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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предисловии к первому изданию своего труда «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» Энгельс писал, что 
Маркс собирался изложить результаты исследований Моргана в связи 
с выводами своего материалистического понимания истории. Маркс 
прочитал ряд крупнейших работ по истории первобытного общества 
и в первую очередь книгу Моргана «Древнее общество», из которой 
сделал пространные выписки. Смерть, однако, помешала Марксу 
выполнить свое намерение. Энгельс взялся за эту задачу, видя в этом 
в известной мере выполнение завещания Маркса. Энгельс пишет, 
что в его распоряжении имеются подробные выписки Маркса с кри
тическими замечаниями. Некоторые из этих замечаний Энгельс 
включил в свою книгу.

Хорошо известно, какое значение придавали Маркс и Энгельс 
изучению первобытного общества и как высоко ставили они заслуги 
Моргана в этой области. «Морган в Америке по-своему вновь открыл 
материалистическое понимание истории, открытое Марксом за сорок 
лет перед этим, и на его основании пришел в своих сопоставлениях 
варварства и цивилизации в главных пунктах к тем же результа
там, что и Маркс» *, — писал Энгельс в 1884 г. Основную заслугу 
Моргана Энгельс видит в том, что «он открыл и восстановил в глав
ных чертах эту доисторическую основу нашей писаной истории и в 
родовых объединениях северо-американских индейцев нашел ключ 
к важнейшим загадкам древнейшей истории — греческой, римской и 
германской, к загадкам, которые до сих пор оставались неразреши
мыми. Его сочинение — труд не одного дня. Около сорока лет ра
ботал он над своим материалом, пока не овладел им вполне. Но зато 
и книга его — одно из немногих выдающихся произведений нашего 
времени, начинающих новую эпоху в науке» 2.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X V I, ч. I, стр. 1.
2 Там ж е,  стр. 8.
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Лыоис Генри Морган (1818— 1881) является крупнейшим из 
американских этнографов, который стихийно подошел к материали
стическому пониманию истории первобытного общества. Он «был 
первый, кто со знанием дела попытался внести в предисторию чело
вечества определенную систему» х. На богатом этнографическом ма
териале Морган обосновал учение о развитии рода как основной 
формы первобытного общественного строя. Он доказал, что отцов
скому роду всюду предшествовал материнский. Это открытие Энгельс 
приравнивал по его значению для науки к таким открытиям, как 
теория происхождения видов Дарвина пли теория прибавочной 
стоимости Маркса.

Взгляды Моргана всего полнее развиты в его знаменитой работе 
«Древнее общество» 2.

Выписки Маркса из этой книги находятся в одной тетради 
с конспектами ряда других книг, по большей части относящихся 
к истории первобытных обществ. Эти конспекты делались в связи 
с задуманной Марксом работой о первобытном обществе. Наи
более вероятным временем, когда Маркс читал книгу Моргана и 
делал из нее выписки, является зима 1880/81 г.

Маркс в своем конспекте дает не только изложение книги Мор
гана. Он изменяет порядок изложения, очевидно приспособляя его 
к плану своей предполагаемой работы. Часть II книги Моргана 
(«Развитие идеи управления») конспектирована Марксом после 
Ш  и 1Участей. Того же плана изложения придерживается и Энгельс 
в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства».

Особую ценность представляют собственные замечания и поло
жения Маркса, рассыпанные по всему конспекту.

В своем конспекте Маркс приводит положение, что формы семьи 
меняются в истории человечества в зависимости от способа материаль
ного производства. Он подчеркивает вывод Моргана о том, что 
моногамная семья «должна развиваться по мере т о го , как развивается 
общество, и должна изменяться по мере т о го , как изменяется 
общество, точно так же как это было и в прошлом. Она пред
ставляет собою продукт общественной системы...» 3 Это положение, 
неоднократно подчеркиваемое Марксом в конспекте, приобретает 
особое значение в связи с неточным, ошибочным утверждением 
Энгельса по вопросу о роли семьи в общественной жизни. В преди-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 9.
2 Ее полное заглавие: «Ancient Society ог Researches in the Lines of 

Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. London,
". -»7 7».

3 См. настоящий том, стр. 37.
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оловии к первому изданию книги «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» Энгельс утверждал, что общественные 
порядки, при которых живут люди определенной исторической 
эпохи, обусловливаются, с одной стороны, ступенью развития 
труда, а с другой — семьи. Это положение явно ошибочно, так 
как семья не может быть поставлена рядом с материальным произ
водством, в качестве определяющей причины общественного разви
тия. Определяющей причиной развития общества, всех сторон 
общественной жизни, в том числе и форм семейных отношений, 
является способ материального производства. Сам Энгельс в своем 
произведении «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства» приводит в подтверждение этой мысли большой фак
тический материал.

По некоторым вопросам Маркс критикует взгляды Моргана. На
пример, он отмечает ошибку Моргана, полагающего,что огораживание 
всегда указывает на частную собственность. Маркс пишет: «Морган 
ошибается, если думает, что одно лишь огораживание уже указывает 
на наличие частной собственности на землю»*. Маркс вскрывает 
непонимание Морганом конфликта между вождями родов и массой 
населения и т. д. «Заявление Плутарха, что «занимавшие низкое по
ложение и бедные люди охотно откликнулись на призыв Тесея», 
а также приведенные им слова А ристотеля , что Тесей «склонялся 
на сторону народа», вопреки Моргану, указывают, повидимому, 
на то, что вожди родов и т. д. благодаря своему богатству и т. д. 
уже вступили в конфликт с членами родов — массой населения, что 
неизбежно при существовании частной собственности на дома, 
земли и стада , связанной с моногамными семьями» 2.

Маркс часто дополняет свой конспект книги Моргана материа
лами из других источников. Конспектируя главу об «Учреждениях 
греческого политического общества» из книги «Древнее общество», 
Маркс приводит материалы, которых нет у Моргана. В последней 
главе конспекта («Род у других племен человечества») книга Мор
гана используется Марксом лишь частично. Здесь Маркс останавли
вается только на строе древних германцев, приводя отсутствующий 
у Моргана материал из Тацита и других источников. Маркс нередко 
выписывает непосредственно из источников те места, на которые ссы
лается Морган. В некоторых случаях Маркс отмечает необходимость 
привлечения дополнительных материалов (такова, например, ссылка 
на южнославянские и даже на русские порядки по вопросу о пере
житках первобытно-общинного образа жизни и т. д.).

1 См. настоящий том, стр. 51.
■ См. там  ж е ,  стр. i49.
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Некоторые места в конспекте отчеркнуты Марксом. Среди от
черкнутых мест особенно много острых и актуальных характе
ристик.

Ряд высказываний Маркса, имеющихся в конспекте, отмечен 
Энгельсом (см. Сочинения, т. X V I, ч. I, стр. 40, 80, 81, 82, 140).

Конспекты Маркса являются важнейшим материалом по вопро
сам первобытно-общинного строя. Они особенно ценны и как подго
товительная работа Маркса к задуманному им труду и как материал, 
использованный Энгельсом в его работе «Происхождение семьи* 
частной собственности и государства».

В данном издании курсивом напечатаны слова, подчеркнутые 
Марксом; слова, подчеркнутые им дважды, напечатаны, кроме того, 
в разрядку; квадратные и круглые скобки принадлежат Марксу; 
в фигурные скобки заключены слова, вставленные редакцией 
для лучшего понимания иногда слишком сжатого текста конспекта.

Настоящий том Архива подготовлен к печати И. Н. Винни
ковым, которым выполнена работа по окончательной расшифровке 
рукописи Маркса, сделан перевод ее на русский язык и соста
влены примечания. В переводе греческих текстов принимал уча
стие академик С. А. Жебелев.

И н с т и т у т  М а р к с а —  Э н г е л ь с а —  Лем/ина  
n jni Ц К  В К П (б )
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i II Льюис Г. ЗХоргап. «Д ревпее общество.» Лондоп, 1877 г.

Часть I . РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ВСЛЕДСТВИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ 

Глава I 

I) Период дикости

1) Низшая ступень: детство человеческого рода; человечество 
обитало в своей первоначальной ограниченной области; питалось 
плодами и орехами; к этому периоду относится начало членораздель
ной речи. Заканчивается эта ступень введением употребления рыбы в 
пищу и приобретением уменья пользоваться огнем. Племен в таком 
состоянии в историческое время человечества не было найдено.

2) Средняя ступень: начинается введением употребления рыбы в 
пищу и приобретением уменья пользоваться огнем. Человечество 
распространилось из первоначальной области обитания по большей 
части земной поверхности. Племена в таком состоянии существуют 
еще и теперь. Таковы, например, австралийцы и бдльгиая часть 
полинезийцев, когда они были открыты.

3) Высшая ступень: начинается с изобретения лука и стрел  
и заканчивается изобретением гончарного искусства. В таком состоя
нии находились во время их открытия племена атапасков Земли 
Гудсонова залива, племена долины р . Колумбии и некоторые при
брежные племена Северной и Южной Америки.

II) Период варварства

1) Низшая ступень: начинается с изобретения .гончарного искус- 
ства. На следующей (средней) ступени приобретает значение разли
чие в природных условиях обоих полушарий, западного и восточного, 
но можно принять за эквиваленты: для восточного полушария —  при
ручение животных , а для западного —  возделывание маиса и других 
растений при помощи орошения и употребление для постройки домов 
необожженного кирпича и камня. На низшей ступени стоят, например,

1 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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индейские племена США к востоку о т  р . Миссури и т е  племена 
Европы и Азии, которые знали гончарное искусство, но не имели 
домашних ж ивотных.

2) Средняя ступень: начинается в восточном полушарии с
приручения ж ивотных , а в западном — с возделывания растений 
при помощи орошения и с употребления для постройки домов необо
жженного кирпича и камня. Она заканчивается изобретением способа 
плавки железной руды. К этой ступени относятся, например, оседлые 
индейцы Новой Мексики, Мексики, Центральной Америки, Перу 
и те племена в восточном полушарии, которые имели домашних 
животных, но не знали железа. Сюда же относятся и древние бр и тты ;  
они знали употребление железа, а также и другие производства, да
леко опередившие в своем развитии их общественные учреждения 
благодаря соседству более развитых континентальных племен.

3) Высшая ступень: начинается с плавки железной руды, 
употребления железных орудий и т. д. и заканчивается изобретением 
фонетического алфавита и применением письма для литературных 
произведений, На высшей ступени варварства находились греческие 
племена гомеровского периода, италийские племена до основания 
Рима (?) и германские племена во времена Цезаря.

III) Период цивилизации

Он начинается с изобретения фонетического алфавитаи создания 
литературных памятников; эквивалентом является иероглифическое 
письмо на камне.

О гончарном искусстве, особенно в связи с низшей ступенью 
периода варварства

Кремневые и другие каменные орудия древнее гончарных изделий; 
в древних местонахождениях первые часто встречаются без послед
них. Изобретению гончарного искусства предшествовали: начало 
оседлой жизни  при некоторой степени господства над источниками 
пропитания, деревянная посуда и утварь , ручное ткачество из 
волокон коры, изготовление корзин, лук и стрелы. Гончарного искус
ства не знали, например, атапаски , племена Калифорнии и долины 
р. Колумбии. Оно не было известно в Полинезии (за исключением 
островов Тонга и Фиджи), в Австралии , Калифорнии и Земле 
Гудсонова залива. Тайлор замечает, что «ткачество было неизве
стно на большей части островов, отдаленных о т  Азии», и что «на 
большей части островов Тихого океана совершенно не было известно 
гончарное искусство». Кремневые и другие каменные орудия дали че-
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ловеку челнок, деревянную посуду и утварь и, наконец, балка а доска 
для постройки домов. Варка пищи — до изобретения гончарного 
искусства — производилась весьма примитивным способом в кор
зинах, обмазанных глиной, и в ямах, выложенных шкурами, при по
мощи нагретых камней.

Оседлые индейцы, как, например, зуньи, ацтеки и чилула (сред
няя ступень периода варварства) ,  изготовляли в большом количестве 
и разнообразной формы гончарные изделия превосходного качества ; 
полуоседлые индейцы США, находившиеся на низшей ступени вар
варства, как, например, ирокезы, чактау и чироки, изготовляли 
гончарные изделия в меньшем количестве и ограниченного числа 
форм.

Гоке — в прошлом столетии — рассказывал, что капитан Гон- 
невиль, посетивший в 1503 г. юго-восточный берег Южной Аме
рики, нашел, что «их домашняя утварь  была из дерева, даже 
горшки для варки, но они были покрыты || особого рода глиной 
толщиной в добрый палец, предохраняющей их от действия огня»; 
по Гоке, сначала обмазывали глиной подверженную сгоранию дере
вянную посуду, чтобы предохранить ее от огня, пока не увидели, 
что  глина и одна отвечает этой цели, и «таким образом появилось 
на свет гончарное искусство».

По проф. Э. Т. Коксу из Индианополиса, анализ «древних 
гончарных изделий», относящихся к эпохе строителей маундов 1, 
показывает, что они состоят из аллювиальной глины и песка 
или из смеси первой с измельченными в порошок пресноводными 
раковинами.

Путь развития у различных племен п семей племен

Одни {племена} были так  изолированы географически, что про
делали разные стадии развития самостоятельно; другие — подверг
лись внешним влияниям. Так, Африка представляла и представляет 
этнический хаос дикости и варварства; Австралия и Полинезия 
находились в состоянии полной и простой дикости. Индейские пле
мена Америки, в отличие от всех других существующих племен, 
служили образцом состояния человечества в т р и  последовательных 
этнических периода. Когда они были открыты, то представляли

1 Маунды —  это род курганов или земляных насыпей* сосредоточенных 
преимущественно в бассейне р. Миссисипи и в штатах, прилегающих к М екси
канскому заливу. В науке господствует тот взгляд, что строителями этих маун
дов были предки индейских племен, населявших во время их открытия районы 
маундов.
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каждое из этих трех состояний, а особенно низшую и среднюю 
ступени варварства, в более развитом и полном виде, чем какая- 
либо другая часть человечества. Индейцы далекого севера и некото
рые прибрежные племена Северной и Южной Америки находились на 
высшей ступени дикости; полу оседлые индейцы к востоку о т  р. Мис
сисипи — на низшей ступени варварства; оседлые индейцы Северной 
и Южной Америки — на средней ступени варварства.

Часть I , Глава II , СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

От их (т. е. людей) искусства в этой области — в производстве 
средств к существованию — всецело зависел вопрос господства чело- 
века на земле. Человек — единственное существо, о котором можно 
сказать, что оно достигло абсолютного господства (?!) в области 
производства пищи (с т р .  19). Великие эпохи человеческого про
гресса более или менее прямо совпадают с расширением источников 
пропитания (там же).

1) Естественные источники пропитания, состоящие из плодов 
и корней и добываемые в ограниченном месте обитания. Первобытный 
период, изобретение языка. Такой способ пропитания предполагает 
тропический или субтропический климат. Леса, производящие плоды 
и орехи под тропическим солнцем (стр. 20). Люди ж или , по край
ней мере отчасти, на деревьях (Лукреций, «О природе вещей», 
книга V).

2) Рыбная пища. Первый вид искусственно приготовляемой 
ппщи; без варки она не может быть вполне усвоена ; огонь был прежде 
всего употреблен именно для этой цели. [Охота за дичыо слишком 
ненадежна, чтобы когда-либо представлять исключительное средство 
для поддержания жизни.] С {появлением} этого нового вида пищи 
человек сделался независимым от климата и местности; следуя по 
берегам морей и озер и по течениям рек, он мог еще в диком состоянии 
расселиться на большей части земной поверхности. Остатки кремне
вых и других каменных орудий, которые встречаются на всех конти
нентах, дают в избытке доказательства в пользу этого расселения. 
В промежуток времени между введением рыбной пищи и переходом 
к следующему виду пищи значительно увеличилось разнообразие 
и количество пищи; так, например, стали печь хлебные корни в зем
ляных печах; непрерывно увеличивалось количество добываемой дичи 
благодаря усовершенствованному оружию , в особенности благодаря 
луку и стрелам; изобретение лука и стрел последовало за изобрете
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нием копья и боевой палицы; оно дало первое смертоносное оружие 
для охоты и появилось в позднейшем периоде дикости. Лук и стрелы 
столь же характерны для высшей ступени дикости , как железный 
меч для периода варварства, а огнестрельное оружие для периода 
цивилизации. Лук и стрелы не были известны полинезийцам вообще 
и австралийцам (стр. 21, 22).

Вследствие ненадежности всех эти х  источников пропитания 
вне обширных рыбных районов человечество стало прибегать к людо
едству. Всеобщее распространение людоедства в древности может 
быть доказано шаг за шагом (стр. 22).

3) Мучная пища, добываемая посредством обработки земли.
Возделывание хлебных злаков было, повидимому, неизвестно в во

сточном полушарии племенам Азии и Европы на низшей и почти на 
всей средней ступени варварства; наоборот, в западном полушарии 
оно было известно туземным племенам Америки на низшей ступени 
варварства; они занимались огородничеством.

Природные условия обоих полушарий неодинаковы; восточное 
полушарие имело всех годных к приручению ж ивотных , за исключе
нием одного, и большинство хлебных злаков; западное полушарие 
имело только одно годное для возделывания хлебное растение, 
но зато самое лучшее (маис). Это создало для американских туземцев 
преимущественное положение в этот период. Но, когда наиболее 
развитые племена восточного полушария в начале среднего периода 
варварства приручили животных , дававших им мясо и молоко, их 
состояние и без знакомства с хлебными злаками оказалось значи
тельно выше состояния американских туземцев, имевших маис и 
овощи, но не имевших домашних животных. С приручением ж и в о т 
ных началось, повидимому, выделение семитов и арийцев из общей 
массы варваров.

|| Что открытие  и возделывание хлебных злаков у арийцев сле
довало за приручением животных , доказывается существованием на 
различных диалектах арийского языка общих названий для эти х  
животных  и отсутствием  общих названий для хлебных злаков или 
возделываемых растений . Zsa (единственное исключение) филологи
чески соответствует санскритскому yavas (но означает по-индусски 
ячмень, по-гречески полбу).

Огородничество предшествовало полеводству, как огород (hortos) 
предшествовал полю (ager); последнее предполагает определенные 
границы, первое прямо означает «огороженное место» [hortus — 
огороженное место для растений , отсюда — огород; из этого же самого 
корня — cohors (также cors, в некоторых рукописях —  chors) — 
огороженное место  перед домом, место, обнесенное стеной, двор 
(также скотный двор); ср. греческое х°РТ0(м латинское hortus,
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немецкое garten, английское garden, yard (итальянское corte, 
французское сои г, английское court), итальянское giardino, испан
ское и французское jardin].

Обработка земли, однако, древнее огорода; во-первых, обра
ботка небольших открытых участков наносной земли, во-вторых, 
обработка огороженных участков, или огородов, в-третьих, обра
ботка поля посредством плуга, влекомого животными . Мы не 
знаем, предшествовало ли возделыванию хлебных растений возде
лывание одного или нескольких видов таких растений, как горох, 
бобы, репа, пастернак, свекла, squash (вид тыквы у индейцев штата 
Массачусетс) и дыня. Некоторые из этих растений имеют общие на
звания по-гречески и по-латыни, но ни одно из них не имеет назва
ния, общего для греческого или латинского и санскритского языков.

Огородничество возникло в восточном полушарии, повидимому, 
из потребностей скорее домашних животных, чем человека. В запад
ном полушарии оно началось с возделывания маиса; в Америке оно 
повело к локализации и оседлому образу жизни; у оседлых индейцев 
оно особенно стало проявлять тенденцию к тому, чтобы занять место 
рыбной ловли и охоты. Благодаря хлебным злакам и возделываемым 
растениям человечество впервые ощутило возможность иметь обиль
ную пищу. С появлением мучной пищи исчезает людоедство; оно 
продолжало существовать как пережиток во время войны и практи
ковалось воинами у американских туземцев еще на средней ступени 
варварства, как, например, у ирокезов и ацтеков; но как общее явле
ние оно уже исчезло. ({Людоедство} практиковалось в период дикости 
.в отношении пленных врагов, а во время голодай в отношении друзей 
и родственников.)

4) Мясная и молочная пища. О тсутствие в западном полушарии 
годных к приручению животных, за исключением ламы. Ранние 
испанские писатели говорят о тем ой  собаке», которую они нашли 
в качестве домашнего животного  на Вест-Индских островах, 
а также в Мексике а Центральной Америке; они также говорят
о домашней птице и индюках на американском континенте; т у 
земцы приручили индейку, а нахуатлакские племена — некоторые 
виды диких кур.

Это различие, а также специфическое различие между хлебными 
злаками обоих полушарий обусловило значительную разницу в раз
витии той  части  человечества, которая достигла средней ступени 
варварства.

Приручение животных доставляло постоянную мясную и молоч
ную пищу; племена, которые обладали домашними животными, 
выделились из массы остальных варваров. Для оседлых индейцев 
было неблагоприятно это ограничение в существенном виде пищи
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{т. е. в мясе} ; их мозг был меньше по объему, чем мозг индейцев, нахо
дившихся на низшей ступени варварства.

Преимущества арийцев и семитов благодаря разведению в боль
шом количестве домашних животных. Греки доили овец, равно как 
коров и коз («Илиада», IV ,  433). Арийцы еще в большем размере, 
чем семиты {занимались скотоводством}.

Приручение животных  — в восточном полушарии — постепенно 
привело к пастушеской жизни на равнинах Евфрата и Индии и в сте 
пях Азии; на окраинах одной из этих областей было впервые осу
ществлено приручение животных.

Они {т. е. скотоводческие народы} пришли, таким образом, из 
таких местностей , которые не только не могли быть колыбелью чело
вечества, но даже не могли быть обитаемы ими в то время, когда они 
были дикарями или варварами низшей ступени , для которых есте
ственным местом обитания были лесные области . После того как 
они привыкли к пастушеской жизни, ни арийцы, ни семиты не смогли 
бы опять вернуться со своими стадами в лесные области западной 
Азии и Европы, не научившись предварительно возделывать некото
рые хлебные злаки, благодаря которым они могли бы прокормить 
животных вдали о т  степей . Весьма вероятно, что возделывание хлеб
ных злаков возникло из потребностей домашних животных , в связи 
с этими переселениями на запад, и что употребление данными пле
менами мучной пищи явилось результатом этого.

Туземцы западного полушария достигли большей частью низ
шей ступени варварства, а частью средней ступени без домашних 
животных, за исключением ламы в Перу, и только с одним хлебным 
растением , маисом, с добавлением бобов, тыквы и табака , а в неко
торых местностях какао, хлопка и перца. Маис, вследствие его спо
собности расти в гористых местах , что благоприятствовало его 
непосредственному возделыванию, вследствие его пригодности к упо
треблению как в зеленом, та к  и в спелом виде, вследствие его высокой 
урожайности  и питательных качеств, был на ранних ступенях 
человеческого развития более богатым даром, способствовавшим 
прогрессу больше, чем все другие хлебные злаки взятые вместе; 
отсюда поразительное развитие, достигнутое американскими тузем
цами без домашних животных; перуанцы производили бронзу, что 
приближается к уменью плавить железную руду.
|| 5) Неограниченное количество пищи благодаря полевому земледелию.

Домашние животные, дополняющие своей силой мускульную 
силу человека, — новый фактор величайшего значения. С течением 
времени производство железа дало плуг с железным лемехом, а также 
более совершенные лопату и топор. Благодаря этим орудиям из 
существовавшего раньше огородничества возникло полеводство, и тем
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самым впервые {было обеспечено} неограниченное количество пищи. 
Плуг, влекомый силой животных; отсюда возникла мысль о расчистке 
леса и возделывании обширных полей ( Лукреций, F, 1369). Стало воз- 
можным  густое заселение относительно небольших областей. До 
появления полеводства было невероятно, чтобы полмиллиона людей 
в какой-нибудь части света жили вместе и развивались под одним 
управлением. Там, где встречаются исключения, они могли явиться 
результатом пастушеской жизни на равнинах или огородничества, 
усовершенствованного благодаря орошению, при особых и исключи
тельных условиях.

Морган делит формы семьи следующим образом (стр. 27, 28):
1) Кровнородственная семья; групповой брак братьев и сестер; 

на этой форме семьи основана (и теперь служит доказательством 
ее существования) малайская система родства.

2) Пуналуальная семья; название происходит от гавайского тер
мина родства пуналуа. Она основана на групповом браке нескольких 
братьев и их жен и групповом браке нескольких сестер и их муж ей . 
Термин «брат», употребляемый здесь, включает кузенов первой, 
второй, третьей и более отдаленных степеней, которые все считаются 
между собой братьями; термин «сестра» включает кузин первой, 
второй, третьей и более отдаленных степеней, которые все счита
ются между собой сестрами. На этой форме семьи основана туран- 
ская и ганованская системы родства . Обе формы семьи относятся 
к периоду дикости .

3) Синдиасмическая семья; от oovSüàÇa) — соединять парами 
[(oov&uàç — соединение попарно. Эврипид.) Страдательный залог: 
соединяться парами или сочетаться; П латон , П лутарх ], [ouvooaauoç— 
соединение парами. П лутарх .] В основе этой семьи лежит соеди
нение мужчины и женщины в парном браке, но без исключительного 
сожительства; она является зародышем моногамной семьи. Развод 
или разлучение зависели от желания как мужа, так и жены. Эта 
форма семьи не создала особой системы родства.

4) Патриархальная семья; основана на браке одного мужчины 
с несколькими женщинами. У  еврейских пастушеских племен 
вожди и знатные люди жили в полигамии. Ее влияние на человече
ство было незначительным за недостаточной ее распространен
ностью.

5) Моногамная семья; брак одного мужчины с одной женщиной 
при исключительном сожительстве; преимущественно семья циви
лизованного общества, по существу современная. На этой форме семьи 
основана самостоятельная система родства .
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■̂LtvÂc. -̂•’' <-оЛа̂< -:ИЛ yl^  v̂Ŝ -iÄ̂ » v:^ ^  vi£*^ ^T
^  «. 'ĴjL̂Cr-ĝ*"*̂. -V̂ v v ^ v -’^ j’W, -k ̂ 'Vv ♦̂-•ч.Л-̂—.̂ гЧ* ̂  ̂

A w » . 'H * , ^ 4  xxV <^ « 4 ;L \ v ч

'У  V*-a —

tx*w*oriV, v>*m -̂ jüV , . i? *~)

:-^ 4 C tl^ 4  ^^V.JW VU. v 7 ^ ‘̂ 4 v> ^  v ^ K . ^

4 & ä £ r
^_ЦОг.>^Ч» ç^ ïJA ^ v 'V^1̂  ^^^Aeî!îi5Ci^^ «W ^öpfa?^r 7 f * ^ >  
' Ь ^ Х ь г у Ъ  JSss$№rfäv r-'JÿrCf^b^. "И

V M ^  X. iL ^  о^Ц - 4 ̂  .̂ ;

Ст р а н и ц а  'i -я  р у к о п и с и  М а р к с а





Д р е в н я я  с е м ь я 9*

Часть III. Глава I .  ДРЕВНЯЯ СЕМЬЯ

[Древнее всего: жизнь в орде при беспорядочных половых сно
шениях; никакой семьи; здесь могло играть кое-какую роль только 
материнское право.] Системы родства основаны на различных типах  
семьи; они же в свою очередь являются доказательством существо
вания последних, которые они переживают.

Наиболее древняя из всех открытых до сих пор систем род
ства найдена у полинезийцев; система гавайцев взята как типичная; 
Морган назвал ее малайской. По этой системе все кровные родствен
ники подходят под следующие степени родства: отец и м а т ь , 
сын и дочь, дед и бабка, внук и внучка, бр а т  и сестра; никаких других 
степеней кровного родства не признается; помимо этого имеются 
степени свойства. Эта система возникла вместе с «кровнородствен
ной» семьей и служит доказательством ее существования в древ
ности; она была очень широко распространена среди полинезийцев, 
хотя семья перешла у них из кровнородственной в пуналуальтую 
форму. Последняя не отличается  от первой настолько, чтобы вызвать 
изменение системы родства, основанной на первой. Брак между  
братьями и сестрами не совсем исчез на Сандвичевых островах, 
когда там обосновались американские миссионеры, 50 лет тому 
назад. Эта система должна была господствовать также в Азии, 
так как она является основой существующей там доныне туран- 
ской системы.

Туранская система господствовала повсюду у туземцев Север
ной Америки; вполне доказано ее существование также в Ю жной  
Америке; она найдена в некоторых частях Африки, хотя система 
родства африканских племен приближается скорее к малайской. 
Туранская система еще теперь господствует в южной Индии, 
у индусов, говорящих на дравидском языке, а в измененной 
форме в северной Индии, у индусов, говорящих на диалектах 
языка гаура; она господствует также в Австралии , в не вполне раз
витой форме. Она возникла у главных племен туранской и ганован- 
ской семей благодаря групповому браку пуналу а и родовой органи
зации, имевшей тенденцию уничтожить кровнородственные браки 
путем || запрещения брака внутри рода, что  сделало невозможным 
брак между родными братьями и сестрами .

Туранская система охватывает все степени родства, известные 
арийской системе, и. кроме того, такие степени, которые последней 
неизвестны. При обычном и официальном приветствии люди назы
вают друг друга термином родства , но никогда не называют тго 
имени; если же между ними не существует родственных отношений,, 
то — «мой друг».
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Когда были открыты американские туземцы, семья перешла 
у них из пуналуалъной формы в синдиасмическую, так что родствен
ные отношения , предусматриваемые их системой родства , в ряде 
случаев были не такими , какие существовали фактически в синдиас- 
.мической семье. Но ведь точно так же малайская система родства 
продолжала сохраняться и после т о го , как семья перешла из кровно
родственной в пуналуальную форму; таким же образом и туранская 
система родства продолжала существовать и после перехода семьи 
из пуналуальной в синдиасмическую. Формы семьи развиваются бы
стрее, чем системы родства , которые лишь позднее фиксируют {новые} 
семейные отношения. Родовая организация потребовалась для 
того, чтобы заменить малайскую систему туранской; частная соб
ственность с ее правами владения и наследования вместе с созданной 
ею моногамной семьей потребовалась для того, чтобы упразднить 
туранскую систему  и заменить ее арийской.

Семитическая, арийская или уральская система родства, обо
значающая степени родства , соответствующие моногамной семье, 
не была основана на туранской системе, как эта последняя — на 
малайской, но заменила ее у цивилизованных народов.

Из пяти форм семьи четыре существовали в исторический пе
риод; только кровнородственная семья исчезла ; однако она может 
быть выведена из малайской системы родства.

Брак между отдельными парами существовал, начиная с древ
нейшего периода варварства, в виде связи, продолжавшейся до тех 
лор, пока этого желали супруги; он становился все прочнее по 
мере развития общества, по мере того как оно вследствие изобретений 
и открытий поднималось на последующие более высокие ступени 
развития. Мужчина начал требовать верности от жены под угрозой 
жестоких наказаний, но для себя самого он претендовал на полную 
свободу. Так было у гомеровских греков. Развитие семьи с гомеров
ского периода до века Перикла и постепенное превращение ее в 
сложившийся и н с т и т у т . Так, современная семья стоит выше, 
чем греческая и римская; моногамная семья и брак развивались 
в историческое время в течение 3 ООО лет. Развитие старой 
сложной «брачной» системы состояло в постепенном суживании 
.{круга лиц, связанных брачными узами}, пока она не была сведена 
к нулю при моногамной семье. Каждая из пяти форм семьи принад
л е ж и т  совершенно отличному о т  других состоянию общества. 
Туранская система родства , обозначающая родственные отношения, 
свойственные пуналуальной семье, оставалась по существу неизменной 
до установления моногамной семьи, когда она оказалась почти совер
шеннонесоответствующей счету происхождения и прямо непристой
ной при моногамии. Например: при малайской системе мужчина
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называет сына своего брата своим сыном, так как жена его брата 
является и его женой; точно так же и сын его сестры его сын, так 
как его сестра является п его женой. При туранской системе сын 
его брата все еще является и его сыном на т о м  ж е  основании, сын ж е  
его сестры — теперь его племянник, так как при родовой организа
ции его сестра перестала быть его женой. У  ирокезов, где семья 
синдиасмическая, мужчина называет сына своего брата своим сы
ном, хотя жена его брата  перестала быть его женой; то же самое 
относится и к большому числу других обозначений родства, кото
рые также оказались не соответствующими существующей у них 
форме брака. Система родства пережила обычаи, в которых она 
получила свое начало, и продолжает существовать у них, несмотря 
на то, что в общем она не соответствует  существующим теперь 
родственным отношениям. В результате стремления к точному  
установлению отцовства  и законности наследников возникла мо
ногамия. Никакая реформа не могла приспособить к ней туран
ской системы; она находилась в вопиющем противоречии с монога
мией; эт а  система была оставлена, а на ее место был введен 
описательный способ, всегда применявшийся туранскими племе
нами, когда они хотели данную степень родства обозначить точно. 
Они обращались непосредственно к фактическому родству, опи
сывая каждое отношение родства посредством комбинации основ- 
ных терминов; говорили так: сын б р а та , внук брата ; бр а т  
о т ц а , сын брата  отца; каждое выражение описывало данное 
лицо, а степень родства нужно было отсюда вывести; такова была 
система арийских народов; ее древнейшая форма — у греческих, 
латинских, санскритских, кельтских, семитических племен (ветхий  
завет: генеалогии). Следы туранской системы сохранились у арий
ских и семитических народов вплоть до исторического периода, но 
в основном она была упразднена, || и ее место заняла описательная 
система.

Каждая система родства выражает фактические родственные 
отношения , существовавшие в семье во время образования системы. 
Родственные отношения между матерью и ребенком, братом  и се
строй, бабушкой и внуком были всегда достоверны Т(со времени уста
новления какой бы то ни было формы семьи), но этого нельзя сказать 
об отношениях между отцом и ребенком, дедушкой и внуком; послед
ние достоверны только при моногамии (по крайней мере офи
циально?).

Системы родства бывают классификаторскиежлж описательные. 
При первой системе кровные родственники «классифицируются» по 
категориям независимо от близости или отдаленности их родства  
с Ego; один и тот же термин родства применяется ко всем лицам
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одной и той  ж е  категории. Например: мои родные братья  и сыновья 
братьев моего отца  —  все одинаково мои братья; мои родные сестры  
и дочери сестер моей матери  — все одинаково мои сестры; такова 
классификация в малайской и туранской системах. При описательной 
системе , наоборот, кровные родственники обозначаются основными 
терминами родства или комбинацией эти х  терминов, благодаря 
чему каждая степень родства обозначается особо. Так в арийской,. 
семитической или уральской системе , возникшей вместе с монога
мией; позже был введен некоторый элемент классификации посред
ством изобретения общих терминов, но древнейшая форма этой  
системы — эрзийская и скандинавская системы типичны для нее —  
чисто описательная. Коренное различие между этими системами 
{классификаторской и описательной} является следствием группового' 
брака в одном случае и брака отдельными парами — в другом.

Родственные отношения бывают двоякого рода:
1) в силу кровного родства или по крови; кровное родство в свою 

очередь — двух родов: а) по прямой линии и б) по боковым линиям; 
а) родство по прямой линии представляет собой отношение между 
двумя лицами, из которых одно произошло о т  другого; б) родство 
по боковой линии есть отношение между лицами, происшедшими 
о т  общего предка, а не одно от другого;

2) в силу свойства или брака; брачное родство существует на 
основе обычая. При браке отдельных пар каждое лицо — Ego , от 
которого считается и по отношению к которому определяется степень 
родства каждого отдельного лица. Оно находится на прямой линии, 
и эт а  линия — вертикальная. На ней, выше и ниже Ego, предки 
и потомки  в непрерывной последовательности от отца к сыну; сово
купность этих лиц образует прямую мужскую линию {Ego}. От этой 
главной линии отходят различные боковые линии, мужские и жен
ские, которые нумеруются по порядку; в простейшей форме при 
одном брате и одной сестре и т. д. :
1-я боковая линия: мужская , мой бр а т  и его потомки;

женская , моя сестра  и ее потомки.
2-я боковая линщ: мужская , бр а т  моего отца  и его потомки;

женская, сестра  моего отца  и ее потомки; 
мужская , бр а т  моей матери  и его потомки; 
женская, сестра  моей матери  и ее потомки. •

3-я боковая линия, с отцовской стороны:
мужская , бр ат  моего деда и его потомки; 
женская, сестра  моего деда и ее потомки; 
с материнской стороны:
мужская , бр а т  моей бабки и его потомки; 
женская, сестра моей бабки и ее потомки.
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4-я боковая линия: бр а т  и сестра прадеда и их соответствующие
потомки;
б р а т  и сестра прабабки и их соответствующие 
потомки.

5-я боковая линия: бр а т  и сестра прапрадедам. их соответствующие
потомки ;
бр а т  и сестра прапрабабки и их соответствующие 
потомки.

Если у меня несколько братьев и сестер , они, вместе со своими 
потомками, образуют столько самостоятельных линий, сколько 
у меня братьев и сестер, но в совокупности они составляют мою 
первую боковую линию в двух ветвях, мужской и женской , и т. д., 
и т. д.

Все это было суммировано римскими цивилистами простым 
способом [«Пандекты», кн. X X X V III ,  гл. X :  De gradibus, et ad- 
finibus et nominibus eorum, и «И нституцию > Юстиниана , кн. / / / ,  
гл. VI: «De gradibus cognationis»]; он был принят главными евро
пейскими народами.

Римляне ввели особые термины: patruus (для дяди с отцовской 
-стороны) и amita (для т е т к и  с отцовской стороны); avunculus (для 
дяди с материнской стороны) и matertera (для т е тк и  с материнской 
стороны); от avus, дед, произведено avunculus (малый дед); matertera 
произошло, вероятно, от mater и altera =  другая мать. Эрзий- 
ская, скандинавская и славянская {ветви арийской семьи народов} 
не приняли римского метода описания кровных родственников.

Две основные формы — классификаторская и описательная — 
дают почти точную пограничную линию между варварскими и циви
лизованными народами.

Для сохранения систем родства , после того как отношения, 
при которых каждая из них возникла, изменились или совершенно 
исчезли, существовали могущественные мотивы.

В столь сложной системе, какой является туранская , возникли, 
естественно, расхождения в незначительных деталях {у разных наро
дов, у которых эта система господствует}. Системы родства тамилов 
в южной Индии и сенека-ирокезов штата Нью-Йорк все еще т о ж д е 
ственны в отношении 200 степеней родства. Измененная форма 
этой системы , стоящая особняком, у племен, говорящих на язы
ках Hindi, Bengali, Marâthi, а также у других племен север
ной Индии, является комбинацией арийской и туранской систем . 
Цивилизованный народ — брамины — слился с варварскими племе
нами, и его язык растворился в новых наречиях названных выше 
племен. Эти наречия сохранили грамматическую структуру прежнего 
языка варварских племен, но взяли из санскритского языка 90%
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своих слов. Две системы родства пришли здесь в столкновение: одна 
{браминов], основанная на моногамном или сандаасмическом бракеу 
и другая {варварских племен} — на групповом браке.

У индейсках племен Северной Америка семья была синдиасми- 
ческой, но они обычно жили в общих домах и вела хозяйство на ком
мунистических началах. Чем ниже мы будем спускаться {по лестнице 
развития} в направлении к пуналуальной и кровнородственной семье, 
т ем  больше будет увеличиваться размер группы, ведущей общее 
хозяйство, и расти число лиц, живущих вместе в одном помещении. 
Прибрежные племена Венецуэлы, у которых семья, повидимому, была 
пуналуальной, жили, по описанию открывших их испанцев (Эр
рера, «История Америки»), в колоколообразных домах, и каждый дом 
вмещал 160 человек. Мужья и жены жили вместе одной группой 
в одном и т о м  ж е  доме.

Часть III. Глава II . КРОВНОРОДСТВЕННАЯ СЕМЬЯ

Семья в ее примитивнейшей форме не существует больше даже 
у диких племен, стоящих на самой низкой ступени развития. Однако 
доказательством ее существования {в прошлом} служит система 
родства и свойства, которая на бесчисленные столетия пережила 
брачные обычаи, давшие ей начало. Малайская система; она обо
значает степени родства в том виде, в каком они могли существо
вать только при кровнородственной семье; она относится к глу
бочайшей древности; это система обитателей Полинезии, хотя
собственно малайцы изменили ее в некоторых пунктах. Гавай
ская и ротуманская формы типичные; эта система простейшая, а по
тому самая древняя. Все кровные родственники, близкие и отдален
ные, делятся на пять категорий:
1-я категория: я ,  мои братья и сестры , мои кузены и кузины первой,

второй и более отдаленных степеней родства — все 
без различия мои братья и сестры . (Слово «кузен» 
употреблено здесь в нашем смысле; эта степень
родства неизвестна в Полинезии.)

2-я категория: мой отец и моя м ать  вместе с их братьями и сест
рами, кузенами и кузинами первой, второй и более о т 
даленных степеней родства — все они мои родители .

3-я категория: мои деды и бабки, с отцовской и материнской сто
роны, с их братьями и сестрами , а также кузенами 
и кузинами различных степеней — мои деды и бабки.

4-я категория: мои сыновья и дочери с их кузенами и кузинами раз
личных степеней — все они мои дети .
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5-я категория: мои внуки и внучки с их кузенами и кузинами раз
личных степеней — все они мои внуки и внучки.

Далее, все лица одной и той  ж е степени родства или категории 
являются по отношению друг к другу братьями и сестрами.

Пять категорий и л и  степеней родства малайской системы по
являются также в «девяти степенях родства» китайцев, с двумя доба
вочными предками и двумя добавочными потомками.

Жены моих различных братьев, родных и боковых, являются 
моими, так  ж е как и их, женами; для женщины: мужья ее различ
ных сестер, родных и боковых, являются также и ее мужьями.

Различные боковые линии, как в восходящем, так ив нисходящем 
порядке, сливаются с прямой линией, так что предки и потомки моих 
боковых братьев и сестер одинаково являются и моилш предками 
и потомками.

Все члены каждой категории находятся в одном и т о м  ж е  отно
шении родства, независимо от близости или отдаленности их степе
ней родства по порядку.

Эта система существует, помимо гавайцев и ротуманцев, и 
у других полинезийских племен; так, у обитателей Маркизских 
островов, у маори Новой Зеландии, у самоанцев, у обитателей острова, 
Кусайе и архипелага Кингсмиль в Микронезии и, без сомнения', на всех 
обитаемых островах Тихого океана, за исключением тех, где она 
перешла в туранскую.

Эта система основана на браке меэюду родными братьями и се
страми с постепенным включением в брачный круг боковых братьев- 
и сестер , по мере того как расширялся объем брачной системы . В этой 
кровнородственной семье мужья  жили в многоженстве, а жены  — 
в многомужстве. Трудно было бы указать какую-либо другую воз
можную начальную форму семьи в первобытную эпоху. Еще не все 
ее следы исчезли у гавайцев ко времени их открытия.

Эта система, таким образом, основана на групповом браке родных 
и боковых братьев и сестер.

| Такого рода м уж  не знает, является ли тот или иной ребенок его 
собственным произведением; это его ребенок, потому что это ребенок 
одной из его жен, которыми он владеет сообща со своими братьями, 
родными и боковыми. Наоборот, жена  может отличить своих детей 
от детей своих сестер; она должна была бы быть им мачехой; 
но эта «категория» не существует в {рассматриваемой} системе;, 
таким образом, дети ее сестер также и ее дети. Д ети  этих общих 
родителей, хотя и могут отличать своих матерей, но не могут отли
чать своих отцов, и поэтому все они между собой братья и сестры.

Брачные отношения распространялись на всех лиц, которые 
считались по степени родства братьями и сестрами; каждый браг
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имел столько жен, сколько у него было сестер, родных и боковых, 
и каждая сестра имела столько мужей, сколько у нее было братьев, 
родных и боковых.

Везде, где ж ена  принадлежит к боковой линии, муж должен 
считаться по прямой линии, и наоборот.

У  кафров в южной Африке жены моих кузенов — сына брата  
отц а , сына сестры о т ц а , сына брата  матери , сына сестры м а те 
ри — являются в то же время и моими женами.

Чем шире была группа родственников, находившихся в брачных 
отношениях , тем  меньше был вред о т  кровосмешения.

В 1820 г. были учреждены американские миссии на Сандвичевых 
островах , и миссионеры были потрясены отношениями между по
лами; они нашли там пуналуальную семью, при которой не совсем 
были исключены половые сношения между родными братьями и 
сестрами и при которой мужчины жили  в многоженстве, а ж ен 
щины — в многомужстве; туземцы не достигли родовой организации. 
Невероятно, чтобы семья у гавайцев была в действительности столь 
же велика, как группа лиц, соединенных брачными отношениями. 
Необходимость должна была принудить ее к подразделению на мень
шие группы для добывания пропитания и для взаимной защиты. 
Отдельные лица, вероятно, переходили по желанию из одного такого 
подразделения в другое, как при пуналуальной, так и при кровно
родственной семье. Отсюда кажущееся злонамеренное оставление 
супругами друг друга и детей родителями, о которых говорит 
достопочтенный Хайрам Бингам (американский миссионер на 
Сандвичевых островах). Как в кровнородственной, так и в пуна
луальной семье должен был господствовать коммунистический образ 
жизни как необходимое условие их существования. Он господствует 
еще и теперь повсеместно у диких и варварских племен. [Каждая 
меньшая семья должна была представлять собой в миниатюре всю 
группу.]

О китайской системе девяти степеней родства см. « Systems of 
Consanguinity etc.», стр. 415, 432.

В «Тимее» Платона (гл. II) все кровные родственники в идеаль
ной республике должны распадаться на пять категорий, причем 
•женщины каждой категории должны быть общими женами, а дети 
должны сообща принадлежать родителям (см. мой экземпляр, 
стр. 705, первый столбец). Здесь те же пять первоначальных степе
ней родства. Платон был знаком с эллинскими и пеласгическими 
преданиями, которые проникают далеко в глубь периода варвар
ства, и т. д. Его степени родства совершенно т е  ж е , что у гавайцев.

Состояние общества, характеризуемое кровнородственной семьей, 
указывает на предшествующее состояние беспорядочных половых сно-
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тений  (в орде!), вопреки Дарвину (см. «Происхождение человека»,
II, 360). Как только орда должна была для добывания пропитания 
расколоться на меньшие группы, она должна была распасться на 
кровнородственные семьи, оставив практику беспорядочных половых 
сношений; кровнородственная семья — первая «организованная форма 
общества».

Часть III. Глава III. ПУНАЛУАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Она существовала в Европе, Азии и Америке в исторический 
период, в Полинезии в настоящем столетии; широко распростра
ненная в период дикости , она сохранилась в некоторых случаях 
у племен, достигших низшей ступени варварства, а в одном случае — 
среди бриттов — у племен, стоявших на средней ступени варварства.

Она произошла из кровнородственной семьи путем постепенного 
исключения родных братьев и сестер из брачных отношений ... На
чавшись с отдельных случаев, оно вводилось сначала частично, затем 
стало обычным явлением и, наконец, получило всеобщее распро
странение у более развитых племен, но остававшихся еще в состоянии 
дикости... оно иллюстрирует действие принципа естественного отбора.

Из австралийской системы классов (см. ниже) ясно, что перво
начальной целью их {т. е. классов} было исключение из брачных отно
шений родных братьев и сестер с оставлением боковых братьев и 
сестер (см. счет происхождения в эти х  классах, с т р . 425). В австра
лийской, как и в гавайской пуналуальной группе, основу брачных 
отношений составляют мужья-братья  в одной группе и жены-сестры  
в другой... Австралийская организация в классы на основании поло
вого различия, — которые дали начало пуналуальной группе, содер
жащей зачаток рода, — господствовала, вероятно, у всех чело
веческих племен, впоследствии перешедших к родовой органи
зации.

До возникновения родовой организации, которая в силу органи
ческого закона окончательно исключила из брачных отношений 
братьев и сестер, последние еще часто включались в пуналуальную 
семью, как это имело место у гавайцев, не имевших ни родовой 
организации, ни туранской системы родства.

1) Пуналуальная семья; в 1860 г. судья Лорин Эндрюс из Гоно
лулу в письме, приложенном к таблице гавайской системы 
родства, говорил: «Отношение пуналуа имеет довольно двойствен
ный характер. Оно || возникло вследствие того, что двое или более 
братьев были склонны владеть сообща своими женами или две или 
более сестры — своими мужьями; но в настоящее время это слово

2 Архив Маркса и Энгельса, т. IX .
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означает дорогой друг или близкий товарищ». То, что судья Эндрюс 
называет склонностью и что в то время могло быть уже исчезающим 
обычаем, было некогда у них общераспространенным, как доказы
вает их система родства. Дальнейшие доказательства приведены 
миссионерами (см. стр . 427, 428). Так, недавно умерший досто
почтенный Артемий Бишоп , один из старейших миссионеров на 
этих островах, также приславший Моргану в 1860 г. такую  
ж е  таблицу , писал: «Эта путаница в степенях родства является 
следствием древнего обычая, в силу которого лица, родственные 
между собой, имеют общих мужей и ж ен ». Следовательно, пуна- 
луальную семью составляют: одна группа — несколько братьев
с их женами и другая группа — несколько сестер с их мужьями; 
каждая группа включает детей , происшедших от брака.

У  гавайцев мужчина называет сестру жены своей женой; все 
сестры его жены, как родные, так и боковые, являются его женами. 
Но муж а сестры своей жены  он называет пуналу а, т. е. своим близ
ким товарищем; точно так же он называет всех мужей сестер своей 
жены различных степеней родства. Все они находились в группо
вом браке. Эти мужья не были, по всей вероятности, братьями , 
иначе принималось бы во внимание скорее кровное родство , а не 
свойство, но их жены были сестрами , родными и боковыми. В этом 
случае основу группы составляют жены-сестры , а мужья находятся 
друг к другу в отношении пуналу а.

Другая группа покоится на мужьях-братьях , и женщина на
зывает брата мужа своим мужем; все братья ее мужа, родные и боко
вые, были также ее мужьями, но жена брата  ее муж а  стояла к ней 
в отношении пуналуа. Эти жены, по общему правилу, не были се
страми, хотя исключения, несомненно, бывали в обоих группах 
[так что братья владели сообща также своими сестрами, а сестры — 
также своими братьями]. Все эти жены стояли друг к другу в отно
шении пуналуа.

Братья перестали жениться сперва на своих родных сестрах, 
а позднее, после того как родовая организация полностью оказала на 
общество свое влияние, также и на своих боковых сестрах. Но в про
межуточном периоде остававшиеся жены были у них попрежнему 
общими. Подобным же образом сестры перестали выходить замуж 
сперва за своих родных братьев, а затем, по истечении долгого 
периода времени, и за своих боковых братьев; но остававшиеся 
мужья у них были общими.

Брак в пуналуальных группах объясняет степени родства т у 
ранской системы. {Морган} приводит разные примеры обычая 
пуналуа, сохранившегося как пережиток и позднее периода ди
кости; Цезарь («Записки о галльской войне») о б р и т т а х , находив
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шихся на средней ступени варварства; Цезарь говорит : «По 10 или 
12 мужчин имеют общих ж ен , причем большей частью— братья  
с братьями  и родители с детьми». Матери у варваров не имели по 
10— 12 сыновей, которые как братья  имели бы общих жен; но тур ан 
ская система дает много братьев , так как кузены близких и отдален
ных степеней попадают в эту категорию вместе с Ego . Говоря о «роди
телях с детьми», Цезарь, вероятно, ошибочно толкует тот факт, что 
несколько сестер имели общих мужей. Геродот о массагетах, нахо
дившихся на средней ступени варварства (кн. I, гл. 216). Фраза 
Геродота : «Каждый ж енится  па женщине, но они пользуются 
ими {т. е. женщинами} сообща», указывает, повидимому, на начало 

I синдиасмической семьи ; каждый мужчина соединялся с одной жен- 
! щиной, которая, таким образом, становилась его главной женой,
| но в пределах группы продолжала существовать общность мужей 
! и жен. Массагеты, хотя и не знали железа, сражались верхом на 
| конях, вооруженные медными боевыми секирами и копьями с мед- 
! ными наконечниками, и умели изготовлять колесницы (ajxaüa) и поль- 
I зовались ими. Нельзя допустить, следовательно, что у них существо- 
! вал промискуитет. Геродот (кн. IV , гл. 104) говорит об агатирсах: 

«Они вступают в совместное половое общение с женщинами, чтобы 
быть братьями друг другу, и, будучи родственниками, не испы
ты вать ни зависти, ни ненависти друг к другу». Групповой брак 
пуналуа лучше объясняет эти и подобные им обычаи у других 
племен, упоминаемых Геродотом, чем полигамия или беспорядочные 
половые сношения.

Эррера («История Америки») говорит (это относится ко времени 
первых мореплавателей, посетивших прибрежные племена Вене- 
цуэлы): «Они не соблюдают никаких законов или правил в браке, 
а берут столько жен, сколько захотят, а жены — сколько угодно 
мужей; супруги бросают друг друга, когда захотят, не считая, что 
делают этим что-либо дурное. Ничего подобного ревности у них не 
существует, все живут так, как им нравится, не обижаясь друг на 
друга... Дома, в которых они ж и вут, принадлежат всём сообща 
и настолько просторны, что  вмещают 160 человек, прочно построены*, 
хотя крыты пальмовыми листьями, и имеют форму колокола».

|| Эти племена, употреблявшие глиняную посуду, стояли на низшей 
ступени варварства. Тот же Эррера говорит о прибрежных племе
нах Бразилии: «Они живут в bohios, или больших, крытых т р о с т 
ником хижинах , числом около 8 в каждой деревне, полных людьми, 
с сетками или гамаками для лежания... Они живут звериным обра
зом, не зная ни права, ни благопристойности».

Когда были открыты  различные части Северной Америки, пу
налуальная семья, повидимому, уж е совершенно исчезла, существовала
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синдиасмическая форма семьи, сохранившая, однако, еще остатки  
древней брачной системы. Один обычай, например, встречается еще 
и теперь, по крайней мере у сорока североамериканских индейских 
племен. Если мужчина жейится на старшей дочери в семье, то, 
согласно обычаю, он получает право на всех ее сестер по достижении  
ими брачного возраста. Это право редко осуществляется вследствие 
трудности содержать несколько семей, хотя полигамия признается 
повсюду как привилегия мужчин. Прежде — при обычае пуналуа — 
родные сестры вступали в брачные отношения целой группой на 
основе их родства; после отмирания пуналуальной семьи за мужем 
старшей сестры осталось право стать мужем всех ее сестер, если бы 
он этого пожелал. Это подлинное воскрешение древнего обычая 
пуналуа.

2) Происхождение родовой организации.
Частичное развитие рода — в период дикости , полное развитие— 

на низшей ступени варварства. Зачаток рода обнаруживается как 
в австралийских {брачных} классах, так и в гавайской группе пу
налуа. И у австралийцев найден род , основанный на брачных клас
сах, с организацией, происшедшей, очевидно, о т  этих  классов... Ее 
(т. е. родовой организации) происхождение следует искать в эле
ментах предшествовавшего ей общества, а зрелости она достигает 
лишь долгое время спустя после своего возникновения.

В австралийских {брачных} классах мы находим два основных 
правила, характерных для рода в его архаической форме: запрегцение 
брака между братьями и сестрами и счет происхождения по ж ен
ской линии... Когда род возникает, дети оказываются в роде своей 
матери. Естественная приспособленность брачных классов к том у , 
чтобы дать начало роду, достаточно ясна... В Австралии мы это  
видим фактически: здесь род связан (на деле) с предшествующей, 
более архаической организацией, которая продолжает оставаться  
единицей общественной системы , — роль, перешедшая позже к роду.

Зачаток рода мы находим также в гавайской пуналуальной 
группе, fco это относится только к ее женской ветви, которая 
состоит из нескольких сестер, родных и боковых, имеющих общих 
мужей. Эти сестры, с их детьми и дальнейшими потомками по 
женской линии, точно представляют состав рода архаического типа. 
Происхождение необходимо считалось здесь по женской линии, 
так как отцы детей не могли быть с достоверностью опре
делены. Как только эта особенная форма группового брака стала 
установившимся учреждением, было положено основание роду. Га
вайцы не преобразовали эту естественную пуналуальную группу 
в род , т. е. в организацию, в состав которой входили бы только ма
тери, их дети и дальнейшие потомки по женской линии. Однако
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происхождение рода следует искать или в группе, которая, подобно 
гавайской, основывается на т о м , что  матери являются между собою 
сестрами , или в подобной же группе австралийской, которая по
коится на том же начале. Известная часть членов этой группы в том  
виде, как она существовала, с определенной частью их потомков была 
организована в род на основе кровного родства .

Род возник из семьи, представлявшей группу лиц, состав кото
рой по существу совпадал с составом рода.

Как только род вполне развился и его влияние на общество про
явилось полностью, «количество жен стало ограниченным, тогда как 
раньше их был избытою>, потому что род вел к «суживанию объема 
группы пуналуа, а, в конечном счете, к полному ее уничто
жению». Постепенно, после того как родовая организация стала 
господствующей в древнем обществе, внутри пуналуальной семьи 
развилась синдиасмическая семья. После того как возникла синди- 
асмическая семья и начали исчезать группы пуналуа, ж ен стали 
добывать путем покупки и похищения. Получив свое начало в группе 
пуналуа, род взорвал ту организацию, в недрах которой он заро
дился.

3) Туранская или ганованская система родства.
Эта система и родовая организация в ее архаической форме 

встречаются обыкновенно вместе. Семья —  активное начало, никогда 
не бывает неподвижной, переходит из низшей формы в высшую. 
Системы родства , наоборот, пассивны; только через длинные проме
ж у т к и  времени отмечают они развитие, проделанное семьей, и 
радикально изменяются только тогда , когда радикально измени
лась семья. [Точно так же обстоит дело с политическими, рели
гиозными, юридическими и философскими системами вообще.]

|| Туранская система родства выражает родственные отношения, 
фактически существовавшие в пуналуальной семье; в свою очередь 
она является доказательством прежнего существования этой формы 
семьи. Эта система сохранилась до настоящего времени в Азии и 
Америке, хотя форма семьи и, следовательно, форма брака, из кото
рой она возникла, уже исчезла, и пуналуальная семья заменена 
синдыасмической. Тождественные по существу системы родства 
у сепека-ирокезов (система сенека-ирокезов взята как типичная 
для гаиованских племен Америки) и тамилов в южной Индии (система 
тамилов взята как типичная для туранских племен Азии) обозна
чают одинаковым образом свыше 200 родственных отношений 
(см. таблицы , стр. 447 и сл.). В системах отдельных племен и наро
дов, естественно, имеются некоторые, однако не существенные, разли
чия. У  всех при приветствии называют степень родства; у тамилов , 
если лицо, к которому обращаются , моложе говорящего, обязательно
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надо употребить родственный термин, если же это лицо старше , можно 
его приветствовать либо называя степень родства, либо называя по 
имени; у американских туземцев всегда при обращении употребля
ются термины родства . Эта система служила также средством, 
при помощи которого в древних родах каждое отдельное лицо было 
в состоянии определить свое родственное отношение к любому из 
членов своего рода, пока моногамия не опрокинула туранскую 
систему.

У  сенека-ирокезов степени родства : дед (H oc ’-sote), бабка (Ос’ - 
sote), внук (Ha-yä’ -da) и внучка (Ka-yä’ -da), представляют собою 
самые отдаленные степени по восходящей и нисходящей линиям.

Родственные отношения «брат и сестра» не являются абстракт
ными; существуют особые термины для обозначения брата и сестры 
в зависимости от того, старше они или моложе говорящего: 

старший бр ат : Ha'-je; младший бр ат : Ha'-gä; 
старшая сестра: AK-je; младшая сестра: Kä'-gä.

Родственное отношение одного и того же лица к Ego во мно
гих случаях разнится в зависимости от пола Ego.

I  боковая линия. Для мужчины сенека сын и дочь его бр ата  — 
его сын и дочь ( Ha-aK-wuk и Ka-ahy-wuk) ,  и оба они называют 
его отцом (H ä'-nih). Точно так же дети детей его брата  — 
его внуки (Ha-yä'-da , единственное число) и внучки (Ka-yä’ -da); как 
те, так и другие называют его дедом (H oc ’ -sote). Таким образом, 
дети и внуки его брата находятся в той  ж е  категории , что  и его 
собственные дети и внуки.

Далее, для мужчины сенека сын и дочь его сестры — его пле
мянник (  Ha-yâ'-wan-da) и племянница ( Ka-yâ'-wan~da), и оба они 
называют его дядей (Hoc-no’-seh). Так что родственные отношения 
тлемянник и племянница» ограничиваются детьми родных и боко
вых сестер мужчины.

Д ети  эти х  племянников и племянниц — его внуки, как и в пре
дыдущем случае, а он — их дед.

Для женщины сенека некоторые из этих родственных отноше
ний отличны: сын и дочь ее бр ата  — ее племянник (Ha-soh’ -neh) 
и племянница (Ka-soh’-neh), и оба они называют ее тетк ой  ( Ah- 
ga'-huc)  (термины для племянника и племянницы отличаются от тех, 
которые употребляет мужчина сенека); дети этих племянников и 
племянниц — ее внуки.

Сын и дочь ее сестры  — ее сын и дочь, оба они называют ее 
матерью  (Noh-yeh’ ); их дети — ее внуки и называют ее бабкой 
(Oc’ -sote). Жены этих сыновей и племянников — ее невестки (K a ’-sä), 
а мужья  этих дочерей и племянниц — ее зятья (Oc-na’ -hose) и на
зывают ее соответствующими терминами.
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11 боковая линия. Для мужчины и женщины сенека бр а т  
отца  — его или ее отец , он называет их сыном или дочерью. Таким 
образом, все братья отца  помещаются в категорию отцов. Их сы
новья и дочери — его или ее братья и сестры , старшие или млад
шие. Другими словами: дети братьев находятся в родственном 
отношении братьев и сестер.

Для мужчины сенека: дети этих  братьев — его сыновья и до
чери, их дети — его внуки; дети этих  сестер — его племянники и 
племянницы, а их дети — его внуки.

Для женщины сенека: дети эти х  братьев — ее племянники и 
племянницы, дети этих сестер — ее сыновья и дочери; их дети — оди
наково ее внуки.

Сестра отца  является для сенека т е т к о й , и, если сенека муж
чина, она называет его племянником. Родственное отношение «т е т к а » 
ограничивается сестрой отца  и сестрами тех  лиц, которые стоят 
к сенека в отношении отцов; отсюда исключены сестры матери. 
Д ети сестры отца  — его двоюродные братья и сестры (  Ah-gare'-seh).

Для мужчины сенека: дети его двоюродных братьев — его сыновья и 
дочери, а дети его двоюродных сестер — его племянники и племянницы.

Для женщины сенека: дети ее двоюродных братьев — ее пле
мянники и племянницы, а дети ее двоюродных сестер — ее сыновья 
и дочери. Все дети последних —  его или ее внуки.

|| Для мужчины сенека: б р а т  матери  — его дядя; он называет 
его племянником; родственное отношение «дядя» ограничивается 
братьями м атери , родными и боковыми; отсюда исключены братья 
отца. Д ети его дяди — его двоюродные братья и сестры; дети его 
двоюродных братьев — его сыновья и дочери, дети его двоюродных 
сестер — его племянники и племянницы.

Для женщины сенека: дети всех ее двоюродных братьев и 
сестер — ее внуки г.

Женская ветвь: сестры матери  — мои матери , дети сестры 
матери  — мой братья и сестры , старшие и младшие. Д ети этих  
братьев  — мои сыновья и дочери, дети этих сестер — мои племян
ники и племянницы, дети последних — мои внуки.

Для женщины эти родственные отношения следуют в обратном 
порядке, как и в предыдущих случаях.

Для мужчины сенека: все жены его родных и двоюродных братьев — 
его свояченицы (Ah-ge-ah’ -ne-ah), каждая из них называет его своя
ком (На-уа’ -о).

1 Описка. Должно быть: для женщины сенека: дети ее двоюродных 
братьев —  ее племянники и племянницы, дети ее двоюродных сестер —  ее сы
новья и дочери. Дети детей всех двоюродных братьев и сестер одинаково —  
его или ее внуки.
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Все мужья родных и двоюродных сесгйер — мои свояки.
Следы обычая пуналуа сохранились там и сям в брачных отн о

шениях у американских туземцев.
У  манданов жена моего брата— моя ж ена , то же самое у пауни 

и арикари. У  кроу жена брата  моего муж а  — «моя товарка»г 
у криков — моя «теперешняя совладелица», у мунси — «моя подруга», 
у виннебаго и у ачаотиннов — «моя сестра». М у ж  сестры моей жены  
у некоторых племен — «мой брать , у других — «мой свояк», а у 
криков — «мой малый разлучник» (что бы это ни значило).

I I I  боковая линия. Здесь {рассматривается} лишь одна ветвь 
(4 ветвн; отношения родства те же, что в соответствующих ветвях 
предыдущей линии).

Б р а т  отца  моего отца  — мой дед, он называет меня своим 
внуком. Это помещает братьев деда в категорию дедов и препятствует, 
таким образом, боковым предкам выйти из этой категории родства. 
Принцип, по которому боковые линии сливаются с прямой, действует  
как для восходящей, та к  и для нисходящей линии. Сын этого деда — 
мой отец, его дети — мои братья и сестры, дети этих братьев — 
мои сыновья и дочери, дети этих сестер — мои племянники и пле
мянницы, а дети детей как братьев, так и сестер — мои внуки. 
Если Ego — женщина, то те же самые родственные отношения 
следуют в обратном порядке, как и в предыдущих случаях.

I V  боковая линия. И здесь рассматривается лишь одна ветвь.
Б р а т  отца  моего деда — мой дед, его сын — также мой дед,

сын последнего — мой отец , его сын и дочь — мои старшие или 
младшие брат и сестра, а их дети и внуки стоят к Ego в тех же от
ношениях родства, как и в других линиях.

V боковая линия. Классификация та же, как в соответствую
щих ветвях второй линии, только прибавляются еще дальнейшие 
предки.

У  сенека-ирокезов существуют термины для т е с т я , отца жены 
(Oc-na’ -hose), и свекра, отца мужа ( Hä-gä'-sä). Первый термин упо
требляется также для обозначения зятя. Далее, существуют тер
мины также для отчима  (H oc ’-no-ese) и мачехи (Oc’-no-ese), пасынка 
(На’ -no) и падчерицы (К а ’-no). У  некоторых племен тесть и свекор, 
теща и свекровь родственны между собой, и существуют термины для 
обозначения этого родственного отношения.

Туранская система совпадает с малайской почти в половине всех 
приведенных степеней родства.

Системы родства сенека и тамилов отличаются о т  гавайской 
системы в отношении тех степеней родства, которые зависят от того, 
вступают между собою в брак братья и сестры или нет. В первых 
двух, например, сын моей сестры — мой племянник, в последней —
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мой сын. Изменение родственных отношений, которое произошло 
вследствие замены кровнородственной семьи пуналуальной, превра
тило малайскую систему в туранскую .

В Полинезии семья была пуналуальная; система родства оста
валась малайской.

В Северной Америке семья была синдиасмическая, система род
ства  оставалась туранской .

В Европе и западной Азии семья стала моногамной, система 
родства оставалась еще в течение некоторого времени туранской , 
пока она не пришла в упадок и не была заменена арийской.

|| Малайская система должна была господствовать повсюду 
в Азии до распространения малайцев по островам Тихого океана; 
система (туранская) была передана в малайской форме предкам 
трех семей человечества из общего азиатского источника вместе 
с потоком крови; впоследствии она была преобразована отдален
ными предками туранской и ганованской семей в ее настоящую 
форму.

Главные степени родства туранской системы вызваны к жизни 
пуналуальной семьей; некоторые степени свойства подверглись из
менению. Родство между мужьями-братьями [с одной стороны] и 
между женами-сестрами {с другой стороны} явилось основой брач
ных отношений, нашедших свое полное выражение в гавайском 
обычае пуналуа. Теоретически семья этого периода совпадала с груп
пой лиц, соединенных брачными отношениями, но на практике она 
должна была распадаться на несколько меньших семей из-за удобств 

' пользования жилищем и добывания пропитания . Десять-двенадцать 
братьев, как у б р и т т о в , имевших общих жен, — таков был объем 
обыкновенного подразделения пуналуальной группы.

Коммунистический образ жизни , происшедший, повидимому, 
из потребностей кровнородственной семьи, продолжал существо
вать при пуналуальной семье, а у американских туземцев — и при 
синдиасмической и сохранился у них до времени их открытия.

( (А южные славяне? И даже русские до известной степени?)

Часть III. Глава IY. СИНДИАСМИЧЕСКАЯ И ПАТРИАРХАЛЬ
НАЯ СЕМЬИ

Синдиасмическая, или парная, семья найдена была при откры
тии американских туземцев у той  их части , которая находилась на 
низшей ступени варварства; {у них были} брачные пары, которые 
представляли собою ясно выраженные, хотя  только отчасти  обо
собленные, семьи. В этой семье — зачаток моногамной семьи.
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Несколько таких синдиасмических семей обыкновенно жило 
в одном доме [как у южных славян несколько моногамных семей], 
образуя коллективное домохозяйство [как южные славяне и в извест
ной степени русские крестьяне до и после освобождения от крепост
ного права], в котором господствовал принцип коммунизма. Этот 
факт доказывает, что семья была слишком слабой организацией, 
чтобы одной справиться с тягостями жизни; однако она основывалась 
на браках отдельными парами. Женщина представляла теперь не
ч то  большее, чем главную жену своего муж а; наличие детей имело 
тенденцию укреплять брачную связь и делать ее продолжительной.

Браки основывались здесь не на «чувствах», а на выгоде и не
обходимости. М атери устраивали браки своих детей без их ведома 
и предварительного согласия; иногда таким образом соединялись 
браком чуждые друг другу лица; в надлежащее время они извеща
лись, когда должна произойти несложная свадебная церемония. Та
ковы были порядки у ирокезов и у многих других индейских племен. 
Особенностью этих брачных сделок стали подарки перед свадьбой 
сородичам невесты, что придавало браку характер купли. Брачный 
союз продолжался только до т е х  пор, пока этого желали стороны , муж 
или жена. Постепенно складывалось и укреплялось общественное 
мнение, направленное против таких расторжений брака; если на
ступал разлад, то прежде всего сородичи с обеих сторон делали по
пытку к посредничеству. Если это не помогало, жена оставляла 
дом своего м у ж а , забирала вместе со своими пожитками т а к ж е  и 
детей , которые считались принадлежащими исключительно ей; 
т а м , где в коллективном домохозяйстве преобладали родственники 
жены , что обыкновенно и бывало, м у ж  покидал дом своей жены. 
Таким образом, продолжительность брачного союза зависела о т  доб
рой воли супругов.

Эшур Р а й т , в течение многих лет бывший миссионером у 
сенека, писал Моргану в 1873 г. по этому поводу: «Ч то касается 
их семей, в т о  время, когда они еще жили в старых длинных 
домах... один какой-нибудь клан преобладал, а женщины брали 
себе мужей из других кланов; изредка — и это было новшест
вом — некоторые из сыновей приводили в дом своих молодых ж ен , 
где они с ними оставались до тех пор, пока не набирались достаточно 
храбрости, чтобы покинуть своих матерей. Обычно управляли домом 
женщины... Запасы были общими; но горе тому злополучному 
мужу или любовнику, который из-за своей беспомощности не при
носил своей доли в общий запас. Сколько бы ни было у него в доме 
детей или принадлежащего ему имущества, все равно он каждую 
минуту мог ожидать приказания связать свой узел и убираться 
прочь. И он не смел даже пытаться оказать сопротивление. Дом
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превратился бы для него в ад... ему не оставалось ничего другого, 
как вернуться в свой клан или же, как это бывало часто, вступить 
р новый брак в другом клане. Женщины представляли огромную 
силу в кланах, да и везде вообще. Они не задумывались, если того тре
бовали обстоятельства, «обломать рога», по их техническому вы
ражению, вождю и разжаловать его в простого воина. Точно так  ж е  
самое назначение вождей находилось всегда в их руках». Ср. Бахофен% 
«Материнское право», где рассматривается вопрос о гинекократии.

|| У  ирокезов, находившихся на низшей ступени варварства, 
но стоявших высоко в умственном отношении, как и вообще у всех 
индейских племен, достигших одинакового с ними развития, муж
чины требовали от женщин супружеской верности под угрозой ж е 
стокого наказания, не беря на себя того же обязательства; полига
мия, повсюду признававшаяся правом мужчин, на деле была огра
ничена отсутствием требовавшихся для этого средств. В синдиасми- 
ческой семье — отсутствие исключительного сожительства. Старая 
брачная система продолжала существовать, но в уменьшенном и 
ограниченном размере.

То же у оседлых индейцев, стоявших на средней ступени вар
варства. По Клавихеро («И стория Мексики»), все браки устраивались 
родителями. «Жрец связывал концы huepilli (платья) невесты и 
tilmatli (плаща) жениха, и в этой церемонии состояло главным 
образом заключение брачного союза». Эррера («И стория Америки») 
говорит: «Все, что  приносила с собой невеста, сохранялось в па
мяти, чтобы можно было разделить имущество, в случае если пара 
разойдется, что у них было обыкновенным явлением; м у ж  брал 
дочерей, а жена  — сыновей, ж оба они могли вновь вступить в брак». 
Полигамия— признанное право мужчин у оседлых индейцев — была 
у них гораздо более распространена, чем у менее развитых племен.

При пуналуальной семье имело место в большей или меньшей 
степени сожительство парами, вызванное условиями обществен
ного состояния; у каждого мужчины из нескольких жен одна была 
главной, и наоборот; так что была тенденция к переходу к синдиасми- 
ческой семье. Это явилось результатом главным образом родовой 
организации. При этой организации:

1) Запрещение браков внутри рода устранило брак родных братьев 
и сестер , а т а к ж е  детей родных сестер , так как все они принадле
жали к одному и тому же роду. При подразделении рода запрещение 
брака между всеми потомками по женской линии каждого предка 
в пределах рода распространялось долгое время и на его ветви, 
как это было указано в отношении ирокезов.

2) Структура рода вызвала предубеждение против брака 
между кровными родственниками; оно было широко распространено
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среди американских туземцев уже ко времени их открытия. На
пример, у ирокезов никто не мог вступать в брак ни с одним из ука
занных {в вышеприведенной таблице] кровных родственников. 
Поскольку оказалось необходимым искать жен в других родах, их 
начали приобретать посредством договора и покупки; недостаток 
женщин вместо прежнего избытка их, таким образом, вел к постепен
ному сокращению размера группы пуналуа. Эти группы исчезли те
перь, хотя {прежняя] система родства продолжает еще существовать.

3) В поисках жен мужчины не ограничивались своим собствен
ным племенем и даже дружественными племенами; они насиль
ственно похищали их у вражеских племен; отсюда — индейский обычай 
щадить жизнь пленных женщин , тогда как мужчины убивались. 
Когда жены стали приобретаться путем покупки и похищения, муж
чины уже не так охотно, как прежде, делились ими с другими. Это 
повело к отсечению от брачной группы той  ее части , которая не была 
непосредственно связана с ней для добывания средств существования, 
что еще более сократило размер семьи и сферу действия брачной си
стемы. На деле брачные группы с самого начала ограничивали свой 
состав родными братьями, имевшими общих жен, и родными се
страми, имевшими общих мужей.

4) Род создал более высокий общественный строй, чем известный 
до тех пор. Брак между лицами, не родственными между собой, 
создал более сильное физически и умственно поколение; когда два 
прогрессирующих племени сливались воедино, череп и мозг должны 
были расшириться и увеличиться соответственно сумме способностей 
обоих племен.

Склонность к сожительству парами, столь сильно развитая, 
теперь у цивилизованных народов, не м о ж е т  таким образом счи
т а т ь с я  нормой для человечества, а развилась благодаря опыту , как 
и все великие стремления и силы разума.

Войны стоили варварам — ввиду более совершенного оружия 
и большей ожесточенности — большего числа человеческих жиз
ней, чем дикарям; войной занимались всегда мужчины; {благодаря 
этому] создавалось численное преобладание женщин; это укрепляло 
систему группового брака, тормозило развитие синдиасмической 
семьи. Напротив того, улучшение средств существования, явившееся 
результатом возделывания маиса и других растений , благоприят
ствовало общему развитию семьи (у американских туземцев). Чем 
прочнее становилась такая семья, тем  более обособленной она 
делалась. Найдя прибежище в коллективном домохозяйстве, в кото
ром группа таких семей заменила пуналуальную группу, она теперь су
ществовала за счет того, что добывали она сама, домохозяйства 
и роды, к которым принадлежали мужья и жены. Возникнув на
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рубеже дикости и варварства, синдиасмическая семья сохранялась 
в течение средней и большей части поздней ступени варварства, 
пока не была Бытеснена низшей формой моногамной семьи. Зате
няемая брачной системой прежних времен, она, однако, приобретала 
все большее значение с постепенным развитием общества.

Морган говорит — и ото часто можно сказать {и о других на
родностях}— о древних б р и т т а х  (находившихся на средней ступе
ни варварства): «Они, повидимому, имели мозг дикарей, х о тя  носи
ли одежду более развитых племен».

Некоторые африканские племена, включая сюда готтентотов, 
плавили железо из руды уже в то время, когда мы впервые о них 
узнали. Научившись получать металл примитивным способом, 
заимствованным из чужого источника, они начали изготовлять || гру
бые орудия и оружие (стр. 463).

Пути развития должны изучаться в таких странах, где обще
ственные учреждения гомогенны. Полинезия и Австралия — луч
шие страны для изучения общества в состоянии дикости; Северная 
и Ю жная Америка — для изучения состояния общества на низшей 
и средней ступенях варварства. Морган признает «азиатское проис
хождение американских туземцев». Их появление в Америке не могло 
быть результатом обдуманного переселения, а скорее должно быть 
приписано случайностям мореплавания и большим океаническим 
течениям от Азии к северо-западным берегам {Америки} (стр. 464).

Средняя ступень варварства — в X V I столетии— представлена 
(великолепно) у оседлых индейцев Новой Мексики, Мексики, Централь
ной Америки, Гранады, Эквадора и Перу с их развитыми искус
ствами и изобретениями, усовершенствованной архитектурой , воз
никающей промышленностью и зарождающейся наукой.

Высшая ступень варварства — у греков, римлян, а позднее 
у германских племен.

Патриархальная семья семитических племен принадлежала 
позднейшему периоду варварства и сохранялась еще некоторое время 
после начала цивилизации. Вожди жили в полигамии; это не является, 
однако, существенным признаком патриархального строя . Эту форму 
семьи главным образом характеризует: организация известного числа 
лиц, свободных и несвободных, в семью под властью отца в целях обра
ботки земли и ухода за стадами . Лица, содержавшиеся в рабстве , 
и лица, использовавшиеся в качестве слуг, состояли в браке и вместе 
с патриархом , как своим главой, образовали одну патриархальную 
семью. Сущность ее составляла власть патриарха над ее членами 
и ее собственностью . Самое характерное — это включение в состав 
семьи некоторого числа лиц, находящихся в неизвестном до тех  пор 
рабском и зависимом положении.
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Отцовская власть над группой; вместе с ней большее развитие 
отдельной личности.

Точно так же и римская семья находилась под властью отца  
( patria potestas); власть отца над жизнью и смертью как своих детей 
и более отдаленных потомков, так и рабов и слуг, которые составляли 
ядро семьи и дали ей ее название, его абсолютное право собственности 
па все созданное ими имущество. И без полигамии римский pater 
familias был патриархом , а его семья — патриархальной семьей. 
В меньшей степени такой же характер носила и древняя семья у гре
ческих племен.

Патриархальная семья характеризует ту особую эпоху челове
ческого развития, когда отдельная личность начала подыматься 
над родом , в котором она раньше была растворена; ее всеобщее влия
ние властно требовало установления моногамной семьи... Еврейская 
и римская формы [патриархальной семьи} составляют исключения 
в опыте человечества. Отцовская власть была «невозможна» в кровно
родственной и пуналуальной семье; она стала проявляться слабо 
в синдиасмической семье и полностью утвердилась при моногамии; 
в патриархальной семье римского типа  она перешла все границы 
разумного.

Часть III. Глава V. МОНОГАМНАЯ СЕМЬЯ

Установилась традиция: патриархальную семью — в ее латин
ской или еврейской форме — рассматривать как типичную форму 
[семьи} первобытного общества. Существование рода, каким он 
являлся в позднейшем периоде варварства, признавалось, но род 
ошибочно считался по времени более поздним учреждением, чем 
моногамная семья. Род рассматривался как совокупность семей; 
но род входил целиком во фратрию, фратрия — в племя, племя — 
в народ; семья же не могла входить целиком в род, та к  как м у ж  и 
жена по необходимости принадлежали к различным родам. Жена 
до позднейшего периода считалась принадлежащей к роду своего 
отца и носила у римлян имя своего рода. Поскольку в целое должны 
входить все части, семья не могла стать единицей родовой организа
ции, это место занимал род.

Семья [патриархальная} — позднее явление у римских племен; 
на это указывает значение слова «familia», имеющего тот же корень, 
что «famulus» — слуга. Фест  говорит: «Слово famulus происходит 
из языка осков, у которых раб назывался Famul, откуда по
лучилось название familia». Таким образом, в своем первоначальном
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значении слово familia относилось не к брачной паре или ее детям, 
а к совокупности рабов и слуг, которые работали для ее содержания и 
находились под властью pater familias. В некоторых завещаниях 
слово familia употребляется как синоним patrimonium — имущества, 
которое переходило по наследству. Гай, «И нституцию >, II, 102: 
«Он передал другу свою familia, т. е. свое отцовское наследие (patri
monium) в законную собственность». Это слово было применено 
в латинском обществе для обозначения нового организма, глава 
которого держал под своей отцовской властью жену, детей и из
вестное количество рабов. Моммзен передает слово familia через 
«совокупность рабов» ( « Римская история»). Этот термин, таким 
образом, не древнее одетой в железную броню семейной системы || 
латинских племен, появившейся после введения полеводства и узако
нения рабства, равно как и после разделения греков и латинян.

I [Фурье считает характерными признаками эпохи цивилизации моно
гамию и частную собственность на землю. Современная семья со
держит в зародыше не только servitus (рабство), но и крепостни
чество, так как она с самого начала имеет отношение к земледель
ческим повинностям. Она содержит в миниатюре все те антагониз
мы, которые позднее широко развились в обществе и в его госу
дарстве.]

Вместе с синдиасмической семьей возникает зародыш отцовской 
власти, которая развивалась по мере того, как новая семья все бо
лее принимала моногамный характер. Когда стали накапливаться 
богатства  и желание передавать их детям привело к переходу счета 
происхождения о т  женской линии к мужской, тогда впервые было 
заложено прочное основание для отцовской власти. Сам Гай, «И нсти
туции», 1,55, говорит: «В нашей власти находятся т а к ж е  наши дети  
[включая и право жизни и смерти ], которых мы произвели на свет 
в законном браке, каковое право свойственно римским гражданам: 
ибо почти н ет  никаких других людей, которые бы имели по отно
шению к своим детям такую власть, какую имеем мы». Моногамия в 
ясно выраженной форме появляется в позднейший период варварства.

Древние германцы: их общественные учреждения были цель
ными и самобытными. По Тациту, брачные отношения у них были 
строги; они довольствовались одной женой, за исключением весьма 
немногих лиц, имевших несколько жен в силу своего положения; 
приданое приносил муж жене (а не наоборот), а именно: коня в сбруе, 
щ и т, копье и меч; за эти  подарки женщина вступала в брак («Гер
мания», гл. 18). Подарки, придававшие браку характер купли, не
сомненно, прежде шли сородичам невесты, а теперь их получала

I уже сама невеста. «Каждый довольствуется одной женой» («Герма- 
, ния», гл. 19), а женщины «ж и в у т , ограниченные целомудрием».
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Семья, вероятно, искала поддержки в коллективном домохозяйстве 
(как у южных славян), состоявшем из родственных семейств. Когда 
рабство стало общественным учреждением, эти  домохозяйства 
должны были постепенно исчезнуть. Действительно,моногамная семья, 
чтобы иметь возможность существовать самостоятельно, изолиро
ванно, предполагает везде наличие домашней челяди, которая перво
начально всюду состояла непосредственно из рабов.

Гомеровские греки: моногамная семья низшего ти п а . Их обра
щение с пленными женщинами отражает отношение к женщинам 
в этот период вообще; лагерная жизнь Ахилла и Патрокла; моно
гамия существовала только благодаря насильственному принужде
нию женщин (известная степень затворничества).

Переход счета происхождения о т  женской линии к мужской был 
неблагоприятен для положения и прав жены и матери; ее дети были 
переведены из ее рода в род ее мужа; она теряла с замужеством 
свои агнатические права, ничего не получая взамен; до этого пере
хода в домохозяйстве господствовали члены ее собственного рода; 
это давало материнским связям полную силу и ставило в центре 
семьи скорее женщин, чем мужчин. После перехода она оказалась 
одинокой в домохозяйстве своего мужа, изолированной от своих 
сородичей. Ее положение у состоятельных классов — вынужденное 
затворничество, а главная цель брака — рождение законных детей 
(TratSoTTOtelaôat 'pnrjotox).

С начала и до конца у греков среди мужчин господствовало 
весьма развитое себялюбие, которое привело к такому падению 
уважения к женщине, какое вряд ли встречается у дикарей... веко
вые обычаи запечатлели в уме греческой женщины чувство ее при
ниженности. [Но положение богинь на Олимпе является воспоми
нанием о прежнем более свободном и более влиятельном положении 
женщины. Юнона — властолюбива, богиня мудрости появляется из 
головы Зевса и т. д.] Это, быть может, было необходимо для того, чтобы 
эта раса могла подняться от синдиасмической семьи до моногамной. 
Греки остались варварами в своем обращении с женским полом 
при всей высоте своей цивилизации; их {т. е. женщин} образование 
было поверхностным, общение с другим полом было им запрещено, 
им так много внушали об их несовершенстве, что в конце концов 
они сами признали ото  как ф акт . Жена не была равным товарищем 
своего мужа, но {находилась по отношению к нему] в положении 
дочери. См. Беккер, «Харикл».

Так как движущей силой, приведшей к моногамии, было воз
растание богатства и желание передать его детям  — законным на
следникам, действительным потомкам брачной пары, то на высшей 
ступени варварства — в качестве предохранительной меры от про
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должавшей еще сохраняться некоторой части древних брачных 
прав (jura con jugia lia )— появился новый обычай: затворничество 
женщин; строй жизни у цивилизованных греков — система зато 
чения и угнетения женщин .

|| Римская семья: mater familias была госпожей в семье; она 
свободно ходила по улицам без ограничений со стороны своего мужа, 
посещала с мужчинами театр и праздничные пиры; в доме она 
не была замкнута в особых комнатах, не устранялась от стола муж
чин; у римских женщин поэтому {наблюдается} в большей степени, 
чем у греческих, личное достоинство и независимость; однако брак 
отдавал ее под власть муж а ( in т а п и т  v iri); она была как дочь у му
жа; он имел право наказывать ее, а в случае прелюбодеяния {имел} 
власть над ее жизнью и смертью (с согласия совета ее рода).

Confarreatio, coëmptio, usus — все три формы римского брака 
отдавали жену под власть мужа; они исчезли при империи, когда 
во всеобщее употребление вошел свободный брак, не подчинявший 
жену власти мужа.

Расторжение брака с самого раннего времени происходило 
по желанию супругов (вероятно, перешло из периода, когда господ
ствовала синдиасмическая семья); редко при республике (Беккер, 
«Галл»).

Распущенность — столь разительная в греческих и римских 
городах во времена расцвета цивилизации — была, по всей вероят
ности, остатком  полностью никогда не изжитой древней брачной 
системы; она перешла из периода варварства как социальный порок 
и теперь ярко выразилась в новом явлении гетеризма.

Моногамной семье соответствует арийская ( семитическая, ураль
ская) система родства и свойства. Родовая организация имела 
свое естественное происхождение в пуналуальной семье. Главные 
ветви арийской семьи народов, когда они впервые стали известны 
в истории, были организованы в роды; это указывает на то, что такая 
организация была у них уже с самого начала {т. е. когда они еще 
составляли единый народ} и что эта организация произошла {у них} 
из пуналуальной семьи; туранская система родства встречается 
все еще связанной с родом в его архаической форме у американских 
туземцев. Следовательно, она является также первоначальной си
стемой арийцев. Первоначальная бедность арийской системы терми
нами родства объясняется тем, что бдлыиая часть терминов туран 
ской системы должна была исчезнуть при моногамии. Общими для 
различных арийских языков были только: отец  и м а т ь , бр ат  и 
сестра , сын и дочь и общий термин , применявшийся безразлично к 
племяннику, внуку и двоюродному брату  (по-санскритски naptar, по- 
латыни yiepos, по-гречески àve t̂oc). С такой скудной номенклатурой

3 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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родства они не могли бы достигнуть той высокой культуры, ка
кую предполагает моногамия. Эта бедность объясняется оскудением 
предшествовавшей системы, подобной туранской.

В туранской  системе братья и сестры — младшие и старшие, 
и эти различные термины {для старшего брата и младшего брата, 
для старшей сестры и младшей сестры} применялись к категориям 
лиц, в которые были включены и не родные братья и сестры. В арий
ской системе, основанной на моногамии, термины для брата и сестры 
впервые становятся абстрактными  и неприемлемыми для обозна
чения боковых братьев и сестер.

Остатки прежней туранской системы все еще обнаружи
ваются; так, у венгров старшие и младшие братья и сестры разли
чаются особыми терминами. У французов — бр а т : aîné, старший; 
pûné и cadet, младший; aînée и cadette, старшая и младшая сестра. 
В санскритском языке — старший пмладший бр а т  ( agrajar ж атщ аг)  ̂  
то же самое относится и к сестре ( agrajri namujri). Если в греческом, 
латинском и других языках некогда существовали общие термины 
для старших и младших братьев и сестер, то прежнее применение 
их к целым категориям лиц должно было сделать их непригодными 
для обозначения только родных братьев и сестер.

В арийских языках нет общего термина для деда. По-санскритски 
дед — pitameha, по-гречески — тгатгтгос, по-латыни — avus, по-русски— 
дед, по-валлийски — hendad. В предшествующей (туранской) системе 
этот термин применялся не только собственно к деду, его родным 
и двоюродным братьям различных степеней родства, но и к родным 
и двоюродным братьям различных степеней родства его бабки; он 
не мог быть поэтому использован для обозначения деда и прароди
теля по прямой линии при моногамии.

В арийских языках нет общего термина для дяди и т е т к и  во
обще и особых терминов для дяди и т е т к и  с отцовской и материн
ской стороны. В санскритском языке — pitroya, в греческом — 
тгатршс, в латинском — patruus, у славян — стрый , у англо-саксов, 
бельгийцев и немцев — е а т , о о т , oheim означают дядю с отцовской 
стороны. В начальном арийском языке не было термина для дяди 
с материнской стороны , степени родства, приобретшей у варварских 
племен благодаря родовому строю  такое выдающееся значение. Если 
предшествующая система была у них туранской , то необходимо дол
жен был существовать особый термин для дяди с материнской сто
роны, который применялся только к родным и различных степеней 
родства двоюродным братьям матери; категория {родственников, 
которая обозначалась этим термином} включала ряд лиц, из кото
рых многие не могли быть дядями при моногамной семье. {Этот тер
мин был поэтому оставлен.}
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Зато прежнее существование туранской системы (обозначавшей 
категории родственников) объясняет переход к описательной си
стеме на основе моногамии. При моногамии каждая степень родства 
индивидуализирована; лица при новой системе описывались посред
ством первичных терминов или комбинации их: например, сын
брата  — для племянника, бр а т  отца  — для дяди, сын брата  отца  — 
для двоюродного брата. Такова была первоначально современная 
система арийских, семитических и уральских народов. Обобщающие 

18 || термины, || которые она теперь содержит, — более позднего про
исхождения. Все племена, обладавшие малайской и туранской си
стемами, описывали подобным ж е  образом своих родственников, 
когда задавался вопрос, в каком родстве находится определенное 
лицо с другим лицом; это былр, однако, не системой родства, а спо
собом определения родственных отношений. Отсюда вывод: после 
всеобщего установления моногамной семьи у арийцев и т. д. послед
ние обратились к древней описательной форме, которая всегда была 
в употреблении при туранской системе, самую же систему они оста
вили как непригодную и не соответствующую счету происхождения.

Доказательством того , что первоначально настоящая система 
была чисто описательной, служит следующее: эрзийская — типичная 
арийская форма, эстонская — типичная уральская — все еще 
остаются описательными. В эрзийской системе единственными тер
минами кровного родства являются первичные термины: отец и м а ть , 
бр а т  и сестра , сын и дочь. Все остальные родственники описываются 
посредством этих терминов, причем порядок слов обратный {обычному 
английскому}, например: б р а т , сын б р а та , сьщ сына б р а та . Арий
ская система выражает фактические родственные отношения, суще
ствовавшие при моногамии, предполагает, что отец детей известен.

Позднее в новую систему был введгн метод описания, суще
ственно отличный от кельтского, однако ее основные черты не были 
изменены; он был введен римскими юристами , воспринят различ
ными арийскими народами, на которые распространилось римское 
влияние. Славянская система имеет некоторые совершенно особые 
черты туранского происхождения (см. «Системы родства и т. д.»у 
стр. 40).

Римские изменения {т. е. изменения, внесенные в арийскую си
стему римскими юристами}: стали различать и обозначать особыми 
терминами дядю с отцовской и материнской стороны, изобрели т е р 
мин для деда как соотносительный к nepos (внук). При помощи этих 
и первичных терминов и применяя соответствующие приставки, 
они сумели привести в систему степени родства по прямой и первым 
пяти боковым линиям, обнимающим главную массу родственников, 
каждого отдельного лица.
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Арабская система подверглась такому же процессу, как и рим
ская, и с такими же результатами.

От Ego до tritavus (прапрапрапрадед) по прямой линии —  шесть  
поколении предков и от Ego до trinepos (прапрапраправнук) — 
столько ж е  поколений потомков, для описания которых употреб
ляются только четыре основных термина . Когда надо было пойти 
дальше {шестого предка}, tritavus становился новым исходным 
пунктом описания: tritavi pater (отец прапрапрапрадеда) до tri- 
tavi tritavus (прапрапрапрадед прапрапрапрадеда) — двенадца
тый предок Ego по прямой мужской линии; точно таким же образом 
trinepotis trinepos и т. д. {для обозначения двенадцатого потомка 
Ego по прямой мужской линии}.

I  боковая линия, мужская ветвь: frater (брат), fratris filins (сын 
брата), fratris nepos (внук брата), fratris pronepos (правнук брата) до 
fratris trinepos (правнук правнука брата); если надо было обозначить 
двенадцатого потомка, получался термин fratris trinepotis trinepos 
{прапрапраправнук прапрапраправнука брата}. При этом простом 
методе брат, frater, является основанием родословной в этой линии.

Та эрсе линия, женская ветвь: soror (сестра), sororis filia (дочь 
сестры), sororis neptis (внучка сестры), sororis proneptis (правнучка 
сестры) до sororis trineptis (шестая степень) и sororis trineptis tri- 
neptis (двенадцатый потомок).

Обе ветви этой линии происходят от отца; однако, так как брат 
и сестра делаются исходными пунктами родословных, линия и ее 
две ветви остаются обособленными, и родственные отношения ка- 
ждого лица к Ego обозначаются отдельно.

I I  боковая линия, мужская ветвь с отцовской стороны: 
б р а т  о т ц а , patruus; patrui filius (сын брата отца), patrui nepos 
(внук брата отца), patrui pronepos (правнук брата отца), patrui 
trinepos (правнук правнука брата отца) до patrui trinepotis trine
pos (двенадцатый потомок брата отца).

Patrui filius (сын брата отца) назывался также frater patruelis 
(брат, происходящий от брата отца), а в обычном народном языке — 
consobrinus (кузен).

«Пандекты», кн. X X X  V I I I , т и т у л  10: «Так же fratres patrueles, 
sorores patrueles, т. e. те, которые происходят от двух братьев; так 
же consobrini consobrinae, т. е. те, которые рождаются от двух 
сестер (как бы consorini); так же amitini amitinae, т. е. те, которые 
происходят от брата и сестры; но народ почти сплошь всех называет 
общим термином consobrinus».

Женская ветвь с отцовской стороны: сестра о т ц а , amita, amitas 
filia (дочь сестры отца), amitae neptis (внучка сестры отца), amitae 
trineptis (прапрапраправнучка сестры отца), amitae trineptis tri-
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neptis (двенадцатый потомок сестры отца); специальный термин  
для дочери сестры отца — amitina.

I I I  боковая линия, мужская ветвь с отцовской стороны: брат 
деда — patruus rnagniis (ни один из существующих языков не 
имеет коренного термина для этой степени родства); patrui magni 
filius (сын брата деда), nepos (вн\к), trinepos (прапрапраправнук), 
наконец, patrui magni trinepotis trinepos (двенадцатый потомок брата 
деда); || т а  ж е  линия, по женская ветвь (с отцовской стороны) на
чинается с amita magna, сестры деда и т. д.

IV  и V линии с отцовской стороны начинаются соответ
ственно с pairuus major (брат прадеда) и patruus maximus (брат 
прапрадеда). Дальше идет, как в предыдущих линиях: patrui 
majoris filius (сын брата прадеда) до trinepos и patrui maximi filius 
(сын брата прапрадеда) до trinepos.

Женские ветви (с отцовской стороны) начинаются соответственно 
с amita major и amita maxima.

При описании родственников со стороны матери первая боко
вая линия (soror и т. д.) остается та же самая (что и с отцовской 
стороны), но вместо мужской появляется прямая женская линия.

Вторая боковая линия (с  материнской стороны): avunculus 
(брат матери), avunculi filius (сын брата матери), nepos (внук), tri
nepos (прапрапраправнук) и т. д.

Женская ветвь (с материнской стороны): matertera (сестра ма
тери), materterae filia (дочь сестры матери), neptis (внучка), рго- 
neptis (правнучка), trineptis (прапрапраправнучка) и т. д.

Третья боковая линия, мужская и женская ветви (с материн 
ской стороны) начинаются соответственно с avunculus magnus (брат 
матери матери) и matertera magna (сестра матери матери).

Четвертая линия начинается с avunculus major (брат матери ма
тери матери) и matertera major (сестра матери матери матери).

Пятая лнния начинается с avunculus maximus (брат матери 
матери матери матери) и matertera maxima (сестра матери матери 
матери матери).

Относительно современной моногамной семьи: она должна разви
ваться по мере т ого , как развивается общество, и должна изменять
ся по мере т ого , как изменяется общество, точно так же как это было 
и в прошлом. Она представляет собою продукт общественной систе
мы... следует предполагать, что она способна совершенствоваться 
еще далее, пока не будет достигнуто равенство полов. Если, в свя
зи с предполагаемым неуклонным прогрессом цивилизации, моно
гамная семья в отдаленном будущем не будет более в состоянии от
вечать потребностям общества, то невозможно заранее предсказать, 
какой характер будет иметь ее преемница (стр. 491, 492).
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Часть III. Глава VI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАННЫХ 
С СЕМЬЕЙ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Беспорядочные половые сношения.
II. Групповой брак братьев и сестер , родных и 

боковых; это дало:
III. Кровнородственную семью (первая стадия 

семьи); она породила:
IV. Малайскую систему родства и свойства.

V. Организация общества на основе полового раз
личия и обычай пуналуа с целью ограничить 
брак между братьями и сестрами; отсюда 
произошла :

VI. Пуналуальная семья (вторая стадия семьи);
она породила:

VII. Родовую организацию, исключившую из брака 
братьев и сестер; это дало:

VIII. Туранскую и ганованскую систему родства и 
свойства.

Третья ступень IX. Возрастающее влияние родовой организации
последователь- и усовершенствование техники , вследствие
лого ряда: чего часть человечества поднялась на низшую

ступень варварства; это вызвало:
X. Брак между отдельными парами, по без 

устранения внебрачных половых сношений; это 
породило:

XI. Синдиасмическую семью ( т р е т ь я  стадия  
семьи ).

Четвертая сту -  X II. Пастушеская 01сизнь на равнинах в некоторых
пень последова- областях; это дало:
тельного ряда: X III. Патриархальную семью ( четвертая , не все

общая, стадия семьи).
Пятая ступень XIV. Р ост  богатства и установление наследования 
последователь- по прямой линии; отсюда произошла:
иого ряда: XV. Моногамная семья (пятая  стадия семьи); она

породила :
XVI. Арийскую, семитическую и уральскую системы 

родства и свойства и вызвала исчезновение 
туранской системы .

1) Беспорядочные половые сношения. Жизнь в орде; никакого брака ; 
гораздо ниже уровня самого отсталого дикаря из обитающих теперь 
на земле; грубейшие каменные орудия, находимые в различных частях

Первая ступень 
последователь
ного ряда:

Вторая ступень 
последователь
ного ряда:
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земли и не употребляемые уже современными дикарями, свидетель
ствуют о крайне примитивном состоянии человека после того, как 
он вышел из своего первоначального места обитания и стал распро
страняться по континентальным областям в качестве рыбака. — 
Первобытный дикарь.

2и \\ || Кровнородственная семья... признавала беспорядочные половые
сношения внутри определенных границ, которые далеко не были 
тесными, и ее организация указывает на некоторое худшее состоя
ние, которому она ставила преграды.

К пункту V. {Обычай пуналуа.} В австралийских мужских и 
женских классах, связанных брачными узами, мы находим группы 
пуналуа. У  гавайцев мы также встречаем ту же самую группу вместе 
с брачным обычаем, который ее характеризует. Нуналуальная семья 
включала в себя тех  ж е  лиц, которые входили в состав предшествовав- 
гией кровнородственной семьи, за исключением родных братьев и 
сестер , которые были исключены из нее, если не всегда на деле, 
то во всяком случае теоретически.

К  пункту VII. Родовая организация. В австралийских {брачных} 
классах мы находим группу пуналуа в развернутом и систематиче
ском виде ; австралийцы были также организованы в роды. Здесь 
нуналуальная семья древнее рода, так как она основывается на 
|брачных} классах, которые предшествовали родам... Для того 
чтобы туранская система появилась на свет, необходимы были 
как нуналуальная семья, так  и родовая организация.

К пунктам X  и X I .  {Брак между отдельными парами и синди
асмическая семья.} Тенденция к сужению группы находящихся в браке 
лиц — в конце периода дикости, так как на низшей ступени вар
варства синдиасмическая семья стала нормальным явлением. Обычаи 
привел к тому, что более развитые дикари начали считать главной 
одну из нескольких жен; отсюда со временем развился обычай ж и т ь  
парами, и жена сделалась спутницей и товарищем мужа по со
держанию семьи... Древняя брачная система, ограниченная теперь 
вследствие постепенного исчезновения групп пуналуа более узкими 
рамками, все еще окружала развивающуюся семью и сопровождала 
ее до порога цивилизации... Она приняла, наконец, новую форму 
гетеризма, которая все еще и в цивилизации следует за человече- 

! ством , как тень , омрачающая семью... Синдиасмическая семья 
появилась после рода, который во многом содействовал ее возникно
вению. От реки Колумбии до Парагвая семья у индейцев была, по 
общему правилу, синдиасмической, как исключение в отдельных 
областях — пуналуальной и, вероятно, нигде не была моногамной.

К  пункту X IV .  {Рост богатства и установление наследова
ния по прямой линии.} Невозможно переоценить влияние частной
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собственности на цивилизацию человечества. Она явилась той силойг 
которая вывела арийские и семитические народы из варварства и 
привела их к цивилизации. Органы управления и законы устанавли
вались, имея в виду главным образом ее создание, охрану и поль
зование ею. Она породила рабство как средство для ее производства... 
С введением наследования собственности детьми собственника впер
вые появилась возможность строго моногамной семьи.

К  пункту X V . Моногамная семья. В своей вполне развитой 
форме эта семья сделала достоверным отцовство, поставила инди
видуальную собственность на недвижимое и движимое имущество 
на место общей собственности и установила исключительное права 
наследования детей вместо наследования агнатами. Современное об
щество покоится на моногамной семье. Во всех более ранних рабо
тах, включая и работы сэра Генри Мона, еврейская и римская формы 
(патриархальной семьи) признаются древнейшей организацией об
щества, и с этим связана гипотеза о вырождении человечества, 
которая должна объяснить существование варваров и дикарей. 
Но изобретения и откры тия следуют одно за другим; знаком
ство с тетивой  должно было предшествовать луку и стрелам , 
как порох — огнестрельному оружию, паровая машина — желез
ной дороге и пароходу; так различные способы производства средств 
к существованию следовали один за другим через длинные про
межутки времени, и орудия человека изготовлялись из камня, 
прежде чем они стали делаться из железа. То же самое относится 
и к общественным учреждениям.

Часть IV (РАЗВИТИЕ ИДЕИ СОБСТВЕННОСТИ) 
Глава I . ТРИ ПОРЯДКА НАСЛЕДОВАНИЯ

«Самые ранние идеи ( ! )  собственности» теснейшим образом 
связаны с добыванием пропитания — основной потребностью. 
Объекты собственности становятся, естественно, многочисленнее 
в каждом «последующем этническом периоде» по мере увеличения- 
количества производств, о т  которых зависят средства существова
ния; развитие собственности  идет, таким образом, рядом с разви
тием изобретений и открытий. Таким образом, каждый этнический 
период обнаруживает заметный прогресс по сравнению с предше
ствующим не только в отношении числа изобретений, но п в отно
шении разнообразия и объема собственности , явившейся результатом 
этих изобретений. Увеличение числа форм собственности  должно* 
было сопровождаться развитием определенных установлений, ка-
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сающихся владения и наследования. Обычаи, на которых основываются 
ыпи нормы владения и наследования собственности , определяются 
состоянием и уровнем развития общественной организации. Таким 
образом, развитие собственности тесно связано с увеличением числа 

21 || изобретений || и открытий  и с усовершенствованием общественных 
учреждений, которые характеризуют различные этнические периоды 
развития человечества (стр. 525, 526).

I. Собственность в период дикости

Люди, когда они еще не знали огня, не обладали членораздельной 
речью и не имели искусственных орудий... зависели... от дико
растущих плодов земли. Медленно, почти незаметно они подвига
лись вперед в период дикости: от языка ж естов  и несовершенных 
звуков к членораздельной речи; от дубины, как первого оруж ия , 
к копью с кремневым наконечником и, наконец, к луку и стрелам; 
от кремневых ножа  и долота к каменным топору и молотку; от иво
вой и тростниковой корзины к корзине, обмазанной глиной, кото
рая дала сосуд для варки пищи на огне, и, наконец, к гончарному 
искусству.

В отношении средств пропитания  они прогрессировали от ди
корастущих плодов в ограниченном месте обитания  к рыбе и мор
ским моллюскам гг, наконец, к хлебным корням и дичи.

Далее, в период дикости развились: изготовление веревок и 
шнурков из волокон коры; род ткани из растительной массы; выделка 
кож  для одежды и покрытия шалашей; наконец, постройка домов, 
крытых корой, из жердей или досок, сделанных при помощи каменных 
топоров. Среди менее значительных изобретений он {т. е. Морган} 
приводит, наряду со сверлом для добывания огня (хотя наоборот: все 
относящееся к добыванию огня — главное изобретение!), мокассины. 
(индейское слово для {обозначения} обуви без подошвы* из мягкой 
оленьей кожи и т. д.) и лыжи.

В э т о т  период сильно увеличилась численность людей (в про
тивоположность примитивному состоянию, на основе увеличившихся 
средств потребления); они распространились по континентам. 
В отношении общественной организации {наблюдается прогресс} 
о т  кровнородственной орды к племенам, организованным в роды; 
таким образом, они приобрели зачатки главнейших органов управ
ления.

Наиболее развитая часть дикарей окончательно организовала 
родовое общество и образовала небольшие племена, жившие в раз
бросанных селениях... их первобытная энергия и примитивные произ
водства были направлены главным образом к добыванию пропитания:.
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они не имели еще селений, обнесенных частоколом для обороны, 
не имели мучной пищи, практиковали еще людоедство. «П отен
циально» прогресс был огромным: имелись уже зачатки языка, 
управления, семьи, религии, строительного искусства, собственности, 
а также зародыши главнейших производств.

Собственность дикарей незначительна: грубое оружие , ткани , 
утварь , одежда, орудия из камня и кости и пличные украше- 

j /шя» — главные объекты их собственности. Мало объектов собствен
ности — никакого стремления к обладанию ими; никакой страсти 
стяжания (studium lucri), которая в настоящее время так властно 
господствует над умом человека.

Землей владело племя сообща, тогда как жилищами владели 
сообща их обитатели.

Стремление к обладанию питало свои зарождающиеся силы 
только за счет предметов чисто личного потребления, увеличивав
шихся вместе с медленным развитием изобретений. Предметы, 
считавшиеся наиболее ценными, клались в могилу вместе с их умершим 
владельцем, чтобы он мог продолжать пользоваться ими в стране 
духов.

Наследование: первый из его главных порядков возник с учре
ждением рода; согласно этому порядку имущество умершего распре
делялось между его сородичами. На деле оно присваивалось ближай
шими родственниками, но по общему принципу имущество должно 

; было оставаться в роде умершего и распределяться между его чле
нами. [Это правило сохранилось до цивилизации. Греческие, латин
ские роды.] Д ети наследовали своей матери , но не получали ничего 
после смерти т ого , к то  считался их отцом.

II. Собственность на низшей ступени варварства

Главные изобретения: гончарное искусство, ручное ткачество , 
возделывание в Америке ( маиса)  и других растений с применением оро
шения, что дало мучную пищу (в восточном полушарии как эквива
лент начинается приручение животных) — никаких {других} великих 
изобретений. Ручное ткачество  с основой и утком , повидимому, 
относится к этому периоду; это одно из величайших изобретений; 
но нельзя с уверенностью утверждать, что это  искусство не было 
уж е известно в состоянии дикости .

Ирокезы и другие американские племена, находившиеся на 
той же ступени, изготовляли пояса и помочи, с основой и утком , 
превосходного качества и отделки, употребляя при этом тонкую  
н ить , сделанную из волокон коры вяза и липы (basswood — амери
канская липа). Принципы этого изобретения, давшего впослед-
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ствнп одежду человечеству, были полностью применены, но онп 
не были в состоянии использовать их для производства тканой  
одежды.

Образное письмо, иовидимому, впервые появилось в этот пе
риод; если же оно возникло раньше, то теперь получило весьма 
значительное развитие. Ряд связанных между собой изобретений 
в этой области таков: 1) язык ж естов , пли язык личных знаков;

|| 2) образное письмо, или идеографические знаки; || 3) иероглифы, 
или условные знаки; 4) иероглифы фонетического характера , или 
фонетические знаки, употребляемые по определенной схеме; 5) фоне
тический алфавит, или писаные звуки.

Письмена на копанских памятниках — очевидно, иероглифы 
из категории условных знаков — показывают, что американские т у 
земцы, употреблявшие т р и  первых формы, шли самостоятельно к фо
нетическому алфавиту.

Обнесение селений частоколом с целью обороны, щ и т из невыде
ланной кожи  для защиты от стрел , ставших теперь смертоносными, 
различные виды боевых дубин, снабженных вделанным камнем или 
острием оленьего рога, — все это, повидимому, относится к этому 
периоду. Во всяком случае они были во всеобщем употреблении 
у американских индейских племен, находившихся ко времени их 
открытия на низшей ступени варварства. Копье, снабженное крем
невым или костяным наконечником, не было в обычном употреблении 
у лесных племен, хотя иногда и применялось ; например, оджибвеи 
употребляли копье или пику, She-mtf-gun, с кремневым или костяным 
наконечником. Лук и стрелы и боевая дубина — главное оружие 
американских индейцев на этой ступени.

Наблюдается некоторый прогресс в гончарном искусстве, а именно 
в увеличении размера изготовляемых сосудов и их орнаментации; 
крики делали глиняные сосуды вместимостью от 2 до 10 галлонов; 
ирокезы украшали свои чаши и трубки миниатюрными изображе
ниями человеческих лиц, которые прикреплялись в виде медальонов; 
но в общем до конца этого периода гончарное искусство оставалось 
крайне грубым.

Имеется заметный прогресс в строительном искусстве в отн9- 
шении размера жилищ и способа их сооружения.

Среди менее значительных изобретений {можно назвать}: вы
дувную трубку для стрельбы в п ти ц , деревянную ступку для пре
вращения маиса в муку и каменную ступку для приготовления 
красок.

Глиняные и каменные трубки и употребление табаку.
Более совершенные орудия из кости и камня, в том числе ка

менные молотки и т а и ls (mauls — тяжелые деревянные молоты),
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причем рукоятка и верхняя часть камня заворачивались в невыде
ланную кож у; мокассины и пояса, украшенные иглами дико
браза.

Некоторые из этих изобретений, вероятно, были заимствованы 
у племен, стоявших на средней ступени; действительно, благодаря 
этом у постоянно повторявшемуся процессу более развитые племена 
поднимали до себя т е  племена, которые стояли ниже, по мере того 
как последние становились способными ценить и усваивать средства 
прогресса.

Собственность.
Возделывание маиса и других растений дало людям пресный 

хлеб, индейские succotash (кушанье из зеленого маиса и бобов) и 
hominy (маисовый кисель); это вело также к возникновению нового> 
вида собственности на возделанные поля или огороды.

Х о т я  земля оставалась в общей собственности племени, о т 
ныне признавалось за отдельным лицом или за группой лиц право 

! владения на обработанную землю, которая стала объектом 
| наследования. Лица, соединявшиеся в общее домохозяйство, принад

лежали преимущественно к одному и том у ж е роду, а порядок 
наследования не позволял, чтобы земля уходила из владения 
рода.

Наследование.
Имущество муж а и жены было раздельно; после их смерти 

1 оно оставалось в роде, к которому муж и жена соответственна 
принадлежали. Жена и дети не получали ничего после мужа и 
отца, и наоборот. Если у ирокезов умирал мужчина, оставив жену 
и детей, то его имущество разделялось между его сородичами таким 

! образом, что большую часть получали его сестры , их дети и его дяди 
! с материнской стороны; его братья  могли получить небольшую 

часть. Если умирала женщина, оставив мужа и детей, то ее иму-
■ щество наследовали ее дети , сестры , мать и сестры матери; боль- 
I шую часть  получали ее дети; во всяком случае имущество оставалось 
I в роде. У  оджибвеев имущество матери разделялось между ее детьми,
! если по возрасту они могли им пользоваться; в противном случае*
I или если детей не было, оно доставалось ее сестрам , ее матери и 
j сестрам матери , но не ее ( матери )  братьям; хотя оджибвеи перешли
I уж е к счету родства по муэрсской линии, порядок наследования ещ^
! продолжал оставаться т о т , который господствовал при счете род- 
| ства по женской линии.

Разнообразие и размер собственности — больше, чем в период 
дикости , но все еще недостаточно велики, чтобы развить сильный 
интерес к наследованию.

В способе распределения имущества {указанном выше} — заро
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дыш второго из главных порядков наследования, по которому иму
щество переходило к агнатическим родственникам с устранением 
остальных сородичей. Агнатическое родство теперь предполагает 
счет родства по мужской линии; принцип один и тот же в обоих 
случаях {т. е. при счете родства по мужской и по женской линии}, 
но лица, объединяемые родством , разные. При счете родства по 
женской линии агнаты  — это лица, которые могут проследить 
свое происхождение исключительно через женщин от предка, 
общего с || лицом, оставившим наследство; в другом случае — это 
лица, которые могут проследить свое происхождение исключи
тельно через мужчин. Основу агнатического родства образует связь 
кровными узами известных лиц внутри рода вследствие прямого 
происхождения по определенной линии о т  одного и того ж е общего 
предка.

В настоящее время у более развитых индейских племен начинает 
проявляться отрицательное отношение к наследованию сородичей; 
у некоторых племен этот порядок окончательно отброшен, и его 
место заняло исключительное наследование детей. Примеры такого 
отрицательного отношения имеют место у ирокезов, криков, чироки, 
чактау , меномини, кроу и оджибвеев.

В этот древнейший период варварства {происходит} весьма 
заметно сокращение людоедства; оно исчезло как общее явление; 
сохранялось во время войны в течение этого и среднего периодов 
варварства. В этой форме людоедство было найдено у главных племен 
Соединенных Ш та тов , Мексики и Центральной Америки. Получение 
мучной пищи {явилось} важнейшим средством, освободившим чело
вечество от этого дикою обычая.

Период дикости и низшая ступень периода варварства — эти 
два этнических периода, обнимают, по крайней мере, 4/» всей 
жизни человечества на земле.

На низшей ступени варварства начали развиваться высшие 
свойства человека. Личное достоинство, красноречие, религиозное 
чувство, прямота , муж ество , храбрость стали теперь обгцими 
чертами характера, по вместе с ними появились ж есток ость , пре
дательство и фанатизм. В области религии имеет место почитание 
стихий с смутным представлением о личных божествах  и о великом 
духе; примитивное стихосложение, общие дома и хлеб из маиса — 
все это относится к этому периоду. Он дал также синдиасмическую 
семью и конфедерацию племен, организованных в фратрии и роды. 
Воображение, этот великий дар, так много содействовавший разви
тию человечества, начало теперь создавать неписанную литературу  
мифов, легенд и преданий, оказывая уже могущественное влияние 
на человеческий род.
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III. Собственность на средней ступени варварства

Об этом периоде сохранилось значительно меньше сведений, 
чем о каком-либо другом.

*Он был представлен во всем своем варварском блеске у оседлых 
индейцев Северной и Южной Америки ко времени их открытия. Эта 
эпоха начинается в восточном полушарии приручением ж ивотных , 
в западном — появлением оседлых индейцев, живгущих в больших 
общих домах из необожженного кирпича, в некоторых местностях — 
из выложенных рядами камней.

На этой ступени имеет место возделывание маиса и других растений 
посредством орошения, которое потребовало искусственных каналов; 
четырехугольные гряды с прорытыми бороздами для задержания воды.

Часть этих оседлых индейцев ко времени их открытия производила 
бронзу, что приблизило их к процессу плавления железной руды.

Общий дом в виде крепости занимал среднее положение между 
селением, обнесенным частоколом, на низшей ступени, и городом, 
окруженным стеной,на высшей ступени. Ко времени открытия Аме
рики там не существовало городов в собственном смысле слова.

В военном искусстве имелись незначительные успехи, если 
не считать улучшения обороны, выразившегося в сооружении больших 
домов, обычно неприступных для индейцев. Они изобрели: набитый 
хлопком стеганый панцырь (escaupiles) как дополнительную защиту  
о т  стрел, и обоюдоострый меч ( macuahuitl) ,  обе стороны которого 
снабжены рядом острых кусков кремня, вделанных в деревянный кли
нок. Они продолжали еще употреблять лук и стрелы, копье, боевую 
палицу, кремневые нож и, топоры  и другие каменные орудия, хотя 
имели уже медный топор  и долото, которые по каким-то причинам 
так и не вошли во всеобщее употребление.

К маису, бобам, тыкве и табаку  присоединились теперь хлопок, 
перец, т о м а т ы , какао и культура некоторых плодов. Род пива де
лался из подвергнутого брожению сока магуей (мексиканская агава). 
Однако ирокезы приготовляли подобный же напиток, подвергая бро
жению сок одного из видов клена.

Благодаря усовершенствованию способов гончарного производ
ства изготовлялись глиняные сосуды вместимостью по нескольку 
галлонов, тонкой работы и очень красивые. Чаши, горшки, кружки 
для воды производились в изобилии.

Открытие и употребление самородных металлов, с п е р в а  д л я  
у к р а ше н и й , затем для утварии орудий, как медный топор и долото, 
принадлежат этому периоду. Плавка этих металлов в плавильном 
тигле, вероятно, при помощи паяльной трубки  и древесного 
угля и отливка их в формы, производство бронзы, грубые каменные
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скульптуры, одежда, вытканная из хлопка (Hakluyt, «Coli. о/ Fora
ges», III, 377), Зола из тесаных камней, идеограммы или иероглифы, 
высеченные на могильных столбах умерших воэждей, календарь для 
счета времени, каменный столб для определения времени года по солнце
стоянию , циклопические стены , приручение ламы, одного вида собаки, 
приручение индейки и других птиц  — все это относится в Америке 
к тому же периоду.

Жречество, иерархически организованное, отличающееся особой 
одеждой, личные божества и идолы, представляющие их, а также 
человеческие ж ертвы  появились впервые в этот период.

|| Теперь возникли два больших индейских пуэбло, Мексико г: 
Куско, насчитывавших каждое свыше 20 ООО жителей, — число, 
неслыханное до того времени.

Аристократический элемент в обществе, в слабой форме — 
в лице вождей, гражданских и военных, благодаря увеличившемуся 
количеству людей, находившихся под одним и тем  ж е  управлением, 
и возросшей сложности {общественных} дел.

Восточное полушарие. Мы находим туземные племена в этот 
период имеюгцими домашних животных , которые доставляют им 
молочную и мясную пищу, но, вероятно, не знающими огородных 
злаков и мучной пищи. Дикая лошадь, корова, освд, свинья —
приручение их послужило могучим импульсом {к прогрессу}; лг/?гг 
разведении их стадами они становятся источником непрерывного 
прогресса. Действие его обнаружилось в полной мере только тогда , 
когда установилась пастушеская жизнь для разведения и содержания 
стад. Европа, как лесная по преимуществу зо/ш, была непригодна 
для пастушеской жизни; напротив, степи Центральной Азии и 
{долины} Евфрата , Тигра и других азиатских рек явились т и е -  
ственной родиной пастушеских племен. Туда они, естественно, должны 
были стремиться; здесь найдены отдаленные предки арийцев, вра
ждовавшие друг с другом подобно пастушеским племенам семитов.

Возделывание хлебных злаков и других растений должно было 
предшествовать их переселению из степей в лесные области западной 
Азии и Европы. К этому возделыванию должны были их побуж дать  
потребности домашних животных , ставших теперь необходимыми 
при их образе жизни. (Келыпы составляли, вероятно, исключение 
в этом отношении.)

Ткани изо льна и шерсти , а т а к ж е  орудия и оружие из бронзы 
появляются в этот период и в восточном полушарии.

Чтобы переступить барьер, отделяющий высшую ступень вар
варства о т  средней, были необходимы металлические орудия, способ
ные сохранять лезвие и острие; для этого необходимо было изобрете
ние плавки железа.
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Собственность. Значительное увеличение личной собственности 
и некоторые перемены в отношениях отдельных лиц к земле. Земля 
все еще оставалась общей собственностью племени, но известная 
часть  была теперь выделена для содержания органов управления, 
другая — для религиозных целей, а наиболее значительная часть , 
служившая для прокормления массы населения, была разделена между 
отдельными родами или общинами, населявшими одно пуэбло. Никто 
не владел землями или домами в виде личной собственности, с пра
вом произвольно их продавать или сдавать в аренду. Личная соб
ственность на дома и земли исключалась в силу общей собственности 
родов или общин на земли вследствие существования общих домов и 
заселения их родственными семьями.

Сэмюэль Горман , миссионер у индейцев пуэбло племени ла
гуна, в докладе, читанном в Ново-Мексиканском историческом 
обществе, говорит:

«Право собственности принадлежит женской половине семьи 
и переходит по женской линии от матери к дочери. Землей они вла
деют сообгца, но если кто-нибудь обработал кусок земли, то он имеет 
на него личное право, которое м о ж е т  продать кому-нибудь другому 
в общине... У  них женщины обычно ведают складами припасов, 
они больше заботятся о будущем, чем их соседи испанцы. Обыкно
венно они стараю тся иметь годовой запас продовольствия. Только 
тогда, когда подряд следуют два неурожайных года, пуэбло, как 
община, терпит голод». Морган, стр . 536, примечание.

Право владения, принадлежавшее отдельным лицам или семьям, 
не могло передаваться кому-либо, за исключением перехода по 
наследству к их наследникам в роде.

Оседлые индейцы моки, кроме семи больших пуэбло и огородов, 
владеют теперь ставами овец, лошадей и мулов и другой значитель
ной личной собственностью; они изготовляют глиняные сосуды раз- 

| личной величины и превосходного качества, т к у т  на ткацких
I станках шерстяные одеяла из пряжи  собственного производства. 

Майор Пауэлл описывает следующий случай, который показы
вает, что т а м  м у ж  все еще не имеет никакого права на иму
щество жены  или на детей о т  их брака. Мужчина зуньи женился 
на женщине орайби и имел от нее троих детей; он жил с ними в пуэбло 
орайби до смерти жены. Родственники его покойной жены  взяли себе 
ее детей и ее имущество, оставив мужу его коня, одежду и оружие , 
а также несколько одеял, принадлежавших ему, но не его жене. 
Он покинул пуэбло вместе с майором Пауэллом с тем, чтобы добраться 
до Санта-Фэ , а затем возвратиться к своим соплеменникам в пуэбло 
зуньи. — Женщины, так  ж е  как и мужчины, имели, вероятно, право 
на те комнаты и части домов пуэбло, которые они занимали, и оста
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вляли их в наследство своим ближайшим родственникам по опреде
ленно установленным правилам.

|| Испанцы (писатели) оставили нам по вопросу о землевладении 
у южных племен неимоверную путаницу. В неотчуждаемой общей 
земле, принадлежащей общине, они видели феодальное владение, 
в вожде — феодального сеньора, в людях — его вассалов; они видели, 
что земля находится в общем владении; не община собственно ее 
владетель, а род или подразделение рода.

Некоторые племена Мексики и Центральной Америки сохранили 
еще счет родства по женской линии, тогда как другие, вероятно 
большая часть их, перешли к счету родства по мужской линии; 
последнее появилось под влиянием собственности. У  племени майа 
происхождение считалось по мужской линии, но трудно определить, 
по мужской или по женской линии считалось происхождение у ацте
ков?, тескуканов, тлакопанов и тласкаланов,

У  оседлых индейцев счет родства ведется, вероятно, по мужской 
линии с переэ!сатками древнего порядка {т. е. счета родства по жен
ской линии}, как, например, в случае замещения должности теуктли.
У  них можно ожидать найти второй из главных порядков наследова
ния, ио которому имущество распределялось между агнатическими 
родственниками. При счете родства по мужской линии дети умер
шего — во главе агнатов, так что они получали большую часть на
следства (по сравнению с другими агнатами), но не были единствен
ными наследниками (с исключением других агнатов). Американцы 
никогда не последнего (высшего) периода варварства.

Глава II (часть IV). ТРИ ПОРЯДКА НАСЛЕДОВАНИЯ

(  П  родолэюение)

Высгиий период варварства начался в восточном полушарии.
Плавка железа; несмотря на знакомство с бронзой, прогресс 

задерживался из-за отсутствия металла, достаточно твердого и 
прочного для технического применения; он был впервые найден в ж е 
лезе. С этого времени — более быстрый темп прогресса.

IV, Собственность на высшей ступени варварства

К концу дтого периода стало обычным явлением накопление 
в частных руках больших богатств , состоявших из самых разно
образных предметов,— это результат прочно установившегося земледе
лия, промышленности, местной и внешней торговли; но древняя 
общая собственность на землю, за незначительными исключениями, 
не уступила места собственности отдельных лиц.

4 Архив Маркса п Энгельса, т. ТХ
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На этой ступени возникло рабство; оно с т о и т  в прямой связи 
с производством богатства , Из него (т. е. рабства) произошла па
триархальная семья еврейского типа  и аналогичная форма семьи 
под властью отца  у латинских племен и разновидность этой оке 
формы семьи у греческих племен.

Благодаря этому, в особенности же благодаря увеличившемуся 
производству средств существования вследствие полеводства, народы 
стали развиваться и насчитывать под общим управлением много 
тысяч людей вместо прежних нескольких тысяч. Борьба за обладание 
лучшими территориями  усилилась в результате прочного поселения 
племен в определенных областях и укрепленных городах и роста нп- 
селения. Это вызвало развитие военного искусства и увеличило на
грады за храбрость. Эти перемены указывают на приближение циви
лизации.

Первые законы греков, римлян, евреев — после начала цивилиза
ции — представляют собою главным образом правовое оформление 
того, что в результате предшествующего опыта уж е получило свое 
воплощение в обычаях.

К концу высшего периода варварства имеется тенденция к двум 
формам владения, а именно: государственной и частной. У  греков 
часть земли находилась еще в общем владении племен, другая часть — 
в общем владении фратрии , для религиозных целей, т р етья  — в об
щем владении рода, однако большая часть земли перегала в частное 
владение отдельных лиц. Во времена Солона афинское общество былс 
еще родовым, а земля, как правило, находилась во владении отдель- 

! ных лиц, которые научились уж е закладывать ее. П лутарх , «Солон», 
j гл. X V :  «Солон в следующих стихах хвалится, что он с заложенной 
I земли снял всюду поставленные ороис [знаки {столбы], которые долж- 
| ник должен был ставить у заложенного дома или на заложенной земле 
I с надписью, в которой указывалась сумма долга и имя кредитора].
; «Прежде рабыня, теперь она стала свободною))).

У  римских племен с самого их поселения был общественный домен, 
Ager Romanus; кроме того, землей владели курии для религиозных 
целей, точно так же род и отдельные лица. После исчезновения этих 

! социальных корпораций земли, которыми они владели сообща, перешли 
постепенно в частную собственность.

Э ти  различные формы собственности на землю показывают, 
что древнейшей формой землевладения было общее владение племени; 
с началом земледелия часть земли, принадлежавшей племени, была 
разделена между родами, из которых каждый владел своей частью 
сообща; за этим с течением времени последовало наделение землей 
отдельных лиц, а эти наделы в конце концов стали их частной соб
ственностью.
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|] Личное имущество было обычно предметом частной собствен
ности.

Моногамная семья появилась на высшей ступени варварства 
и развилась из синдиасмаческой семьи; она теснейшим образом свя
зана с ростом богатства и обычаями, регулирующими его насле
дование. Происхождение стало обозначаться по мужской линии; но 
вся собственность , движимая и недвижимая, оставалась, как это 

1 было с незапамятных времен, наследственной в роде.

Илиада

В «Илиаде» (V, 20) упоминается об изгородях вокруг возделанных 
полей, об огороженном участке в пятьдесят акров ( î i s v - y j x ô v t o y ö o ; ) ,  

половина которого предназначена для виноградника, половина — 
для посева (IX , 577). Тидей жил во дворце, полном богатств, и 
в избытке владел полями пшеницы (XIV , 121).

(.Морган ошибается, если думает, что одно лишь огораживание 
уже указывает на наличие частной собственности на землю.) Раз
личались уже известные породы лошадей по их особым качествам 
(V, 261). «Бесчисленные стада овец богатого человека стоят в заго- 
родях» (IV, 433).

Чеканная монета была еще неизвестна, поэтому торговля была 
еще меновой, как показывают следующие стихи:

«С тех пор длинноволосые греки стали покупать вино:
Одни за бронзу, другие за блестящее железо,
Третьи за шкуры быков, четвертые за самих быков,
Пятые за рабов» (  «Илиада» f V II ,  472— 475).

Здесь

бронза /  III э к в и в а л е н т и вино =  бронза или
железо ( ная форма, ! \ железо или шкуры
шкуры =  вино \где вино — деньгиJ пли быки (II эквива-
быки
рабы

лентная форма).

Упоминается золото в слитках , которые принимались по весу 
и оценивались в талантах  («Илиада)), X II ,  274. В цитированном 
Морганом месте этого нет) г.

Упоминаются: предметы, сделанные из золота , серебра, меди 
и железа, разнообразные ткани изо льна и шерсти , дома, дворцы 
и т . д .

1 У  Моргана опечатка, надо: X IX ,  247.



Наследование

: После того как на высшей ступени варварства так возросло коли
чество домов, обработанной земли, стад  и обмениваемых товаров и 
они стали предметом частной собственности , вопрос о наследова
нии становился все более острым, пока {наследственное} право 
не стало соответствовать фактическому положению вещей. Домашние 
животные  представляли более ценное имущество, чем все другие 
до сих пор известные виды собственности вместе взятые; они слу
жили пищей, обменивались па другие товары , использовались для 
выкупа пленных, для уплаты штрафов и для принесения ж ер тв  богам; 
так  как они были способны к бесконечному размножению, т о  облада- 

I ние ими дало человеческому уму первое представление о богатстве.
I Затем с течением времени началась систематическая обработка 

земли, что повело к прикреплению семьи к земле и превратило 
I семью в организацию для производства богатства; у латинских , 
j греческих и еврейских племен она скоро вылилась в патриархаль

ную семью, включающую рабов и слуг. Труд отца и детей все 
более воплощался в обработанной ими земле, в разводимых ими домаш
них ж ивотных , в производимых ими товарах; это вело к индивидуа- 

, лизации семьи и возникновению у детей претензии на преимуществен- 
| ное наследование имущества, в создании которого они принимали уча- 
\ стие. Пока не существовало земледелия, стада , естественно, находи- 
! лись в общем владении лиц, сосдинявгиихся в одну группу на основе 

родства для добывания себе пропитания. При таких условиях агнати- 
ческшс порядок наследования напрашивался сам собой. Но после того 

| как объектом собственности стала земля и наделение землей отдель
ных лиц привело к частному владению, агнатический порядок насле
дования должен был исчезнуть. Э т о  — тр ет и й  из главных порядков 
наследования, отдающий собственность умершего его детям.

Когда занятие земледелием показало, что вся поверхность земли 
м о ж е т  с т а т ь  объектом собственности отдельных лиц и глава семьи 
стал естественным центром накопления богатства , человечество 
вступило на новый, освященный частной собственностью п уть ; он 
уже вполне наметился, прежде чем пришел к концу позднейший пе
риод варварства. Частная собственность оказала огромное влияние 
на человеческий ум , вызвала появление новых свойств характера; 
она превратилась у варвара героического периода в сильную стр а сть  
(«booly and beauty» — «добыча и красота»). Против нее не устояли 
архаические и более древние обычаи. [Господин Лория! Вот вам дей
ствие страсти!] Моногамия сделала достоверным отцовство || и при
вела к признанию и утверждению исключительного права детей на 
имущество их умершего отца.
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Германцы, находившиеся ко времени их открытия на высшей 
ступени варварства, употребляли железо в ограниченном количестве; 
они владели стадами скота , возделывали хлебные злаки, производили 
грубые льняные и шерстяные ткани , мо не дошли до идеи частной соб
ственности на землю. Отсюда следует: частное владение землей не было 
известно в Азии и Европе в средний период варварства, оно появилось 
<? высшем периоде. У еврейских племен частное владение землей суще
ствовало до начала цивилизации. Они вышли из состояния варвар
ства, подобно арийским племенам, уже обладая домашними ж и 
вотными и хлебными злаками, зная железо и медь, золото и сереброу 
глиняные изделия и ткани . Но их знакомство с полеводством было во 
времена Авраама ограниченным. Организация еврейского общества 
после выхода из Египта на основе кровнородственных племен, кото
рым по завоевании Палестины были отведены отдельные территорииг 
также показывает, что цивилизация застала у них родовые учрежде
ния и отсутствие представления о политическом обществе. Наследо
вание было строго ограничено фратрией , а вероятно, и родом — 
«домом отц а». После того как дети получили исключительное право 
на наследство, стали наследовать дочери, если не было сыновей; 
в случае замужества имущество дочерей переходило бы из их рода а 
род их муж ей , если бы праву наследования не были поставлены 
известные преграды в том случае, когда оставались наследницы. Надо 
думать, что брак внутри рода был, естественно, запрещен; вопрос
о наследовании у евреев встал перед Моисеем, у афинян — перед 
Солоном; род требовал безусловного права удерживать наследствен
ное имущество в пределах рода, и оба {т. е. Моисей и Солон} решили 
этот вопрос одинаковым образом. Этот же вопрос должен был 
встать и в Риме и частично был разрешен так, что женгцина вслед
ствие замужества  подвергалась deminutio capitis, а вместе с тем п 
лишению агнатических прав.

Одновременно возникал и другой вопрос: должно ли существовать 
ограничение брака запрещением его внутри рода, или брак должен 
с т а т ь  свободным, так  чтобы препятствием ему служил не факт кров
ного родства вообще, а только известная степень его. Последнее 
решение одер?кало верх.

Салпаад умер, не оставив сыновей, а только дочерей, которые 
получили наследство. После этого дочери вознамерились выйти за- 
муж вне племени Иосифа, к которому они принадлежали; члены пле
мени воспротивились их намерению, так как это повлекло бы пере
ход имущества в другие племена ; они передали вопрос на решение 
Моисея. Эти молодцы изложили дело так: «Если они выйдут замуж 
за кого-нибудь из сынов других племен сынов Израилевых, то удел 
их отнимется о т  удела отцов наших и прибавится к уделу того
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племени, в котором они будут замужем, так  что уменьшатся 
доставшийся по жребию удел наш» («Книга Чисел», X X X V I ,  
4 *). Моисей ответил: «Племя сынов Иосифовых говорит правильно. 
Вот что  заповедует господь о дочерях Салпаадовых, говоря: пусть 
они выходят замуж за кого хотят, только должны быть женами 
в колене племени своего отца. И не будет переходить удел сынов 
Израилевых из племени в племя: потому что каждый из сынов Израи
левых должен быть привязан к уделу племени отцов своих. И вся
кая дочь, которая наследует удел в племени сынов Израилевых, 
должна быть женой кого-нибудь из колена племени своего отца, 
чтобы сыны Израилевы могли пользоваться каждый уделом отцов  
своих» («Книга Чисел», X X X  VI, 5—9). Они должны были выходить 
замуж в пределах своей фратрии, но не обязательно в своем роде. 
Дочери Салпаада «вышли замуж за сыновей братьев своего отца » 
(«Книга Чисел», X X X V I ,  11), которые были не только членами 
их фратрии , но и их рода; они были также и их ближайшими агна
тами.

Раньше Моисей следующим образом определил право наследова
ния и последовательность наследников:

«И сынам Израилевым скажи так: если к то  умрет, не имея сына, 
то переводите удел его дочери его. Если же нет у него дочери, то 
передайте удел его братьям его. Если же н е т у  него братьев, то пере
дайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев у отца его, 
то передайте удел его близкому его родственнику из колена его 
чтобы он наследовал его» («Книга Чисел», X X V I I ,  8 — 11).

Здесь названы наследниками:
1) дети; но, повидимому, сыновья получали имущество с обяза

тельством содержать дочерей. Мы находим в другом месте, что 
старший сын получал двойную долю;

2) агнаты в порядке их близости: а) братья покойного в случае 
отсутствия детей; а если у него не было братьев — б) братья отца  
покойного;

3) сородичи, также в порядке их близости: «близкий его родствен
ник из колена его». «Колено племени» соответствует фратрии; таким 
образом, имущество в случае отсутствия детей и агнатов переходило 
к фратору, находившемуся в наиболее близком родстве с покойным. 
Этот порядок устраняет о т  наследования когнатов; фратор, бывший 
более отдаленным родственником, чем || б р а т  отца, имел преиму
щество перед детьми сестры покойного. Происхождение считалось по 
мужской линии, и имущество должно было наследоваться только 
внутри рода. Отец не наследовал после сына, дед — после внука.

1 У  Моргана опечатка, надо: 3.
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В этом, как и почти во всем другом, законодательство Моисея схо
дится с законами двенадцати таблиц.

Позже закон левитов построил брак на новой основе, независимо 
о т  родового права; он запретил брак в пределах известных степеней 
родства и свойства и объявил его свободным вне этих степеней; это 
искоренило относящиеся к браку родовые порядки у евреев; оно {т. е. 
брачное право левитов} стало затем законом христианских народов.

Наследственное право Солона по существу одинаково с законо
дательством Моисея. Это доказывает, что прежде порядки, обычаи 
и учреждения, касающиеся собственности , у греков и евреев были оди
наковы. Во времена Солона у афинян прочно утвердился тр ети й  
из главных порядков наследования; сыновья наследовали имущество 
после умершего отца  с обязательством содержать дочерей и давать 
им приличное приданое при выходе замуж. Если не было сыновей, 
наследовали дочери в равной доле; таким образом, благодаря наделе
нию женщин наследственным имуществом возник институт наслед
ниц (ércixAYjpsç) ; Солон постановил, чтобы наследница выходила замуж  
s i своего ближайшего агната , хотя оба они принадлежали к одному 
роду, и до тех пор обычай запрещал брак между ними. Бывали слу
чаи, что ближайший агнат , будучи уже ж енаты м , разводился с ж е 
ной, чтобы жениться на наследнице и таким образом получитьиаслед- 
етво. Пример этого представляет Протомах в речи Демосфена про
тив Эвбулида («Демосфен против Эвбулида», 41 ) .  Если детей не было, 
наследство переходило к агнатам , а за отсутствием агнатов — к соро
дичам умершего. У афинян имущество удерживалось внутри рода 
та к  ж е непреклонно, как у евреев и римлян. Солон возвел в степень 
закона то, что раньше уже было установившимся обычаем.

При Солоне появились завегцагпельные распоряжения (введен
ные (?) им); Плутарх  говорит, что прежде они не были разрешены 
(Ромул: 754— 717 до н. э., 1—37 с основания Рима; Солон: афинский 
законодатель около 594 до н. э.). «Он прославился также законом
о завещаниях. Прежде завегцания не разрешались, а имущество и 
хозяйство умершего должны были оставаться в роде. Он позволил 
каждому, если у него не было детей , завещать свое имущество, кому 
хочет. Таким образом, он дружбу поставил выше родства и распо
ложение выше принуждения и с д е л а л  и м у щ е с т в о  д о 
с т о я н и е м  в л а д е л ь ц е  в» (  П лутарх , «Жизнь Солона», гл. 21).

Признав за владельцем абсолютное право собственности на его 
имущество при жизни , этот закон дал ему теперь сверх того право 
оставить это  имущество по завещанию {кому угодно}, если у него 
не было детей; но право рода на имущество оставалось в силе, пока 
были дети , которые могли представить владельца в роде. Во всяком 
случае этот обычай (т. е. обычай завещания имущества) должен был
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существовать еще прежде, так как Солон только превратил в поло
жительное право право обычное.

Римские законы двенадцати таблиц  впервые были обнародованы 
в 449 г. до н. э.; они признавали право наследования не по заве
щанию: «По законам двенадцати таблиц наследство лиц, не оста
вивших завещания, прежде всего переходит к его наследникам» 
(Гай, «И нституции» , III, 1). (Сонаследницей с детьми являлась жена  
покойного.) «В случае отсутствия наследников наследство перехо
дит, по том у ж е закону двенадцати таблиц , к агнатам» (Гайу 
III, 9). «В случае отсутстви я  агнатов т о т  ж е  закон двенадцати 
таблиц призывает к наследованию сородичей» (там  ж е ,  III, 17). 
Кажется правдоподобным предположение, что первоначально насле
дование у римлян шло как раз в порядке, обратном  тому, который 
был установлен законами двенадцати таблиц: наследование сородичей 
предшествовало наследованию агнатов; наследование агнатов — 
исключительному праву наследования детей.

В более поздний период варварства возникла аристократия  
благодаря развитию личности, накоплению больших богатств , к ото 
рыми владели теперь отдельные лица; рабство , державшее часть 
населения в постоянном принижении, вело к развитию в обществе 
противоположностей , не известных прежним этническим периодам; 
это, вместе с богатством и общественными должностями , вызвало 
появление аристократического духа, находившегося в антагонизме 
с демократическими принципами, взлелеянными родовым строем.

На высшей ступени варварства должность вождя с ее различ
ными степенями, первоначально наследственная в роде и выборная 
из среды его членов, весьма вероятно, переходила у греческих и римских 
племен, как правило, от отца к сыну. Но нет доказательства, что 
это происходило в силу наследственного права.

29 i| || Однако одно уже обладание званием архонта , филобасилевса
или басилевса у греков и принцепса или рекса у римлян содейство
вало укреплению в их {т. е. этих лиц} семьях аристократического 
духа. Хотя он пустил прочные корни, но не был настолько силен, 
чтобы существенным образом изменить демократический характер 
прежних органов управления эти х  племен.

Теперь, когда размеры богатства стали так огромны, его формы 
так разнообразны, оно сделалось силой, непреодолимой для народа. 
«Человеческий ум с т о и т  в замешательстве перед своим собственным 
творением. Но все же настанет время, когда человеческий разум 
возвысится до господства над богатством ... Одна только погоня 
за богатством не есть конечное назначение человечества. Протекшее 
с начала цивилизации время представляет собой только долю (п 
притом очень маленькую) протекшей жизни человечества, только
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долю времени, которое ему еще предстоит прож ить. Г и б е л ь -  
о б щ е с т в а  у г р о ж а е т  с т а т ь  з а в е р ш е н и е м  и с т о 
р и ч е с к о г о  п о п р и щ а , е д и н с т в е н н о й  к о н е ч н о й  
ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  б о г а т с т в о , п о т о м у  
ч т о  т а к о е  п о п р и щ е  с о д е р ж и т  в с е б е  э л е - 
м е н т ы  с в о е г о  с о б с т в е н н о г о  р а з р у ш е н и я ... Он 
(высший общественный строй) будет возроэрсдением, в высшей форме, 
свободы, равенства и братства  древних родов» (стр. 552).

«Вследствие единства склада ума и строения тела, вытекающих 
из общности происхождения, результаты человеческого опыта были 
по существу одни и т е  ж е  во все времена и во всех странах па одной 
и той  ж е  этнической стадии» (стр. 552).

Часть II. (РАЗВИТИЕ ИДЕИ УПРАВЛЕНИЯ) 
Глава I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ 

РАЗЛИЧИЯ ПОЛОВ

Организация по мужским и женским классам ( следовательно, 
организация на основе различия полов)  встречается еще теперь в полной 

| силе у австралийских туземцев. В ранний период дикости общность  
! мужей и ж ен , в определенных границах, была основным принципом 
j социальной системы; брачные права (jura conjugialia) [римляне раз

личали: соппиЫит — брак как гражданское учреждение, и conju- 
gium — чисто физическую связь] были установлены для группы 
[в целом}. [Освобождение от этих «прав» и т. д. совершалось лишь 
медленно, в результате стремлений, бессознательно приводивших к 
изменениям; они совершались бессознательно, благодаря естествен
ному отбору .]

В области реки Дарлинг — к северу о т  Сиднея— у австралий
ских туземцев, говорящих на языке камиларои, {имеется} нижеопи
сываемая организация в классы па основе различия полов и зачаточ
ная организация в роды на основе родства. Они {т. е. обе эти органи
зации} широко распространены и у других австралийских племен; 
из более близкого рассмотрения их ясно, что мужские и женские 
классы dpeenèe, чем роды, вытесняющие классы у камиларои. Класс, 
с его мужской и женской ветвями, является единицей обгцественной 
системы и занимает господствующее положение, в то время как 
роды только еще возникают, но они развиваются, поглощая классы. 
Подобная организация па основе различия полов пока еще не най
дена у других диких племен вне Австралии , так как эти ди
кари островитяне, развиваясь медленно в своем изолированном места
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обитания, дольше всех сохранили наиболее архаическую форму 
организации.

Камиларои разделяются на шесть родов, которые в брачном от
ношении распадаются на два делении:
I. 1) Игуана (Duli), II. 4) Эму (Dinoun),

2) Кенгуру (Murriira) [Padymelon —  5) Бэндикут (Bilba),
вид кенгуру], 6) Черная змея (Nurai).

3) Опоссум (Mute).

Первоначально первым трем родам не разрешалось вступать в 
брак друг с другом, так как они были подразделениями одного перво
начального рода, но они имели право вступать в брак с любым из 
прочих родов, и обратно. Этот порядок изменился теперь у ками
ларои, но не настолько, чтобы брак был разрешен с членами лю
бого рода, кроме своего собственного. Безусловно запрещается м у ж 
чинам или женщинам вступать в брак внутри собственного рода. 
Происхождение считается по материнской линии, вследствие чего 
дети принадлежат к роду своей матери. Таковы черты рода в его 
архаической форме.

Но {у камиларои} существует еще дальнейшее и более древнее 
разделение на восемь классов: четыре, состоящие исключительно 
из мужчин , и четыре — исключительно из женщин. Оно связано 
с правилами относительно брака и счета происхождения, которые 
препятствуют развитию рода (это показывает, что организация по 
родам более поздняя)... В брак может вступать лишь часть мужчин 
одного рода с частью женщин другого, в то время как при развитой 
родовой организации члены каждого рода имеют право вступать 
в брак с лицами другого пола любых родов, кроме своего собствен
ного.

|| Э ти  классы следующие:
М  ужские /Кенские

1) Иппаи 1) Иппата
2) Кумбо 2) Бута
3) Мурри 3) Мата
4) Кубби 4) Капота

Все члены каждого из четырех мужских классов, к какому бы 
роду они ни принадлежали, друг другу братья; например, все 
Иппаи — братья  и т. д., так как предполагается, что все они про
исходят о т  общего женского предка.

Точно так же все члены каждого из четырех женских классов, 
к какому бы роду они ни принадлежали, друг другу сестры по той  ж е  
причине (происхождение от общей матери).
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Далее, все Иппаи и Иппата  — между собой братья а сестры, 
независимо от того, являются ли они детьми одной материътж  кров
ными родственниками по боковой линии; точно так же обстоит дело 
со следующими обозначенными одним и тем  ж е  номером классами. 
Если Кумбо и Бута, которые раньше никогда не видались, встре
чаются, то они приветствуют друг друга, как брат и сестра. Ками
ла рои, таким образом, организованы в четыре большие первичные 
группы братьев и сестер , из которых ка?кдая состои т  из мужской 
п женской ветвей, но эти  группы перемешались между собой на всей 
территории, занимаемой камиларои. Классы заключают в себе 
зародыш рода, поскольку, например, {члены подразделений} Иппаи 
и И ппата  составляют по существу один класс с двумя ветвями и 
не могут вступать в брак между собой; но род, однако, не образо
вался, так как они принадлежат к двум ветвям с различными име
нами (как Иппаи и Иппата), из которых каждая для известных 
целей составляет обособленное целое, и так как их дети прини
м аю т другие, отличные о т  их собственных, имена.

Ч то  касается брачного права, или, точнее, полового соэюителъ- 
ства , классы стоят друг к другу в различном отношении (так как 
братьям и сестрам не разрешено вступать в брак между собой), 
а именно :

1) Иппаи может жениться на 4) Капота и ни на ком другом
2) Кумбо » » » 3) Мата ' » » » » »
3) Мурри » » >> 2) Бута » » » » »
4) Кубби » » » 1) Иппата » » » » »

Позднее, как будет показано ниже, эта схема была изменена 
в том отношении, что каэмдый класс мужчин получил право вступать 
в брак с женщинами еще одного класса ; это представляет вторжение 
рода в организацию на основе классов.

Каждый мужчина, таким образом, ограничен в выборе жены 
четвертой частью всех женщин камиларои. Теоретически каждая 
Капота— жена каждого Иппаи. {Морган приводит, следующее] 
место из письма Лэнса (жившего долго в Австралии), цитируемое 
Файсоном: «Если Кубби встречает незнакомую Иппата, то они 
называют друг друга «Golecr» — супруг... Таким образом, Кубби, 
встретив Иппата, если даже она другого племени, будет обращаться 
с ней, как со своей женой, и его право на это будет признаваться 
ее племенем».

При этой брачной системе четвертая часть всех мужчин нахо
дится в брачной связи с четвертой частью всех женщин кампла- 
рои. Д ети , оставаясь в роде своей матери, переходили, в т о м  ж е  
роде, в другой класс, отличный о т  классов обоих родителей.
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1)

М ужчины  
Иппаи женится па 4)

Женщины 
Капота; их дети

М ужчины  
являются 3) Мурри и

Женщины 
3) Мата

2) Кумбо » » 3) Мата » » » 4) Кубби и 4) Капота
3) Мурри » » 2) Бута » » » 1) Иппаи и 1) Иппата
4) Кубби » » 1) Иппата » » » 2) Кумбо и 2) Бута

Если проследить женскую линию, то окажется, что Капота (4) 
является матерью М ата  (3), а М ата  (3) в свою очередь — матерью 
Капота; точно так же Бута (2) является матерью Иппата (1), а Ип- 
пата (1) в свою очередь — матерыо Бута (2). То же самое относится и 
к мужскому классу; но так как происхождение считается по женской 
линии, то племена камиларои производят себя от двух предполагае
мых праматерей , которые дали начало двум первоначальным родам. 
Если проследить счет происхождения еще дальше, то найдем, ч т о  
кровь каждого класса теч ет  во всех классах.

Хотя каждое отдельное лицо носит одно из вышег^речисленных 
классовых имен, все же как у диких, так и у варварских племен 
каждый имеет обыкновенно, кроме т ого , свое личное имя.

Родовая организация, как более высокая, естественно вытес
нила классы, просто включив их в неизменном виде в свой состав7 
а затем поглотив их.

31 || || Классы состоят из пар братьев и сестер, ведущих свое происхо
ждение взаимно друг о т  друга, а роды в свою очередь через классы 
связаны в пары следующим образом:

Роды * М уж чины  Женщины Муэючины Женщины

1) Игуана все его члены Мурри и Матч или Кубби п Капота

2) Эму » » » Кумбо и Бута или Иппаи и Иппата
3) Кенгуру » » » Мурри и Мата или Кубби и Капота
4) Бэндинут » » » Кумбо и Бута или Иппаи и Иппата

5) Опоссум » » » Мурри и Мата или Кубби и Капота
6) Черная змоп » » » Кумбо и Бута или Иппаи и Иппата

Связь детей с определенным родом доказывается брачными поряд
ками. Так, Игуана-Мата  должна вступать в брак с Кумбо; ее дети — 
Кубби и Капота  и необходимо принадлежат к роду Игуана, так 
как происхождение считается по женской линии. Игуана-Капота 
должна вступать в брак с Иппаи, ее дети — Мурри и М ата  и также 
принадлежат к роду Игуана. Точно так же Эму-Иппата  должна 
вступать в брак с Кубби , ее дети — Кумбо и Б у т а  и принадлежат 
к роду Эму. Таким образом, род сохраняется благодаря тому, что 
он удерживает в числе своих членов детей всех своих женщин. То 
же относится и ко всем остальным родам. Теоретически каждый род 
образовался от двух предполагаемых праматерей и содержит в себе
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четыре из восьми классов. Вероятно, первоначально было только 
два мужских и два женских класса, которые противостояли друг 
другу в отношении брачного права, и эти четыре класса позднее 
подразделились на восемь. Классы, как более ранняя организация, 
очевидно, вошли затем в состав родов, а не образовались путем 
подразделения последних.

Так как роды Игуана, Кенгуру и Опоссум содержат в себе одни 
и те яге классы, то они являются под разделениями одного первона
чального рода; то же самое относится и к родам Эму, Бдндикут и 
Черная змея. Таким образом, получаются два первоначальных рода, 
члены каждого из которых имели право вступать в врак в другом 
роде, но не в своем собственном. Это подтверждается тем фактом, что 
члены родов 1, 3 и 5 первоначально не могли вступать в брак между 
собой, так же как и члены родов 2, 4 и 6 . Когда три рода составляли 
■одно целое, брак между ними был запрещен; это запрещение осталось 
в силе для подразделений, так как они были одного происхождения, 
хотя и носили различные родовые имена. Совершенно то же самое 
найдено у ирокезского племени сенека.

Так как брак ограничен определенными классами, то в то время, 
когда было только два рода, половина всех женщин одного рода 
была женами половины всех мужчин другого. После разделения 
двух родов на шесть, благодетельные последствия брака вне рода 
были нейтрализованы существованием классов с их ограничениями; 
отсюда продолжающиеся браки между родственниками вне непосред
ственных родственных степеней — брата н сестры.

Если проследить, например, потомков Иппаи и К ап ота , приняв 
для каждой промежуточной пары двух детей, мальчика и девочку, 
то получится :

1) Иппаи женится на Капота; их дети — Мурри и М ата. 
Они не могут вступить в брак.

2) Мурри ж енится  на Бута, их дети — Иппаи и Иппата; 
М ата  выходит замуж за Кумбо , их дети — Кубби и Капота.

3) Иппаи женится на своей двоюродной сестре К апота , а Кубби— 
на своей двоюродной сестре Иппата; их дети соответственно — Мурри 
и М а т а , Кумбо и Б у та ;  из них Мурри женится на Бута, своей трою
родной сестре, ит. д. При этом состоянии {общества} классы не только 
вступают неизменно друг с другом в брак, но благодаря организации 
на основе полового различия вынуждены так поступать. Организация 
в классы, повидимому, имела только одну цель: устранить брак 
между братьями и сестрами. — Нововведение: 1) каждой тройке 
родов разрешено, в известных пределах, вступать в брак друге дру
гом и 2) разрешены браки в классах, в которых они раньше были 
-запрещены. Так, Игуана-Мурри может теперь жениться на
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М а та  из рода Кенгуру, своей сестре по боковой линии, и т. д.
:J2 || Каждому || классу мужчин в каждой тройке родов теперь, повн- 

димому, разрешен брак с одним добавочным классом женщин в 
остальных двух родах тон же самой тройки, что прежде не разре
шалось.

Всюду, где обнаружена средняя или низшая ступень дикости, 
были найдены браки целыми группами, вместе с обычаями, опреде
ляющими эти группы... жизненные потребности практически уста
навливали границу для объема группы, которая жила совместно по 
этому обычаю,

«Можно допустить случаи физического и духовного вырождения 
у отдельных племен и народов в силу причин нам известных, но эпю 
никогда не прерывало общего прогресса человечества... Производства, 
которыми дикари поддерживают свою жизнь , замечательно устой 
чивы. Они никогда не утрачиваются до тех  пор, пока не заменяются 
другими, более совершенными. Благодаря производственным навы
кам и опыту , приобретенному в отношении социальной организации7 
человечество по непреложному закону развития постоянно прогрес
сировало, хотя этот прогресс в течение столетий мог быть едва замет
ным... племена и народы погибали вследствие насильственного раз
рушения уклада их жизни» (стр. 60). У  других племен (не австралий
ских) род , повидимому, развивался в соответствии с ограничением 
брачной системы.

«Мы обладаем тем  лее самым, переданным нам путем вос
произведения мозгом, который в давно прошедшие времена функцио
нировал в черепах варваров и дикарей; он достался нам, нагруженный 
и насыгценный мыслями, стремлениями и страстями, заполнявшими 
его в промежуточные периоды. Это тот же самый мозг, который 
с опытом веков только стал старше и больше. Пережитки варварства 
(как, например, мормонство) раскрывают многие из его древних 
наклонностей... {Это} род духовного атавизма» (стр. 61).

Часть II. Глава II . ИРОКЕЗСКИЙ РОД

Древнейшая организация — социальная, основанная на родах7 
фратриях , племенах; так создалось родовое общество, в котором 
органы управления имели дело с лицами в силу их отношения 
к какому-либо роду или племени. Эти отношения чисто личные. 
Затем возникла политическая организация, основанная на тер р и 
тории и собственности; здесь органы управления имели дело-



с лицами в силу их отношения к территории, как, например, к го- 
родскому округу, провинции и государству (стр. 62).

Родовая организация найдена в Азии, Европе, Африке, Америке, 
Австралии; она сохранилась вплоть до возникновения политического 
обгцества, что имело место лишь в начале периода цивилизации. 
Ирландский «sept», шотландский «clan», «phrara» албанцев, древне
индийский uganas» и т. д. — то же самое, что род американских 
индейцев. Gens, -ysvoç и ganas ( в латинском , греческом и санскрит
ском языках) одинаково означают родство; они имеют тот же корень, 
что и gigno, YtyvojjLai, ganamai (все три слова означают р ож д а ть ); 
указывают на непосредственное общее происхождение членов рода. 
Род, следовательно, есть совокупность кровных родственников, про
исходящих от одного общего предка, носящих одно и то же родовое 
имя и связанных друг с другом узами крови. Он включает только 
половину таких потомков; там, где происхождение считается по 
женской линии, как это было в архаический период повсеместно, 
род состоит из предполагаемой праматери и ее детей вместе с детьми 
ее офенских потомков по женской линии до бесконечности; там, где 
происхождение считается по мужской линии, — а этот переход от 
счета родства по женской линии совершился после появления в боль
шом количестве богатств, — наоборот. Даже современное фамиль
ное имя является пережитком родового имени, со счетом происхо
ждения по мужской линии. Современная семья, поскольку она опре
деляется своим именем, представляет собою неорганизованный род; 
родственные узы порваны, и члены его рассеяны повсюду, где встре
чается это фамильное имя. Для рода в его конечной форме характерны 
два изменения: 1) переход о т  счета происхождения по женской ли
нии к счету по мужской линии, 2) переход о т  наследования имущества 
умершего члена рода его сородичами к наследованию его агнатиче- 
скими родственниками и, наконец, его детьми.

Род в его архаической форме существует теперь у американских 
туземцев.

Везде, где господствовали родовые учреждения, — и до устано
вления политического общества, — мы находим народы организо
ванными в родовые общества, но не выше этого. «Государства еще 
не существовало» (стр. 67). Так как род, единица организации, 
был по существу демократическим, то демократическими, естественно, 
являлись также: фратрия , состоявшая из родов, племя, состоявшее 
из фратрий, и родовое общество, образованное через союз или (что 
является более высокой формой развития) слияние племен [как тр и  
римских племени в Риме, четыре афинских племени в А т т и к е , т р и  
дорийских племени в Спарте; все они населяли одну общую терри
торию ].



При архаической форме рода дети женщины принадлежали к ее 
роду; точно так же дети ее дочерей, внучек и т. д., по дети ее сыновей, 
внуков и т. д. принадлежали к другим родам, а именно к родам своих 
матерей. На средней ступени варварства (с развитием синдиасми- 
ческой семьи) индейские племена начали переходить о т  счета про
исхождения по женской линии к счету по мужской линии; то же самое 
произошло на высшей ступени варварства у греческих племен (за 
исключением ликийцев) и у италийских племен (за исключением 
этрусков).

|| Брак внутри рода запрегцен. Родовая организация необходимо 
начинается двумя родами: мужчины и женщины одного рода всту
пают в брак с женщинами и мужчинами другого; дети , принадле
жащие к соответствующему роду своей матери , распределяются 
между обоими родами. Покоясь на узах кровного родства , как 
своем связующем начале, род обеспечивал каждому из своих чле
нов т у  загциту, которую никакая иная сила * тогда не могла 
дать.

Ирокезские роды взяты как типичные для всей ганованской семьи. 
Ирокезы ко времени их открытия стояли па низшей ступени варвар
ства. Они изготовляли сети , нитки и веревки из волокон древесной 
коры, ткали пояса и помочи с основой и утком  из того же материала. 
Они изготовляли глиняные сосуды и трубки  из глины, смешанной 
с кремнеземом, и обжигали их на огне; некоторые пз этих изделий 
были украшены грубо исполненными медальонами. Они возделывали 
па огородных грядах маис, бобы, тыквы и табак  и пекли в глиняных 
сосудах пресный хлеб из толченого маиса (эти хлебы, или лепешки, 
были около 6 дюймов в диаметре и толщиной в дюйм). Посредством 
дубления они превращали шкуры в к ож у , из которой делали килыпы 
{короткие юбки}, гамагии и мокассины. Их главным оружием были 
лук, стрелы и боевая палица; употребляли они каменные и костя
ные орудия, носили одежду из шкур, были искусными охотни
ками и рыболовами. Они строили длинные общие дома, вмещав
шие <5, 10, 20 семейств, и каждое домохозяйство велось на ком
мунистических началах; они не были знакомы с употреблением камня 
или необожженного кирпича для постройки домов и не умели 
использовать самородные металлы. По своим умственным способно
стям и общему развитию они были лучшими представителями семьи 
индейских племен, обитавших к северу о т  Новой Мексики. В военном 
отношении ш х нападения просто наводили ужас. Они были бичом 
божьим для туземцев континента».

С течением времени число и имена соответствующих родов 
{в каждом племени} стали в незначительной степени различаться; 
»наибольшее число родов было 8 :
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I) С т е к а :  1) Волк*. 2) Медведь, 3) Черепаха, 4) Бобр,
5) Олень. 6) Кулик, 7) Цапля, 8) Сокол.

II) Кайюга: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Черепаха, 4) Бобр,
5) Олень, G) Кулик, 7) Угорь, 8) Сокол.

I ï I ) Онондага: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Черепаха, 4) Бобр,
5) Олень, 6) Кулик, 7) Угорь, 8) Мяч.

IV) Онейда: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Черепаха.
V) Мохок: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Черепаха.

VI) Тускарора: 1) Серый волк, 2) Медведь, 3) Большая черепаха, 4) Бобр,
5) Желтый волк, G) Кулик, 7) Угорь, 8) Малая

черепаха.

Эти различия показывают, что в некоторых племенах известные 
роды вымерли и что другие образовались путем сегментации чрез
мерно разросшихся родов.

Jus gentilicium (родовое право) составляют:
1) Право рода избирать своего сахема и вождей.
Почти у всех племен американских индейцев имеются две ст е 

пени вождей: сахем и обыкновенные вожди; все остальные степени 
были разновидностями эти х  двух основных степеней. Вожди выби
рались в каждом роде из числа его членов; там, где происхождение 
считалось по женской линии, сын не мог наследовать звание своего 
отца, так как он принадлежал к другому роду. Должность сахема 
была наследственна в роде в том смысле, что она замещалась вновь, 
как только освобождалась вакансия; должность вождя не была 
наследственной, так как она давалась в награду за личные заслуги 
и со смертью ее носителя прекращалась. Обязанности сахема ограни
чивались мирными делами; он не мог возглавить военные действия. 
Вожди  возводились в должность за личную храбрость, мудрость 
в ведении дел или красноречие в совете; обычно они выделялись 
своими способностями, но не имели особой власти в роде. Сахем имел 
дело преимущественно с родом, официальным главой которого он 
состоял; вождь — преимущественно с племенем, членом совета ко
торого он являлся наряду с сахемом.

Должность сахема древнёе родовой организации, она уже была 
в группе пуналуа и даже в предшествовавшей ей орде. В роде обязан
ности этой должности отеческие; она была выборной в роде и заме
щалась одним из его членов-мужчин. В соответствии с индейской 
системой родства должность сахема переходила от брата  к брату  
или от дяди к племяннику и очень редко от деда к внуку. Выбор про
изводился свободным голосованием всех взрослых мужчин и женщин , 
обычно он падал на брата  умершего сахема или на одного из сыновей 
его сестры; родному брату или сыну родной сестры большей частью 
отдавалось предпочтение. Из нескольких братьев, родных или боко-

5 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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вых, — с одной стороны, и сыновей нескольких сестер, родных плп 
боковых, с другой, ни один не имел первенства в праве на избрание, 
так как все мужчины рода в одинаковой мере имели право быть из
бранными.

Если род избрал кого-либо (сахемом) (у сенека-ирокезов, напри
мер), то требовалось еще согласие остальных семи родов. Последние 
собирались для этой цели по фратриям; если они отказывались утвер
дить избрание, род должен был производить новые выборы; если 
избранный принимался, избрание считалось окончательным. Но 
новый сахем должен был еще «быть поднят» (т. е. утвержден в этой 
должности) советом союза племен, прежде чем он мог приступить 
к своим обязанностям: таков был их порядок давать imperium [власть}.

|| Сахем рода был ex officio членом совета племени и еще более 
высокого союзного совета. Тот же самый порядок соблюдался при 
избрании и утверждении вождя; но общий совет никогда не созывался 
специально для «поднятия» вождей низшей степени, чем сахем; вы
жидали время, когда утверждали сахемов.

Число вождей в каждом роде обычно было пропорционально числу 
его членов; у сенека-ирокезов один вождь приходился приблизи
тельно на 50 человек; сенека, которых насчитывается теперь в штате 
Нью-Йорк около 3000, имеют 8 сахемов и около 60 вождей. Относи
тельное число [тех и других] теперь больше, чем в прежнее время. 
Число родов в племени обычно пропорционально численности племени ; 
оно колеблется у различных племен: от 3 у делаваров и мунси, до 
20 у оджибвеев и криков; 6 , 8 , 10 было обыкновенным числом.

2) Право смещения сахемов и вождей.
Это право сохранялось за членами рода; номинально должность 

была «пожизненной», на практике — зависела «от хорошего пове
дения». Возведение сахема в должность называлось «надеванием ро
гов», его смещение — «сниманием рогов». После того как сахем или 
вождь был смещен родом с соблюдением соответствующей формы, 
он отныне становился частным лицом. Совет племени также мог 
смещать сахемов и вождей, не дожидаясь этого акта со стороны рода 
и даже против воли последнего.

3) Обязанность не вступать в брак внутри рода.
Это правило все еще неуклонно соблюдается ирокезами. Когда 

род возник, группа братьев имела общих ж ен , а группа сестер — 
общих мужей; род старался исключить из брачной связи братьев 
и сестер, запретив вступать в брак внутри рода.

4) Взаимное право наследования имущества у мерших членов рода.
В период дикости личная собственность ограничивалась пред

метами индивидуального пользования; на низшей ступени варварства 
к этому присоединилось право участия во владении общими домами
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и огородами. Наиболее ценные предметы индивидуального пользова
ния погребались вместе с их владельцем.

В общем: имущество должно было оставаться в роде а распре
деляться между сородичами умершего собственника. В теории иро
кезы придерживались еще этого принципа; на практике вещи умер
шего присваивались его ближайшими родственниками внутри рода. 
Если умирал мужчина , его вещи делили между собою его родные 
братья и сестры, а т а к ж е  братья его матери; если умирала жен
щина, ее имущество наследовали ее дети и сестры , братья ж е  
исключались. В обоих случаях имущество оставалось в роде. Поэтому 
же муж не получал ничего после жены, и наоборот. Эти взаимные 
права наследования укрепляли самостоятельность рода.

5) Взаимные обязанности помощи, защиты и мщения за обиды.
Безопасность индивида зависела от его рода ; узы родства явля

лись мощным элементом взаимной поддержки; нанести кому-либо 
обиду значило обидеть его род.

Эррера («История Америки»)  сообщает о майа Юкатана: если 
присуждение к возмещению убытков грозило человеку разорением, 
то родственники (род)  участвовали в платеже. То ж е  он говорит об 
индейцах Флориды: если умрет брат или сын, домашние скорее со
гласятся умереть с голоду, чем заботиться о пище в течение трех 
месяцев, но родственники присылают им все необходимое. Лица* 
переселявшиеся из одной деревни в другую, не могли передать чужому 
свое право владения обработанными землями или частью обгцинного 
дома; они должны были оставить это  своим сородичам. Эррера 
указывает на такой порядок у индейских племен Никарагуа. Гар- 
сильяссо де ла Вега («Royal С о т т е п taries», London ed., 1688, RycauVs 
Trans., p. 107) замечает о племенах перуанских Андов, что «при всту
плении в брак людей из простого народа общины ( =  роды) были 
обязаны обеспечить их домами».

Древний обычай кровавой мести... получил свое начало в роде. 
Суды для разбора преступлений и законы, устанавливающие нака
зание за них, лишь поздно появились в родовом обществе. У  ироке
зов и вообще у индейских племен обязанность м ст и т ь  за убийство 
сородича признавалась всеми Предварительно род убийцы и род 
убитого делали попытку кончить дело миролюбиво; собирался совет 
членов каждого рода в отдельности , делались предложения об иску
плении вины убийцы, которое большей частью заключалось в выра
жении сожаления и подарках значительной ценности. Если из всего 
этого ничего не получалось, так как сородичи убитого были непри- 
миримы, то из числа членов рода (убитого) назначался один или 
несколько мстителей, которые должны были разыскивать виновного, 
пока не найдут его, и затем убить его, где бы он ни оказался.
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Если им удавалось ;>то сделать, никто из сородичей убитого не имел 
основания для претензии.

|| 6) Право давать имена членам рода.
У  племен, находящихся в состоянии дикости и варварства, 

не существует фамильных имен. Личные имена членов одной и той 
же семьи не указывают на семейную связь между ними - фамильное 
имя не старше цивилизации ’. Однако у индейцев личные имена ука
зывают обыкновенно лицам других родов того ж е  племени род обла
дателя имени. Как правило, каждый род имел личные имена, которые 
были его исключительной собственностью и как таковые не могли 
употребляться другими родами того же племени. Родовое имя давало 
само по себе родовые права.

После рождения ребенка его м а ть , при участии своих ближай
ших родственников, выбирала для него одно из принадлежащих 
роду и не находящихся в употреблении имен. Но наречение имени 
считалось окончательным лишь после того, как па ближайшем 
собрании племенного совета было объявлено о рождении ребенка. 
а также об имени его отца. После смерти какого-нибудь лица име
нем покойного, пока был жив его старший сын, нельзя было восполь
зоваться без согласия последнего. [Эти, как и другие отдельные 
обычаи, если прямо не указано противное, относятся к ирокезам.]

Существовало два класса имен: один — для детского возраста, 
другой—для зрелого ; одно имя «снималось» (по выражению ирокезов) 
и другое «нарекалось». В возрасте 16 или 18 лет первое имя снима
лось обычно вождем рода и вместо него давалось одно из имен вто
рого класса; на ближайшем племенном совете публично объявля
лось о перемене имени, после чего, если дело касалось мужчины, он 
принимал на себя обязанности зрелого мужа. У  некоторых индей
ских племен юноша должен был предварительно побывать на войне 
и заслужить свое второе имя каким-нибудь актом личной доблести. 
Бывало нередко, что кто-нибудь после тяжелой болезни, из суевер
ных побуждений, добивался вторичной перемены своего имени. 
Если какое-либо лицо избиралось сахемом или вождем, с пего сни
малось его имя и в день возведения его в должность ему давалось 
новое.

Отдельное лицо не могло решить вопрос о перемене имени; это 
было прерогативой женщин-родственниц и вождей; но взрослый 
человек мог переменить свое имя, если ему удавалось убедить вождя 
заявить об этом в совете. Лицо, имевшее право распоряжения каким- 
либо именем, например старший сын — именем покойного отца, 
могло ссудить это  имя другу из другого рода; но после смерти того, 
кто получил таким образом имя, оно возвращалось роду, которому 
принадлежало. Имена, встречаемые в настоящее время у ирокезов
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и других индейских племен, — большей частью древние имена, к ото 
рые с незапамятных времен передаются в родах.

В семейном обиходе и при официальных приветствиях американ
ские индейцы, обращаясь друг к другу, употребляют термин , обо
значающий степень родства между говорящим и лицом, к кото
рому он обращается. Если они родственники, то приветствуют 
друг друга, называя степень родства; в противном случае упо
требляется выражение «мой друг». Было бы сочтено за грубость 
назвать индейца по личному имени или спросить о его имени прямо 
его самого. Англо-саксы — предки «англичан» — до норманского за
воевания имели одни только личные имена, у них не было фамильных 
имен; это указывает на позднее появление у пых моногамии и на 
сугцествование в более ранний период саксонского рода.

7) Право принимать в род чужих.
Военнопленные умерщвлялись или усыновлялись каким-нибудь 

родом; последнее было обычным по отношению к женщинами де
тя м ,  захваченным в плен. Усыновление не только давало права рода, 
но и означало принятие в племя.

Тот, кто усыновлял пленника или пленницу, тем самым делал 
его или ее своим братом или сестрой; если усыновляла мать — 
своим сыном или дочерью. Затем уже с усыновленным всегда и во 
всех отношениях обращались так, как если бы он был действи
тельно родным.

Рабство , ставшее участью пленных на высшей ступени вар
варства, было неизвестно племенам, стоявшим на низшей ступени 
этого периода. Усыновленные племенем военнопленные часто за
нимали в семье место ее членов, павших в бою, чтобы заполнить брешь 
в рядах родственников. Иногда таким образом пополнялся захирев
ший род; например, одно время род Сокола в племени сенека на
столько уменьшился в численности, что ему грозило полное выми
рание; для спасения этого рода известное число членов рода Волка 
было, по взаимному соглашению, переведено, путем усыновления, 
в род Сокола. Право усыновления предоставлялось усмотрению 
каждого отдельного рода. У ирокезов церемония усыновления со
вершалась на публичном собрании племенного совета и фактически 
превратилась благодаря этому в религиозный обряд.

8 ) Религиозные обряды рода.
Едва ли можно утверждать, что какой-нибудь индейский род 

имел особые религиозные обряды; однако их религиозный культ  нахо
дился более или менее в прямой связи с родом; в роде именно зарожда
лись религиозные представления и устанавливались формы культа, 
но они распространялись отсюда по всему || племени, а не оставались 
исключительно родовыми. Так, у ирокезов шесть годовых религиозных
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праздников [Клена, Посадки, Ягод, Зеленого маиса, Жатвы и Нового 
года] были общими для всех родов, входивших в состав одного 
и того же племени, и устраивались в определенное время года.

Каждый род выделял известное число «блюстителей веры» — 
мужчин и женщин, — которым поручалось отправление этих празд
ников; они руководили церемониями вместе с сахемами и вождями 
племени, которые были «блюстителями веры» ex ofjicio. Все они вы
полняли одни и те же функции, без верховного главы, без каких бы 
то ни было знаков отличия жреческого звания. На обязанности 
женщин «блюстительниц веры» лежали в частности приготовления 
к пиру, который устраивался при всех собраниях совета в конце 
каждогодня для всех явившихся; это была общая трапеза. Культ 
ирокезов состоял из благодарений и молений, обращенных к вели
кому духу и низшим духам, продолжать посылать нм блага жизни. 
(Ср. Морган, «Союз ирокезов», стр. 182.)

9) Общее место погребения.
Древний — но не единственный— способ погребения: выста

вление трупа на помосте до тех  пор, пока не истлеет мясо; затем 
кости собирались и хранились в коробках из коры, в доме, построен
ном специально для этой  цели; кости лиц, принадлежавших к одному 
роду, помещались в одном и том же доме. Д-р Сайрус Байингтон  
нашел этот способ погребения у племени чактау в 1827 г. ; то же 
сообщает Адэр («История американских индейцев», стр. 183) о пле
мени чироки: «Я видел в одном из их городов три таких до^а 
почти друг подле друга... Каждый дом содержал в себе кости 
только одного племени с иероглифическими знаками каждой семьи 
(рода) на ящиках странной формы». Ирокезы в прежнее время 
пользовались помостами и хранили кости умерших родственни
ков в коробках из коры, нередко в т о м  ж е  доме, где жили. Они 
т а к ж е  хоронили в земле; в последнем случае сородичи не всегда по
гребались в одном месте, если только не было общего для всего 
селения кладбища. Эшур Р ай т,  миссионер у сенека, писал Моргану: 
«Я не нахожу никаких следов влияния клановой принадлежности 
на выбор места погребения умерших... хоронились безразлично... 
они говорят, что раньше члены различных кланов чаще, чем в на
стоящее время, жили вместе. Составляя одну семью, они больше 
находились под влиянием семейного чувства и имели меньше инди
видуальных интересов».

В резервации тускарора (близ Льюистона), — хотя они теперь 
«христиане», — племя имеет общее кладбище, но члены одного и 
того ж е  рода — Бобра, Медведя, Серого волка и т. д. — хоронятся 
в отдельном ряду. М у ж  и жена  разлучаются там друг от. друга 
и хоронятся в разных рядах, точно так  ж е  отцы и их дети;
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но матери и их дети , а та к ж е  братья и сестры л еж а т  в одном и 
том  ж е  ряду.

У  ирокезов, равно как и у других индейских племен, стоящих 
на той же ступени развития, при погребении умершего сородича 
все члены рода являются плакальщиками; речи во время похорон, 
приготовление могилы и погребение т р у п а —дело членов других родов.

Оседлые индейцы Мексики и Центральной Америки практиковали 
кремацию в очень несовершенной форме [ей подвергались только 
вожди и знатные], а также выставление на помосте и погребение 
ь земле.

10) Совет рода.
Совет — орудие управления и верховная власть в роде, пле

мени и союзе племен. Обыкновенные дела решались вождями; дела, 
имевшие общий интерес, передавались на решение совета; совет 
обязан своим происхождением родовой организации. —■ Совет вождей; 
его история, как совета родового, племенного и союзного, прослежи
вается до появления политического общества, которое преобразо
вывает совет в сенат.

Самой простой и низшей формой совета является совет рода — 
демократическое собранне, где каждый взрослый член рода, мужчина 
и женщина, имел голос во всех обсуждаемых вопросах; совет выби
рал и смещал сахемов и вождей, выбирал «блюстителей веры», про
щал или наказывал убийцу сородича, принимал в род чужих. Он был 
зародышем более высокого — племенного — и еще высшего — союз- 
ного — совета; каждый из этих  советов состоял уж е исключительно 
из вождей как представителей родов.

37 || || Все это наблюдается у ирокезов, и таковы же были права
родов у греческих и латинских племен [за исключением пунктов 2 , 2 , 6 , 
существование которых в прошлом, однако, следует предполагать].

Все члены ирокезского рода — свободные люди, обязаны защи
щать свободу друг друга, обладают равными правами; ни сахем, 
ни вожди не претендуют ни на какие преимущества ; это — б р а т - 
ствоу связанное кровными узами. Свобода, равенство и бр атств о , 
хотя это никогда не было сформулировано, были основными прин
ципами рода, а род был единицей общественной системы, фунда
м ентом , на котором было построено индейское общество. Этим объ
ясняется непреклонное чувство независимости и личного досто
инства , которое каждый должен признать за индейцами.

Ко времени открытия Америки европейцами индейские племена 
были, по общему правилу, организованы в роды, со счетом проис
хождения по женской линии; у некоторых племен, как, например, 
у дакота , роды пришли в упадок; у других племен, например, у оджиб- 
веев, омаха и майа Юкатана , счет происхождения перешел от
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женской линии к мужской. Повсюду у туземцев Америки род назывался 
по имени какого-нибудь животного или неодушевленного предмета, 
но отнюдь не человека; на этой ранней ступени развития общества 
личность растворялась в роде; роды греческих и латинских племен 
в сравнительно поздний период их появления на арене истории  
носили (уже) имена людей. У  некоторых племен, например, у оседлых 
индейцев моки в Новой Мексике, члены рода вели свое происхождение 
о т  животного , имя которого они носили, полагая, что их отдаленные 
предки были превращены великим духом из животных в людей.

Число членов рода варьирует; если 3 ООО сенека разделить 
поровну между 8 родами, то в среднем на каждый род придется 
по 375 человек.

15 ООО оджибвеев, разделенных поровну между 23 родами, дадут 
по 650 человек на род.

У  чироки в среднем приходится на каждый род более 1000 че
ловек.

При нынешнем состоянии главнейших индейских племен число 
людей в каждом роде будет колебаться от 100 до 1000.

За исключением полинезийцев, все семьи человеческого рода, пови
димому, прошли через родовую организацию.

Часть II. ГлаваIII. ИРОКЕЗСКАЯ ФРАТРИЯ

Фратрия  (cspaxç/îa) — бр атств о , естественный продукт родо
вой организации; это органический союз или ассоциация двух или 
более родов одного и того ж е  племени для определенных общих целей. 
Обычно э т о  были роды, образовавшиеся путем разделения одного пер
воначального рода.

У  греческих родов 1 фратрия почти так же постоянна, как и род; 
каждое из 4 афинских племен было организовано в 3 фратрии , 
каждая из которых состояла из 30 родов; таким образом, 4 племени=  
—  12 фратриям =  360 родам1 или 4 племени = 4 X 3  ф р а тр и я м =  
=  4 Х З Х  30 родам. Эта числовая симметричность организации 
указывает на то, что позднее законодательство оказало влияние 
на существующее деление племен на фратрии и фратрий на роды. 
Все роды одного племени были, как правило, общего происхождения 
и носили общее племенное имя. Фратриальная организация имела 
естественное основание в непосредственном родстве определенных 
родов как подразделений одного первоначального рода, и на этой 
основе была организована первоначально также и греческая фратрия. 
Для позднейшего установления законодательным путем  числового

1 У Моргана: «племен».
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равенства афинских племен в отношении фратрий и родов требова
лось только включение чужих родов и перевод [родов из одной фрат
рии в другую}, по соглашению или по принуждению.

О функциях греческой фратрии  известно немногое: отправле
ние особых религиозных обрядов; прощение или месть за убийство 
фратора; очищение убийцы, избежавшего наказания за свое пре
ступление, чтобы сделать возможным его возвращение в общество 
(«Путем какого очищения фраторы примут его?» Эсхил. «Эвмениды», 
стих 656). В Афинах фратрия продолжала существовать и после 
установления политического общества при Клисфене; ее функция: 
наблюдение за регистрацией граждан; она стала, таким образом, 
хранительницей законности происхождения и прав гражданства. 
Женщина с выходом замуж  зачислялась во фратрию мужа, а рожден
ные в браке дети  — в род и фратрию от ц а . В обязанности фратрии 
входило также преследование убийцы фратора судебным порядком 
(измененная форма кровавой мести!). Если бы все подробности 
были приведены в известность, то оказалось бы, вероятно, что фрат
рия имела также отношение и к общим трапезам , публичным играм, 
похоронам выдающихся лиц, первоначальной организации войска, 
ведению собраний советов, равно как к отправлению религиозных 
обрядов и охране общественных привилегий.

|| Греческой фратрии соответствовала римская курия. «На гре
ческий язык эти названия можно было бы перевести так: tribus — 
фила и треть, curia — фратрия и лох» ( Дионисий, кн. 11, гл. V II; 
ср. кн. I I ,  гл. X I I I ) .  Каждая курия —  10 родам в каждом из 
3 римских племен, что дает 30 курий и 300 родов; курия непосред
ственно участвовала в делах управления. Собрание родов — comitia 
curia ta — голосовало по куриям, причем каждая курия имела один 
голос. Это собрание было верховной властью римского народа вплоть 
до Сервия Туллия.

Продуктом естественного развития является фратрия амери
канских туземцев, существующая у большого числа племен; она 
не имела функций управления в противоположность роду, племени, 
союзу племен; она имела определенные социальные функции; имела 
особенно важное значение, если племя было велико. Она представ
ляет фратрию в ее архаической форме и с ее архаическими функ
циями.
1) Восемь родов ирокезского племенн сенека были соединены в две фратрии.

I фратрия. Роды: 1) Медведь, 2) Воль', 3) Бобр, 4) Черепаха.
II фратрия. Роды: 5) Олень, 6) Кулик, 7) Цапля, 8) Сокол.

De-а-поп-da '-a-у о h (фратрия) означает братство. Роды в одной 
и той  ж е  фратрии  — друг другу братья  и кузены родам другой.
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фратрии; сенека употребляли эти  выражения, когда говорили о 
родах в их отношении к фратриям. Первоначально брак между чле
нами одной и той же фратрии не был дозволен, но члены каждой 
фратрии могли вступать в брак с членами каждого рода другой фрат
рии. Это запрещение (брака между членами одной и той же фратрии) 
доказывает, что роды каждой фратрии были подразделениями одного 
первоначального рода, и запрещение брака внутри своего собствен
ного рода было распространено на его подразделения.

Ограничение э т о  давно отпало, сохранившись только по отн о 
шению к браку внутри собственного рода. По преданию сенека, Мед
ведь и Олень — первоначальные роды, из которых путем деления 
возникли другие. Следовательно: естественное основание фратрии  — 
кровное родство родов, из которых она состои т. После того как они 
{т. е. первоначальные роды} вследствие увеличения их численности 
разделились, явилось естественное стремление к воссоединению их 
в более высокую организацию для общих им всем целей. Одни и т е  ж е  
роды не всегда входили в состав данной фратрии: когда равновесие 
в их относительной численности нарушалось, имели место пере
воды отдельных родов из одной фратрии в другую.

С разрастанием рода, сопровождавшимся территориальным 
разобщением его членов, происходила сегментация, и отделившаяся 
часть принимала новое родовое имя. Но предание о прежнем един
стве сохранялось и становилось основанием Оля нового соединения 
родов во фратрию.

2) Ирокезское племя кайюга. Восемь родов разделены неравномерно между
двумя фратриями,

I фратрия. Роды: 1) Медведь, 2) Волк, 3) Черепаха, 4) Кулик, 5) Угорь.
II фратрия. Роды: 6) Олень, 7) Бобр, 8) Сокол.

Семь из этих родов — т е  ж е , что у сенека; род Цапли исчез; 
его место занял род Угря , переведенный, однако, в другую фратрию. 
Роды Бобра и Кулика также переменили фратрии. Кайюга также 
называют роды одной и той  ж е  фратрии  «родами-братьями», а роды 
противоположной фратрии  — «родами-кузенами».

3) Ирокезское племя онондага. (Восемь родов разделены неравномерно между
фратриями, как и у кайюга.)

I фратрия. Роды: 1) Волк, 2) Черепаха, 3) Кулик, 4) Бобр, 5) Мяч.
II фратрия. Роды: 6) Олень, 7) Угорь, 8) Медведь.

Вместо рода Сокола (у кайюга) у онондага — род Мяча. Состав 
фратрий иной, чем у сенека. Три рода в первой фратрии одни и те 
же, но род Медведя находится теперь вместе с родом Оленя.
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У  онондага нет рода Сокола, у сенека нет рода Угря , однако члены 
этих двух родов приветствуют  друг друга при встречах, как братья , 
будто между ними существует связь.

Племена мохок и онейда имеют только 3 рода: 1) Медведь,
2) Волк, 3) Черепаха; не имеют фратрий. При образовании союза 
племен 7 из 8 родов сенека существовали у различных племен, 
как это  следует из учреждения в каждом из них должности  
сахема; но мохок и онейда имели тогда 3 названных рода: они 
потеряли тогда целую фратрию и еще один род из оставшейся —  
если (!) предположить (!), что первоначальные племена некогда со- 
стояли || из одних и т ех  ж е  родов.

Когда племя, организованное в роды и фратрии, подразделяется, 
это разделение может произойти по линии фратриальной организа
ции. Хотя члены племени совершенно перемешались вследствие 
браков, каждый род во фратрии состои т  из женщин с их детьми 
и потомками по женской линии, которые образуют ядро фратрии. 
Они должны были иметь склонность оставаться вместе и, таким  
образом, выделиться в отдельную группу. Члены рода мужчины , 
женатые на женщинах из других родов и жившие при своих женах, 
не могли влиять на состав рода, так как их дети не принадлежали 
к их роду. Роды и фратрии могут быть прослежены в каждом племени.

Ирокезское племя тускарора отделилось от главного ствола 
в неизвестную отдаленную эпоху ; тускарора ко времени их открытия 
жили в области реки Ньюз в Северной Каролине. Около 1712 г. они 
были изгнаны из этой области и, переселившись в страну ирокезов, 
были приняты в союз как шестой его член.

Ирокезское племя тускарора. Дво фратрии из восьми родов.

I фратрия. Роды: 1) Медведь, 2) Бобр, 3) Большая черепаха,
4) Угорь.

II фратрия. Роды: 5) Серый волк, 6) Желтый волк, 1\ Малая черепаха,
8) Кулик.

Тускарора имеют шесть родов общих с кайюга и онондага, 
пять  родов — с сенека, тр и  рода — с мохок и онейда. Род Оленя, кото
рый некогда был у них, в настоящее время вымер. Род Волка теперь 
разделился на два, Серый и Желтый; точно так же род Черепахи раз
делился на Большую и Малую. Три рода в первой фратрии совпадают 
с тремя родами в первой фратрии сенека и кайюга, только род Чере
пахи разделен на два. Так как между отделением тускарора от род
ственных племен и их возвращением протекло несколько сот лет, 
то мы имеем здесь доказательство прочности сугцествования рода. Как 
и у других племен, роды одной и той  ж е фратрии  называются 
родами-братьями, роды другой фратрии — родами-кузенами.
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Различая в составе фратрии  указывают на изменение их с целью 
приспособления к изменившимся условиям (что диктовалось состоя
нием входивших в них родов, как, например, уменьшением числен
ности некоторых или вымиранием и т. д.), чтобы сохранить изве
стное равенство в числе фраторов в каждой фратрии. Фратриальная 
организация существовала у ирокезов с незапамятных времен; она 
древнёе, чем союз племен, и была учреждена свыше четырех столе
ти й  том у  назад. В общем различия в родовом составе фратрий 
незначительны; это показывает прочность как фратрии, так и рода. 
Ирокезские племена имели 38 родов и в 4 из этих племен было всего 
8 фратрий.

Функции фратрии у ирокезов были частью общественные, частью 
религиозные.

1) Игры обычно происходили во время собраний племенного 
и союзного советов. Например, у сенека при игре в мяч фратрии  
составляют противоположные партии  и бьются об заклад одна 
с другой за исход игры. Каждая фратрия выставляет своих лучших 
игроков. Перед началом игры члены противоположных фратрий 
ставят в заклад предметы личной собственности , которые отдаю тся  
под охрану особых лиц во избежание конфликтов.

2) На племенном совете сахемы и вожди обеих фратрий обычно 
садились перед воображаемым огнем совета друг против друга, 
и ораторы обращались к двум противоположным группам, как 
к представителям фратрий.

3) Если совершалось убийство, созывался совет прежде всего 
рода убитого, а затем совет рода убийцы; но часто род преступника 
(если убийца иубитый принадлежали к противоположным фратриям) 
приглашал другие роды своей фратрии, чтобы общими усилиями 
добиться прощения преступления. Фратрия собирала тогда совет 
и затем обращалась к другой фратрии , к которой отправляла деле
гацию с поясом из белых раковин ( « вампум))), прося собрать совет 
фратрии и покончить дело миром. Семье и роду убитого предлагалось 
удовлетворение в виде выражений сожаления и ценных подарков. 
Переговоры между обоими советами продолжались до тех пор, 
пока не было достигнуто положительное или отрицательное решение. 
Влияние фратрии было больше, чем отдельного рода, и при обращении 
за содействием к противоположной фратрии получение прощения 
было более вероятным, особенно, если имелись смягчающие обстоя
тельства. Поэтому греческая фратрия  (до цивилизации) взяла на 
себя главным образом ведение дел об убийстве, а также об очищении 
убийцы, если ему удавалось избегнуть наказания; на этом основании 
фратрия после учреждения политического общества взяла на себя 
обязанность преследовать убийцу судом.
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40(| || 4) При похоронах выдающихся лиц функции фратрий  очевидны
(стр. 95, 96). В случае смерти сахема противоположная фратрия ,

! а не его собственная, непосредственно после похорон посылала 
центральному совету в Онондага вампум умершего вождя как изве
щение о его кончине. Там он хранился до назначения его преемника,

1 которому и передавался как отличительный знак его должности.
5) Фратрия имела непосредственное отношение к выбору сахемов 

и вождей отдельных родов. После того как род избирал преемника 
умершему сахему (или избрал вождя второй степени), ожидалось как 
нечто само собою разумеющееся, что роды той  ж е  фратрии  утвердят 
сделанный выбор; но иногда встречались возражения со стороны про- 
тивоположной фратрии . Тогда созывались советы обеих фратрий.

6) В прежнее время у сенека были «ложи врачевателей» ( « Medi- 
eine Lodges»);  они играли выдающуюся роль в их религиозном культе ; 
иметь «ложу врачевателей» значило соблюдать важнейшие религиоз
ные обряды и отправлять важнейшие религиозные мистерии; у сенека 
было две такие организации, по одной в каждой фратрии; каждая 
была братством, в которое новые члены принимались путем фор
мального посвящения.

В отличие о т  греческой фратрии  и римской курии индейская 
фратрия не имела официального главы; она также не имела своих 
служителей культа особо о т  рода и племени.

Морган считает четыре «колена» ( « lineages» )  тласкаланов, которые 
занимали четыре квартала пуэбло Тласкала, именно фратриями 
(а не племенами, так как они жилив одном и том  ж е  пуэбло и гово
рили на одном и том  ж е  диалекте). Каждое «колено», или фратрия, 
имело особую военную организацию, особую одежду и знамя и своего 
верховного военачальника ( Teuctli) щ который был ее главнокоман
дующим. В бой они гили по фратриям. Организация военных сил 
по фратриям и племенам была известна гомеровским грекам. Нестор  
говорит Агамемнону:

«Построй людей по племенам, по фратриям, Агамемнон,
Чтобы фратрия помогала фратрии, племя -племени» (Гомер. «Илиада», 11 ,
362 — 363).

Роды племени чактау соединены в две фратрии; первая назы
вается «Разделившиеся люди», содержит четыре рода; вторая  — 
« Возлюбленные люди», содержит также четыре рода. Это разделение 
людей на две части по родам создало две фратрии. — Племя никогда 
не имеет меньше, чем два рода. Когда численность членов рода воз
р астает , т о  он делится на два рода; эти последние в свою очередь 
подразделяются и со временем опять соединяются в две или более 
фратрии. Эти фратрии образуют племя, и его члены говорят на 
одном и т ом  ж е  языке. С течением времени это  племя, в результате
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процесса сегментации, распадается па несколько племен, которые 
в свою очередь вновь соединяются в союз. Так, из пары родов, через 
племя и фратрию, развивается союз племен.

Племя мохеганов имело т р и  первоначальных рода: Волк, Чере
паха, Индюк. Каждый из них разделился, и подразделения стали 
самостоятельными родами, но они сохранили имена первоначальных 
родов как названия соответствующих фратрий, другими словами — 
подразделения каждого рода вновь организовались во фратрию. Это 
с полной наглядностью показывает естественный процесс, путем 
которого с течением времени один род распадается на несколько 
родов, а эти последние остаются соединенными во фратрию , что 
выражается принятием фратриального имени.

Племя мохеганов первоначально состояло из трех родов:
Волк, Черепаха, Индюк.

I фратрия Волка. 4 рода: 1) Волк, 2) Медведь,
3) Собака, 4) Опоссум.

II » Черепахи. 4 рода: 5) Малая черепаха, 6) Болотная черепаха,
7) Большая черепаха, 8) Желтый угорь.

III » Индюка. 3 рода: 9) Индюк, 10) Журавль,
11) Цыпленок.

"У американских индейских племен редко можно найти столь на
глядный пример сегментации родов с последующим образованием ф ра т
рий из соответствуюгцих подразделений. Это показывает также, что 
фратрия основывалась на родстве родов. Как правило, имя первона
чального рода, из которого образовались другие, неизвестно, но в ка
ждом случае {когда оно сохранялось} оно оставалось именем 
фратрии. Из 12 афипских фратрий  нам известно имя только одной; 
фратрии ирокезов не имели никаких имен кроме названия «братства».

Часть II . Глава IY . ИРОКЕЗСКОЕ ПЛЕМЯ

Американские туземцы распались на множество племен вслед
ствие естественного процесса сегментации; каждое племя имело 
особое имя, особый диалект, свое верховное управление, отдельную 
территорию, которую оно занимало и защищало как свою соб- 

|| ственность. Диалекты были так  ж е  многочисленны, как и || пле
мена, потому что разделение не было полным, пока не появ
лялись различия в языке. Морган полагает, что все многочисленные 
туземные американские племена (за исключением эскимосов, которые 
не являются туземцами) произошли о т  одного первоначального корня.

Термин «народ» применяется ко многим индейским племенам, 
несмотря на их незначительную численность, из-за исключительного 
обладания определенным диалектом и территорией. «Племя» и
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«народ» не являются эквивалентами в строгом смысле; при родовых 
учреждениях народ возникает только тогда, когда племена, объеди
ненные одним управлением, сливаются в единое целое, как четыре 
афинских племени в Аттике, три дорийских племени в Спарте, 
три латинских и сабицских племени в Риме. Союз предполагает 
наличие независимых племен, занимающих отдельные территории; 
слияние же, представляя собою более высокий процесс, объединяет 
племена на одной общей территории , хотя бы тенденция к локаль
ному разделению по родам и племенам продолжала существовать. 
Союз племен является ближайшим подобием народа.

Очень редки у американских туземцев случаи, когда племя 
обнимает людей, говорящих на разных диалектах; там, где встре
чаются такие случаи, они являются результатом соединения более 
слабого племени с более сильным, говорящим на близко родственном 
диалекте, как, например, соединение племени миссури после его покоре
ния с племенем ото. Основная масса туземцев ко времени их открытия 
представляла независимые племена; только немногие из них подня
лись до союза племен, говорящих на диалектах общего языка.

Постоянная тенденция к разделению коренилась в элементах 
родовой организации; она усиливалась тенденцией к образованию 
различия в языке, неизбежной при их {т. е. диких и варварских племен} 
общественном состоянии и обширности занимаемой ими территории. 
Хотя устная речь замечательно устойчива по своему лексическому 
составу и еще устойчивее по своим грамматическим формам, но 
она не м о ж е т  оставаться неизменной. Локальное разобщение — 
в пространстве — вело с течением времени к появлению различий 
в языке; это приводило к обособлению интересов и к полной 
самостоятельности. Большое число наречий и языков Северной и 
Южной Америки, происшедших, вероятно,— за исключением эски
мосского — от одного первоначального языка, требовало для своего 
образования времени, измеряемого тремя этническими периодами.

Новые племена и новые роды постоянно образовывались вследствие 
естественного роста; этот процесс сильно ускорялся благодаря боль
шому протяжению американского континента. Процесс был прост. 
Из какого-нибудь перенаселенного географического центра , имевшего 
особые преимущества в отношении добывания средств к существо
ванию, [происходил} постепенный отлив населения. Так как это 
продолжалось из года в год, то на некотором расстоянии о т  перво
начального местопребывания племени вырастало значительное насе- 

! ление; с течением времени у переселенцев возникали особые инте
ресы, они становились чуждыми своему племени по чувствам, наконец 
появлялись различия в языке; за этим следовали разделение и незави
симость , хотя  их территории соприкасались. Это повторялось из
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века в век как во вновь занятых , так  и в старых областях... Когда 
р ост  населения вызывал недостаток средств к существованию, избы
точная часть населения уходила на новое место , где легко устр а 
ивалась благодаря совершенству организации управления в каждом 
роде, равно как и в любом числе родов, объединившихся вместе. [Это 
было «организованной колонизацией»!]

У  оседлых индейцев тот же самый процесс происходил в несколько 
измененной форме. Когда деревня оказывалась перенаселенной, 
колония уходила вверх или вниз по течению реки и основывала 
новую деревню; так как это повторялось время от времени, то 
возникало несколько таких деревень, каждая из которых была неза
висима от других и представляла самоуправляющуюся единицу, 
связанную, однако, с другими в лигу или союз с целью взаимной 
.защиты; наконец, появлялись различия в языке, чем и завершалось 
их развитие в племена.

Племена, образовавшиеся путем разделения одного и того ж е  
первоначального племени, имеют известное число общих родов и гово
рят на наречиях одного и того ж е  языка; они имеют известное число 
общих родов даже спустя столетия после разделения. Так, гуроны, 
ныне виандоты, имеют шесть родов с теми ж е  названиями, что  
у шести родов сенека-ирокезов, по крайней мере через 400 лет 
после разделения. П ота уа тта м и  имеют восемь родов одноименных 
с восемью родами оджибвеев, тогда как у первых шесть, а у вторых 
четырнадцать родов имеют различные имена; это показывает, что 
в каждом племени образовались путем сегментации новые роды после 
разделения. Еще более древний отпрыск оджибвеев, — или общего 
для обоих прародительского племени, — миами имеют только три 
рода, общих с первыми: Волка, Гагару и Орла.

Примеры, относящиеся к племенам, которые с т о я т  на низшей 
ступени варварства.

В о с е м ь  п л е м е н  п о  р. М и с с у р и ко времени их откры- 
! тия занимали берега этой реки на протяжении более 1 ООО миль, 
j вместе с берегами ее притоков, Канзаса и П л а т т ы , а также берега 
i меньших рек {штата} Айовы и западный берег Миссисипи вниз по 
| течению до Арканзаса. Их диалекты показывают, что до последних 
j разделений у них было т р и  племени, именно:

1) пунка и омаха; 2) айова, ото  и миссури; 3) коу, осэдж , кваппа; 
их диалекты гораздо ближе друг к другу, чем к какому-либо другому 
диалекту языка дакота , к которому они принадлежат. Следовательно. 
с лингвистической точки зрения необходимо допустить их проис
хождение о т  одного первоначального племени, подразделениями кото
рого они являются. Они распространились из одного центрального 
пункта по р. Миссури вдоль ее берегов, вверх и вниз по течению;



И р о к е з с к о е  п л е м я  8 1

с увеличением расстояния между их поселениями произошло обособле
ние интересов, за чем последовали различия в языке и, наконец, 
самостоятельность. Племя, расселившееся таким образом по пре
риям вдоль реки, могло разделиться сначала па т р и , а позже на 
восемь племен, каждое с вполне определившейся организацией. Разде
ление означает расчленение па части , обусловленное естественным 
распространением племени по более обширной территории , что 

|| сопровождалось полным обособлением. Самое северное || племя по 
Миссури — пупка, обитавшее у устья р. Ниобрара; самое южное — 
кьаппа, обитавшее при слиянии Арканзаса и Миссисипи; расстояние 
между ними составляет около 1500 миль. Область, лежащую между  
ними, ограниченную узким поясом лесов вдоль Миссури, занимали 
остальные шесть племен. Это были чисто приречные племена.

Племена озера Верхнего: 1) оджибвеи, 2) отава  ( =  O-tä’ -was) 
и 3) потауатта м и  — подразделения одного первоначального пле- 

! мени. Оджибвеи — первоначальное племя, ствол; они остались па 
I первоначальном месте обитания , у выхода из озера, где находились 

большие рыболовные тони; два других племени называли их «С та р - 
гиим братом », отава  называли «Средним братом » , п отауатта м и  — 
« Младшим братом ». Последнее племя отделилось первым, отава — 
позднее, как это видно из относительного количества диалектических 
различий, которых у потауаттами значительно больше. Когда оджиб
веи были открыты, в 1614 г., они обитали у порогов, при выходе из 
озера Верхнего, откуда расселились wo южному берегу озера до Онто- 
нагона, по его северо-восточному берегу и вниз по течению реки 
Сент-М ори , wo направлению к озеру Гурон. Местоположение их 
территории было чрезвычайно благоприятно для добывания рыбы и 
дичи [они не возделывали маиса и других растений]; с этим районом 
не может сравниться никакая другая местность в Северной Америке,

! за исключением долины р. Колумбии. [Оджибвеи, как они теперь 
: утверждают, изготовляли в старину глиняные трубки , кувшины для 
j воды и другую посуду. Гончарные изделия, которые в разное время 
' выкапывались в Су Сент-Мэри, они считают работой своих пред- 
• ков.] Такие благоприятные условия вполне способствовали обра

зованию большого населения и выделению одной за другой партий  
переселенцев, которые становились независимыми племенами.

П от а у а т т а м и  занимали область на границе между Верхним 
Мичиганом и Висконсином, откуда их пытались вытеснить в 1611 г. 
дакота. В то же самое время отава , первоначально обитавшие, 
вероятно, по р. Отава в Канаде, двинулись на запад и поселились 
затем на побережье залива Георгия, на островах Манитулайн и 
у Макино, откуда распространились к югу по Нижнему Мичига
ну. -т— Разобщенность и отдаленность повели еще задолго до их
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8 2  Ч а с т ь  N .  Г л а в а  I V

открытия к образованию отдельных наречии и к независимости 
племен. Три племени, территории которых соприкасались, образо
вали союз в целях взаимной поддержки, котавскую конфедерат/ю» 
(наступательный и оборонительный союз).

Еще до этих разделении О русое родственное племя, миамп. 
отделилось от оджибвеев — общего прародительского племени — 
и переселилось в средний Иллинойс и западную Нидпану. За ;»тпм 
переселением последовало переселение иллинойсоа, другого и более, 
молодого отпрыска того же ствола, которые позднее ])азделчлиа 
на ппориа, каскаскиа,уеоу и пианкииюу. Их диалекты, как и диалект 
миами, находятся в наиболее близком родстве с диалектом одшиб- 
веев, а затем — к pu. [Диалекты потауаттами и кри обнаруживают 
почти одинаковые отклонения; вероятно, оджибве и, отава и кри 
говорили на одном диалекте после того, как о т  них отделились 
п о т а у а т т а м и .] Расселение всех этих  племен из центрального мести 
обитания у больших рыболовных топей на озере Верхнем как есте
ственного центра добывания средств к существованию. Алгонкипы 
Новой Англии, Делавара, Мериленда, Виргинии и Каролины, по всей 
вероятности, произошли от того же ствола.

Каждая партия переселенцев представляла собою своего рода 
военную колонию, стремившуюся приобрести и удержать за собою 
новую территорию, но сохранявшую сначала, и насколько возможно' 
долыие, связь с племенем-матерью; путем таких последовательных 
переселений они стремились расширить свои общие владения и затем 

I, о т р а ж а т ь  вторжения в их область чужих... Индейские племена,
, говорящие на диалектах одного и того oice языка, обыкновенно зани- 
\ м аю т граничащие между собою области, как бы ни была обширна 
, их общая территория. То же в общем относится ко всем человеческим 
1 племенам, лингвистически связанным между собою... Расселяясь.
| из одного общего центра, они сохраняли свою связь с родиной как 
1 средство защиты во время опасности и убежище в несчастье.

Для того чтобы какгя-либо область сделалась исходным пунктом' 
расселения вследствие постепенного образования избытка народо
населения, требовались особо благоприятные условия для добывания 
средств к существованию. Таких естественных центров немного в Се
верной Америке, а именно всего три .  На первом месте стоит долина 
р. Колумбии. Это самая замечательная страна на земле по разнооб
разию и обилию средств существования, до того как стало известно 
возделывание маиса и других растений. Благодаря соединению леса и 
прерии страна была необыкновенно богата дичью. Хлебный корень — 
камаш — рос в большом количестве в прерии; однако в этом отно
шении эта страна не имела преимуществ перед другими областями . 
Что было ее отличительной особенностью, — это неисчерпаемый запас



лососей в р . Колумбии и других репах побережья. Они кишели в этих 
реках миллионами, в известное время года ловились легко и в величай
шем изобилии. После т ого , кап их разрезали вдоль и высушивали па 
солнце, они складывались и доставлялись в деревни и служили главной 
пищей большую часть года. Кроме того, на берегу собирали м>ллю- 
ск<>с, дававших большое количество пищи в зимние месяцы. Вдобавок 
к атому климат был мягкий и ровный в течение всего года, подоб
ный климату Виргинии и Теннеси; это был рай для племен, не знав
ших еще хлебных злаков. С большой вероятностью можно утверждать, 
что долина р. Колумбии была колыбелью гапованской семьи племен, 
откуда шел непрерывный поток групп переселенцев, пока не были 
заняты обе части материка , и что обе эти  части, вплоть до 
эпохи открытия Америки европейцами, продолжали заселяться 
из этого района. Обширные степи , которые || тянутся непрерывно 
посредине материка с севера на юг более чем на 1 500, а с востока на 
.тпад более чем на 1 ООО миль, составляли большое препятствие для 
сношений мео/cày Тихоокеанским и Атлантическим побережьями 
Северной Америки. Поэтому, вероятно, первоначальная семья {пле
мен}, начав распространяться с долины р. Колумбии и расселяясь 
далее в направлении, определившемся физико-географическими 
условиями, должна была достигнуть Патагонии раньше, чем Фло
риды. Открытие маиса не изменило существенно хода событий и 
не устранило влияния ранее действовавших причин. Родина этого' 
американского злака неизвестна; но Центральная Америка, где 
развитие растений происходит чрезвычайно интенсивно, где маис 
дает исключительно в.ысокий урожай , где находились древней
шие поселения оседлых индейцев... вероятная родина маиса. Из Цен
тральной Америки возделывание маиса должно было распростра
ниться сначала по Мексике, затем по Новой Мексике, долине р. Мисси
сипи, отсюда на восток к берегам Атлантического океана; распростра
ненность этой культуры все более уменьшалась по мере удаления от 
исходного пункта к окраинам. Эта культура могла распространяться 
независимо от оседлых индейцев благодаря стремлению более вар
варских племен приобрести новый пищевой продукт; но она никогда 
не проникала через Новую Мексику в долину р. Колумбии, хотя суще
ствовала у миннитари и манданов на Верхнем Миссури, шайэное 
на Северной Красной реке, у гуронов на озере Симко в Канаде, у 
абенаков Кеннебека, как и вообще у всех племен между Миссисипи 
и Атлантическим океаном. Выселявшиеся из долины р. Колумбии 
партии должны были теснить  оседлых индейцев Мексики и Новой 
Мексики, заставляя согнанные с места и раздробленные племена 
уходить в направлении Панамского перешейка и через него в Ю ж ную  
Америку, куда они могли принести с собою первые семена культуры,,
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развившейся у оседлых индейцев. Повторяясь время от времени, 
это должно было дать Южной Америке население, которое стояло 
гораздо выше диких орд, переселявшихся раньше за счет соответственно 
обедневшей северной части материка. Южная Америка, даже в 
своих менее благоприятных частях, должна была достигнуть высо
кого уровня развития , что, повидимому, и имело место в действи
тельности. Перуанская легенда о Манко Капак и Мама Оэлло, 
детях солнца, брате и сестре , муже и жене , показывает, что группа 
оседлых индейцев, пришедших издалека, хотя  не обязательно прямо 
из Северной Америки, собрала вместе дикие племена Андов и научила 
их более высоким искусствам, в т ом  числе возделыванию маиса и 
других растений; легенда отбросила группу, сохранив только 
предводителя и его жену.

Второй (после долины р. Колумбии) естественный центр , из 
которого шло расселение: полуостров между озерами Верхним, Г  у ро
лом и Мичиганом, место обитания оджибвеев и колыбель многих ин
дейских племен.

Третий естественный центр , из которого шло расселение: страна  
озер в Миннезоте, родина современных племен дакота; есть осно
вания предполагать, что Миннезота составляла часть территории  
алгонкинов, прежде чем она была занята дакота.

Когда появилась культура маиса и других растений , она спо
собствовала оседанию населения и обеспечению его достаточным коли
чеством пигци на менее обширных территориях , а также увеличению 
его численности; но культура маиса не передала господство над 
континентом наиболее развитым, оседлым племенам индейцев, жив
шим почти исключительно земледелием. Огородничество, распростра
нившись среди главных племен, стоявших па низшей ступени вар
варства, существенно улучшило их положение; во время открытия 
Америки они, вместе с племенами, не знавшими огородничества, за
нимали обширные пространства Северной Америки, и выходцами 
из их среды заселялся континент.

Постоянные войны между туземцами; как правило, наиболее 
упорной была борьба между племенами, говорившими на разных 
языках, как, например, между ирокезскими и алгонкинскими пле
менами и между первыми и дакота. Напротив, племена алгонкинов 
и дакота жили в мире, о чем свидетельствует то, что они занимали 
смежные области. Ирокезы вели истребительную войну с родствен
ными им племенами: эриу нейтральным племенем, гуронами и суске- 
ханноками. Племена, говорящие на диалектах одного и того oice 
языка, могут объясняться друг с другом, улаживать свои споры и 
привыкнуть, в силу их общего происхождения, смотреть друг на 
друга как на естественных союзников.
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Численность населения в пределах определенной области  была 
ограничена количеством пропитания , которое она доставляла. Когда 
рыба и дичь составляли главную пищу, требовались громадные про
странства  для прокормления небольшого племени. Когда приба
вилась мучная пища, область, которую занимало племя, все еще 
оставалась большой сравнительно с численностью населения. Нью- 
Йорк , при его 47 ООО квадратных миль, никогда не населяло больше 
25 000 индейцев, считая, вместе с ирокезами, алгопкинов на восточном 
берегу Гудсона и на Лонг-Айленде, з/ж и нейтральное племя в 
западной части штата. Личное управление, основанное на родовом 
строе , не в состоянии было создать достаточно сильную централь
ную власть , чтобы управлять все возрастающим населением, если 

| бы отдельные части его не оставались на не очень большом рас- 
! стоянии || друг от друга.

У оседлых индейцев Новой Мексики, Мексика и Центральной 
Америки рост  населения в пределах небольшой территории не задер
живал процесса раздробления. Если несколько пуэбло было располо- 
ягено вблизи друг от друга на одной и ю й  же реке, то их население 
было обычно общего происхождения и входило в состав одной и 
той же племенной или союзной организации.

[Каждое пуэбло представляло обычно независимую, самоупра
вляющуюся общину.] В одной только Новой Мексике было около семи 
языков, каждый из которых имел несколько диалектов. Экспедиция 
Коронадо (1540—1542) нашла многочисленные, по небольшие деревни. 
На каждом из языков сибола, тукайан, кивира и хемес говорило по 
семи деревень, а на языке тиге  — двенадцать; были и другие груп
пы деревень, обнаруживавшие лингвистическое родство между 
собою. Составляла ли каждая группа союз — неизвестно. Семь 
пуэбло моки (деревни тукайан по данным экспедиции Коронадо) в 
настоящее время объединены в союз, который, вероятно, существовал 
уже ко времени их открытия.

Процесс разделения племен, продолжаясь у американских тузем
цев в течение тысячелетий, привел в одной только Северной Америке 
к образованию 40 языков, и каждый распался на известное число 
диалектов, на которых говорило такое же число независимых друг 
от друга племен.

Нужно было всего несколько сот, самое большее несколько тысяч 
человек, чтобы образовать американское индейское племя и доставить 
ему почетное положение в гапованской семье племен.

Функции и атри буты  индейских племен ( с т р .  112—121).
1) Обладание территорией и именем.
Т ерри тори я — местность, где расположены селения и окру

жающие земли, на которых племя охотилось и занималось рыбной
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ловлей и которые оно было в состоянии охранять от захвата другими 
племенами; далее шла широкая полоса нейтральной земли, которая 
отделяла данное племя от ближайшего племени, если оно говорило 
на другом языке, и па обладание которой никто не претендовал; 
она была менее широка и менее точно отграничена, если они гово
рили на диалектах одного и того ж е  языка.

Особые названия, которые племена с течением времени полу
чали, очень часто носили случайный характер; так, например, 
сенека называли себя «Люди большого холма» и т. д. После того 
как началась в Северной Америке европейская колонизация, отдель
ные индейские племена получили имена, дававулиеся им другими пле
менами, отличные от их собственных. Благодаря этому ряд племен 
известен в истории под именами, которых они сами не при
знают.

2) Обладание особым диалектом.
Племя и диалект по существу совпадают. Двенадцать орд( bands)  

дакота  представляют теперь настоящие племена; но они были 
вынуждены преждевременно разделиться вследствие вторжения 
в их первоначальную область американцев, вытеснивших их 
в степи. До этого они оставались столь тесно связанными, что 
успел образоваться только один новый диалект, Teeton, по Мис
сури; первоначальным их языком был язык Jsauntie по Миссисипи. 
Несколько лет тому назад чирок насчитывалось 26 ООО — наиболь
шее число индейцев, говорящих на одном и том  ж е  языке, какое было 
когда-либо найдено в пределах Соединенных Ш татов ; в горных 
областях Георгии появились небольшие различия в языке. Оджибвеи, 
которые в общем еще не занимаются огородничеством, насчитывают 
около 15 ООО человек, говорят на одном и том же языке. Племена 
дакота — 25 ООО человек — говорят на двух близко родственных 
между собою диалектах. Эти племена — исключения. В среднем 
племя в Соединенных Ш т а т а х  и Британской Америке насчитывает 
менее 2 ООО человек.

3) Право вводить в должность сахемов и вождей, избранных 
родами.

4) Право смещать сахемов и вождей.
В период дикости и на низшей, а равно и на средней ступени 

варварства должность давалась пожизненно или на срок,обусловлен
ный хорошим поведением.

Сахемы и вожди , избиравшиеся родами, стали, после образо
вания племени, членами племенного совета; поэтому последний сохра
нил за собою право введения их в должность; точно т а к  ж е  он имел 
право смещать их; после образования союза племен это право 
перешло к союзному совету. Должности сахема и вождя были выбор-
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нылш повсюду к северу от Мексики; существующие доказательства 
и относительно других частей континента укалывают на то, что 
первоначально ото было всеобщим явлением.

5) Обладание общими религиозными верованиями и культом.
«Как и все варвары, американские индейцы были религиозными

людьми» (стр. 115). Л ож а врачевателей. Пляски — форма культа.
6) )Зысшее управление в лице совета вождей.
Рой был представлен своими вождями; племя было представлено 

советом , состоявшим из волсдей родов. Совет созывался по поводу 
всем известных обстоятельств, происходил среди массы населения, 
был открыт для ораторов из населения, действовал || под непосред
ственным влннннем населения. Совет (племенной) должен был блюсти 
и защищать общие интересы племени. Вследствие постоянных войн с 
другими племенами возникали вопросы и затруднительные положе
ния. По общему правилу, совет был открыт для каждого частного 
лица, желавшего высказаться по общественному делу. Женщинам было 
разрешено выражать свои желания и мнения через избираемых ими 
самими ораторов. Решение выносилось советом. Единогласие в его 
решениях было основным законом у ирокезов. Военные операции обычно 
предоставлялись добровольной инициативе. Теоретически каждое 
племя находилось в состоянии войны со всеми племенами, с которыми 
оно не заключало мирного договора. Каждому предоставлялась сво
бода организовать военный отряд  и предпринять поход, куда ему 
было угодно. Свое намерение он объявлял посредством устройства  
военной пляски и приглашения: охотников. Если ему удавалось обра
зовать отряд, состоявший из лиц, которые к нему присоединялись во 
время пляски, то они немедленно отправлялись в п у т ь , пока энту
зиазм был еще па своей высшей точке. Когда племени угрожало 
нападение, военные отряды для его отражения формировались почти 
таким же порядком. Когда собранные таким образом силы соединя
лись и одно целое, то каждый отряд находился под командованием 
своего предводителя, а их общий план действий определялся советом 
дтих предводителе\1. Это относится к племенам, стоявшим па низ
шей ступени варварства. Ацтеки и тласкаланы выступали на 
войну по фратриям , каждая часть имела своего особого предводи
теля  и отличалась одеждой и знаменем.

Конфедерации ирокезов и ацтеков были лучше всех других орга
низованы для целей нападения. У племен, стоявших на низшей ступени 
варварства, включая ирокезов, самые страшные опустошения произ
водились незначительными военными отрядами , которые постоянно 
составлялись и предпринимали походы в отдаленные местности.
*Санкция совета для таких экспедиций не испрашивалась и не была 
необходима.
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Совет племени имел право объявлять воину и заключать мир , 
посылать и принимать посольства, заключать союзы; сношения 
между независимыми племенами велись через делегации из мудрых 
лиц и вождей. Когда племя ожидало прибытия такой делегации 
для ее встречи и принятия решения по поводу соответствующего дела 
созывался совет.

7) В некоторых случаях имелся верховный вождь племени.
Именно какой-либо сахем выше по рангу своих товарищей. 

Совет собирался редко; и могли возникнуть безотлагательные 
вопросы, требовавгиие предварительного решения их лицом, упол
номоченным быть представителем племени, с последующим утвер
ждением его действий советом. Это единственное основание для долж
ности верховного вождя. Ирокезы не имели никакого верховного 
вождя, а их конфедерация — никакого должностного лица с испол- 

. нительной властью. У  тех индейских племен, где такой воледь суще 
ствовал, он был облечен столь незначительными полномочиямиу 
что они не соответствуют представлению о должностном лице 
с исполнительной властью . Выборность вождя и возможность его 
смещения определяли характер этой должности.

Совет индейских вождей был правлением одной власти, которое 
| господствовало повсюду у племен, стоявших на низшей ступени 
; варварства. Это первая стадия.
! Вторая стадия: координированное правление совета вождей и.
' главного военачальника; первый выполнял гражданские функции7 
\ второй — военные функции. Эта форма правления возникла 
« на низшей ступени варварства, после образования конфедераций г 
\ а окончательно определилась на средней ступени. Должность полко

водца — главного военачальника — была зародышем должности выс
шей исполнительной власти: короля, императора, президента;
{это] правление двух властей.

Третья стадия: народ, или нация, управляется советом вождей 
народным собранием и высшим военачальником. Эта форма правления 
появляется у племен, достигших высшей ступени варварства, — у 
гомеровских греков или италийских племен времен Ромула. Сильный 
рост населения, объединенного в один парод, поселение его в город ах у 
обнесенных стенами , образование богатств , состоящих из земли и стад,. 
вызвали к жизни народное собрание в качестве органа управления. 
Совет вождей стал подготовительным советом; народное собрание 
принимало или отклоняло общественные мероприятия {предложенные 
советом}, его решения были окончательными, и, наконец, военачаль
ник. Эта форма правления сохранилась до начала политического 
общества, когда, как, например, у афинян, совет вождей превратился» 
в сен ат , собрание народа — в экклесию, или народное собрание.
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На средней ступени варварства сохранились попрежнему роды, 
организованные в племена, но конфедерации племен стали более ча
стым явлением. В некоторых областях, например в долине Мексико, 
отнюдь не существовало политического общества, для этого нет ни
каких доказательств. Невозможно основать политическое общество 
или государство, которое покоилось бы на родах.

Часть И . Глава Y. ИРОКЕЗСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

Объединение для взаимной защиты — сначала просто факт, вы
званный необходимостью (как, например, нападение извне), затем 
лига, затем постоянная конфедерация. Во время открытия Америки 
в различных ее частях существовали конфедерации. Среди них: 
ирокезская конфедерация из пяти независимых племен, конфедерация 
криков из шести племен, конфедерация отава из трех племен, лига 
дакота  из || «с е м и огней с о в е т  а», конфедерация моки в Новой 
Мексике, состоявшая из семи пуэбло, конфедерация ацтеков из трех  
племен в долине Мексика. Всего легче было образовать конфедерацию 
(вообще ото было трудным делом из-за «неустойчивости терри тори 
альных 1 отношений))) оседлым индейцам, стоявшим на средней сту
пени варварства, благодаря близости их пуэбло друг от друга и ма
лым размерам запятых ими областей. Наиболее выдающиеся конфе
дерации в Северной Америке — конфедерации ацтеков и ирокезовг 
последняя хорошо известна, первая, вероятно, так ж е  носила харак
тер  постоянной конфедерации, хотя, по сообщениям испанских исто
риков, она была,в той или иной степени, лишь лигой трех  родствен
ных племен для наступательных и оборонительных действий.

Основой и центром конфедерации были роды, а коренной язык 
(диалекты которого были еще понятны взаимно) определял ее гра
ницы; ни одна [из известных конфедераций} не вышла за пределы 
диалектов одного общего языка; в противном случае в организацию 
вторглись бы инородные элементы. В виде исключения — и, пожалуй, 
единственного — остатки  не родственного по языку племени при
нимались в уж е существовавшую конфедерацию; так, натчезьг, после 
того как они были разбиты французами, были приняты в конфеде
рацию криков. Только принадлежность к роду и племени и общность  
языка давали возможность с т а т ь  равноправным членом конфедерации.

Монархия несовместима с родовым строем. Греческие тирании  
были деспотиями, основанными па узурпации, представлявшими заро
дыш, из которого развились позднейшие монархии; так называемые*

1 У  Моргана буквально: «географических».
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монархии гомеровского периода были не чем иным, как военными 
демократиями.

Ирокезы, переселившиеся первоначально из-за Миссисипи, яв
ляются, вероятно, ветвыо дакотского ствола; они продвинулись 
сначала в долину реки Св. Лаврентия и поселились близ Монреаля. 
Вследствие враждебности окружающих племен они вынуждены 
были двинуться в среднюю часть современного штата Ныо-Порк. 
Плывя в пирогах вдоль восточного берега озера Онтарио (они были 
малочисленны), они достигли устья  реки Освего, места своего первого 
поселения, где, по их преданию, оставались долгое время. Они со
стояли тогда, по крайней мере, из трех  различных племен: 1) мохок,
2) онондага и 3) сенека. Одно племя поселилось позднее у изго
ловья озера Канандаигуа и стало называться сенека; другое заняло 
долину Онондага и стало называться онондага; третье пошло на во
сток, поселилось сначала в Онейда близ Ютики, затем перешло в 
долину Мохок {главная часть] и стало называться мохок. Остав
шиеся стали называться 4) онейда. Часть сенека или онондага рас
селилась вдоль восточного берега озера Кайюга и стала называться
5) кайюга. Нью-Йорк, до его занятия ирокезами, повидимому, со
ставлял часть территории алгонкинских племен; согласно преданиям 
ирокезов, они вытеснили прежних обитателей, постепенно расширяя 
свои владения на восток к Гудсону и на запад к Джениси.

[Итак мы имеем пять племен: 1) сенека, 2) кайюга, 3) онондага,
4) онейда, 5) мохок.]

Но преданию ирокезов, в течение долгого времени после их посе
ления в Нью-Йорке, они действовали сообща против своих врагов, 
но не образовали конфедерации. Они жили в селениях, обычно 
обнесенных частоколом, питались рыбой, Оичыо и продуктами 
еще мало развитого огородничества. Численность их не превышала 

j 20 ООО человек. Необеспеченность пропитания и беспрестанные 
. войны препятствовали увеличению численности всех туземных пле

мен, в том числе оседлых индейцев. Ирокезы скрывались в больших 
лесах, покрывавших в то время территорию штата Ныо-Порк. Они 
были открыты в 1608 г.; около 1675 г. достигло кульминационного 
пункта их господство над громадными территориями большей части
II ыо-Йорка, Пенсильвании и Огайо (в 1651— 1655 гг. они вытеснили 
родственные им племена ори из области между рекой Дэ1сениси и озе
ром Эри , вскоре затем — нейтральное племя с реки Ниагары, за
владев, таким образом, остальной частью Нью-Йорка, за исключе
нием нижнего Гудсона и Лонг-Айленда), а также части Канады к 
северу от озера Онтарио. Ко времени их открытия они были по 
своему уму и развитию высшими представителями красной расы к 

«северу от Мексики, хотя по своим производствам стояли ниже пле-
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мен Мексиканского залива. 4 000 ирокезов еще насчитывается в 
Ныо-Порке, около тысячи - -  в Канаде и почти столько же на Западе.

Конфедерация образовалась около 1100—1150 гг. (согласно родо
словным оахемов в истории Давида К усика из племени тускарора — 
раньше). Ирокезы— пять племен— занимали смежные территории, 
.говорили на понятных друг другу диалектах одного и того псе языка, 
и некоторые роды были общими у различных племен. И другие пле
мена находились в таких же условиях, но тот факт, что именно иро
кезы образовали конфедерацию, доказывает их превосходство. По 
преданиям ирокезов, конфедерация была основана советом мудрых 
мужей и вождей пяти племен, который собрался для этой цели на 
северном берегу озера Онопдага, близ места , где расположены 
Сиракузы; на этом совете организация была выработана и немед
ленно вступила в силу. План этой организации приписывается 
легендарному лицу Hä-yo-ircnt'-hä, лонгфелловскому Гайавате. 
Образование конфедерации до сих пор еще прославляется ими как 
образец индейской мудрости; по утверждению ирокезов, конфедера
ция сохранила до настоящего времени прежнюю форму организации 
почти без всяких изменений.

47 || Основные черты ирокезской конфедерации были таковы:
1) Союз пяти племен, состоявших из общих родов, под одним 

управлением, на основе равенства; каждое племя оставалось неза
висимым во всех делах, относящихся к местному самоуправлению

2) Общий совет сахемов, число членов которого, равных друг 
другу по положению и власти, было ограничено; он был облечен 
высшей властью во всех делах, касавшихся конфедерации.

3) Было учреждено 50 долэФспостей сахемов, закрепленных 
навсегда за определенными родами отдельных племен; эти  роды 
имели право замещать открывавшиеся вакансии путем избрания из 
числа своих членов, а равно и право смещать сахемов при наличии 
соответствующих оснований; право утверждения эти х  сахемов в 
должности  было сохранено за Общим советом.

4) Сахемы конфедерации были в то же время сахемами своих 
племен и, вместе с вождями о т и х  племен, составляли племенные со
веты , которые во всех делах, касавшихся исключительно племени, 
обладали высшей властью.

5) Для всякого общественного мероприятия было обязательным 
1 единогласное решение совета.

6) В Общем совете сахемы голосовали по племенам; каждое 
племя, таким образом, имело право вето по отношению к другим 
племенам. (Польша!)

7) Совет каждого племени имел право созывать Общий совет; 
последний не имел права собираться по собственному почину.



8) Обгций совет был отк р ы т  для ораторов из среды населения 
для обсуждения общественных вопросов, но право решать принадле
жало одному совету.

9) Конфедерация не имела лица с высшей исполнительной вла
стью , или официального главы.

10) Так как опыт показал необходимость высшего военачальника, 
то была создана соответствующая должность , разделенная, однако. 
между двумя лицами так, чтобы один мог нейтрализовать другого. 
Оба высших военачальника были равны по власти.

Когда позднее в конфедерацию были приняты тускарора , то их 
сахемов из вежливости допустили заседать в качестве равноправных 
членов в Общем совете, но первоначальное число сахемов не было 
увеличено.

Сахемства были распределены неравномерно между пятью пле
менами, но это не давало перевеса во власти ни одному из них: 
точно так же неравномерно они были распределены и между родами 
последних трех  племен.

Племя мохок имело 9 сахемЪв, опейда — 9, онондага — 14, 
кайюга — 10, сенека — 8 .

Сахемы были распределены по классам, чтобы облегчить дости
жение единогласия в совете.
1) Мохок. 1-й класс — 3 {сахема} (род Черепахи), 2-й класс — 3 (род Вол

ка), 3-й класс — 3 (род Медведя).
2) Онейда. J-й класс — 3 {сахема} (род Волка), 2-й класс — 3 (род Чере-

пахи), 3-й класс —  3 (род Медведя).
3) Онондага. 1-й класс —  3 {сахема} (первый сахем — рода Медведя, тре

тий —  рода Медведя). Третий и второй сахемы были наслед
ственными советниками {первого сахема} To-do-dä’ -ho, который 
занимал самое выдающееся место среди сахемов.
2-й класс —  3 (первый сахем —  рода Кулика, второй —  рода 
Черепахи).
3-й класс —  1 (род Волка).  Этот сахем был наследственны*? 
хранителем вампума.
4-й класс —  4 (первый сахем — рода Оленя, второй — рода Оле
ня, третий —  рода Черепахи, четвертый — рода Медведя).
5-й класс —  3 (первый сахем —  рода Оленя, второй — рода 
Черепахи, третий —  рода Черепахи).

4) Кайюга. 1-й класс —  5 сахемов (первый сахем —  рода Оленя, второй —
рода Цапли, третий —  рода Медведя, четвертый —  рода Мед
ведя, пятый —  рода Черепахи).
2-й класс —  3 (второй сахем —  рода Черепахи, третий — рода 
Цапли).
3-й класс —  2 (оба —  рода Кулика).

5) Сенека. ï -й класс —  2 сахема (рода Черепахи и рода Кулика).
2-й класс —  2 (рода Черепахи и рода Сокола).
3-й класс —  2 (рода Медведя и рода Кулика).
4-й класс — 2 (рода Кулика и рода Волка).
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Общий совет состоит только из 48 членов. II ä-у о-wen С-hän Da-gä- 
no-we'-da (два легендарных основателя) согласились занять должно
сти  сахемов у племени мохок и оставить свои имена в перечне 
сахемств при условии, что после их смерти  эти две должности 
останутся незанятыми. На всех собраниях совета, созываемых для 
введения в должность сахемов, их имена все еще выкликаются.

-18 || |i Каждый сахем имел помощника, избираемого родом его на
чальника из числа его членов; он вводился в должность с теми же 
формальностями и церемониями; он должен был ст о я т ь  позади сво
его начальника при всех церемониях, служить ему вестником, вообще 
исполнять все его приказания; он (помощник) имел звание вождя , 
и это делало вероятным его избрание на место сахема после смерти 
последнего; эти помощники назывались «подпорками в Длинном доме» 
(<Длинный дом» символизировал конфедерацию).

Имена, данные первым сахемам, стали навсегда именами их 
преемников. Например, по смерти Gä-ne-o-dV -уо, одного из восьми 
сахемов сенека, его преемник был избран родом Черепахи, в котором 
должность этого сахема была наследственна, а при его «поднятии» 
Общим советом его собственное имя было «снято», и он получил имя 
умершего сахема; в этом состояла часть церемонии. Их совет и те
перь еще сохраняет полностью свою организацию, за исключением 
племени мохок, которое в 1775 г. переселилось в Канаду. Когда 
открываются вакансии, они замещаются, и созывается Общий совет 
для введения в должность новых сахемов и их помощников.

В своих племенных делах пять племен были независимы друг от 
друга, их территории были разделены постоянными границами, их пле
менные интересы были различны. Союзный договор не ослабил племе
ни и не нанес ему ущерба как организации; каждое племя жило полной 
жизнью. Ирокезы рекомендовали предкам американцев (англичанам) 
в 1755 г. союз колоний, подобный их союзу. Они видели в общих инте
ресах и общем языке различных колоний элементы для конфедерации.

Онондага были назначены «хранителями вампума» п «храните
лями огня совета», мохок — «сборщиками дани» с покоренных пле
мен, сенека — «хранителями дверей» Длинного дома. Эти и другие 
подобные постановления были направлены к общей выгоде.

Внешним образом конфедерация опиралась на племена, в сущ
ности ж е  — па общие роды. Все члены одного и того ж е  рода, все 
равно: племени ли мохок, онейда, онондага, кайюга или сенека, 
были друг другу братьями и сестрами в силу своего происхождения 
от одного общего предка. Когда они встречались друг с другом, то 
первый вопрос касался имени рода каждого, а следующий — непо
средственной родословной их сахемов, после чего они были в состоя
нии определить по своей системе кровного родства взаимное родство.
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Три рода — Волк, Медведь, Черепаха — были общими у пяти 
племен; эти же роды п еще три других были общими у трех племен; 
род Волка, вследствие разделения первоначального племени на пять 
племен, распался теперь на пять частей, по одной в каждом племени: 
то же самое произошло г родами Медведи и Черепахи. Роды (>ичт 
Кулика и Сокола были общими у сенека, кайюга и онондага. |Ие 
произошла ли наследственность должности  сахемов в определен
ных родах оттого, что эти, роОы были общими у всех племен/' 
Мохок из рода Волка признавал опей да, онондага, кайюга или 
сенека из того vive рода своими братьями , хотя они говорили il« 
разных диалектах того же языка и т. д. По мнению ирокеза, каждый 
член его рода, к какому бы племени он ни принадлежал, был с ним 
в таком же бесспорном родстве, как ею  собственный брат; это еще’ 
до сих пор сохраняется в своей первоначальной силе и объясняет т у  
стойкость , с которой держится старая конфедерация. Если бы про
изошло столкновение у пяти племен, то род Волка выступил бы про
тив рода Волка, род Медведя против рода Медведя, брат против 
брата. Пока существовала конфедерация, они не впадали в анар
хию и не ломали организации. Такова прочность уз родства .

«Длинный дом» (Ho-de’ -no-sole) сделался символом конфедера
ции; «Люди длинного дома» (Ilo-de’ -no-sau-nee) — единственное имя. 
которым они называли сами себя.

Слияние — более высокая стадия этого процесса. Например, 
четыре афинских племени слились в Аттике в один народ вследствие 
смешения племен на одной территории  и постепенного исчезно
вения географических границ между ними. Племенные имена и орга
низации продолжали существовать в полной силе, но они лишились 
основы в виде территориальной независимости. Когда было уста
новлено политическое общество, имевшее в основании дем или го
родской округ, и все жители дема, независимо от их рода и племени, 
стали одним политическим целым, слияние сделалось полным.

Долина Онондага, как место обитания центрального племени и 
место, где должен был постоянно гореть огонь совета, была обычным, 
но не исключительным местом собраний совета конфедерации.

Первоначально главной функцией совета было «поднятие» сахе
мов для замещения вакансий (вследствие смерти или смещения), 
но он ведал и всеми другими делами, касавшимися общего блага. 
С течением времени совет распался на три различных совета (по тем 
функциям, которые он попеременно выполнял); Гражданский совет

49 || (объявляет войну, заключает мир, посылает и принимает || посольства, 
заключает договоры с чужими племенами, устраивает дела покорен
ных племен и tw д . ) ;  Траурный совет («поднимает» сахемов, вводит их 
в должность); Религиозный совет (собирался для отправления об-
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щих религиозных празднеств). С течением времени Траурный совет 
стал выполнять и обязанности Религиозного совета ; теперь ото един
ственный совет, так как гражданская власть конфедерации, после того 
как ирокезы подпали под верховную власть государства, окончилась.

[Если какое-нибудь} чужое племя сделало предложение кому- 
либо из пяти племен, то совет племени решал, достаточно ли важно 
данное дело, чтобы требовать созыва совета конфедерации; в случае 
утвердительного решения к ближайшим племенам (из пяти) на 
востоке п западе посылался вестник с поясом-оамнум, содержащим 
извещение, что Гражданский совет (Ho-de-os’ -seli) должен собраться 
в так ом -то  месте, в такое-то  время, с так ой -то  целыо; племя, 
получившее извещение, должно было передать его ближайшему пле
мени, пока весть не обойдет все племена. Ни один совет не соби
рался, если он не был созван в предписанной форме. Если совет 
созывался для мирных целей, то каждый сахем должен был принести 
с собой пучок ветвей белого кедра — знак мира; если же совет имел 
военные цели, то ветви были красного кедра —  омблема войны.

Допустим , что онондага являются тем племенем, которое со
звало Общий совет. В назначенный день сахемы различных племен, 
приходившие обыкновенно с сопровождавшими их людьми на один 
или два дня раньше и располагавшиеся лагерями в некотором отда
лении [от места собрания}, с восходом солнца торжественно прини
мались сахемами онондага. Они шли отдельными процессиями, неся 
каждый свой плащ из шкуры и пучок ветвей, из своих лагерей к роще 
совета, где их ожидали сахемы онондага при большом стечении на
рода. Затем сахемы становились в круг, причем один из сахемов. 
онондага, назначенный церемониймейстером, занимал место, обра
щенное к восходу солнца. По данному знаку они начинали дви
гаться по кругу в направлении к северу. Часть круга, обращенная 
к северу, называлась «холодной стороной», западная — «стороной 
заходящего солнца», южная — «стороной высокого солнца», восточ
ная— «стороной восходягцего солнца». После того как они проходили 
друг за другом по сомкнутому кругу три раза, распорядитель оста
навливался на стороне восходящего солнца и клал перед собою пучок 
ветвей, что затем делали и остальные. После отого каждый сахем тем 
же порядком расстилал свой плащ из шкуры и садился на нем, скре
стив ноги, позади своего пучка ветвей, а его помощник становился 
за ним. [Таким образом получался внутренний круг из пучков вет
вей.] После минутной паузы церемониймейстер вставал, вынимал из 
своего мешка два куска сухого дерева и т р у т  и начинал добывать 
огонь посредством трения . Добыв огонь, он входил в круг и зажигал 
свой пучок ветвей, а затем по порядку остальные. Когда они доста
точно разгорались, сахемы,по знаку церемониймейстера, поднимались.
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и тр и  раза обходила огненный круг, двигаясь, как и раньше, 
в северном направлении. При этом каждый время от времени повер
тывался, чтобы подставить все стороны своего тела огню... затем они 
опять садились, каждый на свой плащ. Церемониймейстер опять 
поднимался, набивал трубку мира и закуривал у своего собствен
ного огня; он делал т р и  затя ж ки , выпуская первую к зениту (этим 
он выражал благодарность великому духу за сохранение его жизни 
в течение протекшего года и за то, что он позволил ему участвовать 
в этом совете), вторую к земле (как благодарность своей М атери , 
земле, за разнообразные дары, поддерживавшие его существование), 

j тр ет ь ю  к солнцу (этим он благодарил солнце за его никогда не гас
нущий свет, светящий всем и каждому). Затем он передавал трубку  

! своему соседу справа, к северу, который повторял ту ?ке церемонию,
| пока трубка не обходила весь круг. Э т а  церемония курения калюмета 
| [трубки мира] означала также, что сахемы дают друг другу обет 
| верности, дружбы, чести. Этим заканчивалась церемония открытия 

совета, и последний объявлялся готовым приступить к делу.
На противоположных сторонах огня совета сидели: на одной 

стороне сахемы племен мохок, онондага и сенека; племена, которые 
они представляли, считались на совете братьями друг другу и о т 
цами двух других племен; они составляли фратрию племен и сахемов 
в силу распространения [на племена фратриального} принципа.

На противоположной стороне огня [сидели} сахемы племен 
онейда и кайюга и впоследствии тускарора; [это была} вторая фрат
рия племен; |они были} братьями друг другу и сыновьями племен 
{представленных} на противоположной стороне.

Так как онейда были подразделением племени мохок, а кай
юга—  подразделением онондага или сенека, то они действительно 
были младшими племенами; отсюда их взаимоотношения как млад
ших и старших  и применение принципа фратрий . Когда на совете 
выкликались племена, мохок назывались первыми; их племен- 
иым прозвищем был «Щ ит»; следующими назывались онондага под 
прозвищем «Носитель имен», потому что им было поручено избрать
50 первых сахемов и дать им имена. По существующему пре
данию, онондага послали одного мудрого человека посетить тер
ритории племен и, сообразуясь с обстоятельствами, избрать новых 
сахемов и дать им имена, чем объясняется неравномерное распре
деление должностей сахемов среди различных родов. Затем по по
рядку следовали сенека — «Хранитель двери», они были постоянными 
хранителями западной двери Длинного дома; после них онейда — 
«Большое дерево», и кайюга — <<Большая трубка*); тускарора выкли
кались последними и не имели отличительного прозвища.

| ||Чужое племя представлялось в совете делегацией мудрых
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мужей и вождей, которые лично излагали его предложение. После 
того как делегация вводилась, один из сахемов произносил краткую 
речь, в которой благодарил великого духа и т. д., затем он сообщал 
делегации, что совет готов ее выслушать. Один из делегатов изла
гал предложение, подкрепляя его аргументами; по окончании речи 
делегация покидала совет и ожидала решения в некотором отдалении. 
Теперь между сахемами начинались дебаты; после того как решение 
было вынесено, назначался оратор, чтобы возвестить от в ет  совета, 
для выслушивания которого снова приглашалась делегация. Оратор 
избирался чаще всего из того племена, которое созвало совет; он 
произносил торжественную речь, в которой еще раз излагал все дело, 
затем сообщал либо об отклонении, (с указанием оснований), либо о 
принятии (полном или частичном) предложения. В последнем случае 
обменивались поясами-вампумами в подтверждение своих решений.

«Э т о т  пояс сохраняет мои слова» — обычное выражение ирокез
ского вождя на совете, после которого он передавал пояс как под
тверждение того, что сказал. В течение переговоров противополож
ной стороне передавалось несколько таких поясов. Та, в свою очередь, 
при каждом принятом предложении возвращала один пояс.

Во всех общественных делах требовалось единогласие сахемов, 
которое было существенным условием действительности всякого 

’ общественного акта; ото было основным законом конфедерации; им 
1 был совершенно неизвестен приш ит большинства и меньшинства 

при решениях совета. Для достижения единогласного решения 
служили указанные выше классы сахемов. Ни один сахем не мог 
высказать в совете свое мнение в виде вотума , прежде чем не пришел 
к общему с сахемом или сахемами своего класса решению и не был 
уполномочен выступить о т  имени своего класса. Так, восемь сахе
мов племени сенека, разделенные на четыре класса, могли иметь 
только четыре мнения, равным образом и десять сахемов племени 
кайюга, разделенные на такое же число классов, могли иметь только 
четыре мнения. Затем происходило совещание между четырьмя сахе
мами, уполномоченными выступить от имени четырех классов; если 
они приходили к соглашению, то выбирали одного из своей среды для 
объявления их окончательного мнения, которое и считалось ответом их 
племени. Когда, таким образом, сахемы каждого из различных пле
мен в отдельности приходили к определенному мнению, все отдель
ные мнения сравнивались и, если они совпадали, т;о выносилось 
решение совета. П ять лиц, которые уполномочивались для объявления 
решения пяти племен, могут, пожалуй, объяснить функции и назна
чение шести избирателей конфедерации ацтеков... Если какой-либо 
сахем был упрям и не поддавался убеждению, на него оказывалось 
давление, которому он не мог противостоять. Это случалось редко.

7 Архив Маркса и Энгельса, т . IX
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В начале американской революции ирокезы вследствие отсут
ствия единогласия в союзном совете не могли договориться об объ
явлении войны новой американской конфедерации. Часть сахемов 
племени онейда отказала в своем согласии. Так как со стороны пле
мени мохок нейтралитет  был невозможен, а сенека решили вое
вать, то было постановлено, что каждое племя может под своей от
ветственностью вступать в войну или оставаться нейтральным. Война 
против племени эри, нейтрального племени и сускеханпоков и ряд 
войн против французов были решены на Общем совете. «Наши 
реестры колониальных актов изобилуют отчетами о переговорах 
с ирокезской конфедерацией».

Введение в должность новых сахемов было событием большого 
значения для народа и для самих сахемов. Общий совет и был перво
начально учрежден для совершения церемоний «поднятия» сахемов; 
за эту свою функцию он получил название Траурного совета, так как 
должен был оплакивать умершего сахема и утверж дать  его преем
ника. После смерти сахема племя, которое понесло утрату, имело 
право созвать Общий совет и назначить время и место его собрания; 
посылался вестник с поясом-вампумом, обычно с должностным поясом 
умершего сахема, который передавал весть : «такой-то  (называлось 
имя умершего сахема) зовет на совет»; он указывал также день и 
место собрания. Траурный совет с теми празднествами, которыми 
он сопровождался, имел для ирокезов особую привлекательность; 
с жаром и энтузиазмом стекались они из отдаленнейших местностей, 
чтобы на нем присутствовать. При оплакивании (чем начинались 
церемонии) составлялась процессия, и соединившиеся племена, распе
вая похоронную песнь с припевами хора , шли от места встречи 
к месту собрания совета. Это церемония первого дня; на в то 
рой день {происходила] церемония введения в должность , продолжав
шаяся обыкновенно до четвертого дня.

Между прочим, в наставление вновь введенному в должность сахе- 
му приносились и читались, т .  е. толковались, древние пояса-вампу мы, 
в которые, употребляя ирокезское выражение, «были наговорены» строй 
и принципы конфедерации. Мудрый м у ж , не обязательно сахем, брал 
эти  пояса один за другим и, ходя взад и вперед между двумя ряда
ми сахемов, читал по ним о фактах, которые были в них запечатлены.

51 || || По мнению индейцев, эти  пояса при помощи толкователя могут
совершенно точно рассказать о предписаниях, мероприятиях и до
говорах, которые в свое время были в них «наговорены» и относительно 
которых они являются единственными документами. Значение по
лосы [по-немеики Strähn — одна из прядей веревки; Strähn — моток, 
талька (пасмо)] пояса-вампума, состоявшей из нитей красных и бе
лых раковин, или тканого пояса с нашитыми изображениями из



И рогселскля к о н ф е д е р а ц и я 99

бус разных цветов, основывалось на том, что определенный факт ас
социировался с определенной нитью; таким образом, в вампуме рас
полагались в последовательном порядке события и он способствовал 
сохранению их в памяти. Эти вампу мы — полосы и пояса — были 
единственными документами ирокезов; но они требовали опытных 
толкователей, которые могли бы извлечь из нитей и изображений 
запечатленные в них указания. Один из сахемов племени онон
дага был сделан «страж ем  пояса-вампума»; вместе с ним были 
«подняты» два помощника, от которых требовалось, чтобы они были 
так же сведущи в толковании вампума, как и сам сахем. Толкова
ние этих поясов и нитей превращалось в речи мудрого мужа в связ
ный рассказ о событиях, сопровождавших основание конфедерации. 
Предание повторялось со всеми подробностями и в существенных 
частях подкреплялось ссылкой на данные, содержавшиеся в этих 
поясах. Таким образом, совет, созванный для «поднятия» сахемов, 
становился поучаюи{им собранием, которое постоянно освежало в па
мяти ирокезов как структуру и принципы конфедерации, так и 
историю  ее возникновения. Эти дела занимали совет каждый день 
до полудня; время после полудня посвящалось играм и развле
чениям. С наступлением сумерек ежедневно устраивалась общая 
трапеза для всех присутствующих; она состояла из супа п варе
ного мяса, которые приготовлялись близ дома совета и подавались 
прямо из котла в деревянных чашках, мисках и ковшах. Прежде чем 
начинался пир, произносилась застольная молитва; это были про
тяжные выклики, произносившиеся одним человеком высоким прон
зительным голосом, ритмически понижавшимся, пока он не зати
хал; остальные присутствующие отвечали хором. Вечера посвя
щались пляскам. После этих церемоний и празднеств, продол
жавшихся несколько дней, сахемы вводились в должность.

Было ли право совета «вводить в должность» сахемов простой 
формальностью — остается под вопросом. Однако неизвестно ни 
одного случая неутверждения избранного. Будучи по форме олигар
хией, правящая корпорация сахемов была {в действительности} пред
ставительной демократией архаического типа. Роды имели право 
выбирать и смещать сахемов и вождей, народ имел право высказы
ваться в совете через им самим избранных ораторов, военная служба 
была добровольной. В низший и средний этнические периоды демо
кратические принципы были жизненным элементом родового общества.

Ho-yar-na-go'-war, ирокезское название сахема, означает: «со
ветник народа»; оно аналогично названию членов греческого совета 
вождей; так, у Эсхила, «Семеро против Фив», 1005:

<<Я должен сообщить мнение и решение
Н а р о д  н ы м  с о в е т н и к а м  этого города Кадма».
*
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Вождь второй степени назывался: Ha-sa-no-wa1 -па — «высокое 
имя»; ото показывает, что варвары знали цену столь обычным мотивам 
личного честолюбия. Знаменитые ораторы, мудрые мужи  и военачаль
ники ирокезов почти все были вождями второй степени . Должность  
вождя, дававшаяся за заслуги, необходимо доставалась самым спо
собным людям (они, следовательно, исключались из Общего совета, 
и таким образом из него устранялся честолюбивый элемент). В аме
риканских (европейских) анналах почти не отмечены эти вожди; 
из длинного ряда сахемов указаны только Логан (один из сахемов 
племени кайюга), Прекрасное озеро (один из сахемов племени сенека, 
основатель новой религии ирокезов) и в новейшее время Илай С. Пар
кер (один из сахемов племени сенека).

С возникновением конфедерации впервые появляется должность  
главнокомандующего (Hos-gä-ä-geh-da-go-wä— «великий воин»). Те
перь бывали случаи, когда несколько племен совместно, в качестве 
союзников, принимало участие в войне, и стала ощущаться необхо
димость# высшем военачальнике для руководства действиями соединен
ных отрядов. Введение этой должности как постоянного и н с т и т у т а  
было роковым событием в человеческой истории. Э т о  было началом 
отделения военной власти о т  гражданской, с завершением которого 
существенно изменились внешние формы организации управления.

I Однако родовой строй  препятствовал узурпации; правление одной 
[ власти превратилось в правление двух властей; функции управления
I с течением времени распределились между этими двумя властями. 

Эта новая должность  — зародыш высшей исполнительной власти; из 
высшего военачальника получился король и т. д. Э т а  должность  
возникла из военных нужд общества.

52 || || Великий воин ирокезов (низшая ступень варварства), теуктли
ацтеков (средняя ступень варварства), басилевс греков и реке римлян 
( высшая ступень варварства)  {предъявляют] в течение трех последова
тельных этнических эпох одну и ту же должность, именно должность 
главнокомандующего в военной демократии. У  ирокезов, ацтеков и рим
лян эта должность была выборной или в ней утверждала  избиратель
ная коллегия; вероятно, так было и у греков легендарного периода; ни 
на чем не основано утверждение, что эта должность была наследствен
ной у гомеровских племен и переходила от отца к сыну; это противоре
чит основам родового строя. Если бы известны были многочисленные 
случаи перехода должности от отца к сыну, то это могло бы дать повод 
для заключения — неосновательного — о наследственной преемствен
ности , которая принимается теперь за историческую истину. — 
Наследственная преемственность там, где она впервые появилась, 
была плодом насилия (узурпации), а не свободного согласия народа.

Когда была основана ирокезская конфедерация, были созданы
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и получили наименование две постоянные должности военных во
ждей; обе они были предоставлены племени сенека. Одна из них Ta-wan 
ne-ars, что означает «ломателъ иголки», сделана наследственной в 
роде Волка, а другая So-no'-so-wä, т. е. «большая устричная рако
вина», — в роде Черепахи. Обе должности были предоставлены пле
мени сенека из-за болыией опасности нападения со стороны западной 
границы их территории; эти военные вожди избирались тем же 
порядком, как и сахемы, «поднимались» Общим советом и были рав
ны друг другу по рангу и власти. Как высшие военачальники они веда
ли военными делами конфедерации и командовали ее соединенными 
силами во время общих экспедиций. Недавно умерший вождь, Черная 
змея, занимал первую из названных долэ{сностей, и это показывает, 
что преемственность правильно соблюдалась. Избирали двоих, чтобы 
воспрепятствовать преобладанию одного лица даже в военных делах; 
так и у римлян после упразднения должности рекса были два консула.

Ирокезы победили другие племена и держали их в подчинении, 
как, например, делаваров, но последние оставались под управлением 
своих собственных вождей и не способствовали усилению конфеде
рации. При данном общественном строе невозможно было объединить 
под одним управлением племена, говорившие на разных языках, и из
влечь из покоренных племен какую-либо иную выгоду кроме дани.

Объем мозга ирокезов приближается, к среднему объему мозга 
арийцев; красноречивые на собраниях, мстительные на войне, непо
колебимые в своей настойчивости, они завоевали себе место в исто
рии. Они предложили племени эри и нейтральному племени вступить 
в их конфедерацию и за отказ изгнали их из их областей. В борьбе 
за господство в Северной Америке между англичанами и французами, 
которые в течение первого века колонизации были почти равны 
друг другу по силам и ресурсам, поражение французов следует 
в значительной степени приписать ирокезам.

Часть II . Глава VI. РОДЫ У ДРУГИХ ПЛЕМЕН 
ГАНОВАНСКОП СЕ31Ы1

Когда были открыты разные части Америки, туземцы были 
найдены в двух различных состояниях: 1) оседлые индейцы, жившие 
почти исключительно огородничеством; в этом состоянии находились 
племена Новой Мексики, Мексики, Центральной Америки, а также 
племена, населявшие плоскогорье Андов; 2) индейцы, не знавшие 
огородничества и питавшиеся рыбой, хлебными кореньями и дичыо; 
к ним принадлежали индейцы долины р. Колумбии, территории  
Гудсонова залива, отдельных частей Канады и т. д. Промежуточное
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место занимали, связывая эти  две крайности незаметными перехо
дами, 3) полуоседлые и полуземледелъческие племена; таковы были: 
ирокезы, индейцы Новой Англии и Виргинии, крики, чактау , чироки, 
миннитари , дакота , гиоуни. Оружие, производства, обычаи, изобре
тения, пляски, архитектура домов, форма управления, образ жизни— 
все ото носит печать одного и того oice склада ума; их длинный ряд 
представляет последовательные ступени развития одних и тех же 
первоначальных идей.

Европейские и американские авторы переоценивали отно
сительное развитие оседлых индейцев, недооценивали развитие 
индейцев, не знавших огородничества; отсюда тот взгляд, что они 
являются двумя различными расами. Но часть племен, не знавших 
огородничества, стояла на высгией ступени дикости; промежуточные 
племена {находились} на низшей ступени варварства, а оседлые ин
дейцы — на средней ступени варварства. В настоящее время собрано 
столько доказательств единства их происхождения, что вопрос этот 
решен; эскимосы принадлежат к совершенно другой семье народов.

|| В книге «Системы родства и т .  д .» Морган изложил систему 
родства 70 индейских племен; он доказал, что у всех у них 
одна и та же система и что они взяли ее из одного общего источника; 
все эти племена он выделил в особую семью под названием «ганован- 
ской» ( « семьи лука и стрел»). Здесь он приводит данные относительно 
родов у различных племен ганованской семьи ( номенклатура т а  ж е,  
что и в книге «Системы родства»).

I .  Ходепосаунские племена

1) Ирокезы.
Роды: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Бобр, 4) Черепаха,

5) Олень, 6) Кулик, 7) Цапля, 8) Сокол.

2) Виандоты: остатки древних гуронов, отделились от ирокезов
по крайней мере 400 лет тому назад.

Роды: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Бобр, 4) Черепаха,
5) Олень. 6) Змея, 7) Дикобраз, 8) Сокол.

Род Сокола вымер, {виандоты} имеют еще пять родов, общих с 
ирокезами; имена их теперь изменились.

Счет происхождения — по женской линии; брак внутри рода 
запрещен; должность сахема (гражданского вождя) — наследствен
ная в роде, выборная из числа его членов; должность сахема пере
ходит от брата к брату или от дяди к племяннику; должность воен
ного вождя давалась за заслуги; они имели семь сахемов и семь воен
ных вождей; имущество наследственно в роде; д ети , как вступившие, 
так и не вступившие в брак, наследовали матери  (ничего не полу
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чали после отца); каждый род имел право смещать и выбирать 
своих вождей.

<9/ж, нейтральное племя, н оттови , т у  тело и сускеханноки, 
ныне вымершие или поглощенные другими племенами, принадлежат 
к той же ветви.

II . Дакотские племена
Дакотские племена ко времени их открытия распадались на 

многочисленные группы, а их язык — на многие диалекты; жили они 
преимущественно в смежных областях; занимали верховья Миссисипи 
а оба берега Миссури на протяжении более 1000 миль; ирокезы 
и родственные им племена были, вероятно, отпрыском ^того ствола.

1) Д акота , или сиу; их теперь . около 12 отдельных племен; 
они у тр а ти л и  родовую организацию, но их ближайшие родствен
ники, племена по р . Миссури , обладают ею; они имеют организации, 
которые, подобно родам, носят названия otcueomnbix, но родов у них 
более не существует.

Карвер («Путешествия по Северной Америко>, 1796, стр. 164) 
был у них в 1767 г.; он посетил восточных дакота на р. Мис
сисипи, дал точное описание племен и родов у них, {описание их во
ждей, которые} полностью соответствуют сахему и военному вождю, 
и т. д. Морган посетил восточных дакота в 1861 г., а западных в 
1862 г., и тех и других, следовательно, почти 100 лет  спустя 
после Карвера; он не нашел никаких следов рода; перемена в образе 
жизни дакота началась в тот промежуток, когда они были вытесне
ны в степи и разбились на кочующие орды (bands).

2) Племена по р. Миссури.
а )  Пупка.
Роды: 1) Гризли, 2) Много народу, 3) Лось, 4) Хорек,

5) Бизон, 6) Змея, 1) Лекарство, 8) Лед.

У  этого племени происхождение считается по мужской линии, 
дети принадлежат к роду отца. Д олжность сахема наследственна 
в роде; сахем избирается, но сыновьям умершего сахема отдается  
предпочтение. Изменение архаического (порядка) произошло, ве
роятно, недавно, так как у двух из восьми племен по р. Миссури, 
у о т о  и миссури, а также у м андате (племена по верхнему течению 
Миссури)  происхождение считается еще по женской линии. Собствен
ность наследственна в роде; брак внутри рода запрещен.

б )  Омаха.
Роды: 1) Олень, 2) Черный, 3) Птица, 4) Черепаха,

5) Бизон, 6) Медведь, 7) Лекарство, 8) Карканье,
9) Голова, 10) Красный, И) Гром, 12) Многие времена года.

Счет происхождения, порядок наследования, брачные пра
вила — те же, что у племени пунка.
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в) Айова.
( Род Б обра , некогда

Роды: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Самка бизона, 4) Лось, ! существовавший у
 ̂ m'"n ----------  „ г .  -  { племен айова и ото,

5) Орел, 6) Голубь, 7) Змея,_________ 8) Сова. Вымер; все — как у
I предыдущих.

г) О то  п миссури. Эти племена слились в одно и имеют 
следующие 8 родов:

Происхождение счи
тается по женской ли
нии. Должность са 
хема и собственность 
наследственны вроде; 
брак внутри рода за
прещен.

1) Волк, 2) Медведь, 3) Самка бизона, 4) Лось, 
5) Орел, 0) Голубь, 7) Змея, 8) Сова.

д) Roy (Kaw-za).
Роды: 1) Олень, 2) Медведь, 3) Бизон, 4) Белый орел,

5) Черный орел, 6) Утка, 7) Лось, 8) Енот,
9) Степной волк*, 10) Черепаха, 11) Земля,

Счет происхождения, 
порядок наследова
ния, брачные пра
вила — те же, что у 
пун ка.12) Олений хвост, 13) Шалаш, 14) Гром.

Коу — наиболее дикие из американских туземцев; смышленые; 
в 1869 г. их численность сильно сократилась, дошла до 700 человек 
приблизительно, что дает 50 человек на один род. Племен осэдж и 
кваппа Морган не посетил. Все эти племена обитали по берегам Мис
сури и ее притоков, от устья реки Биг-Сиу до Миссисипи и по за
падному берегу последней, вниз по течению до р. Арканзас. Все они 
говорят на близко родственных диалектах дакотского языка.

е)  Виннебаго.
54 || || Роды: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Бизон, 4) Орел,

5) Лось, 6) Олень, 7) Змея, 8) Гром.

Когда это племя было открыто, оно обитало близ озера того же 
названия в Висконсине; {оно является] отпрыском дакотского ствола; 
оно двигалось по следам ирокезов к долине реки Се. Лаврентия; 
дальнейшее продвижение было задержано алгонкинскими племенами 
между озерами Гуроном и Верхним. Они находятся в ближайшем 
родстве с племенами, обитавшими по Миссури.

Счет происхождения, порядок наследования, брачные правила — 
те же, что у племени пунка. Удивительно, что так много племен 
дакотского ствола перешло о т  счета происхоо1сдения по женской 
линии к счету происхождения по мужской линии, потому что ко вре
мени их открытия {частная} собственность у них едва вышла из 
зародышевой стадии. Вероятно, все это произошло в недавнее 
время под влиянием американцев и миссионеров. Карвер нашел у 
виннебаго в 1787 г. следы счета происхождения по женской линии 
(см. его «Путешествия», стр . 166). Он говорит: «Некоторые племена 
ограничивают наследование звания, если оно вообще наследственно, 
шснской линией. По смерти вождя сын его сестры имеет преимугце-
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ство  в наследовании звания перед его собственным сыном; в случае 
если у него не было сестры, звание переходит к ближайшей род
ственнице. Э тим  объясняется, что  женщина могла стоя ть  во главе 
семьи 1 у виннебаго, — обстоятельство, казавшееся мне страннымт 
пока я не познакомился сих  законами». В 1860 г. виннебаго насчиты
вали 1 400 человек, что дает в среднем 150 человек на каждый род.

3) Племена по верхнему течению р. Миссури.
1) Манданы.
Роды: 1) Воль*, 2) Медведь, 3) Степная курочка. 4) Хороший нож.

5) Орел, fi) Плоская голова, 7) Высокая деревня.

По своему умственному развитию и производствам манданы 
опередили все родственные им племена, чем они, вероятно, обязаны 
племени миннитари.

Происхождение считается по о/сенской линии, звание и собствен
ность наследственны в роде, брак внутри рода запрещен. Это дока
зывает, что первоначально у племен дакотского ствола происхождение 
считалось по женской линии.

2) Миннитари . Э т о  племя и упсарока, или кроу, представляют 
подразделения одного первоначального племени; вряд ли они принад
л еж а т  к этой ветви ганованской семьи; отнесены сюда по числу 
слов, общих их диалектам с диалектами миссурийских и дакотских 
племен. Они принесли с собой в эту область огородничество, бревен
чатые дома и особую религиозную систему , передав все это манданам; 
возможно, что они являются потомками строителей маундов.

Миннитари и манданы ?кивут теперь вместе в одной деревне; 
они принадлежат к самым красивым представителям краснокожих, 
живущих в настоящее время в Северной Америке.

3) Упсарока, или кроу.
Роды:  1) Степная собака, 2) Плохие гамаши, 3) Хорек, 4) Предательские 

хижины, 5) Потерянные хижины, 6) Дурная слава, 7) Убийцы,
8) Движущиеся хижины, 9) Гора медвежьих лап, 10) Хижины 
черноногих, 11) Рыболовы, 12) Антилопа, 13) Ворон.

Счет происхождения, порядок наследования, запрещение брака 
и т. д. — те же, что у племени миннитари.

Если лицо, получившее в подарок какой-нибудь предмет, уми
рало, имея его в своем владении, а самого дарителя не было в живых , 
то этот предмет возвращался роду дарителя. Вещи, сделанные или 
приобретенные женщиной, переходили после ее смерти к ее детям, 
вещи же ее мужа переходили к его сородичам. Если кто-либо, сделав 
подарок другу, умирал, то последний должен был выполнить извест
ный траурный обряд, например, при погребении дарителя отрезать

1 У Карвера не «семья», а «пломя» (nation).
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себе сустав пальца или же возвратить подарок роду умершего. Этот 
траурный обряд был широко распространен у кроу; обряд отре
зания сустава пальца имел также значение жертвоприношения во 
время большой религиозной церемонии, устраивавшейся «ложей 
врачевателей».

У  кроу существовал брачный обычай, который Морган нашел, 
по крайней мере, у 40 других индейских племен: если мужчина 
ж енится  на старшей в семье дочери, т о  он получает право на всех ее 
сестер , как только они достигнут зрелости. ( Пережиток обычая 
пуналуа.) Полигамия допускается обычаем у всех американских тузем
цев, но вследствие невозможности содержать более чем одну семью она 
никогда не имела сколько-нибудь значительного распространения.

55

III. Племена {Мексиканского} залива

1) Мускоки, или крики. Конфедерация криков состояла из ше
сти племен, именно: криков, хитчитов , ючи, алабама, куса/пи и 
натчезос. За исключением последних, которые были приняты в кон
федерацию после того, как были разгромлены французами, все они 
говорили на диалектах одного и того ж е  языка.

Пр ou схождение у криков считалось по женской линии; должность 
сахема и собственность умерших были наследственны в роде; 
брак внутри рода был запрещен; остальные племена конфедерации 
также имели родовую организацию; в настоящее время крики ча
стично цивилизовались, имеют политическую систему; в течение 
немногих лет исчезнут следы их родовой организации.

|| В 1869 г. криксе насчитывалось около 15 ООО человек, в сред
нем 550 человек на один род.

1) Волк, 2) Медведь, 3) Хорек,
4) Аллигатор, 5) Олень, 6) Птица,
7) Ягуар, 8) Ветер, 9) Жаба,

10) Крот, 11) Лисица, 12) Енот,
13) Рыба, 14) Маис, 15) Картофель,
16) Грецкий орех, 17) Соль, 18) Дикая кошка,
19) 20) 21) 22) - -  значение утрачено.

2) Чактау. У  них каждая фратрия имеет свое название; 
имеются две фратрии с четырьмя родами в каждой, как у ирокезов.

2) Law Okl а,I фратрия.
Разделившиеся люди.

II фратрия.
Возлюбленные люди.

1) Тростник,
3) Lulak, 4) Linoklusha.

Роды:
1) Возлюбленные люди, 2) Мало людей,
3) Много людей, 4) Речной рак.
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Члены родов одной и той же фратрии не могут вступать в брак 
между собою, но члены каждого рода могут вступать в брак с членами 
родов другой фратрии; ото показывает, что племя чактау , подобно 
ирокезам, первоначально состояло из двух родов, и каждый из 
них впоследствии разделался на четыре. Происхождение считалось 
по женской линии. Собственность и должность сахема были наслед
ственны в роде. В 1869 г. их было около 12 ООО, что дает в среднем 
1 500 человек на каждый род. В 1820 г . они еще обитали на своей 
старой территории к востоку о т  Миссисипи, затем переселились 
на Индейскую территорию . — По обычаю племени чактау имущество 
мужчины после его смерти распределялось между его братьями , 
сестрами и детьми его сестер , но не между его детьми; он мог при 
жизни передать свое имущество детям , которые в этом случае 
могли удержать имущество за собою, помимо членов его рода. 
У многих индейских племен отдельные лица в настоящее время вла
деют значительной собственностью , состоящей из домашних ж и в о т 
ных, домов и земель; среди них широко распространен обычай пере
давать еще при жизни свою собственность детям. По мере возраста
ния богатств  лишение детей наследства начало вызывать п ротест  
против наследования членами рода, и у некоторых племен, как, на
пример, у племени чактау , древний обычай был несколько лет назад 
уничтожен , и право наследования получили исключительно дети  
умершего собственника. Однако это произошло вследствие замены 
родовой системы политической, когда место старого органа упра
вления в лице вождей заняли выборные совет и суд. По прежнему 
обычаю ни жена не наследовала после мужа, ни муж после жены; 
вещи жены делились между ее детьми , а в случае их отсутствия — 
между ее сестрами.

3) Чикаса. Две фратрии: первая состояла из 4, а вторая из 
8 родов.

I. Фратрия Пантеры. 1) Дикая кошка, 2) Птица,
4) Олень.

2) Испанский,
3) Королевский, 4) Hush-ko-ni,
5) Белка, 6) Аллигатор,
7) Воль*, 8) Черный дрозд.

Происхождение считалось по женской линии, брак внутри рода 
был запрещен, должность сахема и собственность были наследственны 
в роде.

В 1869 г. их насчитывалось 5 ООО человек, в среднем 400 человек 
на каждый род.

3) Рыба,

Роды:
II. Испанская фратрия. 1) Енот,
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4) Племя чироки некогда состояло из десяти родов, из них 
роды Жолудь и П тица  вымерли.
Роды: 1) Волк, 2) Красная краска,

3) Длинная степь, 4) Глухарь, 
5) Остролист, 6) Олень,

Происхождение считаетгя 
по женской линии: брак
внутри рода запрещен.

1) Голубой, 8) Длинный волос.

В 1869 г . их было 14 ООО человек, в среднем 750 человек на 
каждый род. Чироки и оджибвеи в настоящее время превосходит всех 
остальных индейцев в пределах Соединенных Штатов числом людей, 
говорящих ла одном и т о м  ж е  диалекте. Невероятно, чтобы когда- 
либо в какой-либо части Северной Америки 100 ООО человек говорили 
на одном и том же диалекте; ото имело место только у ац
теков, тескукаиов и тласкалаиов, но и относительно их трудно найти 
доказательства в испанских источниках. Своей необычайной числен
ностью крики и чироки обязаны т о м у , что  они имели домашних 
животных и весьма развитое полевое земледелие; в настоящее время 
они частично цивилизовались и ввели вместо управления древних 
родов основанное на выборном начале конституционное правление, 
под влиянием которого роды быстро распадаются.

5) Семинолы произошли от криков; были, повидимому, органи
зованы в роды.

IV. Племена пауни
Пауни, по словам миссионера Сэмюэля Аллиса, были органи

зованы в 6 родов: Медведь, Бобр, Орел, Бизон, Олень, Сова.
Если это так, то следует предположить то же самое и относи

тельно племени арикари (селение которых находится поблизости 
от селения племени миннитари  икоторыъ близко родственны пауни), 
хуэко и двух или трех других небольших племен, обитающих по Ка
надской реке. Все эти  племена эрсили всегда к западу от Миссури и 
имели свой особый язык.

56 || || V. Алгонкинские племена
Э т а  большая группа племен американских туземцев занимала 

ко времени ее открытия область о т  Скалистых гор до Гудсонова за
лива, к югу о т  реки Саскачеван иоттуда к востоку до Атлантическо
го океана, включая оба берега озера Верхнего, кроме его северной части, 
и оба берега реки Св. Лаврентия, южнее озера Чамплен. К югу 
их область простиралась вдоль берега Атлантического океана до 
Северной Каролины и вниз по Миссисипи, по ее восточному берегу, 
в пределах Висконсина и Иллинойса, до Кентукки. Восточная часть 
этой огромной области подвергалась вторэ1сениям ирокезов и род
ственных им племен, единственных соперников алгонкинов в пре
делах данной территории.
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а) Гитчигэмские племена [от слов языка оджибвеев: gi-tchV 
(большой) и g(V-me (озеро) — туземное название озера Верхнего и 
других больших озер].

1) Оджибвеи. Они говорят па одном диалекте, организованы 
в роды. Морган собрал названия 23 из них. На их диалекте символ, 
или знак, рода обозначается словом «т о т е м » (часто произносится 
также <<додаим»); например, волк является тотемом рода Волка. 
На этом основании Скулкрэфт («История индейских племен»)  окре
стил родовую организацию «тотемической организацией».

23 рода (известных): 1) Воль*, 2) Медведь, 3) Бобр, j 4) Болотная чере
паха , 5) Хватающая черепаха , 6) Малая черепаха, | 7) Северный олень, 8) Кулик,
9) Журавль, | 10) Ястреб-голубятник, 11) Лысый орел, 12) Гагара, | 13) Утка, 
14) Утка {другой вид}, 15) Змея, | 16) Выхухоль, 17) Куница, 18) Цапля, j 
19) Бычья голова, 20) Карп, 21) Cat Fish, | 22) Осетр, 23) Щука. |

Происхождение считается по мужской линии, дети принадлежат к 
роду своего отца. Первоначально происхождение считалось по женской 
линии, о чем свидетельствует следующее: 1) у делаваров, которых все 
алгонкинские племена признают одним из старейших племен и назы
вают «дедами», происхождение до сих пор считается по женской линии, 
как и у некоторых других алгонкинских племен; 2) сохранились дока
зательства, что еще в 1840 г. должность сахема переходила по женской 
линии; 3) влияние американских властей и миссионеров; порядок, ли
шавший сыновей наследства, казался миссионерам несправедливым. 
Когда мы употребляем термин «наследственный», говоря, например,
о наследовании должности сахема его племянником (сыном сестры), 
мы этим не хотим сказать, что племянник имел «наследственное право» 
в современном смысле слова, а только то, что он имел право на 
преемство (в роде) и что его избрание было совершенно обеспечено.

Собственность и должность сахема наследственны в роде; 
брак внутри рода запрещен; в настоящее время большую часть 
наследства получают дети, в обход сородичей. Имущество матери 
переходит к детям, за неимением и х — к ее сестрам, родным и боко
вым. Сын может теперь наследовать должность отца; если сыновей 
несколько, преемник избирается среди них; члены рода могут 
не только избирать , но и смещать с должности.

В настоящее время оджибвеев около 16 ООО, что дает в среднем 
около 700 человек па каждый род.

2) П о т  ау am т  а ми. 15 родов. Все прочее — как у оджибвеев.

Роды —  следующие: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Бобр, | 4) Лось, 5) Гагара,
6) Орел, | 7) Осетр, 8) Карп, 9) Лысый орел, | 10) Гром, 11) Кролик,
12) Ворона, | 13) Лисица, 14) Индюк, 15) Черный сокол.
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3) Оджибвеи, отава и п отау атта м и  — подразделения одного 
первоначального племени; когда они впервые стали известны, то 
были объединены в конфедерацию.

4) К pu. Ко времени их открытия они занимали северо-западный 
берег озера Верхнего; отсюда они расселились до Гудсонова залива 
и на запад до Северной Красной реки, позднее заняли область реки 
Саскачеван, утратили  родовую организацию; находятся в ближай
шем родстве с оджибвеями, с которыми весьма сходны по правам, 
обычаям, наружности.

б) Племена по Миссисипи — западные алгонкины — занимали 
восточный берег Миссисипи в пределах Висконсина и Иллинойса 
и южнее до Кентукки.

1) Миами.
10 родов: 1) Волк, 2) Гагара, 3) Орел, 4) Сарыч, | 5) Пантера, 6) Индюк,

7) Енот, 8) Снег, | 9) Солнце, 10) Вода. |

Племена, находящиеся в самом близком родстве с ними, — 
уеоу, пианкишоу, пиориа, каскаскиа — были известны в прежнее время 
под общим названием иллинойсов; в настоящее время немногочисленны; 
они оставили свой прежний образ жизни и стали оседлыми земле
дельцами.

Миами уменьшились в числе, изменили образ жизни, родовая 
организация у них быстро распадается. Когда этот распад начинался, 
происхождение считалось по мужской линии; все прочее было, как 
у вышеназванных племен.

|| 2) Шоуни (высокоразвитое племя); они сохранили еще свои 
роды, хотя место родовой организации заняла гражданская. Свои 
роды они сохраняют для генеалогических и общественных целей; 
[шоуни некогда почитали женское божество  — Go-gome-tha-md’ 
(наша бабушка)]. {Их роды следующие}:
1) Волк, 2) Гагара, 3Ï Медведь, 4) Сарыч, | 5) Пантера, 6) Сова, 7) Индюк,

8) Олень, | 9) Енот, 10) Черепаха, И) Змея, 12) Лошадь, | 13) Кролик.

Счет происхождения и т. д. — как у миами. В 1869 г. их было 
только 700 человек, около 50 человек на каждый род; прежде их 
насчитывалось 3—4 т ы с . человек, что выше средней численности ин
дейского племени.

У шоуни, равно как и у миами, а также у племен саук и фокс, 
был обычай давать детям имена, принадлежащие роду о т ц а , роду 
матери или какому-либо другому роду, однако с известными ограни
чениями. У  ирокезов (см. выше) каждый род имел свои собственные 
личные имена, которыми пи один другой род не имел права пользо
ваться; в каждом племени поэтому имя (личное) указывало на род. 
Так, у племен саук и фокс {имя} «Длинный рог» {принадлежит роду
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Оленя}; {имена} Ka-po-nä («Орел, строящий свое гнездо»), Ga-ka- 
kwä-ре («Орел, сидящий с поднятой вверх головой»), Pe-a-tä-na- 
kä-hok («Орел, летающий над ветвями») {принадлежат роду Орла}.

У  гиоупи эти имена давали их носителям права рода, которому 
они принадлежали, так что имя лица определяло его род. Сахем дол
жен был во всяком случае принадлежать к роду, избравшему его; 
вероятно, переход о т  счета происхождения по женской линии к счету 
по мужской начался для того, чтобы прежде всего дать возможность 
сыну (принадлежащему к роду матери) быть преемником своего отц а , 
а затем уже дать возможность детям наследовать собственность 
своего от ц а . Если сын получал имя, принадлежавшее роду его от ц а , 
то он мог стать его преемником при условии его избрания. Но сам 
отец не мог решать вопрос {о выборе имени для сына}; это пору
чалось родом определенным лицам, большей частью матронам , 
которых запрашивали об именах для детей и которые имели право 
окончательно определить, какое имя должно быть дано. Такое пра
во было предоставлено этим лицам по соглашению между родами 
племени шоуни, и лицо, получившее имя указанным образом, 
становилось членом рода, которому vmo имя принадлежало. [Вро
жденная человеку казуистика — изменять вещи, меняя их названия, 
и находить лазейки для того, чтобы в рамках традиции ломать тра
дицию, когда непосредственный интерес служит для этого достаточ
ным побуждением!] У племени шоуни еще сохранились следы архаиче
ского счета происхождения.

3) Племена саук и фокс; эти племена слились в одно племя; все 
у них так ?ке, как у племени миами; в 1869 г. их было только 700 че
ловек, около 50 человек на каждый род. У  них еще существуют 
14 родов:
1) Волк, 2) Медведь, 3) Олень, 4) Лось, ] 5) Сокол, 6) Орел, 7) Рыба,
8) Бизон, | 9) Гром, 10) Кость, 11) Лисица, 12) Море, | 13) Осетр, 14) Большое 
дерево. |

4) Меномини и пикапу; эти племена независимы одно от другого, 
организованы в роды; собственность была наследственна в роде, но 
с ограничением агиатическими родственниками по женской линии.

в) Племена Скалистых гор. 1) Кровавые Черноногие и 2) Пиеган- 
Черноногие. Каждое из этих племен делится на роды: первое на пять, 
второе на восемь. У  второго племени такие названия (для родов), 
которые скорее подходят к ордам (bands), чем к родам, как то: 
Подкожный ж ир, Внутренний ж и р , Колдуны, Никогда не смею
щийся, Голодающий, Наполовину сгнившее мясо; данные родам про
звища в некоторых случаях вытеснили первоначальные названия. 
Происхождение считается по мужской линии, брак внутри рода 
запрещен.
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г) Племена побережья Атлантического океана.
1) Делавары — одно из древнейших алгонкинских племен; ко 

времени их открытия они обиталища побережье Делава рского залива 
и к северу о т  него; они имеют т р и  рода: 1) Волк, 2) Черепаха, 3) Индюк, 
по каждый из этих родов является (фратрией, так как род Волка раз
делен на 12 под родов, имеющих некоторые атрибуты рода; род Чере
пахи — на 10 подродов ( остальные два вымерли); род Индюка — на 

; 12 подродов. Названия подродов представляют личные имена и если 
I не во всех случаях, то по большей части женские; сами делавары 
| (в настоящее время живущие в делаварской резервации в Канзасе) 

считают эти названия именами их различных предков. Это показы-
I вает: во-первых, каким образом первоначальные названия животных  
! для родов могут уступить свое место личным именам [названия перво-
■ начальных родов остаются, как, например, здесь: Волк, Черепаха,
| Индюк, но образовавшиеся путем деления рода подроды получают 
! каждый особое (личное) имя — прародительницы каждого под рода 
| (подразделения родовых семей); таким образом, первоначальные 

названия животных для родов становятся названиями для фратрий,
! а названиями для подроОов становятся личные имена (матерей), при

чем эта замена ничего общего не имеет с культом героев (предков), 
как это было в классической древности при счете происхожде
ния по мужской линии]; во-вторых, здесь обнаруживается есте
ственное образование фратрии путем деления рода на несколько 
подродов.

Счет происхождения у делаваров — по женской линии, и все 
прочее носит архаический характер. (Так, члены трех  первоначаль
ных родов не могли вступать в брак внутри своего рода; в последнее 
время это  запрещение ограничивается под родами; {например}, в 
роде 1 Волка могут вступать в брак между собой только лица,носящие 
разные имена.) Обычай давать детям имена, принадлежащие роду 

!| r,s |' отца, также вошел в употребление у делаваров; он вызвал такую ж е  
путаницу в счете происхождения, какую мы видели у племен шоуни 
и миами. [Это кажется естественным переходом от счета родства по 
женской линии к счету по мужской; только такой переход мог поло
жить конец этой путанице.'] Сношения с американцами и их циви
лизация нанесли удар учреждениям индейцев; их этническая жизнь , 
таким образом, постепенно разрушается.

Так как происхождение считается по женской линии, то у дела
варов, как и у ирокезов, должность сахема переходит от брата 
к брату и от дяди (с материнской стороны) к племяннику (сыну 
пестры).

1 У Маркса описка; в рукописи сказано: в племени (tribe).
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Crf̂ W ;:- Vv^ t̂VWv-U -̂S1̂  ^'yV.-OVtAsî-iî—--------f ..... ...~~  ̂ i i —-i----------------------------------------------JZZ'-Z-------------- ------------------  ----------------------------- JUv~

УЦД^аГу*-^ V * ^^l - лдЛЗ JX* 'J ^  v̂ ^ A ^ x ’̂JÎ'flVV>i f* " * ... . ",l" '" ”
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2) Мупси, ветвь делаваров, имеет те же роды: Волк, Черепаха, 
Индюк; происхождение считается по женской линии и т. д.

3) Мохеганы представляют часть индейцев Новой Англии к югу 
от реки Кеннебек, которые были по языку близко родственны и 
могли друг друга понимать. Мохеганы имеют те же три рода, что 
и делавары и мунсп, — Волк, Черепаха и Индюк, — каждый из 
них состоял из известного числа родов; у них также первоначальный 
род распался на несколько родов, остающихся соединенными во 
фратрию. Фратрии у мохеганов заслоняют собой роды, так что для 
уяснения классификации родов должны быть установлены фратрии.
II роисхождение считается по женской линии [также у племен ne к от  
и наррагансет].

I фратрия Волна: 1) Воль-, 2) Медведь, ‘Л) Собака, 4) Опоссум.
II » Черепахи: 1) Малая черепаха, 2) Болотная черепаха, 3) Большая

черепаха, 4) Желтый угорь.
III » Индюка: 1) Индюк, 2) Журавль.

4) Абенаки (означает «восходящее солнце»). Это племя находится 
в более близком родстве с микмаками, чем с индейцами Новой Ан
глии, обитающими к югу о т  реки Кеннебек. [У  них} 14 родов; 
некоторые те же, что у оджабвеев. Происхождение считается  
в настоящее время по мужской линии; запрещение брака внутри 
рода теперь в значительной степени утратило силу; должность 
сахема наследственна в роде.

VI. Племена атанаско-аиачеи

Организованы ли в роды атапаски территории Гудсонова за
лива и апачи Hoeoii Мексики, представляющие собой подразделения 
одного первоначального ствола, — нельзя окончательно определить. — 
Атапаскские племена Зайца и Красного ножа  (на территории Гуд
сонова залива), атапаски Невольничьего озера— см. там же

Кучины (н уту) области реки Юкон [Северо-западная Территория , 
Британская Северная Америка, к югу от бывших русских прибреж
ных колоний] принадлежат к атапаскам, и у них, согласно письму 
покойного Д ж ордж а Гиббса к Моргану, имеются «3 обществен
ные степени, или класса (т. е. тотем ы , которые различаются, однако, 
по рангу) [не может ли деление на роды, особенно, когда к принци
пам родового строя присоединяется влияние завоевания, дать мало- 
помалу повод к образованию из родов каст?  Тогда возникает запрет 
брака между различными родами, совершенно обратный архаическому 
правилу запрещения браков внутри одного и того ж е  рода]; м у ж 
чина не м о ж е т  жениться внутри своего собственного класса, а дол- 

i ojeen брать жену из другого класса, и вождь самого высшего класса
8 Архив Маркса н Энгельса, т. IX
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м о ж е т  жениться на женщине из самого низшего класса, не теряя  
прав своей касты. [Понятие касты привносит автор письма; его слова 
следует толковать в том смысле, что мужчина не м о ж е т  жениться  
в своем собственном роде, а должен жениться в каком-либо роде 
другой, братской или кузенной фратрии; однако отсюда видно, что 
как только между кровнородственными родами возникает различие 

| в ранге, это становится в противоречие с родовым началом, и род 
 ̂ может окаменеть и превратиться в касту  — свою противоположность. |

! Д ети принадлежат к степени матери  [что также вызывает различие 
в ранге между родами; братья и сестры всех родов встречаются в ро
дах каждого ранга. Узы родства не дают возможности возникнуть 
какой бы то ни было аристократии в законченной форме; братство 
и чувство равенства остаются]. Члены одной и той  ж е  степени в раз
личных племенах не воюют друг с другом».

У  колошей северо-западного побережья, которые по языку 
близко родственны атапаскам , существует родовая организация; роды 
носят названия эмивотных, происхождение считается по женской 
линии; право наследования идет по женской линии, о т  дяди к племян
нику, за исключением верховного вождя , который вообще пользуется 
высшей властью в семье.

|| VII. Индейские племепа северо-западного побережья

У некоторых из этих племен — помимо колошей — господ
ствует родовая организация. См. Долл: «Аляска и ее ресурсы», осо
бенно же Банкрофт: «Туземные племена Тихоокеанского побе
режья Северной Америки», / ,  109.

VIII. Племена салиш, сахаптин и кутенай

Это главнейшие племенные группы долины р. Колумбии; у них 
пет родовой организации. Долина р. Колумбии была исходным пунк
том миграций племен ганованской семьи, откуда они распростра
нились по обеим частям континента; следовательно, предки выше
названных племен обладали родовой организацией, но впоследствии 
она пришла в упадок и, наконец, совершенно исчезла.

IX. Племена шошони

К этой группе принадлежат команчи Техаса, вместе с племенами 
ю т е , боннаки (панаки?), шошони и некоторые другие племена. 
В 1859 г. команчи (по сообщению Мэтью Уокера, впандота смешан
ной крови, жившего среди команчей) имели 6 родов.
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Племя команчей.
Роды: 1) Волк, 2) Медведь, 3) Лось,| 4) Олень, 5) Гофер (американский 

суслик), 6) Антилопа. |
Так как команчи организованы в роды, то следует предположить, 

что родовую организацию имели и другие племена этой группы.
На этом Морган кончает об индейских племенах к северу о т  Новой 

Мексики. Ко времени открытия этих племен европейцами большая 
часть их находилась на низшей ступени варварства, остальные — на 
высшей ступени дикости. Родовая организация и счет происхождения 
по женской линии первоначально, повидимому, имели [у них} все
общее распространение. Их система являлась чисто социальной; 
род был единицей, а фратрия , племя и конфедерация — остальными 
членами органического ряда. То же было и у арийских и семитиче
ских племен, когда они выходили из состояния варварства; таким 
образом, эта система была всеобщей в древнем обществе; следова
тельно, она имела общее происхождение — из группы пуналуа, дав- 
шей начало родам. Все — арийская, семитическая, уральская, туран
ская и гановапская — семьи человечества восходят к общей группе 
пуналуа, с коренившейся в ней родовой организацией, из которой 
все они произошли, обособившись впоследствии в отдельные семьи.

X. Оседлые индейцы
1) Моки — индейцы пуэбло— до сих пор еще владеют своими семью 

древними общими домами близ Малого Колорадо в Аризоне, состав
лявшей раньше часть Новой Мексики; они сохранили свои древние 
учреждения, представляют образец того уклада жизни индейцев, 
который господствовал от пуэбло Зуньи (Новая Мексика) до Куско 
(северное Перу). Зуньи, Акома, Таос и ряд других пуэбло Новой 
Мексики имеют ту же структуру, какую нашел Коронадо (1540— 
1542). До сих пор ничего достойного упоминания неизвестно об их 
внутренней организации.

Моки организованы в следующие 9 родов:
1) Олень, 2) Песок, 3) Дождь, | 4) Медведь, 5) Заяц, G) Степной воль',

7) Гремучая змея, 8) Табак, 9) Осока. ,

Д-р Тен Брук , младший врач армии Соединенных Штатов, со 
общил Скулкрэфту легенду племени моки о происхождении их селе* 
ний. Их Бабушка принесла со своей родины девять пород людей, 
первую — Оленя и т. д. (см. о Бабушке у племени шоуни выше, 
стр. 57). Посадив их на тех местах, где теперь находятся селения 
моки, она превратила их (т. е. Оленя, Песок, Дождь, Медведя и т. л.) 
в людей, которые построили различные пуэбло; это разделение на 
породы (порода Оленя, порода Песка и т. д.) сохраняется до настоя
щего времени. Моки верят в переселение душ и говорят, что после
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1 смерти они опять превратятся в медведей, оленей и т. д. ; должность 
вождя передается по наследству, но не обязательно о т  отца к сыну; 
^сли предпочтут другого кровного родственника, то избирается он. 
Здесь, таким образом, та к ж е  находим родовую организацию низ
шей ступени варварства, однако мы не имеем никаких определенных 
данных о распространении ее у оседлых индейцев остальной части 
Северной и всей Южной Америки, за исключением племени лагуна. 
Тем не менее у ранних испанских писателей встречаются намеки 
на родовую организацию, а у некоторых позднейших авторов — 
прямые указания на нее. У  многих родов, как и у моки, распростра
нены предания, по которым их первыми предками были превращен
ные в мужчин и женщин животные или неодушевленные предметы, 
которые стали символами родов ( тотем ам и )  (так у рода Журавля 
племени оджибвеев). Далее, у некоторого числа племен роды воз
держиваются || о т  употребления в пищу ж ивотных , имена которых 
они носят , но это далеко не общее правило.

2) Лагуна (Новая Мексика). Из доклада Сэмюэля Гормана 
в Историческом обществе Новой Мексики в 1860 г.:

«Каждое селение делится на племена или семьи [читай роды], и 
каждая из эти х  групп носит название какого-нибудь зверя, птицы, 
травы, дерева, звезды или одной из четырех стихий. В пуэбло 
Лагуна, насчитывающем около тысячи жителей, имеется 17 таких 
племен; одно из них называется «Олень», другие — «Г ре му чая змея», 
«Маис», «Волк», «Вода» и т. д. Д ети принадлежат к племени матери. 
По древнему обычаю, лицам одного и того ж е  племени не разрешается 
вступать между собою в брак; в последнее время этот обычай соблю
дается менее строго, чем прежде. Земля находится у них в общем 
владении, но если кто-нибудь возделал участок , то он имеет на него 
личное право, которое м о ж е т  продать любому члегьу той  ж е общины; 
после его смерти участок переходит к его вдове или дочери; если ж е  
он не был ж е н а т , то участок остается за семейством его отца ». Сомни- 
тельнр, чтобы вдова или дочери наследовали после муж а или отца.

3) Ацтеки , теску капы и тлакопаны, а также остальные нахуат- 
лакские племена Мексики будут рассмотрены в следующей главе.

4) Майа Юкатана. Эррера ( « Всеобщая история Америки»), 
говоря о племенах Мексики, Центральной и Южной Америки, ча
сто упоминает о «родне» (kindred) в таких выражениях, из-за кото
рых выглядывает род. Он и другие ранние испанские наблюдатели 
отмечали, что большое число лиц было связано узами родства . и 
поэтому обозначали такую группу термином «родня»; но они 
не пошли в своих исследованиях дальше этого.

Эррера говорит о племени майа ( названное сочинение, перевод 
Стивена, Лондон, 1726, I I I , 299): «Они обыкновенно придавали
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большое значение своей родословной, поэтому (!) считали друг друга 
родственниками и всегда помогали один другому... Они не женились 
на тещ ах , на свояченицах и ни на ком из лиц, носивших такое ж е  
имя, как и их отец; это считалось беззаконием». Родословная 
индейца я/ж ггя системе кровного родства не могла иметь никакого 
значения при отсутствии рода. Тайлор в своей книге «Древняя и сто
рия человечества» говорит: «Итак, сходство обычая северо-американ
ских индейцев с обычаем австралийцев состоит в том, что принадлеж
ность к одному и том у  ж е  клану с материнской стороны является 
препятствием к браку, но если мы пойдем далее на юг, к Централь
ной Америке, то встретим, как и в Китае, противоположный обычай. 
Диего де Ланда говорит об обитателях Ю катана , что никто не ж е 
нится на женщине с таким ж е , как у него, именем с отцовской сто
роны, потому что это считается у них очень дурным поступком; но 
они могут жениться на двоюродных сестрах с материнской стороны».

XI. Индейские племена Южной Америки

Следы рода, равно как несомненное наличие гаиоваиской системы 
родства , найдены во всех частях Южной Америки, но этот вопрос 
недостаточно исследован.

Говоря о многочисленных племенах Андов, Эррера ( « Всеобщая 
история Америки») замечает: «Это разнообразие наречий произошло 
оттого, что народы разделились на колена, племена или кланы» 
(кланы — роды); племена Андов, о которых он говорит, были 
объединены инками в род конфедерации. Рассказав о Юкатане, где 
происхождение считается по мужской линии и где существуют 
соответствующие брачные запреты , Тайлор затем замечает: дальше 
на юг, по ту сторону Панамского перешейка, «принадлежность 
к клану и запрещение брака» снова определяются по женской линии, 
например у араваков Британской Гвианы, у гуарани и абипонов 
Парагвая («Древняя история человечества», немецкий перевод, 
стр. 363—364). — Б р е т т  («Индейские племена Гвианы») замечает 
относительно индейских племен Гвианы: эти племена «делятся на 
семьи (читай роды), каждая из которых имеет определенное имя, 
например, Siwidi, Karuafudi, O n is id im .  д.; у всех у них происхо
ждение считается по женской линии, и лица, носящие одно и т о  ж е  
фамильное имя, не имеют права вступать в брак между собою. 
Таким образом, женщина из семьи Siwidi носит то же имя, что ее 
мать, но ни ее отец, ни муж не могут происходить из этой семьи. 
Ее дети и дети дочерей ее не могут вступать в брачный союз с ли
цами, носящими то же имя, хотя они могут, если пожелают, вступать 
в брак в семье своего отца и т. д.».
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Юлсно-америкапские племена, за исключением племен Андов, 
находились ко времени их открытия или на низшей ступени варвар
ства или в состоянии дикости . Многие перуанские племена, которые 
были соединены под одним управлением, введенным оседлыми индей
цами — инками, находились на низшей ступени варварства, на
сколько можно заключить из несовершенного || описания Гарсилъ- 
яссо де ла Вега.

Корни рода — в периоде дикости; последняя фаза его развития — 
у греков и римлян (высшая ступень варварства). Если мы находим 
у какого-нибудь племени род в его позднейшей форме, то у отдаленных 
предков этого племени он должен был существовать в его архаической 
(форме. Важнее было бы знать подробно о средней фазе развития 
рода (на средней ступени варварства); она существовала в X V I веке 
у оседлых индейцев, но испанские колонисты упустили блестящую 
возможность познать состояние этого общества, не будучи способны 
разглядеть его единицу (т. е. род).

Часть II. Глава VII. АЦТЕКСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

Единственным укрепленным пунктом ацтеков было пуэбло Мек- 
сико; с его захватом строй  управления ацтеков был разрушен, и 
его место заняло управление испанцев. Последние усмотрели вправ
лении ацтеков монархию, аналогичную европейским монархиям, и 
тем самым совершенно исказили историческую картину; их описа
ния «историчны», поскольку они касаются деяний испанцев, дей
ствий и личных свойств ацтеков, а равно их оружия , орудий и 
утвари , производств, пищи, одежды и т .  п. Но они не имеют никакого 
значения, когда вопрос касается индейского общества и управления; 
«испанские авторы ничего не знали и ничего не понимали в этой  
области».

Ацтеки  и другие племена, входившие в состав конфедерации, 
находились на средней ступени варварства; они не знали железа и 
эюелезных орудий; у них не было денег; они вели меновую торговлю; 
достоверно, что они приготовляли пищу только раз в день, ели от
дельно — сначала муэ1счины, затем женщины и дети; у них не было 
ни столов, ни стульев.

1 Они владели землей сообща, жили большими домохозяйствами, 
состоявшими из известного числа родственных семейств, и имеются 
основания предполагать, что в домохозяйствах господствовал комму
нистический образ жизни . С другой стороны, они обрабатывали 
самородные металлы, занимались земледелием, применяя искусствен
ное орошение, изготовляли гр7убые хлопчатобумажные ткани , стр о 
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или общие дома из необожженного кирпича, изготовляли глиняную 
посуду превосходного качества.

Не существовало ни «Королевства Мексикой, о котором говорят 
более ранние авторы, ни «Империи Мексикой позднейших авторов. 
То, что нашли испанцы, было просто «конфедерацией трех племен», 
аналогичной конфедерациям, существовавшим во всех частях {амери
канского} континента. Управление находилось в руках совета во
ждей  совместно с высшим начальником военных отрядов ( главный вое
начальник).

Э ти  тр и  племени следующие: 1) ацтеки , или мексиканцы;
2) тескуканы; 3) тлакопаны.

Ацтеки  принадлежали к семи племенам, которые пришли с се
вера и поселились в долине Мексико и смежном районе; в эпоху испан
ского завоевания они были в числе исторических племен этой страны. 
В своих преданиях все эти племена называли себя общим именем 
«нахуатлаков»; они говорили на диалектах нахуатлакского языка. 
Акоста  (посетивший Мексико в 1585 г.) приводит распространенное 
среди туземцев предание об их постепенном расселении.

1) Сочимилка, «Люди цветочных семян», поселились при озере 
Ксочимилко, на южном склоне долины Мексико.

2) Чалка, «Люди устья», пришли значительно позже, посели
лись по соседству с ними, на озере Чалко.

3) Тепанеканьг, «Люди моста», поселились у Аскопосалко, к за
паду от озера Тескуко, на западном склоне долины.

4) Кулуа, «Уродливые люди», поселились на восточном берегу 
озера Тескуко; впоследствии получили название тескуканов.

5) Тлатлуиканы, «Люди сиерры», найдя долину вокруг озера 
уж е запятой , перешли сиерру в южном направлении и поселились 
по другую ее сторону.

6) Тласкаланы, «Люди хлеба», в течение некоторого времени 
жили вместе с тепанеканами, затем поселились за пределами долины, 
на востоке, у Тласкала.

7) Ацтеки  пришли последними, заняли район нынешнего го
рода Мексико.

Акоста замечает, что они (ацтеки?)  пришли из стран, лежа
щих далеко на севере, где теперь основали королевство, которое 
назвали Новой Мексикой. То же предание находим у Эррера и Кла- 
вихеро.

Тлакопаны не упоминаются, они были, по всей вероятности, 
подразделением тепанеканов, оставшимся в первоначально занятой 
этим племенем области, в то время как остальная часть перешла 
на территорию, лежащую непосредственно к югу от тласкаланов, 
где их нашли под именем тепеака.
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Это предание содержит два факта: 1) что семь племен имели 
общее происхождение, говорили на родственных диалектах, 2) что они 
пригили с севера. Они составляли первоначально одяо племя, кото
рое путем естественного деления распалось на ряд отдельных племен.

Ацтеки  нашли лучшие части долины уже занятыми и, переме
нив несколько раз место, поселились на небольшом участке сухой 
земли посреди болота , окруженного пространствами , покрытыми 

* застывшей лавой, и озерками. Здесь они основали в 1325 г. 
(по Клавихеро), за 196 лет до испанского завоевания, пуэбло Мексико 
(Теночтитлан); число их было незначительно и положение тяжелое. 
Но на их территории протекали ручьи с западных холмов и протоки 
озер Ксочимилко и Чалко {впадая в озеро Тескуко}. Посредством 

С»2 || плотин  и || каналов они окружили свое пуэбло обширным искус
ственным озером, которое снабэрсалось водой из названных источ
ников; так как уровень озера Тескуко был тогда выше, чем теперь , 
то, когда это сооружение было закончено, оно создало для их пуэбло 
наиболее прочное полоэ/ceitue среди всех пуэбло в долине. Механи
ческие сооружения, при помощи которых ацтеки добились такого 
результата, — одно из их крупнейших достижений.

В эпоху испанского завоевания пять из семи племен — ацтеки , 
тескуканы, тлакопаны, сочимилка и чалкапы — населяли долину ; 
она была ограниченных размеров, равняясь приблизительно по вели
чине ш т а т у  Род-Айленд. Это была горная котловина, без всякого 
стока , овальной формы, вытянутая с севера на юг, имевшая 120 миль 
в окружности, плогцадью приблизительно в 1600 квадратных миль, 
не считая пространства, покрытого водой; долина окруэрсена 
цепью холмов, поднимающихся в виде террас, с углублениями между 
ними, так что долина опоясана горным барьером. {Вышепере
численные} племена населяли около 30 пуэбло, среди которых самым 
большим было пуэбло Мексико. Существует много доказательств, что 
вся остальная часть современной Мексики была занята многочи
сленными племенами, говорившими на языках, отличных от наху- 
атлакского, и большая часть которых была независима. Остальными 
наху am лакскими племенами, жившими вне долины Мексико, были: 
тласкаланы, чолулаиы (вероятно, подразделение первых), уексотсинко, 
меститланы  (вероятно, подразделение тескуканов), которые были 
независимы, наконец, тепеака и тлатлуикапы , бывшие зависи
мыми. Большое число других племен, составлявших около 17 т е р 
риториальных групп и говоривших на стольких ж е  основных языках, 
занимали остальную часть Мексики; по своей разрозненности и 
самостоятельности  они представляли почти полную аналогию 
с племенами Соединенных Ш татов  и Британской Америки в эпоху 
их откры ти я , через 100 или несколько более лет.
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В 1426 г. была основана ацтекская конфедерация; до этого в жизни 
племен долины произошло мало событий, имевших историческое 
значение; они были разъединены, враждовали друг с другом, не имели 
никакого влияния за пределами своего непосредственного места жи
тельства. Около этого времени ацтеки получили перевес по числен
ности и силе. Под предводительством своего военачальника Итско- 
атла  они сломили гегемонию тескуканов и тлакопанов, и, в результате 
прежних междоусобных войн, была учреждена лига или конфеде
рация. Это был оборонительный и наступательный союз трех  пле
мен, предусматривавший раздел в определенной пропорции военной 
добычи и дани с покоренных племен. Теперь трудно определить, был ли 
этот союз лигой (деятельность которой могла быть по желанию про
должена или прекращена) или конфедерацией, т. е. прочной органи
зацией, подобной ирокезской. Каждое племя оставалось независимым в 
вопросах местного самоуправления, но во внешних делах, в вопросах, ка
савшихся нападения или обороны, тр и  племени выступали как один па
род. Каждое племя имело свой собственный совет вождей и своего 
собственного высшего военачальника, но военный вождь ацтеков был 
главнокомандующим союзными отрядами; это можно заключить из 
того, что тескуканы и тлакопаны пользовались правом голоса при из- 
брапии и утверждении военного вождя ацтеков; отсюда следует, что 
при основании конфедерации влияние ацтеков было преобладающим.

С 1426 по 1520 г. — в течение 94 лет — конфедерация вела 
частые войны с соседними племенами, особенно со слабыми оседлыми 
индейцами, обитавшими к югу о т  долины Мексико до Тихого океана 
и к востоку о т  него до Гватемалы. Союзники начали со своих бли
жайших соседей и покорили их; селения в этой области были мно
гочисленны, но не велики, часто они состояли из одного большого 
здания из необожженного кирпича или камня, а иногда из тсескольких 
таких зданий, стоящих рядом. Такие набеги повторялись время от 
времени с определенной целью — собрать добычу, наложить дань, 
взять пленных для жертвоприношений, пока главнейшие племена 
в этой области (за немногими исключениями) не были покорены 
и обложены данью, в том числе и тотонаки , жившие разбросанными 
селениями в районе нынешнего Вера-Круса.

Ацтеки, подобно северным индейцам, не обменивали и не отп у 
скали пленных; у северных индейцев участью пленных была смерть 
у столба пыток, если их не спасало усыновление. У  ацтеков — под 
влиянием попов — пленных приносили в ж ертву  верховному боже
ству, которому поклонялись ацтеки. Организованное жречество у аме
риканских туземцев впервые появляется на средней ступени варвар
ства  в связи с изобретением идолов и человеческих жертвоприноше
ний, служивших средством приобретения власти над людьми. Подоб-
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| тую ж е  историю  оно, вероятно, имело и у всех других главных 
I  племен человечества.
1 Отношение к пленным прошло через т р и  последовательные с т а 

дии, соответствующие трем ступеням варварства; в первый период 
варварства их сжигали па костре , во второй — приносили в ж ертву  
богам; в третий — превращали в рабов. Во всех трех крепко держался 
сохранившийся до поздней эпохи так называемой цивилизации прин
цип, согласно которому жизнь пленников находится в руках того,

1 к то  захватил их.
Ацтекская конфедерация не делала попытки включить в свой 

состав покоренные племена; при родовом строе различия в языке 
являлись непреодолимым препятствием для этого; они были пре
доставлены власти своих вождей и своих древних обычаев. Иногда 
сборщик дани поселялся среди них. Принять участие в управлении 

|| можно было || только через род, но ацтеки не были так развиты, 
как, например, римляне, чтобы {целиком} переселить роды поко
ренных племен на свою собственную территорию и включить их 
в свой состав. По той же причине, а также вследствие препятствия, 
представляемого различиями в языке, колонисты-ацтеки не могли асси
милировать покоренные племена. Поэтому ацтекская конфедерация 
не приобрела новой силы от созданного ею режима террора, а, нало- 
л ив на покоренные племена тяжелое ярмо, она внушила им нена
висть и постоянную готовность к восстанию. Даже остальные нахуат- 
лакские племена не были включены в состав конфедерации; ксочимилка 
и чалканы были номинально независимы, не являлись членами конфе
дерации, но были обложены данью.

Конфедерация стояла лицом к лицу с враждебными и независи
мыми племенами, каковы мечоаканы на западе, отоми  на северо-западе 
(отдельные группы отоми, разбросанные вблизи долины, были обло
жены даныо), чичимеки — дикие племена, обитавшие к северу о т  
отоми, меститланы  на северо-востоке, тласкаланы на востоке, чочу- 
ланы и уексотсинко на юго-востоке, а за ними племена: табаско , 
чиапа и сапотеки. В этих различных направлениях господство 
аитекской конфедерации распространялось за пределы долины Мек
сико не больше чем на 100 миль, причем часть окружающей области 
была, несомненно, нейтральной территорией , отделявшей конфеде
рацию от ее постоянных врагов. Из таких-то незначительных мате
риалов сфабриковано «Королевство Мексико» испанских хроник, 
возвеличенное в современной истории  до ранга «Ацтекской империи».

Цифра в 250 ООО человек для населения долины и пуэбло Мек
сико преувеличена: это дало бы около 160 человек на квадратную 
милю — плотность почти втрое большую, чем средняя плотность  
нынешнего населения ш т а т а  Нью-Йорк, и почти равную средней



плотности населения Род-Айленда. Ацтеки не знали ни скотоводства, 
ни полевого земледелия. Из общего количества населения на пуэбло 
Мексико приходилось, может быть, 30 ООО человек. Фантастические 
числа: Суасо (посетивший Мексико в 1521 г.) указывает 60 000 ж и т е 
лей, точно так же и анонимный конкистадор, сопровождавший Кор
теса («Терно-Компан», Х ,9 2 );Гомара и Мартпир превратили60000 ж и 
телей в 60 ООО домов, и эту цифру приняли Клавихеро, Эррера и, 
наконец, П рескотт  ( «Завоевание Мексики»), У  Солиса из 60 ООО ж и 
телей , о которых говорит Суасо, получилось 60 ООО семей, что дало 
бы население в 300 ООО человек, тогда как в Лондоне того времени 
насчитывалось всего 145 000 жителей (Блэк, «Лондон»), Торке- 
мада, цитируемый Клавихеро, сделал из 60 ООО домов — 120 ООО! 
Дома в пуэбло Мексико несомненно представляли собою, по общему 
правилу, большие коммунальные или общие дома, подобные домам 
Новой Мексики того otce времени, достаточно обширные, чтобы 
в каждом могло поместиться о т  10 до 50 и даже до 100 семейств.

Ацтекская конфедерация — по плану и стройности организа
ции — стояла ниже конфедерации ирокезов.

Нуэбло Мексико было самым большим в Америке; живописно 
расположенное посреди искусственного озера, с большими общими 
домами, обмазанными известью, что придавало им блестящую бе
лизну, оно уже издали поразило воображение испанцев; отсюда 
преувеличенная оценка.

У ацтеков были найдены: красивые сады, склады оружия и 
военной одежды, великолепные наряды, хлопчатобумажные ткани  
превосходной работы, усовершенствованные орудия и утварь , боль
шое разнообразие предметов питания; образное письмо, упо
треблявшееся главным образом для записи дани, которую 
должно было платить натурой  каждое покоренное селение (эта 
дань, которая налагалась планомерно и взыскивалась с жестокостью, 
состояла из тканей и продуктов огородничества); календарь для исчи
сления времени, базары для меновой торговли; далее, администра
тивные должности  для удовлетворения запросов развивавшейся 
городской жизни; жреческое сословие и богослужение в храмах, с ри
туалом , включавшим человеческие жертвоприношения. Должноыль 
высшего военачальника приобрела большее значение и т. д.

1) Роды и фратрии.
Испанские авторы (эпохи завоевания) не разглядели родов 

у ацтеков; но свыше 200 лет англо-американцы не видели их 
и у ирокезов; они уже очень рано заметили существование кланов, 
называвшихся именами животных, но не рассматривали их как 
единицу общественной системы, на которой покоятся племя и конфе
дерация, Эррера (и др.) говорпт о «родне» как о группе (роде) и
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о «колене*» ( « lineage» )  (этим термином одни авторы обозначали 
фратрию , другие — род).

Пуэбло Мексико географически разделялось на четыре квартала, 
каждый из которых был занят одним «коленом» (фратрией); каждый 
квартал в свою очередь «подразделялся», и каждое подразделение 
было занято группой лиц, связанных какими-то общими узами 
(род). [В Мексико было только одно племя — ацтекское.]

То же самое сообщается и о племени тласкаланов ( Эррера, Кла- 
вихеро); их пуэбло разделялось на четыре квартала, каждый из кото
рых занимало одно «колено»; каждый квартал имел своего «теуктли»  
(главного военачальника), свою особую военную одежду, свои знамя 
и герб... «Четыре военных вождя были ex officio членами совета)> 
( Клавихеро). Подобным же образом пуэбло Чолула делилось на шесть 
кварталов.

Так как ацтеки распределили между собой отдельные части пуэбло 
соответственно своим общественным подразделениям, то результа
том этого способа расселения явились географические деления пуэбло.

I I  Эррера, следуя Акосте , дает краткий очерк сооружения пуэбло 
Мексико. Прежде всего была построена «капелла из извести и камня 
для их идола». Затем идол повелел жрецу, чтобы его (т. е. идола) дом 
оставался посредине и чтобы вожди с их родственниками и дружин
никами расселились в четырех округах, или кварталах, построив жи
лища так, как покажется лучше каждой группе; так возникли четыре 
квартала Мексико, ныне называемые кварталами Се. Иоанна, Св. Ма
рии Круглой, Св. Павла и Св. Себастиана. Когда это разделение было 
произведено, идол снова повелел им разделить между собою богов, к о 
торых он указал, и в каждом квартале отвести особое место  для по
клонения богам. Таким образом, каждый квартал разделился на }ie- 
сколъко меньших частей соответственно числу богов, которым идол 
приказал поклоняться... После этого разделения те, которые счи
тали себя обиженными, ушли вместе со своими родственниками 
и дружинниками искать другое место; э т о — соседнее Тлателулко.

В этом рассказе по шаблону изображается готовый yoice ре- 
i зулыпат: сперва родственники разделились на четыре деления^
! а затем эти последние — на меньшие подразделения. В действи- 
| тельности ж е  процесс шел как раз противоположным путем: сперва 

каждая группа родственников (род) поселялась отдельно от других 
на определенной территории, однако таким образом, чтобы несколько 
групп, находившихся в ближайшем родстве (ф ратри и ),  были 
соседями. Следовательно, если низшим подразделением был род, 
то каждый квартал занимала фратрия , состоявшая из родственных 
родов. .(Греческие и римские племена таким именно образом селились 
в своих городах.) Каждый род одной и той  ж е фратрии  (каждого
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из четырех кварталов Мексико), по общему правилу, селился от
дельно. Так как муж и жена принадлежали к разным родам, а де
ти — к роду отца или к роду матери, в зависимости от того, счита
лось ли происхождение по мужской или по женской линии, то пода- 
вляющее большинство жителей в каждом подразделении квартала 
должно было принадлежать к одному и том у ж е  роду.

Военная организация ацтеков была основана на этих обществен
ных делениях {т. е. на их делении на роды и фратрии}. В «Мекси
канской хронике» туземного автора Тесосомока (на эту цитату Мор
гану указал Ад. Ф. Бандслъе из Хайленда, Иллинойс, который 
занят переводом этой хроники): по случаю ожидаемого нападения 
мечоаканов Ашлйакатлъ обратился к двум мексиканским началь
никам и т. д. и ко всем другим и спросил: «Все ли мексиканцы готовы, 
по обычаям и порядкам каждого квартала; если готовы, то пусть 
выступают в поход и соединятся все вместе у Матлатсинко Толука»; 
это показывает, что войска были организованы по родам и фратриям.

| Форма землевладения также указывает на существование родов. 
Клавихеро говорит: «Земли, называвшиеся «алтепетлали» («алте- 
петлъ» — пуэбло),  т.е. земли, принадлежавшие городским и сельским 

| общинам, были разделены на столько частей, сколько было округов 
в городе, и каждый округ владел своей частью  совершенно отдельно 
и независимо от других. Э ти  земли никоим образом не могли быть  
отчуждаемы».

Каждая из этих общин была родом, локализация которого 
была необходимым следствием общественной системы ацтекои. 
Община определяла округ (Клавихеро вместо «общины» употреб- 

I ляет слово «округ») и сообща владела землями. Клавихеро упу
стил из виду элемент родства, связывавший членов общины, 
но этот пробел восполнил Эррера. Он говорит:

«У них были другие сеньоры (lords), называвшиеся «великими 
отцами» (сахемы), вся земля которых принадлежала одному колену 
[роду], жившему в одном округе; их было много, когда во время засе
ления Новой Испании распределялись земли; каждое колено полу
чило свой участок и владело им до настоящего времени; эти земли' 
не принадлежали никому в отдельности, а всем сообща, и тот, кто 
владел ими, не мог их продавать, хотя  пользовался ими пожизненно 
и оставлял их своим сыновьям и наследникам; а если дом (alguna casa — 
испанский феодальный термин) вымирал, то земли доставались бли
жайшему «отцу», который управлял тем же округом, или коленом, 
и никому другому».

Феодальные представления испанца и отногиения, которые он 
наблюдал у индейцев, переплетаются здесь между собой, но их можно 
расчленить. Ацтекский «сеньор» — это сахем, гражданский вождь
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группы родственников, которые называли его «великим отцом ». 
Земля принадлежала этой группе (роду) в целом; когда вождь 
умирал, то (согласно Эррера) его место занимал сын; в данном слу
чае по наследству переходила не земля, которой никто не «владел» 
даже и по доверию (in trust), а должность сахема; если у него не было 
сына, «земли доставались ближайшему великому отцу», т. е. дру
гое лицо избиралось сахемом.

«Колено» не может здесь означать ничего другого, как только 
род; должность была наследственной в роде, как и у других индейских 
племен, и выборной из числа его членов; если происхождение счита
лось по мужской линии, то выбор должен был пасть на одного из 
родных или коллатеральных сыновей умершего сахема или на 
родного или бокового брата и т. д.

«Колена» Эррера и «общины» Клавихеро были, очевидно, одними 
и теми же организациями — родами. Сахем || не имел никаких прав 
на земли и не мог никому их передать. Испанцы считали сахема 
землевладельцем, потому что должность, которую он занимал, была 
постоянной и земля была в неотъемлемом владении рода, во главе 
которого он стоял; сахем (за исключением его функций как вождя 
рода) имел столь же мало власти над людьми (которую ему припи
сывают испанцы), как и над землями.

То, что они {т. е. испанские авторы} говорят о наследовании 
имущества, также запутано и противоречиво; оно важно лишь 
постольку, поскольку обнаруживает существование групп кровных 
родственников, а также наследование детьми после отца, и в таком 
случае — счет происхождения по мужской линии.

2) Существование и функции совета вождей.
Существование у ацтеков совета вождей доказано, {но} почти 

ничего неизвестно относительно его функций и числа его членон. 
Врассер де Бурбур  говорит: «Почти все поселения или племена разде
лены на четыре клана или квартала, вожди которых образуют 
великий совет»; дальше он говорит, что ацтекский совет состоял ил 
четырех начальников ( Бурбур , «Popol Vuh»).

Диего Дуран (писал с б о й  труд « История индейцев Новой Испании 
и т .  д.» в 1579— 1581 гг., следовательно, был предшественником Ако- 
сты  и Тесосомока) говорит: «В Мексико после избрания короля изби
рали из числа братьев или близких родственников этого короля четы
рех сеньоров, которым давался т и т у л  принца и из числа которых из
бирался следуюгций король... Эти четыре сеньора после избрания их 
в принцы составляли королевский совет, как председатели и судьи 
верховного совета ; без их согласия нельзя было ничего предпринимать».

Акоста  указывает на эти же четыре должности (тлакачкалкатль, 
тлакатекаль, эсуауакатль и филланкалке), называет лиц, которые
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занимали их, «избирателями» и говорит, что «все эти четыре санов
ника составляли великий совет, с мнением которого король должен 
был сообразоваться, прежде чем предпринять что-нибудь важное».

Эррера, разделив эти должности на четыре степени, говорит 
далее: «Эти четыре дворянина составляли верховный совет, без 
согласия которого король не мог предпринять ничего важного; 
только из этих  четырех мог быть избран король». Термин «король» 
употреблен для обозначения главного военного вождя, а термнн 
«принцы» для обозначения индейских вождей. Когда уексотсинко при
слали в Мексико послов с предложением союза против тласкаланов, 
Монтезума, согласно Тесосомоку, сказал им: «Добро пожаловать, 
братья и сыновья, обождите некоторое время, так как, хотя я и 
король, но не могу дать вам ответа  один, а только вместе со всеми 
вождями святейшего мексиканского сената». Здесь, как и в приведен-* 
ных выше сообщениях, существенным является: существование вер
ховного совета, который контролировал действия главного военного 
вождя. Ограничение числа членов совета четырьмя невероятно. В та
ком виде совет представлял бы не ацтекское племя, а небольшую 
группу находившихся между собою в родстве лиц, из которых дол
жен был выбираться военный вождь. По индейской же системе (равно 
как и всюду, где существовала родовая организация) каждый вождь 
был представителем группы, его избравшей, а все вожди вместе пред
ставляли племя. Иногда из их числа производился выбор для обра
зования Общего совета, но это всегда делалось в силу основного 
постановления, которое определяло число членов совета и постоян
ный порядок их замещения.

Совет тескуканов состоял из 14 членов (Икстлилксочитль, 
«История чичимеков», Кингсборо, «Мексиканские древности», IX , 
стр. 243); совет в Тласкала состоял из большого числа членов; 
мы также находим совет у чолуланов и мечоаканов, но Клавихсро 
говорит о совете ацтеков: «В истории завоевания мы часто будем 
встречать Монтезуму совещающимся со своим советом относительно 
требований испанцев. Мы не знаем числа членов этого совета, и и сто 
рики не сообщают нам необходимых данных для того , чтобы осве
т и т ь  э т о т  вопрос». Однако невероятно, чтобы совет у ацтеков 
ограничивался четырьмя членами, принадлежащими к одному и 
тому ж е  колену. [Не могли ли испанцы ошибочно принять за пле
менной совет, который состоял из родовых вождей, главного воен
ного вождя гг, возможно, четырех других должностных лиц, избирав
шихся из определенного рода, совершенно так, как например, у ироке
зов, у которых хранители вампума выбирались из определенного 
рода? Должность могла стать наследственной в этом роде.] У  каждо
го племени Мексики и Центральной Америки был свой совет eootcdeü.
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Ацтекская конфедерация, повидимому, не имела общего совета 
.из главных вождей трех  племен, а только советы отдельных племен. 
В таком случае она была бы только наступательным и оборонитель
ным союзом под главенством племени ацтеков. Этот вопрос должен 
быть еще выяснен.

3) Должность и функции главного военного вождя.
Должность, которую занимал Монтезума, называлась «теуктли », 

военный вождь; как член совета вождей он иногда назывался «тл а - 
тоани» (оратор). Эта должность главного военачальника — высшая 
из известных ацтекам; это была та же должность, что и должность 
главного военного вождя в конфедерации ирокезов. Лицо, занимавшее 
эту должность, становилось ex officio членом совета вождей. Титул 
«теуктл и » прибавлялся {к собственному имени] в виде эпитета, на- 

И̂) || пример: чичимека-теуктли, пил-теуктли  и т. д. || Клавихеро гово
рит: «Теуктли имели преимущество перед всеми другими в сенате 
как в отношении занимаемых мест, так и при голосовании, и им 
позволялось иметь позади себя слугу (помощник сахема у ирокезов) 
с особым сиденьем, что считалось почетнейшей привилегией».

Испанские авторы никогда не употребляют слова «теуктли » 
по отношению к Монтезуме или его преемникам, а заменяют его 
титулом короля. Икстлилксочитль, смешанного тескуканско-испан- 
ского происхождения, называет главных военных вождей Мексико, 
Тескуко и Тлакопана, просто «военачальниками», {прибавляя к этому 
титулу название}, указывающее на племя («теуктли» — военачальник, 
генерал). Рассказав о разделении власти между тремя вождями при 
основании конфедерации и т. д., названный выше Икстлилксочитль 
продолжает :

«Король Тескуко величался [собравшимися вождями трех 
племен] «акулу а-теуктли», а также « чичимекатл-теуктли» — 
титул, который носили его предки и который был символом 
власти (прибавленное к «теуктли» название — племенное обозна
чение); Итскоатсии (Итскоатль), его дядя, получил титул «кулуа- 
теуктли», так как он управлял толтеками-кулуа [он был военным 
вождем ацтеков в то время, когда была основана конфедерация]; 
Тотокиуатсин  получил титул «текпануатль-теуктли», который был 
титулом Аскапутсалко. С тех пор их преемники получали те же 
титулы».

Испанцы сходятся на том, что должность, которую занимал 
Монтезума, была выборной, причем выбор был ограничен членами 
одной определенной семьи; их поражал только тот факт, что эта 
должность переходила не о т  отца к сыну, а от брата  к брату  или 
от дяди к племяннику. Непосредственно на глазах завоевателей эта 
.должность замещалась два раза: Моптезуму заместил его брат
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(неизвестно, родной или боковой) Куитлауа; после его смерти преем
ником был избран его племянник Гватемосин (родной или боковой 
племянник?). Так же и при предшествующих выборах должность 
переходила от брата к брату или от дяди к племяннику ( Клавихеро). 
Но кто же выбирал? Дуран (см. выше) указывает на четырех вождей 
как на избирателей, к ним прибавляют по одному избирателю от 
Тескуко и Тлакопана; таким образом, получается шесть избирателей, 
которых наделяют правом выбирать главного военного вождя из 
членов определенной семьи. Это не соответствует характеру индей
ской выборной должности.

Саагун («Всеобщая история и т .  д.», гл. XV III) говорит: «Когда 
король или повелитель (lord) умирал, все сенаторы , называвшиеся 
«текутлатоке», старцы племени, называвшиеся «ачкакаути», далее, 
капитаны и старые воины, называвшиеся таутекиоаке» , и другие, 
отличившиеся в военных действиях начальники, наконец, жрецы , 
называвшиеся «тлепамакаке», или тапасаке», — все они собирались 
в королевских палатах. Затем они совещались и решали, кто должен 
быть повелителем, и избирали в колене предшествовавших повели
телей одного из благороднейших мужей, который должен был быть 
доблестным, опытным в военном деле, храбрым и отважным... Когда 
они приходили к согласию относительно какого-нибудь одного лица, 
то сейчас же объявляли его повелителем, причем это  избрание произ
водилось не посредством баллотировки или голосования, а все вместе 
совещались до тех пор, пока не останавливались единодушно на од
ном лице... Избрав повелителя, они затем выбирали четырех других 
лиц, которые были чем-то вроде сенаторов и должны были всегда 
находиться при повелителе и быть осведомленными о всех делах 
королевства».

Если ацтеки были организованы в роды, то должность должна 
была быть наследственной в определенном роде, но выборной из 
числа его членов; она переходила бы посредством избрания внутри 
рода от брата к брату  или от дяди к племяннику (как и было у ацте
ков, по словам Саагуна), но никогда от отца к сыну (при условии 
счета происхождения по женской линии, как у ирокезов) Эта преем
ственность при выборе главного военного вождя у ацтеков показы
вает, что они были организованы в роды и что, по крайней мере 
в отношении этой должности , происхождение считалось у них 
еще по женской линии.

Морган высказывается за т о , что должность , которую занимал 
Монтезума , была наследственной в определенном роде (на доме, 
в котором жил Монтезума, было изображение орла — герб, или 
т отем ) ,  члены которого выбирали кандидата из своей среды; эта 
кандидатура представлялась затем для утверждения или отклоие-

9 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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ния каждому из четырех колен (фратрий) ацтеков, а также тескука- 
нам и тлакопанам, которые были непосредственно заинтересованы 
в выборе главнокомандующего. Каждое подразделение, обсудив и 
утвердив кандидатуру, назначало для объявления о своем согласии 
определенное лицо; отсюда шесть мнимых «избирателей». Четыре 
высших ацтекских вождя , именуемых избирателями, были, вероятно, 
четырьмя военными вождями четырех «колен», или фратрий, ацте
ков, подобно четырем военным вождям четырех колен тласкаланов. 
Их функция состояла не в том, чтобы выбирать, а в том, чтобы 
сообща определить, следует ли считать выбор, сделанный родом, 
одобренным и в таком случае объявить о результате выбора. Право 
смещения с должности вытекает из права избрания, если избрание 
было пожизненным. Когда Монтезума, уступив угрозам, позволил 
увезти себя из своей резиденции в ставку Кортеса, где был аресто
ван, ацтеки были на некоторое время парализованы. В Вест-Индии  
господа испанцы обнаружили, что, если захватить касика племени 
и держать его в плену, это парализует индейцев, и они отказываются 
сражаться. Используя этот опыт, || испанцы, вступив на материк, 
старались захватить главного вождя силой или хитростью  и держать 
его в плену, пока не достигнут своей цели. Так поступил Кортес  
с Монтезумой; то же самое сделал Писарро, когда захватил Атауалпу. 
У  самих индейцев пленный предавался смерти; если это был главный 
вождь, его должность возврагцалась в племя и сразу же замещалась. 
Новый же порядок (созданный испанцами) парализовал деятельность 
народа; пленник оставался здесь в живых и сохранял за собою свою 
должность. В такое именно положение Кортес поставил ацтеков. 
Ацтеки выжидали несколько недель, надеясь, что испанцы уйдут, 
но затем они сместили Монтезуму за отсутстви е  муж ества , выбрали 
на его место его брата, непосредственно за этим  с большой яростью 
напали на ставку испанцев и в конце концов прогнали их из своего 
пуэбло. Кортес послал Марину спросить Монтезуму, не думает ли 
он, что они передали власть в руки нового предводителя? (Все это 
сообщает Эррера.) Монтезума ответил, что «они не осмелятся избрать 
{нового] короля Мексики, пока он жив». Затем он поднялся на крышу 
дома, обратился {с вопросом} к своим землякам, на что получил от 
одного из ацтекских воинов следующий ответ (по Клавихеро): «Молчи, 
негодяй, баба, рожденная, чтобы ткать и прясть; эти собаки держат 
тебя в плену, ты — трус!» Затем они стали пускать в него стрелы и 
бросать камни; от перенесенного унижения он вскоре умер; воен
ный вождь , который командовал ацтеками во время этого нападения, 
был его брат — Куитлауа.

Нет никаких оснований {предполагать, что Монтезума обладал} 
какой бы то ни было властью в гражданских делах ацтеков. Однако
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его должности главного военного вождя были присвоены жреческие 
и, как говорит Эррера, также судебные функции... Совет имел, таким 
образом, право как избирать, так и смещать {главного военного 
вождя}. Сами испанцы сначала признавали, что ацтекский союз —  
э т о  лига или конфедерация племен. Как они могли из этого сфабришь 
вать ацтекскую монархию?

Часть И . Глава VIII. ГРЕЧЕСКИЙ РОД

Цивилизация началась у азиатских греков с созданием гомеров
ских поэм, около 850 г. до н. о., а у европейских греков приблизительно 
на столетие  позже, с созданием поэм Гесиода. Этому предшествовал 
период в несколько тысячелетий, в течение которого эллины про
ходили через низшую ступень варварства; их древнейшие предания 
находят их уже поселившимися на греческом полуострове, на восточ
ном побережье Средиземного моря и на промежуточных и прилегаю
щих островах. Более древняя ветвь того ж е  ствола, главнейшими 
представителями которой были пеласги, владела до эллинов большей 
частью этой области и была с течением времени либо эллинизиро
вана, либо вытеснена эллинами.

Пеласги и эллины были организованы в роды, фратрии  (у дорий
ских племен фратрий могло и не быть. Мюллер, «Дорийцы») и племена; 
в некоторых случаях органический ряд был не полон, но повсюду 
род являлся единицей {общественной} организации. Совет вождей, 
агора, или народное собрание, и басилевс, или военачальник. Разви
тие общества вызвало следующие изменения в родовом строе: 1) пе
реход о т  счета родства по женской линии к счету по мужской;
2) брак внутри рода был разрешен, если дело шло об осиротевшей 
девушке и наследнице; 3) дети  получили исключительное право на 
наследство после своего отца. Эллины состояли из раздробленных 
племен, подобно индейцам, и т. д.

Греческое общество стало впервые исторически известно около 
первой олимпиады (776 г. до н. э .); с этого времени вплоть до зако
нодательства Клисфена (509 г. до н. э.) совершался переход от 
родовой организации к политической (гражданской). [Он должен 
был бы сказать, что термин «политический» употреблен здесь в ари
стотелевском смысле: политический =  городской и политическое ж и 
вотное =  горожанин.] Городской округ с заключенным в его пределах 
недвижимым имуществом и с жившим в нем в данное время насе
лением должен был стать единицей {общественной} организации; 
член рода превратился в гражданина. Отношения индивида к его
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роду, которые были личными, должны были перейти в отношения 
к городскому округу и стать территориальными; демарх (глава 
дема) городского округа в известном смысле занял место родового 
вождя.

Частная собственность была тем новым элементом, который 
постепенно преобразовал греческие учреждения и подготовил это 
изменение {т. е. переход к политическому обществу или государству} 
после длившихся несколько столетий попыток построить государ
ство на основе рода. В разных греческих общинах были испробованы 
разные, но стремившиеся к одному и тому же результату, законода
тельные системы , причем одна община более или менее копировала 
эксперимент другой.

У  афинян — законодательство Тесея (по преданию) ; Дракона, 
624 г. до н. э.; Солона, 594 г. до н. э.; Клисфена, 509 г. до н. э.

В начале исторического периода ионийцы А т ти к и  распадались 
на четыре племени: гелеонты, гоплеты, эгикоры и аргады.

! [Племя — сриАт} ; затем идет cppocxpwc, или çpaxopia— фратрия; 
срратсор— член фратрии; -yivoç— род, так ж е: народ и племя\
«Племена, построенные по родовому принципу, обычно подразделя
лись на ф ратрии , последние — на роды [кроме 7ÉV0; у Гомера,

! однако, встречается ysveà, ионийское ŝVcTj, в значении: племя,
| происхождение, семья, потомство ], а роды в свою очередь— на olxoi 
! ( дома или семьи) ;  подразделениями же племен (фил), организован

ных по территориальному принципу, являлись округа (Цао») или 
| кварталы (хшцои)... Первоначально и там, где филы были организо- 

|| ваны по родовому принципу, || члены каждого племени жили вместе 
на одной и той  ж е  территории, точно так же и члены фратрии  и 
рода, так что в данном случае разделение народа [на социальные еди
ницы} было связано с разделением территории на большие или мень
шие округа. У  территориальных же фил принималось во внимание 
только местожительство. Однако и в более позднее время этот прин
цип не соблюдался настолько, чтобы переселение па жительство  
в другой округ необходимо вызывало переход в состав членов дру
гой филы (Шеман, I, с т р .  134, 135). Принадлежность к филе, 
а затем к фратрии  или дему, была повсюду существенным признаком 
и необходимым условием гражданства... из него исключались жители  
округа, Не принадлежащие к одному из эти х  делений. См. об этом 
подробнее там же, стр. 135 и сл.

Четыре Племени Аттики — гелеонты, эгикоры, гоплеты, аргады,— 
говорившие на одном и том же диалекте и занимавшие одну общую 
территорию , слились в один народ; однако в более раннее время 
они, вероятно, составляли только конфедерацию племен. [Герман, 
«Политическая жизнь древней Греции», упоминает о конфедерациях
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Афин, Эгины, Празии, Навплии и т. д.] Каждое аттическое племя 
состояло из трех  фратрий , а каждая фратрия  — из 30 родов, 
что дает: (12 х 3) 4 (племени) х  3 фратрии  или 12 х  30 родов =  
— 360 родов; число фратрий и племен было постоянным, число же 
родов менялось.

Дорийцы делились на тр и  племени— гиллеи, памфилы ж ди
маны — в Спарте, Аргосе, Сикионе, Коринфе, Трезене и т. д., где 
они образовали разные народности, а также вне Пелопоннеса, в Ме- 
гаре и т. д. Кое-где в соединении с ними встречалось одно или 
несколько недорийских племен, например в Коринфе, Сикионе, 
Аргосе.

Греческое племя всегда предполагает существование родов, гово
рящих на общем диалекте; фратрия может отсутствовать. В Спарте 
племя подразделялось на «обы», (ü)j3âCœ, по-лаконски, разделить 
на обы, cbßdtTT;je — член обы). Каждое племя имело десять об (?) 
фратрий? Об их функциях ничего неизвестно; в древней «ретре» 
Ликурга дается наставление сохранять племена и обы неизмен
ными.

Общественная система афинян: во-первых, yév/к — род , осно
ванный на родстве; затем <?ратр»'а, или cppàxpa — братство родов, 
образовавшееся путем разделения одного первоначального рода; 
затем aöXov, позднее сроХт4 — племя, состоявшее из нескольких 
фратрий; далее, народ, или нация, состоявшая из нескольких, пле
мен. В более ранний период встречались конфедерации племен ( за
нимавших отдельные территории), но они не достигли особен
ного значения. Возможно, что четыре афинских племени бвдли со
единены в конфедерацию до того, как, поселившись, под давлением 
других племен, на одной территории , они слились.

Г р о т  в своей «Истории Грецию) изображает дело таким обра
зом: «Фратрии  и роды представляют совокупности небольших 
первоначальных единиц, объединившихся в большие группы; они неза
висимы от племени и не предполагают его существования... Основой 
всего был дом, очаг, или семья (oixoç), более или менее значительное 
число семей составляло род (^svoç), клан, септ  или расширенное и 
отчасти искусственное братство, которому связью служили:

1) Общие религиозные обряды и исключительное право на отправле
ние кулыпа одного и того owe бога, который считался прародителем 
и назывался особым именем.

2) Общее место погребения.
«Однако есть ли такой человек, который позволил бы положить 

в {родовые} гробницы лиц, не имеющих никакого отношения к роду?» 
Демосфен, «Эвбулид».

3) Право взаимного наследования.
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4) Взаимная обязанность помощи, защиты и мщения за обиды.
5) Взаимное право и обязанность в известных случаях вступать  

в брак внутри рода, особенно когда имелась осиротевшая дочь или 
наследница.

6) Владение, по крайней мере в некоторых случаях, общим иму
ществом , с собственным архонтом и казначеем.

Фратриальный союз, соединявший несколько родов, был менее 
тесным, но и он предусматривал взаимные права и обязанности 
подобного же характера, в особенности совместное отправление 
определенных священных обрядов и взаимное право преследования 
в случае убийства фратора... Все фратрии одного и того ж е  племени 
имели общие периодические священные церемонии, которые совер
шались под руководством должностного лица, называвшегося фи- 
лобасилевсом, или королем племени, и избиравшегося из эвпатридов».

Однако и сквозь греческий род явственно проглядывает дикарь 
(например, ирокез).

Кроме того, для греческого рода было характерно следующее:
7) Ограничение счета происхождения мужской линией.
8 ) Запрещение брака внутри рода, за исключением браков с на

следницами.
9) Право усыновления родом чужих .

10) Право избирать и смещать вождей.
К пункту 7. В нашей, современной семье потомки по мужской  

линии носят фамильное имя, образуют род, хотя и разрозненный и 
лишенный связи, за исключением связи между ближайшими родствен
никами. Женщины теряют с замужеством фамильное имя, перехо
д я т  со своими детьми в другой род. Герман говорит: «Каждый ребе
нок зачислялся во фратрию и род (févoc) своего отца».

|| К пункту 8 . [Существование запрещения вступать в брак 
внутри рода вытекает уже из исключения, которое делалось для 
наследниц.]

Ваксмут  пишет: «Девушка, покидавшая {с замужеством} дом 
своего отца, не причастна была больше к отцовскому жертвенному 
очагу и приобщалась к религиозному культу своего м у ж а , что и освя
щало брачную связь». Герман говорит: «Каждая гражданка, всту
пившая в брак, вводилась в силу этого во фратрию своего м уж а». 
Родовые священные обряды (sacra gen tili cia) были общи греческому и 
римскому роду. Мало вероятно, чтобы у греков женщина с замуже
ством теряла свои агнатические права, как это было у римлян; она 
несомненно все еще считала себя принадлежащей к роду своего 
отца.

Правило, запрещавшее вступать в брак внутри рода, продол
жало сохраняться и после установления моногамного брака [стре
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мившегося ограничить брачные запреты ближайшими степенями 
родства], пока род оставался основой общественной системы. Бек
кер в «Харикле» говорит: «Родство , за незначительными ограничен 
ниями, не представляло препятствия для брака, который мог заклю
чаться во всех степенях à^ytaxeta, или аиуувша, только, конечно, 
не в самом роде (^evoc)».

К пункту 9. Усыновление практиковалось в позднейшее время, 
по крайней мере в семье, но сопровождалось публичными формаль
ностями и ограничивалось особыми случаями.

К пункту 10. Право избирать и смещать вождей принадлежало 
несомненно греческим родам в ранний период; каждый род имел своего 
архонта — обычное название для вождя. Нельзя допустить, чтобы 
в гомеровский период эта должность переходила по наследству к сыну, 
принимая во внимание свободный дух афинских родов до времен 
Солона и Клисфена. Пока нет решительных доказательств, надо 
всегда предполагать отсутствие  права наследования, так как 
оно находится в полном противоречии с древним порядком.

Вздорным является утверждение Г р о т а , будто основой социаль
ной системы греков был olxoç — «дом, очаг, или семья». Он, очевидно, 
переносит на греческую семью гомеровского периода признаки римской 
семьи, находившейся в железных руках pater familias. По своему про
исхождению род древнее моногамной и синдиасмической семей; 
в сущности он является современником пуналуальной семьи; но 
ни одна из этих форм семьи не служила основанием рода. Каждая 
семья, безразлично, архаическая или более развитая, находилась 
наполовину внутри , наполовину вне данного рода, так как м у ж  и 
жена принадлежали к различным родам. Но род необходимо возни
кает из группы с беспорядочными половыми сношениями; только 
после того, как внутри этой группы о т  брака начинают отстраняться 
братья и сестры , из недр ее может вырасти род, но не раньше. Пред
посылкой рода является выделение братьев и сестер (родных и боко
вых) из среды других кровных родственников. Род , раз возникнув, 
продолжает оставаться единицей общественной системы, в то время 
как семья подвергается большим изменениям.

Род целиком входил во фратрию, фратрия — в племя, племя — 
в народ, но семья никогда не входила целиком в род, пока последний 
существовал: она всегда входила наполовину в род муж а  и напо
ловину в род жены.

Не только Г р о т , но и Нибур , Сэрлуолл, Мэн, Моммзен и дру
гие — все представители классической школьной учености — за
няли одну и ту же позицию в вопросе о моногамной семье патриар
хального т и п а , считая ее единицей, на которой была построена 
общественная система греков и римлян. Семья — даже моногамная —
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могла в столь же малой степени явиться естественной основой родо
вого общества, как служить теперь, в гражданском обществе, еди
ницей политической системы. Государство признает провинции, из 
которых оно состоит, провинции — свои округа, но округ игнори
рует семью; точно так же народ признавал свои племена, племена — 
свои фратрии , фратрии  — свои роды, но род игнорировал семью.

Г-ну Гроту следует далее указать, что, хотя греки и выводили 
свои роды из мифологии, эти роды древнёе, чем созданная ими самими 
мифология с ее богами и полубогами.

В организации родового общества род является первичным об
разованием, составляя как основание, так и единицу системы; семья 
также представляет собою первичное образование, и она древнее рода. 
Кровнородственная и нуналуальная семьи во времени предшествовали 
роду; но семья не является членом органического ряда {обществен
ных учреждений как древнего, так и современного общества}.

Г р о т  говорит: «Первоначальный религиозный и общественный 
союз населения Аттики — в отличие от учрежденного, вероятно (!) 
позднее, политического союза — был представлен сперва тры тти я м и  
и навкрариями, а в позднейшее время десятью племенами Клисфена, 
разделявшимися на т р и т т и и  и демы. При первом существенным и 
определяющим моментом являются личные отношения, локальные ж е  
отношения играют подчиненную роль; при последнем главное значе
ние приобретают собственность и место ж ительства , а личный 
элемент принимается в расчет лишь при наличии этих  моментов... 
Праздники Теэнии (аттический) и Апашурии (общий для всех ионий
ских племен) собирали ежегодно членов этих фратрий и родов для 
богослужения, пиршеств и поддержания взаимной симпатии...

|| «Роды как в Афинах, так и в других частях Греции носили 
патронимические имена как свидетельство их происхождения о т  
предполагаемого общего предка... Асклепиады во многих частях Гре
ции; Алевады — в Фессалии; Мидилиды, Псалихиды, Белпсиады, Эвксе- 
ниды — в Эгине; Бранхиды — в Милете; Небриды — в Косе; И амиды 
и Клитиады — в Олимпии; Акесториды — в Аргосе; Кини рады — 
на Кипре; Пентилиды — в Митилене; Талфибиады — в Спарте; 
Кодриды, Эвмолпиды, Фиталиды, Ликомеды, Бутады , Эвнеиды, Геси- 
хиды, Бритиады  и т. д. — в Аттике Каждому из этих родов соответ
ствовал мифический предок, который считался праотцом  и героем, 
давшим имя роду, например: Кодр, Эвмолп, Б у т , Фи/пал,
Гесих и т. д. ... В Афинах, по крайней мере после революции Клпс- 
фена, родовое имя не употреблялось: мужчина назывался своим лич
ным именем, за которым следовало имя отца  и затем название дема, 
к которому он принадлежал, например: Эсхин, сын А т р ом ет а , 
Кофокид... Род представлял собою замкнутую корпорацию как в
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отношении имущества, так и лиц. До времен Солона не суще
ствовало никаких завещательных прав. Если кто-нибудь умирал 
бездетным, его имущество наследовали его сородичи ( gennêtes), и 
этот порядок сохранялся при отсутствии завещания даже после 
Солона... Если кого-нибудь убивали, то прежде всего ближайшие 
родственники убитого, а затем члены его рода и фратрии  имели право 
и были обязаны преследовать преступника судом; но жители того 
дема, к которому принадлежал убитый, не имели подобного права 
преследования преступника. Все известные нам древнейшие афинские 
законы основаны на родовых и фратриальных делениях, которые 
повсюду рассматривались как расширенные семьи ( !?)... Это деление 
совершенно не зависело о т  имущественного ценза: как богатые, 
так  и бедные были членами одного и того ж е  рода... Различные роды 
были не равны по достоинству; это проистекало главным образом из 
того, что некоторые религиозные церемонии, наследственное и исклю
чительное право отправления которых принадлежало определенным 
родам, стали считаться особо священными и приобрели поэтому 
общенародное значение. Так, повидимому, больше всех других 
родов почитались Эвмолпиды и Керики, которые доставляли гиеро- 
фантов и блюстителей  мистерий Элевсинской Деметры, и Ву- 
тады , из которых происходили как жрица Афины Паллады, таки 
жрец Посейдона-Эрехтея в Акрополе».

Род существовал у арийцев, когда племена, говорившие на латин
ском, греческом и санскритском языках, составляли один народ {на 
это указывает наличие в этих языках общего термина для обозна
чения рода} (gens, ŝvoç и ganas). Они получили эту организацию от 
своих варварских предков и еще более отдаленных — диких предков. 
Если арийцы обособились уже в средний период варварства, что 
представляется вероятным, т о  они должны были получить род 
в его архаической форме... Если сравнить род ирокезов, на низшей 
ступени варварства, с родом греков, на высшей ступени варварства, 
то окажется совершенно т а  ж е  организация, только у первых — в ее 
архаической, а у вторых — в ее конечной форме. Различия между 
ними возникли под давлением требований развития человечества.

Параллельно с этими изменениями в строе рода идут изменения 
I в порядке наследования... Солон, позволив владельцу собственности ,
| в случае если он не имел детей, распоряжаться ею по своей доброй 
! воле {путем завещания}, пробил первую брешь в имущественных пра- 
| вах рода.

После того как г. Г р о т  отметил, что «Поллукс определенно 
утверждает, что члены одного и того ж е  рода в Афинах обычно 
небыли родственны между собой», он,как ученый филистер, объясняет 
происхождение рода следующим образом: «Родовой строй пред
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ставляет собою особую связь, отличную от семейных связей, нм 
предполагающую их существование и расширяющую их с помощью 
искусственной аналогии, которая основывается отчасти  на рели
гиозных верованиях, отчасти  на положительном договоре, в резуль
тате чего родовой союз обнимает и лиц, чужих по крови. Все члены 
одного рода или даже одной фратрии верили, что  они произошли... 
о т  одного и того ж е  предка— божества или героя... Нибур 
несомненно прав, предполагая, что древние римские роды не были 
семьями, действительно происшедшими о т  общего исторического 
предка. Однако не менее справедливо и то... что идея рода заклю
чала в себе веру в одного общего праотца, бога или героя — родо
словная... легендарная, но сами члены рода считали ее священной и 
совершенно достоверной; она служила важным связующим их 
элементом... Естественные семьи изменялись, конечно, || из поколения в 
поколение: одни расширялись... другие уменьшались или вымирали, 
но род не испытывал никаких изменений, помимо возникновения 
новых, исчезновения или разделения старых, входивших в его 
состав, семейств. Так постоянно колебались отношения семьи к роду, 
и родовая генеалогия, основанная на вере в общего предка, которая, 
без сомнения, вполне соответствовала раннему состоянию рода, ста
новилась с течением времени устаревшей и не соответствующей дей
ствительности. Об этой родословной мы слышим лишь изредка... о ней 
публично упоминают только в известных, особенно торжественных 
случаях. Но и менее значительные роды имели свои общие обряды 
(странное дело, г. Грот?), общего сверхчеловеческого родоначальника 
и общую родословную совершенно так же, как и более знаме
нитые роды (как это странно для менее значительных родов! не 
так ли, г. Грот?); схема и идейная основа (дорогой сэр, не идеаль
ная, а карнальная, попросту — плотская!) были одинаковы у всех 
родов».

Система родства , соответствующая роду в его архаической 
форме, — а у греков, как и у других смертных, была когда-то 
такая форма, — обеспечивала знание родственных отношений всех 
членов родов друг к другу. [Они с детских лет на практике усваивали 
эти чрезвычайно важные для них сведения.] С возникновением моно
гамной семьи эт о  забылось. Родовое имя создавало родословную, рядом 
с которой родословная семьи представлялась лишенной значения. 
Функцией родового и м т и  было сохранять память об общ^м проис
хождении его носителей. Но родословная рода была такой древней, 
что его члены не могли уж е доказать действительно существовавшего 
между ними родства, за исключением немногочисленных случаев, 
когда имелись более поздние общие предки. Самое имя было дока
зательством общего происхождения и доказательством бесспорным,
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за тем исключением, когда родословная прерывалась благодаря усы- 
новлению лиц чужой крови в предшествующий период истории рода. 
Напротив, фактическое отрицание всякого родства между членами 
рода, как это делают Поллукс и Нибур , превращающие род в про
дукт чистого вымысла, достойно только идеальных, т. е. чисто каби
нетных ученых. [Так как связь поколений, особенно с возникновением 
моногамии, отодвигается в глубь времен и минувшая действитель
ность  находит свое отражение в фантастических образах мифоло
гии, то благонамеренные филистеры приходили и продолжают при
ходить к выводу, что фантастическая родословная создала реальные 
роды!] Значительная часть членов рода могла проследить свое про
исхождение {от общих предков} в пределах рода далеко назад, а для 
остальных родовое имя, которое они носили, было, для практических 
целей, достаточным доказательством общности происхождения. Гре
ческий род был в большинстве случаев немноголюден; 30 семей 
в одном роде, без жен глав семей, дают в среднем 120 человек на род.

В роде получила свое начало религиозная деятельность греков, 
которая распространилась затем на фратрии и достигла своего выс
шего пункта в периодических празднествах, общих для всех племен. 
( Де Куланж .)  [Нелепый религиозный элемент становился самым 
главным фактором для рода по мере того, как исчезали реальное 
сотрудничество и общая собственность; запах ладана — он-то оста
вался.]

Часть II. Глава IX. ФРАТРИЯ, ПЛЕМЯ II НАРОД У ГРЕКОВ

Естественное основание греческой фратрии  — родственная связь: 
роды (входившие в ее состав) были подразделениями одного рода. 
Г р о т  говорит: «Все жившие в одно время члены фратрии Гекатея 
имели общего бога-предка в шестнадцатом поколении)); роды были 
родами-братьями в буквальном смысле слова [первоначально!], 
п поэтому их объединение было братством, фратрией. Уже Дикеарх 
дает следующее рационалистическое объяснение существования фрат
рий: обычай некоторых родов доставлять взаимно друг другу жен  
привел к фратриальной организации, в целях{\) исполнения общих 
религиозных обрядов. Стефан Византийский сохранил нам отрывок 
из Дикеарха. Вместо рода он употребляет название «патра» (тиатра), 
как это делает часто Пиндар, а иногда и Гомер. Стефан сообщает 
следующее :

«П а т р а , по Дикеарху, есть одна из трех  форм общественных 
союзов у греков, которые мы соответственно называем : п атра , фратрия
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и племя. П атра  возникает тогда, когда родство, первоначально 
единичное, переходит во вторую стадию  (родство родителей с детьми 
и детей с родителями), и патра заимствует свое имя от древнейшего и 
наиболее выдающегося из ее членов, как, например, Эакидыу 
Пелопиды.

Но она стала называться фатрией , или || фратрией , когда неко
торые лица стали выдавать замуж своих дочерей в другую патру. 
Так как вышедшая замуж женщина не принимала больше участия  
в исполнении отцовских религиозных обрядов, а зачислялась в патру  
своего м у ж а , то вместо союза, существовавшего прежде вследствие 
любви между братьями и сестрами , создался другой, покоившийся 
на общности религиозных обрядов, который назывался фратрией. 
Следовательно, тогда как патра  произошла указанным выше образом 
из кровного родства между родителями и детьми и детьми и роди
телями , фратрия возникла из родства между братьями. А племя и 
соплеменники были так названы вследствие слияния в общины и так  
называемые народы, так  как каждая из общин, образовавшаяся путем  
слияния, называлась племенем» ( Ваксмут, «Исторические древности 
греков»).

Здесь признается существование обычая брака вне рода, причем 
женщина включалась в род (патру) скорее, чем во фратрию  своего 
мужа.

Дикеарх, ученик Аристотеля , жил в то время, когда род суще
ствовал уже только для регистрации происхождения и когда его 
полномочия уже перешли к новым политическим корпорациям. 
Взаимные браки вместе с общими религиозными обрядами должны 
были, разумеется, укреплять фратриальный союз, но они не могли 
породить его. Греки знали свою собственную историю только начи
ная с высшей ступени варварства.

Военные силы былы также организованы по фратриям и племенам, 
как мы это находим у Гомера (см. выше!). Из совета, который Нестор  
дал Агамемнону, явствует, что организация войска по фратриям  и 
племенам уж е не была обычным явлением. [Рсд с самого начала 
не представлял достаточной базы для организации войска.] [Тацит  
(«Германия», гл. 7) говорит о германцах на войне: «Не случайное 
скопление людей составляет эскадрон, или клин, а семейства и род- 
с т  венники».]

Обязанность кровной м ести , которая в более позднее время обра
тилась в обязанность преследовать убийцу перед судебным тр и бу 
налом, первоначально лежала на роде убитого , но разделялась и 
фратрией, а затем стала обязанностью фратрии. Распространение 
этой обязанности с рода на фратрию предполагает общее происхожде
ние всех родов одной фратрии. У  афинян фратрия продолжала суще-
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ствоватъ и после уничтожения рода как основы общественной 
системы; она сохранила в новом политическом обществе известный 
контроль над регистрацией граждан, засвидетельствованием браков 
и судебным преследованием убийцы фратора .

Роды и фратрии  передали в виде наследства новому обществу, 
которое суждено было основать грекам, свои учреждения, искус
ства , изобретения и мифологическую (политеистическую) систему.

Как во главе рода стоял архонт (аруо;), так во главе фратрии 
стоял фратриарх (срратр'лруос); он руководил ее собраниями и совер
шал торжественное отправление религиозных обрядов. Де Куланж  
говорит: «Фратрия  имела свои собрания и трибуналы и могла изда
вать постановления. У  нее были, как и у семьи, свое божество, свои 
жрецы, суд и управление». Религиозные обряды фратрии  были рас
ширением обрядов тех родов, из которых она состояла.

Известное число фратрий  составляло племя; члены каждой 
фратрии были общего происхождения и говорили на одном диалекте. 
Сосредоточение на небольшой территории тех  греческих племен, 
которые слились в один народ, должно было привести к уничтожению  
различий в диалектах, а возникновение впоследствии литературного  
языка способствовало этому еще больше.

Когда различные фратрии одного племени соединялись для 
торжественного выполнения своих религиозных церемоний, они вы
ступали как племя; в таком случае руководил церемониями фило- 
басилевс, главный вождь племени; он выполнял функции жреца, 
которые были всегда соединены с должностью басилевса, и обладал 
юрисдикцией по делам об убийствах; напротив, функций граждан
ского управления он не выполнял; таким образом, царь— совершенно 
неподходящий термин для «басилевса». У  афинян был басилевс 
племени; этот термин {т. е. басилевс} употреблялся также для обозна
чения главного военачальника четырех племен. Родовые учреждения 
по своему существу демократичны, монархия несовместима с родо
вым строем. Род, фратрия, племя — каждое из этих учреждений 
представляло законченную самоуправляющуюся организацию. Когда 
несколько племен сливалось в один народ, возникавшее общее управле
ние должно было гармонировать с принципами отдельных составных 
частей народа.

Когда племена, как, например, афинские и спартанские, сливались 
в один народ, то получалась лишь более усложненная копия племени. 
Для этого нового организма {т. е. народа} не существовало особого 
термина (социального) [там, где племена занимали в народе то же 
место, что фратрии в племени и роды во фратрии]. Аристотель , 
Фукидид и другие «современные» авторы обозначают форму правле
ния героического периода термином «басилейа»; вместо него {т. е.
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особого социального термина для обозначения народа} появились 
|| названия отдельных народов, или || наций. Так, у Гомера: афиняне, 

локры, этолийцы и т. д. ; они назывались также по именам города« 
или стр а н , из которых происходили. Таким образом, до времен 
Ликурга и Солона {у греков] было четыре ступени общественной 
организации: род, фратрия, племя и народ. Словом, греческое 
родовое общество — это ряд объединений, управление которыми 
основывалось на личных отношениях их членов /с роду, фратрии или 
племени.

В героический период у афинского народа существовало т р и  коор
динированных органа власти: 1) совет вождей (ßooXrj); 2) народное 
собрание (отбора); 3) главный военачальник, басилевс (ßaoiXeuc).

1) Совет вождей (ßooXrj); непрерывность его существования — 
основная черта общественной системы афинян; ему принадлежала ре
шающая, верховная власть; вероятно, и у них он состоял из вождей 
родов; по отношению к ним должен был производиться от бор , так 
как их число было обыкновенно меньше числа родов. Совет был 
также законодательным органом, представлявшим главнейшие роды; 
возрастающее значение басилевса и вновь созданные военные и гра
жданские должности, вместе с увеличением населения и богатства, 
могли уменьшить значение совета, однако он не мог быть уничтожен  
без радикального изменения общественного строя. Из сказанного 
{о роли совета] следует, что каждое должностное лицо должно было 
быть ответственным перед советом в своей служебной деятельности.

Дионисий («Римская археология»), 2 , X I I , говорит:
«Этот греческий обычай состоял в следующем: при царях, ко

торые получили наследственную власть и которых назначил сво
ими вождями сам народ, был совет , состоявший из наиболее 
влиятельных лиц, как об этом  свидетельствуют Гомер и древ
нейшие поэты . Таким образом, правление древних царей не было 
самовольным и едино решающим, как в наше время».

У Эсхила в « Етгта ’Êtù 0 r,ßac» («Семеро против Фив») говорится, 
что после того как оба брата пали (Этеокл — военачальник Фив и 
его брат, Полиник — один из семи предводителей, осадивших 
город), явился глашатай от совета и сообщил хору (возражая в то же 
время Антигоне и Йемене) мнение и решение [Soxoovxa (то, что совет 
считает необходимым сделать) и Sôïavxa (то, что он решил)] совета 
города Фив, состоявшего из вождей наиболее выдающихся родов. 
Соответствующее место у Эсхила: стихи 1007— 1010:

«Я  должен возвестить мнение и решение  
Народных советников города Кадма.
Решено похоронить Этеокла за его любовь к стране 
Среди родных могилъ и т. д.
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2) Агора (а^ора) существовала уже в героический период — 
народное собрание. (Ходить на народные собрания и на войну. У  Го
мера о разгневанном Ахиллесе говорится:

Ю н не ходил ни  на народные собрания ,
М уж ей  покрывающие славой, ни  на войну». И лиада , 490,

Агора — учреждение более позднее, чем совет вождей [послед
ний первоначально, как мы это видели у ирокезов, уже напоминал 
собой агору, поскольку на его собраниях всегда присутство
вало много народу, и народ (не исключая и женщин) мог на них 
высказываться]; она имела право принимать или отвергать предла
гаемые ей советом общественные мероприятия. Агора — у Гомера и 
в греческих трагедиях — имеет те же характерные черты, которые 
сохранились и позднее в экклесии афинян и comitia curiata римлян. 
В героический период агора была постоянным явлением у греческих 
племен [то же у германцев, на высшей ступени варварства]. Каждый 
мог высказываться в народном собрании; решение принималось 
в старые времена обыкновенно поднятием рук.

У  Э схила , «П росительницы» —
Хор (/opoç) спрашивает: «К уда  склоняется властвующая рука народа?»

3) Басилевс. [Европейские ученые, в большинстве своем при
рожденные придворные лакеи, превращают басилевса в монарха 
в современном смысле слова. Против этого протестует республика
нец-янки Морган. Он говорит весьма иронически, но вполне спра
ведливо о елейном Гладстоне: «Г-н Гладстон преподносит своим 
читателям [в книге «Юность мира»] греческих вождей героического 
периода в виде царей и князей, наделяя их в придачу качествами 
джентльменов (дворян-помещиков), но он сам должен признать, 

|| что «в общем, обычай или закон первородства || мы находим у них, 
кажется, достаточно, но не слишком резко выраженным».]

По поводу агоры, как она описывается у Гомера, Шеман говорит 
следующее (назв. соч., 1, 27): «Нигде не говорится о формальном 
голосовании народа: только путем громкого крика собрание выра
жает свое одобрение или недовольство по поводу внесенного пред
ложения; и, когда речь идет о деле, для выполнения которого тре
буется участие народа, Гомер не указывает нам никакого способа, 
которым можно было бы принудить к этому народ против его воли».

Еще вопрос: переходила ли должность басилевса по наследству 
от отца к сыну. На низшей ступени варварства должность вождя
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была наследственна в роде, т. е., как только открывалась вакансии, 
она замещалась аз среды членов данного рода. Там, где происхо- 
oicdeHue считалось по женской линии, как у ирокезов, преемником 
умершего вождя большей частью избирался его родной брат; там, 
где происхождение считалось по мужской линии, как у оджибвеев 
и омаха, — старший сын. Переход должности к этим лицам, если 
против них не было возражений, стал правилом, но принцип избра
ния продолжал существовать. Таким образом, одно только факти
ческое наследование должности {басилевса} старгиим сыном или 
одним из сыновей (если их было несколько) еще не доказывает суще
ствования «наследственного права», так как и при свободном избра
нии сын, согласно обычаю, был вероятным преемником своего отца. 
Поэтому у греков, в соответствии с их родовыми учреждениями, 
следует предполагать либо свободное избрание, либо утверждение 
басилевса в его должности  народом через посредство признанных им 
организаций, подобно римскому рексу. В таком случае так называе
мый наследник не мог вступить в должность без выбора или утвер
ждения, а право (со стороны народа) выбирать или утверждать 
заключало в себе и право смещать.

Что касается знаменитого отрывка из «Илиады», кн. II, стихи  
203— 206 (на котором и Г р о т  основывает свои «роялистические» 
взгляды) :

«Все мы , ахейцы , никак не мож ем здесь властвовать.
Не хорошо многовластие. Пусть будет оЭин повелитель ,
0()ин басилевс, кото рому сын хит роумного Крона да ь
[Скипетр и законы , чтобы он повелевал н а м ч ]», —

то надо прежде всего заметить следующее: Агамемнон, в пользу ко
торого Одиссей говорит в приведенном отрывке, выступает в «Илиаде» 
лишь как главный военачальник, командующий войском перед оса
жденным городом. С ти х , заключенный в скобки, отсутствует во 
многих рукописях, например, в комментарии Евстафия. Одиссей 
не читает здесь лекции о форме правления, монархической или какий- 
либо другой, а требует «повиновения» главнокомандующему на 
воине. Принимая во внимание, что греки под Троей представляли 
собою только войско, {мы можем сказать, что} в агоре царили довольно 
демократические порядки; Ахилл, говоря о «подарках», т. е. о деле
же добычи, эту задачу всегда возлагает не на Агамемнона или какого- 
нибудь другого басилевса, но на «сынов ахеян», т. е. на народ. 
Эпитеты «Зевсом рожд> нный» («oio-£V£u») или «Зевсом вскормленный» 
(«оютргсргГ.») та кисе ничего не доказывают, так как каждый род 
ведет свое происхождение от какого-либо бога, а род главы племени 
даже от «более знатного бога (в данном случае — от Зевса); даже 
лично несвободные люди, как, например, свинопас Эвмей и кор,о-
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вий пастух Филотий , являются «божественными» (Slot и üsîot), и 
это в «Одиссее», следовательно, значительно позднее времени, описы
ваемого в «Илиаде»; в той же «Одиссее» название «герой» (vjpco;) дается 
также герольду Милию, слепому певцу Демодоку и т. д.; термин 
«койранос» (xotpavoç), который Одиссей применяет по отношению 
к Агамемнону, наряду с термином «басилевс» также означает только 
«командующий войском на войне». «Басилейа» — слово, которое 
греческие писатели употребляют для обозначения гомеровской 
царской власти (потому что ее главный отличительный признак — 
военное предводительство), при наличии совета вождей (ßouXrj) и 
народного собрания (àyopdc), только разновидность военной демо
кратии.

В героический nepuocf греческие племена жили в обнесенных 
стенами городах. Благодаря полевому земледелию, ремеслам и ското
водству численность населения выросла; потребовалось учреждение 
новых должностей и известное разделение их функций. Выросла 
новая муниципальная система; {наступил} период непрерывных войн 
за обладание территориями , составлявшими предмет общих ж е 
ланий. Вместе с развитием частной собственности усилился аристо
кратический элемент в обществе, что явилось главной причиной тех  
волнений, которые потрясали афинское общество о т  времен Тесея 
до времен Солона и Клисфена.

В течение этого периода и до окончательного упразднения долж
ности басилевса незадолго до первой олимпиады (776 г. до 
и. э.) басилевс стал  более влиятельным и могущественным, чем 
это было доступно до того времени кому бы то ни было. К его долж
ности были присоединены или в нее включены функции жреца и 
судьи; он был, повидимому, ex officio членом совета вождей. Власть 
басилевса как командующего войсками в поле и гарнизоном в укреп
ленном городе давала ему возможность приобрести влияние также и 
в гражданских делах; однако он, повидимому, не обладал граждан
ской властью. У  басилевса неизбежно развилось стремление при
своить новые права, из-за чего происходила постоянная || борьба 
между ним и советом вождей, который представлял роды. [Поэтому 
эта должность в конце концов была упразднена афинянами.]

Спартанские племена уже очень рано учредили эфорат , чтобы 
ограничить власть басилевса. [Совет вождей, поддерживаемый 
народным собранием, обладал высшей властью в гомеровский 
период.]

Фукидид говорит ( / ,  гл. 13): «По мере того как Эллада с т а 
новилась могущественнее и все больше богатела, во многих городах 
вследствие увеличения их доходов стали возникать тирании ( раньше 
т а м  была наследственная (родовая) басилейа с определенными пол-

10 Архип Маркса и Энгельса, т. IX
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помочи ями), эллины начали снаряэматъ корабли и больше прежнего 
стремились к обладанию морем».

У  Аристотеля («Политика», I I I , гл. X ) :  «Итак, вот какие 
существуют четыре рода басилейи: во-первых, власть басилевса герои
ческих времен, основанная на добровольном подчинении (свободного 
народа), но заключавшая в себе определенные полномочия, а именно — 
басилевс был военным предводителем, судьей и верховным жрецом;  
во-вторых, власть басилевса у варваров — наследственная и деспоти
ческая по закону, в-третьих , так называемая айсимнетия — вы
борная тирания , и, в-четвертых, власть басилевса в Лакедемоне, 
представляющая собою в сущности наследственное командование 
войском». Аристотель не указывает никаких гражданских функций 
у басилевса. [Что касается судебных фулкций басилевса, то они 
должны были носить такой же характер, как и {короля} у древних 
германцев; у последних суд вершило народное собрание, {а король, 
или племенной вождь} председательствовал; председатель только 
ставил вопросы, но не выносил приговора.]

Тирания основывалась на узурпации власти, никогда не приобре
тала прочного положения в Греции, всегда считалась незаконной; 
убийство тирана считалось похвальным.

Клисфен уничтожил должность басилевса, сохранил совет во
ждей в виде выборного сената и агору в виде народного собрания 
(экклесия); выборный архонт заменил у афинян басилевса; басилевс — 
на высшей ступени варварства — то же самое, что «теуктли » ( вое
начальник, с прибавлением жреческих функций) ацтекской конфеде
рации — на средней ступени варварства; «теуктли», в свою очередь — 
то же самое, что, например, «великий воин)) ирокезской конфедерации — 
на низшей ступени варварства, а этот последний произошел и;* 
обыкновенного военного воыедя племени.

ЧастьII. Глава X. УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Ввиду неспособности родовых учреждений удовлетворять услож
нившиеся потребности общества, у родов, фратрий и племен были 
постепенно отн я ты  все гражданские права и переданы новым избира
тельным корпорациям. Одна система постепенно исчезала, другая 
постепенно входила в силу, так  что в течение некоторого времени 
обе они существовали бок-о-бок.

Селение, обнесенное частоколом, — обычное место жительства 
племени на низшей ступени варварства; па средней ступени варвар
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ства  — общие дома из необожженного кирпича и камня, в виде 
| крепостей; на высшей ступени варварства — города, окруженные 

кольцеобразными валами и, наконец, степами из обтесанных камней, 
j с башнями, брустверами и воротами , с целью обеспечить всем одина- 
| ковую охрану и защиту общими силами. Города такого тина пред- 
| полагают существование постоянного и развитого полевого земле- 
I делия, владение стадами домашних животных , большим количе- 
'' ством товаров и собственностью , состоящей из домов и земель. Мало- 
1 помалу выросла потребность в чиновниках и судьях,. должностных  

лицах, военных и муниципальных, различных степеней, так же как и 
необходимость какого-нибудь способа набора и содержания войск}

! что требовало общественных доходов, — все ото сделало затрудни
тельным для «совета вождей» управление обществом. Военная 
власть, вверенная сперва басилевсу, перешла теперь к полководцам 
и военачальникам, но была еще более ограничена; судебная власть 
теперь принадлежала у афинян архонтам и дикастам; администра
тивная власть была передана городским магистратам. Шаг за 
шагом из обшей суммы полномочий, которыми народ облек первона
чальный совет вождей, образовались путем диференциации различ
ные виды власти.

Этот переходный перпод {от родового строя к государству} 
описывается Фукидидом (кн. I, 2— 13) и другими авторами как 
время постоянных беспорядков, порождавшихся столкновением 
властей и злоупотреблениями еще недостаточно точно определив
шихся органов власти; старая система управления оказалась несо
стоятельной; этим была вызвана также необходимость замены обыч- 

I! ного права писаным законом. Эта переходная эпоха || длилась столетия.
Тесею приписывалась афинянами первая попытка уничтожить- 

родовую организацию; имя Тесея следует рассматривать как название 
эпохи или ряда событий.

Численность населения А т ти к и  (по Беку) во время ее рас- 
1 цвета равнялась приблизительно 500 ООО человек ; из этого числа 
I больше двух третей, а именно 365 ООО, составляли рабы, около 

45 ООО — иностранцы, остается свободного гражданского населения 
90 ООО человек!

Согласно Шеману, А т т и к а  была разделена на много небольших 
; княжеств; древние авторы (Страбон , кн. I X ;  Плутарх. «Жизнеописа- 
, ние Тесея»у гл. 24, 32, 36) называют 12 государств; в некото

рых из них было не по одному, а по нескольку больших и малых 
! городов. По преданию, Тесей объединил страну и народ под общим 

управлением одного князя, сделал Афины местом пребывания централь- 
| пой власти и положил конец раздельному управлению. Тесей был 

якобы басилевсом Афин во второй половине X I I I  века до нашей эры.
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До Тесея (см. Шемаи) народ Аттики жил в городах [Шеман ука
зывает 12 городов по числу отдельных территорий, заня
тых 12 фратриями], состоял из независимых племен. Каждое 
из них имело свою собственную территорию , в пределах которой 
оно жило, со своим домом совета и притапеем, но они объ
единились для взаимной защиты и избрали басилевса в качестве глав
ного военачальника для командования их общими военными силами. 
Но как только Тесей (см. Фукидид; то же самое у Плутарха) 
стал басилевсомЛ он убедил аттические племена разрушить дома со
ветов, упразднить магистратуры отдельных городов и соединиться 
с Афинами, так чтобы существовал один дом совета и один при- 
таней [пританей — общественное здание, где поддерживался священ
ный огонь и где жили пританы , или председатели сената]. Таким 
образом, четыре племени слились при Тесее в один народ. [Плутарх  
говорит ( « Жизнеописание Тесея», гл. 24): «/Кители А т ти к и  были 
раньше рассеяны повсюду, и только с трудом можно было их со
брать в общих интересах (это показывает, что они были объединены 
в конфедерацию до того как слились в одно целое); иногда они даже 
враждовали и вступали в борьбу друг с другом. Тесей же объединил 
их всех в одном городе и образовал из них единую общину одного 
единого государства. Для этой цели он объехал отдельные общины и 
колена, стараясь получить их согласие на это, и т. д. Могущественным 
лицам он обещал упразднение царской власти и т. д.» Далее, в главе 25 
Плутарх говорит: «Чтобы еще больше увеличить город, он обещал 
всякому, кто поселится в нем, одинаковые права; при этом, как го
ворят, он выступил с известным призывом через глашатаев: «Сюда 

i приходите, все народы!)), так как он хотел создать в Афинах всеобщий 
j союз народов (читай: союз аттических племен). Для того же чтобы 
| приток разнородной массы (фантазия Плутарха: тогда не существо- 
I вало таких «масс») не внес беспорядка и замешательства в роепу- 
! блику, он впервые разделил парод па благородных, земледельцев и ре- 
I месленников. Благородным он передал надзор за религиозными делами 
! и предоставил право занимать общественные должности  (?). Он по- 
, ручил им обучение законам и толкование божественных и человече- 
i ских прав, однако не выделил их из числа остальных граждан, ибо, 

хотя благородные и отличались оказываемым им почетом, земледельцы 
i имели преимущество в отношении своей полезности, а ремесленники — 

в отношении своей численности. То, что он первый, по словам Ари- 
! стотел я , «склонялся на сторону народа» и упразднил единовластие,
| подтверждает, повидимому, и Гомер, который в «Перечне кораблей»
I (II книга «Илиады») называет афинян простонародьем, демос».]

Тесей разделил народ на т р и  класса, не считаясь с родами, 
а именно: эвпатридов (благородных), геоморов (земледельцев) и
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демиургов (ремесленников). Главные должности как в гражданском 
управлении, так и в жреческой иерархии были предоставлены пер
вому классу. Это разделение на классы было не только признанием 
собственности и аристократического элемента в общественном 
управлении, но и открытым выступлением против власти родов. 
Существовало, очевидно, намерение соединить вождей родов с их 
семействами и заэтипочных лиц из разных родов в отдельный класс, 
обладавший правом занимать главнейшие должности, на которые 
было возложено управление обществом. Разделение остальных на 
два больших класса также наносило поражение родам. Но все это 
не достигло цели. Так называемые теперь эвпатриды были, вероятно, 
теми лицами в каждом роде, которые и раньше занимали соответ
ственные должности. Эта система Тесея потерпела крушение, так 
как фактически не произошло никакого перенесенил власти с родов, 
фратрий и племен на классы и так как такие классы, как основа 
системы, имели меньшее значение, чем роды.

[Заявление Плутарха, что «занимавшие низкое положение и 
бедные люди охотно откликнулись на призыв Тесея», || а также при
веденные им слова Аристотеля  о том, что Тесей «склонялся на сторону  
народа», вопреки Моргану, указывают, повидимому, на то, что 
вожди родов и т. д. благодаря своему богатству и т. д. уже вступили 
в конфликт с членами родов — массой населения, что неизбежно 
при существовании частной собственности на дома, земли и стада, 
связанной с моногамными семьями.]

Перед первой олимпиадой (776 г. до н. э.) была упразднена 
в Афинах должность басилевса; вместо псе была учреждена дол'ж- 
ность архонта, являвшаяся, повидимому, наследственной в роде; 
первые 12 архонтов назывались Медонтидами, по Медонту, 
который будто бы был сыном Кодра, последнего басилевса. {По- 
Моргану, должность архонта была пожизненной, наследственной 
в роде, следовательно, наследственной не в современном смысле.)

В 711 г. до н. э. срок, в течение которого архонт  мог занимать 
свою должность, был ограничен десятью годами; должность архонта 
предоставлялась путем свободного выбора лицу, считавшемуся 
наиболее достойным. Теперь уже начинается историческая эпоха, 
и мы видим, что избрание на высшую должность является даром, 
получаемым о т  парода.

В 683 г. до н. э. должность архонта  была сделана выборной 
сроком на один год. Число архонтов увеличено до девяти, оставаясь 
неизменным до конца афинской демократии:

1) Архонт-эпоним; по его имени давалось название текущему 
году; он решал все семейные, родовые и фратриальные тяэ\сбы, был 
законным защитником сирот и вдов.
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2) Архонт-басилевс; он имел полномочие решать дела об оскор
блении религиозных чувств и об убийствах.

3) Архонт-полемарх (во времена, предшествовавшие Клисфену) 
был главным начальником войск и судьей при т я ж б а х  между гра
жданами и негражданами.

4) Остальные шесть архонтов назывались тесм отстам и .
Вначале архонт  Аттики был вождем рода,и его должность была

наследственной в роде; после перехода от счета происхождения по 
женской линии к счету по мужской сыновья умершего вождя вошли 
в число лиц, которые могли быть избраны. Затем, позднее, афиняне 
присвоили своему высшему должностному лицу титул вождя рода — 
архон т , сделали его должность выборной, не считаясь с родом, и 
определили ее срок: сначала на всю жизнь, затем на десять лет и, 
наконец, на один год.

В 624 г. до п. э. Дракон издал для афинян свод законов; это 
показывает, что наступило время заменить обычное право писаным 
законом. Афиняне находились на той стадии, на которой появля
ются законодатели, и законодательство, в форме ли схемы или 
в разработанном виде, связывается с именем какого-нибудь 
лица.

В 594 г. до п. э. в должность архонта вступил Солон. В его 
время уже был создан ареопаг, состоявший из бывших архонтов и 
имевший полномочия судить преступников и наблюдать за правами; 
был учрежден также ряд новых военных, морских и административ
ных должностей. Важнейшее событие: образование навкрарий, по
12 в каждом племени, всего 48; каждая навкрария обнимала 
определенный округ с его домохозяйствами, в котором произ
водился набор людей на военную и морскую службу  и с к ото 
рого, вероятно, собирались подати. Навкрарии были зародышем де- 
мов, или городских округов. Согласно Беку, они существовали уж е до 
времени Солона, так как начальники навкрарий (̂ puTotVetc xüv vocuxpapwv) 
упоминаются до его законодательства. Аристотель приписывает их 
учреждение Солону, потому что последний включил их в свою кон
ституцию. Двенадцать навкрарий составляли xpixx6ç (триттию), 
более крупную территориальную единицу, но эти навкрарии не 
обязательно граничили друг с другом; она [триттия} была зароды
шем «графства» (?). Совет вождей (ßooXVj) оставался, но власть была 
теперь разделена между ним, народным собранием, ареопагом и 
девятью архонтами. Без сомнения, в руках совета вождей было 
высшее управление финансами.

Когда Солон вступил в должность архонта, состояние общества 
было крайне тяжелым вследствие борьбы за обладание собственностью . 
Часть афинян попала в рабство из-за долгов: в случае неуплаты долга
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должник обращался в рабство; некоторые заложили свою землю и 
были не в состоянии освободить ее от ипотеки. В добавление к изда
нию свода законов, из коих некоторые были только что введены с 
целью смягчить главнейшие финансовые затруднения, Солон возобно
вил попытку Тесея разделить общество на классы, однако не по 
занятиям , как прежде, а по размерам собственности; он разделил 
народ на четыре класса по имуществу.

[Согласно Плутарху ( « Жизнеописание Солона», гл. 18), к пер
вому классу были отнесены т е , у которых доход о т  земли равнялся 
500 мерам сыпучих и жидких продуктов. (Обычная мера зерна — 
медимн, несколько больше 1б/16 берлинского шефеля, а жидкостей — 
м е т р е т , несколько больше 33 берлинских кварт.) Входившие в этот 
класс назывались пентакосиомедимнами. Ко второму классу отно
сились те, которые снимали урожай в 300 мер; они назывались 

; всадниками, были обязаны кавалерийской службой. К третьему  
‘ классу относились те, доход которых равнялся 200 мерам либо сыпу- 
| чих, либо жидких продуктов; они назывались зевгитами (Ceoytxoit),
[ вероятно, потому, что держали пару волов. (Разделение на классы 
| произошло после определения имущественного положения граждан.) 
j Все остальные граждане были отнесены к четвертому классу; они 

|| | назывались наемными работниками (фетами). || Все должности  могли 
! замещаться представителями только первых трех классов, т. е. 
j зажиточными; феты  (четвертый класс) не могли занимать никаких 
I должностей, но они принимали участие в управлении как члены 
j народных собраний и судов; это обстоятельство делало их власть тем 
I более значительной, что Солон разрешил апеллировать к народ- 
| ному суду и по таким делам, решение которых было в компетен- 
: ции правительственных органов.]

Благодаря этому {т. е. благодаря разделению на классы и предо
ставлению последним части прав родов, фратрий и племен} сила родов 
уменьшилась, и начался их упадок. Но, поскольку место родов, со
стоявших из лиц {членов родов}, заняли классы, состоявшие т а к ж е  
из лиц {принадлежавших к тому или иному роду}, основой правления 
все еще продолжали служить личность и чисто личные отношения. 
Высшие должности  могли занимать только лица, принадлежавшие 
к первому классу, второй класс нес военную службу в коннице, третий— 
в тяж ело вооруженной пехоте , четвертый — в легко вооруженной 
пехоте. Последний класс составлял большинство; его члены 
не платили податей , но имели право голоса в народном собрании при 
избрании всех властей и должностных лиц и могли требовать от них 
отчета ; они могли принимать или отклонять все общественные 
мероприятия. Все свободные люди, даже если они не принадлежали 
ни к какому роду и ни к какому племени. стали причастны теперь.
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в известных пределах, к делу управления, став гражданами и чле
нами народного собрания.

Первый класс (благородных) не нес военной службы.
, Наряду с ареопагом существовал и совет. Плутарх ошибочно 

приписывает его образование Солону; последний только включил 
в свою конституцию старый совет вождей, в который каждое 
из 4 племен должно было избрать по 100 человек; они были советни
ками парода (пробулы), и без их предварительного рассмотрения 
никакой вопрос не представлялся на решение народа.

В новую систему был частично введен и территориальный 
элемент, именно, посредством навкрарий, в которых, вероятно,

1 велись списки граждан и их имущества, служившие основанием при 
военных наборах и взимании податей. Роды, фратрии  и племена 
все еще оставались в полной жизненной силе — это переходное 
состояние.

Вследствие неустойчивого состояния греческих племен и неизбеж
ных народных передвижений в легендарный досолоповский период мно
гие лица перешли из одного племени в другое и потеряли таким обра
зом связь со своими собственными родами, не приобретя ее с другими 
родами; это повторялось время от времени благодаря склонности о т 
дельных лиц к приключениям, торговому духу, превратностям 
войны, пока в каждом племени не оказалось значительного числа лиц 
с их потомством , которые не принадлежали ни к какому роду. Все 
эти лица не были причастны к делу управления. Г р о т  говорит: 
«Фратрии и роды никогда, вероятно, не обнимали собой всего населения 
страны , и не включенное в них население имело тенденцию стано
виться все многочисленнее как до Клисфепа, так и после него».

Уже во времена Ликурга приняло большие размеры переселение 
в Грецию с островов Средиземного моря и из ионических городов его 
восточного побережья. Если они {иммигранты} переселялись вместе 
с семьями, то приносили с собой осколок рода, по оставались 
чужими , пока э т о т  новый род не принимался в племя, что происхо
дило, вероятно, нередко. Э т о  объясняет необыкновенно большое число 
родов в Греции. Людям бедного класса отказывали как в принятии их 
рода в какое-нибудь племя, так и в усыновлении их в какой-нибудь 
род. Уже во времена Тесея, а тем  более во времена Солона, число 
лиц, не принадлежавших ни к какому роду, не считая рабов, стало 
значительным; этот класс лиц был элементом растущего недоволь
ства , опасного для общественного спокойствия. Конституции Тесея 
и Солона предоставили им права гражданства посредством включе
ния их в классы, но они не входили в состав продолжавших еще 
существовать родов и фратрий. В совет (новый, пробулевтический, 
или подготовляющий сенат) входило только 400 членов, кото
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рые выбирались {по сто} от каждого из четырех племен; таковы 
же были по древнему обычаю правила избрания девяти архонтов, 
а также членов ареопага[племена состояли исключительно из {членов} 
родов и фратрий; следовательно, тот, кто не был членом рода или 
фратрии, находился вне племени]. Таким образом, афинянин, не быв
ший членом одного из эти х  племен,ъют иметь доступ только к народному 
собранию (экклесии), однако именно благодаря этому он был гражда
нином: он принимал участие в избрании архонтов, а также в рас
смотрении ежегодно представляемых ими отчетов , имел право 
лично требовать удовлетворения у архонта за понесенную обиду, 
тогда как чужестранец  мог делать ото только через посредство 
ручавшегося за него гражданина или простата . Все лица, не вхо
дившие в состав племен, каков бы ни был размер их имущества, 
стояли в отношении политических прав наравне с четвертым  
классом — фетами. Вместе с тем политика Солона была направлена 
на то, чтобы привлечь в Афины из других частей Греции трудолюби
вых поселенцев. В этом одна из причин краха родовой организации. 
Все эти переселенцы были греками; они имели письменность; 
так что различия в диалектах не могли уже явиться разделяющим 
моментом; с другой стороны: переселения, мореплавание и разные, 
связанные с торговлей, передвижения — все это не укладывалось, 
в рамки общества, построенного па родовом начале.

К тому же становилось трудным  удерживать всех членов рода, 
фратрии и племени в одном месте. Раньше земли рода находились 
в общем владении. Фратрии т о ж е  владели сообща определенными 
участками земли для религиозных целей, и, вероятно, были земли 
в общем владении племени. Когда народ занимал страну или город, 
он селился по родам, || фратриям и племенам соответственно его 
общественной организации. Каждый род жил в общем на своей осо
бой территории, хотя это относится не ко всем его членам, так 
как в каждой семье были представлены два рода, по к той  их 
части, о т  которой зависело продолмсение рода. Роды, принадлежавшие 
к одной и той же фратрии, старались селиться вместе, равно как и 
разные фратрии племени. Но ко временам Солона земельные участки 
и дома находились уж е в и н д и в и д у а л ь н о м  в л а д е н и и  отдель
ных лиц с правом о т ч у ж д а т ь  вне р о д а  земельные участки , 
но не дома. По этой причине становилось все труднее удерживать 
членов рода в одном месте, так как отношения людей к земле стали 
изменчивыми и отдельные члены рода приобретали новую собствен
ность в других местностях. Единица общественной системы афинян 
стала непостоянной как в отношении территории, так и по своему 
характеру. Но и независимо о т  территории имущественные разли
чия в одном и том же роде вызвали вместо прежней общности
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интересов антагонизм между его членами; кроме того, наряду с 
землей и скотом приобрел решающее значение денежный капитал ,

1 а также развивалось рабство.
Только вследствие неопределенности положения и постоянных 

войн между племенами (аттическими) со времени их поселения 
g  А т ти к е  и до Солона могла так долго сохраниться старая родовая 
организация. — Городской округ с его недвижимой собственностью и 
находящимися в нем жителями доставил элемент прочности, к ото 
рого пехватало теперь роду.

Ко временам Солона афиняне были уже цивилизованным пародом 
в течение двух столетий: технические искусства достигли значитель
ного развития , морская торговля приобрела народное значение, 
получили развитие земледелие и ремесла, появились литературные  
произведения, написанные стихами; но их общественные учреждения 
были еще родовыми, характерными для позднейшего периода вар
варства; почти целое столетие  после Солона прошло в смутах.

В 509 г. до н. э. {была обнародована} конституция Клисфепа 
(ее основа восходит к павкрариям); она существовала до тех пор. 
пока Афины не потеряли свою независимость. Клисфен разделил 
А т т и к у  на 100 точно разграниченных и различавшихся по названиям 
демов, или общинных округов. Каждый гражданин должен был при
писаться сам и приписать свое имущество к том у дему, в котором  
он жил. Эта регистрация служила доказательством и основанием 
его гражданских прав. Дем заменил павкрарию; его жители имели 
право самоуправления. Демоты  {т. е. члены дема} избирали демарха, 
который хранил общественные документы и имел также право соби
рать  дсмотов для избрания должностных лиц и судей, для проверки 
списков граждан и внесения в них достигших зрелого возраста в т е 
чение года. Демоты избирали казначея и заботились о раскладке и 
взимании податей , а также о наборе отрядов , которые дем должен 
был доставлять для несения государственной службы. Далее, они 
избирали 30 дикастов, или судей, которые разбирали все возникав
шие в деме тяжбы, в которых иск не превышал определенной суммы. 
Кроме того, каждый дем имел свой собственный храм , свой рели
гиозный культ  и своего ж реца , который точно так же избирался 
демотами. Все зарегистрированные граждане были свободны и равны 
по своим правам, за исключением права быть избираемыми на высшие 
государственные должности.

Второй член органического территориального ряда — десять 
■демов, соединенных в больший территориальный округ; он был назван 
территориальным племенем, çoXov тотгг/ov. (Таким же образом римский 
термин tribus, — первоначально означавший «третью часть» народа, 
состоявшего из трех племен, — утратил свой числовой характер и
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стал территориальным обозначением.) Каждый округ был назван 
по имени одного из аттических героев; некоторые из десяти демов 
{входивших в состав одного округа} были {иногда] отделены от 
остальных (т. е. не граничили с ними), вероятно, вследствие того, 
что части первоначального, организованного по родовому принципу 
племени, жившие особняком, пожелали включить свои демы в округ 

1 своих непосредственных родственников. Морган называет террито- 
5 риальные племена округами (« counties»), Шеман же называет под- 
j разделения территориальных племен, основанные на жительстве 
I в определенной части города или провинции, округами (ÖYjjjLot), или 
j кварталами (хшул*). Шеман говорит о Клисфене: он разделил всю 

страну на 100 административных округов, называвшихся демами; 
отдельные демы были названы отчасти по небольшим городам или 
местечкам, отчасти по выдающимся родам; те демы, которые назы
вались по имени родов, находились, по преимуществу, в той части 
страны, которую занимало племя гелеонтов (главный город Афины и 
его ближайшие окрестности), где жили также большей частью наи
более значительные аристократические семьи и где находилось их 
имущество. Еще задолго до Клисфена были округа, города и ме
стечки, которые назывались демами. Число демов впоследствии вы
росло до 174; однако воспоминанием об их первоначальном числе 
являются 100 героев. гшонпмы 100 демов. Племена были объедине
ниями десяти демов.

Все племена или округа назывались по именам аттических 
героев. Жители избирали филарха, командовавшего конницей, т а - 
ксиарха, командовавшего пехотой, и стр атега , командовавшего и 
той и другой. Каждый округ должен был снарядить пять трирем; 
вероятно, они избирали столько же триерархов в качестве их коман
диров. Клисфен увеличил число членов сената до 500, назначил на 
каждый округ по 50 сенаторов; они избирались жителями 
округа. (Площадь А тти к и  едва достигала 40 квадратных 
миль.)

|| Трепгьим и последним членом ряда {общественных учреждений]. 
покоившегося на территориальном делении народа, было Афинское 
государство. состоявшее из десяти территориальных племен; оно 
было представлено сенатом, экклесией, ареопагом, архонтами, судь
ями и избираемыми командирами армии и флота.

Чтобы быть гражданином государства, необходимо было быть 
членом дема: чтобы стать сенатором или командиром части войска 
или флота, надо было быть избранным территориальной фплой. 
Отношение к роду или фратрии перестало определять гражданские 
обязанности афинян. Слияние парода в политические корпорации 
ма определенны,х территориях было теперь завершено.
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Таким образом, деле, фила и государство заняли место рода, 
фратрии , племени и т. д. Однако они (т. е. последние) продолжали 
еще существовать в течение столетий как средство для определения 
происхождения и как источник религиозной жизни.

При этой системе не было лица, облеченного исполнительной 
властью . Председатель сената избирался по жребию на один только 
день; он председательствовал в народном собрании [в течение года 
он не мог быть вторично избран на эту должность] и хранил ключи 
от крепости и государственной казны.

Спарта  сохранила должность басилевса в период цивилиза
ции; его место заняли два военачальника, должности которых были 
наследственны в определенной семье. Функции управления были 
разделены между герусией или советом , народным собранием, пятью  
эфорами (последние избирались ежегодно и имели права, аналогич
ные правам римских трибунов). Басилевсы командовали войском и 
как верховные жрецы совершали жертвоприношения богам.

I О  четырех племенах а т т и ч е с к о г о  н а р о д а :
1) Гелеонты .
2) Гоплеты [ö-srXtxTQc — т я ж е л о  в о о р у ж е н н ы й  п е х о т и н е ц ,  с о л д а т

в  п а н ц ы р е  и  с о  щ и т о м ,  з а к р ы в а ю щ и м  в с е  т е л о .  OttAov — материя , 
инструменты , снаряжение, в  ч а с т н о с т и  с о л д а т с к о е :  оружие ,
д а л е е :  б о л ь ш о й  щ и т  и  п а н ц ы р ь  т я ж е л о  в о о р у ж е н н ы х ;  т а к ж е  о з н а 
ч а е т  мужской член; ottAougu =  ottXlSojj-at и  — приготовлять  — о

I п и щ е  и  н а п и т к а х ;  с м .  Гомер: снаряжение корабля ( «Одиссея))), во- 
| ор у ж ать  и  т .  д .] .
; 3) Эгикоры — пастухи , пасущие коз, о т  aï£ ( р о д .  п а д е ж  aî ôç —
! коза, о т  àîaow — быстро двигаться) и  xoplvvou', и о н и ч е с к о е :  xopfto —
! н а к о р м и т ь  д о с ы т а  =  А ф х о р г Г с ,  а ф х о р г и с  — к о з и й  п а с т у х .

4) Аргады: appôcTç =  £pY«Tai ( П л у т а р х ) ,  £ р у а т т ] с— р а б о т н и к .
земледелец, п о д е н щ и к ;  sp-yao и  с р е д н и й  з а л о г  ep̂ äSoji-ai (Ip-yov—р а б о т а ,  
д е й с т в и е )  — я  работаю , т р у ж у с ь ,  в  ч а с т н о с т и  — работаю в сель
ском хозяйстве.

П о  Шеману: племя ( фила ) гоплетов — э л л и н с к и е  п р и ш е л ь ц ы  ; о н и  
н е к о г д а  с р а ж а л и с ь  н а  с т о р о н е  А т т и к и  п о д  п р е д в о д и т е л ь с т в о м  К с у ф а  
с  эвбейскими халкидонтидами и  п о л у ч и л и  з а  э т о  д л я  п о с е л е н и я  
Тетраполь н а  п о б е р е ж ь е  п р о т и в  Эвбеи и  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  с о с е д 
н е й  з е м л и .  Н а х о д я щ а я с я  поблизости возвышенность с  Брилессом и  
Парнесом до Киферона была занята племенем эгикоров, т а к  к а к  з д е с ь  
скотоводство б л а г о д а р я  п р и р о д н ы м  у с л о в и я м  б ы л о  г л а в н ы м  з а н я 
т и е м .  В  э т о м  о к р у г е  б ы л о ,  т а к и м  о б р а з о м ,  б о л ь ш е  в с е г о  пастухов , 
пасших коз.
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Фила аргадов обитала в части страны, простирающейся на 
запад и юг от Брилесса, где находятся тр и  большие равнины — Фриас- 
ская, Педион, или Недиас, и Месогея. Здесь жило также племя гелеон- 
тов. Главным местом жительства знати были Афины ( «эвпатриды, 
населяющие самый город»). То, что Шеман говорит дальше, а именно, 
что «главный город и его ближайшие окрестности» получили поэтому 
название Гелеопт, Гелеонтский округ, и что все жители его, и знатные 
и незнатные, были отнесены к племени гелеонтов, показывает, какие 
понятия были о природе племени у этого педанта. Когда после па
дения Писистратидов знать с Исагором во главе временно одержала 
победу, народ рисковал утратить свободу, если бы Клисфен не по
бедил партию знати . [К этому относится указание Геродота , V, 69: 
«Народ сначала (пока Клисфен не одержал верх над Исагором) был 
отстранен о т  всего».]

Клисфен увеличил сперва численность населения путем дарова
ния гражданства многим жившим в А тти к е  негражданам, или 
метэкам , к которым относились и вольноотпущенники (Аристотель , 
«Политика», III, 1,10). Упразднение им деления на четыре родовые 
филы было также необходимо, так как в старые подразделения нельзя 
было включить вновь принимаемых граждан; кроме того, знать  
тем самым утратила  влияние, которым она раньше пользовалась 
в сельских округах (в качестве родовых вождей). Клисфен заместил 
несколько важных должностей и в частности коллегию из девяти 
архонтов не || по выбору парода, как было прежде, а по жребию , 
но жеребьевка была ограничена кандидатами из трех  высших клас
сов, а для архонтов только из первого.

Вскоре после реформы Клисфена {начались} персидские войны, 
в которых афиняне всех классов покрыли себя славой. Аристид  
добился устранения всех препятствий к занятию государственных 
должностей  более бедными (скорее — низшими) гражданами. Плу
т а р х , «Жизнеописание Аристида», гл. 22, говорит: Юн предлагает 
постановление, чтобы гражданство было общее для всех и чтобы  
архонты выбирались из всех афинян». (Последнее слово (ocipeîaî)ai), 
по Шеману, имеет здесь значение не «выбирать», а «бросать жребий», 
как и у Павсания, I, 15, 4.) Некоторые должности тем не менее были 
попрежнему доступны только пентакосиомедимнам, т. е. лицам, 
имевшим доход от земли в 500 шефелей. В четвертом классе были 
также и зажиточные люди, у которых, однако, земельные владения 
были меньше, чем требовалось по цензу для трех  высших классов. 
Число этих  зажиточных со времен Солона сильно возросло; торговля 
и ремесло, быстро развиваясь, получили не меньшее значение, чем 
земледелие. Кроме того, война ( А т т и к у  неоднократно опусто
шали персидские полчища) разорила многих землевладельцев; многие
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обеднели, не могли восстановить свои сожженные хозяйства, были 
вынуждены отказаться о т  своих владенай и перешли, таким образом, 
в более низкий, четвертый класс; реформа, произведенная Аристидом,

| послужила на пользу и им. Но в общем его закон устранил то одно- 
! стороннее предпочтение, какое отдавалось землевладельцам, и дал- 
| доступ к должностям ремесленникам и капиталистам , не владевшим 

землей.
Перикл. Пока за посещение народных собраний ничего не пла- 

, тил и , бедняки большей частью уклонялись от них. Со времен Перикла 
j была установлена плата; сначала — при нем — за посещение народ- 
, кого собрания и за участие в судебных заседаниях — один обол; позд- 
; нейшие демагоги повысили плату втрое. Зажиточные классы стояли 

за мир, а беднейшие легче поддавались воинственной политике 
Перикла.

Эфиальт — то же направление, что у Перикла — лишил ареопаг 
права верховного надзора за всем управлением государством, которым 
он до сих пор пользовался, оставив ему только уголовную юрисОак
цию. Большую часть ареопага составляла склонная к миру консерва- 

| тивная партия; вместо него для надзора и контроля над советом,
! народным собранием и должностными лицами было создано новое 
\ учреждение — коллегия из семи помофилаков, или страж ей закона;
; народ избавился, в лице ареопага, от учреждения, осуществлявшего 

опеку над ним аристократии.

Часть II. Глава X I .  РИМСКИЙ РОД

Когда латиняне, сабеллы, оски и умбры, составлявшие, вероятно, 
один народ, пришли в Италию, они владели домашними животными  
и, по всей вероятности, возделывали хлебные злаки и другие растения , 
во всяком случае достигли значительного развития — средней с т у 
пени варварства; когда же они выступили на историческую арену 
то находились на высшей ступени варварства, у порога цивилизации.

Согласно Моммзену: «Р ож ь , пшеница и ячмень встречались 
в диком состоянии на правом берегу Евфрата, к северо-западу о т  
Ана. О том, что рожь и пшеница росли в диком состоянии в Месо
потамии, говорит уже вавилонский историк Берос». Фик в своей 

j книге «Первоначальное единство индо-европейских языков», Г етт и п -
I ген, 1873, говорит: «Скотоводство составляло основу {хозяйственной 
| деятельности индо-европейских народов}... Но у них были только 
| незначительные зачатки земледелия. Им были известны лишь немногие 
' хлебные растения , возделывание которых носило случайный характеру
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■ имея целью получить добавочную пищу к молоку и мясу. Существо - 
; ванне народа покоилось не на земледелии. Ничтожное число перво*
! начальных слов относится к земледелию. Эти слова: yava— дикий 

плод; varka— мотыга или плуг, га va — серп; pio , pinsere ( печь/  
' и так, греч. jxàaoœ, указывающие на толчение и растирание 
; зерна».

Ко временам Ромула (754— 717 гг. до п. э., или 1—37 гг. с осно
вания Рима) [именем Ромула, равно как и именами его преемников,, 
обозначаются здесь не определенные лица, а эпохи] латинские пле
мена — на Альбанских холмах и склонах Апеннин, к востоку 
от Рима — уже распались путем сегментации на 30 независимых 
племен, все еще соединенных в непрочный союз для взаимной защиты;. 
сабеллы, оски и умбры находились в таком же состоянии. Все они, 
как и их северные соседи — этруски, были организованы в роды.

Ко времени основания Рима (около 753 г. до н. э.) {италийские- 
племена} перешли к земледельческому образу жизни, владели с т а 
дами домашних животных, имели моногамную семью и были объеди
нены в союз, который имел форму лиги. Этрусские племена были 
объединены в конфедерацию.

Латинские племена владели многочисленными укрепленными 
городами и крепостями; для целей земледелия {и для прокормления 
своих стад} они распространились по всей стране.

К существовавшим у латинских племен в начале исторического 
периода учреждениям принадлежат роды, курии и племена. Латин- 

i; ские роды || были общего происхождения; сабинские и другие роды, 
за исключением этрусских , принадлежали к родственным племенам. 
Во времена Тарквиния Приска, четвертого преемника Ромула, орга
низация общества была приведена к числовой симметрии, а имен
но: десять родов было соединено в курию, десять курий— в племя 
(трибу); племен было три, что дает 30 курий и 300 родов.

Вместо существовавшей конфедерации племен, состоявших из- 
родов и занимавших отдельные территории, Ромул слил эти племена 
воедино и сосредоточил в одном городе; для этого потребовалось 
пять поколений. На Палатинском холме и вокруг него Ромул 
соединил 100 родов, организованных в племя рамнов; затем была 
присоединена болыиая часть сабинян, и, когда позднёе число их 
родов увеличилось до 100, было организовано второе племя — ти -  
циев (будто бы на Квиринале). Во времена Тарквиния Приска было 
образовано третье  племя — люцеров, составленное из 100 родов, 
взятых у соседних племен, включая и этрусков. — Сенат (совет 
вождей), comitia curiata (народное собрание) и военачальник (реке). 
При Сервии Туллии сенат стал «патрицианским»; его членам и их 
потомству дано было звание патрициев; благодаря этому был создан
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привилегированный класс, который проник сперва в родовую, а позже 
в политическую систему и, наконец, уничтожил унаследованные 
от родов демократические принципы.

Нибур , Герман, Моммзен и др. считали, что  /?од состоял из 
семейств, тогда как семья состояла из частей семейств г, и /?од, 
а не семья, представлял единицу общественной системы.

Мало известно о ранней «социальной» истории Рима, так как 
права родов были переданы новым политическим корпорациям еще 
до того, как у римлян началась историческая запись. Гай («И нсти
туции», III, 17) говорит: «К то  такие сородичи (gentiles)— мы сооб
щили в первой книге; а так как мы там говорили, что родовое право 
(jus gentilicium) полностью вышло из употребления, то было бы 
излишне еще и здесь рассуждать об этом более подробно».

Цицерон ( « Учение о доказательствах», 6 )  говорит: «Сородичи 
суть те, которые носят одно и т о  ж е  имя ( т о т е м ! ) .  Но этого не
достаточно. Те, которые рождены о т  свободных родителей. И этого  
еще недостаточно. Те, из предков которых никто  не был в рабстве. 
Еще недостает кое-чего. Те, которые никогда не были ограничены 
в гражданских правах. Этого, пожалуй, достаточно. Мне неизвестно, 
чтобы Сцевола, понтифекс, прибавил что-нибудь к этому определению».

Фест  говорит: «Сородичами называются и те, которые происхо
д я т  из одного и того ж е  рода, и те, которые называются одним 
и тем  ж е  именем».

Варроп («О латинском языке», кн. V I I I , гл. 4) говорит: «Как 
среди людей существует родство по происхождению, так и в словах, 
ибо, как люди, происшедшие о т  Эмилия, суть Эмилианы и сородичи, 
так находятся в именном родстве и слова, производные от эмилиева 
имени, которое в соответствующих падежах звучит: Aemilius, Aemi- 
lium, Aemilios, Aemiliorum; так звучат и остальные имена того ж е  
прои схождени я».

Из других источников вытекает, что только т е  лица принадле
жали к роду, которые могли вывести свое происхождение о т  признан
ного в роде предка исключительно через мужчин; они должны были 
также носить родовое имя (Цицерон).

445 г. до н. э. В речи римского трибуна Канулея по поводу его 
предложения отменить закон, который запрещал браки между  
патрициями и плебеями, мы находим следующее место (Ливий, 
кн. IV , гл. 4 ) :  «Ибо что изменится, если патриций женится на пле
бейке или плебей — на патрицианке? Что в конце концов меняется 
в правовом отношении? Ведь дети следуют за своим отцом» (это до-

1 Муж и жена принадлежали к разным семьям в разных родах. У Мор
озна: «тогда как род состоял из частей семейств».
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называет, что происхождение считалось по мужской линии). Факти
ческий пример счета родства по мужской линии: Юлия, сестра 
Кая Юлия Цезаря, вышла замуж за Марка А т т и я  Бальба. Ее имя 
показывает, что она принадлежала к роду Юлиев. Ее дочь, А т т и я у 
получила родовое имя своего отца и принадлежала к роду А т т и е в , 
Аттия вышла замуж за Кая Октавиана и была матерью Кая Окгпави- 
ана (позже он стал называться Августом). Ее сын получил имя 
своего отца и принадлежал к роду Октавианов.

Согласно Адаму ( « Римские древности))): если в семье была 
только одна дочь, она называлась по имени своего рода; так, например, 
Туллия, дочь Цицерона; Юлия, дочь Цезаря; Октавия, сестра Ав
густа; они сохраняли т о  ж е  самое имя после замужества. Когда 
было две дочери, одна называлась старшей, другая — младшей (как 
у дикарей). Если было более двух, они обозначались числительными, 
например : Прима, Секунда, Терция, Кварта, Квинта, или в ласка
тельной форме: Тертулла, Квартилла, Квинтилла... В эпоху рас
цвета республики неизменно и прочно сохранялись имена родов 
и прозвища семейств. Они были общими для всех детей семейства н 
переходили на их потомство. || После уничтожения свободы они 
изменились и смешались.

Насколько простираются во времени наши знания о римлянах, 
происхождение считалось у них по мужской линии. Во всех выше
приведенных случаях брак заключался вне рода.

Римские роды имели следующие права и обязанности:
1) взаимное право наследования после умерших членов рода;

2) владение общим местом погребения; 3) общие религиозные обряды, 
sacra gen Li licia ; 4) обязанность не вступать в брак внутри рода;
5) общее владение землей; 6) взаимная обязанность помощи, защиты 
и мщения за обиды; 7) право носить родовое имя; 8) право при
нимать в род чужих; 9) право избирать и смещать своих вождей.

К пункту 1. В 451 г. до п. э. был обнародован закон двенадцати 
таблиц. Старый порядок, по которому наследство разделялось между 
сородичами, уже был уничтожен; наследство переходило к sui heredes 
(его детям), а за неимением детей — к его прямым потомкам  по муж
ской линии. Гай, «Институции)), кн. 111, 1 и 2. (Жена наследовала 
вместе с детьми.) Дети, находившиеся в живых, наследовали в рав
ной доле, а дети умерших сыновей наследовали в равной части долю 
своего отца; имущество таким образом оставалось в роде. Д ети ж ен
ских потомков лица, не оставившего завещания, были устранены о т  
наследования, та к  как они принадлежали к другим родам. Если у по
койного не было sui heredes, то по этому owe закону наследство пере
ходило к агнатам (та м  ж е, кн. 111, 9); агнатическое родство обни
мало всех лиц, которые могли доказать свое происхождение по

11 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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мужской линии о т  одного и того ж е  предка, общего у них с лицом, 
оставившим наследство; в силу этого происхождения все они, женщины 
так же как и мужчины, носили одно и т о  ж е  родовое имя и по сте
пени родства стояли ближе к умершему, чем остальные сородичи. 
Ближайшие по степени родства агнаты имели преимущество : прежде 
всего наследовали братья  и незамужние сестры , затем дяди с отцов - 
ской стороны и незамужние т е тк и  умершего и т. д. Но дети зам уж 
них сестер исключались из числа наследников, — потому что при
надлежали к другому роду, — притом в пользу даже таких сородичей 
(агнатов), чье родство с умершим могло быть доказано лишь на осно
вании общего родового имени. Родовое право имело перевес над 
кровным родством , так как принцип, закрепляющий собственность 
в роде, был основным. Последовательность (историческая), есте
ственно, как раз обратная  той, которая дана в двенадцати таблицах: 
1) сородичи; 2) агнаты , в числе которых были и дети  умершего, после 
того как счет происхождения перешел от женской линии к мужской;
3) д ети , с исключением агнатов.

С замужеством женщина подвергалась deminutio capitis, т. е. 
теряла свои агнатические права; незамужняя сестра могла наследо
вать, замужняя же — не могла, так как имущество перешло бы 
в другой род.

От архаических порядков дольше всего в Риме сохранялось 
возвращение в известных случаях имущества сородичам {т. е. наследо
вание сородичами умершего члена рода, в случае если он не оставил 
близких родственников или умер без завещания} (это замечает и 
Н ибур).— Вольноотпущенник не приобретал в результате своего 
освобождения родовых прав в роде своего господина, хотя ему разре
шалось принять родовое имя своего патрона; так, например, Тирон, 
вольноотпущенник Цицерона, назывался Марк Туллий Тирон. Закон 
двенадцати таблиц  предоставлял наследство после вольноотпущен
ника, если он не оставил завещания, его прежнему господину.

К пункту 2. На высшей ступени варварства род имел место по
гребения, которое предназначалось исключительно для его членов. 
Так было и у римлян. Например, Аппий Клавдий, вождь рода Клав
диев переселился из сабинского города Регилл вместе со своим 
родом и многими клиентами в Рим, где сделался сенатором. Светоний 
(«Жизнеописание Тиберия», гл. I) говорит: «Патрицианский род 
Клавдиев... сверх того получил от государства поле (часть государ
ственных земель) за рекой Анио — для клиентов, а для себя — место  
для погребения под Капитолием». Он получил место погребения для 
своих членов согласно обычаю того времени.

Фамильный склеп не вполне еще вытеснил родовое место погребения 
во времена Юлия Цезаря. Доказательство: Квинтилий Вар , потеряв
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свою армию в Германии, кончил жизнь самоубийством, его труп 
попал в руки врагов и был наполовину сожжен. Веллей Патеркул  
(II, 119) говорит: «Наполовину сожженное тело Вара было изуродо
вано дикими врагами; его голова была отрублена, доставлена Маро- 
боду, а им послана императору, и она была почтена погребением в ро
довой могиле».

Цицерон («Законы», 11, 22) говорит: «Благоговейное отношение 
к гробницам так велико, что погребение без священных обрядов 
и не на родовом кладбище считается грехом. Так во времена наших 
предков решил А. Торкват относительно рода Попилия». Во времена 
Цицерона семейный склеп занял место родового кладбища, так как 
семьи достигли полной автономии в роде. До закона двенадцати 
таблиц  совершалось как сож жение , так и погребение в земле (этот 
закон запретил сжигать или || зарывать трупы в черте города). 
Колумбарий (склеп с нишами для урн) обыкновенно мог вместить  
несколько сот  урн.

К пункту 3. Sacra privata, или sacra gentilicia {т. е. родовые 
религиозные обряды} совершались родом в определенное время. (Со
вершение их было обязанностью всех членов рода, все равно, были 
л и они членами рода по рождению , или вследствие адопции или адро- 
гации. Освобождался о т  исполнения их и терял привилегии, соеди
ненные с ними, т о т , к т о  у тр а ти л  связь со своим родом.) Упоми
наются случаи, когда расходы по исполнению этих обрядов стано
вились обременительными для рода вследствие уменьшения числа 
его членов. Э ти  священные обряды, как общественные, так и частные, 
находились исключительно в ведении жрецов; они не входили в компе
тенцию гражданских властей.

Со временем утвердились коллегии понтифексов, курионов и 
авгуров с тщательно разработанной системой богослужения, совер
шаемого жрецами этих коллегий, но жрецы большей частью изби
рались; глава каждого семейства был также жрецом в своем домо
хозяйстве.

В ранний период существования Рима у многих родов были свои 
sacella (sacellum — небольшое святилище без крыши; место культа; 
«sacellum— эт о  небольшое м есто , посвященное богуу с жертвенником». 
Требаций к Геллию, VII, 12; «sacella называются посвященные богам 
места без крыши». Феспи) для совершения их религиозных обрядов; 
каждый род совершал свои специальные жертвоприногиения, кото
рые переходили от поколения к поколению и считались обязатель
ными; так, Навтии приносили жертвы Минерве, Фабии — Герку
лесу и т. д.

К пункту 4. Родовые порядки были обычаями, которые имели 
силу писаного закона; к таким обычаям относится запрещение брака
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внутри, рода; повидимому, оно позднее не было превращено в Риме 
в писаный закон; но римские родословные показывают существова
ние правила заключения браков вне рода. Это подтверждается еще 
следующим: все без исключения женщины с замужеством теряли 
свои агнатические права, так как уходили из рода (женщина 
не могла, таким образом, передать имущество своего рода в род 
мужа). На том же основании дети женщины были лишены всех прав 
на наследство дяди или деда с материнской стороны; так как жен
щина выходила замуж вне своего рода, то ее дети принадлежали 
к роду от ц а , а не к ее роду, следовательно, не могли в нем насле
довать.

К пункту 5. Общая земельная собственность — универсальное 
явление у варварских племен; естественно поэтому, что она существо
вала и у латинских племен. Уже в очень раннее время часть земель, 
повидимому, находилась во владении отдельных лиц. Право владения 
землей сперва основывалось, несомненно, на фактическом пользова
нии, как это имело место уже на низшей ступени варварства.

У  латинских земледельческих племен одна часть земель находи
лась в общем владении племени, другая — в общем владении родов 
и т р е т ь я  — домохозяйств.

Наделение землей отдельных лиц стало во времена Ромула обыч
ным, а позднее всеобщим явлением. Варрон («0 сельском хозяйстве» , 
кн. / .  гл. 10) говорит: «Два югера, которыми (по преданию) Ромул 
впервые наделил каждого, с тем чтобы они переходили по наследству, 
называются наследственным имуществом». (То же у Дионисия.) 
Подобное ж е  наделение землей будто бы произвели Нума и Сервий 

- Туллий; это было началом ничем не ограниченной индивидуальной 
I собственности , которая предполагает оседлую жизнь и т. д. Земля 
| не только распределялась, но и даровалась органами власти, что резко 

отличается  от права владения, проистекающего из акта отдельного 
лица... Эти наделы давались из фонда тех  земель, которыми 
римский народ до того владел сообща. Роды, курии, племена и после 
начала цивилизации владели coooiqa известными участками земли 
наряду с индивидуальными наделами.

Моммзен говорит, что «римская территория в древнейшее время 
была разделена на известное число клановых (вероятно, у него гово
рится «Geschlechter» — родовых *) округов; позднее они послужили 
основанием для образования древнейших сельских округов ( t r ib u s  
r u s t i c a e ) . . .  Эти названия (округов) произогили не о т  м естн ости , 
как у округов, прибавленных позднее, но все без»11сключения образованы

1 У  Моммзена: «Geschlechterbezirke». «Römische Geschichte», 4 Aufl., 
1 Band, 1865. 8. 36.



о т  названии родов, напрпмер: Камиллаева {триба}, Галериева, Ле- 
мониева, Поллиева, Пупиниева, Волтилиева, Эмилиева, Корнелиева, 
Фабиева, Горацыева, Меиеииева, Папириева, Ромилиева, Сергиева, 
Ветуриева». Каждый род, таким образом, владел отдельным округом 
и в его пределах был расселен. (Да и в самом Ри.ие />одбг селились 
в отдельных районах.)

Моммзен говорит далее:
«Подобно тому как каждое домохозяйство имело свой участок 

земли, так и клановое домохозяйство (у Моммзена, вероятно, не то сло
во *) или селение имело принадлежащие ему клановые земли, которы
ми... до сравнительно позднего времени распоряжались аналогично ( ? )  

|| землям домохозяйств, т. е. по системе общего || владения... Э ти  кла
новые товарищества, однако, с самого начала считались не само- 
стоятельными общественными единицами, но составными частями 
политической общины (civitas populi). Она прежде всего предста
вляла совокупность нескольких клановых селений, ж ители которых  
были одного происхождения, имели общий язык и нравы, обязаны были 
соблюдать взаимные права, оказывать друг другу правовую помощь 
и объединенными силами наступатьиобороняться». Моммзен изобра
жает латинские племена до основания Рима владеющими землей 
по домохозяйствам, родам и племенам; он описывает восходящий 
ряд общественных организаций эти х  племен, которые обнаруживают 
полное сходство с ирокезскими, именно: род, племя и союз племен. 
Фратрия не упоминается. Домохозяйство, о котором идет речь, 
вряд ли обнимало одну только семью; оно состояло, вероятно, из 
родственных семей, которые жили в общем доме и вели коммунисти
ческий образ жизни.

К пункту 6. Основная черта  родового строя — зависимость чле
нов рода друг о т  друга в деле охраны личных прав; после учреждения 
политического общества (civitas) эта черта исчезает первой, так как 
каждый гражданин теперь обращается за защитой к закону и госу
дарству; у римлян в исторический период могут быть обнаружены 
лишь следы ее.

Около 432 г. до н. э. Аппий Клавдий был брошен в тюрьму, 
и Ливий (VI, 20) сообщает по этому поводу следующее: «Когда Аппий 
Клавдий был отведен в тюрьму, Гай Клавдий, его (т. е. Аппия Клав
дия) враг, облекся в траурную одежду , та к  ж е  как и весь род Клав
диев)).

Во время второй пунической войны, замечает Нибур, члены родов 
объединялись для выкупа своих сородичей, попавших в плен, но сенат 
запретил им это  делать. По Нибуру же, члены рода были обязаны

Римский род 10Г>

1 У  Моммзена: «Geschlechkhaus», там же, стр. \М.
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помогать неимущим сородичам; он ссылается при этом на Дионисия 
( I I , 10): «Надо, чтобы клиенты принимали участие в расходах так  ж е, 
как и лица, принадлежащие к роду».

К пункту 7. С течением времени для членов рода стало невозмож
ным вывести свое происхождение о т  основателя рода. Нибур (основы- 
ваясь на этом, лишенном значения, факте) отрицает сугцествование 
какого бы т о  ни было кровного родства {между семьями} одного рода, 
т а к  как они не могли доказать свою связь друг с другом через общего 
предка; род , таким образом, — только искусственно созданная орга
низация!...

После того как счет происхождения по женской линии был заме
нен счетом по мужской, имена родов, которые, по всей вероятности , 
были заимствованы о т  названий ж ивотных, уступили свое место 
личным именам. Какой-нибудь выдающийся в легендарной истории 
рода человек становился его предком-эпонимом, который, как можно 
предполагать, через большой промежуток времени, в свою очередь. 
вытеснялся другим. Когда род вследствие территориальной разобщен
ности {его частей} разделялся, то отделившаяся часть могла принять 
новое имя, но такая перемена имени не разрывала родства , которое 
служило основанием рода... Существовал только один путь нару
ш ить чи стоту  родового происхождения, именно усыновление, но это 
случалось редко... В ирокезском роде, состоявшем из 500 лиц, род 
возник при системе родства, в которой все кровные родственники 
и потомки до бесконечности были сведены к небольшому числу кате
горий, — все члены были в родстве друг с другом, и каждый знал 
это родство или умел вывести его; таким образом, в архаическом, 
роде родство было фактом, всегда сознаваемым. С возникновением 
моногамии появилась совершенно иная система родства {т. е. описа
тельная}, при которой степени родства по боковым линиям {в клас- 
сификаторском смысле слова} быстро исчезли. Такова была си
стема родства греческих и латинских племен в начале исторического 
периода.

Г р о т  («История Греции», 111, 33, 36) пишет, что Клисфен из 
Аргоса изменил имена трех  дорийских племен в Сикионе, назвав 
одно из них гиатами  (в ед. числе — кабан), другое — онеатами 
(осел), третье — хойреатами ( поросенок) ;  эти имена были умышлен
ным оскорблением для сикионян, но они сохранились у них при 
жизни Клисфена и еще 60 лет после его смерти. «Не сохранилась ли 
идея этого наименования по животным в силу традиции?»

После того как начался распад родовой организации, прекрати
лось образование новых родов в результате процесса сегментации: 
некоторые из существовавших родов вымерли. Это повело к т о м у , что  
при установлении родословной возросло значение происхождения из
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определенного рода. В императорский период постоянно переселялись 
в Рам из других частей империи новые семьи, которые принимали 
розовые имена, чтобы достигнуть этим обгцественных преимуществ.

>6 |; Император Клавдий — 40— 54 гг. н. э. — запретил jj чужестранцам 
принимать римские имена, в особенности имена древних родов. Свето
нии («Жизнеописание Клавдия», гл. 25) говорит : «Людям чужеземного 
происхождения он запретил пользоваться римскими именами, по 
крайней мере родовыми». Римские семьи, принадлежавшие к истори
ческим родам, весьма высоко ценили свою родословную как при 
империи, так и раньше, при республике.

К пункту 8. Как во времена республики, так  и во времена империи 
имело место усыновление семьей, вследствие чего усыновленный вступал 
и в род, к которому принадлежала семья; усыновление было сопря
жено с формальностями, его затруднявшими. Каждый бездетный, 
перешагнувший возраст , в котором он мог бы ож идать детей , мог 
усыновить кого-нибудь с согласия понтифексов и comitia curiata. Цице
рон , «О самом себе», гл. 13. Существовавшие еще во время Цицерона 
меры предосторожности показывают, что прежде {т. е. при родовой 
организации} ограничения {для усыновления} были еще более значи
тельны и случаи {усыновления} более редки.

К пункту 9. У  римлян не сохранилось никаких прямых указа
ний на способ замегцения должности вождя ( princeps). До возникно
вения политического общества (civitas) каждый род имел своего вождя 
и. вероятно, не одного. Эта должность вождя, по всей вероятности, 
не замещалась у латинских племен в силу наследственного права, 
так как и позднее, т. е. при рексах и при республике, еще преобладал 
избирательный принцип; даже высшая должность рекса была выбор
ной. Должность сенатора давалась по избранию или по назначению, 
точно так же {давались] должности консула и низших должностных 
лиц. Коллегия понтифексов, учрежденная Нумой, сперва замещала 
вакансии путем избрания (сами понтифексы пополняли коллегию 
путем принятия новых членов); Ливий (X X V , 5) говорит об избра
нии «великого понтифекса» посредством comitia около 212 г. до н. э. 
Lex Domitia передал право избрания членов различных коллегий 
понтифексов и жрецов народу, однако этот закон был изменен впослед
ствии Суллой.— Следовательно, нелепо— без положительных до
казательств— принимать, что должность princeps а (вождя рода) 
была «наследственной». Но там, где существует право избрания 
и должность дается пожизненно, — там существует и право сме- 
гнения.

Вожди родов или выбранные из их числа составляли до основа
ния Рима совет латинских племен. «Все эти кантоны (читай: пле
мена) в первобытные времена были политически (осел!) независимы,
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и каждый управлялся своим князем [изобретатель князей — Момм
зен! читай: вождем племени] совместно с советом старейшин и 
собранием воинов)) (Моммзен). Совет-то, г. Моммзен, управлял, а не 
высший военачальник, моммзеновский князь.

Нибур говорит: «Во всех городах цивилизованных народов поСм - 
режья Средиземного моря сенат был не менее существенным и необхо
димым государственным органом, чем народное собрание; он избирался 
из старейших граждан. Такой совет, говорит Аристотель , будь он 
аристократический или демократический, существует везде; даже 
в олигархиях, где число участников в высшем управлении так мало, 
назначается несколько советников для подготовки общественных 
мероприятий». В политическом обществе сенат заменил совет вождей 
родового общества. Сенат Ромула состоял из 100 старейшин, пред
ставлявших 100 родов; должность сенатора была пожизненной, а м* 
наследственной; отсюда вытекает, что должность вождя в то время 
была выборной.

Около 474 г. до н. э. род Фабиев предложил сенату предпринять 
войну против вейентов собственными силами рода. Предложение их 
было принято; они попали в засаду. Ливий, / / ,  50 [см. также Овидий, 
«Фасты», II, 193], говорит: «Согласно засвидетельствовано, что все 306 
(столько их отправилось в поход) погибли; остался один только , 
близкий к совершеннолетию, потомок рода Фабиев, которому су
ждено было и в мире и на войне неоднократно помогать римскому на
роду в критические минуты». Числу 300 мужчин должно было со
ответствовать равное число женщин, что вместе с детьми дает для 
рода Фабиев по меньшей мере 700 членов (а не одного мальчика).

87 || || Часть II. Глава X II. КУРИЯ, ПЛЕМЯ И НАРОД У РИМ IHB

Предположительные периоды до учреждения республики:
1) Ромул — 754— 717 т т . дон. э. (1—37 гг. с основания Рима); 2) Нума 
Помпилий— 717— 679 гг. до н. э. (37— 75 гг. с основания Рима):
3) Тулл Гостилий  — 679—640 гг. до н. э. (75— 114 гг. с основания 
Рима); 4) Анк Марций — 640— 618 гг. до н. э. (114— 136 гг. с основа
ния Рима); 5) Тарквиний Приск — 618— 578 гг. до н. э. (136— 176 гг. 
с основания Рима); 6) Сервий Туллий— 578—534 гг. до н. о. (170—

I 220 гг. с основания Рима); 7) Тарквиний Гордый — 534—509 гг. до 
! н. э. (220—245 гг. с основания Рима).

Общество (societas), основанное на родах, существовало рядом 
с государством (civitas), основанным на территории и собственности; 
последняя организация в течение 200 лет постепенно вытесняла
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первую. Процесс преобразования обгцества до известной степени 
завершился при Сервии Туллии (578— 534 гг. до н. э .176—200 гг. 
с основания Рима). Курия, соответствующая греческой фратрии, 
состояла из десяти родов; десять курий составляли племя; во вре
мена Тулла Гостилия римский народ ( Populus Romanus) состоял 
из 3 племен, обнимавших 10 курий и 300 родов. Совершенно не
существенно, были ли римские цари мифическими или действитель
ными лицами; точно так же несущественно, существовали ли действи
тельно приписываемые им законодательства или они являются 
плодом вымысла. События , знаменующие человеческий прогресс, полу
чают, независимо от отдельных людей, материальное воплощение: 
кристаллизуются в учреждениях и обычаях и сохраняются в изобре
тениях и открытиях.

Числовая симметрия родов и т. д. — результат законодатель
ной меры, которая восходит, для первых двух племен, не дальше 
времени Ромула.

Курия римлян — в отличие от фратрии греков и ирокезов —  
развилась в организацию, имевшую также определенные функции 
управления. По всей вероятности, роды, входившие в состав курии, 
были родственны между собою, взаимно снабжали друг друга ж е 
нами (это только предположение). Хотя о курии впервые упоми
нается в римской истории в связи с законодательством Ромула, но 
организация эта, в виде фратрии, существовала у латинских племен 
с незапамятных времен.

Ливий ( 1 , 13) говорит: «Поэтому, разделяя народ на 30 
курий (после мира с сабинянами), он (Ромул) дал куриям их (похи
щенных сабинянок) имена».

Y  Дионисия ( « Археология Рима», I I ,  7): «Фратрия, лох (воен
ный отряд, эскадрон), курия»; там же говорится '.«Фратрии разделя
лись на декады, и каждую украшал в качестве предводителя дека- 
дарх, называемый по местному языку».

У  Плутарха («Жизнеописание Ромула», гл. 20): «Каждая
фила имела десять фратрий , которые, как говорят некото
рые , назывались по имени этих женщин |т. е. похищенных саби
нянок}».

Дело Ромула состояло в уравнении числа родов в каждом пле
мени, что он смог выполнить путем присоединения родов из соседних 
племен. Организуя рамнов (первое племя), он включал в одну 
курию родственные роды; числовой симметрии он достигал тем, что 
произвольно брал избыток родов из одной естественной курии 
для пополнения недостатка в другой (это имеет место и у красно
кожих индейцев). Роды племени тициев были главным образом 
сабинскими родами. Племя люцеров состояло из разнородных
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-элементов; оно было образовано позднёе посредством постепенных 
присоединений и завоеваний, заключало в себе и этрусские роды. 
При таком преобразовании род продолжал оставаться в чистом 
виде; курия же в некоторых случаях включала и неродственные 
роды, чем была пробита брешь в естественной фратрии; точно 
так же и племя включало чуждые элементы, не принадлежавшие 
к племени, выросгиему естественным путем. Третье племя (люцеров) 
в своей большей части было искусственным образованием; включе
ние в него этрусков дает основание предполагать, что их язык бы г 
не совсем непонятен римлянам.

Нибур впервые доказал, что народ {в Риме} обладаи верховной 
властью , что так называемые цари пользовались властью, передан
ной им народом, и что  сенат был основан па принципе представи
тельства. Но он становится в противоречие с фактами, когда говорит: 
числовая пропорциональность служит неопровержимым доказатель
ством того, что римские роды не старее конституции Ромула и 
представляют собою «корпорации, созданные законодателем в гар
монии с остальными частями его плана». Законодатель не мог создать 
род; точно так же не мог он образовать курию иначе, как путем 
соединения существующих уже родов; он мог посредством прину
ждения увеличить или уменьшить число родов в курии, а та к ж е  числи 
курий в племени.

Полный текст соответствующего места у Дионисия ( Галикар
насского), I I ,  гл. 7 гласит: «После того как он (т. е. Ромул) раз
делил всю массу населения на три части, он назначил наиболее 
выдающегося человека в каждой из этих частей вождем (r^sjiova 
s-saxifjaev). Затем он снова разделил каждое из трех  племен на 10 ча
стей и назначил вождями их самых храбрых людей, всех с одинако
вым рангом (laoüc); большие подразделения (3) он назвал племе
нами (tribus), меньшие— куриями (xuptac), как они называются 
и до сих пор. В переводе на греческий язык эти имена означают: 
tribus —  9üXt4 {племя} или тритис {триттия}; curia =  <?ратра {фратрия] 
и Хоуос (отряд, военный отряд). Лица, возглавлявшие tribus {соот
ветствуют греческим} cpuXocpyot {филархи} и трит-кру/Д {триттиархи}. 
римляне называют их трибунами. [Таким образом трибун в бук
вальном смысле слова соответствует древнему волсдю пле- 

'88 || мени.] || Старшины курий это ©pa-eptap/ot {фратриархи} и Хоуа̂ о* 
{лохаги}, которых римляне называют курпонами. Фратрии , в свою 
очередь, были разделены на декады, и каждую декаду возглавлял 
вождь, который на латинском языке назывался декуриопом ( decu- 
rio). После того как все были таким образом распределены по 
племенам и фратриям , он разделил землю па 30 равных долей. 
дал каждой фратрии по доле, выделив достаточную площадь для
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религиозных празднеств и для храма, а та к ж е  оставив известную 
часть для общего пользования (xat xtva xal тф xotvw y.axaX t7ia>v). 
Только это произведенное Ромул ом разделение людей и земли озна
чало всеобщее и полное равенство».

Члены курии назывались curiales; они избирали жреца, curio, 
который был высшим должностным лицом братства. У  каждой курии 
были свои священные обряды, свое saccllum, место богослужения, 
и свое место для собраний, где члены курии сходились для решения 
своих дел. Помимо curio они избирали также помощника жреца, 
flamen curialis, который непосредственно ведал исполнением рели
гиозных обрядов; народное собрание, comitia curia ta, обладало 
в Риме при родовой системе верховной властью в большей степени, 
чем сенат.

До Ромула у латинских племен были племенные вожди (Дио- 
нисий, / / ,  7)\ племенной вождь — высшее должностное лицо в пле
мени; его функции: судебные (в городе), военные (на поле битвы) и 
религиозные (руководство исполнением религиозных обрядов) (Дио
нисий, указанное место). Во всяком случае эта должность  была 
выборной; племенной вождь избирался, вероятно, на объединенном 
собрании курий. «Племенной вождь», по всей вероятности, назы
вался рексом еще до основания Рима, точно так же совет назывался 
сенатом (senex) и племенное собрание— comitia (con-ire). После 
<лпяния трех  римских племен племя утратило свой народный 
характер.

Тридцать curiones были организованы, как корпорация, в кол
легию жрецов; один из их среды занимал должность curio maximu s; 
он избирался собранием родов. Кроме того, существовала коллегия 
авгуров, которая, по закону Огульния (300 г. до н. э.), состояла 
из девяти членов, включая их начальника — maxister collegii; 
далее существовала коллегия понтифексов, которая по тому же 
закону состояла также из девяти членов, включая pontifex 
maximus.

Римляне, объединенные Ромулом в одно целое, называли себя 
Populus Romanus {римский народ}; это было не чем иным, как 
родовым обществом; быстрое увеличение населения во времена Ромула 
и особенно за период о т  Ромула до Сервия Туллия (154—534) вызвало 
необходимость изменения, и притом коренного, общественного 
строя.

Ливий ( I ,  8 )  говорит, что это был «vêtus consilium», старый 
трюк основателей городов — стягивать к себе массу простых, 
неизвестных людей и затем наделять их потомство правами корен
ных жителей. Ромул также открыл убежище близ Палатинского 
холма и пригласил из соседних племен всех и каждого и т. д.
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{разделить с его племенем выгоды и судьбу нового города]. «Туда 
из соседних народов собралась толпа всяких, безразлично, рабов или 
свободных, ищущих нового людей, и эт о  было началом роста  его могу
щества» (Ливий, I ,  8). П лутарх ( « Жизнеописание Ромула», гл. 20) 
и Дионисий ( I I ,  15) также упоминают об убежище или роще. Это 

’ показывает, что население Италии, состоявшее из варваров, стало 
I очень многочисленно, что среди него господствовало недовольство,
! личная безопасность не была обеспечена, существовало домашнее 
I рабство, была боязнь насилия. —  Нападение сабинян из-за похищен

ных у них женщин; дело кончилось соглашением, латиняне и саби
няне слились в одно общество; каждая часть сохранила своего воен
ного предводителя, тиции (сабиняне) — Т и та  Тация. — Тулл Г о сти - 
лий (679—640 гг. до п. э .)  завоевал латинский город Альбу и все его 
население переселил в Рим; они заняли якобы Целийский холм; число 
граждан теперь удвоилось, по словам Ливия (1, 30). — Анк Марций 
(640—618 гг. до н. э .)  завоевал латинский город Политориум  и всех 
его жителей переселил в Рим; им был предоставлен якобы Авен- 
/пинский холм и те же права {что и жителям Альбы]. Вскоре после 
этого были покорены ж ители Теллин и Фиканы и переведены в Рим; 
они также поселились на Авенгпинском холме (Ливий, 1, 38). Все 
переведенные в Рим роды занимали отдельные районы. Такого 
порядка расселения придерживались роды повсюду на средней и 
высшей ступенях варварства, когда племена начали собираться

I в укреплениях и окруженных стенами городах. [В домах пуэбло 
! Новой Мексики все ж ители каждого дома принадлежали к одному 
j и том у  ж е  племени, а в некоторых случаях один общий дом заключая 
! в себе целое племя. В пуэбло Тласкала четыре квартала занимали 
j четыре колена, вероятно, фратрии, и т .  д.] Большая часть этих 

новых пришельцев была соединена в тр етье  племя люцеров, которое 
окончательно сформировалось только при Тарквинии Приске (618— 
578 гг. до н. э .) ,  после того как в него было включено несколько новых, 
этрусских родов.

Р о ст  племен в Риме происходил под давлением законодатель
ства; племена были не совсем свободны от примеси чуждых элемен
тов; отсюда произошло название tribus— треть народа; латинский 
язык должен был иметь термин, равнозначный греческому 'fvAr, 
{племя}, но он исчез; создание нового термина (tribus) показывает, 
что римские племена состояли из разнородных элементов, тогда 
как греческие племена были чисты {по происхождению}.

II || Сенат, учрежденный Ромулом, имел такие же функции, как
предшествовавший ему совет вождей. Каждый род, говорит Нибур, 
посылал своего декуриона, бывшего его старейшиной, чтобы предста
влять его в сенате. Таким образом, сенат был выборной коллегией:
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представителей; он продолжал оставаться выборным вплоть 
до империи. Должность сенаторов была пожизненной; это 
был тогда единственно известный срок службы (точно так же 
срок аренды у англо-саксов был по крайней мере пожизнен
ным).

Ливий (1 , 8)  говорит: «Он (Ромул) назначил 100 сенаторов: 
или потому, что этого числа было достаточно (этот субъект забывает, 
что тогда было только 100 родов, составлявших племя рамнов), или 
потому, что было только 100 лиц, которых можно было назначить 
в «отцы » (прагматическая болтовня в превосходной степени), «отцами» 
они были названы, разумеется, из уважения [отец — потому что 
глава рода], а их потомки назывались патрициями». У  Цицерона 
<(«О государстве», 11, 8 ):  «Старейшины, которых из любви называли 
отцами». Звание патрициев, данное навсегда детям сенаторов и 
их потомству, сразу же поставило в центре общественной системы 
римлян аристократию , которая пустила в ней прочные корни; 

этот-то аристократический элемент был теперь впервые привит 
родовому строю.

После соединения с сабинянами число членов сената было увели
чено до 200 вследствие прибавления к его составу 100 сенаторов 
из племени тициев ( Дионисий, 11, 47). а когда во время патрициев 
численность родов люцеров достигла 100, из родов этого племени была 
прибавлена третья сотня сенаторов; это было сделано Тарквинием
11 риском.

У Ливия ( 1 , 35): «Памятуя не менее об укреплении своей власти , 
чем о расширении государства, он (Тарквиний Приск) выбрал 100 
человек в «отцы », которые затем стали называться отцами «младших 
родов»; это была, несомненно, партия царя, по милости которого они 
вошли в курию».

Несколько иначе у Цицерона («О государстве», I I , 20): «И он 
(Тарквиний), как только провел закон о своей власти, прежде всего 
удвоил старое число «отцов» (это заставляет предположить, что 
число старых «отцов» уменьшилось с 200 до 150; тогда могли 
быть эти 50 вакансий пополнены из племен рамнов и тициев и 
прибавлено еще новых 100 членов из племени люцеров); и 
старых он назвал отцами старших родов [подобные названия 
{т. е. «старшие» и «младшие» роды} встречаются также и у ирокезов, 
.но в их первоначальном значении: младшие — это те роды,
которые произошли о г старших, следовательно, позже образовались], 
и они подавали голос первыми, а добавленных им он назвал отцами  
младших родов».

Формулировка этого утверждения показывает, чго к а ж д ы й  сена
т о р  был представителем одного рода. Далее, так как каждый род,
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без сомнения, имел своего главного вождя, princeps, то он или изби
рался {на должность сенатора} (одним) родом, или десять сенаторов 
избирались сразу курией, состоявшей из десяти родов. Таково по су
ществу и мнение Нибура. После учреждения республики ( с 509 г. до 
п. э. ̂ вакантные места в сенате замещали цензоры по своему собствен
ному выбору; позднее это право было передано консулам; сенаторы 
обыкновенно выбирались из бывших должностных лиц высших рангов.

Сенат проявлял инициативу во всех общественных мероприятиях. 
как в тех, которые он мог проводить самостоятельно, так и в тех, 
которые должны были быть представлены на утверждение народ
ному собранию. Сенат имел высший надзор за общественным благо
состоянием, направлением внешней политики, взиманием податей 
и набором отрядов для военной службы и высший контроль над дохо
дами и расходами; он имел верховную власть и в делах религии, хотя 
управление религиозными делами лежало на обязанности отдель
ных жреческих коллегий.

Народное собрание (в этой форме {т. е. с правом решать важней
шие общественные вопросы} не было известно на низшей и, вероятно, 
также на средней ступени варварства) существовало на высшей с т у 
пени варварства в виде агоры у греческих племен (его высшую форму 
представляла экклесия афинян), а также в виде собрания воинов 
у латинских племен, где достигло своей наиболее развитой формы 
в comitia curiata римлян. Народное собрание — comitia curiata — 
у римлян состояло из взрослых членов родов; каждая курия имела 
один голос, большинство определялось каждой курией отдельно, и 
этим решалось, каково должно быть постановление (Ливий, I, 43; 
Дионисий, I I , 14, IV, 20, 84). Это было собрание родов, которым 
только и принадлежало управление. Плебеи и клиенты, которые 
составляли уже многочисленный класс, были исключены из собрания, 
так как помимо рода и племени не могло существовать никакой 
связи с римским народом (Populus Romanus). Это собрание не могло 
ни предлагать общественные мероприятия, ни изменять предло
женные ему ; оно принимало их или отвергало; все высшие должностные 
лица, включая рекса, избирались им по предложению сената. Так 
были избраны народным собранием— comitia curiata — Нума Ном- 
пилий (Цицерон, «О государстве», II, 11; Ливий, I, 17), Тулл Гости-  
лий (Цицерон, назв. соч., II, 17) и Анк Марций (Цицерон, назв. 
соч., II, 18; Ливий, I, 32). Относительно Тарквиния Приска Ливий 
замечает, что народ избрал его рексом значительным большинством 
голосов. Сервий Туллий получил должность, в которой затем был 
утвержден comitia (Цицерон, <<О государстве», I I ,  21). — Imperium 
давалось всем этим лицам посредством закона собрания, Lex curiata 
de imperio — римский способ введения в должность; пока данному
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лицу не было передано указанным способом imperium, оно не могло  ̂
вступить в свою должность, хотя и было выбрано. Comitia curia ta. 
при апелляции, выносили окончательное решение по уголовным, 
делам, грозившим римскому гражданину смертной казнью. Д ол ж 
ность  рекса была упразднена в результате народного движения.

Hapod}ioe собрание не имело права собираться по собственной 
воле; как полагают, оно собиралось по приглашению рекса или, за его 
отсутствием, префекта (praefectus urbi); во время республики оно 
созывалось консулами или, в их отсутствие, претором; во всех слу
чаях председательствовало на его совещаниях лицо, созвавшее 
собрание.

30.1, \\Рекс был полководцем, а также жрецом, но не имел граждан
ских функций.

Когда должность рекса была упразднена, то вместо рекса были 
назначены два консула, как было два военных вождя у ирокезов.

В качестве верховного жреца реке совершал ауспиции как на 
поле битвы, так и в городе при важных обстоятельствах; он исполнял 
и другие религиозные обряды. Когда должность рекса была упразд
нена, принадлежавшие ей жреческие функции были переданы вновь 
созданной должности rex sacrorum, или rex sacrificulus. У афинян 
наблюдаем аналогичное явление: один из девяти архонтов, архопт- 
басилевс, имел высший надзор за религиозными делами. — Римляне 
за эти 200 лет (от Ромула до Сервия Туллия) на опыте убедились 
в необходимости заменить обычаи писаными законами, ими самими 
изданными; кроме того, они создали городское управление и закон
ченную военную систему , включая и сословие всадников.

Из вновь созданных городских должностей  важнейшей была 
должность градоначальника — eus tos urbis; это должностное лицо 
было вместе с тем и главой сената (princeps senatus). По Дионисию 
(II, 12), оно было назначено Ромулом; после эпохи децемвиров (451— 
447 гг.) eus tos urbis был заменен префектом города (praefectus urbi); 
его полномочия были расширены, и он стал избираться новыми 
comitia centuriata. [Ценз и comitia centuriata были введены Сер- 
вием Туллием после того, как он разделил народ сообразно размеру 
собственности... Суд над Кориоланом побудил трибунов присвоить 
себе право привлечения патрициев к суду народного трибунала;

: отсюда следует, что comitia tributa являлись либо собраниями про
стого народа, либо были организованы таким образом, что простой 
народ имел в них перевес; это учреждение обеспечило трибунам  

! участие в законодательстве, так как они имели право выступать 
! с предложениями перед народом.]
1 При республике консулы, а в их отсутствие претор , имели право 
i созывать сенат , а также руководить собраниями, comitia. В поздней-
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шее время {была создана} должность претора, prattor arbanus 
(к нему перешли функции старой должности префекта города). 
Римский «претор» представлял собою судебную власть, прообраз 
современного судьи. — В то время, когда умер Ромул, общество было 
егце родовым.

Часть П . Глава Х Щ . УЧРЕЖДЕНИЕ РИМСКОГО ПОЛИТИЧЕ
СКОГО ОБЩЕСТВА

578 или 576— 533 гг. до и. э. — Сервий Туллий. Со времен Ро- 
мула римское общество раскололось на патрициев, составлявших 
populus, и на плебеев — плебс; как те, так и другие были лично сво
бодны и несли военную службу; но плебеи, будучи не включенными 
в состав родового общества, не имели доступа к управлению. По 
Нибуру, существование плебса в качестве свободной и весьма много
численной части  населения может быть прослежено вплоть до пра
вления Апка Марция (640—618 гг. до н. э.). Плебс не допускался 
к занятию должностей , к участию в comitia curiata, к отправлению 
родовых религиозных обрядов (к заключению браков с членами родов). 
Ко временам Сервия плебеи стали почти так же многочисленны, как 
и populus; они несли военную службу, имели семьи и собственность. 
Родовая организация по своей структуре не включала плебс, поэтому 
она должна была рухнуть.

Происхождение плебеев, т. е. лиц, которые не были членами 
организованного рода, курии и племени. Авантюристы, стекавшиеся 
из окрестных племен в новый город, военнопленные, позднее освобо
жденные, отдельные лица, которые, не принадлежа к туземным родам, 
смешались с переселенными в Рим родами, —  все они должны были 
быстро образовать такой класс; кроме того, могло случиться, что 
при установлении в каждом племени 100 родов были исключены 
осколки родов, которые заключали в себе меньше известного числа 
лиц. Из эп и тет а , данного {сенаторам} племени люцеров, — «отцы 
младших родов», явствует, что старые роды неохотно признали их 
полное равенство. Как только число родов третьего племени 
достигло предписанной нормы, был окончательно закрыт доступ 
{в роды}, вследствие чего численность класса плебеев стала быстро 
возрастать. Нибур отрицает, что клиенты составляли часть 
плебса.

Дионисий (11, 8 )  и Плутарх («Жизнеописание Ромула», X I I I ,16)  
приписывают Ромулу учреждение (!) патроната и клиептства,
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точно так же и Светоний («Тиберий», гл. I). (Все, что эти трое 
говорят, ровным счетОхМ ничего не доказывает!) [Утверждение М ор
гана, что клиенты уже с самого начала составляли часть плебса, — 
неверно; Нибур прав.]

Нибур и другие признают, что весь populus состоял из патри
циев. — По Дионисию (II, 8; ср. П л утарх, «Жизнеописание Ромула», 
X I I I ) ,  класс патрициев был образован до учреждения сената; он 
состоял лишь из лиц, выделявшихся по своей храбрости, рождению ( !) 
и богатству. В таком случае в отдельных родах оставалась еще боль
шая категория лиц, которые не были вовсе патрициями.

У  Цицерона («О государстве», I I ,  12): «Когда этот сенат Ромула, 
составленный из лучших людей, которых сам Ромул ценил так высоко, 
что пожелал, чтобы они назывались «отцами, а дети их патрициями , 
попытался и т. д.»

|| || У  Ливия (1, 8 ): «Они назывались отцами, разумеется, из ува
жения, а их потомки назывались патрициями».

Образование сената из родовых вождей означает, что избранные 
были главами семейств, — причем только одно из многих семейств 
рода имело своего главу в сенате, — и таким образом только эти 
отцы  и их потомки были патрициями, а не все члены каждого рода 
и, следовательно, не весь populus (в противоположность плебсу), 
как это думает Нибур. При рексах и при республике звание патри
циев отдельным лицам давало правительство.

У  Веллея Патеркула ( I ,  8 ) :  «Сто человек, избранных и назван
ных отцами , были у него чем-то вроде общественного совета; таково 
происхождение имени патрициев».

Не могло существовать ни патрицианских, ни плебейских родов, 
хотя [nota bene: позднее, когда родовое общество было уничтожено] 
отдельные семьи могли быть в одном роде патрицианскими, а в дру
гом — плебейскими. Все взрослые мужчины рода Фабиев, в числе 
306, были патрициями; они либо вели свое происхождение 
о т  сенаторов, либо по какому-то публичному акту  их предки были 
возведены в ранг патрициев.

До Сервия Туллия римляне делились на populus и плебс. Позднее, 
в особенности после законодательства Лициния (367 г. дон.  д.), 
благодаря которому все государственные должности стали доступны 
каждому гражданину, все свободно рожденные римляне распались 
на два класса: аристократию  и простонародье. Первый класс состоял 
из сенаторов и их потомков, а также из лиц, занимавших одну из 
трех  курульных должностей (консул, претор и курульный эдил), 
с их потомками. Все простолюдины стали теперь римскими гра
жданами. Родовая организация пришла в упадок, и древнее деле
ние общества не могло долее сохраняться. Лица, которые в первый

12 Архив Маркса и Энгельса, т. IX
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период  принадлежали к populus , во второй период принадлежали 
к аристократии , не будучи патрициями. Клавдии и Марцеллы  пред
ставляли два семейства рода Клавдиев; первые были пат рициями  
(они могли довести свою родословную до Аппия Клавдия), вторые — 
плебеями.

Класс патрициев  был многочисленным; как только открывалась 
вакансия, избирался новый сенатор;  его потомкам передавалось 
звание патрициев; время от времени другие становились патри
циями путем государственного акта (Ливий,  IV, 4).

Тень от старых различий между populus и плебсом , однаког 
осталась  {и после уничтожения деления общества на populus и 
плебс}: «Дело это поручается консулам плебсом с согласия populus»  
( Л и ви й , I V , 51).

Н ума (717—679 гг. до п. о.),  преемник Ромула, пытался сме
шать роды , разделив народ (подобно Тесею) на классы, числом 
около восьми, по занятиям.

У  П лут арха («Жизнеописание Пумы » ,  гл. 17):  «Нума  поду
мал тогда, что и твердые тела , которые по своей природе 
неспособны к соединению, можно соединить, раздробив  их, так как 
мелкие части легче сливаются. Поэтому он решил разделить весь 
народ на несколько частей и путем установления иных различий  
{между гражданами} уничтож ить прежние значительные разли
чия , как бы расчленив их па части. Он, таким образом, разделил 
народ, по роду занят ий , на флейтистов ( а о А ^ т ш у ) ,  золотых дел маете- 
ров ( х р и ооХ ^ ^ ) ?  плотников  ( t s x t ô v c o v ) ,  красильщиков  (j3a<psœv),  сапож
ников  ( o x o t o t o j m d v ) ,  кожевенников ( a x u x o ô s ^ œ v ) ,  кузнецов (уаХхк cov) 
и горшечников (xepajA ecDv).  Остальные ремесла  он соединил вместе и 
образовал из них один цех. Благодаря установленным им для каждого 
цеха, согласно его достоинству, собраниям, сходкам и религиозным 
обрядам он достиг того, что в Риме было полностью устранено раз
личие между сабинянами и рим лянам и , между гражданами Тация  
и гражданами Р омула , так что это разделение вызвало всеобщее 
соединение  и смешение». Так как, однако, эти классы не были наде
лены правами родов, это мероприятие не достигло цели. Но в изло
жении Плутарха речь идет о «гражданах Ромула» (латинянах) и 
граж данах  Тация (сабинянах); это придало бы родам  характер по 
преимуществу ремесленных организаций!  По крайней мере тем ро
дам, которые жили в городе {т. е. в Риме}.

Времена Сервия Т улли я  (576—535 гг. до н. э .)  следовали непо
средственно 8а временами Солона (596 г. до н. э .)  и предшествовали 
временам Клисфена (509 г. до м. д.).  Законодательство Сервия 
Туллия создано по образцу законодательства Солона; оно действо
вало фактически  при основании республики (509 г. до н. э.).
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Главные изменения, благодаря которым была вытеснены роды и 
было учреждено политическое общество, сводились к следующему:
1) установление классов, образованных в соответствии с индиви
дуальным богатством; 2) учреждение comitia centuriata, нового 
народного собрания, вместо comitia curiata, собрания родов; 3) созда
ние четырех городских округов с определенными границами, получив
ших особые названия в качестве территориальных единиц; ж ители  
каждого округа обязаны были занести в его списки свои имена и за
регистрировать свою собственность. Сервий разделил весь народ 
на пять классов по ценности имущества, вследствие чего самые 
богатые люди из различных родов были соединены в один класс. Иму
щественным цензом для первого класса было || 100 ООО ассов, для в то 
рого класса — 75 ООО, для третьего  класса — 50 ООО, для четвер
того  к л асса— 25 000, для пятого класса — 11 000 ассов (Ливий, 
I ,  43). По Дионисию, был еще шестой класс, состоявший из одной 
центурии с одним голосом; он был образован из лиц, совсем не имев- 
ших собственности или имевших меньше, чем требовалось для до
пущения в пятый класс; эти лица не платили податей и не несли 
военной службы ( Дионисий, I V , 20). (Имеются еще и некоторые 
другие разногласия между Дионисием и Ливием.) Каждый класс 
был подразделен на центурии, число которых было определено про
извольно, не принимая во внимание числа лиц, которое входило 
в каждый класс; каждая центурия имела один голос в комициях. 
Так, первый класс состоял из 80 центурий и имел 80 голосов в 
comitia centuriata; второй класс — из 20 центурий, к которым были 
прибавлены еще 2 центурии ремесленников с 22 голосами; тр ети й  
класс — из 20 центурий с 20 голосами; четвертый класс— из 
20 центурий, к которым были присоединены еще 2 центурии глаша
таев и трубачей с 22 голосами; пятый класс — из 30 центурий с 
30 голосами. Кроме того, сословие всадников состояло из 18 цен
турий с 18 голосами. Таким образом, управление, поскольку на него 
могло влиять народное собрание, comitia centuriata, было отдано 
в руки первого класса и всадников; они имели вместе 98 голосов, т. е. 
большинство. Центурии каждого класса разделялись на старшие, 
состоявшие из лиц старше 55 лет, — на них лежала обязанность 
охранять город — и младшие, состоявшие из лиц в возрасте о т  17 
до 54 лет включительно, — они несли военную службу вне 
города ( Дионисий, IV , 16). —  Каждая центурия приходила к 
соглашению относительно своего голосования отдельно, собравшись 
в comitia centuriata; когда решался голосованием какой-нибудь 
общественный вопрос, то сперва вызывали для голосования 
всадников, а затем первый класс. Если их мнения совпадали, то 
этим решался вопрос, и остальные центурии совсем не при
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глашались к подаче голосов; если же согласия не достигалось, то 
вызывался второй класс, и т. д. {пока не образовывалось боль
шинство}.

Права comitia curiata, в несколько расширенном виде, перешли 
к comitia centuriata. Они избирали всех должностных и правитель
ственных лиц из числа кандидатов, предложенных сенатом; прини
мали или отвергали представленные сенатом законопроекты; отм е
няли по представлению сената существующие законы, если считали 
это нужным; объявляли войну по предложению сената , но мир за
ключал сенат^ не испрашивая согласия собрания. К  comitia centu
riata можно было апеллировать во всех случаях у когда объявлялся 
смертный приговор; они не имели контроля над государственными 
финансами. Власть принадлежала богатству у а не большинству 
граждан.

Собрания, comitia centuriata, происходили раз в год на М ар
совом поле для избрания должностных лицу а также в другое время, 
когда этого требовали обстоятельства. Народ собирался по центу
риям и классам со своими офицерами, организованный по-военному у 
в виде армии (exercitus); центурии и классы имели назначение слу
жить {целям} как военной, так и гражданской организации. На пер
вом смотре при Сервии Туллии на Марсовом поле собралось 
80 ООО вооруженных граждан у причем каждый находился в своей 
центурии, каждая центурия — в своем классе, и каждый класс стоял 
отдельно (Ливийу / ,  44; Дионисийу IVу 22у определяет число воору
женных граждан в 84 700).

Каждый член центурии был теперь римским гражданином; 
это — главный результат.

По Цицерону (Ю  государстве»у I I у 2 2 ) у Сервий Туллий назна
чил из общей массы населения всадников (выбрал наиболее богатых) 
и разделил остальной народ на пять классов.

Имущественные классы, включившие всю массу населения, по
служили полезной цели уничтожения родову которые стали замкну
тыми корпорациями. —  Пять классов продолжали существовать, с не
которыми изменениями в порядке подачи голосов, до конца респу
блики. Сервию Туллию приписывается также учреждение comitia 
tribu ta — особых собраний каждого территориального племени или 
округа, главные обязанности которых заключались в раскладке 
и взимании податей и в наборе войска. В позднейшее время эти 
собрания избирали народных трибунов.

Один из первых актов Сервия — учреждение ценза. «Ибо он 
установил ценз — вещь полезнейшую для будущей великой империи, 
с тем чтобы обязанности на войне и в мирное время выполнялись 
не поголовно у а в соответствии с имущественным положением»
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(Ливий, / ,  42). Каждое отдельное лицо должно было приписаться к 
городскому округу по месту своего жительства и указать размер своего 
имущества; это происходило в присутствии цензора; когда эти  списки 
были составлены, они послужили основанием для образования классов. 
Б ы л и  с о з д а н ы  ч е т ы р е  г о р о д с к и х  о к р у г а  с опре
деленными границами и особыми названиями; римский городской 
округ был территориальной единицей. Граждане с их собственностью 
регистрировались, имели местную организацию, трибуна и других 
выборных должностных лиц и свое собрание. Но римский округ 
отличался от аттического дема, который вместе с тем был и поли
тической единицей, с полным самоуправлением, выборной магистра
турой, судом и жрецами.

|| Римский городской округ скорее был копией более ранней афин
ской навкрарии, которая, вероятно, и послужила для него образцом. 
Дионисий ( I V , 14) говорит, что Сервий Туллий, окружив семь хол
мов одной стеной , разделил город на четыре части: 1) Палатина , 
2) Субурра, 3) Коллина, 4) Эсквилина (раньше город состоял из трех 
частей). Они должны были теперь включать не {три}, организо
ванных по принципу родства племени (cpuXàç xàç ^svixàç), а {четыре} 
племени, организованных по территориальному принципу (сроХос<; 
тас xoTuxàç); для каждого племени он назначил начальников, фи- 
лархов и комархов, которым он приказал переписать всех жителей 
в каждом доме. По Моммзену, каждый из этих четырех призывных 
округов должен был выставлять четвертую часть не только войска 
в целом, но и каждого из его подразделений; таким образом, в каждой 
центурии числилось одинаковое число призванных из каждого округа, 
чтобы уничтожить все противоречия родового и местного харак
тера, в одном общем ополчении и посредством влияния военного духа 
слить метэков {чужеземцев} и граждан  в один народ.

Принадлежавшая Риму и лежащая вокруг него страна точно 
так  ж е  была организована в сельские округа (tribus rusticae), число 
которых было, по одним авторам, 26, по другим — 31; это дает, 
вместе с четырьмя городскими округами, в первом случае 30, во вто
ром 35 округов. Эти сельские округа никогда не были составными 
частями государства в смысле участия в управлении.

Центром государства был сделан все затмевавгиий римский 
муниципалитет.

После того как была введена новая политическая система, comi
tia curiata все еще сохраняли за собой (помимо надзора за исполнением 
религиозных обрядов курий и посвящения в сап некоторых жрецов) 
право давать imperium всем высшим должностным лицам; с те
чением времени это стало простой формальностью. После первой 
пунической войны они потеряли всякое значение и вскоре были пре



182 Ч а с т ь  II. Г л а в а  XIV

даны забвению; то же произошло и с куриями; как comitia curia ta, 
так и курии скорее сами прекратили свое существование, чем были 
упразднены; род держался еще долго в эпоху империи как показатель 
происхождения.

Стихия частной собственности , которая в течение сравнительно 
короткого периода цивилизации стала в значительной степени господ- 
ствовать в обществе, принесла человечеству деспотизм, империа
лизм, монархию, привилегированные классы и, наконец, предста
вительную демократию.

Часть II. Глава XIY. ПЕРЕХОД ОТ СЧЕТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ К СЧЕТУ ПО МУЖСКОЙ

1) При счете родства по женской линии род состоял из родо
начальницы и ее детей (сыновей и дочерей), детей ее дочерей и ее 
дальнейших женских потомков по женской линии. (Д ети ее сыновей 
и ее дальнейших мужских потомков по мужской линии исключа
лись из него.) Таков состав архаического рода.

2) При счете родства по мужской линии род состоял из пред
полагаемого родоначальника и его детей , вместе с детьми  его сыновей 
и дальнейших мужских потомков по мужской линии.

При переходе о т  счета происхождения по эрсенской линии к счету 
по мужской все наличные члены рода остались его членами, но в даль
нейшем должны были оставаться в нем и носить родовое имя только 
дети , отцы которых принадлежали к роду, тогда как дети его членов 
женского пола должны были быть исключены. Этим не уничтожались 
и не изменялись существующие родственные отношения между 
членами рода, но отныне в роде должны были оставаться т е  д ети , 
которые раньше исключались из него, и исключаться т е , которые 
раньше оставались в нем.

Пока происхождение считалось по женской линии {род имел 
следующие черты}: 1) брак внутри рода был запрещен, вследствие 
чего дети не принадлежали к роду т о го , к то  считался их отцом;
2) имущество и должность вождя наследовались в роде, благодаря 
чему дети не могли наследовать имущество или должность т о го , 
кто считался их отцом. — Когда условия жизни изменились (особенно 
вследствие развития индивидуальной собственности и моногамной 
семьи) настолько, что эти исключения стали казаться «несправед
ливыми», совершился переход от счета происхождения по женской 
линии к счету по мужской. [Частная собственность на стада
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домашних животных; затем земледелие привело к частной собствен
ности на дома и землю.] После того как собственность достигла 
больших размеров и упрочилась, а все большая часть ее стала пере
ходить в частное владение, счет происхождения по женской линии 
[из-за права наследования] неизбежно должен был быть уничтожен. 
С переходом к счету происхождения по мужской линии наследство 
сохранялось в роде, как и раньше, но дети были переведены в род 
их отца  и поставлены во главе агнатов.

Весьма вероятно, что после перехода к счету происхождения по 
мужской линии или еще раньше названия животных для обозначения 
родов перестали употребляться  и были заменены личными именами.

После этого предок, давший имя роду, стал время о т  времени 
меняться.

Наиболее знаменитые греческие роды изменили свои имена; они 
сохранили имя матери своего родоначальника, а его рождение при- 
писывали ее связи с каким-нибудь богом. Так, Эвмолп, предок-эпоним 
аттических эвмолпидов, был якобы сыном Нептуна и Хионы.

|| Геродот (440 г. до н. э .)  говорит о ликийцах (после того как 
он сообщил, что они вышли из Крита и переселились в Ликию под 
водительством Сарпедона), что «их обычаи частью критские, ча
стью карийские. У  них есть странный обычай, которым они отли
чаются от всех других народов мира. Спроси ликийца, к то  он, и 
в ответ он назовет свое собственное имя, имя своей матери и т . д . 
по женской линии. Более того, если свободно рожденная выйдет за
муж за раба, то ее дети будут свободными гражданами; если же 
свободный мужчина ж енится на чужестранке или станет жить 
с наложницей, то, будь он даже первым лицом в государстве, его 
дети у т р а т я т  все гражданские права».

Если сенека-ирокез женится на женщине из чужого племени, 
то его дети считаются чужими; если же сенека-ирокезка выходит 
замуж за мужчину из чужого племени или за мужчину из ирокез
ского племени онондага, то ее дети  считаются ирокезами племени 
сенека и принадлежат к роду и фратрии своей матери. Женщина 
передает свою национальность и свой род своим детям , кто бы ни был 
их отец.

Из этого места у Геродота следует, что ликийцы были органи
зованы в роды (архаической формы) со счетом родства по женской 
линии.

Аборигены Крита (Кандии) были пеласгическими, семитиче
скими и эллинскими племенами, которые жили отдельно. Минос, 
брат Сарпедона, считается главой пеласгов на Крите; ликийцы во 
времена Геродота были уже совсем эллинизированы и выделялись 
л о своему развитию среди азиатских греков. Изолированное положение
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на острове Крите их предков до их переселения в Линию в ле
гендарный период может служить объяснением того, что они сохра
нили счет происхождения по женской линии до столь позднего 
времени.

«Этруски [по Крамеру: «Описание древней Италии» (он, со своей 
стороны, цитирует Ланци)\, как мы узнаем из их памятников, до
пускали своих ж ен  на свои празднества и пиршества; они неизменно 
обозначали свое происхождение и фамилию, ссылаясь на м а т ь , а не 
на отца. Эти же два обычая отметил Геродот у ликийцев и кавнийцев 
Малой Азии».

Курциус ( « История Греции»), говоря о счете происхождения 
по женской линии у ликийцев, этрусков и критян , указывает: этот 
порядок коренится в первобытном состоянии общества, когда моно
гамия утвердилась еще не настолько прочно, чтобы сделать досто
верным происхождение с отцовской стороны. Поэтому-то данный 
обычай распространен далеко за пределы территории ликийцев; 
он встречается еще в настоящее время в Индии, существовал у древ
них египтян, упоминается у Санхониатона (стр. 16, издание Орелли), 
имел место у этрусков и критян, которые называли свое отечество  
«материнством» [до сих пор еще говорят: материнский язык, оте
чество; язык все еще принадлежит матери]. Соответствующее место 
у Геродота указывает лишь на то, что обычай счета происхождения 
по женской линии сохранился у ликийцев дольше, чем у всех род
ственных грекам народов... Когда жизнь стала более организован
ной, счет происхождения по женской линии был оставлен, и в Гре
ции стал всеобщим обычай называть детей по отцу. Ср. Бахофен, 
«Материнское право», Ш т у т г а р т ,  1861 г.

Бахофен ( « Материнское право») собрал и исследовал доказа
тельства существования материнского права и господства женщин 
у ликийцев, критян , афинян, лемносцев, египтян, орхомеян, локров, 
лесбосцев и у восточно-азиатских народов. Но это предполагает 
существование рода в его архаической форме, что дает преобладание 
в домохозяйстве рода матери. Семья, которая, вероятно, достигла 
уж е синдиасмической формы, была еще окружена остатками брач
ной системы , восходящей к еще более раннему состоянию. Такая 
семья — брачная пара и ее дети — жила вместе с родственными 
семьями в одном общем домохозяйстве, в котором отдельные матери  
со своими детьми принадлежали к одному и том у ж е  роду, а те,

! которые считались отцами  этих детей, — к другим родам. Общее 
i землевладение и коллективная обработка земли должны были при

вести к общим домам и к коммунистическому образу жизни; господ
ство женщин  предполагает существование счета происхождения 
по женской линии. Женщины прочно укрепились в больших домохо-
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1 зяйствах, с общими запасами, где их собственный род занимал пре- 
I обладающее по своей численности положение. С переходом к счету  
j происхождения по мужской линии в связи с возникновением моногам- 
\ ной семьи общий дом был уничтожен  и, при чисто родовом строе ,
! жена и мать была переведена в индивидуальный дом и разлгучена 

с ее сородичами.
Бахофен говорит о критском городе Ликтосе: этот город считался 

лакедемонской колонией, также родственным афинянам; и то и другое 
было только с материнской стороны , та к  как только матери были 
спартанками. Афинское ж е  родство восходит к тем афинянкам, 
которых будто бы похитили тирренские пеласги с мыса Браурон. — 
При счете происхождения по мужской линии, метко замечает Мор
ган, женская родословная не отмечалась бы; напротив, при счете 
происхождения по женской линии колонисты могли вести свое про- 

I  исхождение только || через женщин.
Моногамия возникла у греков, вероятно, только тогда, когда 

они достигли высшей ступени варварства. Как прагматически, в ка
честве истинно немецкого педанта-ученого, подходит к этому вопросу 
даже Бахофен, видно из следующего места:

«Действительно, до Кекропса дети имели только м ать  и 
не имели отца; они вели свое происхождение по одной лишь линии. 
Не находясь в исключительной связи с каким-либо одним мужчиной, 
женщина производила на свет только незаконнорожденных ( I) детей. 
Кекропс (!) положил (!) конец такому состоянию вещей; на место 
незаконной (!) связи полов он поставил (!) исключительность брака, 
дал детям отца  ( !) и м ать  ( !) и сделал счет происхождения вместо 
однобокого двубоким» (он сделал его однобоким, только по отцу!).

У  Полибия ( X I I ,  отрывок I I ) :  «Локры сами (100 семейств 
италийских локров)  уверяли меня, что их собственные предания более 
соответствуют рассказу Аристотеля, чем Тимея. Они представляли 
следующие доказательства этого... Вся родовитая знать  у них 
ведет свое происхождение о т  женщин , а не о т  мужчин. Только те 
принадлежат к числу благородных, которые ведут свое происхожде
ние от 100 семейств; эти семейства были у локров благородными 
еще до их переселения; это были действительно те самые семейства, 
из которых, по повелению оракула, были выбраны по жребию 
100 девушек, отосланных в Трою».

Звание благородных, о котором здесь идет речь, было связано, 
вероятно, с должностью родового вождя, причем благородным ста
новилось т о  семейство в роде, один из членов которого получал эту 
должность. Это предполагает счет родства по женской линии как 
при определении происхождения, т а к  и при наследовании должности. 
Должность вождя была наследственной в роде и в древние времена.
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выборной из числа его членов мужского пола. При счете происхождения 
по женской линии эта должность переходила о т  брата  к брату  и 
от дяди к племяннику ( сыну сестры). Но в каждом случае должность 
наследовалась по женской линии; право на избрание претендента 
зависело от рода его матери , по которой определялась связь его с ро
дом и с умершим вождем, чье место ему предстояло занять. Там, где 
наследование должности  и звания идет по женской линии, для объяс
нения этого необходимо предположить существование счета проис
хождения по женской линии.

[Пример заключения брака} у греков, относящийся к легендар
ному периоду: Сальмоней и Кретей  были родными братьями, сы
новьями Эола. Первый отдал свою дочь Тиро замуж за ее дядю. 
При счете происхождения по мужской линии Кретей  и Тиро принад
лежали бы к одному и тому же роду и поэтому не могли бы всту
пить в брак; при счете происхождения по женской линии Тиро при
надлежала к роду своей матери , а не отца. Сальмоней и Кретей 
также принадлежали к разным родам; таким образом, брак был за
ключен в согласии с родовым обычаем. То, что названные лица 
являются мифическими, несущественно: легенда точно о т р а ж а е т  
родовые порядки; {этот брак}, следовательно, указывает на существо
вание в глубокой древности (у  греков) счета происхождения по ж ен 
ской линии.

После времен Солона бр а т  мог жениться на своей сводной сестре, 
если они были рождены о т  разных матерей , но не мог жениться 
на ней, если они были рождены от разных отцов и той  ж е  матери. 
При счете происхождения по женской линии они принадлежали бы 
к разным родам; при счете ж е  происхождения по мужской линии, 
который фактически и существовал в то время, — к одному и т о 
му ж е  роду и не могли бы поэтому вступить в брак. [Э т о  
является, таким образом, пережитком старого порядка, сохранив
шимся после перехода к счету происхождения по мужской линии, j 
Кимон женился на своей сводной сестре Эльпинике; они были от 
одного отца, но от разных матерей. В «Эвбулиде» Демосфена 
Эвкситий говорит: «Мой дед женился на своей сестре , так
как она не происходила о т  одной с ним матеры». Ср. «Эвбу- 
лид» ,  24.

Счет происхождения по эрсенской линии предполагает существо
вание рода; такой счет происхождения был [причем для этого 
не требуется никаких дальнейших исторических доказательств, раз 
установлено, что таков был архаический порядок] древним законом 
латинских, греческих и других греко-италийских родов.

Если принять число зарегистрированных во времена Солона афи- 
<чян за 60 ООО и разделить это число поровну между 360 аттическими
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родами, то на каждый род придется в среднем 160 человек. 
Род был большой семьей (ее можно именовать «родовой семьей» — 
«Geschlechtsfamilie»), состоявшей из родственных лиц, с общими 
религиозными обрядами, общим кладбищем и обычно общими земель
ными владениями. Брак между его членами был запрещен. С пере
ходом к счету происхождения по мужской линии, с возникновением 
моногамии и исключительного права детей на наследство, вме
сте  с появлением наследниц, шаг за шагом подготовлялся путь 
для свободного, независимого о т  родовой принадлежности , брака, 
за исключением лишь определенных степеней близкого кровного 
родства . Вначале брак был групповой; все мужчины и женщины 
группы — исключая детей — были общими мужьями и женами; 
но мужья и жены  принадлежали к разным родам; впоследствии уста
новился брак отдельных пар при исключительном сожительстве 
(  официально! ).

| || Туранская система родства (в Азии, Африке и Австралии)
[соответствующая ганованской системе в Америке) должна была 
господствовать также у греческих и латинских племен, когда они 
находились на той же стадии развития. Одна из характерных осо
бенностей этой системы: дети братьев — братья и сестры между 
собою и как таковые не могут вступать в брак; дети сестер 
находятся в таком же родстве, и по отношению к ним действует  
т о  ж е  запрещение. [Если Бахофен находит брак пуналуа {который 
породил эту систему родства} незаконным, то человек той эпохи 
признал бы большинство нынешних браков между кузенами близ
ких и более отдаленных степеней, будь то с отцовской или с мате
ринской стороны, кровосмесительными, как браки между  родны
ми братьями и сестрами.] Это объясняет легенду о Данаидах 
(которую Эсхил положил в основу своей трагедии «Проситель
ницы'»).

Данай и Эгипт  были братьями  и потомками Ио аргосской. 
У  Даная было от различных жен 50 дочерей, а у Эгитпа 50 сы
новей; последние домогались жениться на первых; согласно т у 
ранской системе родства они были братьями  и сестрами и 
не могли вступить в брак между собой. Если в то время проис
хождение считалось уж е по мужской линии, то они принадле
жали к одному и том у  oice роду — еще другое препятствие к браку. 
П ятьдесят дочерей Даная — Данаиды — бежали из Египта  
в Аргос, чтобы избавиться от незаконного и кровосмесительного 
брака. Это событие Прометей предсказывал Ио (Эсхил, «Проме
тей», 853).

В трагедии Эсхила «Просительницы» Данаиды объявляют своим 
родственникам аргивянам (в Аргосе), что они не изгнаны из Египта:
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«Покинув святую страну , со
предельную (aüY/opxov) с Сирией, 
бежим; не осужденные мы на
родом на изгнание за убийство , 
а о т  мужчин одного с нами рода 
беж им , отвергая нечестивый 
брак с сыновьями Эгипта» 
( Эсхил, «Просительницы», стих  
5 и сл.).

Это место {у  Эсхила}, повидимому, грамматически неправильно; 
см. Ш ю тц , «Эсхил», т .  / / ,  стр. 378.

Выслушав рассказ просительниц, аргивяне на совете решили 
обеспечить им загциту, что указывает на существование запрещения 
таких браков и обоснованность их {Данаид} сопротивления. В то 
время, когда эта трагедия исполнялась на сцене в Афинах, афинский 
закон дозволял брак между детьми братьев и даже требовал его в том 
случае, если налицо была девушка-наследница или сирота , хотя, пови
димому, закон ограничивался этими исключительными случаями.

Часть II. Глава XY. РОД У ДРУГИХ ПЛЕМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Кельтская ветвь арийской семьи народов (за исключением арий
цев Индии) сохранила родовую организацию дольше, чем какая-либо 
другая из ее ветвей. Клановая организация в горной Шотландии: 
распри и кровавая месть , расселение по родам, коллективная обра
ботка земли, верность членов клана своему вождю и друг другу. — 
Ирландский септ. У  кельтов — общины вилланов во французских 
феодальных владениях. Далее, phis или phrara албанцев; семейные 
общины в Далмации и Хорватии .

Санскритские «ganas» (роды).
Германцы: когда римляне впервые познакомились с ними, они 

находились на высшей ступени варварства; едва ли идея управления, 
была у них более развита, чем у римлян и греков, когда они впервые 
стали известны.

Т а ц и т , «Германия», гл. 2: «В своих древних песнях ( единственный 
у них вид преданий и летописей) они воспевают бога Туискона, ро
жденного землей, и сына его Манна как прародителей и основателей их 
племени; Манну приписывают трех  сыновей, по имени которых ж и 
вущие ближе других к океану племена называются ингевонами, живущие 
внутри страны— герминонами, а остальные — истевонами. Некоторые,

ouy/opTov { сопредельную [ =  
=  conterminam; /орто^ (hortus, 
cursus) также =  terminus. Так 
уортос aoXfjC, ô TTjç auXfjÇ opoç —«гра
ница двора». — Так у Еврипида 
в «Андромахе», ст. 17: «аб^орта 
vauo TTsÖta» — я живу в сопре
дельных полях (равнинах).
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как это бывает, когда дело касается очень древних времен, утвер
ждают, что у бога Туискона было больше сыновей, от которых про
изошло больше названий племен— марсы, гамбривии, свевы, вандалы. 
Напротив, имя «Германия» новое и недавно вошедшее в употребление, 
ибо такое имя носило прежде лишь племя, которое первым перешло 
Рейн, прогнало галлов и теперь называется т у  играми, а тогда назы
валось германцами ( Wehrmann, Guerillas — воин).-Мало-помалу это 
имя стало преобладать как название не одного племени ( gens), а всего 
народа (natio): сначала побежденные из страха называли так все 
племена Германии, по имени победителей, а затем и сами эти пле
мена стали называть себя новым именем германцев».

|| Слово «natio» в данном тексте должно означать конфедерацию 
племен; каждое племя — это {первоначальный} род (gens), разде
лившийся на несколько родов. «Свевы занимают большую часть Гер
мании, разделяясь при этом на особые народы и различаясь особыми 
именами» (Т а ц и т ,  «Германия», гл. 38); «народы» (nationes), о ко- 
торых здесь говорится, — это разные близко родственные племена 
или просто племена (как, например, сенека-ирокезы и т. д.), но 
никоим образом не народы х.

Jluncuyc интерпретирует {вышеприведенный отрывок} так: «Те, 
которые первыми перешли Рейн, это — именно тот народ, который 
теперь называется тунграми, а тогда назывался германцами. Это 
имя (т. е. «Germani»), бывшее особым названием одного только natio, 
мало-помалу было перенесено на всех». Но как раз наоборот: «Это 
имя мало-помалу стало преобладать как название не для одного 
gens (словом «gens» обозначается здесь расширившийся род =  племя), 
а для всего «natio», причем под «natio» подразумевается весь гер
манский народ, все племена, взятые вместе.

Древние песни являются их {германцев} единственными и сто 
рическими преданиями (memoriae) и летописями. То же нашли 
испанцы у оседлых индейцев.

Эгингард, «Жизнь Карла Великого», говорит: «Древнейшие вар
варские {т. е. германские} песни, в к оторых воспевались дела и войны 
древних царей, он {т. е. Карл Великий} записал и передал памяти 
потомства».

Иорнанд, «История готов», говорит: «В их древних песнях 
рассказ ведется почти в исторической манере» и т. д.

Тацит, «Анналы», кн. I I ,  говорит об Арминии: «И до сих пор 
он воспевается у варварских народов».

Юлиан в «Антиохийской речи» называет эти песни {т. е песни 
варваров, живущих по ту сторону Рейна} «деревенскими песнями, 
подобными выкрикам резко кричащих птиц».

1 У  Маркса: «geotes».
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Тацит, «Германия», гл. 3, говорит об их боевых песнях: «Есть 
у них та к ж е  песни, способом исполнения которых они воспламе
няют свои сердца»; barditus употреблено здесь вместо baritusy 
от древне-немецкого bar, baren— повышать голос; Тацит смеши
вает боевой клич с боевой песней.

Т ац и т , «Германия», гл. <5, описывает {Германию следующим 
образом}: «Страна наводит страх  своими лесами или внушает отвра
щение болотами; для хлебов плодоносна, для древесных плодов небла
гоприятна; скотом изобилует, но он по большей части малорослый; 
даже рабочий скот  (волы) не имеет своей красы и не может похва
статься рогами; они лю бят , чтобы скота было много, и эт о  един
ственное их богатство , которое они больше всего ценят... У  них 
нет такого, как у нас {римлян}, желания владеть или пользоваться 
(драгоценными металлами). У  них можно видеть серебряные сосуды, 
полученные в подарок их послами или старейшинами, в таком же 
пренебрежении, как и те, которые изготовляются из глины. Правда, 
ближайшие к нам (живущие у римских границ) благодаря торговым 
сношениям ценят золото и серебро, знают и различают некоторые 
из нагиих монет и о т д а ю т  им предпочтение, но у живущих внутри  
страны господствует более простой и старинный способ торговли — 
обмен товарами. Монету они предпочитают старинную и давно 
известную, с зазубринами по краю или с изображением колесницы, 
запряженной парою лошадей. При этом серебра они домогаются 
больше, чем золота, не по расположению к нему, а потому что запас 
серебряных денег удобнее для употребления людям, покупающим 
предметы обыкновенные и дешевые».

Т ац и т , «Германия», гл. 7: «Reges (т. е. вождей племен) они вы
бирают по знатности происхождения (т. е. из рода, т. е. из наиболее 
знаменитой семьи в роде и из наиболее выдающегося рода), « duces» 
( т .  е. военачальников) — по храбрости  (как у ирокезов). И «reges» 
не имеют неограниченной или произвольной власти, и «duces» у них 
начальники больше по примеру, чем по власти... по уважению, ко
торым они пользуются».

Там ж е , гл. 11: «О делах меньшей важности имеют совещание 
старшины, о более важных — весь народ и т. д.» (см. дальше).

Там ж е , гл. 12: «Перед этим  собранием можно та к ж е  высту
пать  с обвинением и предлагать на рассмотрение дела, влекущие за 
собою смертную казнь... В т е х  ж е  собраниях выбираются и ст а р 
шины, которые чинят суд по округам и деревням. При каждом из 
них находятся по 100 заседателей из парода для совета и для прида
ния его решениям а в тор и тета ».

Там ж е , гл. 20: «Сыновья сестер находятся у дяди с материн
ской стороны  в такой же чести, как и у отца. Некоторые счи таю т
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эт у  кровную связь еще более священной и тесной и, получая заложни
ков, предпочитают требовать сыновей сестер , так как последние 
крепче связывают и шире захватывают домашние интересы. Впро
чем, наследниками и преемниками у всякого бывают собственные 
д ети , а завещания нет. Если детей нет, то ближайшими наследни
ками являются братья, дяди с отцовской стороны, дяди с материн
ской стороны».

|| У  Цезаря, «О галльской войне», кн. V I , гл. 22. «Они не осо
бенно усердно занимаются обработкой полей и питаю тся  главным 
образом молоком, сыром и мясом, и никто не имеет точно отме-

1 ренного земельного участка или собственных границ; но должно
стные лица и старейшины отводят родам и группам живущих 
вместе родственников где и сколько они найдут нужным земли 
и по истечении года заставляют их перейти на другое место. 
Этому приводятся многие причины: чтобы они, захваченные постоян
ной привычкой, не променяли войны на обработку земли; чтобы 
не старались приобретать обширные земли и более сильные не изгоняли 
слабых из их владений; чтобы они не строили слишком тщательно 
дома для защиты от холода и жары; чтобы не произошла ж аж да  
денег, из-за которых возникают партии и раздоры; чтобы поддержи
валось спокойствие духа у простонародья, та к  как каждый видит,, 
что  его имущество равно имуществу самых сильных».

Там ж е, гл. 23: «Величайшей славой пользуется у них т о  племя, 
которое , разорив ряд соседних областей , окруж ает себя как можно  
более обширными пустырями. Германцы считают отличительным 
признаком доблести племени, если соседи, изгнанные из своих земель, 
о т с т у п а ю т  и никто не осмеливается близко поселиться; вместе с тем  
они полагают, что  будут благодаря этому в большей безопас
ности, так  как устранена опасность внезапного набега. Когда племя 
ведет оборонительную или наступательную войну, избираются 
должностные лица, которые несут обязанности военачальников, имея 
власть над жизнью и смертью. Во время мира н ет  никакого общего 
правительства, но старшины областей и округов (pagi) твор я т  
т а м  суд и улаживают споры». «Старшины областей и округов» —■ 
сахемы — являются не военными, а гражданскими вождями, как и 
у индейцев; для ведения войны выбираются начальники, как и у ин
дейцев. [Так было во времена Цезаря.]

Цезарь выше говорит о «родах и группах живущих вместе род
ственников». Пахотная земля ежегодно распределяется старейши
нами.

Т ац и т , «Германия», гл. 7, говорит об организации войска! 
«Не случайное скопление людей составляет отряд конницы (  turmam)  
или клин пехоты ( сипеитJ, а семьи и родственники»; здесь уже
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выступает на первое место «familia» (семья), но у Цезаря эта самая 
«семья» определена как род.

Т ац и т , «Германия», гл. 26: «Отдавать деньги в рост  и брать  
проценты — вещь у них неизвестная, и это неведение лучше для них, 
чем запрещение. Земли они занимают поочередно, соответственно 
числу работников, и затем делят их (земли) между собою по 
достоинству (у  Цезаря еще поровну); дележ облегчается обшир
ностью земельной площади. Пашни они меняют каждый год, и 
у  них все-таки еще остается земля; ведь они не борются  с ка
чеством почвы и размерами своей земли при помощи труда — они 
не сажают плодовых деревьев, не отделяют лугов, не орошают садов, 
огородов: они тр ебу ю т  о т  земли только урожая посеянного хлеба».

Марки и округа (pagus) были, вероятно, группами селений, 
объединенных для целей военных наборов; они являются переход
ными ступенями от родовой системы к политической; группировка 
населения покоится еще на принципе кровного родства.

Судя по изложению Цезаря, семья, повидимому, была у гер
манцев синдиасмической.
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УКА ЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

А в густ , Гай Юлий Цезарь Октавиан  
(63 до н. э . — 14 н. э.) —  первый 
римский император —  161.

Адам  (Adam), Александр (1741—  
1809) —  английский (шотландский) 
историк, автор популярных трудов 
но античной истории. Упоминается 
сочинение «Roman antiquities, or an 
Account of the manners aild customs 
of the romans». London, 1791—
161.

Адэр  (Adair), Д ж емс  (1709— 1783) —  
американский торговец, проживший 
около 40 лет среди индейцев. У по
минается сочинение «The history of 
the American indians, particularly 
those nations adjoining to the Missi- 
sipi etc.». London, 1775— 70.

А коста  (Acosta), Хосе  (1539— 1609) —  
испанский иезуит, историк и поэт, 
бывший миссионером в Америке. 
В его «Historia natural у moral 
de los Indias». Sevilla, 1590, собран 
ряд важных сведений о Перу и 
Центральной Америке —  119, 124,
126.

Аллис (Allis), Сэмюэль —  американ
ский миссионер, живший среди ин
дейцев пауни —  108.

Анку Марций  —  четвертый полулеген
дарный римский царь —  168, 172,
174, 176.

Аппий , Клавдий (V в. до н. э.) — 
древнеримский государственный дея
тель, по преданию, один из соста
вителей так называемых «Законов, 
X II  таблиц» —  162, 165, 178.

Аристид  (ок. 540— 467 до н. э .)— 
древнегреческий политический дея
тель, сторонник аристократической 
партии, изгнанный иэ Афин —  157,
158.

А ри стотел ь  (384— 322 до н. э.) — ве
ликий греческий филисоф, естество
испытатель и социолог. Упоминается 
его социологический трактат «Поли
тика» —  140, 141, 146, 148— 150,
157, 168, 185.

Арминий —  вождь германского пле
мени херусков (см. Вар) —  189.

Атауалпа  —  последний правитель го 
сударства инков в Перу, низвергну
тый испанскими завоевателями — 
130.

Агиайакатлъ (ум. в 1477 г . ) —-вождь 
ацтеков; в испанских хрониках — 
мексиканский император, считался 
отцом Монтезумы —  125.

Б

Байингтон  (Byington), Сайрус (1793— 
1868) —  один из корреспондентов 
Моргана, американский миссионер, 
живший среди племени чактау. Со
ставил словарь и грамматику языка 
этого племени — 70.

Банделье (Bandelier), Адольф Френ
сис Альфонс (1840— 1914) (швейца
рец но происхождению) —  амери
канский историк, этнограф и архео
лог; оставил ряд работ по истории 
древней Мексики и переводов исто
риков конкисты. Друг и последова
тель Моргана —  125.

Банкрофт  (Bancroft), Губер (1832-— 
1918)—  американский исследователь 
племен Северной Америки. Упоми
нается сочинение «The native race?' 
o f the Pacific States of North Ame
rica», 5 vols, N. Y ., 1875— 114.

Бахофен (Bachofen), Иоганн - Якоб  
(1815— 1887)— швейцарский юрист 
и историк, профессор римского права 
в Базеле, исследователь в области 
первобытного права. Упоминается 
сочинение «Das Mutterrecht». Stutt
gart, 1861 —  27, 184, 185, 187.

Бек (Böckh), Август  (1785— 1867) —  
немецкий историк античности. Упо
минается сочинение «Die Staats
haltung der Athener». Berlin, 1817—
147, 150.

Беккер (Becker), Вильгельм-Адольф 
(1796— 1846) —  немецкий историк, 
профессор классической археологии 
в Лейпциге. Упоминаются сочине
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ния: «Charikles oder Bilder altgrie
chischer Sitte», 2 В-de. Leipz., 1840, 
и «Gallus, oder römische Scenen aus 
der Zeit Augusts», 2 В -de. Leipz., 
1838— 32, 33, 135.

Берос (III в. дон . э . ) — вавилонский 
жрец, первый историк Вавилонии —
158.

Бингам  (Bingham), Хайрам  (1789— 
1859) —  американский миссионер, 
проживший 21 год на Гавайских 
островах. Упоминается сочинение 
«Residence of twenty-one years 
in the Sandwich islands; or the 
c iv il  religions and political history 
of those islands». Boston, 1847—
16.

Бишоп , А р тем и й —  американский мис
сионер, проживший долго на Гавай
ских островах; корреспондент М ор
гана —  18.

Блэк (Black) —  английский издатель 
путеводителей — 123.

Брассер де Бурбур  (Brasseur de Bour- 
bourg), Ш арль-Этьен (1814— 1874) —  
французский миссионер, исследова
тель народов Центральной Америки. 
Упоминается изданная им «Collection 
de documents dans les langues in d i
gènes» etc. «Popol Vuh.». Paris, 
1861— 126.

Б р е т т  (Brett), Вильям-Генри —  ис
следователь племен Гвианы. У по
минается сочинение «The indian 
tribes of Guiana, their condition 
and habits etc.». London, 1868— 
117.

В рук, Тен —  младший врач армии 
США; корреспондент Скулкрэфта —
115.

В
В аксм ут  (Wachsmuth), Эрнст-Виль- 

еелъм-Готтлиб  (1784— 1866) —  не
мецкий ученый, профессор истории 
в Лейпциге. Автор ряда трудов по 
античности и по истории Европы вре
мен французской буржуазной рево
люции конца XV III в. Упоминается 
сочинение «Hellenische Alterthums- 
kunde», 4 В-de. Halle, 1826— 1830—
134, 140.

В ар , Публий Квинтилий  (убит в 9 г. 
н. э.) —  римский наместник в Гер
мании, своими притеснениями вы
звавший восстание племени херусков 
во главе с их вождем Арминием. 
Завлеченный в засаду в Тевтобург- 
ском лесу, Вар был уничтожен 
вместе со своим отрядом в 20 тыс. 
человек —  162, 163.

Варрон , М арк Теренций (116— 27 до 
н. э.) —  римский экономист и поэт.

Упоминаются сочинения «О сель
ском хозяйстве» и «О латинском 
языке». —  160, 164.

Вега де ла Гарсильясо (Garcilaso de la 
Vega), прозванный «Инка» (1540 
или 1539— 1615 или 1617), —  испан
ский историк, автор ряда работ по 
истории Перу. Его сочинение «Со- 
mentarios reales que tratan del origen 
de los Incas, reyes que fueron del 
Péru» впервые было издано в 1609 г 
в Лиссабоне. Маркс ссылается 
на английское издание «Royal Com
mentâmes». London, 1688, ed. R y- 
ca u t ’s Frans, p. 107— 67, 118.

Веллей, П атеркул  (ок. 19 до н. э. —  
31 н. э.) —  римский историк, началь
ник конницы и участник походов 
императора Тиберия в Германию и 
Паиионию —  163, 177.

Г

Гай  (II в. до н. э.) —  римский юрист, 
составитель руководства по римскому 
праву, так называемых «Институ
ций» —  31, 56, 160, 161.

Гватемосин  —  вождь ацтеков, племян
ник Монтезумы —  129.

Герман (Hermann), Карл-Фридрих 
(1804— 1855) —  немецкий историк. 
Упоминается сочинение «Lehrbuch 
der griechischen Staatsalterthümer, 
aus dem Standspunkte der Geschich
te entworfen». Heidelberg, 1831-—
132, 134, 160.

Г ер од от  (ок. 484— 425 до н. э.) ■— 
древнегреческий историк —  19, 157, 
183, 184.

Гесиод (конец VIII в. до н. э.) —  
древнегреческий поэт, автор поэм 
«Труды и дни» и «Теогония» —  131.

Гиббс , Д ж о р д ж  —  корреспондент М ор
гана —  ИЗ.

Гладстон  (Gladstone), Вилъям-Эварт 
(1809— 1898) —  английский государ
ственный деятель, бывший премьер- 
министром в нескольких кабинетах, 
вождь либеральной партии и писа
тель, автор ряда теологических, 
публицистических и историко-лите
ратурных произведений. Упомина
ется сочинение «Juventus mun- 
di» London, 1869 —  143.

Гоке (Goguet), Антуан-И в  (1716—  
1758) —  французский ученый, аб
бат, член парижского парламента, 
автор труда «De l'origine des lois, 
des arts et des sciences, et de leurs 
progrès chez les anciens peuples». 
Paris, 1758, 3 vols. —  3.

Гомара  (Gomara), Франциско Jlonec 
(1510— 1560)—  испанский монах, ис
торик конкисты. Его главный труд—
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«Historia general de las Indias con 
la conquista del Mexico y de la 
Nueva Espana» (1553) —  123.

Гомер  (прибл. IX  в. до н э.) —  
древнегреческий поэт, которому при
писывается создание поэм «Илиада» 
и «Одиссея» —  7, 51, 77, 139, 140,
142— 145, 148, 156.

Гоппевилъ (Gonneville), Било Полмье 
(конец X V  в. и начало XVI в.) —  
французский мореплаватель —  3.

Горман  (Gorman), Сэмюэль —  амери
канский миссионер 60-х годов X I X  в . , 
проживший долгое время у индей
цев племени лагуна —  48, 116.

Г р о т  (Grote), Д ж о р д ж  (1794— 1871)—  
английский историк. Его главный 
труд посвящен афинской демокра
тии «А history of Greece from the ear- 
liest period to the close of the généra
tion Contemporary with Alexander the 
Great», 12 vols. London, 1846— 1856—
133, 135— 139, 144, 152, 166.

д
Дарвин (Darwin), Чарлз-Роберт( 1809— 

1882) —  великий английский есте
ствоиспытатель —  17.

Демосфен (ок. 384— 322 до н. э.) — 
древнегреческий политический дея
тель. Упоминаются его речи «Про
тив Эвбулида» —  55, 133, 186.

Дикеарх (IV в. до н. э . ) — древне
греческий историк, экономист, 
географ, ученик Аристотеля —  139, 
1'*0.

Дионисий —  так называемый Галикар
насский (I в. до н. э . ) — грек 
по происхождению, преподаватель 
красноречия и историк; автор сочи
нения «Римские древности»— 73, 142, 
164, 166, 169, 170, 172, 173, 177,
179, 181.

Долл (Dali), Вильям Хелей (1845— 
1927) —  американский этнограф и 
географ, исследователь Аляски. У по
минается сочинение «Alaska and 
its resources». Boston, 1870 —  114.

Дракон —  афинский политический дея
тель, архонт-эпоним, 621 г. до н. э., 
именем которого называются законы, 
впервые записанные в Афинах во 
время его правления —  132, 150.

Дуран  (Duran), Диего (1538— 1588) —  
испанский монах, историк конкисты, 
автор «Historia de las Indias de 
Nueva Espana é Isias de Tierra 
Firme». Mexico, 1867— 1880. Морган 
цитирует английский перевод «His
tory of the Indias of New Spain and 
islands of the main Land». Mexico, 
1867 —  126, 129.

E
Евстафий , Солуиский или Фессалон- 

ский (ум. ок. 1193г.) — византийский 
писатель-богослов, автор коммента
рия к «Илиаде» и «Одиссее», изд. 
в 1542— 1550 гг. в Риме —  144.

П
И кстлилксочитль (или Ихтлильхо- 

читль), Альва (Ixtlilxochitl de Alva), 
Фернандо (1569— 1649) — мексикан
ский историк, ацтек по происхожде
нию. Его главные труды: «Historia 
de la Nueva Espana»; «Historia de los 

senores chichimecas» —  127, 128.
Иорнанд (VI в . ) — гот, принявший 

христианство и назначенный еписко
пом Равенны. Упоминается сочи
нение «De origine actibusque Geta- 
rum» —  189.

Исагор —  сын Тисандра (конец VI в. 
до н. э.) — древнегреческий полити
ческий деятель, глава олигархиче
ской партии, противник Клисфена —
157.

Н тскоатль— военачальник ацтеков —
121, 128.

К

Капу лей (половина V в. до н. э.) —  
римский народный трибун. По его 
предложению был принят закон, 
признававший юридическую силу 
ва браками между патрициями и 
плебеями (445 до н. э.) —  160.

Карвер (Garver), Д ж он атан  (1732—  
1780)— североамериканский путе
шественник. Упоминается сочинение 
«Three years travels through the 
interior parts of North America». 
London, 1778 —  103, 104.

Кимон —  древнегреческий политиче
ский деятель в Афинах в V в. до 
н. э., противник демократии —  186.

Клавдий —  Тиберий Клавдий Гер
мании (10 до н. э .—  54 н. э.) —  
римский император; правил с 40 
по 54 г. н. э. —  167.

Клавихеро (Clavijero), Франциско Х а - 
виер (1721— 1787)— мексиканский 
монах, историк. Упоминается сочи
нение «Storia antica del Messico, 
cavata de migliori storici spagnuoli, 
e da manoscritti e pitture antiche 
degli Indiani», 4 vols. Cesena, 1780— 
1781 —  27, 119, 120, 123— 130.

Клисфен (конец VI в. до н. э.) —  
древнегреческий государственный де
ятель —  73, 131, 132, 135, 136,
145, 146, 150, 152, 154, 155, 157, 
166, 178.
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Кокс (Сох), Эдуард (1821— 1885) -— 
американский геолог, редактор из
дания «Annual Reports of the Geolo- 
gical Survey of Indiana». Indianopo- 
lis, 1869— 1878 —  3.

Кориолан, Гней Марций  (V в. до 
н. э.) —  римский патриций, полити
ческий деятель периода борьбы пле
беев с патрициями —  175.

Коронадо (Coronado), Франциско Вас- 
кез, де (1510— 1549) —  испанский на
местник в Америке, совершивший 
путешествие по Мексике. Оставил 
описание пуэбло Мексико и индей
ских племен Мексики. Его труд 
«Путешествие Коронадо» был опубли
кован впервые в 1896 г . — 85, 115.

К ортес  (Cortes), Эрнан  (1485— 1547) —  
один из наиболее известных испан
ских конкистадоров, завоеватель Ме
ксики —  123, 130.

Крамер (Cramer), Д ж он  А нтоний  
(1793— 1848) —  английский географ 
и историк. Упоминается сочи
нение «A geographical and histori- 
cal description of ancient Italy», 
3 vols. Oxford, 1826— 184.

Кусик , Давид —  индеец из племени 
тускарора, автор сочинения «Sket
ches of the ancient history of the six 
nations». Lockport. N. Y ., 1848— 91.

К уитлауа  —  брат Монтезумы (см.) — 
129, 130.

Куланж  —  см. Фюстель де Куланж.
Курциус (Curtius), Э р н ст  (1814—  

1896) —  немецкий историк и архео
лог. Упоминается сочинение «Grie
chische Geschichte», 3 В -de. Berlin, 
1857— 1867 —  18'..

Л

Ланда(Landa), Диего, de (1524— 1579)— 
испанский монах-францисканец, мис
сионер, историк Юкатана —  117.

Ланци (Lanzi), Луидж и  (1732— 1810)— 
итальянский филолог и искусство
вед —  184.

Ливий, Т и т  (ок. 59 до н. э. —  17 
н. э.) —  римский историк, автор 
«Анналов». Этот труд, посвященный 
истории Рима начиная с легендар
ного периода, написан по источни
кам, теперь утерянным —  160, 165. 
167— 169, 171— 174, 177— 181.

Ликург —  легендарный древнегрече
ский законодатель, при котором 
была установлена конституция Спар
ты. Деятельность его относится к 
X — VIII в. до н. э. —  133, 142,
152.

Липсиус (Lipsius), Ю стус  (1547—  
1606)— немецкий филолог н кри
тик —  189.

Лициний , Столон  (IV в. до н. э.) —  
римский народный трибун, именем 
его и второго трибуна —  Секстин 
Латерана названы законы 367 г. 
до н. э., ограничивавшие привиле
гии патрициев —  177.

Логан —  один из сахемов племени 
кайюга —  100.

Лория (Loria), Ахилл (р. в 1857 г.) ■— 
итальянский экономист и социолог. 
Маркс дает его характеристику в 
письме к Энгельсу от 3 августа 
1882 г. —  52.

Лукреций, Т и т  Лукреций Кар  (98— 
55 до н. э.) —  римский поэт п 
философ-материалист. Упоминается 
поэма «О природе вещей» —  4,8.

Лэнс (Lance), Т. Э. —  корреспондент 
Файсона, живший долго в А в 
стралии. Его наблюдения над ав
стралийцами, присланные Файсону, 
были последним опубликованы в 
«Proceedings of the American Aca- 
demia of Arts and Sciences for 1872», 
vols. VIII, p. 412— 59.

M

Марина  —  мексиканка, любовница 
Кортеса; служила посредницей меж
ду испанцами и индейцами, поль
зовалась большим влиянием — 130.

Маробод  (ум. в 41 г. н. э.) — вождь 
германского племени маркоманов; 
союзник римлян; объявил войну 
вождю херусков Арминию после 
разгрома легионов Вара —  163.

М а р т и р  д УАнглерия (или Ангиера) 
(Martyr d ’Angleria), Педро (1457— 
1526) — историограф испанского дво
ра, первый автор, описавший завое
вание Америки в сочинении «De orbo 
novo», изданном в 1516 г. —  123.

Моммзен  (Mommsen), Теодор (1817- 
1903) —  немецкий юрист и историк 
древнего Рима; либерал, член рейхс
тага, профессор Берлинского уни 
верситета и Академии, автор многих 
трудов по римской истории и исто
рии римского права. Его главное 
сочинение «Римская история» вышло 
в Берлине в 1854— 1888 гг. —  31, 135,
158, 160, 164, 165, 168, 181.

М онтезума  (правильно: Монтекусома) 
(ок. 1480— 1520) —  вождь ацтеков, 
«последний мексиканский импера
тор», низложенный испанскими за
воевателями —  127— 130.

Морган (Morgan), Льюис Генри  ( 1818— 
1881 ) —  американский ученый, ве
личайший этнограф; автор сочине
ний: «League of the Iroquois» (1851); 
«Systems of Consanguinity and Affi- 
nity of the Human Family» (1869);
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«Ancient Society» (1877) (переведено 
на русский язык под заглавием 
«Древнее общество»); «American Bea
ver» (1868); «Houses and House-life 
o f the American Aborigines» (1881) 
(переведено на русский язык под 
заглавием «Дома и домашняя жизнь 
американских туземцев») —  8, 9, 16, 
18, 29. 41, 48, 51, 59, 70, 77, 78, 
102— 104, 106, 109, 113, 115, 125,
129, 143, 149, 155, 177, 185.

М эн  (Maine), Генри Д ж ем с Сомнер 
(1822— 1888) —  английский юрист, 
историк и социолог, профессор Кэм- 
бриджского и Оксфордского универ
ситетов, представитель патриархаль
ной теории происхождения семьи 
и общества. Упоминается сочинение 
«Lectures on the early history of 
institutions». London, 1875— 40,
135.

Мюллер (Müller), Карл-Готфрид  
(1797— 1840) —  немецкий историк. 
Упоминается сочинение «Die D o
rier» —  131.

П

Нибур  (Niebuhr), Бартольд-Георг
(1776— 1831)— датчанин по проис
хождению, немецкий историк антич
ности и политический деятель. У по
минается сочинение «Römische Ge
schichte», 3 В -de. Berlin, 1811— 1832—
135, 138, 139, 160, 162, 165, 166,
168, 170, 172, 174, 176, 177.

Н ума , Помпилий —  второй полулеген
дарный римский царь — 164, 167,
168, 174, 178.

О

Овидий, Назон Публий (ЪЗ до н. ;>. — 
17 н. э . ) — римский поэт. Упоми
нается сочинение «Fasti» («Кален
дарь») — 168.

Огульнии — братья (IV в. до н. э.) —  
римские политические деятели, име
нем которых назван вакон 300 г., 
предоставлявший плебеям право за
нимать высшие жреческие долж
ности —  171.

Октавиан  —  см. Август.

П

Павсаний (II в.) —  греческий путе
шественник и писатель, описавший 
достопримечательности современной 
ему Греции в своем труде «Описание 
Эллады» —  157.

Паркер, Илай С .— старейшина племени 
сенека —  100.

Пауэлл (Powell), Д ж он  (1834— 1902) — 
американский ученый, первый ди
ректор Этнологического бюро Смит
соновского института ; последователь 
и друг Моргана —  48.

Перикл (ок. 490— 429 до н. э.) — 
древнегреческий политический дея
тель, стоявший во главе Афинского 
государства в период с 444 — 'i43 до 
429 до н. э. —  10, 158.

Пиндар (ок. 521— 442 до н. э.) — древ
негреческий поэт-лирик —  139.

Писарро (Pizarro), Франциско (1476— 
1541) —  испанский конкистадор, за
воевавший Перу и назначенный пер
вым его губернатором; убит сто
ронниками казненного им маршала 
Альмагро —  130.

П исистратиды  —  сыновья греческого 
тирана Писистрата (560— 527 до н .э .) , 
Гиппий и Гиппарх, из которых
один был убит, а другой изгнан 
из Афин в 510 г. до н. э. —
157.

П латон  (ок. 427— 347 до н. э.) —
древнегреческий философ, осново
положник идеалистической филосо
фии. Упоминается сочинение 
«Тимей» — 8, 16.

П лутарх  (ок. 46— 12 0 )— древнегре
ческий писатель, оставивший много
численные сочинения по религии, 
философии, истории, в том числе
«Сравнительное жизнеописание», за
ключавшее в себе 46 биографий зна
менитых античных политических 
деятелей —  8, 50, 55, 147— 149,
151, 152, 156, 157, 169, 172, 176, 
178.

Полибий (204— 122 до н. э.) — древне
греческий историк, автор «Истории 
Римского государства» —  185.

Поллукс, Юлий (II в . ) — древнегрече
ский ученый, составитель энцикло
педического словаря —  137, 139.

Попилийу Л ен а т  —  римский консул 
(см. Торкват)— 163.

Прекрасное озеро —  один из сахемов 
племени сенека —  основатель новой 
религии ирокезов —  100.

П р е ск о т т  (Prescott), Вильям (1796— 
1859) —  американский ученый, 
историк конкисты. Упоминается 
сочинение «Historv of the conquest 
of Mexico». 3 vols. Boston, 1843— 123.

P

Р а й т  (Wright), Эгиур ( А р т у р )  '1803— 
1875) — американский миссионер, 
проживший 40 лет у индейцев иле 
мени сенек^, составитель словаря 
их диалекта; один из корреспон
дентов Моргана —  26, 70.
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Саагун (Sahagun), Бернардино (ум. в 

1590 г.) —  испанский миссионер- 
францисканец, написавший историю 
завоевания Америки. Упоминается 
сочинение «Historia general de los 
cosas de Nueva Espana». Mexico, 
1829— 129.

Санхопиатон  —  легендарный древне
финикийский писатель, время жизни 
которого относят к X III  в. до 
н. э. —  184.

Светонии , Гай  (75— 130) —  римский 
историк. Упоминается сочине
ние «Жизнеописание двенадцати 
императоров» —  162, 167, 177.

Сервий, Туллий (578— 534 до н. э.) —  
шестой легендарный римский царь, 
которому приписывают социально- 
политическую реформу VI в. до 
н. э . —  73, 159, 164, 168, 169, 171,
174— 178, 180, 181.

Скулкрэфт  (Schoolcraft), Генри (1793— 
1864) —  американский геолог и этно
граф, исследователь североамерикан
ских индейцев. Упоминается сочи
нение «Historical and statistical in 
formations respecting the Indian tri- 
bes of the United States of America», 
6 vols., 1851— 1857 —  109, 115.

Солис и Риваденейра (Solis y Riva- 
deneira), А н тон и о  (1610— 1686) —  
испанский монах, историк кон
кисты. Упоминается сочинение «H i
storia de la conquista Mexico pobla- 
ciôn y progresos de la America 
septentrional, conocida por el nombre 
de Nueva Espana». Madrid, 1684— 
123.

Солон (начало VI в. до н. э.) —  древне
греческий политический деятель. Из
данные им 8аконы (594 до н. э.) 
положили начало Афинской консти
туции —  50, 53, 55, 56, 132, 135, 
137, 142, 145, 150— 154, 157, 178, 186.

Стеф ан Византийский  (VI в . ) — с о 
ставитель географо-этнографического 
словаря «Ethnica», изданного впер
вые в 1825 г. —  139.

С трабон  (ок. 64— 63 до н. э. —  
ок. 23— 24 н. э.) — греческий ученый 
географ, автор «Географии» —  147.

Суасо (Zuazo), Алонсо (1466— 1527) —  
испанский монах, посетивший Ме
ксику в 1521 г. и оставивший свои 
мемуары —  123.

Сулла, Луций Корнелий (138— 78 до 
н. э .) —  римский политический дея
тель, диктатор Рима с 82 до 79 г. 
до н. э. — 167.

Сцевола, Публий Муций  —  римский 
юрист pontifex maximus в 133 г. 
до н. э. —  160.

Сэрлуолл (Thirlwall), Конноп (1797— 
1875) —  английский историк антич
ности, автор «History of Gre- 
есе», 3 vols., 1835— 1847— 135.

Т

Тайлор (Tylor), Эдуард Б ернет  (1832—  
1917)— английский историк перво
бытной культуры. Упоминается 
сочинение «Researches into the Early 
History of Mankind» (1865), пере
веденное на русский язык в 1868 г. 
под заглавием «Доисторический быт 
человечества и начало цивилизации». 
Главным его трудом является «P ri
mitive culture: Researches into the 
development of Mythology, Philo- 
sophy, Religion, Language. Art and 
Gustom» (1871); переведен на р ус
ский язык под заглавием «Первобыт
ная культура» —  2, 117.

Тарквиний Гордый —  полулегендарный 
седьмой римский царь, правивший, 
по преданию, с 534 по 509 г. до 
н. э. —  168.

Тарквиний Приск —  пятый полулеген
дарный римский царь —  159, 168,
172— 174.

Т а ц и т , Публий-Корнелий (ок. 55—  
120) —  римский историк. У п о
минается сочинение «Германия», 
которое содержит описание жизни 
германских племен —  31, 140, 188—  
192.

Тесосомок де Альварадо (Alvarado de 
Tezozomoc), Эрнандо (вторая поло
вина XVI в.) — мексиканский исто
рик, потомок ацтекского вождя, ав
тор «Мексиканской хроники»— 125—  
127

Тимей (352— 256 до н. э.) —  гре
ческий историк; написал историю 
Италии и Сицилии с древнейших вре
мен до 264 г. до н. э., дошедшую до 
нас в отрывках —  185.

Т оркват , Авлий Манлий —  римский 
консул —  163.

Торкемада (Torquemada), Х уан  (1550— 
1625) —  испанский монах, историк 
конкисты; автор сочинения «Мопаг- 
quia indiana». Madrid, 1613— 123.

Требаций —  Гай Требацийу Т еста  (I в. 
до н. э.) — известный римский 
юрист —  163.

Тулл , Гостилий  —  третий полулеген
дарный римский царь —  168, 169,
172, 174.

У

Уоркер , М этью  — виандот, метис — 
114.
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Ф

Файсоп (Fison), Лоример (1832— 1907)— 
английский миссионер на островах 
Фиджи и в Австралии, где пробыл 
с 1863 г. до смерти. Вместе с Хауит- 
том является пионером научного ав- 
страловедения. Упоминается сочи
нение «Kamilaroi and Kurnai», 1880— 
59.

Феспг, С екст Помпей (II или III в.) — 
римский грамматик —  30, 160, 163.

Фик (Fick), А вгуст  (1833— 1916) —  
немецкий филолог, автор сочинения 
«Die ehemalige Spracheinheit der 
Indogermanen Europas». Göttingen, 
1873— 158.

Фукидид (ок. 455— 396 до н. э.) — 
древнегреческий историк, автор «Ис
тории пелопоннесской войны» — 141,
145, 147, 148.

Фурье (Fourier), Шарль (1772— 1837) — 
великий французский утопический 
социалист —  31.

Фюстель де К уланж  (Fustel de Cou- 
langes), Нюма Дени (1830— 1889) —  
французский историк античности. 
Упоминается сочинение «La cité 
antique». Paris, 1864 —  139, 141.

X
Х эк л ю й т  (Hakluyt), Ричард  (1553—  

1616)— английский географ, соста
витель собраний путешествий. У по
минается его сочинение «The prin
cipal navigations, voyages t r a f i 
ques and discoveries of the English 
nation made by sea and overland», 
3 vols. London, 1598— 1600 —  47.

Ц
Цезарь, Гай Юлий (100— 44 до н. э.) — 

крупнейший римский полководец 
и государственный деятель, дикта
тор Рима. Упоминается сочинение 
«Записки о галльской войне» — 
2, 18, 19, 161, 162, 191, 192.

Цицерон , М арк Туллий (106— 43 до 
н. э.) —  римский политический дея
тель, известный оратор и писатель —  
160— 163, 167, 173, 174, 177, 180.

Ш

Шемая (Schömann), Георг-Фридрих  
(1793— 1879) —  немецкий филолог, 
историк античности —  132, 143, 147,
148, 155— 157.

Э

Эврипид (480— 406 до н. э.) — древне
греческий драматург —  8, 188.

Эгингард (Einhard) (ок. 770— 840) —  
секретарь Карла Великого и его 
историограф. Упоминается сочине
ние «Vita Caroli Magni» in «Bib lio- 
theca rerum Germanicarum», 4 B-de. 
Berlin, 1867— 189.

Эндрюс (Andrews), Лоррин  (1795—  
1868) —  американский миссионер на 
Сандвичевых островах ; наблюдал там 
пуналуальную семью и сообщил 
Моргану гавайскую систему род
ства —  17, 18.

Эррера и Тордесильяс (Неггега у Тог- 
desillas), А нтонио  (1559— 1625) —  
испанский историк конкисты. Упо
минается сочинение «The general his- 
tory of the vaste continent and is- 
lands of America etc.», 6 vols. Lon
don, 1725— 1726— 14, 19, 27, 67,
116, 117, 119, 123— 127, 130, 131.

Эсхил (525— 456 до н. э.) — греческиг 
драматург. Упоминаются траге 
дии: «Прикованный Прометей», «Се 
меро против Фив», «Просительницы» 
«Эвмениды» —  73, 99, 142, 187, 188

Эфиальт  (ум. в 457 г. до н. э.) —  вожд! 
демократической партии в Афинах-
158.

10
Юлиан (331— 363) —  римский импера 

тор (361— 363) —  189.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ, 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ, МИФОЛОГИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 

НАИМЕНОВАНИИ И ПОНЯТИЙ

V
Абенаки —  североамериканское индей

ское племя из группы алгонкинов, 
обитавшее в штате Мэн —  83, 
ИЗ.

Абипопы  —  южноамериканское индей
ское племя из группы гуайкуру, 
в центральном Чако —  117.

Авгуры —  гадатели в древнем Риме —  
163, 171.

Авентинский холм  —  один из семи 
холмов, на которых расположен 
Рим —  172.

Авраам  —  один из библейских пат
риархов —  53.

Австралийцы  —  1, 5, 17, 20, 21, 39, 
57, 117.

Австралия  —  2, 3, 9, 20, 29, 57, 59, 
63, 187.

Агамемнон (греч. мифол.) —  басилевс 
Аргоса и главный вождь ахейцев, 
выступивших против Трои («Илиа
да») —  77, 140, 144, 145.

А гатирсы  —  народность, обитавшая в 
древности по западным и южным 
отрогам Карпат и вдоль северного 
побережья Черного и Азовского 
морей ■— 19.

Iгнатическое родство  —  родство толь
ко по отцовской линии —  45, 49, 
63, 111, 161.

. 1 гпатические права —  32, 52, 53, 134,
161, 162, 164.

А гн аты  —  40, 45, 49, 54— 56, 161,
162, 183.

Агора  —  народное собрание у древних 
греков —  131, 143, 144, 146, 174.

Азия —  2, 5, 7, 9, 17, 21, 25, 29, 47,
53, 63, 184, 187.

Айова —  река в Северной Америке —
80.

Айова —  индейское племя бассейна рек 
Миссури и Миссисипи, из группы 
дакота —  80, 104.

Айсимнетия  —  выборная тирания 
(термин Аристотеля) — 146.

Акома —  селение (пуэбло) в Новой 
Мексике —  115.

Акрополь —  кремль в древних Афи
нах —  137.

Алабама —  североамериканское индей
ское племя, входившее в конфеде
рацию криков —  106.

Албанцы —  63, 159, 188.
Ллгонкины —  группа североамерикан

ских индейских племен, составляю
щих особую языковую семью; не
когда занимала обширную террито
рию, простиравшуюся от Северной 
Каролины до Гудсонова залива и от 
Атлантического океана до Скали
стых гор —  82, 84, 85, 90, 104,
108— 110, 112.

Альба (Альба Лонга) —  город в древ
ней Италии (в Лациуме), считав
шийся родиной Ромула и Рема— 172.

Америка Северная —  1, 3— 6, 9, 14, 
17, 19— 21, 25, 29, 42, 46, 47, 63, 
71,72, 79, 81— 86, 89, 101,103,104,
108, 114— 116, 120, 123, 187.

Америка Центральная  —  2, 3, 5, 6,
17, 21, 29, 42, 45— 47, 49, 63, 71, 
72, 79, 83— 86, 89, 101, 108, 115, 117, 
120, 123, 127, 187.

Америка Ю ж н а я — 1, 3— 6, 9, 17,
21, 29, 42, 46, 47, 63, 71, 72, 79, 
83, 84, 86, 89, 101, 108, 115— 118, 
120, 123, 187.

Ана  —  город в Месопотамии, на сред
нем течении Евфрата —  158.

Англо-саксы —  общее обозначение двух 
германских племен, вторгшихся в 
Британию в V в., которые отчасти 
смешались с кельтами и являются 
предками современных англичан —
34, 69, 173.

Анды (или Кордильеры)— горный хре 
бет в Южной Америке —  67, 84, 
101, 117, 118.

Анио —  река в окрестностях Рима —
162.

Антигона  (греч. мифол.) —  дочь фи
ванского царя Эдипа, похоронившая
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своего брата Полинина вопреки за
прету правительства и за это каз
ненная —  142.

Лпатурии  —  праздник в древней Гре
ции, общий для всех ионийцев, 
устраивавшийся фратриями осенью 
(в ноябре) —  136.

Апачи —  группа племен, принадлежа
щих к атапаскской языковой семье 
в Мексике, Новой Мексике и Ари
зоне —  113.

Апеннины —  159.
Арабская система родства  —  36.
Араваки —  группа индейских племен, 

составляющих самую обширную язы
ковую семью Южной Америки —
117.

Аргады —  одно из четырех племен, на 
которые распадались древние греки- 
ионийцы —  132, 156, 157.

Аргивяне —  жители Аргоса —  143,
187, 188.

Аргос —  древнегреческий город-госу
дарство в Пелопоннесе —  133, 136, 
166, 187.

Ареопаг —  государственный совет и 
высший суд в древних Афинах —  
150, 152, 153, 155, 158.

Аризона  —  один из штатов Северной 
Америки —  115.

Арийская система родства  — 9, 10, 12, 
13, 25, 33— 35, 38.

Арийцы  —  термин, который был при
менен в X I X  в. для обозначения на
родов, принадлежащих к языковой 
группе, ныне называемой индоевро
пейской: индийцы (индусы), персы 
(иранцы), греки, древние римляне и 
современные романские народы, гер
манские народы, славяне, латыши, 
литовцы и некоторые другие —  5,
7, И , 33, 35, 40, 47, 53, 101, 115, 
137, 188.

Арикари  —  североамериканское ин
дейское племя в Дакоте, из группы 
пауни —  24, 108.

Арканзас —  река в Северной Амери
ке —  80, 81, 104.

А рхон т  —  вождь, глава рода —
135.

А р х о н т  —  высшее должностное лицо 
в древних Афинах, избиравшееся 
на один год —  56, 134, 135, 141,
146, 147, 149, 150, 153, 155, 157, 
175.

Архонт-басилевс —  выборное высшее 
должностное лицо в древних Афи
нах; выполнял жреческие функ
ции —  150.

Архонт-полемарх  —  выборное высшее 
должностное лицо в древних Афи
нах; командовал войском —  150.

Архонт-эпоним  —  выборное высшее 
должностное лицо в древних Афи

нах, именем которого назывался 
год —  149.

Аскопосалко —  местность в Мексике 
к западу от Теску ко ■— 119.

Атапаски  —  группа индейских пле
мен, принадлежащих к одной из 
самых больших языковых семей Се
верной Америки —  1, 2, ИЗ, 114.

Атлантический океан —  83, 108, 112.
А т т и к а  —  область в древней Греции, 

в восточной части Балканского полу
острова —  63, 79, 94, 132, 136, 147,
148, 150, 154— 157.

Афина Паллада —  древнегреческая бо
гиня войны, в то же время насади- 
тельница и покровительница знаний, 
искусств и ремесл —  137.

Афины —  крупнейший город-государ- 
ство древней Греции —  73, 133, 136, 
137, 147— 149, 153— 155, 157, 188.

А ф иняне—  50, 53, 55, 63, 72, 73, 78, 
'79, 88, 132, 133, 141— 143, 145— 148,
150, 153— 155, 157, 174, 175, 184— 
186.

Африка и африканские племена —  3, 
9, 16, 29, 63, 187.

Ахейцы —  первоначально название од
ного древнегреческого племени; в ге
роический период в поэмах Гоме
ра —  обозначение всех греков вооб
ще; позднее —  название жителей се 
верной части Пелопоннеса —  144.

Ахилл (или Ахиллес) (греч. мифол.) —  
один из вождей ахейцев в Троян
ской войне —  32, 143, 144.

Ацтеки  —  индейское племя древней 
Мексики, принадлежащее к группе 
нахуатль —  3, 6, 49, 87, 89 100, 108,
116, 118— 131.

Ацтекская конфедерация — 97, 121—  
123, 128, 146.

Ачаотинны  —  североамериканское ин
дейское племя из группы атапасков, 
занимавшее территорию от Боль
шого Невольничьего озера и вер
ховьев р. Меккензи до Скалистых 
гор —  24.

1>
Басилевс — в древнейший период исто

рии Г р еци и — военный вождь; в 
Афинской республике —  один из ар
хонтов, с религиозными функция
ми —  56, 100, 131, 141— 149, 156,
175.

Бельгийцы —  34.
Бенгали —  один из языков северной 

Индии —  13.
Биг-Сиу —  река в Северной Америке—

104.
Боннаки —  североамериканское индей

ское племя в Монтане, из группы 
шошонов —  114.



2 0 4 У казател и

Бразилия —  19.
Браурон —  мыс на востоке Аттики —  

185.
Брамины  (или брахманы) —  высшая 

каста в древней Индии, жрецы; 
в данном случае Маркс имел в виду 
арийцев —  13, 14.

Британская А м ери ка— см. Канада.
Б р и т т ы  —  название одного из кельт

ских племен, населявших древнюю 
Британию —  2, 17, 18, 25, 29.

Брилесг —  древнее название горного 
хребта и вершины в Аттике. Ныне —  
Мендели —  156, 157.

Б у т  —  мифический родоначальник 
знатного рода этеобутадов в Афинах, 
которые наследственно занимали 
должность жреца Посейдона Эрех- 
тейона. Это имя носил также один 
из клисфеновских демов —  136.

В
Валлийский язык —  34.
Вампум  (алгонкинское слово, озна

чающее «белые бусы») —  пояс с на
шитыми на него бусами; служил 
украшением-талисманом и мнемони
ческим средством —  76, 77, 93, 95,
97— 99, 127.

Вандалы —  германское племя —  189.
Вейенты  —  жители древнеиталийско

го города Вейи —  168.
Венгры —  34.
Венецуэла —  государство в Южной 

Америке —  14, 19.
Вера-Крус  —  город на берегу Кампеч- 

ского залива в Мексике —  121.
Верхнее озеро —  в Северной Америке— 

81, 82, 84, 104, 108— 110.
Вест-Индские острова  —  группа остро

вов в Атлантическом океане, ме
жду Северной и Южной Америкой —  
6, 130.

Ветхий  завет  —  11.
Виандоты  —  см. гуроны.
Вилланы —  лично свободные крестьяне 

в средневековой Франции, держав
шие эемлю от помещика (сеньора) 
на условиях в большинстве случаев 
вечной (наследственной) аренды —
188.

Виннебаго —  североамериканское ин
дейское племя из группы дакота, 
обитавшее к западу от озера Мичи
ган в Висконсине —  24, 104, 105.

Виргиния  —  один из штатов Северной 
Америки —  82, 83, 102.

Висконсин —  один из штатов Северной 
Америки —  81, 104, 108, 110.

Г
Гавайская система родства  —  см. ма

лайская система родства.

Гавайские острова  (или Сандвичевы) —  
самый северный из архипелагов По
линезии —  9, 16.

Гавайцы —  жители Гавайских (или 
Сандвичевых) островов —  9, 15— 18,
20, 39.

Гайавата  —  герой эпоса ирокезов и 
поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайа- 
вате» —  91.

Галлы (или кельты) —  древнее населе
ние Галлии (нынешняя Франция), 
Британии, дунайских стран и Умб
р и и — 11, 35, 47, 188, 189.

Гамбривии — древнегерманское племя, 
упоминаемое Тацитом — 189.

Ганованская система р о д ст в а — 8, 9,
21, 25, 38, 64, 83, 85, 101, 102, 105,
114, 115, 117.

Г  аура  —  один из языков северной 
Индии — 9.

Гватемала —  государство в Централь
ной Америке —  121.

Гвиана Британская  —  западная часть 
Гвианы, принадлежащая Англии —
117.

Гелеонты  —  одно из четырех племен, 
на которые распадались ионийцы —  
132, 155— 157.

Геоморы —  земледельцы в древней 
Греции —  148.

Георгия залив —  в северо-восточной 
части озера Гурон —  81.

Георгия —  штат в юго-восточной части 
Северной Америки —  86.

Геркулес (или Геракл) (греч. мифол.) — 
герой, совершивший ряд подвигов 
и причисленный за это к богам—
163.

Германия древняя —  163, 189.
Германцы древние и германские пле

мена —  2, 29, 31, 53, 140, 143, 146,
188, 189, 191, 192.

Герминоны (или гермионы) —  одна из 
трех групп племен, на которые, по 
Тациту, разделялись древние гер
манцы; жили между Майном и Эль
бой —  188.

Герусия —  совет представителей родо
вой знати в древней Спарте —
156.

Гесих —  мифический предок одного из 
знатных древнегреческих родов —
136.

Г и а т ы —  название, данное Клисфеном 
одному из племен дорийцев —
166.

Гиероф ант  —  высшая жреческая 
должность в культе богини Деметры 
Элевсинской в древней Греции —
137.

Гиллеи —  одно из трех дорийских 
племен —  133.

Гинекократия  —  27.
Гитчигэмские племена —  группа севе -
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роамериканских индейских племен, 
принадлежащих к алгонкинам —
109.

Гонолулу —  главный город Гавайских 
или Сандвичевых островов на юж 
ном берегу о. Оаху —  17.

Гоплеты  —  одно из четырех племен, 
на которые распадались ионийцы —
132, 156.

Г о т т е н т о т ы  —  племя южной Афри
ки, обитавшее на мысе Доброй На
дежды и названное так первона
чально голландскими колонистами—
29.

Гранада (Новая) —  старинное назва
ние нынешней Колумбии, респуб
лики в Южной Америке —  29.

Греки древние, греческие племена —  
2, 5, 7, 10, 11, 29— 33, 42, 50— 52, 
55, 56, 64, 71— 73, 76, 77, 88, 89, 
100, 118, 124, 131— 141, 143— 145,
152, 153, 166, 169, 172, 174, 183—  
188

Греция —  136, 146, 152, 153, 184.
Гуарани —  индейское племя в Параг

вае —  117.
Гудсонов залив —  1, 2, 85, 90, 101, 

108, 110, ИЗ.
Гуроны (или виандоты) —  группа севе

роамериканских индейских племен, 
принадлежащих к ирокезской язы
ковой семье; жили между озерами 
Гурон и Онтарио и по р. Св. Лаврен
тия; их остатки переселились на 
р. Огайо, а впоследствии —  в Кан
з а с — 80, 83, 84, 102, 114.

Гурон  —  озеро в Северной Америке —
81, 84, 104.

д
Д акота  (или сиу) —  языковая группа, 

к которой принадлежат индейские 
племена бассейна рек Миссисипи и 
Миссури —  71, 80, 81, 84, 86, 89, 90, 
102— 105.

Далмация —  область на Балканском 
полуострове —  188.

Данай и Данаиды (греч. мифол.) —  
Данай, потомок Зевса и смертной 
девушки Ио; имел 50 дочерей (Да
наид), которые не хотели выходить 
замуж за сватавшихся sa них 50 сы
новей Эгипта —  брата Даная. Не 
избегнув ненавистного брака, Да
наиды убили своих мужей. Только 
одна из них оставила мужа в живых 
и стала родоначальницей аргивян —  
143, 187, 188.

Дарлинг —  река в Австралии —  57.
Декурион —  должностное лицо в древ

нем Риме —  170, 172.
Делавар —  река в Северной Америке —  

112.

Делавар —  один из штатов Северной 
Америки —  82.

Делавары —  конфедерация алгонкин
ских племен, занимавших бассейн 
р. Делавар —  66, 101, 109, 112, ИЗ.

Дем —  округ в древней Греции —  132,
136, 137, 150, 154— 156, 181.

Демарх —  официальный представитель 
и начальник аттического дема; изби
рался демотами на один год —  132, 
154.

Д еметра Элевсинская —  богиня плодо
родия у древних греков —  137.

Демиурги —  ремесленники в древней 
Греции —  149.

Демодок (греч. мифол.)— слепой пе
вец, герой «Одиссеи» —  145.

Д емоты  —  члены дема —  154.
Децемвиры —  в древнем Риме колле

гия из 10 человек, избранных в 
451 г. до н. э. для написания зако
нов; составила «Законы XII таб
лиц» —  175.

Джениси  —  река в Северной Америке, 
впадающая в озеро Онтарио —  90.

Д икасты  —  члены народного суда при
сяжных в древних Афинах —  147. 
154.

Диманы —  одно из трех дорийских 
племен —  133.

Дорийские племена (дорийцы или до- 
ряне) —  группа древнегреческих 
племен, обитавших в южной части 
Эллады —  63, 79, 131, 133, 166.

Дравиды —  древнее темнокожее насе
ление Индии —  9.

Е

Евреи древние и еврейские племена —
8, 50, 52, 53, 55.

Европа —  2, 5, 7, 17, 25, 47. 53, 63.
Е вф рат  —  река в Месопотамии —  7,

47, 158.
Е ги пет  —  53, 187.
Египтяне древние —  184.

3
Зевгиты —  одна из групп («классов»), 

на которые Солон разделил населе
ние Аттики —  151.

Зевс —  главный бог древних греков —
32, 144.

Зуньи —  североамериканское индей
ское племя в Новой Мексике —  3,
48.

Зуньи —  селение (пуэбло) в Новой 
Мексике —  115.

1Ï
Иероглифическое письмо —  2, 43, 47,

70.
Илиада —  см. Гомер.
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Иллинойс —  один из штатов Северной 
Америки — 82, 108, 110, 125.

Иллинойсы —  конфедерация алгонкин
ских племен, занимавших южный 
Висконсин, северный Иллинойс и 
частью территорию штатов Айова н 
Миссури —  82, 110.

Ингевоны —  одна из трех групп пле
мен, на которые, по Тациту, разде
лялись древние германцы; занимали 
побережье Северного моря —  188.

Индейцы и индейские племена —  ту 
земное население Америки —  2— 4, 
6, 7, 14, 20, 26— 29, 39, 43, 45, 46,
48, 49, 63— 65, 67— 69, 71, 72, 77, 
78, 80, 82— 90, 98, 101, 102, 106—  
108, 110, 112— 118, 121, 125, 126,
130, 131, 169, 189, 191.

Индиана —  один из штатов Северной 
Америки —  82.

Индианополис —  столица штата Ин
диана —  3.

Индия —  7, 9, 13, 21, 184, 188.
Индусы (или индийцы)— общее обо 

значение коренного населения Ин
дии —  5, 9.

Инки —  население древнего Перу —
118.

fl о (греч. мифол.) — смертная возлюб
ленная Зевса, обращенная из рев
ности богиней Герой в корову —  187.

Ионийцы (или ионяне) —  группа пле
мен античной Греции, населявших 
побережье Малой Азии (Ионию) и 
некоторые острова Эгейского моря —
132, 136.

Иосиф —  библейский персонаж —  53, 
54.

И рландцы —  63.
Ирокезская конфедерация —  89, 91, 92,

98— 100, 128, 146.
Ирокезы —  союз пяти (позднее шести) 

племен, обитавших в штате Нью-Йорк 
(кайюга, мохок, онейда, онондага, 
сенека и принятые в союз позднее 
тускарора); принадлежат к ирокез
ской языковой семье, к которой от
носятся также виандоты или гуро- 
ны, конестога, нейтральное племя, 
сускеханна, чироки, эри —  3, 6, 11, 
13, 21, 22, 24, 26— 28, 42— 46, 61, 
62, 64, 66— 76, 78, 80, 84, 85, 87—  
91, 93, 95, 97— 104, 106— 108, 110, 
112, 121, 123, 127— 129, 134, 137, 
143, 144, 165, 166, 169, 173, 175,
183, 189, 190.

Испанцы —  6, 14, 48, 49, 118— 120, 
123, 125— 128, 130, 131, 189.

Йемена —  дочь мифического царя Фив, 
Эдипа, сестра »Антигоны —  142.

Истевоны  —  одна из главных групп 
племен, на которые, по Тациту, 
разделялись древние германцы; жи
ли по среднему течению Ренна— 188.

Италийские племена — 2, 64, 88.
И талия  —  158, 172.

К
Кавнийцы —  жители г. Кавна в Малой 

Азии, в древности —  184.
Кадм  —  мифический основатель древ

негреческого города Фив в Беотии —  
99, 142.

Кайюга —  североамериканское индей
ское племя, входившее в союз иро
кезов —  65, 74, 75, 90, 92— 94, 96.
97, 100.

Кайюга —  озеро в Северной Амери
ке —  90.

Калифорния —  2.
Камиларои —  группа австралийских 

племен, составлявших особую язы
ковую семью; обитали в Новом 
Южном Уэльсе —  57— 60.

Канада —  81, 83, 90, 91, 93, 101.
Канадская река —  в Северной Аме

рике, приток Арканзаса —  108.
Канандайгуа —  озеро в Северной Аме

рике —  90.
Кандиа —  другое название острова 

Крита, а также название главного 
города на этом острове —  183, 184.

Канзас —  река, приток Миссури —  
80, 112.

Капитолий  —  кремль в древнем Ри
ме —  162.

Карийцы —  коренное население Ио
нии в Малой Азии, порабощенное 
греческими колонистами —  183.

Каролина —  название английской ко
лонии в Северной Америке на терри
тории нынешних штатов Северная и 
Южная Каролина —  75, 82, 108.

Касик —  вождь, старейшина у племен 
Вест-Индии —  130.

Каскаскиа —  североамериканское ин
дейское племя, входившее в конфе
дерацию иллинойсов; обитали по 
р. Каскаскиа в южном Иллинойсе —
82, 110.

Кафры —  общее название негритян
ских племен языковой группы банту 
в юго-восточной Африке —  16.

Кваппа —  североамериканское индей
ское племя из группы дакота, оби
тавшее в низовьях р. Арканзас —  
80, 81, 104.

Квиринал —  древнее название одного 
из семи холмов, на которых распо
ложен Рим —  159.

Кекропс —  мифический основатель 12 
древнейших селений Аттики, уста
новивший первые законы; изобра
жался в виде получеловека, полу- 
змеи —  185.

Кельты  —  см. галлы.
Кеннебек —  река в Северной Амери

ке —  83, 113.
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Кентукки  —  один из штатов Северной 
Америки —  108, 110.

Кивира —  североамериканское индей
ское племя в Новой Мексике —  85.

Кикапу —  индейское племя бассейна 
озера Мичиган, иэ группы алгонки- 
нов —  111.

Кильты  —  мужская одежда (юбочки) 
индейцев —  64.

Кингсмиль —  архипелаг в Микроне- 
8ИИ —  15.

Кипр —  остров в Средиземном море, 
у берегов Малой Азии —  136.

К и т а й  —  117.
Китайская система родства  —  16.
К итайцы  —  15.
Киферон —  горный хребет в Греции, 

на границе между Беотией и Атти
кой —  156.

Классификаторская система родства— 
11— 13.

Когнаты  —  родственники по материн
ской линии —  54.

Кодр —  мифический последний басп- 
левс Афин —  136, 149.

Койранос —  военный вождь у древних 
греков —  145.

Колоши (или тлинкиты) —  группа ин
дейских племен юго-восточной Аля
ски, составляющих колоше кую язы
ковую семью —  114.

Колорадо Малый —  река в Северной 
Америке, приток Колорадо — 115.

Колумбия —  река в Северной Амери
ке —  1, 2, 39, 81— 84, 101, 114.

Команчи —  индейское племя в Техасе, 
из группы шошонов —  114, 115.

Комарх  —  начальник округа в древ
ней Греции —  181.

Комиции —  выборные собрания в 
древнем Риме —  179.

Консул —  высшая государственная 
должность в древнем Риме —  101,
167, 174, 175, 177.

Коринф  —  город-государство древней 
Греции; расположен на одноименном 
перешейке —  133.

Кос —  остров в Эгейском море и город 
на нем —  136.

Коу  (или канса) —  индейское племя 
в штате Канзас, из группы дакота —  
80, 104.

Кри  —  одно из алгонкинских племен, 
обитавших к юго-западу от Гудсо- 
нова валива —  82, 110.

Крики (или м уск оки )— союз индей
ских племен, принадлежавших к 
языковой семье мускоков и некогда 
занимавших бблыпую часть терри
тории нынешних штатов Алабама и 
Георгия —  24, 43, 45, 66, 89, 102, 
106, 108.

К р и т я н е —  183, 185.
Кровавые черноногие — североамери

канское индейское племя, обитав
шее в Скалистых горах —  111.

Крон  (или Кронос) (греч. мифол.) — 
древнегреческое божество, отец Зев
са, низвергнутый им —  144.

Кроу  («вороны») - североамериканское 
индейское племя из группы дакота, 
обитавшее в верховьях р. Миссури—  
24, 45, 105, 106.

Ксочимилко —  озеро в Мексике —  119, 
120, 122.

Ксуф  (греч. мифол.) —  отец Иона, ми
фического родоначальника ионян; 
по преданию, у него было четыре 
сына: Гоп лет, Гелеонт, Эпикорей и- 
Аргад, давшие имена четырем атти
ческим филам —  156.

Кулуа (или тескуканы) —  одно из пле
мен древней Мексики —  119.

Курион —  духовный глава курии н 
древнем Риме —  163, 170.

Курия  —  подразделение древнерим
ского племени, объединявшее 10 ро
дов —  50, 73, 77, 159, 164, 168— 171,
173, 174, 176, 182.

Кусай с —  остров в Тихом океане, в 
группе Каролинских островов —  15.

К усати  —  североамериканское индей
ское племя, входившее в конфеде
рацию криков —  106.

Куско —  столица древнего Перу —  47,
115.

Кутенай  —  североамериканское ин
дейское племя, составляющее осо
бую языковую семью —  китунахан- 
скую ; обитало в юго-восточной ч а с т  
Британской Колумбии, северной 
Монтане и Айдаго —  114.

Кучины (или лушу —  от французского 
слова louche —  косоглазый) —  груп
па североамериканских индейских 
племен в бассейне рек Юкона и 
Мекензи, принадлежащих к атапаск
ской языковой семье — ИЗ.

Л

Лаврентия Св. —  река в Канаде —  
90, 104, 108.

Лагуна —  индейское племя из группы 
пуэбло в Новой Мексике —  48, 116.

Лагуна —  селение (пуэбло) в Новой 
Мексике —  116.

Лакедемон— см. Спарта.
Латиняне  —  основное из италийских 

племен, образовавших римский на
род; населяли область Лациум в 
средней Италии —  31, 158, 172, 178.

Латинские племена —  5, 11, 31, 42, 50, 
52, 71, 72, 79, 137, 159, 164— 167,
169, 171, 174, 186, 187.

Левиты  — греческое, а за ним и рус
ское название третьей книги в со
ставе моисеева Пятикнижия —  55.
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Лемносцы —  жители острова Лемноса 
в Эгейском море —  184.

Лесбосцы —  жители острова Лесбоса 
в Эгейском море —  184.

Ликийцы —  в древности жители Ли
нии, прибрежной области Малой 
Азии —  64, 183, 184.

Ликия —  древнее государство на юго- 
западе Малой Азии —  183, 184.

Л и ктос  —  город на острове Крите, в 
древности —  185.

Локры —  в древности жители Локри- 
ды, области в средней Греции —  
142, 184, 185.

Лонг-Айленд —  остров в Атлантиче
ском океане у северо-восточных бе
регов США, входит в состав штата 
Нью-Йорк —  85, 90.

Л ох  —  у древних спартанцев —  вой
сковая единица, составлявшая х/4 
часть моры (отряда пехоты в 400 —  
800 человек), греки называли так 
римскую курию —  73, 169, 170.

Люцеры —  одно из трех племен, на 
которые, согласно преданию, перво
начально делился римский народ —
159, 169, 170, 172, 173, 176.

М
М айа  —  группа индейских племен в 

Юкатане (Центральная Америка) —
49, 67, 71, 116.

Макино —  пролив, соединяющий озе
ро Гурон с озером Мичиган —  81.

Малайская система родства  —  8— 10,
12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 35, 38.

Ма.лпйиы —  14, 25,
Манданы  —  индейское племя из 

группы дакота, обитавшее по верх
нему течению р. Миссури —  24, 83, 
103, 105.

М анитулайн  —  группа островов в за
ливе Георгия —  81.

М анн  —  мифический предок герман
цев —  188.

М аори  — туземцы Новой Зеландии (по
линезийцы) —  15.

М ар а ты  —  племя в северной Ин
дии —  13.

.Марка —  германская община —  192.
М атл а тси н ко  Толука —  местность в 

древней Мексике —  125.
Маркизские острова  —  группа остро

вов в Тихом океане (Полинезия) — 
15.

М арсы  —  древнегерманское племя —  
189.

М ассагеты  —  кочевое скифское племя, 
жившее между Аральским и Каспий
ским морями —  19.

Массачусетс —  один из штатов Север
ной Америки —  6.

М атеринское право —  9, 184.

Маунды  (см. в тексте) —  3, 105.
Мегара —  город-государство в древ

ней Греции —  133.
М едон т  (греч. мифол. ) —  сын Кодра—

149.
Мексика —  2, 6, 29, 45, 49, 71, 83, 85,

87, 89 ,90,101,116,120, 127,130.
Мексико —  одно из главных селений 

(пуэбло) ацтеков в древней Ме
ксике, на месте нынешнего города 
Мексико —  47, 89, 118— 128.

Меномини —  североамериканское ин
дейское племя из группы алгонки
нов, обитавшее на побережье озера 
Мичиган —  45, 111.

Мериленд —  один из штатов Север
ной Америки —  82.

Месогея —  долина в средней части Ат
тики —  157.

М есопотамия  (греч. междуречье) — 
область в Передней Азии, между 
реками Тигром и Евфратом —  158.

М ести тл ан ы  —  одно из племен древ
ней Мексики —  120, 122.

М етэки  (или метой ки) —  иноземцы, 
селившиеся в древних Афинах —
157, 181.

Мечоаканы —  индейское племя, оби
тавшее к западу от ацтеков —  122,
125, 127.

М иами  —  индейское племя из группы 
алгонкинов, обитавшее в бассейне 
озера Мичиган —  80, 82, 110— 112.

Микмак — индейское племя из группы 
алгонкинов, обитавшее на террито
рии нынешней провинции Новая 
Шотландия в Канаде —  113.

Микронезия —  часть Океании, состоя
щая из островов Марианских, Ка
ролинских, Палау, Маршальских и 
Гильбертовых —  15.

М и л ет  —  древнегреческая колония 
на побережье Малой Азии —  136.

Милий —  герольд, один из персона
жей «Одиссеи» —  145.

Минерва —  богиня мудрости, ремесл 
и искусств у древних римлян —  163.

М иннезота  —  один из штатов Север
ной Америки —  84.

М иннитари  (или хидатса) —  северо
американское индейское племя из 
группы дакота, обитавшее по р. Мис
сури при впадении в нее р. Найф —  
83, 1U 2, 105, 108.

Мино( (греч. мифол.) —  брат Сарпе- 
дона, мифический царь К рита— 183.

Миссисипи —  река в Северной Аме- 
рике —  4, 8U. 81, 83, 86, 90, 103, 104, 
1U7, 1U8, 110.

Миссури —  река в Северной Аме
рике —  2, 80, 81, 83, 86, 103— 105, 
1U8.

М и ссури — североамериканское ин
дейское племя из группы дакота.
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Морган объединяет под этим терми
ном ряд племен бассейна рек Мис
сисипи и Миссури —  79, 80, 103—
105.

М итилена  —  город на острове Лесбос 
в древней Греции —  136.

Мичиган —  озеро в Северной Аме
рике —  81, 84.

Моисей —  мифический пророк и зако
нодатель древних евреев —  53— 55.

Мокассины —  индейская обувь —  41,
44, 64.

Моки  (или хопи) —  индейское племя 
из группы пуэбло в Новой Ме
к си к е — 48, 72, 85, 89, 115, 116.

Моногамия (греч. — единобрачие) —  
форма брака, возникающая с разло
жением родового строя и являю
щаяся господствующей в классовом 
обществе —  8, 10— 12, 14, 22, 25, 26, 
29— 35, 37— 40, 51, 69, 135, 139,
149, 159, 166, 184, 185, 187.

Монреаль —  город в Канаде —  90.
М ормонство  —  учение мормонов, хри

стианской секты, возникшей в Аме
рике в 1830-х годах, практиковав
шей многоженстго —  62.

Мохок —  река в центральной части 
штата Нью-Йорк —  90.

Мохок  —  одно из ирокезских племен, 
обитавших в восточной части штата 
Нью-Йорк —  65, 75, 90, 92— 94, 96,
98.

Мохеганы (или могиканы)— северо
американское индейское племя иэ 
группы алгонкинов, обитавшее по 
р. Гудсон —  78, 113.

Мунси —  североамериканское индей
ское племя из группы делаваров —  
24, 66, ИЗ.

II

Навкрария —  территориальная и ад
министративная единица в древней 
Греции, с которой производился 
набор в войско и во флот —  136,
150, 152, 154, 181.

Навплии —  город в древней Арго- 
лиде (Греция) —  133.

Н автии  —  римский патрицианский 
род —  163.

Наррагансет  —  североамериканское 
индейское племя из группы алгон- 
ьинов, одно из главных племен 
Новой Англии, обитавшее на терри
тории нынешнего штата Род-Ай
ленд —  ИЗ.

Натчезы  —  североамериканское ин
дейское племя, входившее в конфе
дерацию криков —  89, 106.

Н ахуатлаки  (правильно: нахуатлака) 
по-ацтекскн буквально «говорящий 
на понятном языке», —  группа пле

мен древней Мексики, к которой 
принадлежали ацтеки —  6, 116, 119, 
120, 122.

Невольничье озеро — в Северной Аме
рике —  ИЗ.

Нейтральное племя —  союз ирокез
ских племен, обитавших к западу 
от р. Ниагары —  84, 85, 90, 98, 101, 
103.

Немцы —  6, 34.
Н ептун  (мифол.) —  бог воды и моря у 

древних римлян —  183.
Н естор  (греч. миф ол.)— старейший 

басилеве у ахейцев в Троянской 
войне —  77, 140.

Ниагара —  река в Северной Америке— 
90.

Никарагуа —  государство в Цен
тральной Америке —  67.

Ниобрара —  река в Северной Аме
рике —  81.

Новая Англия —  название, под кото
рым объединяются шесть северо- 
восточных приатлантических шта
тов Северной Америки: Мэн, 11 ыо- 
Гемишир, Род-Айленд, Вермонт, 
Массачусетс и Коннектикут —  82, 
102, И З .

Новая Зеландия —  архипелаг в южной 
части Тихого океана; состоит из 
двух больших островов —  Север
ного и Южного и нескольких мел
ких —  15.

Новая Испания —  название, данное 
испанскими завоевателями нынеш
ней Мексике и части США (штаты 
Новая Мексика, Аризона, Кали
форния)—  125, 126.

Новая Мексика —  один из штатов Се
верной Америки —  2, 29, 48, 64, 
72, 83, 85, 89, 101, ИЗ, 115, 116, 119, 
123, 172.

Номофилаки —  должностные лица в 
древней Греции —  158.

Норманны —  жители скандинавских 
стран, прославившиеся в VIII— Хвв. 
своими морскими и торговыми экспе
дициями и военными набегами на 
разные страны Европы —  69.

Н о т т о в и  —  одно из ирокезских пле
мен, обитавшее в юго-восточной Вир
гинии —  103.

Нью-Йорк —  штат в Северной Аме
рике —  13, 66, 85, 90, 91, 122.

Ньюз —  река в Северной Каролине 
(США) —  75.

О

Огайо —  один из штатов Северной Аме
рики —  90.

Оджибвеи (оджибуэ) —  одно из самых 
больших индейских племен, оип-

14 Архип Маркса и Энгельса, т. IX
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ташних к северу от Мексики, из 
группы алгонкииов —  43— 45, 66,
71. 72, 80— 82, 84, 86, 108— 110, ИЗ,
116, 144.

Одиссей (греч. мифол.) —  герой Троян
ской войны, басилевс острова 
Итаки —  144, 145.

Олимп —  гора в Фессалии, на вер
шине которой, согласно грече
ской мифологии, жили боги —  32.

Олимпиады —  всенародные праздне
ства —  состязания в древней Гре
ции, происходившие каждые четыре 
года. Так же назывались отрезки 
времени от одного состязания до 
другого, и по ним велось летосчисле
ние. Первая олимпиада относится 
к 776 г. до н. э. —  131, 145, 149.

Олимпия —  город и святилище в древ
ней Греции в западной части Пело
поннеса в 20 км от моря, где устраи
вались празднества —  состязания—
136.

Омаха —  индейское племя в штате 
Небраска, из группы дакота —  71, 
80, 103, 144.

Оиеаты— название, данное Клисфеном 
одному из дорийских племен —  166.

Онейда —  одно из ирокезских племен, 
обитавшее в центральной части 
штата Нью-Йорк —  65, 75, 90, 92— 
94, 96, 98.

Онейда —  долина в центральной части 
штата Нью-Йорк —  90.

Онондага —  одно из ирокезских пле
мен, некогда обитавшее на терри
тории от озера Онтарио на севере 
до р. Сускеханны на юге —  65, 74, 
75, 90, 92— 96, 99, 183.

Онондага —  долина в центральной 
части штата Нью-Йорк —  77, 90, 94.

Онондага —  озеро —  91.
О нтарио  —  озеро в Северной Аме

рике —  90.
Онтонагон  —  город на берегу озера 

Верхнего в Северной Америке —  81.
Описательная система родства  —  И — 

13, 35.
Орайби —  одно из главных селений 

(пуэбло) племени хопи в Новой 
Мексике —  48.

Орхомеяне —  жители Орхомена, об 
ласти в древней Греции —  184.

Освего —  река в Северной Америке —  
90.

Осэдж  —  индейское племя бассейна 
рек Миссисипи и Миссури, из группы 
дакота —  80, 104.

Оски —  древпеиталийское племя —  
30, 158, 159.

Отава  —  река в Канаде —  81.
Отава  —  индейское племя из группы 

алгонкинов, обитавшее в бассейне 
озера Верхнего —  81, 82, 89, 110.

О т о  —  индейское племя бассейна 
р. Миссури из группы дакота— 79, 
80, 103, 104.

О том и  —  индейское племя, обитав
шее к северо-западу от ацтеков —  
122 .

П
Палатинский холм —  древнее назва

ние одного из семи холмов, на кото
рых расположен Рим —  159, 171, 
181.

Палестина  —  53.
Памфилы —  одно из трех дорийских 

племен —  133.
Панамский перешеек —  83, 117.
Папасаке —  жрецы в древней Ме

ксике —  129.
Парагвай —  государство в Южной 

Америке —  39, 117.
Парнес —  гора в Греции к северу от 

Афин —  156.
Патагония  —  область в Южной Аме

рике —  83.
Патриархальная семья —  8, 25, 29,

30, 38, 40, 50, 52, 135.
П а т р а  —  термин, равнозначный тер

мину «генос» (род) у древних гре
ков —  139, 140.

П атрокл  (греч. мифол.) —  участник 
Троянской войны, друг Ахилла, 
которому последний устроил пыш
ную тризну («Илиада») —  32.

П атриции  —  159, 160, 162, 173, 175—  
178.

П атронимия  —  наименование по отцу 
и по линии отца —  31.

Пауни  —  группа индейских племен, 
принадлежащих к кэддоанской язы
ковой семье, обитавших к западу 
от р. Миссури —  24, 108.

П екот  —  индийское племя Новой Ан
глии, из группы делаваров —  ИЗ.

Пеласги —  группа древнейших яфе
тических племен побережья Среди
земного моря —  131, 183, 185.

Пелопиды —  древнегреческий род, ко
торый вел свое происхождение от 
Пелопса, сына мифического царя 
Фригии (страна в Малой Азии), Тан
тала —  140.

Пелопоннес —  южная часть древней 
Греции —  133.

Пентакосиомедимны—  бу ква льно— п я - 
тисотмерники; первый из трех клас
сов, на которые было разделено насе
ление Аттики по законам Солона —
151, 157.

Пенсильвания —  один из штатов Се
верной Америки —  90.

Персидские войны —  войны древних 
греков с персами —  157.

Перу —  республика в Южной Аме
рике; здесь находилось древнее го 
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сударство инков, завоеванное испан
цами в XVI в. —  2, 7, 29, 115.

Перуанцы —  обитатели древнего Пе
ру —  7, 67, 118.

Пианкишоу— индейское племя бас
сейна р. Миссисипи, из группы 
алгонкинов —  82, 110.

Пиеган —  североамериканское индей
ское племя, входившее в конфеде
рацию черноногих —  111.

Пиориа —  одно из главных племен 
союза иллинойсов —  82, 110.

П л а т т а  —  река в Северной Америке, 
приток р. Миссури —  80.

Плебс —  простолюдин в древнем 
Риме —  160, 17'«, 176— 178.

Полигамия (греч. многобрачие) —  
обычно так называют многожен
ство —  8, 19, 20, 27, 29, 30, 106.

Полинезия — восточная часть Океании 
(совокупность островов, лежащих 
в средней и южной части Тихого 
океана), включающая ряд архипела
гов, из которых важнейшие: Гавай
ские острова. Маркизские, Tva- 
моту, Таити, Тонга, Самоа, Новая 
Зеландия —  2, 3. 14, 17, 25, 29.

Полинезийцы— 1, 5, 9, 15, 72.
П оли тоpuifM —  город в древней Ита

лии —  172.
Полииик (греч. мифол.) —  сын фиван

ского царя Эдипа, убитый в междо
усобной распре с братом Этеоклом —  
142.

Польша —  91.
Понтифекс —  член высшей жреческой 

коллегии в древнем Риме —  160,
163, 167, 171.

Посейдон-Эрехтей (греч. мифол.) — 
древнегреческий бог моря, отожде
ствленный с мифическим царем Ат
тики, Эрехтеем —  137.

П о т а у а т т а м и  —  североамерикан
ское индейское племя из группы 
алгонкинов, обитавшее к югу от 
озера Мичиган —  80— 82, 109, 110.

II разия —  город в древней Греции 
(на Пелопоннесе) —  133.

П р етор  —  должностное лицо с судеб
ными функциями в древнем Риме —
175— 177.

Принцепс —  глава римского государ
ства при принципате, форме правле
ния, установленной Августом в 
конце 1 в. до н. э .;  формально —  не 
самодержавный монарх, а должност
ное лицо, слуга народа —  первый 
в ряду граждан и сенаторов —  56.

П ританей  —  общественное эдание, в 
котором поддерживался священный 
огонь и жили пританы —  148.

Ilpuman  —  председатель древнегре
ческого сената —  148.

Прометей  (греч. мифол.) — титан, со 

здавший людей, похитивший для 
них огонь от молнии Зсвса и за 
это прикованный к скале —  187.

П р остаты  —  афинские граждане, ко
торых метэки выбирали себе н ка
честве покровителей и посредников 
между ними и государством —  153.

Пуналуальная семья —  8— 10, IV 16—
21, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 38— 40, 
65, 106, 115, 135, 136, 187.

Пунические войны —  войны Рима с пу 
нами, т. е. жителями Карфагена, 
финикийской колонии в северной 
Африке —  165, 181.

Пулка (понка) — индейское племя бас
сейна р. Миссури, из группы да
к о т а —  80, 81* 103, 104*1

Пуэбло (испанск. «селение»)— группа 
оседлых индейских племен южных 
штатов Северной Америки и север
ной Мексики, получившая назва
ние от своих селений —  пуэбло —  
47, 48, 77, 85, 89, 115, 116. 1 18. 
120, 122— 125, 172.

Р
Рамны — одно из трех племен, па 

которые первоначально делился рим
ский народ, согласно преданию —
159, 169, 173.

Региллы —  город в древней Италии — 
162.

Рейн —  189.
Рекс —  военный вождь в древнем 

Риме —  56, 100, 101, 144, 159, 167,
171, 174, 175, 177.

Р етр а  (древнегреч.) —  собственно сло
весное соглашение, сделка; в за
конодательстве Ликурга так назы
вались законы, которые не были 
записаны и являлись как бы устными 
договорами между законодателем и 
народом —  133.

Р им  древний —  2, 53, 55, 63, 79, 159,
160, 162, 163— 165, 167— 172. 176,
178, 181.

Римляне древние —  10, 29— 31, ЯЗ,
50, 55— 57, 63, 73, 100, 101. 118, 
122, 124, 134, 135, 143, 14'», 160—
162, 164, 165, 167— 174, 177, 178,
180, 188.

Римская система родства  —  36.
Род-Айленд —  один из штатов Север

ной Америки —  120, 123.
Рому л —  мифический первый римский 

царь, основавший, по нреданию, в 
753 г. до н. э. вместе с братом Рс- 
мом город Рим —  55, 88, 158, 159,
164, 168— 173, 175— 178.

Ротуманская система родства  — си 
стема родства жителей острова Ро 
тума (Полинезия) —  14, 15.

Русские — 25, 26, 113.
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Сабе 1.1ы —  италийское племя —  158,
159.

Сабиняне —  италийское племя —  79,
159, 162, 169, 172, 173, 178.

Салиш —  североамериканское индей
ское племя, обитавшее в долине 
р. Колумбии; принадлежит к особой 
языковой семье, которой оно дало 
название —  114.

Салпаад —  персонаж из библии —  53, 
54.

Самоанцы —  жители островов Самоа 
(Полинезия) —  15.

Сартьедон (греч. м иф ол.)— сын Зевса 
и Европы, рожденный на Крите —  
183.

Сандвичевы острова. — см. Гавайские.
Санскрит  —  древнеиндийский литера

турный язык —  5, 6, 13, 33, 34, 63,
137.

Санта-Ф э  —  главный город Новой Ме
ксики —  48.

Сапотски  —  североамериканское ин
дейское племя, обитавшее ио со 
седству с ацтеками —  122.

Саскачеван —  река в Северной Аме
рике —  108, 110.

Саук —  индейское племя бассейна озе
ра Мичиган, из группы алгонкинов—  
110, 111.

Сахаптин  —  группа североамерикан
ских индейских племен долины р. К о
лумбии —  114.

Сахем —  старейшина в ирокезском ро
де —  65, 66, 68, 70, 71, 75— 77, 86,
88, 91— 104, 106, 107, 109, 111— 113,
125, 126, 128.

Свевы —  древнегерманское племя —
189.

Северная Красная река —  в Северной 
Америке —  83, 110.

Семинолы —  североамериканское ин
дейское племя, обитавшее на полу
острове Флориде —  108.

Семиты  —  группа народов языковой 
семьи, к которой принадлежали 
в древности вавилоняне, ассирийцы, 
финикияне, евреи, а теперь принад
лежат евреи и арабы —  5, 7, 10— 12, 
29, 35, 40, 47, 115, 183.

Семитическая система родства  —  33, 
38.

С ен а т  —  высший правительственный 
орган в древнем Риме —  71, 88, 127—
129, 146, 148, 152, 155, 156, 159,
165, 168, 170, 177, 180.

Сенека —  одно из ирокезских племен, 
обитавшее в центральной части 
штата Нью-Йорк —  13, 21— 24, 26, 
61, 65, 66, 69, 70, 72— 77, 80, 86, 
90, 92— 94, 96— 98, 100, 101, 183,
189.

Сент-М эри  —  река в Северной Аме
рике —  81.

С еп т  —  род у древних ирландцев —
133, 188.

Сибола —  другое название индейского 
племени зуньи —  85.

Сидней —  город в Австралии —  57.
Сиерра (исцанск.) —  горная цепь —

119.
Сикион —  город в древней Греции —

133, 166.
Сикионяне —  166.
Симко —  озеро в Канаде — 83.
Синдиасмическая семья —  семья, осно

ванная на браке отдельных пар, 
однако, без исключения внебрачного 
сожительства —  8, 10, 11, 14, 19, 
20, 21, 25— 33, 38, 39, 45, 51, 64,
135, 184, 192.

Сиракузы —  город в Северной Аме
рике —  91.

Сирия древняя —  188.
Сиу —  см. дакота.
Скалистые горы —  горный хребет в 

Северной Америке —  108, 111.
Скандинавская система р о д ст в а — 12,

13.
Славяне —  13, 34.
Славяне южные —  25, 26, 32.
Славянская система родства  —  35.
Соединенные Ш т а т ы  Северной Ам е

рики —  2, 3, 45, 86, 108, 115, 120.
Сочимилка —  одно из племен древней 

Мексики, принадлежавшее к группе 
пахуатль —  119, 120.

С парта  (или Лакедемон) —  греческое 
государство в Пелопоннесе в древ
ности —  63, 79, 133, 136, 146, 156.

Средиземное море —  131, 152, 168.
С т р а т е г  —  военачальник, командо

вавший конницей и пехотой в древ
них Афинах —  155.

Су Сент-М эри  —  город в североамери
канском штате Мичиган —  81.

Сускеханноки —  другое название севе
роамериканского индейского племе
ни конестога —  84, 98, 103.

Т

Табаско —  индейское племя в древней 
Мексике —  122.

Тамилы —  дравидская народность, 
обитающая в южной Индии и на 
Цейлоне —  13, 21, 24.

Таксиарх —  командующий пехотой в 
древней Греции — 155.

Таос —  индейское селение (пуэбло) в 
Новой Мексике —  115.

Таций, Т и т  —  легендарный сабинский 
царь, по имени которого называлась 
одна из римских триб —  172.

Теллины —  город в древней Италии —  
172.
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Теннеси —  один из штатов Северной 
Америки — 83.

Т оночтитлаи  —  см. Мексико.
Тепаиеканы —  одно из племен древней 

Мексики —  119.
Тепеака —  одно из племен древней 

Мексики —  119, 120.
Тесей (греч. мифол.) —  мифический 

первый правитель Афин, герой, по
бедивший чудовище Минотавра —  
132, 145, 147— 149, 151, 152, 178.

Тескуко —  город в древней Мексике —  
128, 129.

Тескуко —  озеро в Мексике —  119,
120.

Тескукаиы —  одно из племен древней 
Мекс ики, принадлежавшее к группе 
нахуатль —  49, 108, 116, 119— 121,
127, 12«.

Тесмотпетпы —  шестеро из девяти афин
ских архонтов, не носивших осо
бых названий; на их обязанности 
лежало ежегодно пересматривать 
действующие законы и докладывать 
народу о всех противоречиях, заме
ченных ими; они имели также юрис
дикцию по всем делам, не подле
жавшим ведению остальных трех 
архонтов или других правитель
ственных властей —  150.

Тетпраполъ —  группа союзных четырех 
городов в древней Греции — 156.

Теуктли  —  высший военачальник ац
теков— ^9, 77, 100, 124, 128, 146.

Техас —  один из штатов Северной Аме
рики —  114.

Те.шии —  празднество в древних Афи
нах —  136.

Тиге —  группа племен индейцев- 
пуэбло в Новой Мексике, при
надлежащих к таноанской языковой 
семье —  85.

Тигр —  река в Месопотамии —  47.
Тидей — герой «Илиады» —  51.
Тиро (греч. миф ол.)— дочь Сальмо- 

нея, сына Эола —  186.
Тихого океана острова  —  2, 15, 25, 83, 

114, 121.
Тиции —  одно из трех племен, на ко

торые, по преданию, первоначально 
делился римский народ —  159, 169, 
172, 173.

Тлакатекалъ— одна из четырех долж
ностей советников, составлявших 
высший совет в древней Мекси
ке —  126.

Тлакачиалкатль —  одна из четырех 
должностей советников, составляв
ших высший совет в древней Мекси
ке —  126.

Тлакотьаи —  город в древней Мекси
ке —  128, 129.

Тлакопаны —  одно из племен древней 
Мексики, принадлежавшее к группе

нахуатль —  49, 116, 119— 121, 128—
130.

Тласкала —  название селения в древ
ней Мексике — 77, 119, 127, 172.

Тласкаланы —  одно из племен древней 
Мексики, принадлежавшее к группе 
нахуатль —  49, 77, 87,108, 119, 120, 
122, 124, 127, 130.

Тлат,елулко —  селение (пуэбло) в древ
ней Мексике —  124.

Тлатлуиканы  —  одно из племен древ
ней Мексики, принадлежавшее к 
группе нахуатль —  119, 120.

Тлинкиты  (или тлингиты)— см. ко
лоши.

Тонга (или Дружбы о-ва) —  один из 
архипелагов Полинезии —  2.

Т о т е м —  109, ИЗ, 116, 129, 160.
Тотпнаки  —  индейское племя в древ

ней Мексике —  121.
Трезен —  местность и город в древ

ней Греции —  133.
Триба  —  первоначально этим словом 

обозначались три племени, из ко
торых образовался римский народ; 
впоследствии округа Рима —  154,
159, 164, 170, 172.

Триерарх —  командующий триерами в 
древней Греции —  155, 170.

Трирема (греч. Триера) —  у древ
них римлян название судна, на ко
тором гребцы размещались в три 
яруса —  155.

Tpummuapx —  начальник тририи — 
170.

Т р и т т и л  —  территориальная едини
ца в древней Греции —  136, 150,
170.

Троя —  город в Малой Азии, для за
хвата которого, по преданию, был 
организован поход ахейцев —  144, 
185.

Туискон —  один из богов древних гер
манцев —  188, 189.

Тукайан —  другое название племени 
моки —  85.

Тунгры —  древнегерманское племя, 
обитавшее по Маасу от нынешнего 
Люттиха до Маастрихта —  189.

Туранская система родства  —  8— 13, 
15, 17— 19, 21, 22, 24, 25, 33— 35, 
38, 39, 115, 187.

Тускарора —  североамериканское ин
дейское племя, принадлежащее к 
ирокезской языковой семье; мигри
ровало в штат Нью-Йорк из Север
ной Каролины и вошло в союз 
ирокезов —  65, 70, 75, 91, 92, 96.

Тутело  —  североамериканское индей
ское племя из группы сиу, обитав
шее в Виргинии и Северной Каро
лине, позднее мигрировавшее в штат 
Нью-Йорк и подчинившееся иро
кезам —  103.
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Уексотсинко — одно из племен древ
ней Мексики —  120, 122, 127.

Уеоу —  индейское племя бассейна Мис
сисипи, из группы алгонкинов — 82.
110.

Умбры  —  италийское племя —  158,
159.

У псарока— см. кроу.
Уральская система родства  —  10, 12,

33, 35, 38, 115.

Ф

Фабии —  римский патрицианский 
род —  163, 168, 177.

Фессалия —  область в древней Гре
ции —  136.

Феты  —  батраки в древней Греции —
151, 153.

Фивы —  город в древней Греции ■— 
142.

Ф иджи  —  группа островов в Тихом 
океане —  2.

Фиканы —  город в древней Италии —  
172.

Фила —  племя у древних греков — 132, 
155— 157, 169, 170.

Филарх —  командующий конницей 
у древних греков —  155, 170, 181.

Филобасилевс —  должностное лицо в 
древней Греции, выполнявшее жре
ческие функции —  56, 134, 141.

Ф илотий  —  герой «Одиссеи» —  145.
Филланкалке —  одна из четырех долж

ностей советников, составлявших 
высший совет в древней Мексике —
126.

Ф итал  —  мифический предок знатного 
греческого рода —  136.

Флорида —  полуостров на юго-востоке 
Северной Америки —  67, 83.

Фокс —  индейское племя бассейна озе
ра Мичиган, из группы алгонки
нов —  110, 111.

Французы —  34, 89, 98, 101, 106.
Ф ратрия  (греч.) —  подразделение 

племени, объединяющее несколько 
родственных родов —  30, 45, 50, 53,
54, 62, 63, 72— 78, 87, 96, 106, 107, 
112— 115, 123— 125, 130— 142, 146,
148, 149, 151— 153, 155, 156, 165,
169. 170, 172, 183.

X
Халкидонтиды  (халкидяне) — жители 

Халкиды, главного города о. Эв
беи —  156.

*JCé%*ec —  североамериканское индей
ское племя в Новой Мексике —  85.

Хинди  —  один из языков северной 
Индии —  13.

Хиона  (греч. миф ол.)— дочь Борея, 
мать Эвмолпа (от Посейдона) —  
183..

Х и т ч и т ы  — североамериканское ин
дейское племя, входившее в конфе
дерацию криков —  106.

Xоденосаунекие племена —  от Ilo-dé- 
no-sau-nee —  «Люди длинного дома», 
как называли себя племена ирокез
ской конфедерации. Морган объ
единяет под этим названием все пле
мена, принадлежащие к ирокезской 
языковой семье —  94, 102.

Хойреаты  —  одно из дорийских пле
мен —  166.

Х орвати я  —  188.
Хуэко  —  индейское племя, обитавшее 

по Канадской реке, из группы 
пауни —  108.

ц
Целийский холм —  в древнем Риме —

172.
Ц ентурия  — военная и избирательная 

единица в древнем Риме —  179—
181.

Ч
Ч актау  (или ч о к та )— североамери

канское индейское племя, принадле
жавшее к языковой семье мускоков, 
обитавшее по среднему и нижнему 
течению Миссисипи и к востоку от 
этой реки до р. Мабиль —  3, 45. 
70, 77, 102, 106, 107.

Чалканы (или чалка) —  индейское пле
мя из группы нахуатль — 119, 
120, 122.

Чалко —  озеро в Мексике — 119, 120.
Чамплен —  озеро в Северной Аме

рике —  108.
Чиапа —  индейское племя, обитавшее 

по соседству с ацтеками — 122.
Чикаса —  североамериканское индей

ское племя, принадлежавшее к язы
ковой семье мускоков, обитавшее по 
среднему и южному течению р. Мис
сисипи —  107.

Чироки —  индейское племя, принадле
жавшее к ирокезской языковой 
семье; некогда занимало обширную 
территорию в пределах штатов: Вир
гиния, Северная и Южная Каролина, 
Георгия, Теннеси и Алабама —  3.
45, 70, 72, 86, 102, 108.

Чичимеки —  племя в древней Ме
ксике —  122, 128.

Чолула —  селение (пуэбло) в древней 
Мексике —  124.

Чолула (или чолуланы) —  одно и с 
племен древней Мексики —  3, 120.
122, 127.
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Шайэны —  североамериканское индей
ское племя бассейна Северной Крас
ной реки, из группы алгонкинов —
83.

Ш отландия  —  188.
/ / /отландский род —  63.
Шоуни —  североамериканское индей

ское племя из группы алгонкинов, 
обитавшее на территории штатов: 
Южная Каролина, Теннеси, Пен
сильвания п Огайо —  102, 110, 111, 
112, 115.

Шошони (или шошоны) —  группа ин
дейских племен, составляющая осо
бую языковую семью, обитающая 
в западных Штатах, от Техаса на 
востоке до Калифорнии на западе 
и от Орегона на севере до Новой 
Мексики на юге; в узком смысле —  
одно из племен этой группы, оби
тавшее в западной части штата 
Вайоминг —  114.

О
Эакиды —  древнегреческий род, кото

рый вел свое происхождение от 
Эака, сына Зевса, и Эгины, дочери 
бога (реки) Асопа —  140.

Эвбея —  остров в Эгейском море у во
сточного побережья Греции —  15G.

Эвмей —  свинопас, раб Одиссея — 144.
Эвмолп —  мифический предок грече

ского знатного рода —  136, 137, 183.
Эвпатриды  —  знать в древней Гре

ции —  134, 148, 149, 157.
Эгина —  остров в Эгейском море и го

род на нем в древней Греции —  133,
136.

Э ги пт  (греч. мифол.)— см. Данай.
Эгикоры —  одно из четырех племен, 

на которые распадались ионийцы —  
132, 156.

Эдил курульный —  должностное лицо 
в древнем Риме —  177.

Эллины —  см. греки древние.
Экклесия —  народное собрание в древ

ней Греции —  88, 143, 146, 153, 155,
174.

Эквадор —  государство в Южной Аме
рике 29.

Эол (греч. мифол.) —  бог ветра —  186.
Эпоним —  выборное должностное лицо 

в древней Греции, по имени которого 
назывался город —  155, 166, 183.

Эрзийская система р од ств а — 12, 13,
35.

Эри —  североамериканское индейское 
племя из группы ирокезов, обитав
шее к югу от озера Эри —  84, 85, 
90, 98, 101, 103.

Эри —  озеро в Северной Америке — 90.
Эскимосы —  группа монголоидных 

племен арктической Америки и се
веро-восточной Азин —  78, 79, 102.

Эстонская система родства  —  35.
Эсуауакатль  —  одна из четырех долж

ностей советников, составлявших 
высший совет в древней Мексике —
126.

Эсхин —  древнегреческий мифологиче
ский герой —  сын Атромета —  136.

Этеокл  —  см. Полиник —  142.
Этолийцы  —  жители Этолии, области 

в древней Греции —  142.
Этруски  —  также туски, тиррены —  

древние насельники северозападной 
Италии —  64, 159, 170, 172, 184.

Эфоры — члены коллегии пяти еже
годно выбиравшихся должностных 
лиц в древней Спарте —  156.

Ю

Югер— земельная мера в древнем Риме 
(0,252 га) —  164.

Ю катан  —  полуостров в Центральной 
Америке —  67, 71, 116, 117.

Юкон —  река в Северной Америке —  
ИЗ.

Юнона —  (мифол.) одна из главных 
богинь древних римлян, богиня неба, 
покровительница брака —  32.

Ю т е  —  группа шошонских племен (см. 
шошони), некогда занимавшая всю 
центральную и восточную часть 
штата Колорадо и восточную часть 
штата Юта —  114.

Ю ти к а  —  город в штате Нью-Йорк —  
90.

Ючи —  североамериканское индейское 
племя, входившее в конфедерацию 
криков —  106.
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