XII вгЬкгЬ до 
Р. X. Цивилизащя «железнаго в'Ька», распределяемая на 
два перюда, па основанш раскопокъ въ галльштаттскомъ 
(Австр1я) и латенскомъ (Швейцар1я) стаповищахъ, про
никла въ среднюю Европу, должно быть, изъ Грецш, 
черезъ Иллирно, одновременно со вторжешемъ доряпъ 
въ Пелопопесъ. Раллыптаттскш перюдъ длился въ сред
ней ЕврошЬ, во Францш и въ северной Италш съ X или 
IX века по VI векъ до Р. X. Галльштаттская цивили- 
защя особенно процветала въ Каринтш, южной Гермаши, 
Швейцарш, Богемш, Силезш, юго-восточной Франщи и 
северной Италш («до-этрусскш железный векъ», по Мон- 
тел1усу). Сменивший его перюдъ, называемый «вторич- 
нымъ желг1'>знымъ (ла-тенскимъ) векомъ» закончился во 
Франщи, Богемш и Англш лишь въ I столетш до Р. X. *). 
Въ скандииавскихъ странахъ первый желгьзный ешь тя
нулся до VI, а второй—до X столеПя по Р. X.

Въ бронзовомъ веке, типъ обитателей Европы оказы
вался въ различныхъ ея странахъ далеко не одинако
выми Анппя была занята широковатоголовыми (гол. ук. 
81), останки которыхъ, найденные въ круглыхъ курга- 
нахъ, описаны Тэрнэмомъ и Беддэ. Въ Швецш и въ Да
ши жили рослые длинно-и среднеголовые блондины

стр. 731.—Montelius, The Tyrrhenians, etc Journ. Anthr. Jnst. t .  

XXVI (1897). стр. 251, п др.; n Pre-classiccil Chronology in Greece; 
тамъ же, стр. 261.

г) Это обозначен1е употреблявшееся сперва въ Германш при
нято теперь почти всЬми учеными. Ла-тенскш перюдъ соотвЬт- 
ствуетъ марыскому вЬку французскихъ археологовъ н поздней
шему кельтскому англшскихъ ученыхъ.—Ср. М. Hoernes, Urge- 
schicht. d. Mensch. Bina. 1892. гл. VIII п IX.
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(сколько можно судить по остаткамъ головныхъ волосъ, 
найденнымъ въ ихъ могилахъ). (Монтел1усъ и С. Ганзенъ). 
Въ долинГ Рейна и южной Германш обитали типичные 
длинноголовые, ростомъ выше средняго (типа рядовыхъ 
могилъ, установленнаго Голдеромъ, изученнаго Ранке, 
Леманомъ-Нитше и др.). Въ швейцарскихъ свайныхъ по- 
стройкахъ, упомянутые уже широкоголовые новокаменные 
сменились въ бронзовомъ вГкГ длинноголовыми,—подоб
ными тГмъ, которые жили тогда въ Германш. Въ галль- 
штаттскш першдъ желгЬзнаго вРка, длинноголовый рослый 
типъ продолжаетъ сохраняться въ рядовыхъ могилахъ 
долинъ: рейнской и майнской, тогда какъ, въ слГдую- 
щемъ перюдГ того же вгЬка (ла-тенскомъ или марн- 
скомъ), обнаруживается въ форм'Ь череповъ, вырытыхъ 
изъ могилъ, почти такое же разнообраз1е, какъ и среди 
современныхъ намъ народностей.

Бронзовый и железный вГка соприкасаются уже въ 
нГкоторыхъ мГстностяхъ съ историческимъ перщдомъ 
финикшскихъ путешествий, образовашя и развиыя' еги- 
петскаго государства и зачатковъ греческой цивилизащи. 
ТГмъ не менГе, очень трудно сказать: какимъ именно 
народностямъ, извГстнымъ исторически, надлежитъ при
писать состОяшя цивилизащи, характерный для каждаго 
изъ першдовъ въ металлическихъ вГкахъ, и на какихъ 
именно языкахъ говорили эти народности? Большинство 
историковъ признавали, до поел Г дня го времени, эскарш- 
цевъ и, быть можетъ, также лигуровъ или западноевро- 
пейскихъ лигшцевъ, а также иберовъ и пелазговъ, тур- 
сановъ или турсовъ обитавшихъ на трехъ южныхъ 
полуостровахъ европейскаго материка, за старожиловъ 
Европы, или лучше сказать, за древнМппя исторически

а) Турсы вм£ст£ съ сардами—единствеыныя европейстя на
родности, о которыхъ упоминалось (подъ наименоватями шордана 
и турсана) въ египетскихъ надписяхъ, предшествовавшихъ XIII 
вйку до Р. X. (См. W. Max Muller, JEuropa und Asian, 1891).

0
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известный въ Европе народности. Ихъ пришлось бы 
тогда считать вероятными потомками древнекаменныхъ 
европейцевъ неандертальско-спшскаго и шанселадскаго 
типовъ. Народности эти, по ув'Ьрешю историковъ и язы- 
ковгЬдовъ, говорили, сверхъ того, на неаршскихъ язы- 
кахъ. Въ известный моментъ, помещаемый Арбуа де Жю- 
бенвиллемъ !) приблизительно за двадцать или двадцать 
пять вековъ до Р. X., вторглись, будто бы, въ Европу 
изъ Азш, аршцы, 'навязавшие ея старожиламъ свои языки. 
Единственнымъ туземнымъ нареч1емъ, пережившимъ этотъ 
переворотъ, оказывается, повидимому, нынешний баскскш 
языкъ, происшедший отъ эскаршскаго. Такимъ образомъ, 
по мненш языковедовъ, существеннейшимъ фактомъ для 
этнографической истории Европы, являлось прибьте въ 
нее аршцевъ.

Кто такте были, однако, эти аршцы? Никто не можетъ 
разъяснить это въ точности. Въ нашу программу не 
входитъ изложеше подробностей спорнаго аршскаго во
проса * 2). Напомнимъ лишь о томъ, что весьма авторитетные 
ученые (Поттъ, Гриммъ, Максъ Мюллеръ) долго утверж
дали, безъ всякихъ серьезныхъ доказательствъ, не только 
существовате первичнаго аршскаго языка, отъ котораго 
произошли почти все нынешше европейсше языки, но 
также и аршской расы, возникшей, будто-бы, где-то въ 
Азш. Одна ея часть, по уверенно ихъ, переселилась въ 
Индию и Перспо, а другая—направилась, не торопясь, 
въ Европу. Щ лыя поколегпя ученыхъ жили подъ сенью 
этой гипотезы, основывавшейся въ сущности лишь на 
афоризмахъ въ такомъ роде* какъ «ех oriente 1нх», вы
ставленный Поттомъ, или же «непреодолимое стремле-

2) D’Arbois de Jnbainville, Les anciens habitants deVЕгыоре, нов. 
изд. Парпжъ 1889, т. I. стр. 201.

2) См. по исторш этого вопроса: Isaac Taylor. L ’origines de 
Aryens. фр. пер. Yarigny. Парпжъ. 1895 гл. I и С.Рейнахъ, L ’ori- 
дгпе des Aryens, Парпжъ, 1892.
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Hie къ западу», изобретенное Гриммомъ. Следуетъ за
метить, однако, что, съ самаго появлешя этой гипотезы, 
предъявлены были противъ иея в е с т  возражетя со 
стороны такихъ языковедовъ какъ Латамъ (1855),— этно- 
графовъ—какъ Смал1усъ д’Аллуа, антропологовъ—какъ 
Брока (1864), но лишь около 1880 года выработалась 
изъ этихъ возраж етй довольно сильная реакция, наро
дившаяся въ лагере самихъ языковедовъ. Де-Соссюръ, 
Сэйсъ, и др., возвращаясь къ.мненш, высказанному давно 
уже передъ темъ Бенфи, вполне основательно заметили, 
что утверждаемое близкое родство санскритскаго и зенд- 
скаго языковъ съ первичнымъ аршскимъ, обусловлено 
единственно лишь сохранешемъ архаическихъ-формъ обо- 
ихъ этихъ языковъ въ письменныхъ памятникахъ, тогда 
какъ на европейскихъ ар1йскихъ языкахъ не имеется 
столь древнихъ документовъ. Вместе съ темъ, они зая
вили, что ны неш те европейсте языки, какъ напр. ли- 
товскш, несравненно ближе къ первичнымъ аршскимъ 
формамъ, чемъ аз1атскче языки, въ роде напр. гинди. 
Второй гипотезе: объ аз1атскомъ происхождеши аршцевъ, 
былъ нанесенъ довольно тяжкш ударъ попыткою Пэшэ и 
Пенка отождествить ихъ, согласно съ предположетями 
Линнея и Омал1уса д’Аллуа о заселеши доисторической 
Европы исключительно только светловолосыми расами, съ 
этими расами 1). На самомъ деле, гипотеза местной евро
пейской ар1йской расы рослыхъ длинноголовыхъ блоы- 
диновъ (фиг. 88), столь же голословна какъ и гипотеза 
о прибытш аршцевъ изъ Азш.

Антрополопя не въ состояши выяснить, говорили на 
ар1йскомъ, или-же неаршскомъ, языке древн1е северно-евро-

х) Tli. Poesclie, Die Arier, 1ена, 1878.—Penka, Die Her кип f t  d r . 
Arier, Вкна, 1886. Этимъ отождествпен1емъ пользовались unorie 
ученые, въ особенности же О. Аммонъ (I. с.) въ Германш н V. de 
Lapouge (Selections sociales, Парижъ, 1895) во Франц11г, дляпостро- 
ен1я довольно смклыхъ сощологическпхъ теорш.
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пейсгпе обладатели длипноголовыхъ череповъ. Къ тому лее, 
труды современныхъ языков'Ьдовъ, съ Оскаромъ Шраде- 
ромъ ') во главе, доказываютъ, что теперь не можетъ быть 
и р'Ьчи объ аршской расР, а позволительно говорить 
только о семье аршскихъ языковъ и, полеалуй, о перво
бытной аршской цивилизацш, предшествовавшей отвРт- 
вленпо различныхъ apifi- 
скихъ говоровъ отъ общаго 
имъ вс'Ьмъ родоначальпаго 
языка.

Эта цивилизащя, въ томъ 
видЬ, въкакомъ возеоздаетъ 
ее Шрадеръ, значительно 
отличается отъ той; кото
рую изобразилъ Пикте въ 
своемъ опыте «Лингвисти
ческой палеонтологш».Она 
представляла собою иРчто 
подобное новокаменной ци
вилизацш: металлы были 
тогда еще неизвестны (за, 
исключетемъ, быть молеетъ. 
мРди), но земледгЬл1е и. ско
товодство являлись доста
точно улее развитыми. Ни
что не доказывает^ однако, чтобы народности, говорив- 
нпя на неаршскихъ языкахъ, не могли обладать такою же 
цивилизащей, развившейся у нихъ самостоятельно. От
сюда вытекаетъ безполезность искать центръ, нзъ кото- 
раго, будто бы, вышла аршская культура. Молено поста
вить себе только вопросъ о первичномъ центре распро
странена аршскихъ языковъ въ Европе. Никто теперь не 
ищетъ его въ Азш. Онъ. въ Европе, где и надлелштъ его 
указать (С. Рейнахъ). *)

Фиг. 88. — Туземецъ съ острова 
Люиса (Гебридскаго архипелага);’ 

Северная раса (съ фот. Беддэ).

*) Osc. Schrader. Sprach vergl. и. Urgesch., 2-е п з д . 1ена. 1890.
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Латамъ и Омал1усъ д’Аллуа помещали своихъ перво- 
бытныхъ аршцевъ въ южной или юговосточной Россш: 
Пенка поселилъ ихъ въ Скандинавш. Друпе ученые вы
брали для аршцевъ промежуточные пункты между этими 
крайними пределами *).

Въ окончательномъ итог!, аршскш вопросъ теперь не 
обладаетъ уже тгЬмъ значешемъ, какое ему недавно еще 
приписывали. Можно предположить, на законномъ осно
вами, только то, что въ эпоху, близкую къ новокамен- 
ному веку, жители Европы превратились въ аршцевъ, по 
отношение» къ языку, безъ существеннаго измгЬнешя фи- 
зическаго ихъ типа и, вероятно, ихъ цивилизащи.

«Переселетя европейскихъ народовъ въ историческую 
эпоху».—Даже и краткГй перечень всгЬхъ передвижений и 
перемещений европейскихъ народовъ наполнили бы собою 
мнопе томы. Мы напомнимъ здесь, поэтому, лишь неко
торые, наиболее выдающееся факты.

Историчесгая указашя, относящаяся до европейскихъ 
народностей, не восходятъ, для прибрежья Средиземнаго 
моря, pairte III или IX века до Р. X., а для остальной 
Европы начинаются лишь съ II  или III вРка до нашей 
эры. Доисторическая археолопя дозволяетъ однако усмо

г) По Hart. (Die Urheimat... d. Indogermenen; Geogr. Zeitschr., 
т. I. Лейпцигъ, 1895, стр. 649), цептръ разсЬяшя для первобыт- 
наго аршскаго языка находится, будто бы, къ северу отъ Карпа- 
товъ, въ латышско-литовскомъ района. Оттуда выходятъ два раз- 
ныхъ лингвистическихъ течетя, который, огибая горы, направля
ются на западъ и на востокъ: западное течете, разлившись по 
Германш (н&мецте языки), отложило кельтсше языки въ долин& 
верхняго Дуная и просочилось, съ одной стороны,—въ Италш 
(латинсте языки), а съ другой,—въ Иллирио, Ал батю  и Грецпо 
(эллино-иллиршсше языки). Восточное течете образовало въ при- 
дн£провскихъ равнинахъ славянскГе языки, а затймъ проникло, 
черезъ Кавказъ въ Азыо (языки npancKie и санскритскш). Этой 
гипотезой какъ бы объясняется, съ одной стороны, постепенное 
ослаблеше сродства различныхъ нын'Ьшнихъ аршскихъ языковъ 
съ первоначальнымъ общимъ говоромъ, а съ другой — разница 
между двумя группами аршскихъ языковъ: восточной и западной.
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треть значительное передвижеше народовъ между X и XI ве
ками до Р. X. Доршцы и Оессалшцы проникли тогда въ Гре- 
цш, принудивъ часть ея старожиловъ (ахейцевъ и элш- 
цевъ) искать убежища на сосЬднемъ малоаз1атскомъ по
бережье. Къ тому лее времени, тирренцы, или турсы (изъ 
пелазговъ), двинулись въ среднюю Италш, чтобъ осно
вать тамъ нацпо этрусковъ съ понизившеюся до некото
рой степени микенской цивилизащей. Эта нащя оттес
нила на югъ Италш умбро-латиновъ, или гсталютовъ, 
которые, въ свою очередь, отбросили въ Сицилш сику- 
ловъ (ветвь лтуровъ, по Арбуа де Жюбенвиллю).

Иллиршцы  и венеты появились почти тогда же на 
берегахъ Адр1атическаго моря, а Оракшн,ы -  въ нынеш
ней Боснш.

Средняя Европа была, вероятно, съ того самаго вре
мени, занята кельтскими народностями, который, покинувъ 
прежшя свои места жительства между верхними Дунаемъ 
и Рейномъ, осели въ долине По (бронзовый векъ «тер- 
рамаръ», или остатковъ доисторическихъ хижинъ въ до
лине средняго Дуная (Галлыптаттъ) и, позднее, (въ И 
веке до Р. X.?), въ северной Галлш, откуда они про
никли на Британсше острова («древше кельты»—англш- 
скихъ археологовъ, «валлшеше кельты»— языковедовъ)1). 
Около Х-же века до Р. X., скиоы, давно уже передъ 
темъ поселивнпеся въ южной Россш, распространились 
до средняго Дуная.

Приблизительно въ У веке до Р. X. обнаружилось 
снова передвижеше народовъ. Заалъптскге кельты, или 
галаты, захватили, подъ именемъ келъто-белъговъ, Ютлан- 
дно, северную Германш, Нидерланды и Англ1ю («новые 
кельты» или «бритты»—англшекихъ ученыхъ). Они рас
пространились также въ значительной части Галлш и

г) A. Bertrand и. S. Reinach, Les Cdtes dans la vallee du Po, n 
т. д. Парижъ, 1894.

Деникеръ.—Чедов-Ьчешия расы. 26
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даже проникли въ Испанно (кельтиберы). Наконецъ, 
въ 392 году до Р. X. они вступили въ Италш, где 
встретили своихъ соплеменниковъ, жившихъ тамъ уже въ 
теченш цгЬлыхъ трехъ в'Ьковъ,— разгромили этрусковъ, по- 
коривгаихъ этихъ посл’Ьднихъ, и остановились лишь после 
того какъ взяли Римъ (390). Несколько позже, (около 300), 
другая волна кельтовъ, галаты, нахлынула на дунайскую 
долину и заняла ее, выгЪснивъ иллиршцевъ и еракш- 
цевъ. Наиболее смелые изъ галатовъ прошли сквозь 
всю бракпю, переправились въ Малую Азпо и водво
рились тамъ въ стране, которая стала известна съ тгЬхъ 
поръ подъ именемъ Галатш (279). Въ этомъ перюде (съ 
У по III вЪкъ), который можно назвать кельтскимъ, по 
аналогш съ посл^дующимъ першдомъ, известными подъ 
именемъ римскаго, истор1я упоминаетъ о германцахъ какъ 
о народе, подобномъ кельтамъ и обитавшемъ къ северо- 
востоку отъ нихъ.

Покореше заальпшской Европы римлянами, совершив
шееся въ первые вгЬка до и после Р. X., навязало ла
тинский языкъ большинству кельтовъ, иберовъ, итало- 
кельтовъ, и, въ продолжеше трехъ вековъ, удерживало на
родности приблизительно въ однехъ и техъ же террито- 
р1альныхъ границахъ.
■^П ерш дъ со II по YI столейе христианской эры яв
ляется исторической эпохой великаго переселешя наро- 
довъ. Въ этомъ перюде славяне разливаются по всемъ 
направлешямъ: къ Балийскому морю, за Эльбу, въ бас
сейне Дуная и, за этой рекой, по Балканскому полу
острову. Это повлекло за собою передвижете германцев?,, 
которые захватили югОвостокъ Англш (англо-саксы, юты), 
Бельгпо, северовосточную Францию, Швейцарию и Эль- 
засъ (аллеманы), южную Германию (бавары) и распро
странились даже за Альпы (лонгобарды). Кельты, въ свою 
очередь, оттесняли все более и более иберовъ на юго- 
западъ Францш и въ Испанш, тогда какъ итало-кельты
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постепенно поглотили остатокъ этрусковъ и лигуровъ. 
Къ конпу этой эпохи, последняя волна новаго вторжешя: 
гунновъ (Y вРкъ), аваровъ (YI вРкъ) и др. родственныхъ 
имъ племенъ, опять производить кутерьму въ ЕвропР, 
надвигается до равнинъ Шампани, а затРмъ, отступая 
назадъ, разрРзаетъ славянъ на двР группы: северную и 
южную, и осРдаетъ на венгерскихъ равнинахъ, часть 
которыхъ была занята уже за нисколько вРковъ передъ 
тРмъ даками. Почти одновременно съ этимъ вторжетемъ, 
болгары продвинулись отъ береговъ Волги на оба берега 
Дуная. ПослР YI вРка происходятъ повсеместно въ Ев
ропе менее обнця, но столь лее существенныя этничесгая 
передвижешя. Въ IX или X веке вторглись въ северо- 
западную Росспо варяги (скандинавы или латыши?). 
Въ IX веке угры, теснимые въ южной Россш печене
гами и половцами, перешли черезъ Карпаты и водво
рились въ долине Тейсы. Съ IX по X столРПе, норманы 
или нортманы (датчане и скандинавы) водворяются въ 
северной и восточной части Британскихъ острововъ и въ 
северной Франщи, где до сихъ поръ еще сохранилось 
назваше Нормандш. Почти одновременно съ этимъ (съ X 
по XI столРпе), арабы овладеваютъ Ибершскимъ полу- 
островомъ, южной Итал1ей и Сивдшей. Они держались 
въ Испаши, къ югу отъ Гвадалквивира, до XY вРка. 
Съ XII столРпя, германцы оттесняютъ западныхъ сла
вянъ къ берегамъ Вислы, что побуждаетъ восточныхъ 
славянъ распространяться къ сРверовостоку, за счетъ 
финскихъ племенъ. Въ XIII вРке, монголы, или лучше 
сказать турко-монгольешя орды, вторгаются въ Европу, 
занимаютъ всю Росспо (до Новгорода на сРверР) и про- 
никаютъ до Лигница въ Силезш. Монголы вскорр уда
ляются изъ западной Европы, но удерживаютъ за собою 
востокъ Россш до XY вРка, а Крымъ и южно-руссшя 
степи до XVIII столРпя. Наконецъ, въ XIY и XY вРкР. 
происходили вторжешя турокъ-османлы въ Балканскш

26*
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полуостровъ, Венгрш и даже въ Нижнюю Австрш, а 
также передвижеше малороссовъ въ бассейнъ верхняго 
Днепра. Приблизительно съ XYI стол'Ьпя, начинается за
метное движете гЬхъ лее малороссовъ въ южно-русстая 
степи, а также медленное, но стойкое стремлеше велико- 
россовъ за Волгу, къ Уралу и далее—въ Сибирь, про- 
должающееся еще до сихъ поръ. Мы можемъ только упо
мянуть о менее обширныхъ переселетяхъ или колони- 
защяхъ: иллиршцевъ и албанцевъ—на югъ Италш,—шЬм- 
цевъ—въ Венгрш и Россию и др., равно какъ о прибыли 
въ Европу чуждыхъ ей народностей: евреевъ и цыганъ, 
разсеявшихся теперь въ пей повсеместно.

I I .  П ы нгьш нгя европейская р а сы .

Исходя изъ того факта, что европеисте народы или 
нащи, какъ и все nponie народы на земномъ шаре, пред- 
ставляютъ собою смеси, въ который входятъ въ различ- 
ныхъ дозахъ мнопя расы или разновидности (см. «Вве
дете»), мы старались определить составные элементы 
зтихъ смесей, группируя точные характерные признаки, 
тщательно наблюдавппеся у многихъ миллюновъ особей, 
и относяпцеся до роста, формы головы, окраски и неко- 
торыхъ другихъ соматическихъ особенностей. Намъ уда
лось, такимъ образомъ, распознать и выяснить существо- 
в а т е  шести главныхъ и четырехъ второстепенныхъ расъ, 
изъ сочетатя которыхъ, въ различныхъ пропорщяхъ, 
образовались разныя собственно-европейсшя народности, 
отличаюпцяся отъ народностей другихъ расъ: лопарской, 
угорской, турецкой, монгольской и т. п., встречающихся 
также въ Европе *).

*) См. подробности: I. Deniker, Les races de VEurope, Bull. Coc. 
d’Anthropol. 1897, стр. 189 и 291; IVAnthropologies 1898, стр. 133 
(съ карт.); и Les races de VEurope, ч. I, L'Indice cephal. Парижъ, 
1899. (раскр. карта).—Cf. Ripley, Racial geogr. of Europe; Appleton's 
popul. sc. monthly, Нью-1оркъ, 1897, 1898 и 1899.



РАСЫ И НАРОДЫ ЕВРОПЫ. 405

Здесь излагается вкратце описате и географическое 
распределяете этихъ расъ. Во изб^жате неправильныхъ 
истолкованы, основаиныхъ на лингвистическихъ, истори- 
ческихъ или же нацюнальныхъ соображешяхъ, мы бу- 
демъ обозначать европейская расы по главнымъ ихъ фи- 
зическимъ признакамъ, или лее, для краткости, по географи- 
ческимъ назвашямъ мест
ностей, где онгЬ являются 
лучше всего выралеенными 
и мешЬе всего искажен
ными примесью другихъ 
расъ.

Въ Европе имеются 
у насъ прежде всего двгь 
свгьтловолосыхъ расы , од
на длинноголовая и очень 
рослая (северная раса), 
а другая коротковатого
ловая, сравнительно не
большого роста (восточ
ная раса). Затемъ следу-
ютъ четыре т емноволо- Фиг. 89.— Норвежецъ изъ южнаго
СЫХЪ р а с ы :  две малорос- Остердалена. Гоп. ук. 70, 2. Север

ная раса (по Арбо).
лыхъ, одна изъ которыхъ
(ибершско-островная) длинноголовая, а другая (севен- 
нская или западная), короткоголовая и две высоко-рос- 
лыхъ: длинноватоголовая (средиземно-морская) и коротко
головая (адр1атическая). Изъ четырехъ второстепенныхъ 
расъ, две примыкаютъ къ светловолосой расе, тогда какъ 
две остальныя могутъ считаться промежуточными между 
светло и темноволосыми расами (см. карта II).

1) Д линноголовую , очень р о слую , свт пловолосую  р а с у , 
молено назвать скверной , такъ какъ ея представители сгруп
пированы почти исключительно на севере Европы. Глав
ные ея признаки: ростъ очень высокш: 1,73 метра въ



I

среднемъ т); волосы белокурые, нередко рыжеватые, вол
нистые; глаза светлые, обыкновенно голубые; голова про
долговатая; длинноголовость (гол. ук. на жив. 76— 79); 
кожа розовато-бРлая; лицо—удлиненное, носъ—выдаю
щейся, прямой. Чистый, или слегка лишь ослабленный 
типъ этой расы, главныя черты которой довольно хорошо

выражены на фиг. 88— 
92, распространенъ въ 
Швецщ, Даши, Норве- 
гш (кром'Ь западнаго ея 
побережья), въ северной 
Шотландш, на восточ- 
номъ берегу и на с'Ь- 
вергЬ А н т и , въ Ирлан- 
дщ (кромй с^верозапад- 
ной ея окраины), на сЪ- 
верныхъ Фаръ-эрскихъ 
островахъ, въ Голландш 
(къ северу отъ Рейна), 
въ странЪ фризоновъ, въ 
Ольденбург^, ШлезвигЬ, 
Голштинш, Мекленбур-

Фвг. 9 0 ,-  Ожь же *ь профиль. ^  прибаЛтШсКИХЪ ГУ-

бершяхъ Россщ и среди 
тавастовъ — въ Финляндш. Это ки м вр ска я  р а с а  Брока, 
герм анская  р а с а  (раса рядовы хъ м огилъ) у н'Ьмецкихъ уче- 
ныхъ и, наконецъ, европейская  р а с а  (Homo Europens) 
Лапужа.

Къ ней примыкаетъ второстепенная раса среднеголо- 
выхъ р о слы хъ  блондиновъ, съ угловатыми лицомъ, вздерну
тыми носомъ и прямыми волосами. Эта такъ называемая 
подъ-стьверная р а с а  особенно распространена въ сЬвер-

*) См. въ Приложешяхъ I ж Ш антропометрическая данныя, от
носящаяся до различныхъ европейскихъ народностей, заимство
ванный изъ научныхъ трудовъ, упомянутыхъ на стр. 404.

406 Ч Е Л 0 В И Ч Е С К 1 Я  Р А С Ы .
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ной Германш, среди латышей и литвиновъ, въ Финлян- 
дш и на западномъ берегу Норвегш (къ ней относятся, 
отчасти, фиг. 88—90).

2) Р а с а  широковат оголовыхъ, м алорослы хъ блондиновъ  
или вост очная р а с а , н а зван а  такъ потому, что ея  предста
вители сгруппированы  
почти исклю чительно въ 
восточной Е вроп е . Г лав
ные отличительные ея 
п р и з н а к и :  н е в ы с о к а  
ростъ (1,63 или 1,64 
метра ср. числ.); голова 
умеренно округлая (гол. 
ук. н а  ж ив. 82 — 83); 
прямые волосы  пепельно 
сГраго или  льняного 
цвета; лицо —  прямо
угольное, носъ зачастую 
вздернуты й, гл аза  голу
бые, или серы е. Пред
ставителям и этой расы 
являю тся бГлоруссы, по- 
лГщуКИ ИЗЪ ПИНСКИХЪ Фиг. 91. — Молодой суссекскш фер-
болоть и некоторые лих- °*'
вины. Въ качестве при
меси, типъ этотъ часто встречается у великороссовъ, въ 
сгЬверной и средней Россш, а также въ Финляндщ и въ 
восточной Пруссш (фиг. 104 и 105 показываютъ этотъ 
типъ въ ослабленномъ виде).

Къ этой расе следуетъ присоединить второстепенную 
расу весьма м алорослы хъ , среднегол овыхъ блондиновъ ( п р и - 
ви сли н ск ую ), отличительные признаки которой зачастую 
встречаются у поляковъ и кашубовъ, а также, вероятно, 
въ Саксонш и Силезш.

3) Темноволосая длинноголовая р а с а  м алаго роста-,
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названная иберт скою -ост ровною , такъ какъ она особенно 
распространена на Ибершскомъ полуостров^ и на во- 
сточныхъ островахъ Средиземнаго моря. Ее встр'Ьчаютъ,

однако, въ нисколько 
измгЬненномъ вид£, 
также во Францш (въ 
Ангулем^, Лимузен'Ь 
и ПеригорЪ) и въ 
Италш (къ югу отъ 
лиши съ Рима на Ас- 
коли). Главные ея 
признаки: очень ма
лый ростъ (1,61 — 
1,62 въ ср.); голова 
весьма удли н ен н ая  
(ср. гол. ук. на жив. 
73— 76); волосы чер
ные, иногда кудрявые; 
глаза очень темные; 
кожа смуглая, носъ 
прямой или вздерну
тый и др. Она от
части совпадаетъ съ 
средизем ной  впт вью  
Серджи или Homo 
meridionalis (южной 
расой) н'Ъкоторыхъ 
ученыхъ (Риплея, Ла- 
пужа). Фиг. 99 и 100 

представляютъ нйкоторыя черты этой расы, смягченный, 
впрочемъ, примесями.

4) Т ем новолосая  весьма корот коголовая м алорослая  
р а с а ,  названная западною  или севеннской , такъ какъ са- 1

Фиг. 92.—Англичанка изъ Плимута 
(Девонское графство). С£вернаяраса, 
смешанная съ с£верозападною. (Съ 

фот. Beddoe).

1) G-. Sergi, Origine... Stirpe Mediterranean Римъ, 1895.
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мый характерный ея типъ сосредоточенъ теперь на край- 
немъ западе Европы, въ Севеннахъ, на среднемъ фран- 
цузскомъ плоскогорье и въ западныхъ Альпахъ.

Эту же самую расу встречаюсь, однако,- нисколько 
смягченную, также въ Бретани (кроме Морбигана), въ 
Пуату, Керси, средней долииЬ По, въ Умбрш, кое- 
где въ Тоскане, въ Трансильванш и. вероятно, въ сре-

Фиг. 93.—Рыбаки съ Аранскаго острова (къ С. 3. отъ 
Ирландш). Сйверозападная раса (Съ фот. Haddon).

динной Венгр1и. Смешанная съ другими расами, она по
падается во множеств1!) местностей Европы, начиная съ 
бассейна средней Луары и до бассейна Днепра: въ Ше- 
монте, средней и восточной Швейцарии, Каринтш, Мо
равии, Галицш и Подолш. Въ южной Италш она сме
шивается съ ибершско-островной расой. Это к ельт ска я , 

р е т т с к а я , кельт о -сла вян ска я , л и г у  река  я  и кельт о  - л и -  
гурская  р а с а  некоторыхъ антропологовъ, именуемая также 
альт йскою  (Homo alpinus). Она характеризуется весьма 
округлымъ черепомъ (ср. гол. ук. на жив. 85 — 87);
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малымъ ростомъ (1,63 —  1,64, метра въ ср.); темно- 
русыми или черными волосами; светлокарими, или тем
нокарими глазами; округлымъ лицомъ; широкими пле
чами (фиг. 95, 96 и, въ очень смягченномъ виде,

фиг. 98).
5) Тем новоло

са я , среднеголо
ва я , р о с л а я  р а с а , 
называемая сре
диземно - м орской , 
или средизем но - 
а т л а н т и ч е с к о й , 
такъкакъ она рас
п р о стр ан ен а  въ 
чистомъ виде, или 
въ смгЬшенш съ 
другими расами, 
поокраинамъСре- 
диземнаго моря 
(фиг. 94), отъ 
Г и б р ал тар а  до 
устья Тибра, и во 
многихъ мГстно- 
стяхъ атлантиче-

Ф и г. 9 4 .—Молодая провансалька изъ Арля. СКЯГО ПрибрвЖЬЯ!
Раса поморско-средиземная, смешанная от- ОТъГибтзалтарСКа-
части съ другими расами. (Съ фот. въ Па

рижской Антропологической ШколЬ). ПО прОЛИВЯ» ДО
* устья Гвадалкви

вира; по берегу Гасконскаго залива (фиг. 97); въ долине 
нижней Луары и т. д. Она нигде не встречается далее чГмъ 
въ 200—250 верстахъ отъ моря. Эта, недостаточно еще 
изученная, раса отличается умеренной длинноголовостыо, 
или далее среднеголовостью (гол. ук. на жив. 79—80); 
ростомъ— ниже средняго (1,66 метра), при очень темной 
окраске волосъ и глазъ. Она довольно хорошо соответ-
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ствуетъ средиземноморской расгъ Гу.зе *) и кро-маньонской 
pads нгЬкоторыхъ ученыхъ.

Повидимому, къ береговой pads примыкаетъ второсте
пенная сгьверо-западная, длинноватоголовая, рослая раса 
съ каштановыми волосами, особенно распространенная 
на сгЬверозападгЬ Ирландш (фиг. 93), въ Валлисе (фиг. 19) 
и въ восточной Бельпи.

6) Темноволосая, рос
лая, короткоголовая раса, 
называемая адргатической 
или динарской, потому что 
ея представители встреча
ются въ наиболее чистомъ 
виде къ северной части 

• побережья Адр1атическаго 
моря, особенно же въ Бос- 
ши, Далмацш и Кроацш.
Ихъ находятъ также въ 
Романье, Венецш, у сло- 
венъ, тирольскихъ лади- 
новъ, швейцарскихъ ру- 
маншей и среди населетя 
страны, простирающейся съ 
юга на северъ, отъ Лшна 
до Люттиха, между Луарой 
и Саоной, по Лангрской 
плоской возвышенности, въ верхнихъ долинахъ Саоны и 
Мозеля, а также въ Арденнахъ. Во всехъ этихъ местно- 
стяхъ адр1атическая раса обыаруживаетъ характерныя свои 
черты: высокш ростъ (ср. отъ 1,68—1,72 метра); чрезвы
чайную короткоголовость (гол. ук. 85— 86); темнорусые или 
черные, волнистые волосы; прямой, тонкш или орлиный

*) Houze, Caracteres phys. de races europeennes; Bull. мое. Anthrop, 
Брюссель, т. П. 1883, вып. I.

Фиг. 95.—Французъ изъ департа
мента Ландовъ. Западная или се- 
веннская раса. (Съ фот. Кодлиньона).
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носъ; прямыя брови и слегка смуглый цвете кожи. ТЬ 
же самыя черты, въ нисколько смягченномъ виде, встре
чаются и среди народностей, обитающихъ въ низовьяхъ 
По, въ северозападной Богемш, въ романской Швейца
рии, Эльзасе, бассейне средней Луары и у карпатскихъ 
горцевъ (иоляковъ и русиновъ), а также у малороссовъ

и, вероятно, среди албан- 
цевъ и обитателей Сербии.

Можно присоединить къ 
этой главной расе вт оро
ст е п ен н ую , нисколько  мень- 
ш а го р о ст а  (въ среди. 1,66 
метра) и не ст оль корот ко
головую  (гол. ук. 82— 85), 
но съ более светлыми во
лосами и глазами. Эта раса, 
которую можно было бы 
назвать подо - a d p ia m m e -  
скою , представляете собою 
вероятно помесь главной 
расы съ рослыми сред
неголовыми блондинам и 
(второстепенной подсевер
ной расы, распространен
ную въ Перше, Шампани, 

Эльзасе-Лотарингш, Вогезахъ, Франшъ-Конте, въ Люксем
бурге, Зеландш (Голлащця), въ Прирейнской области, въ 
Баварш, юговосточной Богемш, немецкой Австрии, сре- 
динномъ Тироле, и въ некоторыхъ округахъ Ломбардш и 
Венецш. Она соответствуете до известной степени лота
рингской расе Коллиньона *).

*) R. Collignon, Bull. Soc. Anthr. ГГарижъ, 1883, стр. 463, 
i ’Anthropologic, 1890, № 2.

Фиг. 96.—Тотъ же, что и на фиг. 95, 
въ профиль, (Съ фот. Коллиньона).
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Ш .  Н ы н т и т я  европейскгя народност и.

Лингвистическая изслгЬдоватя предшествовали антро- 
лологическимъ, а потому, изъ числа классификацш евро- 
пейскихъ народностей, наибольшей известностью поль
зуется та, которая основывается на различш языковъ.. 
Почти каждому известно, что этничесшя группы нашего 
материка делятся по языкамъ на арш стя и неаршсшя 
народности. Первыя изъ нихъ распадаются на три боль- 
шихъ лингвистическихъ семьи: ла т и н с к у ю  или р о м а н 
скую  въ югозападной, германскую  въ средней и северной,. 
славянскую  въ юговосточной Европе и 2) на три ма- 
лыхъ семьи- кельт скую  на северозападе, э л л и н о -и л л и р т -  
скую  на юговостоке и лат ы ш ско - ли т ви н скую  посреди 
европейскаго материка. Неаршская группа состоитъ изъ 
басковъ, ф инно-угровъ , т урокъ , монголовъ, семитовъ  и кав- 
казскихъ  народностей.

По отношенш къ физическому типу и уровню циви- 
лизащи, группы эти являются довольно разношерстными. 
Что общаго можно, напримеръ, усмотреть мелгду такими 
ла т и н с ки м и  народностями, какъ португальцы и румыны?' 
или сла вян ски м и  племенами, если сравнить приземистыхъ 
широкоплечихъ блондиновъ кашубовъ, мирныхъ земле- 
пашцевъ равнины, съ воинственными горными пастухами, 
рослыми, стройными брюнетами, черногорцами? Можно ли 
представить себе более резкш контрастъ, чемъ мел^ду 
белокурымъ, рослымъ норвежцемъ, флагъ котораго раз
вевается во всехъ приморскихъ портахъ, и горцемъ се~ 
вернаго Тироля, приземистымъ брюнетомъ, оседлымъ па- 
харемъ, горизонтъ котораго замыкается вершинами сосед- 
нихъ горъ? Мелгду темъ оба они включены въ герм анскую • 
группу. При всемъ томъ, хотя бы для лучшаго уяснешя 
различш мелгду распределен1емъ по языкамъ и класси- 
фикащей, основанной на этнографическихъ данныхъ, ыьг
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-сдЬлаемъ б!глый обзоръ народностямъ Европы, сгруппи- 
рованнымъ, какъ уже упомянуто, по языкамъ.

А. Этничесшя «Аршсмя» группы .— I. Народности 
латинскгя или романскгя, т. е. говорящая на языкахъ, 
происшедшихъ отъ латинскаго, делятся большинствомъ 
языков!довъ на семь различныхъ группъ: с!верно-фран-

цузскую, лангедокско - 
каталонскую, испанскую, 
порту г а льско -галипдй- 
скую, итальянскую, ру- 
маншско - ладинскую и 
румынскую.

1) Сгьверно-француз- 
ская группа (langue (Toil) 
заключаешь въ себ! на
родности (фиг. 98), оби
тающая къ северу отъ 
черты, проведенной отъ 
Жиронды черезъ Ангу- 
лемъ, М онморильонъ, 
Монлюсонъ, Люнъ и гре
бень Юры къ окрестно- 
стямъ Берна въ Швейца-

Фиг. 97.—Англшскш типъ, обык- рщ 1). Среди МНОГОЧИС- 
новенный въ сйверной и сйверо- у

восточной Авгл1и. (По Beddoe). ЛвННЫХЪ, ВСТръчаюЩИХ-
ся тамъ нар!чш, сл!- 

дуетъ особо упомянуть о валлонскомъ, на которомъ гово- 
рятъ: въ южной части ОЬвернаго департамента (во Фран- 
цш) и въ южной половин! Бельгш * 2), въ общин! Мальмеди

2) Ch. de Tourtoulon et Bringuier, Limite de la langue d’oc и 
•T. д.; Arch. Miss. sc. Парижъ, 1876, съ картой.—Cp. Revue Ec. A?ithr. 
Парижъ, 1891, стр. 218.

2) Въ Намюрской области, почти на всемъ протяжении Ген- 
негау, Люттихской и Люксембургской, а также въ южной пасти 
Брабантской области. Cp. Bremer, Nationalit. und Sprache in Bel- 
jien. Stuttgart, 1887 (съ картой).
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(въ Пруссш) и въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ великаго гер
цогства Люксембургскаго. На немъ же говорятъ въ за
падной части Лотарингш и нижняго Эльзаса, присоеди- 
ненныхъ къ Гермаши, а также во многихъ м'Ьстностяхъ 
верхняго Эльзаса.

2) Л ангедокско-кат алонская  группа (langue (Гос), къ 
югу отъ вышеуказанной черты,
содеряштъ четыре главныхъ 
подраздЬлешя по говорамъ, а 
именно: гасконцевъ (фиг. 95,
96, 99, 100), лангедокцевъ, про-  
вансалъцевъ  (фиг. 94), смешан
ную группу роданцевъ  (въ бас- 
сейн'Ь Верхней Роны, роман
ской Швейцарш, Савойе, фран- 
цузскихъ долинахъ Шемонта *), 
и кат алонскую  группу (Рус- 
сильоиъ во Франщи, Катало- 
шя, Валешпя, Балеарсме ост
рова — въ Испаши, и одна 
местность на западномъ бе
регу Сардинш).

3) и 4) И спанская  группа 
состоитъ изъ народностей, гово- 
рягцихъ на кастилъскомъ  язы
ке, т. е. всего населешя Ис
паши, за исключешемъ каталонцевъ и обитателей Гали- 
цщ. Эти последше употребляютъ говоръ «галего», сход
ный съ португальскимъ нареч1емъ, и, вместе съ населе- 
шемъ Португалии, составляютъ нашу четвертую лингви
стическую порт угалъ ско -галицт скую  группу.

Фиг. 98.—Французъ изъ У ру 
(Морванскаго окр.). Западная 
раса, нисколько измененная 
помесью съ другими расами. 

(Фот. колл. Парижской Антропол. 
Школы).

г) Н. Gaidoz, Die franzosisch Thaler Piemonts; Globus7 стр. 59. 
1891, съ картою.—Sachier, Francais et le Provengal, въ переводе 
lio n e t, Парижъ., 1891,
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5) И т а л ь я н с к а я  группа состоитъ изъ ит алъ янцевъ  1)т 
обитающихъ на Аппенинскомъ полуострове, въ Сицилш 
и Сардинш, а также изъ корсиканцевъ, жителей южнаго 
Тироля (къ югу отъ Боцена), Тессинскаго кантона въ 
Швейцарщ, побережья Истрш и Далмащи. Итальянскш 
языкъ входитъ въ составъ м а льт т ска го  жаргона, про- 
исшедшаго главнымъ образомъ изъ арабскаго языка.

6) Группа р у м а н ш с к о -л а д а н с к а я , или рет гйско -ром ай
ская , заюпочаетъ въ себе р у м а н ш е й  изъ южной части

Фиг. 99.—Длинноголовые французы изъ департ. Дор- 
доньи. Ибершско-ортровная раса. (Съ фот. Коллиньона).

граубюндепскаго кантона и ладиновъ  въ юговосточномъ 
Тироле (Грэднерской долине и др.). Это вероятно остатки 
древней альшйской народности, приспособившейся къ 
языку римскихъ лепонеровъ временъ завоевашя. Руманши 
и ладины стремятся, впрочемъ, исчезнуть въ качестве 
лингвистической группы; ихъ языкъ заменяется въ Ти
роле итальянскимъ, а въ [Двейцарш—нймецкимъ. То лее 
самое можно сказать и про говоръ фр1улшцевъ, присое-

х) У . F. P u lle . Profile antropologia delVItalia; Archivio per VAntr>y 
1898, вып. I, съ картами.
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диняемыхъ къ той лее группе и обитающихъ въ бас
сейне Тальяменто, въ Венещанской области.

7) Румынская группа содерлштъ въ себе румынъ, лш- 
вущихъ пе только въ Молдавш и Валахш, но таюке въ 
Трансильванш, Венгрш (на юговосток'Ь), въ северово
сточной Сербш, въ Бессарабш и въ долине нижняго 
Днестра (въ юго-западной Poccin). Къ нимъ причисляютъ 
арумыновъ, или куцовлаховъ, или цингщровъ, обитающихъ

1

Фиг. 100.—Т£ же, что и на фиг. 99, въ профиль.

въ Эпире и Македоти, народе которыхъ, родственное 
румынскому, изменилось вслгЬдств1е соприкосноветя съ 
турками, греками и албанцами ').

Ни въ одномъ изъ этихъ семерыхъ лингвистическихъ 
латинскихъ семействъ не усматривается единства типа. 
Такъ, въ лангедокско-каталонскомъ семействе можно раз
личить, но меньшей мере, три расы: западную или се- 
веннскую, преобладающую на срединной плоской возвы- *)

*) D-r N. Manolescu, Igiena Geranului (Гшчена румынскихъ 
крестьянъ, этногр. указ.). Бухарестъ, 1895.—S. W eigand, Die Aro- 
munen, томъ I, Лейпцигъ, 1895, табл, и карта.

Денпкеръ.—Человйчесшя расы. 27
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шенности во Франщи; поморскую, или атлантическо-сре
диземную, преобладающую въ Провансе и въ Каталонии 
ибершско-островную, встречающуюся какъ въ Ангулеме, 
такъ и въ Каталонш (см. стр. 408).

Точно также и въ итальянской группе можно оты
скать представителей почти всехъ европейскихъ расъ, за 
исключешемъ северной. Достаточно вспомнить резкш кон- 
трастъ между рослымъ, широкоголовымъ венещанцемъ, 
съ волосами каштановаго цвета, и длинноголовымъ, чер
новолосыми малорослыми обитателемъ южной Италш. 
Наибольшая однородность типа встречается, поводимому, 
у португальцевъ: они, въ большинстве случаевъ, принад
лежать къ ибершско-островной расе. Лишь въ северной 
Португалш, какъ и въ испанской Галищи, раса эта ока
зывается смешанной съ западною.

II. Германстя, или тевтонсшя народности, обыкно
венно разделяются на три болыпихъ лингвистическихъ 
группы: англо-фризскую, скандинавскую и пемецкую^х*

1) Н а языкахъ англо-фризской группы, пройсшедшихъ, 
вероятно, отъ древнеготскаго, говорятъ фризы въ север
ной Голландш и на крайнемъ северозападе Гермаши, а 
также обитатели Англш (фиг. 91, 92, 101), значительной 
части Шотландш (фиг. 88), Ирландш (фиг. . 93), и 
Валлиса (фиг. 19), где. англшскш языки все более вытес
няете древше кельтсгае языки.

Англшскш языки, обладающш несколькими наре- 
ч1ями !), является въ сущности сами нареч1емъ древне- 
саксонскаго языка (отрасли нижне-немецкаго), водворив- 
шагося на острове въ V веке, а затемъ изменившимся 
въ XI столеНи поди вл1ятемъ языка офранцузившихся 
нормановъ.

2) Къ скандинавской группе принадлежите шведы.

г). А. I. E llis, English Dialects, Лондонъ, 1890, съ 2 картами и 
др. изд. Engl. Dialect. Society (1873—1898).
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норвеж цы  (фиг. 89 и 90) и дат чане, при чемъ об-Ь по- 
слГдтя народности говорятъ почти на одинаковомъ на- 
ргЬчш. Шведскш языкъ' распространенъ въ Финляндш 
(особенно лее на поберелеыЬ), подобно тому какъ датскш 
языкъ распространенъ въ ШлезвигГ. И с л а н д ц ы , по боль
шей части потомки датскихъ колонистов!., говорятъ на 
особомъ нарГчш, весьма близкомъ къ старинному скан
динавскому языку.

3) Г ер м а н с к а я  или т евт онская  группа. Северные 
нГмцы (саксонцы, ганноверцы и др.) говорятъ на ниж не-  
тъмецкомъ языкГ (p la tt-d e u tsc h , n iec ler-deu tsch ). Одно 
изъ нарЬчш этого языка превратилось въ ф ла м а н д скш  
или го лла н д скт  языкъ, на которомъ говорятъ нидерландцы, 
а таклее фламандцы въ северной Бельгш *) и въ нГко- 
торыхъ общинахъ французскаго ОЪвернаго департамента. 
Наиротивъ того, на югЬ, аллем аны  въ немецкой Швей- 
царш, ЭльзасЬ и великомъ герцогствГ Баденскомъ, швабы  
въ томъ лее великомъ герцогств^. ВиртембергГ и Бава
рии баварцы  въ восточной Баварш и Австрш, говорятъ 
на верхне -  нгьмецкомъ языкГ (Oberdeutsch). Среднегер- 
манеше пГмцы (т ю р и н ш , ф ранконцы , и др.). говорятъ 
на средне-нГмецкомъ языкГ (Mitteldentsch). На немъ же 
объясняется населеше юленой Пруссш, тогда какъ насе- 
лете северной Пруссш, состоящее отчасти изъ онЬме- 
ченныхъ лишь нисколько вГковъ тому назадъ славянскихъ 
и литовскихъ элементовъ, говорить на нижне-нФмецкомъ 
языкЬ. Граница мел;ду нижнимъ и среднимъ иГмецкимъ 
языками, начинаясь съ фламандскаго района во Францш 
и въ Бельгш, проходить приблизительно черезъ Дюссель
дорфу Кассель и Дессау, огибаетъ Берлинъ съ севера, 
достигаетъ сл1яшя Варты съ Одеромъ и слГдуетъ по те- 
чешю этихъ рГкъ * 2). КромГ того, въ ЕвропГ существуютъ

г) Почти все населеше обЪихъ Фландрш, северная половина Бра
банта и области Антверпенская и Лимбургская. Ср. Bremer, I. с.

2) R. Andree, Granzen niederd. Spr.; Globiis, 1891, томъ LIX , № 2.
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мнойя немецкая колоти: въ верхней Италш (Sette-сопь 
muni и др.), въ Богемш, Венгрш, южной и юго-восточ
ной Россш. Ш мецкш языкъ распространенъ въ прибал- 
тшскихъ губершяхъ Россш, въ Польша и въ Австро- 
Венгрш 1).

Съ соматологической точки зргЬшя, германская группа
нисколько не однород
нее латинской. Разсмот- 
римъ,напримеръ, англо- 
фризовъ. Въ составь ихъ 
входятъ, по меньшей 
мере, три расы, въ много- 
различныхъ сочеташяхъ. 
С е в е р н а я  раса (см. 
стр. 405) преобладаем 
у фризовъ въ Германш 
и Голландш, а также 
въ англшскихъ г *)
ствахъ къ северу отъ 
линш, проведенной отъ 
Манчестера на Гулль, 
и на восточномъ побе
режье, къ югу отъ этой 
линш (фиг. 88, 91 и 97). 
Второстепенная северо- 
западная раса преобла

даем  въ восточной Англш (въ графствахъ: оксфордскомъ, 
гертфордскомъ, глостерскомъ (фиг. 101) и др.), тогда 
какъ влгяте второстепенной подсеверной расы особенно

Фиг. 101.— Англичанинъ изъ глостер 
скаго графства, саксонскш  типъ. 

(По Beddoe).

*) См. L an g h an s, Deutsch. Kolon. Atlas, Гота, 1897, карты 
№  3—7. Д ля  общаго, поверхностнаго обзора немецкой народности 
см. R anke , Z. с. (Somatol. et Archeol), Е . Н . M eyer, Deutsche Voiles- 
kunde (Ethn. Eolk-lore), Страсбурга», 1898, объ австршцахъ: Oester. 
Ung. Monarchic томъ IV  и V I, Вкна, 1886 и 1889, о баварцахъ: 
Beitr. z. Anthrop. и т. д. Bayer ns, Мюнхенъ, (1876—1899).
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ощутительно въ графствахъ лейчестерскомъ и ноттингэм- 
скомъ, равно какъ и па южномъ поберела>е, за исключе- 
даемъ Корнваллиса и Девона, где северная и с^вероза- 
падная расы взаимно уравновешиваются (фиг. 92).

Скандинавская группа, состоящая преимущественно 
изъ северной расы, довольно однородна (фиг. 88 и 90), 
но въ германской группе снова появляется разнообраз1е, 
такъ какъ въ ней встречаются элементы почти всехъ 
европейскихъ расъ, за исключешемъ средиземно-морской 
и ибершско-островной.

III. С ла вянст я  народност и  можно разделить по язы
ками на три болышя группы: восточную, западную и 
южную *)■ В ост очная  гр у п п а  состоитъ изъ великоруссовъ  
(фиг. 102 — 105), малороссовъ, иначе украинцевъ  или р у -  
синовъ, и бгьлоруссовъ.

Белоруссы обитаютъ въ верхнихъ бассейнахъ Днепра, 
Двины и Вислы, до реки Припети, отделяющей ихъ отъ 
малороссовъ. Пограничная черта между этими послед
ними и великоруссами весьма извилистая: она пдетъ отъ 
города Суралса къ Дону, затемъ направляется несколько 
севернее Харьковской губернии и сворачиваетъ къ югу 
до прибрелсья Азовскаго моря. Восточно-галицте и бу- 
ковинскге малороссы известны подъ общими наименова- 
н!емъ русиновъ  или же подъ местными назвашями: гора- 
лов7> (горцевъ), гузулъ , бойковъ, т ухолъцевъ  и др. Велико- 
руссы были колонизаторами восточной и северной России, 
малороссы же основали колоти на юговостокй Россш.

За п а д на я  славянская  гр уп п а  распадается на поляковъ

х) См. для славянскихъ языковъ: А. Пыпина и Спасовича, 
И ст оргя славянскихъ лит ерат уръ , С.-Петербургъ, 1879, въ 2 томахъ. 
Для поверхностнаго обзора: Р. von H ellw ald, Die W elt der S i  avert, 
Берлинъ, .1890; Зографъ, Н ароды  P occiu , Москва, 1895; Oester.-icncj. 
M onarch , томы: IX , XI, X IV , XV (1891—1896) для этногенш л 
археологии Луборъ Нидерле, О П уводу Словаку (П ропсхож дете 
славянъ) П рага, 1897 (по чешски) и Доисторическое человечество (въ 
русск. пер.) С.-Петербургъ, 1898.
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русской Польши, западной Галицш, Познани и восточ
ной Пруссш (м азуровъ , каш убовъ), языкъ которыхъ до
вольно распространенъ въ ЛитвгЬ; вендовъ, пли луж ичанъ , 
или сорабовъ въ Саксонскомъ королевств^ и въ прусской 
Саксонш (нисколько тысячъ человгЬкъ, переживающихъ 
теперь процессъ онМмечешя); чеховъ или богемцовъ въ

Фиг. 102.—Русскш  илотыикъ Покровскаго у£зда (Владимирской 
губ.), 47 п&тъ. (Съ фот. Богданова, Coll. Mns. Hist. Nat. въ Парижа).

Богемш и частью въ Моравш, еловаковъ въ Моравш и 
Венгрш.

Что касается до ю ж ной гр у п п ы , то она состоитъ изъ 
словенъ  или словенцевъ  въ Каршолш и внутреннихъ 
округахъ Истрш, и сербо-кроат ово, называемыхъ хо р ва 
т а м и  въ Венгрш,—серб ам и  въ Сербш,—м о р л а к а м и , уско- 
к а м и , и т. д. въ Далмацш,— гер ц его ви н ц а м и , боснякам и , 
и черногорцам и  въ другихъ м'Ьстностяхъ Балканскаго
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полуострова. По сербски говорятъ также и въ шЬкото-. 
рыхъ округахъ Македонш. Славяпсшя колонщ, существо
вавшая, нисколько вгЪковъ тому назадъ, въ Оессалш и 
Грецш, состояли, вероятно, большей частью изъ сербо- 
кроатовъ. Надо присоединить къ этой групп1!  также и 
болгаръ, которые, несмотря на свое турко-финское про-

Фиг. 103.—Тотъ же, что и на фиг. 102 въ профиль. (Съ фот. Богданова).

исхождете, ославянились, по меньшей м!р!, десять в!ковъ 
тому назадъ и обитаютъ теперь въ Болгарш, Румелш, 
въ части Македонш и многихъ м!стностяхъ Турцш. Ни
сколько болгарскихъ колонш существуетъ также и въ 
Россш (въ Крыму и на с!верномъ берегу Азовскаго моря).

Славянская группа, подобно об!имъ предшествовав- 
шимъ большимъ группамъ, не представляетъ собою ничего 
однороднаго съ точки зр!шя физическаго строетя, а 
потому было бы химерою искать въ ней «славянский типъ».
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Сколько известно, въ настоящее время, славянсюя на
родности являются смесью трехъ главныхъ и трехъ второ- 
степенныхъ европейскихъ расъ, не говоря уже о вл1ятяхъ 
турко-угорскихъ элементовъ. Признаки второстепенной 
привислянской расы обнаруживаются особенно явственно 
у поляковъ (въ Пруссш и въ Россш); восточная раса

Фиг. 104.—Р усская  женщ ина Верейскаго у£зда (Московской гу- 
бернш), 20 лЬтъ. (Съ фот. Богданова, въ колит. Парижскаго Ест.-ист. Муз.).

наиболее заметно выражается у б'Ьлоруссовъ, но встре
чается также у великоруссовъ, мазуровъ и вендовъ; адрь 
атическая раса преобладаетъ у сербовъ, а также у h I jk o t o -  

рыхъ чеховъ и русиновъ; подъ-адр1атическая раса имгЬетъ 
многочисленныхъ представителей среди чеховъ, тогда какъ 
у словаковъ, малороссовъ и нйкоторыхъ великоруссовъ 
встречаются въ изобилш элементы западной расы.

Къ только что очерченнымъ нами тремъ болыдимъ
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лингвистическимъ группам, аршскихъ народностей, при- 
мыкаютъ три друпя, не столь значительный, по не мен’Ье 
интересныя группы, который, въ своихъ говорахъ, стоятъ 
быть можетъ еще ближе ихъ къ первоначальному арш- 
скому языку. Группы эти: латышско-литовская, эллино- 
иллиршская- и кельтская.

Къ первой изъ нихъ относятся латыши, обитакнще

Фиг. 105.—Та же, что и на фиг. 104. въ профиль. (Съ фот. Богданова).

въ Лифляндш и Курляндш, и литвины , населякжце 
Виленскую и Гродненскую губерпш, северную часть рус
ской Польши и восточную Прусспо (гдГ они въ значитель
ной степени уже онемечились).

Большинство латышей принадлежим къ северной, 
или л̂ е подъ-сЬверной pack, тогда какъ у литвиновъ со
единяются признаки расъ: подъ-сЬверной и восточной.
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Изъ числа народностей эллино-иллиргйской группы, 
греки распространены, вггЬ политическихъ границъ Грече- 
скаго королевства, въ Эпире, а также по берегамъ Маке- 
донш и Пропонтиды. Гречеешя колоши встречаются 
сверхъ того въ остальной Турцш, въ южной Россш и 
юго-восточной Италш (въ области Лечче, или Отрантской). 
Албанцы , или скипетары являются народностью, лингви- 
стичесюя особенности которой не достаточно еще выяс
нены. Среди албанцевъ усматриваются два подраздЬлешя, 
соответствующая физическими различ1ямъ въ составныхъ 
элементахъ: геги и миридиты (на севере),'"тоски (на юге 
Албанш). Колоти албанцевъ встречаются въ Грецщ, 
южной Италш (Базиликате, Калабрш и Сицилш), а также 
на острове Корсике (въ Кардеволе).

Соматическш типъ у грековъ очень разнообразенъ и 
нуждается еще въ изученш. Северные албанцы примы- 
каютъ, повидимому, къ адр1атической или подъ-адр1ати- 
ческой расе; относительно же южныхъ албанцевъ шгаеТтГ 
достовернаго сказать нельзя. Албансше колонисты въ 
Италш и Корсике не отличаются физическими своими 
признаками отъ окрестнаго населетя.

Народности, говорящ1я на келыпскомъ языки, рас
падаются по нареч1ямъ на два отдела: галлъш й  отдели, 
къ которому принадлежать кельты северозападной Шот- 
ланд!и, западной Ирландш и острова Мэна и второй, 
кимврскт  отдели, состоящш изъ обитателей Валлиса (галль
ский языки) и Бретани (нижне-бретонскш). Еорнваллт- 
скт  языки, на котороыъ говорили, всего лишь два века 
тому назади, въ Корнваллисе, перешелъ теперь уже въ 
разряди мертвыхъ языковъ. Впрочемъ и другими кельтскими 
нареч1ямъ суждено, рано или поздно, исчезнуть подъ 
натискомъ таки хорошо разработанныхъ и столь распро- 
страненныхъ языковъ, какъ англш стй и французсюй. 
Кельтскаго типа, или кельтской расы, на самомъ деле 
не существуетъ. Шотландские гаелы и мюнстерскпе ирландцы
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лримыкаютъ, повидимому, къ северной расе, коннотсше 
ирландцы представляютъ собою два или три типа, являю
щихся видоизм'Ънешями второстепенной северозападной 
расы, которая преобладаетъ въ Валлисе и встречается, 
въ смягченномъ виде, въ Корнуэлльсе и Девонскомъ 
графстве (фиг. 92), быть можетъ рядомъ съ остатками 
типовъ новокаменной эпохи. Наконецъ, нижне-бретонцы, 
подобно французами Срединной плоской возвышенности, 
принадлежать къ западной расе, более или мейее смешан
ной съ другими элементами *).

В. Неаршстя народности. — Какъ уже упомянуто, 
Европа населена не однеми лишь народностями, гово
рящими на аршскихъ языкахъ. Въ ней встречаются также 
представители другихъ лиыгвистическихъ семействъ: баски, 
финно-угры, турки, монголы, семиты и др. Баски оби- 
таютъ въ крайнемъ юговосточномъ углу Францш (въ 
департаменте Нижнихъ Пиринеевъ) и въ соседней части 
ЙЙгаиш: областяхъ Гвипуское и Бискайе (до Бильбао на 
западе), а также въ северной части областей: Наварры и 
Алавы. Родственный соотношешя ихъ слитнаго языка еще 
недостаточно выяснены. Что касается до 'физическаго типа 
басковъ, то онъ стоить тоже особнякомъ. Коллиньонъ 
характеризуетъ его преимущественно средне-головостью, 
«съ особою вздутостью черепа въ темянной области», 
конусообразнымъ торсомъ, удлинненнымъ и заостреннымъ 
лицомъ, и т. д. Ближе всего типъ этотъ, однако, подходить 
къ средиземно-морской расе и встречается въ чистомъ 
виде преимущественно у французскихъ басковъ * 2).

г) Beddoe, „Тйе K e lts  o f  I r e l a n d J o u r n .  o f  A n tro p o l. 1871, стр. 117, 
съ картой; Broca, la  Question C eliique; B u ll . Soc. A n th r . П ариж ъ 1873, 
стр. 313 и 247; Hav. Ellis, The M en o f  C o rn w all; N ew  C en tu ry  Review. 
1897, нум. 4 и 5; Haddon. P roceed . R o y . Ir'isch. A ca d . Дублинъ. 
1893-94.

2) T. Aranzadi: E l  pueblo  E sc a ld u n a , Санъ-Себаст1анъ, 1899, съ 
картами.—К. Collignon, L a  race B asqu e; L ’Anthropol., тоыъ Y, 1894, 
стр. 276.



Народности финно-уюрскихъ наргьчт. — Мадьяры 
или венгры ’) занимаютъ, сплошною массой въ четыре 
съ половиной мшшона душъ, венгерскую равнину и 
составляютъ 43 °/0 всего населетя Венгр1и. Среди нихъ 
усматриваются еще следы прежняго разд'Ьлетя на различ- 
ныя племена (ъайдуковъ, язиговъ, куманъ и др.). Восточная 
часть Трансильванш толщ населена мадъярскимъ племе- 
немъ секлеровъ, отличающимся отъ остальныхъ, въ боль
шинства случаевъкороткоголовыхъ,мадъяръ, своими средне
головыми черепами. Западные финны делятся на финлянд- 
цевъ (суоми), прибалттскихъ финновъ и кареловъ. Суоми 
(въ единственномъ числе суомолайзетъ) населяютъ Фин
ляндии, за исключешемъ нйкоторыхъ прибрежныхъ пунк- 
товъ, захваченныхъ шведами. Они подразделяются по 
нар4ч1ямъ на несколько племенъ: саволаксовъ, тавастовъ 
и квеновъ или квановъ. Эти последше живутъ въ север
ной Швецш. Прибалтшсюе финны, въ былое время очень 
многочисленные, состоять теперь всего лишь изъ дву^ъ 
народностей: эстонцевъ или эстовъ въ Эстляндш и Лиф- 
ляндш съ прилежащими островами (Эзель, Даго и др.) 
и ливовъ, сгруппировавшихся, въ числе 2000 душъ, на 
северной оконечности курляндскаго прибрежья, но совер
шенно исчезшихъ уже изъ Лифляндш, которая полу
чила отъ нихъ назваше. Карелы разсеяны более или 
менее значительными группами въ юговосточной Фин- 
ляндш, въ Олонецкой и въ северозападной части Архан
гельской губернии. Островки этой народности, встречаю
щееся на валдайской возвышенности и почти въ самомъ 
сердце Росши (въ северной части Тверской губерши), 
свидетельствуютъ о прежнемъ распространены западныхъ 
финновъ къ востоку. Къ кареламъ сравнительно близки 
весны (къ югу отъ Онежскаго озера) и финны С.-Петер
бургской губернш (чухны), потомки древнихъ ингровъ,

428 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы.

г) Oesterr.-Ungar. Moixarchie, томы. V, IX п X II (1888—93).
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води  и ч уд и , о которы хъ часто упоминается въ русскихъ 
легендахъ и л'Ьтописяхъ ') .

40 -й  градусъ  восточной долготы отъ П ари ж а какъ бы 
указы ваетъ границу между западными финнами и с л е 
дую щ ей группой восточныхъ ф инповъ  или угровъ. У гор- 
стая народности, разс4янны я по северо-восточной Pocciii,

РАСЫ И НАРОДЫ ЕВРОПЫ.

Фиг. 106. — Черемисъ съ Уральскихъ горъ (ио фот. Соммье).

въ значительной степени смеш ались съ русскими и обру-. 
сели, по отнош еш ю къ языку, религш  и нравам ъ . М ежду 
ними усматривается три главны хъ отдела: северны й  или 
зырянские  ограничивается теперь лиш ь нескольким и ты
сячами зы ряиъ , исчезаю щ ихъ въ м ассе русскаго  н а с е л е т я  •

•г) Retzius, Finsl'a Kranier; Стокгольмъ, 1878, съ табл., а также 
извлечешемъ на французскомъ язык£. Издатя Фанско-Угорскага 
Общества въ ГельсингфореЬ.
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восточной части Архангельской и Вологодской губернш 
(между 60 градусомъ северной широты и полярными кру- 
гомъ). Среднш отдели состоитъ изъ двухъ сосЪднихъ на
родностей: вот яковъ  и ц/ермяковъ, образующихъ между 
русскими более или менЪе значительные островки, въ 
промежутка между притоками Волги: Ветлугой и Камой. 
Южнее, въ среднемъ бассейне Волги, приблизительно до 
50 градуса северной широты, встречается южная группа 
угровъ— черем исы  (фиг. 106), по левому берегу верх- 
няго течешя Волги, и м ордва , по обоимъ берегамъ сред- 
няго течешя этой реки, разбросанные многочисленными 
островками, между 40 и 50 градусами восточной дол
готы 1). Н а основати лингвистическихъ соображенш. 
причисляютъ къ финнами три народности, столь же раз
личающаяся другъ отъ друга какъ и отъ упомянутыхъ 
нами группъ, а именно: лопарей, самсЬдовъ и остяковъ. 
Л о п а р и  занимаютъ самую северную окраину Швеции и 
Норвегш (скандинавские л а п л а н д ц ы ), а также сев£р*г$чо 
Финляндш и Кольскш полуостровъ въ северной Россш 
(собственно л о п а р и ). Повидимому, они обитали сперва 
значительно южнее нынешняго своего местожительства. 
Это самые малорослые и почти самые короткоголовые 
изъ европейцевъ (см. приложешя I и II). Изъ числа са- 
мотьдовъ лишь часть живетъ въ Европе, къ востоку отъ 
Мезени и къ северу отъ полярнаго круга; остальные ко- 
чуютъ въ Сибири, между Ледовитыми океаномъ и ни
зовьями Оби. Ихъ южные соседи, — о ст я к и , — обитаютъ 
по среднему теченш Оби до Уральскихъ горъ. Перева- 
ливъ черезъ эти горы, они заняли некоторые пункты

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы.

г) S. Sommier, TJn estate in Siberia, Флоренщя, 1885; и Arclrivio 
p. VAnthri томы X Y II—XIX (1887—89); Майновъ, Результаты аптро- 
пологичеекихъ и юридическихъ изслгьдоваит о Мордвгь; Записки Русскаго 
Географическаго Общества (Этнографическш отдЬлъ), т. XI и XIV 
(1883—85); Изслйдовашя Смирнова о Мордвгь, Черемисахъ и др., 
1897—98.
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также и въ Европе. Остяки, живупце по обоимъ скло- 
намъ Урала, называются также вогулами или манзами *).

Фиг. 107.—Астраханскш татаринъ
(Фот. Сомье).

(туркменъ), въ щапк£.

Относительно физическаго типа замечается большее 
различ1е между западными и восточными финнами. Пер

3) Р. Mantegazza и Sommier, Stucliiantr. sui Lapponi. Туринъ 
1880 (со мног. фотогр.). — Notes stir les Lapons, par le Pr. Pol. Bo
naparte, Keane и Garcjon; Journ. Anthr. Inst. т. XV (1885, стр. 210 
и слЬд. — Montefiore, The Samoyeds; Journ. Anthr. Inst. т. XXIV 
(1895) стр. 896. — Зографъ, Очеркъ о самоуьдахъ. Дзвгъстъя Общества 
друзей естествовгьд'гънгя. Москва, т. XXXI (1878—79) дополи. — Som
mier, I. с. (разб. въ Rev. d’Etnogr.) Парижъ 1889.
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вые произошли отъ см^шетя северной и под северной 
расы съ восточною и оказываются, при довольно высо- 
комъ росгЬ, среднеголовыми блондинами, тогда какъ вто
рые принадлежать большею частью къ особой угорской

Фиг. 108.— Онъ же въ профиль, въ тюбетейкЪ, которая носится 
подъ шапкой и никогда не снимается. (Фот. Сомье)

pack,— малорослой, длинноголовой, съ темными волосами 
и слегка монголоподобнымъ лицомъ.

Относительно другихъ евразшскихъ народностей (ту- 
рокъ, армянъ, цыгань и т. д.), см. въ следующей главй. 

С. Кавказшя народности 1).—Разсматрпвая этногра-

Р R. Erckert, Вег Kaulcasus и. Seine Vollcer, Лейпцигъ, 1885, съ
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фичесшя карты Кавказа, невольно поражаешься чрезвы
чайной ихъ пестротой. Действительно, пасчитываютъ до 
пятидесяти различныхъ народностей па этомъ перешейке, 
который по своей поверхности меньше Испаши. Мы упо- 
мянемъ здесь только о настоящихт> кавказцахъ, т. е. о 
народностяхъ, обитаю- 
щихъ исклю чительно 
лишь на Кавказе, по
мимо всехъ другихъ 
(иранцевъ, русскихъ, ту- 
рокъ, монголовъ, евре- 
евъ, армянъ и т. п.), 
проникшихъ туда изъ 
соседнихъ странъ.

Кавказцы подразде
ляются на четыре лин
гвистическая или этни- 
чесюя грешны '): черке- 
совъ (къ северо-западу 
отъ кавказской горной 
цепи), лезгино - чечен- 
цевъ (на северо-востокъ 
отъ этой цепи), карт- 
веловъ или грузишь (на 
юго-западъ отъ нея), и 
осетинъ (въ срединной 
части цепи, на обоихъ 
ея склонахъ). Эти последше, по отношешю къ языку, 
приближаются къ иранцамъ и армянамъ, но три осталь- 
ныя группы образуютъ особую лингвистическую совокуп
ность. Нареч1я ихъ сохраняютъ отпечатокъ родственнаго 
происхождешя и составляютъ отдельную семью, не имею-

Фиг. 109. — Грузинъ-имеретинецъ 
изъ Кутаиса (фот. изъ колл, автора).

карт.—Е. Chantre, Rech. anthr. dans le Cancase; Шонъ, 1885—87, 
томъ 4, съ атл. — Пантюховъ, Лнтропологическгя наблюдепгя на Кав
каза, Записки Кавказскаго отбила Русскаго Географическаго Общества 
т. XV, Тифлисъ, 1893, съ фот.

Деникеръ.—Челов'Ъчесшя расы. 28
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щую ничего общаго съ другими лингвистическими семьями.
До половины нын-Ьшняго столГыя, черкесы  населяли всю 

западную часть Кавказа, по сю сторону горъ, но после за- 
воевашяихъ страны русскими почти вся масса ихъ ушла въ 
Оттоманскую имперпо. На Кавказе по этому сохранились 
отъ нихъ лишь ничтожные остатки. Главными племенами счи
таются: а б х а з ц ы , адиге  или черкесы  въ собственномъ смысл!; 
слова, равнинные к а б а р д и н ц ы , аб адзехи , ш а п суги  и др.

Ч ечен о -лезт ны  распадаются, какъ видно изъ самаго 
ихъ наименовашя, на двгЬ группы: чеченцевъ (съ и н гу 
ш а м и , к и с т т ц а м и  и др.) въ верхнемъ бассейн!; Терека, 
долго считавшихся особой народностью (фиг. 110 и 111) 
и дагестанскихъ лезги н ъ , которые въ свою очередь де
лятся напять главныхъ племенъ: 1) аварцевъ -анди  и дидо. 
нарГч1е которыхъ стремится заменить собою все осталь- 
ныя. Это преобладаше обусловлено историческою ролью 
аварскаго племени, въ числе сыыовъ котораго былъ и 
знаменитый Шамиль, оставивппй по себе громкую память 
на Кавказ!;. 2) Д а р г а , известнейшее племя которыхъ, К у 

б а н и , живутъ въ срединномъ Дагестан!;, въ сакляхъ, ле
пящихся одна надъ другой по склонамъ горъ. 3) К у р и н -  
цевъ  съ ш а х у р а м и , т а б а с а р а н ц а м и  и др., занимающихъ 
бассейнъ рГки Самура. 4) Лаковъ  и казы -кумы ковъ, довольно 
многочисленныхъ, къ которыми причисляютъ и малоизвест
ный племена агуловъ , будуховъ  и хи н а луго въ , различаю
щихся по говорами отъ всГхъ прочихъ дагестанскихъ пле
менъ. 5) Удъ (старинное хриспанское племя, обращенное 
въ нсламъ). Отъ этого племени остается теперь только 
750 душъ, умеющихъ еще говорить на родномъ своемъ 
языке (въ Нухинскомъ уездГ, Елизаветпольской губернш).

К а р т в е л ы , к а р т л ы  или гр у зи н ы , одни изъ всТхъ кав- 
казцевъ обладающее своею собственной азбукой и литера
турой, распадаются по языку на три отдела: гр у зи н с к ш , къ 
которому принадлежать собственно грузины, лшвущ1е на 
равнинахъ Тифлисской губернш, горные грузины (хевсуры, 
пшавы и туши, всего въ общей сложности 21.800 душъ),
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имеретинцы (фиг. 109) съ гуршцами; мингрельскт отдгЪлъ 
состоитъ изъ более западныхъ народностей: кутаисскихъ 
мингрельцево и лазовъ, обитающихъ въ Батумскомъ уезде 
и въ Турщи; сванетскт отдгЬлъ состоитъ изъ сванетовь, 
оттгЬсненныхъ въ нездоровым местности Кутаисской гу- 
бернш, гдгЬ племя это выроледается, такъ что третья его 
часть теперь—кретины и зобатые.

Осетины, говоря на языке, который (въ дигорскомъ 
наргЬчш) близокъ къ иранскому. имгЬютъ однако много об-

Фиг. НО.— Дагестанскш Фиг. 111.— Тотъ же. что и
чеченедъ (съ фот. Шантра). на фиг. 110, въ профиль.

щаго съ другими кавказцами. Впрочемъ, у осетинъ встре
чаются белокурые волосы (10% ) и светлые глаза (29% ) 
сравнительно чаще чемъ у другихъ кавказцевъ (кроме 
имеретинцевъ, лезгиновъ-дидо и чеченцевъ). Брюнеты съ 
темными глазами и волосами составляютъ однако 51% — 
53%  всего числа осетинъ, а потому процентъ блондиновъ 
у нихъ еще недостаточенъ для причислешя этого племени 
къ светловолосымъ народностямъ, какъ делали это все 
этнографы, отъ А. Марцеллина и до нашего времени. 
Осетины ростомъ выше средняго (1,68 метра) и коротко
ватоголовые (гол. ук. на жив. 82,6).

28*
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Соматичесте признаки черкесовъ (коротковатоголовыхъ 
и средняго роста) малоизвестны, но относительно другихъ 
кавказцевъ, особенно же лезгинъ и картвеловъ, имеются 
более обстоятельныя сведешя. Лезгины, преимущественно 
же восточным ихъ племена, очень короткоголовы (см. При- 
ложеше II) и ростомъ довольно высоки. Къ этимъ призна- 
камъ присоединяются друпе, производящее въ совокупности 
весьма странное впечатлете: выступающей прямой или вы
пуклый носъ напоминаетъ семитовъ, тогда какъ выдаю
щаяся скулы, широкое лицо и нанравлеше угловъ нижней 
челюсти внаружу наводитъ на мысль о монголахъ. Всему 
этому придаютъ еще более странный характеръ светлые, се
рые или зеленоватые глаза и белокурые или светлорусые 
волосы, столь часто встречаюнцеся у лезгинъ (фиг. 11 0 и 1 11).

Картвелы обладаютъ совершенно иными соматическими 
признаками. Они образуютъ прежде всего менее одно
родную группу, въ которой надо различать восточныхъ 
грузинъ отъ западныхъ. Первые изъ нихъ (грузины) на
стояние короткоголовые, хотя и не въ такой степени какъ 
лезгины, тогда какъ вторые (мингрельцы, имеретинцы) от
личаются отъ всехъ прочихъ кавказцевъ удлиненной фор
мою головы (см. Приложете II). Ростъ у нихъ изменяется 
соответственно съ формою черепа: круглоголовые картвельцы 
сравнительно ниже, а длинноголовые выше ростомъ. Свет
лые волосы встречаются въ обеихъ группахъ реже чемъ 
у лезгинъ, но за то мнопе грузины обладаютъ радужной 
оболочкой своеобразнаго желтаго, пепельно-желтаго, или 
зеленоватаго цвета. Лицо у грузинъ скорее кругловатое и 
широконосое, тогда какъ имеретинцы отличаются длиннымъ 
лицомъ, тонкими губами и заостреннымъ подбородкомъ 
(фиг. 109). Какъ замечаетъ Пантюховъ, считающш име- 
ретинцевъ самыми чистыми представителями первобытныхъ 
картвеловъ, ихъ лица напоминаютъ козлиныя головы ’).

------------->♦-<-------------

х) Подробности см. у  Deniker, 1. с. (Races de l’Europe).



АзЛатсше расы и народы.
Древнге обитатели Asiu.—Доисторичесшя времена.—Pithecanthropus 
erectus (Dub.)—Каменный вгЬкъ н в£ка металловъ.—Ныюъште обита
тели Ami и аз1атск1я расы.— I. Сшерноазгатстя народности; группы: 
енисейская, древнеаз1атская и тунгузская.—II. Среднеаз{атстя на
родности; группы: туркская, монгольская п тибетская —Народно
сти юговосточнаго Тибета и Южнаго Китая (ло-ло, мяо-тзе, лу- 
тзе и др.).—III. Восточноаз1атскгя народности; китайцы, корейцы и 
японцы. — IV. Индо-китаиск{я народности; старожилы, мойи, куйи, 
щамы, нага и др.— Сравнительно недавшя смЬшанныя народности: 
аннамцы, камбоджцы, тайи и др.—V. Индгиск{я народности.—Касты.— 
Дравидшцы и колы.—Индо-аршцы и народности, невошедппя въ 
систему классификации.—VI. 11средне-аз1атск\я народности.— Иранцы

и семиты.

Древте обитатели Азш .

Доисторичесшя времена.—Вошло уже въ обычай на
зывать Азш, или, по крайней мере, некоторый ея мест
ности колыбелью рода челов'Ьческаго— officina gentium. 
Переселешя и вторженья аз1атскихъ народовъ въ Европу, 
происходивпня съ самыхъ отдаленныхъ временъ, есте
ственно породили эту мысль у западно-европейскихъ уче- 
ныхъ (стр. 396 и след.). Въ действительности, однако, 
нетъ серьезнаго фактическаго основашя утверждать, что 
первый человекъ родился скорее въ Азш, чемъ въ Европе. 
Нигде въ Азш не найдено следовъ человека третичной 
эпохи !). Эжень Дюбуа открылъ, правда, въ непосред- *)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

*) Осколки камней, ноходяице на оруд1я древнекаменнаго пе-
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ственномъ сосгЬдствгЬ съ аз1атскимъ материкомъ, въ самыхъ 
верхнихъ слояхъ третичной формацщ (верхнемъ шпоценЬ) 
на остров^ Яв'Ь, кости существа, которое онъ разсматри- 
ваетъ какъ промежуточное между человйкомъ и челове
кообразными и называетъ (Pithecanthropus erectus (фиг. 
112 и 113).

Островъ Ява принадлежитъ теперь въ одинаковой сте
пени къ Океанш и къ Азш, да къ тому же, питекантропъ, 
по мнЬтю многихъ ученыхъ и самого д-ра Дюбуа, не со- 
всЬмъ еще челов’Ькъ. Некоторые считаютъ его просто на 
просто гиббономъ громаднаго роста, друпе же, въ томъ числе 
и мы сами, видимъ въ немъ существо, более близкое къ че
ловеку, чемъ къ человекообразнымъ обезьянамъ, или далее 
человека нисшей расы, сравнительно съ существующими 
въ настоящее время. Въ случае справедливости этой по
следней гипотезы, надо будетъ признать существоваюе 
третичнаго человека въ Азш, такъ какъ весьма вероятно, 
что, въ конце третичнаго перюда, острова Суматра и Ява 
соединялись еще съ аз1атскимъ материкомъ при посред
стве Малаккскаго полуострова *).

Что касается до человека четверичной эпохи, то хотя 
костей его еще не найдено, но зато повсеместно въ Азш 
встречаются каменный оруд1я, совершенно подобныя евро-

рдода, открытые F. Noetling, Records Geolog. Survey, India, т. XXVII, 
стр. 101, Калькутта, 1894, въ пластахъ мкщена или нижняго miio- 
цена, въ 1енанъ-Юнг£ (въ средней Бирманш), разсматриваются 
Ольдгемомъ и другими учеными какъ произведешя природы. Нэт- 
лингъ нашелъ, однако, впосл’Ьдствш (въ 1897 г.), въ т£хъ же пла
стахъ, кость животнаго, отполированную умышленно (?) (Natural 
Science, Лондонъ—Нью-1оркъ, 1894, стр. 345, 1895, 1 пол. стр. 369, 
2 пол. стр. 199 и 294; и 1897, 1 пол. стр. 233.

г) Кости Pithecanthropus (бедро, крышка черепа, фиг. 112 и 113) 
и два коренныхъ зуба (фиг. 112) были найдены д-ромъ Э. Дюбуа 
въ ТринилЬ (Мад1унской области) въ пласте лавы, вместе съ ко
стями животныхъ плюценовой эпохи. Черепная крышка (указы
вающая вместимость черепа приблизительно въ 900 куб. сант.) 
напоминаетъ скорее неандертальско-спшскш черепъ, ч£мъ черепъ 
гиббона; бедро—совершенно человеческое, зубы — промежуточ
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пейскимъ: въ Сибири, вокругъ Байкальскаго озера (Вер
сий и Поляковъ), и близъ Томска, въ лесс'Ь, рядомъ съ 
рознятымъ на части и обуглившимся скелетомъ мамонта: 
остатками богатырской трапезы четверичныхъ сибиряковъ 
(Кузнецовъ); въ Яноши—въ прежней области Женину

Фиг. 112.— Черепъ Pithecanthropus ereesbus, Dub. Крышка черепа (а) 
и зубы (Ь, с) нарисованы Р. Moutet по отливкамъ и фотографиче- 
скимъ снимкамъ, полученнымъ Дюбуа. Остальное возстановлено

по Дюбуа и ManyBpie.

(нынгЬ Осака) въ западной части Ниппона (Видаль), въ 
странгЬ Рикузанъ (нын'Ьшнихъ областяхъ Ивате и Miara) 
на сТверномъ НиппонТ (С. Фузе), въ области Эпиго или 
Тешиго (Инузуко), а также въ передней Азш: въ пеще-

ной формы между человеческими и зубами человЬкообразныхъ 
обезьянъ. См. подробности: Е. Dnbois, Pithecanthropus... aus Java; 
Батав1я, 1894; и его статьи въ Anatom. Anzeig. 1896. № 1, и въ 
ВгМ. Soc. anthr. Парижъ 1896, стр. 460.—Manonvrier, Bull. Soc. anthr. 
Парижъ, 1895, стр. 12 и 553; 1896, стр. 396 и 467.—G-. Schwalbe 
Zeitschr. Morphol. и. Anthr. т. I, стр. 16. Штутгартъ 1899 съ рис.
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рахъ при устыЪ Наръ-эль-Кельба, близъ Бейрута (Лорте), 
къ востоку отъ Тира (Лорте и Пелаго), въ Галилей (Ка
зались де Фондусъ и Моретенъ), въ Финикш (Цумоффенъ), 
и т. п. ’).

Въ Индш было открыто много древнекаменныхъ ста- 
новищъ среди давнишнихъ рТчныхъ наносовъ Нербудды,

Кришны и Годавери (Уйнъ). Въ нй- 
которыхъ мйстахъ, оруд1я изъ квар
цита найдены вмйстй съ костями жи- 
вотныхъ: уже вымершихъ (Equus 
nomadicus, Hippopotamus palaein- 
dicus, и др.) или переселившихся 
съ тйхъ поръ въ друпя страны (Bos 
palaeindicus и др.). Одиночно слу
чалось находить древнекаменныя 
оруд1я въ пластахъ латерита близъ 
Мадраса, въ СиндТ, Бандй, цен- 
тральныхъ областяхъ (Риветтъ — 
Карнакъ), и въ юго-восточной Бен- 
галш 2).

Памятники и предметы изъ временъ полированнаго 
камня и бронзоваго вйка, зачастую смйшиваемыхъ въ 
Азш, отыскиваются тамъ почти всюду. Они, очевидно, *)

*) Уваровъ, Археолог1я Focciu, т. I, Москва, 1881, стр. 162.— 
Кузнецовъ, Mittheil. Anthr. Gesell., В'Ьна. 1896, №№ 4 и 5; Age de 
la pierre аи Japon; Mater. histor. Homme, Тулуза — Парижъ, 1879, 
стр. 31.—С. Фуз е, Журиалъ Антропо л. Общ;. ToKio, т. XI, 1898, № 122 
(по японски). — Инузука, тамъ же, № 119.— Е. Cartailliac, Наде 
de la pierre еп Asie; Congr. Orientalistes, 3-я ceccia, т. I, стр. 315, 
Ллонъ, 1880. — G. Chauvet, Age de la pierre en Asie; Меэюдународн. 
конгрессъ доыстор. археол. 11-я ceccia, т. I, стр. 57, Москва, 1892. — 
Стрелы, собранпыя аббатомъ Давидомъ въ Монголш, оказались 
принадлежащими не къ древне-каменному перюду, а къ истори- 
ческимъ временамъ (Нашу, Bull. Mus, Hist, natur. 1896, стр. 46).

2) MecLlicot and Blandford, Manual, of. Geol. of India: Калькутта, 
1879, 2 тома.—Cartailhac. Z. c.—Bivett Carnac, Journ. Anthr. Inst. t. 
XIII, 1884, стр. 119 и „L’Homme“, 1883, стр. 281.

Фиг. 113. — Крышка 
черепа Fithecanlhropus 
сверху (съ фот. Дюбуа).



A3IATCKIE РАСЫ И НАРОДЫ. 4 4 1

принадлежали народностям^ представлявшимъ, уже въ 
эти отдаленный времена, болытя различия въ уровняхъ 
цивилизацш и вероятно также въ физическомъ типгЬ. Рас
копки Шлиманна въ ГиссарлыкТ (въ Малой Азш) обна- 
ружили существоваше цивилизацш, современной, повиди- 
мому, концу каменнаго и началу бронзоваго вгЬка (2500 
лгЪтъ до Р. X.?). ■ Доисторические предметы изъ полиро- 
ваннаго камня и бронзы найдены были и въ другихъ 
м'Ьстностяхъ Малой Азш (А. Мартенъ), въ Ликаонш 
(Шпигельталь), на Синайскомъ полуостров^ (Бауерманнъ 
и Рихардъ), на берегахъ озера Иссыкъ-куль, и въ дру
гихъ пунктахъ русскаго Туркестана. Юлшая Сибирь, Кир
гизская степи, северная и сТверозападная Монгол1я усЬяны 
круглыми каменными оградами (керексурами), могилками, 
курганами, менгирами (кишачило) всевозможныхъ формъ. 
Въ этихъ могилахъ находятъ въ изобилш различные пред
меты: изъ дерева, кости, бронзы, м’Ъди и желТза (Рад- 
ловъ, Потанинъ, Клемептсъ). Черепа, вырытые изъ нРко- 
торыхъ могилъ въ долшгЬ верхняго Енисея, оказались 
длинноголовыми. Погребальныя гипсовыя маски, найден
ный въ тТхъ лее м'Ьстностяхъ Адр1ановымъ, напоминаютъ, 
скорее, европейскш типъ ‘).

Не слТдуетъ забывать, что некоторые изъ этихъ па- 
мятниковъ относятся уже къ историческимъ временамъ. 
Такъ надписи, на подоб1е рунъ, ыайденныя въ Монголш 
Ядринцевымъ и прочитанныя Томсономъ, восходятъ лишь 
до YII—YIII в'Ьковъ по Р. X. * 2).

х) Потанинъ, Очерки стеро-западн. Монгол., С.-Петербургъ 
1881—83, 4 тома.—Адр1ановъ. Записки Русск. Геогр. Общ. (отд. Общ. 
геогр.) т. XI, 1888, стр. 149.—Радловъ, Aus Sibirien: Лейпцигъ, 1884, 
2 тома; и Arbeit. Orkhon. Exped. С.-Петербургъ, 1893—97 (печат.). 
Для общаго обзора и библ. вопроса см. Deniker, Nouvelles geogr. 
Парижъ, 1892, стр. 54, карта.

2) Радловъ, I. с. (Arbeit...).—Томсонъ, Зап. Финно-угорскаго Общ. 
т. V, Гельсингфорсъ, 1896. Нельзя вообще признавать строгую 
одновременность исторнческихъ эпохъ въ ЕвропЬ и скверной
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Кухонные остатки въ Омори, близъ ToKio, п въ дру- 
гихъ мйстностяхъ Японш, изученные Морзе, Мильномъ и 
Цубои, свид'Ьтельствуютъ о существовали тамъ довольно 
цивилизованной расы, знакомой съ гончарнымъ искус- 
ствомъ, но употреблявшей исключительно только костя- 
ныя и каменныя, иногда полированный, оруд1я. Раскопки 
старинныхъ подземныхъ жилигцъ на островахъ 1еззо 
(Морзе Цубои) и Сахалин^ (Поляковъ), заставляютъ пред
положить, что эта раса распространялась далеко на сгЬ- 
веръ. Возможно, что она была сродни людямъ, полиро
ванный кремневыя оруд1я которыхъ найдены въ Сибири, 
въ долинахъ Тунки и Пачи, одного изъ притоковъ Амура 
(Уваровъ) и въ грудахъ раковинъ на берегу Тихаго 
океана, близъ Владивостока (Маргаритовъ) 1). Отполиро
ванные каменные топоры вырыты въ сйверо-восточномъ 
Китай, близъ кургановъ, напоминающихъ американше 
«Mounds» (Уильямсонъ), а также въ Юннаяй (Сладенъ) и 
въ Бирманщ (Теобальдъ). Мура, Джеммесъ и Морель от
рыли въ Камбоджй, между озеромъ Тонле-сапъ и Мекон- 
гомъ, нисколько орудш изъ полированнаго камня, при- 
надлежащихъ къ особому типу (фиг. 114). Это нйчто въ 
родй топоровъ съ квадратными рукоятками, найденныхъ * *)

Азш. Если, какъ зам&чаетъ Уваровъ, сибирскш вЪкъ мамонта 
древнье, то, съ другой стороны, справедливо, что въ ХУПстолй- 
тш pyccK ie, цроникнувъ въ восточную Сибирь, застали тамъ еще 
самый разгаръ каменнаго в£ка. Ч.то касается до народностей за
падной Сибири и Киргизскихъ степей, то начало бронзоваго вгЬка 
восходить у  нихъ не pairbe какъ къ первымъ годамъ христан- 
ской эры.

*) Маргаритовъ. Записки Амурскаго Общ. Ест. Владивостокъ 
1887, ч. I. Единственный черепъ, найденный въ этихъ кухонныхъ 
отбросахъ—длинноголовый и сходенъ съ айносскимъ. Дозволи
тельно предположить, какъ это и сдЬлалъ Мильнъ (Transact. As. 
Soc. Jap.; Тошо, 1897, т. VII, стр. 61), для подобныхъ же кухонныхъ 
отбросовъ, найденныхъ въ Японш, что они—айноссше; тЬмъ не ме- 

* н^е, ирисуT C T B ie  въ нихъ гончарныхъ издЬлш, до послйдняго вре
мени неизв^стныхъ айносамъ, не вяжется съ этимъ предполо- 
жетемъ.



ВПОСЛ'ЬдСТВШ во многихъ другихъ м’Ьстностяхъ Ипдо-Ки- 
тая, даже въ верхнемъ Лаосе (Лефевръ-Пенталисъ) и въ 
Бирманш ‘). Въ Сомронъ-сенскомъ округе (въ КамбодлсЬ), 
изслгЬдованномъ уже Джеммесомъ, и въ окрестностяхъ Сай
гона, Корръ нашелъ подобныя же оруд1я, рядомъ съ 
кучами раковинъ, содерлшвшими 
кроме каменныхъ орудш и череп- 
ковъ посуды, также челов'Ьчесюя 
кости, среди которыхъ не оказа
лось однако череповъ.

Наконецъ, въ Индш насчиты
ваются целыми сотнями «кром
лехи», «курганы» и находки из
дали изъ камня, подобныхъ евро- 
пейскимъ. Достоверно, что камен- 
ныя ограды въ центральныхъ об- 
ластяхъ и курумбаринш  юлшой 
Индш древнее побелетя тамъ 
аршцевъ.

Металлическая эпоха въ Азш, 
какъ и въ Европе, близко сопри
касается съ историческимъ nepio- 
домъ, отмеченнымъ въ данномъ слу
чае въ китайскихъ летописяхъ. Историческ1е памятники 
Халдеи, Ассирш, Малой Азш, Индш и Камбоджи раскры- 
ваютъ также весьма интересные этнографичесые факты.

Нытъште обитатели А зш  и азгатскгя расы.

При современномъ состояши нашихъ сведенш, нельзя 
воспроизвести полную картину переселение, происходив- 
шихъ на аз1атскомъ материке въ историчестя времена. *)
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Фиг. 114.1— Полирован
ный каменный топоръ, 
найденный въ Камбоджа. 
Доисторическш типъ,  
свойственный Пндо-Ки- 

таю.

*) Металлическье топоры у  племени нага, употребляемые въ 
качеств!» мотыкъ,им1нотъ совершенно такую же форму (S.Peal, Journ. 
As. Soc. Beng. т. 65, ч. I l l ,  Калькутта, 1896, стр. 9) Ср. Nonlet,
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Мы упомянемъ лишь о переселешяхъ н'Ькоторыхъ народ
ностей, истор1я которыхъ намъ приблизительно известна 
(китайцевъ, турокъ, монголовъ, тайи).

Точно также, при нынкннемъ состояши антропологи- 
ческихъ св^дгЬнш, можно различать, среди многочислен- 
ныхъ аз1атскихъ народностей, лишь въ самыхъ общихъ 
чертахъ элементы слйдующихъ одиннадцати расъ: пяти 
собственно аз1атскихъ (дравидгйской, ассироидной, индо- 
афганской, айносской и монгольской) и шести расъ, встре
чающихся также въ другихъ частяхъ света: негритосской. 
индонезшской, арабской, угорской, туркменской и эски
мосской (не принимая въ разсчетъ ассироидовъ и индо- 
афганцевъ, встречающихся среди европейскихъ цыганъ и 
евреевъ). Мы описали уже (стр. 367 и след.) главные 
признаки этихъ расъ, а потому остается лишь изложить 
вкратце географическое ихъ распределете въ Азш.

Эскимосская раса сгруппирована на северовосточной 
оконечности аз1атскаго материка, подобно тому какъ ай- 
носская встречается лишь на островахъ Сахалине и 1еззо 
(можетъ быть также и въ северной Японш), тогда какъ 
угорская раса представлена только енисейскою ея разно
видностью. Монгольская раса (съ двумя своими второ
степенными расами: сгьверной и южной) распространена 
по всей почти Азш. Напротивъ того, туркская раса глав
ными образомъ ограничена местностями центральной Азш. 
не имеющими истока къ морю. Индонезшцы встречаются 
въ изобилш въ Индо-Китае и^на соседнихъ островахъ, 
начиная съ Японш и до Аз1атскаго архипелага включи
тельно; дравидшцы и индо-афганцы особенно многочис
ленны въ Индш. Эти последше встречаются также въ 
передней Азш, рядомъ съ ассироидами и арабами. Ш ко-

Age de la pierre... аи Cambo lge d’apres Moura\ Mus. Hist. nat. Ту
луза, т. XIV, 1879, стр. 315.—Cartailhac, L ’Anthropolog. 1890, стр. 
61 (изложеше раб. Джеммеса (Jamines).
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торые представители негритосской расы обитаютъ на Ма- 
лаккскомъ полуострове и Андаманскихъ островахъ. Эле
менты этой расы попадаются среди населешя Индо-Ки- 
тая и можетъ быть также Индш.

Что касается до нын'Ьшнихъ народностей аз1атскаго 
материка, то мы, для бгЬглаго обзора, распределили ихъ 
на шесть отдгЬловъ, по географическимъ районамъ, на c i-  
верно-аз1атс1ыя, средне-аз1атсшя, восточно-аз1атстя, индо- 
китайсшя, индшстя и наконецъ передне-аз1атсшя или 
западныя народности.

I. Стерная Лз1я, т. е. почти исключительно Сибирь,— 
холодный край, покрытый чащею дгЬвственныхъ лесовъ 
(тайгой), или же болотистыми замерзшими равнинами 
(тундрами),— пр1ютила у себя, кроме русскихъ и китай- 
скихъ колонистовъ, лишь несколышхъ сравнительно обдб- 
ленныхъ народностей, снискивающихъ пропитате охотою, 
но занимающихся также рыбною ловлей и мотыжнымъ 
земледел!емъ. Все они въ большей или меньшей степени 
чтутъ шамановъ.

Ихъ молшо распределить на следующая три группы: 
]) западносибирсшя племена, имеюнця некоторое сродство 
съ самоедами и восточными финнами (мы будемъ назы
вать ихъ енисейцами или туба)\ 2) народности, обитаю
щая на северо-востоке аз1атскаго материка, называемый 
у Шренка древне-азштскими 1); 3) восточно-сибпрсюе 
и манчжурсше тунгусы.

1) Енисейцы или туба, — Кроме аз!атскихъ самоедовъ, 
отличающихся отъ своихъ европейскихъ соплеменниковъ 
только большею степенью сходства съ монголами, ени
сейцы состоять изъ двухъ различныхъ группъ народно
стей. Къ нимъ принадлежать: во-первыхъ, такъ называе
мые еписейсте остяки, которые обитаютъ на правомъ *)

*) Schrenck, Reisen in Amur-Lande, т. I l l  вып. 1 и 2, С.-Петер- 
бургъ, 1881—91.



берегу Енисея (между Енисейскомъ и Туруханскомъ) и 
вероятно являются потомками кинъ-куеновъ  и т ингъ-лин-  
говъ, упоминаемыхъ въ китайскихъ л'Ьтописяхъ. Это исче
зающая теперь народность, языкъ которой отличается отъ 
само'Ьдскаго и отъ настоящихъ финскихъ наречЬй (Ка- 
стренъ). Зат4мъ сл'Ьдуютъ народности, изъ которыхъ со
стояла прежде нацш «туба», упоминавшаяся подъ име- 
немъ «тупо», до Y II вгЬка по Р. X., китайскими летопис
цами; оне обитали въ бассейне верхняго Енисея, Алтай- 
скихъ горахъ и северо-западной Монголш подъ мест
ными прозвищами м ат оровъ, аринъ , кот т овъ , асановъ, 
т у б а  и др.

Какъ лингвистичесюя особи, народности эти исчезли *), 
но ихъ физическш типъ и кое-кашя черты нравовъ и 
обычаевъ сохранились, вместе съ несколькими словами 
ихъ языка, у некоторыхъ народностей, говорящихъ на 
туркскомъ наречш. PyccKie называютъ ихъ татарами, 
тогда какъ было бы уместнее именовать ихъ а лт а й ц а м и . 
Эта этническая группа, изменившая свой физическш 
типъ вследств1е смешешя съ туркскими и монгольскими 
элементами, состоитъ изъ а б а ка н ски х^  т ат аръ  или ка- 
ч и н ц евъ , койбаловъ  (800 душъ), сагаевъ, кизиловъ, а лт а й -  
скихъ  и ч у л и м с к и х ъ  т а т а р ъ , между которыми следуетъ 
упомянуть о черневы хъ т а т а р а х ъ  (пзъ чернолесья), назы- 
ваемыхъ своими соседями т уб а . Эти черневые татары, 
средне-головые и средняго роста, мало по малу превра
щаются изъ охотниковъ въ первобытныхъ земледельцевъ. 
Они обрабатываюсь землю мотыкой, которою недавно 
еще выкапывали съедобныя коренья, и жнутъ хлебъ 
своими охотничьими ножами * 2). Сойот ы  или сойоны , изъ
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г) Мюллеръ и Гмелшгь видели въ 1753 году посл£днихъ ари- 
новъ; въ 1855 году Кастренъ ыашелъ только пятерыхъ коттовъ, 
ум£вшихъ говорить на родномъ язык£.

2) Ядринцевъ, Объ алтайскихъ и чернскихъ тат арахъ; Извж тгл 
Русскаго Геоър. Общ. С.-ГГетербургъ, 1881.
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северозападной Монголия, называющее себя самихъ туба, 
вероятно потомки прежнихъ туркскихъ уйгуровъ, сме
шавшихся съ местными старожилами-енисейцами и не
сколько омонголившихся приблизительно въ XYII веке 
по Р. X.

2) Древне-аз1атская группа должна заключать, по 
Mi-гЬтю Шренка, все древнья агпатсшя народности, оттес
ненный теперь къ северовосточной оконечности материка. 
Главнейнпя изъ нихъ: чукчи, являюпцеся, въ числе около 
8000 душъ, наиболее типичными представителями группы: 
они обитаютъ въ северовосточной Сибири и занимаются: 
одни оленеводствомъ, а друпе—рыбпою ловлей. Разде- 
леше чукчей па кочевниковъ и рыболововъ, имеетъ по 
этому чисто экономическш и этнический характеръ '). 
Коряки, живунце къ югу отъ чукчей, а также въ Кам
чатке, очень походятъ на нихъ и говорятъ на одномъ съ 
ними языке. Азгатскге эскимосы, намолло или ю-ume, 
занимали прежде побережье чукотской земли, какъ сви- 
детельствуютъ объ этомъ заброшенный ихъ становища, 
изследованныя Врангелемъ и Норденшильдомъ; теперь 
этихъ эскимосовъ встречаютъ лишь отдельными станови
щами на берегу и островахъ Берингова моря. Они очень 
мало отличаются отъ эскимосовъ съ Аляски, но, по на
ряд амъ, напоминаютъ скорее алеутовъ. Камчадалы, жи- 
вушщ въ средней и западной Камчатке, отличаются отъ 
только что упомянутыхъ народностей. Ихъ насчитывается 
теперь всего лишь 4250 душъ, да и у техъ обрусеше 
подвергается быстрыми шагами впередъ. Они совершенно 
уже забыли свой собственный языкъ, не состоящш въ 
родстве ни съ какимъ изъ ныне известныхъ лингвисти- 
ческихъ семействъ, и страшно коверкаютъ русскш языкъ. 
Считаясь православными хрисыанами, они, въ действи- 1

1) Nordenskiold, V oyage de la  Vega, Парижъ. 1883—81, т. П, 
гл. XIX—Deniker l . с. (Rev. Anthr. 1882, стр. 309).
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тельности, анимисты и человекообразный элементъ играетъ 
выдающуюся роль въ ихъ миоахъ и легендахъ. Камча
далы рыболовы и охотники.

Юкагиры являются последними остатками довольно 
могущественнаго народа, занимавшего въ былое время 
всю Сибирь, къ востоку отъ Лены, и раздЬлявшагося на 
несколько племенъ: омоковъ, анауловъ, шеляговъ и др. ’). 
До последняго времени полагали, будто юкагиры совер
шенно уже исчезли, но недавно 1охельсонъ 2) убедился, 
что ихъ насчитывается по меньшей мере еще 700 душъ, 
и что ихъ языкъ, не имгЬющш сродства ни съ однимъ 
изъ урало-алтайскихъ наргЬчш, употребляется некоторыми 
изъ соседнихъ съ ними тунгусовъ-ламутовъ. Напротивъ 
того, верхоянсюе юкагиры говорятъ теперь на ламут- 
скомъ нар'Ьчш, а юкагиры съ береговъ Яны,— на якут- 
скомъ языке. Мнопе черты нравовъ (оруж1е, система 
родства, пиктограф1я и др.) сближаютъ ихъ съ некото
рыми изъ северо-американскихъ индейцевъ. Они обла- 
даютъ физическими сходствомъ съ туягусами-ламутами, но 
более короткоголовы и вообще менее темноволосы.

Айносы  (фиг. 49 и 115), которыхъ считаютъ примы
кающими къ древне-аз1атскимъ народностями, обитаютъ 
въ северной и восточной части острова 1еззо, южной части 
Сахалина и трехъ наиболее южныхъ Курильскихъ остро- *)

*) Исчезновеше этихъ племенъ скорее кажущееся чЬмъ дей
ствительное. Анаулы, обитавппе въ окрестностяхъ Анадырскаго 
залива и уничтоженные въ 1649 году казаками, были только од
нимъ изъ клановъ юкагирскаго племени, о чемъ свидетельствуем 
окончаше ихъ прозвища на „улъ“, встречающееся также и въ 
слове „одулъ“, которымъ юкагиры обозначаютъ себя самихъ. Слово 
„омокъ“ означаетъ на юкагирскомъ языке просто на просто „на- 
родъ“ или „племя". "Что касается до шелягъ, которые, по заявлешю 
казака Амосова, занимали, въ конце прошлаго столет1я, сибирское 
прибрежье, отъ Чаунскаго залива до устья Колымы, то это было 
вероятно одно изъ чукотскихъ племенъ.

2) 1охельсонъ, И звесмя Восточно-Сибирскаго Отдела Русскаго 
Географическаго Общества, т. XXIX, Иркутскъ, 1898, с. 8.
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вахъ. Они образуютъ особую группу, отличающуюся отъ 
всЬхъ другихъ аз1атскихъ народностей. Длинноголовость 
(гол. ук. на жив. 77,8), выдающаяся надбровныя дуги, 
развиие волосности и форма носа, придаютъ айносамъ 
некоторое сходство съ русскими, тодасами и австралш- 
цами, но друия черты (цвета кожи, выдающаяся скулы, ма
лый ростъ, частое нахоледе- 
Hie «японскойкости» ит. п. 
отдаляютъ ихъ отъ этихъ 
народностей и оправды- 
ваютъ выдфлеше ихъ въ 
особую расу (см. гл. III).
Японсте историки утверж- 
даютъ, что айносы. или 
азума гебису, населяли 
весь островъ Ниппонъ съ 
ТП-го века до Р. X. по 
П-е стол’Ьпе хришанской 
яры: въ YII веке по Р. X. 
они занимали еще весь 
Ниппонъ къ северу отъ 
38° сЬв. шир. и даже въ 
IX столМи летописи упо- 
минаютъ еще о вторлщ- 
шяхъ этихъ «варваровъ» 
въ японсше округа. При 
такихъ обстоятельствахъ, айносскш элемента входитъ въ 
значительной степени въ составъ одного изъ типовъ япон- 
■скаго народа, не только на острове 1еззо, но также въ 
•сйверномъ Ниппоне (обл. Аомори), где до сихъ поръ 
сохранилось въ разговорномъ языке нисколько айнос- 
скихъ словъ. На Курильскихъ островахъ айносы сме
шались съ камчадалами и алеутами, перевезенными туда 
приблизительно въ половине девятнадцатаго столеыя 
Русско-американской Компашей.

Деникеръ.—ЧеловЪчесюя расы.

Фиг. 115. — Айносъ изъ 1еззо (въ 
Японш), въ B^HKi изъ древесныхъ 
стружекъ (съ фот. получ. отъ Кол- 

линьона).

29
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Айносовъ насчитывается теперь до 18500 душъ (въ 
томъ числе 1300 на острове Сахалине); въ продолжете 
уже н'Ьсколькихъ лете численность ихъ на острове 1еззо 
остается неизменной. Мужчины айыосы носятъ халатъ съ 
длинными рукавами, завязывающейся поясомъ такъ, что 
правая пола прикрываетъ левую. какъ у турокъ (у ки- 
тайцевъ же и монголовъ, напротивъ того, левая пола 
закрываете правую). Айносы живутъ, главными образомъ, 
охотой и рыболовствомъ, а земледел1е у нихъ мало раз
вито. Релипя ихъ сводится къ чистому анимизму: слово 
камуи, обозначающее «духъ» (подобно «ками» у япон- 
скихъ шинтоистовъ) служите также для обозначешя всего 
непостижимаго, какъ и слово шифъ, долженствовавшее 
въ сущности означать «животное» (быть можете, соот
ветствующее тотему?).

Подобно гилякамъ, тунгусами и вообще большинству 
среднеаз1атскихъ народностей, айносы питаютъ особое 
уважеше къ медведю: они устраиваютъ празднества, на. 
которыхъ убиваютъ медведя, поднеся ему предварительно 
множество почетныхъ инау  (палокъ, украшенныхъ дере
вянными стружками).

Айносскш языки слитный и, сколько известно, не со
стоите въ сродстве ни съ какими другимъ языкомъ ’).

Г и ляки , обитаюпце въ северной части Сахалина и 
на аз1атскомъ материке, къ северу отъ устья Амура, на- *)

*) Анучинъ, И звгьст я Общ. друз, естеетв. Москва, доп. къ т. XX. 
1876 (ср. разборъ въ R ev. d ’A n th r. 1878, стр. 148).—Scheube, M itt. 
JDeut. Gesell. N a tu r . u . V olkenk; 1окагама—ToKio, 1880—84, t . Ill, 
стр. 44  ж 220.—I. B atch elor, T ran s. A s. Soc. Japan , т. X, ч. 2; 
ToKio, 1882; и The A in u  o f  J a p a n ;  Лондонъ, 1892.—Chamberlain, 
M em . Im per. U niver. J a p a n ; litte r , co ll., № 1, ToKio, 1887 (разб. въ 
R ev . d A n th r . 1888, стр. 81).—Тареыецкш, Записки А к. Наукъ, С.-Пе- 
тербургъ, 1890, т. XX XVII № 13.—H itch k ok , В ер . (7. S. N a t, 
M us. f o r  1890, стр. 408 ж 429.—S. Landor, A lone w it the h a iry  A in u . 
1893.—K oganei', R eitr . z. p h y s . A n th r . A in u  извл. изъ M it. M ed  
F a k u lt ., Тошо, т. 1 и II, 1893—94).
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поминаютъ своими чертами то айиосовъ, то тунгусовъ, 
но. по форме черепа, короткоголовые.

Это рыбаки, живуиде на берегахъ рйкъ и на взморье: 
зимою—въ землянкахъ, до половины врытыхъ въ грунтъ, 
а Л'Ьтомъ—въ домикахъ, построенпыхъ на сваяхъ. Гиляки 
охотно занимаются торговлей и отличаются любовью къ 
нарядами. Число ихъ не превышаешь 5000 душъ *)•

3 '| Тунгусы, хотя и говорятъ на особомъ языке, но 
принадлежать къ монгольскому типу, смягченному смесью 
со старожилами (древнеаз1атцами?) страны, которую они 
занимаютъ и которая простирается отъ Ледовитаго океана 
до 40-го градуса северной широты; отъ Енисея до Тихаго 
океана. Ни, всей этой громадной территорш число тун
гусовъ не превышаешь 50000 душъ. Тунгусы делятся на 
южныхъ, сгьоерныхъ и приморскихъ или ламутовъ. РГка 
Амуръ служишь приблизительно границей между первыми 
двумя группами тунгусовъ. Ламуты живутъ на побережий 
Охотскаго моря, а также въ сйверозападной Камчатке и 
распространяются оттуда на западъ до рйки Яны. Сйвер- 
иые тунгусы разделяются на несколько народностей, 
главныя изъ которыхъ, въ направленш съ востока на 
западъ, суть: оль^у или маигуны при устье Амура; ихъ 
родичи — ороки въ северной части острова Сахалина; 
орочены, у которыхъ тунгузскш типъ сохранился во всей 
его чистотй; манегры (фиг. 43) и наконецъ оленьи т ун
гусы (обладающее оленями) Ччфиг. 116 и 117. Что ка
сается до южныхъ тунгусов% то они разделяются на 
гольдовъ (въ низовьяхъ Амура й по течетю Уссури), обла- 
дающихъ весьма ясно выраженнкмъ тунгузскимъ типомъ 
и довольно развитымъ орнаментальнымъ искусствомъ; по- 
морскихъ орочей и наконецъ солоновъ-даург^евъ, въ зна
чительной степени смешавшихся съ монголами. Колоти 
даурцевъ встречаются въ Кульджй.

г) Schrenk, I. с.—Зееландъ, Русское Обозр. т. XI, С.-Петербургъ. 
1882. Deniker, L es G liiliaks, Парпжъ, 1884 (извл. изъ Bew ethnogr.).

29*
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Манчжуры, теперь весьма уже немногочисленные, 
принадлежать какъ по языку, такъ и по физическому типу,

Фиг. 116.—Спбнрскш охотиикъ тунгусъ со своими лыжами 
и шестомъ (съ фот. Химкевпча).

къ тунгузской группа. Они все болгЬе поглощаются ки
тайцами и составляютъ едва десятую часть населешя
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страны, которая называется ихъ именемъ (Поздн'Ьевъ). 
H iy-чи, или ю-чи, обитавппе въ Шанъ-Алинскихъ горахъ,

Фиг. 117.—Охотникъ тунгусъ, тотъ же что на фпг. 116, спередп.

и сЬверно-корейаае ciem -nu , о которыхъ упоминаютъ ки
таисте летописцы, были, по вс4шъ в’Ьрояпямъ, тоже тун-
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гузскими народностями. У тунгусовъ преобладаетъ типъ 
второстепенной северной монгольской расы, которая ха
рактеризуется среднеголовостыо или далее легкой длинно- 
ватоголовостью и скорее удлиненнымъ лицомъ. Ростъ 
тунгусовъ оказывается неодинаковыми: такъ орочены — 
средняго роста; манчжуры же очень рослые и т. д. 1).

%
II. Среднеазгатскгя народности.

Обширный среднеаз!атскш край, воды котораго не 
имфютъ истока къ морю, состоитъ преимущественно изъ 
обнаженныхъ плоскогорьевъ (Тибетъ), или изъ равнинъ, 
частью поросшихъ травой, частью же нустынныхъ (Мон- 
гол1я, Туркестанъ).. Край этотъ населенъ, главными обра- 
зомъ, народностями, который, съ лингвистической точки 
зр й т я , молено разделить на три группы: туркскую, мон
гольскую и тибетскую * 2).

1) Народности, говорящая на разныхъ туркскихъ на- 
рЪшяхъ, называются турко-татарами и туранцами. 
Он!> разсЪяны но громадному пространству, обнимающему 
половину Азш и значительную часть восточной Европы, 
начиная съ Ледовитаго океана (якуты), до Куенъ-Луня 
(полу) и Испагани (персидские туркмены); отъ рНеъ Ко-

*) С. Hiekisch, Die Tunguscn, С.-Петербургъ, 1879.—L. Sclirenck, 
l. с.—H. James, A  Journey in Manchur.; Proc. Georg. Soc. Лондонъ, 
1886, стр. 779. — Д. ПозднКевъ, Onucanie Манчжурт, т. I, гл. VI; 
С.-Петербургъ, 1897. Относит. измкретй, см. Прпложетя I и Ш.

2) Классификация эта не представляетъ ничего безусловнаго. 
Турки и монголы обптаютъ и въ лксистыхъ странахъ скверной 
Азш (якуты, буряты), а также въ Европк и Малой Азш. Иран
ская плоская возвышенность, принадлежащая къ странамъ безъ 
истока, и уподобляемая (поелк работъ Рихтгофена) Средней Азш, 
заселена по преимуществу иранскими народностями, родствен
ными съ передне-аз1атскими. Тибетцы особепно густо населяютъ 
долину верхняго течетя Яру-Дзангбо, даходящуюся уже въ пе
реходной полоск между центральной АзХей и аз1атскими окраи- 
намп, п т. д.
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лымы и Гоанго (дегуры), до средней Россш (касимовсше 
татары) и Македонии (турки-османлы). Молото распреде
лить все эти народности на три больппя группы: восточ
ную, центральную и западную ').

Восточная группа состоитъ изъ якутовъ 1 2), которые 
сохранили во всей чистоте старинный турско-угорскш 
языкъ, но въ физическомъ своемъ типе и обычаяхъ под
верглись вл1я тю  сосгЬднихъ древнеаз1атскихъ народностей; 
а также различный племена обитающихъ въ Сибири, не 
енисейскихъ татаръ, напр. алтайцевъ (именуемыхъ алтай
скими калмыками, хотя у нихъ нгЬтъ ничего обгцаго съ 
настоящими калмыками), недавно лишь перешедшнхъ отъ 
кочеваго къ оседлому образу лотзни телеутовъ или кара- 
калмыковъ, часть которыхъ осталась кочевниками, и си- 
бирскихъ татаръ, разделяющихся по месту жительства 
на сте'пныхъ, барабинскихъ, иртышскихъ, тоболъскихъ 
татаръ и др. 3).

Надо присоединить къ этой группе таранчей и др. 
«турокъ» восточнаго Туркестана, какъ напр. полу , оби
тающихъ на северномъ склоне Куенъ-Луня и более или 
менее смешаныхъ съ индо-афганскими элементами 4); ieiy- 
ровъ въ китайской области Канъ-су, и др.

1) См. наши ст. Turcs и Tatars въ т. Y I Diet. univ. de geogr. Yivien 
de S. Martin и Bonsselet; Парижъ, 1894; подр. найдутся въ ука- 
занныхъ тамъ трудахъ Радлова, Вамберн и др.

2) С'Ьрошевскш, Якуты, Этнографическое изелпдовате, т. I, С.-Пе- 
тербургъ, 1896, съ рис. и картами.

3) Эти „татары" произошли отъ смйшешя трехъ элементовъ: 
первобытныхъ татаръ, вероятно потомковъ ту-туе, упоминаемыхъ 
китайскими летописцами, основателей сибирскаго царства, раз- 
рушеннаго русскими въ XYI векЬ; сартовъ и узбековъ, прпшед- 
шихъ по преимуществу изъ Бухары, и наконецъ приволжскихъ 
татаръ, переселившихся въ Сибирь вс.тЬдъ за русскими. Въ за
падной Сибири встречаются также остяцшя племена, называемыя 
татарами (напр. Заболотные татары), оттого что они приняли языкъ. 
нравы и религпо настоящихъ татаръ, своихъ соседей.

4) Deutreuil de В bins et G-renard, Mission Scient. Haute-Asie, 
т. II; Парижъ, 1898.
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Центральная группа состоитъ, прежде всего, изъ кир- 
гизъ-кайсаковъ, въ равнинахъ между Иртышемъ и Каспш- 
скимъ моремъ, съ панъ-шанскими кара-киргизами, типич
ными кочевниками, сохранившими мнопе древне-туркше 
обычаи, мусульманами только по внешности, а на са- 
момъ Д'Ъл'Ь анимистами '); затгЬмъ, изъ узбековъ и сар- 
товг, поселянъ и горожанъ въ русскомъ Туркестане, бо
лее или менее подвергшихся иранскимъ вл1яшямъ, и, на- 
конецъ, изъ европейско-русскихъ или приволжскихъ та- 
таръ. Между этими последними надлежитъ особо упомя
нуть о казанскихъ татарахъ, потомкахъ кипчаковъ. При- 
бывъ въ X III в^ке на берега Волги, они смешались тамъ 
съ болгарами, а потому отличаются отъ астраханских^» 
татаръ (фиг. 107 и 108), потомковъ турко-монголовъ Зо
лотой Орды, смешавшихся съ хазарами, и отъ крымскихъ 
ногайцевъ * 2), представители которыхъ встречаются также 
на Кавказе, близъ Астрахани и въ Литве (где, оставаясь 
мусульманами, они переняли отъ поляковъ религно и 
одежду). Къ этой же группе надо присоединить башки- 
ровъ-мещеряковъ, являющихся смесью туркскихъ, мон- 
гольскихъ и угорскихъ элементовъ, а также родственныхъ 
имъ чувашей, кумыковъ, карачайцевъ и горныхъ кавказ- 
скихъ татаръ, кабардинцевъ, отличающихся отъ настоя- 
щихъ кабардинцевъ-черкесовъ.

Западная туркская гргуппа состоитъ: изъ персидскихъ 
туркменъ (ходжаровъ, афшаровъ); джемшидовъ и др. турк-

*) По библюграфш вопроса см. Монографт киргизовъ Букеевской 
Орды, Извгьсшгя Общества друз. Естеств. Москва т. XXII, 1891.

2j Крымсше татары распадаются на двгЬ этничесшя группы, 
говорящая на одномъ и томъ же туркскомъ нар^чш: степныхъ 
татаръ (ногаевъ) и горныхъ, прибрежныхъ татаръ (таврндцевъ 
или крымчаковъ). Эти посл£дте являются омусульманившимися 
потомками прежнихъ обитателей Тавриды (кипчаковъ, грековъ, 
генуэзцевъ, готовъ и др.). Ногаи прпнадлежатъ къ бол£е или 
мен&е смешанной туркской pact, тогда какъ у  тавридцевъ усма
триваются мног1я черты расъ адр1атической и индо-афганской.



A3IATCKIE РАСЫ И НАРОДЫ. 4 5 7

менъ въ русскомъ и въ афганскомъ Туркестане, адербейд- 
жанцевъ отурчившихся кавказскихъ и персидскихъ иран- 
цевъ, и, наконецъ, изъ турокъ-османлы. Подъ этимъ по- 
сл'Ьднимъ наимеыоватемъ подразумевают подданныхъ сул
тана, исповедующихъ исламъ и говорящихъ на турецкомъ 
языке. Между ними надо различать оседлыхъ османлы, 
весьма сильно смешанныхъ съ другими элементами, и пле
мена кочевниковъ (туркомановъ, юрюковъ и др.) обладаю- 
щихъ многими характерными признаками туркской расы.

Туркския раса , по сколько удалось ее выяснить по
следними антропологическими изследоватями, сохрани
лась достаточно чистою у турокъ центральной группы, 
но глубоко изменилась у восточной группы, вследств1е 
смешетя съ расами: монгольской, тунгузской и угорской, 
а у западной,—подъ вл1яшемъ ассироиднаго, индо-афган- 
скаго и арабскаго элемеытовъ, равно какъ некоторыхъ 
европейскихъ расъ (преимущественно же адр1атической). 
Туркскую расу можно характеризовать следующими при
знаками: ростъ выше средняго (1,67— 1,68 метра); чрез
вычайная короткоголовость (гол. ук. на жив. 85 — 87); 
продолговатое, овальное лицо; глаза не монгольскаго типа, 
но, зачастую, со внешнею складкой на веке (стр. 98); 
волосатость умеренная; скулы широшя; губы толстыя; 
носъ прямой, довольно выдающшся; наклонность къ до
родности *).

Турки по природе кочевники и, покидая кочевой бытъ, 
становятся по преимуществу охотниками, торговцами или 
ремесленниками; настоящее земледельцы (таранчи, сарты, 
приволжсше татары) представляютъ собою уже смесь ту-

*) Для ндсленныхъ даныыхъ относительно роста, головного 
указателя, и др. см. Приложешя I —III; данныя эти заимствованы 
изъ трудовъ Банзангра, Богданова, Вейсбаха, Вейсенберга, Ели
сеева, Геккера, Лыжина, Малеева, Мережковскаго, Назарова, Пай- 
селя, Пантюхова, Соммье, Уйфальви, Харузина, Шантра, Выру
бова, Ядринцева и др. (ср. Deniker, Les races de ГЕгыоре, I, Ind. 
ceph.; Парижъ, 1899).
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рокъ съ значителышмъ количествомъ другихъ элементовъ. 
Туркская кибитка, въ качестве переноснаго жилища,— 
верхъ совершенства (стр. 209). У турокъ, какъ и у вс'Ьхъ 
вообще номадовъ, мясо и молочные продукты служатъ 
главною пищей, и т. п. За исключешемъ чувашей, при- 
нявшихъ хрисыанство, и якутовъ, коснгЬющихъ въ ша
манстве, все туркскгя народности мусульмане, но, зача
стую, только по наружности, оставаясь въ сущности ша
манистами. Наружный слой исламизма у туркскихъ на
родностей становится все тоньше въ направлении съ вос
тока на западъ. Самые фанатичные изъ всЬхъ турокъ,— 
османлы, оказываются также и самыми смешанными, по 
отношенпо къ типу, языку и нравамъ. Быть можетъ, бла
годаря именно этому смешанному происхождешю турокъ- 
османлы, основанное ими государство и обнаруживаетъ 
известную устойчивость, тогда какъ ни одна изъ коче- 
выхъ туркскихъ народностей не смогла создать. сколько 
нибудь прочной политической организащи. Известно, что 
громадный царства пунгъ-ну, уйгуровъ и кипчаковъ имели 
только скоротечное существоваше.

2) Монголы  х), сравнительно съ турками, предста- 
вляютъ собою этническую группу более однородную по 
отношенью къ нравамъ и физическому типу. Они npio6- 
рели себе историческую известность главнымъ образомъ 
благодаря обширному царству, основанному Чингизъ-ха- 
номъ, но следуетъ принять во внимаше, что, въ ордахъ 
кочевниковъ, которыя этотъ завоеватель сплотилъ вместе 
и водилъ къ победамъ, монголы составляли только мень
шую часть, тогда какъ друпе кочевники, преимущественно

г) Pallas, Sctmml. Hist. Nachricht; С.-Петербургъ, 1776 — 1801, 
2 тома.—Bergmann, Nomad. Streifereien und d. Kalmuk.\ Рига, 1804, 
4 тома.—Howortli, History of Mong.; Лондонъ 1877, 4 тома.—De- 
niker. Z. c. (Rev. Anthr. 1883—84).—Ивановский, Z. c. (Mom. Top- 
гоуты).—Потанинъ, Z. c.—А. Позднкевъ, Мотол{я и Монголы, т. 1. 
С.-Петербургъ, 1896; и др. труды того же ученаго.
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же туркскгя народности, являлись въ нихъ большею по
ловиной. Этимъ объясняется установившаяся у европей- 
цевъ и китапцевъ привычка называть ыонголовъ и род- 
ственныя имъ народности, какъ напр. тунгузовъ, именемъ 
одного изъ туркскихъ племенъ та-та, или татаръ.

Въ групп'Ь этой усматривается три главпыхъ отдела: 
западно-мопгольскш или калмыцкш, восточно-монгольскш 
и бурятскш ’).

Западные монголы именуютъ сами себя элетами, но 
у соседей известны подъ назватемъ Калмыкова. Войны 
и переселешя разоряли пхъ на обширномъ пространств^, 
между Сибирью и Хлассой отъ береговъ Гоанъ-го до Ма- 
ныча (притока Дона). Наиболее сплошныя ихъ группы 
находятся въ европейской Poccin (астрахансше (фиг. 20 
и 44) и кавказсюе калмыки); въ Джунгарш (торгоуты); въ 
сгЬверозападной Монголш, между Алтаемъ и ТЪнъ-Ша- 
номъ, а также въ АлаханЪ и далйе къ западу въ китай
ской области Хуху-Норъ и въ с'Ьверномъ ТибегЬ. Ихъ 
насчитывается около мшшоиа душъ.

Восточные монголы занимаютъ почти всю страну, 
известную подъ именемъ Монголш. Въ южной ея части 
они делятся на множество племенъ (ту меты, чакары или 
цакары , и др.), тогда какъ на с'Ьверй они сплотились 
въ одну народность халковъ, которая, не смотря на свое 
подчинеше Китаю, сохранила еще слгЬды прежней своей 
политической организации Халковъ насчитывается до 
.200.000, а южныхъ монголовъ до 500.000 душъ.

Буряты  представляютъ собою народность, происшед
шую отъ смФшетя халковъ, въ различныхъ м£ с т н о с т я х ъ ,

г) Нередко къ этимъ тремъ отдЬламъ монголовъ присовоку- 
пляютъ такъ называемыхъ хезаре или аймаковъ. Это будто бы 
монгольсшя племена, оставленный Тамерланомъ въ Афганистан^. 
Племена эти, обитаюпця къ северу отъ Герата, сохранили теперь, 
•повидимому, лишь некоторый монгольсшя черты лица, не гово- 
рятъ на туркскомъ нарЬчш и смЪшались съ джемшпдами, отъ ко- 
тгорыхъ переняли также образъ жизни и религию.
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съ различными сибирскими, тунгузскпмн, якутскими и 
русскими элементами. Буряты обитаюгь въ степяхъ и л£- 
сахъ Иркутской губернш, но средоточье ихъ въ Забай
калье, откуда они проникли въ Монголно, въ долины 
Орхона и Аргуни. Ихъ теперь около 250.000 душъ.

Типъ монгольской расы  явственно выраженъ у боль
шинства калмыковъ и халковъ, но менее явственно т от- 
рятовъ и др. Его можно характеризовать такъ: ростъ почти 
среднш (1,63— 1,64 метра): короткоголовость (гол. ук. 
на жив. 83); волосы черные и прямые: волосатость сла
бая: кожа бледно-желтая или буроватая, скулы выдаю
щаяся впередъ; .носъ тонкш, прямой и приплюснутый: 
глаза монгольше (стр. 97), и т. д.

За исключешемъ несколькихъ бурятскихъ племенъ, 
монголы остаются до сихъ поръ кочевниками чисто пасту- 
шескаго типа. Крупный рогатый скотъ, верблюды, овцы 
и лошади доставляютъ имъ не только пищу и -матер1алы 
для изготовлешя одежды и кибнгочныхъ войлоковъ, но 
также перевозочныя средства и отошлете (верблюжьи по
меть и кизякъ). Въ противоположность кочевник амъ-тур- 
камъ, отличающимся воинственностью, нынешше монголы 
народъ кроной и мирный. Не обусловлено ли это вл1я- 
шемъ буддизма ламайскаго толка, котораго придержива
ются они все, за исключешемъ несколькихъ бурятскихъ 
племенъ, все еще верующихъ въ шаманство? Это пред
ставляется правдоподобными, если принять во внимате 
важную роль буддистской релипи въ жизни монголовъ.

3) Тибетцы  ‘). Мы объединяемъ въ эту группу много
различным не-монгольсшя народности Тибета и соседнихъ

г) Ср. Пржевальскш. Третье путешеетвге въ срединную Азт. 
С.-Петербургъ, 1883; и Tour du Monde, 1887; Rockhill, The Land of 
Lamas; Лондонъ, 1891; Ethnology of Tibet; Вашингтонъ, 1895; и Rep. 
U. S. Nation. Mus. for  1893. стр. 665.—Desgodins, Le Tibet, 2-е изд. 
Парижъ 1885.—Waddel, Buddism of Thibet; Лондонъ, 1895, съ рпс., 
и Among the Himalayas, Лондонъ, 1899, съ рис.
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съ нимъ странъ, известныя подъ именемъ бодовъ или на- 
стоящихъ тибетцевъ— въ южномъ Тибете, татутовъ— 
въ китайскомъ Куху-Норе, си-фановъ— въ западномъ Се- 
чуане, ладаковъ и шампа—въ восточномъ Кашемире (въ об
ласти Лэ), гуронговъ, лимбу и мурми—въ Непале, ленча или 
ронговъ—въ Сиккиме, бутанцевъ—въ Бутан! и др. Аборы 
и мишми— въ гималайской горной стран! надъ Ассамомъ 
тоже причисляются къ тибетцамъ, но приближаются уже 
къ индонезшскому типу. То же самое надо сказать о гарро 
и объ ихъ восточныхъ сос!дяхъ, хазгяхъ или джаиютяхъ, 
языкъ которыхъ нисколько разнится впрочемъ отъ тибет- 
скаго 1).

Большинство тибетцевъ земледельцы, или пастухи, ко
торые, при случае, не прочь пограбить, хотя каждый изъ 
нихъ ревностный сторонникъ одной изъ многочисленныхъ 
буддистско-ламайскихъ сектъ. Среди этихъ сектъ роль го
сударственной церкви играетъ секта гелюкъ-па (желтыхъ 
колпаковъ). Глава ея, — далай-лама, — пребывающш въ 
Хласс!, царствуетъ, вместе съ т!мъ, надъ всемъ Тибетомъ.

Съ соматологической точки зр!шя, между тибетцами 
усматривается довольно значительное разнообраз1е. Боды— 
ростомъ выше средняго (1,62— 63 метра); ленчи—призе
мистые (1,57); непальсше тибетцы разнятся ростомъ отъ 
1,59 (мангары) до 1,67 метра (мурми). Вообще они средне
головые, но зачастую встречаются меледу ними длинно
вато- и коротковатоголовыя формы. Рядомъ съ монголь- 
скимъ типомъ встречаются у тибетцевъ, порознь или вместе, 
черты другого типа, довольно рослаго, съ тонкимъ вы
дающимся, иногда орлинымъ носомъ, прямо поставленными 
глазами, безъ добавочной складки на векахъ, и длинными, 2

2) См. Dalton. Descript, ethnol. of Bengal; Калькутта, 1872, стр. 13 
и сл. Мы пропускаемъ зд4сь народности, происшедппя отъ см£ше- 
шя тибетцевъ съ монголами (хухунорсте кара-танъуты), съ инду
сами и иранцами (кашемирсте балты и др.), съ пенджабцами, инду
сами (гурки, непальцы), съ ассамцами (дафлы, мири и др.).



4 6 2 Ч Е Л 0 В 1 Ч Б С К 1 Я  Р А С Ы .

иногда волнистыми волосами. Тппъ этотъ напоминаетъ 
въ общей сложности, цыганъ ‘). Онъ распространенъ также 
и за пределами Тибета. Обитаюпце въ западномъ Се- 
чуанТ и сТверо-восточномъ ЮннанТ ло-ло или незу, какъ 
они называютъ себя сами (къ которымъ надлежитъ при
соединить также коло или голыковъ, изъ страны Амдо 
(къ востоку отъ Тибета), представляютъ этотъ типъ быть 
можетъ въ чистомъ виде, если только Торель ихъ пра
вильно описалъ. Очень стройные, съ тонкой тальей и 
смуглою кожей, они обладаютъ прямымъ профилемъ, оваль- 
нымъ лицомъ, высокимъ челомъ, прямымъ, вздернутымъ 
носомъ, обильной, всегда кудрявой или волнистой боро
дой и бакенбардами 2). Между т^мъ ихъ языкъ, закреп
ленный 1ероглифической письменностью, принадлежитъ, 
повидимому, къ бирманскому семейству * 2 3). Ло-ло, не под
властные Китаю, обладаютъ веселымъ характеромъ: они 
любятъ пляску и n^me. Женщины пользуются у нпхъ боль- 
шимъ уважея1емъ: есть даже племена, вождями у кото- 
рыхъ состоять женщины. Къ ло-ло примыкаюгь мнопя 
друпя народности, не столь чистаго типа: различные мяо- 
тзе, обитаюпце въ горахъ южной части области Куей-чеу, 
северной части Куангъ-си и северо-западной части Куангъ- 
тунга, болТе или менее смешавппеся съ китайцами: лиссу— 
въ Лу-тзе-Шанге (верхнеыъ Салуане) и въ Ланцанъ-Шанге 
(верхнемъ Меконге), близъ новой границы Китая съ Бри
танскою Инд1ей; ли-к1ангск1е моссо или н а ш и т , обитаю
пце къ востоку отъ родственныхъ имъ лиссу и обладаю- 
пце икономатической письменностью; наконецъ лу-тзе 
или кгу-тзе, именуюпце себя меламами или анугами,

*) Пржевальскш, I. с.—Risley, Tribes and Casts of Bengal', Antin'. 
Bata, Калькутта, 1891, 2 т.—_Rockhi.ll, l . c.—Dutreuil de Rhins, l. c.

2) Fr. Gamier, Vogage . . . en Indo-Cline\ Парижъ, 1873, т. I, стр. 
519, и т. II, стр. 32, (Memoire de Thorel).

3) C. Baber, Travels in West China; Suppl. Bap. Geog. Soc., т. I, 
Лондонъ, 1882. Colquhoun, Across Chryse\ Лондонъ, 1883, томъ II. 
Прага.
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отделенные незаселеннымъ пространствомъ отъ мишми, 
царонговъ и другихъ тибетско-индонезшскихъ племенъ. 
Лу-тзе отличаются по языку отъ всгЬхъ сосЪднихъ народ
ностей, а по физическому своему типу стоятъ между лиссу 
и настоящими индонезшцами, какъ напр. нага: они малы 
ростомъ (1,56 метра по Ру), но сильны, крепко сложены 
и обладаютъ кудрявыми волосами 1). Му-тзе, о кото- 
рыхъ упоминаетъ Teppianb де-Лакупери; лава или доесы, 
описанные Голътомъ Галлетомъ; мюзуры (Лакупери), или 
мюзо (Арше), касъ-куи (Гарнье), разбросанные между 
Меконгомъ и Салуаномъ, отъ 20 дз 25-го градуса север
ной широты, являются, вероятно, родственными ло-ло и 
моссо 2).

III. Босточно-азгатстя народности.

Крайних аз!атскш востокъ заселенъ тремя нац1ями сме- 
шаннаго происхождетя: китайской, корейской и японской.

1) Китайцы  сами по себе составляютъ более трети, 
или даже половину всего населетя Азш. Они занимаютъ 
сплошною массой весь собственный Китай и распростра
няются отдельными группами далеко за политичесше пре
делы восемнадцати областей. Манчжур1я, южная Мон- *)

*) Roux; Le Tour du Monde, 1887, 1-е полуг., стр. 254. Столь 
характерное для дайяковъ и другихъ индонезшцевъ украшеше 
членовъ и туловища проволочными кольцами оказывается въ чести 
также и у лу тзе: они действительно носятъ вокругъ тальи и на 
ногахъ многочисленный кольца изъ железной проволоки, покры
тый чернымъ воскомъ и соединенный въ двухъ м&стахъ металли
ческими колечками. Б опыте обпце дома (40 метр, въ длину), по
добные такимъ же здашямъ у нЬкоторыхъ индонезшцевъ и полп- 
незшцевъ, служащее одновременно для нЬсколькихъ семействъ, 
причемъ мужчины и женщины, спять, какъ попало, другъ съ дру- 
гомъ, встречаются также у  къу-тзе или западныхъ лу-тзе, на гра
нице страны хамтгевъ.

2) Terrien de Lacouperie, Les langues de la Chine avant les Clii- 
nois; Le Meseon, Ларижъ, 1887. H. Hallet, Proc. Geogr. Soc.; Лон- 
донъ 1886, стр. 1. Карта.
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гсшя, Джунгар1я, часть восточнаго Туркестана и Тибета, 
изобилуютъ китайскими колошями. Даже и за пределами 
Срединнаго царства насчитывается не менгЬе трехъ миллю- 
новъ китайскихъ эмигрантовъ:'въ Индо-КитагЬ, Малезш, об$- 
ихъ Америкахъ, на островахъ Тихаго океана и въ АфрикЬ.

Китайскш народъ является результатомъ весьма слож- 
наго смйш етя и, безъ сомнЪтя, въ китайской нацш, 
антропологическое изучеше которой еще только намечено, 
удастся выяснить нисколько отд'Ьльныхъ типовъ. Уже на 
основаши историческихъ документовъ позволительно пред
положить, что въ составъ ея входятъ не менЬе пяти или 
шести различныхъ элементовъ. Такъ изъ книгъ Чу-кингъ 
известно, что первоначальной отчизной китайцевъ была 
северная часть провинцщ Канъ-су. Оттуда колонисты- 
земледЪльцы пробрались (около 2200-го года до Р. X., 
по довольно сомнительнымъ, впрочемъ, хронологическимъ 
данными) въ плодоносную долину Гоанъ-го и его притока 
Уеи или Гоеи. Мало-по-малу китайсше колонисты рас
пространились также и по другими долинами, но ими по
требовались цЪлые в^ка для покоретя туземныхъ племени 
(•джунговъ, мановъ, па, мгао-тзе). Въ YII вЗисЬ до Р. X. 
(когда начинается у китайцевъ точная хронолопя), тер- 
ритор!я занятая китайцами почти не выходила за черту 
долины нижняго течешя Янгъ-тзе—на югР, и Пей-хо—на 
сЬвер£. Въ этихъ предРлахъ заключались, однако, мнопя 
местности, заселенныя независимыми туземными племе
нами, какъ напр. гоаи въ долинЬ того же имени и лай 
на Чанъ-тунгскомъ полуостров^. Какъ бы ни было, ки
тайцы, шагъ за шагомъ, оттеснили наконецъ м’Ьстныхъ 
старожиловъ въ горы западныхъ и южныхъ окраинъ, гдгЬ 
они живутъ и до сихъ поръ, подъ именами манъ-тзе, 
мяо-тзе, иженъ, мановъ, тосовъ и др. 1). *)

*) Для общаго обзора относящихся сюда данныхъ, см. Richtho
fen, China, т. I, Берлинъ, 1875; и Е. Reclns, Geogr. Univ. т. VI. 
Парижъ, 1882.
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Пока это происходило на югй, турксгая, тунгузсьля, 
монгольскгя и манчжургая народности поочередно за
хватывали северную часть Китая. Отъ этого произошла 
значительная разница между северными и южными ки
тайцами, тогда какъ населегпе срединпаго Китая быть мо- 
жетъ лучше сохранило пер
воначальный свой типъ.

Южные китайцы (фиг.
119) принадлежать боль
шею частью къ южпо-мон- 
гольской расЬ (стр. 370); 
они преземистые, широко
ватоголовые (кромгЬ куангъ- 
сшцевъ, среди которыхт. 
преобладаетъ среднеголо- 
вость, вероятно всл'Ьдств1е 
см'Ьшешя съ местными ста- 
ролшлами индонезшской 
расы (F. Жираръ). Напро- 
тивъ того, северные ки
тайцы почти высокаго ро
ста, широковатоголовые, 
съ наклонностью къ сред- 
неголовости на сЬверй и 
къ широкоголовости на югЪ 
(фиг. 118). У сгЪверныхъ китайцевъ колса свНпйе, лицо 
продолговатое и т. д., чОмъ у южныхъ. Одною изъ харак- 
терныхъ особенностей китайскаго черепа является пока
тый лобъ и некоторое сужеше головы на уровнО висковъ *).

НарНпя, на которыя распадается китайскш языкъ, 
столь же многочисленны какъ и нащоналъные китайсше 1

Фиг. 118. —Образованный китаецъ, 
переводчикъ при посольствй,ман- 
чжурскаго происхождетя, 21-го 
года, ростъ 1,75 метра. (Фот. изъ колл.

Париже к. Ест. Истор. Музея).

%

1) См. въ Приложешяхъ численныя данныя относительно роста, 
гол. ук., и т. п., заимствованный изъ трудовъ Жирара, Гагепа, 
Янка, Пояркова, Тенъ-Кате, Вейсбаха, Заборовскаго и др., а также 
изъ нашихъ собственныхъ наблюденш.

Деникеръ.—ЧеловгЬчес1ия расы. 80
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типы. Обитатели различныхъ областей давно бы уже пере
стали понимать другъ друга, еслибъ этому не помогали 
въ качествй посредствующихъ звеньевъ, обиде знаки пись- 
меннаго языка (стр. 177), которые читаются всйми гра
мотными, на собственныхъ ихъ языкахъ и нарйч1яхъ, не 
только въ Китай, по также въ Корей, Японш и въ Индо
китай. Кромй нарйчш: мандаринскаго или стерпаго (къ 
которому примыкаетъ и говоръ гакка, употребляемый 
въ Куангъ-тунгй) и южнаго, существуютъ областныя на- 
рйч1я: фу-танское, че-къангское и др. Особенности китай- 
скаго характера: почтеше къ родителямъ, привязанность 
къ землй, расположен1е къ земледйлйо и торговлй, ува- 
ж е те  къ наукй, миролюбивый характеръ, стремлете къ 
ассощащямъ, склонность къ рутинй и строгому соблюде
нию установленныхъ формальностей, — обгцеизвйстны *). 
Большинство этихъ особенностей является слйдств1емъ 
культа предковъ, а также строгаго патр1архальнаго ре
жима и прочной общинной организацш (стр. 315), лежа- 
щихъ въ основй всего сощальнаго здашя Китайской импе
рии. Замйтимъ, кстати, что зд ате  это обладаетъ несрав
ненно менйе стойкой органической связью, чймъ обыкно
венно предполагаютъ. Нерйдкое существоваше трехъ ре
лигии у одного и того же лица (таоизма, конфущанства 
и буддизма или фоизма) является одной изъ достопримй- 
чательностей китайской сощолопи. Не менйе интересной 
достопримйчательностью оказывается китайскш админи
стративный и политически механизмъ, вдохновляющшся 
весьма мудрыми и высоконравственными принципами, но 
приводящий въ практическомъ примйнеши къ такому взя
точничеству и такой распущенности чиновнаго люда, о 
которыхъ въ Европй трудно составить себй даже и поняпе.

Корейцы, примыкаюнце своею цивилизащей къ Китаю,

г) Отм£тимъ также сравнительно нпзшее полопаете женщины, 
у  которой возможность передвижешя ослаблена вслЬдств1е умыш- 
леннаго уродовашя ногъ (стр. 220).
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произошли вероятно отъ смЪшешя элементовъ: тунгуз- 
скаго, индонезшскаго и японскаго. Мужчины у нихъ рос
лые ‘), крепко слолеенные, коротковатоголовые (гол. ук. 
82,3 по Елисееву, Коганею и Богданову). Корейки срав
нительно тщедушнее и не блещутъ красотой: цв^тъ лица 
у нихъ желтоватый, глаза небольшие, лобъ выдающщ- 
ся, ножки очень малень- 
т я ,  хотя онй и не уро
дуются какъ у китаянокъ 
(стр. 220). Кореецъ цгЬнитъ 
въ физическихъ достоин- 
ствахъ своей жены един
ственно только обшпе во- 
лосъ на голов'Ь и брови 
«тошая, какъ ниточка»
(г-леа Койке). Къ тому лее, 
въ корейскомъ обществ^, 
женщина не играетъ ни
какой роли, это оруд1е 
наслаждетя или рабочая 
сила; ее строго отдЪляютъ 
отъ мужчинъ; она . р'Ьдко 
лишь выходить изъ дому 
и не иначе, какъ закрывъ 
лицо вуалью.

Корейскш языкъ принадлежитъ къ урало-алтайской 
семь1!  и близокъ къ южно-тунгузскимъ нарЗшямъ. Пись
менность, именуемая оенъ-мунъ, отличается отъ китай-

а) Въ цифровыхъ данныхъ, относительно роста кореицевъ, обна
руживается разноглаше: д-ръ Койке (Internat. Arch. Ethnogr., т. IV. 
Лейденъ, 1891, вып. 1 и 2) нашелъ, для средняго роста 75-ти изм1!- 
ренныхъ имъ мужчинъ, весьма большую величину 1,79 метра, тогда 
какъ Елисеевъ (Извгьсшгя Русскаго Географ. Обш., С.-Петербургъ 
1890, стр. 33), изм'Ьривъ всего только 10 мужчинъ, получилъ для 
средняго роста лишь 1,62 метра.

Фиг. 119.— Леао-ю-чео, китаянка 
изъ Фу-чеу, 18-ти лЬтъ, ростъ 1,52 
метра (Фот. изъ колл. Парпжск. Ест. 

Истор. Музея).

30*
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ской и, повидимому, изобретена буддистскими монахами, 
или заимствована ими изъ санскритской азбуки (М. Ку- 
ранъ).— Корейцы не обзавелись оффищальной релипей. 
Буддизмъ, проникшш въ Корею еще въ конце IY века, 
не укоренился тамъ и все более утрачиваетъ подъ собою 
почву. Большинство корейцевъ живетъ въ состояти без- 
вер1я, сопряженнаго съ некоторыми анимистскими обря
дами: жертвоприношетями леснымъ и горнымъ духамъ 
и т. п. Корейская цивилизащя была, въ Y или въ YI 
веке, целикомъ заимствована у китайцевъ. Духъ ассоць 
ацш, уважеше къ установленнымъ формамъ и къ эти
кету,—развиты въ Корее быть можетъ еще сильнее, чемъ 
въ Срединномъ царстве. Добавимъ, что въ Корее суще- 
ствуетъ, на законномъ основании, рабство за долги и 
некоторый преступления 1).

3) Японцы, подобно многими другими народностями, 
представляютъ въ физическомъ своемъ типе некоторое 
разнообраз1е, причемъ изм енетя колеблются вокругъ двухъ 
главныхъ формъ. Изящный типъ (фиг. 16 и 120), на
блюдаемый преимущественно въ высшихъ сослов1яхъ, от
личается стройными телосложешемъ, сравнительной длин- 
ноголовостью, продолговатыми лицомъ, глазами, прорезан
ными у мужчинъ прямо, а у женщинъ,— более или ме
нее наискось и монголообразнымъ, тонкими, выпуклыми, 
или прямымъ носомъ и т. д. Грубый типъ, обычный у 
простонародья, характеризуется следующими признаками: 
широкоплечее, приземистое туловище, округлый черепъ, 
широкое лицо, со скулами, выдающимися впереди, глаза, 
поставленные слегка наискось, приплюснутый носъ и ши-

3) W. Carles Ijife in Corea: Лондонъ 1888.—G-ottsche, Land и. Leuie 
in Corea; Verb. Ges. JErdk.; Берлинъ, 1886, стр. 215.—A. Cavendish и 
Goold-Adams, Korea, Лондонъ, 1891.—Pogio, Korea; ВЬна и Лейп- 
цнгъ, 1895,—L. Chastaing, Les Coreens; Rev. Scientif. 1896, 2-е пол. 
стр. 191.—Maurice Conrant, Bibliogr. Coreenne, Introd. т I. Парижъ 
1895; и Transact. As. Soc. Japan, т. ХХШ , стр. 5.
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рокш разргЬзъ рта (Бэльцъ) '). Возможно, что эти два 
типа произошли отъ пом'Ъси двухъ монгольскихъ подъ- 
расъ съ индонезшскими или даже полинезшскими эле
ментами. Вл1яше айносской крови обнарулшвается лишь 
въ северной части острова Ниппона * 2).

Вообще говоря, японцы малы ростомъ (1,59 метра у 
мужчинъ и 1,47 м. у женщинъ); довольно сильны и про- 
порцюнально слолсены. ЦвгЬтъ колеи у нихъ изменяется 
отъ блфднолселтаго, почти бКяаго, до буровато-леелтаго. 
Впрочемъ, у японцевъ, хотя бы колеа ихъ и казалась 
почти б4лой, никогда не появляется румянца на щекахъ. 
У иовороледенныхъ японскихъ младенцевъ замечается: на- 
коплеше пигмента вдоль средней лиши лшвота и пиг- 
ментныя пятна (см. стр. 65). Волосатость мало развита, 
за исключешемъ техъ случаевъ, когда можно подозре
вать примесь айносской крови. У большинства яиоыцевъ 
наблюдается среднеголовость (гол. ук. на жив. 78,2), съ 
наклонностью къ короткоголовости въ грубомъ,—и къ длин
ноголовое™— въ изящномъ типе. Довольно объемистый 
черепъ обладаетъ двумя особенностями: японской костью 
(стр. 85) и своеобразной формой верхней челюсти, очень 
низкой и широкой, безъ впадины для клыка. Касательно 
японской письменности см. стр. 178.

Наиболее выдающимися чертами японскаго характера

г) См. Приложения I  и Ш, касательно измерений, произведен- 
ныхъ Бэльцемъ, Коганеи, миссъ Айртонъ и др.

2) Можно предположить что представители перваго типа яв
ляются потомками племенъ, прибывшихъ въ югозападную часть 
Ниппона черезъ Корею и острова Иу-шима и Ики-Шима, въ неиз
вестную, но во всякомъ случаЪ весьма отдаленную эпоху. Нто ка
сается до грубаго типа, то его представители быть можетъ потомки 
вопновъ, завладевшихъ, приблизительно въ П веке до Р. X. (по хро- 
нологическимъ даннымъ довольно сомнительнаго свойства), сперва 
западною частью острова Kiy-Ciy, а затемъ Ниппономъ.Эти завоева
тели, смешавшись съ коренными старожилами неизвестной расы, 
основали царство Нмато и оттеснили айносовъ къ северу (см. 
стр. 449).
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являются вежливость и уменье скрывать душевныя свои 
движешя; изъ чего не следуетъ заключать, однако, что 
японцы расположены къ коварству: напротивъ того, это 
честные, трудолюбивые, веселые, доброл^елательные и 
очень мужественные люди (Монике, Мечниковъ) 1). Ев
ропейская цивилизащя и реформы, введенным въ Японш 
съ 1868-го года, значительно изменили местные нравы и 
обычаи, но главным черты нащональнаго японскаго ха
рактера сохранились точно также, какъ и при введении 
передъ темь китайской цивилизацщ. Древньи рыцарскш 
духъ аристократш, презирающий торговлю, уцелелъ до 
сихъ поръ и объясняетъ отчасти горячность, съ какою 
высппя сословия устремились на арену политической 
борьбы, после перехода Яноши къ парламентской форме 
правлешя (1889). У японцевъ две религш: шинтоизмъ, 
или нацюнальный культъ туземныхъ божествъ (нами) и 
буддизмъ; но, въ сущности, они относятся очень скепти
чески къ релипознымъ вопросамъ * 2).

Островитяне архипелага Jliy-Kiy, или Лту-ч1у, походятъ 
на японцевъ, но бороды у нихъ обильнее и цветъ кожи 
темнее (Бэльцъ). Роста они малаго (1,58 метра, по опред. 
д-ра Фурукавы); Виртъ нашелъ дал;е, на острове Оки
наве, племя пигмеевъ, ростомъ въ 1,30 метра. Что ка
сается до формозскихъ туземцевъ, то китайцы, колонизо- 
вавппе половину острова, делятъ ихъ на пепо-уанъ («зре~

г) Древнш обычай харакири (самоубшства, учиняемаго оскор- 
бленнымъ), теперь уже отмененный, свидетельствуете также о 
болыномъ мужестве японцевъ. Въ некоторыхъ случаяхъ, хара
кири являлось скрытою формой кровавой мести, такъ какъ род
ственники самоубшцы считали долгомъ чести умертвить оскор
бителя.

2) Mohnike, Die Japaner: Мюнстеръ, 1872. — Baelz, 1. с. — J. J. 
liein, Japan: Лейпцигъ, 1881—86, 2 тома.—В. Chamberlain. Things 
Japanese: 1окагама, 1891. — Мечниковъ, VEmpire japonais: Парижъ- 
Женева, 1882.—Tokyo Jnruigaku, и т. д. (японскш журналъ Антр. 
Общ. въ ToKio). 1888—98.
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Фиг. 120.— Молодыя японки за чаемъ: изящ ный тппъ 
(съ фотографы Коллпньона).



лыхъ», прирученныхъ дикарей) и на секъ-куанъ или 
чи-уанъ («пезр'Ьлыхъ», некультурныхъ). Первые встре
чаются на Формозе бол'Ье или менее повсеместно, преи
мущественно же въ северной и западной части острова, 
а вторые оттеснены па южный берегъ и во вяутренше 
горные округа. Чи-уанъ распадаются на мнопя пле
мена (ашайялъ и вопумъ на севере, паи-уанъ, царизенъ 
и бутанъ на юге, амга на восточномъ берегу и др.) и 
напоминаютъ иидонезшцевъ, какъ своимъ типомъ, такъ и 
многими обычаями (охотой за черепами, татуировашемъ, 
украшешемъ ушей, общимъ домомъ или «паланканомъ»). 
Некоторые изъ этихъ дикарей знакомы съ земледел1емъ, 
друпе же снискиваютъ себе пропиташе охотой. Языки 
всехъ вообще формозцевъ родственны малайскимъ наре- 
ч1ямъ и особенно близки къ тагальскому *).

I. И ндо-кит айш я народности.

На полуострове по ту сторону Ганга необходимо раз
личать вероятпыхъ коренныхъ старооюиловъ и народ
ности, происшедппя отъ смешешя ихъ съ явившимися изъ 
соседнихъ странъ пришельцами, переселешя которыхъ, 
по крайней мере частно, исторически известны. Такими 
смешанными народностями оказываются аннамцы , т аи , 
хмеры или камбоджцы, бирманцы и малайцы.

1) Старожилы-туземцы.— Разсеянныя по всему Ин- 
до-Китаю многочисленный народности, подходяпця подъ 
эту рубрику, могутъ быть распределены на восемь группъ, 
который мы и опишемъ вкратце.

а) М ойи.—Мы относимъ къ нимъ такъ называемый 
«дшая» племена, разсеянныя въ горахъ и на плоскогорь-

4 7 2  Ч Е Д О В Ь Ч Е С Ш Я  Р Л С  ы.

*) Dodd, Journ. Etn . В г. As. S ос. нум. 15, стр. 69; Сиыгапуръ 
1885.—I. bio, Listrib. geogr. tribu Formose. Tokyo JinruigaJcu} 1898, стр. 
301 (разборъ въ Anthropologic, 1899). — Imbault-Huart, L-ile de 
Formose; Парижъ 1893.—A. Wirth, Eingeborn. Stamme auf Formosa 
n. Liu-Kin; Peterm. Mitt. 1898 стр. 1898, стр. 33.
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яхъ, между Меконгомъ и аннамскимъ прибрежьемъ, отъ 
юннанскихъ пред’Ьловъ до Кохинхины (баршскаго окру
га). Несмотря на различие прозвищъ, подъ которыми из
вестны мойи у сосгЬднихъ народностей (мойи — въ Ан- 
нам'Ь, пэноит—въ Камбодже, хассы—въ Лаосе и т. д.), и 
на множество племенъ, на который они распадаются (мо, 
са, бруны, боловены, лове, баннары,рде, лате, тгома, трао 
и др.) дикари эти представляютъ замечательное одно- 
образ1е по отношенш къ физическому типу и нравамъ 
(Нейсъ). Роста они, вообще, малаго и длинноголовые 
(1,57 метра, при гол. ук. на жив. 77); кожа ихъ смугло
белая, съ красноватымъ оттенкомъ; волосы более или 
менее волнистые; глаза прямые и т. д. Такимъ образомъ 
они одинаково отличаются какъ отъ аннамцевъ, такъ и 
отъ таи, и принадлежатъ, повидимому, въ значительной 
степени къ индонезШской расе. Охотники, или перво
бытные земледельцы (собираютъ рисъ, шелуша руками 
колосья, не сорванныя со стебля, а полученный зерна 
пекутъ въ бамбуковыхъ тростинкахъ, поджариваемыхъ на 
огне), они ходятъ почти нагишемъ и употребляютъ лишь 
первобытное орулае: копья, отравленный стрелы и т. п. 
Впрочемъ они довольно миролюбивы *).

b) К уи.— Этимъ прозвищемъ обозначаютъ две индо- 
китайскихъ этническихъ группы: одну въ юговосточномъ 
С1аме и северозападной Камбодже, а другую—въ стране 
КОенгъ-Тонгъ или Пенгъ-Тонгъ (въ шанскихъ государ
ств ахъ, находящихся подъ англшскимъ протекторатомъ). 
Первая группа состоитъ, повидимому, изъ коренныхъ 
старожиловъ, вроде мойевъ; вторая-же—является, просто 
на просто, отраслью ло-ло пли моссо (см. стр. 462). 
Камбоджсше куи ростомъ ниже средняго (1,63 метра) и

г) Dourisbonre, Les Sauv.B a—Hnars\ Парпжъ, 1S73.—'iNeis, Ex- 
curs. et reconn.i Сайгонъ №№ 6 (1880), 10 (1881); и Bull. Soc. geogr. 
ГГарижъ 1881, стр 372.—Harmand, 1. c.\ n Le Tour du Monde, 1879 n 
1880.—Pinabel, Bull. Soc. geogr. Парпжъ 1881, стр. 417.
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короткоголовые (гол. ук. 82 на жив.), цвгЬтъ кожи у нихъ 
темнее чгЬмъ у лаосцевъ (Гарманъ). Почти всгЬ они уьН- 
ютъ говорить по камбоджски и забываютъ природный 
свой языкъ; они пользуются репутащей искусныхъ куз- 
нецовъ *).

c) Моны  или таленш  являются остатками народ
ности, заселявшей прежде всю нижнюю Бирманш, но 
теперь оттесненной во вредныя для здоровья местности, 
въ дельтахъ рекъ: Ирравади, Ситтонга и Салуана; прел^- 
няя ихъ территор1я занята преимущественно помесью 
моновъ съ бирманцами.

Упомянутый три группы народностей говорятъ на од- 
носложныхъ нареч1яхъ, родственныхъ также и но отно
шений къ словарю, по крайней мере касательно словъ, 
означающихъ числа, части тела, ремесла и т. п. Нареч1я 
эти представляютъ, сверхъ того, аналоги! съ языками 
хмерскимъ (стр. 479) и хазшскимъ (стр. 461) * 2).

d) Цгамы или гтамы, напротивъ того, примыкаютъ 
къ малайской лингвистической семье. Ихъ языкъ, закреп
ленный письменностью индусскаго происхождешя, напо- 
минаетъ нареч1я Филиппинскихъ острововъ. НПамы, въ 
числе приблизительно 130.000 душъ, обитаютъ въ области 
БиНх\ъ-Туанъ и въ некоторыхъ другихъ местностяхъ юж- 
наго Аннама, а также въ Кохинхине (въ области Bapia 
и др.) и въ Камбодже. Это остатокъ когда-то могуще- 
ственнаго народа, основавшаго царство Чампа, которое 
заключало въ себе не только весь нынешнш Аннамъ, но 
и южную часть Тонкина. Между ппамами есть и мусуль
мане, но большинство ихъ осталось анимистами. Физическш 
типъ у нихъ красивый: носъ почти орлиный, глаза боль
ные, волосы волнистые или курчавые, но кожа темнаго

*) Aymonier Voyage dans le Laos, Ann. Mus. Guimet; (Bibl. d'Etude 
т. Y) ГГарижъ 1895, стр. 38.—Harmand, l. c.

2) E. Kuhn, Sitzungsber. phil. — hist. Kl. Bayer. Alzad. Wiss.; 
Мюнхенъ 1889, стр. 289.
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цв4та. Въ противность обычаямъ другихъ индо-китайскихъ 
народностей, невеста у пнамовъ первая предлагаетъ же
ниху свою руку и сердце 1).

e) Карены, обитаюнце въ долине верхняго Ме-пинга 
и въ горныхъ округахъ Аракана, Негу, Тенассерима, 
страны между Ситтонгомъ и Салуаномъ (;красные парены) 
вероятно живутъ въ Бирманш не такъ давно, какъ моны; 
сами они утверждаютъ будто прибыли туда изъ Юннана, 
приблизительно въ У веке по Р. X. Карены ростомъ 
ниже средняго (1,64 метра по измйрешямъ г-жи Мазонъ) 
и въ своихъ физическихъ признакахъ являются проме
жуточными между малайцами и таи (см. нижесл.). До
стигая численности приблизительно въ миллюнъ душъ, они 
довольно быстро цивилизуются, но при этомъ стараются 
сохранить свою независимость * 2).

Кланы или шины Араканскихъ горъ и тенассерим- 
CKie тунгъ-ту представляютъ собою помесь кареновъ съ 
бирманцами и шанами (стр. 483). Жеметовъ, дое, хм у  
(Фр. Гарнье, каму и каметовъ Макъ-Леода), живущихъ 
въ востоку отъ Луангъ-Прабанга (во французскомъ Лаосе) 
и быть можетъ лава или дое (Г. Галлета), горцевъ запад- 
наго CiaMa, считаютъ находящимися въ родстве съ Каре
нами, или лее съ х1анами.

f) Нага въ Манипуре и въ горахъ (Паткой и Ба- 
райль), простирающихся къ северу отъ этой страны, ока
зываются по физическому типу (загл. рисунокъ и фиг. 17) 
и по своимъ нравамъ более или менКе чистыми индоне- 
зшцами. Они подразделяются на западный племена: ан- 
гами, канпуи и др., ходящ1я въ юбкахъ; центральныя—

г) Aymonier, JExcurs. et Reconn. Сайгонъ, №№ 8 и 10 (1881), 2-1 
(1885), гл. УШ, № 32 (1890) и Rev. d’Ethnogr. 1885, стр. 158.—Ber- 
gaigne, Journ. Asiatique, 8-я cepia, т. XI, 1888. — Maurel, Mem. Soc. 
Anthrop. 1893, t . IY, стр. 486.

2) Mrs. Mason, Civilising mountain men п т. д . Лондонъ, 1862; п  

др. ея сочпн.—Smeaton, The loyal Karen п т . д. Лондонъ, 1886.
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лхота, ао и др., носяттця плэды, и восточныя — нангта 
или «голые». Мнопя этничестя особенности: охота за 
черепами, украш етя изъ разноцв^тныхъ перьевъ и во- 
лосъ, длинные щиты (загл. рис.), латы, способъ тканья, 
обнце дома (моронги) и др., сближаютъ ихъ съ дайяками 
и другими индонезшцами. Татуировка распространена 
лишь между племенами, обладающими монархическимъ 
правительственнымъ строемъ (Елеммъ). Jlyiuau , обитаюпце 
къ югу отъ Манипура, являются помесью нага съ х1анами 
и араканскими бирманцами. Они подразделяются на не
сколько племенъ: купи,, подвластные англичанамъ, очень 
малорослые (1,57 метра), настоящге лугт и , частью по
коренные (41.600 душъ въ Ассаме), довольно рослые 
(1,68 метра), съ бурою колеей, широкимъ носомъ, скулами 
выдающимися впередъ и т. и., занимаются земледел!емъ *); 
саки, ками и тсндоны или гиавы. Къ западу отъ лушаи 
лшвутъ типпера и м ру , приземистыя племена (1,59 метра), 
еще сильнее смешанный съ бирманцами * 2).

g) Къ индонезшцамъ же причисляютъ селонговъ (при
близительно съ тысячу душъ), лшвущихъ на своихъ ладьяхъ 
въ Мергшскомъ архипелаге и кочующихъ съ одного 
острова на другой, словно морсше цыгане, вроде почти 
исчезшихъ уже теперь орангъ-слетаровъ въ Сингапурскомъ 
проливе. Индонезшцами же признаютъ и пикобарскихъ

г) У нихъ существуетъ странный обычай: мужчины находятъ 
для себя очень нр1ятнымъ брать въ ротъ воду изъ кальяновъ, упо
треблявшихся женщинами и загЬмъ выплевывать её. Предложить 
посетителю табачную воду считается одною изъ первыхъ обязан
ностей гостеприимства.

2) J. Butler, Angami Nag as; Journ. As. Soc. Bengal, t , XLIV ( ч . 1), 
Калькутта 1875, стр. 216.—Woodthorpe, Notes .... Naga Hills; Journ. 
Anthr. Inst. т. IX (1882) и XIX (1890). — Reid, Chin-Lusliai Land; 
Калькутта, 1893.—Peal, ,,Nagau Journ. Anthr. Inst. т. Ш, 1874, стр. 476; 
Nature, 20-го мая 1897; Journ. As. Soc. Bengal, t . LXV (ч . 3), стр. 17. 
Калькзгтта, 1897 и Ein Ausflug и т. д. Zeit. f .  Ethn. 1898, стр. 281 
(пер. Клемма съ прим, и библюгр.). — Miss G-odden, Naga и т. д 
Jo.urn. Anthr. Inst. т. XXVI и XXVII, 1896—97.
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сотровитянъ. между которыми надо различать: 1) никобар- 
цевъ съ мелкихъ острововъ и съ побережья Большого Нико- 
бара, являющихся пом'Ьсыо съ малайцами и 2) шомъ-пе- 
новъ, дикарей, обитающихъ внутри этого острова и при-

Фиг. 121.— Нижне-бирманскш  хамти съ границы  Ассана 
(изъ колл. Нндшскаго музея въ Лондон )̂.

надлежащихъ къ довольно чистому индонезшскому типу *).
Къ этому длинному списку народностей, являющихся 

коренными старожилами Индо-Китая, надо присовокупить 
еще негритосовъ * 2), принадлежащихъ къ особой p a d ,  от-

*) J. Anderson, The Selungs. Лондонъ, 1890.—Lapiccpne, Bull. Sос. 
Antlir. 1894, стр. 221*, ж A la  recherche de Negritos; Le Tour du Monde, 
1895, 2-е полуг., и 1896, 1-е полуг.—Man, Journ. Anthr. Inst. т. X IV . 
1886, стр. 428.—Roepstorff, Zeit. / .  JEthnol. 1882, стр. 51.

2) Man. Aborig. Andam. Isl. Journ . Anthr. Inst. т. X II, 1882.—De
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личаюгцейся преимущественно черною кожей, малымъ 
ростомъ и курчавыми или шерстистыми волосами (см. 
стр. 360). Подлинными представителями этой расы при
знаются лишь три народности: аэта— съ Филиппинскихъ 
острововъ; сакаи—изъ внутреннихъ округовъ полуострова 
Малакки и минкопи— съ Андаманскихъ острововъ.

Минкопи или андаманцы (фиг. 123), при очень ма-
ломъ росте (1,49 метра), 
широковатоголовые ( гол. 
ук. 82,6, ср. изм. на череп, 
и на жив.) находятся на 
весьма низкой ступени ци- 
вилизацш. Жилищемъ слу
жить имъ «шонгъ»— не
большая крыша на четы
рехъ жердяхъ, воткнутыхъ 
въ землю (стр. 203). Они 
ходятъ нагишомъ и добы- 
ваютъ себе пропиташе охо
тою, съ помощью лука осо
бой формы (стр. 334). Чис
ло ихъ не превышаетъ 5.000 
душъ (Э. Реклю).

Фиг. 122.—Черный сакаи изъ Гу- ЧиСТОКрОВНЫв С а к а и ,  С в- 
нонгъ-Инаса(Перакъ,на Малаккъ) ^  7

(съ фот. Лапика). М&НЪИ ИЛИ МбНИКН (Н8»Пр.

изъ Гунонгъ-Инаса, (фиг. 
122), одного роста съ минкопи, но отличаются менее 
округлою головою и более округлымъ лицомъ. Они точно 
также живутъ охотой и собирашемъ меда, камфары, кау
чука и другихъ произведены тропическихъ л’Ьсовъ, об
менивая эти произведешя малайцамъ на рабоч1е инстру
менты, оруж1е и т. п. Мнопя народностп, обптаюгщя

■Qnatrefages, L e s  P y g m e e s ;  Парижъ, 1887.—Lapicque, I. с. и L a  ra ce  
N e g r ito  (Ann. de geogr. № 22, Парижъ, 1896).
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на МалаккР, въ томъ числе миптра и джохольсюе джа- 
куны, оказываются помесью сакаевъ съ малайцами, о чемъ 
свидетельствуют^ светлый цв'Ьтъ ихъ кожи; ростъ ни
сколько бблыпш ч'Ьмъ у сакаи, но все еще очень малый 
(1,54 метра); курчавые волосы и т. п.

2) Перейдемъ теперь къ см?ыианнымо гтдо-китай- 
скимъ народностямъ, которыя, сколько можно судить, 
являются помесью корен- 
ныхъ старожиловъ съ вторг
шимися къ нимъ пришель
цами. Самыми старейшими 
изъ нихъ оказываются кам- 
боджтцы или хмеры. Они 
живутъ теперЬ въ Кам
бодже, въ прилегающихъ 
къ ней шамскихъ округахъ 
и въ южной Кохинхине, 
но прежде занимали го
раздо большую территорш.
Два века тому назадъ, до 
вторжетя аннамцевъ, они 
занимали всю Кохинхину, 
тогда какъ теперь встре
чаются тамъ сколько-нибудь 
многочисленными лишь въ 
нездоровыхъ, болотистыхъ 
местностяхъ округовъ: Рашъ-ж1а, Сокргангъ и Тра-Винхъ, 
где ихъ столько же, или даже больше, чемъ аннамцевъ. 
Можно предположить, что хмеры произошли отъ смешешя 
малайцевъ съ куи и добавлешя къ этой смеси некотораго 
количества индусской крови, по крайней мере въ высшихъ 
оослов1яхъ. Камбоджшцы ростомъ (1,65 метра), выше чемъ 
аннамцы и таи, но почти столь же короткоголовы (гол. 
ук. на жив. 83,6); глаза у нихъ редко лишь прорезаны 
косвенно; волосы зачастую волнистые и т. д. Народность

Фиг. 123.—Негритянский вождь со 
средыяго Андамана, ростъ 1,49 
метра, гол. ук. 83,4 (съ фот. Лапика).
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эта сохранила до сихъ поръ многое изъ своей первобыт
ной дикости, несмотря на вл1яше нгЬсколькихъ посл'Ьдо- 
вательныхъ цивилизацш, отъ которыхъ остались велико
лепные памятники въ Ангкоръ-Ват'Ь, Ангкоръ-ТомгЬ и 
др. мйстностяхъ 1).

Народность, следовавшая въ хронологическомъ порядке 
за хмерами, аннамцы (фиг. 124), населяетъ тонкинскую 
дельту, аннамское поберел^ье и большую часть Кохинхины. 
Аннамсюе колоши встречаются также кое-где въ Камбодже, 
Лаосе и среди мойевъ. Аннамцы, численность которыхъ до- 
ходитъ теперь до 15— 17 мшшоновъ душъ, произошли отъ 
смешешя многочисленныхъ элементовъ. Они, по своимъ пре- 
дашямъ, вышли изъ западныхъ странъ, т. е. состоятъ въ род
стве съ таи, и давно уже прибыли въ страну, где обитаютъ 
теперь. Тамъ аннамцы нашли мойевъ, хмеровъ и малай- 
цевъ, съ которыми частею слились, частью же оттеснили 
ихъ въ горы и въ нездоровым местности, но, въ свою оче
редь, подались передъ непрестаннымъ переселенческимъ 
натискомъ китайцевъ, принесшихъ имъ свою цивилизацию. 
Несмотря на такую запутанность смешешя, изъ нея по
лучился весьма однородный типъ нынешнихъ аннамцевъ 
(Гарманъ). Они малаго роста (1,58 м.), съ сухощавыми 
руками и ногами; короткоголовые (гол. ук. 82,8), съ угло- 
ватымъ лицомъ, выдающимися скулами и узенькими глазами.

Тонкинсше аннамцы немного выше ростомъ (1,59 метра) 
и темнее цветомъ, чемъ кохинхинсше и аннамсше (ростъ 
1,57 м.); носы у нихъ шире и сильнее приплюснуты, быть 
можетъ вследств1е смешешя съ соседними горцами, тосами 
(стр. 482) * 2). Общественная лшзнь аннамцевъ слолшлась по 
китайскому образцу, на прочномъ фундаменте общины и пат

*) Moura, jRоуацте de Cctmhodge, Парижъ, 1883, 2 т.—Aymonier, 
Geographic de Cambodge; Саигонъ-Парижъ, 1876. — L. Eournereau et 
Porcher, Les mines d’Ankor, etc. Парижъ, 1890. — Morel, Mem. Soe. 
Anthr. t .  IV*, Парижъ, 1893.

2) Deniker et Laloy, Races exot.; VAnthropologies 1890, стр. 523
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р1архальной семьи. Подобными же образомъ, поклонеше 
предками служити основой аннамской релииозной жизни: 
буддизми у аннамцеви является лишь слабыми отраже- 
шемн китайскаго фоизма и не укоренился ви народа. 
Очень послушные, интеллигентные и веселые аннамцы 
богато одарены оти при
роды, но обладаюти так
же и некоторыми недо
статками, свойственными 
всеми аз1атцамн край- 
няго Востока, а именно: 
притворствоми, лицеме- 
pieMH и коварствоми.

Бирманцы  или мрам- 
ма прибыли ви Индо- 
Китай, быти можети од
новременно си аннам
цами, со своей родины, 
находившейся, вероятно, 
ви горахи юго - восточ- 
наго Тибета. Тепери они 
заним аю тн верхню ю  
Бирманш, Пегу и Ара- 
канн. Ви этой послед
ней стране они называ
ются магами или ара- 
канцами и несколько от
личаются оти обитателей верхней Бирманш, являющихся 
наилучшими представителями бирманскаго типа. Подобно 
аннамцами, они достигли известной степени цивилизаций 
главными образоми благодаря вл1яшю Индш. У нихи мы 
тол;е находими единобрач1е, кастовое устройство и южный 
буддизми ви мало измененномн виде. Маги среднеголовые 
(гол. ук. на жив. 81,8), и малаго роста (1,61 метра) 1).

Фиг. 124.—Тонкинскш ремеслен- 
никъ изъ Сонъ-Тая; 23 л£тъ (съ 

фот. up. Рол. Бонапарта).

М R isley, I. с.
Деникеръ.—Человеческая расы. 31
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Т аи .— Многочисленный народности, говорянця на раз- 
личныхъ наргЬч1яхъ языка таи, прибыли въ Индо-Китай 
позже прочихъ. Можно проследить ихъ переселенческое 
движете съ 1-го века до Р. X., когда племена па-и про
никли изъ Се-чуана въ западный Юнъ-нанъ, чтобъ осно
вать тамъ царство Лухъ-Чао. Другое царство, Мангъ-лингъ, 
было основано ими несколько юго-западнее, въ верхней 
Бирманш и т. д. Недавшя изследоватя T eppiaH a де Ла- 
купери, Колькхуна, Бабера, Гози, Лабарта, Билье, Г. Гол- 
лета, Бурна, Дебленна и др. дозволяютъ выяснить соот- 
нош етя между различными народностями таи и довольно' 
точно определить границы заселенной ими страны, про
стирающейся отъ Куей-чеу до Камбоджи, между 14-мъ и 
26-мъ градусами сев. шир. *).

На этой территорш можно различить четыре главныхъ 
народности таи: тосъ-муонгскую, — на северовостоке (въ 
Тонкине и Китае), шанскую,— на северозападе (въ верх
ней Бирманш), лаосскую, — на юговостоке (во француз- 
скомъ Лаосе), и аамскую ,—на югозападй (въ (Ламе).

Подъ именемъ тосъ-муонговъ мы подразумеваемъ все 
населеше верхняго Тонкина и внутреннихъ тонкинскихъ 
округовъ (за исключешемъ горныхъ вершишь, занятыхъ 
манами, вероятно родственными ло-ло),. а также часть 
некультурныхъ обитателей Куангъ-си, юлшаго Куей-чеу и 
восточнаго Юннана, оттесненную теперь въ горы. Тосы, 
обитаюнце въ Тонкине, къ востоку отъ Красной реки (въ 
бассейне Светлой р.), коротковатоголовые (гол. ук. 82,5):

Ч Е Л О В Ъ Ч В С К I Я Р А С Ы .

г) Terrien de Lacoiiperie, I. с. — Colquhonn, 1. с., съ прилож. и 
предисл. Т. де Лакупери. — Bourne, P a rlia m . P a p er ., С, 5371; Лон- 
донъ, 1888.—С. Baber, I. с.—Hosie, Three years Journ. in  W est China; 
Лондонъ, 1890.—Labarthe, L es M uongs; B u ll. Soc. Geogr. hi9t. et descr. 
стр. 127; Парижъ, 1886. — H. Hollet, l.c. — Billet, D eu x  ans dans le 
H aut-Tonlcin: B u ll, scient. de la  F ran ce et de la  B e lg iq u e , т. XXVIII, 
Парижъ 1896—98, съ таб. ри с .— Deblenne, M ission  L yon n a ise  en Chine 
стр. 34; Люнъ, 1898.
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рослые (1,67 метра) *); съ продолговатымъ лицомъ; прямо 
поставленными глазами немонгольскаго типа и буроватою 
кожей. Они напомияаютъ съ одной стороны индонезш- 
цевъ, а съ другой— загадочную еще расу, къ которой при
надлежать также и ло-ло (см. стр. 462). Это земледельцы, 
которые строятъ себе дома на сваяхъ и носятъ весьма 
живописный костюмъ, отличающшся отъ одежды ихъ 
прежнихъ владыкъ, аннамцевъ. Тонкинское муонт  (къ за
паду отъ Красной, въ бассейне Черной реки), пуэны и 
пу-т аи , изъ аннамскаго Ласса, схожи съ ними по типу 
и языку, который является нареч1емъ таи, сильно изме
нившимся отъ воздейств1я на него языковъ: китайскаго и 
аннамскаго. Ту-жены , пе-мя и па-и, составляющее две 
трети куангъ-сшскаго населешя и распространенные въ 
южномъ Куей-чеу и северозападномъ Куангъ-тунге, а 
также юннансьче пе-жены или минкя, оказываются то- 
сами, съ небольшой примесыо китайской крови, подобно 
соседними съ тосами тонкинскимъ нотамъ. Большинство 
этихъ народностей обладаетъ особой письменностью, напо
минающей лаосскую. Лаосцы и шаны несколько отли
чаются отъ тосовъ своими типомъ, въ которомъ можно 
усмотреть примесь индонезшскихъ, малайскихъ, мойскихъ 
и бирманскихъ элементовъ. Среди шановъ надо разли
чать хамти (фиг. 121), весьма чистокровныхъ, и сингъ- 
по, отъ катановъ или качинцевъ, несколько смешанныхъ 
съ бирманцами. Все это горныя племена, обптаюпця въ 
северной части верхней Бирманш, между Лу-Шангомъ 
(верхними Салуаномъ) и Лохитомъ-Брамапутрой. Въ вер- 
ховьяхъ этой последней реки живутъ ассамцы или агомы. 
помесь шановъ съ индусами, говорящее на особомъ на- 
речш языка гинди. Лаосцы коротковатоголовые (83,6) и 
малаго роста (1,59 м.); северные лаосцы украшаютъ себя * 1

По д-ру Ж ирарду (Girard), на котораго ссылается Billet,
1. с. стр. 69.

31*
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татуировкой, какъ и шаны. Они занимаются земледгЬл1емъ, 
скотоводствомъ и охотой *).

Первоначальный типъ таи изменился сильнее всего 
быть можетъ у шамцевъ, всл,Ьдств1е см'Ьшешя съ хмерами, 
куи, индусами и малайцами. СЯамцы ростомъ выше сред- 
няго (1,61 м.); очень короткоголовые (85,5); оливковаго 
цвета. Они обладаютъ выдающимися скулами; лицомъ въ 
виде паралеллограмма, заостреннаго къ подбородку; коро- 
ткимъ и слегка приплюснутымъ носомъ. СИамцы пламен
ные сторонники буддизма (южнаго толка) и самые циви
лизованные изъ народностей таи. Имъ удалось сохранить 
до сихъ поръ относительную независимость. За последнее 
время, въ Фамскомъ государстве производились попытки 
кое-какихъ реформъ на европейскш ладъ.

II.— Населеше Индостана представляетъ собою почти 
треть всего населегпя аз1атскаго материка (287,223,431 — 
душа, по переписи 1891-го года), Оно подразделяется 
на сотню различныхъ племенъ или народностей, но это 
обил1е этническихъ группъ скорее кажущееся, ч4мъ дей
ствительное. Можно безъ труда объединить эти группы 
въ небольшое число соматическихъ расъ, или же лингви- 
стпческихъ семействъ. Зачастую оне оказываются просто 
на просто кастами.

Каста является своеобразнымъ индшскимъ учрежде- 
темъ, которое установилось еще въ глубокой древности, 
достигло въ Индостане значительнаго развипя и облек
лось тамъ въ самыя разнообразныя формы. Возникппя 
въ индусской и браминской среде, касты внедрились, 
мало-по-малу, въ друпя этничесшя и релипозныя группы 
Индостана. Теперь, кастовое устройство до некоторой 
степени подрывается могучимъ давлешемъ британской 
администрацш, но, при всемъ томъ, оно лежитъ еще въ 
основе общественной организацш по меньшей мере четы-

г) Harmand, I. с.—Aymonier, Z. с. (Voyage au Laos).
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рехъ пятыхъ всего индостанскаго населешя. Въ Индостане 
насчитывается около 2000 кастъ, причемъ ежегодно воз- 
никаютъ новыя касты, но, съ другой стороны, некоторое 
число кастъ также и упраздняется 1).

Н азватя кастъ заимствуются или отъ наслгЬдствен- 
наго рода занятш (кожевники, земледельцы и т. и.), или 
отъ географическихъ условии (патаны и др.),— отъ пред- 
полагаемаго общаго предка, или же, особенно у драви- 
дщцевъ,— отъ животныхъ и другихъ предметовъ, имгЬющихъ 
значете тотемовъ (стр. 313). Характерными чертами всйхъ 
кастъ, сохраняющимися у нихъ несмотря па ихъ видо- 
измйнетя, являются обязательная эндогам1я, а также 
воспрещеше членамъ различныхъ кастъ прикасаться другъ 
къ другу и гЬсть вместе (Сенаръ). Бракъ, непременно въ 
пределахъ данной касты, естественно влечетъ за собою 
экзогамш между различными ея отделами, типичною 
формою которыхъ служить «готра», группа однофамиль- 
цевъ, ведущихъ свой родъ отъ общаго предка, обыкно
венно отъ какого нибудь «риши», т. е. жреца или леген- 
дарнаго святого.

На ряду съ обязательной эндогам1ей, бракъ воспре
щается во всехъ кастахъ между родственниками до шестого 
колена съ отцовской и четвертаго колена съ материнской 
стороны. Каста не представляетъ собою релипознаго 
учреждешя, такъ какъ ея члены могутъ принадлежать 
къ различнымъ вероисповедашямъ. Она управляется ста
рейшиною и советомъ (паншайетъ) и не заключена въ 
таюя стропя рамки, какъ это вообще предполагаютъ. 
Состоятельные и ловше люди могутъ косвенными путями. *)

*) Будто бы первичное раздЬлеше на четыре касты: браминовъ 
(жрецовъ), кшатрш (воиновъ), вайзш (земледЬльцевъ п купцовъ; 
и судръ (простонародья, находящагося внЬ кастъ, покоренныхъ?). 
упоминаемое въ послгЬдннхъ главахъ Ведь, служить скорее ука- 
зашемъ раздЬлешя владычествовавшей расы на три главныхъ 
сослов!я, которыя противополагались, какъ однородное д'Ьлое, за
воеванной туземной раеЬ, составившей чтвертую касту
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съ помощью разныхъ сд'Ьлокъ и толкованш, переходить 
изъ низшихъ кастъ въ выснпя.

Благодаря такимъ, болгЬе или менЬе противозаконнымъ, 
перем’Ьщешямъ изъ одной касты въ другую, мнопе мирза- 
пурсюе гонды и корвары стали раджапутами и т. п. 
(Ерукъ). Родъ занятш, самъ по себгЪ, вовсе не служитъ 
отличительнымъ признакомъ данной касты. «Кому доводи
лось видгЪть браминовъ, которые, въ священныхъ своихъ 
повязкахъ, подаютъ воду поссажирамъ на желйзнодорож- 
ныхъ индшскихъ станщяхъ, или же ходятъ на ученье, 
вм^стЬ съ прочими сипаями англо-индшской армш, того не 
могутъуже удивить подобные факты», говорить Сенаръ 1). 
Зам^тимн также, что раздЪлешя на касты далеко не всегда 
согласуются съ этническими и соматическими группиров
ками * 2).

На ряду съ кастами, надо отметить и другое учрежде- 
ше, характерное для аршскихъ, или же подпавшихъ 
аршскому вл1янпо, народностей Индостана; это деревня 
(грама) съ общиннымъ землевладЪшемъ и большими семь
ями, о которыхъ, за недостаткомъ мгЬста, мы не можемъ 
зд’Ьсь распространяться (см. стр. 313).

Ищця была колыбелью двухъ великихъ религш, сде
лавшихся международными, а именно браминской и буд- 
дшской. Обстоятельство это заслуживаетъ упоминашя,

*) Senart, Les Castes dans VInde; Ann. Mus. Guimet. JBibl de vulgar. 
Парижъ 1896 (сущность вопроса). Къ библтграфическимъ указа
ниями, приведенными въ этой превосходной книгк, надо присово
купить „введете11 въ упомянутый уже трудъ W. Crooke, напе
чатанный позже.

2) Остроумные выводы R isley (I. с., JEblmoqr. Glossary, т. I 
Предислов1е, стр. 34: Калькутта, 1892), высказанные въ тезиск: 
„Носовой указатель возрастаетъ прямо пропорщонально пониже
нию общественнаго ранга касты44, были подвергнуты строгой кри
тика у  Crooke (I. с. стр. 119). Крукъ оказывается, однако, слигн- 
комъ уже абсолютными въ своихъ утверясдешяхъ и вовсе не 
принимаетъ въ разсчетъ группировку антропометрическихъ дан- 
ныхъ въ последовательные ряды.

к.
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такъ какъ обе эти религш ыосятъ на себе явственный 
отпечатокъ индусскаго нащональнаго характера. Въ основа 
ихъ лежать народный индусская в’Ьр.овашя въ переселе- 
ше душъ, отъ котораго можно, въ конце концовъ, изба
виться, и нравственное учете, существенно отличаюпцеся 
отъ догматовъ и учешя семитическихъ религш. Почти 
три четверти (72°/0) всего населетя Индш испов'Ьдуютъ 
религш Брамы, тогда какъ буддизмъ и джаинистская его 
секта усвоили лишь 3°/0 индостанскаго населетя (не 
принимая въ разсчетъ острова Цейлона). Наиболее распро
страненной релипей, после браминской, оказывается исламъ, 
исповедуемый 20°/0-ми вс^хъ индостанцевъ.

Съ соматологической точки зр ^тя , можно сказать 
теперь, после обстоятельныхъ работъ Рислея, Крука, 
Тэрстона, Шмидта, Ягора, Мантегаццы и др., что разно- 
образ1е типовъ, усматриваемое въ Индостане, обусловлено 
смешетемъ двухъ туземныхъ расъ: индо-афганской и 
черно-индшской (дравидшской), съ присоединетемъ къ 
нимъ, кое где, стороннихъ элементовъ: туркскаго и мон- 
гольскаго на севере, индонезшскаго на востоке, араб- 
скаго и ассироиднаго на западе и, быть можетъ, еще 
негритосскаго въ центральныхъ округахъ. Индо-афганская 
раса, рослая, смуглая или буроватаго цвета, длиннолицая, 
съ волнистыми или прямыми волосами, выдающимся 
тонкимъ носомъ и длинноголовая, преобладаетъ въ северо- 
западномъ Индостане. Дравидшская, тоже длинноголовая 
но малорослая раса, темнобураго или чернаго цвета, съ 
волнистыми или курчавыми волосами, особенно распро
странена на юге. Можно различать у индо-афганцевъ 
две подъ-расы: широконосую, съ приплюснутымъ носомъ, 
и круглолицую, которая распространена въ горныхъ 
округахъ западной Бенгалш, Ауда, Ориссы и въ нёкото- 
рыхъ местностяхъ Раджапутаны и Гуджерата; она встре
чается также въ южной Индш и въ центральныхъ обла- 
стяхъ къ югу отъ рекъ Нербуды и Маганади. Другая,
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узконосая подъ-раса, съ выдающимся носомъ и округлымъ 
лицомъ, имгЪетъ своихъ представителей въ нйкоторыхъ 
особыхъ группахъ, особенно же среди телегу и таму- 
ловъ 1).

1) Черно-индтцы или дравидшцы .— Эта группа одно
временно соматологическая и лингвистическая, состоитъ 
изъ двухъ подразделений, основывающихся на неодинако
вости нарйчш: кольскаго и собственно дравидшскаго.

а) Колы  * 2) .—Многочисленыыя племена, которыя гово
рить на языкахъ Кольской семьи и принадлежать къ 
широконосой разновидности черно-индшской расы, более 
или менее измененной см'Ьшеьнемъ съ различными другими 
элементами, занимаютъ горные округа Бенгалш и сйверо- 
западныхъ областей. Колы наиболее чистаго типа, какъ 
напр. ж уанш  или пат у а , изъ Кэнджгара и Дхенка- 
нала (въ Ориссе) отличаются весьма малымъ ростомъ 
(1,57 метра), широкими выдающимися скулами, при- 
плюснутымъ лицомъ, а также некоторыми этническими 
чертами: они ходятъ почти нагишемъ, живутъ охотой и 
собиратемъ дикорастущихъ плодовъ и кореньевъ, но 
занимаются также и первобытнымъ земледел1емъ, на 
пережогахъ въ лесу, и т. п. X ap iu , изъ Логардага (въ 
Ш ота Нагпуре), походянце на жуанговъ физическими 
типомъ, языкомъ, татуировкой (три черточки на пере
носице), и др. особенностями, отчасти цивилизовались: 
некоторые изъ нихъ пашутъ землю плугомъ, обладаютъ 
зачатками общественнаго строя и т. п. Весьма мнопе

r) Е. Schmidt, Lie Anthrop. Indiens; globus, т. LXI (1892), № 2 n 3. 
Антропометрическая данныя, относящаяся до различныхъ пндш- 
скихъ народностей, см. Прилоэюетя I. I I  Ш \ онЬ заимствованы 
преимущественно у  E isley (Z. с.); Е. Schmidt (Z. с.); Deschamps 
(cm pays des Veddas) Парижъ 1892 съ табл; Crooke (Z. с.); Jagor; 
Thurston (Z. с.); Sarasin (1. с.); и др.

2) Jellinghaus, Sagen, sitten...der Munda — Hollis; Zeit. f . JEthn• 
t .  I l l ,  1892, стр. 328.—Dalton, Z. с. стр. 150.—Eisley, Z. c. (Ethnogr. 
Glossary).—Crooke, Z. c.
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друг!е колы достигли еще более высокой степени куль- 
турнаго р а з в и т . Таковы сапталы или сонталы (фиг. 125), 
которые живутъ въ западной Бенгалш, северной Ориссе 
и Багалпур'Ь и называютъ себя «хорами»; мунды или 
хоро-ху изъ Шота - Нагпура или Тота - Нагпура; хо 
или лурка-колы , изъ 
бенгальскаго округа 
Сингбума; и наконецъ 
бумиэюи, изъ западной 
Бенгалш; все это ве
роятно обломки одной 
и той же, въ былое 
время несравненно бо
лее многочисленной 
народности 1). Колы 
северозападныхъ об
ластей (ростъ 1,64 м. 
гол. уК. 73,2, по Ри
лею и Круку), близко 
примыкаютъ къ толь
ко что упомянутымъ 
группамъ. Савара, 
или саора, распро
страненные въ ОриссР, въ Шота Нагпуре, въ западной 
Бенгалш и даже въ Мадрасской области, говорятъ на 
языке, который, по мненш Куннингэма, Куста и Фр. 
Мюллера, надлежитъ признать кольскимъ, тогда какъ Даль-

г) Слово „хо“ (хоръ или хорд), встречающееся въ назватяхъ 
вс£хъ этихъ народностей, обозначаетъ у  нихъ человека и указы- 
ваетъ на существоваше между ними близкаго лингвистическаго род
ства; нравы ихъ тоже обнаруживаютъ большое сходство, особенно 
же по отношенью къ общинному строю. Все они придерживаются 
анимизма, смешаннаго съ весьма туманными многобож1емъ. Въ 
соматическихъ признакахъ замечаются между ними некоторый 
различ1я: мунды и бумижи малы ростомъ и очень длинноголовы 
(ростъ 1,59 м. при гол. ук. 74,5 и 75,0); санталы же ростомъ ниже

Фиг. 125. — Сонталъ съ Багалпурскихъ 
холмовъ (Изъ колл, лондонскаго India Museum).
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тонъ находить его принадлежащимъ къ семый собственно 
дравидшскихъ нарйчш.

По внешности они походятъ на дравидшцевъ малэ 
и служатъ представителями довольно чистокровнаго типа 
широконосой черно-индшской подъ-расы 1). Подобное же 
сомнете существуетъ и относительно лингвистическаго 
характера билей, обитающихъ въ центральной Индш и 
въ сЪверозападныхъ областяхъ Индостана.

6. Собственно дравидтцы .— Ихъ можно разделить на 
двй группы: северную и южную.

Сп,верные дравидтцы.— Къ нимъ принадлежать прежде 
всего малэ (во множественномъ малоръ), или аваль па- 
xapin, обитаюпце на Ражмагальскихъ холмахъ, въ Бен- 
галш; вероятно одно изъ племенъ упомянутой уже народ
ности савара * 2); а за т$мъ ораоны (523000 душъ въ 
1891-мъ году), племена которыхъ встречаются также въ 
сЬверозападной части Шота-Нагпура и наконецъ гонды 
(3 ми л Л1 она, душъ), въ горахъ Магадео и въ южной части 
центральныхъ областей, между реками Индравати и 
Селеру, притоками Годавери. Къ востоку отъ гондовъ 
живутъ ханды и хонды (600.000 душъ), проникаюпце 
также въ Ориссу.

Эти племена, въ культурномъ своемъ развитш, не 
вышли еще изъ состояшя охотниковъ, или первобытныхъ 
землед'Ьльцевъ, которые жгутъ лйса, чтобы сЬять на пере-

средняго (1,61 м.) и не столь длинноголовы (76,1). Хо} у  которыхъ 
подозр'Ьваютъ бол-Ье значительную примись индо-афганской крови, 
напротивъ того, довольно рослые (1,68 м.). Эти четыре народности, 
внесенный при нерениси 1891-го года въ общую рубрику сайта- 
ловъ, составляюсь вс& вм±ст£ до полутора миллкша душъ.

*) Ball. Jungle life in India, стр. 267. Faucet, The saoras of Madras; 
Journ. Anthr. Soc. Bombay, т. I. 1888, стр. 206.—E. Dalton. 1. с. стр. 149.

2) He слЪдуетъ смъшивать ихъ съ малъ-пахаргями, живущими 
нисколько южн£е въ томъ же Санталъ-парганскомъ округй (въ 
Бенгалш), лингвистичесшя соотношетя которыхъ еще не выяснены; 
впрочемъ, въ соматическомъ отношенш не усматривается почти 
никакой разницы между обеими этими группами пахар1евъ.
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жогахъ. Саргужсые, я т п у р т е  (въ Бенгалш) и миргапур- 
сгае (въ сЬверозападныхъ областяхъ) корей стоятъ на 
одинаковомъ уровне съ ними, или даже уступаютъ имъ 
въ развитии Они совершенно незнакомы съ одеждой, 
добываютъ огонь посредствомъ пилешя (стр. 190) и доволь
ствуются анимистской релипей, далеко не столь полной, 
какъ у гондовъ, или ораоновъ 1).

Южные дравидтцы.—Южнее Годавери живутъ пять 
чернокожихъ полуцивилизованныхъ народностей, обладаю- 
щихъ особой письменностью, исповгЬдующихъ браминскую 
вгЬру и представляющихъ собою смесь об^ихъ разновид
ностей черно-индшской расы. Рядомъ съ ними и среди 
нихъ встречаются несколько племенъ, более или менее 
некультурныхъ, коснеющихъ въ анимизме и обладаю- 
щихъ въ соматическомъ отиошенш далеко не одинако
выми типами.

Упомянутые пять полукультурныхъ дравидшскихъ народ
ностей суть: телинги или телегу, обитаюпце на Короман- 
дельскомъ береге, въ Низаме и Джайпоре (около 20,000,000 
душъ); канары мизорскаго плоскогорья (около 10,000,000 
душъ); малабарсюе малаялу  (почти 6,000,000); мангка- 
лорсше т улу  (350,000): и, наконецъ, тамулы , занимаю
щее остальную часть южнаго Индостана и северный 
Цейлонъ (около 15,000,000). Что касается до некультур
ныхъ племенъ, то одни изъ нихъ живутъ въ горахъ Ани- 
малэхъ (кадеры и мадавары); друпе же въ Траванкоре 
(пулайя , палтары , тиры , танары и др.). *)

*) Не . следуетъ смешивать этихъ корва съ харварами, шота-наг- 
пурскими дравидшцами изъ южныхъ частей Бегара и Мирзапура. 
Эти послЬдше являются полуцивилизованными земледельцами, 
которые обзавелись своеобразнымъ общественнымъ . строемъ. У  
нихъ обнаруживается въ высшихъ кастахъ примесь индусской 
крови, тогда какъ низппя касты напоминаютъ свопмъ тппомъ 
санталовъ. Куры, обитаюпце на Магадевскихъ холмахъ, мало отли
чаются отъ харваровъ.
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Необходимо упомянуть также о шолтахъ, живущихъ 
у подошвы Мизорскихъ холмовъ; патанахъ (фиг. 126) изъ 
Ваинада, или Винада, на Малабарскомъ берегу,—весьма

малорослыхъ (1,57 метра), длшшоголовыхъ (гол. ук. 74,0 
на жив.) и очень широконосыхъ (нос. ук. 95). Наконецъ, 
чрезвычайно интересны народности Нильгиршскихъ горъ: 
ирулы (фиг. 127) и курумбы (фиг. 8), живущ1я еще 
выше на сбверномъ н южномъ склонахъ этихъ горъ, тогда
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какъ на плоскогорьяхъ ихъ вершинъ обитаютъ: баланс, 
коты и моды 1).

Еурумбы  и ирулы (58.503 въ 1891 году), малорослы

Фиг. 127.—Ирульская девушка (съ фот. Турстона).

(1,58 и 1,60 ы.), длинноголовы (гол. ук. 75,8 на жив.) 
и широконосы (нос. ук. 87 и 85). Эти племена—полу
дикие жители джунглей. У

У Сравн. Sliortt, Account of the Tribes of the Nilghiris, 1868.—
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Что касается до племенъ, обитающихъ на плоско- 
горьяхъ, то они различаются и по физическому типу, и 
по роду занятш. Бадаги—•земледельцы (29.613 въ 1891 г.), 
коты (1.201) — ремесленники, а тоды (фиг. 7, 128 и 
129)—пастухи.

Первыя два племени схожи по типу съ другими дра- 
видшцами; они средняго роста (1,64 и 1,63 м.), весьма 
длинноголовые (гол. ук. 73,7 и 74,1 на жив.) и средне
носые (нос. ук. 75,6). Тоды, въ свою очередь, совершенно 
иного типа: рослые (1,70 м.), длинноголовые (гол. ук. 73,1) 
и средненосые (нос. ук. 74,9), они обладаютъ довольно 
светлыми цветомъ кожи и очень развитой волосатостью 
(фиг. 128 и 129). Вообще тоды принадлежать, надо по
лагать, къ индо-афганской расе, смешанной, быть мо- 
жетъ, отчасти съ ассироидной расой. Они отличаются, 
впрочемъ, отъ всехъ другихъ индшскихъ народностей мно
гими особенностями нравовъ и обычаевъ (бракомъ но 
группами, отвращешемъ къ молоку, грубыми многоболйемъ 
и т. д.). Это совсемъ маленькое племя, численность ко- 
тораго, однако, постепенно возрастаетъ (693 души въ 
1871 и 736 души въ 1891 году).

2) Индостансте арпщы  составляютъ большую часть 
населешя полуострова, къ северу отъ Нербуды и Мага- 
нади: они говорятъ на различныхъ нареч1яхъ ново-индус- 
скаго языка (прежняго брата, происшедшаго отъ прак
рит а, т. е. испорченнаго простонароднаго санскритскаго 
говора). Главнейшая изъ этихъ наречш: гинди, бенгали, 
пенджаби, кашмири, гузрати и синди. По ними, равно 
какъ и по родовыми прозвищами, обозначающими целыя 
совокупности кастъ, распределяютъ этихъ аршцевъ на

Marshall, Л Phrenologist among the Toda\ Лондонъ, 1873.—Elie Rec- 
lns, Les Primitifs; Парижъ, 1885, стр. 205.—Thurston, Madras Go
vern. Museum Bullet, т. 1, № 1, и т. П, № 4, 1896—97. — G-. Oppert, 
The origin. Inhabitants of India, Лондонъ, 1894; и Zeit. f. Ethnol. 
1896, вып. 5.



этническая группы: браминовъ, раджпутовъ (10.500.000). 
джатовъ и гуджаръ (вм'Ьст'Ь 9.000.000), и кат т  (42.000). 
Существуютъ, впрочемъ, и подразд’Ълетя по вероисповгЬ- 
датямъ. Такъ напр.: сейки, отличающ1еся своею воин
ственностью, и, по крайней мгЬр4 теоретически, не при-
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Фиг. 128.—Старикъ изъ племени тода съ Нильгиршскихъ горъ
(фот. Турстона).

знаюпце кастъ, составляютъ особую народность преиму
щественно въ силу религшзной ихъ обособленности отъ 
своихъ сородичей ‘).

Основными элементомъ служить зд4сь индо-афган
ская раса; она встречается почти чистокровной у сейковъ *)

*) Назвавне радэюпуты является: въ сущности почетнымъ тп- 
туломъ, присвоеннымъ множеству племенъ и кастъ, отличаю
щихся другъ отъ друга пропсхождетемъ, родомъ занятш, нра
вами и обычаями. Пенджабсше джаты, къ которымъ нрннадле- 
жатъ также и сейки, представляютъ собою см4сь многоразлпчныхъ 
народностей.
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(ростъ 1,71 м.; гол. ук. на жив. 72,7; нос. ук. 68,8) и

нисколько измененной у пенджабцевъ (ростъ 1,68 ы.; 
гол. ук. 74,9: нос. ук. 70,2). Среди индусовъ въ Бехар'Ь.
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сЬверо-западныхъ областяхъ и Ауд4„ а также у мараттовъ, 
между резкою Тапли и Гоа, типъ изменился еще сильнее, 
вслГдств1е см'Ьшещя съ дравидшцами: ростъ уменьшился 
(1,63 и 1,64 м.), голова округлилась (гол. ук. 75,7), носъ 
сделался шире (нос. ук. 80,5 и 74), а цвгЬтъ кожи тем
нее и т. д. *).

Къ индо-аршцамъ примыкаютъ, по типу и языку, ка-

A3IATCKIE РАСЫ И НАРОДЫ.

Фиг. 130 .—Рурка изъ непальсокаго племени кусъ или хасъ; смЪ- 
шаннаго индо-тибетскаго типа (изъ коллекцш лондонскаго India Museum).

фиристансше Ыахпоши, или кафиры, и дарди, или дарду, 
обитающее далЪе на востокъ, въ странахъ, ограничен- 
ныхъ съ севера Памиромъ, съ юга Кашмиромъ, съ за
пада Кафиристаномъ, а съ востока Балтистаноыъ, т. е. 
въ Читрал4, ДардистаиЪ (ЯссинГ, Гунз4, НагарГ), въ Гил-

*) Risley, I. с.—Crooke, I. с. — Fonseca Cardoso, О indigena de 
Satory; Revista de Scien. Naturaes, т. VI, № 16. Опорто. 1896.

Деникеръ.—Человкчесгая расы. 32
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гите, Ш илазе и Когистане. Дарди делятся на четыре 
касты или племени (Биддольфъ), а изъ нихъ шины , соста
вляющее большинство населешя, отличаются малымъ 
ростомъ, темною кожею и напоминаютъ индусовъ изъ

с^веро - западныхъ 
областей (Уйфаль- 
ви), тогда какъ дру
гое племя, ъеш- 
куны, говоритъ на 
языке, родствен- 
номъ, по миЬтю 
Б и д д о л ь фа ,  съ 
туркекими языками 
(Лейтнеръ считаетъ 
его не аршскимъ, 
а слитными, пред
ставляющими сход
ство съ дравидий
скими партиями). 
1ешкуны эти жи- 
вутъ въ Дардиста- 
не. Биддольфъ ут- 
верждаетъ, что сре
ди нихъ довольно 
часто встречаются 
светловолосые, а
въ особенности ры-

Фиг. 131.—Спнгалезъ пзъ Канди (на о-в4 Ж1в 44: 1 ft пт кун л. и 
ЦейдонЪ), 27 лЪтъ, гол. ук. 72,4 (съ фот. Делила). " J

шина, измеренные
путешественникомъ Уйфальви, оказались ростомъ ниже 
средняго (1,61 м.), длинноголовые (гол. ук. 75,8), съ чер
ными, волнистыми волосами, тонкпмъ носомъ и довольно 
темною кожею; тогда какъ 19 турокъ-дарди, пзъ Гуза- 
Нагара и Лесина, измеренныхъ Рислеемъ и Капю, ока
зались ростомъ выше средняго (1,69 м.), и почти средне-
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головые (гол. ук. 77). Они схожи по этому съ читралъ- 
цами (ростъ 1,67 м., гол. ук. 76,9, по изм^решю, про
изведенному Рислеемъ всего лишь надъ шестью мужчи
нами) 1). Большинство племенъ дарду придерживаются 
эндогамш и много
женства. Въ нЪко- 
торыхъ племенахъ 
усматриваются пе
режитки многомуж- 
ства и матр1арха- 
та * 2).

Б алт т , живу- 
пце къ востоку отъ 
дарди и говоряпце 
на тибетскомъ на- 
рЪчш, а также пах- 

_ лулуки, обитающ1е 
по ту сторону Кара
корума въ верхней 
долшгЬ Каракаша) 
и говорящее на 
туркскомъ наргЬчш 
(Форсейтъ), про
изошли отъ смйше- 
шя расъ индо-арш- 
ской и туркской.

Напротивъ того, 
въ Гималайскихъ Фиг. 132.—Онъ же въ профиль.

горныхъ странахъ, непальцы (т. е. кулу-лахули  и пахарги 
на запад!*, хасы, мангары и др., гурки (фиг. 130) на во-

г )  Biddulph, Tribes of the Hindoo-Koosch, Калькутта, 1880.—De 
Ujfalvy, Aus dem westl. Himalaya; Леипцигъ, 188-1. — Leitner, The 
Hunza and Nagor Handbook; Лондонъ, 1893.—Capus, Notes manuscrip- 
t e s .—Risley, 1. c .

2) Братъ умершаго можетъ жениться на вс£хъ его вдовахъ и
32*
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стоке), говорянце на ново-индусскомъ языке, произошли 
отъ см^шешя расъ индо-афганской и монгольской (ти
бетской)..

Въ Индостане встречаются и друпя народности, у ко- 
торыхъ усматривается лингвистическое или соматологи-

Фиг. 133.—Тутти, женщина ведда, изъ деревни Колонггала, на 
островЬ ЦейлонЪ, 28 лЬтъ, ростъ 1,39 м. (фот. бр. Саразенъ).

ческое родство съ индо-аршцами. Таковы малабарсые 
наиры, сборище различныхъ кастъ и племенъ, известные 
своими брачными обычаями (стр. 292); мнопе изъ нихъ 
резко отличаются отъ дравидшцевъ изящнымъ физическимъ

ни одна изъ нихъ не имЬетъ права выйти замужъ безъ его со
гласия. На шинскомъ и Хешкунскомъ языкахъ н£тъ слова для обо- 
значешя племянниковъ и племяныицъ: ихъ называютъ „сыновьями44 
и „дочерьми44: тетокъ, съ материнской стороны, называютъ „ма- 
терьми44.
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типомъ, св^тлымь цветомъ кожи, тонкимъ, выдающимся 
носомъ и т. д, 1).

Сингалезы (фиг. 131 и 132), въ южной части Цей
лона, говорятъ на языке, имгЬющемъ несомненно арш- 
скую основу. Некоторыми соматическими признаками они 
напоминаютъ индо-афганцевъ и ассироидовъ, но на ихъ 
типе отразилось соседство немногочисленнаго уже теперь 
загадочнаго племени ведда (фиг. 5, 6 и 133), оттеснен- 
наго въ горы юго-восточной цейлонской окраины. Ведды 
являются остаткомъ весьма первобытной народности, ко
торая физическимъ своимъ типомъ всего более напоми- 
наетъ широконосую разновидность дравщцйской расы, 
хотя и отличается отъ нея некоторыми особенностями. 
Ведды придерживаются единобрач1я и живутъ въ пеще- 
рахъ или шалашахъ изъ древесныхъ ветвей (стр. 202), 
скрываясь далее отъ сингалезовъ (стр. 203) * 2).

I. Передне-аз'штскгя народности.

Въ основе мнолеества народностей, племенъ, кастъ. 
колонш и релипозныхъ братствъ, обитающихъ въ Иране, 
Аравш, Сирш и Малой Азш, — этомъ перекрестке на- 
родныхъ переселенш, лежитъ смесь, состоящая, въ раз- 
личныхъ пропорщяхъ, изъ трехъ расъ: индо-афганской, 
ассироидной и арабской, разумеется съ присоединешемъ 
къ ней также и постороннихъ элементовъ: туркскаго, не- 
гритянскаго, адр1атическаго, мопгольскаго и др.

Съ лингвистической точки зрешя, это разнообраз1е

О De Ujfalvy, Les Koulou, etc] Bull. Soc. Anthr. 1882, стр. 217.—- 
Forsyth, Вер. Miss, to Jarkand] Калькутта, 1875 (его пахпу.гуки 
б. мож. тождественны съ полу (на стр. )). — S. Mateer, Native 
life in Travancore, Лондонъ, 1888. — Elie Keclus, l. e. стр. 168 
(наиры).— E. Schmidt, Die Nairs] Globus, t .  LXVILI (1895), № 22,— 
Waddel, l. c. (Among Himalaya), гл. IX  (непальцы).

2) Sarasin, l. с. (съ библ. указатями).—Heschamps, ?. с.—Отно
сительно антроп. данныхъ, см. Прпмпчатя.
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можетъ быть сведено къ двумъ большими группами: еран- 
ской или иранской и семитской, если не принимать ви 
разсчети кое-кашя народности, нар^чтя которыхи не под
даются еще классификации.

1) Иранцы  обитаюти на Иранской плоской возвы
шенности и ви сос'Ьднихи странахи, преимущественно ки 
востоку оти нея. Они говоряти на различныхи языкахи 
иранской ветви аршской лингвистической семьи и, ви 
соматическоми отношеши, состояти главными образоми 
изи ассироидной расы (фиг. 22), ки которой примеши
ваются ви Персш и Турцш— турксше, ви Афганистане— 
индо-афгансше, ви южной Персш и ви Белуджистане— 
арабсте и негритянсюе элементы.

Среди иранскихи народностей, первое место по числен
ности и, вместе си теми, по исторической роли, принад
леж им персганамъ. Ихи можно разделить на три геогра- 
фичесшя группы. Если, придерживаясь приблизительно 
граници нынешней Персш, проведеми лишю оти Астра- 
бада ки 1езду, и оттуда ки Керману, то, на востоки оти 
нея, найдеми таджиковъ, а на запади хаджеми (между 
Тегераноми и Испаганью) *) и парсовъ, или фарсовъ 
(между Испаганью и Персидскими заливоми). Таджики 
встречаются и вне пределовп Персш; ви западноми Афга
нистане, северо-западномп Белуджистане, афганскоми и 
русскоми Туркестане, до самаго Памира (галчи) и быть 
можетн даже еще далее на востоки. Действительно, полу 
и друпе туранцы на северномн склоне Куени-луня, хотя 
и говоряти на туркскомп языке, но, вместе си теми, 
напоминаютп наружностью таджикови (Пржевальскш). 
Они не одни, впрочемп, изменили такими образоми род
ному своему языку. Сарты , оседлые жители русскаго 
Туркестана, таты, на юго-западноми берегу Каспшскаго

*) Хаджеми, обитаюпце на берегу Каспшскаго моря, назы
ваются тилышами и мазапдерсшцамч.
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моря и кавказские адербейджанцы, оказываются тоже 
першанами, которые, более или менее смешавшись съ 
турками, переняли ихъ языкъ.

Таджики короткоголовы (гол. ук. 84,9). Они ростомъ 
выше средняго (1,69 м.) и обнаруживаюсь следы смгЬ- 
т е т я  съ туркской расой ]), напротивъ того, хаджеми, 
и частью также парсы—длинноголовые (77,9), средняго 
роста (1,65 м.), обладаютъ индо-афганскимъ, или асси- 
роиднымъ типомъ (фиг. 22).

Въ самой Персш, парсы немногочисленны. После 
разрушешя Сассанидскаго царства, большинство ихъ пе
реселилось въ Индио, гд4 они образуюсь довольно зна
чительную (89,900 душъ въ 1891 году) и очень богатую 
общину, все еще придерлсивающуюся древняго учешя 
Зороастра. Община эта состоять преимущественно изъ 
банкировъ и людей съ хорошимъ образовашемъ. Парсы 
ревностные сторонники женскаго образовашя. Первая 
женщина, получившая въ Индш дипломъ д-ра медицины, 
была изъ ихъ общины 2). По внешности, они принадле
жать къ смешанному индо-ассироидному типу (коротко
головые, гол. ук. 82, по Уйфальви).

За персами следуютъ афганцы-патаны 3), или пашту.

г) Смйшеше съ туркскими элементами было, надо полагать, 
сравнительно недавними; если и можно еще говорить о туркскихъ 
чертахъ сумеро-акадшскаго языка, то нйтъ никакихъ указаны на 
то, чтобъ въ древности существовала въ Малой Азш туркская 
раса. Пресловутая изваянная голова нзъ Телло (въ Луврскомъ 
музей), только благодаря своему убору н отбитому носу, кажется 
похожей на туредкш типъ: три друг!я статуэтки изъ той же мест
ности, находящаяся въ Парнжй, обладаютъ ассирондными призна
ками, а именно тонкими носомъ и сходящимися бровями (См. De 
Clerck, Album des Antiq. de la Glialdee, Парижъ. 1889—91. Maspero, 
Hist. anc. peupl. Orient. Class. т. I. [Парижъ, 1895, стр. 613, E. de 
Sarzee, Decouvertes en Chaldee, изд. Henzey, Парижъ, 1885—97).

2) D. Menant, Les Farsis {Ann. Mus. Guin. B ible E t. т. ТП  
Парижъ).

3) E. Oliver, Across the border, Pathan and Biloch: Лондонъ, 189C.
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Составляя земледельческое населеше Афганистана, они 
разделяются на дураки (въ западномъ и южномъ), шлъ- 
заевъ (въ восточномъ Афганистане) и мнопя друпя, 
менее крупный племена: сватовъ, хостовъ, вазири, кака- 
ровъ и т. д. Афганцы, обитаюнце въ Индостане и на 
индо-афганской границе, тоже разделяются на несколько 
племенъ, главный изъ которыхъ: афридт , близъ Хайбер- 
скаго ущелья, и юзафзаи, въ окрестностяхъ Пешавера *).

Белуджистансгае и западно-индшсше белуджи или 
былоши, говорятъ на иранскомъ наречш, близкомъ къ 
персидскому; соматически они принадлежать къ индо
афганской расе, смешавшейся: на юге— съ арабами, на 
востоке— съ индусами и джатами, на севере— съ тур
ками и на юго-западе— съ неграми. Мекраны , обитаю
щее на белуджистанскомъ прибрежье и частью въ Пер
с т ,  являются смесью расъ: индо-афганской, ассироидной и 
негритянской (фиг. 134). Ринды  (храбрецы) съ того' же 
мекранскаго прибрежья, называющее себя чистокровными 
белуджами, на самомъ деле арабы кататранскаго пле
мени * 2). Брагу и, кочуюпце въ восточномъ Белудлшстане, 
походятъ, особенно лее въ окрестностяхъ Келата, на 
иранцевъ. Языкъ ихъ представляетъ, будто бы, некоторое 
сродство съ дравидшекими нареч1ями. На самомъ деле 
этническое место этой народности, преобладающей въ 
Белуджистане, еще не определено.

Къ иранской лее группе причисляютъ, въ особенности 
по лингвистическимъ сообралсешямъ, курдово, армянъ и 
осетинъ (стр. 435). Первые, на которыхъ местами по- 
вл1яло смешеше съ турками, напоминаютъ внешностью 
хаджеми. Они длинноголовые (78,5), когда голова у нихъ 
не подвергалась уродовашю (стр. 220); ростомъ выше

г) Антропометричесшя даняыя относительно иранцевъ см. въ 
Лрияоженгяхъ, L I I  и I I I  (по Данилову, Houssey, de Ujfalvy, Бог
данову, Chantre, Troll, Risley).

2) Mockler, Origin of Baluch; Broc. As. Soc. Benhal, 1893, стр. 159.
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средняго (1,68 м.); съ выпуклымъ носомъ и т. д. Курды 
живутъ бол'Ье или менее сплошною массой въ погранич- 
ныхъ странахъ между Першей и Малой Аз1ей, но попа
даются отдельными островками на всемъ протяженш отъ 
туркменскихъ степей (въ северной Персш), до централь- 
ныхъ малоаз1атскихъ округовъ (къ северу отъ озера Туз- 
голь). Что касается до армянъ или хаи , то они ветре-

Фиг. 134.—Белуджистансше мекранцы: вправо—афганскш тилъ; 
вл£во—помЬсь того же типа съ негритянскимъ (фот. Лапика).

чаются сплошною массою лишь въ окрестностяхъ Ван- 
скаго озера и горы Арарата. Остальная часть армянской 
народности разбросана по городамъ юго-западной Азш, 
Кавказа, южной Росши, а также Галицш и Трансиль- 
ваши. Эта очень смешанная этническая группа не обла- 
даетъ однороднымъ физическимъ типомъ. Ростъ въ ней 
изменяется, смотря по местностям^ въ пределахъ отъ 
1,63 до 1,69 м., но короткоголовость характеризуется 
почти однимъ и темъ же головнымъ указателемъ (85 до 87). 
Преобладающая соматичесгая черты обусловлены сме~
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шешемъ индо-афганской расы съ ассироидной и быть можетъ 
также туркской и адр1атической. Армянскш языкъ значи
тельно отличается отъ другихъ иранскихъ говоровъ 1).

2) Лингвистическая группа семитовъ состоитъ изъ 
арабовъ, сиршцевъ и евреевъ.

Арабы  занимаютъ, кроме Аравшскаго полуострова, 
часть Месопотамии, прибрежье Чермнаго моря, восточный 
берегъ Персидскаго залива и северную Африку. Чистый 
типъ, характерными чертами котораго служатъ: длиныо- 
головость (гол. ук. 70), выдающейся затылокъ, орлиный 
носъ, стройный станъ и т. д., сохранился еще въ юлшой 
Аравш у арабовъ-ариба, а также у гадрамутскихъ и 1емен- 
скихъ горцевъ, (въ стране древнихъ тмгаритовъ, или 
сабеевъ) и у бедуиновъ, ведущихъ свой родъ отъ измаели- 
товъ, изъ внутреннихъ округовъ срединной и северной 
Аравш, но племгена, сос'Ьдшя съ моремъ и месопотам
скими долинами, очевидно, смешались съ народностями 
преобладающаго ассироиднаго или туркскаго типа, не 
говоря уже о негритянскомъ и эошпскомъ вл1янш, кото
рое обнаруживается, напримйръ, въ окрестностяхъ Газы 
и на 1еменскомъ прибрелсьи. Типичные кочевники, нащо- 
нальной связью между которыми служитъ релипя, уста
новленная Магометомъ, арабы довольно далеко распро
странили свое вл!яше. Следы арабскаго типа встречаются 
не только во всей северной Африке (см. стр. 517), но 
также и въ Малой Азш, на Кавказе, въ западной Персш 
и Индш, тогда какъ многочисленные следы арабскаго

г) Chantre, Bech. antin'. Ass. Occid. Transcaucasie, Asie M in . et Syria; 
Ллонъ 1895, съ карт, и рис.; и Les Kurdes (Bull. Soc. Anthr. Lyon , 1897)*

Западно-персидск1е Ауры, обитаюнце къ югу отъ курдовъ, 
являются родственною имъ народностью; они дЬлятся на луръ-ку- 
чуковъ (250.000 душъ), или малыхъ луръ, живущихъ въ Луристанй, 
и луръ-бузури, проникшихъ еще далЪе на югъ въ Хузистанъ, часть 
Фарса. Изв£стн£йппя ихъ племена: бахтгары и маамазены. Луры рос- 
томъ выше средняго (1,68 м.) и коротковатоголовые (г. у. 84,5), по 
Гуссэ, Дюгуссе и Готье.—Ср. Houssay, Les peuples de la Perse: 
Bull. Soc. Anthr., Лшнъ, 1887, стр. ЮГ, и Пантюховъ, I. с.
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языка ’) и арабской цивилизацш явственно обнаружи
ваются въ Европе (на Мальте и въ Испаши), въ Китае, 
Средней Азш и въ Аз1атскомъ архипелаге. Мелъкиты  и 
вахабиты являются релипозными арабскими сектами.

Населеше Сирш и Палестины, называющееся въ го
род ахъ сиртцами, а въ деревняхъ куфарами, являются 
помесью арабовъ съ потомками финшАанъ и съ евреями. 
Оно -служитъ также основою многочисленныхъ этниче- 
скихъ группъ, соединенныхъ единственно только рели- 
позной связью, и состоящихъ иной разъ изъ весьма 
разнохарактерныхъ элементовъ. Сюда относятся: маро- 
ниты западнаго Ливана; uecmojnaue; друзы съ Гермона 
и Джебель-Гоурана (курдсюе элементы), у которыхъ жен
щина занимаетъ более почетное положеше, чЪмъ у дру- 
гихъ аз1атцевъ: метуали (шштская секта въ окрестно- 
стяхъ Тира); назареи или анзар1е, которые вместе съ 
тахтаджи (цыгансше элементы), месопотамскими кизил- 
башами и ёзидами (курдсше элементы), являются быть 
можетъ остатками первобытнаго населешя Малой Азш, 
родственнаго армянамъ (по мнТтю Лушана) * 2).

Евреи  немногочисленны въ Азш и разбросаны тамъ 
небольшими группами по разнымъ странамъ. Во всей Азш 
ихъ не болТе 200.000 душъ, а въ Палестине, бывшей 
когда-то еврейскимъ государствомъ, ихъ насчитывается 
теперь лишь 75.000. Сколько нибудь сплошными массами 
они встречаются только въ окрестностяхъ Дамаска, въ 
1ерусалим'Ь и у подошвы Сафедской горы.

Известно, что евреи разсеяны теперь по всему свету. 
Ихъ оказывается въ общей сложности до восьми миллш- 
новъ, половина которыхъ живетъ въ Россщ п Румы-

г) Въ нын£шнемъ арабскомъ языкЬ различаютъ трп нарЪч1я: 
западное, распространенное отъ Марокко до Туниса*, среднее, на ко- 
торомъ говорятъ въ Египт£, п восточное, употребляемое въ Аравш 
и въ Cnpin.

2) Petersen и von Luschan, JReisen in Lykien, п т. д . В£на, 1889, 
гл. ХШ .—Chantre, /. с.
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ши, треть — въ Германш и Австро-Венгрш, а шестая 
часть— въ остальиыхъ м'Ьстностяхъ земного шара, не исклю
чая и Австралии. Большинство евреевъ не понимаетъ по- 
еврейски, такъ какъ настоящш еврейский языкъ давно 
уже сделался мертвыми. Смотря по местами жительства, 
евреи говорятъ на различныхъ жаргонахъ, самыми рас
пространенными изъ которыхъ является еврейско-н£мец- 
кш. Си физической точки зрйшя усматривается между 
евреями два различныхъ типа; одинъ изъ нихъ походить 
на арабскую (фиг. 21), а другой на ассироидную расу. 
Иногда типы эти изменены примесью туземныхъ элемен- 
тови, среди которыхъ живутъ евреи ’), но даже и въ 
такихъ случаяхъ сохраняются съ замечательною стой
костью многйя характерный черты еврейской расы, какъ 
напр. выпуклый носъ, чрезвычайная подвижность взгляда, 
часто проявляющийся эритризмъ (стр. 64) и курчавость 
волосъ, толстая нижняя губа, малый обводъ грудной 
клетки и т. п. Арабский типъ зачастую встречается у 
испанскихъ евреевъ, следующихъ ученш Сефарди; у ту
земныхъ кавказскихъ евреевъ, очень широкоголовыхъ, 
однако (г. у. 85, 5 по Эркерту и Шантру), 2) и у пале- 
стинскихъ евреевъ, тогда какъ ассироидный типъ пре
обладаешь у евреевъ мало-азйатскихъ, босншскихъ и гер- 
манскихъ. Эти послфднйе, какъ и евреи въ славянскихъ 
земляхъ, следуютъ учешю Ашкенази. Босшйскйе евреи, *)

*) На самомъ дЪл'Ь известно, что евреи не всегда вполне изо
лированы отъ остального населешя страны, въ которой они оби- 
таютъ. Кроме того, въ былое время существовали и друг1е народ
ности, исповедовав пня еврейскую веру, какъ напр. хазары въ 
YH  в£кЬ; абисстщы (нынешше фалаша), тамулы, или „черные 
евреи" (стр. 144 прим.), тавридцы караимской секты и т. д. (стр. 280), 
ср. J. Jacobs, Bacial caracter... Jews; Journ. Anthr. Inst. т. XV. (1885— 
1886), стр. 24; и Jacobs nnd Spielmann, Тамъ-э/се, т. X IX  (1889—90).

L>) Айсоры или халдеи, переселивппеся на Кавказъ, вероятно 
состоять въ родстве съ этими горцами-евреями; они тоже очень 
широкоголовые (г. у. 88) и довольно рослые (1,67 м.) (Эркеръ и 
Шантръ).
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называемые также спатолами, действительно прибылиг 
черезъ Константинополь, изъ Испаши. Они ростомъ ниже 
средняго (1,63 м.) и среднеголовые (г. у., по Глюку, 80, 1). 
ГалищКе, западно-руссше и привислянсше евреи еще 
меньше ростомъ (1,61 — 1,62 м.) и широковатоголовые 
(г. у. 82): англшсше евреи столь же малорослы (1,62 м.)г 
но среднеголовые (г. у. 80) 1).

На ряду съ евреями слГдуетъ упомянуть и о другой 
народности, тоже разсГянной по всему Земному шару, а. 
именно о цыганахъ. Они родомъ изъ Азш и вероятно 
изъ Индш, судя по сродству ихъ языка съ индусскими 
н ар ^ я м и . Цыгане называются въ Индш банджарамиу 
натами и т. д.; въ Персш и русскомъ Туркестане лю лиу 
мазангами, кара-лули  и т. д. Они встречаются также 
въ Малой-Азш, вместе со своими сородичами юрукамиу 
въ Сирш, гдгЪ ихъ называютъ чинганами, въ Египте (фа- 
гари, нури  и т. п.) и во всей Европе, за исключешемъ, 
будто-бы, Скандинавскаго полуострова. Цыгане особенно, 
многочисленны въ Румынш (200.000 душъ), въ Турцш. 
Венгрш и юго-западной Россш. Въ общей слолшости ихъ 
насчитывается около мюшона. Чистокровные, такъ назы
ваемые «черные» цыгане, принадлежатъ къ индо-афган
ской расе (ростъ 1,72 м., г. у. на жив. 76,8), но весьма 
часто представляютъ собою смесь этого типа съ народ
ностями, среди которыхъ живутъ * 2).

------------->•<-------------

г) См. статью: „ Juifsu въ Diet, geogr. Univers. de Vivien de Saint 
Martin et Bousselet, т. II съ библюгр. указан. ГГарижъ, 1884l 
Andree. Znr Volkerkunde der Juden, Bielefeld, 1881, съ карт., a. 
также изд. Soc. des Etudes juives, Парижъ. Антропометричесшя 
данный въ Приложенгяосъ, составлены по Икову, Chantre, Jacobs 
and Spielmann, Gluck, Kopenicki, Weissenberg, Weisbacb и др.

2) См. статью автора „Tsiganesu, въ D ie t Georg. Un. Z. с., t .  V lr 
1893.—Paspati, Etude sur les Tchingiane; Константинополь, 1870.— 
A. Colocci, Gli Zingari; Туринъ, 1889, съ карт.—H. von Wlislocki^ 
Vom... Zigeuner- Volke; Гамбургъ, 1890*, а также нзд. Gipsy-Lore So- 

ciety, Лондонъ (1886—1898).
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АФрикансьНя расы и народности.

Древнге обитатели Африки.—Последовательный порядокъ появлешя 
различныхъ расъ на „черномъ материке44. — Нытьшнье обитатели 
Африки.— I. Арабо-берберская или семито-хамитская группа. — Народ
ности на африканскомъ прибрежьи Средиземнаго моря и въ Егип
те.—П. Эогопская или кушито-хамитская группа: беджи, галласы 
абиссинцы и т. д—Ш. Группа фулаховъ-сапде.—Санде: массаи, шамъ- 
шамы, народности въ бассейнахъ Убанги-Шари и т. д.—Фульбе 
или пэлы. — IV*. Негритянская группа. Принильсте или восточно- 
судансте негры.—Средне-судаисте негры.—Западно-судансте и 
сенегальсте негры. — Прибрежные или гвинейсте негры: кру, 
анди, тши, вей, iopyoa и др. — V. Негритосская группа. — Различ1я 
между пигмеями и бушменами. — YI. Группа банту. — Западные 
банту изъ французской, германской, португальской и бельгийской 
экватор1алъной Африки.—Восточные банту изъ германской, англш- 
ской и португальской экватор1альной Африки.—Южные банту: зу
лусы и т. д.—УП. Готтентоупско-бушменская группа: намай саны.— 

VTEL Мадагаскарстя народности: говасы, мальгаши, сакалавы.

Африку зачастую называютъ «чернымъ материкомъ», 
но было бы ошибочно заключать изъ этого, что она на
селена одними только неграми. Не считая изв'Ъстныхъ 
уже съ давнихъ поръ бЪлокожихъ арабо-берберовъ и жел- 
тыхъ бушменъ-готтентотовъ, можно съ уверенностью ска
зать теперь, на основанш открытш, произведенныхъ за 
последнее пятидесятшгЫе, что населеше Африки обла- 
даетъ гораздо болыпимъ разнообраз1емъ типовъ и расъ, 
чемъ это до сихъ поръ вообще предполагалось.
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Д ревнге обитатели Африки.

Мы только что начинаемъ еще знакомиться съ до
исторической эпохой въ АфрикЬ. Египетъ, эта классиче
ская страна древнМшихъ на земл'Ь историческихъ памят- 
никовъ, доставилъ за последнее время, благодаря раскоп- 
камъ, произведеннымъ Фл. Петри, Амелино и въ особен
ности Морганомъ, множество каменныхъ орудш одного 
типа съ Европейскими. Если можно представлять еще 
некоторый возражетя относительно египетскаго древне- 
каменнаго перюда, давность котораго не обозначена, какъ 
въ ЕвропгЬ, останками современной ему фауны, нельзя 
отрицать существовать тамъ ново-каменной эпохи, не
посредственно предшествовавшей, или даже одновремен
ной съ первыми динасыями, памятники которыхъ теперь 
открыты *).

Топоры, ножи и скребки весьма грубых-ъ древне-ка- 
менныхъ и ново-каменныхъ типовъ найдены и въ Кап
ской колоти (В. Кучъ, Д. Зандерсонъ), кремневые нако
нечники стрТлъ и оруд1я шеллшскаго типа—въ странТ 
сомалшцевъ и въ государств^ Конго * 2), наконечники

*) PI. Petrie and Quid ell, N agada and Balias; Лондонъ, 1896.— 
De Morgan, Recherches stir les origines de VEgypte: Парижъ 1897 — 
98, 2 т.—Краткое изложеше вопроса см.: S. Keinach, E  Anthropoid 
1897, стр. 323; и J. Capart, Rev. Universite Bruxelles, годъ 4-й (1898— 
99), стр. 105.

Напомнимъ по этому поводу, что въ четверичную эпоху нжж- 
нш Египетъ былъ еще на днЬ моря и что климатъ Египта и Са
хары оказывался тогда гораздо сырЬе, чЬмъ теперь (Schirmer, Ее 
Sahara; Парижъ, 1893, стр. 136). Большинство доисторическихъ 
находокъ въ ЕгиптгЬ было разыскано на плоскогорьяхъ, непо- 
крытыхъ нильскими наносами,

2) W. Cooch, Journ. Anthr. Just., т. XT (1882), стр. 124.—Seton- 
Karr, Discov. of Evid. Palaeolitii. Age in Somaliland; Journ. Anthr. 
Inst., т. XXY (1896) стр. 271.—X. Stainier, Edge de lapierre au Congo: 
Annales mus. du Congo, cepia 3 (антропол.), т. I, вып. 1; Брюссель, 
1899, съ табл. рис.
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стр'Ьлъ изъ кровавика— въ страна монбутту (Эминъ паша). 
Многочисленный орулая и оруд1я различныхъ древне- 
каменныхъ типовъ, гораздо лучшей отдЬлки ч^мъ пред- 
шествовавппя, а также ново-каменные топоры, открыты 
въ северной Африке, въ Алжире (ТлемсенгЬ), въ южномъ 
Алжире (Эль-Голеа и др.) до самого Тимбукту (Вейс- 
герберъ, Ленцъ, Коллиньонъ и др.). Наконецъ въ Тунисе 
отыскано • нисколько древне-каменныхъ становищъ (въ 
ГафсТ и вообще къ западу отъ Габешскаго залива), где 
древне-каменныя оруд1я совершенно схожи съ европей
скими и представляютъ ту же самую последователь
ность 1).

Все эти находки, однако, слишкомъ еще изолиро
ваны и удалены другъ отъ друга, чтобъ можно было "за
ключить изъ нихъ о существовании одного и того же 
первобытнаго производства каменныхъ орудии на всемъ 
африканскомъ материке * 2). Напротивъ того, многочислен
ные факты, а именно отсутств1е каменныхъ орудш у са- 
мыхъ некультурныхъ нынешнихъ африканскихъ народно
стей (за исключешемъ продыравленнаго круглаго камня, 
служащаго грузиломъ для заступа, а также каменныхъ 
молотовъ, встречающихся у шЬкоторыхъ негритянскихъ 
племенъ), равно какъ немногочисленность суевТрш, со- 
стоящихъ въ связи съ каменными оруд1ями, заставляютъ 
предполагать, что на черномъ материке каменный векъ 
существовалъ только спорадически, въ виде местныхъ, изо- 
лированныхъ другъ отъ друга цивилизаций. Кроме того, 
OTcyTCTBie бронзовыхъ орудш, повсеместное за исключе
шемъ Египта, заставляетъ предполагать, что большинство

г) И. Collignon. Les ages de la pierre en Tunisie (Mater. Hist. nat. 
Homme, 3-я cepia, т. IV; Тулуза, 1887). Couillanlt, Station prehist* 
Gafsa; П Anthropologies т. V. 1891, стр. 530.—Zaborowski, Periode ne- 
olith. Afr. du Nord, Rev. JEc. Anthr. Парижъ, 1899, стр. 41.

2) См. подробности: It. Andree, Steinzeit Africas; Globus, t .  XL1 
(1882), стр. 169; и X. Stainier, 1. с. стр. 18.
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африканцевъ, кроме египтяяъ и населешя береговъ Сре- 
диземнаго моря, перешли почти сразу отъ орудш изъ ко
сти и дерева къ железному веку.

Мног1е знатоки древней этнологш предполагаютъ, что 
знакомство съ металлургией железа проникло въ Европу 
изъ Африки. Не подлежите сомненш, что искусные куз
нецы (фиг. 135) встречаются въ центральной Африке 
среди негритянскихъ племенъ, довольно отсталыхъ во 
всехъ другихъ отношешяхъ.

У насъ нетъ обстоятельныхъ историческихъ данныхъ, 
особенно же относящихся къ древнимъ временами», о ка- 
комъ либо изъ африканскихъ народовъ, кроме египтянъ. 
Темъ не менее, сопоставляя немнопе исторически из
вестные намъ факты съ недавно добытыми лингвистичес
кими данными и результатами последнихъ антропологичес- 
кихъ изследованш, можно предположить съ достаточною 
степенью правдоподоб1я, что въ Африке происходили сле
дующая крупный передвижешя расъ и народностей.

Первобытное населеше чернаго материка состояло изъ 
трехъ элементовъ: на севере жили очень рослые черно- 
кож1е негры, въ средней Африке— негритосы бураго 
цвета, а въ южной—малорослые бушмены, отличавшиеся 
сверхъ того стеатопипей. На этотъ фонъ оселъ въ неве- 
домыя, но во всякомъ случае давнишшя доисторическая 
времена, такъ называемый элементе хамитовъ, аз1атскаго 
или европейскаго происхождешя (предполагаемыхъ про
должателей кро-маньонской расы) ‘). *)

*) Недавшя открытая каменныхъ орудш въ Египта воскресили 
вопросъ о влшнш аз1атской или европейской первобытной куль
туры на африканскую. Въ то время какъ Фл. Петри, Морганъ и 
др. предполагаютъ, что „новая pacaw {new race Петри) ново-камен
ной эпохи, предшествовавшей въ долинЬ Нила египетской циви
лизации, должна быть признана за лпвшцевъ, прибывшихъ изъ 
северно-западной Африки, и можетъ быть даже изъ Европы. Швепн- 
фуртъ (Zeit. far Ethnol., 1897; Yerhandl. стр. 263) считаетъ этихъ 
ново-каменныхъ выходцами изъ Аравш (семитами?), прибывшими

Деникеръ.—ЧеловЪчесмя расы. 33
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Означенный элемента, сохранившийся достаточно чи- 
стымъ у берберовъ, преобразовался, быть можетъ отъ сме~ 
шешя съ неграми, въ новую расу, подобную эеюпской. Изъ 
этой новой расы, вероятно, и составилась главнымъ об- 
разомъ древне-египетская народность. Берберы отбросили 
негровъ на югъ, а вместе съ тймъ эешпы начали про
никать сквозь массу негритянской расы, въ направлеши 
съ востока на западъ. Этотъ последний процессъ см^- 
шешя об4ихъ расъ продолжается и до настоягцаго 
времени.

За хамитами последовала новая переселенческая волна. 
Южные семиты, хим1ариты, стали переправляться на аф
риканские берегъ Чермнаго моря. Вероятно еще въ ново
каменную египетскую эпоху, они начали медленно, но 
стойко, видоизменять берберовъ, эеюповъ и негровъ, 
сталкивавшихся съ ними въ северо-восточной Африке.

Негритянсия народности, оттесненный на югъ, дол
жны были смешаться съ негритосами-пигмеями, эошпами 
и готтентотами-бушменами, вследств1е чего произошли не- 
гритянсюя народности, объединяемый теперь въ большую 
лингвистическую семью банту. Выяснилось, что эти банту 
переселялись сперва съ севера на югъ, а затемъ двига
лись и въ нротивоположномъ направленна и къ западу *). 
Вследств1е смешенш, вызванныхъ этими переселешями, 
значительная часть негритосовъ и готтентотовъ была по
глощена массами банту и редше представители обеихъ

въ доливу Нила съ юга, черезъ Нубпо. Недавтя находки кремне- 
выхъ орудш въ стране сомалшцевъ, а также доводы, основанные 
на соображешяхъ ботавическаго характера, подтверждают гипо
тезу Швеинфурта, не исключающую, впрочемъ, возможности при- 
быыя лив1ицевъ съ северо-запада еще въ древне-каменную эпоху, 
а выходцевъ изъ Сирш и Месопотамии въ историчестя времена (гик- 
сы египетскихъ летописей; указанное Сэйсомъ нрисутств1е таб- 
лицъ съ клинообразными надписями въ Тель-эль-Амарне, въ верх- 
немъ Египте и т. д.).

*) Barthel, Volkerbeiceguvgen.... African. Koniinent; Mittlieil. Vertin 
Erdkuwde, Лейпцигъ, 1893, съ карт.
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этихъ расъ, сохранивнпе еще свой типъ въ с о стоят и:
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здоровыя и негостепршмныя местности центральной и 
южной Африки. ПослЬднимъ крупнымъ вторжешемъ чуж- 
дыхъ народностей въ Африку оказалось вторжеше сЬвер- 
ныхъ семитовъ или арабовъ. Оно представляло собою 
цЬлый рядъ натисковъ, происходившихъ съ 1-го в'Ька и 
до X столЬыя нашей эры, когда движ ете это достигло 
своего апогея. Арабсюя племена глубоко изменили нЬ- 
которыя берберстя и эетпСкгя народности, какъ съ со
матической, такъ и съ этнической точки зрЬшя. Араб
ское вл!яше, подъ формою ислама, до сихъ поръ, впро- 
чемъ, продолжаетъ еще завоевательное свое шеств1е по 
черному материку, направляясь съ сЬверо-востока на юго- 
западъ. Въ настоящее время уцЬлЬли отъ этого вл1яшя 
только: гвинейскш берегъ, бассейнъ Конго и южная Аф
рика. Въ заключеше упомянемъ о малайско-полинезшскомъ 
переселенческомъ движенш въ Мадагаскаръ и объ евро
пейской колонизации, начавшейся съ X Y II в’Ька.

Нынгьштя африканская народности.
I

Направляясь отъ сЬвера къ югу и оставляя въ сто- 
ронЬ мадагаскарцевъ и европейскихъ, а также другихъ 
колонистовъ,*) можно распредЬлить несмЬтное множество 
африканскихъ племенъ и народностей на семь большихъ 
географическихъ, лингвистическихъ и частью антрополо- 
гическихъ группъ: 1) арабо-берберскую, или семито-ха
митскую; 2) эеюпскую, или кушито-хамитскую; 3) фулахо-

а) Евреи и мальтшцы на побережьи Средиземнаго моря; индусы 
и nepciHHe на восточномъ берегу и прилежащихъ островахъ; ни
сколько сотъ китайцевъ въ государств^ Конго и на островахъ 
Мавришя и Соединешя. Изъ европейскихъ колонистовъ сл'Ьдуетъ 
упомянуть о бурахъ на мысЬ Доброй Надежды, въ бассейн^ Оран
жевой р£ки и Трансваале. Подобно португальцамъ въ Анголе и 
Мозамбике, они, более или мен&е, смешались съ туземными на
родностями. Англичане на мысе Доброй Надежды, итальянцы и 
французы въ Туниса и въ Алжира, а также креолы на о-ве Сое-
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сандескую: 4) негритосскую, или пигмейскую: 5) суданско- 
гвинейскую негритянскую; 6) банту и 7) готтентото-буш
менскую *).

I. Арабо-берберская или семито-хамитская группа 
занимаетъ северную Африку до 15-го градуса северной 
широты и состоитъ, какъ показываетъ самое ее назвате, 
главнымъ образомъ изъ народностей, въ составъ которыхъ 
вошли, преимущественно, арабская и берберская расы. 
Подъ именемъ берберовъ подразумеваются народности, ко
торый могутъ значительно различаться одна отъ другой 
по физическому своему типу, нравамъ и языку. О дне изъ 
нихъ говорить по арабски (на. семитскомъ языке), а 
друпя по берберски (на хамитскомъ языке). Три четверти 
С'Ьверно-африканскихъ арабовъ оказываются берберами, 
говорящими по арабски и «обарабившимися» въ своихъ 
нравахъ и обычаяхъ т4мъ сильнее, чемъ ближе находятся 
они къ пределамъ Азш. Кочевники въ Лившской пустыне 
и Триполи обладаютъ еще довольно ясно выраженнымъ 
берберскимъ типомъ, но, по языку, нравамъ п обычаямъ, 
превратились уже въ настоящихъ арабовъ. Въ Тунисе и 
въ Алжире арабское вл1яте еще очень ощутительно, осо
бенно же на юге, но въ Марокко оно становится уже 
ничтожными. Съ сощальной точки зрешя, замечается боль
шой контрастъ между оседлымъ берберомъ и арабомъ-ко- 
чевникомъ. Въ качестве примера, укажемъ на демократи
чески строй берберскаго общества, основанный на част
ной собственности и вовсе не походящш на деспотиче-

динешя, сохранили сравнительно лучше чистоту европейской 
крови. Упомянемъ, наконецъ, объ испанцахъ въ Алжире, Марокко 
и на Канарскихъ островахъ. Эти послЪдше являются потолками 
доисторическихъ гуанчей, причисляемыхъ къ европейской кро
маньонской pact и смешавшихся съ испанцами. (См. S. Berthelot,. 
Les Guanches; Mem. Soc. JEthnol. Парижъ, т. I  и II, 1841—45; Ver- 
пеан, lies Canaries. Парижъ, 1891.

*) Сравн. В. Hartmann, Les peuples de VAfrique, Парижъ, 1880, 
(Biblioth. in te r n где вопросъ разсматрпвается съ иной точки зретя.
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скш строй арабскаго общества, зиждугцшся отчасти на 
общинномъ владг£нш. Сл'Ьдуетп заметить, однако, что не 
всЬ берберы ведутъ оседлый образъ жизни. Туареги и 
мнопя друпя племена превратились, по примеру арабовъ, 
въ кочевниковъ ').

Въ физическомъ отношении, берберъ изъ Алжира, или 
же Туниса, отличается тоже отъ араба. Ростомъ онъ не
многими лишь выше средняго (1,67 м.), тогда какъ арабъ 
характеризуется высокими ростомп. Оба они длинноголо
вые, но у бербера голова сравнительно короче. Лицо 
араба им^ети види правильнаго овала, тогда каки у чи~ 
стокровнаго бербера оно почти четвероугольное; носи у 
араба орлиный, а у бербера—прямой, или даже вогнутый. 
Кромй того, у берберови имеется на лбу, поверхи над- 
бровныхи дуги, впадина, не усматривающаяся у арабови. 
Вм'Ьст'Ь си тЗшп у берберови затылоки сравнительно ме- 
нгЬе выдается. Необходимо заметить, что эта характери
стика имйетн значете лишь общей нормы, таки каки, на 
самоми д'Ьл'Ь, у африканскихп арабови, а т^ми болгЬе у 
берберови, проявляется довольно большое разнообраз1е 
ви типахи.

Коллиньони * 2) признаети существоваше четырехи бер- 
берскихи поди-раси или типови:|

1) Джербинская подъ-раса, малорослая, си довольно 
округлой головой (г. у. на жив. 78 до 81,7); типичными 
ея представителями являются берберы юго-восточныхи

*) См. подробности: Hanoteau et Letonrneux, La Kabylie, и 
т. д. Парижъ, 1872—73; Quedenfeld, Berberbevolkerung in Marokko 
(Zeit. / .  Ethn. т. XXI, 1888—89); Topinard, Les types... de VAlgerie 
{Bull. Soc. Anthr. Парижъ, 1881); Villot, Moeurs, coutumes... des indi
genes de VAlgerie, Алжиръ, 1888; Oh. Amat, Les Beni-Mzab {Rev. 
Anthr. 1884, стр. 644).

2) Collignon, Ethn. gen. de la Tunisie; Bull, geogr. hist. et descr. 
Парижъ, 1887.— Сравн. Bertliolon, La population de la Tunisie; Rev. 
gen. des Sc. Парижъ; 1896, стр. 972, рис.
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округовъ и восточнаго прибрежья Туниса, а также не
которые кабилы, мзабиты и гиауйя (въ Орес'Ь) *);

2) Элльскш типъ, длинноголовый и широколицый, 
занимаетъ средте округа Туниса;

3) Длинноголовая берберская подъ-раса, съ продолгова- 
тымъ лицомъ и ростомъ выше средняго, является обыч- 
нымъ типомъ въ Алжире и Тунисе;

4) Джеридскт типъ, или лее типъ оазовъ (фиг. 136),

Фиг. 136.—Тунисскш берберъ типа оазовъ, г. у. 70 (по Колдиньону).

довольно рослый и темнокожей, имеетъ многихъ предста
вителей на окраинахъ тунисскихъ шоттовъ.

Среди кочевыхъ берберовъ надо особо упомянуть о т у- 
арегахъ или имошахахъ, какъ они называютъ себя сами * 2), 
съ ихъ многочисленными подраздЪлетями (аеджеры, хог- 
гары и др.), заселяющихъ оазы западной Сахары. Ха
рактерной частью ихъ костюма служить черное покры
вало, окутывающее всю голову, за исключешемъ глазъ.

г) Сл£дуетъ заметить, что эти посл'Ьдн!©, подобно джербскнмъ 
островитянамъ, принадлежать къ сектЬ ибадитовъ, несогласую- 
щейся съ правоверными мусульманами.

2) Dnveyrier, Les Touareg du Nord; Парпжъ, 1864.—Schirmer, l. c.
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Каменные браслеты являются тоже своеобразными нащо- 
нальнымъ ихъ украшетемъ. Туареги обладаютъ также осо
бою азбукою.

На плоскогорьяхъ, къ западу отъ Нила, кочуютъ мог- 
раби, у которыхъ обнаруживается значительная примись 
арабскихъ элементовъ 1). По другую сторону великой 
африканской р'Ьки, на побережье Чермнаго моря, берберы 
уже совершенно исчезли и населеше состоитъ изъ более 
или менйе чистокровныхъ арабовъ. Египетсше бедуины 
(237.000 душъ въ 1894 г.) являются берберо-арабами и 
делятся на многочисленныя племена (ауладъ-Али , гавази, 
элешатъ и др.).

Кочевые и оседлые мавры, въ западной Сахаре 
(фиг. 137), на пространстве отъ Марокко до Сенегамбш 
(трарза, бракна и др.), говорятъ по арабски и на бер- 
берскомъ нарТчш «зенага». Это берберы, съ большей 
или же меньшей примесью негритянской крови. Сл4дуетъ 
заметить также, что совершенно неправильно называютъ 
маврами мусульманское населеше городовъ въ Алжире и 
Тунисе, а также мароккскихъ рифф1анъ * 2).

Фе^жш-мусульмане (635.600 душъ въ 1894 году) 
долины нижняго Нила (отъ устья до перваго порога), 
являются потомками древнихъ египтянъ, смешавшихся съ 
различными другими элементами. Ихъ причисляютъ къ 
арабо-берберамъ, такъ какъ они позабыли языкъ своихъ 
предковъ и говорятъ теперь по арабски, но у многихъ 
изъ нихъ еще сохранился типъ древнихъ египтянъ, съ 
преобладашемъ признаковъ эешпской расы, столь хорошо 
изображенный на многочисленныхъ памятникахъ ниль
ской долины 3). Впрочемъ и древне-египетскш языкъ со-

*) Rohlfs, Qner durch. Africa, т. I; Лейпцигъ, 1888.
2) Faidherbe, Les Berbers... du Senegal; Bull. Sos. Anthr. Па- 

рижъ, 1864, стр. 89.—It. Collignon et Deniker, Les Manres du Se
negal; L ’Anthropologie, 1895, стр. 287.

3) Судя по паыятнЕкамъ, сохранившимся лучше другихъ,
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хранился въ образ4 коптскаго нарг1ипя, которое служить 
еще и теперь церковнымъ языкомъ для хрисианской группы 
населешя нижняго Египта, известной подъ иазватемъ 
коптовъ (500.000 душъ въ 1894 году, г. у. 76 на жив., по

Фиг. 137.—Сенегальскш мавръ—трарза (по фот. Коллпньона).

Шантру). Надо причислить къ арабо-берберской группЪ 
тоже и народность барабра (въ единственномъ бербгри). 
Народность эта, численностью приблизительно въ 180.000

цвйтъ кожи у  древнихъ египтянъ былъ красновато-бурый. Про
долговатое лицо, заостренный нодбородокъ, слабая растительность 
въ бород£ и усахъ, прямой или орлиный носъ, соотвйтствуютъ 
признакамъ эошпской расы. Волосы древнихъ египетскихъ му- 
шй тоже напоминаютъ черные и курчавые волосыэекшовъ. На- 
конецъ, изученные до сихъ поръ, сравнительно немноте, древне- 
егинетсше черепа оказываются средне,-или же длинноголовыми. 
См. Praner Bey, Mem. Soc. Anthr. Парижъ, т. I. 1863; Hartmann, 
Zeit. fu r Ethn. т. I и II, 1869 — 70, и Die Nigritier, Берлпнъ, 1876; 
E. Schmidt, Arch, / .  Anthr., т. ХУП, 1888; S. Poole, Journ. Anthr. 
Inst. т. XVI, 1886. стр. 371; S. Bertin, тамъ-же, 1889,т. ХУШ, 
стр. 104; Album phot, of PI. Petrie {Brit. Assoc. 1887); Sergi, Africa 
Antropol. della stirpe camitica, Туринъ, 1897.— Virchow (Sitzungsb.
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душъ, живетъ въ нильской долинЬ, между первыми и 
четвертыми порогами, и несомненно произошла оти см4- 
шешя эеншови си феллахами и арабами (г. у. 76). Изи 
племени этой этнической группы всего болЪе способностей 
ки торговле выказываюти данагла, обитаюпце ви Донголе.

Эегопы или кушито-хамиты , называемые иногда нуба 
или нубгйцами *), живути ви северо-восточной Африке, 
оти 25-го градуса северной до 4-го градуса южной ши
роты. Они занимаюти почти все прибрежье Чермнаго 
моря, а также Индшскаго океана оти Аденскаго залива 
до порта Дэрнфорда или Вубуши. Территор1я ихи огра
ничена на западе Ниломи, Бахрп-эль-Азрекомп, западной 
окраиной абиссинскаго плоскогорья, озероми Рудольфа и 
горой Кешей 2).

Ви северной части этой территории обитаюти беджи, 
или нубгйцы, различный племена которыхи: -бешаргэ, хам- 
ранъ (фиг. 138), хадендоа, халенга и др. следуютп ви 
этоми именно порядке другп за другоми, на простран
стве между Чермными мореми и Ниломи, оти перваго 
порога до абиссинской плоской возвышенности. Шко-

Preuss. AJcad. Wisse. 1888) пытался доказать, что древнейшш еги
петский типъ былъ короткоголовымъ, но доводы его не доста
точно убедительны, такъ какъ основываются на измерешяхъ статуи.

а) Такъ называютъ иногда и барабра, но по нашему мн£нш 
совершенно напрасно, потому что это ведеть лишь къ трой
ственной путанице. Дело въ томъ, что одна изъ негритянскихъ 
народностей тоже называется „нуба“. Было бы правильнее обо
значать этимъ прозвищемъ „северныхъ эекшовъ44, потому что 
уже и Страбонъ (книга XVII) признавалъ, согласно съ Эратосее- 
номъ, нубшцевъ народомъ, отличавшимся отъ негровъ и егпп- 
тянъ. Что касается до барабра, то они не такъ черны какъ беджи, 
хамраны и др. соседше съ ними aeionbi; волосы у  нихъ сравни
тельно глаже и ростомъ они не такъ высоки. По этому, барабра 
приближаются къ арабо-берберской группе, не только въ лингви- 
стическомъ, но и въ соматическомъ отношения.

2) Относительно совокупности эеюповъ см. Panlitse]ike, Bei- 
trcige... Ethnogr. и. Anthr. d. Somal, Galla..., Лейпцигъ, 1886; и 
Ethnogr. Nordost Afrikas, Берлинъ, 1893—96, 2 т.; Sergi l. c. (Africa).
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торыя изъ племенъ беджа, какъ напримГръ абабдихи 
(19.500), живушде частью ос-Ьдло въ сЬверныхъ окру- 
гахъ верхняго Египта, бени-Амеры — въ восточныхъ и 
джалипы въ западныхъ округахъ, подверглись въ до
вольно сильной степени арабскому вл1янпо, но говорятъ 
еще на хамитскомъ язы- 
кгЬ, тогда какъ, рядомъ 
съ ними, живутъ совер
шенно уже обарабив- 
ппяся эеюпскхя пле
мена: хабабы и гассатэ 
въ Баю декой степи, или 
же абу-Руфы и шукургэ 
въ нижнемъ бассейн'Ь 
Голубого Нила и др., 
говорящее исключитель
но только по арабски ]).

Къ тому же разряду 
осемитившихсяэоншовъ, 
говорящихъ, однако, на 
н а р гЬч1яхъ амгаринга, 
ттренга и др. особаго 
семитскаго языка гесъ, 
надо причислить населе
ние северной и восточ
ной Абиссиши, а также жителей Каффы и восточныхъ 
округовъ Шоа, происшедшихъ отъ смГшешя галласовъ 
(см. ниже) съ арабами.

Въ АмгарГ и ГоджамГ употребляютъ нарЗнпе ммга- 
ринга\ далГе къ северу, въ Тигре, употребляется тиг- 
ре,та\ къ западу отъ озера Зуаи, въ южномъ Ш оа и за 
источниками Хауаша, говорятъ на курагэ, происшедшемъ

Фиг. 138. — Беджа-хамранъ дагиль- 
скаго племени, 25 лктъ, ростъ 1,79 м., 
характерная эеюпекая прическа (пзъ 

коллекцш автора).

J) Hartmann. Die Bedjah\ Zeit. f . JEthnol. т. XI, 1879, стр. 117; 
Virchow, Zeit. f . BJthnol. т. X, 1878 Verb. стр. 333), и т. XI, 1879 
{Verb. стр. 389); Deniker, Bull. Soc. Antbr. Нарнжъ, 1880, стр. 591.
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отъ древняго амгарингскаго наргЬч1я. Слово «абиссинецъ», 
подобно тому какъ и «австр1ецъ», им'Ьетъ исключительно 
только политическое значеше. Это видоизмененное слово 
«габешъ» (сбродъ), которымъ арабы называли въ насмешку 
жителей абиссинской горной страны, объединившихся въ 
хриспанское государство. Главными населетемъ въ Абис- 
сиши являются агау, эотпы по типу и хамиты по языку. 
Следуетъ заметить, впрочемъ, что абиссинцы высшихъ со- 
словш въ значительной степени смешаны съ семитами. На- 
цюнальной релийей абиссинцевъ считается хрисыанство 
монофизитскаго толка, состоящее въ тесной связи съ вероис- 
поведашемъ коптовъ, но искаженное примесью мусульман- 
скихъ, еврейскихъ и туземныхъ анимистскихъ верований.

Къ югу отъ абиссинскаго плоскогорья, начиная съ 
окрестностей озера Тана и до крайнихъ пределовъ рас- 
пространешя эеюпекихъ народностей на западъ и югъ, 
лежитъ территор1я галласовъ или оромо, самыхъ чисто- 
кровныхъ представителей эошпекаго типа. Восточнее гал- 
ласовъ (приблизительно съ 40-го градуса восточной дол
готы отъ Парижа), живутъ сомали, являюнцеся вероятно 
галласами, более или менее смешавшимися съ арабами, 
которые надвигались на нихъ въ продолжеше уже нгЬ- 
сколькихъ вековъ. Сомали занимаютъ все прибрежье, на
чиная отъ мыса Джибути (на южной оконечности фран- 
цузскихъ владенш въ Обоке), до устья Джеба или Джубы, 
и равнину Аджи-Фиддахъ, простирающуюся какъ разъ 
подъ экваторомъ, но въ ихъ стране, особенно же въ 
южной ея части, встречаются мнопя галласскгя племена.

Къ северу отъ галласовъ, между Абиссишей и ыо- 
ремъ (отъ мыса Джибути до бухты Гамфила) живутъ 
афара или данакилъ (въ единственномъ данкали), обра
зующее собою большинство населетя во французской ко
л оти  (Обоке и Таджуре). Въ физическомъ отношенш они 
походятъ на самолшцевъ, но сравнительно менее подда
лись арабскому вл1яшю.
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Къ северу отъ данакилей встречается народность, род
ственная будто бы агау (абиссинскимъ туземцамъ). На
родность эта, именуемая сахо, или шахо, занимаетъ юж
ную часть страны Массивы, северные округа которой на
селены эеюпскими племенами, известными подъ общимъ 
назвашемъ массавяпъ 1).

Съ соматологической точки зр етя , эоюпы характе
ризуются довольно высокимъ ростомъ (1,67 м. въ среди.); 
бурымъ или шоколаднымъ цветомъ кожи съ красноватымъ 
оттенкомъ; длинноголовостью (г. у. отъ 75,7 до 78,1 на 
жив. по Шантру); курчавыми волосами, промежуточными 
между кудрявыми волосами арабовъ и шерстовидными во
лосами негровъ. Лицо у нихъ продолговатое, въ виде пра- 
вильнаго овала; носъ выдающшся, прямой, или выпуклый, 
но очень тонкш и узкш * 2). Сухощавые, стройные эоюпы 
обладаютъ изящной постановкой головы и конечностей, 
которые у нихъ длинны (особенно же предплечье) и мус
кулисты. Широкими своими плечами и коническимъ тор- 
сомъ они отчасти походятъ на древне-египетскгя статуи. 
Вообще они являются хорошими представителями эеюп- 
ской расы (стр. 365).

III. Группа фулаховъ-санде.—Мы причисляемъ къ ней 
совокупность народностей, происшедшихъ отъ снеш етя 
эоюповъ съ суданскими неграми и разсыпавшихся съ вос
тока на западъ полосою, ширина которой равняется 5 
или 6 градусамъ. Начиная съ востока, полоса эта идетъ 
следующимъ образомъ: по стране Массаи (между озеромъ 
Рудольфа и шестымъ градусомъ южной широты); въ рай
оне между долинами верхняго течешя притоковъ Бахръ-

*) Revoil, La Vallee du JDarrar; Парижъ, 1882. — Panlitsckke. 
I. c. — Sergi, l. с., стр. 178. — Santelli, Bull. Soc. Anthr.; Парижъ. 
1893, стр. 479.

2) См. Приложешя I—Ш, для антропометр, данныхъ по упо- 
мянутымъ уже изслкдовашямъ Deniker, Panlitsclike, Santelli, Sergi, 
Virchow.
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эль-Араба, съ одной стороны, и бассейномъ Уэлле-Убанги— 
съ другой; по Даръ-Фуру, Даръ-РунгЬ, Уадаи, Багермии 
Борну: по Даръ-Банде и верхнему бассейну Шари, зна
чительной части бассейна Нигера-Бенуе и но всему бас
сейну Сенегала. Съ нашей точки зргЬшя, поясъ этотъ мо- 
жетъ быть разложенъ на две части ли тей  водораздела 
между бассейнами Нила и Конго, съ одной стороны, и 
бассейнами Чада, Нигера и Сенегала — съ другой. Къ 
востоку отъ этой лиши живутъ сплошными группами на
родности: санде или шамъ-шамы, массаи и др., проис
шедшая отъ см'кпешя эо!оповъ съ восточно-суданскими 
(принильскими) неграми, а въ шЬкоторыхъ, более ррдкихъ, 
случаяхъ съ негритосами и банту. На западъ отъ нея, 
напротивъ того, встречаются разбросанные на громадномъ 
протяжеши островки всего лишь одной народности: фу- 
лаховъ или пэлей, происшедшихъ отъ смешешя эешповъ 
съ неграми срединнаго и западнаго Судана, которое ослож
нилось учаспемъ въ немъ также и арабо-берберскихъ эле- 
ментовъ.

Въ восточной групть, которую мы предлагаемъ на
зывать, пока, группою санде, мы встречаемъ массаи и 
уа-куафи, народности эоюпскаго типа, измененнаго сме- 
те тем ъ  съ принильскими неграми на севере, съ банту 
и, быть можетъ, также (судя по фотограф1ямъ Люшана), 
съ бушменами — на юге. Массаи, говорящее на языке 
принильскихъ негровъ, соприкасаются, на северо-востоке, 
съ территор1ей галласовъ и окружены народностями банту 
со всехъ остальныхъ сторонъ, за исключешемъ северо- 
запада, где усматриваются, между озеромъ Рудольфа и 
верхнимъ течешемъ Бахр-эль Джебэла, мало известныя 
еще народности латуковъ, турканъ и луремовъ, вероятно 
представляющихъ собою различныя помеси эешповъ съ 
принильскими неграми *). Подобными помесями надо при- 5

5) J. Thomson, Through Massai Land-, Лондонъ, 2-е изд. 1887.—
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знать ленду и другу, обитающихъ близъ источниковъ 
Итури, а также логго и момву или момбуту (которыхъ 
не сл'Ьдуетъ смешивать съ мангъ-батту) въ долишЬ верх- 
няго течетя Кибали 5).

Къ западу отъ этихъ народностей, въ бассейне Уэлле- 
Убанги, встргЬчаемъ сплошную группу н'Ьсколь.кихъ наро- 
довъ, которые, несмотря на разлшпе наименоватй, обла- 
даютъ изв'Ьстпымъ фамильнымъ сходствомъ, какъ по отно- 
шешю къ физическому типу, такъ и по своимъ нравамъ, 
обычаямъ и языку. Прежде всего упомянемъ о тамт,- 
тамахъ или санде (а-санде), которые, вместе со своими 
сородичами, банджа, живутъ къ северу отъ Уэлле. Они 
проникаютъ даже за водораздЪлъ между бассейнами этой 
реки и Б'Ьлаго Нила, въ долины верховьевъ Ссере, Жубе 
и др. ея притоковъ. Кое-каше островки санде встре
чаются и несколько южнее, но большая часть страны, 
орошаемой левыми притоками Уэлле, принадлежишь на
родностями а-бабуа, а-бармбо и мангбатту или мон- 
бутту, отличающимся светлымъ цветомъ кожи и воло
сами менее темными чемъ у другихъ санде (блондиновъ 
насчитывается до 5°/0). Шамъ-шамы распространяются на 
востокъ до страны Макарака (населенной племенами бомбе, 
идго и др.), где они оказываются смешанными съ мунду 
и бабукурами. На северо-западе они соприкасаются съ 
малоизвестными еще народностями, какъ напр. креджю 
(въ бассейне верхняго течешя Бахръ-эль-Араба). банда 
и нсаккара, принадлежащими, повидимому, къ одному 
съ ними типу * 2)./у

Stuhlmann, Mit Emin Pasclm ins Herz von Africa; Berlin, 189-4. — 
F. von Luscban, Beilr. z. Volkerk. d. JDeutsch. b'chutzgebiet] Берлинъ, 
1897, съ антропометр, данн. и фотогр.

W. Junker, Reisen in Afrika\ Вкна и Ольмюцъ, 1888—91; и 
Ergdnzungsh. Peterm. Mitt., № 92 и 93; Гота, 1888—89.

2) Schweinfurt, Die Monbuttn; Zeit. f  EtJin. 1873, стр. 1 н Arles 
africanae; Ленпцигъ, 1875.—Junker, Z. с.—P. Comte, Les N ’SakJcaraSy 
Баръ-ле-Дюкъ 1895.
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Шамъ-тамы и мангбатту, которыхъ можно признать 
типичными представителями народностей санде, напоми- 
наютъ наружнымъ видомъ эеюповъ, причемъ, однако, у 
нихъ явственно замечается также и вл1яше крови при- 
нильскихъ негровъ. Своеобразная ихъ культура характе
ризуется многими особенностями матер1альной жизненной 
обстановки: людойдствомъ (см. стр. 187), одеждою изъ 
древесной коры (стр. 227), украшетями въ ноздряхъ и гу- 
бахъ. прокалываемыхъ съ этой целью, браслетами изъ про
волоки, согнутой спирально, особымъ оруяаемъ (стр. 334). 
Это заимствовано ими частью отъ египтянъ, подобно тому 
какъ были, вероятно, заимствованы: арфа, изголовье и 
мнопе друпе предметы. Санде — мотычные земледельцы 
(стр. 241), поклонники фетишей, частью обратившиеся 
въ мусульманъ и образовавппе маленьшя государства съ 
деспотической формой правлешя.

Народцы, встреченные французскими путешественни
ками: Еранпелемъ, Дыбовскимъ и Местромъ, къ западу отъ 
странъ, где живутъ санде,— между Убанги и Грибинги 
(однимъ изъ главныхъ притоковъ Ш ари), 'должны быть 
тоже причислены къ группе санде. Они сл4дуютъ другъ 
за другомъ, въ направлены съ юга на северъ, въ слй- 
дующемъ порядке: бандзири, ндри, тогбо, лангуасси, 
дакоа, m a n y , уйя-уйя , манджо, ауака и акута. Физи- 
ческимъ типомъ народцы эти напоминаютъ тамъ-шамовъ, 
но выше ихъ ростомъ (1,73 м. по Местру).

Общий ихъ языкъ, ндрисъ, отличается отъ нареч1й 
банту, на которыхъ говорятъ въ Конго и, повидимому, 
близокъ къ языку санде. Что касается до матер1альпой 
цивилизащи и культуры, то оне оказываются почти та
кими же какъ и у народце въ санде * 2).

а) См. Schweinfart, I. с. (Artes а/псапае)\ж Аи coeur de VAfriquc, 
Парижъ, 1875 г.—Junker, I. с.

2) Crampel, Le Tour du Monde, 1890, 2-е пблуг. стр. 1.—Dybowski, 
La Route du Tchad; Парижъ, 1893. —Maistre, Le VOubanghi a la Be- 
noue\ Парижъ, 1895.
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Западная группа вышеупомянута™ большого отдела 
фулаховъ-санде однороднее по типу и языку, ч^мъ вос
точная группа, но за то разбросана отдельными остров
ками среди пегритянскихъ народностей. Это фульбе или 
ноли *). Они говорить на фулахскомъ языке и называютъ

Фиг, 139.—Горо-Комбо, довольно чистокровный фульбе 
изъ Кайора (въ Фута-Джалон£); ростъ 1,72 м.; гол. ук.

68,3, нос. ук. 81,2. (Фот. Коллпньона).

сами себя пуль-бе (въ единственномъ пуль-о, что значить 
«красный» или «светло-бурый»). Мандингп называютъ 
ихт фульбе; гауссы—феллани, а у кануршцевъ они из
вестны подъ именемъ феллата. Народность эта пред
ставляешь собою смесь, главной составной частью въ ко

)■) Beranger-Feraud, Peuples cle la Senegambie; Парпжъ, 1879, 
гл. I l l  и нижеуказанные труды Faidherbe, Binger, Tantin, P. C. 
Meyer.

Деникеръ.—Человйчесшя расы. 31
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торой служить эотпская раса. Изъ постороннихъ элемен- 
товъ оказываются преобладающими или арабсгае и бер
берские, или же негритянсте '). Любимыя заняпя фульбе: 
скотоводство и война, сопряжены съ болйе или мен^е 
отдаленными странствоватями и походами. По этому-то 
фульбе оказываются разбросанными въ отдгЬльныхъ груп- 
пахъ мелгду негритянскими народностями на обширномъ 
пространств^, заключающемся съ одной стороны— между 
нижними течешемъ Сенегала и 10-мъ градусомъ северной 
широты, а съ другой—между Дарфуромъ и страной, ле
жащей за Камеруномъ. По поводу географическаго ихъ 
распредгЬлешя, надо отметить тотъ фактъ, что они нигдгЬ 
еще не добрались до атлантическаго прибрежья. Фульбе 
особенно многочисленны въ долинахъ Сенегала и Нигера- 
Бенуе, а также въ Фута-ДжалонгЬ и Дарфур'Ь. Эготъ по
следит надо признать, вероятно, первоначальной отчиз
ной фульбе, откуда они направились на западъ и на 
югъ. Движете ихъ изъ Сенегамбш къ востоку началось 
сравнительно недавно и продолжается до сихъ поръ.

IV. Негры.—Подъ этимъ терминомъ мы подразумЪваемъ 
все негритянсюя народности, не говорящая на языкахъ 
банту. Обыкновенно онгЬ обладаютъ классическими ха
рактерными признаками негровъ: высокимъ ростомъ (отъ 
1,70 м. у мандинговъ, до 1,73 м. у форсовъ и юлофовъ, 
по Коллиыьону, Деникеру, Фелькену, Верно и т. д.); 
весьма явственной длинноголовостыо (г. у. на лшв. отъ 
73,8—у тукулеровъ, до 76,9— у ашашчевъ (по гЬмъ же 
авторамъ), черною кожей; сплошнымъ руномъ шерстистыхъ 
волосъ; широкими приплюснутыми носомъ (нос. ук. отъ 
96,3— у тунисскихъ негровъ, до 107,5—у агпашчевъ); лбомъ, 
выпуклыми по средней лиши и зачастую покатыми; тол
стыми, выдающимися впереди губами, нередко соединяю- 1

1) Ростъ 1,75 м.; г. у. 74,3: н. у. 95,3 (по изм£решямъ/ Кол- 
линьоыа п Деникера, произведеннымъ надъ 32 фульбе.
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щимися съ косой постановкой зубовъ (косая профиль). 
Территор1я различныхъ народностей негритянской группы 
ограничивается къ северу волнообразной чертой, идущей 
отъ устья Сенегала до большой луки Нигера, а потомъ, 
вдоль 14-го градуса северной широты, до Бахръ-эль-Га- 
зала и Нила; южная граница идетъ по берегу Гвиней- 
скаго залива до Камеруна, а зат!мъ по горному массиву 
Адамауа, вдоль 7 градуса северной широты, до странъ, 
занимаемыхъ группою фулаховъ-санде, и дал!е на во- 
стокъ—до бассейна верхняго Нила. Эта великая афри
канская р'Ька служить для негритянской группы восточ
ною границей, тогда какъ на запад! граница распро
странена негровъ явственно указывается Атлантическими 
океаномъ ’).

Къ неграми причисляются также народности тубу 
или теда, въ стран! Тибести, простирающейся въ Са
хар!, между становищами туареговъ— на запад! и Ливш- 
ской пустыней:—па восток!. Они въ значительной степени 
смешались, однако, съ берберскими и арабскими элемен
тами * 2). Въ негритянской групп! можно различать сл!- 
дуюпце четыре большихъ отдела: а) негры восточнаго 
(англо-египетскаго) Судана, или принилъш е негры, б) 
негры срединнаго (французскаго) Судана, т. е. группа 
гаусса-уадаи и упомянутые уже тубу; в) негры западнаго 
(французскаго) Судана и Сенегамбш; наконецъ г) при
брежные или гвинейскге негры.

а) Восточно-судансте или принилъскге негры гово
рить на различныхъ нар!ч1яхъ, состоящихъ другъ съ 
другомъ въ изв!стномъ родств! и, всл!дств1е этого, при
числяющихся къ одной общей семь! принильскихъ язы-

'А) Какъ уже упомянуто, многчя местности въ северной части 
этой территорш захвачены эекшами, фулахамп-санде н арабо-бер- 
берами.

2) Nachtigal, Sahara ct Soudan, т. I (одинъ только н нерев. на 
фр. яз.), Парижъ, 1881, стр. 215.
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ковъ. Это типичные негры, за исключешемъ довольно 
частыхъ, впрочемъ, случаевъ, когда они оказываются сме
шанными съ эешпами (преимущественно на востоке), или 
же съ арабо-берберами (преимущественно на севере). 
Такъ н у б а  и фазогльсше ф унд ж э  не только походятъ 
многими внешними своими чертами на эешповъ, но даже 
и говорятъ на хамитскомъ наречш, подобно тому какъ 
кордофансюе негры, смешавппеся съ арабами, переняли 
отъ нихъ семитскш языкъ. Дарфурсюе негры (ф у р ы  или 
ф ур а ва  и дадж б) высокаго роста и очень черные (Нах- 
тигаль), гораздо чистокровнее ихъ и говорятъ на при- 
нильскомъ негритянскомъ наречш. Впрочемъ, въ западной 
части Дарфура, они смешались съ фульбе и арабскими 
племенами, окружающими ихъ тамъ со всехъ сторонъ. 
Владычествующая раса ведетъ свое происхождеше отъ 
чистокровныхъ арабовъ, которые, сперва водворившись 
въ Тунисе, завоевали Дарфуръ лишь въ XIX столетш *).

Къ юго-востоку отъ Дарфура, отделенные отъ этой 
страны становищами баггара  или бахръ-элъ -Г уеровъ , объ- 
арабившихся принильскихъ негровъ, живутъ тоже негры, 
съ весьма явственно выраженнымъ расовыми типомъ. 
Таковы, прежде всего, н уер ы  — на правомъ, и ш и л у к и  
(около миллюна душъ) — на левомъ берегу Бахръ-эль- 
Газаля, отъ Мешры-эль-Рега до Фашоды, а затТмъ д и н ки , 
д ен к и , или д ж а т а  (тоже около мшшона душъ)—въ рав
нине, орошенной правыми притоками Бахръ-эль-Газала 
и Бахръ-эль-Джебеломъ или верхними Ниломъ. Все это па- 
стушесшя народности, который иногда занимаются, впро
чемъ, кроме скотоводства, также рыбной ловлею и земле- 
дел1емъ.

Въ долинахъ верховьевъ реки, впадающихъ съ правой 
стороны въ Бахръ-эль-Газалъ, обитаютъ негры бонго, кото
рые делятся на несколько племени: м о р у , м и т т у  и настоя-

л) Nachtiga], Sahara undSudan,111 т.Берлпнъ—Лейпцигъ, 187-989.
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щихъ бонго (какъ ув^ряють, отличающихся стеатопийей). 
Слегка смешавшись съ эе1опами, они оказываются почти 
краснокожими, подъ цв'Ьтъ родной ихъ земли, изобилующей 
железной рудою. Они превосходные кузнецы и хороппе 
земледельцы. Между бонго на западе, динками на севере 
и принильскими негро-эеюпами, каковы напр. латуки на 
востоке, водворились въ стране, чрезъ которую протекаетъ 
Бахръ-эль-Джебель, принильсше негры бари. Что касается 
до верхней части бассейна этой реки, то въ немъ осели 
мади (которыхъ не следуетъ смешивать съ а-мади изъ 
Уэлле), шуели или гнули (нареч1е которыхъ сходно съ 
шилукскимъ) и лури, которые, подобно динкамъ и шилу- 
камъ, являются хорошими представителями негритянской 
расы. Очень рослые и стройные, лури и мади, длинными 
своими ногами, напоминаютъ голенастыхъ птицъ, водя
щихся въ изобилш на болотахъ, по окраинамъ которыхъ 
они живутъ. Въ большинстве случаевъ они обладаютъ уз
кими длинными головами, покатымъ лбомъ, черною кожею, 
толстыми губами и косой профилью негровъ условнаго 
типа, подъ который подводили въ былое время всю.негри
тянскую расу. Они земледельцы и оседлые скотоводы ’).

Ь) Средне-судансте негры почти одного типа съ при
нильскими. Таковы, между прочими, уадагссте негры 
(тама и масеалиты) и багирмтскге негры (бармаге), 
ускользнувшие, въ большинстве случаевъ, отъ смешешя 
какъ съ фульбе, такъ и съ арабами. Нельзя сказать того же 
о кочевникахъ тубу или теда, изъ Тибести (стр. 531), 
а также объ ихъ соседяхъ: канемахъ, — къ северу отъ 
озера Чадъ, и канургйцахъ, живущихъ въ Борну и север
ной части Адамауа, которые очень походятъ на теда, 
но занимаются земледел1емъ * 2). Многочисленная нащя

г) Schweinfarth, Z. с. т. I, гл. VII и XCIV. — Stahlmann, Z.. с. 
гл. X X II.-F robenm s, Die Heiden- Neger\ Берлияъ, 1893.—E. de 
Martonne, Annales de geogr.; Парижъ, 1896, стр. 506 и 1897, стр. 51.

2) Среди канемскихъ племенъ, говорящнхъ на кануршскомъ



5 3 4 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И ,  Р А С Ы .

гаусса преобладаем въ стране, находящейся между Бенуэ, 
Борну, среднимъ течешемъ Нигера и Сахарой (Сокото и 
т. д.), распространяясь даже и за эти пределы,—до Ада- 
майи. Языки гаусса является общимъ торговымъ говоромъ въ 
местностяхъ, ограниченныхъ лукою Нигера, куда еще не 
проникло фулахское нарИде; онъ распространился также 
въ Борну и Адамайю,—на востокъ,—въ страну Мосси и 
Конгъ, — на западъ. Нащя эта состоим изъ многихъ 
племенъ и народностей. более или меггбе смешавшихся 
съ арабами и фульбе. Къ ней надо причислить, вероятно, 
и са,ра съ ихъ близкими родичами т у шоками, обитающихъ 
между Ш ари и Логоне. Сара отличаются высокими ростомъ 
(въ среди. 1,77 м. по Мэстру) и очень темною кожей, 
но, вместе съ теми, округлою головой (на жив. среди, 
г. у. 82 ]).

с) Западно-судаисте и сенсгальскге негры. — Группа 
эта заключаем въ себе, направляясь отъ востока къ 
западу: 1) разныя народности смтианнаго типа, обитаюшдя 
между Нигеромъ и бассейномъ верхняго течешя Черной 
Вольты); 2) народы мандэ или мандинговъ)\ 3) туку- 
леровъ и 4) юлофовъ.

1) Народности, обитаюнця въ промежутке между 
гаусса— на востоке и мандингами—на западе, до сихъ 
поръ еще мало известны и представляютъ собою, повиди-

нарйшш, надлежитъ особо упомянуть о даиоа пли гиддадахъ (около 
6000 душъ), жнвущихъ къ северо-востоку отъ озера Чада, въ селе
нги Нгури. Они утверждаютъ, будто состоятъ въ родстве съ ман
гами изъ Боргу или Борку, съ которыми и въ самомъ деле имеютъ 
много общаго (оруяае, типъ жилпщъ); одни лишь изъ всехъ канем- 
скихъ народностей они употребляютъ па войне стрелы, отравлен
ный сокомъ молочая (Calotropis procera), пуская ихъ съ верхушки 
деревьевъ, въ листве которыхъ прячутся сами (N.achtigal, I. с. т I,  
стр. 446 фр. пер.).

г) Nachtigal I. с.— Barth., Reisen. . . in Nord und Centr. A frica ; Гота 
1857—58, 5 т.—Monteil, De St. Louis a Tripoli; Парижъ, 1895.— 
Maistre, l. c. Staiidinger, Im Herzen der Haussaldndei\ Берлинъ 1889, 
2 тЬма.
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мому, смесь н^сколькихъ элементовъ. На самомъ севере,— 
въ луке Нигера,— ниже Тимбукту, лшвутъ санрсш или 
сонраи, говорянце .особымъ языкомъ и смешанные: на 
сТверТ—съ маврами рум а  (переселенцами изъ Марокко), 
а на югТ — съ фульбе. Южнее ихъ территорш живутъ 
томбо, говорянце частью на языкТ мандэ, и мосси, на- 
pTaie которыхъ тоже близко къ этому языку. Къ северу 
отъ Вагадугу, мосси оказываются смешанными съ фульбе 
и говорятъ на ихъ языке, тогда какъ къ югу отъ этого 
города они сохранили известную чистоту крови и не 
забыли еще родного своего гаусскаго нареч1я. Къ востоку 
отъ мосси, въ стране источниковъ Белой Вольты, живутъ 
гурмы, бассейны же верхняго течешя этой реки и Крас
ной Вольты заняты гурунгами, составлявшими когда-то 
государство Грусси (или Гурунси? ‘). Далее на югъ, въ 
территорш, объявленной одно время по договору между 
Гермашей и Аншпей, нейтральною, встречаются дагомба, 
мампурси и сородичи ихъ гднджи. Эти последше, средо- 
точ1емъ которыхъ служить Салага, забыли первоначаль
ный свой языкъ и говорятъ теперь по «гуангски» (повиди- 
мому, особомъ наречш языка ашанти (Бингеръ). Впрочемъ, 
въ торговыхъ сношешяхъ, они говорятъ также по гаус- 
ски, а иногда на языкахъ мандэ и фулахскомъ, подобно 
тому какъ дЪлаютъ это дагомбы и гурунги. Барибы , 
обитаюнце въ Боргу, за Дагомеемъ, сходны съ только 
лишь упомянутыми народностями.

2) Народы мандэ, мандант  * 2) или правильнее мандэ- 
нке (на языке мандэ слово т е  означаетъ «народъ») 
образуютъ сплошную лингвистическую группу, районъ

г) Дгумма или д/амму, живунце на сЬверо-востокъ отъ луки 
Черной Вольты, являются вероятно однимъ изъ гурунгскпхъ 
племенъ, которое, съ давнихъ уже поръ подчинившись ашашлямъ, 
приняло ихъ языкъ. Они говорятъ на немъ, впрочемъ, лишь съ 
иноземцами. Binger, Du Niger аи golfe cle Guinee\ Парижъ.

2) Berenger-Eerand, l. с. гл. V, и Bev. Anthr., 1874, стр. 444; 
Binger, (l . c.).
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которой распространяется отъ Сенегала и верхняго тече- 
шя Нигера до части западнаго африканскаго прибрежья, 
между Сенъ-Луи и Монров1ей. Территор1я языка нандэ 
заходитъ на востокъ значительно дальше границы на- 
стоящихъ народностей мандэ-нке. Захватывая Тимбукту., 
страны гурмовъ и д1уммовъ, гдГ мандэ соперничаетъ съ 
нарТч1емъ фульбе, языкъ этотъ вторгается даже въ земли 
дагомбовъ и гонджей (къ северу отъ Салаги), говорящихъ 
также по гаусски. Кастоящге мандэ-нке состоять изъ 
многихъ племенъ, причисляющихся къ двумъ болыпимъ 
кланамъ: бамма или бамба, .«тенне» или «тотемомъ» 
котораго служить крокодилъ, и мали-нке (имГющш тоте
момъ бегемота). Мандэ-нке—мусульмане, за иеключешемъ 
клана бамба или бамбара, въ бассейнТ верхняго Нигера, 
который все еще поклоняется фетишамъ. Къ мандэ-нке 
причисляютъ, по сродству языковъ, племя сони-нке, живу
щее далГе вглубь Африки, и мноия друпя народности 
береговой полосы Сенегамбш. Сони-нке или сараколэ *) 
живутъ на правомъ берегу Сенегала, выше Матама, и на 
берегахъ Нигера, ниже Бамако, до окрестностей Тимбукту; 
они оказываются смешанными съ тукулерами, бамбара и 
фульбе. Что касается до береговыхъ народностей, то глав
ными изъ нихъ * 2), въ направленна съ севера на югъ, 
будутъ прежде всего дюлы 3), обитающ1е между Казаман- 
щей и Гамб1ей, и оставнпеся фетишистами. Это рослые 
и длинноголовые негры (1,70 м., г. у. 74,5— по Коллиньону 
и Деникеру). Главное ихъ племя, ф елупы , навязало свое 
HapTnie всгЬмъ остальнымъ. Къ югу отъ дюловъ живутъ

г) Faidherbe, Les Saralcoles; Rev. de Linguist. 1881, стр. 80.
2) См. подроби. C. Madrolle, En Guinee, Парижъ, 1895,
3) He ел'Ьдуетъ ихъ смешивать съ Ыулаыи изъ окрестностей 

Конга и верховьевъ Нигера, однимъ изъ первыхъ племенъ манэ- 
нке, принявшихъ исламъ, но, въ то же время, однимъ изъ наимен be 
фанатичныхъ, быть можетъ вел£дств1е того, что оно бол£е другихъ 
занимается торговлею (см. М. Monnier, I. с.).
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безпокойные и воинственные баланты и баньоны; за 
ними сл-Ьдуютъ папели , одно изъ племенъ которыхъ, — 
манджаки, лучше другихъ ассимилировалось своими вла
стителями, португальцами. ДалРе идутъ бужагосы, съ 
острововъ Биссаго; бгафары\ палу ; лапдуманы,— фети
шисты съ Pio Нунеса, обладающее сходствомъ съ гаус
сами; наконецъ, бага, — полудите рыбаки, населяюпце

Фиг. 140.—Бонна М’Бане, мандпнгъ-соссе, ростъ 1,74 м.: 
г. у. 74,7. н. у. 102 (съ фот. Квллиньона).

дельту Компони. Подобно двумъ предшествующимъ племе- 
намъ, они фетишисты, но отличаются гораздо болРе свет
лою кожей и бол'Ье миролюбивымъ характеромъ *). ЮжнРе 
Pio Понго живутъ суссу или соссе (фиг. 140), которыхъ 
фульбе вытеснили изъ Фута-Джалона. Языкъ ихъ очень 
употребителенъ не только во французской Гв1ан4, но даже 
у налу и ландумановъ.

Къ югу отъ Меллакореи, въ Cieppa-Леоне, мРсто 
суссу заступаютъ пьимене\ за ними слРдуютъ вей нли уеи, 
которое доходятъ до самой Монровш и повидимому одни

О Coffinieres de Nor deck, Tour du Monde, t . LI, 1886, стр. 278.
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лишь изо вс'Ьхъ негровъ обладаютъ своею собственной 
письменностью. Все вообще народности мандэ очень по- 
ходятъ другъ на друга въ физическомъ отношенш (рослые 
1,70 м., длинноголовые, черноколые и т. д.). Отдельный 
племена ихъ различаются другъ отъ друга только татуи
ровкой и некоторыми другими этническими признаками, 
а также своими говорами 1).

3) Тукулеры  или тородо, которыхъ мноюе признаютъ 
за фульбе, смешанныхъ съ юлофами (см. далее), живутъ 
на левомъ берегу Сенегала, отъ Дарагана до Медины. Они 
встречаются также въ стране Сегу-Сикоро и въ бассейне 
верхняго Нигера, среди соне-нке и фульбе, которые сами 
занимаются скотоводствомъ, но подчинили себе земледель
ческая народности. Тукулефы большого роста (1,73 м.) и 
очень длинноголовые (на жив. г. у. 73,8).

4) 1олофы, уолофы или доюолофы, въ низовьяхъ Се
негала, вместе съ родственными имъ лейбу и серерами, 
обитающими по нилшему теченно Гамбш, являются, быть 
можетъ, самыми черными изъ всГхъ негровъ. Они отли
чаются также высокимъ ростомъ (1,73 м. по Коллиньону, 
Деникеру и Верно) и умеренной длинноголовостыо (г. у. 
па жив. 75,2). Языкъ ихъ очень распространенъ въ Се- 
негамбш и Гвинее, такъ какъ они не только хорошие 
земледельцы, но и прекрасные торговцы * 2).

d) Береговые или  гвинецсте негры занимаютъ весь 
Гвинейскш берегъ, отъ Монровш до Камеруна, и обла
даютъ весьма однообразнымъ физическимъ типомъ. Они, 
вообще, ниже ростомъ чемъ сенегальцы и западные су

*) B inger, I. с.—T antin . Les castes des MandingH.es; R ev. ethnogr., 
t .  I l l ,  Парижъ, 1881.

2) См. подробности о юлофахъ, тукулерахъ и др. Berenger- 
Eeraud, I .  с. гл. I; и Rev. antlir. 1875. Tantin, Etudes . . .  ethnol. peuples... 
Senegal; Rev. ethnogr; 1885; JDeniker et Laloy, l. с., стр. .259; Colli- 
gnon et Deniker, Notes manuscr. inedit., Vernean, Severs, Leybou, Ouo• 
lofsy 1j Anthropoi. 1895, стр. 510.
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данцы, обладаютъ не столь удлиненными головами и ни
сколько болФе свФтлымъ цв'Ьтомъ кожи. Несмотря на та
кое однообраз1е типа, они распадаются на нисколько 
племенъ, который могутъ быть сгруппированы, по лингви
стическому сродству, въ пять болыпихъ отдГловъ.

1) Прелюде всего упомянемъ о племенахъ, говорящихъ 
на разныхъ нар'Нпяхъ языка кру , т. е. о настоящих!, кру 
или круменахъ, бассахъ— изъ негритянской республики Ли- 
берш и гребо—изъ французской Гвинеи (восточнее Паль- 
моваго мыса).

Кру не такъ высоки ростомъ (1,69 м.), свгЬтлгЬе цвгЬ- 
томъ, но волосатее сенегальцевъ; вмГстй съ тгЬмъ они не 
столь длинноголовы (гол. ук. на жив. 75,1) *). Изъ нихъ 
выходятъ лучипе чгЬмъ изъ другихъ негровъ фабричные 
рабоч1е, а таюке матросы для военныхъ и купеческихъ 
судовъ. Они отличаются послушатемъ, мужествомъ и бла- 
гонаделшостью, охотно нанимаются на службу, но всегда 
съ намГрешемъ вернуться на родину, гдгЬ значительная 
часть местной торговли идетъ черезъ ихъ руки * 2).

2) На востокъ отъ гребо, меяеду Санъ-Педро и Апол- 
лотей, обитаютъ народности, говорящая на различныхъ 
нарГч1яхъ языка аньи. Къ нимъ принадлежать: асситгщы 
или окины (ростъ 1,75 м.), кринжабскте аньи, или саней 
(фиг. 9), аполлонцы или земма, красивМпне изъ*негровъ, 
мноия тысячи которыхъ поставлялись бывало ежегодно 
на бразильск!е невольничьи рынки, и, наконецъ. между 
Санъ-Педро и Лагу, паи-пи-бри, которыхъ адмиралъ Флэ- 
pio-де-Лангль призналъ белокожими. Въ действительности, 
кожа этихъ негровъ бронзоваго цвета, но гораздо свет
лее чгЬмъ напр. у окиновъ. Мнопя характерныя черты: 
соматичестая (выдающшся носъ, губы не выдвинутый впе-

*) Deniker et Laloy, 1. с.; Ten Cate et tierrurier, ilr -e ethnogr. 
Лейденъ, Notices cmthr., пол. 1, 1891.

2) Buttikoffer, R e i £ e l  k c c: ’ t т t . .
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редъ и т. и.) и этническая (одежда изъ древесной коры 
и т. д.), а также недавнее прибьте паи-пи-бри въ страну, 
гдЪ они теперь живутъ, намекаетъ на родство ихъ съ 
санде *). Восточные ихъ сосфди, джекъ-джеки или жаки 
живутъ противъ Дабу, на узкомъ перешейк^, отдТляю- 
щемъ лагуну отъ моря. Сами они называютъ себя авек- 
вомами и, подобно своимъ сос'Ьдямъ обрге и аттге (къ 
с'Ьверовостоку отъ Дабу), говорятъ на одномъ изъ на- 
рйчш языка чи (тши). Они ловше торговцы и почти вс4 
умйютъ говорить по англшски.

Авеквомы и сородичи ихъ составляютъ только лингви
стически! островокъ въ страна языка аыьи. Настоящий 
районъ народностей, говорящихъ на языкахъ семьи тши, 
или оджи, начинается лишь къ востоку отъ Аполлоши. 
Тамъ, внутри страны, т. е. въ прежнемъ царств^ ашанти 
(которымъ завладели теперь англичане) живутъ агиантш 
и тоны, занимающееся скотоводствомъ и земледйл1емъ, а 
на берегу, въ окрестностяхъ Эльмина, обитаютъ фанты , 
по преимуществу торговцы * 2).

Прибрежные аккредшцы , между городомъ Аккрой и 
устьемъ Вольты, являются смешанной народностью, для 
языка которой не пршскано еще мйста въ систем^ клас
сификации.

4) Вольта служитъ приблизительной границей между 
странами языковъ тши и говоровъ эвэ, или эуэ. Большин
ство народностей говора эвэ обитаетъ въ германской ко
лоши Того и въ западной части французской дагомей- 
ской колоти. Нар4ч1я, принадлежащая къ этому говору, 
составляютъ шесть лингвистическихъ семействъ: анло или 
англо (известное лучше другихъ), употребляется на по
бережье между Вольтой и Того; акпоссше горцы, крепи,

х) Eleuriot-de-Langle, Le Tour du Monde, 1873, 2-е полуг,—Ein- 
ger, l. с. 2-й томъ. — Delafosse, Les Agni, L ’Anthropologie, 1893, 
стр. 403.

2) Ellis, The Tshi-Speaking peoples и т. д. Лондонъ, 1887.
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живунце къ северу оттуда, говорятъ на языке анфуэ; 
атакпамсюе аны им^ютъ свое собственное нареч1е; фоны 
или фауэны, более известные подъ именемъ дагомей- 
цввъ и живушде къ востоку отъ анло и крепи, употре- 
бляютъ наргЬ1пе джежи или жежъ\ собственно эуэ, или 
гепгуэ къ северу отъ нихъ, преимущественно же въ окрест- 
ностяхъ города Уидаха (Гле-эуэ— «земли эуэ») и, нако- 
нецъ, махи или маки, живунце еще далее на сЬверъ и 
прибывшие, будто бы, съ береговъ Нигера, говорятъ на 
самомъ чистомъ нарЪчш эвэ 1).

5) Река Уемэ отдТляетъ эуэ отъ народностей, говоря- 
щихъ на языкахъ юруба: направляясь съ запада на вос- 
токъ, мы встргЬчаемъ ихъ въ сл'Ьдующемъ порядке: эгба, 
или икба, въ страна Абеакути, нагосы, изъ Порто-Ново, 
икелу и ie6y, въ окрестностяхъ Лагоса * 2). 1орубы зани
мали первоначально всю местность между Невольничьимъ 
берегомъ и приблизительно 9 градусомъ северной ши
роты; но ихъ оттеснили къ берегу и на востокъ народ
ности эуэ, завладевшая, въ начале XVIII века, нынешней 
дагомейской страной, а затемъ (въ 1772)— страною Того, 
бывшими царствами Порто-Ново и Уида, или Жуида. Въ 
этомъ последнемъ жеоюи или фоны (принадлежащее къ 
народности эуэ) подчинили себе нагосовъ (щрубской на
родности). Большинство нагосовъ были обращены въ раб
ство и, вместе съ минами (выходцами изъ страны ашан- 
певъ), составляли главную часть грузовъ, отсылавшихся 
негроторговцами въ Бразилш  3).

х) Ellis, The Eve-Speaking peoples и т. д. Лондонъ, 1890; Еоа, Le 
Dahomey, Парижъ, 1895; D ’Albecca, Le Тош* du Monde, февраль 
1896; E. von Luschan, l. c. (Beitrdg. Deutsche Schiltzg...); Bev. Kemp. 
Nine yeason the Gold Cost. Лондонъ, 1898.

2) Batty, Yoruba Country, Journ. Anthr. Inst. т. IX  (1890), стр. 
160.—Moloney, тамъ, же стр. 213.—Ellis, The Yoruba speaking peoples, 
Лондонъ, 189*1.

3) Минами называли, впрочемъ, въ Бразилш вс£хъ вообще не- 
гровъ, привезенныхъ съ Невольничьяго берега, тогда какъ негры 
съ Золотого берега назывались апполотьами.
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Эуэ и щрубы ростомъ меньше ч4мъ большинство-про- 
чихъ негровъ (1,64— 1,65 м.) и, зачастую, оказываются 
широко- или же -среднеголовыми. 064 эти характерный 
черты, въ связи съ неособенно темнымъ цв'Ътомъ кожи, 
зам4ченнымъ вс4ми путешественниками, и съ весьма раз
витой волосатостью, служатъ, по нашему мн4тю , указа- 
шями на прим4сь элементовъ негритосской расы, о ко
торой будетъ упомянуто впосл4дствш ]).

Прибрежье Нигера, состоящее подъ французскимъ про- 
текторатомъ, и дельта этой р4ки заняты народцами, близ
кими по типу къ щрубамъ, но смешанными въ еще бо
лее сильной степени съ посторонними элементами; та
ковы, внутри страны, бенинцы, царство которыхъ, гд4 были 
въ большой мод4 человеческая жертвоприношетя, не
давно разрушено англичанами; загЬмъ, на берегу, торго
вое д4ятельное племя жакрщ ибосы, бонки и калабарцы, 
которыхъ въ былое время продавали массами въ рабство;, 
наконещь, идзо или ижосы. въ дельте Нигера, разделяю- Ц 
нцеся на несколько нлеменъ (брассы, патаны  и др.), хо
рошие судостроители, но очень буйные нравомъ, они не 
разъ уже нападали на факторш Нигерскаго общества * 2). 
Направляясь въ глубь территорш этого общества, встре
тимся съ горцами игбера, образующими несколько малень- 
кихъ независимыхъ государствъ (гд4, въ общей сложности, 
насчитывается до полутора миллюна душъ) между Адпм- 
пой на нижнемъ и Сокуномъ па среднемъ Нигере, а также 
на р4ке Бенуэ: они делятся на городскихъ симовъ и л4с- 
ныхъ пандовъ. Ихъ соседи т ара , говорившие по щрубски, 
занимаютъ л4вый берегъ Нигера и нижнюю часть тече- 
т я  Бенуэ, где они бол4е пли менее приручены, тогда 
какъ дал4е, внутри страны остаются дикарями, списки-

*) Deniker, Les Dahomeens, Rev. gen. Sciences, 1891. стр. 174; 
Deniker et Laloy, l. c.

2) См. объ этихъ народностяхъ: Прпложеше I  (графа де-Карди) 
въ West. Afric. Stud. Miss, M. Kingsley. Лондопъ, 1899.
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вающими себе пропиташе охотою. Въ Камеруне дуалы, 
бакоко и друпе банту оттеснили отъ берега гогондивъ, 
буяловъ и пр. негритянская народности.

Y. Негритосы ’).—Темнокояая народности пигмеевъ 
разсЬяны въ широкой полосе, простирающейся на три 
градуса по обе стороны экватора, черезъ весь африкан- 
скш материкъ, отъ Уганды до Габона. Главными звеньями 
этой цГпи карликовыхъ народностей, раскинутой между 
страной великихъ озеръ и Атлантическими океаномъ, 
являются акт  или т ики-т ики , о бит а юнце на верхнемъ 
теченш Нила и въ стране шамъ-шамовъ; афиффи, въ 
стране Момфу (меледу Кибали и Итури), итуршсше уам- 
бутти , ватвы или бк-туа, лсивупце къ югу отъ большой 
луки Конго и въ долинахъ правыхъ ея притоковъ: Чуапа- 
Буссера и Ломами; о-бонго (во мнолсественномъ ба-бонго), 
аку, ашанш ,— во французскомъ Конго, камерунсше боя- 
ели  и баяга, а также ба-бепгейе изъ Санги. Впрочемъ, 
и вн'Ь этой полосы встречаются кое-где неболышя группы 
такихъ карликовъ. Не останавливаясь на заявлены путе
шественника Молл1ана (1818), упоминающаго о карли- 
кахъ въ стран'Ь Тенда-Майе, близъ источниковъ Нигера, 
где нов'Ьйпйе изследователи не нашли ничего подобнаго, 
можно, однако, собрать некоторое число серьезныхъ ука-

г) Schweinfarth, I. с.—Stanley, Dans les tenebres de VAfriqm , Па- 
рижъ, 1890, 2 т. — Wolf. Zeit. f .  Ethn. 1886 ( Verb. стр. 25). — De 
Quatrefages, Les Pygmees. Парижъ, 1887, стр. 253. — De Quatre- 
fages et Hamy, Gran. Ethn. стр. 331. — Falkenstein, Zeit. fiir Ethn. 
1877 {Verb. стр. 191 и табл. X II—XIV). — W. Flower, Journ. anthr. 
inst. т. XVIII (1899) стр. 3.—Emlu-Bey (впосл. паша), Sur les Akka, 
и т. д. Zeit. / .  Ethn. 1886, стр. 145.—Junker, l. c.—Xebont, Mission 
СгатреЦ Le Tour du Monde, 1892, t . LXIV, стр. 1. — Crampel, Les 
Bayagasy Compte rend. Soc. Geogr. Парижъ, 1890, стр. 518.— О. Lenz, 
Ueber Zwergvolker A fr. Bima, 1891. — Deniker. Bull. Soc. anthr. 1891. 
стр. 110. Dybowsky, La Nature 1891, 2-е полуг. — Stuhlmann, l. c., 
табл. X V I — XVII, стр. 136. — Schlichter, Pygmy of Africa, Scott. 
Geogr. Mag. 1892, стр. 289, и Peterm. Mittcil. 1896, стр. 235. — Do
naldson Smith, Geogr. Journ. Лондонъ, 1896, стр. 225 и 235. — Bur
rows, l. с.
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зашй на существоваше пигмеевъ въ верхней части бас
сейна Еассайи, а также далее на востокъ до озера Тан
ганьики и, наконецъ, къ северу отъ озеръ Стефаши и Ру
дольфа (въ восточно-африканскихъ англшскихъ влад'Ь- 
шяхъ), близъ окраинъ Каффы, подъ 7-мъ град. сРв. ш., 
где старинные путешественники заявляли о пигмеяхъ 
догбо, которые были и въ самомъ дРл'Ь открыты въ 1896 г. 
Д. Смитомъ. Сами они называютъ себя дюмъ, достигаютъ 
приблизительно 1,50 м. роста и напомйнаютъ своими при
знаками проч1я племена африканскихъ карликовъ. Шлих- 
теръ утверждаешь, что друпя малорослыя народности жи- 
вутъ еще далее къ северу, въ Каффе и въ Шоа. Изъ 
этихъ народностей: бонно, аро и мала, обе послРдшя, 
вероятно, гЬже самыя племена, о которыхъ прежше из- 
сл'Ьдователи, Аббади и В. Авраншъ, упоминали какъ объ 
арейя и мажа.

По мнРшю Штульмана, населеше бассейна верхняго 
Итури представляетъ собою смесь пигмеевъ съ банту 
(напр., ва-мбуба и ва-лессе), или же съ принильскими 
неграми (момфу). Мнопе этнографы соединяютъ негрито- 
совъ и бушменъ въ одну группу пигмеевъ. Ни что пе 
оправдываетъ, однако, подобнаго ихъ отождествлешя. 
ЦвЪтъ кожи у бушменъ рыжевато-желтый, тогда какъ у 
негритосовъ онъ напоминаетъ цвРтъ шеколада въ плит- 
кахъ или слегка подгорРвшаго жаренаго кофе; у пер- 
выхъ волосы черные и растутъ отдельными мелкими за
витками на подоб1е перечныхъ зеренъ (см. стр. 52), вто
рые же обладаютъ волосами въ виде сплошного руна, 
более или менее темнорусаго цвета. Лицо у бушменъ на
поминаетъ своею формой косой четвероугольникъ, скулы 
у нихъ выдаются весьма сильно, глаза нередко постав
лены наискось и очень узк!е, тогда какъ у пигмеевъ ни
чего подобнаго не встречается. Стеатопипя (см. стр. 147), 
являющаяся характерною чертою бушменской расы, встре
чается у негритосовъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ



и притомъ только у женгцинъ, какъ это доказываютъ, 
напр., два портрета женщпнъ акка, обнародованные 
Штульманомъ. ТгЬмъ не менее, профиль нилшей части 
носа, губъ и подбородка, всегда вогнутый у акка (по 
увгЬрешю Штульмана), зачастую наблюдается также и у 
бушменъ. Такимъ образомъ исключительные случаи лег
кой стеатопигш и профиль нижней части лица оказы
ваются единственными сходными признаками у обгЬихъ 
расъ. Ссылались, впрочемъ, и на малорослость, въ каче
стве третьяго признака, общаго имъ обйимъ.

На первый взглядъ это какъ будто и верно, но въ 
действительности не имеется еще точныхъ измерешй, про- 
изведенныхъ надъ достаточнымъ числомъ особей. Даиныя, 
относящаяся до роста, изменяются отъ 1,37 до 1,57 м.— 
у различныхъ бушменскихъ и отъ 1,36 до 1,51 м.— уне- 
гритосскихъ группы Группы эти состоятъ, однако, лишь 
изъ 3-хъ и не более 6 особей, за исключетемъ лишь 
двухъ случаевъ: 50 бушменовъ, измеренныхъ въ степи Ка- 
лагари Шинцемъ, который получилъ для нихъ средшй 
ростъ въ 1,57 м., т. е. такой же какъ у японцевъ и аннам- 
цевъ, а затемъ группы изъ 30 акка (измеренныхъ Эми- 
номъ-пашою). Она дала для акка среднш ростъ въ 1,36 и., 
тогда какъ группа изъ 98 ватва, изследованныхъ Воль- 
фомъ, дала среднюю величину роста въ 1,42 м. 1). Срав
нивая эти три болышя группы, который одне лишь и 
заслулщваютъ внимашя, приходится отметить разницу роста 
на 0,18 м. въ пользу бушменовъ. Что касается до формы 
черепа, то она оказывается тоже не одинаковой. При всей 
недостаточности обстоятельныхъ фактическихъ данныхъ, 
можно сказать, что у негритосовъ замечается вообще 
длинноголовость, или среднеголовость, (ср. г. у. опр. на
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'*) Schinz. Z. с. — Emin, 1. с — Wissmann, Wolf, von Erancois д 
Muller. Im. Innern Africas, Лейпддгъ, 1888, Прдлож. IV  n Zeitschr. 
/ .  Е Ы хп1886\V erh ., стр. 725).

Деникеръ.—Челов^чесшн расы. 35
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9 жив. особяхъ 79,7), тогда какъ бушмены несомненно 
длинноголовые (ср. г. у. изм. на 11 жив.'мужч. 75,8). 
Въ заключеше замйтимъ, что все- т'Ьло негритосовъ покрыто 
довольно густымъ пушкомъ (Эминъ-паша, Стэнли, Юнкеръ, 
Штульманъ), у бушменъ же никогда не усматривалось 
ничего подобнаго.

Негритосы лшвутъ среди другихъ народностей (банту, 
принильскихъ негровъ и т. п.) отдельными особями, пре
имущественно въ качестве невольниковъ,— или же неболь
шими группами (душъ до 100), скрывающимися въ самой 
чаще лесовъ. Между этими карликами, главными про- 
мысломъ которыхъ является охота, .и окрулшощими ихъ 
земледельческими народностями установилось известное 
modus vivendi: пигмеи ведутъ со своими соседями нечто 
въ роде менового торга, отдавая дичь, собранные въ лесу 
плоды и т. п., взаменъ съестныхъ припасовъ и металли- 
ческихъ изделш. Они оплачиваютъ также покровительство 
своихъ могугцественныхъ соседей, исполняя для нихъ въ 
лйсу доляшость разведчиковъ. Тамъ опасаются встречи 
съ пигмеями, такъ какъ они отравляютъ свои стрелы со- 
комъ одного аройниковаго растешя, или гнилостными ве
ществами животнаго происхолщешя, преимущественно же 
разлагающимися муравьями. Остальное оружЁе у нихъ 
такое же, какъ у ихъ покровителей, но уменьшенное въ 
размйрахъ, соответственно ихъ росту.

YI. Группа банту состоитъ изъ многочисленныхъ на
родностей срединной и юлшой Африки, нарйчЁя которыхъ 
принадлежатъ къ лингвистическому семейству банту, не 
представляющему ни малейшаго сходства съ негритян
скими языками. Нар'ЬчЁя эти обладаютъ слитнымъ строе- 
шемъ и особенно характеризуются исключительными упо- 
треблешемъ представокъ. Каладая изъ главныхъ нредста- 
вокъ указываетъ целую категорш попятш или предме- 
товъ. Такъ напр. представка Ж ,’ Умъ или Умонъ (смотря 
по нарГчЁямъ) обозначаетъ понятЁе единственнаго числа, 
тогда какъ Б а , У  а или В а  озиачаетъ множественное число.
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Коренное слово Н т у  (человеки), соединенное съ пред
ставкой У  мои ъ значитъ «одинъ человгЬкъ», а съ представкой 
Б а — «люди» («Ба-нту»). Понятно, что съ физической точки 
зр'Ътя банту представляютъ большое разнообраз1е въ ти- 
пахъ. Это обусловлено преимущественно см'Ьшетемъ ихъ 
съ негритосами и эеюпами на севере, съ бушменами и гот
тентотами — на юге.
Тймъ не менЬе, молено 
уяснить себе перво
бытный (надо пола
гать) ихъ типъ, ко
торый, оставаясь въ 
сущности негритян
скими, все лие отли
чается отъ него до не
которой степени. Ро- 
стомъ банту вообще 
ниже негровъ; голова 
у нихъ не столь удли
ненная; профиль лица 
прямее; срединная вы
пуклость на лбу за
частую отсутствуетъ; 
носъ уже, чемъ у нег
ровъ и более выдает
ся. Мы распределяемъ 
банту, по этнографическими и лингвистическими призна
ками, въ три болышя группы: западную, восточную и южную.

1) Территор1я западной группы !) занимаетъ, съ приб- * V.

Фиг. 141.—Катрай, банту-генгуела: ростъ 
1,73 м., г. у. 75,8; н. у. 107. (Фот. пр. 

Г. Бонапарта).

Dybowski, 1. с.—Maistre, ?. с.—Clozel, Le Tour du IVTonde, 
1896, т. II.—Guiral, Le Congo frangais, Парпжъ, 1889.—Deniker et 
Laloy, 7. с., стр. 274.—Buchner, Kamerun. Ленпцигъ, 1893.—Zintgraff, 
Nord-Kamerun, Берлпнъ, 1895; и Congo- Volk., Zeit. / .  Ethn. 1886. 
( Vet'll. стр. 27 n 1889 г., стр. 90). F. v. Luschan, l. c. (Beitr. п т. д.).
V. Jacques, Les Congolais cle Vexpos, d’Anvers-, Bull. Soc. anthr. Брюс-
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лизительпой точностью, юго-западную часть Камеруна, 
французское Конго, Анголу и бельгшское Конго, за исклю- 
чешемъ местности, лежащей къ северу отъ ргЬки Конго. 
Дуала  (28.000 душъ, ростомъ 1,69 м., г. у. 76,2 по 
Цинтграфу) и камерунсте ба-кундо, сравнительно еще 
культурные, находятся какъ разъ на границе съ негри
тянскими народностями, тамъ, где африканский берегъ м'Ь- 
няетъ свое направлеше и вместо того, чтобы идти съ за
пада на востокъ, поворачиваетъ съ севера на югъ. По
добно своимъ южнымъ сосгЬдямъ, мунго или миниха, и 
еЬверо-западнымъ — балонгамъ, живущимъ въ больщихъ 
фаланстерахъ, дуала обладаютъ примесью негритянскихъ 
элементовъ. Къ востоку отъ дуала обитаютъ баса и ба-корщ 
эти послйдше отличаются развиыемъ между ними духа 
взаимной солидарности, существоватемъ у нихъ табу и по- 
клонен1я предкамъ. Въ соматическомъ отношеши усматри
вается у баса между мужчинами и женщинами большое 
различ1е въ росте. Подобно дуала, они пользуются язы- 
комъ барабаннаго боя (см. стр. 168). М 'ф аны , или фанги, 
которыхъ габонсше негры называютъ пагуинами , живутъ 
въ стране, лежащей между 3 град. с'Ьв. шир., рекою 
Огоуэ и правымъ ея притокомъ, Ивиндо. Вероятно, они 
разселились также и далее на востокъ, потому что боту, 
встреченные Мизономъ въ бассейне Санги, принадлежатъ, 
повидимому, къ одной расгЬ съ ними. Фаны, местами лишь, 
достигаютъ до атлантического прибрежья х). Вместе съ га
бонцами (бета, кумбэ и др.) и береговыми мпонгэ (весьма 
богатый языкъ которыхъ принятъ многими другими на
родностями), они составляютъ почти все населеше фран- * *)

сель, 1894, стр. 284.—J. Wanters, L’Etat indep. du Congo, Брюссель, 
1899.—Mense, Yolk. Mittl. Kongo, Z. f. Ethn. 1887 (Verb., стр. 624).

*) Occie6a—одна изъ отраслей фанской народности, разделяется 
на ма-кима (въ верхнемъ теченш Огоуэ) н ма-зуна (въ Габоне). 
Это народъ грозныхъ воителей, въ которомъ насчитывается до 
200.000 душъ и численность котораго быстро возрастаетъ.
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цузскаго Конго, къ северу отъ Огоуэ. Полагаютъ, что 
фаны, напоминаюпце санде некоторыми чертами нравовъ 
и обычаевъ, прибыли въ занимаемую ими теперь страну 
сравнительно недавно, быть можетъ лишь въ конце ми- 
нувшаго столеыя,— съ верхняго течешя Убанги, где жи- 
вутъ племена санде (см. стр. 528).

Въ самой долине пижняго Огоуэ обитаютъ ба-лоа, или 
галоа, а далее къ югу, между Муми и Сетте-Кама, ба- 
калаи нли ба-геле (около 100.000 дудгь по Вильсону), 
бывппе кочевники, превратившееся въ купцовъ и разнос- 
ныхъ торговцевъ. Подымаясь вверхъ по Огоуэ, последо
вательно встречаешь племена: апинговъ, оканда, адума, 
окота и др. Все эти народности говорятъ на одяомъ 
языке съ островитянами Кориско и большею частью ока
зываются рослыми и длинноголовыми (по Деникеру и Лалуа 
среднш ростъ оканда 3,70 м., при г. у. на жив. 74,2). 
Между ними встречаются, однако, и т а т я  племена какъ 
адума: малорослые (1,59 м. и кбротковатоголовые (г. у. 
80,8, по темъ яге авторамъ), что доллшо служить указа- 
темъ на смешете съ негритосскою расою, представите
лями которой являются по соседству на востоке обонго, 
или ашанго (Дю-П1айлью), а на западе акоа (Тушаръ и 
Дыбовскш). Адума хороппе гребцы и охотно промышляютъ 
торговлей невольниками (Гираль). Къ югу отъ бакалаи, 
въ бассейнахъ прибрежныхъ рекъ: Рембо, Hianrn и др. 
встречаемъ на берегу океана ба-лумбо и ба-вили, а внутри 
страны—эгии-ра или аши-ра. Часть бассейна нижняго те
ч етя  Куилу, или Шари, занята смешанными народно
стями мэйомбе и лоанго (ростъ 1,65 м. г. у. 77,5). Оне 
разсеяны также мелкими группами по морскому прибрежью, 
отъ реки Шанги, на севере, до Ланданы на юге.

Что касается до бассейна верхняго течешя Шари, то 
въ немъ живутъ на севере—ба-куни, или ба-кунге, а на 
юге— ба-камба (ср. ростъ 1,69 м. по Мэстру). Народности 
эти походятъ частью на лоанго, частью же на ка-конго
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(ростъ ] ,65 м., г. у. 75,6, по Цинтграфу). Южнее жи- 
вутъ рыжеволосые, будто бы, дикари: ба-сундо, ба-бембе 
(1,72 м. по Мэстру) и ба-буенди, отличаюнцеся татуиро
ванными» на груди изображешеме крокодила. Изъ нихъ 
состоитъ населеше всего праваго берега Конго, отъ устья 
до Браццавилля. У ихъ соседей, ба-кото или ба-фютовъ, 
живущихъ также и на противупололшомъ береге реки, 
замечаются следы хриспанства, давно занесеннаго туда 
португальскими мисаонерами. Во многихъ мйстностяхъ 
совершаются еще и теперь релипозныя процессш, съ 
Распяпемъ впереди, но хришанское поняпе о Бог!» значи
тельно уже исказилось. Первымъ лицомъ Троицы является 
у ба-конго существо женскаго пола, въ которомъ смеши
ваются черты Дйвы Марш *) и Земли, общей матери 
всйхъ живущихъ; второе лицо—ея Сынъ, а третье Духъ- 
Божш. Ба-конго обзавелись также тайнымъ обществомъ 
суда и расправы (см. стр. 323), членовъ котораго назы
ваюсь пагазарго. Выше Браццавиля, до Болобо, встре
чаюсь на правомъ берегу Конго различный племена ба- 
теке, отличаюшдяся невысокимъ ростомъ (1,64 м.), явствен
ной длинноголовостыо (73,6 по Мензе), крепкимъ тйло- 
сложешеме и татуировкой, образующей на щекахъ несколько 
рядовъ параллельныхъ линш. Они живутъ на западе до 
12-го градуса воет, долг., а на севере занимаютъ весь 
бассейне верхней Алимы. Ба-теке, которые, вместе со 
своими соседями ба-бома и людоедами ба-ллали , должны 
были первые подчиниться французскому владычеству, на
роде очень работящш и трезвый, но вмессЬ се сЬме склон
ный ке людоедству. А ш и-куйл  ве верховьяхе Нкхени, 
соседи ба-теке, считаются лучшими ткачами во всеме 
Конго. Долина нпжняго течешя Алимы, а также правый

а) Богиню эту называютъ Нзамби. См. A. Bastian, Zeitsclir., 
f, Ethnol., т. V I,'1874; E. Beclus, Geogr. Univers., т. XIII, стр. 125, 
Парпжъ, 1888.
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берегъ Конго, до устья Убанги и даже еще выше, заняты 
народностями бо-нт , б'убати или ба-пфуру (ростъ 1,73 м. 
по Мэстру), которыхъ можпо отличить отъ другихъ по 
головнымъ уборамъ и татуировка, образующей толстую 
продолговатую припухлость на каждомъ виске и по се
редине лба. Численность ихъ определяюсь приблизительно 
въ миллюнъ душъ ‘). Между Конго и Убанги, къ северу 
отъ б’убанги, живутъ ихъ сородичи ба-лои и бонджо, 
настоящее атлеты и отъявленные людоеды (Дыбовскш). 
Река М’Поко, впадающая въ Конго противъ города Банги, 
обозначаетъ северную границу бонджо и вообще банту 
въ этой части Африки. Ближайшие северные ихъ соседи, 
бандзири, болгЬе походятъ на санде, чгЬмъ на нихъ. Раз
личный народности банту, живушдя къ югу отъ Конго, 
еще малоизвестны 2). На берегу, между устьемъ Конго и 
Кюнене, называютъ общимъ именемъ анголъцевъ различ
ный народности довольно смгЬшаынаго типа: мути-кото 
(1,66 м., г. у. 72,5), татба, мо-ндомбе (во. множествен
ность «ба-ндомбе», 1,67 м., г. у. 76,8) и ба-киссе (1,66 : 
75,5). Горная страна, лежащая далее на востокъ, т. е. 
Аангала, бассейнъ Кулу и нравыхъ притоковъ Кассаи 
(бывшее государство Муата-Ямво) и страна источников!) 
Замбезе, населены народностями, у которыхъ типъ банту 
сохранился сравнительно чище. Тамъ, начиная съ юга, 
находимъ гангуеловъ (фиг. 141), обитающихъ на плоско
горье, ограниченному: — съ востока верхней долиной 
Куандо,— съ юга—правыми притоками Замбезе, п съ за-

г) Предполагают*!», что*б’-убангп прибыли въ нынешнее фран
цузское Конго съ севера, приблизительно въ X V III стол4>тш; дви
ж ете  ихъ къ югу, временно прюстановлеиное народностью ба- 
теке,, продолжается еще и теперь.

3) Pogge, Im Reiche d. Muata-Jamwo, Берлппъ, 1880, Mibtlieil. 
Afrik. G-esell., т, IV, 1883—85, стр. 179. Wolff. Verb. GeselL Erdkuncl . 
Берлппъ, 1888, нум. 2.—A. J. Wanters, l. с., стр. 257 и дал.—Serpa 
Pinto, Comment j ’ ai traverse V Afrique, Парпжъ, 1882.—Wissman, Wolfl‘ 
и др., 1. c. (.Im. Inneren Afrikas). Jacques, Z. c. (Les Congolais и т. д.).
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пада—р'Ькой Мубунго, впадающей въ озеро Нгами. Бу
дучи искусными кузнецами, гангуелы снабжаютъ леел'Ьз- 
ными изделиями своихъ соседей: амбоелловъ, шмбанде и 
кюковъ, или а-кюко. Эти послРдте, леивппе, всего лишь 
л4тъ тридцать пять тому пазадъ, къ востоку отъ гангуе- 
ловъ, продвинулись теперь до 10-го градуса юж. шир. 
въ западную часть Муата-Ямво. Основу населегпя этого 
бывшаго царства составляютъ племена лунда , территор1я 
которыхъ простирается отъ Куанго, притока Кассаи, до 
озеръ Бангуело и Моеро, ОсРвъ въ бассейн'Ь Кассаи 
(:ка-лунда) и въ болотистыхъ равнинахъ къ западу отъ 
верховьевъ Замбезе (ба-лунда и лобале), они отличаются 
миролюб1емъ и гостепршмствомъ. Женщины у нихъ поль
зуются некоторой свободой. Б а-луба , образующее значи
тельную нацда, занимаютъ территорш между Кассаи, 
Митумбскими горами и 6-мъ градусомъ юж. ш. Они по- 
видимому очень походятъ на лундовъ. Рослые (1,70 м.), 
они обладаютъ болРе округлою головой (г. у. 79, по 
Вольфу) и мен'Ье темнымъ цвРтомъ колеи, чРмъ большин
ство негровъ. Народности эти жили первоначально въ бас- 
сейнР верхпяго Конго. Мнопе ба-луба смешались съ ту
земной народностью башиланге, которая лшветъ меледу 
долинами средняго течен1я Кассаи и праваго ея притока 
Лулуа, составляя особую, сравнительно цивилизованную 
народность, посылающую выходцевъ далее въ Конго, гдгЬ 
они нанимаются въ носильщики. Это дюж1е молодцы, 
длинновато-головые (ростъ 1,68 м., г. у. 76,9. по Мэстру). 
Около 1870 года, у нихъ произошла револющя релипоз- 
паго и политическаго свойства, обусловленная введешемъ 
Р1амбы, т. е. культа конопли. ВсЬ поклонники (куриль
щики) р1амбы считаются друзьями, для которыхъ обяза
тельно взаимное гостепршмство. Они даютъ клятвенное 
об'Ьщате не продавать своихъ дочерей и т. п. Преступ- 
лешя у нихъ наказуются усиленнымъ курен1емъ конопли, 
которое доводить виновнаго до окончательнаго идютизма
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(Погге, Вольфъ). Северные ихъ соседи, ба-куба, живупце 
на берегахъ Санкуру, тамъ, где р’Ька эта образуетъ боль
шую луку, говорятъ на иномъ языке и ведутъ более ос'Ьд- 
лую жизнь. Они занимаются по преимуществу торговлей 
и землед’Зшемъ, обработывая свои поля съ помощью не- 
гритосовъ, которые живутъ среди пихъ отдельными груп
пами. Еще дал^е къ северу, обитаютъ грозные людоеды 
ба-сонго.

Все эти народности характеризуются, какъ мы видели, 
ростомъ выше средпяго и умеренной длияноголовостью. 
Можно добавить къ этому, что кожа у пихъ светлее, 
чемъ у соседнихъ съ ними конгскихъ банту (Мэстръ, 
Серпа Пинто, Деникеръ и Лалуа). Въ занимаемую ими 
страну неоднократно вторгались (съ XVI по ХУШ сто- 
леПе) джаги, вооруженный шайки, служивнпя по найму 
у некоторыхъ балундскихъ семей. Эти насильники сме
шались съ туземной расой, вероятно, родственной бушме- 
памъ и готтентотамъ; по крайней мере, до сихъ поръ еще 
встречаются тамъ особи съ весьма ясно выраженнымъ 
бушменскимъ типомъ, преимущественно же среди кюко.

Народности, обитающая между большею, лукою Конго 
и 5-мъ градусомъ южной широты, известны подъ общимъ 
прозвищемъ мото, или ба-лоло, и ба-гомбе. Они обла- 
даютъ, повидимому, признаками, промежуточными между 
лундами и туземцами французскаго Конго, но, очевидно, 
подверглись процессу вырождетя. Нельзя сказать того 
же самаго о ба-янзи, живугцихъ на правомъ берегу 
Конго, между Болобо и озеромъ Тумба, а также о бап- 
гахъ, изъ страны между Конго и Убанги, которые, напро- 
тивъ того, отличаются деятельностью, сметливостью и 
физической силой. Весьма характерной является ихъ при
ческа, при которой волосы заплетаются такъ, что обра- 
зуютъ на голове нечто въ роде рогъ.

Большинство западныхъ банту, живугцихъ во фран- 
цузскомъ и независимомъ Конго, носятъ въ губахъ укра-
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шешя, подпиливаютъ, или вырываютъ у себя резцы, та
туируются и строятъ дома квадратной формы 1).

Ъ) Группа восточныхъ банту состоитъ изъ многочис- 
леиныхъ народностей, у которыхъ нередко замечается при
месь эоюпской крови. Народности эти живутъ въ районе, 
простирающемся отъ истоковъ Нила до 15° южной шп
роты, между восточнымъ берегомъ Африки и большими 
озерами. Германсше этнографы различаютъ въ этихъ пре- 
делахъ древнихь банту, прибывшихъ съ юга, и новпмшихъ 
банту, явившихся съ севера (стр. 514). На берегу, ме
жду Дельгадо и портомъ Дернфордомъ, банту, смешав
шись съ арабами, составили особую народность, говоря
щую на языке ки-суагели '). Благодаря простоте своего 
строешя, это napenie банту сделалось чемъ-то въ роде 
международная языка, почти во всемъ районе, занятомъ 
восточными банту. Къ западу отъ суагели, въ У-Шам- 
вези и прилегающихъ странахъ, обитаютъ два племени 
банту, уа-самбара и уа-тамвези. Они принадлежать къ 
древнимъ байту и обладаютъ стремлешемъ направляться 
въ своихъ странствовашяхъ къ северу.

Что касается до банту, живущихъ въ стране озеръ, 
где племена ихъ разбросаны между южной частью У-Шоро 
и озеромъ Танганаикой, то и у нихъ не сохранилась чи
стота крови. Темъ не менее, они говорятъ на нареч1яхъ 
первобытнаго языка банту, «ки-рунди», или «ки-конджо», 
уцелевшемъ, во всей своей чистоте, только на протяже- 
ши полосы, шириною верстъ въ пятьдесятъ, которая тя

г) L. Frobenius (Der Ur sprung der Afrik. Kulturen, Берлинъ, 
1898), вйдитъ въ этомъ послЬднемъ фактЬ одно изъ доказательствъ 
гипотезы о вл1янш малаицевъ. Э. Реклю (Всеобщая географ1я, 
т. ХШ) счптаетъ это результатомъ подражашя домамъ въ евро- 
пенскихъ факторгяхъ, существующихъ уже болЬе трехсотъ лЬтъ 
на западномъ африканскомъ берегу.

2) Представка К а означаетъ на нарЬчш банту „языкъ44, по
добно тому какъ У означаетъ „страну14, а Ва, Уа, или Ба озпа- 
чаютъ: «народъ44, плп „людей44.
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нется отъ подошвы горы Руванзори до северной оконеч
ности озера Танганаики. Смешавшись въ У-Hiopo съ 
принильскими неграми, а въ другихъ мгЬстиостяхъ съ ха
митами ва-хума, эти древше банту повл1яли на своихъ 
победителей, которые говорить теперь на ихъ языке. Са
мый южныя изъ племенъ этой группы, маку а, доходятъ 
до 16° южной широты. Племена, населяюпця У-Ганду 
(къ северозападу отъ озера Викторгя-Шанза), вероятно 
одного съ ними происхождешя, но говорятъ уже на 
иномъ языке.

Народности, говорягщя на языке банту и живунця у 
подошвы Килима-Ндлсары, на плоской возвышенности 
Ирамбе, а именно: ва-камба, ва-таита, ва-кагуру и ва
гою, оказываются смесью хамитовъ съ банту, усвоившей 
себе нравы и обычаи народности массаи. Эти «недавно 
прибывппе банту» явились съ северозапада, изъ страны 
галласовъ, где остались еще ихъ сородичи, уа-покомпо, 
въ долине верховьевъ Таны, а также уа-такошо, говоря
щее по галласски и обитаюнце близъ озера Рудольфа, и 
др. Къ восточнымъ банту причисляютъ недостаточно изсле- 
дованныхъ еще ва-вира, прокалываюгцпхъ себе губы, по
добно западнымъ банту, а сверхъ того ва-кумовъ, съ 
эошпскимъ типомъ, и друпя народности, лшвупця между 
средними течешемъ Конго и озерами, къ югу отъ эква
тора до 5° юлшой широты, которыхъ называютъ также 
ва-регга (лесные люди). Это людоеды, прибывппе съ юго- 
запада и говорящее на другомъ языке чемъ ихъ соседи, 
матемы, принадлелщпце къ эоюпскому типу. Народности, 
обитагопця къ югу отъ долины реки Итури: ва-мбуба, 
ва-ллеси и др. повидпмому произошли отъ смешешя 
банту съ негритосами.

Группа южныхъ банту v) состоять на востоке изъ

' *) Fritsch, Die Einge'ovenen Sud-Africas, Бреславль, 1872, съ 
атласолъ.—Holub, Sieben Jalive in Slid Africa, В£на, 1881, 2 т, съ
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кафровъ-зулусовъ: въ срединной поло ей,— изъ бечуановъ, 
а на западй,— изъ гереро. Зулусы  (фиг. 47), самое юж
ное племя которыхъ, «ама», ома-ксоза, или кафры (фиг. 
135), живетъ въ восточной части Капской колоти, про
двинулись за последнее время къ ейверу очень далеко 
отъ своей родины, до страны У-Сагара. Въ числй глав- 
нййшихъ зулусскихъ народностей слйдуетъ упомянуть о 
ба-таи , ба-калака, ба-ронга, свази (фиг. 142) и тонга, 
между бухтою Делагоа и Трансваалемъ: амампондо, въ 
Пондоландй; ама-тембу въ Кафрарш; ма-конговъ, сосйд- 
нихъ съ нитями (фоа) на'берегахъ средняго течегня Зам- 
безе и др. Кромй кафровъ, у которыхъ имйется свой осо
бый языкъ, вей nponie зулусы говорятъ на языкй текеза.

Бечуаны , отдйляюнцеся отъ зулусовъ хребтомъ Дра- 
кенсберга, смйтаны въ болйе пли менйе значительной 
степени съ готтентотами. Они дйлятся на восточныхъ бе
чуанъ, т я  ба-суто, у которыхъ преобладаю т характер
ные признаки банту, и на западныхъ бечуанъ, или ба-Ка- 
лагари, у которыхъ сильнйе проявляется вл1яте готтен
тотской кровп. Сйвернйе бечуанъ, въ бассейнй верхняго 
течетя Замбезе, живутъ ба-ротзе, родственные зулусамъ. 
Одно изъ племенъ ротзе называется машонами. Нако- 
недъ, двй друпя народности банту раскинулись къ югу 
отъ Кюнене, окружая плоскогорье, на которомъ живутъ 
горцы дамары, или хау-койнъ (см. далйе): это земле- 
дйльцы ова-мбо (болйе 100.000 дуть;, на ейверй, между 
16° 30 м. и 20° южной широты, ова-гегеро, или дамара, 
на западй и югй, пастушеское племя, являющееся пре- 
краснымъ образцомъ типа банту.

рис. и карт, п Die Ма Atabele; Zeztschr. f. Etlinol. т. XX. 1893.— 
Kropf, Das Volk d. Xosa—Kaffern, Бергищъ, 1889.—Wood, l. c. 
т. I.—Macdonald, Manners... South. Afr. Tribes, Journ. Anthr. Inst. 
t . XIX, стр. 264 п XX, стр. 123 (1889—90).—Johnston, Britisch 
central Africa, Лондонъ, 1897.—Junod, Les Ba-Ronga: Bull. Soc. 
Neuchatelaise de Geogr, т. X, 1898.



Зулусы высокаго роста (1,72 м. по Фритшу) и длинно
головые (г. у. ср. изъ 86 череповъ: 73,2, по Фритшу, Гами 
и Шрубсаллю). Этими соматическими признаками они по- 
ходятъ на негровъ *), но обладаютъ бол'Ье светлыми цв'Ъ- 
томъ колеи и почти полными отсутств1емъ прогнатизма.
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Фиг. 142. — Женщина и д-Ьвушка банту-свази. (Фот. въ Колл. Лон.
Антр. шк.).

КромЪ того, лицо у нпхъ квадратное, а носъ выдающейся, 
хотя и нисколько толстоватый.

*) Бечуаны нисколько ниже ростомъ (1,68 м. по Фрптшу) п 
болЬе длинноголовы (ср. г. у. 1 череп.—70,9 по Нашу, Lomments... 
Cafrerie; Noziv. Arch. Miis. Hist. nat. Парижъ, 1882, стр. 357). — 
Schrabsall (Journ. Anthr. Inst. нов. сер. т. 1, 1898) даетъ черепамъ 
ба-сутовъ указатель 71,3. Черепа гереро п дамаровъ обладаютъ 
почти тождественными указателями: 71 п 72.



YII. 11) Готтентоты-бушмены ’) вероятно занимали 
прежде весь югъ Африки, отъ 15° ю. ш. до мыса Доброй 
Надежды. Банту гЬснятъ готтентотовъ-бушменъ цйлыхъ 
триста л'Ьтъ уже съ севера и востока, а европейцы,—болгЬе 
ста лгЬтъ— съ юга, вслгЬдств1е чего, ихъ осталось теперь 
всего лишь нисколько тысячъ семей, ведущихъ кочевую 
или оседлую жизнь въ глуши Намаки, а также въ пу
стыне Калагари и въ нйкоторыхъ другихъ мгЬстностяхъ, 
прилегающихъ къ Капской колоши. Къ северу отъ 18° 
ю. ш. готтентоты встречаются лишь небольшими отдель
ными островками, а на югъ оттуда, они, уже въ сотне 
верстъ отъ берега, не попадаются сплошными группами. 
На востоке границей имъ служить приблизительно 21-й 
мерщцанъ къ в. отъ Парижа. Заметимъ, что сюда вклю
чена также территор1я горцевъ дамаровъ, или хау-кой- 
новъ, лежащая между страной гереро и 18° ю. ш., хотя 
они, говоря по готтентотски, обладаютъ совершенно инымъ 
физическимъ типомъ. Цветомъ кожи дамары гораздо тем
нее готтентотовъ и напоминаютъ скорее гвинейскихъ не- 
гровъ. Это дикари, которые кое-какъ поддерживаютъ не
счастное свое существоваше охотой и хищничествомъ.

Кроме горцевъ дамара, различаютъ въ этой группе: 
1) памановъ, которыхъ европейцы называютъ готтенто
тами (отъ искаженнаго голландскаго слова «H uttentut» — 
тупоумный, глупый), живутъ въ западной части указанной 
нами территорш (фиг. 24); 2) саны («сабъ» въ муже- 
скомъ роде и единственномъ числе), -именуемые у евро- 
пейцевъ бушменами или бошисманами, занпмаюшде вос
точную ея часть (фиг. 143). Сл4дуетъ заметить, однако, 
что слово «бошисманъ» (по голландски «человекъ изъ за
рослей») нередко применяется къ готтеытотамъ или же 
къ пом4сямъ между готтентотами и бушменами, каковы, 
напр., бушмены въ стране Нама, говоряпце на готтентот-
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v) Fritsclie, I. с. Schinz, 1. с.; см. Luchan, 1. с.
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скомъ нар'Ьчш. Въ нЬкоторыхъ 
тотско-бушменскую группу на- 
зываютъ кой-койнами, но это 
неправильно, такъ какъ кой- 
койны или вгЬрнгЬе хау-хойны  
нвлнютсн лишь однимъ изъ гот- 
тентотскихъ племенъ, такихъ лее 
какъ наша, гурана и др. (около
20.000 душъ).

Какъ саны, такъ и наманы 
являются представителями буш
менской расы (см. стр. 364 и 
5 4 4 ) и обладаютъ весьма мно
гими общими признаками, но 
мелсду ними усматриваются так- 
же и значительныя разлшпя. 
Бушменскш языкъ состоитъ въ 
близкомъ родствгЬ съ готтентот- 
скимъ и оба они характеризу
ются присутств1емъ особыхъ зву- 
ковъ, въ род4 чваканья или при-

г) Бушмены представляютъ со
бою почтя чистокровную расу, тог
да какъ у  готтептотовъ характерные 
ея признаки нисколько уже смягче
ны: готтентоты выше ростомъ и длин
ноголовое бушменовъ, цвОтъ кожи у  
нихъ темнОе, а рз^ки сравнительно 
больше. Вообще внОшше признаки 
у  нихъ уклоняются въ сторону нег- 
ритянскаго типа и можно задать себО 
вопросъ: не обусловлено ли это, до 
некоторой степени, смОшешемъ съ 
сосОднимп племенами банту? ТОмъ 
не менОе, кожа готтентотовъ имОетъ 
все-таки еще желтый оттйнокъ и 
стеатоппшя у  нихъ развита пачти 
такъ же сильно какъ и у  бушменовъ.

сочинешяхъ всю готтен-

Фиг. 1 4 3 .— Бушмснь Конъ-шни, пзъ 
окрестностей озера Игами; 40 лЪтъ, 
1 ,4 4  м. г. у. 77,2; н. у. 97 ,5 . 
(Нзъ коллекцш фот. Парижскаго 

Антроп. общества).



щеживанья. Однако же, готтентотсюя наргЬч1я, очень схо- 
ж1я другъ съ другомъ, обладаютъ лишь четырьмя небно
зубными пршцелкиватями, тогда какъ бушменсшя нарг1.- 
ч1я обнаруживают сравнительно большее различ1е и, 
кроме упомянутыхъ четырехъ прищелкиванш, отличаются 
еще гортаннымъ прищелкиватемъ и особымъ звукомъ, 
основаннымъ не на вдыханш воздуха, какъ для пршцел- 
кивашя, но на короткихъ многократныхъ выдыхашяхъ, 
производящихся сквозь зубы, при полураскрытомъ рте.

Обе народности отличаются другъ отъ друга своими 
нравами и обычаями. Достаточно упомянуть, что бушмены 
ведутъ въ л'Ьсахъ жизнь бродячихъ охотниковъ, не при
б егаю т къ обр'Ъзанио, но имгЬютъ обычай отрезать себе, 
въ знакъ скорби, суставы пальцевъ (см. др. подр. стр. 226, 
257, 266, 287). Напротивъ того, готтентоты— пастухи-ко
чевники: они живутъ въ степяхъ, совершаютъ обргЪзаше 
и не им'Ьютъ обычая отрезать себе суставы пальцевъ. Къ 
тому лее, они совершенно утратили этническую свою само
бытность: одеваются по европейски, говорятъ на гол- 
ландскомъ или англшекомъ языке и живутъ какъ бгЬло- 
кож!е колонисты. Детей отъ браковъ мелсду готтентотами 
и европейцами называютъ «бастардами», но слово это не 
им^етъ въ Африка никакого оскорбительнаго значешя.

YIII. Населете острова Мадагаскара ')  можно раз
делить на три бол.ышя группы: ювасовъ— въ срединныхъ 
округахъ, малыашей — на восточномъ берегу и сакала- 
вовъ—въ прочихъ местностяхъ острова. Надлелштъ отмгЬ-
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г) См. подр. Sibree, The great Afric. Island... Madagascar; Jlon- 
донъ, 1880.—M. Leclerc, Les peuplades de Madagascar, Rev. d'Ethnogr. 
т. V, 1886, стр. 397 п т. VI, 1887, стр. 1. — Catat, Voyage d Mada
gascar, Парпжъ, 1895. — Last, Journ. Anthr. Inst. 1896, стр. 47. — 
Grandidier, Les Hovas\ Rev. gen. des Sciences, Парпжъ, N  отъ 1-го поня 
1895. — A. Jolly, V  Antropologie, 1894, стр. 385, Besson, тамъ oice, 
стр. 674; Le Madagascar, Rev. gen. des Sciences, Парпжъ, № отъ 15-го 
августа 1895, съ рис. ВоисЬегеаи^В’АтгЙг. 1897, стр. 149.—J. Carol» 
Chez les Hovas, Парпжъ, 1898.
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тить также арабское вл1яше, особенно же на с'Ьверовос- 
точномъ и юговосточномъ прибрежкЬ.

Говасы или в4рнгЬе хувы, занимающее Имеринскую 
плоскую возвышенность (откуда и происходитъ настоящее 
ихъ имя анта-имерина) 1), являются индонезШцами см£- 
шаннаго типа, въ род'Ь малайцевъ. Кожа у нихъ желто- 
оливковаго цв4та; волосы прямые или слегка волнистые;

'  ' Т  1

Фиг. т .

глаза иногда съужеыиые; ростъ небольшой; голова окру
гленная; носъ довольно тонкий и выдающейся (фиг. 144)* 2). 
У нихъ сохранились мнопя черты индонезшскаго образа

*) Представка Аитанъ, или Лита (въ н^которыхъ нареч1яхъ Та) 
означаетъ на мальгашскомъ языке „народъ44, „люди44 и встречается 
въ назватяхъ всЬхъ племенъ и народностей большого африкан- 
скаго острова.

2) См. въ Приложешяхъ (I—III) антропометрнчесшя измйрешя 
по Бушеро, I. с. и нашимъ собственнымъ, непзданнымъ еще на- 
блюдешямъ, произведеннымъ въ сотрудничестве съ д-ромъ Кол- 
линьономъ.

Деникеръ.—Человечесюя расы. 36
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жизни (дома квадратной формы на сваяхъ; саронгъ; му
зыкальные инструменты; фади или табу на съестные при
пасы, дЪтоубшство, многоженство; ладья съ коромысломъ: 
цилиндрически кузнечный мгЬхъ; способы погребешя умер- 
шихъ, и т. д.). Это полуцивилизованная народность, за
нимающаяся землед4л1емъ, скотоводствомъ и торговлею. 
Напротивъ того, сакалавы,—почти чистокровные негры 
банту, черные, рослые и длинноголовые; съ шерстистыми 
волосами и приплюснутымъ носомъ. У нихъ сохранились 
некоторый черты негритянскаго образа жизни (палабры. 
фетишизмъ и т. п.), но они все бол'Ье перенимаютъ нравы 
и обычаи говасовъ и мальгашей. Эти послгЬдте оказы
ваются, по своимъ признаками, чЪмъ-то средними между 
сакалавами и говасами: они темно-шеколаднаго цвета, 
съ курчавыми волосами, ростъ у нихъ средшй, а проч1я 
соматическая черты напоминаютъ то одну, то другую изъ 
обйихъ названныхъ народностей.

Говасы прибыли на островъ Мадагаскаръ лишь семь 
или восемь в^кобъ тому назади (Грандидье). Ими удалось 
подчинить себе сакалавовъ и народности см^шаннаго 
типа, водворившаяся раньше ихъ на острове. До фран
цузской оккупащи въ 1896 году они владели всЬмъ Ма- 
дагаскаромъ, за исключешемъ западнаго прибрежья и нЬ- 
сколькихъ местностей на южной окраине. Говасы навя
зали свой языки покоренному ими населенно и все ма
дагаскарская народности, не смотря на различ1я въ проис
хождении, типе и нравахъ, говорятъ теперь на мальгаш- 
скоми языке, который принадлежитъ къ малайско-поли- 
незшской семье, съ примесью некоторыхъ элементовъ 
нареч1я банту.

Предполагаютъ, что, еще до п ри бьтя  говасовъ, проис
ходили вторж етя индонезшцевъ и малайцевъ въ Мада
гаскаръ, но ничего достовернаго объ этихъ вторжешяхъ 
неизвестно. Самопроизвольное появлеше негровъ на 
острове, несмотря на сравнительную близость Мадага
скара отъ Мозамбикскаго берега (около 400 верстъ),
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представляется тоже загадочнымъ, въ виду заведомой не
способности негровъ къ мореплаванш. Возможно, что 
негры были перевезены на островъ индонезшцами или 
малайцами, которые всегда считались искусными море
плавателями. Вторж етя арабовъ начались всего лишь 
пять или шесть вОковъ тому назадъ.

Говасское общество делилось до послОдняго времени 
на дворянъ (andpiana), свободныхъ людей (хувовъ) и ра- 
бовъ (андево)> Упразднеше королевской власти и рабства, 
вызванное французской оккупащей, нисколько изменило 
эту iepapxiio. Обратившиеся тридцать лгЬтъ тому назадъ 
въ протестантство, хувы на самомъ дОлО отличаются вели- 
чайшимъ равнодунпемъ къ новой для нихъ релипи и при
держиваются прежнихъ своихъ анимистскихъ вОровант.

Къ хувамъ надо присоединить также племя бетсилео 
(300,000 душъ) обитающее на южной части Имеринской 
плоской возвышенности. Оно не такъ чистокровно какъ 
хувы, но все-таки чистокровное мальгашей.

Между этими последними упомянемъ сперва о бере- 
говыхъ ыародностяхъ: бетсимизарака и анта-мбахоака 
къ сОверу отъ 20° ю. ш.; онта-иморо, анта-ифазина, 
анта-изака и анта-нози къ югу отъ этого градуса: за- 
тОмъ идутъ народности внутреннихъ округовъ: анта-си- 
гстака— къ сОверу отъ Имерины, безанозано — посреди 
острова, анта-нала, или танала , бара и анта-изара въ 
южныхъ округахъ.

Бетсимизарака длинноголовые (г. у. 76,3 по Кол- 
линьону и Деникеру) и ростомъ ниже средняго (1.64 м.). 
Анта-мбахоака и анта-иморо приписываюсь себО проис- 
хождете отъ арабовъ, но почти ничОмъ не отличаются 
отъ другихъ мальгашей: въ культурномъ отношеши они 
довольно отсталые и охотно покидаюсь свою родину, 
разсчитывая, впрочемъ, вернуться туда назадъ. Ант а- 
ифазина (около 200,000 душъ) очень схожи съ анта- 
изаками, воинственными своими береговыми сосОдями, 
обитающими въ окрестностяхъ Вангаиндрано: оба эти
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племени обладаютъ многими обычаями арабско-мусуль- 
манскаго происхождешя и по всеми в'Ьрояпямъ состоять 
въ родстве съ народностью бара. Эта последняя живетъ 
внутри острова, къ югу отъ племени бетсилео, бокъ о бокъ 
съ апта-изара , настоящими дикарями, какъ ув^ряготъ. 
Впрочемъ, у нихъ замечаются некоторые следы арабской 
крови. (Скоттъ Элюттъ). Анта-пози  сгруппированы во- 
кругъ форта Дофина, но часть этой народности пересе
лилась во внутрь страны и почти достигла до западнаго 
берега, где усвоила себе обычаи племени бара. Въ со- 
матическомъ отношеши, анта-нози менее другихъ мальга- 
шей походятъ на негровъ и скорее напоминаютъ типъ 
бетсимизараковъ. Волосы у нихъ кудрявые или почти 
гладгае (Ката), а цветъ кожи светло-каштановый. Они 
отличаются миролюб1емъ, разсудительностью и большею 
чистотою нравовъ, чемъ остальные мальгаши. Подобно 
большинству южно-мадагаскарскихъ племенъ, не исключая 
даже сакалавовъ (напр., антъ-андрои), они носятъ одежды 
изъ тростниковыхъ цыновокъ. Только на берегу удалось 
европейскими тканямъ одержать верхъ надъ этими про
дуктами туземнаго производства.

- Сакалавы разделяются на несколько племенъ, изъ ко- 
торыхъ лучше другихъ известны; штабе, маилака , ро- 
нондра, м ахаф ат . Въ северной части острова сакалавы, 
смешавшись съ бетсимизарака, образовали народность 
антанъ-каро, или антаншаровъ,— дикарей, которые зани
маются земледел1емъ и скотоводствомъ, а своими типомъ 
напоминаютъ банту. Они сосредоточены главными обра- 
зомъ близи Д1его-Суареца. На юге, отъ смешешя ихъ съ 
бара, произошла народность антанъ-дрой (около 20.000 
души): она тоже пребываетъ въ почти дикомъ состоянш, 
питается ягодами кактусовъ, которыми изобилуетъ оби
таемая ею пустынная страна, и занимается скотоводствомъ. 
Обычаи актанъ-дроевъ заимствованы частью отъ бара.

---------------------------> - * < ---------------------------

I



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Расы и народы Океанш.

Каменный в'Ькъ въ Океанш. — I. Австралшцьг. — Однородность 
австралийской расы.—Языкъ и нравы австралшцевъ.—Вымершая 
теперь тасманская народность.—II. Народности Аз1атскаго архи
пелага,—Негритоссше н папуассше нхъ элементы.—Индонезийцы 
и малайцы на островахъ: СуматрЪ, -Яв ,̂ Борнео, ЦелебесЬ и т. д.— 
III. Меланезийцы.—Ново-гвинейсше папуасы.—Собственно мела
незийцы на островахъ: Соломоновыхъ, Адмиралтейства, Ново-Ге- 
бридскихъ, Новой-Каледонш и т. д. — IV. Полинезшцы.— Соб
ственно полинезшцы острововъ: Самоа, Таити, Гавайскихъ, Но
вой Зеландш и т. д. — Микронезшцы острововъ: Каролинскихъ. 
Мар1анскихъ и т. д. — Заселеше острововъ Индшскаго и Тихаго

океановъ.

Слово «Океашя» кажется намъ самымъ подходящимъ 
для обозначетя совокупности острововъ. разсГянныхъ по 
громадному протяженно Тихаго и Индшскаго океановъ. 
Съ этнографической точки зрГшя, совокупность эта де
лится на Австралшскш материкъ, обладающей особою 
австралтскою расой, и на двТ группы острововъ. Запад
ная группа, или такъ называемый Аз1атскш архипелагъ, 
состоящш преимущественно изъ болыпихъ острововъ, яа- 
селенъ главнымъ образомъ индонезтцами и помйсью ихъ 
съ другими элементами. Что касается до восточной группы, 
то она распадается на два района. Къ одному изъ нихъ 
принадлежитъ Новая Гвинея (самый большой изъ остро
вовъ земного шара, послГ Гренландш) съ соседними 
архипелагами, населенная меланезшской расой, а къ дру
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гой—несметное множество острововъ, островковъ, скалъ 
и атолловъ, лежащихъ далее на Востокъ и занятыхъ по- 
линезтской расой. Мы опишемъ въ отдельности населе- 
ше каждаго изъ этихъ четырехъ районовъ, но прежде 
скажемъ несколько словъ о доисторическихъ временахъ 
въ Океанш.

За исключещемъ Суматры, Явы и быть можетъ Бор
нео, соединявшихся еще къ концу третичнаго першда съ 
Аз1ей, остальная Океашя представляла собою особый 
островной Miprb, весьма древняго геологическаго происхо- 
ждешя. Кроме питекантропуса, останки котораго открыты 
на острове Яве (см. стр. 438) нельзя почти указать въ 
этой части света никакихъ следовъ четверичнаго чело
века. Предметы изъ обколотаго или полированнаго 
кремня, найденные на некоторой глубине подъ землею 
въ Малезш, Австралш и Новой Зеландш, не могутъ быть 
отнесены ни къ какому определенному времени, а при
нимая во внимаше, что вся Океашя, кроме западной Ма- 
лезш, пребывала еще въ конце прошлаго столейя въ ка- 
менномъ веке, въ которомъ остается местами и до сихъ 
поръ, можно допустить, что т а т я  находки относятся ко 
временамъ, удаленнымъ отъ насъ лишь на несколько де- 
сятковъ или сотенъ летъ, и следовательно не имеющимъ 
ничего общаго съ геологическими перюдами 1). Что ка
сается до такъ называемыхъ мегалитическихъ памятни- 
ковъ, сооруженныхъ изъ болыпихъ каменныхъ глыбъ, а 
также до развалинъ «мораи» и др. зданш, известнейшая 
изъ которыхъ найдены на острове Пасхе, но встречаются 
также на островахъ Маркизскихъ, Таити, Ш т е р н е , Ка- *)

*) См. подр.: С. P ley te , Le prahist. steenen wapenen... Oostr- 
Indisch Arclripel; Bijd. t. d . Taal-Land-en Volkenk. van Nederl. Ind. 
Батав1я, 5-й вып. т. II. стр. 586; W ilken, I. с. стр. 83.—Etherigde, 
Has man a geologic, hist. in Australia? Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
1890, стр. 259; В. Smith, l. с. т. I, стр. 239 и т. II, стр. 234; 
В. Chapmami, Trans. N. Zel. Inst. 1891, стр. 479.
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ролинскихъ и др., то нельзя даже и приблизительно ука
зать действительную ихъ давность 1).

Продолжительность каменнаго вЪка въ Океанш, ве
роятно, зависитъ главнымъ образомъ отъ неиахождешя 
металлическихъ рудъ въ Полинезш и сравнительной 
трудности разрабатывать залежи медныхъ и железныхъ 
рудъ, которыя встречаются въ Новой Зеландш и осталь
ной Океанш * 2).

Пребываше до сихъ поръ въ каменномъ веке, въ 
связи съ родствомъ, замечающимся между малайскими, 
полинезшскими и меланезшскими языками (фонъ-Габе- 
ленцъ), являются, быть можетъ, самыми характерными 
чертами океашйской этяографш.

I. Австралшцы. — Австралшцы образуютъ не только 
отдельную этническую группу, но и совершенно особую 
человеческую расу. Несмотря на некоторыя местныя раз- 
лич1я, они представляютъ замечательное единство типа, 
какъ съ соматической точки зр ^тя , такъ и относительно 
нравовъ, обычаевъ и языка. Подобная однородность типа 
объясняется до некоторой степени темъ обстоятельствомъ, 
что природа почвы, ея рельефъ, климатъ, флора и фауна 
изменяются сравнительно очень мало на всемъ протяже- 
ши Австралшскаго материка 3).

г) См. W. Thomson, I. с.; Tantin, Monuments des Marquises\ 
L ’ Anthropol. 1897, стр. 4.—F. Christian, On Micronesian Weapons, 
Journ. Anihr. Ints. н. сер. т. I, 1899, стр. 288, табл. XX и XXIV.

2) Впрочемъ, несмотря на богатыя залежи глины, имЬюнцлся 
въ Новой Зеландш, маори не додумались до изготовлетя изъ 
нея посуды. Точно также, обшпе ново-зеландскаго льна и др. ра
стеши, годныхъ для выдЬлки пряжи, не научило ихъ ткацкому 
ремеслу.

3) Предложенное Топинаромъ раздЬлете австралшцевъ по со- 
матическимъ признакамъ на внутреншя племена, состоящая, будто 
бы, изъ сильныхъ, рослыхъ людей, съ правильными чертами лица, 
и береговыя племена—изъ малорослыхъ, хилыхъ и некрасивыхъ 
особей (Bull. Soc. Anthr. 1872), не подтвердилось последующими 
нзсл1довашями.
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Австралшцы, бывппе прежде безспорными обладате
лями родной своей страны, оттесняются теперь все бо- 
лЪе и бол4е въ нездоровый, пустынныя и безплодныя ея 
местности. Племена, которым остались въ соприкоснове- 
ши съ европейскими колонистами, насильственно захва
тившими ихъ земли, вырождаются нравственно и фи
зически и быстро вымираютъ. Лучше другихъ сохрани
лись туземныя племена въ срединной Австралш и на с4- 
верномъ ея берегу, такъ хорошо изученным недавно Стир- 
лингомъ, Б. Спенсеромъ, Джилленомъ и В. Ротомъ 1).

Перепись 1851 г. определяла число туземцевъ въ 
Австралш въ 55.000 душъ; въ 1881 г. ихъ оказалось 
только 31.700, а въ 189.1, перепись, произведенная, безъ 
сомнйшя, тщательнее и со включетемъ новооткрытыхъ 
округовъ, выяснила общую численность туземцевъ и 
метисовъ въ 59.464 души 1 2).

Съ 1836 по 1881 годъ, численность туземцевъ въ 
Викторш уменьшилась съ 5.000 до 770 душъ; южно- 
австралшское племя нарришери, состоявшее въ 1842 г. 
изь 3.200 душъ, насчитывало ихъ въ 1875 г. всего лишь

1) Report.,. Horn Scient. Exped. Centr. Austr. часть IV; Anthro- 
pology, Ъу E. Stirling and F. Gillen, Лондонъ — Мельбурнъ, 1896; 
Baldw. Spencer, The native Tribes of Central Australia, Лондонъ, 
1899, табл. W. E. Roth, Ethnol. Stud... N. W. Queensland Abor. 
Брисбанъ— Лондонъ, 1897. О восточныхъ и южныхъ австралш- 
скихъ племенахъ см. Е. Curr, The Austral. Race, Мельбурнъ, 1886, 
3 т. и атласъ; Lnmholtz, Among Cannibals, Лондонъ, 1890, и упо
мянутый уже сочинешя: H owitt, Fison, и Smyth. Антропометрп- 
чесшя данный въ нашихъ прпложешяхъ извлечены изъ слЬдую- 
щихъ источниковъ: Stirling и Gillen, I. с., Houze, I. с. (Bull. Soc. 
Anthr. Брюссель, т. I l l ,  1884—1885); Cousin, Les Races de VOceanie 
(Arch. miss, scient. 3-я cep. t . I l l ,  Парижъ, 1882); Topinard, l. c. 
Turner, l. с. и др.

2) Означенные туземцы и метисы распределяются слЬдую- 
щимъ образомъ по различнымъ колошямъ: Впктор1я—565, Новый 
Южный Валлисъ — 8.250, Южная Aвcтpaлiя — 23.789, Западная 
Австрал1я-—6.245, Квинслэндъ—20.585, изъ которыхъ 12.000 чпсто- 
кровныхъ туземцевъ.
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511. Не имеется, однако, никакихъ положительныхъ до- 
казательствъ на то, чтобы численность австралшцевъ убы
вала также внутри страны и на западныхъ, или же c i-  
верныхъ ея берегахъ.

Большинство австралшцевъ принадлежитъ къ довольно 
чистому типу австралшской расы, такому какъ мы его 
характеризовали (стр. 360); коли темнаго, шеколадно-бу- 
раго цвета; ростъ выше средняго (1,67 м.); волосы куд
рявые, или волнистые; голова очень удлиненная (ср. г. 
у. 71,2 на черепе и 74,5 на жив.); выдающаяся над- 
бровныя дуги; приплюснз'тый и зачастую вогнутый носъ, 
со впадиной у корня, где онъ очень узокъ, но значи
тельно расширяющейся на уровне ноздрей (ср. н. у. 
94, на жив.); толстыя губы, нередко выдаюнцяся впередъ 
и т. д. Вместимость мозговой коробки довольно малая 
(см. 123). Волосатость развита на всемъ т4л4 (фиг. 14, 
.15, 149 и 150). Некоторые изъ этихъ признаковъ (длин- 
ноголовость, крючковатая форма носа) оказываются общими 
для австралшцевъ и меланезшцевъ, населяющихъ архи
пелаги, лежашде къ северовостоку отъ Австралшскаго ма
терика, тогда какъ друпе признаки (волнистые или куд
рявые волосы и т. п.) отличаютъ означенныя две расы 
одну отъ другой, сближая австралшцевъ съ цейлонскими 
веддами и некоторыми дравидшекими народностями Индш.

Уклонешя отъ только-что описаннаго нами типа не
значительны. Ихъ объясняютъ, по нашему мненш, безъ 
достаточнаго на то основашя, смешешемъ прибрелшыхъ 
австралшскихъ племенъ съ малайцами и папуасами. Вну
три страны, татя  уклонешя еще менее ощутительны. 
Австралшцы очень выносливы, воздержанны и довольно 
проворны: они ловко взбираются на деревья съ помощью 
веревки изъ ротанга, подобно тому какъ делаютъ это 
индш ете туземцы, канаки и негры (стр. 351 и фиг. 81).

Большинство путешественниковъ говорить о слабомъ 
умственномъ развитш австралшцевъ, обладающихъ, однако,
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довольно сложными общественными порядками, обшир- 
нымъ запасомъ народныхъ былинъ, пословицъ и басенъ 1). 
Дети австралшцевъ, обучаюпцяся въ школахъ у миссю- 
неровъ вместе съ европейскими детьми, усвоиваютъ бы
стрее ихъ грамотность, въ смысле ознакомлешя съ чте- 
шемъ и письмомъ, но, повидимому, оказываются неспо
собными усвоить себе четыре правила ариеметики. Сл,Ь- 
дуетъ заметить, что въ австралшскихъ нареч1яхъ имеются 
особыя выражешя только для чиселъ «одинъ» и «два». 
Немнопя лишь племена обладаютъ подобными же осо
быми терминами для «трехъ» и «четырехъ». Обыкновенно, 
вместо «трехъ», говорятъ— «два и одинъ», а вместо «че
тырехъ»— «два и два», и т. д. (См. стр. 282). Австралш- 
CKie языки очень похожи другъ на друга и принадле
жать къ одному и тому же семейству, не состоящему въ 
родстве ни съ какой изъ известныхъ въ настоящее время 
лингвистическихъ группъ. Bob эти языки слитные. Раз
личный формы словъ образуются въ нихъ съ помощью 
приставокъ, тогда какъ въ малайскихъ и папуасскихъ на- 
реч1яхъ та же цель достигается представками. Необхо
димо присовокупить, что сокращешя, небрежность въ вы
говоре и образовате новыхъ словъ очень часто встре
чаются у австралшцевъ и влекутъ за собою весьма бы
строе изм^нете австралшскихъ нар^чш. Мимическш языкъ 
тоже оказывается развитымъ довольно сильно, особенно 
же въ качестве идеографическаго способа, облегчающаго 
междуплеменный обменъ мыслей. Впрочемъ, мимика весьма 
часто пополняетъ фразу, даже въ беседахъ между едино
племенниками: некоторый телодвижешя напоминаютъ ми
мику нашихъ детей. Такъ напримеръ, чтобы выразить: «я 
доволенъ», австрал1ецъ слегка потираетъ себе грудь ла
донью руки. (В. Ротъ).

1) См. Langloli Parker, Australian Legendary Tales, Лондонъ— 
Мельбурнъ, 1897, и его же,—More Austral. Tales, 1898; Spencer и 
Gillen, l. с.
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По своему образу жизни, австрал1йцы всецело прина
длежать къ типу охотниковъ (относительно ихъ орулая см. 
стр. 329 и 338 и фиг. 75 и 78). Скотоводство имъ неведомо; 
единственное прирученное ими животное, собака динго, 
оказывается на половину дикимъ. Сборъ плодовъ л'Ьсныхъ 
растенш и выкапывате корней, пригодныхъ въ пищу со- 
ставляетъ главное заняпе женщинъ. Опьяняюпце напитки 
известны только въ округахъ, куда проникли европейсюе 
колонисты. Обычай жевать листья питюри (Duboisia), въ 
качеств^ наркотическаго вещества, оказывается довольно 
распространеннымъ.

Большинство племенъ довольствуется, вместо жилищъ, 
естественными прнкрьтями, или же строить ce6i очень 
низеныйе шалаши изъ древесныхъ ветвей съ листвою, 
имЪюпце видь полушара, или же половины яйца (стр. 203). 
Впрочемъ, австралшцы не даютъ себ'Ь труда строить ша
лаши, когда у нихъ имеются друпя средства ограждать 
себя отъ холода, наприм^ръ, шерстяныя одеяла, выда- 
ваемыя имъ администращей колонш.

У насъ приведены уже мнопя подробности объ украше- 
шяхъ, употребляемыхъ австралшцами (стр. 218 и 220 и фиг. 
59, 149 и 150), объ австралшскихъ бракахъ (стр. 292) 
и систем'Ь родства (стр. 294), а также о корробори (стр. 
260 и фиг. 59), обрядахъ посвящ етя (стр. 305), при кото- 
рыхъ выполняется обр^заше и операщя мика (стр. 302) 
надъ юношами; наконецъ, на стр. 262, 268 и слгЬд. сооб
щаются некоторый данныя о музык-Ь, поэзш и вообще 
объ изящныхъ искусствахъ у австралшцевъ.

Въ большинства ыаучныхъ трудовъ по этнографш, 
описывается, рядомъ съ австралшцами, вымершая теперь 
народность тасманцевъ *). Единствеянымъ поводомъ къ

2) Тасманцевъ,численность которыхъ определялась въ 1837 году 
въ 1.000 душъ, оказалось въ 1824 г. (при первой переписи) всего 
840 челов^къ. Число это уменьшилось въ 1884 г. до 111, въ 
1842 —до 51, въ 1854—до 16, въ 1865—до 4 (Н. Hull. Statist. Sinn-
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такому сопоставление обЪихъ народностей являлось, однако, 
ихъ соседство другъ съ другомъ, такъ какъ тасманцы со- 
матическимъ своимъ типомъ и образомъ жизни напоми
нали скорее меланезшцевъ. Слитный тасманскш языкъ, съ 
представками и приставками, не представляетъ сходства 
ни съ австралийскими, ни съ меланезШскими нар^пями. 
Тасманцы были, повидимому, ростомъ выше средняго 
(1,66 м.); длинноватоголовые (г. у. 7 6 —77); съ широ
кими лицами косой профили; приплюснутымъ и очень 
широкимъ носомъ и шерстистыми волосами (составляю
щими главный отличительный ихъ признакъ отъ австра- 
лшцевъ ’).

II. Аз1атскш или Малайстй архипелагъ. Насел еше 
этой части Океании разделяется на четыре болыпихъ 
этническихъ группы: малайцевъ, индонезшцевъ, негрито- 
совъ и папуасовъ. Обе первыя группы являются глав
ными элементами большинства народностей Аз1атскаго 
архипелага, тогда какъ негритосскш элементъ встречается 
лишь на Малайскомъ полуострове (который, съ этниче
ской точки зрешя, можно присоединить къ Архипелагу), 
на островахъ Андаманскихъ, Филиппинскихъ и, быть мо- 
жетъ, на Piy-Линге; папуасскш же элементъ— на остро
вахъ: Ару, Кеи и, въ меньшей уже степени, на «югоза- 
падныхъ островахъ»: Цераме, Буру, Тиморе, Флоресе и 
соседнихъ съ ними мелкихъ островкахъ. Ученые долго 
предполагали будто внутренше округа всехъ острововъ 
Архипелага заняты народностями, подобными негрито-

шагу of Tasmanians (1866). Последними представителемъ расы 
была женщина, „Труганина“, которая умерла въ 1876 г. Девицу 
Ф. Смитъ, находящуюся еще въ живыхъ, выдавали въ 1885 г. за 
тасманку, но она въ действительности метиска, отъ тасманкп и евро
пейца. (Ling Roth, Jour. Anthr. Inst. т. XXVII, 1897—1898, стр. 451.

г) Лингъ Ротъ, въ своей книге The Aborigenes of Tasmania, 
2-е изд. Лондонъ, 1899, съ табл, и рис., весьма добросовестно со
поставили сущность всего, что было обнародовано о тасманцахъ.
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самъ, или же папуасамъ, но никто изъ изслгЬдователей 
Суматры, Борнео, Явы г) и Целебеса не встречалъ тамъ 
до сихъ поръ негритосовъ, хотя MHorie маршруты вре
заются уже въ срединные округа этихъ острововъ, оста
вляя очень мало надежды найти тамъ расы, родственный 
негритянской. Вместе съ й м ъ , предполагавппеся негри
тосы на островахъ Мерги, Никобарскихъ (стр. 459) и 
Энгано, оказались по из- 
следоватямъ Андерсо
на, Л аника, Мэна, Шер- 
борна и Модильяни, про- 
сто-на-просто индонез1и- 
цами. Если и суще- 
ствуетъ какой-либо сл4дъ 
помеси съ негритосами, 
то его безцгЬльно искать 
где-либо, кроме север- 
ныхъ округовъ Суматры 
и Борнео, т. е. южнее 
экватора. Мы сообщили 
уже некоторыя подроб
ности о негрнтосахъ Ма- 
лаккскаго полуострова 
(стр. 459) и андаман- 
цахъ (стр. 460). Что ка
сается до негритосовъ 
на Филиппинскихъ ост
ровахъ * 2), известныхъ подъ назвашемъ aeta или aitci

г) НЬтъ никакого основашя считать куланговь острова Явы 
негритосами, какъ это сдЬлалъ A. R. Meyer въ своей заппскЬ 
(«Leopoldina* вып. XIII, №№ 13, 11. 1877). См. по этому вопросу 
Ivohlbnigge, L 3 Anthr. des Tenggerois, L ’ Anthropologie 1898, стр. 1.

2) C m. Montano, Mission aux Philippines; Arch. miss, scient. S-я ce-
piH т. XI, Парижъ, 1885, съ рис. и табл. De Qnatrefages, 1. с. 
(Pygmees)\ Schadenberg, Zeitsch. f . JEthnol. 1880.

Фиг. 115. — Амбитъ, Зондецъ^ изъ 
Явы (Преангерской области), ЗОлЬтъ; 
ростъ 1,67 м., г. у. 85,7*, н. у. 88,6. 

(Съ фот. up. Рол. Бонапарта). '
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(отъ искаженнаго малайскаго слова хитамъ— «черный»), 
то они живутъ небольшими разрозненными группами во 
внутреннихъ округахъ острова Люсона и встречаются 
также на островахъ: Миндоро, Панэи, Негросе и въ северо- 
восточной части Минданао. Ростомъ они меньше (1,47 м.) 
чемъ андаманцы и сакаи, но вообще очень на нихъ похо- 
дятъ. Это некультурные охотники, начинающее уже зани
маться земледел1емъ въ некоторыхъ округахъ, где они 
смешались съ тагалами.

Папуасы (стр. 567) встречаются въ Аз1атскомъ архи
пелаге еще реже негритосовъ. Въ более или менее чи- 
стомъ виде они попадаются лишь въ Ару и на остро
вахъ Сальватти, Вайжеу и др. Все эти острова лишь въ 
политическомъ отношении принадлежать къ Аз1атскому 
архипелагу, но, по своему климату, флоре и фауне, ока
зываются частями новогвинейскаго и австралшскаго Mipa. 
Н а Цераме, Буру, островахъ Кеи и Тенинбере встре
чаются еще племена, напоминаюпця папуасовъ, но на 
прочихъ Молуккскихъ островахъ, равно какъ на Флоресе 
и на Тиморе, можно отметить лишь вл1яше папуасской 
и меланезшской крови, преимущественно въ форме под
месей, изменяющихъ малайскш, или же индонезшскш 
типъ (стр. 565 и фиг. 46— 48). Къ такому заключешю, по 
крайней м4ре, приводятъ изследовашя Тенъ Кате и Ла- 
пика ’), единственныхъ антропологовъ, изучавшпхъ этотъ 
вопросъ на месте.

Остается разсмотреть только две главнейшая группы 
народностей Аз1атскаго архипелага: индонезшскую и ма
лайскую. Оне отличаются другъ отъ друга гораздо ме
нее, чемъ это предполагалось до последняго времени.

х) Tenkate, L ’Anthr... d’Oceanie;  «L7Anthropologies т. I V  1893. 
стр. 2 7 9 ; Verslag eerier reis in Timorgrup... Tifdschr. Nederl. Aardrijk . sic. 
Genoot, Амстердамъ т. XI, 1 8 9 4 , съ пзвлечешемъ на фран. яз.: п  
Anthropol. problem in Insulindie... Festbundcl... JD-r P. Veth aangebo- 
den, Лейденъ, 1 8 9 4 , стр. 2 1 2 ; Lapicque l. c. (Le Tour du monde).
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За отсукмтаемъ точныхъ фактическихъ данныхъ, дол
гое время говорили и утверждали, будто индонезШцы по-

Фиг. 146. — Туземцы пзъ Ливулирп (блпзъ Ларантукп, на Фло- 
рес£). Индонезийская раса съ примесью папуасской крови въ раз- 
лпчныхъ степеняхъ. Ростъ 1,55—1.64 м.*, г. у. 76,6—86,9. (Фот. п

св-Ьд. сообщ. Лаппкомъ).

ходятъ па полинезшцевъ, а малайцы на монголовъ. но
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недавшя антропо логичесгая изслгЬдовашя доказали оши
бочность этого предвзятаго мнгЬ тя  1): Обозначаемый
общимъ именемъ индонезшцевъ (по Юнгхуну, Логану и 
Гами * 2) народности, принадлежащая къ одной и той же 
pack, въ незначительной лишь степени смешанной съ по
сторонними элементами и живунця во внутреннихъ окру- 
гахъ болыпихъ острововъ (дайяки—на Борнео, баттасы—

на Суматрй, различный пле
мена альфурусовъ— на Це- 
лебес'Ь и нЬкоторыхъ Мо- 
луккскихъ островахъ и т. 
п.) не обладаютъ никакими 
изъ характерныхъ призна- 
ковъ, свойственныхъ поли- 
незшцамъ. Они очень ма
лорослы (въ ср. 1,57 м.) 
и среднеголовые, или длин
ноголовые (ср. г. у. 78,5 
на жив.), тогда какъ по- 
линезщцы очень высокаго 
роста (1,72 м. въ ср.) и 
короткоголовые. Ж елты й 
цвгЬтъ кожи и характеръ 
волосъ (прямыхъ или слег
ка кудрявыхъ) почти оди
наковы у об'Ьихъ расъ, но 
въ форм'Ь носа, губъ, лица 

и многихъ другихъ характерныхъ чертахъ, обнаружи
ваются между ними р^зчая различ1я.

*) Modigliani I. с. п LHsola delle Bonne... Engano, Мпланъ, 1894; 
Donielli, Oranii di Engano; Archiv p. Vanthr. т. X X IY; cm. также 
указанный уже сочинешя Montano, Hagen (также его Anthropo- 
log. Atlas. Ostasiat... Volk. Висбаденъ, 1898), Ten Kate, Deniker et 
Laloy, Lapicque, Kohlbrugge, п т. д .

2) Innghulin, Battalander auf Sumatra, т. II стр. 375; Нашу, Les 
Alfourons de Gilolo; Bull. Soc. дёодг. Парижъ, 6-я cepia, т. 13, стр. 490.

Фиг. 147.—Бури, (солорецъ съ ост
рова Адан ар а, близъ самаго Фло
реса) мусульманину ростъ: 1,64 м.; 

г. у. 85,1. (Фот. и данный Лаппка).
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Съ другой стороны, индонезшцы оказываются очень 
близкими къ малайцамъ. Вообще говоря, малайцы ни
сколько выше ростомъ (1,61 м. въ ср.) и короткоголовы 
(ср. г. у. 85 на жив.), новь этой этнической группе, гораздо 
более смешанной, чЪмъ индонезийская, замечается чрез
вычайное разнообраз1е типовъ. Позволительно даже за
дать себе вопросъ: нельзя ли признать малайцевъ (т. е. 
собственно малайцевъ съ 
Малаккскаго полуострова и 
въ Менангкабуа на Су
матре, а такяш яванцевъ, 
зондцевъ, и прибрежныхъ 
малайцевъ на другихъ ост
ровахъ) помесью индоне- 
з1йцевъ съ бирманскими, 
негритосскими, индусски
ми, китайскими, папуас
скими и разными иными 
элементами? Въ такомъ слу
чае индонезшцы оказались 
бы типомъ чистыхъ малай
цевъ,—истинными «прото- 
малайцами». Примесь К и 

тай скаго элемента къ индо- 
незшскому особенно значи
тельна на островЬ Яве, въ 
северныхъ округахъ Бор
нео и на северныхъ Филиппинскихъ островахъ, тогда 
какъ на Минданао, островахъ Суду и Палауане преобла- 
даетъ примесь арабскихъ (моросъ), а въ нЬкоторыхъ мест- 
ностяхъ Явы, Суматры, Бали и на юге Борнео,— индус- 
скихъ элементовъ. Примесь негритосской крови особенно 
ощутительна, какъ уже упомянуто, въ 'северной части 
Аз1атскаго архипелага, тогда какъ въ юго-восточной его 
части преобладаетъ вл1яше папуасской крови.

Деникеръ.—ЧедовЪчсыая расы.

Фпг. 148.—Онъ же въ профиль, при- 
чемъ явственно обнаруживается 
см£сь признаковъ пндонезшской 
и меланезшской расы. (Фот. Лапвка).

37
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За исключешемъ немногихъ народностей, косн^ющихъ 
въ состоянш первобытной дикости (каковы, наприм^ръ, 
оло-оты и пунаны,—на Борнео, и кубу,—на Суматре), 
все индонезшцы и малайцы являются мотычными земле
дельцами. Наиболее распространенными изъ возделывае- 
мыхъ растений оказывается рисъ (вывезенный изъ Индш 
или же изъ Китая); онъ заменилъ туземное просо (pani- 
cum italicym), которое возделывается теперь лишь неко
торыми отсталыми дайякскими племенами, а таклсе альфу- 
русами на острове Буру и туземнымъ населетемъ острова 
Тимора. Мы упоминали уже объ употреблены сири, или 
бетеля (стр. 200), о землеедстве (стр. 182) и людоедстве 
(стр. 184) въ Аз1атскомъ архипелаге. Нащональной одеж
дой индонезшцевъ и малайцевъ является каинъ, кусокъ 
матерш, обмотанный вокругъ чреслъ и пропущенный ме
жду ногъ, а затемъ саротъ, заимствованный, повидимому, 
изъ Индш. Это кусокъ матерш, окутывающш тело начи
ная съ тальи (фиг. 126 и 146). Оба пола одеты одина
ково, но женщины носятъ, кроме того, еще яватъ,— не
что вроде пояса скромности. Въ числе другихъ характер- 
ныхъ этническихъ особенностей, свойственныхъ индоне- 
зшцамъ и малайцамъ, уместно упомянуть про четверо- 
угольные дома на сваяхъ *); употреблеше «сумиптана» 
(стр. 331), тогда какъ луки заимствованы или изъ Индш 
(на островахъ Яве и Бали), или же изъ Меланезш (на 
юговосточныхъ и югозападныхъ островахъ, на Тиморе и 
къ востоку отъ Флореса). Нащональнымъ оруж1емъ слу
жить крисъ, съ тщательно изукрашенными клинкомъ, 
слегка изогнутой рукоятью и ножнами въ виде топора, 
и большой прямоугольный или шестиугольный щитъ (фиг. 
79): татуировка распространена у даяйковъ, игоротовъ (на 
Филиппинскихъ островахъ), обитателей Церама, Тимор-

*) Укажемъ также на жилья, устраиваемыя на деревьяхъ въ 
СумбавЬ, у  мандайевъ—на Минданао, у  лубу—на СуматрЬ и т. д.
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лаута, Тенинберскихъ острововъ и т. д. Изъ обычаевъ, 
относящихся до семейной жизни, надо отметить перемену 
именъ (мужчина, у котораго родился сынъ, получаетъ 
имя: «отецъ такого-то»); воспрещеше браковъ между
членами одного и того лее клана («суку» у малайцевъ на 
Суматре, «марга» у баттасовъ), применяемое въ Малезш 
у всЬхъ народностей, кроме дайяковъ и скверно целебес- 
скихъ альфурусовъ; патр1архатъ, распространенный всюду, 
кроме Падангской возвышенности на Суматре, и, кроме 
того, отсутствующий у шассовъ и альфурусовъ на остро- 
вахъ Буру и Цераме; обычай похищешя невесты и по
следующей затемъ уплаты ея родителями выкупа, кото
рый называется у дайяковъ «палаку», а у буги,— «сомпо». 
Варварскш обычай отрезывашя головъ (дабы обезпе- 
читься на томъ свете прислугой, или же выказать свою 
возмулсалость) (см. стр. 307 и 320) существуешь у дайяковъ, 
шассовъ, минагасскихъ альфурусовъ (на севере Целебеса), 
тороджей (въ среднихъ округахъ Целебеса), а также на 
островахъ Цераме и Тиморе !). Семейная собственность 
существуетъ въ архипелаге на ряду съ личною собствен
ностью.

Малайсше языки, принадлежащее къ малайско-поли- 
незшекой семье, обладаютъ слитными строешемъ, съ пред
ставками и приставками. У нихъ замечается, впрочемъ, 
также и стремлеше къ флекшямъ, при посредстве осо- 
быхъ вставокъ (инфиксовъ). Мнопя слова оказываются, 
зато, неподлежащими изменешю и могутъ служить, 
смотря по обстоятельствами, именемъ существительными, 
глаголомъ, именемъ прилагательными и т. д. Изъ малай- 
скихъ наречш, тагальское богаче всехъ различными 
вставками, представками и приставками, сообщающими 
словами наиболее утонченные оттенки. За ними сле-

r) P leyte, De дёодг. otbreiding. v. h. koppensnellen, и т. д. 
Ticljschr v. 1г. aardrijksk. gonoots; Амстердаму 1891 стр. 90S.

37*
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дуютъ нарытая: баттасовъ, минагасскихъ алъфурусовъ и, 
наконецъ, яванское (см. тайже стр. 169). Наименьшей грам
матической сложностью отличается собственно малай-

Фиг. 149.—Билли, австрагпецъ пзъ Квпнслэнда. Ростъ 1,51 м.: 
г. у. 70. 4, н. у . 107,5. (Фог. пр. Р. Бонапарта).

ское нарОДе, ставшее международными и оффищальнымъ 
языкомъ для мусульманскаго населешя острововъ Аз1ат~ 
скаго архипелага. Среди другихъ говоровъ, можно упо
мянуть еще о мангкассарскомъ и о бехазгь танатъ на 
Молуккскпхъ островахъ.
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Яванцы обладаютъ своею собственной азбукой; жи
тели юлах ой части Суматры пишутъ крючковатыми бук
вами, непохожими на закругленныя буквы, баттасовъ; це-

Фиг. 150.— Тотъ же, что на фиг. 119, въ профиль. Татуировка 
рубцами. (Фот. пр. Р. Бонапарта).

лебессше мангкассарцы и буги, а также биссайцы и та- 
галы на Филиппинскихъ островахъ обладаютъ своеобраз
ными письменными знаками, выработавшимися вероятно 
изъ «Деванагари». Малайцы употребляютъ арабско-пер
сидскую азбуку.
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Приведешь некоторый подробности относительно на- 
селетя большихъ острововъ Аз1атскаго архипелага ').

Внутренше округа острова Суматры заняты независи
мыми народностями, известными на севере подъ именемъ 
баттасовъ (къ которымъ вероятно надо причислить пле
мена ала  и гаджу во внутреннемъ Ачине), а на юге— 
называемыми кубу и луб у . Баттасы, занимающееся земле- 
дел1емъ въ наиболее первобытныхъ его формахъ, известны 
также какъ людоеды и охотники за человеческими голо
вами. Восточные и западные прибрежные округа (а также 
полоса въ средней части острова, между кубу и батта- 
сами) заняты малайцами мвнатъ-кабау (какъ называлось 
тамъ старинное ихъ царство). На северномъ берегу жи- 
вутъ ачинцы, смешанная арабско-индонезшская народ
ность. Южная часть Суматры занята другими смешан
ными народностями: палембангами или яванцами съ Су
матры, реджангами (смесью малайцевъ съ яванцами), 
пассумами (смесью индонезщцевъ съ яванцами) и нако- 
нецъ лампонгами (смесью пассумовъ съ зондцами), а 
также южными туземными племенами. Изъ этихъ послед- 
нихъ, орапгъ-абонш теперь почти уже вымерли. Острова 
вдоль западнаго берега Суматры населены племенами, по
хожими на баттасовъ, таковы напр. т а ет  съ о-ва Hiaca 
(стр. 271), энгансте островитяне (стр. 557 прим. 1) и др. 
Острова близъ восточнаго прибрежья населены малай
цами, за исключешемъ Piy и средней части Билитона, за- 
нятыхъ народностью баджу, принадлежащей повидимому 
къ негритосской расе. Островъ Бангка населенъ преиму
щественно пассумами.

На острове Явп  различаютъ две главныхъ народ
ности: зондцевъ въ западной и яванцевъ въ восточной *)

*) Антропометрически данныя относительно нккоторыхъ на
родностей, перечисленныхъ выше, см. въ Прилож. I —III. Эти дан
ныя заимствованы изъ сочиненш Hagen, Ten Kate, Lapicque, JDe- 
niker и Laloy, Kohlbrugge, Jacobs-, Weisbach, Lubbers и Langen.
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части острова. На первыхъ сравнительно слабее отрази
лась примесь индусскихъ элементовъ. Мадурцы , съ остро- 
вовъ Мадуры и Бавеана, а также балинцы съ о-ва Бали, 
походятъ на яванцевъ. Въ самыхъ неприступныхъ горахъ 
Бантамской области (въ западной части Явы) лшвутъ 
бадуйи, а въ восточныхъ горахъ Пазуруанской области,— 
тапгжерцы. Это индонезшсшя, довольно чистокровный 
племена, которыми удалось сохранить язычесше свои обы
чаи среди мусульманскаго населешя острова Явы. По
добный же народности встречаются на островахъ Бали, 
Ломбоке и Сумбаве *).

Восточный берегъ Борнео занятъ малайцами, за 
исключешемъ северовосточной его окраины, где живутъ 
сулу-анцы  (смесь индонезшцевъ съ арабами, прибыв
шая съ острововъ Сулу), буш  и баджу. или морсше цы
гане, подобные островитянами Piy и архипелага Мерги 
(стр. 459).

Внутренте округа Борнео населены исключительно 
дайяками, многочисленным племена которыхъ можно рас
пределить въ две болы тя группы: оседлую и бродячую. 
1) Оседлые дайяки, у которыхъ замечается большая или 
меньшая примесь постороннихъ элементовъ: китайскихъ, 
мадайскихъ и бугшскихъ, успели до некоторой степени 
цивилизоваться. Къ ними принадлежать племена кайя- 
новъ, багау, сегаи, тагановъ изъ Мел1ау (у которыхъ, 
какъ уверяютъ, на отцахъ лежала обязанность лишать 
своихъ дочерей невинности), дузуновъ или сунскихъ дайя- 
ковъ, бу луду пи, земельныхъ и приморскшъ дайяковъ изъ 
Саравака и т. п. 2) Бродяч1е дайяки чистокровнее 
оседлыхъ и, вместе съ теми, оказываются зачастую полу- * 1

*) См. J. Jacobs, Be Badoejs, Гравенхаге, 1891 п Kohlbrugge
1. с. и Be heilige bekers d. Tenegerezen; Tijdschr. v. Ind Taal-Land in 
V o lk en k т. XXXIX, 1896. У тангжерцевъ можно усмотреть неко
торые сл^ды буддизма.
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дикарями. Таковы наир, малоизвестные еще купаны  и 
оло-оты 1).

Филиппинскш архипелаги * 2) содержитъ въ себе, кроме 
негритосовъ (стр. 456), множество индонезшскихп пле
мени, которыя, си лингвистической и этнической точекп 
зрешя, могути быть сгруппированы следующими обра- 
зоми: начиная си северовостока, встречаеми сперва ка- 
гейяновъ, или ибанговъ. вокруги озера того же имени на 
острове Люсоне, и соседей ихи ифугао, охотящихся за 
черепами; кп югу оти нихи живутн торроты , со своими 
сородичами и, наконецп, еще южнее, внутри острова и 
на всеми восточноми прибрежьи, тагалы, занимающее 
также прибрежье Миндоро, где встречаются, впрочеми, и 
дикари манж1аны. Во многихн местностяхп наблюдаются 
у этихи народностей признаки смешеьпя си китайскими 
элементами. Западный береги Люсона заняти предприим
чивыми колонизаторами, ш т а н а м и , на юги оти кото- 
рыхи, по направленно ки Манилле, живути племена зам- 
баловъ и пангазинянъ. Крайняя южная оконечность Лю
сона занята биколами, состоящими ви близкоми родстве 
си тагалами. Биколы разбросаны также и по соседними 
островами (на Катандуане, ви северной части Масбата и 
т. п.). Западная часть Минданао занята известною поди 
назвашемн моро, смешанной арабско-негритосско-индоне- 
зшской народностью, состоящей изи фанатикови мусуль- 
мани, промышлявшихи ви былое время морскими раз- 
боеми. Ви восточной части Минданао обитаюти мнопя 
мало известным еще народности (мандейи на юге, ба-

*) См. Ling. Roth, The Natives o f SaravaJc. Лондонъ, 2 т. 1896 п 
Journ. Anthr. Ins. т. X X I н X X II (1892—93).

2) Blumentritt Versucheiner Ethnographie der Philip ., Erganzungs- 
heft, Peterm. Mitteil. №  67, Gotha 1887, съ картой; Montano, 1. c.; 
Virchow, Die Bevolker. d. Philip. Sitzungsber. Berlin. Acad. IFiss. 1897 
стр. 279 et 1899 c t . 14; Brinton, The peoples of Philip. (краткш кон
спекта), Amer. Anthropologist, октябрь, 1898.



гобы на сйверЪ и др.) и карат , одно изъ нлемепъ бис- 
сей ш  или виссейевъ. Большинство биссейевъ живетъ 
однако на северной части Минданао до южной окраины 
Масбата, острововъ Самара и Табласа включительно. Они 
встречаются также бокъ о бокъ съ моро на острове Па- 
луане, между Филиппинскими островами и Борнео. Та
гальское Hapenie (тогалокъ) прюбретаетъ заметный пере- 
весъ надъ другими туземными говорами въ архипелаге: 
оно уже вытеснило бикольское изъ северной Камарин
ской области,— биссейское съ острова Марендука и т. д. 
Къ тому лее тагалы не только разселяются по всему 
остальному архипелагу, но эмигрируютъ и на MapiaHCKie 
острова. Большинство тагаловъ х р и тан е ; мнопе изъ нихъ 
умеютъ читать и писать по испански, а некоторые обла- 
даютъ даже и высшимъ образовашемъ. Островъ Целебесъ 
населенъ, въ северной своей части, альфурусами (въ об
ласти Минагассе), маткассарцами и буги въ южной, и 
различными, мало изеледованными еще племенами (то- 
раджами, горонтоло и др.) въ центральныхъ округахъ. 
На Молуккскихъ островахъ живутъ друие альфурусы, съ 
более значительной примесью папуасской крови. На Ти
море, кроме малайскихъ и индонезшекихъ народностей, 
обитаютъ также племена, обнаруживающая обильную при
месь этой крови: эмабелы—-посреди острова; атули-ти- 
моры, на восточномъ берегу, ат ули-хелунги , на острове 
Саму, противъ Купанга, столицы, Тимора. СлТдуетъ отме
тить также роттинцевъ, жителей острова Ротты, лежа- 
щаго къ юго-западу отъ Саму.

На острове Флоресе, сиканеи срединнаго перешейка 
и восточной части острова обладаютъ чертами, промежу
точными между индонезийцами и папуасами, тогда какъ 
котингсше ата-крове и горцы гокоры оказываются почти 
чистокровными папуасами. Племя лго, къ западу отъ сн- 
канеевъ, нринадлежитъ опять къ смешанному типу, какъ и 
обитатели окрестностей Ларантуки (фиг. 1Т6), среди кото-

Р А С Ы  И Н А Р О Д Ы  ОКЕ А Ш И .  5 8 5
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рыхъ встречаются переходные оттенки между индонезш- 
цемъ и почти чистокровнымъ папуасомъ. То же самое 
надлежитъ сказать и про жителей Солорскаго архипелага, 
лежащаго къ востоку отъ Флореса (фиг. 297 и 198) *).

Меланез1я.— М еланезтцы  являются самостоятельною, 
вполне определенною расой. Въ соматическомъ ихъ типе 
обнаруживается однако различ1е въ признакахъ, доста
точно заметное для того, чтобы можно было бы разде
лить эту расу на две подрасы: папуасскую , съ про до л- 
говатымъ лицомъ и крючкообразнымъ носомъ, особенно 
распространенную въ Новой Гвинее, и собственно мела- 
незшскую, съ более широкимъ лицомъ и прямымъ или 
вогнутымъ носомъ, географический районъ которой заклю- 
чаетъ въ себе (направляясь съ северозапада на юговос- 
токъ): острова Адмиралтейства, Ново-Британсше (архипе- 
лагъ Бисмарка), Соломоновы, Св. Креста, Банкса, Ново- 
Гебридскте, Лойяльти, Новую Каледошю и архипелагъ 
Фиджи. Существуютъ также известные этнические при
знаки, оправдывающ1е упомянутое уже разделеше мела- 
незшцевъ на две подрасы (см. далее).

Папуасы * 2) обитаютъ лишь на Новой Гвинее и при-

г) См. о народностяхъ на Целебес^, Тиморй, ФлоресЬ и т. д. 
Max Weber Tijdsch. AardrijJcsk. Genoot. Амстердамъ, 1890, 2-я сер. 
т. V II и Inter. Arch. Ethnogr. добавл. къ т. III. Лейденъ, 1890, съ 
табл.; Бр. Sarasin, Verb. Ges. Erdk. Берлинъ 1891, 1895 и 1896; Ten 
Kate, Reis in de Timor groep, Tijd. Aurdr. Genoot., 2-я сер. т. XI. 
Амстердамъ 1794, ст. 199 и Anthropologic, 1893 p. 279; Lapicque 1. c.

2) См. наше сопоставлеше всего, что было нзвЪс^но о папуа- 
сахъ въ 1882 г: въ Rev. d’Anthropol., 1883, стр. 484, н сл&дуюнця 
книги, появивпияся съ тЪхъ поръ: Chalmers, Pioneering in New 
Guinea; Лондонъ, 1887 и др.; — De Clercq и Smeltz, Ethnograph. 
Beschrijving van de W. en N. Nederl. N. G u in Лейденъ 1893.—Finsch, 
Samoaparthen, Лейпцигъ 1888 и его статьи въ Ann. naturh. Hofmus. 
В£на 1888 и 1891, въ Rev. d’Ethnogr., 1886 и т. д.—Haddon, Deco
rat art Brit. N. Guin., Cunningham Memoires, Roy. Irich Acad. т. X, 
1894; и The Ethnography of Brit. New Guinea; Science Progress т. II. 
Лондонъ 1894, ст. 83 и 227 съ картой и библюграф!ей.—Macgregor, 
Proc. R. geogr. Soc. 1890, ст. 191 и оффищальные его доклады. Thom
son. Brit. New Guinea. Лондонъ. 1892.
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легающихъ къ ней островкахъ. Въ большинстве случаевъ 
у нихъ замечается более или менее однородный типъ 
папуасской подрасы (продолговатое лицо, выпуклый носъ 
и т. д.), но между ними попадаются также особи, при- 
надлежапця къ чисто меланезшскому типу. Колса у не~ 
которыхъ изъ нихъ сравнительно светлаго шеколаднаго 
цвета. Многочисленность такихъ особей, преимущественно 
же въ юговосточной части острова (въ англшскихъ вла- 
дешяхъ), совместно съ встречающимися зачастую волни
стыми или прямыми волосами, иногда (у детей) русыми 
или рыжими на концахъ и черными въ корне, вызвали 
предпололсеше, будто у папуасовъ имеется значительная 
примесь полинезшской крови. Гипотеза эта опровергается 
однако антропологами, имевшими случай наблюдать и 
папуасовъ и полинезшцевъ на месте, а именно Миклухой 
Маклаемъ, Финшемъ и Гаддономъ. Этотъ последний усма
триваете въ перечисленныхъ признакахъ скорее следы 
смеш етя папуасовъ съ меланезшцами, кожа которыхъ, 
вообще говоря, светлее папуасской, а волосы сравни
тельно чаще оказываются волнистыми ’). Некоторые уче
ные (Миклуха-Маклай, Мейеръ, Гами и Мантегацца) ука
зывали также на присутств1е негритосовъ, или же па- 
пуасски-негритосскихъ метисовъ, въ Новой Гвинее, основы
ваясь преимущественно на изучети череновъ. Taide негри
тосоподобные папуасы встречаются, повидимому, лишь въ 
одной местности острова, а именно близъ устья реки Флей2).

г) Необходимо заметить, что эти предполагаемые метисы па
пуасовъ съ полинезшцами не пыотъ кавы п знакомы съ приго- 
товлешемъ обожженной глиняной посуды, что представляетъ со
бою р£зкш контрастъ съ истинно полинезшскими навыками и 
обычаями. КромЬ того, языкъ ихъ оказывается бол£е близкимъ къ 
меланезшскимъ нар'-Ьчгямъ и не представляетъ ни мал£йшаго срод
ства съ полинезшскими говорами. (Kay, Languages o f Brit. N. 
Gain; Jonrn. Anthrop. Inst. т. XXIV, 1891, c t .  15).

2) Нерепа папуасовъ вообще очень длинноголовые (ср. г. у. 
73), а потому присутств1е короткоголовыхъ череповъ въ коллек-
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Сл'Ьдуетъ заметить, что некоторые полинезшсше обы
чаи: употреблеше кавы, татуировки накалывашемъ, ладьи 
съ коромысломъ и т. п., встр'Ьчаюпцеся кое-гдЪ въ Новой 
Гвинед, оказываются свойственными и некоторыми мела- 
незшцамъ (Ново-Гибридскйхъ острововъ, Фиджи и др.). 
Съ другой стороны, можно указать мнопя этничесшя 
черты, свойственныя папуасами или сближаюнця ихъ то 
съ индонезшцами, то съ австралшцами; болыше общин
ные дома-фаланстеры до 50 саж. въ длину, выстроенные 
на сваяхъ, съ крышею въ виде ладьи, опрокинутой ки- 
лемъ вверхъ; обрядъ посвящешя для юношей и Д'Ьвушекъ: 
употреблеше «ревущей дощечки» (bull-roarer) и масокъ 
очень сложной конструкщи при релипозныхъ обрядахъ; 
способъ сидеть, поджавъ поди себя ноги, какъ это дЬ- 
лаютъ портные, но совершенно иначе, чемъ сидятъ мела- 
незшцы и т. п.

Папуасы, которыхъ, въ общей сложности, наберется 
быть можетъ съ миллюнъ, распадаются на множество от- 
дельныхъ племенъ. Въ голландской Новой-Гвинее живутъ 
мафоры или нофуры: варопаны или вандамены на бере- 
гахъ Геельвинкской бухты и находящихся въ ней остро- 
вахъ. Рядомъ съ ними, более вглубь страны, встретимъ 
арфаковъ, а затемъ, на северномъ берегу, — амбербаковь

ц1яхъ изъ Новой Гвинеи безъ сомн^шя очень знаменательно. 
Правда, что пропорщя нхъ весьма не велика. Изъ 500 ново-гви- 
нейскихъ череповъ, относительно которыхъ приведены точныя 
изм£ретя, мы нашли только 36 короткоголовыхъ, что составить 
лишь около 7°/0- БолЬе половины этихъ исключителЬныхъ чере
повъ (20 изъ 36) добыты въ одной и той же местности, а именно 
на островахъ Киваи н Каное, въ дельте р£ки Флей. Можно запо
дозрить тамъ или существоваше малайской колоши, или остатокъ 
негритосскаго поселешя, или, наконецъ, очагъ действительно рас- 
иространеннаго въ окрестпостяхъ устья Флей обычая уродовать 
форму черепа. См. выше упомянутое наше сопоставлеше, относя
щееся къ 1882 г., а также Haddon 1. с.; Schellong, Antlir. d. Papuas 
Zeit. / .  Etlin. 1891, c t . 156; J. Chalmers, Antliropometr Observ. n 
t . д., Journ. Anthrop. Inst. т. XXVII, 1897, c t . 335.
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и кароновъ, — народность предающуюся людоедству, въ 
сущности представляющему у папуасовъ редкое явлеше; 
близъ залива Гумбольдта обитаютъ таландж ати, въ 
окрестностяхъ залива Макъ-Клюра — онимы, а южнЬе 
ихъ noeiau. Папуасы, обитаюнце въ германской Новой 
Гвинее, говорятъ на различныхъ языкахъ, до того не 
схожихъ другъ съ другомъ, что туземцы изъ окрестностей 
бухты Астролябш не понимаютъ своихъ сородичей, жи- 
вущихъ близъ бухты Финча, и т. п. Въ англшской Но- 
вой-Гвинее известны следующая племена: дауде — къ за
паду отъ устья Флея, киваи — у самаго устья этой реки; 
короколы п моту-моту, или тоарипи, въ Папуасскомъ, 
заливе, моту, или керепупу (фиг. 152), изъ порта Мо- 
ресби *), контапу и купели — далее во внутрь страны, 
по направленно къ горамъ Овена Станлея; лоялупу и 
аромы къ югу отъ бухты Моресби; массимы на юговос
точной оконечности полуострова, и, наконецъ, самараи 
(фиг. 151) и сородичи ихъ, живупця на островахъ Антр-. 
касто и Лугшадскаго архипелага 2).

Папуасы занимаются земледел1емъ и въ особенности 
воздЪлыватемъ саговой пальмы, маиса и табаку. НЬко- 
торыя племена живутъ, впрочемъ, по преимуществу охо
тою и рыболовствомъ, обнаруживая при этомъ замеча
тельное искусство разставлять западни и ловушки, отрав
лять пруды и т. п. Любимое оруж1е ихъ— лукъ и стрелы 
съ кремневыми наконечниками. Папуасы xoponiie судо
строители, но ограничиваясь лишь такъ называемыми 
каботажными плавашемъ вдоль береговъ, не любятъ ну--

*) Керепуну xopomie земледельцы и усвоили себе замечатель
ный, своеобразный способъ обрабатывать землю (фиг. 152). Вы- 
строивппеся въ одну шеренгу мужчины, каждый изъ которыхъ снаб- 
женъ двумя заостренными кольями, втыкаютъ эти колья въ землю, 
а затемъ пользуясь ими какъ рычагами, одновременно и проворно 
переворачиваютъ по команде верхнш слой почвы, вследств1е чего 
образуется сразу борозда такой же длины, какъ и вся шеренга.

2) Нашу, Papous de la тег d1 Entrecasteaux, Rev. Ethnograph. 1888.



скаться въ открытое море, хотя и умГютъ управлять 
парусами. Графически искусства у нихъ достигаютъ до
вольно значительнаго развитая (см. стр. 254 и 255 
фиг. 60— 62). ВсЬ они жуютъ бетель. Одежда мужчинъ 
ограничивается поясомъ изъ древесной коры, обмятой 
расколачивашемъ (фиг. 60), а у женщинъ — передникомъ
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Фиг. 151.— Молодая папуаска племени самараи (съ острова 
Диннера, изъ группы Моресби, къ югу отъ юговосточной 
оконечности Новой Гвинеи). Смешанный типъ: папуасско- 

ыелано-полинезшскш. (Фот. Гаддона).

изъ сухой травы. Погребальные обряды папуасовъ ока
зываются довольно разнообразными: некоторый папуас- 
сшя народности зарываютъ своихъ мертвецовъ въ землю, 
друпя же выставляютъ ихъ на деревьяхъ или бальзами- 
руютъ трупы *). Папуасы очень суеверны; они усматри- 1

1) Зачастую изготовляютъ корваръ (деревянный истуканъ по- 
койнаго, или же изображение его духа). Сынъ умершаго тща-
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ваютъ присутств1е грозныхъ духовъ въ каждомъ шелест^ 
древесной листвы и въ каждомъ крикЬ птицы, слывущей

зловещею. При всемъ томъ, у нихъ нйтъ настоящей ре
лигии, точно также какъ нйтъ и вождей. Обпця народный

тельно хранитъ у себя этотъ корваръ, но, посл£ смерти сына, 
отцовскщ корваръ немедленно же уничтожается.
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дела решаются на сходкахъ, причемъ, однако, играетъ 
видную роль вл1яше личностей, ум'Ьвшихъ заручиться 
извЪстнаго рода авторитетомъ. Въ числе наиболее ха- 
рактерныхъ обычаевъ, упомянемъ о существовали у па- 
пуасовъ вендетты и охоты за человеческими головами.

Жители острововъ Торрессова пролива (фиг. 53) очень 
напоминаютъ папуасовъ и не имеютъ ничего обгцаго съ 
австралшцами *).

Собственно меланезшцы 2) являются главными обра- 
зомъ представителями разновидности съ широкими лицомъ 
квадратной или ромбической формы и съ прямыми или 
вздернутыми носомъ (фиг. 153). Вообще они рослее па
пуасовъ и обладаютъ более длинными головами (см. 
приложешя I и II). Все опи земледельцы, возделывающее 
преимущественно ямсъ и таро; охота и рыбная ловля 
являются у нихъ лишь случайными заняыемъ, а домаш- 
нихъ животныхъ, кромф свиньи, у нихъ вовсе нети. Боль
шинство меланезшцевъ пребываетъ еще въ каменномъ 
веке, но выделывавшиеся у нихъ прежде великолепные то
поры изъ полированнаго змеевика, художественно наса
живавшиеся на рукоятки, встречаются теперь все реже 
и реже.

Оруж1е и рабочей инструментъ зачастую изготовля
ются также изъ дерева, раковинъ, или же человеческихъ 
костей. Любимыми орулаемъ служатъ палицы, луки со

*) Haddon, Journ. Anthr. Inst. т. X I X , ст. 297.—S. Вау and 
Haddon Lang of Torres str.; Proc. Irish Acad. 3 сер., т. IV  189". 
Hunt, Journ. Anthr. Inst. N. S. т. I, ст. 5, 1898—1899.

2) R. Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, съ рис.; Finsch, 
1. c. Rev. Ethnogr. 1883 ст. 49 et Anthrop. Ergeb. einer Reise in cler 
Sudsee, Berlin .1884 съ рис.; Flower, Cr an. car act. F iji islanders] Journ. 
Anthr. Inst т. X, 1881, ст. 153; Hagen et Pineau, Les Nouv.-Hebrides, 
Rev. Ethnogr., 1888 ст. 302; Ouppy, The Solomon Islands and their 
natives London, 1897; Hagen, Les indigenes des Salomon, L ’Antropol. 
1893, ст. 1 и 192; Aug. Bernard, La Nouvelle Caledonie (thesis) Па- 
рижъ, 1894, ст. 249 и сл'Ьд.; Luschan, 1. с., Schellong. 1. с.
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стрелами и копья, причемъ эти послгЬдшя употребляются 
исключительно только на войнЪ (ново-каледонцы, впро- 
чемъ, р£дко лишь пользуются луками).

Наконечники стр’Ьлъ и копш обыкновенно выдЬлы-

Р А С Ы  И Н А Р О Д Ы  О Е Е  A HI  И.

Фиг. 158.—Женщина изъ клана фуаилу (съ восточнаго берега 
Новой Каледонш, чисто меланезшская раса. (Фот. Е. Робена).

ваются изъ челов'Ьческихъ костей, снабжаются зазубри
нами и зачастую намазываются ядами, приготовленными 
изъ растительныхъ соковъ, или же токсиновъ, собирае- 
мыхъ въ ил'Ь прудовъ и лагунъ, который кишитъ микро
бами. Меланезшцы строятъ ладьи съ коромысломъ п двой- 
ныя пироги, но не отплываютъ на нихъ далеко отъ берега.

Деникеръ.—Человеческая расы. 38
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Изготовлеше обожженой глиняной посуды неизвестно еще 
на некоторыхъ островахъ. Жилищами служатъ у мелане- 
зшцевъ домики на .сваяхъ, но въ Новой Каледонш место 
ихъ заступаютъ круглые шалаши. Обпце дома (гамалы) 
имеются всюду. Татуировка мало употребительна: сравни
тельно чаще встречается татуировка рубцами. Жеваше 
бетеля во всеобщемъ употребленш, за исключетемъ Новой 
Каледонш, но пава почти неизвестна. Людоедство суще- 
ствуетъ теперь лишь на Соломоновыхъ островахъ, а 
также кое-где въ Новой Британш и на Ново-Гебрид- 
скихъ островахъ, хотя обычай хранить черепа умершихъ 
и вешать ихъ возле хижины, рядомъ съ черепами, добы
тыми на охоте за головами, является общераспростра
ненными. Подобно ново-гвинейскимъ папуасами, мелане- 
зшцы обладаютъ мжшествомъ нарТчш и говоровъ, которые 
оказываются зачастую неодинаковыми въ различныхъ 
местяостяхъ одного и того же острова. Замужшя мела- 
незшки очень целомудренны и добродетельны, не смотря 
на полное отсутств!е у нихъ чувства стыдливости; на 
Соломоновыхъ островахъ и въ Новой Британш он4 
ходятъ совсемъ наия, точь въ точь такъ же, какъ и муж
чины. Эти последше носятъ на некоторыхъ островахъ 
лишь украшешя, или одежды, непристойный съ точки 
зр е т я  стыдливости (см. ст. 214). Табу въ Меланезш не 
обладаетъ такими категорическими характеромъ какъ въ 
Полинезш и сводится лишь къ простому запрещешю, 
безъ вмешательства сверхъ естественныхъ силъ. Подобно 
тому какъ и въ Австралш, у меланезшцевъ нетъ настоя
щего разде.лен1я на племена, за исключетемъ разве лишь 
Новой Каледонш. Н аселете каждаго острова делится, 
однако, на два или же большее число клановъ, въ каж- 
домъ изъ которыхъ браки между его членами воспре
щаются (какъ и въ Австралш); правила брака по груп
пами (стр. 293) соблюдаются такъ же строго на Соломо
новыхъ островахъ, какъ и на Вити-Леву (наиболыпемъ



Р А С Ы  И Н А Р О Д Ы  ОКЕ АН III. 5 9 5

изъ острововъ Фиджи). Тайныя общества (дукъ-дуки и 
т. и. стр. 322) особенно процветаютъ на островахъ Банкса, 
но встречаются также и въ остальной Меланезш и даже 
на архипелаге Фиджи, где населете, особенно л е̂ вос- 
точныхъ острововъ, смешано, уже съ полинезийскими 
элементами *).

Полинезшцы * 2).— Въ виду разбросанности полинезш- 
цевъ на множестве острововъ, находящихся въ различ- 
ныхъ климатахъ и въ самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, 
можно было бы ожидать среди нихъ соответственнаго 
разнообраз1я типовъ. На самомъ деле, однако, полине- 
зшская раса обладаетъ почти тождественными призна
ками всюду, начиная съ Гавайскихъ острововъ и до 
Новой Зеландш. Такая однородность типа обусловлена 
непрестанными переселешями съ одного острова на дру
гой и деятельными сношешями между полинезшцами. 
Различ1я, который могли бы возникнуть вследств1е обо
собленности островного положетя, изглаживаются путемъ 
взаимнаго смешешя между жителями различныхъ острововъ.

Въ физическомъ отношеши полинез1ецъ обладаетъ сле
дующими признаками: онъ высокаго роста (1,74 м. въ

а) Число полинезшцевъ, обитаюшихъ на островахъ Фиджи, 
уменьшилось съ 1881 года на половину и составляло въ 1897 году 
только 2310 душъ, тогда какъ туземное меланезшское ихъ паселе- 
ш е почти не изменилось за это время въ численности (100321 душа 
въ 1897 году). Вл1яше примеси полинезшскаго элемента замётно 
на Ново-Гебридскихъ островахъ Аобе, Танне и  Св. Духа, но но 
отношешю къ о-вамъ Лойяльтп и Новой Каледонш, значеше 
его вообще преувеличиваютъ (см. нашу заметку въ Bull. Soc. 
Anthr. 1893, стр. 791.

2) Ellis Polynesian Researches; 4 т., London, 1853; Tan tin, Les 
Marquisiens, JJAntropologie, 1894, 1895 и 1898; Meinecke, Pie Inselen 
des stillen Oceans, 2 т., Лейпцигъ, 1875; Marknse, Pie Hawaichen Inselen, 
Berlin, 1894; L iste r Natives of FaJcaofu (Bowditch Islandf Journ. 
Antr. Inst., т. XXI, 1893, ct. 43; Ck. Hedley, The attol of Funafuti, 
FUis groupe, Australian Museum Memoir III , Сидней, 1897 съ рис.; 
H. G-ros, Les populations de la Polynesie frangaise en 1891; Bull. Soc 
Anthr., Парижъ, 1896, ст. 144; Ten Kate, 1. c.

38*
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Фиг. 154. — Таитянка изъ Папеете, 26 л£тъ. Чистокровная 
полинезшка. (Фот. Ир. Р. Бонапарта).

чены слабо. Полинезшки отличаются какою-то своеобраз
ной томностью взгляда (фиг. 154— 155). При такихъ 
обстоятельствахъ, полинез1ецъ представляетъ собою полную 
противуположность съ меланезшцемъ, который ростомъ 
ниже средняго (1,62 м. по 295 измйрешямъ), длинного
ловый (г. у. 77 по 223 измйрешямъ); съ темною кожей,

ср. изъ 254 измерении), св4тлаго (ярко-желтаго или бу- 
роватаго) цв4та и коротковатоголовый (г. у. 82,6 —по 
изм4р. 178 жив. и 79—по 328 череп.). Волосы у него 
прямые или волнистые, носъ большею частью прямой, 
скулы довольно выдающаяся, а надбровныя дуги обозна-
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шерстистыми или курчавыми волосами, вогнутымъ или 
лее выпуклымъ носомъ и выдающимися надбровными ду
гами, который, совместно съ обильнымъ отложешемъ пиг
мента въ радужной оболочке, придаютъ его взгляду сви
репое и недоверчивое выражете. Полинез1ецъ более скло-

Фиг. 155.—Она же въ профиль.

ненъ къ дородности чемъ меланез1ецъ. Онъ смышленее 
меланезшца, обладаетъ более мощнымъ воображетемъ н 
большею живостью характера, но зато и сравнительно 
большей нравственной распущенностью.

До прпбьтя европейцевъ, полинезшцы, обитавгте на 
высокпхъ вулканическихъ островахъ, были искусными 
земледельцами (о чемъ свидетельствуютъ остатки ороси- 
тельныхъ работъ на Таити, въ Новой Зеландш и др. мест-
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ностяхъ, а на низменныхъ коралловыхъ островахъ пита
лись плодами кокосоваго и хлТбнаго дерева. Повсюду они 
деятельно занимались также и рыболовствомъ. Кушанья 
у нихъ готовились съ помощью нагрТтыхъ камней (стр. 193), 
такъ какъ они не знали гончарпаго искусства (за исключе- 
шемъ обитателей Микронез1и, Тонга-Табу и острова Пасхи), 
хотя прекрасно изготовляли цыновки, тапу (стр. 229) и 
были искусными мореплавателями. Легю.я ихъ пироги съ 
коромысломъ (фиг. 82) и двойныя болышя ладьи, соеди
ненный общей платформой и снабженным всего однимъ 
лишь треугольнымъ парусомъ изъ цыновокъ, бороздили 
океанъ во всТхъ направлешяхъ. Полинезшцы были воору
жены дротиками, деревянными палицами и пращами, но 
не им’Ьли ни лука со стрелами, ни щита. Они выделы
вали оруд1я изъ полированнаго камня и раковинъ и были 
искусными прекрасными резчиками по дереву (фиг. 71). 
Пиктограф1я была известна повидимому лишь на о-ве 
Пасхи (стр. 176). Нащональнымъ напиткомъ полинезш- 
цевъ служила кава (стр. 199). Татуировка, практиковав
шаяся у нихъ повсеместно, была возведена въ Новой 
Зеландш на степень искусства. Обычай табу (стр. 320) 
возникъ вероятно въ Полинезш, где усматривается также 
существоваше двухъ или трехъ общественныхъ сослов1й. 
Ознакомившись съ европейцами, полинезшцы быстро 
вступили на путь преобразованы! и приспособились къ 
обычаями европейскихъ переселенцевъ.

Большинство полинезшцевъ — хриспане, преимуще
ственно протестантскаго вТроисповедатя. На самомъ деле, 
однако, они лишь видоизменили прежнюю свою весьма 
богатую миоологш, примешавъ къ ней хриспансшя легенды. 
На многихъ островахъ, напр. на Сандвичевыхъ, Новой- 
Зеланд1и и Самоа, полинезшцы оказались на высоте пар- 
ламентскихъ учреждены!, которыми обзавелись. Цивили- 
защя, обезпечившая полинезшцамъ блага мира, ослабила 
у нихъ духъ предпршмчивости и способность къ труду,
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усиливъ, вмйстй съ тгЬмъ, существовавшую и раньше, 
наклонность ихъ къ кутежамъ и распутству. Необходимо 
заметить, что туземное населеше уменьшается въ числен
ности, частш вымирая отъ завезенныхъ въ Полинезш 
эпидемическихъ болезней, особенно отъ сифилиса и бу- 
горчатки, частш же вслйдсттае смйшешя съ европейцами.

На Сандвичевыхъ остро- 
вахъ, присоединенныхъ те
перь къ Сйверо-Американ- 
скимъ Соединеннымъ Шта- 
тамъ, насчитывалось всего 
лишь 31.019 гавайцевъ, то 
есть лишь 28°/о всего на- 
селешя изъ 109.020 душъ 
(по последней переписи 
1896 года), тогда какъ въ 
1890 году ихъ было 34.437 
душъ, составлявшихъ 38°/0' 
населешя. Главными при
чинами такой убыли явля
ются: чахотка, проказа и 
т. п., а также наплывъ ко- 
лонистовъ изъ Китая, Яно
ши, Европы и Америки.
На Маркизскихъ остро- 
вахъ, п ри н адлеж ащ и хъ  
Франщи, число туземцевъ 
(полинезшцевъ) оказалось 
всего лишь 4.304, по переписи 1894 г., тогда какъ пе- 
редъ тймъ (въ 1887 г.) ихъ насчитывалось еще 5.246 душъ. 
Главною причиной вымирашя туземцевъ являлась, въ дан- 
номъ случай, бугорчатка (Тотенъ). Mapiopn, обитавшие на 
островй Чатамй (къ востоку отъ Новой Зеландш), исчезли, 
за нсключешемъ приблизительно пятидесяти человйкъ, а 
новозеландскпхъ маори, столь знаменитыхъ своей татуп-

Фиг. 156.—Таитянинъ изъ Папее- 
те. Чистокровная полинезшская 

раса (Фот. Пр. Р. Бонапарта).
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ровкой, народными легендами и орнаментальными искус- 
ствомъ, насчитывается теперь лишь 41.993 души (пере
пись 1891 г.) на сЪверномъ острове Новой Зеландш и 
въ северной части южнаго острова. Кроме того, они утра- 
чиваютъ свою самобытность, цивилизуются и вступаютъ 
въ браки съ европейцами. -

Жители Самоа (35.000) и соседи ихъ, на Тонга-табу, 
(25.000), состояние въ безпрерывныхъ сношешяхъ съ 
фиджшцами, повидимому, не убываютъ въ численности, 
но и не обнаруживаю т замТтнаго прироста. Численность 
таитянъ (1600) не изменилась съ т4хъ поръ, какъ они 
подчинены французскому владычеству (фиг. 154— 156). 
На островахъ Гервея или Кука, живетъ 8000 полинезш- 
цевъ, на островахъ Помоту— 7000, а на другихъ груп- 
пахъ острововъ,— мен'Ье чгЬмъ по 2000 душъ на каждомъ.

Полинезшцы, обитаюпце на западныхъ островахъ, 
которые лежатъ къ северу отъ экватора (въ архипелаге 
Жильберта 35.000, Маршаля— 12.000, въ Каролинскомъ—
22.000 и въ Мар1анскомъ— 1500 душъ) именуются микро- 
незтцами. Они несколько отличаются физическими своими 
типомъ отъ другихъ полинезшцевъ, а именно сравни
тельно волосатее и обладаютъ более удлиненными голо
вами. Вместе съ теми у нихъ имеются также и неко
торые особые этничесше признаки: веревочная броня, 
оруж1е съ наконечниками изъ акульихъ зубовъ, особая 
монета (стр. 344) и т. п. ’).

Заселеше безчнсленныхъ острововъ Тихаго и Инд4й- 
скаго океановъ тремя различными расами, языки кото- 
рыхъ находятся въ известномъ сродстве съ малайскими 
нареч1ями, представляетъ собою одну изъ самыхъ инте- 
ресныхъ задачи для этнологш. Местность, служившая 
центромъ, откуда разошлись эти расы, до снхъ поръ еще 
не выяснена, хотя вопроси о ней служили предметомъ

г) КлдЪагу 1. с. et Jonrn. Mus. G-odefroi, 1873, вып. 2 и 4.
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мзсл'Ьдоватя для многихъ ученыхъ 1). Большинство по- 
лагаетъ, что народности, разбросанный теперь на громад- 
номъ протяжении отъ Мадагаскара до острова Пасхи, 
жили передъ т^мъ на юго-востоке Азш, въ Индо-Китае. 
Разселенш ихъ содействовали съ одной стороны муссоны 
Индшскаго, а съ другой муссоны Тихаго океана, которые, 
въ известный першдъ времени, дуютъ въ направленш про- 
тивуположномъ преобладающимъ ветрамъ. Заселеше Ме- 
ланезш и Полинезш въ направленш съ запада на востокъ 
становится очень правдоподобяымъ, если принять во внп- 
мав1е, какъ справедливо заметилъ Бернаръ * 2), распре- 
делеше земель и острововъ, а именно все большее из- 
мельчеше суши, усматриваемое по мере движешя съ за
пада на востокъ. И въ самомъ деле, очевидно, что пере- 
селешя должны были совершаться сравнительно легче по 
скученнымъ группамъ болыпихъ острововъ, кашя мы ви- 
димъ въ Инд1йскомъ океане и въ западной части Тихаго 
океана, даже въ направленш противуположномъ воздуш- 
нымъ и морскимъ течешямъ. Въ свою очередь, мелкте и 
очень отдаленные другъ отъ друга острова, каше нахо
дятся напр. въ восточной части Тихаго океана, не могутъ 
служить этапными пунктами для переселенческаго дви- 
жешя, даже на пути, совпадающемъ съ направлешями 
воздушныхъ и морскихъ теченш. Вынул;денныя пере- 
селешя морскимъ путемъ вызываются циклонами, или 
бурями, уносящими ладьи далеко отъ мТста ихъ назна- 
чешя. Таше циклоны и бури являются нарушешями обыч- 
наго порядка нормальныхъ ветровъ, а потому подобный 
переселешя доляшы были происходить въ самыхъ раз- 
нообразныхъ направлешяхъ 3). Добровольный переселе
шя совершаются тоже большею частью въ направленш.

*) De Quatrefages, Lcs Polynesians et leurs migration, Парпжъ. 
1866, съ картами.

2) A. Bernard, 1. с., стр. 272.
3) Sittig, Unfreiwillige Wandcrungen, Peterm. Mitteil., 1890, стр. 161.
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противуположномъ преобладающимъ вЪтрамъ. Первобыт
ные мореплаватели, желая обезпечить себе возврагцете 
во свояси, разсчптываютъ воспользоваться для него бла- 
гопр1ятными ветрами и течетями, а для отпльтя поль
зуются случайными попутными ветрами. Предашя и ле
генды, сохранивгшяся у островитянъ, не могутъ принести 
большой пользы для разргЬшешя вопроса о подробностяхъ 
такихъ переселенш и, за исключешемъ сравнительно 
немногихъ случаевъ, подтвержденныхъ историческими фак
тами, очень трудно определить: откуда именно прибыло 
первоначальное населеше на тотъ или другой изъ океа- 
ншскихъ острововъ.
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Расы и народы въ Америка.

Четыре этническихъ элемента на материке Новаго Света.-Проис- 
хождеиге америкаицевъ. Древже обитатели Америки —Вопросъ о че
ловеке древнекаменнаго першда въ Северо-Американскихъ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ.—Древне-каменный челов^къ въ Мексика и въ 
Южной Америке. — Раса Лагоа Санта: самбакн и парадеросъ. — 
Вопросъ о строителяхъ кургановъ и о „троглодитахъ44 („Cliff- 
dwellers44).—Древшя цивилизация въ Мексике и Перу.—НынЬш- 
шя американсшя расы.—Американсше языки. СЪверо-Американ- 
сжя народности.—I. Эскимосы.—II. Индийцы, называемые краснокожими: 
а) арктичесше: группа атабас&овъ; Ь) атлантичесше: группы ал- 
гонкино-ирокезовъ, чата-мускоки и ciy; с) тихо-океансше: группы 
северо-западная, орегоно-калифорнская и пуеблосъ. — III. Мекси- 
канскге и средне-американск1е индийцы: а) сонорцы и ацтеки: Ь) средне- 
американцы (майя, народности, обитаюпце на перешейке и т. п.).— 
Метисы въ Мексике и на Антильскихъ островахъ. Южно-Амери- 
кансжя народности. — I. Андцы: лингвистичесшя семьи: шибша. 
квишуа и др., арауканцы. — II. Амазониы: семьи караибская, аро- 
ваковъ, миранга, пано и народности, невошедппе въ рамки клас
сификации. — III. Индийцы восточной и средней Бразилии: лингвисти
ческая семья жесъ; племена, невошедппя въ рамки классификации 
(пури, карайя, бороро и др.); семья тупи-гварани. — IY. Южно-ар- 
гентинсше индийцы въ Чако, пампасахъ и т. д.; патагонцы; огне

земельцы.

Въ настоящее время почти шесть седьмыхъ населения 
северной и южной Америки состоитъ изъ бйлокожихъ и 
метисовъ различныхъ степеней см^шетя. Остающаяся 
седьмая доля распадается на дв-Ь почти равныя части, 
одну изъ которыхъ составляютъ негры, а другую — аме- 
рикансте туземцы, ошибочно названные индейцами 1).

а) А. Гумбольдтъ, въ своемъ Evaluation numerique de la popula
tion de Nouveau Continent, .Парижъ, 1825 г. насчитывалъ въ обе-
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Несмотря на сравнительно ничтожную численность индШ- 
цевъ (около 10.000.000 душъ), мы въ этой главе будемъ 
иметь въ виду почти исключительно ихъ однихъ, такъ какъ 
они именно и представляютъ наиболыпш интересъ съ этно
графической точки зр'Ьшя, съ которой они, къ тому же, 
изучены лучше другихъ американскихъ народностей. О 
б’Ьлокожихъ и неграхъ достаточно сказать лишь нисколько 
словъ. БелоколАе колонисты и потомки ихъ, несм'Ьшав- 
нпеся съ другими расами, принадлежатъ въ северной 
Америке къ англо-саксонскимъ, а въ южной — къ ново- 
латинскимъ народностям^— потомкамъ португальцевъ въ 
Бразилш, испанцевъ и итальянцевъ въ Аргентинской рес
публике, однихъ испанцевъ въ другихъ мгЬстностяхъ Юж
ной Америки. Девять десятыхъ населешя СЪверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ происходить въ свою 
очередь отъ англичанъ, шотландцевъ, ирландцевъ, нгЬмцевъ 
и скандинавовъ, сл1яше которыхъ съ другими европей
скими типами и съ метисами стремится создать если не 
физическш, то, по крайней мере, сощальный типъ янки. 
Въ Канаде две трети б'Ьлокожаго населешя говорить по 
англшеки, остальная же треть— по французски. Въ Ме
ксика и на Антильскихъ о-вахъ почти все б'Ьлоколсее на- 
селеше происходить отъ испанцевъ. Ново-латинсшя на
родности, см^шешемъ с в о р ш ъ  с ъ  другими расами, содей
ствовали также происхожденш метисовъ, существующихъ 
въ Америк^ въ несколькихъ разновидностяхъ. Особенно 
многочисленны метисы въ Мексике и другихъ странахъ, 
где встречаются все три основныхъ элемента: белокожш. 
индейскш и негритянскш, какъ, напр., на Антильскихъ * 6

ихъ Америкахъ 13 миллюновъ б£локожихъ, 6 милл1оновъ метисовъ.
6 миллюновъ негровъ и 9 миллюновъ инд'Ьйцевъ, а всего 31 
миллюна душъ. Три четверти в^ка спустя (въ 1895—1897 г ), тамъ 
насчитывается 80 миллюновъ бЪлокожихъ, 37 миллюновъ метисовъ. 
10 миллюновъ негровъ и 10 миллюновъ инд'Ьйцевъ, а всего 137 
миллюновъ душъ (1897).
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о-вахъ, въ Колумбш, Венецуэле и Бразилиа. Говоря о 
населенш этихъ странъ, мы сообщимъ некоторый подроб
ности и о встречающихся тамъ метисахъ. Что касается 
до американскихъ негровъ, то это потомки невольниковъ, 
которые привозились въ течете болГе трехсотъ лГтъ 
почти исключительно съ западнаго берега Африки и пре
имущественно изъ Гвинеи (стр. 541). Негры особенно 
многочисленны на юге ОЬверо-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ и на Антильскихъ о-вахъ, а также въ се
верной части и на восточномъ берегу южной Америки 
до самаго Буэносъ-Айреса *).

Происхождение американскихъ туземцевъ. Теперь во
обще признаютъ существовате особой американской расы 
(или, вернее, группы американскихъ расъ (стр. 375)), за
ключающей будто бы въ себе все туземныя народности 
американскаго материка, но, при всемъ томъ, относительно 
происхождешя этихъ расъ, ученые спещалисты далеко еще 
не пришли къ соглашенью. Некоторые изъ нихъ считаютъ 
американский материкъ самостоятельнымъ центромъ воз- 
никновешя видовъ и думаготъ, что Homo americanus вы
работался тамъ на месте; друпе, напротивъ того, пола- 
гаютъ, что предки нынешнихъ индейцевъ прибыли чуть 
ни отовсюду изъ соседнихъ страны изъ Сибири и Китая 
(черезъ Беринговъ проливъ), изъ Полинезш (занесенные 
морскими течешями), изъ Европы (черезъ Атлантиду или 
за отсутств1емъ таковой черезъ низменный материкъ, ко
торый въ четверичную эпоху простирался, вероятно, между 
А н т е й  и Гренлащцей). Въ основе всехъ этихъ гипотезъ 
лежитъ, къ несчастно, безпорядочное смешеше событш во 
времени и пространстве. Ничто не препятствует® согла
ситься, что отдельныя китайская и японсшя джонки при
бивались ветрами и морскими течешями къ берегамъ Аме-

!) Williams, H ist of the Negro Васе in America, N ew-York, 1885, 
2 t.—B. A. Gould 1. c.



рики, хотя существоваше ея оставалось до последняго 
времени неизвестными жителямъ Срединнаго царства и 
Японш. Доказано, что задолго до Христофора Колумба 
норманны посещали берега северной Америки. Весьма 
правдоподобно, что таюе xopomie мореплаватели, какъ по- 
линезшцы, могли при содМствш морскихъ теченш при
ставать иногда къ берегамъ южной Америки. Вей эти 
факты, однако, являются слишкомъ недавними, а пересе- 
лешя, обусловленныя ими, — слишкомъ обособленными и 
ничтожными, чтобъ можно было бы объяснить такимъ 
образомъ заселеше обширнаго материка. Челов'Ькъ суще
ствовали въ Америке гораздо раньше и переселете его 
туда, если только оно происходило, должно было совер
шиться, главными образомъ, въ четверичную эпоху какъ 
изъ Европы, такъ и со стороны Азш.

Древ те обитатели Америки.

Въ Америке, какъ и въ Европе, еще не доказано су
ществоваше человека въ третичный перюдъ *), но онъ 
несомненно жилъ тамъ въ четверичную эпоху. Въ но- 
вомъ какъ и въ старомъ свете эпоха эта характеризова
лась ледниковыми перюдами. По изеледовашямъ Доусона, 
Врайта и Чэмберлена, въ северной Америке происходили 
два или три крупныхъ перемещешя полярныхъ льдовъ, 1

6 0 6  Ч Е Л О В Ъ Ч Е С К Г Я  Р А С Ы .
I

1) Пресловутый черепъ, найденный Витнеемъ въ Калифорнш. 
въ золотоносныхъ пескахъ Калаверасъ, п о т н о с я щ е й с я  будто бы 
къ пл1оценовой эпохЪ, считается сомнительнымъ по отношенйо къ 
своей древности и залеганио въ плюценовомъ пласте. Тоже самое 
вадлежитъ заметить о каменыыхъ ступахъ и пестахъ, открытыхъ 
невдалеке оттуда геологами Скерчли и Кл. Кингомъ (Ср. W. Hol
mes, Prelimin. Bevis. Evidence to Aurif. Gravel Man in Calif; Amer. 
Anthropologist, нов. сер. т. 1, №№ 1 и 2, Нью-1оркъ, 1899). Отпе
чатки человЬческихъ ногъ, или точнее мокассиновъ, открытые въ 
Карсоне (въ Неваде), еслибъ они даже и оказались достоверными, 
находятся, во всякомъ случай, въ иластахъ, никоимъ образомъ не 
принадлежащихъ къ третичпой эпохе.
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попеременно то къ югу, то къ северу. Неизвестно, были 
ли они одновременны съ европейскими, но доказано, что, 
какъ и въ Европе, первое поступательное движете по- 
лярныхъ льдовъ было вместе съ темь и самымъ могу- 
щественнымъ 1).

Въ крупныхъ пескахъ долины Делавара, близъ Трен
тона (въ Нью-Джерси), найдены были Абботомъ, рядомъ 
съ костями четверичных® животныхъ (вероятно современ- 
ныхъ второму ледниковому перюду, въ особенности Hie 
обломокъ челюсти) каменныя оруд1я изъ глинистаго пес
чаника (аржилита), подобный оруд1ямъ изъ кварцита, отно
сящимся тоже къ четверичному перюду въ юго-западной 
Европе (въ окрестностяхъ Перинеевъ). Друпя каменныя 
оруд1я найдены на месте ихъ залегашя Гейнсомъ, въ 
Нью-Гэмпшире; д-ромъ Мэцемъ въ rpaBie Малыхъ Водо- 
падовъ (въ Миннезоте), В. Упгемъ считаетъ ихъ не ме
нее древними, чемъ трентонсмя; Крессономъ въ Медоре 
(Инд1ана) и въ Клеймонте (при устье реки Делавара), 
въ наносахъ, сравнительно более старинныхъ чемъ трен- 
тонсте. Врайтъ и Фолькъ нашли, опять же въ Трен
тоне (въ 1895 г.), другую залежь древнихъ каменныхъ 
орудш. Мы не упоминаемъ о несметномъ множестве по
добных® же находокъ въ поверхностных® пластах® или 
я;е въ менее известных® залежах®. Т атя  находки пере
числены въ особом® мемуаре Вильсона. Если мы отчасти 1

1). Гренлащця, Канада, уголокъ Аляски и значительная часть 
территорш нышЬшнихъ СЬверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ были покрыты тогда почти сплошнымъ льдомъ. Южная 
граница морены можетъ быть указана лишей, которая, направ
ляясь отъ Ныо-1орка къ озеру Эри, цдетъ зат'Ьмъ по теченпо Orio, 
почти до впадешя этой р^ки въ Миссисипи, а зат£мъ, вдоль Мис
сури, нисколько южнЬе и западнее этой р£ки, совпадая, нако- 
нецъ, съ канадской границей. Фауна четверичной американской 
эпохи нисколько отличалась отъ современной ей европейской 
ф.ауны. Такъ, въ Америке не встречалось, повпдимомз^, носорога 
ticliorhiims, но зато тамъ жили мастодонтъ Ohioticns и мноше 
крупные беззубые: мегатерш, мплодонъ и др.
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настаивае'мъ на этихъ подробностяхъ, то потому, что эти 
находки подверглись за последнее время въ Соединенныхъ 
Штатахъ серьезнымъ нападкамъ и нарекашямъ, съ т!хъ 
поръ какъ Гольмсъ, изучивъ старинныя каменоломни 
инд!йцевъ, усмотр!лъ значительное сходство найденныхъ 
тамъ отбросовъ отъ выделки топоровъ и наконечниковъ 
для стр!лъ, съ древнекаменными, а именно трентонскими 
орудьями. Мнопе ученые, какъ, напр., Чэмберленъ, Макъ- 
Гее, Бринтонъ и самъ Гольмсъ заключили отсюда, что вс! 
такъ называемый древне-каменныя оруд1я, найденныя въ 
Америк1!, а быть можетъ также и европейсия, являются 
только отбросами сравнительно недавней фабрикации.

Заключеше это представляется, однако, черезчуръ уже 
категорическими, въ виду того, что такте спещалисты какъ 
Вильсонъ, Буль и др. почти не въ состоянии отличить евро- 
пейсктя оруд1я, несомн!нно принадлежащая къ четверич
ной эпох!, отъ трентонскихъ, и что компетентные геологи 
признали мноия залежи американскихъ доисторическихъ 
орудий нетронутыми и несомненно принадлежащими тоже 
къ этой эпох! ').

В н! С!веро-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, 
древнекаменный находки въ Новомъ С в!т! еще немного-

а) См. подр. Abbot, Primitive Industry, Кэмбриджъ (въ Масса- 
чузетк), 1881; Evidence... Antiquity of Man in East N.-America, 1884.— 
E. Wright, The Ice Age in North America, Ныо-1оркъ, 1889, гл. 21 и 
22 и Meet. Amer. Assoc. Adv. Sc. of Buffalo, 1896. — Geikie l. с. (гл. 
41, напис. T. Chamberlin).—Metz, Proceed. Boston Sac. N at. hist., гл. 23, 
ст. 242. — W. Upham, ibid. c t . 436. — НШе-Cresson, Proceed. Bost. 
Soc. Nat. hist., 1889.—Holmes, 1. c. (15 Rep. Bur. Ethnol).—Th. W il
son, A study of prehist. Anthrop. Вашпнгтонъ, 1890 (И звлечете изъ 
Rep. U. S. Nat. Mus. 1887—88; c t . 597).

Полемику по этому вопросу см. Science отъ 1892 — 1898. — 
Марселленъ Буль, послк тщательнаго анализа большинства при- 
веденныхъ здЪсь изслкдованш, изложилъ состоите спорнаго во
проса въ Bevne d’Anthropologie, 1888, стр. 647 и въ L ’Anthropologie, 
1890 и 1892; см. также Nadaillac, L ’Anthropologie, 1897 и 1898. За- 
мктимъ, однако, что постепенное осйдате предметовъ, съ поверх-
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численны и зачастую представляются осложненными во
просительным® знаком®.

Древнекаменный оруд!я, типов® шеллшскаго и Мустье, 
открыты в® Мексика изслгЬдователями Франко и Дина
ром® *); друия четверичныя оруд!я, найденныя вмГсгЬ 
съ обломком® человеческой челюсти, были указаны С. Гер
рерой в® Мексиканской долине 2).

На берегах® озера Лагоа-до-Сумидоро (в® области 
Минасъ-Жераесъ, в® Бразилш) Лунд® вырыл® из® земли 
несколько человеческих® скелетов® и кремневых® орудш, 
вместе съ костями животных®, принадлежавших®, если 
не к® четверичной эпохе, то, во всяком® случае, к® очень 
отдаленным® временам®, так® как® животныя эти не 
встречаются уже теперь в® южной Америке. Амегино 3) 
нашел®, тоже в® четверичных® пластах® аргентинских® 
пампасов®, оруд!я, выделанныя человеческими руками. 
Мы только упомянем® о многочисленных® оруд1яхъ ново- 
каменнаго першда, находимых® почти повсеместно в® Аме
рике. В® числе этих® орудш особенно замечательны то
поры съ ложбинкою, являюпцеся как® нельзя более ха
рактерными для Новаго Света (Вильсон®).

Костей доисторическаго человека найдено в® Аме-

ности земли, въ более глубогае слои, на которое ссылаются про
тивники Аббота, Брайта и другихъ ученыхъ, не объясняетъ: по
чему именно оруд1я изъ кремня, нефрита и т. и.. а также черепки 
разбитой посуды не были увлечены тоже выизъ? Столь же непо- 
нятнымъ является и тотъ фактъ, что оруд1я изъ аржилита встре
чаются нередко лежащими плашмя въ пластахъ, находящихся на 
значительной глубине и несомненно отложившихся въ четверич
ную эпоху.

г) Нашу, Anthropologie du Mexique; Miss, scientifique du Mexique 
(Rech. Zool. 1-я часть, Парижъ, 1884, стр. 11.

3) S. Herrera, Proceeds Am. A ss. Adv. Sc., Мадпсонъ, 1893 стр. 
42 и 312. Тй. W ilson 1. с,—De Nadaillac, VAmerique prehistorique, 
Парижъ, 1883 и Revue d.Anthrop. 1879 и 1880.

3) Ameghino, La Antiquedad del horribre en E l Plata, Парижъ 
Буэносъ Айресъ, 1880, 2 т.

Деникеръ.— Человечесю я расы. 39
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рикй очень немного. Какъ уже упомянуто, третичный или 
четверичный черепъ изъ Калавераса (короткоголовый) при
знается сомнительнымъ. Скелетъ изъ Понтимело, съ длин- 
ноголовымъ черепомъ, найденный Ротомъ подъ бронею 
глиптодона, громаднаго броненосца, жившаго, когда-то, 
въ нынЪшнихъ пампасахъ, на берегу Аррецифесъ, одного 
изъ притоковъ Ла Платы, внушаетъ многимъ ученымъ лишь 
слабую степень довйр1я. Наконецъ, черепа и кости изъ 
Лагоа Санта, принадлежащее если не къ четверичной, 
то, во всякомъ случай, къ весьма отдаленной эпохе, обла- 
даютъ характерными признаками(длинноголовостью, малымъ 
ростомъ, третьими вертлюгомъ и т. д.), сообразуясь съ ко
торыми Катрфажъ установили особую расу ’). Вероятными 
потомками этой расы являются племена, отнесенный нами 
къ древне-американской подъ-расй (см. стр. 375).

Рядомъ съ находками каменныхъ орудш и человйче- 
скихъ костей въ очень древнихъ пластахъ, надо упомя
нуть тоже о кучахъ раковинъ, или кухонныхъ отбросовъ. 
разсйянныхъ по всему побережью обйихъ Америки, на
чиная съ Ньюфаундлэнда, Новой Шотландш и Луиз1аны. 
до Бразилш, Патагонш и Огненной Земли. Въ этой по
следней, нынешше ея жители, питаюпцеся по преимуще
ству мягкотелыми, увеличиваютъ п реж тя  кучи или же 
образуютъ новыя. Это обстоятельство само по себе уже 
показываетъ, что кухонные отбросы образовались не 
одновременно. Некоторые изъ нихъ могутъ быть очень 
древними, тогда какъ друпе оказываются современнаго 
происхождешя. Такъ называемые самб аки, близи усть- 
евъ Амазонки и въ Паранской области, доллшы быть 
очень старинными, такъ какъ некоторые изъ найден- 
ныхъ тамъ череповъ напоминаютъ древнюю расу Лагоа- *)

*) De Qnatrefages, L'homnie foss. de Laf/oa-Santa. „ИзвксИя 
Общества Друз. Естествов.“ Москва, т. XXXV, 1879; Soren Han
sen и Lutken, Lagoa Santa Bacen. Копенгагенъ, 1889. (Извлеч. изъ 
„Е . Museo Lundnu т. IV); Hyades et Deniker l. с. стр. 163.
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Санто 1). Продолговатые могильные курганы, парадеросы, 
изсл!дованные, въ области Антре-Р1осъ и въ долин! Pio- 
Негро (въ Аргентинской республик!), гг. Морено и Р. Листа, 
содержать въ себ! кремневыя оруд!я (новокаменнаго пе- 
рюда?) и черепа, часть которыхъ представляетъ опять таки 
сходство съ черепами изъ окрестностей Лагоа-Санта 1 2).

Въ Северной Америк! внимаше ученыхъ давно уже 
было обращено на остатки укр!пленныхъ оградъ, или кур
ганы, известные подъ назвашемъ mounds, самаго разно- 
образнаго вида: круглые, коничесше, или же напоминаю
щее формой какое-либо животное. Раскопки, произведен
ный въ этихъ курганахъ, привели къ многочисленнымъ 
находкамъ, истинное значеше которыхъ оставалось, однаго, 
до посл!дняго времени загадочными. Группы этихъ кур- 
гановъ разбросаны на громадномъ протяженна, отъ Вели- 
кихъ озеръ до Мексиканскаго залива, и отъ Скалистыхъ 
горъ до Атлантическаго океана. Особенно многочислен
ными оказываются курганы въ долин! Миссисипи, вдоль 
л!выхъ ея притоковъ: Арканзаса, Канзаса и др., а также 
въ бассейн1!  Orio. Дал!е на западъ, къ Скалистыми го
рами, равно какъ и по направленно къ Атлантическому 
океану, они встречаются гораздо р!же. Сооружеше вс!хъ 
такихъ кургановъ приписывалось, до посл!дняго времени, 
одной и той же народности, которую обозначали не осо
бенно компрометирующими прозвищемъ «курганной». Эта, 
сравнительно цивилизованная, народность, занимавшаяся 
землед!л1емъ, обитала, какъ полагали, съ самой глубокой 
древности въ стран!, гд! встречаются упомянутые кур

1) Lacerda et Peixoto, Contribuigoes... ragas indig. jdo Brasil, 
Archiv. do Mas. пае., Pio-Жанейро, т. I, 1876 и Mem. Soc. Anthrop. 
Paris, 2-я сер. т. II 1875—1882 стр. 535. — H. von Ihering, A civi- 
lisagao Prehist. de Brasil merid. Revista do Museo Paulista т. I, стр. 
95. С. Пауло, 1895.

2) Moreno, Cimet. et paraderos prehist. etc.; Rev. Anthrop. 1871. 
стр. 72. Yernean, Cranes prehist. de Patagonie, I?Anthropol. 1891, 
стр. 120.
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ганы, и была затймъ уничтожена дикими бродячими ордами, 
потомками которыхъ считали нынешнихъ индМцевъ. Ги
потеза эта казалась, по крайней мГрГ, наиболее правдо
подобной. Мало-по-малу, однако, тщательное изучеше кур- 
гановъ и находимыхъ въ нихъ предметовъ привело наи
более авторитетныхъ ученыхъ (Кира Томаса, Карра, 
Г. Гэля, Шеферда и многочисленныхъ членовъ «Общества 
изследоватя кургановъ») разделить означенные курганы 
на несколько особыхъ типовъ, географическое распреде- 
леше которыхъ должно было выяснить местности, где 
обитали сооружавппя ихъ народности. Э. Шмидтъ свелъ, 
въ сбщемъ своемъ обзоре, все эти изследоватя въ одно 
целое и, съ помощью лингвистическихъ данныхъ, заимство- 
ванныхъ у Галля, Бринтона и др., определили каковы 
именно были эти различным народности 1).

Необходимо заметить, что произведенныя изследоватя 
не подтвердили предположений о глубокой древности кур
гановъ. Нанротивъ того, предметы европейскаго происхож- 
дешя (стальныя шпаги и т. п.), найденные въ некоторыхъ 
курганахъ, а также разсказы старинныхъ путешественни- 
ковъ о сооружения кургановъ индейцами и предашя, со- 
хранивпняся объ этомъ у многихъ индейскихъ племенъ, 
приводятъ насъ къ заключенно о томъ, что строителями 
такихъ надгробныхъ намятниковъ или же укрепленныхъ 
оградъ, были на самомъ деле различныя индейсюя пле
мена, остатки которыхъ живутъ до сихъ поръ еще на 
«заповедныхъ» участкахъ, или такъ называемыхъ «reser
vations». Во время открытгя Америки, они занимались

г) Е. Schmidt, die Vorgeschichte Nor d-Americas, Брауншв. 1894. 
Cp. Arch. f. Anthrop. m. X X III, 1894. подроб. см.: Cyrus Thomas, 
Burial Mounds, 5-th ann. Вер. Bur. Ethn, Baiuumm. 1887 и Rep. 
Mound Explorat, 12-th Вер. Bur. Ethn. for 1890—1S91. Вашпнгт. 
1894.—Carr, Crania from stone graves и т. д. 11-th. Вер. Peabody 
Mus.—Hall, Indian migration и т. д. Amer Antiquar. 1883.—Shepherd 
Antiquities of state Ohio, Цинциннати 1890.—Brinton, Essays of an 
Americanist, Филадельф1я, 1890, стр. 90.
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землед'Ыемъ, какъ свидетельствуя^ объ этомъ повество- 
вашя тогдашнихъ путешественниковъ, а также сохранив- 
пйеся по соседству съ курганами остатки оросительныхъ 
каналовъ и другихъ землед'Ьльческихъ работа. Начавшееся 
съ XVII-го века вторжеше европейцевъ, которые привели 
съ собою лошадь, остававшуюся до тйхъ поръ неизвестною 
индгЬйцамъ, нанесло такой страшный ударъ всему ихъ 
существованш, что племена, которыми удалось пережить 
истребительныя войны, изменили свой образъ жизни и 
превратились изъ земледельцевъ въ охотниковъ, или ко- 
чевниковъ. Всматриваясь въ распределеше кургановъ, 
можно различить три нараллельныхъ другъ другу архео- 
логическихъ пояса, простирающихся съ запада на востокъ, 
между Миссисипи и Атлантическими океаномъ. Пояса эти 
значительно отличаются другъ отъ друга типомъ своихъ 
кургановъ *). Сравнивая это распределеше съ местами 
жительства индейскихъ племени, приходятъ къ следую- 
щимъ результатами: северные курганы воздвигнуты иро
кезами и алгонкинами, за ишрючешемъ кургановъ, под- 
ражающихъ форме животныхъ (которые насыпаны винеба- 
гами, однимъ изъ племенъ дакота-ауксовъ). Подобыымъ 
же образомъ можно приписать сооружеше южныхъ кур
гановъ народностями лингвистическаго семейства му скоки. 
Что касается до многочисленныхъ кургановъ въ бассейне 
Orio, то имеется серьезное основаше утверждать, что въ 
южной части этого бассейна они сооружены шавнеями 
и лениленапами, а въ северной— черокезами. Изучеше кур
гановъ, поставленное въ связь съ псторическими данными,

а) Северный поясъ вокругъ великихъ озеръ характеризуется 
курганами грубой формы, въ южномъ поясе они пм£ютъ впдъ 
усеченной пирамиды и, иаконецъ, въ среднемъ, а именно въ бас
сейне Orio, встречается множество кургановъ своеобразныхъ. 
весьма усовершенствованныхъ тпповъ. Въ каждомъ изъ этихъ 
поясовъ можно различать особые районы, характеризуемые формой 
кургановъ и природою находящихся въ нпхъ предметовъ.
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выясняетъ весьма удовлетворительнымъ образомъ пересе- 
лешя всбхъ этихъ племенъ. ВпослЪдствш будетъ еще упо
мянуто объ этихъ переселешяхъ. Къ западу отъ Скали- 
стыхъ горъ курганы уже не встречаются. Место ихъ за- 
ступаютъ каменныя сооружешя, высеченныя въ скалахъ 
вдоль «каньоновъ». Они попадаются во множестве въ 
долине Санъ Хуана, Pio-Гранде дель Норте, Колорадо- 
Чикито и другихъ рекъ. Эти памятники туземнаго зод
чества оказываются еще позднейшаго происхождешя, чемъ 
курганы. Народности, который ихъ сооружали, «утесные 
жители», «Cliff—dwellers», имеютъ еще и теперь своими 
представителями племена моки, зуньи, или зуни и др. 
народности, обитаюнця на высокихъ плоскогорьяхъ Ари
зоны и Новой Мексики.

Народности, вероятно родственный этимъ «пещерни- 
камъ», сооружали въ центральной Америке громадные 
многоэтажные каменные, или же глинобитные фаланстеры, 
каждый изъ которыхъ служили жильемъ для целаго клана. 
Таюя коллективныя жилища получили отъ испанскихъ за
воевателей прозвище пуеблоссвъ. Впрочемъ, еще и теперь, 
потомки пещерниковъ, зуньи, живутъ въ подобныхъ же 
пуеблосахъ ’).

Въ северной Америке, при открыты ея европейцами, 
встречаются у курганныхъ народностей и пещерниковъ 
лишь зачатки цивилизаций, тогда какъ въ центральной 
Америке и въ Мексике она достигала уже сравнительно

*) Cnsbing, С, R. Congr. Internat. cles Americanistes. Берлинъ, 
1888, ст. 150; V. Mindeleff*. Pueblo architecture, 8-th Rep . Bur. Ethn• 
fo r . 1886—1887. Вашингтонъ 1891—1893, ст. 1; C. Mindeleff, Casa 
grande ruin. 13-th Rep. Bur. Ethn., for 1891—1892. Вашингтонъ 
1898; Nordenskiold и Betzius, The Cliff-Dwellers etc. Стокгольмъ 
1893, in-fol. L. Morgan старался доказать въ своей записке (Houses 
and House Life of Am. Aborigines; Contrib. N. Amer Ethn., т. IV, 
Вашингтонъ 1881), что дома—фаланстеры былн типичною формою 
жилища вскхъ С'Ьверныхъ и южныхъ американцевъ, соответство
вавшей общинной организации племенъ.
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высокаго развитая. Различныя народности, которыхъ мно- 
rie ученые пытались отождествить съ пещерниками и кур
ганными племенами, образовали въ Мексике более или 
менее хорошо организованный государства. На полуострове 
Юкатане существовало царство М айя , а на высокомъ мек- 
сиканскомъ плоскогорье Ольмеки, где впоследствш ацтеки 
водворили свою цивилизащю. Параллельно съ нею раз
вивалась, на западе южной Америки, другая цивилизащя 
перуаыскихъ инковъ, одного изъ племенъ народности квит- 
шуа, которое, подчинивъ себе туземцевъ— старожиловъ, 
аймара, основало въ Перу своеобразное коммунистическое 
и въ то же время самодержавное государство. Къ северу 
оттуда, въ нынешней Колумбш, жили шибша, достигппе 
тоже известной степени культурнаго развитая. Наконецъ, 
на юге, находилась въ самомъ расцвете цивилизащя на
родности калхакви.

Нынешшя американсюя расы. — Туземные старожилы 
Америки, обособившиеся отъ остального Mipa, вероятно, 
еще въ конце четверичнаго перщда, составляютъ, какъ 
уже упомянуто, группу американскихъ расъ, которую 
можно разсматривать какъ самостоятельное целое, на та- 
комъ же основанш, на какомъ разсматриваются, подоб
ными же образомъ, группы негритянскихъ и белокожихъ, 
светло-волосыхъ и темно-волосыхъ расъ и т. п. (см. главу 
YIII). Следуетъ заметить, впрочемъ, что у этихъ амери
канскихъ расъ имеется всего лишь одна общая черта, а 
именно цветъ кожи, оказывающейся, по существу, жел
тыми. Это противоречить ходячему мнешю, б}7дто амери
канцы — красн ож те , но ведь, въ действительности, на 
всеми протяженш Америки, нетъ ни одного племени, у ко- 
тораго кожа имела бы красный цветъ, если только она не 
окрашена искусственно, что случается зачастую. Даже и 
красноватый оттенокъ, подобный цвету кожи у эошповъ, 
встречается исключительно лишь у метисовъ отъ смеше- 
шя индейцевъ съ неграми. Что касается до чистокров-
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ныхъ американскихъ племенъ, то у нихъ наблюдаются 
единственно только различные оттенки желтой окраски, 
изменяющейся отъ темнаго желтобураго до оливковаго или 
блгЬдно-желтаго цвета 1). Желтый цветъ кожи и прямые 
волосы, свойственные, если не вс^мъ, то все же большей 
части американцевъ, сближаютъ ихъ съ монгольской и 
угорской расами, отъ которыхъ они отличаются, однако, 
другими характерными признаками, какъ напр. выдаю
щимся, зачастую выпуклымъ, носомъ: прямо поставлен
ными глазами и т. д.

Что касается до характерыыхъ особенностей пяти расъ, 
на который мы временно дгЬлимъ туземное населеше аме- 
риканскаго материка, а именно: эскимосской, северно
американской, средне-американской, южно-американской 
и патагонской, съ ихъ подъ-расами, то оне указаны въ 
главе YIII, къ которой мы и отсылаемъ читателя.

Американсме языки. — Мнопе ученые 2) полагаютъ, 
что, при классификацш американскихъ народностей, удоб
нее руководствоваться лингвистическими, чемъ этниче
скими и соматологическими признаками. Они считаютъ 
даже, что эти лингвистичесюе признаки могутъ доставить 
ценныя у к азатя  относительно группировки американскихъ 
народностей въ обособленный расы. По этому вопросу 
обнаруживается, однако, разноглаае, какъ и по вопросу 
о томъ: действительно ли все американсшя туземныя на- *)

*) Мы всегда отстаивали это мн£ше, оказывающееся теперь 
вполнЬ подтвержденнымъ наблюдениями Тенъ-Кате, производив
шимися на всемъ.протяженш американскаго материка: отъ Канады 
и до Пампасовъ. (Somatol. Observ. Ind. South-west; Journ. Amer. Ethnol. 
t . III. стр. 122, Кэмбриджъ (Масс.) Rev. d’Anthrop., 1887, стр. 48). 
Для населетя южной Америки, всеобщность желтой окраски кожп 
была указана еще А. Гумбольдтомъ и недавно подтверждена из- 
сл-Ьдовашями Ранке (Zeitsclir Ethnol., 1898, стр. 61).

2) G-atsliet, Klamath Indians; Gontrib. N. A. Ethnol. т. I I , вып. I, 
стр. 43; Вашингтонъ, 1890; D. Brinton, The Americ. Race. Ныо-1оркъ 
1891, стр. 57; Ehrenrelch.. 1. c.
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piniH принадлежать къ одному и тому же лингвистиче
скому семейству? Бринтонъ утверждаетъ, что, несмотря 
на различ1е въ букварях® и во внешней морфологш аме
риканских® наргЬчш, между ними усматривается общая 
связь. Она обусловлена, будто бы, внутренним® строе- 
шемъ этих® нар'Ьчш, отличающимся особенным® разви- 
Бемъ м'Ьстоимешй и соответствующих® им® форм®; оби- 
л1емъ частиц®, указывающих® на произвождеше одного 
слова от® другого; более частым® пользовашемъ поня- 
ыями, въ основе которых® лежит® действ1е (т. е. глаго
лами), чем® представлешями быпя (именами) и, вслед- 
CTBie этого, подчинетемъ имен® глаголам® въ образова
л и  предложетя *). Эта последняя черта характеризует® 
употребляемый въ американских® языках® способ® сл1я- 
шя слов® путем® присоедиыешя их® къ слову, которое 
играет® въ предложены главную роль. Дело въ том®, что 
все эти языки являются слитными (так® наз. полисинте
тическими) (см. стр. 164). Структурное сходство между 
американскими языками (которое можно было бы, къ тому 
же, распространить и на друпя группы объединяющих®, 
слитных® языков®), дозволяет® ли предполагать, что все 
они произошли от® одного и того лее общаго корня? Та- 
Kie авторитетные языковеды, как® Фр. Мюллер® и Л. Адам®, 
отвечают® на этот® вопрос® отрицательно. Поуэль * 2), при
писывающих сходству букварей гораздо большее значеше, 
чем® сходству грамматических® форм®, приходит® къ сле
дующему заключенно: «туземныя племена северной Аме
рики говорят® на нареч1яхъ, не всегда родственных® друг® 
другу или же происшедших® от® одинаковаго общаго 
корня. Напротив® того, языки их® принадлежат® к® не
скольким® различным® лингвистическим® семействам®, ко-

г) D. Brinton, Certain Morph. Traits of. Amer. Languages; Amer. 
Antiquarian, ноябрь, 1894.

2) Powell, Indian. linguist, families и m. d., 7-th Лер. Bur. Ethn. 
for. 1885—86 Вашпыгтонъ, 1891—92, стр. 1, съ картон.
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торыя, повидимому, не могутъ быть сведены къ одному 
общему для нихъ всЬхъ коренному языку». Даже не счи
тая второстепенныхъ нарйчш, число туземныхъ языковъ 
въ северной и южной Америк^ значительно бол'Ъе ста. 
Бринтонъ насчитываем 150— 160 лингвистическихъ се- 
мействъ на американскомъ материк^. Цифра эта вероятно 
близка къ истинЦ такъ какъ Поуэль нашелъ на этомъ 
материк^, къ северу отъ Мексики, не менгЬе 59 лингви
стическихъ семействъ, мнопя изъ которыхъ распадаются 
на нисколько отд'Ьльныхъ нар^чш J).

Нынйштя тузешныя народности северной Америки. 
Большая часть туземнаго населетя северной Америки 
состоим изъ обитающихъ въ Соединенныхъ Штатахъ и 
въ КанадЪ народностей, изв^стныхн подъ назвашемъ 
индгьйцевъ, или краснокожихъ. Соседями ихъ на с'Ьвер'Ь 
являются эскимосы и алеуты , а на юггЬ—мексиканскге и 
средне-американсте индийцы. Мы должны ограничиться 
бйглымъ обзоромъ этихъ трехъ болыпихъ группъ, разсма- 
тривая ихъ по порядку, въ направленш съ севера на югъ.

I. Эскимосы 2) или иннуиты. какъ они называютъ 
себя сами, (численностью около 360.000 душъ), являются *)

*) И зуч ете лингвистической карты, составленной Поуэлемъ, 
выясняетъ следующш интересный факты большинство различныхъ 
лингвистическихъ семействъ оказывается сгруппированнымъ въ 
западной, гористой части северной Америки. Такъ, изъ 59 се
мействъ, 40 помещаются на ограниченномъ пространстве между 
Тихимъ океаномъ и Скалистыми горами, тогда какъ остальная часть 
материка занята лишь 19 семействами. То же самое наблюдается 
и въ южной Америке. Тамъ, на атлантическомъ склоне материка, 
встречается всего лишь какой нибудь десятокъ отдельныхъ лин
гвистическихъ семействъ, тогда какъ въ Андахъ и на тихо-океан- 
скомъ склоне скучено громадное множество такихъ семействъ, 
между которыми нельзя усмотреть никакой заметной связи.

2) Е. Petitot, Monogr. Esquim. Tchiglit du Mackenzie, Парижъ, 
1876 in 4°.—Dali, Tribes of... extr. Nord-west; Contrib. to North. Artier. 
Ethnol., т. I, стр. 1, Вашингтонъ, 1887.—Pay, Intern. Polar. Exped. 
Point Barrow, Вашингтонъ, 1885. — Soren-Hansen l. с. и Ost Grbnl. 
Anthropoid Meddel. от. Groenland m. X. — Boas, The Central EsJci-
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замечательными прим'Ьромн народности, занимающей почти 
безъ всякихъ перерывовъ морское прибрежье, на протя
женна бол4е 8.000 верстъ, отъ 71° с4в. шир. (сйверо- 
востокъ Гренландш), до устья Медной реки или Атны 
(въ западной Аляске). Часть этой народности перепра
вилась черезъ Беринговъ проливъ и поселилась на край- 
немъ северо-востоке Аз1атскаго материка (стр. 447). На 
всеми этоми протяженш эскимосы нигде не удаляются 
более чемн на 50 версти оти берега. Предполагаюти, что 
первоначальное ихи место лштельства находилось на бе- 
регахи Гудсонова залива (Боаси), или же ви южной 
Аляске (Ринки), и что, исходя оттуда, они начали рас
пространяться на востоки и на запади, пока не достигли 
(около тысячи лети тому назади) Гренландш и не пере
брались, лети за триста до настоящаго времени, на аз1ат- 
скш материки. Переселешя ки северу привели ихи на 
острова Арктическаго архипелага *).

Си соматической точки зр4тя , чистокровные эски
мосы, обитаюпце на северномп берегу Америки и, быть 
можети, также на восточноми берегу Гренландш, могути 
разсматриваться какн особая раса, которая находится ви 
родстве си американскими расами, но обладаети также и

то, 6-th. Ann. Rep. Bur. Ethn. 1888, стр. 409.—G-. Holm, 1. c.—Eink, The 
Eskimo Tribes, Meddelel от. Groenl. т. X I и другая работы того же 
автора на датскомъ языкЬ, указанный у  Bahnson, Ethnographies 
т. I, стр. 223, Копенгагенъ, 1894.—Р. Hansen, Eskimo Life, Лондонъ 
2-е изд. 1894, съ рис.—Dix Bolles, Gatal. Eskimo Collect. Rep. U. S. 
Nation. Mils, for 1887, стр. 335.—E. Peary, Northward over the <Creat 
Ice» 2 т. Ныо-1оркъ, 1898.

г) Самое скверное местожительство эскимосовъ находится те
перь на гренландскомъ берегу Смитова пролива, подъ 78° 18' скв. 
шир. (см. описаше тамошняго племени у  Peary I. с., т. I, стр. 479): 
но Грили нашелъ слкды постояннаго пребывашя ихъ и возлъ форта 
Конджера, въ Гренландш, подъ 81° 44 скв. шир. Самое южное по- 
селеше эскимосовъ находится въ Гамильтоновомъ пролпвк (55° 
скв. шир.) въ Лабрадоре, но еще недавно они обитали на берегу 
Бель-ильскаго пролива, въ скверной части Ньюфаундленда и даже 
еще южнке, до устья ркки Св. Лаврешля (50° скв. шир.).
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некоторыми угорскими чертами (малымъ ростомъ, длинно- 
головостью, формою глазъ и т .'п ,). Они ростомъ нюке 
средняго (1,62 м.), тогда какъ лабрадорсюе и гренланд- 
сюе эскимосы еще ниже (1,58 м.), а эскимосы въ юлшой 
Аляске несколько выше (1,66 м.), вероятно вследств1е 
смеш етя съ другими расами, что могло бы объяснить и 
менее удлиненную форму ихъ черепа (г. у. на ж. рав
няется въ Аляске 79, въ Гренландш— 76,8, а на север- 
номъ берегу материка— 70— 72 въ ср.). Цветъ кожи у 
эскимосовъ желтый, глаза поставлены прямо и черные (у 
некоторыхъ гренландскихъ метисовъ встречаются и более 
светлые), скулы выдающаяся, носъ довольно значительно 
выступаетъ впередъ, лицо круглое, а губы довольно толстыя.

Различныя эскимоссшя племена говорятъ на языкахъ, 
весьма сходныхъ другъ съ другомъ. Миролюбивые рыбаки 
и охотники, эскимосы обходятся безъ вождей. Война имъ 
неведома. Они охотно занимаются пластическими искус
ствами, любятъ пляску, пеше, пересказы народныхъ сво- 
ихъ легендъ и вообще охотники повеселиться.

На предшествовавшихъ страницахъ (особенно же 
стр. 174, 191, 202, 310, 334 и др.), приведены мнопя 
черты изъ жизни эскимосовъ 1).

Алеуты, населяюпце, въ числе приблизительно 2000 
душъ, цепь острововъ, прозванныхъ Алеутскими, говорятъ 
на эскимосскомъ наречш, но отличаются отъ настоящихъ 
эскимосовъ короткоголовостью и некоторыми особенностями 
своихъ нравовъ и обычаевъ. Большинство алеутовъ, къ тому 
же, перешло въ православ1е и усвоило себе р у с т е  обычап2).

*) Значительная перемена въ нравахъ и обычаяхъ эскимо
совъ, обитатощихъ на полуостров!* Аляскк, будетъ безъ сомн!н1я 
вызвана водворетемъ туда сквернаго оленя, состоявшимся по рас- 
поряжетю правительства Соединенныхъ Штатовъ (См. Jackson, 
Hep. Introd. Reindeer in Alaska, Вашннгтонъ, 1894 и 1895).

2) Ermann, Ethnol. Wahrnem. Behring. Meeres; Zeitsch. fur Ethnol. 
т. Ш, стр. 159 и 205; Dali, Alasca и т. д. Лондонъ, 1870; Ban
croft. Native Races pacip. St. of. America, Вашннгтонъ, т. I, 1875—76 
стр. 87 и т. Ш, 1882.
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II. Такъ называемые краснокож1е индпмцы ’) зани- 
маютъ до такой степени обширную территорию, что ме
жду ними, несмотря на мнопя родственныя черты, усмат
риваются также и существенный разлшпя, въ зависи-

Фиг. 157. — Западно-гренландскш эскпмосъ (фот. Сэренъ-Гансеыа).

мости отъ весьма неодинаковыхъ условш климата и ме
стоположения, а также флоры и фауны обитаемыхъ ими 
странъ. Можно распределить прежде всего различный

г) Brinton I. с. (Атег. Васе)] Shoolcraft. 1. с.; Powell, 1. с. (Ind. 
ling, fam .); Catlin, Lettres and Notes... N. Amer. Ind., Лондонъ, 1844 
(Cp. Report U. S. Nation. Mus. 1885).
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инд'Ьйсгая народности, обитаюпця въ КанадгЬ и Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, на индгъйцевь скверной части тихо- 
океанскаго склона,— съ одной, и индгьйцевъ сгьвернаго и 
атлантическаго склоновъ,— съ другой стороны. Эти по- 
сл'Ьдте принадлежать къ бол'Ье рослой и не столь ши
рокоголовой рас'Ь, чгЬмъ та, которая преобладаетъ у пер- 
выхъ. Что касается до южной части тихо-океанскаго 
склона, то тамъ появляется малорослая и широкоголовая 
среднеамериканская раса , а на Калифорнскомъ полу- 
островгЬ, быть можетъ, также и древне-американская подъ- 
раса *). На каждомъ изъ упомянутыхъ склоновъ можно 
указать, въ свою очередь, нисколько этнографическихъ 
областей 2), границы которыхъ приблизительно совпадаютъ 
съ границами лингвистическихъ семействъ. Мы предста- 
вимъ здгЬсь краткш обзоръ этихъ областей.

А. Индийцы стернаго склона, то есть низменности, 
орошенной реками Маккензи и Юкономъ, принадлежать 
всгЬ къ одной и той же лингвистической семьЬ атабасковъ.

Среди этихъ народностей, извгЬстнгЬе другихъ племена: 
кенэ— въ АляскЪ, луш э — въ низовьяхъ ргЬки Маккензи, 
чепейяны , или шепеяны, многочисленные кланы тиннэ — 
между Гудсоновымъ проливомъ и Скалистыми горами. 
т акилли— къ западу отъ этихъ горъ и др. Вей эти ата
баски средняго роста (1,66 м.) и среднеголовые: это 
искусные охотники, которые странствуютъ по обширнымъ 
л'Ьсамъ родной своей страны, охотясь за пушными зве
рями, зимою—на лыжахъ, а л’Ьтомъ—на легкихъ челнахъ 
изъ бересты. Сл'Ьдуетъ заметить, впрочемъ, что лингви-

г) Ten Kate, Bui. Soc. A n th r o p Paris, стр. 551 и 1885 стр. 241.
2) Поуэль считаетъ возможнымъ (Smiths. Кер. 1895, стр. 658; 

разделить атлантичести склонъ на четыре области: алгонкинскую, 
ирокезскую, южныхъ штатовъ и западныхъ равпииъ. Тихо-океанскш 
■склонъ въ свою очередь делится у  него на пять областей: стер- 
ную тихо-океанскую, ванкуверо-колумбшекую, внутренняго бассейна, кали- 
форнско-орегонскую и страну Пуеблосъ, захватывающую также п часть 
Мексики.
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стическая семья атабасковъ не. заключена въ рамки лис- 
ного района Аляски и западной Канады. Представители 
ея поселились далеко оттуда, на тихо-океанскомъ склонО 
Американскаго материка, въ двухъ различныхъ мОстно-

Фиг. 158.—ИндЬецъ племени апаховъ, христанпнъ.

стяхъ. Западные атабаска, или гупа, живупце въ южномъ 
ОрегонО и въ северной Калифорши, мало отличаются въ 
физическомъ отяошенш отъ настоящихъ атабасковъ, но. 
по этническимъ своимъ признакамъ, превратились уже въ 
калифорнцевъ. Южные атабаски, то есть навахи , пли 
ноде и апахи  (фиг. 158), выше ростомъ (1,69 м.) и ши
рокоголовое (г. у. 84) сОверныхъ своихъ сородичей. Они
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живутъ въ страна индМцевъ пуеблосъ (въ Аризоне и Но
вой Мексике), отъ которыхъ отличаются, однако, своими 
нравами и обычаями *). Это сравнительно цивилизован
ные земледельцы, но въ то лее время свирепые воины и 
смг1>лые грабители, племенныя прозвища которыхъ стали 
общеизвестны, благодаря романамъ Густава Эмара и Габ- 
р1эля Ферри. Они многочисленнее (23.500 душъ въ Сое- 
диненныхъ Штатахъ) 2 3) чемъ северные атабаски (8.500
душъ) и гупы (не более 900 ^ушъ) 3).

В. Индтщы пшхоЛкеанстъо склона делятся на че
тыре болынихъ лингвистическихъ семейства: алгонкиновъ, 
ирокезовъ, мускоки-чата и йуксовъ, или дакота.

]) Ирокезы и алгонкины занимаютъ этнографическую 
область, называемую ихъ именемъ. Область эта захваты- 
ваетъ восточную часть Канады и северо-восточную часть 
Соединенныхъ Штатовъ, между рекою Миссисипи и при
близительно 36° сев. шир. Она характеризуется умерен
ными климатомъ, обшпемъ луговыхъ степей и лесовъ, 
многочисленными реками и речками, большими удоб
ствами для охоты, сбора дикаго риса и табаку. Тузем- 
ныя племена, причисляемым къ этой области, обладаютъ 
некоторыми общими для нихъ всехъ обычаями (татуи
ровка, раскрашиваше тела, мокассины, напоминаюпце 
обувь атабасковъ и т. п.). — Алгонкины жили первопа-

2) Индейцы „пуеблосъ11: зуньи, мокви и др., территорш которыхъ 
завоевана этими атабасками, малорослы и широкоголовы. СмгЬше- 
Hie съ ними изменило бы следовательно лишь форму головы у  
южныхъ атабасковъ. Необходимо заметить, однако, что у  этихъ 
атабасковъ существуетъ обычай искажать естественную форму
черепа.

2) Въ Мексике обитаетъ также несколько апахскихъ племенъ 
(липапы, жаррот и др.) численность которыхъ, однако, неизвестна.

3) J. Stevenson, Navajo Ceremonial, S-th Rep. Bur. Ethnol. и статьи 
Matthews о навахахъ во 2-й, 3 и 5 Report Bur. Ethn. 4; Ten Kate 
Reisen en OndezoMngen in N. Amer. Лейденъ 1885 Cp. Bull. Soc. 
Anthropol. 1883 и Somotal. observ. Lid. Soth- West, Journ. Amer. Ethnol. 
т. Ш Кэмбриджъ, 1891.



РАСЫ И НАРОДЫ ВЪ АМЕРИК®. 6 2 5

чально по берегамъ Гудсонова залива, гдгЬ и теперь еще 
обитаетъ племя кри, говорящее на самомъ чистомъ изъ 
алгонкинскихъ нар'Ьчш. Изъ этой местности они распро
странились до Атлантическаго океана, рйки Миссисипи и 
Аллегапскихъ горъ, причемъ оттеснили дакотовъ въ пре- 
рш праваго берега Миссисипи. Къ этой алгонкинской 
народности принадлежали нижне-канадсше абнаки, ака- 
дшсюе и нью- фаун дл эндскте микмаки, делав ар CKie лени- 
ленапсы , столь мужественно сражавшиеся съ европей
скими поселенцами; могшаны , такъ опоэтизированные Ку- 
перомъ; воинственные шавнеи, оджиббевеи, или чиппевеи 
(фиг. 30), которые изъ всгЬхъ краснокожихъ одни лишь 
съ ленапсами обладали зачатками письменности, оттавы. 
uepnoHOiie индгьъщы, шейены и мнопя друггя племена. 
Алгонкинская народность оставила, въ когда-то принад- 
лежавшихъ ей странахъ, слйды своего существовашя не 
только въ курганахъ, но и во множеств^ географическихъ 
наимеыованш. Теперь насчитывается всего лишь 95.600 
алгонкиновъ, двй трети которыхъ живутъ въ КанадЪ. 
Самымъ многочисленнымъ племенемъ оказываются чиппе
веи (31.000 душъ), тогда какъ «послфднихъ» могиканъ 
оказалось по переписи 1890 г. всего лишь 121 душа. 
Къ алгонкинамъ слйдуетъ вероятно причислить и вымер
шее въ 1827 ньюфаундлендское племя беотуковъ, соотно- 
ш етя  котораго съ другими индийскими племенами не 
вполнй еще выяснены 1).

Въ то время, когда значительная часть Канады и ны- 
нйшнихъ Соединенныхъ Штатовъ была занята алгонки- 
нами, территор1я ихъ включала въ ce6i участки вокругъ 
озеръ Эри и Онтарю, а также въ нижнемъ течети рйки 
св. Лавренпя, населенные ирокезами, племенемъ одного 
происхождешя съ черокизами, или шерокизами, оставив-

v) Lloyd, On the Beothucs, Journ. Anthropol. Inst. Or. Br. t .  1 5 ’  

V (1874—75).—Gatsliet, Proc. Am. Philos. Soc. 1885-86-90 .

Денпкеръ,—ЧелшгЬчесыя расы. 40

и
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шими после себя курганы въ бассейне ргЬки Orio. Иро
кезы были когда-то многочисленными народомъ, но отъ 
нихъ осталось теперь всего лишь нисколько тысячь се- 
мействъ въ долине верховьевъ Тенесси (Г. Гале). Они 
делятся на гуроновъ (между озерами Гуронъ и Онтарш) 
и собственно ирокезовъ. Этп послГдше состояли прелсде 
изъ пяти народностей: могавковъ, онеида, онондага, сенека 
и кайюга, которыхъ соединили въ демократическую кон- 
федеращю знаменитый вождь Гайявата, воспетый въ одной 
изъ поэмъ Лонгфелло. ВпослГдствш примкнули къ этому 
союзу также и тускароры , живппе далее на юго-востокъ 
въ Виргинии J).

Войны значительно уменьшили численность ирокезовъ. 
Ихъ осталось теперь всего лншь около 43.000 душъ, изъ 
которыхъ 9.000 живутъ въ Канаде.

2) Группа чата-мускоковъ или мускоговъ состоитъ 
изъ племени: апалаховъ, шиказавовъ, криковъ, или муско- 
ковъ, жившихъ когда-то въ стране между низовьями Мис
сисипи, Атлантическими океаномъ, рекою Тенесси и Ме
ксиканскими заливомъ. Къ ними слГдуетъ причислить, 
впрочемъ, и семиноловъ, занимавшихъ когда-то полуостровъ 
Флориду 2). Племена этой группы, нравы и обычаи ко
торыхъ такъ хорошо изображены испанцемъ Гернандо 
де-Сото въ 1540 г., были довольно цивилизованными уже 
земледельцами, обладавшими 1ероглнфической письмен
ностью, но незнакомыми еще съ употреблешемъ другихъ

х) Н. Halle, The Iroquois hook of rites, № 2 Library of Aborig. 
Amer. Litt. Brinton’a, Филадельфш, 1883, гл. I  п II (Истор1я Соед. 
Штатовъ, извл. изъ классическихъ произведений Morgan, Colden 
и т. д.).—С. Royce, The Cherokee nation и т. д., 5-th Rep. Bur. JEthn. 
за 1883—84; Mooney, Sacrecl formule of Cherokee, 7-th Rep. Вгсг. 
Ethnol. for 1885—86.

2) Флоридсше старожилы тимукуа были, повидимому, оконча
тельно уничтожены въ X V III столйтш. См. Cl. Mac. Canley The 
Seminol Ind., 5-th Rep. Bur. Ethnol., for. 1883—84, Вашингтонъ, 1887. 
стр. 467.
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металлов®, кроме золота (Бринтонъ). Южная часть ны
нешних® Соединенных® Штатов®, занятая этими племе
нами, лежит® в® подтропическом® климате, дозволяю
щем® культуру сахарнаго тростника, маиса и табаку. 
Древше мускоки носили одежду из® тканей собственнаго 
своего производства и раскрашивали себе тело, подобно 
алгонкинамъ, но не прибегали к® татуировке. Теперь их® 
насчитывается всего лишь 25.500 душ®. Некоторый пле
мена, как®, напр., ямази, совершенно вымерли; из® апа- 
лаховъ оставалось в® 1886 г. всего лишь три женщины. 
Мы причисляем® к® мускокамъ народности, обитавшая 
когда-то в® низовьях® Миссисипи и говорившая на язы
ках®, не вошедших® в® рамки принятой здесь классифи
кации, а именно: начезовъ, идеализированных® Шатобр1а- 
номъ (их® осталось всего лишь около двадцати душ®, 
живущих® теперь на заповедном® участке, вместе съ кри
ками и черокизами), аттакаповъ, которых® насчитывается 
еще около десятка душ® в® приходе Кальказье (в® Луи- 
з1ане) и др.

3) Сгуксы или дакота (фиг. 159 и 160) занимали 
во время открытая Америки всю страну, простирающуюся 
к® западу от® Миссисипи, между реками Арканзасом® на 
юге и Саскатчеваномъ на севере, до Скалистых® гор®. 
Страну эту долго считали их® родиной, но пришлось от
казаться от® этого предвзятаго мнетя, когда Г. Гале и 
Гатшетъ нашли к® востоку от® Миссисипи несколько пле
мен®, говорящих® на аукскомъ языке съ сохранившимися 
еще в® нем® архаическими формами. Это виргинсще ту- 
телосы, которых® насчитывается теперь лишь около двад
цати душ®, луиз1ансше билокси и виннебаш.

Теперь признают® первоначальною родиной ауксовъ 
Аллегансшя горы и прилежащую к® ним® страну.' Вы
тесненные оттуда алгонкинами, они превратились из® 
земледельцев® в® охотников® за буйволами.

40*



628 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы

на
Гласными племенами Оуксовъ являются: ассинабойны 
рГкГ Саскатчеван'Ь, миннетари или «болыше леи-

Фиг. 159.—Гаххигэ-ватаке (суровый вождь), пидЬецъ с1уксъ-дакота 
съ томагавкомъ, 38 л£тъ (фот. up. Р. Нонана].та). "

воты» на ргЬкгЬ Желтокамеппой (Yellowstone), попки.
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омаги— въ НебраскЪ, осажи—на берегахъ Арканзаса, т - 
датсы— въ Дакота, крови—въ МонтангЬ, сгуксы, или соб-

Фиг. 160.—Онъ же спереди.

ственно дакоты (фиг. 26, 159 п 160)— въ бассейн^ верх' 
няго течешя Миссури и др. Нын'Ьшняя численность Мук
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совъ определяется въ 43.400 душъ, изъ которыхъ 2.200 
живутъ въ Канаде ’).

Индейцы четырехъ только что перечисленныхъ нами 
группъ принадлежать къ одному и тому же физическому 
типу, признаки котораго: очень высокш ростъ (отъ 1,68 м. 
у восточныхъ черокезовъ, до 1,75 м. у шейеновъ и кро- 
вовъ); длинновато или же среднеголовость (г. у. на жив. 
отъ 79,3 у ирокезовъ, до 80,5 у шейеновъ); лицо оваль
ное * 2).

Рядомъ съ ауксами и въ той же самой этнографиче
ской области «западныхъ равнинъ», обитали павнеи (паньи) 
или каддо, одно изъ племенъ которыхъ арикара, или ри- 
кари (теперь 450 душъ), переселилось на северъ оттуда, 
къ источникамъ Миссисипи. Что касается до собственно 
павнеевъ, то они основались въ «Серебрянной» долине, 
откуда ихъ препроводили въ 1878 г. на индейскш запо
ведный участокъ. При переписи 1890 г. ихъ насчитыва
лось еще 820 душъ; остальная часть этой народности: 
виш иты,ш ш  вичиты (фиг. 161), каддо и др. отказались 
отъ бродячаго разбойпичьяго образа жизни настоящихъ 
павнеевъ и превратились въ хорошихъ земледельцевъ, 
живзчцихъ на различныхъ заповедныхъ участкахъ.

Еговы, или кговт, образуютъ небольшую особую лин
гвистическую группу. Это бывшее разбойничье племя, 
жившее по соседству съ команчами и шошонами, водво
рено теперь въ числе 1.500 душъ, на заповедную индей
скую территории.

J) R. Rigges, Dictionary... and Ethnogr. o f Dakota, Contrib. X. 
Amer. Ethnogr. т. VIII: Dorsey, Furnitur and implements of Omaha. 
13-th Вер. Bur. Film.; Omaha Sociology, 5-th Rep. Bur. Ethn.; Mooney. 
Siouan tribes of the east. Bull. Bur. of Ethn., № 21, Ватпнгтонъ, 1894.

2) См. Прнложешя I —III; антропометр, дапныя прпвед. тамъ 
заимствованы преимущественно у  Боаса, Тенъ-Кате, американ
ской военной компссш, п, совм£стныхъ съ Лалуа, собственпыхъ 
наблюдений автора.
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Павнеи и кювы оказываются, при высоком® росте, сред
неголовыми, съ наклонностью къ короткоголовости.

III. Индийцы тихо-океанскаго склона.—Туземныя пле
мена, обитающая на прибрежье Тихаго океана, могут® 
быть соединены в® одну группу, несмотря на замечаю-

Фиг. 161.—Ж енщина павнейскаго племени вишнта, нзъ заповЪднон 
индийской территории Соединенныхъ Штатовъ.

щеесл существенное различ1е въ языкахъ, на которыхъ 
онн говорят® ’). Действительно, большинство этих® ин
дейцев® принадлелштъ къ одной и той же ветви северо
американской туземной расы, а именно къ тихо-океан-

*) На этой длинной, но узкой подосЬ земли, которая тянется 
между Скалистыми горами и океаномъ отъ Аляски до Калифорнш. 
насчитывается не мен4е 39 лингвпстпческпхъ семействъ (Powel. 
1. с.).
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спой подъ-расгь. Ростомъ они выше средняго (отъ 1,66 м. 
(;уты) до 1,69 м. (шахапты).); коротковато-головые (ср. 
г. у. 87— 84,7, за исключен1емъ утовъ, у которыхъ онъ 
равенъ 79,5); съ круглымъ или продолговатымъ лицомъ 
(Цимшъ, Гайда и Квакаутлъ); глаза прямые и волосатость 
довольно развитая (Боасъ). Единственно только въ стране 
пуеблосовъ усматривается примись малорослой и коротко
головой средне-американской расы 1).

На основанш этническихъ признаковъ, можно разде
лить тихо-океанскихъ инд'Мцевъ на три группы: аьверо- 
зстадную, орегоно-калифорнскую и пуеблосъ 2).

1) Стеро-западные индпйцы  3) разделяются на дв4 
подъ-группы, слегка отличаюгщяся другъ отъ друга этни
ческими признаками. Въ северной части, на изрезанныхъ 
бухтами берегахъ Аляски и Британской Колумбш, а также *)

*) Мокви и зуньи действительно обладаютъ головнымъ указа- 
телемъ въ 83,3—84,9, при росте въ 1,62 м. Надлежитъ отметить, 
впрочемъ, некоторыя исключешя изъ общаго соматическаго типа, 
свойственнаго индейцамъ тихо-океанскаго склона. Такъ береговые 
салиши (кроме племени билькула) скорее малорослы и весьма ко
роткоголовы, тогда какъ далее внутрь страны живутъ племена 
почти высокаго роста и короткоголовый, наир., билкулсс, марикопа, 
могавы (фиг. 4) и юмы.

2) Первая изъ этихъ грунпъ занимаетъ северную —тихоокеан
скую и. колумбшскую, вторая—орегоно-калифорншскую пзъ числа 
этнографическихъ областей Поуэля (1. с.), а третья — внутренние 
бассейнъ и страну нуеблосовъ.

3) Gibbs, Tribes o f W. Washin. an l N.-W . Oregon, Qontrib. N. Am. 
Et.hn, т. I, стр. 157, Вашингтонъ, 1877. — Dali. 1. c. (Tribes N.- W., 
ibid.); Петровъ. Rep. on populate, of Alasca, Вашингтонъ, 1884; Ame
ricas NordwestJcilsie (Publ. Mus. Ethn.), Берлипъ, 1883—84, 2 т. fol.; 
Krause, Lie Tlinkit Indianer, 1ена, 1885; Reports... Comittee North- 
West. Tribes... Canada. (Въ Вер. Brit. Assoc, съ 1885 до 1898: 
особенно доклады Н. Hall н Wilson о сарси - въ 1885 и 1887 н 
обиде доклады Boas съ 1888 до 1890, въ 1896 и 1898, приведенные 
вкратце въ Peterт. Mittheil, 1887 и 1896, также Transact. Roy. Soc. 
Canada, 1888, 2-й отд.; Boas, Lie Tsimshian Zeitsch f .  Ethn., 1888, стр. 
231; Niblack, Coast. Ind. South. Alasca and N. Brit. Colombo Rep. U. 
S. Nat. Mus. за 1888.
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на многочисленных®, прилегающих® к® ним® скалистых® 
островах®, живут® племена рыбаков® и охотников®, обра
зующая группу, явственно характеризующуюся нисколь
кими этническими признаками, главными из® которых® 
являются слйдуюпце: одежда из® плетеной шерсти или 
древесной коры (до знакомства съ белокожими), обпце 
деревянные дома (фаланстеры), возле которых® воздви
гаются столбы, сложенные, обыкновенно, из® плитняка 
и украшенные человекообразными каррикатурными или же 
устрашающими изваяшями тотемов®; пластинчатая броня; 
сложный лук® из® дерева и кости, татуировка и т. п.

Тихо-океанское прибрежье к® югу от® Ванкувера, 
равно как® и бассейн® реки Колумбш, заняты другою 
группой народностей, обладающей некоторыми общими 
чертами съ предшествовавшей группой (общественными 
домами, но без® столбов® съ тотемами, варкою пищи съ 
помощью нагретых® камней, животнообразными .масками 
и т. п.), но отличающейся от® нея множеством® других® 
существенных® признаков® (одежда из® невыделанных® 
шкур®, умышленное искаж ете формы черепа, отсутств!е 
татуировки, простая конструкция лука и т. и ) .

Первая группа состоит® из® народностей, которыя, на
правляясь от® мыса св. Илш к® югу, идут® в® следую
щем® порядке: тлинкиты , или колоши, до 55° сев. шир. 
(6.437 душ® в® 1880 г. по изследовашямъ Петрова); 
хайда , или скиттагеты,— на островах® королевы Ш ар
лотты (искусные ваятели) (2.500 душ®); чимезмцы , или 
цимш и ,— на материке, против® этих® островов®, подраз
деляющееся на вакашей, или чутка, жителей острова 
Ванкувера и на кват ут лей— съ соседняго берега. Вторая 
группа состоит® из® остатков® племени салигией, сели- 
шей или «плоскоголовых®» (12.000 душ® в® Канаде п 
5.500 в® заповедных® участках® Соединенных® Ш та
тов®); гиагапты или «проткнутые носы» (всего 300 душ®), 
живушде несколько южнее, и, наконец®, ш инуки , пзвест-



ные характернымъ у нихъ умынгленнымъ искажетемъ 
формы череповъ (стр. 221).

2) Берега Орегона и Калифорши представляютъ щЬ- 
лый рядъ коротенькихъ, обособленныхъ долинъ, изоби- 
лующихъ волокнистыми растешями, плодовыми деревьями 
и рыбой. Эти услов1я какъ нельзя бол4е благопр1ят- 
ствуютъ образованно маленькихъ обособленныхъ этниче- 
скихъ группъ, а потому индейцы этого прибрежья раз
деляются на двадцать четыре или даже двадцать шесть 
отд'Ьльныхъ лингвистическихъ семействъ.

Главныя изъ нихъ, въ направлены отъ севера къ югу: 
копехи — на правомъ берегу Сакраменто, пюжюны, или 
пуйюны ,—на левомъ берегу той же реки, куланапаны— 
къ северу отъ Санъ - Франциско, костаны — къ югу отъ 
этого города, салины, живппе въ долине того же имени, 
но теперь вымерппе, за исключешемъ душъ двенадцати, 
марипозы или io-куты  (145 душъ) — къ востоку отъ са- 
линовъ, чу маши или ш умаш и— вокругъ миссш св. Вар
вары, подъ 35° сев. шир., изъ числа которыхъ около со
рока человекъ умеютъ еще говорить на родномъ своемъ 
языке, и гупы, обладаюпце лишь зачатками культуры. У 
большинства этихъ народностей сохранились остатки древ- 
няго обычая татуировки и одежда изъ плетеныхъ расти- 
тельныхъ волоконъ.

Весьма вероятно, что къ этой же группе надо при
числить юмовъ — въ долине нижняго Колорадо (въ Ари
зоне) и на Калпфорнскомъ полуострове, среди которыхъ 
различаютъ следуюпця главныя племена: мошвы (фиг. 4) 
и собственно юмы— въ долине Колорадо, марикопы—въ 
долине Жилы, сори или сери въ Мексике, — напротивъ 
Калифоршйскаго полуострова и, наконецъ, на самомъ 
полуострове, — кочими— на северной, и вымерппе теперь 
перикэ — на южной его оконечности. Не имеется, впро- 
чемъ, точныхъ доказательствъ тому, что перикэ говорили 
на языке юма; кроме того, они сжигали трупы своихъ

6 В 4  Ч Е I  О В Е Ч Е С К I  Я Р А С Ы .
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покойниковъ, тогда какъ вей дру.пя племена юма хоро- 
нятъ усопшихъ въ землгЬ. Населегпе нижней Калифорнш 
было очень малочисленно (въ общей сложности не болйе
10.000 душъ). Оно перебивалось со дня на день охотою 
и рыбною ловлей, причемъ не умгЬло даже строить лодокъ. 
Теперь изъ него уцйл'Ьло всего лишь нисколько душъ. 
Судя по костямъ, найденнымъ на южной оконечности Ка- 
лифорнскаго полуострова, обитавшие тамъ индМцы (предки 
перикэ?), были почти малорослыми ‘). Эта характерная 
черта и длинноголовость сближаютъ ихъ съ древне-аме
риканской подъ-расой.

3) Индейцами пуеблосами называютъ иногда тузем- 
ныя народности, живупця въ искусственныхъ пещерахъ, 
вырытыхъ въ обрывахъ глубокихъ каньоновъ и въ «пуе- 
блосахъ», воздвпгнутыхъ на знойныхъ и сухихъ плоско- 
горьяхъ Аризоны, Новой-Мексикп, а также въ сосЪднихъ 
съ ней округахъ Утаха, Калифорнш и Мексики.

Нйкоторыя изъ этихъ народностей, напр., мокви (2.000 
душъ) принадлеж ав къ лингвистической семкЬ шошо- 
новъ друпя быть можетъ одного происхождешя съ пи
мами (см. дал'Ье), но существуютъ три небольшихъ группы * 2

г) Bancroft I. с. т. I ll;  Tenk Kate, Bull. Soc. Anthropoid Парпжъ. 
1881 и l. c.; Deniker, Bull, du Museum, d’hist. nat., 1895, № 2.

2) Сто лктъ тому лазадъ шошоны занимали весь бассейнъ между 
Скалистыми горами и С1еррой-Невадой, теперь же ихъ осталось 
только 17.000 душъ, съ трзуцомъ лишь еннекпвающихъ себе про- 
питаше рыболовствомъ и сборомъ зеренъ, плодовъ и кореньевъ, 
дико растущихъ на неблагодарной почве. Они разделились на 
двенадцать племенъ, изъ которыхъ наиболее многочисленны: шо- 
шопы, у  ты (фиг. 10), туте, или пай-уте, и команчи. Bnscliman (Die 
Spuren d. A 2tek Sprache и т. д., Берлпнъ, 1859) первый указалъ 
на родство ихъ язг^ка съ лингвистической сонорско-ацтекскою 
группой (см. стр. боб), тогда какъ Джиббсъ (1. с. стр. 221). первый 
выяснплъ вероятность ихъ переселешя изъ страны, лежащей между 
Скалистыми горами и Болыппмъ озеромъ, въ пустыне Большого 
бассейна. Brinton (Amer. Васе, стр. 119) подтвердилъ это другими 
фактическими данными.



такихъ пещерниковъ, языки которыхъ не представляютъ 
ни малМшаго сходства между собою или же съ другими 
н ац и я м и . Это квересы, или к ере, (3.560 душъ) и таньо 
(3.200 душъ) въ бассейн!* верховьевъ Pio-Гранде, а также 
зуньи , которые въ числ'Ь 1.600 душъ живутъ въ «пуебло» 
того же имени, въ одномъ изъ западныхъ округовъ Новой 
Мексики.

Несмотря на различ1е своихъ нарЪчш, вей «пещер
ники» обладаютъ некоторыми общими соматическими при
знаками: ростомъ выше средняго, короткоголовостью и 
т. д. *)• Не слйдуетъ забывать, что они окружены со 
всЬхъ сторонъ пришельцами атабаскской народности (см. 
стр. 622).

III. Мексикансте и средне-американсте индгьйцы 2) 
распадаются съ этнографической точки зр^шя на две 
больпня группы: сонорцевъ-ацтековъ— въ северной Мексике 
(на такъ называемомъ Анагуакскомъ плоскогорье) и средне- 
американцевъ— въ южной Мексике и въ государствахъ, на
ходящихся на юге отъ нея, до пределовъ Коста-Рикской 
республики.

а) Сонорцы-ацтеки по языку сходны съ шошонами, 
а по нравамъ и обычаями съ настоящими индейцами-пуе- 
блосами Соединенныхъ Штатовъ * 2 3), но, въ соматическими
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Сл&дуетъ зам&гить, что та же короткоголовость и даже въ 
еще болгЬе явственно выраженной форме, обнаруживается п у  че- 
реповъ, найденныхъ въ древпихъ сельбищахъ долины Саладо п въ 
пуебло ГанолаванЬ М. Кушингомъ и членами миссш, организо
ванной Геменвеемъ. Эти черепа, приписываемые сравнительно 
близкимъ предкамъ нынЬшнихъ индёйцевъ-пуеблосъ, весьма ко
роткоголовые (ср. г. у. изъ 94-хъ череповъ: 89), у  нихъ весьма 
часто встречается также кость пнковъ (стр. 89) и мног1я друшя 
особенности, какъ, напр., въ строенш подъязычной кости (см. 
стр. 120).

2) Orozco у  Berra, Geograplxia de les lenguas... de Mexico, Ме
ксика, 1861, съ этн. картой (еще и теперь пригодной для справокъ).

3) По Бринтону, большая лингвистическая семья уте-ацтековъ 
состоитъ изъ трехъ менынпхъ семействъ: шошонской (или уте), 
сонорской и нахуатль (ацтекской).
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отношении, отличаются до известной степени также и 
другъ отъ друга: сонорцы походятъ на сгЪверо-американ- 
цевъ атлантическаго склона, тогда какъ у ацтековъ заме
чается значительная примесь средне-американской крови.

Пимы и сородичи ихъ папайо составляютъ главное 
ядро сонорской группы. Они живутъ въ пуеблосахъ (casas 
grandes) и неустанно трудятся, чтобы извлечь средства къ 
существование изъ неблагодарной почвы Жильской до
лины. При всемъ томъ, индейцы эти рослые и молодце
ватые (ср. ростъ по Тенъ-Кате 1,71 м.) стройные и провор
ные, слегка длинноголовые (г. у. на жив. 78,6) съ выдаю
щимся носомъ и т. д. Ихъ соседи яки и магю, которыхъ 
соединяютъ въ одну лингвистическую группу каттовъ, 
численностью до 20.000 душъ, принадлежать къ одному 
типу съ пимами. Они обитаютъ въ безплодныхъ странахъ, 
чрезъ который протекаютъ реки Яки и Майо и въ доста
точной степени сохранили чистокровность своей расы ’), 
тогда какъ ихъ сородичи— опаты и тарахумары  въ Ш и- 
хуахуа и Соноре— сильно уже объиспанились * 2). Слово 
ацтеки, или нахуа , является въ сущности коллектпвнымъ 
прозвищемъ многихъ племенъ и народностей, обитавшихъ 
въ былое время на тихо-океанскомъ склоне, отъ Pio де 
Фуерте (26° сев. шир.) до границъ Гватемалы, кроме Те-

*) Тоже самое надлежитъ сказать о кора (3.000 душъ), а въ 
особенности гишоляхъ (4.000 душъ) изъ Найяритскихъ горъ (въ 
северной части Жалиско) земледЬльцахъ, являющихся последними 
остатками воинственной и когда-то многочисленной народности. 
Гишоли поклоняются солнцу и божествамъ различныхъ растенш, 
въ особенности же пейота (кактуса Anhalonium Levinii), илодъ 
котораго обладаетъ возбуждающими и анафродиз1атическими свой
ствами. Нашу, Bull. Mus. Hist. Hat., 1897, стр. 197; Lumholtz, Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist., 1898, стр. 1, съ табл.; L. D iguet, Nouv. Arch. 
Miss, scientif., т. IX, стр. 571 съ табл.. Парижъ, 1899.

2) Нашу, JDistrib. дёодг. des Opatus, Tarahumars и т. д. Bull. Soc. 
Anthrop., Парижъ, 1883, стр. 785; Ten Kate, Sur les Pimas и т. д. 
Bull. Soc. Anthrop., 1883; Lumholtz, Tarahumara, Bull. Amer. Geogr. 
Soc., 1894, стр. 219.
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гуантенекскаго перешейка. Колоши ацтековъ встречались, 
впрочемъ, также въ Гватемале и въ Сальвадоре (где жи- 
вутъ, наир., пит ии). По другую сторону водораздела на 
атлантическомъ склоне, племена нахуа жили въ окрест- 
ностяхъ Мексики. Тамъ, вероятно, за два или три века 
до прибыпя европейцевъ, они организовали три союз- 
ныхъ государства: Теасуко, Тлакопанъ и Теыохтитланъ. 
Имъ были подвластны родственный племена, поселивппяся 
въ различныхъ местахъ вдоль берега, среди тотонаковъ 
нынешней Вера-Круцской области,—-одно изъ этихъ пле- 
менъ эмигрировало въ Никарагуа ’).

Въ настоящее время ацтеки, численностью около
150.000 душъ, разсеяны по всему мексиканскому при
брежью, отъ Синалоа на юге до Тепика, Халиско и Ми- 
шоакана на западе. Это весьма миролюбивые домоседы, 
усвопвппе себе кое-что изъ европейской цпвилизацш. *)

*) Мы не можемъ входить зд'Ьсь въ подробности объ органи
зации древняго ацтекскаго общественнаго строя. Напомнимъ лишь, 
что, съ экономической точки зр£шя, въ основ-Ь его лежала мотыч- 
ная (см. стр. 241) культура кукурузы, табаку и какао, а также 
довольно развитая промышленность: выделка тканей, гопчарныхъ 
изд'Ьлш, изготовлете бумаги, выплавка и литье золота, серебра, 
м£ди и бронзы,—явлете весьма редкое въ Америке до открътя 
ея Колумбомъ,—а также обработка этихъ металловъ молотомъ и 
подпилками. Архитектура, вая’ше, идеографическая и пиктографи
ческая письменность (см. стр. 177) достигли у  нпхъ высокой сте
пени совершенства. Въ политическомъ отношенш ацтеки состав
ляли федерации демократическихъ государства, нередко подчи
нявшуюся диктатору, которому испанцы давали титулъ короля. 
До послйдняго времени полагали, будто Мексика пришлось пере
жить вторжешя н'Ьсколькихъ различныхъ народностей: сперва 
тольтековъ, потомъ шпшимековъ и наконецъ нахтуатлей. Недав- 
шя нзследовашя Моргана, 1. с. The House-life и т. д. De Bandelier 
(Report Peabody M u s т. II, Кэмбриджъ (Массачъ;, 1880), Brinton 
(Essays of an Americanist, Филадельф1я, 1890 и Amer. Васе) и Bruhl 
(Die Gulturvollcer Alt-Americas, Цгшциннати, 1875 — 87, дозволяють 
заключить, что прозвище тольтековъ относилось къ небольшому 
клану или, быть можетъ, даже къ воображаемому мпеическому пле
мени. Словомъ „шишимекп“ обозначались у  нагуа решительно вс 1. 
народы, чуждые ихъ собственной цпвилизацш, такъ что оно не 
соответствовало римскому термину „варвары44.

Ч Е I  О В Ъ Ч Е С К I Я Р А С Ы .
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Будучи номинально католиками— они оказываются, на 
самомъ Д'Ьл'Ь анимистами, придерживающимися самыхъ 
грубых® суевйрш. Во многих® ацтекских® се л е т я  хъ до 
сих® пор® еще говорят® на древнем® языкгЬ нахуа *).

Рядом® съ ацтеками в® Мексика существуют® еще 
три друпя этничесюя группы, который можно было бы 
пожалуй назвать собственно мексиканцами.

1) Отомы, предполагаемые старожилы мексиканскаго 
плоскогорья, живут® теперь лишь в® штатЬ Гуанахуато 
и в® бассейн^ верховьев® Моктецумы, между городами 
Мексикой и Санъ-Луисомъ-де-Потози. Это единственная 
американская народность, говорящая на почти однослож
ном® языюЪ. Ростом® отомы ниже средняго и вообще 
короткоголовые, со стремлешемъ к® среднеголовости 1 2).

2) Тараски , распространявппеся прежде по всему 
штату Мишоакану, в® Гванахуато и Кверетаро, погло
щены теперь в® масс% см^шаннаго населешя 3). ТЬмъ не 
мешЬе, Лумгольцъ утверждает®, что и в® настоящее время 
(1896) живет® в® Мишоаханскихъ горах® около 200.000 
чистокровных® тарасковъ. Народность эта, обладавшая 
особой своеобразной пиктограф1ей, прибыла (по преда- 
шямъ) в® Мексику из® северных® стран®, как® и племя 
нахуа.

3) Тотонаки , обитаюнце в® Вера-Круцской области, 
были прежде весьма цивилизованной народностью. В® 
соматическом® отношенш они походят® на сРверо-во- 
сточныхъ своих® соседей хуастековъ, принадлежащих®, 
однако, улсе к® лингвистической групп'Ь майя (см. ниже).

в. Средне-американцы. Их® можно разделить на три 
географическ1я группы: южно-мексиканских® индейцев®, 
майя и туземное населеше перешейка.

1) L. Biart, Les Azteques, histoire, vioeurs; Парпжъ, 1885.
2) E. Нашу, Z. c. (Antin'. Ъ1ех.); Brinton, Z. c. (Amer. race).

. 3) E. Нашу, Z. c. Bull. Soc. Anthrop. Парпжъ 1883, стр. 787. съ 
картой).
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L Среди многихъ южно-мексиканскихъ туземныхъ на
родностей самыми многочисленными являются запотеки, 
въ штате Оаксаке (около 265.000 душъ). Это потомки 
могущественнаго когда-то народа, находившагося почти 
на одной степени цивилизацш съ ацтеками. Микстеки 
(фиг. 162 и 163), занимавшие западную часть штата Бак-

Фиг. 162.—ИндЬецъ микстекъ, средне-американской расы 
(фот. д. Шарнея изъ колл, парпжскаго естественно-псторпческаго музея).

саки и сосЬдше округа штата Гверреро, уменьшились 
теперь до численности всего лишь шЬсколькихъ тысячъ 
душъ. Они являются, повидимому, довольно чистокров
ными представителями средне-американскаго типа: весьма 
малорослые, короткоголовые, съ темнобурою кожей и вы
дающимися скулами 1).

Въ восточныхъ округахъ штатовъ Оаксаки и ПБапы. 
на Гватемальской границе, встречаются племена зоковъ.

г) D. Charnay, цитирован, у  Нашу (I. с.) (Anthr. Мех.).
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миксовъ и чапанековъ, къ которым® обыкновенно при
числяют® также чонталовъ и пополоковъ. Оба эти тер
мина означают® по нахуатльски: «чужеземца», «лепетуна» *). 
Ш которыя из® народностей, обитающих® в® ОаксакЪ и 
в® Табаско, и отнесенных® къ чонталамъ, говорят® на

Фиг. 163.—Микстекстя женщины (фот. оттуда-же).

особом® теквистлалтекскомъ нарйчш, родственном® языку 
юма(Бринтонъ),адрупе на разных® н а р ^ я х ъ  языка майя* 2).

*) Berendt, Bull. Amer. Geogr. S o c Нью-1оркъ, 1875—76, № 2; 
Brinton 1. c. (Am. В.), стр. 117.

2) Чонталы, обитающее въ Никарагуа, оказываются въ сущно
сти ленками (см. дал&е). Пуеблоссше пополоки говорятъ на мпк- 
стекскомъ, вера-круцте—на мищскомъ, гватемальсше—на какшик- 
вельскомъ нарйчш. Это последнее Haptnie языка майя употребляется 
местной католической церковью въ качеств^ оффнщальнаго языка 
при богослужении

Деникеръ.—Челов^чесюя расы. 41
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II. Народности, изъ которыхъ состоитъ группа майя, 
прибыли на полуостровъ Юкатанъ, повидимому, въ после- 
четвертичную эпоху (морскими путемъ?), достигнувъ уже 
довольно развитой цивилизации 1). Изъ Ю катана онгЬ рас
пространились по Гватемала и сос'Ъднимъ местностями 
Сальвадора и Гондураса, где до сихъ поръ еще состав
л я ю т  главную массу населешя. Древняя цивилизащя 
майя походила на мексиканскую, но не осложнялась 
кровожаднымъ релипознымъ культомъ; письменность у 
нихъ была настоящей 1ероглифической.

Кроме настоящихъ майя, обитающихъ въ Юкатане, 
главнейшими племенами этой группы являются: упомяну
тые уже мексикансюе цендалы, или чонталы , сГверно- 
гватемальсюе мопаны и обитаюиде далее къ югу кот е , 
или квиши, которые, одни изъ всГхъ индМскихъ народ
ностей, обладаютъ своею собственной письменной лите
ратурой; покомамы, въ окрестностяхъ города Гватемалы; 
шорты, въ местности, где находятся развалины Конана, 
и, наконецъ, вдали отъ прочихъ своихъ сородичей, хуа- 
стеки (стр. 639) въ мексиканской области Тамаулипе. 
Несмотря на различ!е въ языкахъ, все гватемалтеки, или 
гватемальсие индейцы, походятъ другъ на друга физиче
скими своими типомъ: они малорослые, коренастые, съ 
выдающимися скулами и выдающимся же, зачастую вы
пуклыми, носомъ * 2). У всехъ этихъ народностей заме
чаются также некоторые обиде этнические признаки, какъ 
напр. землеедство.

III. Туземное населеше перешейка (истмшцы).—Мы
обозначаемъ этими терминомъ все туземпыя средне-аме- 
рикансшя народности, которыя разсеяны между Гвате

г) Mercer, Hill-cases of Yucatan, Флладельф. 1896.
2) A. Stoll, Zur. Ethnogr. d. В. Guatemala, Цюрихъ, 1884; К. Sap

per, Ethnogr. von S.-E. Mexico und Brit. Honduras, Peterm. M'ittheil. 
1895, стр. 177 съ картой; и Hie unabliangige Indianerstaaten von 
Yucatan, Globiis, t .  67, 1895, стр. 196.



малой и Панамскимъ перешейкомъ и говорятъ на язы- 
кахъ, не принадлежащихъ ни къ какой изъ установлен- 
ныхъ группъ американскихъ нарйчш *).

Таковы ленки , во внутреннихъ округахъ Гондураса; 
ксикаки, или сихахуе, на сГверГ этой страны; чонталы, 
въ Никарагуа, состояние изъ матагальт , говорящихъ 
на особомъ языкГ, и изъ племенъ, родственныхъ ленкамъ. 
Сюда же принадлежатъ гватузо, или хуат узо , обитаю
щее въ лГсахъ, не подалеку отъ Санъ-Хуана. Этихъ по- 
слГднихъ причисляли сперва, совершенно голословно, къ 
нагуа (ацтекамъ) и приписывали имъ темный цвГтъ кожи, 
тогда какъ на самомъ дгЬлй она у нихъ желтая, какъ и 
у прочихъ американцевъ. ВсГхъ гватузо насчитывается 
теперь не болГе 600 душъ * 2).

Къ упомянутымъ народностямъ надо присоединить нГ- 
которыя некультурный племена группы у л у а , или вульва 
{суму какъ ихъ называютъ англичане) 3), на Москитскомъ 
берегу. Улуа обозначаютъ иногда прозвищемъ караибовъ, 
хотя у нихъ нГтъ ничего общаго съ настоящими караи
бами (см. далТе). Сюда же относятся мики , сиквт  съ 
береговъ рНш Мико; субщоны  съ рГки Коко, и др., ко
торые всГ отличаются цвГтомъ кожи болйе темнымъ, чймъ 
вообще у индМцевъ.

Моски, или москиты, обитаюнце въ окрестностяхъ 
Блевфильдской лагуны (на заповГдномъ участий), обла- 
даютъ еще болйе темною кожей. Они почти также черны 
какъ негры, но не представляютъ никакого иного сход
ства съ негритянскимъ типомъ, такъ какъ малы ростомъ.

РАСЫ И НАРОДЫ ВЪ АМЕРИКИ. 6 4 3

*) Относит, географпческаго распредЬлешя этпхъ народцевъ, 
во времена предшествовавш. Хрпстоф. Колумбу см. D. Pector. 
Arch. Soc. Americaine нов. сер. т. VI, Парпжъ, 1888, стр. 97 и 145.

2) Fernandez и Bramfod, Rep. Smiths. Inst., 1882, стр. 675; Brin- 
ton 1. c. (Amer. В.), стр. 163.

3) Wickham, Soumoo or Woolwa Indians, Journ. Anthr. Inst. 
о*. XXIV*, 1894—95, стр. 198.
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обладаютъ тонкими, выдающимися носами и т. п. Среди 
московъ легко, поэтому, отличить чистокровныхъ особей 
отъ помесей съ настоящими неграми. Моски, которыхъ 
теперь насчитывается до 6000 душъ, оказываются срав
нительно цивилизованными и пользуются введенной у 
нихъ миссщнерами латинской азбукой, чтобы писать на 
родномъ своемъ язык£. На одномъ изъ острововъ Блев- 
фильдской лагуны усмотрено племя рама, весьма высо- 
каго роста. Неизвестно, однако, на какомъ языке оно 
говорить.

Населеше смешанной крови въ северной Америке.—
Въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Канаде помесь индЬй- 
цевъ и б'Ьлокожихъ, равно какъ и мулаты, составляютъ 
лишь ничтожную долю всего населешя. Въ Центральной 
Америке и Мексике дело обстоитъ совершенно иначе. 
Численность чистокровяыхъ туземныхъ народностей въ 
Центральной Америке сократилась до несколькихъ десят- 
ковъ тысячъ душъ. Напротивъ того, метисы, происшед
шие отъ помеси туземцевъ съ европейцами, составляютъ 
почти всю остальную массу населешя.

Въ Мексике, по оффищальнымъ отчетамъ, метисы со
ставляютъ меньшую половину населешя, причемъ, вообще 
говоря, численность ихъ возрастаетъ въ направлешяхъ 
съ севера на югъ и съ запада на востокъ. Номенклатура 
этихъ помесей довольно сложная *). Что касается до нег-

*) Метисами (.местицо) называются въ Мексика лишь д£ти, ро- 
дивппяся отъ сожительства испанца съ инд1анкой. Сожительство» 
испанца съ местицей можетъ произвести кастицу, потомокъ кото
рой (отъ испанца) возвращается будто бы всецйло къ отцовской 
pact и признается чистокровнымъ испанцемъ. Мулатка, дочь 
испанца и негритянки, можетъ родить отъ испанца мориску, отъ 
союза которой съ испанцемъ рождается, въ свою очередь, альбина. 
Сынъ, родившшся отъ сожительства альбины съ испанцемъ, счи
тается вернувшимся къ pact своего отца, но все-таки называется 
еще не испанцемъ, а торпатро. Отъ союза индейца съ негритян
кой происходитъ сабо, д'Ьти котораго отъ негритянки носятъ проз
вище шИно. Сочетавшись съ шццанкой, гииио произведетъ камбухоу 
а д£ти индЬйца и метиски называются капотами.
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ровъ и мулатовъ, то ихъ въ Мексике и въ Центральной 
Америке насчитывается немного. Негритянскш элементъ 
получаетъ заметное преобладаше лишь на Антильскихъ 
островахъ. Н а острове Гаити почти все населеше состоит® 
изъ негров® и мулатовъ, а на других® островахъ — оно 
оказывается результатом® 
разнообразнейших® поме
сей между туземными ста
рожилами, караибами или 
ароваками (см. стр. 655), 
неграми и европейцами.
ДГти белокожаго и мулат
ки называются на Антиль
скихъ островахъ квартеро
нами, но большинство ме
тисов®, у которых® преоб
ладает® европейская кровь, 
предпочитают® именовать
ся креолами. Тип® антиль
скихъ креолов® к® тому 
же очень красив®. Особен
но изящны креолки (фиг.
164), обладающая иногда 
замечательной живостью взгляда и невыразимо чарующей 
прелестью улыбки.

Фиг. 164.— Молодая креолка съ 
Мартиники (фот. колл. Парижск. 

Антропол. Общества).

Нынештя южно-американсюя народности.

Признавая, как® и Бринтонъ, этнологической грани
цей Южной Америки северную политическую границу 
Коста-Рики, мы перейдем® к® обзору туземных® народ
ностей южно-американскаго материка, группируя ихъ со
образно съ четырьмя естественными большими его под- 
разделетями: 1) Андскою Кордильерой; 2) равнинами 
Амазонки п Ореноко съ Гв1аною; 3) восточно- и;южно



бразильскими плоскогорьями; 4) пампасами южной части 
материка и Огненной Землею.

Это географическое распредгЬлете довольно хорошо 
соответствуем распредЪлешю по расамъ, языкамъ и этно- 
графическимъ областямъ *). Действительно, главная масса 
андскихъ народностей с о с т о и т е  изъ средне-американской 
расы, тогда какъ т а н ц ы  и амазонцы являются предста
вителями южно-американской расы, съ обеими ея подъ- 
расами: настоящей южно-американской и древне-амери
канской. Эта последняя преобладаем также въ восточ
ной Бразилш и на Огненной Земле, тогда какъ въ южной 
Бразилш и среди пампасцевъ къ ней примешиваются 
патагонсюе и некоторые друпе элементы.

По отношенш къ языку обнарулсиваются столь же 
характерныя различ1я. Въ андскихъ языкахъ, местоимен
ный частицы служатъ приставками, тогда какъ въ ама- 
зонско-бразильскихъ нареч1яхъ, оне играютъ роль пред- 
ставокъ. Обе эти лингвистичесшя группы обладаютъ во 
множественномъ числе ограничивающей формою личнаго 
местоимешя. Что касается до пампасскихъ наречий, то они, 
въ большинстве случаевъ, обходятся безъ такой ограни
чивающей формы и употребляютъ местоименныя частицы 
въ качестве какъ представокъ, такъ и приставом 1 2).

По отношенш къ этнологическимъ признакамъ, обна
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1) Намъ кажется, что это распределеше лучше согласуется съ 
действительными фактами, ч£мъ попытка ввести хронологически 
элементъ въ классификацию южно-американскихъ народностей, 
составляя изъ нихъ четыре группы (эскимосо- и угро-образные 
индейцы древне-каменнаго века; караибы эпохи полпрованнаго 
камня; нолуцивилпзованныя, короткоголовыя, монголовпдныя на
родности каменнаго и бронзоваго века; племена вопнственныхъ 
охотнжйовъ бронзоваго века), какъ это предлагалъ Семпрадскш 
(Mittheil. Anthrop. G esellschW ien. t. X X V III, 1898, стр. 127.

2) L. Qnevedo, предислов1е къ „ГArte de la lengna Tola“ Bar- 
cena, JRevista Mus. de La Plata , т. V, 1894 стр. 143. Протпвъ этого 
различешя возражаетъ Brinton, Proc. Am. Philos. Soc„ т. 37, стр. 179 
Филадел., 1898.
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руживаются между упомянутыми четырьмя группами много
образный различ1я. На некоторый изъ нихъ будетъ ука
зано впосл'ЬДствш: теперь же мы ограничимся лишь за- 
мечатемъ, что андсгая народности вообще занимаются 
землед,Ьл1емъ и обладают® своею собственной весьма раз
витой цивилизащей, тогда какъ амазонцы и восточные 
бразильцы оказываются, въ большинства случаев®, рыба
ками или охотниками, стоящими, зачастую, на весьма 
низкой ступени развшчя. Что касается до пампасцевъ, то 
они являются типичными кочевниками, снискивающими 
себе пропиташе скотоводством®. А н дш я народности умели, 
задолго до прибылая европейцев®, выделывать ткани, об- 
работывать золото, серебро, бронзу и т. п., изготовлять 
хорошую посуду, строить каменные дома и укрепленные 
города. Главным® оруж1емъ их® были пращи и палицы. 
Напротив® того, амазопцы и сородичи их® ходят® до 
сих® пор® нагишемъ, украшая себя лишь птичьими перья
ми. До прибылая европейцев®, они не знали металлов®. 
Некоторые изъ нихъ до сих® пор® еще незнакомы съ 
гончарным® делом®, все они живут® во временных® или 
постоянных® шалашах® изъ древесных® ветвей и листвы, 
а въ качестве оруж1я употребляют® сарбаканы и отрав- 
ленныя стрелы. Пампасцы, до своего ознакомивши съ 
андской или европейской цивилизащей, одевались въ зве- 
риныя шкуры, не знали ни металлов®, ни обожженной 
глиняной посуды, жили въ шалашах® и въ качестве ору- 
ж1я употребляли главным® образом® болла.

Прежде чем® приступить к® беглому обзору южно
американских® племен®, уместно упомянуть о том®, что 
их® номенклатура, сама по себе, очень сбпвчива. Мно- 
rie назвашя оказываются прозвищами, обозначающими 
какое-нибудь свойство, и прилагаются европейцами к® 
самым® разнообразным® народностям®, вовсе не родствен
ным® друг® другу. Так®, например®, въ восточной Бра- 
зилш всех® вообще дикарей называют® «Bougres», а въ



6 4 8 Ч Е Л О В Ь Ч Е С П Я  Р А С Ы .

Перу «живаро», что въ сущности означаетъ толщ самое. 
Къ той же категорш принадлелсатъ прозвища «короа- 
досъ», (съ бритой макушкой), «орелсонесъ» (съ проткну
тыми ушами), «шеренты», «караибы» и др., не говоря 
уже о многоразличныхъ назвашяхъ, придуманныхъ для 
метисовъ 1).

I. А ндстя народности * 2).— Подъ этимъ назвашемъ мы 
опишемъ главнМппя народности, обитаюнця въ Кордилье- 
рахъ и на высокихъ плоскогорьяхъ, окаймленныхъ ихъ 
разв'Ьтвлешями, начиная съ Коста-Рики до 45° южн. шир. 
Большинство этихъ народностей принадлелштъ къ лингви- 
стическимъ семьямъ шибша и к,вишу а, но для многихъ 
изъ нихъ лингвистичесшя соотношетя еще не выяснены.

1) Лингвистическая семья шибша— Коста-риксше та- 
ламанки , подразделяющееся на нисколько племенъ (ши- 
риппо, брибри и др.), являются самой северной народ
ностью этой группы и живутъ частью на тихо-океан- 
скомъ, частью лее на атлантическомъ склоне материка. 
Они походятъ на амазонцевъ некоторыми этническими 
своими признаками (украшешями изъ перьевъ и употреб- 
лешемъ сарбакана) 3). Несколько южнее, въ окрестно- 
стяхъ Ш ирикви (Панамы), где въ могилахъ неведомой 
еще народности найдены великолепно изукрашенные 
древше сосуды, обитаютъ гваями. Малорослые, корена
стые. съ приплюснутыми лицами, они походятъ на мек- 
сиканскихъ отомовъ. По изеледовашямъ Пинара, ихъ на
считывается еще около 4.000 душъ, но изъ некоторыхъ 
ихъ племенъ, какъ напр. муои, оставалось въ 1882 году

*) Метисы европейцевъ съ индейцами называются въ бразиль
ской области Санъ-Паоло мамелюками, или паолистамщ а въ пампа- 
сахъ Гранъ-Шако—гаучосамщ пом£сь лндЬйцевъ съ неграми въ 
Бразилш именуется курибоко и т. п.

2) D’Orbigny, L ’homme americain, Парнжъ, 1859, 2 т.
3) G. Bovelius. Еп reza... T alam anca-L an dY m er , Стокгольмъ 

1885, стр. 183 съ картой.
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всего лишь три или четыре человека. Гваями устраи- 
ваютъ междуплеменныя празднества, на которыя созы- 
ваютъ пригласительнымъ жезломъ (изъ л1аны со столь
кими узлами, сколько дней должно пройти до праздне
ства). Расписавъ себ'Ъ гбло красной или синею краской, 
гваями предаются на этихъ празднествахъ пьянству, а 
таклсе игре въ бальцу, состоящей въ томъ, чтобы бро
сать въ ноги своему партнеру особаго рода палицу, отъ 
которой онъ, понятно, увертывается. Справляются также 
небольшая празднества при посвященш юношей въ пол
ноправные члены племени. Празднества эти называются 
юротами *) Коломбшсше шибши, цивилизащя которыхъ 
нисколько -не уступала мексиканской * 2), совершенно объ- 
испанились после завоевашя, такъ что теперь между ними 
встречаются лишь немнопя племена, говорящая еще на 
родномъ языке или лее сохранившая древше нащональ- 
ные свои обычаи.

Къ этимъ немногимъ племенамъ принадлежатъ гаи- 
милы , въ Cieppe-Перихе; тунебы, настоящее пещерники, 
обитаюпце къ востоку отъ Боготы; а р а хуа т , которые, 
въ числе трехъ тысячъ душъ, живутъ въ долинахъ сне- 
говыхъ горъ Св. Марты. Они не имеютъ ничего общаго 
съ ароваками, кроме сходства въ прозвище, признавае- 
момъ ими, впрочемъ, для себя обиднымъ и оскорбитель
ными. Сами себя они называютъ коггаба, то есть «люди» 3). 
Что касается до шибшей, или муиска, на реке Магда
лене, бывшихъ самыми цивилизованными изъ всехъ на

*) Pinart, Chiriqui; Bull. Soc. g e o g r ГГарижъ, 1885, стр. 433.
2) Шибши были земледельцами, но занимались также про

мышленностью и торговлей, хотя и не были знакомы съ употреб- 
лешемъ металловъ, за исключешемъ одного только золота. Отъ 
нпхъ не осталось также и сколько нибудь круиныхъ памятнпковъ 
зодчества. (См. подробности въ упомянутыхъ уже сочлнешяхъ 
Бруля, Бринтона и др.).

3) Не состоятъ ли они въ родстве съ экуадорскимп кайяпами, 
описанными у Сантъ-Яго Базурко? (Le Tour du monde: 1894, стр. 401).
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родностей, которыя говорили на языке шибша, то они 
теперь окончательно уже вымерли.

2) Лингвистическая семья квишуа— одна изъ самыхъ 
распространенныхъ въ южной Америке. До сихъ поръ еще 
туземцы тихо-океанскаго прибрежья и Андскихъ горъ, на 
протяженш отъ Квито до 30° южн. шир. говорить на на- 
р^пяхъ этого языка. Таковы были приблизительный гра
ницы древняго царства инковъ, известнейшей изъ всехъ 
народностей семьи квишуа. Вл1яше цивилизацш инковъ 
и языка квишуа простиралось, однако, значительно далее 
упомянутой пограничной черты: отъ Колумбш, береговъ 
Укайяли и Болившскаго плоскогорья на севере, до са
мой опушки Памнасовъ на юге (у племени калшакви). 
Для всего запада южной Америки языкъ квишуа считался 
у испанцевъ lengua general, подобно тому какъ порту
гальцы въ Бразилш, Парагвае и вообще въ восточной 
части южной Америки признаютъ тупи-гуаранское наре- 
4ie туземнымъ lingua geral. Языкъ квишуа успешно ведетъ 
борьбу за сугцествоваше съ испанскимъ языкомъ, не под
даваясь передъ нимъ ни на пядь. Напротивъ того, бело- 
кож1е начинаютъ говорить на языке квишуа и мнопя его 
слова, какъ напр. «гуано», «пампа», «кондоръ», «хина»,— 
сделались общимъ достояшемъ всехъ цивилизованныхъ 
языковъ *). Главнейшими племенами семьи квишуа явля
ются: гуа ш и , къ северо-востоку отъ Лимы; ламаны, близъ

г) Мы не можемъ зд'Ьсь распространяться о важной роли, ко
торую играла квишуанская цивилизащя на в семь запад'Ь южной 
Америки. Зам£тимъ только, что эта цивплизащя отличалась во 
многихъ отношешяхъ отъ мексиканской. Общественный строй у  
инковъ им&лъ характеръ коммунизма, подчиненнаго деспотиче
ской форм& правлешя; настоящей письменности у  нихъ не было 
и они довольствовались мнемоническими способами для передачи 
различныхъ сообщений (см. стр. 172). Инки привели ламу въ до
машнее состоите и обладали не столь кровожадными релшлоз- 
нымъ культомъ, какъ ацтеки. (Seler, JPeruanische Alterthum, Бер- 
линъ, 1893; Brinton, /.с.; ВгпЫ, 7. с.; Uhle, K u lh crS iid -am erik  Vul- 
her, т. II, Берлинъ, 1889—90).
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Трухильо; инки , по соседству съ рекою Апуримакомъ и 
аймара, на высокихъ болившскихъ плоскогорьяхъ (600.000 
душъ, въ томъ числе две трети чистокровныхъ).

Не смотря на различ1я въ наречгяхъ, на которыхъ го- 
ворятъ эти аймара, они принадлежать къ одному и тому 
же физическому типу, отличающемуся замечательными 
одыообраз1емъ. Они малаго роста (1,60 м. по Орбиньи и 
1,57 м. по Форбсу), коренастые и очень сильные. Грудь 
у нихъ широкая, голова массивная, шаровидная; носъ 
орлиный, а лобъ покатый. Эта последняя особенность 
безъ сомнешя обусловлена обычаемъ уродовашя головы, 
распространеннаго у всехъ квишуа и соседнихъ съ ними 
народностей. Уродоваше это производится еще и теперь, 
теми же способомъ, какъ во времена цивилизацш инковъ. 
Весьма частое присутств1е кости инковъ (стр. 83) въ пе
ру анскихъ черепахи наврядъ ли находится, однако, въ 
связи съ этими уродовашемъ. Большая часть населенья 
Перу состоитъ изъ квишуа-аймара или же метисовъ отъ 
смепьетя квишуа съ испанцами х).

Еальшаки * 2), обитавппе когда то въ нынешнихъ юго- 
западныхъ областяхъ: Аржентоне, Катамарке, И одж е, 
Сантъ-Яго и др., вероятно говорили тоже на какомъ- 
либо наречш языка квишуа. Народность эта была очень 
цивилизованной и одна лишь на всеми южно-американ- 
скомъ материке умела возводить постройки изъ тесаннаго 
камня. Калынакская цивилизащя, заимствованная отчасти 
у перуанцевъ, обладаетъ, однако, своеобразными харак- 
теромъ и напоминаетъ некоторыми чертами цивилизацш 
индейцевъ-пуебло, а именно зуньи (расположеше горо- 
довъ группами по семи, оруж1е и оруд1я изъ меди и т. п.).

J) Middendorf (Е)  ̂ Peru, Берлпнъ 1893, 3 т.
2) Ten Kate, Excursion Archeol. Catamarca n т. д., Rev. Ми$. La 

Plata, т. V 1893, стр. 329 и Inter. Arch, fur Ethnogr.j т. VII, 1891, 
стр. 112.—Brinton, Amer. Anthropologist, N. 8., т. I, № 1. Нью-1оркъ 
1899.



6 5 2 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

Последнее калыпакское племя, квильмецы , было пере
селено въ 1670 г. испанцами въ окрестности Буэносъ- 
Айреса, где оно и основало селеше Квильмецъ.

3) Племена , не вошедгшя въ рам ки классификацт.— Въ 
Колумбш принадлежать къ этой категорш:

Индейцы куна , называемые въ южной части Панамы 
также даргенцами, т ула , и т. п. Они малорослые (1,50 м. 
по Бринтону), коренастые, св'Ьтло-желтаго цвета, очень 
короткоголовые (г. у. 88.6 по Ката), широколицые, до
вольно схолае со своими восточными соседями, гваями. 
Утверждаютъ, будто между ними нередко встречаются 
люди съ серыми глазами и русыми или рыжеватыми во
лосами. Они немногочисленны: племя дорасковъ-шангвина, 
въ которомъ насчитывалось прежде 5.000 душъ, состояло 
въ 1883 г. всего лишь изъ десятка особь обоего пола, 
умевшихъ еще говорить на родномъ языке; шокое-самбу, 
занимавшие долины низовьевъ Атрато и простиравшиеся 
на западъ до тихо-океанскаго прибрежья, сократились те
перь въ численности до какихъ яибудь 600 душъ, живу- 
щихъ въ южной части Дар1енской области. Они неболь
шого роста (1,55 м.), короткоголовые (г. у. на жив. 84,1) 
и очень широколицые *).

Къ востоку отъ шибшей жило несколько семействъ 
паникитовъ и пэзовъ, принадлежавшихъ къ особой лин
гвистической группе, проч1е представители которой, ко- 
лимы  и манипо,— совершенно уже вымерли. Въ централь
ной Колумбш (въ Анпохшскомъ штате), обитаютъ послед- 
me остатки народностей нутабе и тагами , схолшхъ съ 
муисками по свопмъ обычаямъ и общественному строю.

Въ андо-перуанскомъ районе встречается также не
сколько этническихъ группъ, говорящихъ на особыхъ на- 
реч1яхъ, не родственныхъ языку квишуа. Къ нимъ прина-

*) L. Catat. Les habitants du Darien mend., Rev. Etlmogr., 1888, 
стр. 397; Pimart, Les Indians de Panama, Rev. Ethnogr., 1887. стр. 33 
и 117.
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длежатъ: народедъ пуквина , въ окрестностяхъ озера Ти
тикаки, а также юнки или юнки-куна (что на языке кви- 
шуа означаетъ «обитатели знойныхъ земель»), на тихо- 
океанскомъ прибрежье, между 5° и 10° юж. шир. Сюда 
же относятся атакаменьо,—рыбаки въ долине Лоа, и шан- 
госы, или чанго, живупце далее къ югу въ Атакамской 
пустыне. Обе последшя народности отличаются малымъ 
ростомъ (1,60 м. по Орбиньи).

Уместно присоединить къ андскимъ народностямъ ара- 
уканцевъ или мапу-чэ, какъ они называютъ себя сами. 
Лингвистичесюя соотношешя этой народности еще не 
выяснены, но, по своему физическому типу, она принад- 
лежитъ къ средне-американской p a d :  ростъ почти малый 
(1,61 м.), коротковатоголовость (г. у. на жив. 82, а на 
череп. 81), лицо продолговатое съ мало выдающимися ску
лами, носъ прямой или выпуклый и т. п .,— все въ сово
купности напоминаетъ типъ аймара и вообще квишуа *). 
Некоторые этничесше признаки (усовершенствованные спо
собы тканья, орошеше полей, мотычное земледТзпе, зна
комство съ металлурпей и т. п.), ставятъ ихъ рядомъ съ 
настоящими андскими народностями н свидетельствуюсь о 
перуанскомъ вл1янш. Действительно, признаки эти усма
триваются лишь къ северу отъ реки Bio-Bio (37— 38 гр. 
юж. шир.), то есть только тамъ, куда проникала цивпли- 
защя инковъ. Къ югу отъ этой границы, за исключешемъ 
береговой полосы, где проявляется европейское Bniame, 
арауканцы оставались до последняго времени почти не
культурными охотниками и бродячими пастухами. Числен

г) Siemiradski, 1. с. стр. 160. Антропометрпчесшя данный, при
водимый нами здЬсь по Ольдендорфу, Манувр1е, Гамп, Вирхову и 
нашпмъ собственнымъ наблюдешямъ, относятся до чплшскпхъ 
арауканцевъ. Арауканцы, живупце въ пампасахъ, ростомъ меньше 
(1,57 м. по де-Лаво) и короткоголовые, судя по измкрешямъ Тенъ 
Кате, нашедшаго для 53 череповъ ср. г. у. 83,92; причемъ некото
рые черепа оказались, однако, прпнадлежащпмп къ древне-амерп- 
канскому типу.
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ность чилшскихъ арауканцевъ опред'Ьляютъ въ 40.000 
душъ. Сравнительно еще недавно, некоторые арауканш я 
племена переселились на восточный склонъ Кордильеровъ, 
гд'Ь они известны подъ назватемъ манцанъеро ’), и въ 
Аргентинсте пампасы. Въ этихъ посл4днихъ они добра
лись почти до окрестностей Буэносъ-Айреса, но были от
теснены оттуда, сперва европейскими колонистами, а за- 
тЬмъ аргентинскими войсками, все далее къ югу, до Pio- 
Негро. Арауканцы, обитаюнце въ пампасахъ, оказываются 
очень смешанною народностью, въ составъ которой вхо- 
дятъ самые разнохарактерные элементы: патагонсше, 
квишуа, шако и даже европейсюе (см. далее).

Съ точки зрешя общественнаго устройства, у всехъ 
арауканцевъ сохранилась древняя организащя клановъ, 
каждый изъ которыхъ управляется наследственнымъ вож- 
демъ. Релипозныя ихъ воззретя  малоизвестны: знаютъ 
только, что у нихъ пользуется особымъ уважешемъ злой 
духъ, котораго андсюе арауканцы называютъ «пильганомъ», 
а племена, живупця въ пампасахъ— «нервелу» (птица съ 
металлическими когтями и клювомъ). Въ былое время, 
арауканскаго воина хоронили вместе съ его оруж1емъ, 
боевого же его коня убивали на могиле и съедали на 
поминкахъ 2).

г) Манцанъеро названы такъ потому, что обнтаютъ въ странЬ, 
покрытой лЬсами, которые нзобилуютъ дикими яблонями. Они со
хранили физическш свои тппъ лучше чЬмъ арауканцы, пересе- 
ливппеся въ пампасы, но, подобно этимъ посл’Ьднимъ, переняли 
въ значительной степени нравы и обычаи пампасскпхъ индЬй- 
цевъ и гаучо (помЪси европейцевъ съ индейцами, напомпнающпхъ 
„подпасковъ“ (Cow-boys) въ западныхъ сЬверо-амерпканскихъ 
штатахъ. Они ведутъ жизнь кочевыхъ пастуховъ, обптаютъ въ 
шатрахъ изъ шкуръ гуанако и носятъ, подобно гаучо, одежды 
изъ дубленой кожи, не выдЬлываютъ глиняной посуды, питаются 
почти исключительно мясомъ и т. п. Превосходные всадники, они, 
подобно патагонцамъ и гаучо, охотятся за гуанако съ помощью 
болла.

2) Архипелаги Чилоэ и Ноносъ, раскидываюнцеся вдоль чн- 
лшскаго прибрежья почти до самаго мыса Пеньяса, были перво-
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Между андскими народностями следует® упомянуть 
также объ юрукарахъ, обитающих® къ западу отъ Pio- 
Маморе. Они очень высокаго роста и почти столь же 
бГлокснше, какъ европейцы.

II. Амазонцы.— Громадный равнины и дремуч!е лгЬса, 
изобилуюнце птицей и животными, находящими себГ пищу 
на деревьях®, прорезаются в® тропической южной Аме
рике громадными реками: Амазонкой и Ореноко. Эти 
леса и равнины населены множеством® туземных® пле
мен®, который могут® быть сгруппированы теперь, благо
даря недавним® лингвистическим® изсл^доватям®, в® че
тыре семьи. Две из® них®, а именно карибская, или ка
раибская, и аровакская, или мальпурская, заключают® в® 
себе восточный, а две друпя, менее значительный: ми- 
р а н ха  и пано,— западный туземныя народности 1).

1) Караибская или карибская семья. До последняго 
времени полагали, что народности этой лингвистической 
группы живут® исключительно только в®' Гв1анахъ и на

начально населены арауканскими племенами гаучо, пэио и чоно. 
•Отъ нихъ остались теперь лишь немногие потомки, въ жилахъ ко- 
торыхъ течетъ кровь, смешанная съ испанскою. Не слйдуетъ сме
шивать этихъ гаучо съ метисами того же имени (стр. 654, прим.), 
я также и чоновъ съ одноименной народностью, обитающей дал±е 
къ югу между мысомъ Пеньясомъ и Магеллановымъ проливомъ. 
•Эта последняя народность, новидимому, состоитъ скорее въ род
стве съ огнеземельцами.

*) О языкахъ карапбовъ и ароваковъ см. L. Adam, Trots fam. 
linguist.... de IIAmazone, de VOrenoque, etc., Congres Intern. America- 
nistes, Берлинъ, 1888, стр. 489 и Biblioth. linguist. americaine, т. X V I 11. 
Парижъ, 1893; Von den Steinen, l. с. и Burcli Gentr, Brasilien., Лейп- 
цигъ 1886; Elirenreich, Z. с. и Peterm. Mitth. 1897, № 4. По этно- 
графш см. уже указанный работы Ehrenreich, v. d. Steinen и сле
ду  юнце труды: Schombnrgk JReisen in Brit. Guyana, Лейпцигъ, 1847, 
41, 2 т.; Condrean, Note sur 54 trib. Guyane, Bull. Soc. G-eogr., Па
рижъ, 1891 и Bix ans de Guyane, ibid. стр. 447, съ картой. E. Ira, 
Thnrn, Among the Indians of Guyana, Лондонъ, 1883; Crevaux, 
Voyages dans VAmer. da Sud, Парпжъ, 1883; Stoddard, Cruising 

among the Caribbees, Лондонъ, 1895.
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Антильскихъ островахъ. Недавшя изслГдоватя выяснили, 
однако, что она распространена на южно-американскомъ 
материке гораздо болГе, а именно до источниковъ Япуры 
на западе, и 14° шир. на юггЬ. Hapinie южныхъ караи- 
бовъ сравнительно чище и менее смъшано съ аровакскими 
словами, чГмъ говоръ с4верныхъ ихъ сородичей, а потому 
языковеды вообще полагаютъ, что родина караибовъ 
должна находиться где нибудь въ центральной Бразилш, 
къ югу отъ Амазонки. Оттуда ул^е они переселились въ 
Гв!ану, а зат4мъ ихъ орды устремились на Антильсше 
острова, вероятно лгЬтъ за двести до Христофора Ко
лумба. Встретившись тамъ съ аровакскими племенами 
(см. далее), они заняли ихъ мТсто на Малыхъ Антиль
скихъ островахъ и посылали противъ нихъ морсшя экспе- 
дицш даже на восточную окраину острова Гаити. Эти 
антилъскге караибы были уничтожены потомъ европей
скими колонистами и, за исключешемъ острововъ, сосГд- 
нихъ съ Гв1анами, какъ напр. Тринидада, ихъ остается 
теперь лишь 192 души на острове Санъ-ВинцентГ (пере
пись 1881 г.) и 200 душъ, изъ которыхъ не болйе пят
надцати чистокровныхъ караибовъ, на острове Доминике. 
Большинство караибовъ были перевезены въ 1796 году 
англичанами на островъ Роатанъ и въ Трухильо (на вос- 
точномъ берегу Гондураса). Ихъ потомки, смГшавпйеся съ 
неграми, живутъ теперь, въ числе 6.000 душъ, какъ въ 
этихъ местностяхъ, такъ и въ британскомъ Гондурасе, где 
они известны подъ именемъ черныхъ караибовъ.

Самыми южными племенами караибовъ оказываются 
бакаири (фиг. 165) и нахуква , въ верховьяхъ Ксингу, а 
также палъмелла, въ низовьяхъ Гуапоре, одного изъ вто- 
ростепенныхъ правыхъ притоковъ реки Мадейры. А т а ки , 
обитаюнде въ низовьяхъ Токантина (которыхъ не сле- 
дуетъ смешивать съ однимъ изъ клановъ племени тупи, 
имеющимъ то же прозвище) служить соединительнымъ 
звеномъ между этой южной отраслью и большинством!»
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караибовъ, населяющихъ Гв1ану. Эти послЪдте известны 
подъ назвашями: апото и вайятовъ въ бразильской, р у-  
куйеновъ, галиби и т упи—во французской (фиг^ 166) и 
калина— въ голландской Гв1ангЬ (фиг. 167 и 168). Боль
шинство караибовъ англшской Гв1аны принадлежит^ къ 
племени макузи. Венецуэльсше караибы имЗиотъ своими 
представителями на востокЬ народность макирифаре, а 
на крайнемъ западТ — мотилоновъ, обитающихъ у самой

Фиг. 165. — Бакаири (караибское племя въ верховьяхъ Ксингу;
(фот. Эренрепха).

колумбшской границы (Эрнстъ). Древшя племена вене- 
цуэльскихъ караибовъ: чаймовъ и куманъ,— имТютъ теперь 
своими представителями агвезайскихъ индгьйцевъ (живу- 
щихъ въ 130 верстахъ къ северу отъ Боливара). Они 
говорятъ по испански, но сохранили караибскш типъ въ 
достаточной чистотй (Тенъ Кате). То же самое слфдуетъ 
сказать о туземцахъ о-ва х4.рубы, или Орубы, въ северо- 
восточной части Венецуэльскаго залива (Пинаръ). Нако- 
нецъ въ бассейне верховьевъ Япуры, уже за пределами 
бразильской территории, известны тоже члены караибской 
семьи, а именно уйтото, или карижоны, живупце рядомъ 
съ миранхамп (см. далее) (Крево). Судя по некоторыми 
этническими аналопямъ (сходство татуировокъ и т. п.).

Деникеръ.— Челов'Ьчесюя расы. 1 2
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арары , или юмы, которые ведутъ бродячую жизнь на пра- 
вомъ берегу Амазонки, близъ устьевъ Ксингу, Тапайоса, 
Мадейры и Пуру, принадлежать тоже къ караибской 
семьгЬ, но, относительно языка, на которомъ они гово
рить, не имеется еще никакихъ достов'Ьрныхъ св'ЬдЪнш *).

Гшансше и венецуэльсюе караибы нисколько отли
чаются физическимъ своими типомъ отъ караибовъ съ 
верховьевъ Ксингу. Первые малаго роста (мужчины 1,58 м. 
а женщины 1,45 м.) и среднеголовые (г. у. на жив. 81,3),

Фиг. 16G.—ИндЬецъ арамишо изъ караибскаго племени тупи во 
французской Гв1анй (колл, естеств. истор. музея въ Парпжй).

тогда какъ караибы въ верховьяхъ Кспнгу ростомъ ниже 
средняго и длинновато головые (мужчины ростомъ 1,61 а 
женщины 1,52 м., при ср. г. у. на жив. 79,6) * 2). Харак

г) Семпрадскш (Z. с. стр. 147) находитъ, что вполнй объ—испа- 
нивппеся индЬйцы, гванкавеликасъ и монтубю, точно также какъ и 
народецъ пейягуа (см. стр. 680), очень походятъ фпзическимъ сво- 
имъ типомъ на караибовъ.

2) Эти>антропометрнческ1я данныя приведены на основанш 
пэмкренш, произведенныхъ Manouvrier nDeniker, {Ball. Soc. Anthrop. 
Парижъ, 1883): Maurel, {Mem. Soc. Anthrop.. Paris, cep. 2, т. II 1875— 
1885); Ten Kate {Rev. d'Anthr. Парпжъ); Pr. Poland Bonaparte 
{Les habitants de Surinam. Парпжъ, 1884) о сйверныхъ Караибахъ: 
у  Ekrenreich, 1. с. {Anthrop. Stud.) о южпыхъ Карапбахъ.
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терною чертой нЬкоторыхъ южныхъ караибскихъ племенъ 
(бакаири и др.) являются нередко встречающаяся между 
ними особи съ волнистыми или кудрявыми волосами и 
выпуклымъ носомъ, р^зко выделяющаяся изъ обычнаго 
типа прямоволосыхъ своихъ соплеменниковъ, съ короткими 
и широковатыми носами. Прежше антильсгйе караибы 
отличались малыми ростомъ, довольно светлыми цв^томь

Фиг. 167.— Калина, караибъ Фиг. 168.—Онъ же, въ профиль
и з ъ  го л л а н д ск о й  Гв1аны . (колл, естеств. истор. музея въ ПарижЪ).

кожи и привычкой уродовать голову, сплющивая лобную 
часть черепа.

Съ этнической точки зр'Ьтя, караибовъ характеризуетъ 
знакомство съ гамакомъ, изготовлешемъ плетеной (но не 
тканой) матерш, особыми устройствомъ жома (пресса) для 
машока (стр. 236), обычаемъ расписывать себе тело, ку- 
вадой (стр. 303) и т. д. Утверждали будто сар.баканъ и 
отравленный стрелы служатъ национальными оруж1емъ ка
раибовъ. На самомъ дЗигЬ это не верно: южные караибы 
не употребляютъ такого оруж1я, а съ другой стороны 
ими пользуются и некараибсшя народности, обитаюпця
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въ бассейне Амазонки. Любимымъ орулаемъ караибовъ 
является, или являлась, боевая секира изъ полирован- 
наго камня (базальта или д1абаза). Караибы Антильскихъ 
острововъ отличались въ своихъ нравахъ отъ нын'Ьшнихъ 
караибовъ лишь пристрасыемъ своимъ къ людоедству, 
«общими домами» (карбетами) и некоторыми другими чер
тами, иныя изъ которыхъ указываюсь, что прежше караибы 
стояли въ сощальномъ отношенш выше нынешнихъ своихъ 
единоплеменниковъ *).

2) Лингвистическая семья ароваковъ, составленная 
Л. Адамомъ, который назвалъ ее сперва майпурекою, по
лучила отъ фонъ-денъ-Штейнена наименоваше ну-аруак- 
ской, по местоименной представке «ну», изображающей 
первое лицо въ нареч1яхъ всехъ аровакскихъ племенъ. 
Племена эти распространены отъ побережья Гв1анъ: гол
ландской и англшекой, до верхнихъ бассейновъ Ореноко 
и Амазонки * 2). Главныя изъ нихъ ат урайи  и вапи- 
з1аны—въ англшекой Гв1ане; майпуры  и бант а— въ 
Венецуэле; манао и аруако на Pio-Herpo; юманы и пассе— 
на левомъ берегу Солимоенса; марауа—къ югу оттуда; 
паумари и многочисленные кланы ипуринъ въ бассейне Пу- 
руса; полуцивилизованные моксо или мохо, въ верховьяхъ 
Маморе, и канопо, или ант и—въ лесахъ верхняго бас
сейна Укайяли (въ Перу), средняго роста, смуглокож1е 
и очень л о вше охотники. Въ верховьяхъ Ксингу живутъ 
аровакеше племена: ваура и мехинаку. Укажемъ также 
на пареци , въ верховьяхъ Тапайоса, у которыхъ заме
чается вл1яше квишуанской цивилизащи (свирель), или 
же [перуанской культуры (особый головной уборъ изъ 
иголъ дикобраза и птичьихъ перьевъ, бумажный ткани, 
плетеныя шляпы и т. п.). Въ верхнемъ Парагвае, до 21°

*) Сводъ фактпческихъ данныхъ, сообщенныхъ старинными 
авторами, см. у  J. Ballet, La Guadeloupe, т. I, 2-я часть, стр. 220, 
Basse Terre, 1994.

2) О. Ordinaire, L°.s sauvages du Рёгои, Rev. Ethnogr. 1887, стр. 264.
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юж. шир., встречаются тоже народности, говорятся по 
аровакски, а именно: квинквинао, лайяна , и др., соста
вляющая у Л. Квеведо группу мохомборе. Вместе съ тгЬмъ, 
на болотистом® острове Марайосъ, въ устье Амазонской 
реки, обитало несколько десятков® лет® тому назад® 
племя аруановъ, говорившее на аровакскомъ наречш, тогда 
как® въ северной Венецуэле, на полуострове Гояжиро, 
живет® племя того же имени, принадлежащее к® аровак- 
ской лингвистической семье. По изследовашямъ, произ
водившимся въ 1890 — 1895 годах®, де-Бретт® опреде
ляет® численность этого племени въ 30.000 душ® *). 
Современное Христофору Колумбу туземное населеше 
островов® Порто-Рико, Гаити, Ямайки и Кубы состояло, 
судя по назвашямъ местностей, из® ароваковъ. Писатели 
XYIII столеПя говорят® о сибонеяхъ на Кубе, Багамских® 
о-вах® и западной части Гаити, и аравагахъ—въ восточ
ной части этого острова и на Порто-Рико. Туземцы эти. 
непрестанно воевавппе съ караибами, походили, однако, 
на них® некоторыми обычаями (уродоватемъ черепа, рас- 
крашиватемъ тела и п. т.). Они были истреблены евро
пейцами, так® что въ 1554 г. на острове Кубе остава
лось их® лишь 4000 душ®. Численность эта сократилась 
к® 1848 г. до нескольких® семейств®, насчитывавшихся 
въ Cieppa Маэстре, на острове Кубе, и въ селенш Бойя, 
к® северу от® города Санъ-Доминго, да и те далеко не 
обладали уже чистым® караибским® типом® * 2).

*) Путешественыикъ этотъ говоритъ также о племени, значи
тельно отличающемся отъ гояжнровъ. Оно обитаетъ въ горахъ се
верной окраины и совершенно неизвестно европейцамъ. Эти 
индейцы называютъ сами себя пъесерами (?). Быть можетъ, что они 
состоять въ нйкоторомъ родстве съ аровакамп, обитающими въ 
верхнихъ долинахъ Сёерры Невады. De Brette, Z. с.; Н. Candelier. 
Rio Haclia et les... Goajires, Парпжъ, 1893.

2) Указашя на археологичесше и остеологпческ1е остатки вы- 
мершаго туземнаго населешя Большпхъ Антпльскпхъ острововъ 
читатель найдетъ у  J. Duerden, Aborig, Inch remains in Jamaica.
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Какъ и следовало ожидать, судя по обширности тер- 
риторш, занятой аровакской группой, она должна, въ фи- 
зическомъ отношенш, представлять известное разнообраз1е 
типовъ. Гв1анск1е‘ ароваки, а также ипурины и соро
дичи ихъ, нисколько меньше ростомъ (1,55 и 1,59 м. по 
Тенъ Кате и Эренрейху) и нисколько короткоголовое (г. 
у. 83,4) чОмъ караибы, обитаюпце въ однихъ съ ними 
мОстностяхъ. Напротивъ того, ароваки въ верховьяхъ 
Ксингу нисколько рослОе (1,64 м.) и длинноголовое (г. 
у. 78,2) чОмъ ихъ сосОди, говорящ1е на караибскихъ 
нарМ яхъ. Лица у нихъ довольно широгая, а глаза зача
стую поставлены наискось. Различ1е между северными и 
южными племенами оказывается поэтому у ароваковъ 
значительное, чОмъ у караибовъ. Сибонеи, судя по чере- 
памъ, найденнымъ на островахъ КубО и ЯмайкО, были 
весьма короткоголовыми, всл0дств1е искусственна^) уро- 
довашя головъ (Гаддонъ). Особи съ волнистыми или куд
рявыми волосами встрОчаются среди ароваковъ, повиди- 
мому, столь же часто, какъ и у караибовъ. Съ этнической 
точки зрОшя усматриваются также нОкоторыя различ1я 
между сОверными и южными ароваками. Употреб леше 
сарбакана весьма распространено у аровакскихъ племенъ 
въ верхнемъ теченш Амазонки и ея притоковъ, но остается 
неизвОстнымъ многимъ другимъ аровакскимъ народностямъ. 
Ароваки, за исключешемъ племенъ, подвергшихся вл1янт 
квишуа-перуанской или европейской цивилизащи, незна
комы съ выдОлкою бумажныхъ тканей и находятся еще 
въ Binds каменныхъ, а въ особенности деревянныхъ орудш; 
немнопя ихъ одежды изготовляются изъ плетеныхъ воло- 
конъ или изъ расколоченной древесной коры; украшешямп 
у нихъ служатъ перья птпцъ и зубы млекопитающихъ 
животныхъ.

Journ. of the Instit. o f Jamaica (съ „Note on the craniology“, Haddon) 
1897, Кингстонъ, т. II, № I; п у  Brinton, The Archeology of Cuba, 
Amer. A rcheologistт. II. № 10, Колумбусъ, 1898.
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3) Народности, составляющая лингвистическую группу 
пано, установленную Р. де-ла-Грассери 1), обитают* пре
имущественно въ северных* округах* восточнаго Перу, 
но встречаются также и въ западной Бразилш (карипуны  
на берегах* Мадейры), и въ северной Боливш (пакаг- 
вара), отделенный от* своих* сородичей вереницей пле
мен*, говорящих* на аровакскихъ нареч1яхъ. Главнейппя 
народности группы пано въ перуанских* пределах*: т е 
сто.— людоеды въ верховьях* Укайяли, походянце на 
огнеземельцев*; конибо, на той же реке, очень малорос
лые 2): пано, от* которых* осталось теперь лишь не
сколько семейств* 3). Арауны , обитаюпце въ простран
стве между двумя реками, образующими своим* сл1яшемъ 
Мадейру (Мадро де-Дюсъ и Бени), говорят* на языке 
пано, к* которому, однако, примешивается много квишуан- 
скихъ элементов*.

4) Народности, обитаюпця по берегам* рек* Исы н 
Япуры, получили от* своих* соседей прозвище миранха, 
означающее, повидимому, бродяг*. Эренрейхъ обозначил* 
этим* названием* целую группу туземных* племен*, ме
жду языками которых* усматривается некоторое родствен
ное сходство. Племена эти, редко посещаемыя бра
зильско-португальскими торговцами, мало известны. Глав
ный из* них*: собственно миранхи  (фиг. J 69 и 170) ме
жду Исой и нижним* течешемъ Япуры, упоминавшиеся 
еще Марщусомъ; коруны, на левом* берегу Япуры; щ у
пано и юпуа— к* востоку от* них*, близ* реки Уопесъ. 
Миранхи остаются до сих* пор* при своей первобытной

2) П. de la Grasserie, Congr. internat. Americanistes, Берлпнъ, 
1888, стр. 438.

2) Барбоза Родрпгесъ (Revista da JExposigas Anthrop. braziliera. 
Pio-Жанейро, 1882), изм'Ьрпвъ четырехъ субъектовъ, определи лъ 
среднш пхъ ростъ въ 1,47 м.

3) Ордпнеръ (1. с.) оппсываетъ, рядомъ съ этими народностями, 
совершенно днкое племя лоренцо, живущее на берегахъ р£кп Пал- 
кацу, какъ бы еще въ камеиномъ в£к£.
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культур'Ь. Они очень воинственны и особенно охотно 
употребляютъ въ бою особаго рода плоскую палицу изъ 
твердаго дерева. Для переговоровъ на довольно значи- 
тельномъ разстоянш они пользуются барабанными сигна
лами, совокупность которыхъ составляетъ ц'Ьлый услов
ный языкъ (см. стр. 168). Миранхи живутъ на берегахъ

Фиг. 169.—Инд'Ьецъ миранха съ Pio Япура (фот. Крево, колл.
антр. общ. въ Парижа.)

р£къ, изобилующихъ рыбой, но всетаки не занимаются 
рыболовствомъ, а снискиваютъ себ^ пропиташе исключи
тельно только охотой. Они охотятся подобно древнимъ 
квишуа, загоняя крикомъ и ъЬлодвижетямп испуганныхъ 
животныхъ въ тенета, разставленныя между деревьями 
(Крево).

На ряду съ народностями, составляющими только-чтс 
описанныя нами четыре лингвпстическихъ семьи, надо
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упомянуть о многих® других® народностях®, языки кото
рых® не вошли еще в® рамки классификации

Большинство этих®, столь мало изученных® еще, пле
мен® обитает® в® бассейн^ Ореноко. К® ним® принад
лежат®: отомсти, между реками Апурой и Метой. Это 
земле^ды, придерживающееся единобрач1я. Гвамо, на Pio

Фиг. 170.—Онъ же спереди.

Апуре, которых® остается теперь всего лишь нисколько 
семейств®: пьяроа, коротковатый головы которых® зача
стую подвергаются уродованш; ш ирш о  и гвахгсбо, на- 
стояпце южно-амерпкансше цыгане, скитаюшдеся всюду 
на пространств^ между реками Метой, Ореноко п Бран
ной, а также гварауны (у англичан® варрау), на морском® 
прнбрежь'Ь между устьями Ореноко п Корентина (фиг. 
171 и 172), вероятно, родственные племени гваяквери. 
обитающему в® Венецуэл'Ь, неподалеку от® Куманы. Это
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последнее, впрочемъ, длинноватоголовое (ср. г. у. на пяти 
жив. 78,5— по Тенъ Кате), тогда какъ гварауны оказы
ваются среднегодовыми (г. у. 81,5—по тому лее изсл'Ьдо- 
вателю). Въ верхнихъ долинахъ многочисленныхъ ргЬкъ,.

Фиг. 171.—Вождь племени гварауновъ (близъ устья Ореноко) ст> 
двумя своими женами. (Фот. Крево, колл, естеств. истор. музея въ Парнж-Ь).

образующихъ своимъ сл1яшемъ Амазонку, жпвутъ тоже 
народности, лингвистическое родство которыхъ не выяс
нено и которыя, въ большинства случаевъ, известны 
только но имепи. Главнейшая изъ этихъ народностей за-
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паро, или жеберо (численностью около 15.000 душъ) жи- 
ветъ въ промежутка между реками 
Пастацей и Напо, а также по бере- 
гамъ Мараньона, между устьями За
моры и Мороны. Далйе къ северу, 
въ Кордильерахъ, держатся совер
шенно независимые до сихъ поръ ин
дейцы жибаро, живаро, или ксива- 
р о ,— свирепые воины, известные ис- 
кусствомъ, съ которымъ они заго- 
товляютъ впрокъ головы убитыхъ 
враговъ, превращая ихъ въ отврати- 
тельныя сморщенныя мумш, съ пре
красно сохранившимися волосами 1).
Къ востоку отъ лшваро живутъ ман
ны, а на р^кй Живари — ямео, или 
ламы. Еще дал'Ье на востокъ, близъ 
р-Ьки Напо, скитаются охотничьи пле
мена текуча , или трикуны  и оре- 
жоны, названные такъ всл^дств1е 
обычая прокалывать себе уши и 
вставлять въ ихъ отверсия круглыя 
деревянныя палочки. Обычай этотъ 
встречается, впрочемъ, и у многихъ 
другихъ народностей.

III. Индийцы восточной Бразилии 
и срединнаго района Южной Ам е
рики  принадлежать частью къ линг
вистической семье жесъ, или гесъ, (ко
торую называли сперва т апуйя , бо- 
токудо и т. п.), а частью состоять изъ 
различныхъ народностей, взаимный

Фпг. 172. — Гвараунъ 
съ устья О реноко. 
(Фот. Крево, kojj. естеств. 
пстор. музея въ Парижа).

соотношешя которыхъ еще не выяснены. Сверхъ того, въ *)

*) Нашу, Rev. d’A n th r o p 1873, стр. 385; Collni, АШ Лее. Lincei, 
Римъ, 1883.
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этомъ районе имеешь своихъ представителей также и линг
вистическая семья тупи-гварани (см. далее). Въ этниче- 
скомъ отношенш вей эти три группы подверглись вл1я- 
шю окружающей ихъ среды, то есть условш места жи
тельства. Падлежитъ, поэтому, разематривать порознь во- 
сточно - бразильскихъ индййцевъ, племена центральнаго 
района и лингвистическую семью т упт варани.

1. Восточная часть Б разилш  состоишь изъ ряда пло
скогорий, окаймленныхъ лесистыми горами и воздымаю
щихся къ востоку отъ Токантина. Эти плоскогорья, сло- 
женныя изъ рыхлыхъ горныхъ породъ, бйднйе амазонскаго 
района средствами къ существование, а потому обитаюгщя 
тамъ народности оказываются еще некультурнее амазон- 
скихъ и, зачастую, влачатъ несравненно болйе бедствен
ное существоваше. Твердые камни, пригодные для изго- 
товлешя необходимыхъ орудш, встречаются до такой сте
пени рйдко, что большинство упомянутыхъ народностей 
живешь еще въ вйке деревянныхъ орудш. Значительная 
часть этихъ народностей принадлежишь къ лингвистиче
ской семьй окесъ, или гесъ, прозванной такъ по слогу 
«жесъ», которымъ заканчиваются туземныя назвашя боль
шинства племенъ, вошедшихъ въ ея составь. Эта линг
вистическая семья была организована Марщусомъ и рас
пространялась сперва только на ботокудовъ и некоторый 
сосйдтя съ ними народности. За последнее время, однако, 
фонъ денъ Штейненъ и Эренрейхъ расширили ея рамки *). 
Она заключаешь теперь въ себе совокупность племенъ. 
которыя, кроме сходства въ языкахъ, обладаютъ также 
многими общими чертами въ нравахъ и обычаяхъ (боль
шими домами (фаланстерами), съ отдельными въ нихъ оча-

х) Оба эти изслЪдователя предпочитаютъ терминъ ъжесъ> на- 
звашю тапуйя, подъ которымъ означенный народности известны 
бразильцамъ. Действительно, слово „тапуняи, означающее на языке 
тупи варвара, применяется не только къ народностямъ жесъ, но и 
ко многимъ другимъ отсталымъ племенамъ, какъ напр. къ пури•
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гами для каждой семьи, незнакомствомъ съ гамаками и 
съ судоходствомъ *); у потреб л ете  «ботоковъ» или дере- 
вянныхъ кружковъ, вкладываемых® въ ушныя и губный 
о тв е р тя ; стргЬлы, зазубренныя лишь съ одной стороны 
и т. п. Между народностями языка жесъ, надо разли
чать живунця на правом® берегу Токантина, въ восточной 
Бразилш, от® тгЬхъ, которыя переселились на запад® от® 
этой р4ки, въ срединный район® южной Америки. Типи- 
чесшя черты несравненно лучше сохранились у первых®, 
но эти народности значительно пострадали въ столкно- 
ветяхъ  съ европейскими переселенцами и теперь весьма 
немногочисленны. От® древних® камакаиовъ, патачо и 
многих® других® племен® осталось только воспоминаше,. 
или же малочисленные потомки, въ жилах® которых® те
чет® смешанная кровь; уцгЬлгЬли въ большей или меньшей 
степени лишь три народности: ботокуды, кайяно и каин- 
ганы, обитаюпце въ дремучих® лйсахъ. Ботокуды, или 
айморо * 2), называющее себя самих® буру, живут® в®, 
области Минае® Жераесъ между реками Доче и Пардо, 
Они малаго роста (1,53 м. по Эренрейху), длинноголовые 
(ср. г. у. чер. 74,1, по Рею, Пейксото и др.; 78,2 на 
жив.). Черепа их® очень напоминают® древнюю расу 
Лагоа-Санта и Самбакви, сами же они походят® на огне
земельцев®, как® ростом® и формою головы, так® и чер
тами лица: выдающимися надбровными дугами; вогнутым®, 
узким® у корня носом®, и т. д. У нас® приведены ужо 
(на стр. 203, 265, и др.) мнопя этничесюя черты бото-
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*) БЪроятно вслЬдств1е многочисленности нороговъ на р£кахъ,.
2) Maxim. Pr. von Wied Newied, Reise nach Brasil, Франкфуртъ 

на M., 1820, 2 т.; Martins, Beitr. fu r . Ethnogr... Americas, Эрлан- 
генъ-Лейпцпгъ, 1863—67;Lacerdan Peixoto, Contrib... estudo Antrop. 
das ragas Indig. do Brasil, Archiv. de Mus. Nat. Pio-де-Жанейро,. 
т. I, 1876, стр. 47; Ph. Key, Etud. anthrop. sur les Botocudos, Парпжъ, 
1880, (тез.); Peixoto, Novos estudos craniol. sobra Botocudos, Arcli. 
Mus. пае. Pio, т. VI, 1S84, стр. 205; Ehrenreich, Ueber die Botocudos. 
Zeiichr. fur. Eihnol. 1887, стр. 1 и 49.
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кудовъ. Кайяпо *), которыхъ считали совсЬмъ уже вымер
шими, оказываются, напротивъ того, одною изъ самыхъ 
многочисленныхъ и наиболее воинствевныхъ бразильских!» 
народностей. Они делятся на три племени, сгъверныхъ 
кайяпо, которые живутъ по среднему течешю Токантина, 
распространяясь съ одной стороны въ безплодныхъ «сер- 
тао» Мараньонской области, а съ другой— въ Централь
ной Бразилш, по левому берегу нижней части Арагвая; 
западныхъ кайяпо, обитающихъ въ верхней долине Ксингу, 
описанныхъ у Эренрейха и фонъ-денъ Штейнена подъ 
именами суйя и акуа (шавантовъ, шерептовъ. какъ на- 
зываютъ ихъ бразильцы). Физически они отличаются отъ 
ботокудовъ широкоголовостью, высокимъ ростомъ и очень 
св'Ьтлымъ цветомъ кожи. Что касается до этническихъ 
свойствъ, то они въ большинстве случаевъ заимствованы 
кайяпами у сосЬднихъ караибовъ и ароваковъ. Южные 
кайяпо, (близъ рйки Параны подъ 20° юж. шир.) известны 
только по имени. Еаинганы , или каме, которыхъ совер- * 
шенно несправедливо называютъ короадосъ (см стр. 648), 
обптаютъ въ горахъ бразильскихъ областей С. Паоло,
С. Катарины и Pio-Грандо-до-Суль. Это д и тя , бродяч!я 
охотничьи племена.

Въ восточной части Бразилш, кроме племенъ семьи 
жесъ, надлежитъ упомянуть также о народностяхъ, языки 
которыхъ не введены еще въ рамки классификации и 
родство которыхъ съ жесъ пока не выяснено. Важней
шими изъ нихъ оказываются пури , или тори  и крири , 
неправильно именуемые тапуйя  (см. стр. 648) и короа- 
досами. Въ начале XIX столепя пури были еще довольно 
многочисленны и обитали, вместе съ коропо, въ горахъ 
между Pio Жанейро и Уро Прето. Теперь осталось отъ

*) Castelnan, Expedition parties centr. Am. du Sud. H ist. des voy. 
6 t ., Парижъ, 1850—57; Martins, l. c.; Ehrenreich, Z. c. (Peterm. 
Mitt.).
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нихъ лишь нисколько челов'Ькъ, живугцихъ въ деревушке 
Санъ Лоренсо п въ округе Этуето, на границе областей 
Минасъ Жераесъ и Спириту Санто. Народность пури  
разделялась въ былое время на несколько племенъ, 
занимавшихся охотой п рыболовствомъ. Пури умели 
плести гамаки, совершали особые обряды надъ девуш
ками, при достиженш ими возмужалости, покланялись 
высшему духу «тупуану», являвшемуся въ образе белой 
птицы и т. п.

Еирири, или сабуйя, въ Пернамбукской области, были 
всего лишь два века тому назадъ могущественной полу- 
цивилизованной нащей; теперь отъ нихъ осталось лншь 
около 600 душъ, который влачатъ бедственное существо- 
ваше въ низовьяхъ долины С. Франциско.

2) Срединная часть Южной Америки  состоитъ изъ 
плоскогорьевъ и лесистыхъ горныхъ цепей, занимающихъ 
юго-восточную Боливию и бразильскую область Матто- 
Гроссо (которая сама по себе вдвое больше Франции). 
Различно топографическихъ и климатическихъ условш 
соответствуютъ также и разлшпя между обитающими тамъ 
народностями. Въ числе пхъ мы видели уже племена 
языковъ: караибскаго (бакаири и др.), аровакскаго (па- 
ресси и др.), жесскаго (южные и западные кайяпо), а въ 
впоследствш мы увидимъ тамъ также и племена языка 
тупи (чикптовъ и др.). Кроме этихъ народностей, оби- 
таютъ на плоскогорьяхъ Матто Гроссо также и друпя 
этническая группы, лиягвистичесшя соотношешя которыхъ 
еще не выяснены. Важнейнпя изъ этихъ народностей: 
карайя, трумаи и бороро 5).

Еарайя делятся на два племени, совершенно поте- 
рявш1я другъ друга изъ виду. Западные кайяпо (языка 
жесъ) разъединили оба этп племени, отбросивъ одно изъ *)

*) См. упомянутыя уже сочпнешя Кастельно, фонъ-денъ Штеп- 
нена п Эренрепха.
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нихъ въ долину Ксингу, а другое—въ долину Арагвая. 
Подобно жесамъ, карайя незнакомы съ употреблешемъ 
гамака, но отличаются отъ жесовъ ум^шемь управлять 
лодкой и способностью къ рисованш (фиг. 65). Женщины 
у нихъ говорить на особомъ языке, представляющемъ со
бою, повидимому, древнюю форму ньпгЪшняго языка муж- 
чинъ. Карайя довольно рослые (1,69 м.) и длинноголо
вые (г. у. 73), съ выпуклымъ носомъ. Волосы у нихъ 
иногда кудрявые.

Трумаи, обитаюнце въ самыхъ верховьяхъ Ксингу, 
напротивъ того малорослые (1,59 м.) и среднеголовые 
(г. у. 81,1), но съ вогнутымъ носомъ и покатымъ лбомъ.

Бороро (фиг. 173), разсйянные на пространстве между 
верховьями Парагвая и Параны, снискиваютъ себ'Ь про- 
питаше охотой. Они воорулюны большими луками и стре
лами изъ бамбука и кости. У нихъ встречаются много
женство и случаи многомужства. Бороро высокаго роста 
(1,74 м.) и среднеголовые (г. у. 81,5) х).

Не смотря на различ1я въ физическомъ типе и языке, 
мнойя изъ народностей средняго района, живупця по 
соседству другъ съ другомъ, ведутъ одинаковый образъ 
жизни и обладаютъ одинаковыми нравами и обычаями, 
что, безъ сомнешя, достигается путемъ взаимныхъ заим- 
ствованш * 2). Наглядными примеромъ этому служатъ пле
мена караибовъ, ароваковъ, жесовъ, тупи и трумаи въ 
верхнемъ теченш Ксингу. Все они ходятъ нагишемъ, прп- 
чемъ л£енщины носятъ иногда треугольную т ангу— паль
мовый листъ, исполняющш доллшость фиговаго листа; 
шалаши ихъ сосредоточены вокругъ «дома свирелей», или 
клуба, служащаго тол£е и жилищемъ для холостяковъ. Въ

*) I. Koslowsky, A lg u n . da tos sobre los B o ro ro s , B o l. In s t. Geogr. 
A r g e n t т. VI, 1895; E hren reich , l. c. (A n th r . U nter.).

2) См. по этому поводу весьма содержательную  монографию 
Н. M eyer, Bows and Arrows in Centr. Brazil, Sm iths. Hep. for 1896, 
стр. 549, съ табл., Ваш ингтонъ, 1698.
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дом'Ь этомъ хранятся символичесшя маски, изобретенный 
ароваками, отъ которых® упомянутыя племена выучились 
также гончарному мастерству. Племена эти употребляют®

Фиг. 173.—Ж енщ ина изъ племени бороро (обитающаго въ Матто Гроссо 
п не вошедшаго въ рамки кдасспфпкацш) (фот. Эренрейха).

первобытный и зачастую каменныя оруд1я Онн обра
батывают® землю, как® бы подражая двпжешямъ роющих® *)

*) Способъ, которымъ туземцы рубятъ или, лучш е сказать, 
срйзаютъ деревья каменными своими топорами, чрезвы чайно инте- 
ресенъ: они просверливаютъ сперва въ ство.тЬ, по всей его окруж 
ности, значительное число отверстш и расш пряютъ ихъ до т&хъ 
поръ, пока онЬ не станутъ  соприкасаться другъ  съ другомъ и не 
соединятся въ обпцй надрубъ. Ч тобъ отделить отъ древесной 
вйтвп плаху, они д'Ьлаютъ продольные надрубы, а зат£мъ откады- 
ваютъ ограниченную  этими надрубами плаху, употребляя камен
ный топоръ въ качеств^ клина. (E hrenreich , Mittheil... Xingu Exped. 
Zeitschrift fu r Ethnol, 1890, стр. 81).

Деннкеръ.— Челов'Ьчесюя расы. 13



животныхъ, такъ какъ употребляютъ для этого длинныя 
когти переднихъ лапъ большого броненосца (Dasipas 
gigas), прикрепленные попарно къ рукоятке. Палка для 
меташя дротикомъ и стрелы съ тупыми наконечниками 
употребляются у трумаи, какъ и у племенъ языка тупи. 
Они не обзавелись домашними животными, но держать въ 
неволе некоторыхъ дикихъ животныхъ: попугаевъ, ящерицъ 
(для ловли насекомыхъ), и т. д. Обычай «кувады» и 
знахари-колдуны существуютъ у всехъ этихъ племенъ.

3) Тупи-гварани. Въ южной Америке на протяженш 
отъ Гв1аны до Парагвая и отъ бразильскаго прибрежья 
до восточнаго склона Андовъ разсеяно множество пле
менъ, говорящихъ на различныхъ нареч1яхъ лингвистиче
ской семьи тупи г). Ихъ можно разделить на две группы: 
восточную, состоящую изъ племенъ, говорящихъ на древ- 
немъ языке тупи, или тюпи, который, подобно языку кви- 
шуа, употреблялся въ качестве международнаго языка въ 
сношешяхъ между европейцами и туземцами, и западную, 
къ которой принадлежать многочисленный народности, 
говорящая на различныхъ языкахъ, которые обладаютъ 
лишь слабымъ сходствомъ съ тупи (Л. Адамъ). Во время 
завоеватя Бразилиа португальцами, людоеды тупи, при- 
надлежавппе къ племенамъ тупинамба , тануйо  и дру- 
гимъ, занимали нетолько все бразильское прибрежье, отъ 
Пары до Сантоса, но также и долину реки Амазонки, до 
Манаоса. Эти первобытные тупи были по большей части 
истреблены португальцами, но друпе индейцы, обратив- 
ппеся въ хриспанство, выучились отъ миссщнеровъ языку 
тупи, который, вследств1е этого, распространился въ до
лине Pio-Herpo (притока Амазонки), где никогда не жили 
племена тупи.

Восточные т упи , или гварани, столь многочисленные

6 7 4  Ч Е Л 0 В Ъ Ч Е С К 1 Я  Р А С Ы .

г) L .,A dam , B ibliotheque lingu ist. A m er., т. X V III, П арпж ъ, 
1896.
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прежде въ бразильских® областях® С. Паоло и Pio- 
Гранде-до Суль, почти совершенно тамъ вымерли, за 
исключешемъ лишь нескольких® отдельных® семействъ, 
но до сихъ поръ еще составляютъ большинство населе- 
шя въ Парагвай и на территорш 1езуитскихъ миссш въ 
Аргентинской республике. Парагвайсюе гварани, «при
рученные» въ 1езуитскихъ командорствахъ, смешались съ 
испанцами и приняли образъ жизни этихъ последних®. 
ТЬмь не менее, въ лесной глуши. уцелели еще некото
рый племена, сохранивппя въ неприкосновенности нащо- 
нальный свой типъ и нравы. Къ наиболее интереснымъ 
принадлежать каингва, или кат ла  1), обиталище въ юго- 
восточномъ Парагвае и Аргентинскихъ мисшяхъ. Они раз- 
сеяны тамъ небольшими группами, которыя все пови
нуются одному «кацику» или вождю. Каингва малаго роста 
(1,60 м.), среднеголовые (г. у., по измерение у 12 муж- 
чинъ, 80,4 въ ср.), кожа у нихъ бронзоваго цвета, во
лосы прямые или волнистые, а въ детстве, зачастую, 
рыж1е; прямой носъ и выдающаяся скулы. Въ одномъ 
Парагвае насчитывается отъ 10.000 до 20.000 каингва. 
Болыше охотники до плясокъ и музыки, они любятъ 
также рисовать и вообще обладаютъ живымъ умомъ. 
Каингва занимаются земледел1емъ, ходятъ почти наги- 
шемъ, добывают® огонь посредством® третя , знакомы съ 
ткацким® и гончарным® мастерствами, употребляют® за- 
зубренныя стрелы и стрелы съ тупыми наконечниками 2). *)

*) J. A m brosetti, Los Indios Сагпдиа, Bol. Inst. Geogr. Argentino, 
XV, Буэносъ-А йресъ, 1895,

2) В ъ сос£дств£ съ каингва, между р£кою П араной и средин
ною цЬпью П арагвайскихъ горъ, къ ю гу отъ истоковъ Акарая, жп- 
вутъ еще и теперь, словно въ  каменномъ в£кЬ, 500 или 600 ьваякоеъ. 
Бове {Bull. Soc. geogr. Ital., 188-1, стр. 939) видЬлъ мелъкомъ это 
дикое охотничье племя, которое было затЪмъ недавно опдеано у  
D e la  H itte  и Тенъ Кате (Ann. Mns. L a  P la ta , т. I I , Антроп. 1897). 
Вооруженные топорами пзъ нолированнаго камня и въ ш апкахъ 
изъ  ягуаровой ш куры, они им'Ьютъ нисколько странный и смЬш-

43*
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Друия племена: якунды, пакаясъ и текуна держатся 
въ нижней долине Ксингу. Жоге, обитаюшде между этой 
рекой и Мадейрой, находятся на крайней черте, до ко
торой достигали когда-либо чистокровные тупи, при рас
пространенна своемъ къ западу. Поворачивая загЪмъ снова 
на югъ, мы встрйтимъ на реке Тапайосе атаковъ (кото- 
рыхъ не сл'Ьдуетъ смешивать съ караибскимъ племенемъ 
того же имени); камайюровъ, въ верховьяхъ Ксингу; ши- 
китовъ и ширтвановъ— въ болившскихъ пред'Ьлахъ. Оба 
посл'Ьдшя племени теперь уже объиспанились.

Передвижешя тупи въ направленш съ юга къ северу, 
который подозревалъ д’Орбиньи, въ настоящее время уже 
доказаны. Исходною точкой для пихъ служили Парагвай 
и восточная часть Бразилш. Движете тупи направилось 
сперва къ Атлантическому океану и продолжалось вдоль 
берега до устья Пары и еще далее къ северу, во фран
цузскую Гв1ану, гд'Ь еще и теперь встречается несколько 
племенъ тупи, а именно: эмерильоны, въ долине Саи, ле- 
ваго притока Инини; овампи— въ верховьяхъ Ойяпока и 
др. Арамишо (фиг. 166), которыхъ считали вымершими, 
живутъ между реками Уакви и Ару а *) и хотя причи
сляются къ караибской семье, но принадлежать, повиди- 
мому, скорее къ тупи. Другой путь переселенческаго дви-

ной видъ. Малый ростъ этихъ дикарей (единственный взрослый, 
котораго удалось измерить, оказался ростомъ въ  1,52 м., а найден
ный скелетъ женщ ины всего только въ 1,42 м.), въ  совокупности 
съ широко разставленными ногами, нельзя сказать, чтобъ увели чи
вали ихъ красоту. Гваяки  коротковатоголовые, но все-таки напо- 
минаютъ своимъ типомъ огнеземельцевъ и ботокудовъ. Они жи
вутъ въ шалашахъ изъ  древесныхъ вЬтвей. П р и  постройгсЬ этихъ 
шалашей, им'Ьющихъ нередко до 12 саж ень въ длину, главнымъ 
нлотничьимъ орудоемъ является зубъ  агути, вправленны й въ  бер
цовую кость обезьяны. Сосудами для хран еш я жидкостей служ атъ 
у  нихъ плетеныя корзины, облитыя изнутри слоемъ воска и т. п. 
К аингва составляютъ, быть можетъ, см£сь гвайяковъ съ другими 
туземными элементами.

*) Condrean, l. с., стр. 123 и 131.
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жешя тупи направлялся прямо па с!веро-востокъ, черезъ 
бассейнъ верхняго течешя Ксингу, и останавливался къ 
востоку. отъ Токантина (племя гваяяровъ). Отдельный 
островокъ тупи находится вдалеке оттуда, на с!веро-за- 
падъ отъ территорий занятой большинствомъ народностей 
этой лингвистической семьи. Его составляютъ полу-циви- 
лизованныя племена омагвовъ и кокамовъ въ долин1!  верх
няго Мараньона (въ Перу), къ востоку отъ живаро. Среди 
этихъ племенъ смешанной крови нередко встречаются 
люди съ волнистыми или кудрявыми волосами 1).

Семья западныхъ т упи , обладающая мен!е явствен- 
нымъ лингвистическимъ сродствомъ, составлена пока изъ 
племенъ мундруку, или мундуруку, обитающихъ на сред- 
немъ течении Тапайоса, юруповъ, — въ низовьяхъ Ксингу, 
ауэто— въ верхнемъ теченш этой р!ки и др.

Въ физическомъ отношеши тупи мало ч!мъ отличаются 
отъ караибовъ. Такъ напр. с!верныя племена моге и мун- 
дуруку, изсл!дованныя Барбозой Родригесомъ, оказы
ваются ростомъ въ 1,58 и 1,60 м., тогда какъ камайюры 
и ауйето, въ верховьяхъ Ксингу, сравнительно выше 
(1,62 м. въ ср.). Головной указатель у этихъ посл!днихъ 
равняется по Эренрейху 79. Гварани, по изм!решямъ 
д’Орбиньи, оказываются выше 1,66 м. 2). Антропологиче
ское изучеше семейства тупи въ сущности еще только 
начинается.

Разсматривая соотношешя разлпчныхъ нар!чш  въ 
только-что описанныхъ четырехъ болыпихъ лингвистиче- 
скихъ семействахъ: караибскомъ, аровакскомъ, жесскомъ и 
тупи, можно прпдти къ следующей гипотез! относительно

2) Бринтонъ ссылается на Кепппга (Am. В., стр. 231). Н е сл±- 
дуетъ смешивать этихъ кокамовъ съ племеяемъ того же имени, 
которое, обитая между верховьями П уруса и р£кою Ю руа, прп- 
надлежптъ, повидимому, къ семейству пано.

2) Barboza B odriguez 1. с.; E hrenreich  (Anthrop. Stud.)] D ’Orbigny, 
Z. e., т. I I , стр. 321. —
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переселенш, совершавшихся народностями, который при
надлежать къ этимъ семействамъ. Переселенческое движе
т е  имело два главныхъ направлешя: центробежное и 
центростремительное. Исходя изъ срединной части мате
рика, тупи распространялись по рад1усамъ во все сто
роны, а караибы продвинулись на северо-востокъ до 
Антильскихъ острововъ. Напротивъ того, переселенческое 
движ ете ароваковъ, прибывшихъ съ севера, быть можетъ 
изъ Колумбш и Антильскихъ острововъ, а также и же- 
совъ, двигавшихся съ востока, направлялось къ центру 
южно-американскаго материка. Позволительно задать себе 
вопросъ: происходили ли центробежный движ етя тупи и 
караибовъ одновременно съ центростремительными движе- 
шями ароваковъ и жесовъ, или же существовало между 
ними какое-либо чередоваше? Бъ настоящее время не 
имеется надлежащихъ данныхъ для разрешешя этого во
проса, но первое предположеше кажется все-таки более 
правдоподобнымъ, такъ какъ мы видимъ, что и теперь 
оба движ етя происходят одновременно.

Иампассцы и  огнеземельцы. — Къ югу отъ 30° юж. 
шир., на пространстве между Андами, Атлантическимъ 
океаномъ и Магеллановымъ проливомъ, разстилается об
ширная равнина, незаметно переходящая изъ роскошной 
луговой степи Чако въ однообразные пампасы и въ ого
ленный патагонсюя плоскогорья.

Эта южно-Американская равнина заселена различ
ными племенами, между которыми нетъ ничего общаго, за 
исключешемъ кочевого и пастушескаго образа жизни, 
обусловленнаго окружающей ихъ обстановкой, со времени 
введетя туда лошади. Отъ древнихъ народностей, зани- 
мавшихъ эту равнину и Уругвай, въ эпоху испанскаго 
завоевашя, остаются лишь ничтожные обломки. Къ тому 
же, у потомковъ этихъ народностей течетъ теперь въ 
жилахъ до чрезвычайности смешанная кровь.

Ш арруа , со своими сородичами минуанами  и яро, му-
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жественно сражавппеся въ течете трехъ в^ковъ съ испан
цами, сперва въ пЪтемъ строю—палицами и стрелами, а 
затгЬмъ въ конномъ — съ помощью болла и лассо, окон
чательно истреблены всего лишь въ 1832 году. Четыре по- 
сл'Ъднихъ представителя этой расы были привезены въ 
1830 г. въ Парижъ на показъ, въ качеств!* редкостей. 
Цв'Ьтъ кожи у шарруа былъ очень темный, а ростъ до
вольно высокш (1,68 м.), какъ и у соседей ихъ на дру- 
гомъ берегу ргЬки Ла Платы, шаназовъ, а въ особенности 
кверанди, которые были уничтожены въ конце XXI сто- 
лейя, по отраж ент послгЬдняго ихъ нападешя на Буэ- 
носъ-Айресъ *).

Смешавшиеся съ испанцами ихъ потомки, талгуеты , 
были еще довольно многочисленны въ 1860 г. на про
странств!* между Буэносъ-Айресомъ и Pio Негр о. Аби- 
поны , обитавш1е къ западу отъ Парагвая и такъ хорошо 
описанные Добрицгофферомъ1 2), были уничтожены въ конце 
XVIII века, частью въ борьб!* со своими сородичами, 
моковами, которые тоже вымерли вс!* до единаго человека.

Упомянутые племена, вероятно, принадлежали къ 
лингвистической семь!* гвайякуру, установленной Л. Кве- 
ведо. Въ настоящее время, многочисленнейшими ея пред
ставителями оказываются тоба, въ южной части Чоко, но 
къ северу отъ реки Пилькомайо, и матаки, кочуюпце

1) M artin  de M onssy, Descript. confed. Argent. т. I I , етр. I l l ,  
П ариж ъ, 1861 n Industr . des Indiens la Plata, П ариж ъ, 1866; Lafone 
Qnevedo, La Razza americana de Brinton и т. д., B ol. Inst. Geogr. 
A r g e n t т. X IV , 1891, стр. 521 (по поводу исчезновения Ш арруа) 
и Bol. Inst. Geogr. Argent, т. Х У Ш , 1897, стр. 124 n  127; Arrivee en 
France de quatre sauvages Gharrua, П ариж ъ, 1880 и E lonrens, Ann. 
Sc. nat. 2-я cep. Zool., t . VUE, стр. 156; E . O utes, Los Querandies, 

B nenos-A yres, 1897 n Ethnogr. Argentina, Seconda contrib. al Ethn. 
Querandi, Buenos-A y res, 1898; A m brozetti, Alfarerias Minuanes, Bol. 
I. G. Argent, т. X IV , 1893, стр. 212; L . Qnevedo, Bol. Inst. Geogr. 
Argent., X VIH, 1897, стр. 117 n  130.

2) D obrizhoffer, An Account o f the Abipones, Ловдонъ, 1822, 2 т*
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между этой ргЬкой и Вермейо 1). Надо присоединить къ 
этой группЬ, сверхъ того, еще кадюве или кадювеевъ, 
живущихъ на бразильскомъ берегу Парагвая, между 20° 
и 23° юж. шир., сотню чистокровныхъ индМцевъ, являю
щихся последними остаткомъ отъ старинной народности 
мбайя и нйсколькихъ пейягуа изъ бывшаго воинственнаго 
разбойничьяго племени, которое считали совершенно уже 
вымершимъ, но отъ котораго осталось еще 50— 60 душъ. 
Они живутъ въ непосредственномъ соседстве съ Ассом- 
пс1ономъ, занимаясь мирными ремеслами гончаровъ и кор- 
зинщиковъ или же рыбною ловлей * 2).

Ленгва старинныхъ авторовъ (у которыхъ подъ этимъ 
назвашемъ описываются весьма различным другъ отъ 
друга племена) жили когда-то рядомъ съ Тоба. Эти 
ленгва, отъ которыхъ остается теперь всего лишь ни
сколько человеки, составляли, повидимому, вмйстЬ съ гва- 
нами южнаго Чако, санапанами, ангейтами и другими 
племенами, обитавшими на пространств^ между Саладо и 
Ябабери (левыми притоками Парагвая), особую лингви
стическую семью, которую Бодж1ани предложили назы
вать эннимской. Ихъ соседи самуко, или чамококо. живу
щее въ болившскомъ Чако п въ бассейн^ верхняго Па
рагвай, образуютъ тоже особую лингвистическую группу, 
но своими нравами напоминаютъ южныхъ ароваковъ 3).

г) L . Q uevedo, I. с. (La Razza  и т. д., стр. 519, Arte ТоЪа, и 
т. д.); M assei и L . Quevedo, Grupo-Mataco-Mataguayo, Boh Inst. 
Geogr. Arg. 1895 и 1896; P e llesch i, Los Indios Matacos, Boh Inst. 
Geogr. Arg. 1897, стр. 173.

2) Н екоторы е учены е (Амегино, Бринтонъ и  др.) включаютъ 
ш арруа, ш аназовъ и кверандовъ въ  тупи-гваранскую  семью п 
образуютъ изъ матаковъ особую группу.

3) B oggiani, Viaggi d’un artista in Amer. merid, J , Cuduvei, I I  
Ciamococco, Римъ, 1894—95, (предпслов1е п прим£чан1я Колино); п 
Ethnografia del Alto Paraguay, Boh Inst. Geogr. Arg. т. X V III , 1897. 
стр. 613, съ этногр. карт. П о Бринтону, I. с. (Ling. Cartogr. Chaco, 
Am. Phil. Soc. t . 37, стр. 178, Филадельф1я, 1898), n a p in ie  племени 
самуко принадлежите къ аровакскои лингвистической семь£.
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Гваты, которые держат
ся въ болотистой местности 
между Парагваемъ и Санъ- 
Лоренсо, говорятъ тоже на 
особомъ языке. Они замеча
тельно искусно управляюсь 
своими лодками и ловятъ рыбу, 
поражая ее изъ болыпихъ лу- 
ковъ стрелами съ костяными 
наконечниками. Гваты сла
вятся также своей неустра
шимостью въ охоте на ягуа- 
ровъ 5).

Большинство гвайякуру и 
соседнихъ съ ними народ
ностей отличается, повидимо- 
му, высокими ростомъ и буро- 
вато-желтымъ цветомъ кожи, 
но относительно формы ихъ 
головы и другихъ характер- 
ныхъ соматическихъ призна- 
ковъ не удалось еще до сихъ 
поръ собрать сколько-нибудь 
точныхъ данныхъ.

Въ южной части Чако, 
между реками Саладо-де-Сан- 
та-Фе и Чубютомъ, въ пам- 
пасахъ и на севере Патагон- 
скаго плоскогорья, первобыт
ное населете, говорившее
на языкахъ гвайякуру (на се
вере) и патагонскомъ (на юге), 
исчезло. Его поглотили или совершенно изменили втор-

Фпъ. 174. —  Канамакаръ Кипа, моло
дая девушка съ Огненной Земля, пле
мени ягановъ: ростъ 1 ,40  м. г. у. 80,1 
(фот. научной мпссш на мысЪ ГорнЮ.

5) K oslow skv, Tres semanos entre... G natos, Bol. In s t. Geogr. 
A rgent, т. V I, стр. 221, Буэносъ-А пресъ, 1895.
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жешя арауканцевъ съ запада и поступательное движ ете 
европейцевъ съ востока. См'Ьшеше различныхъ зтниче- 
скихъ элементовъ породило новыя народности, какъ напр. 
пуельчей, представляющихъ собою см4сь патагонцевъ съ 
арауканцами (стр. 653) ,съ привхождешемъ туда же 
гваяйкурскаго элемента, и гаучо, являющихся метисами 
между гваяйкуру и европейцами. По м'Ьр’Ь того какъ на
двигалась волна европейцевъ, захватывавшая ихъ терри- 
Topiio, пуельчи и арауканцы (■пехуэнчи , ранкели, гуй- 
личи) оттеснялись все дал'Ье на югъ. После истребитель
ной войны, которую велъ противъ нихъ генералъ Рока 
въ 1881 г., пампасцы переселились массами на югъ отъ 
Pio-Herpo, где поглотили часть патагонцевъ, отбросивъ 
другую ихъ часть на южный берегъ реки Санта-Круцъ 1).

Заключенные въ тесномъ пространстве между этой 
рекой и Магеллановымъ пролив омъ, патагонцы  или те- 
хуельчи , называющее сами себя цоонъ-кэ, насчиты ваю т 
теперь въ своихъ рядахъ всего лишь около 2.000 душъ. 
Те изъ нихъ, которые живутъ поодаль отъ береговъ, а 
также огнеземельсше она (единственное безлошадное па
тагонское племя) сохранили, быть можетъ, лучше другихъ 
характерный черты патагонской расы. Они очень боль
шого роста (отъ 1,73 до 1,83 м., по измер. произв. разл. 
изследователями), весьма короткоголовые (ср. г. у. на 
жив. 85), съ продолговатымъ лицомъ, довольно тонкимъ 
носомъ, глазами, поставленными слегка наискось, и вы
дающимися скулами * 2).

Огнеземельцы (фиг. 48, 174 и 175) живутъ на южномъ 
и западномъ берегахъ Огненной Земли, а также на по-

г) S iem iradzki, I. е.; de L a V aulx, С. R. Snc. Geogr. П ариж ъ, 1897.
2) Ch. M usters, A t home with Patagonians, Л ондонъ, 1871; л  The 

races o f Patagonia, Joiirn. A n thr. Inst. т. I ,  1875, стр. 193; F. M oreno, 
Viage a la Patagon. settentr., Буэносъ-А йресъ , 1876; n  Viag. Pat. 
Aust. Буэносъ-А йресъ, 1879; В. L ista , Viage al pais d. Tehuelches, 
Буэносъ-А йресъ, 1879; ir Explorat. de la Pampa, и т. д. Буэиосъ-
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груженныхъ въ вечные туманы островкахъ архипелаговъ, 
прилегающихъ съ запада и юга къ этому большому 
острову. Они образуютъ особую народность, разделяю
щуюся на два племени: ягановъ — къ югу отъ горнаго 
хребта, идущаго отъ Сарм1енто къ горе Дарвина, и аала- 
калуфовъ— къ северу отъ этого хребта. Мы указали уже 
некоторые соматичесюе (стр. 111, 136 и др.) и этниче- 
CKie (стр. 183) прим. 4), стр. 213, 237, 269 и др.) при-

Фиг. 175.—Туаланпинцисъ, огнеземелецъ-яганъ (ростъ 1,59 м. г. у. 
81,6) и его жена Тикоэли Кипа (ростъ 1,48 м.: г. у. 80,1) (фот. науч

ной миссш на мысй ГорнЪ).

знаки этой бедствующей дикой народности. Добавимъ что 
у огнеземельцевъ преобладаетъ типъ древне-американской 
подъ-расы. Языкъ ихъ не вошелъ еще въ рамки класси- 
фикацш. Аалакалуфовъ остается всего лишь около 200 
душъ. Яганы, которыхъ въ 1884 г. насчитывалось еще 
около тысячи, не существуютъ теперь более какъ само
стоятельное племя. Немнопе, уцелевшие отъ смертонос- 
ныхъ эпидемическихъ болезней, опустошившихъ съ техъ

Аиресъ, 1885. О племени она см. К. Lista, La Tierra del Fuego, Boh 
Inst. geogr. Arg., т. H, 1881; и Viage al pais... Onas, Буэносъ-Аиресъ; 
1887; Darapsky, Patagonia, JBol. Inst. geogr. Arg. т. X, 1889, стр. 368, 
J. Hultkrantz, Nagra Bidrag, и т. д. Ymer, вып. 1. Стокгольмъ, 1898, 
съ рис. Три черепа (пзъ племени она), описанные Хульткранцемъ, 
длинноголовые (г. у. 74,7).
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поръ Огненную Землю, жйвутъ теперь въ числЪ прибли
зительно 90 душъ на двухъ станщяхъ научной миссш: 
Ушуайя (близъ канала Бигля) и Текеникй. Они одЪты 
по-европейски, говорить по англшски и выполняютъ на 
миссш различный работы *). 2'^

2) Антропометричесшя данныя см. въ приложешяхъ. Библкь 
графичесьия указашя объ огнеземельцахъ приведены въ упомяну- 
томъ уже сочиненш ЗЛада и Деникера. Изъ неперечисленныхъ тамъ 
или появившихся поздн&е научныхъ трудовъ по этому предмету 
наиболее существеннымп являются: L. Darapsky, Fuegiens, Bol. 
Inst. Geogr. Arg. т. X, 1889, стр. 276; Bridges, La Ticrra del Fuego и 
т. д. Bol. Inst. geogr. Arg. т. XIV, 1893; n O. Nordenskjold, Bas Fe- 
uerland, Geogr. Zeitschr. т. II, 1896, стр. 663, Лейпцигъ.



Приложете I.

Среднш ростъ мужчинъ въ 288 группахъ.

Э Т Н И Ч Е С К А Я  Г Р У П П Ы .

Малорослые (ниже 1,60 мм.).
Число
особей. В ъ  А ф р и к а Ростъ 

въ миллим.
38 Негриллы акка изъ страны М о н б у т т у .....................1378
64 Бушмены изъ Калагари, Ангра, Пеквены и др. . 1529

В ъ  А з i  и.
42 Негритосы-аета съ Фнлиппинскихъ острововъ . . 1465

115 А н д а м а н ц ы ....................................................................... 1485
28 Черные сакаи или менинги съ Гунонгъ-Инаса . . 1490
36 Якуны и минтра изъ I o r o p a ...................................... 1535
25 Енисейсше остяки изъ Т у р у х а н с к а ....................... 1540
33 Ведды изъ внутреннихъ округовъ Цейлона. . . . 1554
99 A3iaTCKie и Европейсте с а м о е д ы .......................... 1555
75 Винаадсте курумба (въ И н д ш ) .............................. 1556
58 Ирулы (въ Нигиршскихъ г о р а х ъ ) ....................... ....  1560
33 Мале (найяры и аррайяны) въ южной Индш . . . 1564
32 Японцы (pa6onie и кули) . ........................................... 1570
95 Кохинхинсше аннамцы.................................................. 1571
29 Малабарсше п а т а н ы ........................................................1574
26 Херумы изъ К аликута....................................................1574

200 Маль-narapia (бенгальсше дравидш цы )..................1577
100 Бхуйя, дравидшцы изъ Х ота-Н агп ур а..................1577
155 Цейлонсше ведды в о о б щ е ...........................................1578
300 Мопи-трао изъ французскаго Пндо-Китая . . . . 1579
210 Остяки................................................................................... 1581

45 Солорцы съ Флореса и С о л о р ы ................................... 1582
359 Мойи вообще (французскш П ндо-К птай)...................1583
457 Аннамцы в о о б щ е ................................................................1585

2500 Японцы (въ томъ чпсл& 1260 сол даты )....................... 1585
125 Островитяне съ Бавеана (между Явой и Борнео) . 1587
100 Мунда-колы изъ Хота-Н агпура....................................... 1589



686 Ч Е Л О В Е Ч Е С К И  Р А С Ы .

Число Ростъ
особей. въ миллим.
1100 Японцы высшихъ и среднихъ сословш ....................... 1590

76 Тонкинск1е аннамцы............................................................1590
56 Лаосцы съ нижняго Л а о с а ............................................... 1590
76 Зондцы съ острова Я в ы ................................................... 1591
90 Бхумьи (билы изъ Х ота-Н агп ур а)...............................1592

100 Хакамы (метисы араканцевъ съ бенгальцами) . . . 1596 
29 Тиморцы (съ западной части остр ов а)....................... 1597

В ъ  А м е р и к * .
28 Караибы въ трехъ Гв1анахъ и Венецуэл'Ь . . . .  1572
26 Эскимосы съ Л абрадора....................................................1575

139 Огнеземельцы яганы и алакалуф ы ................................1577
50 More и мундуруку (вероятно тупи) . . . . . . .  1588

В ъ  Е в р о п * .
259 Скандинавсше л о п а р и ........................................................1529

25 Лопари изъ русской Л а п л а н д ш ...................  1555
126 Вогулы . . ............................................................. . . . 1591

Ростъ ниже ередняго (1600—1649 милл.). •
В ъ А з i и.

105 Тангжерцы съ восточной Я в ы ........................................ 1601
58 Баттасы съ озера Тоба (на СуматрЬ).............................1605
27 Островитяне Роттп (на юго-запад!* отъ Тимора) . 1605 

100 Харвары (дравидшцы изъ Хота-Нагпура) . . . .  1605
30 С1амцы.........................................................................................1607

100 Курми (колы изъ Хота-Нагпура) . .................................1608
90 Маги или араканцы изъ Ниттагонга . . . . . . .  1608
45 Островитяне съ Сумбы (къ югу отъ Флореса) . . 1609
31 Буги съ Ц ел еб еса .................................................................1609
27 Кулу-лагули изъ Н епала................................................... 1610
45 Дарды изъ Гурайза, Гунзы и Гпльгпта . . . .  1611
58 Типпера изъ Нпттагонга (Лушайи-Куми).................... 1611
83 Б а л т ы .........................................................................................1612

100 Сонталы.....................................................................................1614
25 Южные китайцы пзъ Лонгъ-Чеу (Куангъ-Си) . . 1615
80 Я в а н ц ы .....................................................................................1616

149 Малайцы съ Малакки и С у м а т р ы .................................1617
500 Ораоны изъ Х ота-Н агпура.................................................1621

15582 Южные китайцы (преимущественно гакка) . . . .  1622 
45 Спнгалезы пзъ Коломбо и Канди.....................................1625
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80 Тамлу-клинги, уроженцы Суматры .............................1629
25 Коты изъ Н и л ь ги р и ......................................................... 1629

296 Калмыки или монголы-торгоуты изъ Джунгарш . 1629
695 Индусы Бегарской о б л а с т и ......................................... 1630
82 Южно-инд'Ьйсше б р а м и н ы ............................. 1631

266 Никобарцы............................................................................. 1631
685 Дравидшцы сгЬверо-западныхъ областей и Ауда . 1634 

1443 Дравидо-индуссшя касты въ сйверо-заиадныхъ
областяхъ и А у д 'Ь .............................................................1634

1616 Малайялу изъ южной И н д ш .........................................1634
142 Индусы различныхъ кастъ въ сЬверо-западныхъ

о б л а с т я х ъ ............................................................................. 1635
40 Сингалезы в о о б щ е ............................................................. 1635

387 Киргизъ-кайсаки трехъ о р д ъ .........................................1638
25 Уруръ-курубы изъ Мизора (въ южной Индш) . . 1639

100 Нижне-бирмансте к а р ен ы .............................................1640
92 Астрахансше калмыки-дербеты................ .... 1646

117 Камбоджцы (х м е р ы )......................................................... 1648
64 Цейлонсше т а м у л ы ......................................................... 1649
37 ОсЬдлые ч ук ч и ................ .................................................... 1649

231 Б ирм анцы ..............................................................................1649

В ъ  Е в р о п t .
4220 Евреи изъ русской П о л ь ш и .........................................1612
3313 Чуваши (въ томъ числ£ 3076 рекруты) . . . . .  1612

100 П ермяки..................................................................................1618
119 В о т я к и ......................................................... ........................ 1619

6607 Сардинцы (сол даты )......................................................... 1619
1200 Мадьяры (рекруты) изъ западной Венгрш . . . .  1619
247 Кубансше и кутаиссше е в р е и ..................................... 1621

167677 Поляки изъ русской Польши (р ек р уты ).................1624
6517 Приволжсше татары (преимущественно рекруты) . 1627 
1210 Черемисы (въ томъ чпсл£ 1141 рекруты) . . . .  1627

31707 Рекруты въ нЪмецкой Ш в еп ц ар ш ..................... . 1629
500 К орсиканцы ..........................................................................1633
132 Австро-венгерсше е в р е и ................  .....................  1634
25 Лезгины-уди изъ Е л и за в етп о л я ................................. 1634

32024 Спцплшцы (солдаты)..........................................................1635
2532 Рекруты изъ итальянской Ш в е п ц а р ш .....................1635

382 Венгерсше р у м ы н ы ..........................................................1635
61 EocHificKie евреи (с п а т о л ы )......................................... 1636

961 Б-Ьлоруссы..............................................................................1636
800 Португальцы..........................................................................1637
292 Венгерцы пли мадьяры (р ек р у т ы )............................. 1637

Число Ростъ
особей. въ миллим.
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Число Рость
особей. въ миллим.

4894 Испансше ба ск и ....................................................................1638
1955 Болгары въ западной Болгарш .....................................1638
2252 М о р д в а ............................................................................1639
890 Литвины въ русской П ольш 'Ь ......................................... 1639

1355 Русины (малороссы) въ галицкой равншгЬ . . . .  1640
1771948 Руссше рекруты \(въ Европейской Россш) . . . .  1642

437 Карелы въ Россш  (рекруты)........................ • . . .  1642
100 Э стонцы ............................................................................1642

2000 Украинск1е е в р е и ..............................................  1642
4701 Литвины въ Литв£ (р е к р у т ы )...............................1643
1831 Грузины (большинство рекруты )...........................1644

344371 Итальянцы (солдаты)...................................................1645
7396 Испанцы........................................................................... 1645

77579 Мадьяры изъ Венгрш (солдаты въ 1868 г.) . . . . 1646
447172 Французы в о о б щ е ....................................................... 1646

9456 Рекруты изъ французской Швейцар i n ...............1646
1483 Грузины-мингрельцы................................................... 1646

33541 Шемонтцы (солдаты )................................................... 1649

В ъ  А м е р и к * .
90 Салихи съ Гаррисонова озера (въ Британской Ко

лумбш) .................................................................   1613
30 Салихи съ дельты р&ки Фразера (въ Британской

К о л у м б ш ).................................................................  1618
28 Гуарани (камайюра а у е т о )....................................... 1620

614 Гренландсше э ск и м о с ы ........................................... 1621
73 Зуньи изъ Новой-Мексики........................ • . . . .  1623
54 М окви.......................................................................................   1629
85 Эскимосы съ Аляски......................................  1630
55 Индейцы квашутли (въ Британской Колумбш) . . 1639

В ъ  А ф р и к *.
50 Мзабиты (изъ М’Заба въ А л ж и р Ъ )....................... 1620

, 36 Ба-теке изъ К о н г о ....................................................... 1641

В ъ  О к е а н i и.
31 Туземцы острова Новой Б р и тан ш ..............................   1602
67 Папуасы съ Новой Гвинеи (германсшя влад'Ьшя) . 1608

156 Островитяне Соломонова А р х и п е л а г а ............... 1616
38 Меланезшцы Ново-Британскаго архипелага . . 1620
40 Австралшцы Новаго Юяснаго В ал ли са............... 1630

142 Папуасы изъ Новой Гвинеи в ообщ е...................1640
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Роетъ выше ередняго (1650—1699 миллим.).
Чнсло В ъ А з i и. Ростъосооеи. въ миллим.

32 Колы (изъ сйверо^западныхъ областей и Ауда) . 1650 
108 Перс1ане-хаджеми (преимущественно Т егер ан сте). 1651 
792 Армяне изъ Тифлисской губернш (рекруты) . . . 1652

40 Базаги изъ Нильгиршскихъ р а в н и н ъ ........................ 1658
362 Турки османлисы (изъ нихъ 288 мало-аз1атск1е) . 1660

60 Билохи въ Б елудж истан!*................................................. 1662
60 Хатри (пенджабская каста)................................................. 1662
72 Ш ухры (каста въ Пенджаб1! ) .........................................1666

979 Брамины и др. высппя касты изъ с!веро-западныхъ
областей и А у д а ..................................................................... 1666

56 Тамулы въ южной И н д ш .....................................................1667
54 Сарты въ русскомъ Т у р к е с т а н ! ..................................... 1668
33 Айсоры изъ окрестностей оз. У р м ш .............................1668
74 Русско~туркестанск1е к ар а-к и р ги зы .............................1668
53 Туркмены въ Закаспшскомъ к р а ! .................................1670
54 С!верные китайцы изъ областей Че-фу и Кульджи . 1674
38 Сибо (тунгузы -манчжуры )................................................. 1675

120 Узбеки изъ русскаго Туркестана ............................ 1683
444 Пенджабцы в о о б щ е ..............................................................1684
140 Кавказсте к у р д ы ..................................................................1686
80 Патаны (каста въ П ен дж аб!)............................................. 1687

155 Таджики и галча въ русскомъ Туркестан! . . . .  1692
192 Армяне въ Зак ав к азь !..........................................................1694
239 Адербейджанцы въ Персш  и въ Закавказь! . . . 1698

В ъ  Е в р о п ! .
59761 Р у м ы н ы  въ  Р у м ы н ск о м ъ  к о р о л е в с т в ! ............................. 1650

226  А б х а з ц ы ....................................................................................................... 1650
71 Г р е к и  и зъ  Г р е ч е с к а г о  к о р о л е в с т в а .......................................1651

140 П е р м с т е  и  о р е н б у р г с к 1 е  м е щ е р я к и .................................. 1652
2012 С аксонцы  п р у с с к а г о  Г  ал л е-М ан сф ел ь д ск аго  о к р у г а . 1653

61 В е н г е р с ш е  ц ы ган е ( с о л д а т ы ) ......................................................1654
1838 Г р у з и н ы ....................................................................................................... 1654

100 Б у к о в п н с ш е  е в р е п ...............................................................................1654
84141 Р у с с к и е  и зъ  р у с с к о й  А з ш ........................................................... 1654
35416 Б ел ь гш ц ы  в о о б щ е ...............................................................................1655

493  Г олландцы  въ  З е л а н д с к о й  о б л а с т и  (р е к р у т ы ) . . 1655
2865 Г р у зп н ы -и м е р е т п ы ц ы ..........................................................  1656
1003 Ж м у д и н ы  и  литовцы  ( р е к р у т ы ) ............................................1656

31 К ры мск1е ц ы ган е . . ...........................................................................1657
142 Г р у зп н ы -е в а н е т ы  ( г о р ц ы ) ............................................................1658
370 У ф и м сш е и о р е н б у р г с ш е  б а ш к и р ы ........................................1658

1305 Ф р ан ц узсхй е б а с к и ............................................................................... 165S
335 Э л ь з а с ц ы ......................................................................................... e Q

Деникеръ.— Челов!чес1Йя расы.
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Число Ростъ
особей. въ миллим.

231 Ерымцы съ южнаго берега Е ры м а................................ 1664
187 Горные русины (изъ Г ал и ц ш )........................................ 1666

20509 В ен ещ ан ц ы .............................................................................1666
6909 Тюринги изъ прусской Саксонш (рекруты) . . . 1667

60 Словены.................................................................................... 1668
200 Украинцы, или малороссы, изъ E i e B a ........................1669
200 Буковинсше русины (солдаты)........................................ 1670
200 Буковинсше румыны (солдаты)........................................1673
28 Лезгины (аварцы и к ази-кум ы ки )................................1676

22979 Г ол ш ти н ц ы ............................................................................ 1677
115 Финляндсше карелы . . ..................................................... 1680
458 Осетины.................................................................................... 1680

8228 Шведы изъ Еальмарской о б л а с т и ................................1681
80 Тавасты (западные финны)................................................ 1682
44 Равнинные кабардинцы (ч ер к есы )................................1684

9345 Голландцы вообще (рекруты)............................................ 1685
3000 Д а т ч а н е ...................................................   1685
4964 Шлезвигцы (со л д а т ы )........................................................ 1692

89021 Германцы, переселившиеся въ Соединенные Штаты 1693
741 Валлшцы изъ В аллиса........................................................1695

41 Босншсше ц ы ган е................................................................ 1695
176 Горные татары (кабардинцы)............................................1697

В ъ  А ф р и к а .
32 Алжирсше а р а б ы ................................................................ 1656
28 Мушиконго изъ Е он го ......................................................... 1658

1103 Туниссше берберы................................................................1663
29 Абиссинцы................................................................................. 1669
35 Таджурсше д а н а к и л и ........................................................1670
52 Берберы изъ Б и с к р ы ........................................................1673

244 Еабилы изъ Великой Е а б и л ш ........................................1677
180 Алжирсше б е р б е р ы ............................................................1680
27 Башиланге изъ Е ассаи .........................................................1680

2020 Негры изъ Соединенныхъ Ш т а т о в ъ ............................1681
863 Мулаты изъ Соединенныхъ Ш татовъ............................1682

28 Б ечуаны .....................................................................................1684
25828 Негры и мулаты изъ Соединенныхъ Штатовъ . . 1693

В ъ  О к е а н !  и.
50 Туземцы южной Австралш................................................ 1657
65 Австралшцы вообщ е............................................................ 1667

233 Австралшцы изъ впутреннихъ округовъ Австралш 1670
52 Ново-каледонцы (меланезшцы)........................................ 1673
72 Папуасы съ англшской Новой Гвинеи........................ 1674
58 Австралшцы изъ В икторш ................................................ 1677
50 Маори изъ Новой З е л а н д ш ............................................ 1680
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Число
особей. В ъ  А м е р и к * . Ростъ 

въ миллим.
61 Тинне юго-западные (изъ внутреннихъ округовъ

Британской К ол ум бш )............................................   1658
32 Индейцы гупа (орегонсше т и н н е ) ......................... 1661

121 „ у т е .......................................................................... 1661
26 „ билькула.................................................................. 1661
37 „ Тсимезшцы (изъ Британской Колумбш) . 1666

165 „ Шусвапы (индЬйцы с а л и х и )......................... 1670
104 Восточные ч ер ок езы ............................................................1677
74 К ом ан ч и .................................................................................... 1678
30 ИндЬйцы клам аты ................  1679
59 „ ш и к а за в ы ..............................................................1679
68 „ т у т ы  ......................................................................1683
57 „ кри ...................................................................... 1685

147 Апахи и н а в а х о .....................................................................1686
37 Плоскоголовые индейцы (салпхи) ..................................1687
32 Калифорнсте п а п а й о ........................................................ 1695
71 Индейцы шахапты (Проткнутые носы) .........................1697
28 „ оттавы ..............................................................* 1699

Выеокш ростъ (1670 мил. и выше).
В ъ  А м е р и к  "Ь.

111 ИндЬйцы въ южной части калпфорнскаго штата
(ю м ы ) ..........................................................................................1700

260 Ш о к т а в ы .................................................................................1700
100 П и м ы .................................................... 1703

21645 Канадцы (преимущественно потомкп французовъ;
солдаты )..................................... .................................... .... . 1703

76 Западные ч е р о к е з ы ....................................................... 1712
198 Южные ож пбвеп...................................................................... 1712
41 Павнеи . ..........................................................................  1713
92 Делавары и черноног1е и н дей ц ы ..................................... 1715
79 Мпкмаки и абнакп .............................................................. 1717

315620 Граждане и уроженцы Соедпненныхъ Ш татовъ . 1719
29 Калпфорнсше м ар п к оп ы .................................................... 1722

1413 Восточные о ж п б в е п ..............................................................1723
612 СНуксы.......................................................................... - . . 1726
94 И рок езы ...................................................................................... 1727

517 ИндЬйцы пзъ Соедпиенныхъ Штатовъ (преимуще
ственно прокезы)...................................................................... 1730

91 Омагп п в п н н е б а г л .............................................................. 1732
213 ИндЬйцы к р у .......................................................................... 1732

53 „ к р и к и .................................................................. 1735
35 Калифорнскче могавы ....................... . . . . . . .  1740
50 Ш еп е н ы ы .................................................................................. 1645

44*
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I

31
25
72
56
56
30
62
25
35

Число
особей.

33
97
29

25
414

32
202

685
61
68

232367
1107
763

6194
1489
325

9979
8585

106446
346
100

1804
134
75

В ъ  А Ф р и к ! Ростъ 
въ миллим.

Мандинги в о о б щ е .................................................................1700
Беджи (такъ называемые нубш цы )................................ 1708
Кафры (ама-ксозы и ама-зулусы ).................................... 1715
Западные санде (манджа, акунги, аваки и др.) . . 1717
Сомалшцы (эйса, хаби, авапы и д р . ) ............................ 1723
Тукулеры или т о р о д о .........................................................1725
1олофы, сереры и л е й б у .....................................................1730
Дарфурсше негры, ф оры .................................................... 1730
Пэли, или фульбе, изъ французскаго Судана . . . 1741

В ъ А з i и.
Аваны (газиханское племя въ Пенджабе) . . . .  1706
Пенджабсше сей к и .............................................................1709
Цыгане въ русскоыъ Туркестане (люди и др.) . . 1719

В ъ  О к е а н i и.
Полинезшцы съ острововъ С а м о а .................................. 1726

„ вообщ е............................................................. 1730
„ съ Таити, Ноыоту и Тубуаи . . . .  1733
„ Маркизскихъ о с т р о в о в ъ ......................... 1743

В ъ  Е в р о п !
Голландцы изъ Оверриссельской области (рекруты). 1701
Кубанские казаки (м алороссы )................................ 1701
Эстонсше латы ш и.........................................................1704
Шведы вообще (с о л д а т ы )........................................ 1705
Сербы въ Сербскомъ королевстве (рекруты) . . . 1709
Босняки и герцеговинцы (сол д аты ).................... 1710
Англичане в ообщ е........................................................ 1712
Финляндцы вообще (изъ нихъ 682 солдата) . . . .  1713
Далматы ............................................................................ 1715
Шведы изъ окрестностей Г ол ьзи н ге....................1716
Жители Великобританш и И рландш .................... 1719
Норвежцы (солдаты).....................................................1720
И рл андц ы ........................................................................ 1725
Дивы, или л и в о н ц ы .................................................... 1736
Шотландцы в о о б щ е .....................................................1746
Северные шотландцы (изъ Айршпра и др.) . . . 1782
Шотландцы (галловейсше зем л едельц ы )............1792



Приложете I I

Головные указатели 336 группъ (1).

ЭТНИЧЕСКАЯ Г Р У П П Ы .

Длинноголовые меньше 77 (75).
Головные ука-

ЧислоизиЬренш: В ъ  0 к е а н 1 и . затели:
на шнв. на череп. на жив. на череп.

— 73 (.s) Островитяне съ Вити-Леву (архипелага
Фиджи)'*......................................................... — 67,2

204 — Туземцы Каролинскаго архипелага . . . 69,4 —
— 52 Туземцы съ мелкихъ острововъ архипе-

лага Ф и д ж и ................................................. — 70 ,0
— 148 Папуасы съ острова М изора.................... — 72,0
— 24 (.9) Островитяне съ Маликола (Ново-Гебрид-

скш архипе л а г ъ ) ......................................... — 70.4
— 71 Н ово-Каледонцы............................ - . . . . — 70,7

10 29 (s) Островитяне съ Лифу (архипелага Лояльти) 72,4 70,8
— 118 (.s) Туземцы съ острововъ герцога 1оркскаго

(Ново-Британскш архипелагъ) . . . . — 71,7
— 16 (,s) Туземцы съ острова Инженера(Луиз1ад-

скаго а р хи п ел ага )..................................... — 71,9
27 82 (s) Австралшцы в о о б щ е..................................... 74.2 72,1

— 10 „ изъ К в и н с л э н д а ................. — 72 ,2
— 20 Туземцы съ острова Рукъ (Каролпнскш

ар хи п ел агъ )................................................. — 7 2 ,8
— 51 Маори изъ Новой З е л а н д ш .................. — 73 ,6

20 — Туземцы съ Соломоновыхъ острововъ . . 76,3 —
— 24 Папуасы съ р£ки Флей (Новая Гвинея) . — 74.2
— 25 Т асм ан ц ы ..................................................................... — 74,9

23 30 (s) Туземцы съ Ново-Британскаго архипе-
л а г а ............................................................................... 76 ,7 72,4

В ъ  А з i и.
95 — Нпльгиршсше б а л а г а ............................................. 71 ,8 —
40 — К аш ем п рц ы ................................................................ 7 0  О я —

*) Буквою (s) означаются группы, въ составь которыхь входять, крон1>
мужчинъ, также п женщины.
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Головные ука-
Число изагёреши: затели:
ва жив. на череп. нажив, на череп.

32 — Колы изъ сЬверо-заггадпыхъ областей и
А у д а .................................................................... 72,4 —

979 — Брамины, раджпуты и др. высшая касты
изъ сйверо-западныхъ областей . . . .  72,6 —

685 — Колы изъ сйв.-заи. областей Инд. . . . 72,7 —
80 — Пенджабсше с е й к и ..........................................72,7 —

1616 — Индусы различныхъ кастъ (изъ с£веро-
западныхъ областей и А у д а ) .................... 72,8 —

103 — Б алты ...............................................................73,6 —
1443 — Дравидо-ийдусы (тамъ ж е ) .............................. 73,8 —

45 — Тоды.................................................................. 74,1 —
25 — Нильгиршсше к о т ы ...................................74,1 —

444 — Пенджабцы (индусы, билохи и т. д.) . • 74,2 —
54 — Малаялу съ Шеваройскихъ холмовъ . . 74,3 —
27 — К улу-лагули..................................................74,6 —

100 — Мале, или ассалы (бенгальсше дравидшцы). 74,8 —
90 — Бгумш нзъ Хота Н а гп у р а .............................. 75,0 —
55 43 Цейлонсше в е д д ы .............................................. 75,1 71,5
.58 — Ирулы съ восточнаго склона Нпльгпрш-

скихъ г о р ъ .....................................................75,1 —
15 — Ликшсше ц ы г а н е ...................................... 75,2 —

100 — Харвары (дравидшцы изъ Хота Нагпура). 75,6 —
45 — Дарды изъ И в д ш ...................................... 75,6 —

100 — Курми изъ Хота Н а г п у р а ...................... 75,7 —
695 — Индусы Бегарскаго о к р у г а ..................75,7 —
100 — Маль-Пахарш (бенгальсше дравидшцы) . 75,8 —
25 — Мизорсше у р зф ъ -к у р у б ы ...................... 75,8 —

100 — Бхуйя (дравидшцы изъ Хота Нагпура). 76,0 —
20 — Думы изъ Хота Н агпура..........................76,0 —

100 — Сонталы изъ Хота Н а г п у р а .................. 76,1 —
— 12 Церамсше ал ьф урусы .............................  — 74,3
— 37 Айносы съ Сахалина.................................  — 74,8
64 — Цейлонсше т а м у л ы .................................. 76,3 —
80 — Пенджабсше патаны (афганцы)..............76,5 —
33 — Мизорсше канары ...................................... 76,8 —

1570 — Бенгальцы...................................................... 76,9 —
27 — Островитяне съ Ротты(къюгуотъТимора) 76,9 —

В ъ  А ф р и к а .
14 — Мушпконго и бакон го.............................. 72,5 —
36 — Батеке (К онго)..............................................73,6 —
30 — Ту к у л е р ы .............................................. ; . . 73,8 —

— 30 Джагга (банту изъ Килиманджаро) . . — 71,9
15 — Готтентоты-орланы......................................74,3 —
37 — Пэлы, или Ф ульбе...................................... 74,3 —
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Головные ука-
Число измерены: затели:

на жив. на череп. на жив. на череп.
35 — Таджурсше д а н а к и л и .....................................74,5 —
14 — Камерунсте д у а л а ............................................. 75,1 —
27 — Негры к р у ......................................................... 75,1 —
62 13 1олофы, сереры и л е й б у ...............................  75,2 69,8
29 10 Разные м а н д и н г и ...........................................  75,5 78,8
13 — К а-конго................................................................. 75,6 —
47 — Алжирсте а р а б ы ............................................. 76,3 —

— 56 Кафры (ама-зулусы и д р . ) ............................. — 72,5
184 — Бетсимизарака (М адагаск аръ )..................... 76,3 —
13 — Кабилы изъ П а л е с т р о ..................................... 76,4 —
27 — Башиланге изъ К а с са й и ................................. 76,8 —
13 — А ш ан т ш ................................................................. 76,9 —

В ъ  А м е р и к  Ъ.
12 — Карайя (въ бассейн^ Амазонки) . . . .  73,0 —

— 76 Г у р о н ы .................................................................  — 74,7
614 31 Эскимосы изъ Г р ен л а н д ш ............................  76,8 72,4
— 152 „ „ восточной Америки . . .  — 71,3
— 16 „ „ западной Америки . . .  — 74,8
10 33 ($) Б о т о к у д ы .........................................................  76,8 73,9

В ъ  Е в р о п t .
— 417 Португальцы.........................................................  — 74,3
500 — К орсиканцы .......................................................... 76,6 —
502 — Испанцы изъ В а л е н с ш ..................................76,8 —

Длинноватоголовые, 77—79,7 (75—77,6).
В ъ А з i и.

12 — Л а д а к ц ы .......................................................................... 77 ,0 —
17 — Ж и т ел и  Н а га р а , Х у н з ы  и  Я с с п н а  . . . 77 ,0 —
20 — С ев ер н ы е  к и т а й ц ы .................................................. 77 ,0 —
75 — К у р у м б ы  (къ в о с т о к у  отъ  Н и л ъ п г р п ) . . 77 ,3 —

136 — Т ам ул ы  въ ю ж н о й  И н д ш  и  Ц ей л он !»  . . 7 ^4 —
360 — М ой и  и зъ  ф р а н ц у зс к а г о  И н д о к и т а я  . . 77 ,5 —

17 — С пканы  п зъ  с р е д н п х ъ  о к р у г о в ъ  Ф л о р еса  . 77 ,7 —
11 92 А й н о сы  п зъ  1 е з з о .................................................. 77 .8 76 ,5
23 — Т ур к м ен ы  п зъ  З а к а сп Ш ск о й  о б л а ст и  . . 77 ,9 —
18 — Ллоеы  (с р е д н я г о  о к р у г а  Ф л о р ес а ) . . . 78 ,1 —

208 — А д е р б е п д ж а н ц ы ....................................................... 78,1 —
168 — П е р с ы  в о о б щ е ........................................................... 78,4 —

11 — С у з с ш е  д и с ф у л и  . . • ........................................ 78 ,4 —
332 — К у р д ы  ............................................................................... 78 ,5 —

78 61 Я п о н ц ы  в сЬ З ъ  к д а с с о в ъ ................................... 80 ,2
68 — С ак ап  бгЬлые н  ж ел ты е (М алакка) . . . 78 ,7 —
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Головные ука-
Число измЕреши: зэ/гелгк

на жив. па черви. нажив, на череп.
30 — Атоны въ западной части Тимора . . . 78,8 —

142 — Сингалезы ........................................................... 78,8 —
20 — Ликшсше ю руки...............................................   78,8 —
28 — Черные сакаи изъ Гунъ-Инаса на Ма-

л а к к £ ......................................................... 79,0 —
29 — Закавказсше т а т ы ............................................. 79,0 —

106 — Цейлонсше мурмены........................................ 79,1 —
45 44 Островитяне съ Сумбы.................................... 79,1 —

— 37 „ „ H i a c a .....................................  — 77,6
106 37 Остяки.............................................................  79,3 74,3
16 — Черневые татары (алтайцы ).................. 79,5 —
25 — Южные китайцы изъ Лангъ-Чеу . . . .  79,5 —

В ъ  А Ф р и к !
50 — Алжирсше м’за б и т ы ...................................77,3 —
56 — Западные санде (манджа и др.) . . . .  77,9 —

— 14 Б у ш м е н ы .....................................................  — 75,9
— 139 Негры изъ Ф ернан а-В ацъ ..................... — 75,9
— 13 Г а у с с ы .........................................................  — 77,3

В ъ  А м е р и к * .
— 62 Алгонкины (м етисы )................................. — 76,2
— 315 Туземцы съ архипелага Св. Варвары . . — 76,9

14 — Ароваки съ Pio-Ксингу (мехпнаки и др.) . 78,2 —
419 — Новомексикансше п и м ы ................ \  . . 78,4 —

31 — Аризонсше индейцы .................................. 78,6 —
123 — Индейцы у т е .............................................. 79,5 —
28 — Тупи съ Ксингу (камайюра, ауето) . . . 79,1 —

114 37 Эскимосы съ Аляски................................. 79,2 77,0
— 103 Индейцы съ Калифорнскаго прибрежья . — 77,3
135 — И рок езы .......................................................... 79,3 —
26 27 Огнеземельцы-яганы................................. 79,5 76,8

570 42 Индейцы алгонкины (абнаки, крп и др.) . 79.8 77,4
261 136 С1уксы ......................................................... .... . 79,8 78,9

В ъ  О к е а н i и.
163 — Островитяне Соломонова архипелага . . 77,6 —
— 17 ($) Морюры съ острововъ Ч атам а...........  — 76,2
— 30 Туземцы съ Маркизскихъ острововъ . . — 76,4
22 (5) 22 (.s) Туземцы съ острововъ Жильберта (Кпнг-

смильскихъ острововъ).......................  78,4 73,8
58 — Папуасы съ аиглшской Новой Гвинеи . 79,4 —
11 12 Туземцы съ острововъ Адмиралтейства . 79,3 70,2
59 — Различные п ол инезш цы .......................... 79,7 —
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ir „ Головные ука-
Числоизмерен.и: В ъ  Е в р о п ^  затели:

на жив. на череп. нажив, на череп.
6579 — С ардин цы ...................................................... 77,5 —

122 — Каталонцы съ БаЛеарскихъ острововъ . 77,7 —
574 — Каталонцы изъ И сп а н ш .......................... 78,1 —

8368 — Испанцы вообщ е.................................... ...  . 78,2 —
699 48 Шведы изъ центральныхъ округовъ . . 78,2 76,0

1410 — Кастильцы......................................................78,5 —
50 — Французсше каталонцы изъ Руссильона . 78,6 —

— 50 Ч у в а ш и ......................................................... — 77,2
32526 — С и ц и л ш ц ы ...................................................... 79,0 —

325 — И спансте баски;......................... ....................79,3 —
129 18 Ч ер ем и сы .............................................    79,3 76,8
362 — Ф л ам ан дсш е бельгшцы..............................79,5 —

Среднегодовые, 79,7—81,9 (77,7—79,9).

В ъ  А м е р и к  Ъ.
10 — Бразильсте бакаири................................79,0 —
16 — Я к и .................................................................. 79,8 —
28 — Южные караибы съ береговъ Pio-Ксингу. 79,8 —
84 10 П а в н е и ........................................................  80,0 78,8

257 38 ИндЬйцы кру и ш ей е н н ы ................  80,5 79,8
15 — Бразильсте н агук в а ..................................80,6 —
30 — Караибы во вс£хъ четырехъ Гв1анахъ . 80,9 —
20 — Бороро въ бассейнЬ Амазонки . . . . .  81,5 —

225 99 (s) О м а г и .............................................................. 81,8 81,5

В ъ А з i и.
130 — Тангжерцы въ восточной части острова

Я в ы ............................................................. 79.7 —
60 — Билоши изъ Белуджистана..................... 80,0 —

— 125 Китайцы в о о б щ е........................................  — 78,3
36 — Н п к о б а р ц ы ..................................................80,4 —
13 — Дунганы изъ К ульдж п..............................80,5 —
58 — Тппперы изъ Ч и т т а г о н г а ......................80,5 —
20 — А ч и н ц ы .......................................................... 80,5 —
58 — Баттасы съ озера Т о б а - ..........................80,6 —
22 — IoropcKie я к у н ы ..........................................80,9 —
61 84 (s) Южные китайцы (преимущественно изъ

Кантона)...................................................  81,2 78,2
19 24 Андаманцы......................................................81,4 81,6
90 — Мага, или араканцы изъ Читтагонга . . 81,8 —
11 —  81,8 —

— 14 Аз1атсте эскимосы .....................................  — 79,0



Головные ука-
Число измерений: В ъ  Е  В р  О n t ,  затели:

на жив. на череп. нажив, на череп.
35 — Венгерсше ц ы ган е......................................79.9 —
37 — Крымсше татары..........................................80,0 —
55 — Б остйсш е евр еи ..........................................80,1 —

171 — Французы изъ С&вернаго департамента . 80,4 —
60 — Латыши изъ прибалтшскихъ губернш . 80,5 —

1000 — Лимузинцы и п е р и г о р ц ы ......................80,7 —
463 — Кантабршсше испанцы..............................80,8 —

30(5)47 (5) Голландцы (изъ Гронингенской области) . 81,0 77,6 
1000 — Нормандцы (изъ Кальвадоса, нижней

Сены и д р . ) ..................................................   81,3 —
— 87 Голландцы изъ Ф рисландш )................. — 79,1
— 206 Жители собств. П р у с сш ............................   — 78,2
— 96 (s) Черкесы (абхазцы, ш апсуги)................. — 79,4
— 159 Франконцы изъ с.-з. Баварш .................  — 79,8

59165 — Южные итальянцы (изъ Абруццъ, Апу-
лш и д р . ) ................................................ 81,2 —

54 — Мадьяры, ш еклеры ..................................... 81,4 —
67 — Грузины (мингрельцы и имеретинцы) . 81,4 —
91 — Провансальцы..............................................81,7 —
59 — М ещ еряки......................................................81,8 —

В ъ  О к е а н !  и .

13 — Островитяне съ Факаофу (въ архипелаг^
Т а к е л а у ........................ • ..............................80,2 —

12 — Туземцы изъ Новой И р л ан дш ............. 81,0 —

Коротковатоголовые, 82—85,2 (80—83,2).

В ъ  А з 1 и  и  Е в р а з 1 и .

22 — Бомбейсте парсы * ................................. 82,0 —
20 51 (s) Камбоджсше к у и ......................................... 82,0 —
97 (s) — Волжсше калмыки...................................... 82,1 81,4
11 14 Корейцы ........................................................  82,6 81,6
25 — Каобангсше манъ-Неыы (изъ Тонкина) . 82,5 —

182 — Аннамцы в о о б щ е ...................................... 82,8 —
49 — Малайцы изъ Суматры п Пенанга . . . 82,8 —

231 — Б ирм анцы ......................................................83,1 —
139 — Я к у т ы .............................................................. 83,1 —

14 — Ндамы изъ французскаго Иядо-Кптая . 83.2 —
— 20 (s) Оленьи Т ун гузы ......................................... — 81,2
21 — Солорцы (съ восточной части Флореса

и С о л о р а ).................................................83,4 —
56 — Лаосцы изъ нижняго Л а о с а ................. 83,6 —
30 — К ам б о д ж ц ы .............................................   83,6 —
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Головные ука-
1ИСЛО ИЗМЪрбНШ. 33/ТС1П'

на жив. на череп. на жив. на череп.
76 — Тонкинсше аннам цы ..................................... 83,8 —

152 (s) 15 (5) С ам оеды .............................................................  83,8 82,4
13 — Лишйсше т а х т а д ж и ......................................84,2 —
26 — Антюхшсше ан сары ..................................... 84,2 —

100 — Шакама (метисы араканцевъ съ бенгаль
цами) ............................................................. 84,3 —

197 14 Калмыки изъ Кульджи и Тарбагатая . . 84,5 83,3
12 30 (s) Мангкассарсше б у г и ........................................ 84,6 80,6

— 12 Островитяне съ Мадуры (къ северу отъ
Я вы ).....................................................................  — 82,6

66 88 (5) Яванцы . . .......................................................  84,6 83,0
18 — Негритосы аета (съ Филипнинскихъ остро-

вовъ)......................................................................84,7 —
107 27 Узбеки въ русскомъ Туркестан^ . . . .  84,8 83,0
74 — Тадж ики................................................................... 84,8 —

В ъ  А м е р и к * .
60 — Аровакп съ Голландской Новой Гвинеи . 82,6 —
83 (s) — Г а й д ы .......................................................................82,7 —
77 — Марикопы (индЬйцы ю м ы )..............................82,9 —

129 — Индейцы з у н ь и ................................................... 83,0 —
16 — Индейцы изъ южнаго Орегона...................... 84,0 —

— 22 Навахи (изуродованные черепа) . . . .  84,2 82,2
26 ($) — Б и л ь к у л а ............................................................... 84,5 —
74 — К ом анчи...................................................................84,6 —
16 — Мексикансше ю катеки....................................... 84,7 —

193 — М оквы ....................................................................... 84,9 —
18 — П атагонцы ...............................................................85,2 —

В ъ  А ф р и к *.
20 — Сара изъ Шарп (въ бассейн^ озера Надъ . 82,4 —
14 — Говасы (на Мадагаскар^)...................................84,8 —

В ъ  О к е а н i  и.
10 — Островитяне съ Фунуфатп (острововъ

Э л л и с а ) ............................................................ 82,4 —
23 19 Островитяне съ Архипелага Тонга . . . 82,6 84,2

— 177 Гавайцы съ Сандвичевыхъ острововъ . — 80,4
23 13 (s) Жители острова С ам оа........................................  83,7 77,5
43 52 ($) Полпнезшцы съ Таити (Маркпзскпхъ

острововъ), Помоту п Тубуап . . . .  85,1 76,8

В ъ  Е в р о п * .
126 — Вотяки .................................................................... 82,0 —
100 — П ерм яки..............................................................   82,2 —
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Головные ука-
Число измйрешй: затели.

на жив. на череп. нажив, на череп.
30 — З ы р я н е .................... . . ................................... 82,2 —

199 — Бельгшцы в а л л о н ы ..................................... 82,2 —
30971 — Итальянцы изъ Лигу pin и Тосканы . . 82,3 —

290 — Б£лоруссы....................................................... 82,4 —
775 — Эльзасцы изъ нижняго Эльзаса . . . .  82,5 — 4

294160 — Итальянцы вообще ..........................................82,7 —
261 — Осетины . . ...................................................82,7 —■

3000 — Бретонцы .......................................................... 82,7 —
30 — Касимовсше т а т а р ы ...................................82,8 —

447 421 ($) Великоруссы изъ с&верныхъ и среднихъ
губернш : ......................................................... 82,9 80,7

220 — Французсше баски .................................... 83,0 —
98 — Виртембергцы ................................................... 83,0 —

168 — М о р д в а ............................................................... 83,1 —
416 — Евреи изъ Галицш и западной Poccin . 83,3 —
355 — Русины изъ галицкой равнины . . . 83,4 —
190 — Г р узи н ы ................ ; ........................................ 83,4 —

17 — Веспы, или олонецкая ч у д ь ..................83,5 —
187 — Русины съ галицкихъ г о р ъ .................. 83,5 —
914 — Французы вообще ...........................................  83,6 —

15170 — Горные татары (на Кавказ^)".................. 83,6 —
165 — . Неркесы к абар ди н ц ы ............................83,6 —
20 — PyccKie л о п а р и .................................................. 83,7 —
19 — Грузины с в а н е т ы ..............................................83,8 —

6800 — Б аденцы ..........................................................84,1 —
53020 — Итальянцы (изъ Ломбардш, Умбрш и

M apxift.......................................................... 84,1 —
226 — Мадьяры вообщ е.................................  84,5 82,3

78 — Восточные ч еч ен ц ы ..................................84,5 —
200 — Шевсше м а л о р о с с к ................................. 84,6 —
52 — Лезгины д и д о ............................................. 84,6 —
44 — Кавказсше калм ы ки..................................84,7 —

52410 — Итальянцы изъ бывшихъ венещанскихъ
владЬнш на полуостров^...................... 85,1 —

53 — Ахалцихсхие е в р е и ......................................85,2 —

Короткоголовые отъ 85,3 до 86,9 (83,3 до 84,9).

В ъ А з i и.
56 — Галча (въ русскомъ Туркестан^) . . . .  85,5 —

— 16 Тунгузы орочи ................................................. — 83,4
17 17 СЧамцы............................................................ 85,5 83,0

341 — Армяне в о о б щ е .......................................  85,6 —
— 13 Бирманцы изъ Аракана и Талапнга . . — 83,7
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. Головные ука-
Число извгЬренгй: затели:

на жив. на череп. нажив, на череп.
— 120 Унтервальденсше ш в ей ц ар ц ы .....................  — 84,4
21 18 Зондцы (съ западной части Явы) . . . .  86,3 85,5
20 (s) 35 (s) Гиляки .............................................................  86,3 83,4
16 (s) — Биколы съ острова Люсона (Филиппин-

скш ар хи п ел агъ ............................................ 86,6 —
333 — Таранчи изъ русскаго и восточнаго Тур- •

к е с т а н а .............................................................86,8 —
278 — Закавказсше армяне . . ..................................85,6 —

В ъ  Е в р о п а
— 1000 (s) Баварцы въ старой Б а в а р ш .........................  — 83,2

32790 — Ш емонтцы .............................................................. 85,9 —
16 — Татары-ногайцы на К а в к а зе ..........................85,8 —

130 — Лезгины -дарга...................................................... 86,2 —
200 — Буковинсше румыны ^ ......................................86,3 —

25 — Л езгины -уди.......................................................... 86,6 —
27 — Г рузины -лазы ...................................................... 86,8 —

135 — Савойцы .................................................................. 86,9 —
f

В ъ  О к е а н и и  и  А м е р и к * .

20 20 (5) Островитяне съ Т аи ти .................................. 85,5 76,6
— 36 А л е у т ы ..................................................................  — 84,8
— 53 Арауканцы изъ Аргентинской респуб

лики ....................................................................  — 83,9

Весьма короткоголовые, 87 (85) и больше.
В ъ  Е в р о п а .

— 65 (,s) Руманши въ Ш в е й ц а р ш .............................. — 85,0
50 — Далматы ...................................................................87,0 —
19 — Дагестансше горцы-евреи *.............................. 87,0 —

105 (У) 41 (5) Скандинавские л о п а р и .................................... 87,4 85,0
69 — Мадьяры въ Р у м ы н ш ...................................... 87,8 —

140 — Французы (департаментовъ верхней Л уа
ры, Кантальскаго п Лозерскаго) . . . .  87,4 —

В  ъ  А  з i  и .
384 — Кпргпзъ-кайсакп п кара-киргизы . . . .  87,2 —

33 — Айсоры въ Закавказье и блпзъ озера
Урмш . . . • ................................................. 88,7 —



Приложите 111.

НОСОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ, измеренный на живыхъ субъектахъ.

(71 группа).
*

Э Т Н И Ч Е С К 1 Я  Г Р У П П Ы .

Узконосые (мен^е 70).
Число Носовой Наблюдатели.субъект. указ.
п о А рм яне ............................................................. Пантюховъ.

62 Г рузины  и м е р ет и н ц ы ............................ . 60,8 J Пантюховъ, Шантръ, 
{ Эркертъ.

979 Брамины , радж путы  и  др. вы сш . касты
въ с.-з. облас. И нд. и  въ Ауд'Ь . . 63 Крукъ, Драке-Брок.

110 Ф ранцузы  (длпнеогол. блонд.)................... Коллиньонъ.

41 М и н г р е л ь ц ы ............................................... . 63 ,1
| Пантюховъ, Шантръ, 
1 Эркертъ.

49 Г р у з и н ы ........................................................ . 64,5 J Пантюховъ, Шантръ, 
1 Эркертъ.

50 Л о т а р и н г ц ы ............................................... . 64,6 Коллиньонъ.
80 Ф ранцузы  каталонцы  (воет. Пприн.) . . 65,1 >
20 А н г л о -ш о т л а н д ц ы ................................. Беддэ.
28 Т у п и ссю е  а р а б ы ..................................... . 65,2 Коллиньонъ.
50 Ю жные длинногол. французы  . . . . 65,7 >

184 Р азны е к а б и л ы .......................................... Прпнгреберъ.
160 Ф ранцузы  и зъ  Н ор м ан дш  . . . . . 66,5 Коллиньонъ.
88 С арди н ц ы ........................................................ Жпльберъ Геркуръ.
27 Т ур к естан сш е г а л ч и ............................ . 66,8 Уифальвп.

237 О с е т и н ы ..................................... ....  . . . (Гильченъ, Шантръ, 
1 Эркертъ.

168 М о р д в а ............................................................. Майновъ.
21 А н г л и ч а н е .................................................... Беддэ.

1443 Д рави до-и н дусы  с .-з. обл...................... . 67 Крукъ, Драке-Брокъ.
1000 Ф ранцузы  в о о б щ е ................................. Коллиньонъ.

70 Б р ет о н ц ы ........................................................ >
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Число Носовой
субъект. указ.

80 П ен дж абсш е п а т а н ы ....................................68,4
80 С е й к и .....................................................................68,8
98 П а р и ж а н е ......................................................   69,1
60 Б ел у д ж и ст а н сш е б и л о х и ...........................69,4

120 Т унисцы  (вторая берберская подраса) . . . 69,8

Наблюдатели.

Риелей.
>

Коллиньонъ.
Риелей.
Коллиньонъ.

Средненоеые (70—84,9).

10 Шотландцы .....................................- . .
1334 Тунисцы в о о б щ е .....................................
444 Пенджабцы.................................................
685 Дравидшцы и колы (харвары, корвы, шеро

и др.) въ с.-з. обл....................................
20 К аш м ирке балты . .............................
50 Берберы (широкогол. раса).........................
29 С ингалезы .................................................
36 Приволжсше к ал м ы к и .........................

40 СемирЬченсше кара-киргизы . . . .
27 Тоды . : .....................................................
40 Нильгиршск1е бадаги.............................
23 СНуксы..................................... ....

33 Мизорсше к а н а р ы .................................
40 М адрассте тамулы-брампны . . . .
22 Нильгиршсше коты . . . . . . . .
50 Мадаялу съ Шеваройскихъ холмовъ . 
20 Думы пзъ Хота Н агпура.....................

695 Бегарсше и н д у с ы .................................
1616 Индусы пзъ с.-з. обл. п Ауда . . . 

17 Цейлонсше родш (обоего пола) . . . .
32 Колы пзъ с.-з. обл. и А у д а .................

100 Хурмы пзъ Хота Н а г п у р а .................
90 Члтагонгсше маги, пли араканцы . .
30 Кохпнхпнсше аннамцы
34 Нпльгпршсте п р уды .............................

100 ЗПакамы (см̂ сь араканцевъ съ бенгальцами)
23 Зуньп ..........................................................

70,0
70.2
70.2

71
71.4
72.5 
74,9

Беддэ.
Коллиньонъ.
Риелей.

Крукъ, Драке-Брок. 
Уйфальви. 
Коллиньонъ. 
Дешанъ, Мануврье.

7 л 7 /Деникеръ, Эркертъ, 
i% i  [ Шантръ.
74.9 Зееландъ.
74.9 Турстонъ, Ягоръ. 
75,6 Турстонъ.

Q (Денпкеръ, Лалуа.Ма 
’ \ нувр1е.

76,8 Турстонъ.
<
77.2
77.6
79.1  
80,0
80.9
81.3
82.2
82.6  
82,7
83.3
83.4
83.9
84 .4

Рпслеп.

Дешанъ.
Рпслеп.

Денвкеръ, Лалуа, 
Турстонъ.
Рослей.
Тенъ Кате.

Широконосые (85—99,9).

23  ToHKnncKie а н н а м ц ы ....................................8 6 Д
90  Б х у м ь п  п зъ  Х о т а  Н а г п у р а .......................8 6 ,5
27 Б а ш п л а н г е .............................................................. 8 7 ,0

Денлкеръ, Лалуа. 
Рослей.
Мэстръ.
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Число
субъект.

Носовой
указ. Наблюдатели.

21 Б а у б а н г и ........................................................ . 87,2 Риелей.
100 Сонталы изъ  Х о т а  Н агп ур а  . . . . . 88,8 >

15 В и н аадсш е к у р у м б ы ............................ . 88,8 Турстонъ.
100 М унда-колы  и зъ  Х ота  Н а гп у р а  . . . 89,0 Рг'лей.

13 П о л и н е з ш ц ы .............................................. . 89,8 Коллиньонъ.
11 Н овокаледонцы  и ново-гебридцы  . . 93,8 »
17 Ф ульбе, или п э л ы ..................................... . 95,3 Деникеръ,Коллиньонъ.
44 Т у н и ссш е н е г р ы ..................................... . 96,3 Коллиньонъ.
21 Т у к у л е р ы ................................................... . 99,9 Деникеръ,Коллиньонъ.

Широчайшеноеые (бол£е 100).
23
52
21
13 
11
14

Л ей б у  и  с е р е р ы ............................................ 100,1
Н егры  съ  З а м б е з е ........................................101,5
М андинги и б а м б а р а ................................... 101,6
А ш а н т ш ............................................................... 107,5
А в с т р а л д й ц ы ......................................................107,6
А нгольсш е н егры  (обоего пола) . . . .  107,9

ДеникеръДоллиньонъ.
Коллиньонъ.
Деникеръ,Коллиньонъ.
Деникеръ.
Коллиньонъ.
Деникеръ.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Далакалуфы, 683. 
Абабдихи, 523.
А-бабуа, 527.
Абадзехи, 434.
Абакансше татары, 446. 
А-бармбо, 527.
Абипоны, 679.
Абиссишя, 345. 
Абиссинцы, 161, 340, 524. 
Абнаки, 625.
Аборы, 461.
Абу-Руфы, 523.
Абхазцы, 434. 
Аварцы-анди, 434. 
Авеквамы, 540.
Австрал1я, 320, 331. 
Австрал. бумерангъ, 329.

» колдуны, 287.
» корробори, 260.
» леса, 230.
» п'Ьсня, 268.
» раса, 569.
» языки, 570.
» щит .г, 339.

АвстралШцы, 50, 59, 70, 
87, 102, 137, 190, 193, 
194, 213, 218, 226, 234, 
240, 241, 245, 257, 262. 
278, 282, 284, 285, 292. 
299, 301, 302, 305, 308. 
309, 310, 314, 321, 349 
352, 449, 567.

Агау, 524.
Агвезайсше индейцы, 657 
Агомы, 483.
Агулы, 434.
Адербейджанцы, 457, 503 
Адиге, 434.
Адр1атнческая раса, 411. 
Адума, 549. 
Аэалъ-пахарЬ*, 490. 
А81атск)я расы, 70, 444. 
A-kioko (sioiux), 552.

Акка (тики-тики), 543. 
Акклиматизащя, 145, 149. 
Акоа, 549.
Аккредйцы, 540.

1 Аку, 543.
| Акуа (шеренты), 670.
I  Акунга, 529.
Ала, 582.
Албанцы, 308, 426. 
Алгонкины, 624.
Алеуты, 192, 620. 
Аллеманы, 419.
Алтайцы, 446, 455. 
Алтайск1я племена 307. 
Альфурусы, 339, 576, 585.

» uapfeqie, 580. 
Альбинизмъ, 66.

| Альшйекая раса, 409. 
Ашади, 533.
Ама-ксоза (кафры), 556. 

з> -мпонго, 556.
» -тембу, 556. 

Ад1бербаки, 588.
Амбоеллы, 552.
Амгаринга (Haptnie), 523. 
Американсвде индейцы, 49, 

199, 222, 226, 297, 299, 
305, 306, 308, 309, 317, 
341.

Америк, инд. (прическа), 
224.

: Американскш народности, 
102 .

. Америк, инд. (пропсхожде- 
ше), 605.

Американок, племена, 307. 
» расы (нын’&шнш), 614.
> шаманы, 261.
> языки, 616.

Амокъ, 153.
Анауяы, 448.
Лигами, 475.
Ангейты, 680.

Англ1я, 252.
Англо-фризы, 420.

з> группа, 418. 
Ангольцы (негры), 265,550. 
Анимизмъ, 270.
Анего (англо), 540. 
Андаманцы, 70, 137, 138, 

203, 239, 293, 298, 336, 
478.

Андамансьие луки, 334. 
Андск1я народности, 646.

» племена, 229. 
Аннамцы, 218, 472, 480. 

э> община, 315.
» (прическа), 224. 

Анта (антанъ, та) пред
ставка, 561.

Антанъ-дрой, 564. 
Анта-изака, 563.

> -изара, 563.
> -иморо, 563.
> -ифазакн, 563. 

Антанъ-каръ (антаникары >
564.

Антанъ-мбахоака, 563. 
Анта-нозп, 563.

> -нала (танала>, 563.
> -сиганака, 563.

Анти (канопо), 660. 
Антрополопя, 14.
Анугамн, 462.
Анфуэ (языкъ), 541.
Аны, 541.
Аньн (яаыкъ), 539.
Ао, 476.
Апалахн. 626.
Ашакл. 656, 676.
Апинги, 549.
Аполлонцы <земма>, 539.

! Алого, 657.
I Арабы, 161, 300, 337, 506.

> -берберы, 102, 517. 
i Аравагн, 661.

Деннкеръ.—ЧелогЬчгсыя расы. 45
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Араканцы, 481.
Аракъ, 199.
Арамишо, 676.
Арары (юмы), 658. 
Арауканцы (мапу-чэ), 331, 

653, 682.
Арауны, 663.
Арахуаки, 649.
Арейя, 544.
Ариба, 506.
Арикара (рикара), 630. 
Аринъ, 446.
АрШцы, 327.

» индостансюе, 494. 
ApificKifl народности, 313. 
Армяне, 102, 504.
Аро, 544.
Ароваки, 185, 662. 
Аровакская (майпурская, 

ну-аруакская) семья язы- 
ковъ, 660.

Аромы, 589.
Аруако, 660.
Арумыны (кудовлахи, цин- 

дары), 417.
Арфаки, 588.
Асаны, 446.
Асджеры, 519.
Ассамцы, 483. 
Ассинабойны, 628. 
Ассишйцы (окины), 539. 
АссирШцы, 336.
Ата-крове, 585.
Атабаски, 317, 622. 
Атайялы, 372.
Атакаменьо, 653. 
Аттакапы, 627.
ATTie, 540.
Атули-тиморы, 585. 
Атули-хелунги, 585. 
Атурайи, 660.
А уака, 529.
Ауладъ-Али, 520.
Ауэто, 677.
Афара (данакили), 524. 
Афганцы, 316, 503. 
Афиффи, 543.
Афридш, 504.
Африка, 345, 347, 351. 
Африкансшя народности 

(нын'Ьшшя), 516.,
Ацтеки (нахуа), 275, 637. 
Ачинцы, 582.
Ашанги, 543.
Ананго, 549.
Ашантш, 540.
Аши-куйя, 550.
А ши-pa (эши-ра), 549. 
Аэта, 478.
Аймара(ботокуды),651.669.

Айносы, 59, 137, 191, 204.
208, 219, 244, 336, 448,

Айноссте черепа, 85.

Ба-бембе, 550.
» бенгейе, 543. 
у> бома, 550.
» буенди, 550.
» венда, 289.
» вили, 549.
» геле (бакалаи), 549.
» юмбе, 553.
» Калагари, 556.
» калака, 556.
» камба, 549.
» кисее, 551.
» конго, 550.
» кори, 548.
» куба, 553.
» кунда, 548.
» кунге (ба-куни), 549.
» куни (ба-кунге), 549.
» ллали, 550.
» лоа (галоа), 549.
» лои, 551.
» лоло, 553.
» луба, 552.
» лумбо, 549.
» лунда, 552.
» нги, 551.
» ндомбе, 551.
» т аи , 556.
» ронга, 556.
» ротзе, 556.
» сонго, 553.
» сундо, 550.
» суто, 556.
» теке, 550.
» фюты, 550.
» янзи, 553.

Бабукуры, 527.
Баварцы, 419.
Бага, 537.
Баггара, 532.
Багау, 583.
Багобы, 585.
Багирми, 338, 341.
Бадаги, 494.
Баджу, 582, 583.
Бадуйи, 583.
Бакаири, 556.
Бакалаи (ба-геле^, 549.
Бакланы, 246.
Балаги, 493.
Баланты, 537.
Балинцы, 583.
Балонги, 548.
Балтш, 499.
Бамба (бамма), 536.
Банги, 553.

Баньоны, 537.
Банда, 527.
Банджа, 527.
Банджары (цыгане), 509. 
Баыдзири, 185, 551. 
Баниви, 660.
Баннары, 473.
Банноки, 345.
Банту, 137, 334, 514, 546. 
Банту восточные, 554. 
Банту южные, 555.
Бара, 563.
Барабанный языкъ, 168. 
Барельефы, 259.
Барабра, 521.
Бари, 533.
Барибы, 535.
Бармаге, 533.
Баса, 548.
Басанга, 185.
Баски, 303, 427.
Бассуты, 309.
Батаки, 289.
Баттасы, 184, 307, 576. 
Батасское Hapfriie, 580. 
Башиланге, 552.
Башкиры мещеряки, 456. 
Баяга, 543.
Беджи, 138, 340, 522. 
Бедуины, 506.

» египетеше, 520. 
Безанозано, 563.
Белуджи, 504.
Бенга, 548.
Бенгали, 494. 
Бени-Амеры, 523. 
Бенинцы, 542.
Беотукн, 625.
Берберы, 518, 522.
Бетель, 200. 
Бетсимизарака, 563. 
Бетсилт, 563. 
Бехазъ-танатъ (нар foie), 

580.
| Бечуаны, 308, 309, 556. 
Бешар1э, 522.
Бикалы, 584.
Били, 490.
Билокси, 627.
Бирмашя, 190.
Бирманцы, 301, 472, 481. 
Биссаи, 289.
Биссеи (виссеи), 585. 
Битвы кузнечпковъ,сверч- 

ковъ и рыбокъ, 252. 
Б1афары, 537.
Богемцы, 422.
Боды, 461.
Болгары, 423.
Боловены, 473.
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Бомбе, 527.
Бонго, 532.
Бонги, 542.
Бонно, 544.
Бонджо, 551.
Бандзири, 528.
Болышя бороды, 225. 
Борро, 671.
Борьба, 251.
Боту, 548.
Босняки, 422.
Ботокуды, 161, 185, 203, 

213, 222, 265, 667, 669. 
Ботокуды (айморо), 669. 
Болели, 543.
Бой быковъ, 251.
Бойки, 421.
Брагуи, 504.
Бразшия, 331.
Браки, 298.
Бракъ по группамъ, 292. 
Бракъ у индусовъ, 485. 
Бракъ (племенной), 293,

297.
Бракъ временной въ Япо- 

ши, 299.
Бракъ временной въ Пер

с т , 299.
Бракъ вн'Ьшнеплеменной. 

293.
Бракъ родственный, 298.

» въ П ерст, 297.
» массовый, 143. 

Брамины, 495.
Браслеты, 227.
Брассы, 542.
Брачный возрастъ, 140. 
Брибрн, 648.
Бритье волосъ, 225.
Брови, 59.
Броня, 341.
Вруны, 473.
Б’убанги (ба-пфуру), 551. 
Буги, 583, 585.
Буддизмъ, 580.
БуддШсюе ламы, 261. 
Будухи, 434.
Булудунн, 583.
Бумерангъ, 329.
Бумижи, 489.
Буига, 307.
Буру (ботокуды), 669. 
Бурята, 335, 459.
Бусы, 343.
Бушмены, 52, 59, 70, 226, 

241, 257, 263, 266, 287,
298, 308, 513, 544, 558. 

Вуялы, 543.
Б'Ьлоруссы, 421.

Ва-вира, 555.
» того, 555.
» качуры, 555.
» камба, 555. 
у> кумы, 555.
» ллеси, 555.
» мбуба, 555.
» регги, 555. 
ъ таита, 555.
» хума, 555.

Вазири, 504.
Вакамба, 316.
Вакаши (нутка), 633. 
Валлонское Hapinie, 414. 
Вампумъ, 169.
Ванданены (варононы), 588. 
Вапиз1аны, 660.
Варау, 229.
Варка горячими камень

ями, 194.
Варопаны(вандамены), 588. 
Варау (гваруаны), 665. 
Ватвы (ба-туа). 543. 
Ватерпруфы изъ рыбьихъ 

пузырей, 228.
Ватпыя кирасы, 341. 
Ваура, 660.
Вахабиты, 507.
Ваяше, 259.
Вайяты, 657.
Ведды, 203, 263, 298, 336, 

342, 337, 501.
Вей (yen), 537.
Великаны, 36. 
Великоруссы, 421. 
Вендетта, 321.
Венды, 422.
Веревка съ узлами, 171. 
Веретено, 230.
Берхне - н-ЬмецкШ языкъ, 

419.
Видъ, 4, 8, 11.
Внннебалн, 627.
Вино изъ сока саговой 

пальмы, 199.
Впнть и гайка, 236. 
Внесен (бнссеп), 585. 
Вншпты (внчнты), 630. 
Вл1ян1е среды, 144.

» > на ростъ, 43.
Вогулы, 430.
Води, 429.
Водный спортъ, 251. 
Вожди, 318.
Вождь ^выборъ), 317. 
Волосы, 30.

> волнистые, 49.
» кудрявые, 49.

гаерстообразвые, 50.
> на гЪд-fe. 47.

Волосатая раса, 59. 
Волосатость, 56.
Вонумъ, 475.
Восниташе дйтей, 305. 
Вотъ шбаллукъ, 292. 
Вотяки, 430.
Вумера, 331.
Выделка посуды, 195.

т> шкуръ, 228. 
Вымираше полинезШцевъ,

| 599.
I Вырываше зубовъ у ав- 

страл1йдевъ, 220.
! Высйкаше огня, 192.
S Выщипываше волосъ, 225. 
: В'Ьра въ духовъ, 272.
! В'Ьсъ головного мозга, 24. I

Гавази, 520.
! Гавайцы, 251, 338, 599.
! Гавайская гула-гула, 262.
I Гаджу, 582.
; Гаелы, 426.

Гакко, говоръ, 466. 
Галего, 415.

I Галиби, 657.
! Галласы, 168, 309, 523.

» (оромо;, 524.
! Галлы, 275.
| Галльски! говоръ, 426.
: Галоа (балоа), 549.

Галчн, 502.
Гамма, 263.
Гангуелы, 551. 
Ганноверцы, 419.
Гарпунь, 239.
Гассаше, 523. 
Гауссы-уадая. 531. 
Гауссы, 534.
Гаучо, 682.
Гайдукп, 428.
Гайка, 436.
Гваи, 648.
Гвемо, 665.
Гваны, 680.
Гвараны, 674.
Гварауны (варрау\, 665. 
Гватемадтеки. 642. 
Гватузо (хуатузо), 643. 
Гвахнбо, 665.
Гваты, 631.
Гваякверы, 865.
Гваякн, 675.
Гваяяры, 677.
Гвайякуры, 679.

» ( лингв, е.}, 681
Гшаиа, 342. 
raiaaede каржабы, 236.

* хакузы, 170. 
Гвинея, 323.
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Геги, 426.
Гелюкъ-па (секта), 461. 
Географичесшя карты, 285. 
Гесъ (языкъ), 523.

» (жесъ)лингв, сем.,667. 
Герцоговинцы, 422. 
Геометр1я у индейцевъ,383. 
Германцы, 275.
Гиляки, 450.
Гильзаи, 504.
Гидиариты, 506.
Гинди, 494.
Гоаи, 464.
Говасы, 308, 561.

» (хувы, анта-имерино) 
560.

Гогондш, 543.
Гокоро, 585.
Голландский языкъ, 419. 
Гольды, 451.

» амурсие, 228. 
Гонджи, 535.
Гояды, 371, 490.
Готра, 485.
Горизонтальный обводъ го

ловы, 87.
Готтентотсюй передникъ,

120.
Готтентоты, 52, 249, 339. 
Головной мозгъ, 121. 
Гончарное колесо, 236. 
Гора, 266.
Горалы (горцы), 421. 
Горана, 559.
Горонтоло, 585. 
Готтентоты-бушмены, 558.

» намоны, 558. 
Гояжиро, 661.
Грама, 486.
Гребо, 539.
Греги, 426.
Гри-гри, 273.
Грузины, 434.
Гуанки, 650.
Гуджары, 495.
Гуэрати, 494.
Туву, 421.
Гуно, 623.
Гуны, 235, 331, 634. 
ГурШцы, 435.
Гурки, 499,
Гурмы, 535.
Гуронги, 535, 461.
Гунны, 308.
Гуроны, 626.
Гуйличи, 682.
Гэксли, 357.

Дагоыба, 535.
Дагомея, 278.

Дагомейское царство, 307. 
Дадже, 532.
Дакоа, 529.
Дакота (Ыуксы), 225, 287, 

162, 629.
Далай-лама, 461.
Дамара (ова-гегеро), 556. 
Дамара, 558.
Данагла, 522. 
Дараски-шангвина, 652. 
Дарга, 434.
Дарди (дарду), 497. 
Дар1енцы, 652.
Датчане, 419.
Дауде, 589.
Дайяки, 184, 219, 240, 252, 

304, 307, 339, 576. 
Дайяки (племена), 340.

» бродяч1е, 583.
» земельные и при- 

морсше, 583.
Дайяки оседлые, 583. 
Декоративное искусство, 

254.
Денки, 532.
Дервиши, 261.
Деревянная посуда, 212. 
Деревянные башмаки, 229. 
Дефлоращя, 289.
Джаги, 553.
Джакуны, 479.
Джалины, 523.
Джанга, 532.
Джанки, 352.
Джаты, 495.
Джежи (жежъ), Hap'fcnie, 

541.
Джекъ-джеки (жаки), 540. 
Джемшиды, 456. 
Джербинская подъ-раса, 

518.
ДжерШсшй типъ, 519. 
Джунги, 464.
Дидо, 434.
Динго, 245.
Динки, 338, 532.
Д1еры, 293.
Дшлы, 536.
Длина волосъ, 56.
Длинныя кости, 113.

> лица, 88.
Догбо, 544.
Дое, 475.
Доесы, 463.
Дома на сваяхъ, 206.

у> фетишей, 278. 
Домашняя собака, 245. 
Дравид1йцы, 222, 313, 371.

» северные, 490.
» южные, 491.

Драгоценные камни, 224.
Древне-аз1атская группа, 

447.
Древне-американск. подъ- 

раса, 622.
Древне-египетская народ

ность, 514.
Древне-каменные длинно

головые европейцы, 390.
Древне-каменныя станови

ща, 440.
Древне-мексиканск1е сол

даты, 341.
Древне-японсше солдаты, 

341.
Древше американцы, 606. 

» арабы, 297.
» африканцы, 511.
» еврейсше левиты, 

261.
Древше египтяне, 275,297,

308.
Древше перуанцы, 259.
Древшй бронзовый вЬкъ, 

394.
Древняя Мексика, 251.
Друга, 527.
Дуала, 168, 307, 548.
Дузуны (сунсше дайяки), 

583.
Дуранп, 504.

I Духи, 276.
Детоуб1йство, 302.
Детсшя головы, 93.
Детсшя игры у дикарей, 

249.
Дюмъ, 544.

ЕвразШцы, 102.
Евреи, 101, 115, 132, 137, 

297, 308, 507.
Европейцы, 50, 102, 245,

309, 324, 325.
Европейсшя девицы и да

мы, 224.
Европейсшя лучники, 337. 

» расы, 70.
» восточная раса, 

407.
Европейская южная на

родность, 137.
Европейская западная ра

са, 408.
Европейская ибергёская 

островная раса, 408.
| Европейская средиземно- 

морская раса, 410.
Европейская северо-запад

ная раса, 411.
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Европейская северо-фран
цузская группа, 314. 

Европейская лангедокско- 
каталонская группа, 415. 

Египетъ, 251.
Египтяне, 235, 275. 
Езиды, 507.
Емкость легкихъ, 135. 
Енисейцы (туба) 445. 
Ер1окомы, 51.

Ж а к р и , 542.
Жеберо (запаро), 667. 
Жежи (фоны), 641. 
Желтая лихорадка, 152. 
Женщина въ корейскомъ 

обществе, 467.
Жесть изумлешя, 137. 
Жесъ (гесъ) лингв, сем., 

667.
Жибаро (живаро,ксивара), 

667.
Живопись, 259.
Жилище, 202.
Жители о-въ Адмиралтей

ства, 161.
Жители Большого Анда

мана, 336.
Жители Друммондовыхъ 

о-въ, 338.
Житницы первобытный, 

244.
Жуанги, 488.

Загаръ, 60.
Загробная жизнь, 277. 
Зажигаше огня, 189. 
Законное сожительство,

299.
Замбалы, 584. 
Западно-африканцы, 275. 
Запаро (жеберо), 667. 
Запотекн, 640.
Зарабатанъ, 331.
Зарубки, 170.
Заселеше Полинезш, 600. 
Зачапе, 141.
Зеленобрише лаосцы, 219. 
Землеедство, 182.
Зенага, 520.
Злые духи, 303.
Змеи, 275.
Знахарп, 287.
Зокн, 640.
Зондцы, 582.
Зубъ мудрости, 29.
Зубы, 28.

> оленя, 345.
Зулусы, 191, 339, 536. 
Зуни, 284.

Зуни (зуньи), 636.
Зыряне, 429.

Ибанги (кагейяны), 584. 
Иберы, 396.
Ибисъ, 275.
Ибосы, 542.
Игара, 542.
Игбера, 542.
Игорроты, 289, 584.
Игра въ кости, 250.

» взрослыхъ, 249.
Идзо (ижосы), 542.
Идю, 527.
Иженъ, 464.
Икелу, 541.
Илоканы, 584.
Имеретинцы, 435.
Имошахи, 519. 
Имущественный строй,310. 
Имя, 304.
Ингры, 428.
Ингуши, 434.
Инд1я, 190, 251, 275, 297, 

307, 351.
ИндШсюя народности, 102. 
Индо-афганцы, 487.
Индо - китайская пусъ - 

пусъ, 350.
Индо - китайск!я народно

сти, 472.
Индо-китай с Kie старожи

лы—туземцы, 472. 
Индоне81йцы, 194, 240,315, j 

324, 339, 577. 
ИндонезШцы (прическа), 

224.
ИндонезШскае обычаи, 579.

> племена, 307. 
Индусы, 235, 259, 325, 337. 
Индейцы, 116, 190, 234,

317, 300, 335.
Индейцы амазонск1е, 204, 

214, 217.
Индейцы 6разнльск1е, 137,

239, 303.
Индейцы reiaHCRie, 303.

» мекснкансые, 636.
> средне - амернкан- 

ск1*е, 636.
Индейцы северо-амерпкан- 

CRie, 152, 207, 229, 279, 
286, 304 , 311, 314 , 336, 
340.

Индейцы красвокояие, 169, 
191, 307, 310, 304, 621. 

Индейцы северо-западные

Индейцы калифорвскке, 
>, 841.

Индейцы колумб1йск1е,185. 
т> южно - американ- 

CKie, 222, 331.
Индейцы пуебло, 315, 635. 
Инки, 241, 651.
Ипурпны, 265, 660. 
Иранцы, 59, 101, 502. 
Ирландцы коннотсюе, 427.

» мюнстерсше, 426. 
Ирландсше фейны, 315. 
Ирокезы, 297, 624, 625. 
Ирулы, 371, 492. 
Исландцы, 419.
Испашя, 351.
Испанки, 218.
Испанская группа, 415. 
Истм1йцы, 642.
Итальянцы, 308, 249. 
Итальянская группа, 416. 
Ифугао, 584.

|ебу, 541.
1егуры, 455.
1ешкуны, 498.
1олофы, 152.

> (джолофы), 538. 
1орубы, 323, 541.

» (языкъ >, 541.

Кабардинцы, 434, 456. 
Кабилы, 244, 519.
Кава, 199.
Кавказцы, 102.
Кагейяны (ибанги), 584. 
Кагаты, 637.
Кадеры, 491.
Кадгове (кадювен», 680. 
Казы-кумыки, 434.
Каигва (каингва), 675. 
Каинганы, 669.

> « кале, короадосъ . 
670.

Каингва (каигла), 675. 
Кавнъ, 578.
Какао, 345.
Какары. 504.
Ка-конго. 549.
Калабарцы, 542. 
Календари п часы, 284. 
Калина, 657.
Калмыки, 132, 235, 344. 

459. .
Калмыки алтайские, 455. 
Кадмыщля песни. 263, 
Ка-лунда, 552.
Калымъ. 301.
Калюхегъ, 201.
Калыпака, 651.
К&макады. 669. 
Камайюры, 676»
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Камбоджа, 289, 347. 
Камбодж1йцы, 259, 324, 

472, 479.
Каме (каинганы), 670. 
Каменныя оруд!я, 232. 
Каметы, 475.
Ками, 476.
Каму, 475.
Камчадалы, 204, 206, 447. 
Кана, 178.
Канары, 491.
Кангъ, 212.
Канемы, 533.
Каюаны (качинцы), 483. 
Канопо (анти), 660. 
Канпуи, 475.
Канур1йцы, 533.
Капа, 229.
Караги, 585.
Караибы, 222, 282, 301, 

308.
Караибы (обычаи), 659.

» антильсюе, 656. 
Караибская семья (кариб- 

ская), 655. 
Кара-калмыки, 455. 
Кара-киргизы, 456. 
Кара-лули (цыгане), 509. 
Карачайцы, 456.
Карайя, 256, 671.
Карелы, 428.
Карены, 475.
Карижоны (уйтото), 657. 
Каринуны, 663.
Карлики, 36.
Кароны, 184, 589. 
Картвелы (грузины), 433. 
Картвелы, 434.
Картины, 257.
Картогра<|ия, 285.
Карты, 285.
Кассиво, 663.
Касты, 485.

» (происхождеше), 316. 
Касъ-куи, 463.
Кати, 495.
Катрфажъ, 350.
Каддо, 630.
Кафиры, 497. 
Кафры-зулусы, 205. 
Кафры, 207, 265.

»  (ама-ксози), 556. 
КафрскШ краалъ, 210. 
Качинцы, 446.
Кашмири, 494.
Кашубы, 422.
Кайюга, 626.
Кайяно, 669.
Кайяны, 583.
Кайяно, 670.

Кайяно южные, 670. 
Кваюутли, 633. 
Квартероны, 645.
Квены (кваны), 428. 
Кверанди, 679.
Квересы (кере), 636. 
Квильмецы, 652. 
Квинквинао, 661.
Квипу сы, 172.
Квишуа, 650.
Кельтская группа, 425. 
Кельтская раса, 409. 
Кена, 622.
Керепуну (моту), 589. 
Керри-керри, 329.
Киваи, 589.
Кизилье, 446. 
Кизильбаши, 507. 
Кимбанде, 552.
Кимврсшй говоръ, 426. 
Кинъ-куена, 446.
Киргизы, 132, 314. 
Киргпзъ-кайсаки, 456. 
Кирири (сабуайя), 671* 
Ки-рунди (ки-конджо) нар., 

554.
Кисййцы, 434.
Ки-суагели (нар.), 554. 
Китаянки, 218.
Китайское мандаринское 

Hap'fenie (северное), 466. 
Китайсшй южный говоръ, 

466.
Китай, 284, 318, 328, 345. 

352.
Китай (бронзовая монета), 

348.
Китайцы, 49, 136, 212, 218, 

242, 250, 252, 346, 259, 
262, 309, 324, 337, 463. 

Китайская (прическа), 224.
» община, 315. 

Китайсше солдаты, 341. 
Шамба, 551.
К1енъ-тунгск1е шаны, 270. 
Кшвы (кшвен), 630.
Кюки (а-кюко), 552. 
Kiy-тзе, 462.
Кланы, 314.
Классификащонная систе

ма родства, 295.
Клятва подъ присягой, 322. 
KoBian, 589.
Коггаба, 646.
Кожа, 45.

» у негровъ, 46.
Коиче (квиши), 642.
Кока, 200.
Кокамы, 677.
Колдуны, 279.

Колимы, 652.
Коло (голыки), 462.
Колъ, какъ эемлед'Ьльче- 

ское оруд1е, 241.
Колы, 371, 488.
Кольца въ носу, 222. 
Конго, 347.
Конибо, 663.
Консюя скачки, 251. 
Контану, 589. 
Конфущанство, 280. 
Копехи, 634.
Копты, 521.
Копья, 327.
Корваръ, 590.
Корвы, 491.
Корея, 284.
Корейцы, 212, 466.

» (прическа), 224. 
КорейскШ языкъ, 467. 
Короколы, 589.
Коропо, 670.
Коротюя лица, 88. 
Корробори, 264.
Коруны, 663.
Коряки, 341, 447. 
Костаны, 634.
Кость инковъ, 83. 
Костяныя палочки у эс- 

кимосовъ, 224.
Котты, 446.
Коты, 493, 494.
Кочеми, 634.
Койбалы, 446.
Кой-койны (хау-хойны)г 

559.
Красные карены, 475. 
Крашенье волосъ на за- 

I пад1з, 218.
I Креджи, 527.
' Креолы, 645.
I Крепи, 540.
Кри, 625.
Крики (мускоки), 626. 
Криры (тануайя), 670. 
Крисъ, 578.
Критически возрастъ, 140. 
Кровы, 629.
Кровь (взаимный обмЬнъ), 

324.
Кроманьонская раса, 391, 

513.
Кру, 316.

» (настоянце), 539.
»  (крумены), 539.
» (бассы), 539.
» (языкъ), 539.

Ксиваро (жибаро), 667. 
Ксикакн (сихахуе), 643. 
Ксплофонъ, 265.
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Кубачи, 434.
Кубу, 582.
Кувада, 303.
Куи, 473.
Куки, 476.
Куланапаны, 634. 
Кулу-лахули, 499. 
Куманъ, 428.
Куманы, 657.
Кумбэ, 548.
Кумыки, 456.
Куна, 652.
Кунаны, 584.
Купели, 589.
Курганы (моундсы), 611. 
Курды, 504.
Куреше гашиша, 201.

» о шума, 201.
Куринцы, 434.
Куруыбы, 492.
Курчавый типъ, 50.
Куски тканей (какъ мо

нета), 345.
Куфары, 507.
Куцовлахи (арумыны),417.

Лава, 463, 475. 
Лагоа-санта (раса), 610. 
Ладаки, 461.
Лазы, 435.
Лаи, 466.
Лаки, 434.
Лакировка зубовъ, 218. 
Ламаны, 650.
Лампонги, 582.
Ламуты, 451.
Ламы (ямео), 667. 
Лангуассы, 529. 
Ландуманы, 537.
Лаоссцы, 170, 210, 244, 

303, 346, 483.
Лаосская народность, 482. 
Лапти у русскихъ и фнн- 

новъ, 229.
Латахъ, 153.
Лате, 473.
Латуки, 526, 533. 
Латыши, 425. 
Латышско-литовская груп

па, 425.
Лайяны, 661.
Левиратъ, 297.
Легенды, 276.
Ледниковый першдъ (вто

рой, 384.
Ледниковый першдъ (пер

вый), 379.
Левгинки, 116.
Лезгины, 434. 
Лезгнно-чеченцы, 433.

Ле-ленапсы, 625.
Леметы, 475.
Ленгва, 680.
Ленги, 643.
Ленда, 527.
Ленча, 461.
Лейбу, 538.
Лигуры, 396.
Лимбу, 461.
Лингвистичеаие округа, 

373.
Лиссу, 462.
Литвины, 425.
Личные углы, 82, 86.
Лш, 585.
Л1у-шу (Л1у-ч1у), архине- 

лагъ, 470.
Лоанго, 549.
Лобале, 552.
Лобъ-норцы, 352.
Лове, 473.
Логго, 347, 327.
Лодки огнеземельдевъ, 352. 
Ложери - шансел адская 

раса, 391. .
Ло-ло (везу), 462, 573. 
Лопари, 430, 325.
Лото, 250.
Лофокомы, 52.
Лоялуну, 589.
Лубу, 582.
Лужичане. 422.
Лукъ, 265.

» у ыонбутту, 334.
» и стрелы, 333.

Лунда, 552.
Лурема, 526.
Лури, 533.
Луры (прим.), 506.
Лу-тзе, 402.
Лучекъ, 236.
Лушаи, 476.
Луше, 822.
Л хота, 476.
Людоедство, 183.
Люли (цыгане), 509.

Мавры, 520.
Маги, 481.
Ыадавары, 491. 
Мадагаскарцы, 560. 
М адагаскара^ туземцы, 

206,
Мадн, 533.
Мадурцы, 583.
Мадъяры (венгры), 428. 
Мазанги (цыгане), 509. 
Мавуры, 422.
Майлоки, 564. 
Маклриф&ре, 657.

Ма-конго, 556.
Маку а, 555.
Махузи, 657.
Мала, 544.
Малаялу, 491.
Малайсшй архипелагь, 252. 
Малайцы, 103, 138, 153,

190, 208, 218, 229, 257.
259, 262, 270, 289, 304,
309, 322, 324, 325, 342,
353, 372.

Малайское Hap^nie, 580. 
Малайсше языки, 579. 
Малеа, 544.
Малороссы (украйнцы), 

421.
МальтайскШ жаргонъ, 416. 
Мальгагаи, 171, 560.
Мала, 490.
Мампурсы, 535.
Мана, 178.
Манами, 482_
Манао, 660.
Мангашйцы, 309.
Мангары, 499.
Манбутту (монбутту), 527. 
Мангкассарцы, 585. 
Мангкассарское Hap’fenie, 

580.
Мангуны, 451.
Манде, 535.
Мандейн, 584.

; Манджакн,537. 
Манджеаны, 584.
Манджо, 529.
Мандпнтп ^манденке), 535. 
Манегры, 451.
Манзами, 430.
Манило, 652.
Машема, 185, 555. 
Маыцаньеро, 654. 
Манчжуры, 337, 451. 
Манъ-тзе, 464.
Маны, 464.
Маори, 599.
Мароа, 660.
Мариконы, 634.
Марииоаы цо-куты*, 634. 
Mapiopu, 599.
Марошгты, 507.
Маски, 252.
Массам, 526.
Маееалаш, 533.
Массам ы, 589.
Массовяне, 525. 
Магагадыш. 643.
М атаки, 679.
Мате, 200.
М агоры, 446. 
Матр1ардагь# 294.
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Мафары, (нофуры), 588.
Махавали, 564.
Махи (маки), 541.
Маховое колесо, 236.
Махоны, 556.
Майны, 667.
Майо, 637.
Майпуры, 660.
Майя (языкъ), 641.
Майя (группа), 642.
Мбойя, 680.
Мексика, 331, 345.
Мексиканцы, 359, 342.
Мекраны, 504.
Меламы, 462.
Меланез1я, 320, 331.
МеланезШцы, 51, 59, 101, 

103, 170, 218, 226, 239, 
240, 252, 259, 263, 297. 
305, 314, 349, 586, 592

Меланез1*йцы о-вовъ Адми
ралтейства, 328.

МеланезШцы Соломонов, 
о-вовъ, 314.

МеланезШцы (племена), 
307.

МеланезШцы (обычаи),593. 
» (лукъ), 334.
» (прическа), 224.
» (стрелы), 336.

Мелькиты, 507.
Менабе, 564.
Менангъ-кабау, 582.
Меники, 478.
Металличешя пластинки, 

224.
Металлурпя железа въ 

Африка, 513.
Металлурпя въ Армент, 

234.
Металлурпя въ Индо-Ки- 

тай, 234.
Металлурпя на Кавказа, 

234.
Металлурпя въ Китай, 

234.
Металлурпя въ Египтй, 

234.
Металлурпя въ Трансиль- 

вати , 234.
Метательная палка съ за

рубкой, 331.
Мету а ли, 507.
Мехинаку, 660.
Мэабиты, 519.
Мизинцы, 30.
Мики, 643.
Ми к маки, 625.
Микстеки, 640.
Миксы, 641.

МикронезШцы, 240, 600.
?> Маршаль-

скихъ о-вовъ, 285. 
Микронез1я, 338, 
Мингрельцы, 435.
Мипихи (мунго), 548. 
Минкя, 483.
Минкопи, 478.
Минетари, 628.
Минтра, 479.
Минуаны, 678.
Мины, 541.
Миранха, 663.
Миридиты, 426.
Митту, 532.
Мишми, 345, 441.
Miao-тзе, 464. 
Многоженство, 299. 
Многомужство, 296, 297. 
Могавки, 626.
Могавы, 634.
More, 676.
Могикомы, 625.
Мограби, 520.
Мозговыя извилины, 127. 
Моисы-лаи, 213.
Мокви, 316, 635.
Мохо (мокоо), 660.

; Моковы, 679.
! Моксо (Моко), 660. 

Монбутту (момбутту), 185 
228, 336, 527.

Мопаны, 642.
Момву, 527.
Монго, 553.
Монголы, 49, 59, 101, 225, 

244, 251, 279, 304, 337, 
458.

Монголы восточные, 459.
» западные, 459.
» (прическа), 224. 

Монгол1*я, 345.
Монгольсшй лукъ, 336, 

337.
Монгольсюя народности, 

102.
Монеты, 343, 347.
Монуду, 339.
Моны, 574.
Мордва, 430.
Морлаки, 422.
Моро, 584.
Моронги, 476.
Мору, 532.
Моски (москиты), 643.
Мо, 473.
Мосси, 535.
Моссо, 462, 473.
Мотилоны, 657.
Моту (керенуну), 589.

Моту-моту (тоарепи), 589. 
Мотычное земледЧше, 243, 

242
Мотычная культура, 241. 
Мохомборе, 661.
Мойи, 472.
М’понгэ, 548.
Мру, 476.
Муголь (ури), 250. 
Музыка, 264.
Муиска, 649.
Мулабака, 339.
Мулаты, 645.
Мунга (минихи), 548. 
Мундруку (мундуруку), 

677.
Мунду, 527.
Мунды, 338, 489.
Муойи, 648.
Муонги, 483.
Мурми, 461.
Мускоки, 624.

» чата, 624.
Муссу (соссе), 537. 
Мусульмане, 299, 325. 
Му-тзе, 463.
Мути-конго, 551.
М’фаны (фанги), 548. 
Мйдная проволока, 348. 
Мйсячныя очищешя, 139. 
Мэйомбэ, 549.
Мюзуры, 463.
Мяо-тэе, 462, 464.

Навахи (ноде) (пахи), 623. 
Нага, 340, 475.
Нагосы, 541.
Назареи (aH3apie), 507. 
Наиры, 500.
Наклонность къ ожиренпо. 

132.
Налу, 537.
Нама, 559.
Наманы (готтентоты), 558. 
Намолло (ю-ите), 447. 
Нанта, 476.
Наргилз, 201.
Народности восточно-аз1ат- 

сюя, 463.
Народности европейсюя,

234.
Народности кавказск., 300. 
Народности кельтскаго го

вора, 426.
Народности аз1атск1я, 234.

южно - амери- 
канск1*я, 545.

Народъ, 4.
Народы бассейна Убанги, 

347.
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Наты (цыгане), 509.
Находки изъ новокамен- 

наго и бронзоваго Bfea, 
440.

Нахуква, 656.
Нащя, 4.
Начесы, 627.
Нативы, 462.
Найкеры, 298.
Найя-ку румбы, 161.
Нгану, 529.
Ндри, 529.
Ндрпсъ (языкъ), 529.
НеандертальскШ типъ 

(сшйскШ), 390.
Небный указатель, 82.
Неврозъ, 153.
Невроны, 129.
Негритосы, 477, 513, 573.
Негритянсюе жрецы фе

тиша, 261.
Негритянеюя племена, 161. 

» народности 289.
» племена Золо-

лотого берега, 314.
Негры, 51, 59, 70, 87, 103,

111, 116, 136, 138, 152,
170, 190, 218, 222, 234,
241, 244, 249, 259, 262,
265.

Негры приннльсюе, 531. 
т> на Золотомъ берегу, 
278.

Негры ангольск1е, 171.
» лоангсюе, 171.

Негры, 279, 287, 297, 299, 
305, 317, 324, 328, 335. 
353, 513, 530.

Негры африкансше, 199.
» средне-африкансюе, 
309.

Негры бассейна р1жи Кон
го, 316.

Негры береговые или гви- 
нейск1е, 538.

Негры западные, 137.
» западно-афрнкашлае, 
316.

Негры рыжеволосые, 550. 
» сенегальск1*е, 304. 
534.

Негры восточно-судансше, 
531.

Негры западно- Судане Kie, 
531.

Негры средне-стдансше, 
534.

Негры (прическа), 224.
Нелегальные судьи, 322.
Непальцы, 499.

Нервелу, 654.
Нестор1ане, 507. 
Нидерландцы, 419. 
Нижне-бретонцы, 427. 
Нижне - нЗшецкШ я б ы к ъ , 

419.
Никобарцы, 476. 
Нламъ-шамьг, 170, 185, 213,

229, 227, 340, 527. 
Шасы, 289, 582.
Hiy-чи (ю-чи), 453.
Hiora, 297.
Новая Бриташя, 322. 
Ново-гебридцы, 214, 316, 

327.
Ново-зеландцы, 206, 219,

230.
Новая Каледошя, 351. 
Ново-каледонцы, 137, 184. 
Ново-каменная цивилиза- 

щя, 387.
Ново-каменный американ- 

сюй топоръ, 609. 
Ногайцы, 456.
Нонги, 483.
Норвежцы, 419.
Носъ, 98.

у> мертвеца, 102.
» ребенка, 102. 

Нофуры (мафуры), 588. 
Н’саккара, 527.
Ну (представка), 660. 
Нуба, 532, 522.
Нуб1я, 342.
Нубгёцьг, 50, 522.
Ну еры, 532.
Нури (цыгане), 509. 
Нутабе, 662.
Немецкая группа, 418.' 
ТГЬмцы, 225.
Нюханье парики, 201.

Обжоги, 308.
Обитатели бассейна Конго. 

317.
Обламываше зубовъ, 220. 
ОбмЪнъ женъ, 300. 
Обожаше предметовъ оду- 

шевленныхъ и неодушев- 
ленныхъ, 275.

0-бонго (ба-бонго), 543,549. 
06p'fe8aHie, 306. 
0бр*Ьзаеные волосы, 225. 
Обряды и церемошалъ/277. 
Обрядовыя пляски. 261. 
Обхватъ груди, 115. 
Общество дукъ-дуковъ, 322. 
Общественная нравствен

ность, 318.
Общественный строй, 313.

Община въ Индш, 313. 
Общинный бракъ, 291. 
Общинные дома, 211. 
Ова-гигера (дамара), 356. 
Ова-мбо, 556, 676. 
Огнеземельцы, 237, 254.

263, 269, 277, 298, 233, 
239, 245, 102, 192, 194, 
204, 213, 226, 282, 304, 
331, 682.

Огненная Земля, 111.
Огонь (легенды), 276. 
Ограждеше ребенка отъ 

злыхъ духовъ, 273. 
Ожиббевеи (чшшевеи), 625. 
Одежда изъ птичьихъ 

перьевъ, 228.
! Одежда изъ шкуры лосося, 

228.
Односложные языки, 163.

I Оденъ-мунъ, 467.
! Ожерелье и д1адема, 225.
1 Оканда, 549.
! Окандск1е знахари, 304.
! Океашя, 306.

Океашя и Мадездя, 289. 
Океашйсюя расы, 70.

| 0 кладь лица, 95.
Окота, 549.
Окраска губъ, 218.

» кожи, 217.
» нптокъи матерй, 

230.
Окраска хенною, 218. 
Оленьи тунгусы, 451. 
Ола-оты, 584.
Ольчн, 451.
Омага, 336.
Омогвы, 577.
Омагн, 629.
Омокя. 448.
Она. 682.
Онеида, 626.
Ошшы, 589.
Онондаго, 626.
Оиаты. 637.
Опили ваше зубовъ (у »а- 

лайцевъ), 220. 
Орангъ-абонги, 582. 
Орангъ-глетары. 476. 
Ораоны, 490.
Ордалш, 321.
Орежоны. 667.
Орелъ, 275.
Орааяенгъ, 256, 257. 259. 
Орокж, 451.
Орочеаы, 451.
Орочи, 451.
О ш ш , 629.
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Сманлы, 457.
Островитяне Жильберта, 

328.
Островитяне Кориско, 549.

» Сакрифищосъ, 220. 
Островитяне Япа, 344. 
Острота зр'Ьшя, 138. 
Острота чувствъ, 138. 
Остяки, 170, 171, 335; 430. 
Остяки енисейсюе, 447. 
Отношешя къ духамъ, 277. 
Отношешя къ тещ'Ь, 300. 
Отношешя между обоими 

полами, 289.
Отомаки, 665.
Отомы, 639.
Огравлеше воды, 240. 
Отращиваше ногтей, 225. 
0тсутств1е музыкальныхъ 

инструментовъ, 263. 
Оттавы, 625.
Охота у дикарей, 238. 
Охота (у огнеземельцевъ), 

237.

Па, 464.
Павнеи (паньи), 630. 
Пагазарш, 550.
Пагуины, 548.
Па-и, 483.
Паи-пи-бри, 539.
Паи-уанъ, 472.
Пагагвары, 663.
Пакаясъ, 676.
Палембанги, 582. 
Палестина, 251.
Палигары, 491.
Палица, 327.
Пальмелла, 656.
Пал1аны, 492.
Пампасцы, 646, 678. 
Пангазиняне, 584.
Панды, 542.
Паникиты, 652.
Пано, 663.
Пано (лингв.-гр.), 663. 
Папайо, 637.
Папели, 537.
Папиросы, 201.
Папуасы, 101, 168, 193, 

241, 252, 275, 574, 586. 
ПапуасскШ поясъ, 255. 
Папуасская прическа, 224. 
Нареци, 660.
Парсы, 275, 502.
Пассе, 660.
Пассумы, 582.
Пастушья женитьба, 143. 
Патагонцы, 301.

Патагонцы (техуельчи, цо- 
онъ-кэ), 682. 

Патагонское болла, 330. 
Патанье, 542.
Патачо, 669.
Патр1архатъ, 299.
Патуа, 488.
Паумари, 660.
Пахарш, 499.
Пе-жоны, 483.
Пелазги, 396.
Пелевсше о-ва, 289, 343. 
Пелуана, 152, 343. 
Пеммиканъ, 199,
Пе-мя, 483.
Пенджаби, 494.
Пепо-уанъ, 470.
Первобытн. медицина, 286. 
Передне - аз1атсюя народ

ности, 501.
Передникъ скромности, 

214.
Перемена имени, 304. 
Переселеше европейскихъ 

народовъ, 400.
Перикэ, 634.
Пермяки, 430.
Пере1ане, 502.
Нершанки, 59.
Персы, 259, 337.
Перу, 331.
Перуанцы, 275, 651. 
Пехуенчи, 682.
Пейягуа, 680.
Пиво изъ бамбукового де

рева, 199.
Пиво изъ саго, 199. 
Пигмеи, 470.
Пигментъ, 59.

» у негровъ, 66.
» у новорожденныхъ, 

64.
Пигментъ радужной обо

лочки, 62.
Пнктограф1я, 172. 
Пильганъ (злой духъ), 654. 
Пимамы, 635.
Пимы, 637.
Пипили, 637.
Нирауру, 293. 
Питекантропъ (прямоходя- 1 

щШ), 438.
Питюри, 571.
Платикнем1я, 112.
Платья изъ травяныхъ 1 

стеблей, 229.
Племя, 4.
Плитки чая, 345. 
Плодовитость жешцивы, 

143.

Пляска, 260.
» воинственная, 262.
» любострастная, 262. 

Право возсташя, 318.
» собственности, 311. 

Праздники солнца, 275. 
Праща, 331.
Предельный ростъ, 134. 
Прессъ для машока, 236. 
Приборы для взлЗззашя на 

дерево, 351.
П ривЗш гтя при встрйч'Ь, 

324.
Приданое, 301. 
Припадочным пляски, 261. 
Прическа, 224. 
Прогнатизмъ, 82.

» губъ, 87. 
Прокалываше губъ, 222.

» носа, 222. 
у> щекъ, 222.
» ушей, 222. 

Прыганье, 153.
Прямые (гладк.) волосы,48. 
Подрисовка бровей и рЪс- 

ницъ, 218.
Подъ-видъ, 5. 
Подъ-адр1атическая раса, 

412.
Подъ-с'Ьверная раса, 406. 
Покомамы, 642.
Покупка нев'Ьстъ, 301. 
Полинез1йцы, 212,213, 226, 

229, 231, 234, 240, 257,
276, 277, 302, 308, 309,
317, 325, 249, 352, 353,
595.

ПолинезШцы о-вовъ Гер- 
вея, 257.

ПолинезШцы Кукова архи
пелага, 257.

ПолинезШцы о-ва Пасхи, 
259.

Полинез1я, 320, 321. 
Полисентетичесше языки, 

164.
Нолиспастъ, 236.
Полу, 455, 502. 
Полюбовный обычай, 293. 
Поляки, 421.
Помочь, 324.
Понкн, 428.
Поперечное сечете волосъ, 

54.
Пополоки, 641.
Порода, 5.
Португальско - галпцШская 

группа, 415.
Посвящеше, 305. 
Похшцеше невесты, 300.
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Похоронные обряды, 306. 
Похороны, 350.
Поясъ, 225.
Пуеблосы, 614.
Луельчи, 682.
Пуквина, 653.
Пулайя, 491.
Пулка, 199.
Пуль-бе, 529.
Пури (шори), 679.
Пу-таи? 483.
Пуэны, 483.
Пшавы, 434.
Пьесеры, 661.
Пьяроа, 665.
Ш&туппй бой, 252. 
Пюжюны (пуйюны), 634. 
Шори (пуры), 670.
Пэзы, 652.

Рабство за долги, 468. 
Рабы, 343.
Раджпуты, 495.
Раковины, 345.
Ранкели, 682.
РавновЗкпе головы, 21. 
Разводъ, 302. 
Разновидность, 5.
РаздалeHie дня на часы, 

284.
Разсылка жезловъ, 169. 
Рака, 199.
Раса, 4, 13.
Раскраска лица, 217.
Рде, 473.
Редцн, 298.
Реджанги, 316, 582. 
Ретровершя, 112.
Релиия, 269.
Релипя хондовъ, 276. 
Ремесло, 342.
Ринды, 504.
Рисоваше, 259.
Рисовыя зерна, 345. 
Р1амба (культъ), 552. 
Родственный бракъ, 298. 
Ронгн, 461.
Ронондра, 564.
Ростъ, 33, 38.

» средшй, 39.
» женщины, 43.
» новобранца, 35.
» новорожденныхъ, 33. 
» съ годами, 132.

сердца у дЪвушкм, 
133.

Роттинцы, 585.
Рукуй.»ны, 657.
Руна, 535.
Рулетка, 250.

Руманшско - латышская 
группа, 416.

Румынки, 218.
Румынская группа, 417. 
Русская волость, 315.

» общ ина, 313. 
PyccK ie, 308, 324, 449.

» крестьяне, 349. 
Ручная мельница, 198. 
Ручной мячъ, 349. 
Рыболовство у дикарей, 

239.
Р'Ьсницы, 59.

Сабеи, 506.
Сабуайя (кирири), 671. 
Савары (саоры), 489. 
Саволаксы, 428;
Сагаи, 446.
Сакаи, 342, 478.
Саки, 476.
Саксонцы, 419.
Салины, 634.
Салиши, 633.
Сакалавы, 560.
Самараи, 589.
Самоа, 316, 338.
Самоеды, 289, 430.
Самуко (шмококо), 680. 
Санапаны, 680.
Санде, 229, 526, 527.
Санде (племена), 329. 
Саци, 349, 350.

: Санви, 539.
Санраи (сонораи), 535. 
Станса, 265.
Санталы (сонталы), 489. 
Сане (бушмены), 558. 
Сараколэ, 536.
Сарбаканъ, 331.

! Саронгъ, 578.
Сарты, 456, 502.

( Сахо (шахо), 525.
Сачокъ, 240.
Свазн, 556.
Сванеты, 115, 435, 504.

| Связываюгще языки, 164. 
Сегаи, 583.
Секдеры, 428.
Секъ-куанъ (чн-уанъ), 472. 
Се лонги, 476.
Сеаангн, 478.
Семейная собственность, 

312.
Семейный строй, 315. 
Семинолы, 626.
Семиты, 59, 506. 
Семито-х&мвты (арабо-6*р- 

беры>, 317.
Сенека», 626.

С. Илеръ И. Ж ., 357. 
Сербки, 218.
Сербы, 422.
Сербо-кроаты, 422.
Сереры, 538.
Серьги съ подвесками, 222. 
Сейки, 495.
Си-фаны, 461.
Сибонеи, 661.
Сиканеи, 585.
Сиквш, 643.
Силосы, 244.
Симы, 542.
Синга, 329.
Сингалезы, 342, 501. 
Сингъ-по, 483.
Сищцэ, 494.
СирШцы, 507. 
йамцы, 250, 252, 336. 
С1амъ, 346.
дам ская народность. 482. 
Ciaxnonm, 497.
СЧенъ-пи, 453.
С1уксы (дакота), 624. 
Скандинавская группа, 418. 
Скппитары, 426.
Скорбь по усопшпмъ, 308. 
Скотъ, 343.
Скреплеше клинка съ ру

коятью, 234.
Славяне, 225, 324. 
Славяне южные, 324. 
Славянсшя народности.421. 
Славянская воет, группа. 

421.
Славянская вападн. группа ? 

421.
Славя но - прпвпслянская 

раса, 407.
Словаки. 422.

| Словены, 422.
Смерть, 271.
Снохачество. 298. 
Собственный запаса», 136. 
Соломенные шляпы, 229. 
Содержате воды въ орга

низм^, 145. 
Солоны-даурцы. 451.

| Соль, 343.
Сойоты ^сойоаы), 446. 
Сомали, 340, 524. 
Соматодогнчеегая единицы, 

6 .
Соап-вке, 536.
Соаган, 152.
Соворцы ацтека, 636 . 
Сара, 534.
Сорабы, 422-
Сопоставлен!*, человйтвек. 

рагь so сродству*

Е Л Ь .
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Сори (сери), 634.
Сословий, происхождеше 

316.
Спашолы, 509.
Сшйсшй типъ (неандер- 

тальсшй) 390.
Способы ногребешя, 308.
Средне - аз1*атск1я народ

ности, 454.
Средне-американская раса, 

622.
Средне-американцы, 239.
Средне - африкансшя пле

мена, 429.
Средне-нФмецюй языкъ, 

419.
Средняя Африка, 348.
Сред Hi я лица, 88.
Стеатопипя, 116.
Струнный инструментъ, 

265.
Ступа, 198.
Стыдливость у Китаянокъ, 

216.
Стыдливость у ыусульма- 

нокъ, 216.
Суагели, 554.
Субироны, 643.
Сулуанцы, 583.
Сумпитанъ малайцевъ, 331.
Суйя (шаванты), 670.
СФверо-Американсше Со

единенные Штаты, 252.
СФдлистость, 116.
С'Ьти изъ бамбука и рат- 

танга, 240.

Т абасаранцы (на Кавказ^), 
434.

Таблицы классификацш, 
360.

Табу, 320, 321.
Табу для женщинъ и д*Ь- 

тей, 321.
Тавасты, 428.
Таги, 652.
Тагалы, 584.
Тагальское нар. (тагалокъ), 

580.
Тагана, 583.
Таджики, 503.
Тазъ, 104.
Таи, 172, 182.
Таитяне. 138.
Такилли, 622.
Тала манки, 6̂ =8.
Таланджанги, 589.
Талгуеты, 679.
Таленги, 474.
Тама, 533.

Таманаки, 282.
Тамараны, 339.
Тамга, 172.
Тамилы, 371.
Тамулы, 478, 491.
Танги, 672.
Тангжерцы, 583.
Тануты, 461.
Тануйо, 674.
Таньо, 636.
Таоизмъ, 280.
Тапа, 229.
Тапуйя (кри-кри), 670. 
Тапуйя, 667.
Таранчи, 455.
Тараски, 639. 
Тарахумары, 637. 
Тасманцы, 5711 
Татарки, 222.
Татары астрахансше, 456, 

» алтайсюе, 446.
» барабинсюе, 455.
» казансме, 456.
» сибирсюе, 455.
» степные, 455.
» Тобольске, 455.
» приволжсюе, 456. 
» кавказсше, 456.
» иртышсюе, 455.
» чулимсше. 446.
» изъ чернолесья, 

446.
Татуировка надрЗтами, 218. 

» уколами, 218.
» въ Японш, 218. 

Таты, 502.
Тахтаджи, 507.
Теда, 531.
Теквистлалтекское нарЗ*- 

4iе, 641.
Текеза (яэыкъ), 556. 
Текуна, 676.
Текуны (трикуны), 667. 
Телегу, 488.
Теленги (телегу), 491. 
Телеуты, 455.
Температура гЬла, 134,455. 
Техуельчи(патагонцы),682. 
Тибетъ, 345, 297, 302. 
Тибетцы, 137, 207, 325, 

460, 461.
Тибетянки, 217.
Тигренга (H ap tq ie), 523. 
Тимене, 537.
Тиннэ, 622.
Типпера, 476.
Типъ слояснаго лука, 333. 
Тиры, 491.
Тихо - океансше индейцы, 

622.

TioMa, 473.
Тканье съ помощью игол

ки, 230.
ТкацкШ станокъ, 230. 
Тлинкиты, 137, 249, 259, 

341.
Тлинкиты (колоши), 633. 
Тоарини (моту-моту), 589. 
Тоба, 679.
Токбо, 529.
Тоды (тодасы), 496, 493, 

204, 59.
Тодасы (тоды), 449. 
Токарный первобытный 

станокъ, 235. 
Толтекская калпулли, 315. 
Томбо, 535.
Тонга, 556.
Тоны, 540.
Топина, 357.
Тораджами, 585.
Торговля, 332.
Торгоуты, 459.
Торресовы о-витяне, 592. 
Тоски, 426.
Тосы, 464.
Тосъ-муонгская народность 

482.
1 Тотемы, 172.
I Тотемъ, 313.
I Тотонаки, 639.
! Трао, 473.
‘ Трауръ, 309.

Третичный челов'Ькъ, 377. 
ТретШ вертлугъ, 110. 
Трехдольные черепа жи

телей Сакрифищосъ, 220. 
Трикуны (текуны), 667. 
Трикъ-тракъ (тоба, пати- 

зи,патолитцли),250, 251. 
Тропическая Африка, 346. 
Тростниковые плоты, 352. 
Трумаи, 671.
Туареги, 519, 518. 
Трумбашъ, 329.
Тубаны, 446, 531. 
Ту-жоны, 483.
Туземцы Кингсмильскихъ, 

о-вовъ 341.
ТуземцыШасскихъ о-вовъ, 

304.
Туземцы Торресова проли

ва, 356.
Тукамо, 663.
Тукулеры (тородо), 538. 
Тула, 652.
Ту меты, 459.
Тумокн, 534.
Тунгусск1я народности,2 79. 
Тунгусы, 311, 335, 451.
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Тунгусы сибирсюе, 335. 
Тунебы, 649.
Тунгъ-ту, 475.
Тупи, 282, 677, 674. 
Тупи-гварани, 674, 668. 
Тупи намба, 674.
Тупуанъ, 671.
Турканы, 526.
Турки, 337.
Турки-османлы, 457. 
Туркмены, 556.
Туркоманы, 457.
Тукская раса, 457. 
Турко-монголы, 300. 
Турко-татарски народно

сти, 102.
Турко-татары, 454. 
Турксюя племена, 335. 
Турсаны, 396.
Турсы, 396.
Тускароры, 626.
Тутелосы, 627.
Туши, 434.
Тухольцы, 421.
Тши (аджи), 540.
Тюринги, 419.

Уа-шамвези, 554. 
Уа-покомпа, 555. 
Уа-самбара, 554. 
Уа-такашо, 555.
Уамбутти, 543.
Увеличеше в1зса мозга, 133. 
Угадываше, гд'Ь спрятанъ 

предметъ (шогга), 249. 
Уголъ Кювье, 86.
Удивлеше (жестъ), 137. 
Удъ, 434.
Узбеки, 456.
Украинцы (русины), 421. 
Украшеше тЪла, 217. 
Уледъ-наилъ, 290.
Улуа (вульва), 463. 
Умышленное ограничеше 

дЪторожденШ, 302. 
Уолофы (джодофы), 538. 
Ури (мугодь), 250. 
Уродоваше корсетомъ въ 

Еврон'Ь, 220.
Уродоваше ногь у кнтая- 

нокъ, 219.
Уродоваше черепа у хину- 

ковъ, 221.
Уродование черепа, 220.

> черепа у айма- 
ровъ, 221.

Уродоваше черепа у мало- 
аз1атскихъ пдемеыъ, 221. 

Уродование черепа (тулуз
ская форма), 221.

А Л Ф А В И Т Н ЫЙ  У К А З А Т Е Л Ь .

Ускоки, 422.
Условные цв'Ьта, 309. 
Утесные жители, 614.
Уты, 632.
Уходъ за родильницею, 302. 
Участь стариковъ, 306. 
Уши, 103.
Уйтото (карижоны), 157. 
Уйя-уйя, 529.

ф агари  (цыгане), 509. 
Фали (табу), 562.
Фанги (ы’фаны), 548. 
Фанты, 540.
Фаны, 185, 339.

| Фарсы, 502.
Феллаты, 529.
Феллахи, 520.
Фелупы, 536.
Феллонги, 529. 
Фетишизмъ, 273. 
Фигуральная письменность 

176.
Фигурки И8ъ дерева и гор

шечной глины, 259. 
Фидж1йцы, 184, 308. 
Филиппинснне о-ва (тузем

цы), 345.
Финляндцы (суоми), 428. 
Финны, 275, 349.

» западные, 49, 428. 
» прнбалтШсше,428. 

Фламандцы, 419. 
ФламандскШ языкъ, 419. 
Флейта, 264.
Флоуэръ, 358.
Фоа (чинш), 556.
Фоны (фауэны) известные 

подъ нменемъ дагомей- 
цевъ, 541.

Форма глава, 97.
» ножа, 319.

Формы щита, 338.
! Формозсше туземцы, 470. 

Франконцы, 419.
Фратрш, 314.

; Фризы, 418.
I Фу-к1аыекое nap^qie, 466. 

Фулахи-санде, 525.
Фульбе (поли), 529. 
Фульбе (прическа), 224. 
Фурава, 532.
Фуры, 532.
Фунджэ, 532.

Х&бабы, 523.
Хадендоа, 522.
Хаджеми, 502, 503.
Xaain (джадвтш), 461. 
Хан, 505.

Хайда (скиттагеты), 633, 
Халенга, 522.
Халки, 459.
Хамиты, 513.
Хамранъ, 522.
Хамти, 483.
Ханды, 490.
Харш, 488.
Хассы, 473.
Хасы, 499.
Хау - хойны (кой - койны), 

559.
Хевсуры, 314, 434. 
Хим1ариты, 514.
Хиналуги, 434.
XiaHbi (шины), 475.
Хмеры, 259, 472.
Хму, 475.
Хо (.турка-колы), 489. 
Хоггары, 519.
Хогули, 249.
Хонды, 329, 490.
Хорваты, 422.
Хоро-ху, 489.
Хоры, 489.
Хосты, 504.
Хранеше огня, 193. 
Хуастеки, 639, 642.

Царизенъ, 472.
ЦвЪтъ волосъ. 63. 

з> глазъ, 63.
» кожи, 61.

Цедебессше альфурусы, 
171.

Цендалы (чонталы), 642. 
Цпнцары (арумыны), 417. 
Пдамы (планы), 474. 
Цоонъ-кэ, 682.
Цыгане, 207, 462, 509.

Чакары (цакарьО, 459. 
Чапанекн, 641.
Чаймы, 657.
Че-к1анское Hap-feqie, 466. 
ЧеловЪкообразаыя обе.ья- 

ни, 19.
Чепе1*яны, 622.
Черемисы, 430.
Черепъ, 25, 67.
Черепъ женешй ( вмести

мость), 71.
Черепъ (пмйсгнмость\ 70. 
Черепа животаыгь, 345. 
Черепной указатель, 71. 
Черкесы, 276, 433, 434. 
Черногорцы, 422.
Черной tie нвд!Йцы, 525. 
Чероке и* 'шерокизы), 625. 

t Черные караибы, 656.
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Чесночный запахъ, 137. 
Четвероугольные дома, 216. 
Чехи, 422.
Чеченцы, 434.
Чеченки, 116.
Чинш (фоа), 556.
Чинганы (цыгане), 509. 
Чинъ-уаны, 157. 
Чиппевеи, 336.
Частота вдыхашй, 135. 
Читральцы, 499.
Чонталы, 641, 643. 
Чуваши, 456.
Чувства, 137.
Чудь, 429.
Чукчи, 190, 204, 219, 235, 

259, 306, 331, 341, 447. 
Чумы, 339.
Чумаши (шумаши), 634. 
Чухны, 428.

Шаванты (суйя), 670. 
Шавнеи, 625.
Шавы, 476.
Шагапты, 633.
Шаманы, 279.
Шаманы сибирсше, 261. 
Шампа, 461.
Шаназы, 679.
Шанары, 491.
Шангосы (чанго), 653. 
Шанская народность, 482. 
Шаны, 483.
Шапсуги, 434.
Шаруа, 678.
Шатеръ, 206.
Ша}гйя, 519.
Шах анты, 632.
Шахматы, 250.
Шахуры, 434.
Шашки, 250.
Швабы, 419.
Шведы, 418.
Шеляги, 448.
Шендоны, 476.
Шеренты (якуа), 570. 
Шейены, 625.
Шея, 116.
Шибши, 649, 648.
Шиказы, 626.

Шикиты, 676..
Шилуки, 532.
Шимилы, 649. 
Шингъ-линги, 446.
Шинто, 280.
Шинуки, 633.
Шины, 498.
Ширигваны, 676. 
Ширикви, 256.
Ширико, 665.
Шириппо, 648.
Ширмы, 203.
Широшя лица, 88. 
Шмококо (самуко), 680. 
Шолиги, 492.
Шомъ-пеньт, 277. 
Шокое-самбу, 652.
Шорты, 642.
Шошоны, 635, 345.
Шуели (шули), 533. 
Illyitypia, 523.

36pie, 540.
Эвэ (эуэ), 540.
Эгба (икба), 541. 
Экзоканнибализмъ, 186. 
Элеты, 459.
Элейкатъ, 520. 
Эллино-иллир1йская груп

па, 426, 425.
Элльсшй тппъ (берберы), 

519.
Эмабелы, 585.
Эмерильоны, 676.
Энганцы, 582. 
Эндоканнибалпзмъ, 186. 
Эннимская лингв, сем., 680. 
Эпоха полированнаго кам

ня, 245.
Эритризмъ, 64.
ЭскарШцы, 396.
Эскимосы, 137, 170, 191, 

192, 212, 232, 236, 239, 
259, 262, 277, 285, 310, 
325, 330, 331, 336, 337, 
341, 349.

Эскимосы (иннунтзы), 618. 
»  aaiaTCKie, 447.
> восточные, 334.
» (прическа), 224.

Эстонцы, 428.
Эстрангело, 179.
Эсты, 428.
Этничесшя группы, 13. 
Этническое уродоиаше, 

219.
Этнограф1я, 14.
Этнолопя, 14.
Эуэ, 541.
Эши-ра (аши-ра), 549. 
Эвшпы, 116, 514, 522.

Ю жная Америка, 252. 
Южно - американсшя пле

мена, 241.
I Юзафзаи, 504.
I Юкагиры, 448.
I Юманы, 660. 
j Юмы, 634.
Юмы (юрары), 658.
Юнкп (юнки-куна), 653. 
Юпуа, 663.
Ю рук ары, 655.
Юруки (цыгане), 509.
ТО руны, 677.
Юры, 347.
Юрюки, 457.

Яванское nap'fcnie, 580. 
Яванцы, 275, 582.
Яватъ, 578.
Яганы, 683.
Язиги, 428.
Языки инфлексюнные, 

165.
Языкъ свистковъ, 168.

| Яки, 637.
: Якундьг, 676.
| Якуты, 259, 170, 454. 
Ямазы, 627.
Ямео (ламы), 667.

! Японцы, 214, 251, 262, 307, 
337, 468.

Японцы ( джинрнкша), 350.
! Японская кость, 85. 
Японская община (мура), 

315.
Японцы ( рическа), 224.

| Японск1'е черепа, 85.
Яро, 678.



ЗАМЕЧЕННЫЙ ОПЕЧАТКИ.
\

Стр.: Строка 
сверху: снизу: Напечатано: Должно быть:

5 — 1 не вправй не въ прав^
въ прим. и т. д. распред&леше роста

42 — 4 въ P occin
57 — 3 Беджа, Фульбе беджа, фульбе

162 — 6 Дакота дакота
227 6 — у  шангъ-шамовъ у  шамъ шамовъ
248 2 — сощалистическ1е при сощологичесгае при

знаки знаки
Та-же ошибка повторяется въ заголовкахъ нечетныхъ 

странпцъ отъ 249 до 287.
271 10 - Едаса Ш аса
297 — 7 многомужество многомужство

•J? 12 тода тодовъ
13 — многоженство многомужство

343 2 _ удлиненное удлннненное
407 — 4 привпслиыскую привпс ля некую
414 3 — ApificKin аршск1я
449 5 — тодасами тодамп
525 6 - массавянъ массовянъ
619 въ прим.

4 —
636 5 - зуньи зунп
651 _ о зуньп зу еп
681 — — плосконосные плосконосые
173 подъ фиг. 28 раекраменные дало- раскрашенные до-

торпчесюе петорпчес1ае
190 подъ фиг. 35 (по Гз’ку) (по Гугу
382 подъ фпг. 48 медлшского шелдшекаго
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Кром£ того пропущены подписи подъ фигурами:

стр. 48 фиг. 4: Аризонсше индейцы могавы, типъ прямоволосыхъ.
м 88 „ 16: Длиннолицый японецъ, уроженецъ Токю, офицеръ

дореформеннаго перюда.
„ 89 „ 17: Манипурсше нага (широколицые, съ выдающи

мися скулами).
„ 110 „ 23: А —черепъ съ костью инковъ (Ь). В —раздвоенная

скуловая кость: а) японская кость. С—верхняя 
часть бедряной кости съ третьими вертлугомъ 
и подвертлужною впадиной.

„ 117 „ 24: Готтентотка племени грика 35 лЬтъ, ростъ 1,42
метра, г. у. 76,4. Стеатопишя (фот. пр. Р. Бо
напарта).

„ 204 „ 41: Полушаровой соломенный шалашъ кафровъ зулу-
совъ (по В уду и др.).

„ 561 „ 144: Говасъ изъ Тананаривы (21 года, ростъ 1,62 м.,
г. у. 79,3 (фот. Коллиньона).
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Картограмма величинъ средняго роста, а также головного, 
носового и прогнатическаго указателей для 29 главныхъ

челов^ческихъ расъ.

Для постр оеш я картограммы , к р у гъ  р аздй л ея ъ  н а  2 9  сек торовъ . 
К аж ды й и зъ  н и х ъ  содер ж и тъ  въ  с еб е  данны м, относящ аяся к ъ  p a c t ,  
наим еноваш е которой въ  нем ъ  н ап и сан о. Б азам и дл я  п о стр оеш я  взяты  
три окруж н ости , изъ  которы хъ первы я д в е  обозн ач ен ы  и у н к ти р о м ъ , а  
тр етья  иолны мъ ш тр ихом ъ .

Ч етвертая по порядку окруж н ость (сч и т а я  отъ  ц е н т р а ) , в ы ч ер ч ен 
н ая тож е иолнымъ ш тр и хом ъ , сл у ж и т ъ  картогр ам м е лиш ь в н еш н ею  
рамкой.

Базой для граф ика указат елей средняго рост а , и зобр аж ен н аго  
вн еш н ею  черной кривою , в зя та  тр етья  ок р уж н ость  (н а д ъ  которой н ад
писаны  наи м ен ов аш я р а съ ), п р и чем ъ  сам а эт а  ок р уж н ость  п р и н я т а  
соотв етств ую щ ей  росту  въ  1 ,8 0  м етр а. С реднш  р о стъ  м у ж ч п н ъ  как ой  
либо расы у к азы в а ется , отклады вая н а рад1усЬ ея  сек тор а , н а ч и н ая  
отъ базы  и по напр авл ен но к ъ  ц ен т р у , разн ость м еж ду  1 ,8 0  м етрам и  
и величиною  этого роста, т . е . доп ол н еш ем ъ  его до 1 ,8 0  м ет р о в ъ ).

С иняя кривая головного у к а за т ел я  постр оена подобны м ъ ж е о бр а -  
зомъ отъ  второй о к р уж н ости , обозн ач ен н ой  п у н к тн р о м ъ  и с о о т в ет с т в у 
ю щ ей у к азател ю , равном у 7 0 .

К расная кривая носового указат еля  п остр оен а  н а первой о к р у ж 
ности (т о ж е  обозначенной п ун к ти р ом ъ ), отк лады вая , в ъ  ц ен тр о б еж н о м ъ  
напр авл ен ы , избы токъ  данн аго носового у к а за т ел я  н а дъ  6 0 .

Н аконецъ, бли ж ай ш ая къ  ц ен тр у  черная к р и вая у к а за т ел я  косо- 
зубгя (прогнатическаго указат еля)  стр ои тся  о тъ  топ  ж е  о к р у ж н о сти , 
но въ ц ентрострем и тельн ом ъ н а п р ав л ен ы , причем ъ  отк л ады в ается  на  
рад1усе избы токъ вели чины  у к а за т ел я  надъ  7 0 .  (В ел и ч и н ы  этого  у к а 
зател я  заим ствованы  у  Т оп п н ар а и К а т р ф а ж а ).

В. Р анцовъ .





"■
'Щ


