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Такие понятия, как «обычай», «обряд», «традиция» порой вызывают у 
многих людей ассоциации с могучей силой прошлого, которая стремит-

ся подчинить себе, подавить всё новое и современное, всё, что окружает нас 
сегодня. На самом деле, подобная точка зрения, если и имеет право на жизнь, 
не может претендовать на свою исключительность, ведь обычаи и тради-
ции – это важнейшие элементы культуры любого народа. Они одновремен-
но и схожи друг с другом, и  достаточно существенно, порой кардинально 
различаются. Традиции в отличие от обычаев обращены к духовному миру 
человека, именно через них формируются его моральные качества. Обычаи, 
в свою очередь, регламентируют поведение и поступки в конкретных ситуа-
циях. А вот обряды не имеют, пожалуй, практической направленности – это 
символическое выражение принятых в том или ином уголке земли социаль-
ных взаимоотношений. Но все вместе они хранят и воспроизводят духовный 
облик того или иного народа, его уникальные особенности. 

Порой кажется, что повсюду проложены туристические маршруты и 
в любой глуши можно встретить  человека с фотоаппаратом. По большому 
счёту это почти так. Однако существуют ещё труднодоступные и малоизу-
ченные уголки, где путешественники бывают очень редко. Остались-таки на 
земле места, добравшись до которых, можно оказаться в гордом одиночестве, 
места,  от которых так и веет, если так можно выразиться, первобытностью, 
«которую стоит увидеть и умереть». Они могут быть сказочно красивыми, 
загадочно таинственными, фантастически  необычными... 

Невзирая на стремительное развитие цивилизации, «живая глухомань» 
ещё не утратила свою исконную прелесть, хотя она уже давно и серьёзно 
страдает от жизнедеятельности человека. В земной флоре и фауне – целая ко-
горта исчезнувших и исчезающих видов, чьи представители или полностью 
покинули этот мир, или находятся на грани вымирания – причём исключи-
тельно по вине людей. Человек, не задумываясь о последствиях, уничтожает 
всё новые и новые нетронутые уголки природы, чтобы возвести на их месте 
города и дороги. При этом из родных мест обитания изгоняются и населяв-
шие их животные. А таких уголков, где они могли бы найти себе пристани-
ще и вести сносное существование, с каждым годом остаётся всё меньше и 
меньше. Примерно то же самое можно сказать и о наших традициях. Время 
неумолимо летит вперёд, а вместе с ним изменяемся и мы, порой забывая ту 
мудрость бытия, которую завещали нам наши предки. 
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Этот таинственный, некогда труднодоступный регион, изолированный от 
внешнего мира высочайшими горными системами, всегда был заветной 

мечтой бесчисленных исследователей и авантюристов. Теперь попасть в Ти-
бет стало значительно проще, хотя путешествие по-прежнему сопряжено с 
немалыми трудностями.

За последние годы Тибет сильно изменился. Но не настолько, чтобы по-
терять привлекательность для тех, кто мечтает об острых ощущениях. Уже 
не приходится нескончаемо долго трястись по горным дорогам через хреб-
ты в верховьях великих азиатских рек — Янцзы, Меконга и Брахмапутры. 
По воздуху быстрее и удобнее. 

Характерная черта нового тибетского времени — туристы. Ещё совсем 
недавно их тут вовсе не видели. Теперь любопытствующая братия добралась 
и сюда… 

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД 

Вот и Лхаса. Бело-красный фасад дворца Потала очаровывает своим вели-
колепием и загадочностью, хотя сам дворец выглядит несколько сурово 

и мрачновато. Не случайно у тибетцев он вызывает благоговейный трепет. 
Ещё бы! Большинство из них живёт в палатках из ячьей шерсти, где основ-
ным источником огня, а значит и тепла служат высушенные ячьи «лепёш-
ки» — кизяк, смешанный с соломой. 

13-этажный дворцовый комплекс с 999 помещениями был спроекти-
рован ещё в VII в. Выстроили его на крутой скале в честь бракосочетания 
тибетского правителя с китайской принцессой. Чем-то Потала напоминает 
пирамиду. Быть может, такое ощущение возникает ещё и потому, что стены 

 ВОРОТА В ШАМБАЛУ 

Легендарный дворец Потала, некогда — обитель тибетских лам,  сегодня по большому счёту 
превращён в огромный музей.

Тибетское плоскогорье – самое большое 
высокогорное плато Земли.

Природные ландшафты Тибета 
не богаты растительностью. 

Когда становится теплее, 
многие тибетцы перебираются жить 

вот в такие жилища.



ВОРОТА В ШАМБАЛУ

Долгое время хищные птицы в Тибете 
являлись своего рода «похоронным бюро», 
в обязанность которого входила забота 

о душах и телах умерших. 
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дворца несколько скошены — они как бы повторяют окрестный ландшафт. 
Однажды дворец полностью сгорел от удара молнии, случилось это вскоре 
после завершения его строительства. В нынешнем виде здание восстановили 
по сохранившимся фрескам в XVII в. — во времена Далай-ламы V, мумифи-
цированные останки которого покоятся здесь же, внутри массивного здания 

с крутыми лестничными маршами, чьи ступени стёрты миллионами подошв 
паломников…

На Тибете нет кладбищ как таковых. Есть только надгробный курган 
царя Сронцзан Гамбо, где покоится он сам и несколько его потомков. Да ещё 
забальзамированные мощи некоторых покойных далай-лам и панчен-лам 
хранятся в золотых ступах в различных святилищах.

Неподалёку от Лхасы находится несколько монастырей, известных сво-
ими странными традициями. О них знают многие, но мало кто приезжает 
сюда специально, чтобы увидеть «небесные похороны». Во-первых, это опас-
но: можно попасть в тюрьму за попытку подсмотреть обряд. Во-вторых, «не-
бесные похороны» могут неблагоприятно повлиять на психику. Суть обряда 
в том, что своих усопших монахи скармливают грифам. Таинство прощания 
до сих пор происходит примерно так (без леденящих кровь подробностей). 

Под утро тело, завёрнутое в белый саван, доставляют на один из ог-
ромных плоских валунов. Рядом разжигают небольшой костерок, в него до-
бавляют ячью кровь и жир. Дымит сильно. Привыкшие к ритуалу грифы, 
учуяв специфический запах, слетаются с ближайших гор. Дальше 
понятно, что происходит. Потом кости толкут в специ-
альной ступе, смешивают «земную пыль» с тестом и 
снова отдают птицам. Как правило, они хорошо 
делают свою работу — быстро очищают ска-
лы. Тибетцы считают, что только после 
подобной процедуры душа покинувшего 
этот мир благополучно обретает покой 
на небе. В этой церемонии не только 
практическая суть, но и религиозная философия буддизма: 
жизнь циклична — каждая её форма рано или поздно прино-
сится в жертву другой.

…Улицы Лхасы. Быстро передвигаться по ним как-то 
не принято. Да на высоте 3660 м над уровнем моря особен-
но и не побегаешь, появляется отдышка — кислорода для 

Практически всё тибетское искусство восходит корнями к буддийскому учению, которое, 
впрочем, имеет в Тибете свои специфические особенности.
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организма, привыкшего жить на равнине, маловато. По священным кругам 
Лхасы (их всего три) блуждают толпы паломников и туристов — одни не-

устанно крутят свои молитвенные вертушки и заворожённо бубнят себе 
под нос мантру «Ом мани падме хум», а другие остервенело вертят голо-
вами. Мантра сострадания переводится примерно так: «Пусть будет бла-
гословлен тот, кто рождён из Лотоса». Это цитата из священного текста. 
Но буддизм к своим мирянам относится лояльно — не требует от них 
досконального знания священных книг. Это удел монахов. 

Некоторые паломники проявляют религиозное рвение. Вот какой-то 
патлатый дядька страстно воздевает руки над головой, затем сводит их перед 

грудью и тут же валится на колени и распластывается по земле. Встаёт. Снова 
делает несколько мелких шажков до того места, где только что были его за-
пястья, и опять падает ниц. 

Путь его лежит по священной улице Лингкор. Проходя по ней круг, па-
ломник совершает не одну сотню падений. С каким-то благоговейным трепе-

том наблюдаешь за всем этим. И хотя у человека на руках рукавицы, 
а на коленях — специальные наколенники, вряд ли на его теле не 

остаётся ушибов и ссадин после стольких падений. 
Некоторые люди, прибывающие с дальних окраин Тибета, так 

проходят весь путь. Правда, таких подвижников осталось, говорят, не 
так уж и много. Годы китайской «культурной революции» как смерч 
пронеслись и по Крыше мира. Они сделали свое чёрное дело: и мо-
нахов, и верующих здесь значительно поубавилось. Население почти 

перестало платить дань монастырям. Теперь монахи существуют пре-
имущественно за счёт подаяний, а не за счёт обязательных поборов, кото-

рые ещё не так давно составляли основу их благополучия. Хорошо это или 
плохо? Чужаку не разобраться.

Улица Палкхор — второй священный круг Лхасы. Примечательное мес-
то! Сохранило средневековый колорит. Рядом с храмом — базарные ряды, 
очень смахивающие на пчелиный улей. Толчея жуткая. Здесь передвигаешься 
лишь в одном направлении, влившись в сплошной поток из человеческих тел. 
Толпа плавно обтекает невозмутимо сидящих на земле монахов, читающих 
сутры, нищих и юродивых, чей внешний вид вызывает брезгливое чув ство. 
В этом месте вертеться, как флюгер, не положено — святыня должна всегда 
оставаться справа. 

Останавливаться в торговых рядах, чтобы сделать покупку, мож-
но. Стоишь среди гор всякой всячины — пёстрых ковров, се-

ребряных украшений, бронзовых фигурок Будды, огромных 
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 Скульптура в Тибете представлена 
многочисленными статуями 

буддийских божеств.

Паломники у монастыря Джокханг (центр Лхасы).

Классический стиль архитектуры 
тибетского храма.
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Королевство Мустанг, или, как называют его сами жите-

ли, Ло, административно входит в состав Непала. Но 

языком и традициями это ранее независимое королевство 

тесно связано с Тибетом. Его территория — единственная 

не затронутая китайским влиянием часть Тибетского плато, 

потому и сохранилась здесь в чистом виде тибетская куль-

тура. Попасть сюда проще всего на небольшом самолётике 

из непальского курортного городка Покхара, но желающие 

могут совершить многодневный треккинг по пустынным гор-

ным ландшафтам.

История Ло — миф и загадка. Тысячу лет назад здесь жил и 

медитировал великий тибетский поэт и йог Миларепа, и с тех 

пор это место, говорят, не сильно изменилось. 

Историческая столица королевства — город-крепость Ло-

Мантанг, давшая ему оба названия: Ло и Мустанг (на местном 

наречии Мантанг). Ворота сюда — долина реки Кали-Гандаки. 

Нужно несколько дней шагать по горным тропам и миновать 

не один перевал, чтобы наконец с хребта на высоте 3850 м 

увидеть плато Ло-Мантанг (3730 м) и обнесённый белой сте-

ной город. 

Жилых домов, в основном невзрачных глинобитных пост-

роек, в городе чуть больше сотни, тут же — многочисленные 

резиденции лам, дворец, монастырь, несколько храмов и две 

гомпы (буддийские комплексы укреплённых сооружений для 

духовного обучения). Школа, медпункт, полицейский пропуск-

ной пункт — всё это вынесено за городскую черту. 

Сам город выглядит настоящим анахронизмом, он будто 

бросает вызов меняющемуся миру. Какое-то тоскливое 

чувство заброшенности охватывает любого вступающего в 

пределы Ло-Мантанга. Зато он считается одним из немно-

гих сохранившихся средневековых городов, поскольку мало 

изменился с XV в. 

Узкие проходы между домами… Это даже не улочки — по ним 

едва может передвигаться один человек. Запутанные лабирин-

ты… Город разбит на четыре части, каждой управляет старо-

ста. Наиболее престижные районы — те, которые прилегают 

к королевскому дворцу, городским воротам и центральной 

площади. Здесь-то и сосредоточена вся общественная жизнь. 

Признаки упадка и вопиющей бедности повсюду. Несмотря 

на социальные различия, община объединена непоколебимой 

верой. Все жители посещают гомпы и обязательно участвуют 

в религиозных церемониях и празднествах.

Монастыри считаются центрами знаний. Каждая семья обя-

зательно отдаёт одного ребёнка на обучение в ближайшую 

обитель. Так решается ещё одна проблема: в монастыре ребё-

нок всегда накормлен, одет и обут. Древние фрески каждой 

обители уникальны. Возраст многих исчисляется веками.

Существуют в Мустанге и монастыри в скалах. Это уникаль-

ные сооружения с внутренними лестницами и потаёнными 

ходами. Здесь буддийские монахи по многу лет медитируют и 

достигают просветления. Не так уж много на Земле осталось 

мест, где можно достичь большего уединения. 

Всего же в Мустанге проживает примерно 4 тыс. человек. 

Из них тысяча — в Ло-Мантанге.

Жители Мустанга верят в духов и демонов, которые, по их 

словам, населяют мир. Очень важно жить в согласии с этими 

духами, потому везде можно встретить изваяния, «отвечаю-

щие» за связь с тонкими мирами. 

ЗАТЕРЯННОЕ КОРОЛЕВСТВО
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На высоких плато в горах Центральной Азии — в Непале и 

Тибете — живут яки. Эти животные — своего рода мери-

ло богатства местных жителей, особенно тибетцев. Як испо-

кон веков был для кочевников не только вьючным животным, 

на котором перевозились товары на дальние расстояния, но 

и источником пищи. Волосатые животные с густой и длинной 

шерстью почти до земли дают молоко и мясо, на них пашут, 

и даже после смерти они служат своим бывшим хозяевам: 

скотоводы часто прячут кости яков под камни, так сказать, 

на чёрный день. Когда-нибудь из этих самых костей сварят 

суп. По крайней мере, рассказывают, так было ещё недавно.

При взгляде на яка кажется, что это длиннорогий горбатый 

вол, на которого кто-то накинул меховую накидку. Но сними 

её — обнаружится пара центнеров отличного мяса; местные 

жители его вялят, жарят, варят, тушат, запекают, готовят из 

него бульон и суп с лапшой. Из молока яка делают творог 

и великолепное масло, которое хоть и имеет несколько спе-

цифический запах, зато очень питательно, в нём содержится 

немало полезных для организма человека веществ. Ячье мас-

ло, кстати говоря, добавляют в любимый многими тибетцами 

напиток — часуйму.

В столице Тибета — Лхасе мясо яка можно обнаружить прак-

тически в любом приличном ресторане. Гостям его подают и 

запечённым в тесте, и жареным наподобие шашлыка, и вяле-

ным, и в виде бифштекса и рубленого «якбургера». В Непале и 

Индии, где проживают потомки тех беженцев, которые ушли 

с Тибета во времена китайской «культурной революции», ти-

бетские рестораны, предлагающие самые разные блюда из 

яка, стали вполне обыденным явлением. 

Мясо яка по мере старения животного становится менее 

вкусным, поэтому его обычно перерабатывают в фарш. 

В целом же оно считается постным, как оленина и бизоняти-

на: в нём всего 5 % жира — в три раза меньше, чем в говядине. 

Мясо молодых яков сочнее, немного сладковатое и нежное. 

Сегодня яков стали разводить на фермах и ранчо, находящих-

ся преимущественно в гористых районах. 

В ячьем молоке содержится 7 % жира, что вдвое выше, неже-

ли в коровьем. Когда европейцы и американцы стали разво-

дить яков, то столкнулись с той же проблемой, что и тибетцы: 

молоко мохнатых буйволов скисало уже через два часа после 

дойки. Но выход из положения нашёлся достаточно быстро. 

В одном из высокогорных тибетских монастырей швейцарцы 

организовали производство из ячьего молока сыра, разрабо-

тав для этого специальную технологию. Ячьего масла произ-

водят много больше. Чаще его используют как загуститель 

для супов. А ещё его смешивают с молотым ячменём для при-

готовления тсампы — напитка, очень похожего по рецептуре 

на часуйму — тибетский чай. 

МЕДВЕДЬ С ГОЛОВОЙ КОРОВЫ
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«золотых» лампад, кинжалов в чеканных ножнах и священных книг — и 
только диву даёшься, как всё это могло скопиться в одном месте. С продавца-
ми обязательно нужно торговаться. Иначе тут тебя не воспримут всерьёз. 

А это что такое — жёлтое и огромное? Запах специфический. Да это 
круги ячьего масла, оно — своего рода мерило богатства тибетца. 

МИР ХИЖИНАМ, ВОЙНА ДВОРЦАМ

Не так давно все тибетские крестьяне поголовно трудились на монас-
тырской барщине. Сейчас такого нет. Мятеж 1959 г. положил конец 

господству монастырей. Возможно, что Далай-лама был отнюдь не инициа-
тором, а жертвой тех трагических событий, которые спровоцировали сепа-
ратистские круги Тибета. Тогда китайцы жестоко подавили антиправитель-
ственные выступления в Лхасе и других городах. Далай-ламе и тысячам его 
сторонников пришлось отправиться в долгое изгнание в Индию. Не остались 
в долгу и китайцы: они с усердием посеяли и пожали на Тибете всходы «ве-
ликой культурной революции». Особенно усердствовали тибетские «крас-
ногвардейцы» хунвэйбины, возвратившиеся на родину после обучения в ки-
тайских вузах. Именно они сокрушали «феодально-религиозную культуру 
прошлого».  Тысячи монастырей разорили, а знаменитый Ганден так вообще 
сравняли с землёй. Чудом уцелела Потала — говорят, во многом благодаря 
китайскому премьеру Чжоу Эньлаю, приказавшему бойцам Народно-освобо-
дительной армии не пускать туда разбушевавшихся молодчиков. 

Ещё 40 лет назад в Тибете было 150 тыс. лам. Ныне их в пять раз 
меньше. Многие находятся на «самофинансировании»: изготовляют и 
продают предметы культа, выращивают фрукты и овощи и даже по-
зируют перед фото- и кинокамерами туристов. Разве можно было 
представить подобное в прежние времена, когда ламой был каждый 
седьмой тибетец? Впрочем, религиозные верования в Тибете и рань-
ше подвергались гонениям, но всегда возрождались. Может быть, и 
нынешняя ситуация вскоре изменится? Как-никак десятки ранее раз-
рушенных монастырей уже восстановлены, да и в монахи идёт всё боль-
ше молодых людей. Только теперь тибетский монах немного «постарел» — 
стать им с детства нельзя, сначала нужно обучиться грамоте в школе.

Современные тибетцы китайцев особенно не жалуют, хотя в приватной 
беседе всё же соглашаются, что с их приходом быт стал немного легче — 
на жизнь больше средств остаётся, да и с медицинским обслуживанием воз-
никает меньше проблем. В целом же тибетцы не прочь вернуть Далай-ламу 
и навсегда позабыть о китайцах. Но их, понятно, никто не спрашивает.

Воздух Тибета настолько чист 
и прозрачен, что за многие десятки 

километров видны
величественные снежные вершины 

Гималайского хребта.

Монах из монастыря Сэра (район Лхасы). 
Именно сюда некогда приезжали монахи 

со всего Тибета на «общественные 
диспуты». А сегодня монахи больше 

веселят туристов.
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ЗАКОНЫ ГОР

Жизнь тибетских скотоводов-земледельцев — тема отдельного разгово-
ра. К западу от Лхасы, в долине небольшой реки, живут люди, чей 

обычный удел — сажать и сеять ячмень. 
Они до сих пор пьют часуйму — чай с маслом и солью. Напиток спе-

цифический! Поначалу проглатываешь странную жидкость несколько насто-
рожённо, но через какое-то время привыкаешь к необычному вкусу. Этот 
напиток неплохо согревает и бодрит, а заодно увлажняет потрескавшиеся 
губы, ведь в условиях высокогорья трещинки быстро превращаются в крово-
точащие раны. 

А местная цзамба? Это своеобразный тибетский хлеб. В бедных семьях 
только его и едят — на завтрак, на обед и на ужин. Готовят специфичное 
кушанье так: в деревянную чашку бросают горсть муки из прожаренного яч-
меня, подливают в неё часуйму, а потом… пальцами размешивают крутое 
рассыпчатое тесто и едят его сырым. Не сказать, что блюдо достойно луч-
ших ресторанов Парижа, Лондона и Нью-Йорка, но есть можно. Но почему 
бы всё это не поджарить? Неужели непонятно чужаку, что выпекать хлеб и 
лепёшки — излишнее расточительство! 

В Тибете до сих пор кое-где сохранилась своеобразная брачная тради-
ция. Простой экономический расчёт: оставить под родительским кровом 
всех сыновей, заплатив калым лишь за одну невестку. Да и делить имущество 
в этом случае не приходится. Сначала женят старшего сына, наследующего 
надел или пастбище. Подросли младшие сыновья — они тоже присоединя-
ются к этому браку. 

Связь свёкра с невесткой тоже не считается чем-то отвратительным. Кто 
отец ребёнка, не выясняют — мать в семье для всех всё равно одна. Дети-
мальчики подрастают, и им тоже выбирают одну жену на всех. 

Ну а если в семье только девочки? Эта проблема давно решена так: ро-
дители сватают девушкам общего мужа. Но в этом случае зятя… усыновля-
ют, а матерью всех внуков считается старшая дочь. Когда замуж выходит 
вдова, то её дочери автоматически становятся жёнами своего отчима, при 

этом их дети как бы и не их — они считаются детьми собственной ба-
бушки. 

И к добрачным связям тибетцы относятся вполне лояльно: 
например, забеременела незамужняя девушка — её родственники 

Далай-лама (от  «далай» — «море (мудрости)» и  

«лама» — «высший») — титул первосвященника ламаист-

ской церкви в Тибете. Происхождение института далай-лам 

относится к началу XV в., когда в Тибете завершился процесс 

становления ламаизма (одного из течений буддизма) и воз-

никла своеобразная феодально-теократическая форма прав-

ления. Одним из догматов ламаизма стал прин цип перевоп-

лощения души, согласно которому Далай-лама не умирает, а 

перевоплощается в ребёнка, родившегося в момент кончины 

первосвященника. В соответствии с этим догматом, Далай-

лама избирался по установившемуся ритуалу из тибетских 

мальчиков, родившихся сразу же после смерти предыдуще-

го первосвященника. Достигший совершеннолетия Далай-

лама становился не только духовным, но и светским прави-

телем Тибета. Однако реально часто оставался послушным 

орудием в руках своих наставников — представителей фе-

одально-теократических сил. Титул Далай-ламы тибетские 

первосвященники начали носить с XVI в. Последний, Далай-

лама XIV — Данцзин Джамцо (родился в 1935 г.).Сам он счи-

тает, что является воплощением Далай-ламы V. Сначала он 

вступил на путь сотрудничества с правительством КНР. Но 

после вооружённого восстания в Тибете против китай ских 

властей эмигрировал в Индию. Случилось это в 1959 г.

ДАЛАЙ-ЛАМА

Большинству коренных жителей 
Тибета и по сей день не знакомы блага 

цивилизации. 

Культовые статуи тибетцы часто 
облачают в пёстрые одежды.
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не бегут «мылить шею» обидчику, а попросту заключают с ним уговор, со-
гласно которому мужчина должен отработать некоторое время в семье девуш-
ки — до родов и после. И всё, потом свободен как ветер. Вот такие они — эти 
тибетцы… Правда, сегодня новые экономические реалии Китая накладывают 
свой отпечаток и на их уклад жизни. Говорят, уже появились «новые тибет-
цы» — эти совсем не хотят признавать «хорошо подзабытое старое».

И СНОВА ЛХАСА…

Тысячи звуков растворяются в гомоне толпы. Весело щебечут какие-то 
девушки с чёрными лицами — продавщицы безделушек. Поначалу не 

понимаешь: почему они такие чумазые? Оказывается, так положено. Ещё в 
стародавние времена был издан указ, согласно которому женщины выходили 
в публичные места с намазанными маслом лицами. Посыпали они их и зем-
лёй, чтобы не вводить в искушение монахов. К такому внешнему виду мест-
ные давно привыкли, да и представительницы слабого пола особенно не рас-
страиваются — нежная женская кожа так лучше предохраняется от сухого 
воздуха.

То и дело как угорелые мимо носятся местные мальчишки, порой они 
буквально выкатываются кубарем под ноги. Иногда общий гул голосов пе-
рекрывается истошным собачьим визгом — кто-то в суматохе наступил бед-
няжке на хвост. Бездомных псов в Лхасе пруд пруди: здесь они чувствуют 
себя в безопасности, расплодились как кролики. Оно и понятно — ни одно 
живое существо не может быть умерщвлено в некогда запретном городе.

…Полумрак залов таинственного монастыря Дрепанг. Это один из са-
мых крупных монастырей мира. Откуда-то из незримых и бездонных глубин 
дворца доносятся монотонные удары гонгов… Неустанно молится мона-
шеская братия. В молельнях жирный чад от тысяч лампад липким слоем 
покрывает всё вокруг — пол, стены, потолок. На обшарпанных тюфя-
ках стройными рядами восседают монахи, они раскачиваются в такт 
и хором бубнят свои молитвы. Неожиданно монотонное бормотание 
прерывается ударами гонга и неистовым боем барабанов. Грозно 
рыкают огромные трубы. Из своих ниш бесстрастно наблюдают за 
всем происходящим бронзовые святые…

«Седые» горы Тибета. 



 БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА 

Воины-гуркхи всегда были верны своему долгу и являли собой образец дисциплинированности 
и стойкости духа. А уж в умении вести военные кампании им не было равных.

Гуркхи 50-й парашютной бригады 
(вооруженные силы Великобритании).

Гуркхи должны прослужить 
в британской армии не менее 15 лет, 

чтобы получить право на пенсию.

О воинской доблести гуркхов слагались 
мифы и легенды. Но в повседневной 

жизни это вполне миролюбивые парни, 
не лишенные чувства юмора. 

Гуркхи — личная гвардия королей Великобритании. Уже почти два века они 
считаются одними из лучших солдат в мире. Горцы Непала, обученные ан-

гличанами, — непревзойдённые воины. Боевой клич Аayo gorkhali! — «Гуркхи 
против вас!» — наводил ужас даже на закалённых в сражениях солдат.

Услугами наёмников пользовались и пользуются практически все ре-
гулярные армии мира — прошлого и настоящего. Однако в ряду наёмных 
войск подразделения непальцев занимают особое место.

ИСТОРИЯ ПОМНИТ

Гуркхи служат британской короне с 1816 г. Они храбро сражались в бес-
численных битвах и военных конфликтах на всех континентах. В 1814 г. 

английская армия, снискавшая славу победителя Наполеона при Ватерлоо, 
была вовлечена в конфликт с конфедерацией народов Непала. Вспыхнула 
война, длившаяся почти два года. Англичане двинулись на покорение крохот-
ной страны. В первом же столкновении с неизвестным противником колонна 
генерала Шиптона была полностью уничтожена. Британцы, неся огромные 
потери, всё-таки одержали победу в нескольких сражениях. Но в 1816 г. 
поспешили заключить Сугаульский мирный договор. Так и не покорив ги-
малайское королевство. Более того, восхищённые стойкостью и храбростью 
противника, англичане начали набирать батальоны непальцев в армию Его 
Королевского Величества — на правах союзников, и с тех пор они верой и 
правдой служат британской короне. Эти волонтёры стали называться гурк-
хами вне зависимости от их племенной и территориальной принадлежнос-
ти — главное, чтобы они были родом из Непала.
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Уроженцы высочайших в мире гор и непроходимых джунглей имели не-
оспоримое преимущество при ведении боевых действий. Начали они 

свой послужной список в рядах британской армии с подавления восстания 
сикхов (1817—1846 гг.), потом был Афганистан в 1848 г., и снова сражения 
с индийцами в 1857 г. 

О боевом духе и возможностях гуркхских стрелков все узнали во вре-
мя Первой мировой войны. Немцы со страхом вспоминали низкорослых 
«варваров», которые, не страшась и не пригибаясь, шли в атаку на пулемё-
ты — несли огромные потери, но никогда не поворачивали. Понятия «атака 
захлебнулась» для гуркхов не существовало. Те, кому удавалось добраться до 

вражеских окопов, просто вырезали всех, кого там находили. 
Внешне похожие на подростков, щуплые и низкорослые, гур-
кхи настолько хорошо владели своими ужасными кривыми 
и острыми как бритва ножами кукри, что, говорят, с одного 
удара отсекали голову даже быку.

Этот грозный нож многофункционален: им одинаково 
легко можно обезглавить животное или врага и срубить мо-
лодое дерево. В Непале крестьяне режут им овощи, прорубают 
тропы в джунглях и даже… бреются. Форма ножа — кривая. 
Чем-то он похож на турецкий ятаган, но изогнут в противо-
положную сторону. Обычно крестьяне носят кукри на животе, 
а солдаты — за спиной. 

В Первой мировой воевало более 200 тыс. непальских 
солдат. С 1914 по 1918 г. погибло около 20 тыс. гуркхов.

И во Второй мировой войне гуркхи приняли ак-
тивное участие: сражались в Тунисе, Ливии, против 
Роммеля в Египте, освобождали Италию. Один из 
военных летописцев рассказывал курьёзный случай. 
Однажды в гуркхскую часть прибыл офицер авиации, 
набиравший добровольцев для десантирования в тыл к 
японцам. Когда он обратился к непальским воинам, же-
лая выявить потенциальных десантников, то был крайне 
удивлён. На его предложение откликнулась лишь полови-
на строя. «С какой высоты придётся прыгать?» — спро-

Клинок кукри длиной 40 см изготовляется из калёной стали. 
Сечение треугольной формы символизирует триединство богов — Брахмы, Вишну и Шивы. 

Ручка — из кости или дерева. Ножны — традиционно деревянные, покрыты лакированной кожей, 
с отделениями для двух маленьких ножей: острый используется для резки, а с помощью 

тупого гуркхи высекают искры, чтобы разжечь огонь.
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Самых доблестных бойцов-гуркхов 
зачисляют в элитное 

воинское подразделение 
британской армии — 
Королевскую гвардию.

Гуркхи прекрасно воюют в любой 
местности и в любых погодных и 

климатических условиях.
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сили его. Офицер ответил и скептически произнёс: «И это неустрашимые 
гуркхи. Остальные что — испугались?» Ответ поразил его: «Если бы самолёт 
летел пониже, согласились бы все». Простодушные гуркхи не поняли, что 
будут прыгать с парашютами.

Известны случаи, когда ради «спортивного интереса» гуркхи, проник-
нув в тыл к японцам, срезали шнурки с обуви у часовых. А леденящие кровь 
рассказы о так называемых хирургических операциях гуркхов, когда в ход 
шли их кривые ножи кукри? Обычная же их работа — проведение разведы-
вательных операций. Они бесшумно, как тени, проникали в лагерь неприяте-
ля, подслушивали разговоры, брали часть снаряжения противника и возвра-
щались обратно с подробным планом дислокации врага.

ВОЙНА ПОСЛЕ МИРА

С 1945 по 1947 г. гуркхи воевали в Палестине, в Голландской Вест-Ин-
дии, Индокитае и на Борнео (Калимантане), а также против партизан в 

Малайзии. А в 1967 г. подтвердили свою репутацию в боях с индонезийски-
ми войсками на Борнео. Когда британские части оставили полу-
остров Малакка, гуркхи были передислоцированы в Гонконг. 

Непобедимые солдаты участвовали и в боевых действи-
ях на Фолклендах. Тогда Англия и Аргентина решали вопрос, 

кому должны принадлежать эти острова. С обеих сторон выступали 
мощные вооружённые формирования. Гуркхи действовали чётко. Отчаянной 
атакой 1-й батальон 7-го пехотного полка гуркхских стрелков его высочества 

герцога Эдинбургского, высадившийся вместе с 1-й британской пехотной 
бригадой в бухте Сан-Карлос, овладел высотами, прикрывающими проход 

на Порт-Стенли — главный город на островах. В том сражении сыграл 
фактор морального устрашения противника. Увидев среди дыма насту-
пающих гуркхов с современной автоматической винтовкой М-16 в од-

ной руке и кукри в другой, аргентинские солдаты без боя сдали позиции. 
Они всерьёз верили, что «гуркхи съедают врагов, предварительно отрезав у 
них уши в качестве трофеев». Аргентинская пресса того времени именовала 
непальских солдат не иначе как «наёмными охотниками за головами». На га-
зетных снимках свирепые азиаты сосредоточенно точили свои кривые ножи.

КАК СТАНОВЯТСЯ ГУРКХАМИ

Загадка, как эти пассивные от природы люди становятся свирепыми вои-
нами, не знающими страха… Какое-то врождённое чувство достоинства 

заставляет их поступать именно так, а не иначе. Возможно, поэтому султан 
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Эта ловкая и мускулистая большая кошка — хищник из 

хищников, прекрасно адаптированный к жизни в су-

ровых условиях. Обладает характерными чертами, кото-

рые присущи практически всем представителям семейства 

 кошачьих. 

Ирбис, или снежный барс, очень своеобразный, редкий и та-

инственный зверь, обитает в высокогорьях Средней, Южной 

Сибири и Центральной Азии — среди голых скал, у границы 

вечных снегов на Алтае, в Непале, на Тибете, в горах Монго-

лии. Об этом животном известно немного. Оно очень осто-

рожно, предпочитает охотиться ночью, а в поисках добычи 

преодолевает внушительные расстояния даже зимой. Это 

время года для ирбиса — не помеха. Его мех становится ещё 

гуще и приобретает очень красивую окраску. Даже подушеч-

ки лап покрываются шерстью, что помогает хищнику легко 

передвигаться по снегу.

Ирбисы великолепно приспособлены к добыванию животной 

пищи. В основном они подкарауливают жертву, реже — пре-

следуют её. Обычно снежного барса включают в род боль-

ших кошек и вместе со львом, тигром, леопардом и ягуаром 

относят к роду пантера. 

Однако в строении черепа снежного барса есть черты, сбли-

жающие его с мелкими мяукающими кошками, у которых 

подъязычная кость (соответствует человеческому адамову 

яблоку) сочленена непосредственно с черепом, в то время 

как у рычащих — львов, тигров, ягуаров и леопардов — она как 

бы подвешена на двух эластичных связках. Именно поэтому 

рычащие кошачьи не умеют мяукать и мурлыкать. В некото-

ром роде ирбисы — это промежуточное звено между крупны-

ми и мелкими кошками. 

Ирбисы живут в условиях высокогорья — летом около снеж-

ной линии на высоте 3600—4000 м над уровнем моря. Правда, 

некоторые альпинисты и непальские шерпы утверждают, что 

видели этих животных даже на высоте 5500—6000 м. Зимой 

даже в самые жестокие холода они редко уходят ниже 1800—

2500 м. Обычно на такую высоту спускаются копытные жи-

вотные, здесь также много сурков и других горных грызунов — 

все они являются основным источником питания ирбиса.

Самая любимая пища снежного барса — горный козёл. Его 

хищник отлавливает с особым упорством. Учитывая тот факт, 

что козлов в горах проживает достаточно много, ирбисы при-

носят скорее пользу, чем вред, так как обычно не трогают 

молодых и сильных животных, а уничтожают преимуществен-

но старых самцов.

Семейная жизнь ирбисов до сих пор изучена плохо. Извест-

но, что, в отличие от некоторых других кошек, самец и сам-

ка сохраняют привязанность друг к другу долгие годы. Они 

вместе охотятся, самец принимает участие в воспитании ко-

тят (беременность самки составляет три месяца), которых 

рождается в выводке три — пять. На какое-то время он ста-

новится главным добытчиком в семье. Если самка погибает, 

самец берёт заботу о детёнышах на себя. 

Выводки снежных барсов не распадаются подолгу. Пол-

ностью самостоятельными молодые животные становятся 

обычно к трём годам. 

Котята ирбиса легко приручаются, но неволи это гордое и 

величественное животное не любит и практически не раз-

множается в зоопарках. Кто хоть раз в жизни сумел насла-

диться неповторимой суровой красотой горных круч и вер-

шин — поймёт почему.

ГОРДАЯ КОШКА
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Сержанты и унтер-офицеры 
в подразделениях гуркхов — тоже 

непальцы. Офицерами становятся те, 
кто отличился в военных операциях. 
Офицеры-гуркхи могут дослужиться 

в регулярной британской армии 
до звания майора.

Среди гуркхов существует поверье, 
что прежде чем вложить нож кукри 
в ножны, воину следует уколоть им 

свой палец. Ведь если нож 
достают из ножен, он обязательно 

должен «вкусить» крови!
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Брунея до сих пор оплачивает британскому правительству содержание на 
Борнео батальона непальских воинов.

…Горное королевство Непал — это пасторальная красота, спокойствие 
и… хроническая нищета. Легендарная самоотверженность гуркхов во многом 
объясняется суровой реальностью. В основном это бывшие крестьяне-горцы. 
Парень уходит из дома. Одним ртом меньше, а семья будет получать от сына 
деньги. Служба для непальцев — почётная и благородная профессия.

Отставные гуркхи — головалы — посещают горные деревушки в поис-
ках кандидатов для рекрутского испытания. Уход деревенского парня в ар-
мию — такое же важное событие, как свадьба или похороны. Когда 17-лет-
него юношу принимают в гуркхи, он не увидит семью по меньшей мере три 
года. Кандидат несколько месяцев готовится к физическим тестам, которые 
определяют его пригодность к военной службе. Так называемый горный от-
бор проводят раз в году. И только после него будущий воин попадёт в бри-
танский лагерь. 

Из числа рекрутов отбирают самых крепких и сообразительных, обсле-
дуют на наличие шрамов, плоскостопия, проверяют зубы… Затем кандидатов 
отсылают в английский лагерь в местечке Покхара для дальнейшей оценки 
и участия в новом испытании. Сюда попадают только финалисты предвари-
тельного отбора. Иногда простой забег становится решающим в жизни юно-
ши. Большинство испытуемых — горцы. У них крепкие ноги, но бегать по 
равнинной местности в кроссовках они не привыкли. Последнее испытание 
самое ответственное: нужно забраться на высокую гору с набитой камнями 
бамбуковой корзиной за плечами. Это вес снаряжения пехотинца в условиях 
боевых действий. Невзирая на тяжесть, жару и высоту, гуркхи тащат вверх и 
себя, и корзину, поскольку от этого марш-броска зависит их будущее.

Они пока что кандидаты. Лишь после участия в простой, но глубокой по 
смыслу церемонии обычные непальские ребята становятся теми легендарны-
ми воинами-гуркхами, которых знают все армии мира. Прикасаясь к «Юни-
он Джеку» (так именуется британский флаг), гуркхи клянутся в верности 
британской короне. Обычно служат они в армии не менее 15 лет. За очень 
небольшое вознаграждение. Верные традиции, они будут отсылать почти все 
деньги домой.
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КРУГИ АДА

Полное обучение проходит в базовом лагере. Большинству он поначалу 
кажется другой планетой. Прежде они никогда не летали на самолётах 

и ничего не знали о мире за пределами посёлка, где выросли. Составная часть 
первоначальной подготовки — научить непальцев пользоваться благами ци-
вилизации, например… туалетной бумагой.

Первые недели для новобранца — сплошные открытия, начиная от прос-
той примерки обуви и заканчивая обучением делать что-то совместно. Из-за 
незнания английского и различия культур подготовка длится целый год. При-
мерно в три раза дольше, чем обучить англичан. Но солдат ещё долго остаётся 
наивным «горным феноменом». Казалось бы, что ожидать от человека, кото-

рый проучился в сельской школе не больше шести лет? Но гуркхи… более 
усидчивы в учебе, нежели их британские сверстники. И куда послушнее: их 
не нужно принуждать, на них не приходится кричать, чтобы заставить что-
либо сделать. Более того, реакция гуркха на крик может быть непредсказуе-
мой. Если какой-то офицер повысил голос или показал, что недоволен, гуркх 
сначала просто похихикает, сочтя грубияна смешным. Но если офицер разо-
злится ещё больше, то непалец уйдёт в себя и не будет ничего делать.

У гуркхов один страх — перед водой. Они не умеют плавать. Толь-
ко после того, как на Борнео больше гуркхов утонуло, чем погибло от 
рук неприятеля, их стали этому учить.

По свидетельствам английских военспецов, прибывающие рекруты 
исключительно боеспособны: при должном питании и соответствующей 
системе подготовки из них быстро получаются универсальные солдаты. 
Несмотря на врождённое добродушие и чувство юмора, гуркхи необы-
чайно выносливые люди, их стоицизм поражает. Они выдерживают 
тяготы жизни в любых обстоятельствах. Их обучение проходит 
по программе английского спецназа: полосы препятствий, под-
тягивания, бесконечные отжимания, рукопашный бой на осно-
ве искусства тхеквондо… 

На приказ стать под ружьё гуркхи реагируют немед-
ленно. Им редко нужна поддержка других подразделений. 
Они передвигаются и ведут огонь на сложной пере-
сечённой местности, имеют преимущество над про-
тивником в любых ландшафтных условиях. Гуркхи — 
прирождённые охотники. У них прекрасное зрение. 
Свирепости в бою нельзя научить. Это инстинктивное 
поведение, его можно только отточить. Существует ко-
лоссальный контраст между репутацией, которую гур-
кхи завоевали в войнах, и качествами, которые они 
проявляют по отношению друг к другу и другим 
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К началу ХХ столетия 
в английской армии насчитывалось 

40 батальонов гуркхов.

Гуркхи невероятно дисциплинированы, 
они безукоризненно 

выполняют приказы.
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людям. В обычном общении это мягкие люди, но в военное время их темпе-
рамент резко меняется. И если того требуют обстоятельства, они забывают о 
деликатности, направляя все силы на уничтожение врага.

Британские офицеры любят рассказывать про них всякие байки, напри-
мер, как однажды смертельно раненному гуркху приказали не умирать, и 
тот… выполнил приказ.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Ещё недавно гуркхские подразделения охраняли границу между Китаем 
и Гонконгом. Отлавливали нелегальных эмигрантов, пытавшихся прой-

ти в Гонконг через 19-мильное ограждение. Вооружённые только палками 
и ножами, они устраивали ночные засады. Нарушителей ловили «пачками». 
Но в 1997 г. Гонконг вошёл в состав Китая, и гуркхи покинули регион. Се-
годня их будущее весьма туманно. Поговаривают о расформировании их 
подразделений.

Пенсия гуркха не дотягивает и до 100 фунтов в месяц. Вроде бы очень 
мало. Но для его семьи в Непале это хорошее подспорье. До недавнего вре-
мени зарплаты и пенсии гуркхов были третьим по значимости источником 
поступления иностранной валюты в Непал.

Уменьшение численности воинских подразделений гуркхов вызвано и 
общим сокращением британской армии. Но гуркхи не жалуются. В Англии 
до сих пор считают, что страна никогда не имела более преданных друзей. 
Гуркхи говорят: «Лучше умереть, чем стать трусом». И руководствуются 
именно этим жизненным принципом.

В британских войсках служит только одна бригада непальских солдат 
численностью 2,5 тыс. После передачи Гонконга Китаю она переформиро-
вана и передислоцирована в Великобританию. Возможно, скоро о гуркхах 
будут напоминать лишь старые фотографии стражей горного королевства, 
где изображён человек в тёмном берете с пламенеющим, подобно пятнышку 
крови, алым лоскутком-треугольником — знаком доблести. 



 МИР ШАМАНОВ 

Существуют поверья, что в амулетах 
шаманов сконцентрирована мощная 

сила, которая  может повлиять 
на жизнь человека.

Что такое шаманизм? Когда он появился? Многие исследователи считают, 
что он предшествовал монотеистическим религиям — буддизму, хрис-

тианству, исламу и является особым вариантом магической религии. Как бы 

там ни было, через шаманизм в своё время про-
шли все народы мира. Затем многие из них совсем 
забыли о его существовании, а другие — нет. Но что уди-
вительно, в различных уголках мира шаманские обряды 
почти идентичны. Причём многие шаманы — в Амери-
ке, Африке, Азии — уверенно заявляют, что в этом нет 
ничего странного: люди разные, но духи у них одни.

Считается, что слово «шаман» имеет тунгусские кор-
ни и означает «знаток», «ведун». Шаманизм практиковали 
и практикуют народы Сибири, Урала, Севера. У бурятов 
шамана зовут бээ, у казахов и киргизов — бакши, у ал-
тайцев — кам. У лапландцев существовали нойды, у 
венгров — талтосы. У многих народов шаманами 
считают и чародеев, и врачей, и поэтов, и музы-
кантов — причём в одном лице. Танцующие де-
рвиши — бекташи в Турции тоже относятся к 
клану шаманов. Как и китайские ву, малайские 
поянш, эскимосские ангакоки, грузинские ка-
даги, сибасо с Суматры. Элементы шаманиз-
ма существуют у племён Австралии, Африки 
и Америки. Среди учёных есть мнение, что 
все формы шаманизма восходят к древнему 
культу Митры, который распространился 
по миру в античные времена. Но вполне 
вероятно, что корни этого явления следует 
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Некоторые растения традиционно поль-

зуются дурной репутацией, хотя не 

всегда её заслуживают. Или грибы — они, 

конечно, обладают большей питательной 

ценностью, чем овощи и зелень, но каждый 

знает, что некоторые их виды смертельно 

ядовиты. Бледную поганку, отличающуюся 

особой токсичностью, лучше даже и не про-

бовать. А вот, скажем, с мухоморами не всё 

так однозначно. Среди них встречаются-таки 

съедобные представители — их мало, но они 

существуют. Многим из тех, кто отравился 

мухоморами, не хватило опыта, чтобы отли-

чить съедобные от несъедобных.

Но факт остаётся фактом: одни растения и 

грибы способны убить, а другие после пра-

вильной кулинарной обработки становятся 

вполне безопасными. 

Ядовитые растения легли в основу многих 

блюд. Как, например, маниока — продукт, 

ставший одним из основных мировых источ-

ников крахмала.

Маниока, она же кассава, или юкка, или ман-

диока, в странах Латинской Америки, пожа-

луй, самое популярное ядовитое растение, 

которое употребляют в пищу. Оно прекрас-

но себя чувствует и во влажном климате, и в засушливом, 

не боится вредителей, достаточно питательно. В западных 

странах клубни маниоки идут на изготовление крахмальной 

крупы — тапиоки, которую используют для приготовления пу-

дингов и загустителей. 

Всевозможных видов маниоки много, но обычно различают 

съедобную и сладкую. Именно от первой случаются всякие 

неприятности со здоровьем, поскольку в сыром виде это рас-

тение содержит огромное количество линамарина — когда 

он расщепляется, образуется синильная кислота, способная 

убить человека.

При обработке маниоки в промышленных условиях ядовитые 

свойства легко уничтожаются: крахмал сушат горячим возду-

хом и просеивают — в итоге получается мука, её используют 

при выпечке хлеба и кондитерских изделий, она входит в ре-

цептуру супов и тушёных блюд. 

Некоторые отходы, получаемые в процессе переработки 

маниоки, не уничтожаются. Например, сок используется как 

загуститель для супов. Из него же делают ароматизатор ка-

зарип, получаемый при длительном кипячении и выпаривании. 

В Гайане, бывшей Британской Гвиане, его добавляют в раз-

личные блюда, а в Индии казарип давно стал основой одно-

го из самых популярных пряных кушаний из рыбы или мяса и 

овощей — пеперпота.

А ещё маниоку, точнее её клубни, пекут на костре, как карто-

шку. При высокой температуре яда не остаётся. Во Вьетнаме 

клубни растения режут тоненькими кружочками, несколько 

дней сушат на солнце и запасают впрок. Наконец, маниоку 

часто используют как средство брожения для получения ал-

коголя — домашней бражки. При этом клубни 

сначала режут и перетирают, затем замачи-

вают в воде. Готовый напиток хранят в сосу-

дах из тыквы. 

Однако далеко не одной маниокой славит-

ся царство ядовитых растений. Взять хотя 

бы аки — ярко-красный тропический фрукт, 

произрастающий в отдельных районах Цен-

тральной Америки и на некоторых остро-

вах. Во многих местах, где растёт аки, его не 

едят, а кое-куда это растение даже завозить 

запрещено. Зато на Ямайке не попробовать 

блюдо из аки — это всё равно что побывать в 

Японии и не отведать суси. Способ нейтра-

лизации смертельного яда отнюдь не сло-

жен: нужно всего-то дождаться, пока фрукт 

созреет. Сырым его не едят — обычно варят. 

Но никакая тепловая обработка не избавит 

от токсинов недозрелое растение.

Обычно аки едят на завтрак с солёной рыбой. 

Процесс готовки примерно такой: сначала 

аки минут десять варят в воде на медленном 

огне, затем добавляют в кастрюлю рыбу или 

бекон, шинкованный репчатый лук, помидо-

ры, перец и приправы. Подают с оладьями 

или печёным плодом хлебного дерева. 

Ещё одна «отрава» — буах келуак — «фрукт, вызывающий рво-

ту». Но это вовсе не фрукт, а твёрдое семя. Находится внутри 

плода кепаянгового дерева, произрастающего в индонезий-

ских джунглях. Говорят, аборигены до сих пор покрывают 

наконечники стрел и копий сырой мякотью буах келуака, со-

держащей синильную кислоту. При умелой обработке «азиат-

ского картофеля» (процесс превращения ядовитого растения 

в деликатес достаточно мудрён и долог) получается не толь-

ко съедобное, но и вкусное блюдо. В Сингапуре мякоть буах 

келуака включают в состав поджарки (аям буах келуак) и гус-

того карри, часто кладут в блюда с курицей. Некоторые лю-

бители пощекотать нервы отваливают кругленькую сумму за 

блюдо с непривычным названием и специфическим вкусом.   

ЯДОВИТАЯ ВКУСНЯТИНА

Зрелые плоды аки ядовиты 
до тех пор,  пока не будут 

отварены.

Мухомор.

Доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 г 
необработанной горькой маниоки, для человека смертельна.
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искать в ещё более отдалённых эпохах, когда происходило становление чело-
веческого эго…  

Наш мир отнюдь не трёхмерен, в нём куда больше измерений. Обычный 
человек проникнуть в них не в состоянии, но зато это под силу шаману. 

Традиционное представление структуры космоса: верхний мир небо-
жителей, средний мир людей и хтонический мир демонов. В целом потус-
торонних сфер может быть великое множество: в эпосе различных народов 
встречаются и «тридевять земель», и «восьмислойные облака», и «седьмое 

небо». Связь между мирами обеспечивает 
жрец-посредник — харизматичная фигура 
во всех религиях, человек с паранормаль-
ными способностями. Шаман — не жертва 
неконтролируемой работы мозга, а человек, 
который по собственной воле пользуется скрытыми ресур-
сами психики как средством богослужения. Психоделики 
(галлюциногенные зелья, которые на Севере готовят из 
мухомора, а в Латинской Америке — из кактуса пейотль) 
входят, как и ритуальная музыка, в его культовый инстру-
ментарий. 

Все магические предметы шаман обязан изгото-
вить самостоятельно. Прежде всего это бубен — важ-
нейший инструмент камлания, т. е. процесса общения 
с духами.

Каждая деталь костюма шамана имеет символиче-
ское значение и придаёт то или иное качество его об-
ладателю. Важный элемент — шлем, который помогает 
сильному шаману концентрировать собственную энергию 
и энергию своих духов-помощников. Он же защищает ша-
мана во время посещения иных миров от злых духов. 

Бубен, колотушка и колокольчики издают ритмичные 
звуки, сопровождающие весь обряд. Долгое время считалось, 
будто так шаман отпугивает злых духов. Но более правдоподоб-
ной кажется версия, согласно которой ритмичные звуки и мы-
шечное напряжение от танца изменяют состояние центральной 
нервной системы, когда раздражение одного участка головного 
мозга сопровождается торможением других, в результате чего 

Знахарь из Аруначал-Прадеш — региона на северо-востоке 
Индии. Эта территория  является предметом спора 

между Индией и Китаем. Въезд иностранцам сюда строго 
регламентирован. 
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Косатка живёт практически во всех океанах от Арк-

тики до Антарктики, любит заходить далеко в плаву-

чие льды.

Это одно из самых смышлёных животных. Несколько ко-

саток бесстрашно атакуют огромного усатого кита. Охоту 

они ведут продуманно. Каждая особь выполняет свою зада-

чу — дисциплина в стаде строжайшая. Сначала, как правило, 

нападают самцы. Первый укус приходится на горло и язык 

гиганта. Потом разрываются плавники. В конце концов кит, 

которому не дают даже глотнуть воздуха, приходит в полное 

изнеможение и сдаётся. После чего его пожирают. Во время 

пиршества косатки буквально разрывают бедолагу, съедая 

самые лакомые куски. Особую активность при делёжке пищи 

проявляют детёныши. Полакомившись «филейными частями» 

кита, стадо уходит, оставляя тушу исполина на растерзание 

другим хищникам, которых в морях и океанах с избытком.

Во время охоты хищники проявляют чудеса изобретатель-

ности. Порой входят в зону прибоя и хватают только-только 

выползших на берег морских львов. Последующие волны сни-

мают косаток с мели — с добычей в пасти. Люди видели, как 

касатки охотились даже на… чаек. Делали они это так: выплё-

вывали на поверхность воды умершую рыбину и прятались на 

глубине, где поджидали, когда голодная птица спустится за 

трофеем. Ну а потом из воды выпрыгивала огромная туша с 

раскрытой пастью, в которой исчезали и рыба, и птица.

Питается млекопитающее в основном стайной рыбой — ло-

сосёвыми, треской, сельдью, палтусом и кальмарами. Часто 

нападает и на теплокровных животных — китов, дельфинов и 

ластоногих. Зубы у косатки массивные, по 10—13 пар внизу и 

вверху, уплощены спереди назад. 40 зубов с широкими по-

верхностями позволяют без труда разрывать тело кита. Са-

мые большие зубы, прочно сидящие в расширенных крепких 

челюстях, имеют диаметр 30—50 мм. Косатки — одни из самых 

скоростных пловцов, могут развивать скорость до 55 км/ч. 

Бегством от них спастись не в состоянии ни один морской 

обитатель.   

Косатки больше склонны к полигамии. Самка вынашива-

ет одного детёныша 16 месяцев, обычно он появляется на 

свет весной или в начале лета. Росточек у новорождённых 

солидный — 2—2,7 м, да и весят они прилично — около 180 кг. 

Очень быстро животные адаптируются к окружающей среде, 

находясь под бдительным оком мамаши, которая, впрочем, 

не отказывается с ними порезвиться — она с удовольствием 

подбрасывает детёнышей высоко в воздух, вместе с ними ку-

выркается… Одним словом, вовсе не похожа на кровожадную 

хищницу.       

МОРСКАЯ ОХОТНИЦА
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блокируется действие посторонних раздражителей. Звуковое сопровождение 
сеанса вызывает у шамана возбуждение височных отделов мозга, и возникает 
состояние, близкое к гипнотическому, — транс. Причём в него впадают как 
сам шаман, так и участники церемонии. 

И всё это делается для того, чтобы выйти за пределы нашей реальности, 
где сознание шамана будет подпитываться мощным энергетическим полем, 
которое и вызывает необычные образы и переживания. То есть шаман по 
своему желанию изменяет состояние собственного сознания для проникно-
вения в иную реальность, дабы обрести знания, силы и возможности помочь 
другим. 

Духи-помощники сами выбирают шамана. Их избранник должен быть 
неординарной, сильной личностью, чтобы повелевать ими и общаться с вер-
ховными богами. На Амуре, например, это тигр и медведь — хозяева тайги. 
К ним особое почтение, с ними не шутят. Любое нарушение порядка неми-
нуемо приводит к наказанию, поскольку весь окружающий мир наполнен 
невидимыми злыми духами, которые для того и существуют, чтобы делать 
людям всякие пакости, насылать болезни как на них самих, так и на их скот. 
Эти духи искушают, подстрекают совершать дурные поступки. Насылают 
непогоду, губят урожай, лишают жизни, наконец…

И как обойтись без шамана? Он — за-
щитник, изгоняющий зловредных бесов, 
врачеватель тяжёлых недугов, тот, кто даёт 
полезные советы, ведь, пообщавшись с хо-
рошими духами, он знает, как избежать 
неприятностей. 

У некоторых народов шаманы до сих 
пор принимают активное участие во всех 
сферах жизни. Но объять необъятное одно-
му человеку не под силу. Поэтому шаманы 

Так называемая шаманская болезнь — это своего рода переход человека  в новую жизнь, где 
важное место занимают обряды, связанные со смертью и последующим возрождением. Это и 

общение с богами и духами, душами умерших, и всевозможные откровения религиозной природы. 
Странствия по различным мирам будущего шамана в период шаманской болезни имеют 

определённый смысл – именно в это время будущий духовный лидер якобы получает важную 
информацию, которая впоследствии ему весьма пригодится.
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Тувинцев очень часто путают с бурятами: эти народы 

проживают на пограничных землях Южной Сибири, их 

культуры достаточно сильно переплетены и имеют общие 

исторические корни. 

В середине VI в. территория проживания тувинцев вошла в 

состав Тюркского каганата. Позже, в XIII в., тувинские пле-

мена попали под тяжёлую руку Чингисхана, активное взаимо-

действие с русским населением началось в середине XVII в., 

а российскими подданными тувинцы, как и алтайцы, и хакасы, 

стали в начале следующего столетия. Кстати, с давних времён 

тувинцы считаются великолепными наездниками, традиция 

пришла к ним из Монголии.  

Тувинцы — это в основном оленеводы, охотники и рыболо-

вы, ведущие натуральное хозяйство. Земледелием они прак-

тически не занимались — не позволяли природные условия. 

Иногда, впрочем, сеяли просо, которое не мололи, а расти-

рали в больших деревянных ступах. Собирали клубни кандыка 

и сараны — местных дикорастущих растений.

Жили тувинцы в юртах из войлочных кошм на решётчатом 

деревянном каркасе. По внутреннему убранству они похожи 

на жилища соседних народов. Жители горной тундры тувин-

цы-тоджийцы строили конические шалаши — алачики, весьма 

напоминающие эвенские чумы. Зимой такие дома утепляли 

шкурами, а летом чаще использовали берёсту и кору.

Район Тоджи — одно из немногих мест на всём севере Евра-

зии, где и сегодня ещё сохранилось кочевое оленеводство. Но 

семей, которые следуют старинному укладу жизни, остаётся 

всё меньше и меньше. Люди продвигаются вслед за оленями: 

зимой предпочитают проживать поближе к немногочислен-

ным населённым местам, а летом уходят на горные пастбища. 

Основная пища тоджийцев — оленье молоко и мясо. Олень 

под седлом — не миф, а самая что ни на есть реальность, ведь 

это выносливое животное может пройти в таких местах, где 

лошадь сломала бы себе ноги. Вот и служит олень основным 

средством передвижения, на нём кочевники и свой нехитрый 

скарб перевозят. 

Но похоже, скоро таких вот «блуждающих» племён не оста-

нется вовсе — последние «аборигены» или вымирают, или на-

чинают вести оседлый образ жизни…  

Верования тувинцев связаны преимущественно с семей-

но-родовым и промысловым культами. Официальная рели-

гия — ламаизм. Но на самом деле многие местные праздники 

сочетают в себе ламаизм и шаманизм. Шаманы — уважаемые 

у тувинцев люди, они до сих пор совершают немало важных 

бытовых обрядов, без которых жизнь тувинца представить 

сложно. Иногда один и тот же ритуал совершают и шаман, 

и лама…  

КОЧЕВНИКИ-ОЛЕНЕВОДЫ



МИР ШАМАНОВ

Название «эскимос» произошло от слова «эскиманцик» — 

«сыроед», «жующий сырое мясо, рыбу». Ещё несколько 

тысяч лет тому назад эскимосы расселились на довольно 

обширных территориях — от восточной границы Чукотки до 

Гренландии. Сегодня их численность очень мала — примерно 

2 тыс. человек. Язык свой — эскимосский. 

Исторически эскимосы тесно связаны с другими народами 

Чукотки и Аляски. Особое родство у эскимосов с алеутами. 

Значительное влияние на их культуру оказало проживание в 

соседстве с чукчами.

Эскимосы — отличные китобои, некогда киты были для них 

основным источником пищи, но когда численность этих мор-

ских млекопитающих существенно сократилась, пришлось 

добывать больше тюленей и моржей. Мясо эскимосы ели в 

мороженом и квашеном виде, вялили и варили. На воде эски-

мосы и сегодня охотятся старым дедовским способом — при 

помощи гарпуна. На каяках, а также на так называемых бай-

дарах, на которых можно перевезти две дюжины человек или 

4 т груза. Вся добыча делится поровну между родственника-

ми охотников. 

Основное средство передвижения по суше — собачьи упряж-

ки. Когда-то эскимосы добывали северного оленя и горного 

барана с помощью лука и стрел, но сегодня столь экзотиче-

ский способ ушёл в прошлое. Одно время эскимосы мало 

интересовались пушным зверем (в основном били его, чтобы 

изготовить одежду). 

Но в XIX в. спрос на мех вырос, а у «жующих сырое мясо» 

появилось огнестрельное оружие — вот и превратились эс-

кимосы в непревзойдённых охотников. Равно как чукчи, 

приёмы добычи песца и лисицы у которых очень похожи на 

эскимосские.  

Примерно в XVIII в. эскимосы переняли у чукчей технологию 

изготовления каркасных яранг, до этого они жили большими 

селениями в полуземлянках, пол в которых выстилали кито-

выми костями. Летнее жильё — лёгкая четырёхугольная пост-

ройка с односкатной крышей на деревянном каркасе, обтяну-

том моржовыми шкурами.

Когда-то одежда эскимосов шилась в основном из птичьих 

шкурок — перьями к телу. Впоследствии эскимосы стали вы-

менивать у чукчей оленьи шкуры, из которых получалась куда 

более качественная одежда. Традиционная обувь эскимосов — 

меховые унты со вставной подошвой и косым голенищем. 

Христианство обошло эскимосов стороной. Они верили и 

верят в духов, а также в родственные связи человека с жи-

вотными и предметами. В каждом селении был свой шаман. 

Самое почитаемое животное — косатка, она считалась пок-

ровительницей морской охоты, а зимой якобы превращалась 

в волка и помогала охотникам в тундре. 

Особо чтили и моржа. Когда в конце июля наступал период 

штормов, охота временно прекращалась. Тогда устраивали 

праздник моржа. Из ледника вытаскивали моржовую тушу, 

шаман начинал неистово бить в бубен, созывая жителей 

посёлка. Кульминацией ритуала было поедание моржового 

мяса, часть которого шаман бросал в воду — духи, как и люди, 

непременно должны были принять участие в трапезе. Затем 

мясо распределяли между всеми жителями посёлка, а череп 

животного несли к жертвенному месту, им угощали главную 

покровительницу — косатку.

ЖУЮЩИЕ СЫРОЕ МЯСО
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Шаманская практика связана 
с первобытной магией. Но шаман 

скорее является проводником 
природных сил, 

чем преобразователем мира.

Китайский колдун. В Поднебесной 
существуют  почти все составные 
элементы шаманизма: вознесение 

на Небо, вызов и поиск души, воплощение 
«духов», власть над огнём и другие 

«факирские» умения.

Шаманская одежда пестрит 
всевозможными яркими лентами 
и подвесками. У каждой детали 

костюма — своё особое назначение.
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делятся на белых, которые общаются с небесными духами, и чёрных, обраща-
ющихся к духам подземного мира. Имеют они и более узкую специализацию. 
Шаман-врачеватель, например, не станет браться за проведение какого-либо 
торжества.

В арсенале шамана множество атрибутов, применение которых требует 
от него ловкости рук, особенно при изгнании болезней. Посторонним на-
блюдателям не всегда понятно, откуда взялся тот или иной предмет, якобы 
извлечённый из тела больного, — но ведь шаман утверждает, что именно он 
является основной причиной недуга!

Так что же, получается, шаманы — банальные фокусники, использу-
ющие в корыстных интересах проблемы людей? Исследователи явления не 
спешат с подобными выводами. Многие из них справедливо полагают, что 
шаманы вынуждены демонстрировать трюки, чтобы предоставить публике 
«свидетельство», например, излечения, внушить ей, что всё то, что он дела-
ет, — воля высших сил. Психологически это очень точно выверенная проце-
дура. А духи, помогающие шаману, могут воплощаться в самых различных 
ипостасях. 

В состоянии транса шаман способен совершать, казалось бы, самые не-
вероятные вещи — брать в руки раскалённые угли и не получать ожогов, 
подражать голосам животных и птиц, говорить на разных языках и многое 
другое. Точно объяснить подобную «многогранность» учёные пока не в со-
стоянии. Равно как и дар прорицания, которым должен обладать каждый ша-
ман. Но факты остаются фактами. Некоторые сибирские шаманы, например, 
сумели предсказать пришествие белых людей, которые построят большие 
дома. Многие их пророчества, причём зафиксированные письменно, сбы-
ваются только сегодня. Вполне вероятно, что способности шаманов — под-
тверждение возможности передачи и получения мысленных образов на рас-
стоянии. А это уже волновая физика, которая в последние годы стремительно 
развивается. Как знать, может быть, и феномен шаманизма когда-нибудь бу-
дет разгадан, и путешествующие образы, воспринимающиеся корой головно-
го мозга, которая выступает как антенна, ни у кого уже не будут вызывать 
приступов сомнений? 
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Нагаленд иногда называют 
Швейцарией Востока, настолько 

здесь живописны ландшафты, 
красочны восходы и закаты. 

А в труднопроходимых 
субтропических дождевых лесах 

находят прибежище многие 
дикие животные.

Нагаленд — самый маленький индийский штат. Располагается он у 
хребта Пактай на высоте более полутора тысяч метров. Прямо рядом 

с Мьянмой. Но проблема границ мало интересует нага — воинов-тигров, 

заслуживших зловещую славу охотников за черепами. Кроме 
них в этом районе проживает ещё дюжина племён и много 
мелких народностей, ведущих свою родословную от мон-
гольских народов и племён, населявших горы Нагаленда ещё 
в X в. до н. э. В настоящее время население Нагаленда состав-
ляет примерно 2 млн человек. Основа экономики — сельское 
хозяйство, лесозаготовка и прочие виды деятельности, с ней 
связанные. А лесов здесь хватает — они покрывают боль-
шую часть территории штата.

Коренные жители штата называют себя «нага». Этимо-
логия слова не очень понятна исследователям. Одни ссыла-
ются на древний санскрит, где оно означало змею или де-
мона с головой человека и хвостом змеи. Другие цитируют 
«Географию» Клавдия Птолемея, где встречается упомина-
ние о неких «нанга лога» — обнажённых людях, которые 
жили как раз на территории нынешнего Нагаленда. Кто-то 
полагает, что под словом «нага» подразумевается 
просто «житель гор». Есть ещё в одном из мест-
ных диалектов слово «нок» или «нока», которое 
переводится как «юноша» или «воин».

Воинственный дух жители Нагаленда унаследо-
вали от своих предков, участвовавших чуть ли 
не во всех приграничных конфликтах. Столица 
Нагаленда — Кохима. Там во время Второй ми-
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Согласно местной легенде, нага прибыли 
в Бенгальский залив на больших лодках 

с островов Борнео (Калимантан) и 
Суматра. Затем они добрались до северо-

восточных нагорий, где и поселились. 
Непременный атрибут нага — ожерелье 

из обточенных морских раковин. 
Эти украшения носят и мужчины, 

и женщины.

В Нагаленде развито народное искусство, 
традиции которого передаются 

из поколения в поколение. 
Народные песни и танцы прославляют 

мужество воинов и героев прошлого.
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ровой войны британские и индийские вооружённые силы остановили втор-
жение японцев. Нагаленд был единственной территорией в Индии, которую 
заняли японские войска. В апреле 1944 г. под Кохимой состоялось решающее 
сражение между англо-индийской и японской армиями. Японцы потерпели 
поражение и вскоре капитулировали. Кстати, нага воевали по обе стороны 
фронта. Англичане сформировали из них особые отряды, уничтожавшие 
коммуникации японцев. На стороне Японии воевала так называемая Индий-
ская национальная армия, задачей которой являлось освобождение Индии от 
англичан. Но, как говорится, не срослось…

Участие в военных действиях неплохо сказалось на боевой выучке вои-
нов Нагаленда. Они научились превосходно обращаться с автома-

тическим оружием, а лук, стрелы, копья, кривые кин-
жалы и топорики оставили в качестве ритуальных 
украшений.

В 1956 г. штат провозгласил себя федераль-
ной республикой. Но не вышло — индийская 
армия несколько остудила пыл воинственного 
народа. Пострадали и наркоторговцы, проло-
жившие пути доставки зелья через Бирму (ныне 
Мьянма) в Индию. Путешествовать по Нагален-

ду не безопасно и теперь, да и не попадёшь туда 
просто так — потребуется разрешение от индий-
ских властей. 

Коньяки — одно из последних племён нага, 
которые не приемлют смешивание с другими наци-

ональностями и свято чтят законы предков. Связь с 
внешним миром для них не имеет ровным счётом ни-
какого значения. Женщины коньяков заняты работой 

либо домашним хозяйством. А мужчины — охотой или 
разговорами о войне, о победах в прошлом и возмож-

ных конфликтах в будущем. 
Совсем недавно народы нага считались дикими пле-

менами охотников за черепами. Действительно, практика 
высушивания голов поверженных врагов была распро-
странена среди некоторых племён, например всё тех же 
коньяков. Но, как бы дико это сегодня ни звучало, столь 
варварский обычай отражал философию и мировоззрения 
нага. Испокон веков коньяки верили в то, что источником 
жизненных сил человека является его голова. Поэтому её 
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Судьба тигров, проживающих на территории современ-

ной Индии, достаточно печальна. Ещё в первой полови-

не XX в. их насчитывались десятки тысяч. Сегодня — гораздо 

меньше, всего-то несколько тысяч, а возможно, и меньше. 

До 1950 г. Индия была колониальной страной. Англича-

не — большие любители охоты. С разрешения местных ма-

гараджей, владевших обширными территориями, на которых 

обитали тигры, устраивались грандиозные охоты-облавы на 

хищников. Вельможные охотники гордо восседали на «тро-

нах», прикрепленных к спинам слонов, которых специально 

обучали охоте на тигров. Хищников отстреливали сотнями. 

И всё ради красивых полосатых шкур, из которых изготовля-

ли ковры, накидки на кровати и даже одежду и обувь. Плюс 

ложный героизм и страсть к развлечениям. Под пули охотни-

ков попадали не только матёрые самцы, но и самки, вынаши-

вающие детёнышей. 

Злую шутку с этими животными сыграли и местные суеверия, 

согласно которым тигры — отличное «сырьё» для изготовле-

ния всевозможных лекарств: от трусости, слабости, радику-

лита, импотенции и т. д. Знахари платили за хищников вполне 

прилично — шкуры им были не особенно нужны, зато кости 

лап, когти, некоторые другие части тела ценились на вес зо-

лота. Их высушивали, мололи и продавали в виде лечебных 

порошков. Китайцы и корейцы заказывали и мясо тигров, из 

которого в своих ресторанах готовили деликатесные блюда. 

Местные охотники ставили на тигров капканы, петли и прочие 

самоловы. Некоторым животным, попавшим в ловушки, уда-

валось освободиться, но они оставались калеками. Слабый 

тигр — голодный тигр. Ему нужна была такая добыча, которая 

не могла физически противостоять даже обессиленному зве-

рю. Вот и нападали искалеченные тигры на жителей деревень 

и их домашний скот. Что, разумеется, вызывало праведный 

гнев людей и, как следствие, новую волну агрессии по отно-

шению к тиграм: на них устраивались настоящие облавы, под 

горячую руку попадали не только хищники-людоеды. 

В конце 1970-х гг. в Индии провели мероприятие под назва-

нием «Тигр» — нужны были срочные меры, чтобы бенгальский 

тигр совсем не исчез с лица земли. Постепенно популяция 

хищников в Индии стала восстанавливаться, но до сих пор 

этот зверь в джунглях достаточно редок.

НИЗВЕРГНУТЫЙ ВЛАДЫКА ДЖУНГЛЕЙ
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Для мужчины-коньяка череп — символ 
смерти и непреходящей воинственности. 

Тяга к войне как высшей ценности 
сохраняется у этих людей и поныне.

По одежде и украшениям 
жителя Нагаленда можно определить, 
к какому племени относится человек.
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необходимо тщательно оберегать. Добытая в бою голова врага приумножает 
жизненную силу не только победителя, но и всех членов его племени.

Времена меняются. Теперь нага отчасти интегрированы в современное 
индийское общество. Обычай добывать головы врагов постепенно забыва-
ется — последний подобный трофей был отмечен в 1958 г. Однако черепа 
обнаруживаются повсюду на землях воинов-коньяков. У многих отсутству-
ет нижняя челюсть. Коньяки считают, что без неё удобнее носить трофей и 
устанавливать его на полке. В настоящее время «голова врага» стала… ре-
месленной поделкой. Да и символы престижа у нага уже совсем не те, что 
прежде. Если когда-то охотник гордился страшным трофеем, то сейчас пред-
метом гордости любого нага стал мощный джип — самое надёжное средство 
передвижения по крутым дорогам Нагаленда.

И сегодня воины нага — храбрые, гордые и независимые люди, как и 
их далёкие предки, которые так и не признали иерархическую кастовую сис-
тему, принятую в Индии, их никогда никто не завоёвывал. В Средние века 
Нагаленд не удалось покорить даже могущественным правителям соседнего 

Ахомского государства. Да и англичане-колонизаторы осуществляли лишь 
номинальный контроль над территорией нага. Они не вводили в Нага-
ленде свои законы, не облагали коренных жителей налогами и другими 
повинностями. Английские власти оградили горы нага от Ассама и ос-
тальной Индии «Правилами внутренней линии». Для нага это было весь-
ма удобно — на подконтрольных им землях не орудовали ловкие про-
ходимцы, торговцы, ростовщики и прочие дельцы, нещадно грабившие 
соседние территории.

Правда, были всё-таки попытки «приручить» воинственных конь-
яков — их даже как-то хотели переселить и заставить работать на 

чайных плантациях. Но не тут-то было! Коньяки собрали свой не-
хитрый скарб, вооружение, трофейные черепа — и ушли в горы, 
где затаились на годы. В конце концов земли нага объявили терри-

торией вне английской юрисдикции. 
Что же касается вероисповедания современных нага, то можно отме-

тить: что не удалось католическим миссионерам, оказалось вполне под силу 
священникам-баптистам, которые нашли-таки общий язык с воинственными 
племенами. Теперь во многих домах нага на домашнем алтаре с черепами и 
костями мирно соседствуют местные тотемные идолы, статуэтка Девы Марии 
и баптистские распятия. 
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Борнео иногда называют 
Швейцарией Востока, настолько 

здесь живописны ландшафты, 
красочны восходы и закаты. 

А в труднопроходимых 
субтропических дождевых лесах 

находят прибежище многие 
дикие животные.

В XVII—XVIII вв. племена даяков, обитающие в джунглях острова Борнео 
(Калимантан), даже среди соседей отличались особой жестокостью и 

кровожадностью. Особенно дурную славу они приобрели у торговцев-евро-

пейцев, которые в ужасе вспоминали разрисованных татуиров-
ками пиратов-дикарей, которые на своих длинных скороходных 
пирогах атаковали корабли негоциантов. Нападали даяки и на посёл-
ки европейцев. Обычно это случалось на рассвете или в вечерних су-
мерках. Забирали всё — драгоценности, домашнюю утварь, специи, 
но главное, что их интересовало, — пленники. Метавшихся в пани-
ке людей воины-даяки расстреливали отравленными стрелами, а ос-
тавшихся в живых уводили с собой. Мёртвым отрубали головы, их 
тоже забирали, ведь череп для даяка — свидетельство доблести. 

Европейские миссионеры оказались упорными ребятами, 
многие из них погибли от рук даяков, но их дело не пропало даром: 
частично воинственных аборигенов удалось «приручить». Вожди 
прибрежных племён стали отказываться от варварской привычки ру-
бить головы и вывешивать черепа у своих хижин. Постепенно ушёл 
в прошлое и жуткий обычай употреблять в пищу перед боем 
мозги рабов, смешивая их с кашей. Уважаемые в пле-
мени воины перестали есть собачатину, «соусом» 
для которой служила человеческая кровь…

Современный Восточный Калимантан мож-
но уподобить витрине, где представлена беско-
нечно богатая культура даяков. От вкуснейшей 
национальной кухни и изделий народных про-
мыслов до самобытных танцев и обычаев, бук-
вально пронизанных мифами и суевериями. 

Татуировки добавляются на 
тела воинов-даяков в течение 

всей жизни: за воинские успехи, 
в случае женитьбы, просто по 

праздникам. 
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Орангутаны — крупные человекообразные обезьяны, 

обитающие в дождевых лесах Борнео и Суматры. 

В ходе их изучения было выявлено добрых три десятка 

различных моделей поведения. Малыши имитируют пове-

дение взрослых и таким образом интенсивно обучаются в 

процессе взросления. Орангутаны, как и люди, пользуются 

орудиями труда, например палками, чтобы сбить насекомых 

с дерева, и даже вытираются «салфетками» — в этом качес-

тве выступают мягкие листья. Кроме того, орангутаны ис-

полняют некие ритуалы, бесполезные с практической точки 

зрения и лишь подтверждающие гипотезу о наличии у них 

определённой культуры. Например, собираясь отойти ко 

сну, орангутан непременно сдувает с руки что-то невиди-

мое. Есть среди них спортсмены, которые любят занятия 

обезьяньим слаломом: съехать с ветерком со сломанного 

дерева — чем не развлечение?

Если же говорить серьёзно, то орангутанье племя общает-

ся на сложнейшем языке звуков и жестов. Считается, что 

их «словарь» соответствует уровню трёх-четырёхлетнего 

ребёнка человека. 

Очень развита у этих обезьян семейственность: они никог-

да не бросают своих стариков и трогательно заботятся о 

детях. Впрочем, умеют орангутаны и врать, особенно это 

касается самок. Бывает, что какая-нибудь милая орангутан-

ша встречается на стороне с понравившимся ей самцом, но 

держит эти отношения в строжайшей тайне от своей по-

ловины, особенно если «законный» супруг уже в возрасте. 

Кстати, орангутаны-самцы, так же, как и многие мужчины, 

к старости лысеют, что, конечно, не добавляет им привле-

кательности. 

Учёные даже выявили у орангутанов определённое чув- 

ство юмора и готовность посмеяться над собой. Многие ли 

представители рода человеческого могут похвастаться тем 

же? А ещё орангутаны очень креативны и просто обожают 

рисовать, если им это предлагают, разумеется. Их картинам 

свойственны яркие цвета и необычные композиции.

ИЗ ЖИЗНИ ОРАНГУТАНОВ
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Комодо — один из 3 тыс. островов и островков в цепи Ма-

лого Зондского архипелага. Об этом 30-километровом 

кусочке суши, относящемся к Индонезии, европейцы узнали 

лишь в 1911 г.

Главная загадка, которую пытается разрешить наука, — поче-

му вараны живут только на Комодо да ещё на двух соседних, 

совсем крохотных необитаемых островах — Риндже и Пада-

ре? Похожие окаменевшие скелеты нашли в Австралии, но 

там эти животные вымерли несколько десятков миллионов 

лет назад. Острова Комодо тогда вообще не существовало — 

он появился много позже в результате извержения вулкана. 

Что заставило ящеров пуститься вплавь в столь далёкое и 

опасное путешествие — непонятно.  

Живут вараны до 50 лет и больше. Варанихи могут отложить 

до двух десятков овальных яиц, покрытых мягкой, но прочной 

пергаментной скорлупой. Яйца зарываются в рыхлую землю, 

и примерно через два месяца появляются детёныши. Первое 

время 25-сантиметровые дракончики лежат в гнезде, свер-

нувшись спиралью. И лишь немного окрепнув, выбираются 

наружу.

У каждого варана по 26 зубов величиной с человеческий па-

лец. Несмотря на свою внешнюю неуклюжесть и 150—200-

килограммовый вес, вараны научились быстро бегать, взби-

раться на деревья и плавать как рыбы.

Комодские ящеры — хищники. В день каждому из них требует-

ся 6—8 кг живой плоти или падали. Варан, выслеживая добычу, 

может часами стоять на приподнятых лапах неподвижно, как 

изваяние. Подобно удавам вараны заглатывают жертву цели-

ком или огромными кусками и постепенно переваривают её. 

Иной раз они так объедаются, что несколько дней валяются 

на месте трапезы не в силах куда-либо оттащить своё тело.

Главный комодский аттракцион, ради которого на остров 

и приезжают туристы со всего света, — кормление варанов. 

Здесь есть смотровая площадка — окружённый рвом помост 

на четырёх опорах. Сюда-то и залезают зеваки-натуралисты. 

Шоу начинается! Парочка островитян выволакивает тушу 

только что зарезанной козы. Её подвешивают вниз головой 

на ветке одиноко растущей смоковницы. Кровь капает, обра-

зуя лужу на земле. Учуяв запах, вараны дружно сползаются на 

завтрак. Судя по куче костей, разбросанных вокруг дерева, 

подобный спектакль происходит здесь часто.

Первым начинает трапезу «вожак». У него массивный хвост, 

когтистые лапы, мускулистая шея и огромная голова с блес-

тящими глазами. Он идёт, опустив нос к земле, ощупывая 

тропинку раздвоенным кончиком розового языка. Его тело 

рывками перебрасывается вперёд с помощью коротких не-

гнущихся ног.

Заметив подношение, гигантский ящер осторожно обходит 

истекающую кровью тушу, затем поднимается на задние 

лапы и впивается зубами в бок. Раздаётся хруст ломающихся 

костей, шкура козы лопается, как бумажная. Действуя своими 

страшными челюстями, варан сначала проделывает отверс-

тие в грудной клетке козы, а затем залезает в него чуть ли не 

с головой, вытаскивает внутренности и одним махом их про-

глатывает. Затем тщательно облизывается — и вдруг замечает 

другого варана, такого же крупного и длинного. Они начина-

ют зловещий танец вокруг туши. Ящеры то сближаются, то 

разбегаются в стороны, хрипло сипят. Вот они уже на рассто-

янии метра друг от друга. Ещё несколько секунд — и драконы 

сплетаются в клубок. Катаясь по земле, каждый стремится 

как можно сильнее исцарапать своими мощными когтищами 

броню шкуры соперника и отогнать его от добычи.

Побеждённый варан недовольно отползает в кусты, но ему 

на смену приходят другие. Тут уж не до соперничества, те-

перь главное — ухватить кусок побольше. Что и пытается 

сделать каждая из рептилий: огромные шматки мяса прогла-

тываются целиком, поскольку челюсти варанов к жеванию 

не приспособлены. Кусок может оказаться в несколько раз 

шире горла, но пасть чудовища раскрывается как ковш экска-

ватора, голова судорожно дёргается, шея раздувается и чуть 

не лопается от напряжения. Огромный кусище мяса, втяну-

тый сверхъестественной силой, исчезает внутри животного. 

Остальные ящеры довершают дело. Через несколько минут 

от козы остаётся лишь обглоданная голова. Занавес закрыва-

ется, актёры удаляются за кулисы, зрители неспешно расхо-

дятся, впечатлённые увиденным…

ПОТОМКИ ДИНОЗАВРОВ
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Прошло не так уж много времени, всего лет 30—40, как 

в племени яли отказались употреблять в пищу чело-

веческое мясо. Сегодня первобытная культура постепенно 

«съедается» цивилизацией. Этому способствуют и миссио-

неры, и индонезийское правительство, которое пытается 

контролировать племенные территории, находящиеся в его 

ведении. 

Государство Индонезия находится на островах Малайского 

архипелага Юго-Восточной Азии. Здесь проживает множест-

во разнообразных этнических групп. Многих путешественни-

ков местные жители пугают леденящими кровь историями о 

диких островах, где якобы до сих пор проживают людоеды. 

И действительно, труднодоступные горные цепи, непроходи-

мые влажные джунгли, реки, кишащие крокодилами, — всё это 

причины изолированной жизни отдельных групп населения. 

Далеко не каждый рискнёт сунуться в высокогорье Ириан-

Джая, где живут «ужасные люди-дикари» — людоеды племени 

яли, якобы и по сей день поедающие своих врагов.

Как и в любой истории, правда в этих рассказах нередко мир-

но уживается с вымыслом. Что же касается людоедства яли, 

то это чистая правда, хотя во многом и приукрашенная. Пред-

ставители племени яли — а их насчитывается примерно 20 тыс. 

человек — в каннибализме не видят ничего предосудительного. 

Обычная жизнь людоеда яли далека от той, о которой любят 

посудачить путешественники: эти люди выращивают сладкую 

картошку и другие овощи на своих крохотных огородах, рас-

положенных на склонах гор. В основном это прерогатива жен-

щин. А поскольку дожди здесь идут практически постоянно, 

то работать им приходится в основном в плохую погоду. 

Мужчины племени яли одеждой себя особенно не обреме-

няют — ходят нагишом, иногда надевая что-то наподобие 

накидок. Постоянно прикрывается лишь мужское достоин-

ство — специальным чехольчиком, сделанным из сушёной бу-

тылочной тыквы. На женщинах — только юбка из раститель-

ных волокон. 

Домашнее хозяйство у яли не сказать чтоб уж очень большое, 

но свиньи, куры и опоссумы (их успешно разводят) — не ред-

кость в деревне аборигенов. Остальную пищу приносит охо-

та, которой занимаются мужчины. Пищу яли обычно готовят 

на камнях, уложенных прямо на земле. Случаются совмест-

ные трапезы нескольких дружественных кланов. Еду раздают 

в соответствии со статусом гостей. Тогда же происходит об-

мен подарками, которые в немалой степени укрепляют эко-

номические взаимоотношения между жителями различных 

посёлков. 

Яли редко конфликтуют друг с другом и практически пере-

стали заниматься людоедством. Почему? Видимо, работа 

миссионеров-христиан не прошла даром, да и побаиваются 

аборигены властей Индонезии. Вот и приходится жертвовать 

обычаями предков. 

Яли приняли христианство, но это совсем не означает, что 

они полностью расстались со своими привычками и риту-

алами. Так утверждают некоторые миссионеры, давно про-

живающие среди туземцев. Да, законы предков стали менее 

востребованы, но их никто не отменял. Гостям яли объясня-

ют, что они не едят белых людей, потому что цвет их кожи 

ассоциируется у них с трауром. Яли считают, что белоко-

жие — слуги смерти. Съесть врага из соседней недружествен-

ной деревни — это иное дело, ведь людоедство — не столько 

удовлетворение физиологических потребностей, сколько 

магический ритуал, во время которого победитель забирает 

себе силу побеждённого. И таким образом проникает в мир 

духов, где общается с ними на равных.

Власти Индонезии делают периодические попытки пересе-

лить яли в долину, рассказывая им о райской жизни на пло-

дородных землях. Но туземцы пока упорствуют: не желают 

ни бесплатного телевизора, ни бесплатных домов, ни бес-

платных продуктов. Однако давление на них усиливается с 

каждым годом, ведь территории, на которых проживают яли, 

объявлены национальным парком. Следовательно, охотиться 

там запрещено. А как тогда добывать пропитание? Особен-

но упорствуют в нежелании покидать земли предков старики. 

Молодёжь к новой жизни относится более лояльно — многим 

хочется телевизор.  

В ГОРАХ ИРИАН-ДЖАЯ
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Реки Махакам и Каян позволяют добраться до глубинных районов острова. 
У обитающих там племён до сих пор очень крепки общинные связи. Живут 
даяки в длинных домах, которые в Восточном Борнео называют «ламин», а в 
Центральном — «бетанг». В одном доме могут размещаться 20—30 семей. 

Искусство даяков замысловато и… одухотворённо. Это видно по рисун-
кам и резьбе, покрывающим их дома, маски, ритуальные столбы и прочие 
культовые сооружения. Даякские женщины занимаются в основном ткачест-
вом и изготовлением изделий из разноцветного бисера. 

Приспособление для переноски ребёнка на плечах, украшенное бисе-
ром, называется «баа», его делают в племени апо в округе Каян. В каче-
стве украшения для баа используются также зубы и когти медведя или клы-
ки кабана. Баа есть у каждой даякской женщины, благодаря этому она мо-
жет не расставаться со своим чадом и во время работы, и просто болтая 
с подругами. 

Оружие даяков — длинная трость-
трубка с металлическим наконечником 

(сумпитан). Она может быть 
использована как копьё и как трубка 

для стрельбы отравленными стрелами.

Даяки — самый крупный народ Борнео. 
«Даяк» по-малайски — «язычник, 
анимист», т. е. человек, верящий 
в одушевлённость всей природы.
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Жительница острова Борнео.  
Чем больше растянуты мочки ушей — 
тем лучше, тем красивее считается 

представительница слабого пола. 
Красота по-борнейски – страшная сила.
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В некоторых даякских племенах женщины, особенно старшего поколе-
ния, вытягивают мочки ушей. Руки и ноги они покрывают сложными татуи-
ровками, причём каждый рисунок имеет своё назначение, например защи-
щает от злых духов. Тату на разных частях тела всегда несут определённый 
смысл и зависят от общественного статуса их обладателя. 

На Центральном Борнео до сих пор есть племена — нгаджу, данум, 
тумон, — совершенно изолированные от внешнего мира. Эти даяки до сих 
пор живут по тем заповедям, которые им «выдаёт» шаман. Мужчины племе-
ни, как и прежде, вставляют в пенис костяную палочку, которая якобы уве-
личивает их мужскую силу. Кстати, в таком виде жених и приходит в дом 
к невесте свататься. А его избранница достойно встречает будущего мужа — 
её к этому готовили с детства, когда на мочках ушей делали специальные над-
резы и вставляли кольца. С каждым годом вес колец увеличивали. К 16 го-
дам мочки у девушек вытягивались до 10—20 см. Связка колец в каждом ухе 
весит до полкилограмма. Это тяжёлая ноша: не дай бог порвётся — позору 
не оберёшься. Но иногда случается и такое, и приходится тогда женщине 
отращивать волосы, чтобы скрыть дефект. 

Оседлые даяки презирают кочевое племя пунан, представители которо-
го встречаются в непроходимых джунглях. Кочевники живут в постоянном 
движении, они никогда не засиживаются долго на одном месте. Спят на де-
ревьях и чувствуют приближение человека или животного издалека. Едят всё: 
от насекомых до змей.   

Человеческое тело — достойный материал для ваяния… Об 

этом красноречиво говорят факты. Желание соблазнять 

и нравиться толкает мужчин и женщин в Малайзии и Индо-

незии делать удивительные вещи. Например, вытягивать на 

15—25 см мочки ушей. 

А символы богатства и красоты — латунные шейные кольца 

женщин-«жирафов» в Мьянме и Таиланде? Количество обод-

ков каждый год увеличивается, а поскольку их начинают наде-

вать с раннего возраста, то шея постепенно вытягивается, и 

её длина может достигать 30 см.

Традиция, сложившаяся в Юго-Восточной Азии и сохра-

нившаяся до сих пор, — тугое стягивание ступней у девочек 

в период роста, чтобы размер ноги был как можно меньше. 

Процедура болезненная, но крохотная нога — признак элеган-

тности и хорошего тона.

КРАСОТА ПО-АЗИАТСКИ



 ЗМЕЯ НА СПИРТУ 
И ИГЛЫ ПОД КОЖУ 

Методы китайских врачей кажутся подчас довольно странными, на 
наш взгляд, но действуют они порой весьма эффективно. Заслу-

ги традиционной медицины в преодолении болезней, которые прежде 
убивали миллионы людей, — таких как холера, малярия, оспа или тубер-
кулёз — не подлежат сомнению. Однако в мире широко известны и не-
традиционные практики медицины, прошедшие испытание временем.
К сожалению, западным обществом они востребованы лишь частично. Мо-
жет быть, и зря.

Никто не оспаривает, что изобретение, скажем, 
банального парацетамола — фармакологическое 
чудо. Многие века человек мучился от головной 
боли и готов был пойти на многое, только бы 
избавиться от страданий. Насколько стало 
проще: проглотил пару таблеток — боль и 
проходит. И подобных примеров можно при-
вести множество.

Ошибочно думать, что сами китайцы 
в большинстве своём хорошо знают китай-
скую медицину. Среднестатистический китаец 
так же мало в ней смыслит, как и в ки-
тайской поэзии, кунг-фу и гадании по 
«И цзин» («Книге перемен»). Более 
того, многие из них считают класси-
ческие методики малоэффективны-
ми, особенно в борьбе с серьёзными 
болезнями.

Тайны и секреты, передаваемые 
из поколения в поколение китайскими 

знахарями,  и сегодня помогают 
некоторым людям не только побороть 

болезни, но и дают им возможность 
повысить свой жизненный тонус.
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Во многих азиатских странах гусеницы 
и личинки  непременно входят 

в меню дорогих ресторанов.
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Тем не менее принципы и практика китайской медицины имеют дав-
ние традиции. Порой мы не в состоянии дать ей верную оценку потому, что 
основные её постулаты зиждутся на восточной философии. А то, что нам 
не очень понятно, мы часто или игнорируем, или объявляем ненаучным. 
Знакомо, не правда ли?

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 

Сначала о самом простом. О еде. Все экзотические блюда, вроде ласточ-
киных гнёзд, супа из акульих плавников, маринованных личинок пчёл, 

оказывают, как считают многие китайцы, омолаживающий, тонизирующий 
эффект, улучшают зрение или слух, повышают мужскую потенцию. 

А зажаренные в кипящем масле скорпионы? «Тьфу, какая гадость — по-
едать членистоногих!» Но оказывается, эти существа предупреждают появле-
ние глаукомы. Вкус — схожий с тем, когда грызёшь плавник поджаренного 
карпа.

То же самое можно сказать и о китайском алкоголе. Врачи Поднебесной 
алкоголь используют для накопления и сохранения лечебной силы. С ним 
смешивают или на нём настаивают различные органические вещества: ле-

карственные растения или же определённые элементы животного проис-
хождения, например рог носорога, кости тигра, панты оленя, личинки 

муравьёв и пчёл. В любой китайской аптеке можно обнаружить непо-
нятные «субстанции»: наряду с обычными и понятными лекарствен-
ными средствами на прилавках в изобилии лежат какие-то кореш-
ки, гребешки, буйволиные яички, сушёные змеи, распластанные 
на деревянных палочках ящерицы и бог весть что ещё. Нередко — 
в заспиртованном виде.

Китайская медицина не считает ничего из этого панацеей. 
Очень скоро выясняется, что, например, настоящий женьшеневый 

корень — это вовсе не тот, что продаётся туристам по бросовой цене 
и растёт на огородных грядках, как какие-нибудь огурцы или помидо-
ры. Лечебный женьшень стоит дорого, и отыскать его можно лишь в 
труднодоступных горных районах. 

Необычное «целебное» меню можно встретить в некоторых китайс-
ких ресторанах. Сначала — аперитив. Это могут быть лечебные настойки.

В китайской медицине большая роль отводится лечению 

растениями —лекарство традиционно применяется в 

виде отваров, так как этот способ, в отличие от таблеток, 

даёт врачу большую свободу действий. Он может подбирать 

целебные растения с учётом индивидуальных потребностей 

больного. Сначала фитотерапевт выясняет общее состояние 

человека. После этого разрабатывает программу лечения, 

учитывая сопротивляемость организма болезням, а также 

наиболее приемлемый способ устранения недугов. Он как 

бы направляет лекарство туда, где оно необходимо. Как врач 

может держать в уме тысячи рецептов и запомнить примерно 

такое же число видов лекарственных трав? На самом деле 

ему не обязательно держать всё в уме. Опыт многих поко-

лений китайских медиков облегчил ему задачу: нынешнему 

китайскому врачу, не дававшему клятву Гиппократа, вполне 

достаточно иметь в записной книжке несколько сотен рецеп-

тов и названий растений, чтобы умело манипулировать ими. 

ФИТОТЕРАПИЯ
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Затем официант, а заодно и специалист по восточной медицине поинтересу-
ется здоровьем клиента — надо же знать, чем угостить человека, чтобы поль-
за была. Может статься, что перед посетителем очень скоро окажется блюдо 
с живыми креветками. Те будут поначалу неистово метаться по тарелке, но 
затем затихнут, когда их зальют каким-то настоянным на травах алкоголем. 
В таком сыром виде ракообразных и следует съесть. Это блюдо якобы стиму-
лирует пищеварение и оказывает лечебный эффект на желудочно-кишечный 
тракт. 

Следующая на очереди, например, похлёбка с экзотическим названием 
«Хризантема с тремя змеями». Основные ингредиенты — мелко нарезанное 
змеиное мясо, имбирный корень и цветочные лепестки.

Целебные свойства ядовитых змей известны челове-
честву давно. Китайские врачи до сих пор используют их 
яд и жёлчь. Из яда и на Западе извлекают массу полезных 
компонентов, а вот жёлчь в медицинских целях больше при-
меняют народы Востока. Так, в китайской медицине змеиная 
жёлчь считается эликсиром молодости — её сохраняют впрок 
в виде алкогольных настоек. Но самой полезной всё-таки считается 
жёлчь, извлечённая из живой змеи. Обычно для разового употреб-
ления используют жёлчные пузыри нескольких ползучих тварей. 
«Голубиные яички» протыкают иголкой и густую тёмную жидкость 
выдавливают в стакан с местной водкой или рисовым вином. Как 
считают жители Поднебесной, нужный эффект гарантирован. Плюс 
чувство эйфории: вкусивший испытывает небывалый прилив сил.

В лечебных целях хитроумные китайцы употребляют и напитки, 
настоянные на ящерицах. Иногда в магазинах можно видеть в бу-
тылках огромных заспиртованных существ — они в несколько раз 
больше горлышка. Как их туда запихали? Да очень просто: они там 
выросли, а уж потом их залили водкой или вином. Ну и конечно 
же, в Китае можно увидеть и купить великое множество другого ле-
чебного алкоголя, настоянного на лекарственных растениях. Очень 
популярен корень женьшеня, любят китайцы и настойку на дере-
зе — эта ягода формой и вкусом похожа на барбарис. В дело идут со-
тни корней, листьев, цветов и плодов разных видов. Что и говорить, за 
десятки столетий китайскими врачами накоплен большой опыт, и было 
бы неоправданным легкомыслием игнорировать его. 

Но лечебная кулинария — это ещё далеко не всё… 
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В РУКАХ ЭСКУЛАПА 

Пекинский Центр тибетской медицины. Лечат тут нетради-
ционными для европейцев методами — целебными расте-

ниями, акупунктурой, специальным массажем и дыхательной 
гимнастикой цигун.

Когда человек заболевает, китайский врач исследует 
причину, не ограничиваясь общепринятой точкой зре-
ния. Он пытается соотнести болезнь со всеми фактора-
ми — внутренними и внешними. Хороший врач лечит 
причину, а не следствие. 

Если не вдаваться в дебри медицинской философии 
Китая, то внутреннее строение человека — это некий мик-

рокосм, где существуют те же законы, что и за его пределами. 
Даже в древние времена китайские лекари обладали обширными 

знаниями в области анатомии. Однако понимали её, как, впрочем, и фи-
зиологию, по-своему.

Когда китайский врач говорит о каком-либо органе, он имеет в виду 
не только его строение, но и всю систему в целом. Оттого, наверное, такие 

Согласно китайским воззрениям, тело поделено на две-

надцать цзинмай — сосудов, или каналов, по которым 

движется главная жизненная сила ци. Стимулировать её 

можно, если в определённых местах на коже сделать прижи-

гание или вставить иголку одного из девяти типов. Эти места 

и стали известны как точки акупунктуры. 

Прижигание — это процедура, связанная, а иногда и сочета-

ющаяся с акупунктурой. Для неё используется мокса — вещес-

тво, изготовляемое из сушёных листьев полыни. Современ-

ные практики традиционной китайской медицины используют 

готовые трубочки из моксы — на или над точками акупунктуры 

либо теми местами тела, которые болят. Иногда шарики из 

моксы помещают на кончик иголки, чтобы тепло проникло 

глубже в тело. Прижигание, собственно, и пришло в резуль-

тате наблюдения, что тепло снимает боль, и было одной из 

первых терапий. Считалось, что оно стимулирует поток кро-

ви и целебной ци. 

Отчасти связана с акупунктурой и другое направление китай-

ской медицины — лечебный массаж (хотя это и самостоятель-

ная система). Его также можно использовать почти ото всех 

болезней. Врач применяет до 30 разных видов массажа и воз-

действует на сотни энергетических точек. Например, он может 

увеличить количество антител в иммунной системе, укрепить 

её, чтобы человек лучше противостоял инфекциям, регулиро-

вать поступление кислот и других химических веществ в мыш-

цы, влиять на функцию жизненно важных органов. Китайские 

психотерапевты очень часто прописывают массаж, чтобы «ус-

покоить сознание», — после сеанса массажа организм быстрее 

справляется с психическими расстройствами. Кстати, с его же 

помощью лечат и сердечные заболевания. 

ВОЛШЕБНАЯ ИГЛА И ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ
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слова, как «сердце», «селезёнка» и «почка», имеют разное значение в ки-
тайском и, например, в русском языках. Если доктор поминает «синь», что 
переводится как «сердце», он подразумевает не только сам этот орган, но 
также кровеносную и нервную системы в целом — «синь» означает ещё и 
«психика».

Китайским врачам не нужно сложных инструментов для исследования 
внутренних органов пациентов. В их распоряжении есть иные средства. Ос-
мотрев, скажем, лицо, кожу и язык, медик может точно определить общее 
состояние больного. Проверив крепость, толщину, цвет и степень блеска 
ногтей, он с уверенностью судит о печени человека. Если у вас ухудшает-
ся зрение, вы опять-таки должны проверить состояние печени, потому что 
глаза и печень тесно связаны с меридианами — сетью энергетических по-
токов, которые, по мнению китайцев, циркулируют в каждом из нас. 

И таких примеров можно привести много. 

ЦИ-ЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Энергия — самый важный аспект в китайской медицине. В современ-
ном языке Поднебесной она называется «ци». На ней «завязано» 

ЦИГУН

Цигун — это древнее искусство развития энергии (гармо-

ния инь и ян), особенно важное для здоровья, боевых 

искусств, тренировки сознания и духовного совершенства 

независимо от культуры, национальности или религии. До не-

давнего времени система цигун держалась в секрете и была 

доступна лишь избранным. Есть несколько аспектов её прояв-

ления: цигун-терапия — когда врач лечит больного, воздействуя 

на его энергетические точки, передаёт ему свою собственную 

жизненную энергию; медицинский цигун — когда больной ис-

целяет себя сам с помощью специальных упражнений; оздо-

ровительный цигун — его целью является не лечение болезней, 

а их профилактика, сохранение здоровья и достижение дол-

голетия. Цигун-терапией обычно эффективно лечат сердеч-

но-сосудистые заболевания, диабет и астму. Начинают, впро-

чем, с простых мигреней и бессонницы, а заканчивают такими 

тяжёлыми заболеваниями, как импотенция и рак. 
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Большая панда относится к семейству медвежьих. Само 

же слово «панда» родом из Непала, происходит от мест-

ного названия «ньяла-понча», что означает «пожиратель 

бамбука». 

Больше 100 лет учёные решают заданную природой голово-

ломку, пытаясь установить происхождение большой панды. 

Имея сходство с медведями, енотами, кошками и куницами, 

она не принадлежит, по-видимому, ни к тем, ни к другим, ни 

к третьим. Споры о том, куда отнести большую панду — к 

медведям или енотам, ведутся до сих пор. Похоже, миро-

вое учёное сообщество так и стоит на распутье, не находя 

убедительных доводов «за» и «против». Кто-то считает, что 

большие панды эволюционно ближе к енотам. Это ещё в 

1936 г. утверждал американский специалист по сравнитель-

ной анатомии животных профессор Уильям Грегори, после 

тщательных исследований пришедший к выводу, что большая 

панда — не медведь, а гигантский енот. Он обнаружил у зверя 

немало анатомических признаков, свойственных американ-

ским енотам-полоскунам. Впрочем, кто-то находит свиде-

тельства того, что эти симпатяги — «почти медведи». По край-

ней мере, результаты анализа протеина в крови животного 

подтверждают его принадлежность к семейству медвежьих. 

Большие панды — почти чистые вегетарианцы, их основная 

пища — молодые ростки бамбука. 90 % рациона панды состав-

ляет именно бамбук. Хотя по происхождению это хищные 

животные. На воле они кушают не только листья бамбука, но 

и рыбу, мелких грызунов, яйца, птенцов, любят полакомиться 

мёдом — если, конечно, бамбука не хватает. Панда предпочи-

тает молодые сочные побеги, а всё растение сгрызает лишь 

тогда, когда совсем проголодалась. На еду она тратит при-

мерно 80—85 % времени, не посвящённого сну. В сутки боль-

шая панда уплетает примерно 25 кг. Неповторимая черта 

этого зверя — удлинённые большие пальцы запястных костей, 

они являются как бы «шестыми пальцами», с помощью кото-

рых и срываются листья. Обед большой панды можно срав-

нить разве что с церемонией китайского чаепития: медленно, 

прислонившись к какой-нибудь опоре, животное подносит к 

пасти побег бамбука, даже не выдёргивая стебель из почвы. 

А когда панда насытилась, она отдыхает в укромном местеч-

ке — в углублении под пнём, в расщелине или в полом дереве. 

Большую панду, очень похожую на медвежонка, можно счи-

тать довольно крупным животным. Глядя на неё в зоопарках, 

люди всегда умиляются тому, как беззаботно и лениво она 

встаёт после безмятежного сна и снова начинает делать то, 

чем занималась до этого, — питаться. Движения панды нето-

ропливые, лишь изредка она переходит на ускоренную рысь, 

чем и отличается от медведей — те, когда нужно, развивают 

приличную скорость. Правда, в спячку большие панды не впа-

дают, они деятельны круглый год.

Они и по деревьям лазают с ленцой: забираться забираются, 

но делают это весьма неуклюже. Обычно увидеть высоко на 

дереве панду можно лишь тогда, когда ей кто-то угрожает 

или её привлекло нечто лакомое. Тем не менее это кроткое 

молчаливое существо в возбуждённом состоянии издаёт 

отпугивающие звуки, которые больше похожи на блеяние и 

чириканье. Иногда панды шипят и даже лают. А своему обид-

чику могут нанести увесистую оплеуху и покусать — зубы у них 

отменные.

Большая панда в наши дни существо редкое: на планете их 

живёт, по разным оценкам, от 200 до 1000. Но были време-

ДОБРОДУШНЫЙ УВАЛЕНЬ
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на, когда ареал их обитания был куда шире. Окаменевшие ос-

танки находят на территории современной Мьянмы. Если не 

считать ледниковый период примерно 18 тыс. лет тому назад, 

то наибольший урон этим добродушным крепышам нанёс че-

ловек: он физически уничтожал зверей или делал это опос-

редованно — вырубал тропические леса. Когда-то большую 

панду можно было встретить на территории Южного и Юго-

Восточного Китая, а также в Юго-Восточной Азии. Сегодня 

она живёт в естественных условиях только в горных районах 

Центрального Китая, на некоторых северных изолированных 

территориях и в центре провинции Сычуань, в горах, грани-

чащих с южной частью провинции Ганьсу, и в горах Циньлин. 

Тогда как малая панда встречается не только в Китае, но и в 

Северной Мьянме и Непале.

Большая панда стала известна в Европе лишь во второй по-

ловине XIX в., в 1869 г. Тогда французский миссионер отец 

Арман Давид посетил горные районы китайской провинции 

Сычуань, где и обнаружил странное животное, которое мест-

ные жители называли «бей-шун» — «белый медведь». Там охот-

ники принесли ему шкуру «молодого белого медведя», кото-

рого, впрочем, он назвал «чёрно-белым медведем» и послал 

его описание во Францию. Проходили годы, а охотники и 

натуралисты, направлявшиеся в Южный Китай на его поис-

ки, возвращались ни с чем. Одно время большую панду даже 

посчитали вымершей, и лишь в 1913 г. специалисты впервые 

наблюдали это животное в природе.

 Первыми западными охотниками, убившими большую пан-

ду, стали сыновья президента Теодора Рузвельта — Теодор и 

Кермит. Случилось это 13 апреля 1929 г. во время экспеди-

ции Келли — Рузвельтов. Тогда в США отправили две шкуры: 

одну члены экспедиции добыли сами, а другую купили у мест-

ных охотников. Потом из них сделали чучела и выставили в 

музее Чикаго. С тех пор любой уважающий себя музей ес-

тественной истории считал делом чести приобрести чучела 

симпатичных зверей. 

А живая панда впервые покинула родину лишь в 1936 г. Два 

американца поклялись во что бы то ни стало поймать бей-

шунга. Они снарядили большую экспедицию в Китай, однако 

по дороге один из них умер в Шанхае. Предприятие расстро-

илось, экспедиция вернулась в Америку. Но не успокоилась 

жена умершего американца — вдова проявила удивительную 

твёрдость и выдержку, организовала-таки небольшую экспе-

дицию в Поднебесную. Многие месяцы она провела в едва 

проходимых джунглях, предпринимая отчаянные попытки вы-

следить неуловимого зверя. Восхищённые мужеством жен-

щины, жители провинции Сычуань помогли ей добыть юную 

самочку бей-шунга.

Вскоре в Сан-Франциско прибыл детёныш, считавшийся сам-

кой. Назвали его Сулинь. Лишь спустя время выяснилось, что 

это самец. (К слову, быстро определить пол панд не всегда 

удаётся и сегодня, так как у них нет характерных выступов в 

области гениталий.) Однако он недолго жил в неволе и умер 

через два года, в марте 1938 г. Тогда неугомонная Руфь Хар-

кнесс — та самая вдова — вновь возвратилась в джунгли. Там 

была изловлена другая юная панда, которую опять привезли 

в США, назвав Мей-мей. Правда, и ей был отмерен недолгий 

срок жизни.

Только по прошествии времени люди научились содержать 

панд в неволе. Эти животные очень медленно воспроизво-

дятся. Самка может забеременеть лишь в течение несколь-

ких дней в году. Детёнышей вынашивает долго — от 90 до 160 

дней. Мамаше, прогоняющей самца сразу после спаривания, 

потребуется примерно 18 месяцев, чтобы вырастить потом-

ство. Поэтому и рожает большая панда максимум раз в два 

года — четверых или пятерых розовокожих малышей, покры-

тых редкой белой шерстью. Они величиной с мышь! Выживут 

только один или два. Потому что мать умышленно заботит-

ся не обо всех, а обычно концентрирует внимание на ком-то 

одном. 

Первый месяц детёныш совсем слеп и практически лыс — 

пройдёт несколько недель, прежде чем почернеют его лапы 

и появятся пятна вокруг глаз. По мере взросления малыша 

самка начинает брать его с собой в походы за едой: таскает, 

слегка прикусив заднюю часть шеи. А когда он заметно вы-

растет, мать считает себя вправе оставлять чадо на два-три 

дня одного. Через два месяца у малыша начинают прорезать-

ся молочные зубы (спустя год они сменятся на коренные) и 

он пробует побеги бамбука. К самостоятельной жизни моло-

дые панды готовы в возрасте примерно полутора лет, но не-

которые из них предпочитают оставаться с матерью до двух 

с половиной лет — до тех пор, пока та сама не прогонит повз-

рослевшее чадо после очередного спаривания и наступления 

беременности.
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Змеиные шоу широко распространены в Таиланде. Змей и 

вообще любых пресмыкающихся приручить нельзя. Лю-

бых — даже тех, которых «воспитывали» с детства: кормили, 

лечили и всячески обхаживали. Они в любой момент могут 

напасть на своего воспитателя. Поэтому работника змеи-

ного шоу нельзя назвать дрессировщиком — он заклинатель. 

Заклинатель змей!

Многих туристов умиляет зрелище огромного питона, вися-

щего на шее своего хозяина. Владелец змеи дружески улы-

бается и предлагает повесить питомца на любопытного зева-

ку — за определённую мзду, конечно. И невдомёк гостю, что 

в действительности питон — не такой уж и смиренный тихоня. 

Просто в природе змея привыкла не есть очень подолгу. А тут 

её постоянно, до отвращения «накачивают» кормом. И питон 

всегда сыт. Поэтому у него появляется стойкое нежелание 

что-то глотать и стискивать в своих железных объятиях.

Много нелепых суждений ходит и о кобре. Дескать, кобра, 

участвующая в змеином шоу, безопасна, потому что у неё уда-

ляют клыки. Но это заблуждение. На самом деле у этой змеи 

кроме клыков есть ещё и сплошная зубная гребёнка, причём 

яд стекает по бороздке позади неё. Кобра кусает клыками, 

а удерживает жертву гребёнкой. Так что если даже удалить 

клыки, а змея укусит человека, яд всё равно попадёт в кровь, 

поскольку гребёнка расцарапает кожу. Так что рвать клыки у 

змей не имеет никакого смысла, более того — это даже вред-

но для их здоровья, поскольку может воспалиться надкостни-

ца. Тогда змея издохнет.

Секрет дрессировщиков в том, что они руководствуются ин-

стинктами змей. Некоторые заклинатели в Таиланде дразнят 

змею руками — эти движения им заменяют знаменитую индий-

скую флейту. В Индии же и Марокко факиры и заклинатели, 

не мудрствуя лукаво, достают незамысловатый музыкальный 

инструмент и принимаются играть на нём. Змея, только что 

высунувшая голову из коробки, вдруг начинает покачиваться 

в такт музыке. И вроде бы успокаивается. Но если вокруг ту-

ристов нет, то змей не дразнят и не играют им мелодии. Все 

эти фокусы с флейтами — шоу для зрителей. Ведь змеи глухи, 

у них нет ушей. А флейта нужна лишь для того, чтобы в случае 

надобности огреть музыкальной палкой ползучую гадину. Так 

её воспитывают, приучая к определённому ритму движения 

рук и флейты. И когда змея видит инструмент или руки закли-

нателя, готовые её ударить, она исполняет танец страха. 

Достаточно часто змеи всё-таки добираются до своих хозя-

ев и кусают их. Для кого-то карьера на этом и заканчивает-

ся: страх — дело серьёзное. Если подобное случается, змею 

обычно убивают и несут вместе с раненым заклинателем в 

больницу, чтобы подобрать противоядие. Бедолаге придётся 

какое-то время провести в реанимации. 

Работать с плюющимися ядом змеями ещё сложнее. Как пра-

вило, они норовят попасть в глаза человеку (или любой дру-

гой жертве). На этой особенности основан ещё один номер 

в шоу. Заклинатель надевает очки, поднимает крышку ящика 

и, потряхивая головой, приближает лицо поближе к змее, де-

монстрируя затем яд на стёклах очков. 

Считается, что работать с маленькими, менее полутора мет-

ров, змеями вообще нельзя — их движения неожиданны. Боль-

шое же пресмыкающееся не бросает мгновенно вперёд всё 

тело, его перемещения вполне предсказуемы.  

УКРОТИТЕЛИ ЗМЕЙ
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всё — от фармакологии до терапии. Здоровье, согласно 
китайским методикам, возможно только тогда, когда 
жизненная энергия течёт гармонично. Болезни возни-
кают в том случае, если ци заблокирована, остановлен 
какой-то поток. Если блокируются несколько потоков, 
то из человека уходит и сама жизнь. 

В китайской медицине процедура постановки 
диагноза достаточно сложна. Это сугубо индивиду-
альный процесс. Истина вроде бы настолько очевид-
ная, что кажется банальной. На самом деле мы видим, 
как западные медики часто попадают в тупик, пытаясь пос-
тавить диагноз. Даже опытные специалисты признаются, что они 
должны предложить ряд различных лекарств, прежде чем опреде-
лить, что именно нужно пациенту. Дело тут в основополагающем 
принципе: все болезни классифицируются, им даются определённые 
названия, и борются с ними примерно по одной и той же методике. 

Китайские медики придерживаются иной методы: лечить не болезни, а 
больных. Врач устанавливает причину сбоя в организме пациента. В терми-
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Как и на змеином шоу, на крокодильем тоже имеются свои 

способы дрессуры зубастых пресмыкающихся. Точнее, 

основные элементы отрабатываются задолго до того, как 

крокодил начнёт свою публичную «карьеру». Ещё детёнышем 

его начинают слегка поколачивать палкой по голове при каж-

дой кормёжке. Ударят — и дают еду. Постепенно у рептилии 

вырабатывается рефлекс — всякий раз после удара разевать 

рот и ждать мясо. Но свою порцию он получает не сразу, а с 

некоторой задержкой. Дрессировщик знает, сколько време-

ни будет открыта пасть, и может практически без риска засу-

нуть в неё что угодно — руку, ногу и даже голову. Но не так-то 

всё и просто! Ведь крокодила кормят несвежим мясом, зверь 

его чует, а если нет, то может и вовсе не открыть пасть или, 

что ещё хуже, захлопнуть её в самый неподходящий момент. 

Так почему же на шоу номер проходит без подобных эксцес-

сов? Точно ответить на этот вопрос трудно — у дрессиров-

щиков немало секретов, которыми они совершенно не жела-

ют делиться с чужаками. После подобных вопросов у вечно 

приветливых тайцев спадает улыбка. Хуже они реагируют 

лишь на вопросы типа «а почему вы едите зелёные помидоры, 

а красные выбрасываете?» или «зачем вы солите сухофрук-

ты?» — тут тайцы и вовсе в ступор впадают.

КРОКОДИЛ — НЕ ДУРАК 
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Что вытворяют некоторые люди со своим телом! «Такого 

попросту быть не может!» — утверждают скептики. Не 

может быть потому, что противоречит законам природы, и, 

следовательно, всё это нереально — мистификация и обман. 

Однако факты — штука упрямая.

Вегетарианский фестиваль на тайском острове Пхукет... Каж-

дый год в начале октября на острове проходит леденящее 

душу действо, участников которого иначе как сумасшедшими 

и не назовёшь. Если ты посторонний наблюдатель, естествен-

но. Считается, что в эти дни на землю спускаются девять им-

ператорских богов, которые даруют острову благоденствие 

на следующий год. Чтобы снискать милость божеств, полага-

ется в течение девяти дней не есть мяса, не курить, не упот-

реблять алкоголя и не заниматься сексом. Но это ещё что!

Дело в том, что среди самых разнообразных праздников на 

планете этот (точнее, лишь его часть), несомненно, один 

из самых необычных. Турист, оказавшийся в это время на 

Пхукете, поначалу бывает просто шокирован увиденным. 

По главной улице шествуют колонны ряженных. Вроде бы 

ничего особенного, но очень скоро выясняется, что люди, ко-

торые ликуют и смеются, выглядят, право же, как персонажи 

фильма ужасов. Вот у одного из щеки торчит какая-то отвёр-

тка, у другого — уже целое весло, у третьего так вообще всё 

тело утыкано металлическими спицами. Ну а тех, у кого бока 

проткнуты острыми шпагами, а щёки — обычными бутылками, 

и не счесть.

Вот, какой-то хрупкий на вид паренёк безмятежно кромсает 

себе язык пилой, которая сделана вовсе не из папье-маше, 

а другой — «причёсывает» свой череп топором. Тоже, кстати 

говоря, не надувным. 

Правда, через какое-то время всё увиденное уже не вызывает 

шока, поскольку травмированных людей не обнаруживается 

вовсе: на теле, на котором должны быть страшные раны, при 

ближайшем рассмотрении не оказывается никаких повреж-

дений. И в конце концов становится даже немного странно, 

когда в толпе участников шествия вдруг обнаруживается кто-

то без явных признаков членовредительства. 

«Но при чём тут вообще вегетарианство?!» — невольно сры-

вается с языка. 

Оказывается, у Вегетарианского фестиваля на Пхукете до-

статочно долгая история. Согласно легенде, почти 200 лет 

назад на острове поселилась большая община китайцев. Од-

нажды людей поразил непонятный мор. Кто-то предположил, 

что это наказание божье. За отступничество от веры: мол, 

стали меньше почитать своих богов и дождались их немилос-

ти. Как вернуть утраченную благосклонность, когда многие 

религиозные постулаты забыты? Отправили делегатов на 

историческую родину — в Поднебесную. Когда гонцы возвра-

тились из Южного Китая, то привезли с собой целый мешок 

«рецептов». С тех пор китайская община Пхукета ежегодно 

участвует в целебном обряде очищения. В течение девяти 

дней тайским китайцам запрещено есть мясо, лук, чеснок, 

нельзя пить алкоголь, курить, ругаться, предаваться дурным 

мыслям… Одним словом, всевозможных табу много. Каж-

дый день все приверженцы некогда вновь обретённой веры 

надевают чистые наряды и гуляют по городу. А прокалыва-

ние различных частей тела — это не членовредительство, а… 

очистительный ритуал. То состояние, в которое погружены 

эти люди, обычно называют трансом. Просто так в него не 

войти. Сами же китайцы говорят: «В них пребывает Дух». 

На время проведения фестиваля каждый его непосредствен-

ный участник считается медиумом, через которого на осталь-

ных, дескать, изливается милость богов.

Очень быстро выясняется, что все эти бедолаги, прокалы-

вающие себя различными предметами, глотающие шпаги 

и огонь, вальяжно расхаживающие по раскалённым углям, 

вовсе не мученики. Нет никакого кровавого зрелища! Здесь 

происходит что-то другое. Неподвластное обычному разуму 

и… современной медицине, которая, кстати говоря, это со-

стояние транса активно изучает. Но вот незадача — многие 

явления так и не поддаются объяснению. Подобное можно 

увидеть во многих местах мира. Нет крови, нет тяжёлых ран, 

после которых человеку требуется длительная реабилитация. 

А само явление есть. И это вовсе не мистификация.

БАНАНОВ И ЗРЕЛИЩ



ЗМЕЯ НА СПИРТУ И ИГЛЫ ПОД КОЖУ

Целебные свойства змеиного яда 
хорошо известны не только 

в медицине,  они широко применяются 
и в косметологии — яд входит 

в состав многих кремов.
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нологии китайской медицины не существует такого понятия, как 
«неизлечимая болезнь». Болезнь не может быть неизлечимой — 
это врач не сумел поставить правильный диагноз и назначить 
нужное лечение или же пациент настолько запустил свой орга-
низм, что выздоровление представляется весьма проблематич-
ным, поскольку в нём происходят необратимые процессы.

Порой в это трудно поверить, но искусные китайские ме-
дики лечат даже те болезни, перед которыми западная медици-
на бессильна. Так, по крайней мере, утверждают сами врачи, 
добившиеся отличных результатов и в травматологии, и в пси-
хиатрии, и в неврологии — причём не имея в своём распоря-

жении серьёзного классического медицинского оборудования. Врач зачастую 
лишь суммирует прежде полученные знания, применяя их на практике. Пока 
большинству из нас они малопонятны. И, как следствие, не востребованы. 
Может быть, когда-нибудь симбиоз двух медицин всё же произойдёт? Будда 
его знает! Если да, то мы все от этого только выиграем — со многими болез-
нями и инфекциями бороться будет куда проще.



 РАЙ ДЛЯ МУЖЧИН 

Дворец султана Брунея.

Сераль — закрытая и охраняемая 
жилая часть дворца или дома, 

в которой жили жёны 
высокопоставленного 
восточного деятеля.

Турецкий правитель Абдул-Хамид II 
(1842—1918). Находился у власти 

с 1876 по 1909 г. Известен 
как «кровавый султан», 

установивший политику геноцида 
«малых» народов 

Османской империи.

История утверждает, что последний гарем канул в Лету в 1909 г., после 
отречения от престола турецкого султана Абдул-Хамида II и изгнания 

его из дворца Топкапы. Правда, есть ещё одна дата. В 1924 г. власть в Турции 
захватил Ататюрк. Он-то и запретил их официально. Но фактически гаремы 
благополучно существуют и поныне. Сильный пол неустанно заявляет, что 
ему, мол, по природе своей положено быть полигамным. А каждая из жен-
щин мечтает быть единственной и незаменимой… 

Первым европейцем, увидевшим гарем изнутри, был британец Фома 
Даллан, прибывший в Константинополь в 1599 г., чтобы настроить орган, 
подаренный султану испанской королевой Изабеллой. Султан так проникся 
симпатией к Даллану, что даже предложил ему двух своих наложниц. Кроме 
того, музыкант смог ознакомиться с «запретным местом» — многочислен-
ным гаремом. «На голове они не носили ничего, кроме золотой шапочки, — 
вспоминал позже Даллан, — на некоторых были краги, другие ходили с го-
лыми ногами, с золотыми серёжками на браслетах у щиколоток, иные носили 
бархатные туфельки». Пуританин Фома так перепугался, что поспешил тай-
но убраться из города. И правильно сделал: чего доброго, мог приключиться 
конфуз. Ведь простым смертным видеть наложниц не полагалось. За жизнь 
нарушившего запрет никто бы и гроша ломаного не дал. Так уж повелось!

Справедливости ради отметим: гаремы были известны задолго до того, 
как появился мусульманский мир. История знает разные гаремы — и детские, 
и мужские. Они появились ещё за 3 тыс. лет до новой эры. Можно вспомнить 
Древний Египет, Месопотамию, Персию, Древний Китай, наконец. У царя 
Соломона тоже было «шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без 
числа»…



РАЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Девушки в гаремах халифов 
и султанов происходили из самых разных 

земель и были представительницами 
различных культур.
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БЕРЕГИ ЯН СМОЛОДУ

В книге голландского востоковеда и дипломата Роберта ван Гулика «Сек-
суальная жизнь в Древнем Китае» рассказывается, что гаремы получили 

широкое распространение в эпоху Чжоу (1027—256 гг. до н. э.), когда «им-
ператоры имели большое число женщин: первую жену, трёх вторых жён, де-
вять третьих жён, двадцать семь четвёртых и восемьдесят одну наложницу».

В Китае многожёнство (не путать с гаремами!) было отменено в 1949 г. 
Но древними рецептами долголетия не гнушался, говорят, и «великий корм-
чий» Мао Цзэдун, имевший немалый штат наложниц. Бессмертия он так и 
не обрёл, хотя прожил достаточно долго — 83 года. Но видимо, когда-то 
всё-таки нарушил старинную китайскую заповедь, которую давным-дав-
но сформулировал священник Лю Цзин: «Если кто-либо постоянно спит 
с одной и той же женщиной, её жизненные силы постепенно ослабевают 
вплоть до того, что она больше не может принести мужчине 
пользу. Она просто питается его силой, а 
он из-за этого худеет». Впрочем, китайцы 
по этому поводу разработали целую фи-
лософскую систему, согласно которой 
практичность их отношения к любви 
была прямо пропорциональна сов-
сем не романтическому отноше-
нию к женскому телу. В даосских 
и конфуцианских трактатах о люб-
ви женщина выступает не как рав-
ноправный сексуальный партнёр, 
а как объект мужского вожделе-
ния. Согласно им, основная забота 
мужчины — это не получить самому 
и доставить женщине удовольствие, а 
прежде всего попользоваться драго-
ценной женской субстанцией инь, не 
поделившись собственной жизненной 
силой — ян. 



Евразия

Обычно любимые жёны халифов 
и султанов всё своё свободное время 

проводили в неге и праздности. 

Сулейман Великолепный 
в середине XVI в. превратил Стамбул 

в центр исламской цивилизации.

Гаремы были характерным явлением 
не только у мусульманских народов.
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«ПРАВИЛЬНЫЙ» ГАРЕМ

Его классические черты вплоть до прошлого века: закрытость, правила 
внутреннего распорядка, жёны, наложницы и евнухи. Это касается пре-

жде всего Турции, Ирана, стран Аравийского полуострова и других ислам-
ских государств.

Итак, гарем (от турецкого слова «гарим» — «запретное место») — сре-
доточие восточной экзотики и неги. Его обитательницы делились на различ-
ные категории: жёны, наложницы, невольницы. Главная фигура — мамаша 
султана (валиде-султан). За ней всегда оставалось последнее слово. Далее — 
дочери султана, за ними — так называемые кадин-эфенди — официальные 
жёны и фаворитки, родившие детей. Ребёнок одной из них, если это был 
мальчик, в принципе мог стать султаном, хотя мать навсегда оставалась ра-
быней. Но дети часто погибали в юном возрасте от рук других кадин, каж-
дая из которых намеревалась сделать султаном своё. Ещё ниже стояли гёзде 
(фаворитки) — барышни, на которых султан только-только положил глаз, 
их могло быть и три, и двадцать три. Фаворитки разделялись на главную и 
прочих. Последними из когорты наиболее приближённых являлись икбаль 
(«счастливые») — женщины, с которыми султан спал прежде, но затем охла-
дел, не утратив при этом к ним особого отношения. Необученные девушки 
назывались «аджеми» — они занимали низшую ступень, как и их учительни-

цы-невольницы — кальфамар, а также самые пожилые женщины — боула, 
контролировавшие евнухов.

С «уверенностью в завтрашнем дне» у женщин было всё в порядке: 
после смерти султана они переходили к наследнику, отчего гаремы иногда 

распухали до невероятных размеров — аж до 600 человек. Понятно, что 
справиться с такой оравой одному мужчине (даже султану!) чрезвычай-
но трудно, да и физически просто невозможно. Арифметика проста: 
нужно поделить количество дней в году на число женщин, и тогда мно-
гое станет понятным. Поэтому-то в гаремах существовали свои непи-
саные законы. 

ВСЁ НА ПРОДАЖУ

До 1847 г. в Стамбуле был невольничий рынок, где вовсю процвета-
ла продажа женщин — правоверных мусульманок, воинственных 

негритянок, кавказских девственниц, пленниц-славянок и прочих 
представительниц слабого пола, ещё не заражённых вирусом эман-
сипации. Например, некоторые черкесские и грузинские родители 

сами привозили дочерей на продажу, дабы поправить своё материаль-



РАЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Одежда мусульманки 
должна покрывать всё её тело. 

Из-под неё ничего не должно 
просматриваться. 
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ное положение. Потом рынок официально прикрыли, но фактически гаремы 
снабжались невольницами ещё почти 100 лет.

Сложная иерархия гаремов позволяла одним невольницам иметь соб-
ственных рабынь, а те в свою очередь также имели служанок. Рабство Восто-
ка — это не совсем то, что мы о нём думаем. Скорее всего, немусульманину 
никогда не разобраться в этом до конца.

В строгом смысле слова гарем — помещение для проживания женщин 
внутри дворца или иного большого здания. Мусульманское жилище тради-
ционно делится на мужскую половину — селамик и женскую — гаренлик. 
В последнем женщины и проводят всё своё время: развлекаются, кто как мо-
жет или как позволяет хозяин, плетут интриги друг против друга — травят 
соперниц, подслушивают, подглядывают, одновременно пытаясь завоевать 
благосклонность господина, изредка радуясь тем подаркам, что от него по-
лучили.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСВЯЩЁННЫХ

В гаремы не допускались не только мужчины (евнухи не в 
счёт), но и ближайшие родственники девушек, как, впро-

чем, и животные мужского пола, способные к совокуплению, — 
только кастрированные особи. Обитательницам гарема запре-
щалось посещать мечети, семейные и общественные праздники, 
бывать на поминках. Но, с другой стороны, это был особый 
мир, своего рода роскошная планета со своими правилами и за-
конами, радостями и трагедиями — в общем, этакий санаторий 
с хитрыми косметическими и лечебными процедурами, купани-

Обладателем самого большого гарема до последнего 

времени считался не какой-нибудь арабский шейх, а 

самый настоящий пират Бен Бела, орудующий со своей бан-

дой в Южно-Китайском море. Помимо товара пираты обыч-

но прихватывали с судов приглянувшихся девушек. И свози-

ли их на остров вблизи Малазийского побережья. Тем, кто 

не бросался в объятия похотливых пиратов, была уготована 

незавидная участь. Обычно «сопротивленку» обнажённой по-

мещали в специальную клетку и весь день держали на солнце-

пёке, а ночью опускали в бассейн… с тигровыми акулами.

Одного дня хватало, чтобы даже самую строптивую превра-

тить в самую покладистую.

НАЛОЖНИЦЫ КОРСАРОВ
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Настоящее реалити-шоу с участием карликовых шимпан-

зе — бонобо сняли учёные исследовательского центра 

Great Ape Trust в американском штате Айова. Обезьяны бо-

нобо, открытые совсем недавно, в 1933 г., являются самыми 

близкими к человеку представителями животного мира, ведь 

набор генов у них совпадает с нашим на 98 %! О сообрази-

тельности этих приматов ходят многочисленные легенды.

В процессе научного эксперимента скрытые камеры наблю-

дали за жизнью обезьян круглые сутки. В доме из 20 комнат, 

оборудованном всем необходимым вплоть до санузлов и 

даже кухни, бонобо чувствовали себя вполне комфортно. 

Считается, что бонобо разговаривают друг с другом на соб-

ственном языке. В ходе эксперимента специалисты развива-

ли навыки обезьян с помощью особых методик. Кроме того, 

бонобо получали в полное своё распоряжение музыкальные 

инструменты, а также кисти, краски и карандаши. Обезьяны 

не только научились играть и рисовать, но и обучали это-

му своих детёнышей, которые родились в этом необычном 

доме. 

А ещё бонобо — самые сексуальные из обезьян. В интимную 

близость они вступают каждые полтора часа. И делают это 

с удовольствием, принимая довольно разнообразные и эк-

зотические позы. Интересно, что любовью они начинают за-

ниматься, как только назревает какой-нибудь конфликт. По 

всей вероятности, так бонобо избегают крупных разборок 

и выяснения отношений. Правда, как выяснилось, на воспро-

изводство потомства столь частые половые связи, влияют 

мало: самки рождают по одному детёнышу раз в пять-шесть 

лет. Видимо, поэтому общая численность популяции бонобо 

составляет всего около 20 тыс. особей.

БОНОБО «ЗА СТЕКЛОМ»



РАЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Все женщины гарема, как правило, 
находились под присмотром первой жены 

или евнухов.

Гарем как явление сложился 
и окончательно оформился 

в период правления халифов Аббасидов 
(750—1258 гг.) и стал моделью 

для последующих гаремов 
исламских владык.
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ем в бассейнах, баней, игрой на различных инструментах. Только вдали от 
чужих глаз, за высоким забором. 

С раннего детства девочек воспитывали в рабской покорности. Пере-
шагнув порог дворца, одалиски оставались без родителей, родины и данного 
при рождении имени. Перво-наперво их обучали искусству любви — за этим 
строго следил специальный церемониймейстер, как правило, главная налож-
ница. В течение нескольких (!) лет из робкой девочки делали соблазнительную 
для господина женщину. Ценились неповторимый шарм, умение принимать 
сладострастные позы, поэтично говорить, петь, танцевать, а главное — страс-
тно и горячо ласкать владыку. Затем наступала пора «экзаменов», когда де-
вочку превращали в женщину. Но сначала нужно было подносить повелителю 
туфли, бельё, напитки… «Дипломантка» должна была знать все пристрастия и 
прихоти своего господина. И только выдержав многочисленные «сессии», она 
могла рассчитывать на султанское ложе.

В какой-то степени законы гаремы походили на институт 
посвящений. Чем-то они напоминали… христианский монас-
тырь, где девушки, получив новое имя, обучались абсолютному 
подчинению. Несомненно и другое: гарем гаремом, а влиятель-
ные жёны и наложницы нередко держали под каблуком пашей 
и султанов. Чем не гипертрофированный институт государ-
ственной власти?

БЕСПОЛЫЕ БЛЮСТИТЕЛИ

Они играли значительную роль. Без них гарем — это не га-
рем. Ещё в «Тысяче и одной ночи» кастраты, или евнухи, 

как их ещё называют, были заметными персонажами, без которых 
ни супружеская жизнь, ни жизнь гаремов была просто немыслима. 
Евнухи (от греч. enucxos — «блюститель ложа») становились дове-
ренными лицами, ближайшими друзьями (подругами или даже лю-
бовниками) жён и наложниц, посвящёнными во многие их секреты. 
Случалось, евнухи, как могли, удовлетворяли истосковавшихся по 
мужской ласке женщин, за что подвергались жестокой казни, если 
их ловили на месте преступления.

Считалось, что бесполые существа, утратившие мужское начало, 
но продолжающие пребывать в мужском обличии, лучше всего под-
ходят для поддержания порядка среди женщин. Они часто пытались 
компенсировать свою физическую ущербность за счёт успешной 
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Многие наложницы так никогда 
и не удостаивались чести разделить 

ложе с султаном. Страсти 
и интриги  — характерная черта 

гаремов всех времён и народов.

Гаремы были во всех древних 
цивилизациях: в Египте, Месопотамии, 

Персии. У древних китайцев вообще 
по этой части всё было строго 

регламентировано. 

Гарем — символ 
абсолютной власти мужчины 

над женщиной.
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карьеры. Среди китайских евнухов были выдающиеся личности. Например, 
дослужившийся до адмирала Чжэн Хэ. Он возглавил экспедицию в Афри-
ку. Многие в упорной борьбе за место под солнцем не гнушались ничем — 
ни хитростью, ни ложью, ни злодейством. При дворе китайских императо-
ров евнухи образовали весьма могущественную и жестокую клику. В гаремы 
турецких султанов собирали евнухов со всего света. Стоили они недёшево. 
Особенно ценились чернокожие — держать их было делом престижным.

В дворцовых гаремах Стамбула, Бахчисарая, Каира, Марракеша на трёх 
наложниц приходился один евнух. Полную кастрацию проводили лишь в Ки-
тае — там были особенно недоверчивы к мужским проказам и предпочитали 
отрезать сразу все органы. У мусульманских же властителей евнухи лиша-
лись лишь возможности оплодотворения. Но этот тип считался не особенно 

надёжным, поскольку у них сохранялось сексуальное влечение.
Женщины в комнате жили по двое, между ними спал евнух. 

Ему, кроме всего прочего, вменялось в обязанность следить, чтобы в 
апартаменты темпераментных одалисок не попадали зверюшки вроде 
собак и обезьян, а также овощи и фрукты удлинённой формы. Но, 
несмотря на все меры предосторожности и на ревность правителей, 

страсти в гаремах расцветали пышным цветом. Одалиски любили 
друг дружку, евнухов… Последние порой умудрялись вытво-

рять эротические чудеса и проявляли не изжитую окончатель-
но природную смекалку по этой части в надежде «отрастить» 
свои «нефритовые стволы».

В Османской империи евнухи не гнушались и взятка-
ми, выступая посредниками между фаворитками и проси-
телями. Так, будущий фельдмаршал Кутузов во время дип-
ломатической миссии в Стамбуле задаривал фавориток и в 
конце концов получил весьма выгодные условия мира.

СОВРЕМЕННЫЕ ГАРЕМЫ

Они уже не те, что прежде. Но ведь существуют! 
О царящих там порядках миру поведали не лишён-

ные жилки авантюризма женщины. Автор нашумевшей 
книги «Гарем» некая Дениза Зинтграфф попала в гарем 

саудовского принца то ли по недоразумению, то ли по глу-
пости, то ли в надежде подзаработать. Она нанялась учи-
тельницей французского языка к внуку местного князька. 
Обучение длилось ни много ни мало два года. За это время 
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Девушки, попадающие в современные 
гаремы, получают вознаграждение 

от щедрого хозяина, который, 
как правило (бывают и  исключения), 

подписывает с избранницами контракт. 
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Дениза успела понять, что нынешние гаремы — «не приют для сломленных 
личностей, не убежище мужского разнузданного фанатизма, а золотая тюрь-
ма, где женщин называют красивым словом „гостья“». Эти самые «гостьи жи-
вут в специально построенных домах, вход в которые категорически запре-
щён для мужчин, кроме, естественно, самого принца, его отца и братьев». Но 
что возмутило учительницу, так это два года полного воздержания. В Саудов-
ской Аравии вступать в интимную связь, не женившись, категорически запре-
щается — за это можно лишиться головы. Видимо, стать постоянной женой 
даме никто не предлагал, а законопослушный принц не возжелал закончить 
жизнь трагически. Плюс томительная изоляция, эмоциональное напряжение, 
одиночество, страх за свою жизнь из-за любой провинности. 

Однако не все принцы и султаны столь щепетильны. Некоторые нефтя-
ные короли и сейчас не гнушаются покупать женщин. Вот только методы 
сменили: обычно засылают своих эмиссаров в модельные агентства. «Отме-
тился» и один из самых богатых людей планеты — султан Брунея. Всё бы 
ничего — приглашал бы этот щедрый муж дам к себе в гости с завидной 
регулярностью, и уезжали бы они от него с чемоданами, битком набитыми 
дорогими шмотками, драгоценностями и золотыми кредитками, если бы 
ему однажды не приглянулась «Мисс США-1992» Шеннон Маркетич.

Эта дама, разорившая, к слову сказать, дюжину любовников, воз-
вратившись на родину, обвинила султана в том, что он использовал её в 
качестве проститутки. 10 млн долларов — компенсация, которую она 
требовала за поруганное достоинство. Впрочем, вскоре выяснилось, 
что девица попросту врёт. В её обязанности входило петь караоке 
и отплясывать наравне с другими девушками. За это ей по исте-
чении срока договора выплатили обещанные 100 тыс. долларов и 
выдали дорогое бриллиантовое колье — так, в подарок. Но эман-
сипированной американке этого, видимо, показалось мало. Так по 
иронии судьбы на гаремных делах попался самый «порядочный» и 
щедрый султан.

Стоит заметить, что с бриллиантами на шее и кругленькой 
суммой на счету из гаремов выходит далеко не всякая одалиска, 
если, конечно, вообще выходит.



 ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТ 
ЭТА СЭР? 

В старину, когда в бою требовалась максимальная свобода движений, килт можно было 
легко сбросить и атаковать врага, так сказать, без штанов.

Изначально килт носили только горцы. 
На ночь он превращался 

в тёплое одеяло.

Что может быть смешнее мужчины в юбке?! Разве что женщина в брюках… 
Впрочем, посыл этот столь же спорен, сколь и нелеп по своей сути. Ведь 

современный человек уже ничему не удивляется. XX столетие — век круше-
ния всех запретов, в том числе и в одежде. И сегодня мы ко всему привыкли. 
Или почти ко всему. Мужчина в юбке — это уже не смешно. Что же касается 
шотландцев, то им мужчина в килте смешным никогда не казался.

«В юбке удобно передвигаться по горам, да и на лошади ездить тоже», — 
утверждали шотландцы в старину и сейчас продолжают настаивать на том 
же. Вряд ли можно убедительно ответить на вопрос, почему шотландцы ста-
ли носить килт. А почему русские носят валенки или евреи — кипу? Носят 
и носят, причём издавна. В селении Нигг хранится камень с изображением 
человека в килте, которое датируется VII в.

Мало кто догадывается, что килт — это не просто удобная для кого-то 
мужская юбка, это ещё и знак отличия. Мужчина, разгуливающий в клетчатой 
юбке, разгуливает во флаге. И человеку, знакомому с символикой шотланд-
ских кланов, нетрудно определить, какому клану этот флаг принадлежит — 
Макдоналдов или Макферсонов, Маклинов или Маклугаллов, Макгрегоров 
или Макинтошей.

КЛАНОВАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Шотландский клан — это несколько семейств, связанных родством. 
В него издревле входили семья главы клана, семьи его сыновей и вся 

подчинённая главе клана родня. Принадлежность к какому-либо клану опре-
деляется приставкой «Мак», например, Макдоналд, Макгрегор, Макинтош. 

Возможно, что слово 
kilt происходит от древне-

скандинавского kjilt, 
что значит «складчатый». 

И пришло, по-видимому, от 
викингов, которые носили одежду, 

отдалённо напоминающую современный 
шотландский килт.
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Современный традиционный килт — 
своего рода «остаток» от «великого 

килта» и представляет собой только 
нижнюю часть древнего одеяния, его ещё 

называют «малый килт».
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«Мак» в переводе с гэльского (так называется язык шотландцев) означает 
«сын». То есть Макмиллан — «сын Миллана». Всё очень просто и серьёзно.

У родственных шотландцам ирландцев принадлежность к клану обоз-
началась двумя приставками — «О» и «Мак». «О» значит «из» «клана», 
«Мак» — «сын». Самый известный клан в Ирландии — О’Брайаны. Брайан, 
его основатель, прославился тем, что объединил Ирландию.

Шотландцы передавали власть только от отца к сыну, и никого 
не могли принять в клан без родства, как в Ирландии. Вот почему у 
шотландцев существует только приставка «Мак». В Шотландии её 
пишут сокращённо (Mc), а в Ирландии — полностью (Mac). Так 
что McDonald — это шотландец, а MacDonall — ирландец.

Когда норманны вторглись в Шотландию, они создали свои 
феодальные кланы. Но принадлежность к этим кланам обозна-
чалась уже приставкой «Фиц». Дело в том, что норманны прос-
то взяли и перевели слово «Мак» на свой язык. «Фиц» по-
норманнски значит «сын». Самый известный норманнский 
клан — Фицджеральды. Норманны юбок не носили, о них 
даже речи не будет…

Главе клана принадлежала земля, на которой он посе-
лился или, как пишут в древних хрониках, «был первым, кто 
зажёг на этой земле огонь и вскипятил воду». Понятно, что 
таких «первых» в Шотландии немало. Все члены клана обяза-
ны были соблюдать законы, нарушение которых каралось са-
мым страшным наказанием — изгнанием из клана. Изгнанни-
ку не оставалось ничего, кроме как покинуть страну, потому 
что правами обладали лишь члены клана. И он не имел права 
носить клетчатую юбку. Но о юбках чуть позже. Пока погово-
рим о других атрибутах — гербах и девизах.

ОДИН — ЗА ВСЕХ, ВСЕ — ЗА ОДНОГО

Каждый клан имел свои знаки отличия. Прежде все-
го герб, на котором обычно присутствовало какое-то 

животное. Первыми кланами на шотландской земле были 
кланы Кабана и Кота. Эти животные и изображались на их 
гербах.
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Для обычной городской квартиры эта собака — выбор не 

самый лучший. Уж больно она крупна. Современный 

ирландский волкодав — это не сторожевой пёс и не служеб-

ный. Селекционеры потратили многие десятилетия на то, 

чтобы превратить ирландского волкодава в миролюбивое 

животное. 

Предки современного ирландского волкодава использо-

вались для охоты на крупного зверя. Традиционно это была 

ловчая собака, способная к эффективным действиям при лю-

бой погоде и в любых полевых условиях. Ценилась не только 

благодаря своей охотничьей отваге: она также была верным 

стражем и спутником человека. Когда-то волкодавы участво-

вали в военных баталиях. Они вцеплялись мёртвой хваткой в 

воинов противника и стаскивали их с лошадей на землю. Мо-

гучая собака упоминается в ирландской мифологии. Волкода-

ва брали на охоту на волка, медведя, оленя, лося и вепря — не-

сколько веков назад эти животные в изобилии водились на 

ирландских землях. «Сольная партия» ирландского волкодава 

начиналась только на заключительном этапе охоты, когда не-

обходимо было добить всё ещё сопротивляющуюся дичь.

В XVI в. мода на ирландских волкодавов привела к тому, что 

практически всех породистых собак вывезли за пределы 

страны. В 1652 г. Оливер Кромвель, тогдашний генерал-гу-

бернатор Ирландии, наложил запрет на вывоз породы. Но, 

похоже, ничто уже не могло уберечь ирландского волкодава 

от исчезновения. В конце XVII — начале XVIII в. волков в Ир-

ландии истребили, закончилась и эра знаменитой ирландской 

собаки.

Восстановили породу лишь в последней трети XIX в. Основ-

ными носителями «генетической породы» стали близкород-

ственный волкодаву дирхунд, а также немецкий дог, русская 

псовая борзая и пиренейская собака. В 1885 г. в Англии был 

основан Клуб любителей ирландских волкодавов, тогда же 

утвердили стандарт породы. В 1925 г. организовали клуб и 

в самой Ирландии. Современным ирландским волкодавам 

также присущ охотничий инстинкт, их причислили к «спор-

тивным собакам», которые могут гоняться за механическими 

зайцами, и… признали борзыми. 

Минимальный рост кобелей — 79 см, минимальный вес — 

54 кг. Стандарт для сук — 71 см и 40,5 кг соответственно. Бо-

лее мелкие животные выбраковываются.

Современные ирландские волкодавы — это всё же больше 

домашние любимцы, а не охотники и «спортсмены». У них 

удивительно мягкий характер, они обожают детишек и со ще-

нячьей радостью приветствуют незнакомцев. Увы, предста-

вители породы подвержены частым заболеваниям. Видимо, 

сказываются результаты длительной селекции. Живут волко-

давы-борзые совсем недолго — максимум восемь лет.

ИРЛАНДСКАЯ ГОРДОСТЬ
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Длина килта — на уровне 
середины колена. Современный килт 
имеет более сложную конструкцию, 

чем его предок.

63

У каждого клана был свой девиз. Иногда он совпадал с боевым кличем, с 
которым бросались на врага. Известны героические девизы типа «Победа или 
смерть!» (Маклугаллы); оскорбительные: «Вот вам кусок мяса, собачьи дети!» 
(Кэмероны); решительные: «Сейчас или никогда!» (Макмилланы). Но попада-
ются загадочные девизы, например «Ещё один для Гектора» (Маклины). Ис-
торики шотландских кланов выяснили, что первый Маклин, живший в XIII в., 

имел титул «Товарищ с боевым топором». Этот титул и изображение топора 
были на его гербе. Спустя два столетия один из потомков Маклина по имени 
Гектор пал в битве, сражаясь за своего короля. Поэтому в фамильном гербе 
добавился ещё один топор, а девизом клана стало: «Ещё один для Гектора». 

Мужчины — члены клана носили килты из шерстяной ткани — тартана. 
Тартан имел клетчатый рисунок из двух-трёх цветов. Сочетание цветов отли-
чало флаг одного клана от другого. Ещё одна важная особенность состояла в 
том, как нанесена клетка. Тартаны двух кланов могли отличаться лишь тем, 
что у одного клетка была обрамлена золотой нитью, а у другого этой нити не 
было или вместо золотой использовалась, например, серебряная.

МУЖИКИ В ЮБКАХ

В XVII в. Тайный государственный совет при английском 
короле Якове I принял закон: «Необходимо сделать 

так, чтобы английский язык получил всё большее рас-
пространение, а гэльский, этот источник варварства 
среди населения горной местности Шотландии, был 
полностью изжит и уничтожен». Вскоре в Шотлан-
дии вместе с языком запретили кланы и — ношение 
килта.

Жители равнинных земель Шотландии (Low-
lands) переняли английскую культуру. Говорить они 
стали на английском, хотя и с отчётливым шотланд-
ским акцентом, и привыкли к брюкам. А вот жители 
горных районов (Highlands), несмотря на все запреты, со-
хранили обычай ношения килта. И не ошиблись.

Прошло всего лишь столетие, и килт стал модной одеждой в 
Шотландии и Ирландии. А ещё через сто лет, в начале XX в., не сущест-
вовало в мире более модной расцветки, чем шотландка.

В 1816 г. в Лондоне было создано Общество по изучению тартанов шот-
ландских горцев. Его деятели не только выявили реальные тартаны, но и при-
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думали множество никогда не существовавших. Ведь носить килты и прочую 
одежду из тартана стало модно, а ходить в чужом флаге никто не хотел.

Рассказывают такую правдивую историю. Когда проходил смотр 
войск, разодетых в килты, королева Виктория поинтересовалась у гре-
надера-шотландца: «Правда, что под килтом у вас ничего нет?» Шот-

ландец ответил: «Уверяю вас, ваше величество, всё там есть»… Под килтом 
и в старину, и сейчас не принято носить трусы. Зато спереди у мужчины 
обязательно висит сумка спорран. Сумка имеет ещё одно назначение помимо 
основного: она не даёт килту развеваться на ветру. Ну не руками же юбку 
придерживать, как женщины. Не по-мужски это как-то.

В VI—VII вв. на территории Шотландии существовало королевство 
Даориада. А словом Scots вплоть до XII в. называли Ирландию. Коро-

левство было подчинено Ирландии и платило ей дань. 
Но когда в VIII в. в Даориаду вторглись викинги, ко-
ролевство стало независимым и начало развиваться 
отдельно. 

Несмотря на общие корни, в Ирландии никогда 
не носили килт. Типичная одежда ирландца — льня-

ная рубаха, поверх которой надета шерстяная туника 
без рукавов. Но в XIX в. в Ирландии почему-то решили, 
что килт — это часть древней общекельтской культуры. 
Вся ирландская интеллигенция стала вдруг носить юбки. 

И не только желая следовать моде. Дело в том, что 
килт указывал ещё и на знатность его обладателя, 

причём уровень знатности подчёркивала расцвет-
ка. Пурпурный и голубой килты могли носить 
только короли и потомки королей. Простые же 
люди, крестьяне и рабочие, продолжали ходить 
в штанах и частенько подсмеивались над свои-

ми богатыми начальниками в юбках.
В 1942 г. некто Макклинток доказал, что 

килт — это исконно шотландское изобретение 
и в Ирландии его никогда не было. А после по-
лучения Ирландией независимости к килту там 
и вовсе поостыли.

Сейчас килт используют в Ирландии толь-
ко профессиональные танцоры. Выглядит это до-

вольно нелепо: танцор одет в современный пиджак, ру-
башку — и юбку.



ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТ ЭТА СЭР?

Роберт Бёрнс (1759—1796) — 
шотландский поэт, фольклорист, 

автор многочисленных стихотворений 
и поэм, написанных на так называемом 

равнинном шотландском языке.
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ФЛАГ НА БЁДРАХ

День рождения своего национального поэта Роберта Бёрнса шотландцы 
празднуют 25 января. На праздничный ужин подаётся сложное блюдо 

хаггис из смеси рубленой бараньей печени, сердца и лёгких, овсяной муки и 
жареного лука; этим фаршем набивают бараньи кишки, а потом варят. Перед 
поваром, который торжественно вносит блюдо и ставит на стол, идёт волын-
щик. Одет он в шотландский национальный костюм — килт и плед, длин-
ный кусок толстой шерстяной материи, перекинутый через плечо. Волынщи-
ку преподносят виски в серебряном квейхе — особом шотландском кубке. 
После поедания хаггиса все продолжают пить виски, читают стихи Бёрнса, 
например «Оду хаггису», и поют балладу Auld Lang Syne («Старое доброе 
время»). В ней есть и такие слова: «Флаг на бёдрах, и о гербе своём мы пом-

ним. За головами южных королей идём вперёд, быстрей, быстрей». «Флаг на 
бёдрах» — клановый килт, а южные короли — конечно, всякие там английс-
кие Генрихи, Яковы и Эдуарды.

Шон Коннери — гордый шотландец, поэтому он гордо носит килт. По 
самой известной своей кинороли он — британский суперагент Джеймс Бонд, 
а в жизни — лидер Шотландской национальной партии, которая выступает 
за отделение Шотландии от Великобритании. 

Пол Маккартни имеет ирландские корни. Дело в том, что в XIX в. 
многие ирландцы переселились в Шотландию. Одним из самых больших 
городов, созданных переселенцами, стал Ливерпуль. И ирландская фами-
лия MacCarti превратилась в МсCartni. И Джон Леннон тоже ирландец. 
В переводе с ирландского «леаннан» означает «любимец». Другие знаме-
нитые ирландцы — Кеннеди и Рейган, потомки членов кланов О’Кеннеди 
и О’Рейган. Но ни Пол Маккартни, ни Кеннеди, ни Рейган килта никогда 
не надевали…

В магазинах Шотландии хаггис можно купить в любое время года. 
Наиболее дешёвый вариант фаршируется не в овечьем желудке, а в искусственной оболочке, 

либо продаётся в банках. Его без труда можно разогреть в микроволновой печи. 
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В Африке немало национальных парков и заповедников. Дикие животные 
чувствуют себя там столь же вольготно, как и раньше, когда настоящими 

хозяевами этой земли были они, а не люди. Увы, человек отвоевывает у при-
роды всё больше и больше территорий. Для многих африканских животных 
единственный шанс выжить — обитать в таких вот парках, потому что за их 
пределами они обречены на вымирание.  

Помните: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» К счастью, времена ме-
няются, и «гулять в Африку» нынче стало даже модно. Здесь нравится всё: 
и удивительные по красоте восходы и закаты, и уникальная природа, и со-
хранившие свою самобытность племена, и бесподобный животный мир. По-
этому и притягивают как магнитом многие африканские страны искателей 
приключений со всего мира. Кто-то приезжает поохотиться (в некоторых 
странах на отстрел определённых животных продаются лицензии), но боль-
шинство любителей экзотики ружью предпочитают фотоаппарат. Быть бва-
ной (белым человеком) в Африке приятно (правда, далеко не везде), особен-
но если ты мало интересуешься суперэкстремальным изучением клошарских 
районов, скажем, Найроби или Йоханнесбурга, а предпочитаешь проводить 
время среди дикой природы — в национальных парках, где созданы благо-
приятные условия пребывания для гостей… 

АФРИКАНСКАЯ КЛАССИКА

Пожалуй, больше всего национальных парков в Кении и ЮАР. Нынче ту-
рист привередливый пошёл — одним зверьём да дикой экзотикой не за-

манишь. Не все же по натуре Сенкевичи и Хейердалы! Вот предприимчивые 
африканцы (под чутким руководством всё тех же местных бван) и изобрели 

 ЗДЕСЬ ГУЛЯЕТ ГИППОПО 

Если и есть где-нибудь на планете места, где время останавливает свой бег, 
где линия горизонта кажется бесконечной, то они находятся здесь, в Африке.

Не всякое африканское племя обладает 
территорией компактного проживания. 

И его претензии на какую-либо 
территорию не обязательно признаны 

другими группами.



ЗДЕСЬ ГУЛЯЕТ ГИППОПО

У гиены массивная голова 
с короткой, толстой или заострённой 

мордой. Задние ноги животного 
короче передних.

Африканский континент — явление 
уникальное. Ни в одном уголке Земли 

нет такого изобилия животного 
и растительного мира.
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особый вид сервиса — камп-сафари (camp-safari). Это отдых дорогой и пре-
стижный, приносящий организаторам неплохие дивиденды. А современные 
кенийские и южноафриканские магазины поставили на поток пошив сафари-
одежды. Стиль особый: хлопковая рубашечка и шортики, пробковый шлем. 
Самый «писк» — ботинки из натуральной кожи верблюда или антилопы. 

В такой экипировке можно смело ехать на сафари — на северо-запад 
от столицы Найроби, к вулкану Кения, где, собственно, и начинается основ-
ная территория, занимаемая национальными парками. В тех местах не нужно 
колесить по саванне в поисках животных — они сами приходят к дверям и 
окнам лодж (отелей), которые порой смахивают на соломенные хижины дяди 
Тома, разве что на сваях и со всеми удобствами. 

В те мгновения, когда у твоего бассейна остановился слон, тянущий 
к тебе свой хобот, начинаешь осознавать свою первобытную причаст-
ность не только к нему, но и к любому бегемоту, зебре и даже кроко-
дилу со львом.

По дороге из Найроби в национальные парки Серенгети, Ам-
босели или Цаво невольно вспоминаются кадры из какого-нибудь 
фильма про Африку: белый денди и такая же чопорная леди ва-
льяжно выносят свои тела из открытого, идеально вылизанного 
джипа. На них — чистая сафари-униформа, а глаза просто све-
тятся от восторга. Отчасти так оно и есть, но лишь отчасти… 
Даже немного поколесив по местным дорогам, быстро забыва-
ешь, что такое чистая одежда. На свидание к диким животным 
в открытых авто уже редко кто ездит (хотя, случается и такое). 
Во-первых, многочасовые блуждания по африканской глубинке 
наверняка «погребут» каждого под плотным слоем пыли. Вторая 
проблема — сами звери. Хоть они и привыкли к зевакам, но тем 
не менее остаются дикими, хорошим манерам не обучены, так что 
им вовсе не чуждо лапоприкладство. И уж совсем не обязательно 
мыть руки в здешних водоёмах — крокодил, может, вами и побрез-
гует, но вот какая-нибудь кишечная палочка, скорее всего, нет. 

И всегда приходится держаться подальше от обезьян — они здесь 
такие наглые, что отбирают у людей всё подряд. Самая безобидная поте-
ря — бутылка воды. Не успеешь глазом моргнуть — свесится какая-нибудь 
мохнатая морда с дерева и обдерёт как липку. Кстати, с обезьянами даже на 
обычных дорогах следует быть настороже. А то как случается: стадо бабуинов 

Носороги – очень опасные и непредсказуемые животные. У них массивное тело и короткие, 
толстые конечности. На каждой по три пальца, завершающихся широкими копытами.
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внезапно перегораживает дорогу и требует дань. И попробуй им отказать — 
продемонстрируют такие клычища, что перечить вымогателям пропадёт вся-
кая охота. Вообще бабуины бесцеремонно «шмонают» автотуристов. Те из 
зевак, кто посообразительнее, откупаются бананами или ещё какой-нибудь 
едой, ведь если этого не сделать, лишишься чего-нибудь более ценного. Но 
какое удовольствие наблюдать потом, как наглые бабуины провожают тебя 
всепрощающим взглядом…

Даже в самую жару жизнь в Кении бьёт ключом. И очень хочется на-
учиться видеть в саванне — видеть, как кривые сучья высохшего дерева пре-

вращаются в стаю аистов марабу, как куча жёлтых листьев оказывается… 
дремлющим львом. Так и подмывает иной раз выпрыгнуть из машины и 
пойти побродить по окрестностям в поисках более редких зверей, но, 
увы (или к счастью?), нельзя — таков порядок. Здесь никто по большо-
му счёту не прячется друг от друга. Слоны и жирафы понимают, что это 
бесполезно. Африканские быки буффало — отдельная песня, их все об-
ходят стороной. Этих чёрных коров туристу стоит остерегаться боль-
ше, чем львов. Отличаются они крутым нравом и вздорным характером. 
Чуть что — тут же набычатся, глаза их мгновенно наливаются кровью, 
и, не разбираясь в своих подозрениях, так и норовят затоптать любого, 

кто им не приглянулся.
А такие, казалось бы, милые страусы? Так бы и кинулся к ним 

навстречу с распростёртыми объятьями… И напрасно! Это только 

В Серенгети можно получить самое полное представле-

ние о том, как выглядела Восточная Африка до прихода 

сюда белого человека. 

Национальный парк Серенгети — пожалуй, один из извест-

нейших в мире. Здесь живёт крупнейшая в Африке популяция 

львов. Среди других обитателей парка — зебры, антилопы гну, 

слоны, носороги, леопарды, буйволы, крокодилы, жирафы, 

павианы… Самым интересным событием в жизни Серенгети 

считается ежегодная миграция парнокопытных: больше мил-

лиона антилоп и десятки тысяч зебр осенью отправляются на 

южные равнины в поисках корма и возвращаются обратно в 

мае—июне, когда заканчивается сезон дождей. Одним сло-

вом, в Серенгети турист попадает в сказочную Африку, про 

которую читал в детстве.

СЕРЕНГЕТИ (ТАНЗАНИЯ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕР (ЮАР)

Инициатором создания заповедной территории между 

Крокодиловой рекой и Лимпопо стал в 1898 г. пре-

зидент Трансвааля Пол Крюгер, озабоченный сокращени-

ем животных из-за пристрастия местных жителей к охоте. 

В 1926 г. эта территория стала национальным парком, кото-

рый получил имя Крюгера. Парк занимает больше 2 млн га. 

Это не только самый посещаемый, но и самый доходный 

парк Африки. Он пользуется огромной популярностью у 

состоятельных путешественников, которые размещаются в 

туристических лагерях, соответствующих категории «пять 

звёзд». Реки Олифантс и Саби делят парк на три части: север-

ную, южную и центральную. Последняя известна самой вы-

сокой в мире концентрацией диких животных.
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в байках страус голову в песок прячет. На самом деле птица ой как непрос-
та — может постоять за себя. И если нет желания прибегнуть к харакири в 
африканском исполнении, то и этого нелетающего пернатого лучше разгля-
дывать на расстоянии — когти у него что самурайские клинки.

В общем, уже в часе езды от Найроби можно вкусить достаточно экзо-
тики. И через какое-то время ловишь себя на мысли, что стадо зебр или стая 
розовых фламинго уже не так сильно возбуждают сознание, и ты не вопишь 
как резаный, увидев леопарда на ветке, лениво делающего вид, что его там 
нет. А слон, перегородивший дорогу, — эка невидаль! Лишь без устали рабо-
тает затвор фотоаппарата. И душа, измученная асфальтом, наконец-то при-
ходит в умиротворение.

Конечно, леопарда, дремлющего в тени, удаётся отследить далеко не 
всегда: говорят, в Кении встречаются люди, прожившие здесь всю жизнь, но 
так ни разу и не видевшие «жёлтую молнию», как часто называют этого 
красивого, осторожного и быстрого хищника. Но в некоторых пар-
ках леопарды встречаются достаточно часто. Иногда они сами под-
ходят к специальным площадкам неподалёку от туристических лодж. 

Обычно дело происходит так. Туристов привозят к этому месту 
под вечер, когда уже надвигаются сумерки, сгущаются тени и всё вок-
руг — кустарник, скалы, тропический лес — принимает загадочные 
очертания. Жутковатую тишину временами разрезает пронзи-
тельный визг даманов (небольшие травоядные млекопитаю-
щие). Включаются юпитеры, их свет направлен на деревянную 
площадку, поднятую на высоких столбах до уровня веранды 
отеля. На этой самой площадке, привязанная к ней цепями, 
лежит освежёванная туша газели. Публика замирает в ожида-
нии — вот-вот должен появиться хищник!

Крупная, изумительной расцветки кошка, хищно огля-
дываясь по сторонам и щуря глаза от яркого света, неожидан-
но возникает перед зрителями и начинает жадно рвать добы-
чу. Исчезает так же быстро, как и появилась. Юпитеры гаснут, 
туристы разбредаются по комнатам. Чем-то всё это напоминает 
цирковое представление, которое всё же завораживает атмосферой внезап-
ности и первобытной таинственности…

Леопард прекрасно лазает по деревьям, нередко он устраивается на толстых ветвях, 
чтобы отдохнуть и переждать жару. Дерево для леопарда — это и место засады, откуда  

можно хорошо наблюдать за потенциальной жертвой.
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Зебр иногда называют лошадьми в пижамах — из-за поло-

сатой чёрно-белой окраски. Расположение полос у каж-

дой особи строго индивидуально.

Обычно зебры живут большими группами — табунами. Табун 

саванных зебр состоит из нескольких семей. Животные отли-

чают членов своей семьи по рисунку полос. Семья движется 

на водопой или пастбище в строгом порядке. Первой идёт 

более опытная кобыла, за ней следуют её жеребята, а затем 

другие кобылы со своим потомством. В большой семье на-

считывается пять-шесть кобыл. Последним шествует жере-

бец — отец всех жеребят. В его задачу входит охрана семейс-

тва от хищников, иногда он приносит себя в жертву, чтобы 

спасти остальных. Если в семье есть больное или раненое 

животное, то его защищают все. В этом случае стадо идёт 

медленно, чтобы «инвалид» не отстал. 

Когда рождается жеребёнок, отец находится рядом, чтобы 

защитить кобылу. Через час после появления на свет малыш 

уже может ходить. Примерно семь месяцев он кормится мо-

локом матери. Молодая самка покидает группу в возрасте 

около двух лет, когда её уводит холостой самец. Потом она 

может присоединяться к различным группам и покидать их, 

пока не найдёт в одной из них постоянного жеребца. В воз-

расте четырёх лет у самки рождается первый жеребёнок. За-

тем она может приносить каждый год по одному детёнышу.

Зебры часто покусывают друг друга. Таким образом они чис-

тят шкуру. А заодно это ещё и форма общения. 

ПОЛОСАТАЯ ЛОШАДЬ
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МУЗЫКА БУША

Из Кении рукой подать до Танзании. Обычно туристы сюда заглядывают 
на несколько дней, чтобы полюбоваться кратером Нгоронгоро и жи-

вотным миром Серенгети. Эта богатая растительностью высокогорная рав-
нина занимает площадь 260 кв. км. Здесь помимо прочих зверей проживает 
несколько колоний львов. А Нгоронгоро — уникальный заповедник внутри 
огромной чаши кратера давным-давно потухшего вулкана.

Здесь достаточно большая плотность диких животных, которые обитают 
в тепличных условиях. От этого и возникают проблемы. К примеру, львам не 
нужно особенно заботиться о добывании пищи — это раз. Изолированность 
территории заповедника не позволяет попасть туда львам-самцам из рав-

нинных областей, и в прайдах не исключена опасность крово-
смешения — это два. Поэтому иногда с «большой земли» 
сюда специально завозят самцов-производителей. 
Если им удаётся отвоевать себе место под солнцем 
и завладеть чужим прайдом, то можно рассчитывать, 
что ещё некоторое время львиным семействам деградация 
грозить не будет.

Сегодня в чаше Нгоронгоро живёт свыше сотни львов, 
в то время как на окружающей заповедник равнине этих хищ-
ников всего около 3 тыс.

В Серенгети самое большое на континенте количество крупных аф-
риканских животных. Площадь национального парка — 15 600 кв. км. 
На холмах и равнинах можно увидеть огромные стада антилоп гну, буй-
волов, газелей, зебр и других парнокопытных. Но туристы жаждут острых 
ощущений. И получают — в виде разомлевших в сытой неге гривастых львов. 
Здесь они живут свободно, охотятся, размножаются, дряхлеют и умирают; на 
воле до старости не доживают даже эти мощные животные — таков суровый 
закон звериного бытия. В саванне всегда находится тот, кто не прочь сожрать 
одряхлевшего льва.

Учёные утверждают, что из крупных хищников львы спят боль-
ше всех — день напролёт. Многочисленные туристы, подъезжающие на 

Львята в прайде всегда дети главенствующего в данный момент самца. 
Если же самец изгоняется более сильным конкурентом, новый вожак 

стремится уничтожить живущих котят.
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То, что для африканца просто мясо, для европейца экзо-

тическая кулинария. И многие люди, отправляющиеся в 

путешествие по Африке, мечтают не только увидеть непов-

торимые красоты Чёрного континента, но и попробовать та-

кие кушанья, каких больше нигде не отведаешь. 

Во многих странах Африки создана целая индустрия охотни-

чьей кухни. Дикого зверя бьют в основном местные лицензи-

рованные охотники и только для нужд специализированных 

ресторанов, где охочие до экзотики иностранцы готовы вы-

ложить кругленькую сумму за блюдо, скажем, из мяса беге-

мота, крокодила или страуса.

Правду сказать, кое-каких животных выращивают в специ-

альных местах, являющихся чем-то вроде ферм или резер-

ваций. Турист же наивно полагает, что лакомится самой что 

ни на есть «дичью», когда к столу ему подают «бройлерных» 

страусов, бородавочников и даже бегемотов. Нет, не нужно 

думать, что африканцы пытаются надуть гостей. Всё объяс-

няется просто: то, что для нас считается необычной едой, для 

африканца — традиционная пища.

В Африке достаточно много животных, на которых разреше-

но охотиться. Но употреблять в пищу леопардов или, скажем, 

львов как-то не принято. Слонов, буйволов и носорогов ещё 

пытаются отведать, но нечасто. Антилопы, коих тьма-тьму-

щая рыскает по саванне, пожалуй, наиболее привлекательны 

для гурманов.

Мясо диких животных несколько своеобразно — как прави-

ло, оно суховато. Но для истинного охотника за экзотикой 

это, возможно, и есть настоящее лакомство. Вот повар за-

ливает мясо некой жидкостью, очень уж смахивающей на 

непрезентабельную бражку. Оказывается, эта приводящая 

неподготовленного туриста в ужас жидкость — не что иное, 

как домашнее вино, смешанное со сметаной. А вот овощное 

рагу — оно специально вымочено в банановом пюре, которое 

затем подают как гарнир к мясу. Пернатую дичь или рыбу 

часто запекают в глине, при этом продукт сохраняет влагу во 

время приготовления и «на выходе» отнюдь не напоминает по 

вкусу резину.

В Кении в одном из ресторанов всякий посетитель может 

увидеть, как повара готовят мясо. Сначала его «упаковывают» 

в тесто, сильно перчат, солят и ублажают пряностями. Затем 

запекают, но не до полной готовности. Потом специальны-

ми колотушками отбивают запечённое тесто от мяса. Далее 

мясо щедро поливают вином и дожаривают. К слову, весь 

процесс приготовления происходит чуть ли не на самой по-

верхности раскалённых углей. Главное и неизменное правило: 

куски мяса не должны быть маленькими, иначе в процессе 

жарки они обуглятся практически полностью.

В полевых условиях мясо жарят прямо на костре. На рас-

калённые угли устанавливают металлическую решётку, на 

ОТБИВНАЯ ИЗ ЗЕБРЫ

Бородавочник
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которой мясо, отбитое камнем или деревянной колотушкой, 

предварительно посоленное и наперчённое, обжаривается с 

двух сторон.

В Африке, как и везде в жарком климате, пищу желательно 

употреблять достаточно острую, поскольку в условиях обез-

воживания организма такая еда способствует улучшению 

пищеварения. Да и блюда кажутся вкуснее, если их изрядно 

сдобрить остренькими приправами. 

Очень хорошо африканцы готовят блюда из мяса лани и мо-

лодой канна, а вот отбивные из топи и антилопы Джексона 

несколько жестковаты. По вкусу же это несколько напоми-

нает нашу телятину и молодого барашка. А мясо гну, орикса 

и куду можно сравнить с обычной говядиной. Не очень вкус-

ным, субъективно, конечно же, кажется мясо газели и серны, 

маленьких дукеров и, как ни странно, молодых бегемотов. 

Зато молодая кабанятина (читай: бородавчатина) чем-то по-

хожа на козлятину или даже крольчатину. В это трудно по-

верить, но в полевых условиях различия между ними как бы 

нивелируются. Таинство приготовления пищи, безусловно, во 

многом зависит от умелых рук повара. Если с ним повезло, то 

результат может оказаться самым неожиданным.

Почему-то зебрятину сами африканцы считают вредной, хотя 

и продают её в своих деликатесных ресторанах. Тем не менее 

многим посетителям ресторанов с экзотической кухней это 

мясо нравится — оно мягкое, нежное, буквально тает во рту. 

Мясо же бородавочника африканцы и сами едят охотно, и 

гостям активно предлагают. Хотя, говорят, бывают случаи 

заражения от него глистами и солитёром, но, судя по всему, 

достаточно редко. Мясо водяных козлов и крокодилов, как 

ни крути, имеет своеобразный запах, пахнет тиной и, как бы 

его ни обрабатывали, немного горчит и суховато…

Потребность в жидкости в тропиках большая. Пьёшь и пьёшь, 

так что трудно подсчитать, сколько литров спасительной 

влаги в день поглощаешь. Совсем нежелательно пить в жару 

содовую, кока-колу или пиво. Эти напитки не только снижа-

ют аппетит, но и усиливают постоянную жажду: чем больше 

пьёшь, тем больше потеешь — известная аксиома. Лучше пить 

тёплый, немного подслащённый чай с молоком. А вечером, 

после сафари, неплохо идёт стаканчик виски с содовой и 

льдом. Так, для дезинфекции! 

В небольших африканских селениях популярно так называе-

мое домашнее пиво. В каждой местности оно своё — всяк из-

готавливает его из доступных здесь продуктов. В дело идут 

различные «вершки и корешки», бананы, всевозможные тро-

пические фрукты. Но по большому счёту всё это — дрянь не-

имоверная. А вот африканская медовуха — ничего себе, пить 

можно, после неё на душе становится как-то теплее, а тело 

обволакивает блаженная истома. 

А вот масаи, живущие в Кении и Танзании, те так вообще 

дуют по понятиям европейцев страшную дребедень — вроде 

простокваши из коровьего молока. Её готовят путём смеше-

ния продукта с коровьей же кровью, нацеженной из шейной 

вены животного. Когда вся эта смесь скисает — «питьё» гото-

во к употреблению. Масаи нравится. Но есть у них напитки и 

посерьёзнее, например хмельная бражка из загадочных пло-

дов под названием «мратимо». Выпив её с вождём на брудер-

шафт, может статься, в один прекрасный момент призадума-

ешься о коварной сущности масайского бытия. Зато потом 

радуешься, что не ушёл пожить в племя и не обзавёлся пароч-

кой лысых и ушастых женщин-масаи, с оттянутыми и проды-

рявленными мочками, куда кулак с лёгкостью пролезает.

И всю дорогу от стойбища строптивого африканского пле-

мени с превеликим наслаждением, хмельной и довольный, 

глушишь подаренное мратимо и в благой решительности 

распеваешь такие милые с детства душевные песни, смахи-

вая со щёк пьяную слезу. Вспоминая, как напоследок, перед 

отъездом, дал провожающим детишкам «немного грошей» на 

лечение больного козлёнка. Помогут ли они, нажитые непо-

сильным трудом, этому самому козлёнку — бог весть! Зато на 

душе как-то спокойно…
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автомобилях к львиным прайдам на расстояние 5—6 м, бывают порой ра-
зочарованы смиренным поведением хищников. Редкий лев или львица, 

приподняв сонную голову, без всякого интереса посмотрит на машины и 
снова погружается в дремоту, кисточкой хвоста отгоняя надоедливых на-
секомых. Разве что львята, смешно поворачивая мордашки, с любопытс-
твом поглядывают на пришельцев, продолжая увлечённо возиться друг с 

другом и попутно досаждать родителям, теребя их за хвосты и уши. 
Но получив увесистый шлепок, удирают в кусты, а там, очухавшись, 
снова принимаются таскать один другого за холки.

Иное дело — львиный прайд ночью. Если посчастливится дого-
вориться с егерем, стоит непременно решиться на незабываемое пу-
тешествие по ночной саванне. А если ещё удастся «подкрасться» на 
машине к львиному семейству — острота ощущений гарантирована. 
Ночная музыка буша или саванны — это первое, что поражает. На-
стоящая какофония звуков, которые сливаются в единую мелодию. 
Слушать её можно даже при работающем двигателе — она чувствует-

ся кожей. Но кажется, что ещё один лишний шорох — и гармония будет на-
рушена. Вот из травы то тут то там появляются десятки зелёных огней — это 
вспыхнули глаза антилоп, а в нескольких метрах от джипа вдруг проносится 
глыба — могучий буйвол. Но где же львы? Упаси господь попасть в самую 
гущу прайда. Если такое случается, то львы начинают вести себя вызывающе: 

громко рычат и угрожающе скалят зубы. Ночью львы уже другие, 
совсем не те, каких видел накануне днём. Ночью они охотни-

ки. И поэтому не стоит долго их дразнить — лучше унести 
ноги подобру-поздорову. Только без паники, иначе, 

если мчаться в ночи очертя голову, можно нале-
теть на прикимарившего носорога. То-то морока 
будет!

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ — НЕ ЛЕВ

В Зимбабве — своя прелесть. Кроме нацио-
нальных парков там есть ещё и удивитель-

ной красоты водопад Виктория — пожалуй, 
один из самых величественных в мире. Зимбаб-

ве — очень привлекательная для туриста страна.
Национальный парк Хванге, что к югу от во-

допада Виктория, крупнейший заповедник дикой 
природы. В нём более 1000 разновидностей животных, 

Когда идти на охоту, на какое животное 
нападать, на какую территорию 

перейти в поисках добычи — всё это 
решают львицы-самки.

Главное оружие носорога — его 
рог. Помимо него, есть ещё одно 

существенное оружие — копыта, 
которыми носорог просто 

втаптывает в землю своих 
врагов.
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На севере Намибии, в труднодоступных районах плато 

Каоколенд, обитает уникальный народ химба. Живут 

они в убогих хижинах, обмазанных тиной, смешанной с наво-

зом. Основная форма поселений у химба — семейный крааль, 

имеющий круговую планировку. В центре — скотный двор, 

огороженный плетнём, в нём держат коров и коз. Вокруг 

расположены хижины членов семьи — родителей, взрослых 

детей с жёнами. Сверху незамысловатые жилища покрыты 

терракотовой глиной, замешанной на жиру. Глина — это не 

только декоративный антураж, но и защита от насекомых. 

Дом химба — круглая или квадратная в основании хижина, 

состоящая из жердей. Жерди вкапывают в землю и обмазы-

вают глиной. Внутри — земляной пол, у входа очаг, вытяжка 

отсутствует. Крышу выкладывают жердями и связывают их 

кожаными ремешками. Кроют её соломой и сухим тростни-

ком. Мебели нет никакой, спят химба на полу, на не всегда 

чистых подстилках.

Женщины и мужчины химба ходят практически обнажёнными. 

Из одежды на мужчинах лишь набедренные повязки из козли-

ной кожи. На женщинах — примерно то же самое, плюс бусы 

на шее, а на запястьях и щиколотках — нарядные браслеты. 

Женщины племени выглядят колоритно: их длинные волосы 

склеены глиной и заплетены в тонкие жёсткие косы. По при-

чёске можно определить семейное положение женщины. 

Украшают себя и мужчины: у многих женатиков на голове что-

то наподобие тюрбана, а на шее — украшения из ракушек.

И мужчины, и женщины покрывают тело смесью из охры, 

жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. В эту пасту 

иногда добавляют ароматическую смолу кустарника омузум-

ба. Смесь придаёт коже красноватый оттенок, который, по 

мнению химба, символизирует кровь, а та, в свою очередь, — 

жизнь. 

Химба занимаются разведением крупного рогатого скота, 

коз и овец. Нужно отметить, что женщины социально актив-

нее своих одноплеменников-мужчин. Они доят коз, воспи-

тывают детей, занимаются хозяйством и даже строят дома. 

А что же мужчины?

А они призваны хранить культ предков и соблюдать ритуалы, 

связанные со священным огнём (окоруво). Эти обряды счи-

таются важным связующим звеном между мирами живых и 

мёртвых. Священный огонь поддерживается до тех пор, пока 

здравствует глава племени. Когда же он умирает, его дом 

разрушают, а огонь тушат. Семья бывшего вождя и соплемен-

ники всю ночь исполняют ритуальные танцы.

Браки у химба полигамные: мужчина может иметь нескольких 

жён. При достижении определённого возраста дети прохо-

дят через довольно жестокий обряд инициации. У всех химба 

старше десяти лет нет четырёх нижних зубов. Это означает, 

что они прошли посвящение во взрослую жизнь. Процедура 

весьма болезненная. Здоровых зубов подростка лишают не-

хитрым способом: выбивают каждый по отдельности, а раны 

потом прижигают раскалённым железом. Взрослый человек 

должен терпеть боль!

В настоящее время химба — вымирающая народность, их ос-

талось всего несколько десятков тысяч. И образ жизни этих 

людей с каждым годом претерпевает серьёзные изменения.

КОЧЕВНИКИ ДЮН
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свыше 400 видов птиц, одна из крупнейших на континенте популяций гигант-
ского африканского слона.

Слоны — настоящие хозяева саванны. Если на дороге повстречаются 
слон и лев — кто кому уступит? Оказывается, лев. Никто не может составить 
конкуренцию слону, даже грозный носорог. В природе редко бывают стыч-
ки между этими мастодонтами, но уж если происходят, то выиграть схватку 
больше шансов у слона.

Интересно наблюдать, как слоны ухаживают друг за другом. У них уди-
вительно развито чувство коллективизма. Слонят от хищников защищают со-
обща, да и своих умерших хоронят сообща: сначала забрасывают ветками, а 
потом ещё долго-долго не уходят, как бы сопереживая и скорбя. Если слоны, 
блуждая по саванне, находят давно погибшего сородича, то долго ощупывают 
и обнюхивают его кости своими хоботами. А уж если с кем-то из слоновьего 
стада приключится несчастье, тот может не опасаться за свою судьбу — в беде 
его не оставят. Как-то раз в одном слоновьем стаде появился калека — на свою 
беду он по неосторожности лишился хобота. Для слона это смерти подобно, 
потому что иначе как хоботом слоны пищу себе в рот положить не могут. 
И умер бы бедолага, если бы не помощь сородичей: всякий раз перед тем, как 

самим начать есть, они кормили своего инвалида — приносили ему ветки 
в хоботах. И лишь только тогда, когда, насытившись, он начинал мотать 
головой из стороны в сторону, слоны прекращали его обслуживать.

Гонарежу, один из самых крупных заповедников Зимбабве, 
расположен на границе с Мозамбиком. Помимо прочих животных, 

которых можно увидеть и в других местах, здесь встречается очень 
редкая антилопа ньяла. В парке открывается превосходный вид на скалы 

Чилохо, чьи огненно-рыжие отвесные стены, похожие на крепостные, как 
бы «сторожат» реку Лимпопо, которая течёт дальше, в Мозамбик.

К слову, в Зимбабве даже рядом с городами можно увидеть прекрасную 
и нетронутую дикую природу. И туристам есть из чего выбирать: нацио-
нальный парк Родс Матопс, заповедник Тшабалала неподалёку от Булавайо и 
парк отдыха Роберта Маклвейна близ Хараре, заповедник Сесиля Копа около 
Мутаре.

Водопад Виктория расположен 
на границе Замбии и Зимбабве.

Крокодилов считают наиболее 
высокоорганизованными из всех ныне 
живущих на земле пресмыкающихся.
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СОННОЕ ЦАРСТВО

Национальный парк королевы Елизаветы в Уганде — крупнейший за-
поведник в этой стране. Он раскинулся у подножия горы Рувензори и 

привлекает разнообразными живописными ландшафтами. Желающим понаб-
людать за львами лучше всего отправиться в южную его часть, называемую 
Ишаша. В отдельные периоды года добраться туда непросто, но, решившись 

на это, будешь вознаграждён наилучшими в Африке возможностями для 
наблюдений за животными.

В заповеднике, площадь которого 78 кв. км, львы пристрастились 
отдыхать на ветвях фиговых деревьев. Нередко на одном дереве обнару-
живаешь сразу двоих-троих хищников. Такую же картину можно наблю-
дать и в танзанийском заповеднике у озера Маньяра. Объяснить досто-
верно, почему львам так нравится отдыхать на деревьях, пока никому не 
удалось. Полагают, что хищники таким образом спасаются от насеко-
мых, которые досаждают им на земле…

О национальных парках Африки можно говорить бесконечно. 
Чего стоит, скажем, та же Ботсвана, где сафари начинается с самого по-
рога крааля, в котором ты только что поселился? Парк Крюгер в ЮАР, 
полный живности, достоин отдельного повествования. Но лучше всё же 
об африканских достопримечательностях не читать, а увидеть их воочию. 
Ведь нигде больше нет такого тёмного-тёмного ночного неба, такого огром-
ного солнца, которое внезапно обрушивается на тебя с рассветом. И ты, за-
чарованный, стоишь посреди этого загадочного мира и вдруг, забыв обо всех 
своих комплексах, начинаешь чувствовать себя белым человеком, любимым 
и уважаемым только за то, что ты белый. И понимаешь: в единении белого и 
чёрного, в слиянии как инь и ян, скрыта какая-то недоступная нашему пони-
манию гармония. 

В Африке встречаются два вида фламинго: обыкновенный или большой 
(в Алжире и Кении), а также малый (на юго-востоке континента — в Кении, 

Танзании и на Мадагаскаре).
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Одно из главных занятий пигмейских женщин — строительство и ремонт 
жилищ. Ну и готовка пищи, разумеется…

Африканских пигмеев впервые обнаружили только в конце XIX в. 
И, как водится, посчитали и классифицировали. Оказалось, что это целая

группа народов — бинга, эфе, тва, канга и некоторые другие. Пигмеи населя-
ли когда-то всю Центральную Африку и лишь позже были оттеснены к 

югу племенами банту. Средний рост этих людей не превышает 120—
150 см (считается, что это вызвано недостатком белка в пище). Живут 

они преимущественно в Конго, Демократической Республике Конго 
(бывший Заир), Камеруне и Бурунди. Кажется, что пигмеи в од-

ночасье «перенеслись» к нам из далёких времён — начала 
эры человечества. 

Многие современные пигмеи уже давно вкусили ци-
вилизованной жизни, стали оседлыми, однако некоторые 

племена до сих пор обитают в африканской глухомани и 
сохранили свою самобытность — они признанные знатоки тропических 
зарослей.

Обнаружить маленьких человечков, ведущих традиционный образ жиз-
ни, не так-то просто: придётся нанимать опытных местных проводников 
и блуждать с ними по африканским просторам не один день. Но на этом 

трудности, как правило, не заканчиваются — чтобы пожить неподалёку 
от племени, нужно долго и упорно выпрашивать разрешение у вождя и 
старейшины племени. Туземцы не особенно рады видеть рядом с собой 
чужаков. Ко всему прочему пигмеи — совсем не безобидный народ и 

желают, чтобы пришельцы нарушали покой их жилищ. Но обычная 
соль в качестве «бакшиша», пачка сигарет и бутылка виски могут 

сделать своё дело. Если сделка состоялась, то гостей встретят бара-
банным боем, а женщины исполнят приветственный танец. 

Рыбак рыбака видит издалека…  
Силки для ловли рыбы пигмеи плетут 

из сухожилий животных.
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Это животное учёные определили в одно семейство 

с жирафами. Обнаружили его лишь в самом начале 

XX в. Из Конго в Лондон были доставлены два черепа и 

шкура совершенно неизученного животного величиной с 

лошадь. В 1901 г. вид был впервые описан и назван «окапи 

Джонстона», в честь натуралиста Гарри Джонстона, собрав-

шего о нём много сведений. 

Тело взрослого окапи имеет длину чуть более 2 м, высота в 

холке до 170 см, масса до 250 кг. Хвостик достигает 40 см. 

Это животное хоть и признано жирафом, но шея у него су-

щественно короче — до 0,5 м, а высота от копыт до затылка — 

примерно 2,5—2,6 м. Тело покрыто короткой мягкой шерс-

тью, окрашенной чаще в каштаново-бурый цвет, на плечах и 

крестце шерсть почти чёрная. Ноги, как у зебры, — белые с 

тёмными поперечными полосами. Уши большие, стоячие, 

между ними у самцов растут короткие тупые рожки — не бо-

лее 12 см в длину. Основная пища окапи — листья и молодые 

побеги деревьев. Молоко матери детёныш сосёт до полуго-

довалого возраста.

Окапи обитают в труднодоступных районах Демократиче-

ской Республики Конго, ведут одинокий образ жизни, это 

очень чуткие и осторожные животные. Лишь в брачный пери-

од они создают пары. А затем расходятся. 

Сколько окапи сохранилось в дикой природе, учёные не бе-

рутся сказать. Ясно одно: это очень редкое животное, имею-

щее ограниченный ареал обитания.

ЖИРАФ-КАРЛИК
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Самые, наверное, загадочные обезьяны — это гигантские 

горные гориллы, обитающие в Конго, в гористой мест-

ности под названием Вирунга. Долгое время белые люди об 

этих огромных животных только слышали, но никто их не 

видел. Среди местных жителей бытовали истории об обе-

зьянах устрашающих размеров: с их слов получалось, что в 

горах живут настоящие Кинг-Конги. Однако учёные склонны 

были приписывать эти рассказы богатой фантазии туземцев. 

Каково же было их удивление, когда в 1902 г. немец Оскар 

фон Беринге добыл-таки экземпляр громадной гориллы. 

Великан двухметрового роста весил почти два центнера! 

В честь первооткрывателя этот вид обезьян так и назвали — 

горная горилла Беринге.

В начале 1920-х гг. американский натуралист Карл Экли от-

правился в Африку, чтобы добыть этих необычных животных, 

поскольку Музей естественной истории загорелся идеей за-

получить пару-тройку чучел горных горилл. Удивительные 

приматы настолько заинтересовали Экли, что он изучал их 

до самой смерти. Его даже похоронили, согласно завещанию, 

в ареале обитания горилл. Кстати, эти громадные животные 

облюбовали для себя довольно скромную территорию всего 

в 800 кв. км вокруг потухших вулканов. Они постоянно миг-

рируют по этой местности, но за её пределы никогда не вы-

ходят и больше нигде в мире не встречаются.

После того как обнаружили горных горилл, за ними началась 

настоящая охота, и вскоре животные уже стояли на грани 

истребления. Вступилась за них хрупкая женщина по имени 

Дайан Фосси. Она посвятила жизнь изучению этого вида при-

матов, организовала фонд защиты редких животных, и соб-

ранные пожертвования шли в основном на защиту гигантских 

горилл, которые на поверку оказались вполне миролюбивыми 

и абсолютно беззащитными перед человеком. Кстати говоря, 

по странному капризу судьбы Дайан Фосси и погибла в мес-

те обитания своих любимцев — на территории национального 

заповедника Вирунга: в 1985 г. её убили браконьеры. Пред-

полагают, что это были те люди, с которыми она боролась 

почти два десятка лет.

Однако вернёмся к самим гориллам. Несмотря на устрашаю-

щие размеры, они обладают весьма спокойным и покладис-

тым характером. В поисках растительной пищи стадо обе-

зьян во главе с вожаком неспешно передвигается по своей 

территории. Отношения в небольшом коллективе весьма 

демократичные: каждый волен уйти, когда ему вздумается 

или вернуться обратно. Порой, бывает, ссорятся две гориллы 

женского пола. Они могут поворчать и даже повизжать друг 

на друга, но обычно дело заканчивается мировой, и обе дамы 

начинают с удвоенной энергией заниматься каким-нибудь де-

тёнышем. Отношение к подрастающему поколению у горных 

К НАМ ГОРИЛЛА ПРИХОДИЛА...
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горилл самое нежное и трепетное: малышей не наказывают, 

ласкают и всегда готовы защитить от малейшей опасности. 

Горные гориллы — весьма смышлёные создания. Наблюде-

ния за ними показали, что обезьяны часто применяют камни, 

чтобы расколоть особо твёрдые орехи. А также измеряют 

прутиком глубину воды в реке и даже используют поваленные 

деревья, дабы переплыть на другой берег, не замочив ног.

Горные гориллы живут семейными группами. В каждой — от 5 

до 20 особей разного возраста. Возглавляет группу обычно 

самец не моложе десяти лет. 

Днём гориллы обычно греются на солнце, бродят вдоль рек и 

озёр. Когда начинается дождь, они находят укрытие и сидят 

неподвижно, прикрывая ладонями плечи. Питаются эти жи-

вотные листьями и молодыми побегами, воду практически не 

пьют, удовлетворяя жажду соками растений.

Ритуал «биения в грудь» — один из самых интересных в пове-

дении обезьян. Мастерства его исполнения самцы достига-

ют в зрелом возрасте, хотя учатся с младых ногтей. Встре-

тив другого самца или человека, горилла начинает громко 

кричать, затем срывает с дерева ветку, зажимает её губами, 

встаёт на ноги и в диком исступлении рвёт листья, разбра-

сывает их вокруг. И вдруг приподнимает одну ногу, а рука-

ми начинает яростно колотить себя в грудь. Затем обезьяна 

резко отскакивает в сторону и стучит ладонями по земле. 

Подобные телодвижения производили и производят на 

многих охотников самое сильное впечатление. И они знают, 

что в это время смотреть в глаза животного нельзя — оно 

воспринимает это как вызов и стремительно бросается на 

потенциального врага. Но очень часто такое поведение — 

всего лишь угроза, на человека гориллы осмеливаются на-

падать редко. 

Кроме горной гориллы в Африке можно встретить предста-

вителей ещё двух подвидов горилл. Западная равнинная, или 

береговая, горилла обитает в лесных областях Конго, Габона, 

Экваториальной Гвинеи и Камеруна, а также на юго-западе 

Центральноафриканской республики и на юге Нигерии. Вос-

точная равнинная горилла живёт на территории Демократи-

ческой Республики Конго в лесах низменностей и нагорий. 
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Пигмеи — одна из самых низкорослых рас, но они не являются карликами. 
Чистокровные пигмеи имеют рост примерно 145 см (мужчины) и 133 см (женщины). 
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Кстати, о жилищах. Как правило, это довольно-таки незамысловатые 
постройки, сделанные преимущественно женскими руками. Правда, очист-
кой территории от леса занимаются мужчины. Строят примерно так. Снача-
ла в землю толстыми концами вколачиваются массивные ветки. Сверху они 
обвязываются лианами — так создаётся каркас, на который набрасываются 
большие пальмовые листья. На всё про всё уходит до трёх часов работы. Кро-
вати пигмеев, сплетённые из веток и покрытые листьями, достаточно удоб-
ны — не для гостей, а для самих жителей леса. 

В пищу у пигмеев идёт всё, что можно добыть в джунглях: от кореньев 
до мяса убитых зверей. Как говорится, что бог пошлёт… А посылает он им 

порой не так уж и мало. Иногда даже слона. Убить это огромное жи-
вотное маленьким людям трудновато. Но они давным-давно придума-
ли свои способы охоты. Некоторых исследователей приводит в ступор 

сама мысль, что завалить слона можно с помощью обыкновенного лука 
и маленьких стрел. Однако происходит именно так. Пигмеи — меткие стрел-
ки и не станут палить куда попало: они посылают свои стрелы точно в цель, в 
сухожилия гиганта, обездвиживая его. Дальше — дело техники. Ловкие охот-
ники отрубают свалившемуся на землю слону хобот, а затем все участники 

Первобытный уклад жизни пигмеев, 
приспособленный к обитанию в условиях 
леса, сегодня разрушается под натиском 
цивилизации. Но быстро приспособиться 

к новым условиям жизни у пигмеев 
не получается — ни психологически, 

ни физически.

Стреляют пигмеи виртуозно. Маленькие 
стрелы с отравленными наконечниками 
без промаха поражают цель. Благодаря 

стараниям женщин, неустанно 
собирающим всё съедобное, что можно 
найти в лесу, пигмеи не испытывают 

недостатка в пище.



ХОЗЯЕВА ЛЕСА

Пигмеи стали первым африканским народом, мигрировавшим по миру. 
Современные анклавы пигмеев проживают  и на Филиппинах,  и в Малайзии, 

и в Таиланде, и в некоторых других местах Азии.

Пигмеи делают крыши хижин чаще 
всего из банановых листьев. Первые слои 
листьев женщины просто накладывают 

друг на друга, а верхние связывают 
лианами.
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действа ждут, пока тот не истечёт кровью. Если всё прошло удачно, племя 
будет надолго обеспечено пищей. Но такая охота сопряжена с большим 
риском, и во время неё нередко погибают самые сильные мужчины 
племени. Поэтому пигмеи с бо´льшим энтузиазмом гоняются за живот-
ными помельче, не гнушаются и ловлей рыбы.

Нужно отметить, что первобытная охота постепенно уступает 
место современным способам добычи зверя. Всё чаще охотники пользу-
ются стальными ножами и ружьями, которые выменивают у банту. Самосто-
ятельно делать металлические орудия труда пигмеи так ещё и не научились. 

Труднопроходимые чащи — для пигмеев родной дом. Кажется, что в 
лесу у них нет врагов, и всякий, кто с ними встречается, оказывается «в их 
власти». Без особой нужды из леса маленькие человечки не выходят. А зачем? 
На открытом пространстве они чувствуют себя совсем незащищёнными, а за 
границей привычной территории могут даже заблудиться. 

Пигмейские женщины нянчат детей, ухаживают за больными, кашева-
рят (они же разделывают охотничьи трофеи) и т. д. — в общем, занимают-
ся бытом. Пигмеи моногамны, обычная семья состоит из двух родителей и 
двух-трёх детей. Поскольку пигмеи часто кочуют с места на место, супруги 
заводят очередного ребёнка не раньше, чем предыдущий начинает уверен-
но ходить. Точнее, всё племя ждёт, пока малыши подрастут, и лишь затем 
снимается с места в поисках нового пристанища. Живут и передвигаются 
«люди леса» небольшими группами, по 30—40 человек.

Пигмеи отличные танцоры и певцы, у них отменный слух. Вот 
только всё чаще танцы и песнопения не обходятся без пальмовой 
водки и наркотических трав. Это у «окультуренных» племён. Кочев-
ники же пока, как уже отмечалось, пытаются сохранить свои тради-
ции и самобытность. Надолго ли — большой вопрос… 



 ЛЮДИ-ИСКОПАЕМЫЕ 

В отдалённых от цивилизации поселениях бушмены нередко добывают огонь 
старинным способом.

Бушмены собирают до 60 видов 
съедобных ягод, семян, луковиц, 

клубней, листьев...

Бушмены-мужчины — искусные 
охотники. Охотятся с помощью 

луков и стрел, наконечники которых 
обработаны ядом, парализующим 

нервную систему жертвы. Добывают 
отраву из высушенных и размолотых 
в порошок некоторых видов личинок 

жуков.

Долгое время считалось, что жизнь африканских бушменов полна страда-
ний и лишений. Потому, что им всё время приходится добывать пищу, 

которой в их естественной среде обитания якобы очень мало. Но оказывает-
ся, существование в пустыне Калахари отнюдь не сводится к бесконечно-
мучительным поискам пропитания…

«Живые ископаемые» каменного века — вовсе не выми-
рающий народ. В последнее время маленькие люди заметно 

расплодились: теперь их около 100 тыс., хотя ещё в начале 
прошлого века было в десять раз меньше. Они по-прежнему 

собирают плоды, коренья, лакомятся страусиными и черепа-
шьими яйцами, добывают мёд диких пчёл… В пустыне об-
наруживается практически всё, что нужно для нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма. 
Большинство бушменов совершенно не нуждаются в пос-

тоянных перемещениях по засушливой пустыне — живут они 
теперь оседло. Эта часть некогда «воинственных карликов» 
шагнула в своём развитии на ступеньку выше, чем их «блужда-
ющие» собратья. В сердце пустыни, известной крутым норо-
вом, теперь можно встретить лишь немногих кочевников. Все 
остальные переместились на окраины Калахари, вполне пло-
дородные и способные обеспечить людям сносную жизнь. 

Другой вопрос: как выживают кочевники в страшной 
пустыне? Ведь само её название в переводе звучит грозно: 

«место, мучимое жаждой». Однако ботаники и этногра-
фы внесли некоторую ясность. Дело в том, что в пусты-
не кроме дикого арбуза — тсаммы обнаруживается ещё 



ЛЮДИ-ИСКОПАЕМЫЕ

В разное время года бушмены находят съедобные личинки насекомых, муравьиные яйца, 
медоносные соты. Из семян, скапливающихся в муравейниках, бушмены варят кашу. 

Лакомство — жареная саранча.

По наскальной живописи бушменов учёные определили «возраст» этой группы людей – 
оказывается, бушмены как этнос существуют примерно 30 тыс. лет. 
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множество съедобных корнеплодов, деревьев и кустарников с плодами, кото-
рые созревают в разное время года. 

Основным продуктом бушменов был и остаётся орех монгонго, растущий 
практически во всех уголках пустыни, даже в самых засушливых её частях. 
По калорийности он не уступает сое и арахису. Скушал бушмен за день не-
сколько жменей таких орешков — и живёт себе припеваючи. Потому что полу-
чил положенные для нормального функционирования организма 60 г белка и 
1250 калорий. Много это или мало? Судите сами: это примерно столько, сколь-
ко в килограмме риса! А вот бушмены-северяне вообще почти не напрягаются 
по поводу пропитания, поскольку в тех местах есть ещё и кисло-сладкие плоды 
баобаба. А неплохой «десерт» обеспечат пальма гифена и дерево гревея. 

Действительно осложняется жизнь бушменов лишь в засуху. В это время 
все мужчины племени с надеждой смотрят на женщин. И взгляды эти отнюдь 
не похотливые. Дело в том, что именно бушменские женщины, в силу давно 
установившихся традиций умеют обнаруживать под землёй сочные коренья — 

называются они «би». Вес одного подземного богатыря 
может достигать килограмма, а иногда и больше. Если 
повезёт, то отыщутся ещё более увесистые корни — их 
называют «га». Для бушменов они являются чем-то вро-
де сладкого картофеля. Обычно в одном племени про-
живает не более 30 человек. Чтобы приготовить сытный 
обед или ужин, нужно добыть не так уж и много га. Буш-
менским женщинам задача вполне под силу.



Африка

За три секунды хамелеон может распознать 
и поймать до четырёх насекомых.

МИНИ-ДРАКОНЫ
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Хамелеоны — жители тропиков и субтропиков. Обитают 

в Африке, на Мадагаскаре, в Южной Испании, на не-

которых островах Средиземного моря, на юго-западе и юге 

Малой Азии, в Сирии, а также в Аравии, Индии и Шри-Лан-

ке. Любопытно, что мозг хамелеонов резко отличается по 

строению от мозга ящериц и змей — по своей структуре он 

ближе всего… к мозгу крокодилов и птиц. 

Хамелеоны ведут в основном древесный образ жизни и на 

землю спускаются редко. Однако некоторые из них пос-

тоянно живут в земляных норах или среди опавшей листвы. 

Известны случаи обитания хамелеонов даже в муравьиных 

гнёздах, куда они проникают через широкие ходы насекомых. 

Взрослые самцы обладают незначительными по величине 

охотничьими территориями, в пределах которых проживает 

одна или несколько самок, а соперники самым энергичным 

образом изгоняются прочь. Существуют хамелеоны длиной и 

полметра, а есть крошки, еле доросшие до 4 см.

Облик у этих любопытных животных своеобразный. Пальцы 

на лапах расположены двумя противопоставленными друг 

другу группами, в которых они до предпоследних фаланг за-

ключены в общий кожаный чехол. Каждая группа объединяет 

два или три соседних пальца, причём на передних лапах три 

собранных вместе пальца обращены внутрь, а на задних — на-

ружу. Так стопа и кисть преобразуются в клешни, удобные 

для обхватывания тонких ветвей. Толстый у основания и пос-

тепенно сужающийся к концу хвост хамелеона может спи-

рально закручиваться вниз и обвиваться вокруг ветвей. 

Слух у хамелеонов отвратительный — барабанная перепонка 

отсутствует, и они не воспринимают звуки, передающиеся 

через воздух. 

Уникальное строение имеют органы зрения животного: боль-

шие круглые глаза окружены сплошным кольчатым веком, 

в центре которого расположено небольшое отверстие для 

зрачка. Вся остальная часть глаза постоянно скрыта под ко-

жей и снаружи не видна. Глаза хамелеонов движутся незави-

симо друг от друга, оба они могут свободно поворачиваться 

на 180° в горизонтальной плоскости и на 90° — в вертикаль-

ной. Поэтому, сидя на месте, хамелеон нередко смотрит од-

ним глазом вверх или вниз, в то время как второй направлен 

назад или в сторону. Это позволяет «дракончику», не двигая 

головой, наблюдать за всем происходящим вокруг.

Но глаза — это ещё не самое удивительное у хамелеонов. 

Чрезвычайно интересно строение их многофункционального 

языка. Круглый в поперечном сечении, он необычайно длинён, 

едва ли не превышает в вытянутом состоянии размер самого 

животного. Конец уникального «инструмента» утолщён в виде 

короткого цилиндра с выемкой спереди. Средняя, полая внут-

ри часть языка очень эластична. В спокойном состоянии она 

нанизана на вытянутую в виде стержня подъязычную кость. 

А при сильном сокращении кольцевых мышц язык резко рас-

тягивается и выбрасывается вперёд.

Без пищи хамелеон обходится довольно долгое время, иног-

да… целый год. Первых попавших в европейские зоосады ха-

мелеонов ничем не кормили, посему возникла легенда, что 
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они «питаются воздухом». Естественно, это не так — их пищу 

составляют разнообразные насекомые и мелкие беспозво-

ночные животные. Самые крупные хамелеоны способны по-

едать небольших птиц и ящериц. 

Охота выглядит так: хамелеон застывает на ветке, и, кажется, 

ничего вокруг его не волнует. Он никогда не преследует свою 

добычу, а ожидает, пока жертва не приблизится сама. Враща-

ющиеся во все стороны глаза позволяют держать ситуацию 

под контролем. Заметив добычу и продолжая следить за ней 

одним глазом, хамелеон медленно и незаметно передвигается 

в её сторону, пока расстояние до жертвы не достигнет дли-

ны языка. Потом, словно для того, чтобы точнее определить 

расстояние, охотник переводит на жертву второй глаз, рот 

его слегка приоткрывается, пропуская кончик смертоносного 

оружия, язык молниеносно выбрасывается вперёд и возвра-

щается уже с добычей. Выбрасывание языка занимает всего 

двенадцатую (!) долю секунды, обратный процесс длится 

раза в четыре дольше. Кончик уникального языка выгибается 

наподобие чашечки и превращается в мощную присоску. Это 

позволяет хамелеону справляться даже с довольно крупной 

добычей, которая, попадая в рот, сейчас же раздавливается 

острыми зубами и проглатывается. 

Большинство хамелеонов яйцекладущие. Обычно самка выры-

вает в земле довольно глубокую нору и в течение нескольких 

часов откладывает в неё покрытые пергаментообразной обо-

лочкой яйца, количество которых у разных видов колеблется 

от 15 до 80. Выкапывание норы, откладка яиц и последующее 

засыпание их землёй занимает иногда двое и более суток, на 

протяжении которых самка подолгу отдыхает от своей рабо-

ты и совершенно не питается. Период развития яиц — от трёх 

до десяти месяцев. Сначала они долго находятся в состоянии 

покоя, интенсивное развитие эмбрионов начинается только 

во второй половине срока инкубации. 

Небольшое число видов — яйцеживородящие. У них потом-

ство рождается где-нибудь на дереве, появляясь на свет поо-

диночке в тонкой яйцевой оболочке. Детёныш тут же разры-

вает оболочку и выходит наружу, цепляясь ногами и хвостом 

за окружающие мелкие ветки. 

Широкую известность получила свойственная хамелеонам 

способность быстро изменять окраску и рисунок тела, от-

куда, собственно, и пошло название «хамелеон» — по имени 

мифического существа, меняющего свой облик. Это явление 

связано с особенностями покровов, включающих в себя раз-

ветвлённые клетки с зёрнами пигментов. Изменения цвета 

происходят под действием как внешних раздражителей — 

температуры, света, влажности, так и в результате внутрен-

них факторов — голода, испуга, жажды. Окраска хамелеонов 

хорошо гармонирует с окружающим фоном, скрывая живот-

ное от глаз многочисленных врагов.

Рассерженный или встревоженный хамелеон быстро меняет 

внешность. Зелёное одеяние превращается в чёрное. А как 

раздувается этот маленький разноцветный дракон — вдвое 

против своей обычной величины! 



Африка

БЕГЕМОТ-НЕДОРОСЛИК
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Впервые западноафриканский карликовый бегемот попал 

в Европу во второй половине XIX в. — в зоопарк Дублина. 

Лишь в 1912 г. удалось изловить ещё пять бегемотиков, троих

отправили в США, а два остались в Европе, в зоопарке Кар-

ла Гагенбека, в Гамбурге, где двое из них здравствовали ещё 

очень долго — около 40 лет. 

Удивительный факт: бегемот был известен географам давно, 

а вот зоологи им заинтересовались куда позже. Но первые 

его почему-то принимали за дикую свинью. Возможно, пото-

му, что в Западной Африке живут дикие чёрные свиньи, об-

ладатели больших острых зубов. И у карликового бегемота 

тоже имеются крупные клыки, которыми он может постоять 

за себя. Но в целом бегемоты-карлики далеко не агрессивные 

животные, хотя их, как и обыкновенных бегемотов, человеку 

приходится остерегаться — из-за неуравновешенного харак-

тера звери могут внезапно наброситься на объект своего 

раздражения, сбить с ног и острыми клыками нанести серьёз-

ные повреждения. Зубы служат бегемоту для добывания рас-

тительной пищи, защиты от врагов и оружием при поединках 

самцов. 

По сравнению с обычным бегемотом карликовый очень мал. 

Его масса не превышает 300 кг, длина туловища 2 м, да и рос-

точек невелик — чуть более полуметра. Ноги короткие, голова 

не массивная, с небольшими ушами и глазами. Зубы-клыки 

достигают длины 20 см, тогда как у обыкновенного бегемота 

они порой вырастают до 60 см. 

Живут бегемоты-карлики в водоёмах и болотах в густых тро-

пических лесах Западной Африки, изредка встречаются и в 

лесах Нигерии. Эти животные — отличные пловцы и ныряль-

щики, но они не такие «водолюбы», как обычные бегемоты. 

Днём скрываются в густых зарослях, а при малейшей опас-

ности стремятся забраться подальше в лесную чащу. А вот 

их более крупный сородич в подобные мгновения несётся к 

воде, где устраивает стремительный заплыв, и высовывает 

морду над водной гладью только далеко от берега.

Бегемоты-карлики — животные малообщительные, парами 

живут редко. Активизируются ближе к вечеру. И то только 

потому, что проголодались. 

Самка карликового бегемота вынашивает детёныша (рож-

дается только один) около семи месяцев. И весит он всего 

5—6 кг. Первое время после рождения малыш воду не любит, 

начинает принимать ванны только через несколько недель. 

Тогда как детёныш обыкновенного бегемота с водой дружит 

с самого появления на свет — он и рождается в ней, а не на 

суше, и свою первую порцию молока умудряется получить 

именно под водой, прильнув к соскам бегемотихи, вальяжно 

дремлющей на дне водоёма. 



ЛЮДИ-ИСКОПАЕМЫЕ

О живучести бушменов ходят легенды. Например, когда группа бушменов кочует 
по пустыне, а в этот момент одну из бушменок застают роды, никто из кочевников 

и не подумает остановиться. Чуть позже женщина с младенцем  догонит группу 
ушедших вперёд сородичей.

Африканский страус — самая большая 
из ныне живущих птиц. Её рост 
достигает 2,7 м, а вес — 160 кг.
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Ну а паучки всякие, змеи, яйца термитов и муравьёв у «ископаемых лю-
дей» в особой чести. Это местные деликатесы. Например, неплохо получает-
ся у бушменов сушёная саранча, пожаренная на черепашьем жиру. Или нечто 
вроде яичницы из страусиных яиц — сие блюдо оценит даже отважный путе-
шественник, который, не побоявшись заполучить дизентерию, воспользуется 
гостеприимством бушменов. А те, особенно расчувствовавшись, могут под-
сунуть на пробу и жареного питона. Готовят его просто: змеюку, свёрнутую 
в огромное кольцо, поджаривают на огне, разведённом на песке. Пожалуй, 
для бушменов нет ничего вкуснее, а предложили гостю — значит, уважают.

«Что за птица такая — курица? Уж больно мелкая!» — так наверняка 
подумает бушмен. А может, и не подумает вовсе, потому что отродясь кури-
цу не видел. То ли дело страус! Несёт до 100 яиц в год, да ещё каких! Око-
рочка у этой «полуптицы» — любо-дорого посмотреть. Плюс метр с гаком 
прекрасной кожи и охапка приличных перьев, которые в хозяйстве всегда 
сгодятся. Многие из нас любят добавлять в яичницу помидоры, колбасу 
или даже гренки. Бушмен же предпочтёт бросить в блюдо пригоршню 
арбузных семечек. А ещё лучше — чёрных дюнных жуков. И уж совсем 
счастливым почувствует он себя тогда, когда удастся полакомиться запе-
чённым в глине ушастым ежом, чьё мясо имеет кисловато-пряный вкус, 
достаточно сочное и питательное. 

Летом в пустыне пересыхают практически все водоёмы. Но сие об-
стоятельство не очень сильно печалит маленьких человечков. В процессе 
эволюции бушмены научились не расстраиваться из-за подобной «мело-
чи» — их организм в состоянии длительное время удерживать влагу. Когда 
же спадает изнурительная жара, столбик термометра иногда падает до нуля 
градусов. Однако и это никого не огорчает. Потому что на красных дюнах 
вызревают дикие арбузы, состоящие почти на 90 % из несладкой влаги. Их, 
этих арбузов, растёт столько, что хватает всем — и людям, и немногочис-
ленному зверью, обитающему в пустыне. Ни у кого не возникает проблем с 
утолением жажды. 

Но порой случаются и неурожайные годы. Тогда людям действительно 
приходится тяжеловато. Однако они не выжили бы в столь суровых услови-
ях, если бы к ним не приспособились. Когда становится совсем невмоготу, 
бушмены прибегают к древним и не очень простым способам добычи влаги 
из земли с помощью полых тростниковых стеблей. Случается, земля высыха-
ет настолько, что даже столь хитроумные способы не помогают извлечь из 
неё воду. Ничего не попишешь — пить придётся бушмену профильтрован-
ный через толстый слой лишайника желудочный сок убитого животного. Что 
ни говори, всё-таки не легка она — жизнь бушмена!



 ... И ДРУГ ХОЛМОВ — ЗУЛУС 

По мере распространения огнестрельного оружия 
зулусские щиты стали легче и меньше.

Щит зулусов делался из воловьей кожи, 
высота — примерно 1,3 м, ширина — 

около 60 см.

Зулуска улыбается так, будто издаёт 
воинственный клич. Не правда ли?

Зулу, или зулусы, — самый многочисленный из десяти основных народов, 
населяющих Южную Африку. Примерно треть их проживает в ЮАР, в 

провинции Наталь, в бантустане Квазулу. Эта территория была выделена для 
них правительством ЮАР в 1970 г. Бантустаны — это не самостоятельные 
государства, хотя там существует местная выборная власть. В Квазулу муж-
чины занимаются скотоводством, а женщины — преимущественно сельхоз-
работами, в основном выращивают кукурузу. 

В конце XVII в. народы группы нгуни, обитавшие первоначально на 
землях нынешнего Конго, переселились в Южную Африку, в современный 
Наталь, вытеснив местное бушменское население. Зулусы жили небольшими 
группами, номинально признавая власть верховного вождя. К началу XVIII в.
численность зулу существенно увеличилась. Совершенствование сельско-
хозяйственных технологий и торговая конкуренция с европейцами привели 
к централизации и расширению власти вождей. Особенного успеха добились 
два клана: ндвандве и мтетва.

В начале XIX в. зулусский вождь Чака, незаконный сын вождя Сензан-
гаконы, «отец зулусского народа», объединил многие племена, провозгласив 
себя королём. Чака провёл социальные и военные реформы. Организацион-
ный уровень армии зулусов существенно вырос. По достижении 18—19 лет 
все юноши призывались на королевскую военную службу. Новобранцы обра-
зовывали полк или вливались в уже существующий. Затем рекруты строили 
полковые бараки и проходили боевую подготовку. Они оставались в распо-
ряжении короля до своей женитьбы, после чего переходили в разряд резер-
вистов, призывавшихся во время боевых действий. Разрешение на женитьбу 
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Африканцы называют этого буйвола «мбого» и очень 

опасаются, потому что животное часто срывает свою 

злобу даже на предметах, которые не представляют для 

него никакой опасности. Весит мбого больше тонны, высота 

в холке 160—180 см, у него низко посаженная голова, защи-

щённая шлемом из сросшихся оснований мощных, загнутых 

вверх рогов. От этих бронированных нашлёпок на лбу отска-

кивает даже пуля. У взрослых буйволов размах рогов — до 

полутора метров. Это их главное оружие. Глазки маленькие, 

веки покрыты гладкой чёрной кожей. 

Когда туристы приезжают в Африку на сафари, им нередко 

встречается мбого. Водители обычно предпочитают объ-

ехать его стороной: они знают, что разъярённое животное 

запросто может броситься на машину и причинить массу не-

приятностей тем, кто в ней находится. Со скоростью 60 км/ч 

этот монстр попрёт через кусты и прочие преграды как танк! 

А если он ранен, его ярость не знает границ — буйвол попрос-

ту одержим манией убийства своего врага, настоящего или 

мнимого. Одним ударом рогов может распороть человека 

от живота до шеи. Особое удовлетворение это травоядное 

африканское чудище находит в танце — танце смерти на теле 

поверженной жертвы.

Самые крупные буйволы живут в Восточной и Южной Аф-

рике. На первый взгляд они абсолютно неуязвимы, поскольку 

у них совершенно всё — и зрение, и обоняние, и мощь… Ведут 

животные преимущественно одинокий образ жизни, объеди-

няются в стада только во время гона. При переходах с мес-

та на место стадо выстраивается в каре, в котором в цент-

ре находятся самки и молодняк, по краям — сильные самцы, 

а впереди идут вожаки. При появлении прайда львов самые 

мощные мбого отгоняют хищников подальше.

Спариваются с самками только самые сильные буйволы. 

Очень часто спор за место в иерархии заканчивается жесто-

кой схваткой, а та, в свою очередь, — серьёзными ранами или 

даже смертью побеждённого. С высоко поднятой головой 

буйвол-победитель идёт к самкам — как правило, в его гареме 

их несколько. Он будет их опекать и никому не отдаст. Так что 

шансов поучаствовать в размножении у молодняка и стариков 

практически никаких. Да и самки больше любят сильных. Закон 

прост: победитель получает всё, проигравший — ничего. 

Вес новорождённого телёнка достигает 50 кг. До месяца он 

питается молоком, а после начинает пробовать траву. Но к 

материнскому вымени телята присасываются почти до го-

довалого возраста. Тёлочки остаются с матерями несколько 

лет, а бычки уходят на «вольные хлеба» сразу же после того, 

как родится новый телёнок.  

После гона буйволы разбредаются по своим участкам саваны. 

Главное, чтобы рядом были болото, река или озеро — дальше 

чем на 20 км от водоёма они не уходят, каждому зверю в сут-

ки нужно 35—40 л воды.

Мбого любят поваляться в грязных лужах. Когда грязь высы-

хает, она превращается в панцирь, который неплохо защища-

ет животное от всевозможных паразитов.

В саванне мбого практически не знают врагов. Главнее — толь-

ко человек и львы. Человек, понятное дело, вне конкуренции. 

Но и львам порой удаётся завалить старого буйвола или 

телёнка, отбившегося от стада. Маленькие телята иногда до-

стаются даже стаям гиен и леопардам.

КАФРСКИЙ ДЬЯВОЛ
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В 1879 г. британские войска 
вторглись в Зулуленд.

Король Кетчвайо.

Единственный сын Наполеона III 
погиб в одном из сражений 

с зулусами.
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выдавалось лично королём сразу целому полку, так что под-
разделение уходило со службы в полном составе. Мужчины в 
среднем женились ближе к 40 годам. 

Чака был жестоким и самовластным правителем, бес-
пощадным не только к сдавшимся в плен врагам, но и к 
соплеменникам, если те вызывали его гнев. Потеря ору-
жия на поле брани каралась смертью, такая же судьба 
была уготована и вождям, потерпевшим поражение в ло-

кальном сражении. Убил Чаку в 1828 г. его брат Динган. 
Тот ещё дальше распространил владения зулусов — от 
реки Умзивюбю до бухты Делогоа. 

Армия зулу не раз успешно сражалась с белыми посе-
ленцами, хотя стоит отметить, что непрерывные междоусоби-

цы ослабили военную мощь зулусов. В 1879 г. зулусы с копьями, 
дротиками, топорами и щитами смогли одержать победу над регуляр-

ной британской армией, вооружённой пушками и ружьями: в той 
битве было уничтожено свыше 800 английских солдат. В одном 
из сражений погиб единственный сын Наполеона III, посетив-
ший на свою беду Наталь в составе британской карательной 
экспедиции. Родственники послали его на войну с африканца-
ми, рассчитывая, что молодой человек обретёт славу в боях, а 

по возвращении домой с помощью монархистов взойдёт на престол под име-
нем Наполеона IV. Вполне вероятно, что именно зулусам Франция обязана 
сохранением республики. 

Однако в том же в 1879 г. войско зулусов под предводительством вер-
ховного вождя Кетчвайо было разбито английской армией в Квазулу-Наталь. 
Англичане публично сожгли на костре национальный символ зулусов инка-
ту — сплетённое из травы кольцо, обтянутое кожей питона. В годы апарте-
ида, уже в следующем веке, зулу, как и другое чернокожее население, стра-
дали от расовой дискриминации. Но дух их не был сломлен. Страна зулусов 
и сегодня разделена на военные округа, во главе каждого стоит верховный 
правитель амакоси. 

Как и многие южноафриканские народы, зулусы живут в краалях — 
селениях, где хижины расположены по окружности, с внешней стороны — 
ограда, в центре — стойло для скота, куда его загоняют на ночь. Обитатели 
крааля — это, как правило, члены одного клана. 

Современный зулус — достаточно образованный человек, у него имеет-
ся гражданская профессия, которая может быть совершенно не связана ни с 
пастушеством, ни с сельским хозяйством. Многие зулусы состоят в различ-
ных политических партиях и, по сути, совершенно не отличаются от жите-
лей обычных африканских городов. Некоторые из них на потеху публике 
подрабатывают «воинами», участвуя в различных театрализованных шоу. 
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Женщины народности мурси (Эфиопия) — одни из самых 

необычных представительниц слабого пола в Африке. 

Народ мурси считается самой агрессивной этнической груп-

пой. Мужчины в племени постоянно ходят с оружием, начи-

нают пить алкоголь с утра и уже к обеду становятся злыми и 

воинственными.

Представители этого племени, особенно женщины, пропове-

дуют свои каноны красоты, которые существенно отличают-

ся от общепринятых. 

Все женщины-мурси с самого нежного возраста надрезают 

нижнюю губу и вставляют туда пластинки из глины или дере-

вянные чурбачки, постепенно увеличивая их размер. Порой 

они достигают 15—20 см в диаметре. Это делается по на-

стоянию старейшин деревень, и цель очень проста: женщина 

должна быть как можно более уродливой, чтобы она не стала 

объектом посягательств мужчин соседнего племени.

В день свадьбы в отверстие вставляют «тарелку» из обож-

жённой глины, так называемую дэби. Её диаметр может до-

стигать 20—35 см! 

Традиция подобным образом уродовать себя появилась, как 

уже отмечалось, не случайно. Когда-то в Эфиопии процвета-

ло рабство, вот и стали мурси себя калечить, чтобы их вне-

шний вид вызывал у работорговцев отвращение. 

Сегодня тарелку засовывают в рот уже по традиции — она 

стала в своём роде «мерилом красоты». Чем больше дэби, 

тем больший выкуп дадут за невесту. Но у девушек мурси 

есть выбор, они могут и не делать отверстие в губе. Вот толь-

ко незадача — за такую невесту заплатят поменьше.

Многие женщины-мурси ещё в раннем возрасте избавляются 

от передних зубов — дабы тарелка о них не стучала. Если та-

релку вытащить, то нижний край губы под дыркой отвисает на 

10—15 см, чем-то напоминая круглый жгут.

УРОДЛИВЫЕ КРАСАВИЦЫ МУРСИ
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Сегодня от былой воинственности 
зулусов не осталось и следа. 

Это вполне дружелюбные люди.

Современные зулусы больше не носят 
набедренные повязки, не живут в 

закруглённых хижинах и не вспарывают 
врагам животы. Но туристам 

поморочить голову не прочь. 
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Однако зулусы стремятся сохранять свои культурные обычаи 
и традиции. Их общественная организация до сих пор иерар-
хична: младшие подчиняются старшим. У зулусов редко можно 
увидеть праздно шатающуюся молодёжь. Когда нет работы, мо-

лодые люди занимаются национальными видами спорта — участ-
вуют в палочных боях и метают копья в летящие мячи.

В 16 лет молодые зулусы отправляются, как и масаи, в военные лагеря. 
Там они учатся владеть настоящим боевым оружием — короткими копьями 
с обоюдоострыми наконечниками. Истинный воин, по понятиям зулусов, — 
это тот, кто умеет в одиночку выживать в лесу, терпеть боль, а если пот-
ребуется… сосать молоко прямо из коровьего вымени. Плюс он должен 
отлично бегать — не хуже молодых бычков. Новобранцев заставляют про-

ходить жестокие испытания, например ходить босиком по колючкам, 
терпеть укусы ос. Только после всех экзекуций юноша получает право 
именоваться импи — «воином». 

Война и уход за скотом — дело мужчин. А удел женщин — зани-
маться земледелием, бытом и воспитанием детей. 

Зулусы очень артистичны. Подобно многим чернокожим африкан-
цам, они превосходные музыканты и танцоры. Пляски зулусов имитиру-
ют топот слона, самого почитаемого у них животного. Танцоры высоко 

задирают ноги и с силой ударяют ими оземь, демонстрируя силу и 
решительность. 

Формально многие зулусы являются христианами, но на 
самом деле они больше верят в предков и духов, преимуще-

ственно злых. Однако при этом зулу уверен, что недобрые 
духи окружают людей на земле, а вот на тот свет им дороги 
нет — там место для настоящих воинов, живущих единой 
общиной. Таков, по мнению зулусов, рай… 
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Прежней экзотики в Африке сохранилось не так уж и много. Образ жиз-
ни во многом лишён ярко выраженной самобытности. Всё как везде, 

только зачастую в очень бедненьком исполнении: перекошенные домишки с 
ржавыми крышами на окраинах мегаполисов; битком набитый людьми, слов-
но переспелая тыква семечками, общественный транспорт, чиновник, изны-
вающий от жары, но никак не желающий расстаться с вполне приличным 
костюмчиком… Нет, не слышно знаменитых тамтамов — их сменили супер-
модные переносные магнитолы.

Но осталось ещё племя, которое хотя бы частично 
пренебрегает современными благами. Вот и стремятся 
многие путешественники по Восточной Африке увидеть 
масаи, познакомиться с жизнью этих красивых и гордых 
людей. Местным властям масаи доставляют кучу про-
блем и хлопот. И всё потому, что обладают глубоким 
чувством собственного достоинства, впитываемым с 
молоком матери. Считается, что их около миллиона 
человек. Но, говорят, численность сильно уменьшилась 
после эпидемии сонной болезни, переносимой мухой 
цеце. Практически ни у кого нет паспортов, поэтому точ-
ное количество масаи установить невозможно.

Некоторые из них до сих пор стараются жить 
так же, как предки, ничего не меняя ни в 
одежде, ни в пище, ни в обычаях. 
Вместе с тем они достаточно друже-
любны к представителям других 
народов.

Согласно одной из версий 
масаи мигрировали из долины Нила 

в Судане в центральную 
и юго-западную Кению в начале 

XVI в., приведя с собой одомашненный 
скот. Масайские племена всегда вели 

полукочевой образ жизни.
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ВТОРОЙ ПОСЛЕ СЛОНА

Пока носороги в Африке ещё не очень большая ред-

кость. До недавнего времени на чёрного носорога 

разрешали охотиться. Белый носорог по размеру и весу из 

всех сухопутных животных уступает лишь слону. Взрослый 

самец весит около 3 т, иногда больше, да и росточком он 

удался — 160—180 см. Самка носорога вынашивает детёныша 

полтора года, год кормит молоком, затем несколько лет он 

находится под пристальной опекой мамаши. 

На территории Африки чёрного носорога можно увидеть 

гораздо чаще, чем белого. Увы, у этих животных рождается 

только по одному детёнышу, ко всему прочему они плохо 

умеют противостоять человеку и хищникам. Как ни странно, 

но у носорогов много врагов. А эти большие сони спят крепко 

и часто не чуют приближающуюся опасность. Поселившись 

в одном месте, носороги никогда добровольно не переходят 

в другое, даже в период засухи, когда пересыхают все реки 

и с водой возникают большие проблемы. 

Белый носорог на самом деле вовсе не белый, а грязно-серый. 

Он очень любит валяться в грязи. На солнце она засыхает, и жи-

вотное кажется белым. Чёрный носорог тоже любит грязевые 

ванны, но после них шкура его становится грязно-серой, без бе-

лого налёта. А ещё у белого носорога верхняя губа шире. Отчего 

и ноздри расставлены немного дальше друг от друга, чем у чёр-

ного, у которого губа узкая, заострённая небольшим хоботом.

Часто на спинах этих животных можно увидеть птиц буфа-

гусов — между ними своего рода «договор»: дело в том, что 

носороги плохо видят, а птицы предупреждают их громким 

криком об опасности.
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Далёкое прошлое масаи овеяна легендами. Увы, мы хорошо знаем лишь 
новейший период истории этого народа. Судя по внешнему облику, масаи 
относятся к хамитам (арабы), переселившимся из верховьев Нила в эквато-
риальную Африку, есть в них немного крови банту… На территорию сов-
ременных Кении и Танзании масаи пришли с севера континента в XIX в. 
И возможно, это был сильнейший народ во всей Восточной Африке того вре-
мени. Банту попытались ему противодействовать, но ничего из этой затеи 
не вышло. Да и на арабских работорговцев масаи наводили животный ужас 
своей воинственностью — оттого, наверное, их обходили стороной. Говорят, 
ни один масаи  так никогда и не был продан в рабство. 

Воин-маси, моран, — высокий, стройный, ладно сложённый мужчи-
на, всегда ходит энергичным размашистым шагом. И не важно, куда и за-
чем он идёт, — к стаду горбатых коров и коз или ещё по каким делам. В ру-
ках — копьё и короткая палочка с утолщением на конце. Через одно плечо 
переброшен большой лоскут ткани терракотового цвета — от него воин 
избавлялся только в том случае, когда шёл охотиться на льва, поскольку 
ничто не должно мешать движениям охотника. Волосы масаи заплетают 
в несколько коротких тонких косичек, а кожу натирают красной охрой. 
Тату в среде гордецов не приняты, украшений — тоже минимум, разве 
что тяжёлые металлические серьги на вытянутых мочках ушей. 

Период расцвета культуры масаи приходится на эпоху их завоева-
тельных походов (начало XIX в.). Постепенно у этого народа образо-
валась своя армия — каждый мужчина в возрасте от 18 до 30 лет 
по определению являлся её воином. 

И сегодня с раннего возраста в племенах масаи маль-
чиков готовят к тому, что когда-то они будут посвящены 
сначала в мужчины, а затем в воины. Первое событие 
в жизни молодого маси происходит в 14 лет. Тогда 
все поголовно проходят болезненный обряд обреза-
ния — примерно такой же, как во многих других 
племенах Африки, Южной Америки и Австралии. 
Кроме воинов, никто из масаи не носит волос. 
Лишь 18-летним юношам, которые уже стали 
воинами, разрешается их отращивать.

Тогда же они устраняются от бы-
товых дел и живут в специальных по-
селениях. Там молодёжь проводит всё 
время в военных играх, танцах, а так-
же… свободной любви. Вот только 
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«Танец тростника» — традиционное ежегодное массовое 
торжество в Свазиленде, кульминацией которого является танец  

полуобнажённых свазилендских девушек, желающих стать 
одной из жён короля. 

Глава государства Свазиленд — король, с 1986 г. — Мсвати III. 
В его руках сосредоточена законодательная 

и исполнительная власть.
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Каждый год тысячи девушек Свазиленда (государство на 

юге Африки) в возрасте от 13 до 19 лет собираются на 

огромном ритуальном поле недалеко от королевской рези-

денции Лобамба, где танцуют и поют сутки напролёт в честь 

короля. Так проходит выбор очередной невесты короля 

Мсвати III. Поглазеть на смотрины приезжают поклонники 

полигамии со всего мира. 

Каждая девушка на время оставляет учёбу, снимает с себя 

европейскую одежду и, пройдя строгий инструктаж, стано-

вится претенденткой на благосклонность короля. Теперь её 

судьба в её руках. 

Король, облачённый в шкуру леопарда и шляпу из бананоеда, 

тщательно и зорко высматривает невесту в толпе. И наконец 

делает выбор. К ногам суженой он кладёт посох из чёрного 

дерева. Кто станет королевой, заранее не известно. По край-

ней мере, так принято считать, хотя злые языки утверждают 

обратное. Поговаривают, что выбор короля не случаен — за 

него это давно уже сделали придворные…

Свазиленд — крохотное королевство с населением около 

миллиона человек. Практически все его жители исповедуют 

христианство. Но, как выясняется, не в силах отказаться от 

одной традиции — полигамии. Поэтому и отмечают каждый 

год праздник под названием Умхланга, на котором выбирают 

королевскую невесту. Отец нынешнего монарха Мсвати III 

(взошёл на престол в 1986 г.), Собхуза II, правивший 60 лет, 

установил не только мировой рекорд продолжительности 

пребывания у власти, но определённо был рекордсменом и по 

количеству жён — к концу жизни он их имел не меньше сотни. 

А его сын в возрасте 18 лет стал самым молодым королём. 

Он и теперь ещё достаточно молод, а кроме того, хорошо 

НЕВЕСТЫ КОРОЛЯ
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образован (учился в Англии). И, похоже, не очень стремится 

переплюнуть отца по части коллекционирования жён — их у 

Мсвати III куда меньше, чем у папаши.

Как такового гарема у свази не существует. И никаких сек-

суальных оргий! У каждой жены — свой дом, который она 

получает в подарок от мужа. В результате образуется целый 

посёлок, поскольку дома находятся в одном месте. Офици-

ально жёны имеют равные права, хотя в действительности 

есть «старшие» и «младшие», но все хотят быть «любимыми».

В Свазиленде уже давненько поговаривают, что нужно отка-

заться от традиции многожёнства, называя её антидемокра-

тичной. Но многие жители государства категорически про-

тив! Надо же такое придумать: ведь женщин-свази намного 

больше, чем мужчин. Зачем же усугублять проблему? Пусть 

будет всё так, как есть, — и нечего менять старые обычаи!

Вот и стараются свазилендские мужчины поддерживать себя 

в форме — иначе засмеют. Как им это удаётся — содержать и 

ублажать столько жён? У каждого свой секрет. Кто-то афро-

дизиаками увлекается, а кто-то с помощью физических уп-

ражнений тонус поддерживает. До поры до времени…

Не зря же ведь Свазиленд — одна из немногих стран Африки, 

где бытуют старинные традиции эсангвени и амагугу. Эсанг-

вени — это обучение мальчиков обращению с женщинами, со-

общение им сведений о половой зрелости и о том, как решать 

мужские проблемы. Амагугу — это обучение девочек тому, как 

обращаться с мужчинами и… готовить пищу. В результате и те 

и другие, став взрослыми, чётко знают своё место в жизни и 

свои обязанности. 
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Вокруг своих поселений масаи издавна 
строили заборы из деревянных шестов 
или высаживали колючий кустарник. 

Считалось, что таким образом крааль 
будет защищён от нападений львов, 

леопардов или гиен.

Масайские женщины — высокие 
и стройные. 

И… всегда обриты наголо.
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обязательный ранее обряд охоты на львов сегодня официально запрещён. 
Сразиться со львом — мечта любого морана. Ещё недавно юноша не мог 
стать настоящим воином, не убив царя зверей. Сейчас это невозможно. При-
ходится масаи немного перестраиваться — вероятно, при посвящении в вои-
ны совершается другая церемония. Говорят, что умыкнуть несколько коров 
для масаи — тоже подвиг. Чем ещё можно привлечь подругу? Но разве что  
поединком со львом?

А ведь ещё не так давно группа воинов, вооружённых лишь копьями, 
брала льва в кольцо, постепенно сокращая расстояние. Наступал мо-

мент, когда зверю ничего не оставалось, кроме попытки прорвать ок-
ружение. В отчаянии он бросался на одного из своих врагов, уродуя 
или убивая его. Но другие охотники довершали дело — истерзанный 
хищник погибал. Ранами, полученными в схватке со львом, многие 
масаи гордились всю жизнь. Высшим проявлением мужества счи-
талось ухватить разъярённого льва за основание хвоста. От такого 
нахальства, говорят, животное приходит на мгновение в ступор, и 
этой заминки достаточно, чтобы быстро и с небольшими потерями 
закончить схватку. Живыми легендами становились те воины, кото-
рые сумели трижды схватить грозу саванн за хвост…

Около 12 лет молодой масаи проводит в военном лагере. 
В 30 лет он его покидает. Теперь можно жениться, только вот с 
косичками придётся расстаться. Если это был хороший воин, его 
ждут почёт и уважение, со временем он может стать старейши-
ной клана в своём селении. 

Подавляющее большинство масаи — скотоводы. Основ-
ной продукт питания для них — молоко (коровье и козье). 
Важное место в рационе занимает сырая кровь. Воины часто 
смешивают бычью или коровью кровь с молоком или пьют 
её в чистом виде, чтобы восстановить силы. В яремной вене 
животных делается надрез. Сосуд из тыквы наполняют кро-
вью, которую затем смешивают с молоком. Напиток упот-
ребляется как в свежем, так и в сквашенном виде. Сегодня 
в него иногда добавляют кукурузную муку. Получается 
своего рода каша. Мясо масаи едят только по случаю осо-
бых торжеств. 

Коровы выступают в качестве приданого. После же-
нитьбы мужчина может позволить жене «оберегать» несколь-
ко коров из его стада, но принадлежат они всё равно ему. 
Дети начинают пасти скот с трёх лет. В возрасте семи-вось-
ми лет им протыкают мочки ушей осколком рога. Потом 
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дырку увеличивают кусочками дерева. Со временем тяжёлые украшения из 
бусин или бисера оттягивают мочки до плеч. И чем они больше, тем более 
красивым и уважаемым считается их обладатель.

Всего несколько кланов масаи ведут оседлый образ жизни, они — 
земледельцы. У остальных к таким соплеменникам отношение предвзятое. 
Презирают они и, например, кузнеца. Отдать свою дочь замуж за такого — 
ни-ни, позора не оберёшься! 

Как правило, масайские племена кочуют в поисках хоро-
ших пастбищ. У каждого своя территория. Вся их жизнь не-
разрывно связана со скотом. Даже древний обычай борьбы 
со львом возник потому, что масаи были вынуждены 
постоянно стеречь коров, то и дело подвергавшихся 
нападениям со стороны хищников.

У масаи нет стройной религиозной системы, 
но они верят в переселение душ, полагая, что душа 
умершего человека может перейти в любое живот-
ное, кроме льва. Поэтому масаи спокойно относят-
ся даже к назойливым мухам — пусть себе летают.

Деревенька масаи — это временное стойби-
ще округлой формы, огороженное частоколом или 
колючим кустарником. В центре — загон для ско-
та, вокруг которого расположены хижины. Обычно 
на возведение подобного поселения уходит два-три 
дня. Главные строители — женщины. Именно они 
втыкают в землю тонкие жерди, связывают их у вер-
хушек, переплетают прутьями, а затем обмазывают ко-
ровьим помётом. Когда помёта в деревне накапливает-
ся слишком много, масаи бросают насиженное место и 
ищут другое, где всё в точности повторяется. Покидают 
они стойбище и в том случае, если там кто-то умер. Усоп-
ших до сих пор хоронят по старинке: на ночь тела оставля-
ют в саванне хищникам. 
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Дикая амазонская сельва — самый большой на нашей планете влажный 
тропический лес. Для людей Амазонка служит и средством транспорт-

ного сообщения, и источником пропитания, и местом развлечений.
В Америке всё не так, как в Старом Свете. Здесь и растения, и животные 

совсем другие. Нет тигров, пантер, львов, слонов, жирафов, бегемотов, как 
в Африке. Вместо них пумы, ягуары, тапиры. И обезьяны совсем другие — 
мелкие и хитрые, но с добродушными рожицами. Здесь живут броненосцы, 
злые крысозайцы вискачи, вонючики-скунсы. Самый большой в мире гры-
зун — капибара тоже обитает в Америке. И самая большая летающая пти-
ца — кондор. И самая крупная змея — анаконда. 

О существовании этого континента ещё 500 лет назад в Европе вообще 
не догадывались. Открытие неведомой земли было случайностью: искали но-
вый путь в Индию, а нашли Америку. Но для миллионов людей это стало по-
воротным пунктом: началась массовая миграция народов, которые, покинув 
Европу, отправились в новые земли за счастьем.

КАК ЭТО БЫЛО

Вряд ли кому-то теперь неизвестно, что первооткрывателем Америки был 
Колумб, хотя многие исследователи считают, что ещё задолго до него 

произошли первые контакты между жителями Старого и Нового Света, раз-
делённых огромными просторами океанов. Принципиально версия преодоле-
ния океана на допотопных судёнышках вполне реальна — её подтвердил Тур 
Хейердал, пересёкший океан на папирусном плоту «Ра». Кто-то выдвигает 
предположение, что ещё в 1000 г. норманны во главе с Лейфом Эрикссоном 
совершили плавание к новому материку из Гренландии, которую северные 

Дикая амазонская сельва – самый большой на нашей планете влажный тропический лес. 

Древесный удав.

Индейцы – совершенно особенный народ, 
не похожий на все остальные, живущие 

на Земле.

Пиранья настолько прожорлива, что 
обгладывает наживку мгновенно. 
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Высоко в Перуанских Андах ручейком талой воды начина-

ет свой 6400-километровый пробег по просторам Юж-

ной Америки великая Амазонка. Путь реки проходит через 

самый большой в мире влажный тропический лес. Бассейн 

Амазонки по площади немного уступает Австралии.

Устье Амазонки было открыто в 1500 г. Тогда испанская экс-

педиция под предводительством Висенте Пинсона поднялась 

от устья вверх по реке на 80 км. Спустя 40 лет другой ис-

панский отряд под командованием Франсиско де Орельяны 

совершил тяжелейший поход от далёких Анд по рекам Напо 

и Амазонка до Атлантического океана.

По берегам Амазонки и её главных притоков тогда было раз-

бросано множество процветающих индейских поселений. Та-

кие племена, как тарума и омагуа, выращивали кукурузу, ма-

ниоку и рис… Но белые колонизаторы изменили уклад жизни 

местного населения, многие племена оказались порабощены, 

другие ушли далеко в непроходимые джунгли, некоторые до 

сих пор там скрываются и живут по древним обычаям. Но 

таких осталось уже очень мало. Постепенно и до них доби-

раются «блага» цивилизации, а вместе с ними и болезни, о 

которых индейцы прежде не ведали. 

Сегодня оставшиеся индейцы Амазонии — это в основном 

племена, традиционно жившие в сельве, вдали от основных 

рек. В Южной Америке, например, до сих пор существу-

ет множество крайне разнородных индейских групп, порой 

весьма немногочисленных. Разрозненные племена ведут пре-

имущественно кочевой образ жизни: отвоёвывают у джунг-

лей участки земли под временные поля, но больше занима-

ются охотой и рыболовством. Лес — их дом, они его хорошо 

знают и неплохо пользуются этим преимуществом. Индейцы 

племени тариано, например, знают несколько сот лечебных 

растений, которые находят в сельве.

По Амазонке и её притокам индейцы передвигаются на лод-

ках, выдолбленных или выжженных из одного ствола. Кое-где 

пользуются плотами из бальсового дерева. Существуют и 

такие индейские племена (например, мура), которые прово-

дят на воде чуть ли не всю свою жизнь. Другие поселились 

на отдельных речных островах (племя карайя, живущее на 

острове Банал). А индейцы сириано, живущие севернее Ама-

зонки, стали оседлыми земледельцами, выращивают маниоку, 

фасоль, табак и бананы.

Деревня амазонских индейцев, как правило, состоит из ряда 

хижин круглой или овальной формы. Иногда это один боль-

шой «родовой дом». Деревни располагаются обычно по бе-

регам реки или её притоков. Охотятся туземцы на тапиров, 

обезьян, муравьедов, ленивцев и птиц. 

Индейское население Амазонии сократилось примерно до 

100 тыс. человек. Но всё ещё сохранилось более сотни раз-

личных племён, говорящих на непохожих языках. Живут так, 

как давным-давно жили их предки. Увы, каждый день абориге-

нам приходится вести борьбу за существование, поскольку к 

началу XXI в. амазонская сельва претерпела большие измене-

ния — она постепенно исчезает. Лес безжалостно вырубается 

и выжигается, чтобы освободить площади для нужд земледе-

лия и животноводства. Особенно страдают наиболее доступ-

ные районы вдоль крупных рек.

ИНДЕЙЦЫ АМАЗОНИИ
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Туканы широко распространены в Южной Америке, на-

чиная от Панамского перешейка и заканчивая Северной 

Аргентиной. Эти птицы относятся к отряду дятлообразных, 

правда, на дятлов они совсем не похожи. У туканов огром-

ные ярко окрашенные клювы размером иногда чуть ли не с 

тело птицы. Ничего такого, что умеет дятел — например, вы-

далбливать дупла в деревьях с твёрдой древесиной, — тукан 

не может, несмотря на свой внушительный клюв. Он, ока-

зывается, только внешне выглядит мощным, на самом деле 

внутри он полый и очень непрочный. Кстати, клюв сильно 

мешает птице летать: он, что называется, «парусит», и ветер, 

попадая в одну из сторон, затрудняет полёт, отчего тукана 

определённо заносит. Зачем тукану такой «нос» — не совсем 

понятно, эту загадку зоологи до сих пор решают. Предпола-

гают, что клюв — опознавательный знак, его расцветка и фор-

ма индивидуальны на птичий взгляд. Но для людей все туканы 

примерно на одно лицо. 

Живут туканы небольшими стаями. Очень любят совмест-

ное «хоровое пение»: усядутся рядышком на ветках — и давай 

орать, причём «ансамблем» руководит «дирижёр-хоровик». 

Получается, конечно, не хор Пятницкого, а шумовой ан-

самбль, где каждый участник ведёт свою «арию» по указке 

«дирижёра».

«Чувство коллектива» заставляет туканов организовывать сов-

местные ночёвки — кучками они устраиваются в больших дуп-

лах, таким образом сберегая тепло. В экваториальном климате 

это жизненно необходимо. Индейцы охотятся на туканов — их 

мясо считается деликатесом. Ловят птиц в период созревания 

плодов, когда они настолько жиреют, что становятся доста-

точно лёгкой добычей, да и вкуснее.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДЯТЕЛ
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народы к тому времени уже неплохо освоили. Дескать, норманны даже осно-
вали в Америке поселения, но они оказались недолговечными и практически 
не оставили после себя следов.

И лишь в 1492 г. в Америку прибыл Колумб. Сразу после этого в Но-
вый Свет устремилось множество путешественников. В 1497 г. Джон Кабот 
открыл остров Ньюфаундленд и побережье полуострова Лабрадор. В 1500 г. 
португалец Кабрал и испанец Пинсон проплыли вдоль всего побережья 
нынешней Бразилии в Южной Америке. В 1513 г. в Центральной 
Америке высадился Васко Нуньес Бальбоа, который затем пе-
ресёк Панамский перешеек и вышел к Тихому океану. В 
1519 г. началось знаменитое путешествие Магеллана, 
который прошёл вдоль всего Южно-Американского 
континента и нашёл-таки долгожданный проход 
на запад, тем самым доказав, что земля круглая, 
огромный массив суши Нового Света действи-
тельно не имеет ничего общего с уже извест-
ными землями и отделён от Индии огромным 
океаном. Путешественники-первооткрыватели 
указали путь другим мореплавателям, которые 
стремились не только найти новые земли, но и 
завоевать их. Такие личности, как Эрнан Кортес 
и Франсиско Писсарро, оставили кровавый след 
в истории коренного населения Америки. 

Перед пришельцами Америка предста-
ла неведомой страной, полной тайн. Здесь 
проживали народы, которые не были родс-
твенны ни одной из ранее известных рас. 
Здесь были растения и животные, о сущест-
вовании которых европейцы даже не догадыва-
лись. Именно жажда наживы направляла на недавно 
открытую землю всё новые и новые отряды, которые 
покоряли народы, захватывали города и поселения, 
перекраивали и делили территории по-своему. 

В период между 1492 — 1504 гг. Христофор Колумб предпринял четыре исследовательские 
экспедиции. В первую он снарядил три судна — «Санта-Марию» (флагман), «Пинту» и «Нинью». 

Во время этой экспедиции и была открыта Южная Америка. 

Леопард — один из четырёх 
представителей рода пантер.

Броненосец. Это единственное 
современное животное, чьё тело сверху 

покрыто панцирем, образованным 
кожным окостенением.
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ДИКИЕ КУЩИ

Американский континент очень велик, он 
расположен практически во всех клима-

тических зонах, что и является причиной тако-
го разнообразного животного и растительного 
мира. Безусловно, за сотни лет после открытия 
Америки Старый и Новый Свет обменялись 
биологическими эмигрантами. Но в основ-
ном это касается культурных растений вроде 
кофе, какао, арахиса, сахарного тростника, 
картофеля. Животный мир оказался не таким 
подвижным. Кролики, крысы, голуби, собаки, 
колорадский жук совершили путешествие за 
океан, кто — туда, кто — сюда… А вот львов 

и тигров как не было в Америке, так и нет. Существуют и своего 
рода «законсервированные» пространства, где природа осталась 

примерно такой же, какой была и до Колумба. Одно из таких 
мест — Амазония. 

Жарко, влажно и душно здесь круглый год. Плюс до-
нимают нещадно комары и всевозможные мухи — кро-
хотные и гигантские. И вокруг — сельва, бесконечная 
сельва. И зверьё в сельве не очень мирное. Одним сло-
вом, гиблые места, где сгинуть без следа может даже 

опытный охотник.
Тем не менее современная туриндустрия развивается 

и здесь. В Амазонии нет сафари-парков, как в Африке, зато 
есть несколько экоотелей в прибрежной зоне. Дорог в сельве 

нет, нет и джипов, вместо них — езда на моторке по рекам. Как ни 
крути, а в Амазонию пока всё-таки едут на реку, а не в лес. И смот-
рят там соответственно не на грозных хищников, а на прикормлен-
ных обезьянок и игуан, ручных ленивцев и разноцветных попугаев. 

Но многие туристы хотят большего. Иногда находят...
У нависшего над водой дерева шевелятся ветки, и из лис-

твы высовывается драконья морда со стоячим шипастым греб-
нем — это игуана. Она может подолгу не ступать на землю, 

передвигаясь по ветвям прибрежных деревьев: повисает, как 
обезьяна, на ветке, зацепившись за неё хвостом, и — прыг! — уже 

Самая крупная змея – анаконда. 

Детёныш чёрного каймана. 

Гроза амазонских вод — аллигатор. 

Ревуны обитают преимущественно 
на деревьях. 
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Вещества (алкалоиды), входящие в яд кураре, биологически 
не активны при попадании в организм через желудочно-

кишечный тракт.  Мясо животных, отравленных кураре, 
пригодно для использования в пищу.
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Самое прославленное охотничье оружие, которым пользу-

ются во многих индейских племенах на востоке Амазо-

нии, — трубка для выдувания стрел. Иногда она достигает более 

5 м в длину. Заправляется маленькими стрелами, обычно с от-

равленным остриём. Любимый яд амазонских индейцев — кура-

ре. Алкалоид курарин поражает центральную нервную систему 

жертвы. Стреляющие трубки и применение кураре особенно 

распространены в верхнем течении Амазонки и в её истоках, в 

тропической, но довольно гористой области, которую называют 

Монтанья. Одно из здешних охотничьих племён — эквадорские 

хиваро — прославилось на весь мир не столько своим оружием, 

сколько объектом «промысла». Потому что они охотились (и, 

говорят, балуются этим до сих пор) на своих врагов. 

Убитому отрезали голову и уменьшали её до размеров тен-

нисного мяча. Причём лицо мумии практически полностью 

сохраняло прежний облик. Технически этот процесс нельзя 

назвать бальзамированием, но в целом он представляет боль-

шой интерес для исследователей.

Кости черепа удаляли через длинный узкий разрез на скальпе. 

Кожа головы вместе с волосами варилась в воде, содержа-

щей травы с вяжущими свойствами. В тех местах, где прежде 

были кости черепа, размещали горячие камни, постепенно 

уменьшая их размер. Когда кожа усаживалась до нужных па-

раметров, камни удаляли, а разрез зашивали. На уменьшен-

ной голове сохраняли настоящие волосы жертвы. Полагают, 

что те же самые процедуры проделывали и над всем телом, 

но подобных образцов до сих пор не найдено. 

Хиваро верят, что тсантса — так называют высушенные голо-

вы — передаёт охотнику силу убитого неприятеля. Сегодня 

маленькие высушенные головы (их можно увидеть в некото-

рых музеях мира) стали предметом торга. Иные, с позволе-

ния сказать, «коллекционеры» тсантса предлагают индейцам 

большие деньги. Они буквально подталкивают хиваро совер-

шать убийства. И, говорят, иногда сами становятся «экспона-

тами коллекции».

УМЕ — РУЖЬЕ АМАЗОНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
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Индейцы племени яномами, обитающие в верховьях 

реки Ориноко, в венесуэльской сельве, называют себя 

«детьми Луны». В некоторых племенах до сих пор очень мало 

знают о белом человеке. Живут яномами в непроходимых 

тропических лесах Амазонии.

Климат в сельве жаркий и влажный, перепады дневной и ноч-

ной температур высокие. В этом «зелёном аду» постоянно 

льют дожди — даже с декабря по май, когда сезон считается 

сухим. Тем не менее в это время осадков всё-таки поменьше, 

бурные грязевые потоки не сносят всё на своём пути, превра-

щая тропический лес в непроходимые болота. И тогда суще-

ствует хоть какая-то возможность передвигаться от одного 

посёлка яномами к другому. 

Яномами живут семьями в деревнях-шабоно. Здесь они рож-

даются и умирают, пытаясь сохранить хрупкое наследие 

своей древней цивилизации. Между племенами существует 

натуральный обмен: жители дружественных деревень об-

мениваются продуктами, вместе они проводят и культовые 

действа. У каждой семьи свой надел земли, отвоёванный у 

сельвы. Как правило, заросли сначала выжигают, а затем об-

разовавшуюся прогалину очищают и возделывают. Занима-

ются этим преимущественно мужчины. А вот собирают уро-

жай женщины, они же носят огромные корзины с продуктами 

в свои шабоно. 

Что выращивают яномами? В основном сахарный тростник, 

маниоку, сладкий картофель — батат, а также ананасы, па-

пайю и бананы. Ростки бамбука и некоторые другие расте-

ния индейцы используют для изготовления украшений, пред-

назначенных при совершении магических ритуалов. Знают 

яномами и наркотические растения, из которых получают не 

только одурманивающие напитки, но и лечебные настойки. 

К слову сказать, магическим напиткам индейцы отводят боль-

шую роль в своей жизни: согласно их верованиям, некоторые 

зелья могут сделать женщину бесплодной, мужчину — силь-

ным и отважным, а ребёнка — здоровым, если он заболел. 

Яномами ведут полукочевой образ жизни. Бродя по сельве, 

они останавливаются там, где им понравилось. И начинают 

осваивать территорию. Оскудевает земля — снова в путь. 

«Отдохнул» некогда оставленный клочок — на него можно и 

вернуться. 

В ВЕРХОВЬЯХ ОРИНОКО
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Но яномами занимаются не только земледелием, они — перво-

классные охотники. Обычно мужчины собираются группами и 

идут на охоту в мрачные глубины сельвы. У каждого — лук, не-

сколько стрел и копьё. Плюс, для пущей подстраховки, «вол-

шебные» клубни, приносящие удачу, и челюсти муравьеда — о 

них точат наконечники стрел. Яномами умеют великолепно 

имитировать голоса животных и птиц, легко подманивая их 

к себе. Для охоты на тапира, кабана или оленя используют-

ся бамбуковые наконечники стрел, а для охоты на птиц и 

рыбу лучше подходят наконечники из обезьяньей косточки. 

Но обезьяну ещё нужно поймать! Без наконечника, смазан-

ного отравленной якоаной, никак не обойтись. 

Убитые птицы не только съедаются, из их оперения делаются 

браслеты и головные уборы. Из перьев хищных птиц янома-

ми мастерят украшения, которые надевают исключительно 

во время особо важных церемоний. И на рыбалку индейцы 

ходят не с привычными для европейца удочками, а с луками 

и стрелами, иногда рыбу добывают, бросая в воду токсичное 

растение тимбо, которое не убивает её, а лишь ненадолго 

обездвиживает. 

Особо почитаемый яномами обычай — проводы усопшего. 

Тогда собираются вместе жители нескольких деревень. Це-

ремония прощания длится долго — минимум неделю, сопро-

вождается плясками, играми, коллективным плачем и маги-

ческими обрядами. И наконец наступает кульминационный 

момент — индейцы «причащаются» пеплом умершего. Это, со-

гласно их верованиям, успокаивает душу почившего человека. 

В лесу никого не хоронят.

Каждый этап жизни яномами сопровождается определённы-

ми ритуалами. До четырёх лет мальчикам прокалывают уши, а 

девочкам в возрасте восьми лет проделывают три отверстия 

под нижней губой и в носу, продевая в них небольшие палочки 

или перья.

Немало времени индейцы отводят общению с духами. В ос-

новном это духи природы, которые воплощены в животных и 

растениях. Наркотик хекуру как нельзя лучше подходит для 

подобного рода общения. А вот другой наркотик — эпена 

сгодится для контактов со злыми силами природы. Зелено-

вато-пепельный порошок вдыхают через большой бамбуко-

вый стебель. Со злыми духами позволено общаться только 

мужчинам.

Но цивилизация вторгается в мир яномами. Исконные места 

обитания индейцев давно облюбовали авантюристы-золото-

искатели, принесшие в сельву не только оружие, одежду и 

утварь, но и болезни, к которым у яномами нет иммунитета. 

Вот и становится с каждым годом детей сельвы всё меньше 

и меньше. 
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Рыбалка на Амазонке – занятие азартное. 
Что ни нацепи на крючок в качестве приманки – улов будет! Белолобый Амазон.

Капибара — самый крупный среди 
современных грызунов.

114

на другой ветке. Ленивцы вообще стараются на землю не спускаться. Индей-
цы специально лазают за ними на высокие деревья. Чтобы затем, немного 
приручив, демонстрировать туристам. Индеец сажает ленивца на стол, а тот 
сидит, закрыв морду лапами. Но стоит поднести какую-нибудь палку, как 
тот стремительно в неё вцепляется и раздирает острыми когтями как Тузик 
грелку. Всё-таки они — злые, непредсказуемые. Равно как и многие другие 
обитатели сельвы. 

Подавляющее большинство лягушек ведёт ночной об-

раз жизни. Защитой им служит покровительственная 

окраска зелёных и бурых тонов, наиболее привычных для 

их среды обитания. Но в классе земноводных есть группа с 

совсем иным обликом и поведением. Они эффектно окра-

шены, нередко медлительны, активны в дневное время и, в 

отличие от своих сородичей, даже не пытаются прятаться 

от хищников. 

Наиболее своеобразными среди земноводных считаются 

древолазы, обитающие в Центральной и Южной Америке. 

Их кожные железы вырабатывают мощные парализующие 

яды, так что хищник, хотевший полакомиться такой лягушкой 

и оставшийся в живых, ассоциирует пережитые неприятные 

моменты с её яркой окраской и потом всякий раз тщательно 

избегает ей подобных.

НАРЯДНЫЕ КВАКУШКИ
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Темнеет… Ещё мгновенье — и сельва взорвёт-
ся звуками. Запоёт брачную песню древесная лягуш-
ка, захрипит удавленная змеёй обезьянка, а другая, 
увидев всё это, в ужасе загогочет. Застрекочет в листве 
ленивец, хрюкнет водяная крыса гуардатинаха, тоскливо 
загикает, почуяв падаль, гриф-самур. Каждый вечер — одно 
и то же. Сиди слушай. Ночное время в сельве — это время не 
только смерти, но и общения. 

Ночью не замирает жизнь и в Амазонке. Здесь что-то тоже 
ухает и стрекочет. Звуки самые разные — глухие, звонкие, про-
тивные, как скрежет по воздушному шарику, иногда приятные… 
Оказывается, некоторые амазонские рыбы умеют… петь. Как, 
например, рыбины умбрины, похожие на сомов, — клы-

кастые страшилища. Но местные метисы-кабокло говорят, что это не хищные 
рыбы, потому, дескать, и мясо у них белое, нежное, приятное на вкус. 

Вода в Амазонке мутная. Какая точно в ней водится 
живность — до сих пор не знает никто. Амазонка вся-
кий раз преподносит учёным сюрпризы. А те бро-
сят сеть и смотрят, что попалось. Иногда попада-
ется много чего удивительного. 

В Амазонке водится и самая большая 
пресноводная рыба — пираруку. Внешним 
видом напоминает упитанную свинью с 
толстой, откормленной мордой, да и весит 
примерно столько же — часто килограммов 
150 — 200. Этих медлительных рыбин осо-
бенно много в протоках. Они нередко высо-
вываются наружу, как бы пытаясь рассмот-
реть: что же там такое творится?

Рыбалка на Амазонке — занятие азарт-
ное. Что ни нацепи на крючок в качестве 
приманки — улов будет! Клюнуть может 
всё что угодно, но чаще по закону под-
лости, попадается безглазая минога-при-
соска канеро. Местные её ненавидят лютой 
ненавистью: считается, что эта рыба несёт 
смерть. Рыбаки даже не касаются 
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В тропических лесах Южной Америки обитает крупная 

кошка — ягуар. Теперь увидеть этого хищника на свободе 

можно лишь в мало обжитых людьми районах. 

Название «ягуар» пошло от индейского племени гуарани, где 

процветал его культ. Однако ещё издревле этой красивой 

кошке поклонялись и другие племена. Для народа аймара, 

например, ягуар — символ выносливости и мужества. Почи-

тание этого животного в среде индейцев порой приводило к 

странным результатам. В некоторых племенах родители пы-

тались придать своим детям портретное сходство с «котом 

джунглей» — к их головам привязывали специальные дощечки, 

которые, по мере того как человек рос, награждали его ягу-

ароподобным обликом. Считалось, что ягуар будет покро-

вительствовать таким людям на протяжении всей их жизни. 

Нередко «дети ягуаров» делали внутри племени неплохую 

карьеру. 

Ягуар — одна из немногих кошек, кто не избегает воды. Он от-

лично плавает и вообще обожает принимать ванны. Охотясь, 

проворно лазает по деревьям, но, как правило, предпочитает 

добывать пищу на земле, хотя достаточно большие размеры 

тела не позволяют животному быстро бегать. Охотится ягуар 

и на крупных млекопитающих, и на водных животных, напри-

мер кайманов. Иногда нападает на домашний скот. Жители 

Амазонии приписывают хищнику весьма необыкновенные 

способности, которые тот якобы демонстрирует во время 

охоты. 

Ягуары за долгую эволюцию своего развития научились… 

рыбачить. Стратегия рыбной ловли такая: сначала животное 

размахивает хвостом низко над водой — чтобы привлечь до-

бычу, а затем молниеносно выхватывает лапами всплывших 

на поверхность рыбин. Ягуар часами, затаившись, может 

находиться на нависшем над водой дереве, ожидая подхо-

дящую жертву. В реках Амазонии много крупной рыбы, как, 

например, 100-килограммовая арапаима. Дождавшись добы-

чу, проголодавшийся зверь мгновенно прыгает в воду, вцеп-

ляется в неё когтями и выбрасывает на берег. Иногда рыба 

слишком крупная, схватка затягивается, но победителем из 

неё чаще выходит ягуар. Он умеет не только плавать, но и 

нырять — для кошки вполне прилично. 

Более типичная добыча ягуара — околоводные грызуны, чере-

пахи, пекари, или дикие свиньи, тапиры и обезьяны. Не брез-

гует он и пернатыми, и рептилиями. В голодное время — даже 

лягушками. Часто, убив животное, хищник его сразу не поеда-

ет (как делает большинство крупных кошек). Он уволакивает 

тушу в густые заросли, куда редко кто проникнет, закапывает 

и возвращается к ней, чтобы полакомиться, спустя какое-то 

время, обычно на следующий день. 

На Американском континенте ягуару нет достойных сопер-

ников — львов и тигров. Отсутствуют и очень крупные млеко-

питающие. Поэтому и нет такого животного, на которое бы 

не охотился ягуар. Он нападает и на тяжёлого тапира, и на 

самую проворную из обезьян, и на лошадь, корову или сви-

нью. По берегам рек живут капибары, весящие свыше пол-

центнера, а это уже серьёзная добыча: тушей взрослой особи 

может отобедать целый выводок ягуаров. О силе этого зве-

ря говорит такой факт: убив крупную лошадь, хищник может 

протащить её до реки, переплыть на другой берег с тушей в 

зубах, а затем углубиться в лес.

Благодаря стоящим ушам ягуары безошибочно реагируют на 

высокочастотные звуки и всегда настороже, поскольку лю-

ГРОЗА КАПИБАР
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бой шорох воспринимается животным однозначно — добыча 

где-то рядом. Эти хищники различают едва уловимые запахи 

и могут по ним преследовать жертву. Усы зверя — важный ор-

ган осязания, с их помощью он охотится в замкнутом про-

странстве или темноте.

Как и все кошки, ягуар обладает отменным зрением. Его гла-

за расположены близко друг к другу в верхней части головы, 

что обеспечивает хороший обзор. Хищники безошибочно 

определяют во время охоты расстояние до добычи, они ве-

ликолепно видят днём и ночью. Позади сетчатки глаза этого 

животного имеется специальный слой — тапетум, который 

отражает свет на чувствительные клетки сетчатки. От этого 

глаза ягуара зловеще загораются в темноте, когда на них па-

дает луч света. 

Нескольких ягуаров на одной территории можно увидеть 

только в том случае, когда родились детёныши. Эти кошки 

не такие общительные, как львы. Обычно после родов сам-

ки берут на себя все заботы о воспитании малышей. Первые 

навыки охоты котята получают, наблюдая за своей матерью. 

Постепенно они также включаются в этот процесс и учатся 

самостоятельно добывать пищу. 

Самцы, как правило, держатся отдельно. Особенно когда 

бродят в поисках добычи. Они стараются захватить как мож-

но больше пространства, что существенно облегчает условия 

охоты.

Ягуары, обитающие в различных местностях, отличаются друг 

от друга. Как и леопарды, пятнистые кошки американских 

джунглей бывают жёлтыми и чёрными. Ягуары-брюнеты — это 

так называемые меланисты. Окраска животных определяется 

избытком меланина. Иногда чёрные звери бывают крупнее 

своих сестёр и братьев, шкура которых окрашена в традици-

онный жёлтый цвет и имеет фигурные пятна…
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Крокодиловый кайман 
распространён в Центральной 

и Южной Америке.

В тропических лесах Амазонской 
низменности встречается немало 

уникальных растений.
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её руками, когда срезают крючок вместе с ней. Дотронешься — на корм ей 
вскоре и пойдёшь. Такое вот суеверие.

Много чего водится в Амазонке, но самая интересная добыча — пира-
нья. Её, оказывается, можно ловить и без приманки. Нужно поболтать ру-
кой в воде и забросить в неё пустой крючок — проворные рыбёшки будут 

сражаться друг с дружкой, чтобы им овладеть. Ну а если будет мясо… Зубы 
у пираньи острые и крепкие, как у акулы. Прожорливость 
этих шустрых рыбок хорошо известна. Ловить их с поплав-
ком — пустая затея, поскольку ему не дадут барахтаться на 
поверхности, а сожрут мгновенно. 

Но пиранья пиранье рознь. Самые большие — серые, а 
жёлтые и кроваво-красные рыбёшки — поменьше. Есть ещё 
и зелёные травоядные пираньи, но их ловят с помощью се-
тей. Некоторые рыбаки развлекаются: вспорют пиранье жи-
вот и бросают внутренности в воду, чтобы затем с отвраще-
нием наблюдать, как на всё это «хозяйство» в мгновенье ока 

набрасывается голодная стая. И рвёт, рвёт… пока в воде не ос-
танется ничегошеньки. Увидев подобное, достаточно быстро осознаёшь, 

почему люди так ненавидят и боятся эту рыбу. Но вопреки легенде 
пираньи нападают на человека и на его скот не всегда!

Любители экстремального времяпрепровождения отправ-
ляются вечерами поохотиться на крокодилов. Теоретически 

поймать рептилию не очень сложно: посветил фонариком, 
обнаружил пылающие яркими огоньками глазища, подплы-
вай и, набросив удавку на шею, тяни тушу, долго и мучитель-
но соревнуясь с ней в физических данных. Иногда кое-кому 
удаётся придушить хищника. Но чаще — нет. Подходящего 
крокодила отыскать не так-то просто. Бороться с огромным 
крокодилом-бревном — затея глупая, потому что такое пре-
смыкающееся само может поохотиться на охотников. 



 ВОДЯНЫЕ ОЗЕРА 
ТИТИКАКА 

Озеро Титикака лежит в Андах 
на высоте 3854 м над уровнем океана, 

вытянулось в длину на 16 км, 
а в ширину — на 60 км.

Одна часть озера Титикака находится на территории Боливии, а другая, 
меньшая, принадлежит Перу. Самое мелководье — в заливе Пуно. Его 

глубина — метра два-три, редко больше. Воды залива на удивление тёплые. 
Именно здесь издавна живёт необычное племя урос. Живут индейцы… пря-
мо на воде, точнее, на плавучих островах. Такого жизненного уклада и такой 
истории, как у урос, не известно больше нигде на Земле. Это факт!

А всё началось ещё в середине XV в. Тогда инки стали осваивать эти меc-
та, подчиняя себе здешние племена. К власти пришёл девятый Великий Инка, 

могущественный Пачакутек. Он начал завоевательные походы 
из Куско во все соседние области. Скоро береговая окружность 
Титикаки оказалась в составе «империи», а местные индейцы 
аймара были обращены в рабство. А вот в лице племени урос 
(теперь они называют себя капи) инки встретили, мягко гово-
ря, непонимание — те напрочь отказались им повиноваться. 
Однако силы были явно неравными, к тому же урос совсем не 
отличались воинственностью. Так что достойного отпора могу-
щественным захватчикам они дать не могли. Но как быть, если 
в жилах течёт кровь хоть и не воинов, но свободолюбивых 
людей? Индейцы погрузили свой нехитрый скарб в лодки 
и отплыли «куда глаза глядят». А поскольку причали-
вать им было некуда, плоты превратились в плаву-
чие участки «суши». Инки «налоговым сбором» 
получают по миске маиса с каждой семьи урос… 

Сначала было не очень комфортно жить в 
тростниковых лодках, которые плели из расте-
ния тоторы, — кстати, встречается оно только в 

Чтобы «острова» урос уверенно 
держались на поверхности воды 

и выдерживали вес взрослого человека, 
их толщина должна составлять 

не менее 2 м. 
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этих краях. Затем лодки стали соединять вместе нетолстыми вяза-
ными настилами. Всё из той же тоторы. Сверху поместили домики из 

того же растения. Передвигаться по этим плавучим островкам можно 
было только бегом — не ровён час провалишься в воду!

Основной пищей урос стали мелкие рыбёшки, похожие на быч-
ков, другой рыбы в заливе почти не было. Пришлось довольство-
ваться малым. Зато инки оставили племя в покое: они махнули на 

урос рукой, совершенно потеряв к ним интерес.
Примерно так же поступили и испанцы, пришедшие в эти 

края позже, в XVI в. Они приняли местных индейцев за чудаков 
не от мира сего, на которых не стоит обращать внимание. Может 

быть, они посчитали урос юродивыми? А к юродивым, как известно, 
во всём мире отношение примерно одинаковое…

Правда, завоеватели не были бы завоевателями, если бы не попробо-
вали получить выгоду даже от чудиков. Вот и обложили они урос свое-
образной данью: обязали каждую индейскую семью ежемесячно сдавать 
по одному бамбуковому сосуду, наполненному… жучками, собранны-
ми с тоторы. Зачем им насекомые — так и осталось загадкой. Скорее 
всего, повинность не имела никакого практического смысла. Зато 
жизнь урос была как бы регламентирована. Получается: всяк свер-
чок знай свой шесток!

ТРОСТНИК ХЕЙЕРДАЛА

Растение тотора принадлежит к группе тростниковых. 

Похоже на египетский папирус: сочный плотный сте-

бель, растрёпанный венчик на макушке. Тотора растёт в 

воде и обладает удивительными плавучими свойствами, ко-

торые человек заметил уже давно и активно использует для 

своих нужд. Из тоторы делают пироги и ладьи, способные 

преодолевать огромные расстояния.  Именно из тоторы Тур 

Хейердал изготовил свою лодку «Ра», на которой отправился 

в путешествие через Атлантический океан. Он доказал, что 

древние индейцы на своих утлых судёнышках могли совер-

шать далёкие морские вояжи. 

Сувениры из тоторы пользуются большим спросом у турис-

тов. Из неё же делают различные хозяйственные приспособ-

ления, а ещё это растение едят. Белые корни тростника на 

вкус пресноваты, но вполне съедобны, всегда под рукой и 

ровно ничего не стоят.
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«Водяные люди» до сих пор не покидают свои острова. С жучками давно 
покончено… Жизнь внесла коррективы в конструкции плотов: теперь насти-
лы не такие тонкие, как прежде, достигают толщины 2—6 м, и по ним уже 
не нужно бегать. Индейцы привычно шагают по ним босиком. И свысока по-

глядывают на тех, кто, оказавшись у них в гостях, подобных чудес ловкости 
не проявляет. Тем не менее и на «усиленном» островке можно провалиться в 
воду через образовавшуюся в прогнившем тростнике дыру. На самостоятель-
ное спасение рассчитывать трудно — вряд ли выкарабкаешься наверх, если 
никто не поможет. Прежде такого неудачника часто и не спасали — соглас-
но местному поверью, человек становился жертвой богам. 

На искусственных островах теперь можно разводить костры 
на специальных жаровнях. Нехватки в строительном материа-
ле — тростнике — у местных жителей нет. Перед тем как из 
него что-то сделать, его нужно пра-
вильно обработать. Сначала расте-
ния срезают почти под корень, потом 
высушивают в течение недели, затем 
смачивают водой, чтобы придать мате-
риалу упругость. И только после всего 
этого связывают тугими нейлоно-
выми нитками в толстые снопы. 
Всё — остров готов! Но, увы, он 
совсем не долговечен. В воде трост-
ник быстро разбухает и гниёт. Вот 
и приходится урос постоянно латать 
дыры в своих островах.

 На современных плотах появились домашние животные 
и птицы — свиньи и утки. И даже морские свинки и бакланы. 
Мясо свинок похоже на курятину, а вот бакланов не едят, а за-
ставляют ловить рыбу: наденут на шею специальное кольцо, что-
бы добычу не проглатывал, и отправляют на охоту, рассчитывая, 
что у птицы сработает природный инстинкт. Но, честно говоря, всё 
это больше напоминает хорошо подготовленный трюк для туристов. 
В общем, сегодня потомкам урос «жить стало лучше, жить стало веселее»!

Плавучие острова Урос — 
это необычные островные посёлки 

из тросника-тоторы.
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НЕ ПЛЮЮЩИЙСЯ ВЕРБЛЮД

Гуанако — небольшой безгорбый верблюд. Эти животные 

очень хорошо приспособились к обитанию в травянис-

тых областях, от провинции Буэнос-Айрес до Патагонии на 

северо-западе Аргентины, иногда обнаруживаются в Ан-

дийской области. Живут небольшими группами или объеди-

няются в стадо, возле самца постоянно находится несколь-

ко самок. В брачный период стада гуанако разрастаются 

до нескольких десятков особей. Не достигшие половой 

зрелости самцы держатся обособленно. В каждом стаде 

гуанако обязательно есть вожак. В его обязанности входит 

охранять остальных, особенно самок. Он же должен пер-

вым предупреждать об опасности. Именно по его сигналу 

всё стадо дружно пускается в бегство — несутся гуанако так 

быстро, что мало кому удаётся их догнать. 

Когда-то, в те времена, когда аргентинская пампа обживалась 

индейцами, гуанако позволили им выжить в относительно не-

простых условиях обитания. Животные стали для туземцев 

ценным источником мяса, шкур, шерсти и костей. Увы, до сих 

пор симпатичные верблюдики активно уничтожаются челове-

ком, особенно молодняк, и в основном на потребу туристов: 

из мяса гуанако готовят деликатесные блюда, а из шкур — 

одежду, всевозможные накидки  и покрывала. Даже местные 

скотоводы на ранчо нередко превращаются в браконьеров.

ДЛИННОНОГИЙ ВОЛК

Самое длинноногое животное среди волков — гривистый 

волк. Окраска желтовато-рыжая. Обитает в централь-

ной и южной части Южной Америки. Встречается очень ред-

ко. Его рост в холке составляет 85—90 см, но весит он при-

мерно в три раза меньше обыкновенного волка — 15—25 кг.

Длина тела 1,2 м. Это рыжее существо, чем-то напоминаю-

щее лисицу, выглядит несколько странно именно из-за своих 

непропорционально высоких ног. Живёт по окраинам зарос-

ших травой болот, где и находит добычу — мелких грызунов, 

птиц и насекомых.
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В заливе Пуно таких плавучих островов около двух десятков. Когда-то 
было существенно больше. Нынешних их обитателей называют «урос айма-
ра» (аймара — основное индейское племя Боливии) — «новые» урос пришли 
на смену старым, которые практически все вымерли в 1960-х гг., а те, кто 
остался здравствовать, переселились на сушу. 

Традиционные тростниковые лодки индейцев великолепно передвига-
ются по водной глади и поныне, это точные копии древних образцов. Они 
выглядят очень изящно, это устойчивые посудины, дно их состоит из не-
скольких слоёв тростника, поэтому конструкция напоминает плот. Спереди 
плавсредства украшены фигурками мифических животных.

В наши дни поселения урос аймара активно посещают туристы. Вот 
и переоборудовали тростниковые острова по последнему слову техники. 
На самом крупном из них, например, имеются почта, сувенирная лавка 
и краеведческий музей. Колоритные индейцы проводят на своих островах 
по нескольку часов в сутки специально, чтобы позировать любопытным гос-
тям. Большинство урос давно имеют собственные городские дома со всеми 
удобствами и совсем не хотят всё время жить на воде. Но, говорят, вдали от 
«фирменных» маршрутов всё ещё остались настоящие урос на настоящих 
островах.



 ЧИНГАЧГУКИ — 
БОЛЬШИЕ ЗМЕИ 

В Северной Америке проживало около 400 племён индейцев.

Фрагмент фрески Диего Риверы 
«Ацтеки в великом городе 

Теночтитлан». 

Индейские языки сильно отличаются 
друг от друга, всего насчитывается 
около двухсот их разновидностей.

Индейцы — коренные жители Северной и Южной Америки. Название 
своё получили от европейцев-мореплавателей, в конце XV — начале 

XVI в. активно «открывавших» континент. Они хотели попасть в Индию, а 
оказались в Америке. Вот и стали жители этих земель «индейцами». Сегодня 
датой официального открытия считается 1492 г. Тогда, 12 октября, матрос 
Христофора Колумба Родриго де Триано проорал во всё горло: «Земля!» Пе-
ред путешественниками был остров, заросший пальмами. На берегу морские 
волки обнаружили голых людей — туземцев. Колумб надел на латы алое пла-
тье и с королевским флагом в руках сошёл на берег Нового Света — на один 
из Багамских островов, который Колумб назвал Сан-Сальвадором. Так или 
примерно так была открыта Америка.

А вот Северную Америку, как сегодня принято считать, открыл не Ко-
лумб, а сын флорентийского нотариуса Америго Веспуччи — в том же XV в. 
Кто первым обнаружил новый для европейцев материк — Колумб или Вес-
пуччи — вопрос, открытый до сих пор. Как бы там ни было, но название 
Америка появилось… благодаря стечению обстоятельств. Одно из старей-
ших изображений материка с надписью «Америка» обнаруживается на гло-
бусе Иоганна Шенера в 1511 г. До сих пор раздаются голоса, обвиняющие 
Веспуччи в подлоге документов…

ДО ВЕЛИКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

Ещё до прихода европейцев в Новый Свет между землями различных ин-
дейских племён появились границы: некоторые из них создали огром-

ные государства, стоявшие на высокой ступени цивилизации, другие, наобо-
рот, продолжали вести первобытный образ жизни. Природа дарила индейцам 
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пищу и сырьё для изготовления одежды, жилья, орудий производства. По-
этому они её и обожествляли. Вырубая участки под сельскохозяйственные 
угодья, земледельцы просили прощения у лесных духов. Охотники всякий 
раз извинялись перед своей добычей и убивали ровно столько дичи, сколько 
требовалось для пропитания. 

В гористых областях, протянувшихся с юга Мексики до Боливии, наро-
ды майя, ацтеков и инков создали обширные государства, управлявшиеся с 
помощью армий. Большинство подданных были земледельцами. Они обеспе-
чивали продуктами не только себя, но и жителей крупных городов, так как 
часть полученного урожая отдавали в правительственную казну в виде нало-
гов. Торговые пути этих народов пролегали в весьма отдалённые земли. 

Даже в тропических лесах некоторые племена занимались земледели-
ем — выращивали маниоку, кукурузу и овощи на небольших расчищенных 

от леса участках. Их селения были невелики и порой расположены далеко 
друг от друга. Жизнь индейцев на протяжении столетий почти не менялась.

Некоторые племена проживали в деревнях, где на каждые две семьи 
строился один длинный дом. Чтобы торговать с соседями, им прихо-
дилось преодолевать немалые расстояния, в том числе и по воде в вы-
долбленных из дерева лодках — каноэ. 

Поначалу индейцы и европейцы от общения друг с другом по-
лучали определённую выгоду: первые выменивали железную посуду 
и ножи, а вторые получали хороших проводников, помогавшим им 
исследовать новые земли. Кроме того, коренные жители обес-
печивали пришельцев пропитанием. До сих пор американцы 
каждую осень отмечают День благодарения, вспоминая ту 
помощь, которую оказали «отцам-пилигримам» индей-
цы, приносившие им кукурузу, сладкий картофель, 
тыквы, кабачки и диких индеек. Европейцы завезли 
в Северную Америку лошадей. Коренные амери-
канцы быстро научились ездить верхом без седла. 
Стало много легче охотиться на бизонов. А кочевым 
племенам — совершать набеги на оседлых соседей, 
чтобы награбить добычи, увезти женщин и рабов.

Такое взаимопонимание сохранялось достаточно 
долго. Тем временем поселения европейцев росли. И к 
первой половине XIX в., после череды кровопролитных 
конфликтов, многих индейцев насильственно согнали 
со своих земель — они ушли «Тропой слёз», как на-
звало свой путь племя чероки, «обменяв» плодородные 
земли на пустынные резервации. В наши дни к востоку 
от реки Миссисипи индейцев почти не осталось.

Знаменитая голова Ольмека. Ольмеки — 
название племени, упомянутое 

в ацтекских хрониках.
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Красивые перья этой птицы ценились во все времена. 

Распространена она и в Северной, и в Южной Америке. 

В Южной различных видов колибри превеликое множество, 

а вот в Северной всего… 691 вид. Такое видовое разнооб-

разие объясняется различными климатическими условиями 

мест обитания птицы.

Весьма интересно ведут себя колибри в полёте. Их стреми-

тельность и ловкость поражает наблюдателей. Птица машет 

крылышками очень часто — до 200 раз в секунду. Порой со-

здаётся впечатление, что она окружена облачком. Именно 

поэтому её полёт сопровождается необычным жужжащим 

звуком. Птица может резко изменять направление движения 

и даже зависать в воздухе на некоторое время. Главное же 

её отличие от других пернатых — способность летать задом 

наперёд. Всем этим колибри с успехом пользуется при до-

быче насекомых. Крохи-колибри — известные обжоры. Для 

восстановления расходуемой во время полёта энергии им 

необходимо количество пищи, в два раза превосходящее вес 

их собственного тела. 

Самки и самцы редко проживают совместно. Гнездо — это 

прерогатива самки. Чтобы привлечь к себе внимание дамы, 

самец издаёт слабый писк и исполняет брачный танец, выде-

лывая в воздухе сложные фигуры. Некоторые виды в брачный 

период собираются в стаи, где доминируют шумные самцы. 

Гнёзда колибри, прикреплённые к веткам, по форме напоми-

нают миниатюрную чашечку. Строят гнездо из растительных 

волокон, листьев и семян. Все эти компоненты самка тщатель-

но соединяет с помощью паутины и хлопкового волокна, а за-

тем «благоустраивает» жилище лишайником, мхом и прочими 

растениями. Готовое гнёздышко выстилается пухом. В кладке 

колибри два маленьких белых яичка. Когда появляются птенцы, 

тельца их практически совершенно голые — ни пёрышка, если 

не считать несколько тёмных пушинок на спине. Своё сверкаю-

щее оперение птенцы приобретают только после линьки. 

КОЛИБРИ
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ВЕЛИКИЙ ДУХ

Различные племена североамериканских индейцев верили в существова-
ние множества духов и божеств. Но одно из них обязательно почиталось 

как высшее. Речь идёт о Маниту — Великом Духе. Сиу называли его Вакан-
танка («великий и таинственный»), виннебаги — Творец Земли… В мифо-
логии многих племён Великий Дух выступает создателем мира и человека, 
он же — творец низших духов. Индейцы прерий одним из воплощений Ве-
ликого Духа почитали Солнце, в честь которого каждое лето устраивалась 
важнейшая религиозная церемония — Пляска Солнца.

Священным считалось и всё то, что существовало на индейской зем-
ле: животные, растения, силы природы. Один из главных обрядов многих 
племён — курение трубки мира. По сути, это своего рода молитва (табак 
имел религиозное значение и применялся в самых торжественных случаях; 
в повседневной жизни индейцы курили смесь с добавлением ивовой коры и 
других растений). Каждый, кто затягивался трубкой мира, выпускал дым на 
четыре стороны горизонта: своеобразное подношение божественным силам 
символизировало неразрывную связь между людьми и духами.

Североамериканские индейцы были уверены в том, что могут напрямую 
общаться с магическими силами, получать от них указания и рекомендации, 

а также пользоваться их покровительством. Контакт с духами происходил во 
время сна или в момент погружения в магическую реальность, которая от-
крывалась человеку под воздействием галлюциногенных растений. Послед-
нее чаще всего практиковалось жрецами — например, в ходе Пляски Солн-
ца. Зато культ сновидений был распространён достаточно широко. Чтобы 
увидеть вещий сон, индейцы часто соблюдали священный пост — без еды и 
воды проводили какое-то время в одиночестве в труднодоступных местах. 

Человек мог обратиться к своему духу-покровителю в минуту опасности 
или перед принятием важного решения. Индеец всегда прислушивался к по-
лученным во время сна советам «тайного помощника». Откровения и пред-
сказания духа-покровителя обеспечивали удачную охоту, успех на войне и 
спасали людям жизнь. 

Индейцы жили родовыми общинами. Каждый член индейского обще-
ства принадлежал либо к роду матери, либо к роду отца. Несколько ро-
дов составляли племя, во главе которого стоял совет вождей. Но вожди, 
как правило, не обладали всей полнотой власти. Если принималось 
решение, важное для всего племени, обязанность общения с духами 
ложилась на жрецов — часто именно они, а не вожди, провозгла-
шали волю богов. Руководствуясь их словами, вожди нередко от-
меняли ранее принятое решение или, наоборот, склонялись в 
пользу отвергнутого варианта. Индейцы верили, что шаман 
является носителем сверхъестественной магической силы.

Перья — основной декоративный 
элемент индейского головного убора.
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ВЕЛИКИЕ РАВНИНЫ

В начале XVI в., когда в Северной Америке появились первые европейцы, 
здесь насчитывалось примерно 400 индейских племён. Но, как теперь 

выясняется, индейцы прерий, о которых написано столько художественных 
произведений, в прериях тогда вовсе и не жили! Беспредельные, необозри-
мые степи были недоступны для пешего человека. Индейцы обитали только 
на крайнем востоке прерий, в современных американских штатах Небраска, 
Северная и Южная Дакота, по течению больших рек, где можно было возде-
лывать кукурузу и бобы. На всей остальной территории прерий, как показа-
ли археологические исследования, индейцев в ту пору не было. Лишь после 
того, как племена, жившие до XVI в. за пределами прерий и добывавшие себе 
пропитание либо охотой (например, племена кайова, команчи и т. д.), либо 
примитивным земледелием (чейенны на реке Ред-Ривер в Северной Дакоте), 
получили от белых первых коней, прерии распахнули перед ними свои про-
сторы. На севере прерии доходили до средней части нынешней Канады, а на 
юге — почти до Мексиканского залива. И это огромное пространство индей-
цы на конях заселили всего за несколько лет.

Основной одеждой для мужчины-индейца были набедренная повязка и 
особые «гамаши» — ноговицы, закрывающие ноги выше щиколоток. Муж-
чины и женщины обувались в мокасины — их украшали иглами дикобраза. 
Индеанки носили длинные замшевые платья. Боевые рубахи были прерогати-
вой вождей и самых прославленных воинов племени. Культовое украшение 
индейцев прерий — налобная повязка с орлиными перьями. Каждое перо оз-
начало какой-нибудь мужественный поступок. Перья по-разному окрашива-
лись и особым образом подрезались — в те времена повязки служили своего 

рода орденскими ленточками. А ещё воины носили ожерелья из ког-
тей гризли.

Индейцы прерий не считались самой воинственной груп-
пой коренного населения. Свою первую оборонительную 
войну они начали только после того, как «бледнолицые» 
вероломно нарушили все заключённые договоры и стали 
лишать их земель. Основным оружием этих индейцев дол-

гое время оставался лук, ему отдавали предпочтение даже 
перед огнестрельным оружием. 

Индейцы, населявшие Великие равнины в центральной 
части Северной Америки, передвигались вслед за стадами би-

зонов. Их жилища — вигвамы покрывались бизоньими шкура-
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Аллигаторы водятся в тёплых районах Южной Америки 

и дальше к северу вплоть до штата Южная Каролина, 

США. Одно время их численность резко сократилась, но 

благодаря принятым мерам снова возросла. 

Аллигаторы и их ближайшие родственники кайманы отно-

сятся к отряду крокодилов. Аллигаторы приспособились к 

жизни в более холодном климате, чем их сородичи. Зимой 

они могут впадать в спячку. Известны два вида аллигато-

ров. Миссисипский считается одним из наиболее изученных 

среди пресмыкающихся. Он живёт в болотистой местности. 

С помощью задних лап и мощного хвоста он выкапывает «ал-

лигаторовы пруды», служащие ему жилищем. Самка отклады-

вает яйца в гнездо из гниющих растений на берегу и заботится 

о своём потомстве.  У аллигаторов более тупые и короткие 

морды, чем у крокодилов. При закрытой пасти у последних 

виден четвёртый от центра большой зуб нижней челюсти. Он 

выходит наружу, в выемку на верхней челюсти. У аллигаторов 

ни один из нижних зубов не виден. Выделанная кожа аллига-

торов и кайманов достаточно высоко ценится, поэтому этих 

хищников долгое время истребляли. Иногда это приводило 

к экологическим проблемам. Животных, составляющих ос-

новную пищу аллигаторов, порой становилось так много, что 

они начинали приносить вред. И тогда снова вспоминали об 

аллигаторах — извечных «мусорщиках» природы.

В ГЛУБИНАХ МИССИСИПИ
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Бизон и зубр — крупные парнокопытные животные. Они 

очень похожи друг на друга. Однако бизон выглядит мас-

сивнее, потому что его голова, плечи и передние ноги покры-

ты густыми длинными волосами. С подбородка они свеши-

ваются в виде косматой бороды. Бизон-самец значительно 

крупнее самки. Среди самих самцов «габариты» в основном 

определяют успех в брачных играх, давая ему преимущество 

перед соперниками. 

Несмотря на внешне неуклюжий вид, бизоны и зубры — под-

вижные животные, во время бега могут развивать скорость 

до 50 км/ч. Естественных врагов у них практически нет, хотя 

волки могут нападать на телят. Самый страшный враг для 

них — человек. Зубров, населявших степи Европы, уничтожи-

ли практически полностью, их можно встретить лишь в зоо-

парках и заповедниках. Примерно такая же участь постигла 

и бизонов, когда-то широко распространённых в прериях 

Северной Америки. Ещё в середине XIX в. их насчитывалось 

свыше 100 млн голов. Европейские поселенцы истребили их 

достаточно быстро, и к 1900 г. осталась примерно тысяча. 

Но в конце концов человек опомнился и взял животных под 

защиту. В настоящее время популяция бизонов заметно уве-

личилась. 

РОДСТВЕННИКИ БУЙВОЛА
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Франсиско Васкес де Коронадо (1510—1547 или  1554) — первый европеец, посетивший 
юго-запад современных США и открывший Скалистые горы и Большой каньон.
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ми и легко переносились с места на место. Юноши упражнялись в искус-
стве верховой езды, свою храбрость они часто доказывали конокрадством. 
Но постепенно бизонов истребили белые переселенцы, племена оттеснялись 
всё дальше и дальше — в малопригодные для существования территории… 
Жизнь в прериях стала иной. Лишь немногие индейцы занимались сельским 
хозяйством, едва выживая на неплодородных землях резерваций. 

В 1778 г. Джордж Вашингтон санкционировал первый договор между 
индейцами и США — с племенем делаваров. Потом были и другие договоры, 

однако колонизаторы упорно продолжали их нарушать, проникая всё глубже 
и глубже на территории, которые считались индейскими. Многие из тузем-
цев сопротивлялись. В 1791 г. Союз племён Среднего Запада разбил амери-
канцев на реке Уобаш, уничтожив более 600 солдат и офицеров. Но позже, 
в 1811 и 1814 гг., американская армия разгромила индейцев в Типпеканоэ 
и у излучины Хорсшу-Бенд. США закрепили свою власть на территории к 
востоку от Миссисипи. Ко всему прочему они в 1812 г. нанесли поражение 
в войне Великобритании, а заодно и её союзникам-индейцам. 
Англичане отдали земли ирокезов во владения США, даже 
не спросив об этом самих ирокезов. 

В 1830 г. президент Эндрю Джексон протащил через 
конгресс закон, согласно которому индейцев пересели-
ли в резервации на территории современной Оклахомы. 
Во время этого переселения погибли многие туземцы. При-
мерно такая же ситуация сложилась и на западе страны: в 
Калифорнии банды рудокопов безжалостно истребляли 
«краснокожих». 

В 1865—1894 гг., после окончания Граждан-
ской войны, многие переселенцы-европейцы, 
желавшие получить землю, ринулись на Дикий 
Запад. Все договоры с племенами были аннули-
рованы. Возводились военные форты. Солдаты 
и офицеры армии США постоянно участвовали 
в стычках с индейцами, усмиряя воинственные 
племена на Великих равнинах и на юго-запа-
де. Формально индейские войны закончились в 
1886 г., когда сдался вождь апачей Джеронимо.

В итоге индейцы потеряли огромные террито-
рии (в 1887 г. конгресс принял закон о перерас-

Осваивавшие Дикий Запад 
белые переселенцы специально 
уничтожали стада бизонов, 
чтобы оттеснить индейцев 

на неплодородные земли.
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Кавалерийский полк под командованием 
Джорда Армстронга Кастера (1839 — 

1876) потерпел сокрушительное 
поражение  от индейцев, возглавляемых 

вождями Сидящим Быком и Бешеным 
Конём, 25 июня 1876 г.

Президент США Джон Кеннеди 
(1917—1963) принимает в Белом доме 

вождей индейских племён. 
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пределении земель). В 1934 г. появился закон о реорганизации индейской 
территории, принудительный отбор земель прекратился. С 1946 по 1978 г. 
индейцам выплачивались компенсации. США признали суверенитет племён 
после утверждения в 1975 г. закона о содействии самоопределению индей-
цев. Уже в конце прошлого века коренные американцы выиграли ряд судеб-
ных процессов, но битвы за землю до сих пор не прекращаются.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сегодня с новой силой разгораются споры о «Стране индейцев». Для 
большинства индейцев земля их предков священна. Однако что она из 

себя представляет? Границы её весьма размыты. Многие коренные амери-
канцы уже давно проживают не в резервациях. Эти люди получили наконец-
то законное право оказывать влияние на экономику и политику США. 

Индейцы всё больше осознают, что их языки вскоре могут исчезнуть, 
если ничего не предпринять для их сохранения. В США в настоящее время 

существует более двух десятков индейских колледжей. Чтобы выжить 
в современном мире, коренным американцам приходится различ-

ным образом приспосабливаться. У многих сейчас хорошее 
образование. 

Индейцы Аляски (эскимосы) переживают настоящее куль-
турное возрождение. Им возвращают земли, издают учебни-
ки, где излагается индейское видение истории, утверждается 
право на самоуправление и соблюдение обычаев предков. 
Правда, подобная ситуация наблюдается далеко не везде.

Многие индейцы ведут привычный образ жизни в 
пустынях, горах и холодных северных районах. Эти зем-
ли всегда не очень ценились белыми пришельцами. Ин-
дейцы племени навахо в Нью-Мексико разводят овец в 
самой обширной в США резервации, находящейся в 
каменистой пустыне. В наши дни американское и ка-
надское правительства заключают с индейцами дого-
воры, чтобы построить на их землях шахты, дороги и 

нефтепроводы. Не бесплатно, надо думать.
В современном американском обществе появился-

таки интерес к ценностям, лежащим в основе индейской 
культуры. Да и советы племён в резервациях тоже не дрем-

лют, отстаивая интересы коренного населения Америки.
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На Карибских островах распространён культ вуду — сложное мистиче-
ское видение мира, где в единый клубок сплелись человек, природа и 

сверхъестественное. Духовный мир каждого вудуиста принадлежит как бы 
ему одному, без посредников. То, что в других религиях называют одержи-
мостью, в вуду — практическая цель, достигаемая с помощью различных ри-
туалов. На Ямайке говорят: «Католик идёт в церковь, чтобы разговаривать о 
Боге, а вудуист танцует во дворе храма, чтобы стать богом».

Считается, что слово «вуду» происходит от «водун» — 
«дух», «божество». Вудуизм — это представление о 
мире как о круговороте превращений, в который 
вовлечены природа, люди и вещи. Божественная 
энергия отождествляет всё на свете, но она же, 
обращённая в дурную сторону, может принести 
болезни, разрушения и смерть. Белый человек 
боится вуду — ему тяжело быть частью природы. 
Вполне вероятно, что в этой религии представи-
тели белой расы вряд ли когда-либо толком раз-
берутся. Как говорится, не та ментальность. Исто-
рические корни культа вуду находятся в Африке, 
точнее, в средневековом королевстве Бенин. Тог-
да из этой страны рабов везли тысячами. Вместе с 

Гаитянское вуду особое. Как уже отмечалось, в культе гаитянцев 
переплелись христианство, ритуалы местных карибских индейцев и, 

конечно же, духи чёрных рабов.

Вуду — это верование в одного 
высшего, но одновременно и во 
многих местных богов — лоа.
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Во многих местах мира существуют «туристические» 

центры чёрной магии. Здесь можно подолгу рассматри-

вать товар, знахари и колдуны не назойливы, к ним покупа-

тели приходят с проблемами: кому-то необходимо сделать 

приворот, кому-то вылечить подагру, этот обессилел, тот 

долг не хочет отдавать, этому самому не отдают… Купи ра-

суль — мягкий камень для укрепления волос, куски амбры 

для колдовства и просто для приятного запаха. Купи варана 

сушёного, чтобы выйти замуж — брось шкуру на угли, а дым 

гони в сторону, где спит возлюбленный. Растолки шпанскую 

мушку, выпей — и забудь об импотенции. Кожа хамелеона по-

может для восстановления девственной плевы, рог ящерицы 

хум — для прободения той же плевы, которую по каким-либо 

причинам не удалось вскрыть в первую брачную ночь. А вот 

самый опасный колдовской товар — куклы. Купи куклу, на-

ряди в одежду врага, закопай, и тогда враг загниёт сам по 

себе. Надёжнее, конечно, нарядить в одежду недруга какой-

нибудь труп, так поступали в старые времена: покупали раба, 

убивали, закапывали. Раньше с этим проблем не было, были 

трудности с одеждой, люди боялись разбрасывать своё 

платье. Теперь одежды навалом, а трупов нет, поэтому для 

желающих наслать порчу продаются куклы. Серьёзные дела! 

Могилы в тех местах бетонируют, чтобы трупы не похищали 

или хоронят родственников возле дома, а потом караулят, 

пока умершие не обратятся в прах. Если не хочется лишней 

мороки, покупается кукла, результат тот же.

ВОТ ТАКИЕ КУКЛЫ
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ними пересекли Атлантику и духи вуду. И объявились на Гаити, где страдали 
и выживали вместе с африканцами. Плантаторы насильно крестили рабов, 
религию предков запрещалось исповедовать под страхом смерти. Но рабы в 
глубокой тайне продолжали совершать свои ритуалы.

Как ни старалась католическая церковь выдавить из сознания острови-
тян ненавистный культ — долой куриную кровь, восковые куколки и алта-
ри с черепами! — ничего не получилось. Наоборот, религия рабов проявила 
удивительную способность к адаптации. Более того, она впитала в себя мно-
гие христианские обычаи и традиции, католических святых и праздники. Так 
вудуизм практически слился с враждебным ему христианством, привнеся в 
церковные обряды элементы африканской ритуальной магии. 

На чёрном континенте вудуистские жрецы стоят в одном ряду с бурун-
дийскими колдунами мурунди, ньянгами Зимбабве или сангомамами ЮАР. 
В настоящее время приверженцы вуду расселились по всей Америке — их 
столицей, и не без оснований, считается Гаити, много вудуистов оттуда пере-
селилось на Кубу, в Бразилию и даже США — в Майами, Нью-Йорк и Новый 
Орлеан, где вуду, кровь, любовная истома и смерть одно время смешивались 
на каждом шагу.

Гаитянское вуду особое. Как уже 
отмечалось, в культе гаитянцев перепле-
лись христианство, ритуалы местных ка-
рибских индейцев и, конечно же, духи 
чёрных рабов. В его основе два куль-
та — Рада и Петро. В первом больше 
всего проявляются традиции африкан-
ского вуду, пантеон богов и духов исто-
рической родины. А вот второй возник 
уже на острове — его духи воинственны 
и беспощадны, в их арсенале множество 
магических трюков. Боги, оказывается, 
обитают на перекрестках, и, чтобы вы-

Цвет одежды участников культа вуду олицетворяет определённых духов. 
Общение с потусторонними силами возможно лишь в состоянии транса, 

достичь которого обычно помогают галлюциногенные напитки, 
ритмичная музыка и алкоголь.
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звать их, нужно провести специальный обряд «открывания перекрестков». 
Дальше нужно обратиться к конкретному духу. Каждой потребности соот-
ветствовал свой бог. Ведь вуду — это верование в одного высшего, но одно-
временно и во многих местных богов — лоа. Не только у каждой ямайской 
деревни, но почти у каждой семьи свой лоа. Духовная сила всех богов живёт 
в змее. Само слово, скорее всего, происходит от креольского vaudou — ис-
кажённой формы vodu из африканского языка эве. Означает оно «бог» или 
«дух». Культ возник в Дагомее — современном Бонине и был перенесён в 
Вест-Индию и на американский континент рабами из народности эве. Посте-
пенно вуду стало религией чуть ли не всех рабов на Гаити, Ямайке и островах 
Доминиканы и, несмотря на насаждение католицизма, превратилось в мощ-
ную силу. Поначалу религиозные верования чернокожих забавляли белых ра-
бовладельцев, но вскоре рабам запретили совершение каких-либо обрядов. 
Провинившимся безжалостно отрезали языки, оскопляли и даже хоронили 
заживо. Ради спасения бывших жителей Африки от их «звериной сущности», 
которой они якобы были наделены, плантаторы крестили их по католичес-
кому обряду. Более того, с начала XIX в. миссионеры, которым не удалось 
искоренить культ, начали синтезировать католические ритуалы с обрядами 
негритянской религии. 

До сих пор о вуду известно не так уж и много. Культ этот настолько об-
рос мифами и легендами, что порой не представляется возможным отделить, 
как говорится, зёрна от плевел. Иногда мы слышим сказки о колдуне — «хо-
зяине», который может украсть живую душу, чтобы оживить другое тело. 
Мол, как только тело освобождается от души, его можно сдать на «запчасти», 
поскольку это всего лишь каркас. Оживлённый человек — зомби — служит 
своему хозяину. Эти рассказы существуют уже почти два столетия. Что это, 
местные суеверия? Как бы там ни было, но на Карибских островах до сих пор 
соблюдают обычай протыкать тело только что умершего и даже обезглавли-
вать его, чтобы «хозяин» не смог сделать его своим зомби. 

Социальная лестница приверженцев 
культа вуду имеет не одну ступень.

Жертвоприношение в вуду — залог обильного урожая. Один из жрецов войдёт в транс, другой 
заколет жертвенное животное, чтобы насытить бога земледелия и плодородия, снискать его 

расположение. Затем участники ритуала зажарят жертву и съедят её. 
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МАЛЕНЬКАЯ, НО ЯДОВИТАЯ

В джунглях Южной Америки, в непроходимых зарослях, 

в бассейне реки Рио-Атрато, живёт маленькая лягушка 

(её длина 2—3 см, а вес 1 г). Индейцы племени чоко называют 

её «кокои». Лягушка кокои, относящаяся к группе листола-

зов, привлекает к себе внимание своей защитной окраской. 

Только с помощью яда эта лягушка борется за выживание. 

Аборигены этим ядом покрывали наконечники своих стрел. 

Современные индейцы смазывают наконечники небольших 

дротиков для духовых ружей.

Жители джунглей, в совершенстве владеющие звуковой 

имитацией, ловят кокои достаточно оригинальным спосо-

бом. Они раздувают щёки, бьют по ним пальцами, издавая 

жалобные звуки, характерные для этой лягушки. Вымани-

ли — отловили. 

Дотрагиваться до кокои голой ладонью нельзя — обязатель-

но нужно обмотать её листьями, чтобы — не дай бог! — яд 

не попал на кожу. Через кожу отрава не действует, но 

если есть хоть небольшая ранка, то дело может принять пе-

чальный оборот.

Затем кокои нагревают на огне, после чего на её коже вы-

ступает жидкость молочного цвета. Ею-то и смазывают нако-

нечники стрел. Из одной лягушки получается столько яда, что 

им можно обработать несколько десятков стрел, которыми 

потом можно завалить и ягуара, и тапира, и обезьян, и многих 

других животных и птиц. Когда-то этот яд применялся в ло-

кальных междоусобных войнах, которые вели индейцы. 

Животное такая стрела парализует моментально. И тогда 

нужно быстро извлечь орудие из тела вместе с кусочком мяса, 

окружающим его. Это мера предосторожности: яд лягушки 

сам по себе не причинит вреда, даже если его проглотить, но 

если вдруг в горле окажется царапина или желудок поражен 

язвой, то дело дрянь, человек может погибнуть. Например, 

яд некоторых змей индейцы нейтрализуют различными экс-

трактами из трав, но к яду кокои растительного противоядия 

они не нашли.

Долгое время удивительное свойство яда этих лягушек было 

известно индейцам и отчасти конкистадорам, которые назы-

вали их «ядовитым отродьем дьявола». Секрет яда был рас-

крыт только в XX в., когда для изучения загадочного оружия 

были организованы специальные экспедиции. Первые отлов-

ленные экземпляры лягушек до Европы не довезли, они погиб-

ли по дороге. Ядовитого вещества в них не обнаружили — ока-

зывается, у мёртвых особей яд не вырабатывается. Тогда его 

получили на родине кокои, а затем отправили в лабораторию, 

где и был раскрыт секрет ядовитого вещества. Выяснилось, 

что в природе аналогов этого вещества среди других ядови-

тых соединений не существует. Это вещество оказалось на-

много сильнее яда кобр и ядовитых медуз. Выходит, что эта 

лягушка — самое опасное животное на планете.    
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От зла спасают очистительные 
жертвоприношения и талисманы.

Вуду — синкретическая (объединённая) 
религиозная система, приверженцами 

которой являются более 30 млн человек, 
причём не только в западноафриканских 

государствах.
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С точки зрения вуду, человек — совокупность нескольких тел, наложен-
ных друг на друга. Обычному восприятию доступно лишь одно, физическое. 
Далее — «дух плоти», вытекающий из тела и уходящий к живущим в поч-
ве организмам. Полностью этот процесс занимает примерно полтора года. 
Душа же состоит из двух компонентов — «маленького доброго ангела» и 
«большого доброго ангела» — это скорее энергетическая субстанция, кото-
рая питает всё живое. «Маленький ангел» — индивидуальная часть души. Он 
в состоянии отделяться и возвращаться в тело. Он-то и становится  мишенью 
магических операций и объектом защиты. 

Условно мир мёртвых делится на две группы: в одну входят предки жи-
вущего, в другую — все остальные умершие. По местным поверьям, в тече-

ние нескольких месяцев после смерти человек сохраняет свою личность и 
даже имя. В это время, если погребальный обряд по каким-то причинам 

задержался, дух умершего представляет большую угрозу живым. Он 
может приобрести полную власть над человеком. Подобные ка-

чества приписывают и чёрным колдунам вуду.
Социальная лестница приверженцев культа вуду име-

ет не одну ступень. Верховные жрецы мамбо (женщины) 
и унганы (мужчины) не творят «чёрный беспредел», а 
наоборот, всячески стараются помочь людям: лечат их 
духовные, физические хвори, решают сложные вопро-
сы… Но некоторые из них, в силу определённых об-
стоятельств, становятся отвергнутыми. Верша месть, 

они превращаются в так называемых бокоров — 
жрецов чёрной магии. В целом в вудуизме это 

не поощряется, рано или поздно бокоров на-
стигает возмездие. Как правило, от более 
сильного унгана или мамбо. Тем не менее 

такие колдуны существуют, держа в страхе 
целые села и даже города. Они пропо-

ведуют так называемый пьетро-вуду, 
когда насылаются билонго (прокля-

тия) на неугодных людей. Бокоры 
определённым образом влияют 
на их подсознание. Варианты 
развития будущего у несчаст-
ных как бы ретушируются, а 
иногда совсем исчезают. Мис-

тика?! Нет, реальность! Но би-
лонго — опасное занятие, потому 
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что почти неминуемо происходит гого (ответный удар). Зло возвращается 
подобно брошенному бумерангу: никогда неизвестно, откуда тот вылетит и 
куда ударит.

Для тех, кто к афро-карибской культуре не имеет никакого отношения, 
одним из самых известных аспектов чёрной магии стало зомбирование, то 
есть приведение человека в состояние управляемого биоробота. Воскрешён-
ный после смерти, он лишается души и становится рабом своего хозяина — 
бокора.

Колдун пользуется сложными заклинаниями и манипуляциями, а также 
специальным «порошком зомби». Последователи вуду верят, что для того, 
чтобы сделать из человека зомби, нужно нанести по нему три удара. Пер-
вый — воздушный, когда на него насылаются всевозможные несчастья 
и болезни. Второй — «душевный» — когда у человека, сломленного 
несчастьем, похищается его «маленький добрый ангел». Такой человек 
не ощущает радости жизни, он больше ничему не радуется. И тогда по 
нему наносится последний удар — порошком. Делается он из нескольких 
компонентов: галлюциногенного мяса морской жабы борджиа, жаляще-
го морского червя и многих других. Но главный 
ингредиент снадобья — ядовитый тетродоток-
син. Его можно получить из различных орга-
нических веществ, в том числе и из ядовитой 
рыбы фугу или не менее ядовитого иглобрю-
ха. В небольших концентрациях тетродотоксин 
вызывает эйфорию, а чрезмерная доза блокиру-
ет передачу нервных импульсов, что приводит к 
безволию, смерти или её видимости. Потом готовится 
какая-то вытяжка из «огурца зомби» — овоща, кото-
рый выводит человека из коматозного состояния, но 
оставляет куклой в руках хозяина. Впрочем, учёным 
так и не удалось до конца раскрыть загадку «порош-
ка зомби». По-настоящему его сила, говорят, прояв-
ляется лишь после сложнейшего ритуала, состоящего 
из песен, танцев, заклинаний, жертвоприношений… 
По крайней мере, так считают на многих островах Ка-
рибского моря, где культ вуду нашёл распространение.

Ритуальные танцы под звук 
барабанов — неотъемлемая часть 

культа вуду. 
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Эти люди до сих пор употребляют в пищу червей и ящериц, разговари-
вают с водой и умершими, а ход времени отмечают по числу снов. Тем 

не менее они познали простые истины, которые нами, похоже, безнадёжно 
утрачены в ходе эволюции…

Непонятно, кто и почему стал называть Австралию Зелёным континен-
том. Когда попадаешь во внутренние районы материка, об этом даже и не ду-
маешь — уж больно суровые пейзажи перед глазами. Но именно здесь, в этих 
засушливых и пустынных местах, и проживает коренное население Австра-
лии — мы называем их аборигенами, а сами себя эти «осколки древности» 
величают не иначе как «просто люди».

Ещё два столетия назад на территории современной Австралии прожи-
вало около полмиллиона туземцев, а сегодня их что-то около 160 тыс. чело-
век. Люди появились в Австралии примерно 40 тыс. лет назад, после послед-
него оледенения, когда уровень океана между Азией и Австралией сильно 
понизился. По обнажившимся участкам дна предки современных абориге-
нов и перебрались на ту территорию, где обитают до сих пор. Вплоть до 
прибытия английских колонизаторов они заселяли практически все уголки 
континента. Занимались охотой и собирательством плодов. Мужчины рыба-
чили, лёжа в каноэ и опустив лицо в воду. Заметит плывущую мимо рыбу — 
и тут же острогой её. Женщины ловили иначе — с помощью длинной лески, 
сплетённой из кусочков коры, на конце которой была привязана острая ры-
бья косточка. 

Чтобы поймать страуса эму, аборигены опускали в источник ядовитое 
растение и чуть позже хватали одурманенную птицу. Охотясь на уток, за-

При игре на диджериду используется техника непрерывного дыхания.

В фольклоре австралийских аборигенов, 
как и в сказаниях народов Меланезии 

и Африки, ящерица считается 
родовым предком людей.

Аборигены Австралии образуют 
отдельную — австралоидную — расу.
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крепляли на голове тростниковый куст и по горло залезали в воду, медленно 
приближаясь к стае, словно плавучий островок. Подкравшись совсем близ-
ко, хватали жертву за ноги и резко затягивали под воду — та даже крякнуть 
не успевала.

Но пришельцы заставили туземцев покинуть насиженные места, многих 
из них попросту истребили, а оставшихся в живых вытеснили на бесплодные, 
выжженные солнцем территории.

 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Узкая продолговатая голова с покатым лбом. Явно 
выступающие скулы и надбровья, широкий нос. 

Обильный волосяной покров на лице. Густая шевелюра чёр-
ных слегка вьющихся волос. Негр не негр — его кожа ка-
жется светлее, чем у африканцев. Безусловно, это особый 
тип расы — австралийский абориген. 

Человек сидит на тротуаре и что есть мочи дует в ка-
кую-то длинную толстую палку, которая издаёт такие про-
тивненькие, точнее, несколько странноватые для непосвя-
щённого человека звуки, похожие на монотонное бульканье. 
Невольно хочется заткнуть уши — в понимании большинства 
людей мелодия отсутствует напрочь. 

Увидев столь экзотичного субъекта, направляешь на него фо-
токамеру и принимаешься за дело — затвор аппарата работает с 
максимальной скоростью. 

Диджериду — национальный духовой музыкальный инструмент корен-
ных австралийцев. Его длина варьируется от 0,5 до 2 м. При игре на нём 
как бы происходит общение играющего и слушателей с духами тьмы. Ну и 
что, что приходится дудеть на потеху туристам? Когда денег кот наплакал, 
невольно к тёмным силам обратишься. Ну а если серьёзно, то, согласно ре-
лигиозным понятиям аборигенов, духи людей после смерти покидают тело и 
переселяются в другие одушевлённые и неодушевлённые предметы — в жи-
вотных, в камни, в деревья и другие растения. В этом и заключается органи-
ческое единство «просто людей» и окружающей их природы. В травинке они 
видят своих предков, а в русле ручья — след мифической змеи.

Большая часть коренного населения Австралии до сих пор живёт в резервациях — 
отдалённых пустынных частях континента, куда посторонние попадают редко.

По своим размерам австралийский 
страус — лидер среди своих собратьев.
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Бумеранг — одно из самых известных изобретений авс-

тралийских аборигенов, которому молва приписывает 

немало легендарных свойств. Его предназначение поражать 

некрупных животных и птиц. Оружие сделано из твёрдого 

дерева и похоже на гнутую саблю без рукоятки. Причудли-

вый орнамент, которым украшают бумеранги, уходит корня-

ми в далёкое прошлое. 

Бумеранги бывают нескольких видов. Для охоты используют-

ся в основном невозвращающиеся — более тяжёлые, чтобы 

увеличить вероятность поражения животного. Брошенная в 

гущу стада или стаю птиц «дубинка» косит широко, бьёт обо-

ими концами. Более лёгкий бумеранг способен возвращаться 

обратно к хозяину, но только при умелом с ним обращении, 

к тому же бросающему всегда приходится учитывать силу и 

направление ветра. Аборигены охотятся с лёгким бумеран-

гом разве что на мелкую дичь. И разумеется, возвращается 

он лишь в том случае, когда не поражает цель. Но чаще такие 

бумеранги используют в ритуальных церемониях.

ОРУЖИЕ АБОРИГЕНОВ
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Принцип извлечения звуков из диджериду 
такой же, как и из других духовых 

инструментов, однако у австралийской 
трубы используется основной тон, а 

несколько обертонов (от двух до пяти) 
являются лишь своего рода дополнением. 
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И легенды придумывают красивые. Говорят, давным-давно, когда Земля 
была ещё плоской, а человек только-только превращал свои сны в явь, шёл 
какой-то «проснувшийся» по почти безликой почве и наткнулся на ствол мо-

лодого эвкалипта, насквозь изъеденный внутри термита-
ми — так, что образовалась полая труба. Приложил он 
уста к одной из сторон и попробовал выдуть оставшихся 
насекомых, чтобы съесть. Но услышал вдруг низкий виб-
рирующий звук, без которого теперь просто немыслима 
культура коренных австралийцев. Так появился этот уни-
кальный музыкальный инструмент. Со временем абориге-
ны научились одновременно извлекать из трубы и мелодию, 
и ритм, или даже несколько ритмов, а также имитировать 
крики животных и птиц. Иногда инструмент расписывают 
мифическими символами, а порой изображают на нём тер-
митов. Ведь именно они подарили музыку, поддерживаю-
щую священную связь с «временами сновидений». К слову 
сказать, слово «диджериду» придумали не австралийские 
аборигены, а европейцы, у которых такое название инс-
трумента ассоциировалось со звуками, им издаваемыми.

Чтобы играть на диджериду, совсем не обязатель-
но изучать музыкальную грамоту. Достаточно обладать 
нормальным слухом и чувством ритма. И желательно 
овладеть техникой циркулярного (непрерывного) 
дыхания. А этому приходится учиться. Потому что 
останавливаться, чтобы перевести дух, музыканту 
никак нельзя. Вот и приходится дышать малень-
кими ритмичными вдохами через нос, постоянно 
пополняя лёгкие воздухом. 

НЕ ОТ МИРА СЕГО

Большинство аборигенов проживает в 
резервациях Северной территории и 

в единственном крупном городе Цент-
ральной Австралии — Алис-Спрингс. 

Длина самой большой из известных диджериду 
около трёх метров.
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На далёком Австралийском континенте живёт один из 

самых интересных хищников на нашей планете — дикая 

собака динго. Она считается одной из древнейших пород 

собак.

Динго — чуть ли не единственное млекопитающее-хищник 

Австралии. Сегодня динго — неотъемлемая часть экосисте-

мы континента. С одной стороны, появившись там, собаки, 

скорее всего, стали причиной исчезновения сумчатого волка, 

так как оказались более сильным пищевым конкурентом. Но 

в результате может нарушиться, пожалуй, вся система эколо-

гического равновесия. 

Многие учёные склоняются к тому, что это вторично одичав-

шая домашняя собака. Тем более что и скелет, и строение 

зубов у динго точно такие же, как и у домашних питомцев. 

Другие зоологи считают, что она ближайшая родственница 

обыкновенного волка.

Чистокровная динго — стройная, поджарая собака средних 

размеров. Примечательно, что родом она отнюдь не с Зелё-

ного континента. Её завезли, по одним данным, из Индонезии 

4 тыс. лет назад, по другим — из Китая свыше 6 тыс. лет назад, 

а по третьим — из Индии, тоже в незапамятные времена. Кста-

ти, такие же собаки до сих пор живут и в Азии, и в Китае, а 

также на Филиппинах и в Новой Гвинее, но они меньше авс-

тралийских.

Динго, в отличие от других собак, совсем не умеют лаять, 

зато отлично рычат, воют и тявкают. Живут в одиночку, ког-

да находят пару — заводят семью, причём брачные узы у них 

очень прочные. Потомство у динго рождается один раз в 

год, в помёте обычно от шести до восьми щенков, слепых и 

беспомощных, но они быстро растут, и уже в два месяца по-

кидают логово. Тогда мать заканчивает кормить их молоком, 

и ещё некоторое время она и отец или все взрослые члены 

стаи, если собаки живут группой, кормят молодняк, отрыги-

вая пищу. Пройдёт еще два месяца, и щенки станут совсем са-

мостоятельными. Первые их охотничьи трофеи — это обычно 

мелкие грызуны.

Иногда, особенно когда не хватает корма, динго объединяют-

ся в довольно большие стаи и добывают пропитание сообща. 

ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО
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Охотятся в ночное время. Искусно ловят кенгуру, кроликов, 

едят птиц, насекомых, с удовольствием лакомятся падалью. 

Очень любят свежую баранину и, конечно, ягнятинку. Это 

«пагубное пристрастие» — главная причина жестоких проти-

воречий между австралийскими фермерами и динго. Собаки 

нападают на мирно пасущихся овец и уничтожают их в таком 

количестве, что люди вынуждены были построить высокую 

сетчатую ограду, которая тянется на тысячи километров, не 

давая хищникам проникнуть на пастбища. При любом удоб-

ном случае сельские жители готовы безжалостно уничтожать 

своих заклятых врагов. А вот аборигены, напротив, относят-

ся к динго хорошо, они зачастую ловят маленьких щенков и 

воспитывают их. Надо сказать, что выросшие среди людей 

динго вполне оправдывают общеизвестную поговорку «соба-

ка — друг человека». 

Какими только эпитетами не награждают динго — и умные-то 

они, и сообразительные, и осторожные, и ловкие… Всё это 

правда, а ещё у них лёгкий и весёлый характер. Динго с удо-

вольствием играют и шалят, как маленькие дети. Недаром со 

второй половины XX в. в Европе и США началось повальное 

увлечение этими некапризными и неприхотливыми псами. Се-

годня даже разработаны определённые стандарты для динго, 

чтобы они могли участвовать в собачьих выставках наравне 

с другими породами. Единственный нюанс: привыкают они 

только к одному хозяину, «из рук в руки» их передавать не по-

лучится, потому что они выбирают себе друга раз и навсегда. 

И не стоит забывать, что динго — не болонка, её охотничьи 

инстинкты весьма сильны. Даже прирученная собака может 

запросто отловить соседскую курочку, и при этом ей не бу-

дет стыдно — ведь её предки веками добывали себе пропита-

ние охотой…
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Почти во всех австралийских племенах 
священные мифы — это не устные 

рассказы, а песни, которые знакомят 
слушателей не с полным содержанием, 

а лишь с некоторыми наиболее 
ключевыми фразами и словами.

Австралийские аборигены расписывают 
лицо и тело. Когда-то орнамент имел 

магическое значение. Сегодня такая 
роспись делается, как правило, на потеху 

туристам. 
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Немного их в прибрежных сельских районах и совсем мало — в крупных го-
родах. Трагедия последних в том, что они оказались вырванными из привыч-
ной среды. Ментальность аборигенов, увы, не была понятна пришельцам, а 
проводимые с большой помпой программы по ассимиляции оказались прос-
то-напросто фикцией. Так, например, было время, когда у туземцев забирали 
детей и помещали в детские дома. И что же в результате? В городах появились 
люди без роду-племени. Они не вжились в чужой социум — не потому, что 
недостаток ума помешал им приспособиться к обычаям белых, просто чужой 
образ жизни оказался аборигенам непонятен на генетическом уровне, у них 
всегда были другие ценности. Но и назад пути уже не было. В итоге алкого-

лизм и попрошайничество стали распространёнными пороками в их среде.
Но остались и другие аборигены. Те, которые 

свято верят во «времена сновидений». Внешне их 
жизнь в пустыне и на севере Австралии про-

текает так же, как и тысячу лет назад. 
В свободное время они придумы-

вают истории и проводят магические церемонии, а в 
остальное — охотятся. При помощи бумеранга, копья и 

камня. Причём эти люди не охотятся в нашем понимании 
этого слова: как считают аборигены, дичь сама выходит на 
людей, потому что накануне её попросили об этом. 

По их представлениям, люди и животные — это 
одно целое. Звери помогают человеку жить: кенгуру, 
например, учит не отступать, потому что всегда прыга-

ет только вперёд, паук — не быть жадным, ведь человек 
часто поглощён исключительно собой и попадает в соб-

ственные же расставленные сети.
У многих племён нет над головой крыши — они кочев-

ники. Спят на шкурах диких собак динго. Прямо на песке под 
открытым небом. А если становится холодно — разжигают 

небольшие костерки на несколько человек.
У таких и обычаи сохраняются старинные. Некоторые выгля-

дят очень жестокими. Взять, например, обряд превращения маль-
чика в мужчину. Мало того что бедному подростку осколком 

камня отрезают оттянутую крайнюю плоть, чтобы затем её 
съел тот, кого выбирает руководитель церемонии — 

вабуду, так потом ещё к кровоточащему пенису 
прикладывают горящую головешку. 
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Этот медвежонок с сумкой живёт в эвкалиптовых лесах 

Восточной Австралии. Увы, добродушных и симпатич-

ных мишек сегодня значительно поубавилось — виной тому 

мода на мех животных. В начале прошлого века изделия из 

шкурок коал были весьма популярны. Животных истребляли 

тысячами. Лишь когда коал почти не осталось, люди опомни-

лись и взяли их под охрану. 

Теперь мишек можно встретить лишь в лесах восточного по-

бережья Австралии. Коалы относятся к лазающим сумчатым 

животным, которые населяют Австралию, Тасманию, Новую 

Гвинею и некоторые другие страны, находящиеся неподалёку 

от Зелёного континента.  

На языке австралийских аборигенов слово «коала» означа-

ет «не пьёт». Необходимое организму количество влаги они 

получают из листьев эвкалипта, которые составляют основу 

их питания. Почему их часто называют медведями? Навер-

ное, из-за внешнего сходства. На самом деле к настоящим 

медведям коалы никакого отношения не имеют. Похожи они 

не столько на взрослых медведей, сколько на непоседливых 

и добродушных медвежат. Скорее это животное является 

родственником вомбата. 

Коалы великолепно лазают по деревьям. На деревьях они 

спят. На землю зверь совсем не спускается. 

Удивительно, но коала рождается как бы дважды. В первый 

раз — после месячного пребывания в утробе матери. Детё-

ныш, вес которого составляет примерно 5 г, попадает в сумку 

родительницы. Там он сосёт материнское молоко где-то пол-

года, после чего перебирается на спину матери, удерживаясь 

на ней своими цепкими лапками. Ещё полгода детёныш живёт 

то на спине матери, то в сумке. 

Но когда малышу исполняется год, он потихоньку начинает 

вести самостоятельный образ жизни. Всего мишки живут не 

более 20 лет. 

Взрослый коала весит 15—16 кг, длина его тела 75—80 см. 

Голова крупная, на ней большие опущенные уши, маленькие 

глазки и не покрытый шерстью нос, кончик которого слегка 

опущен книзу. 

Коала — животное спокойное, медлительное и ласковое.

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
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Как и коалы, кенгуру живут в Австралии и на прилегаю-

щих к ней островах. Всего различают немногим более 

50 видов этих животных. Самый маленький кенгуру — мускус-

ный. Длина тела животного не превышает 40 см, а масса его 

тела всего полкилограмма. А вот серый кенгуру — настоящий 

исполин. Может достигать 3 м, да и вес у зверушки солид-

ный — примерно 70—80 кг. Кстати говоря, серый кенгуру име-

ет самые крупные размеры среди всех сумчатых. 

Когда кенгурёнок рождается, он слеп и глух. Инстинктивно 

он находит путь в сумку матери. Крохотными лапками но-

ворождённый цепляется за густую шерсть родительницы и 

сантиметр за сантиметром преодолевает немалое для него 

расстояние, пока не оказывается в тёплом «кармане». А по-

пав туда, находит один из млечных сосков и сосёт его почти 

без передыха. 

Три-четыре месяца детёныш ничего не видит. Лишь после 

того, как у него открываются глаза, он начинает несмело зна-

комиться с внешним миром, высовывая голову из сумки. По-

чувствует опасность — сразу ныряет в сумку. Но через неко-

торое время он снова высовывается из сумки, нерешительно 

выставляя вперёд свои передние лапки. И даже пытается ими 

ощупывать окружающие предметы.

Покидает сумку кенгурёнок через шесть — восемь месяцев. 

Правда, достаточно долгое время далеко от матери не убе-

гает. Иногда сравнительно крупные детёныши, почувствовав 

опасность, стремглав бегут к матери и с разбегу ныряют в 

свою былую «берлогу». Однако она их уже не спасает, как 

прежде, — целиком уместиться в сумке подросшему животно-

му трудно, какая-нибудь часть тела да торчит наружу. 

ПРЫГАЮЩИЙ СКОРОХОД



ОНИ НЕ ЕЛИ КУКА...

Тотемы играли значительную роль 
в жизни аборигенов. 

Они символизировали близость людей 
к миру духов.
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И другие обряды инициации очень болезненны. Иногда посвящаемому 
выбивают передний зуб. Острой костью просверливают носовую перегород-
ку и вставляют в дырку камышовый стебель. Далее — кровопускание. Руку 
молодого человека надрезают. Кровь считается священной, она символизиру-
ет жизнь, укрепляет силы и придаёт мужественность. Лишь после всех этих 
неприятных процедур юноша считается социально взрослым человеком. Те-
перь он может жениться.

Удивительно, но многие современные аборигены обладают телепати-
ческой связью и могут переговариваться на расстоянии. Как уже доказано 
наукой, зрительная память у них много лучше, чем у белых людей. Уни-
кальные возможности туземцев развивались в особых условиях. Они были 

вынуждены находить дорогу в пустынях, запоми-
нать расположение колодцев среди песков, точ-
но определять места лежбищ животных. В ходе 
такого сурового естественного отбора выживали 
далеко не все. Мы уже успели позабыть, какими 
особыми способностями обладали наши предки, а 
аборигены — нет.

Самые древние рисунки австралийских аборигенов 
сделаны 20—25 тыс. лет назад: яркая, почти красная охра, 

простые, примитивные линии. Они воспроизводят 
картины сражений, изображают давно исчезнувших 

с лица земли животных.
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О социальной организации коренных австралийцев можно писать рома-
ны. Каждое племя, клан и семья имеют свой тотем. Это может быть не толь-

ко какое-то животное, но и вроде бы обычный на первый взгляд камень. 
Нанести оскорбление тотему — это для аборигена самое страшное, что 

может случиться в его жизни. Колдовства дикие люди боятся как малые 
дети. Впрочем, навести порчу на соседа — обычное явление. В дело 
идут кости разных птиц и животных, в том числе и тех, которых ис-
пользуют в пищу. Не случайно их принято сжигать: не дай бог, кол-

дун-недоброжелатель обнаружит косточку и будет знать, кто её 
выбросил! Из безобидной костяшки он сделает заострённую 
палочку, а из рыбьего жира и красной охры — пасту. Затем 

вылепит небольшой ком, вложит в него глаз трески и кусочек 
плоти недавно умершего человека. Завернет всё в тряпочку и спрячет нена-

долго в тело покойного. Потом через какое-то время втайне извлечёт, произ-
несёт проклятья, подержит над огнём, растопив ком пасты. По всем туземным 
законам жертва просто обязана заболеть и сгинуть с этого света. 

А взять, например, искусство аборигенов. Оно носит какой-то нереалис-
тичный характер. Это относится и к их песенному фольклору, и к рисункам, 
которые до сих пор обнаруживают на стенах пещер. «Художества» аборигенов 
кажутся нам неким авангардом, отчасти сюрреализмом, хотя на самом деле 
для них именно это — реализм. Они не могут смотреть наши фильмы, потому 
что видят лишь череду сменяющих друг друга картинок. Они — другие.

…И не прав был поэт Владимир Высоцкий, пропевший о том, как «або-
ригены съели Кука», уплели его, дескать, «без соли и без лука». Не были они 
каннибалами, утверждают учёные мужи. Да и погиб великий мореплаватель 
вовсе не в Австралии, а на островах Полинезии. 

Австралийские аборигены пытаются сохранить тот образ жизни, кото-
рый вели их предки до прихода европейцев. Получится или нет — вопрос 
риторический. Во всяком случае, их аборигенский флаг состоит из двух по-
лос — красной и чёрной, а посередине выведен жёлтый круг. Это символизи-
рует чёрный народ, проживающий на красной земле под солнцем надежды.

26 января 1788 г. считается датой 
основания первого европейского 

поселения — Сиднея. Этот день 
празднуется как День Австралии. К слову 
сказать, череда революций, начавшихся 

в английских североамериканских 
колониях, и образование США лишили 

Великобританию мест ссылки 
заключенных. Обширные и пустующие 
австралийские территории оказались  

как нельзя кстати. 
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Эти люди по-прежнему ходят полуголыми, плохо представляют, что та-
кое деньги и огнестрельное оружие, большинство из них не признаёт 

никаких других богов, кроме своих языческих идолов. Они мумифициру-
ют вождей и разговаривают с мумией в дни тяжёлых испытаний. Туземные 
колдуны до сих пор заклинаниями пытаются вызвать или прекратить дожди, 
проводят обряд инициации невесты тем же способом, что и несколько сот 
лет назад. Потому что они — папуасы. И этим всё сказано…

Новая Гвинея оставалась тайной за семью печатями вплоть 
до XIX столетия. Хотя слухи о существовании «нового Эльдорадо» 
муссировались в Европе ещё в XVI в. 

Первым европейцем, увидевшим эти земли в первой 
половине XVI в., был португалец Жоржи Минезиш. Он 
однажды заблудился в бескрайних водных просторах, 
проскочив мимо своей цели — «островов прянос-
тей» (так тогда называли Молуккские острова), и 
случайно наткнулся на какую-то совсем незнакомую 
землю. Назвал её Ilhas dos Papuas — Илас-дос-Па-
пуас — «острова вьющихся волос» или «острова 
кучерявых». Малайское слово «Папуа», как нетруд-
но догадаться, означает «кучерявый».

Затем в 1545 г. сюда прибыл испанец Иньиго 
Ортис де Ретес. Темнокожие туземцы показались 

Папуасы говорят на так называемых папуасских языках, 
численность которых по разным оценкам составляет от 300 до 700. 

Удивительно, но зачастую даже жители соседних поселений совершенно 
не понимают друг друга. 

Папуасы — старейшие поселенцы 
острова Новая Гвинея и некоторых 
районов северо-западной Меланезии.
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ему похожими на аборигенов Западной Африки — Гвинейского берега, так 
родилось название Новая Гвинея. На протяжении последующих столетий тут 
побывали и другие путешественники-европейцы, но вплоть до XIX в. в Евро-
пе сведения об обитателях Новой Гвинеи и прилегающих мелких островов 
были весьма скудными. Тогда у европейских держав наконец-то дошли руки 
и до этих земель.

Первыми «отметились» голландцы: в 1824 г. они 
стали хозяевами западной части острова. Следующими 
здесь появились немцы. В Европе вошло в моду кокосо-
вое масло, и самая большая торговая компания в тихо-
океанском регионе, принадлежавшая Годфруа из Гамбур-
га, начала активную торговлю новогвинейской копрой. 
В 1884 г. Германская империя формально заявила права 

на северо-восточную часть острова, а в 1899 г. установи-
ла прямое управление территорией, и та стала называть-
ся Германской Новой Гвинеей. А ещё раньше, 6 ноября 
1884 г., Британия объявила южное побережье (называ-

емое Папуа) и прилегающие острова своим протекторатом — 
Британской Новой Гвинеей. 

Дальше — больше. В 1902 г. на здешние территории начала 
претендовать Австралия. В 1908 г. Британская Новая Гвинея стала 

просто Папуа, оказавшись под формальным управлением Австра-
лии, недавно обретшей статус независимого государства в со-

ставе Британской империи. В 1914 г. австралийцы отобрали 
у немцев их часть острова. В 1920 г. британское правитель-
ство, представляя Австралию, попросило Лигу Наций выдать 
мандат на управление территориями Новой Гвинеи. Разре-

шение действовало до 1941 г., когда японцы захвати-
ли север острова и начали наступление на столицу 
Порт-Морсби. Но уже в 1945 г. и им пришлось ре-
тироваться. Папуа и Новая Гвинея объединились в 
одну административную единицу, снова была вос-
становлена гражданская администрация.

Но на этом злоключения «острова кучеря-
вых» не закончились. В 1963 г. контроль над Гол-

ландской Новой Гвинеей перешёл к Индонезии, 
и район переименовали в Ириан-Джая. Это до 

Папуасы впервые заселили Новую Гвинею и Северо-Западную Меланезию 
20—25 тыс. лет назад. Много позже в этот район проникли 

меланезийские племена, почти полностью вытеснившие 
папуасов с побережья.
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сих пор плохо изученная территория, на которой проживают воинственные 
папуасские племена.

В 1973 г. Папуа — Новая Гвинея получила право на самоуправление. 
А название это официально закрепилось за страной с 1975 г., когда папуа-
сы получили независимость. Не очень понятно, кто от кого освободился — 
англичане от папуасов или папуасы от англичан.

Население Папуа — Новой Гвинеи — одно из самых неоднородных в 
мире. Здесь столько национальных групп! Некоторые насчитывают всего не-
сколько сот человек. Разные языки, обычаи и традиции… Некоторые племена 
находятся в состоянии войны со своими соседями на протяжении сотен лет. 

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ…

Именно в Новой Гвинее когда-то исчез отпрыск знаменитой фамилии, 
наследник огромного состояния Майкл Рокфеллер, руководитель эк-

спедиции, собиравшей этнографический материал для Нью-Йоркского му-
зея первобытных искусств. Случилось это в 1961 г. Сразу же после пропажи 
Майкла его всесильный папаша, тогдашний губернатор штата Нью-Йорк, 

организовал мощную экспедицию, единственной задачей которой 
было найти его сына. Но, увы, Майкл Рокфеллер исчез бесследно.

По этому поводу выдвигалось много версий. Некоторые 
утверждали, что сын Рокфеллера стал жертвой охотников 
за головами из воинственного племени асматов. И кто-то 
якобы даже видел его высушенный череп. Богатенький 
американец будто бы сам запрограммировал себя на 
смерть, когда явился к папуасам с предложением за де-
сять стальных топоров приобрести у них мумифициро-
ванную голову для музея. А в тех местах тогда за один череп 
давали целую живёхонькую невесту (по обычаю потенциальный муж-па-
пуас обязан был добыть для семьи невесты голову человека из другого 
племени). Или, быть может, воины одной из де-
ревень посчитали, что, если им посчастливится 
заполучить голову почтенного Рокфеллера-млад-
шего и украсить ею дом вождя, они обретут 
неслыханную силу и одолеют всех врагов. 

Живут папуасы в деревнях, по 100—150 человек в каждой. 
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Ареал распространения новогвинейского «лесного 

страуса» казуара охватывает также некоторые ост-

рова близ Новой Гвинеи и север Австралии. Вообще-то ка-

зуар — не страус, а его дальний родственник. Своё название 

получил от казуарины — хвойного дерева, растущего в Авс-

тралии. Очень уж кому-то оперение птицы напомнило хвой-

ный наряд этого дерева.

Окрашена птица необычайно пёстро: иссиня-чёрное опере-

ние, голая шея переливается яркими красками — оранжевый и 

красноватый пурпур, небесная голубизна… Макушку казуара 

венчает высокий твёрдый гребень. Он хорошо предохраняет 

его голову, когда птица продирается сквозь чащу леса. 

Казуары в живой природе встречаются редко. На Новой Гви-

нее папуасы считают, что если юноша вырастил казуара и за-

тем продал его европейцу, то он… может жениться — потому 

что много заработал. 

Нрав у птицы очень независимый и вспыльчивый. Она лихо 

лягается своими ногами, которые вооружены острейшими 

ногтями. Особенно острый коготь находится на переднем 

пальце. 

Крылья казуара представляют собою некие шипы, торча-

щие из оперения. Они совсем не похожи на крылья афри-

канских страусов. По сути, это вовсе даже и не крылья, а их 

имитация.  

ПТИЦА-ВОИН
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И они знали имя этого человека, что тоже было очень опасно — по пред-
ставлению асматов, отрезанная голова имеет магическую силу только в том 
случае, если известно имя её носителя.

Кто-то эту версию не поддерживал и выдвинул свою: скорее всего, 
Майкл или утонул, или был съеден крокодилами, которых там, где он про-
пал, хоть отбавляй. Эта версия кажется более правдоподобной, если учесть 
все обстоятельства его пропажи. Бог его знает, как было на самом деле, но 
человека не стало…

Многие папуасы до сих пор ведут образ жизни, для нас малопонятный, 
хотя и заметно приобщились к благам цивилизации. Правда, далеко не все. 
Одни откровенно работают на туристов, другие, наоборот, 
относятся к ним с явным подозрением. Но и те и другие 
всегда не прочь у гостей что-нибудь стащить.

СТРАННАЯ СТОЛИЦА 

Порт-Морсби, столица Папуа — Новой 
Гвинеи, названа в честь английского ка-

питана Джона Морсби — он первым из анг-
личан привёл в этот район своё судно. Доста-
точно странный город. Столица, которую не 
удаётся разглядеть даже тогда, когда нахо-
дишься в самом её центре. Дороги петляют 
среди негустого тропического леса, сквозь 
деревья мелькают местами одно- и двухэтаж-
ные дощатые хибарки, огороженные заборами 
с густой колючей проволокой. Это домики достопочтенных 
горожан, проживающих в центральных кварталах новогви-
нейской столицы. Всего тут поселилось чуть меньше 300 тыс. 
жителей. 

Но что-то похожее на современную архитектуру всё-таки 
обнаруживается — в районе порта находится деловой центр. 
Что же касается простого люда, он обитает в каких-то 
курятниках на сваях, соединённых друг с другом хлип-
кими мостиками, на берегу Кораллового моря. Ника-

У каждого папуасского клана — участки обрабатываемой земли с чёткими границами. 
Папуасы ревностно берегут свою землю от посягательств со стороны чужаков.
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кой колониальной архитектуры викторианской эпохи нет и в помине. Что 
тут делали англичане столько времени (с 1875 по 1975 г.) — только удив-
ляться приходится. Скорее всего, руки не дошли. 

Да они и языку своему толком туземцев не научили. Вроде бы все разго-
варивают на английском, но в местном варианте он называется «пиджинг-

инглиш». «Инглиш» такой, что ничего толком и не поймёшь. А вообще в 
стране изъясняются на более чем 700 меланезийских и папуасских язы-

ках и диалектах. И что ещё интереснее — многие папуасские племена, 
проживающие рядышком друг с другом, совсем не понимают соседей. 

«НЕЖНЫЕ ЛЮДИ»

Иногда папуасов называют «нежными людьми». На самом деле это очень 
точно подмечено. Чем-чем, а добродушием и гостеприимством их бог 

не обделил. Улыбчивые и приветливые люди, хотя, как уже отмечалось, и 
мелкие воришки — чуть ли не поголовно. Они всегда оказывают гостям до-
стойные почести. В общем, «на лицо ужасные, добрые внутри». И в канниба-
лизме их зря обвиняют. Это явление у них исключительно ритуальное: съел 
достойного врага — приобрёл его силу, ловкость и храбрость. Ну, примерно 
так, как пел когда-то Владимир Высоцкий.

Ещё лет 40 тому назад большинство папуасов не знало тканей — 
свою скромную одежонку они делали из растительных волокон и 

листьев. А обуви на них и сегодня не обнаружишь. Обычно 
папуас-мужчина ходит голым, но обязательно с трубочкой, 
привязанной спереди. И постоянно с луком, стрелами или 
копьём, часто при нём большой нож, которым он быстро 
выстругивает стрелы. В мишень «нежные люди» попадают 
метко. Реакция у них отменная: если нет под рукой лука, то 

папуас может сбить пролетающую мимо птицу, запус-
тив в неё любой корягой. 

Странно, но в папуасских магазинчиках кли-
ента могут обсчитать… в его пользу. И во-

обще, чувство собственности у «нежных 
людей» очень своеобразное. «Моё» и 

«не моё» — очень условные понятия. 

В разбросанных по непроходимым джунглям деревеньках папуасы живут примерно 
таким же укладом, как и тысячи лет назад.

Папуасские женщины и девушки, 
в отличие от мужчин, не тратят много 

времени на украшение 
своих голов. Обычно они 

коротко обрезают волосы 
или вовсе бреют головы.
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Можно сказать, что им больше по душе понятие «наше». Вот, наверное, по-
чему в папуасских посёлках ничего такого, что хоть как-то напоминает замок 
или ключ, нет. И заборы отсутствуют тоже… А вот моральные правила жиз-

ни достаточно строги: можно — то, что можно, 
а что нельзя — то нельзя.

Живут многие папуасы уже не так, как 
прежде, — ещё лет 40–50 тому назад здесь цари-
ли совсем другие нравы. Но во многом они и теперь 
сохранили самобытные черты характера. Смотришь на 
них и понимаешь, что ни черта им не нужны все эти блага 
цивилизации. Зато как танцуют и поют! В разных деревнях 
никогда не увидишь один и тот же танец, не услышишь одинако-
вых песен — в каждой свой сюжет, своя мораль. Везде — свой язык 
жестов и танцев, своя мимика и пластика, собственная вокальная тра-
диция. А костюмы? А праздничная раскраска лиц участников риту-
альных представлений? Наверное, всё это поражает гостей больше 
всего. 

Все ритуалы у папуасов — это своего рода театрализованные 
представления, повествующие о том или ином событии старины 
заветной. Разыгрываются и эпизоды повседневного быта — охоты, пос-
вящения юношей в ранг охотников, а девушек — в женщины. Напри-
мер, когда подросток становится воином, он проходит множество не-
лёгких испытаний. Так, в одном из поселений народа чимбу можно 
увидеть, как мальчишки сражаются со страшным зверьём. Чудищ, ко-
нечно, изображают местные мужики, но выглядят натурально — му-
рашки по коже, как представишь, что такое чудо-юдо вдруг выскочит 
на тебя из кустарника. Кабан не кабан, хотя мордой на него очень 
похож, а хвост как у дракона, волочится метра на три. На пальцах 
у страшилища нанизаны огромные «ногти» из остро обрезанных 
бамбуковых палок. 

«Духи провинции Горока» тоже кажутся очень несимпатич-
ными. Все папуасы вымазываются белой глиной, на головы на-
девают страшенные маски, также вылепленные из глины. Жуть, 
одним словом! Рассказывают, что однажды люди племени горо-
ка насмерть перепугали своих недругов — на земли, принадле-
жащие их племени, долго не ступала чужая нога.

Папуасы — воинственный народ. До недавних времён практически все соседние племена 
вели друг с другом непримиримые войны.
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Есть места на Новой Гвинее, где круглый год идёт охота. Члены од-
ного племени стараются лишить головы членов другого племени. Сюда, 
где кипит столь «бурная» жизнь, почти никто из туристов не добирается, 
влияние правительства здесь не ощущается совсем, охотники живут сами 

по себе — кланами, группами. Белых там практически не знают. Жизнь по-
мимо охоты и борьбы с природой и погодой сопровождается всевозможны-
ми ритуалами. Без отправления одних, например, нельзя выйти замуж, без 
других — достойно отойти в мир иной.

Ещё недавно юноша не мог стать мужчиной, пока не прино-
сил отрезанную голову врага. Возраст, пол и род занятий недруга 

значения не имели. Это мог быть кто угодно — старый воин, 
женщина любого возраста или даже ребёнок. С отрезанной го-

ловы снималась мягкая ткань, её украшали ракушками, охотник 
обмазывался кровью убитого им человека. Это был целый обряд, 
посвящение. Принёс первую голову — становишься мужчиной 

и воином, не принёс — у тебя всё впереди. И хотя каннибализм вот 
уже несколько десятилетий карается законом, никому неведомо, насколько 

этот закон соблюдается в отдалённых от цивилизации районах. 
Но ритуальные стычки до сих пор не редкость среди представите-

лей различных племён. Но до крови, как правило, не доходит. Меня-
ются времена, меняются и обычаи. Обряд съедения отважного врага в 
некоторых местах сегодня переродился в ритуал забивания и поеда-
ния кабана. Анахронизмом стали и сексуальные оргии. А ведь ещё не 
так давно туземцы при виде парохода на морском горизонте — злой 

дух! — сходились целыми деревнями и предавались свальному гре-
ху, всем своим видом выказывая презрение к смерти в преддве-

рии грядущей погибели… 
Вот такие они — эти папуасы Новой Гвинеи.

Жизнь туземцев строго подчинена законам племени. 
Все важные вопросы решают старейшины.



Маори намеренно раскрашивают лицо и 
тело устрашающим образом. Во время 

танцев этот эффект усиливается 
высовыванием языка. В боевых танцах, 
а также в скульптурах новозеландских 

маори высунутый язык — знак 
вызова противнику и пренебрежения 

опасностью.

 ВОИНСТВЕННЫЕ ТАНЦОРЫ 

На юго-западе Тихого океана, в самом, пожалуй, «уединённом» месте 
земного шара, расположена Новая Зеландия — удивительное остров-

ное государство, которому нет равных на нашей планете по количеству чудес 
и загадок природы, уникальных явлений, эндемических (только здесь встре-
чающихся) растений и животных. 

Первым европейцем, ступившим на эту землю, был знаменитый голлан-
дец Абель Тасман. Случилось это в 1642 г. Коренные обитатели островов — 
маори отнеслись к европейским пришельцам откровенно враждебно. Они 

убили четырёх членов команды Тасмана. И это было лишь первое из многих 
столкновений с колонизаторами. Маори, в отличие от австралийских абори-
генов, сумели оказать им вполне достойное сопротивление. 

А английский путешественник Джеймс Кук, исследовавший острова в 
1769 г., объявил их собственностью Великобритании. Правда, официально 
это событие произошло значительно позже, уже в 1840 г., когда представи-
тели британской короны и народ маори — подписали так называемое Согла-
шение Вайтанги, которое так или иначе соблюдается до сих пор. Согласно 
этому документу, маори признавали права английской королевы на Новую 
Зеландию и получали в ответ земельные гарантии и «права и привилегии 
субъектов Британии».

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Первооткрывателями Новой Зеландии 
считаются полинезийцы маори. Они на-

чали осваивать эти земли примерно с XI в. 

Первые европейские переселенцы, ступившие на землю Новой Зеландии, называли маори 
«индусами», «аборигенами», «местными» или попросту «новозеландцами».

Новой Зеландией острова назвал Абель 
Тасман. Сами же маори до сих пор 
называют свою страну Ао Теа Роа 

(Белое Длинное Облако).
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Маори считали татуировку 
лучшим украшением. Характерная 

особенность рисунков — кривые линии
и крупные спирали. Якобы тату 
в виде спиралей и линий на лице 
рассказывает об истории жизни 

обладателя и свойствах 
его характера. 

Знатные мужчины маори татуировали 
всё лицо, а тело — от талии 

до колен. Женщины татуировали только 
подбородок, губы и иногда 
делали небольшие рисунки 

на лбу и щеках. 
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Согласно легенде, давным-давно маори приплыли 
на огромных пирогах-каноэ из Полинезии к бере-
гам Аотеароа — «Земли длинного белого облака», 
которую назвали так из-за многочисленных гей-
зеров, регулярно «выпускавших пар». Те, первые 
маори, употребляли в пищу человеческую плоть. 
И ничуть от осознания этого не страдали мораль-
но. Потому что считали, что человек, оскорбив-
ший чужой род, достоин смерти. И его нужно не 
только уничтожить, но и съесть — так надёжнее, 
так забирается жизненная сила врага и неповад-
но будет другим. Ничего нового — примерно так 
рассуждали многие первобытные народы!

Переселение происходило в несколько этапов, в результа-
те на островах параллельно развивались две самостоятельные, 
хотя во многом и схожие культуры — народов маори и мори-

ори. Мориори занимали небольшой архипелаг Чатем, а Се-
верный и Южный острова были заселены маори.

Именно с маори и встретились первые европей-
ские путешественники, открывшие для себя эти острова 
в XVII в. 

Когда Кук прибыл в Новую Зеландию, маори занимали 
тут все удобные территории. По описаниям путешественни-
ка, их укреплённые деревни — паа чаще всего располагались 
на холме, были обнесены плотной деревянной изгородью 
и земляным валом. Во главе общины стоял вождь рангати-
ра, которому принадлежала важная роль в общественной и 

культурной жизни маори. Власть вождя поддерживал тохун-
га — священнослужитель, в чьи задачи входило исполнение 

обрядов и соблюдение обычаев. 
В 1840 г. Новая Зеландия была объявлена колонией 

Великобритании. Однако англичане встретили упорное 
сопротивление маори. Так называемые маорийские войны 
продолжались с 1843 по 1872 г. В 1907 г. Новая Зеландия 

получила статус доминиона. В наши дни маори состав-
ляют около 10 % населения Новой Зеландии.
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Хака — свирепая, неистовая энергия танца без оружия. 

Напоминает о каннибальском прошлом маори. Танцуют 

хаку не только всем телом, но и лицом. Сопровождается рит-

мичными выкриками, например, на слова легенды о вражде 

между тохунга (шаманом) Кае и племенным вождём Тинирау. 

Коварный шаман украл у вождя его любимого кита, чтобы 

съесть. Он посадил кита на мель, а затем случилось страш-

ное — кит был съеден. Вождь Тинирау не смог простить та-

кой наглости и с гневом послал в «бой» 40 женщин, которые 

корчили перед шаманом страшные физиономии, пытаясь 

скопировать его некрасивое лицо. Отсюда и чрезмерная ми-

мическая театральность хаки.

Согласно другой легенде, хака помогает скрыть истинные 

намерения танцующих. И, возможно, по этой причине отли-

чается большой реалистичностью. Якобы поводом к её ис-

полнению послужило желание воинов одного племени маори 

отомстить вождю соседнего племени за адюльтер с женой 

своего вождя. В стан обидчика отправилась группа воинов 

во главе с вождём Ваиранги. Соседи, как бы странно это ни 

выглядело, встретили мстителей гостеприимно. Но изменщи-

ца жена почему-то всё-таки предупредила обманутого мужа, 

что его собираются убить, а чрезмерное радушие — это для 

отвода глаз. Когда началась ритуальная церемония, рого-

носец выразил желание исполнить ритуальный танец — хаку. 

Как только была произнесена последняя строчка и выполне-

но последнее движение, воины Ваиранги выхватили оружие 

и перебили всех жителей деревни. Сохранили жизнь лишь 

неверной жене — видимо, за проявленную бдительность. 

Одним словом, хака — это своеобразное ритмическое выра-

жение общего возбуждения. Причём одновременный топот 

создаёт впечатление большого числа участников. Сила танца 

такова, что в него постепенно втягивается всё племя. По мне-

нию маори, пляшут не просто люди, а единое многоголовое 

существо — на пике эмоционального подъёма люди действи-

тельно чувствуют себя одним целым. 

Хаку иногда исполняли и непосредственно перед битвой, 

чтобы выяснить мнение богов по поводу её исхода. В слажен-

ности или разрозненности шаманы видели соответствующие 

знаки и предзнаменования. После боя с успешным исходом 

сами боги велели танцевать хаку. Как иначе выразить своё ли-

кование и продемонстрировать непобедимость?

Сегодня хаку в Новой Зеландии исполняют по любому пово-

ду — воинственно-возбуждающий дух танца импонирует лю-

дям при планировании того или иного мероприятия. Напри-

мер, именно с помощью хаки многие спортивные команды 

поднимают свой боевой дух. Современная хака одаривает ис-

полнителей и зрителей не столько воинственностью, сколько 

духом радости и азарта. Секрет живучести хаки в том, что 

она по-прежнему заключает в себе сущность маори — жиз-

ненную силу народа и природы, ведь, согласно философии 

маори, духи всех творений взаимосвязаны, их роднят небо и 

земля. 
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Маори оказались народом жизнестойким. Отношения с британскими 
колонистами у них сложились куда более тесные, нежели у аборигенов со-
седней Австралии. Те предпочитали с чужаками вообще не связываться, а 
маори поучаствовали даже в обеих мировых войнах — из их числа были 
сформированы целые военные подразделения. Рассказывают, что, оказав-
шись в Северной Африке, маори перед боем выстроились в шеренгу и нача-
ли танцевать хаку (древний ритуальный танец) перед немецкими танками. 

Сегодня в это верится с трудом, но вроде бы обескура-
женный противник в том бою потерпел фиаско.

Маори — воинственные племена, к битвам гото-
вились всегда основательно. Перед началом мужчины 
собирались на большой площадке или в поле, испол-
няли туту нгараху — разновидность боевого танца, 

посвящённого смотру воинов. Кульминационный мо-
мент — совместный прыжок вверх, когда все синхронно 

подбирали ноги, а затем столь же синхронно приземлялись 
на землю. Если кто-то выбивался из общего ритма, это счита-
лось плохим знаком — поход мог быть отменён или отложен 
до более благоприятного момента. Иногда церемония повто-
рялась вновь и вновь — до тех пор, пока все участники дейс-
тва не «ловили момент» и не делали всё согласованно. Это 
расценивалось как хорошее предзнаменование. Так воины 
обретали уверенность в собственных силах. Считалось, что 
тогда, слившись в единое целое, маори становятся непобеди-
мыми. А за плохое исполнение танца даже наказывали — это 
ведь подрывало боевой дух и оскорбляло богов. 

Места обитания маори устроены однотипно. Но резерва-
циями по образцу североамериканских они не являются. Ма-
рае — центр жизни племенной общины. Этот участок земли 
украшен стилизованной резьбой по дереву. Здесь же — здание 
для собраний. Маори испытывают большую любовь к своей 
земле, природе, культурным традициям и богам, поскольку 

всё это, согласно их верованиям, объединено энергией жизни. 
Идея единой жизненной силы возникла ещё в те времена, когда 
великий бог Танемахута заменил царивший хаос иным миром, 
более благоприятным для существования человека. Из горсти 
земли он создал первое существо и вдохнул в него жизнь.

Некоторые знатоки маорийской 
культуры полагают, что местные 

резчики по дереву превратили ремесло 
в искусство, равного которому не было 

не только в Полинезии, но и на всех 
островах Тихого океана.
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НЕОБЫЧАЙНЫЕ КРАСОТЫ

Крупнейший остров в составе Новой Зеландии — Южный, на нём живёт 
около четверти населения страны. С севера на юг его пересекает горный 

хребет под названием Южные Альпы. Самая обжитая часть острова — вос-
точная, там расположены и основные сельскохозяйственные угодья. А вот на 
южном и западном побережьях, изрезанных живописными фьордами, сле-

дов цивилизации гораздо меньше, там на-
ходятся в основном национальные парки 
с практически нетронутой природой, да 
величественные ледники спускаются пря-
мо в море. Есть на острове Южный уни-
кальное место, которое не похоже ни на одно 
другое, — Фьордленд. Страна фьордов, прекрас-
ная и неповторимая в своей дикой красоте, лежит 
на юго-западе острова. В незапамятные времена 
вся эта территория была покрыта исполинским 
ледником. Сползая с крутых склонов Южных 
Альп, древние ледники прорезали в скалах длин-
ные извилистые заливы — фьорды, в которые с 
большой высоты низвергаются шумные водопа-
ды. Льды и сегодня продолжают спускаться вниз, 
прямо к густым вечнозёленым лесам. Длинные ле-
дяные языки буквально «лижут» тропические дере-
вья, такого не увидишь больше нигде в мире. В глухих 
уголках этой заповедной зоны водятся редчайшие виды 
птиц, такие как какапо — совиный попугай и громадный по-
пугай-хищник кеа. Чтобы сберечь этот удивительный природ-
ный феномен, власти Новой Зеландии объявили Страну фьордов 
национальным парком.

Второй по величине и самый густонаселённый остров Новой Зе-
ландии, Северный, отделён от Южного проливом Кука, через ко-
торый налажена паромная переправа. На Северном острове гор 
значительно меньше, зато там много вулканов, в том числе и дейст-
вующих. На равнинных территориях развито сельское хозяйство, 
в частности овцеводство. Овечья шерсть и изделия из неё являются 
в Новой Зеландии одной из основных статей экспорта. 

Новая Зеландия — это край 
прозрачных озёр, изумрудно-зелёных 
лугов и влажных тропических лесов.
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Гаттерия, или туатара, как её ещё называют, относится 

к отряду клювоголовых рептилий. До 1989 г. считалось, 

что существует только один вид гаттерий, однако позже был 

открыт второй. Оба обитают на мелких скалистых островах 

вблизи побережья Новой Зеландии. Общая численность по-

пуляции составляет примерно 50 тыс. особей. Эти редкие 

животные занесёны в Красную книгу. 

«Туатара» в переводе с языка маори означает «шипы на спи-

не». И действительно, у самцов на спине ниже шеи заметен 

невысокий гребень из плоских треугольных шипов, у самок он 

развит меньше. Масса тела самцов около 1 кг, самки полег-

че — примерно 0,5 кг. Длина взрослых рептилий может дости-

гать 60 см, но обычно они меньше — примерно 40 см. Растёт 

туатара до 50 лет, но и жизнь её продолжительная — иногда 

до 100 лет.

Как и у некоторых ящериц, у неё хорошо развит «третий глаз» 

на темени — пузыревидный орган, имеющий слой светочув-

ствительных клеток и подобие хрусталика. У очень молодых 

особей он хорошо заметен, а в возрасте полугода зарастает 

чешуйками. Функция теменного глаза наукой ещё до конца так 

и не выяснена. Вполне вероятно, что с помощью «теменника» 

рептилия вбирает в себя ультрафиолетовые лучи, способ-

ствующие образованию витамина D, необходимого для роста.

Предполагают также, что с помощью этого органа туатара 

способна различать уровень освещённости и благодаря это-

му выбирать правильное положение тела для оптимального 

его прогрева под солнцем. Ведь туатары относятся к холод-

нокровным животным. А это значит, что температура тела у 

них зависит от температуры воздуха. 

Туатары могут изменять цвет кожи в течение жизни. Они сбра-

сывают шкуру во время линьки раз в году. Ушных отверстий 

у животных нет, в отличие от ящериц, череп имеет две пары 

височных ям и две пары черепных дуг. Как и ящерицы, туата-

ры могут отбрасывать хвост — потом он вновь отрастает. 

В отличие от других зубастых рептилий квадратная челюст-

ная кость туатары неподвижно «припаяна» к черепу. Способ-

ность к размножению у туатар проявляется к 10—20 годам.

Интересный факт: при температуре 21 °C у туатар рожда-

лось примерно одинаковое количество самцов и самок, а вот 

при 22 °C самцов рождается на 30 % больше. Если темпера-

тура составляет 20 °C, в потомстве преобладают самки, при 

18 °C все детёныши могут быть женского пола.

Питается туатара членистоногими, червями, улитками и дру-

гими беспозвоночными. Иногда в рационе её появляются 

яйца и птенцы. Не брезгует она и мелкими птицами, лягуш-

ками, ящерицами и крупными насекомыми. Детёныши реп-

тилии могут поедать друг друга. Поскольку обмен веществ 

у туатар замедлен, то пищу они принимают не так часто, как 

другие рептилии. Иногда туатар замечают в одной норе с 

птицами. До поры до времени подобное соседство прохо-

дит вполне мирно, но проголодавшаяся туатара может птен-

ца и съесть.
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На этом же острове, в центре Вулканического плато, расположено самое 
крупное в стране озеро Таупо с кристально чистой водой, глубина его дости-
гает 100 м, в нём в изобилии водится радужная форель. Само озеро находит-
ся в необыкновенном по красоте месте, окружено гейзерами и тремя огром-
ными действующими вулканами — Руапеху, Тонгариро и Нгаурухоэ. Самый 
большой из них — Руапеху высотой почти 2800 м. Он извергается примерно 
раз в 50 лет, а всё остальное время, пока гигант спит, его кратер заполняет 
горячее озеро. Вся местность вокруг озера и вулканов — территория наци-
онального парка Тонгариро. Бо´льшую его часть занимают субтропические 
леса, где растут уникальные виды деревьев. 

А каких только необычных пернатых не водится в этих лесах! Одних 
нелетающих птиц насчитывается более 30 видов. Символ Новой Зеландии — 
нелетающая птица киви с длиннющим клювом и косматыми перьями. Она 
ведёт ночной образ жизни, а днём мирно спит, стоя на ногах и упираясь 
клювом в землю. Самки киви откладывают яйца крайне редко, всего один 
раз в год, зато какие — громадные, весом до 500 г! К нелетающим пернатым 
принадлежит и совиный попугай, обитающий в земляных норах. А несколько 
столетий назад жили на островах и вовсе диковинные существа — птицы моа. 
Их рост достигал 3 м, а вес — почти полтонны. К несчастью, эти древние 
бескрылые гиганты с маленькой головой, длинной шеей и массивным 
телом, были полностью истреблены человеком в конце XVIII в.

Если птиц в Новой Зеландии великое множество, то с 
млекопитающими совсем другая история. Когда на острова 
прибыли первые европейцы, они обнаружили, что зверей 
здесь нет вовсе, если не считать двух видов летучих мы-
шей. Тогда они решили восполнить этот пробел и завез-
ли в Новую Зеландию овец, оленей, зайцев, ланей, а 
также кенгуру, вапити и других животных. Некото-
рые виды этого живого «импорта» и сейчас достав-
ляют немало хлопот, слишком быстро размножа-
ясь, уничтожая растения и нарушая тем самым 
экологическое равновесие в национальных пар-
ках. Именно поэтому производится, например, 
регулярный отстрел оленей и зайцев.

Главная достопримечательность острова Се-
верный — геотермальная долина Роторуа с одно-

Птица киви водится только в Новой Зеландии. Из-за скрытного образа жизни 
встретить её в природе очень сложно.

Моа — отряд вымерших бескилевых 
птиц (неспособных к полёту). Когда-то 
были широко распространены в Новой 

Зеландии. Истребил моа человек в конце 
XVIII — начале XIX вв.
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имённым озером. Маори недаром называли эту долину Такива-Ваиарики — 
«страна горячей воды». Роторуа — одно из главных природных чудес Новой 
Зеландии. Здесь сотни источников, горячих и холодных, бурлят ключи, слы-

шен немолчный гул гейзеров, а струи белого пара со свистом вырываются из-
под земли прямо на улицах городка Роторуа. Повсюду расположены грязевые 
пруды, в которых вскипают и медленно лопаются огромные пузыри.

Маори издавна жили в этом необычном месте и строили дома с естес-
твенным отоплением от горячей почвы. Да и сегодня термальные воды ак-
тивно используются в жилых строениях и гостиницах. А в горячих озёрах 

местные жители до сих пор варят рыбу, опуская её в воду в специальных 
сетках. На дне озера Роторуа тоже бьют горячие ключи. Островок 

Мокойя посреди этого водоёма знаменит священным источни-
ком Хинемоа. Купание в его воде, по поверьям, дарует силу и 

здоровье. Мощные гейзеры, которых в Роторуа несколько 
десятков, периодически выбрасывают четырёхметровые 
фонтаны кипятка. Самый знаменитый из них, гейзер 
Похуту, способен на большее: его струи бьют вверх мет-

ров на 30. А в воздухе долины постоянно витает «аромат» 
сероводорода… 

Однако гейзер Похуту не является рекордсменом по высоте. В рас-
положенном неподалёку местечке Ваймангу более 100 лет назад, в 1900 г., 
из-под земли выбился фонтан, взметнувшийся на 450 м! Он мог бесноваться 
часами, извергая пар и кипяток, смешанный с камнями и песком. Этот испо-
лин не спал целых восемь лет подряд, постепенно слабея, и наконец затих — 
никто не знает, надолго ли…

Кстати, у маори существует легенда о Белой пироге, которая является 
людям как знамение перед извержениями или другими природными катас-
трофами. Лодка-призрак, заполненная воинами в боевом облачении, бес-
шумно проплывает по волнам и исчезает. Появление Белой пироги — очень 
дурной знак, ведь вскоре после этого, как утверждают местные жители, 
непременно случаются разного рода катаклизмы… 

Резьба по дереву у маори сложна и виртуозна. Основной элемент орнамента — спираль, 
имеющая множество всевозможных вариаций.
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