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пастбищ. По заросшим густым лесом склонам, среди узких каньонов 
петляют тропы, которые ведут к вершине плато, где расположены хи-
жины тода. Несколько хижин образуют небольшой поселок — манд, 
обнесенный невысокой каменной оградой. Население манда состоит из 
нескольких родственных семей, численность обычно не превышает не-
сколько десятков человек. Манды обычно располагаются в живописных 
местах, на берегах рек и горных потоков, на опушках священных рощ 
и джунглей. 

Хижины тода совершенно уникальны (рис. 2), они не имеют анало-
гий среди других индийских племен. Представьте себе огромные бочки, 
разрезанные пополам и поставленные срезом на землю. Задней стеной 
обычно служит горный склон, к которому прилеплено жилище, так что, 
по существу, хижина имеет одну стену — переднюю, поскольку кры-
ша и боковые стены представляют собой единое целое, образуя своео-
бразную арочную конструкцию. Для крыши и боковых стен используют 
бамбуковую дранку, передняя и задняя делаются из досок. Входят (вер-
нее, вползают) в жилище через небольшое (не более 1 кв. м) квадратное 
отверстие в передней стене. Низкий вход закрывают доской и подпира-
ют камнем — для защиты от тигра или иного нежеланного гостя. По-
видимому, такого рода бочкообразные хижины существовали у тода не 
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одну сотню поколений. Окон в хижине нет, и внутри дома царит посто-
янная полутьма, его освещает лишь коптящее пламя фитиля, укреплен-
ного при входе. Пол земляной, смазанный глиной, очагом служат два 
(или несколько) плоских камня, над которыми подвешивается горшок 
с привычной пищей: молоком, рисом, овощами. В традиционных вы-
соких бамбуковых сосудах, изготовленных самими тода и помещаемых 
обычно над очагом, хранятся молоко, масло, простокваша — самые рас-
пространенные продукты труда тода. Запах земли смешивается с запа-
хом дыма, гхи (топленого сливочного масла), буйволиного помета.

Поражает вид традиционной деревни тода. (Кстати, в наше время, 
хотя модернизация достигла и этого племени, в владениях которого 
сейчас не редки и более современные домики, их удивительные жили-
ща продолжают сохраняться иногда искусственно — как своеобразная 
«приманка» для туристов.) Поселки тода невелики и включают 5–6 хи-
жин для двух десятков человек. Особую роль священного центра игра-
ет загон, открытый, обнесенный невысокой каменной стеной. Как уже 
говорилось, необходимые вещи, утварь, ткани, украшения тода полу-
чают от соседних племен в обмен на буйволиное молоко. Но и сами 
тода искусны в некоторых видах ремесла. Так, их женщины покрывают 
изящными вышивками полученные по обмену ткани, высокие сосуды 
для буйволиного молока, масла и других продуктов от буйволиц также 
изготавливаются самими тода. Свои длинные волосы тода смазывают 
жидким буйволиным маслом, отчего они блестят. Тода всегда можно от-
личить по прическе: мужчины традиционно не стригли волосы, носили 
их длинными и распущенными, а женщины до сих пор укладывают их 
своеобразными локонами, спадающими на грудь и спину. 

Хозяйственная деятельность тода также поражает своей исключи-
тельностью. В отличие от соседей, они не занимаются земледелием или 
охотой и другими лесными промыслами. Главное их занятие, на кото-
ром сосредоточена вся их жизненная активность, — разведение буйво-
лов. Тода — пастушеское племя, вся их среда является пасторальной. 
По-видимому, в прошлом у тода было распространено отгонное ското-
водство: тогда это было многочисленное племя с обширными земельны-
ми угодьями. До сих пор летом часть племени откочевывает со своими 
стадами к границам Малабара, а к зиме возвращается на свои земли в 
горах Нилгири.

Буйволы встречаются повсюду, буквально на каждом шагу. Обяза-
тельной принадлежностью каждого поселка тода является загон для 
буйволов, который обычно расположен за жилыми домами и обнесен 
оградой из неотесанных камней с узким проходом. 
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Теперь часто пастбища буйволов находятся на расстоянии несколь-
ких миль от манда — многие земли были скуплены под плантации 
Ост-Индской компанией, поэтому буйволов приходилось выпасать так, 
чтобы не нарушать земельных границ уже не принадлежавших племени 
пастбищ. Но и при существенном сокращении поголовья стада буйво-
лы и особенно буйволицы остаются главным богатством и сокровищем 
тода. Каждый рабочий день тода начинается и заканчивается важней-
шим делом — дойкой буйволиц. Занимаются этим мужчины. Тугая 
струя густого молока быстро наполняет высокий бамбуковый сосуд. Из 
бамбука тода изготавливают другие сосуды, а также палки для сбивания 
масла — это тоже священное занятие тода. Всю остальную утварь, как и 
прочие необходимые предметы и продукты, тода получают от соседних 
племен. Кроме разведения буйволов, важнейшая составляющая тради-
ционного хозяйства тода — торговые контакты. Упоминания о буйволах 
неоднократно встречаются и в религиозной, и в мифологичнской, и в 
прочих сферах. 

Сейчас несколько слов о взаимоотношениях тода и их соседей. Как 
уже отмечалось, соседями тода являются дравидийские земледельче-
ские племена — мудугары, бадага и кота. С двумя последними у тода 
издавна (мы располагаем сведениями начиная с ХIХ в., но, по всей ви-
димости, корни их взаимоотношений значительно глубже) существовал 
регулярный натуральный обмен, в ходе которого тода в обмен на масло 
и молочные продукты получали от искусных ремесленников кота не-
обходимые в быту медные кружки, глиняные сосуды, украшения из се-
ребра, ткани и пр., а от огородников и земледельцев бадага — зерно 
(прежде всего рис) и овощи.

С соседями тода связывают не просто обменные, но более сложные 
отношения. Когда-то тода были хозяевами земли Голубых гор. Никому 
точно неизвестно, когда первые пастухи-тода пришли в горы, но до сих 
пор все окружающие их племена признают за ними право первенства. 
У тода не было понятия собственности на землю, и они щедро раздавали 
ее (за символическую плату), в первую очередь земледельцам-бадага. 
И когда позже правительство, стремясь приучить тода к земледелию, 
официально отвело им какую-то землю, тода передали ее бадага. Тода, 
удивительно деликатным по природе, было непонятно, зачем им земля, 
если они на ней не работают, и тем более если они не могли продавать 
ее за деньги. В результате бадага и кота, как мы говорили, обслуживают 
тода, но последние по традиции продолжают считаться хозяевами мест-
ной, уже фактически не принадлежащей им земли. И бадага, как и кота, 
снабжают необходимыми продуктами и изделиями тода не только в об-
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мен на буйволиные продукты, а просто в форме традиционных даров 
определенному роду тода, признавая тем самым его приоритет. 

Бадага, к тому же, выступают в качестве своего рода посредников 
для тода. Если последний хочет купить буйвола у своего соплеменника, 
он не станет непосредственно обращаться к нему — взаимные расчеты 
в племени считаются унизительными. Он попросит бадага взять на себя 
все переговоры и приобрести для него буйвола, причем не торгуясь по 
поводу цены. Точно так же тода сдают свои земли под картофельные 
поля тем же бадага, получая за это два-три мешка картошки или вообще 
ничего. Тода не умеют копить. Конечно, с течением времени, начиная 
с английской колонизации, в обществе тода многое стало меняться, в 
их горы получили доступ товарно-денежные отношения. Теперь рынок 
прочно вошел в их быт. Среди тода обычным делом стало пойти компа-
нией на рынок, купить на всех скверного кофе, печенья, несколько брас-
летов и любимую вещь — зонтик. Это новшества. Одновременно в быту 
продолжают употребляться серебряные украшения, металлическая по-
суда — их поставляют те же кота, но если раньше они выменивали эти 
изделия на буйволиные молочные продукты, то теперь приторговывают 
ими за деньги.

Серьги, большие кольца в нос, браслеты, которыми кота издавна 
снабжают тода, являются обязательной частью их традиционного ко-
стюма. В одежде, во всех отраслях материальной культуры тода, нагляд-
но пролеживается исключительное своеобразие культурной традиции 
тода, их облика — их непохожесть на соседние племена. 

Ткани тода получают от кота или покупают на рынке (особенно в 
последнее время). Однако местные ткачи всегда учитывают традицион-
ный вкус тода. Одежда у мужчин и жещин тода одинаковая и называет-
ся путукхули. Это единый кусок светлой ткани с продольными красны-
ми полосами. Полотнище обертывают вокруг тела наподобие римской 
тоги, так что один конец перебрасывается через левое плечо Под этой 
накидкой мужчины и женщины носят набедренные повязки из такой же 
ткани. 

Пожалуй, единственное, что можно считать вкладом самих тода в 
их одежду, — это вышивка. Женщины, издревле слывшие искусными 
вышивальщицами, пространство между полосами на покупной ткани 
заполняют традиционными узорами вышивки. Как правило, тода не но-
сят обувь, хотя на склонах Нилгири случаются достаточно холодные и 
сырые дни.

Ни мужчины, ни женщины не носят головных уборов, их заменяет 
щедрая шевелюра. Мужчины зрелого возраста традиционно отращива-
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ют волосы и свободно распускают их по плечам — это еще одно на-
глядное отличие от соседних племен. Молодые, под влиянием совре-
менной моды, чаще бреют бороды и коротко стригут волосы. Тюрбаны, 
как правило, отмечают ранг мужчины — это старейшие члены рода. От-
личительной чертой облика мужчин является борода, которую нельзя 
встретить у мужчин из других племен Южной Индии. Свои длинные 
волосы женщины смазывают жидким буйволиным маслом, от чего они 
блестят, и закручивают в своеобразные локоны. У женщин существует 
обычай ритуальной татуировки — рисунок в виде точек и кружочков. 
Нанесение татуировки являлось знаком наступления зрелости. Что ка-
сается юношей, то небольшие рубцы на запястье, локте или предпле-
чье свидетельствовали о том, что он достиг статуса, необходимого для 
доения буйволов.

Все тода — вегетарианцы. Главным их питанием является рис, сва-
ренный в глиняных горшках, и овощи. Все это поставляется бадага или 
приобретается на рынке. К этому иногда добавляется мед диких пчел и 
некоторые съедобные лесные растения. Сейчас популярным напитком 
у тода является кофе — его пьют по утрам; в кофейни заходят во время 
довольно частых в настоящее время визитов в ближайший населенный 
пункт (где есть базар). 

Но вернемся к буйволам, которые составляют главное богатство 
тода, они, по представлениям тода, были созданы для них и заполняют 
всю их жизнь. Когда-то тысячи буйволов паслись на зеленых склонах 
гор, но со временем их число сильно сократилось. Два-три десятка буй-
волов на семью — это очень мало, поскольку удойность буйволиц из-за 
сокращения пастбищных угодий крайне низка — 1–2 литра в день. Ко-
личество священных буйволиц вообще исчисляется единицами. Буйво-
лы считаются священными животными, и — совершенно уникальный 
случай — храмы тода, по сути, представляют собой молочни (т.е. ме-
ста дойки буйволиц и хранения молока и молокопродуктов). Это зна-
чит, что храм используется для молитв и одновременно как ферма для 
дойки священных буйволиц. Хотя мы назвали всех буйволов священ-
ными, но среди них выделяются простые буйволы и священные буйво-
лицы — именно они дают молоко, на котором покоится вся экономика 
тода. И если простые буйволы принадлежат отдельным семьям, то свя-
щенные буйволицы — их значительно меньше — считаются собствен-
ностью всего рода. Священные буйволицы имеют свои имена, которые 
помнят даже в последующих поколениях, также всем известны имена 
легендарных прародительниц родов. Уход за буйволицами, их дойка, 
сбивание масла — дело мужчин. Хозяин общается со своими буйволами 
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по-дружески, разговаривает с ними, уверен в том, что они его понимают. 
Семья, род, религия — во всех этих сферах буйволы являются централь-
ными героями.

Племя тода можно считать не только этнической, но и социальной 
общностью. В нем выделяются две половины — тартар и тайвели. 
В такую половину-фратрию входит до десяти экзогамных патрилиней-
ных родов — модол. Каждому роду принадлежат не только священные 
буйволицы, но и пастушеские угодья, где их выпасают. Хотя у тода до 
недавнего времени, как уже отмечалось, не было понятия собственно-
сти, особенно на землю, тем не менее каждый род знал свои угодья и 
придерживался их границ. Род у тода патрилинеен и патрилокален, буй-
волы — главный вид собственности — передаются от отца к сыну. Тода 
рассказывают, что, по словам старейших жителей, раньше наследовали 
поровну братья и сестры. Если род разрастается, он может занимать не-
сколько мандов. Во главе рода стоят старейшие его члены.

Хотя род тода, безусловно, следует считать патриархальным, тем 
не менее в нем прослеживаются (и вполне отчетливо) не столь редкие 
черты матрилинейности. Матрилинейная группа (остаток рода) носит 
название палилол и включает родню по женской линии. Характерно, 
что экзогамность такой группы соблюдается едва ли не строже, чем для 
молола. Отмечаются отдельные случаи братской полиандрии — оста-
ток далекого прошлого, когда, видимо, матрилинейность проявлялась 
сильнее. У тода отмечены два вида полиандрии. В одном случае мужья 
одной женщины не связаны между собой родственными узами, в дру-
гом — его следы встречаются у разных племен — жена старшего брата 
автоматически становится женой младших. Это более устойчивая фор-
ма брака, и именно она вызывала особое возмущение миссионеров. 

Встречаются упоминания еще об одном обычае, который часто свя-
зывают с матрилинейной системой, — лишение девушек невинности до 
брака, причем исполняет это обязательно мужчина из другой фратрии. 
В семье особым уважением пользуется брат матери, едва ли не боль-
шим, чем отец, — это тоже элемент матрилинейных отношений. Нако-
нец, многие легенды тода говорят о происхождении того или иного рода 
от женской прародительницы. В названиях ряда родов ясно проступают 
следы былого тотемизма. Хочется отметить особую связь тода с тигром. 
Это животное, до сих пор встречающееся в лесах Нилгири, также широ-
ко рапространено в легендах и представлениях многих племен Северо-
Восточной Индии (речь о них пойдет ниже). Тода уверены, что тигр их 
никогда не тронет. И действительно, нет сведений о нападениях тигров 
на членов племени! Убитого тигра женщины оплакивают как сородича.
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Интересно, что при отчетливо выраженной патрилинейности у тода 
существуют и матрилинейные роды. Как предполагают исследователи, 
изначальные патрилинейные дуальные фратрии, лежащие в основе ро-
довой структуры тода, восходят к двум древним матрилинейным родам. 
У тода даже сохранились легенды о том, что ныне патрилинейные фра-
трии имели в качестве предка женщину. В итоге имеют место сложные 
брачные отношения между членами двух фратрий. Следы матрилиней-
ности проявляются и в роли дяди — брата матери, который находится 
в более близких отношениях с детьми, чем родной отец. У тода была 
распространена и братская полиандрия — для упрочения семьи братья 
жили вместе, имея одну жену. Плата за жену производится, конечно, в 
буйволах, и расплачиваться за нескольких жен было бы непосильной 
тяжестью для семьи. О развивающейся и укрепляющейся патриархаль-
ности говорит обычай вручения лука и стрелы, которые мужчина пре-
подносит жене на 5–7-м месяце беременности, тем самым объявляя себя 
отцом будущего ребенка в глазах членов племени. 

Семья у тода нестойкая парная. Об этом говорит легкость разводов, 
которые обычно происходят по инициативе женщин. Брачная церемо-
ния по существу отсутствует — достаточно уплатить выкуп за невесту 
и получить от ее отца «приданое». Оба платежа традиционно вносились 
в буйволах, хотя в последнее время все чаще платят деньгами. Вдова 
находится на попечении сыновей, которые «должны сделать ее жизнь 
счастливой». Поскольку часто дети рождаются в результате добрачных 
связей, важным моментом в семейной жизни является определение 
принадлежности детей. Здесь уместно отметить, что у тода отсутству-
ет понятие незаконных детей — мать, от кого бы она ни родила ребен-
ка, всегда права. В связи с этим существует очень важная в жизни тода 
церемония вручения «лука и стрел», которую совершают на пятом или 
седьмом месяце беременности.

Итак, женщины у тода пользуются особым положением, которое, 
возможно, в прошлом было еще более высоким. И наряду с этим су-
ществует отстраненность женщин от самого главного, самого святого 
в жизни племени — женщина не только не может доить буйволиц, но 
и не должна даже приближаться к священным животным, находиться 
поблизости от храма-молочни, касаться посуды с молоком, хотя, по пре-
данию, самих буйволов некогда создала именно женщина. Повод к от-
странению женщин от священных животных мужчины нашли в легенде, 
которую, безусловно, сами же сочинили: однажды женщина доила буй-
волицу и нечаянно задела ее по носу браслетом, буйволица взбрыкнула 
и убежала. С тех пор дойкой занимаются только мужчины.
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Что касается религиозных воззрений тода, то у них, как и у других 
групп адиваси, существует собственный пантеон, достаточно своеобраз-
ный, как и все у тода. Культ природы у них выражается в поклонении 
солнцу, луне, водам, горам. У них имеется огромное количество «бо-
гоподобных существ» (от 1600 до 1800), но это не просто абстрактные 
бесплотные духи, обычно населяющие мир анимистов, каждый имеет 
свой осязаемый уголок или элемент природного окружения, с которыми 
он связан. Основная масса — это духи гор, их конкретных вершин, пи-
ков, холмов. Имеются также два речных бога, связанных с двумя глав-
ными реками Голубых гор.

Горы, Голубые горы — это исконный мир не только самих тода, но 
и их богов. Боги живут не где-то в заоблачных высотах, а неподалеку, в 
тех же горах, немного в стороне от людских поселений. И люди после 
смерти уходят не в какой-то призрачный внеземной мир, а остаются в 
определенном месте родных гор Нилгири, где продолжают вести тот же 
образ жизни, что и на земле. Этот потусторонний мир называют Ама-
нодр, считается, что он располагается в западной и более низкой части 
гор. Как и на земле, там светит то же солнце, пасутся неиссякаемые ста-
да тучных буйволов, люди занимаются привычными делами, но здесь 
им не грозят никакие беды — ни болезни, ни голод, ни нашествие ди-
ких кабанов. За всем следит бог Он. Но имеется существенное различие 
двух миров: когда в Нилгири день, в Аманодре ночь, и наоборот.

Главные боги тода — Он (или Ен) и богиня Ен Тейкиржи. Бог счи-
тается повелителем страны мертвых и богом-творцом. По одной из ле-
генд, именно он создал буйволов (первыми именно буйволов!) и первых 
мужчину и женщину, от которых и пошло все племя тода. Легенда имеет 
продолжение — бог утомился, удалился в страну мертвых Аманодр и 
предоставил довершать акт творения богине Тейкиржи. Считается, что 
сам Он был молочником — занимался дойкой буйволиц.

Богиня Тейкиржи пользуется особым уважением у тода. Некогда, 
считают тода, богиня жила в горах Нилгири и тогда установила все 
основные социальные и религиозные законы. Тейкиржи разделила всех 
тода на две фратрии, а те — на роды. Согласно другой легенде, боги-
не Тейкиржи принадлежит функция изначального Творца — именно 
она, войдя в водоем, мановением руки сотворила первыми буйволов. 
Их было 18 тысяч — такую цифру называют легенды. Люди же поя-
вились, держась за хвосты буйволов, когда те выходили из водоема на 
сушу. Тейкиржи — самая близкая заступница людей, они обращаются 
к ней, когда нужны помощь или утешение. Все священные места тода 
связаны прежде всего с именем Тейкиржи. В частности, считается, что 
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многочисленные камни, которые в изобилии встречаются в горах, либо 
принесены богиней, либо посвящены ей. И река Кунда, в которой, по 
преданию, купалась богиня, тоже священна, даже крутой изгиб, кото-
рый делает река, имеет объяснение, связанное с этой богиней: когда ее, 
купающуюся, увидел некий юноша и созвал народ, то она так разгнева-
лась, что увела реку в сторону.

Как и во многих ранних религиях, у тода еще не установилась яс-
ность в отношении родства главных богов — то ли это отец и дочь, то ли 
брат и сестра... Подобное, напомним, мы видели у андаманцев, где еще 
не стабилизировалось не только взаимное родство ведущих муссонных 
богов, но и даже пол каждого из них.

Но самой удивительной чертой религиозных воззрений тода является 
культ буйволов. Как уже отмечалось, их храмы, главные из которых име-
ют удивительную конусообразную форму, по существу, представляют 
собой не что иное, как молочни, в которых обрабатывается молоко свя-
щенных буйволиц. В стадах есть особая группа священных животных, 
которых держат в особых загонах. Среди них присутствует старшая буй-
волица, шею которой украшает небольшой колокол, извещающий о ее 
появлении. Женщины должны держаться от этих животных подальше, 
ведь, как уже отмечалось, они не могут не только ухаживать за буйвола-
ми, но и приближаться к храму или к самим священным животным.

Примитивная религия тода является высокоритуализированной, 
древние обряды отмечают все основные моменты, связанные с жизнью 
людей и, конечно, буйволов. Одним из важнейших обрядов является 
рождение ребенка. Это таинство целиком связано с матерью. Она ро-
жает и живет первые дни в особой хижине, ее лицо и лицо младенца 
закрывают куском ткани — для предотвращения влияния недоброжела-
тельной звезды Кейрт. Муж в это время занят своими делами, подчерки-
вая свою полную непричастность к происходящему. Но при наречении 
именем мальчика (с девочками обходятся без особых церемоний) глав-
ными действующими лицами выступают мужчины — родня по матери. 
Дед по матери относит ребенка в храм, где он проводит ночь, затем на-
зывает имя и с ребенком на руках преклоняет колени перед храмом и 
загоном буйволиц.

Свадебная церемония ввиду непрочности брака и аморфности брач-
ных связей, как уже отмечалось, практически отсутствует. Зато важную 
роль играет похоронный ритуал. Тода кремируют своих покойников. Су-
ществуют как бы две церемонии, или два этапа: сначала сжигают тело, 
во время второго — череп и прядь волос. Похороны мужчин и женщин 
имеют некоторые отличия. Для их кремации существуют разные места. 
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Также при обязательном при похоронах жертвоприношении буйволов 
различны виды жертвенных животных: при кремации мужчин приносят 
в жертву буйволиц, женщин — простых буйволов. Жертвоприношение 
буйволов — обязательный элемент любого погребального обряда, так 
как тода не представляют загробной жизни без любимых животных. 
Предназначенных для жертвоприношения священных животных пыш-
но украшают. Так, традиционными были золотые подвески, одна из 
которых имела вид стилизованной маски буйвола — она обладала ма-
гической силой. Приведем описание еще одного сложного украшения 
жертвенного животного: три больших розетки из сотен раковин каури 
(нередко служивших деньгами) нашиты на кусок черной ткани, по бо-
кам свисают золотые и серебряные бусины и подвески. Это украшение 
имеет треугольную форму (символ богини-матери), двумя розетками 
ткань прикрепляется к рогам животного, а полотнище висит между его 
передними ногами. Зрелище впечатляющее, особенно если в жертву 
приносится не один буйвол, а несколько.

Церемониями руководят жрецы — знатоки ритуала, которые распо-
ряжаются имуществом храма. Дело в том, что в храмах-молочнях тода 
зачастую хранятся весьма ценные реликвии, которые принадлежали 
предкам и происхождение которых обычно скрыто во тьме веков. Это 
ценное оружие, украшения, даже настоящие драгоценности, например 
инкрустированные серебром вазы или оружие. Все богатства хранятся 
во внутреннем помещении храма — обычно в храме, в отличие от обыч-
ного дома, не одна, а две-три комнаты (иногда и больше). Причем эти 
комнаты расположены как бы одна в другой — во внутренней помеща-
ются самые главные сокровища. Тут же находятся не столь дорогие, но 
священные для тода предметы — бамбуковые и глиняные сосуды для 
молока, сбивалка для масла — все необходимое для ухода за буйволами. 
Во внешней комнате находятся вещи, принадлежащие жрецу: сосуды 
для воды, риса, топор и секач. Третья комната используется обычно во 
время похорон — туда на время выставляют тело, если умер мужчина. 

Поскольку храмы — это молочные фермы, положение жреца ока-
зывается неоднозначным. Да, он непосредственно соприкасается с та-
инством ухода за священными животными, это должно повышать его 
престиж. Но исполняемый им ритуал — это, по существу, то, что про-
делывает каждый мужчина тода, когда ухаживает за буйволами, доит их, 
сбивает масло. Это как бы сокращает дистанцию между жрецом и про-
стыми пастухами. Жреца положено выбирать из фратрии Тейвели, все 
же категории высших храмов принадлежат фракции Тартар, члены ко-
торой могут быть только низшими жрецами. Прежде чем быть избран-
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ным, жрец должен пройти нелегкое испытание — провести ночь в лесу. 
Условия этой ночевки оказываются тем труднее, чем на более высокое 
положение претендует жрец. К тому же в лесу живут тигры и леопарды. 
Но считается, что жрецов они не трогают.

Существует несколько рангов жрецов, что зависит прежде всего от 
храма, в котором он служит. Чем выше храм, тем сложнее ритуал. Са-
мые высокие жрецы называются палол, в самом низком храме служит 
тарвали. Жрец в храме должен соблюдать определенные правила и за-
преты. Во время дойки жрец должен повязывать на талию кусок черной 
ткани. Он иногда может ночевать дома, даже спать с женой, но соблюдая 
определенные предосторожности. Жрец должен знать молитвы и про-
износить их по нужному случаю, некоторые из молитв очень поэтич-
ны. Кроме жрецов, имеются еще теюол — пророки, оракулы, которые 
считаются ближайшим окружением богов, не связаны с определенным 
храмом и находятся в постоянных странствиях. Именно к ним тода об-
ращаются за помощью и советом. Если жрец — раб традиций, то теюол 
действует по свободному вдохновению.

У тода, как и у большинства народов даже на самом невысоком уров-
не развития, существует интересный фольклор, в их мифологии нагляд-
но выступают их любимые боги и отражаются знакомые места родных 
гор. 

Мы уже приводили легенды, связанные с богиней Тейкержи, сотво-
рением мира. Можно было бы увеличить их количество, тем более что 
кроме лидирующей в этом вопросе главной богини можно встретить и 
имена многих второстепенных богов, которые тоже иногда выступают 
в роли созидателей. Наряду с богами в фольклоре тода действуют ге-
рои, которые могут быть сильнее богов. Одним из таких героев является 
Квото — юноша, рожденный из тыквы. Некая женщина родила вместо 
ребенка тыкву. Огорченные родители решили ее похоронить, но в огне 
тыква раскололась и появился мальчик, который тут же взмыл вверх. 
Квото — так назвали ребенка — стал проявлять такие чудесные способ-
ности (например, превращался в разных птиц и животных), что мог пре-
тендовать на место среди богов, но боги не желали принять в свои ряды 
простого смертного. Когда же юноша занял место на пике горы выше 
богов, те решили его убить. Но ничего не получалось: он то раскалывал 
горы, с которых его пытались снять, то коршуном слетал с них... Боги 
давали ему задания, с которыми сами не могли справиться, и он выпол-
нял их. Он поворачивал горный поток, связывал солнце и водил его по-
ить (и сейчас показывают яму, где солнце утоляло жажду). Когда солнце 
ушло с неба, стало темно, и люди обратились к богам, требуя возвра-
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щения светила. Пришлось богам воззвать к Квото, тот вернул солнце и 
был признан богом. Но места ему не выделили, поэтому он постоянно 
бродит по горам.

Многие сказания посвящены происхождению отдельных родов, гор, 
буйволов. Часто встречаются противоречия — ведь, как известно, все 
это создала Тейкиржи! Но множественность устных вариантов также 
характерна для примитивных религий. Хочется привести один забавный 
рассказ о буйволах. Когда-то буйволицы умели говорить, причем болта-
ли так много, что забывали давать молоко. Не удосуживались они и про-
изводить телят. Животных становилось все меньше, и встревоженный 
жрец пытался образумить глупых мамаш. Но те в ответ стали ругать 
и оскорблять жреца, да еще при женщинах! Тот не стерпел и воззвал к 
Тейкержи, которая не замедлила явиться. Услышав непристойные слова, 
она вырвала языки у буйволиц и заменила их другими — теперь прови-
нившиеся животные могли только мычать.

С середины ХIХ в. среди тода начали работать христианские миссии 
(протестантские), которые старались приобщить их детей к новой рели-
гии, забирая некоторых из них в свои школы. Тода достаточно болезнен-
но реагировали на отрыв детей, и сами дети, не привыкшие к строгой 
дисциплине миссионерских школ, чаще всего стремились вернуться в 
родные манды. В целом христианское вероучение существенно не за-
тронуло основы менталитета тода — для них по-прежнему священным 
идолом остаются буйволы и все связанные с уходом за ними ритуалы.

Своеобразие тода уже давно привлекает внимание исследователей 
и вызывает споры относительно возможного происхождения племени. 
Особый интерес представляет их разительное отличие от окружающих 
дравидийских народов, на языке которых они сейчас разговаривают. Ис-
следование древних погребений позволяет археологам протянуть нити 
между культурой тода и древней культурой дравидов. Считается, что 
тода — единственный народ, который сумел донести (благодаря изоля-
ции в горах) до нашего времени многие черты древней дравидийской 
цивилизации (элементы мегалитической культуры, ритуала, своеобраз-
ный обрядовый язык и пр.).

Мы многократно подчеркивали особость тода как этноса, их непохо-
жесть на все окружающие (тоже дравидийские!) народы. Естественно, 
что всех исследователей, столкнувшихся с этим удивительным народам, 
не могли не интересовать причины этой исключительности, которые 
следовало искать, как все понимали, в недрах такой малоизвестной исто-
рии тода. Были высказаны сотни разных гипотез о происхождении тода 
(вплоть до связи их с древним Шумером). Действительно, дравиды по 
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языку, европеоиды по расовому облику, пашенные скотоводы в порос-
ших лесом горах, не знающие земледелия, поклоняющиеся буйволам... 
Откуда это все? Исследование этих теорий — большая самостоятельная 
тема, которой нет места в данной работе, имеющей совсем иное направ-
ление. Поэтому ограничимся самыми общими, наиболее принятыми в 
науке соображениями. 

Несмотря на то что современные тода разительно отличаются от 
своих дравидоязычных соседей, раскопки многочисленных погребений 
в разных частях гор Нилгири свидетельствуют не только о различии, 
но и о ряде важных общих элементов, позволяющих считать нилгирий-
ские погребения одним из вариантов южноиндийских. Прежде всего 
это мегалитические сооружения, практика уже отмечавшегося для тода 
вторичного погребения, обычай кремации, обилие статуэток буйволов, 
обнаруженных при раскопках и многие другие факты. Таким образом, 
культура современных тода, отличная от культуры их соседей, имеет 
много общего с древнедравидийской, что позволяет считать тода ее ор-
ганической частью. Получается, что именно тода благодаря изоляции 
в Голубых горах сумели сохранить те европеоидные черты, которые у 
других народов оказались затемнены негроавстралоидной кровью юж-
ных аборигенов, с которыми пришлые дравиды вступали в связь. У тода 
сохранился древний культ буйволов, многие ритуалы, связанные с по-
гребением и др. Более частые контакты друг с другом и с внешним ми-
ром на протяжении многих веков привели к изменению внешних черт 
других племен, к их переходу к пашенному хозяйству, к появлению в 
пантеоне новых богов. Можно ли назвать тода протодравидами? Более 
глубокие исследования археологического прошлого южноиндийских 
гор позволят лучше разобраться в «тайне тода».
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ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ (НАГА И ИХ СОСЕДИ)

Из Южной Индии мы перенесемся на другую оконечность субкон-
тинента. Это удивительный мир гор Северо-Восточной Индии, который 
долгие годы был закрыт для посторонних глаз и представил изумлен-
ным исследователям совершенно уникальную картину. Это царство еще 
нетронутых джунглей, где до сих пор можно встретить потомков знаме-
нитого киплинговского Шерхана, которых еще не отделяет от человече-
ского сообщества ощутимая грань. Тигры считаются предками многих 
членов племен, целых родов, кланов. Среди членов племен популярны 
легенды об оборотнях — людях, превращающихся в тигров, и тиграх, 
принимающих человеческий облик, это место обитания многих десят-
ков народов, насчитывающих великое множество подгрупп со своими 
специфическими чертами неповторимой культуры, имеющих некое 
культурное, духовное, ментальное единство, которое проявляется в их 
богатом фольклоре, в не всегда сформировавшихся, но свидетельствую-
щих о постоянном духовном поиске размышлениях о душе и мирозда-
нии, в удивительной яркости и знаковости созданного ими материально-
го мира. Воин-нага в костюме охотника за головами, красочный, величе-
ственный, с пышной диадемой из перьев птицы-носорога или в тесном 
шлеме, украшенном медвежьим мехом и парой рогов — митханов, в пе-
ревязи, вышитой бисером, стал символом региона (даже после того, как 
охота за головами отошла в прошлое). Все эти народы составляют осо-
бую группу среди индийских племен еще и потому, что генетически они 
отличны от других. Это монголоиды по расовой принадлежности, вхо-
дящие в подгруппу сино-тибетской языковой семьи тибето-бирманской 
группы, предки которых появились в Северо-Восточной Индии не ранее 
I тыс. до н.э. Будучи пограничным районом, Северо-Восточная Индия 

Глава 3
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на протяжении многих веков принимала потоки мигрантов, которые 
искали пути к плодородным равнинам великих индийских рек. Если в 
результате взаимодействия и слияния этих потоков на равнине в конеч-
ном счете синтезировались крупные более или менее однородные эт-
нические общности, то в горах, куда оказывались оттесненными оскол-
ки многих этносов, последние сохранили и даже развили в условиях 
длительной экологической изоляции свою «особость». И горный Ассам 
(первоначально именно эта провинция Британской Индии, а затем штат 
независимой Республики Индия административно включал весь район 
Северо-Восточной Индии) вместе с соседними горным областями Бир-
мы и Индокитая образует один из узлов, в котором переплетается мно-
жество вариантов разных этносов, языков, культур.

Этническая история нага, как и в целом тибето-бирманских народов 
региона, представляет собой крайне сложную картину, поскольку боль-
шинство племенных групп пришли на занимаемую ими территорию 
особым путем, не одновременно, в них по-разному прослеживаются 
древние этнокультурные связи и параллели. Все ведущие исследовате-
ли подчеркивают синтетичный характер культуры нага (одна из работ 
английского исследователя Хаттона так и называется «Смешанная куль-
тура нага»). И хотя большинство народов региона (кроме монкхмеров 
кхаси) принадлежат к языковой сино-тибетской семье, у них отмечены 
многие элементы, свойственные аустроазиатам и австронезийцам, пред-
ки которых, по всей видимости, тоже принимали участие в формирова-
нии этнических общностей нага и их соседей. 

Сейчас большая часть основных племен нага христианизирована, но 
они по-прежнему живут в окружении джунглей, населенных духами, ко-
торых надо умилостивлять, их традиционный жизненный цикл сильно 
ритуализирован, они по-прежнему молятся, танцуют, приносят жертвы 
для усиления плодородия полей, они сроднились с древним представ-
лением о силе земли, неба, воды, ветра, звезд. И в то же время их моло-
дежь стремительно постигает знания и, покидая пределы родных гор, 
страстно стремится войти в современный мир, причем не в индусский 
мир, а шире — почувствовать себя гражданами мира и даже претендует 
на роль проводников западных ценностей в Индии.

Сколько же племен нага в Индии? Мы подчеркиваем — в Индии, 
так как их сородичи проживают и на сопредельных территориях горной 
Бирмы (Мьянма). Это, кстати, создавало немалые трудности для моло-
дой Республики Индии, поскольку воинственные нага в сложный период 
после ухода англичан добивались создания у восточных границ Индии 
независимого государства всех нага, которое было бы вечной угрозой для 
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безопасности их великого индийского соседа. Разбросанные на большой 
территории, разделенные природными барьерами и отношениями много-
летней вражды, сами нага зачастую плохо представляли себе, какие еще 
племена, кроме их собственного и ближайших соседей, входят в состав 
этнической общности нага. Правда, с развитием их самосознания, кото-
рое начало активно проявляться с начала ХХ в., нага в большей степени 
осознают важность сплочения нагского этноса, что выражается одно-
временно и в противопоставлении этого этноса индуистской Индии. Но 
теперь определение этнического состава группы сталкивается с новыми 
трудностями — ведь живой организм нагского сообщества постоянно раз-
вивается, в нем происходят перемены, определяемые целым комплексом 
конкретных причин. С одной стороны, отдельные подгруппы племени за-
являют о себе как о самостоятельных племенных единицах, с другой — в 
состав нагского этноса вливаются некоторые горные соседи, которые еще 
недавно не считались нага, например куки. Таким образом, общее число 
нагских племен может быть названо лишь приблизительно, с учетом про-
исходящих изменений. Принято говорить о 15 племенах нага, основной 
территорией которых является штат Нагаленд. Но в малых количествах 
нага проживают также на территории соседних Аруначала-прадеш и Ма-
нипура. Общая их численность превышает 1 миллион. 

Крупнейшим из народов южного Нагаленда являются ангами, наи-
более сплоченные и политически активные из всех нага. «Из всех пле-
мен, на которые подразделяется группа нага, самыми сильными и во-
инственными, но в то же время самыми предприимчивыми, умными и, 
если можно так выразиться, самыми цивилизованными являются “буй-
ные ангами”», — писал о них один из первых исследователей региона 
Батлер. На севере к ангами примыкают близкие к ним ренгма, дальше 
на северо-восток и на восток простирается территория крупного пле-
мени сема, лингвистически близкого к ангами, но имеющего заметные 
антропологические отличия. Дальше к северу живут лхота нага, еще 
севернее — ао, сохраняющие черты специфической древней органи-
зации. Ангами, ренгма, лхота, сема входят в западную группу нага, ао 
вместе с рядом более мелких племен (сангтам, тангкуль и др.) образуют 
центральную группу, имеющую свою специфику. Иногда с центральной 
группой объединяют восточную, в которую входят наиболее трудно-
доступные территории северо-востока («неадминистрированные» при 
англичанах). Основной народ восточной группы — коньяк нага, один 
из самых многочисленных. Только в последние десятилетия исследова-
тели смогли познакомиться с этой самой удаленной группой, и она сразу 
стала объектом общего интереса ввиду исключительного культурного 
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своеобразия. Иногда их вместе с кальо-кенгью (тоже восточная группа) 
называют «голые нага» — именно такими предстали эти народы при 
встрече с европейцами.

Между народами отмеченных групп существуют заметные разли-
чия в культуре, свидетельствующие о специфике путей их этногенеза. 
Так, западные нага не знают обычая татуировки, который широко рас-
пространен у восточных и центральных нага, западные группы хоронят 
своих умерших, другие же, при местных вариациях в обряде, помещают 
мертвые тела на специальные бамбуковые помосты («мачаны»); среди 
западных нага распространен обычай воздвигать памятные каменные 
монолиты при совершении особых церемоний, обычай, неведомый их 
восточным соплеменникам, и т.д. 

Немалые колебания наблюдаются и в антропологической характери-
стике нага: преобладающими являются южномонголоидные черты, в то 
же время вариации в форме волос (от прямых до волнистых и курча-
вых), росте, цвете кожи и глаз бывают весьма значительными. Этноним 
«нага» не имеет признанной этимологии: его производят от разных по-
нятий — «гора», «змея», «голый». Каждый народ, даже малая подгруппа 
нага, обычно имеет свое самоназвание.

И все же при всем отмеченном разнообразии языка, расы и ряда дру-
гих черт о нага можно говорить как о единой этнокультурной группе. Как 
отмечает автор многих ставших классическими работ по нага Д. Хаттон, 
в общую основу культуры нага входят такие черты, как технология зем-
ледельческого хозяйства, особенности одежды и строительной техники; 
родовая структура с отчетливыми следами дуальной организации; пред-
ставления о происхождении родов от двух братьев; ярко выраженная 
патрилинейность; распространенность брака с дочерью брата матери 
(кросскузенный брак); существование мужских домов; широко разви-
тая обрядность, ритуализация поведения и ряд других общих призна-
ков. В то же время отдельные племена имеют свою яркую специфику, 
которую мы и постараемся описать.

***
Наша задача — рассказать о традиционном обществе нага, общие 

сведения о котором содержат надежные материалы ХХ в., в том числе 
ряд фундаментальных монографий, на которые до сих пор ссылают-
ся все исследователи. Если говорить об их социуме в целом, то нага 
следует отнести к доклассовому (в отдельных случаях раннеклассо-
вому) обществу. Форсирование развития под воздействием внешних 
факторов: таких, как установление постоянных обменных отношений 
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с соседними народами, распространение на их территории многочис-
ленных государственных программ развития, вовлечение их или части 
молодого поколения в пресловутый мэйнстрим — генеральный путь 
развития страны — конечно, все эти обстоятельства не могли не ска-
заться на мире нага. В этом быстро меняющемся обществе у нага, как 
и у других племен, пожалуй даже с большей интенсивностью, проис-
ходят процессы модернизации, ослабления родо-племенных и других 
традиционных связей (ослабления, но пока не исчезновения). Конеч-
но, при этом немаловажную роль играет местопребывание группы — в 
развивающихся (хотя пока не слишком больших) городах и по сосед-
ству с ними быстрее исчезают старые порядки, но в более отдаленных 
деревнях еще живы многие древние обычаи, ритуалы, даже целые со-
циальные структуры 

У большинства нага стабилизирующим коллективом является об-
щина, члены которой связаны управлением, правами и обязанностями. 
Каждая община в качестве верховной автономной политической ор-
ганизации ведает такими вопросами, как пограничные споры, охрана 
леса, основы хозяйственной деятельности горцев, контроль за землей. 
Каждый общинник имеет право на свободное пользование лесными 
участками, принадлежащими общине. Для большинства нага характе-
рен крайний демократизм управления, выражающийся в слабом разви-
тии личной власти. Хотя имеются и исключения — у сема или коньяк 
нага, о чем речь пойдет ниже. Особенность социальной организации 
общины нага (как и большинства их соседей) заключается в том, что 
она покоится на взаимно пересекающихся групповых связях. То есть 
отдельные лица и семьи не являются самостоятельными ячейками, из 
которых состоит община, но оказываются интегрированными в нее в 
качестве членов различных групп — патрилиний, родов, возрастных 
классов, мужских домов (морунгов) и пр. Соотношение всех этих связей 
может быть достаточно сложным — в морунгах могут присутствовать 
члены различных родов, в функционировании отдельных групп иногда 
возниает напряженность и т.д. Древнейшими, первичными из этих кол-
лективов, наложившими отпечаток на всю социальную структуру, сле-
дует считать род и его подразделения.

Родовая организация является органической частью общества всех 
нага и, при всем разнообразии локальных вариантов культуры, имеет 
сходную основную структуру. Эту основу составляют два изначальных 
патрилинейных рода, родоначальниками которых считаются два бра-
та — старший и младший, отсюда у некоторых групп сохраняется пред-
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ставление о старшинстве и меньшинстве, иногда перерастающее в при-
знание привилегированности старшего рода. Легенды крупных народов 
нага с удивительным единодушием рассказывают о дроблении старшей 
половины на две части и появлении, таким образом, трех родов. Подоб-
ное сочетание дуальных половин и восходящих к ним трех изначальных 
родов составляет своеобразие нага в целом. Со временем происходит 
процесс выделения более мелких родов и патрилиний, которые про-
должают многократно увеличиваться, так что насчитывают до десятка 
и более тысяч человек. Именно к этим, назовем их основными, родам 
переходит экзогамная функция. Эти столь большие по численности, к 
тому же рассредоточенные по племенной территории группы не могут 
быть организованным коллективом и в основном сохраняют функции 
категории имени и экзогамной единицы. 

В то же время у всех нага всегда подчеркивается значительная роль 
рода в их реальной социальной жизни. О каких родах идет речь? Такой 
действующей ячейкой родовой структуры, выступающей как активная 
социальная единица, в условиях дисперсности основного рода оказыва-
ется его локализованная в конкретной деревне часть. Именно эта часть 
действительно представляет собой сплоченную группу сородичей, кото-
рая может принимать общие решения и противопоставлять себя локали-
зованным частям других родов. В данной работе эту компактную груп-
пу кровных родственников мы обозначим английским словом линидж 
(этот термин в научной литературе используется по-разному, например 
для определения не генеалогической, а семейно-родственной группы). 
Реально линидж всегда существует в виде некой резидентной группы, 
поскольку включает жен, принадлежащих в силу закона экзогамии дру-
гому роду, и, таким образом, состоит из семей, родовым ядром которой 
является линидж. В каждой деревенской общине нага имеется несколько 
(5–8) таких групп, отношения между которыми бывают не всегда мир-
ными. Так, у ангами существует множество легенд о внутридеревенских 
битвах. У коньяков под родом понимается «пирамида домов» — все ма-
лые дома, олицетворяющие младшие родовые ветви, ведут свое проис-
хождение от старших, которые и представляют род. Их связывает общая 
ответственность — за долги, штрафы, обязательства своих членов. Эта 
корпоративность и возрастные градации проявляются на праздничных 
церемониях, во время которых младшие дома подносят пищу родитель-
ским, а те, в свою очередь, приносят дары в старшую семью рода.

Учитывая отмеченные особенности социальной системы нага, 
можно понять, что семейные коллективы несвободны в общей систе-
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ме родовых и общинных структур, что они многими нитями связаны с 
местными родовыми группами, хотя и происходит постоянный процесс 
автономизации семей, который, правда, различен в разных сферах жиз-
ни нага. Наиболее самостоятельна семья в хозяйственной сфере. Даже 
при подсечно-огневом способе земледелия, который требует объедине-
ния усилий целой общины, каждая семья является полным распоряди-
телем своего участка и его плодов. С переходом к постоянным формам 
земледелия, когда поле становится семейным владением, хозяйственная 
независимость семейного коллектива значительно укрепляется. В соци-
альной сфере семья не обладает такой самостоятельностью. Все жиз-
ненные события — и обряды жизненного цикла, и ритуалы, и празд-
ники, и различного рода конфликтные ситуации, и просто соблюдение 
норм обычного права (наследование семейного имущества, заключение 
брачного контракта, адопция и другие акции) — происходят при самом 
непосредственном участии сородичей. Важным звеном, связывающим 
семью с общиной, является мужской дом — морунг, как его называют 
нага, удивительное учреждение первобытного общества, которое заслу-
живает специального внимания (рис. 3). 
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Что собой представляет морунг? Прежде всего это самое крупное 
строение, которое сразу бросается в глаза среди других деревенских 
домов. Столбы, поддерживающие спереди массивную крышу, украше-
ны затейливой резьбой — изображениями птицы-носорога, священ-
ной птицы горных народов, чей роскошный хвост является обычным 
украшением парадных костюмов воинов, головами тигров, которых 
соединяет с человеком некая мистическая связь, быков-митханов, наи-
более ценимых жертвенных животных, человеческих голов — знаком 
знаменитой охоты за головами. У всех народов, где он зафиксирован, 
мужской дом — это место воспитания молодого поколения, куда по-
ступают все мальчики общины или ее квартала (кхеля) по достижении 
определенного возраста (7–10 лет у разных групп) и остаются его чле-
нами до вступления в брак. Юноши не отрываются от семьи, часть вре-
мени работают на семейном поле, но также трудятся и на общей земле 
морунга и проводят в нем все вечера и ночи. Нередко члены дома, даже 
вступив в брак и заведя собственную семью, поддерживают связь со 
своим морунгом и даже идентифицируют себя по нему. Морунг — это 
настоящая школа для молодежи, школа труда, коллективизма, дисци-
плины, военного искусства. Весь жизненный уклад дома построен на 
строгом подчинении младших старшим, у каждой возрастной катего-
рии есть свои обязанности, у более старших — и права. Дисципли-
нарные функции относятся к числу важнейших, при этом родители не 
властны вмешиваться в распоряжения глав дома или отрывать своих 
детей от обязанностей морунга. Приобщение к совместному труду вы-
рабатывает привычку к постоянной взаимопомощи и планированию 
хозяйственной деятельности. Немалую роль играет морунг и в органи-
зации и упорядочении сексуальной жизни подрастающего поколения. 
Хотя мужской дом — прежде всего это мужское сообщество, но в ряде 
общин имеются (или имелись в прошлом) и дома девушек, правда, ор-
ганизованные менее строго. Для большинства нага характерна свобо-
да добрачных половых отношений. Вместе с тем, как правило, вход 
в мужской дом был запрещен для девушек и женщин — их встречи с 
юношами происходили вне его стен. Обычно морунг связан с опреде-
ленным домом девушек, где юноши находят себе подруг, а позднее — 
и жен. Вот как описывает роль морунга ведущий исследователь этого 
института в Индии Верье Элвин: «Система морунга регулирует отно-
шения каждого мужчины и каждой женщины с другими членами об-
щины, она является базой для многочисленных взаимных обязательств 
отдельных лиц и групп. Она укрепляет чувство социального единства, 
способствуя развитию у юношей духа сотрудничества, и в то же время 
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вызывает дух соревнования между морунгами, что стимулирует актив-
ность всей деревни».

Но социальная значимость мужского дома значительно шире, чем 
просто важность места ночлега и воспитания мальчиков. Неслучайно 
Д. Хаттон говорил о нем как о «реальной основе политического устрой-
ства в горах нага». Морунг для нага — это оплот всего общественного 
бытия, своего рода цитадель общинного демократизма, символ коллек-
тивизма и единства общины или рода. Посредством него происходит 
передача родовых и племенных ценностей из поколения в поколение — 
молодые люди узнают о традициях и легендах своего народа из расска-
зов стариков, на личном опыте знакомятся со всей системой отноше-
ний, которая почти без изменений существовала на протяжении многих 
веков. Мужской дом, будучи плоть от плоти общинно-родового строя, 
исчезает по мере разложения последнего, так что теперь этот институт 
для некоторых народов стал анахронизмом, хотя многие его обычаи и 
традиции продолжают сохраняться в знаковости и символике нага.

Есть народы, у которых морунг выступает в роли общинного подраз-
деления — тогда вокруг него группируются все члены соответствую-
щего кхеля. Таковы морунги у коньяк нага, практически составляющие 
остов их социальной системы. Это обстоятельство обычно рассматрива-
ется как свидетельство архаичности института мужского дома, посколь-
ку культура коньяков почитается древнейшей среди нага. Жители де-
ревни обычно определяют себя именно по морунгу: «жители такого-то 
морунга». Морунги у коньяков действуют вполне автономно, они могут 
заключать союзы с другими, даже находящимися в другой деревне, мо-
рунгами. У нага очень развито чувство соперничество между моругами, 
что может привести к тяжелым последствиям, вплоть до сожжения ча-
сти домов. Но в то же время все морунги так или иначе связаны друг с 
другом, потому что между ними существуют сложные брачные и другие 
связи. В социальном плане в олигархическом (выделяющем коньяков из 
среди большинства нага) обществе коньяков не все морунги равны. Пре-
восходство того или иного морунга выражается в основном в их месте 
во время общедеревенских церемоний. Кстати, прослеживается связь 
между силой влияния морунга и системой деревенского управления 
у нага. Чем сильнее вождь, тем менее самостоятельны морунги, ведь 
они — опора демократизма, а не олигархизма. Сильные вожди в них не 
нуждаются, опасаются их влияния.

Рассказ о морунгах коньяков хочется завершить красочным описа-
нием одного из них, данного видным исследователем племен Индии 
Фюрером-Хамменсдорфом: «Морунг, с его раскрытой передней частью, 
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возник перед нами, как распахнутая пасть гигантского кита; свисающие 
с карниза резные шесты и деревянные планки колыхались на ветру, из-
давая мелодичные звуки. Могучие столбы поддерживали крытую паль-
мовым листом крышу, и четыре резные фигуры, украшавшие конек, вы-
крашенные в красный цвет и образующие радостный контраст с нежно-
голубым небом, воздевали к небесам руки. Над ними примостились три 
птицы-носорога, которые словно осеняли дом своими крыльями. Эти 
священные птицы с их огромными клювами составляли вместе с тигра-
ми, слонами, змеями и человеческими изображениями основное содер-
жание резьбы, которой был украшен разноцветный фриз...»

Особое место занимает мужской дом у ао нага (местное название — 
ариджу) с его системой возрастных классов, которые существуют не 
только в ариджу у его молодых обитателей, но и за пределами дома, со-
ставляя основу потестарной системы крайне демократичных по стилю 
управления ао. Каждые три года в ариджу вступает новая возрастная 
группа и, соответственно, меняются права и обязанности их членов. 
Старшие получают право распоряжаться новичками, еще через три года 
они освобождаются от всякого физического труда и принимают на себя 
управление мужским домом, а в следующий период они уже не обязаны 
спать в ариджу и могут жениться. Интересно, что это разделение на воз-
растные группы, с которыми связаны определенные права и обязанно-
сти, сохраняется и за стенами ариджу. У одной из подгрупп ао — чангки, 
наиболее архаичной, — сохраняются те же трехлетние группы, в том 
числе устанавливается и трехлетний срок сохранения должности дере-
венских старейшин, которыми являются все члены соответствующей 
возрастной группы. У другой подгруппы — чонгли — зафиксирована 
крайне своеобразная система поколений. Через каждые 30 лет в соци-
альную жизнь вступает новое поколение, со своим именем (например, 
в одной деревне действующее поколение носило название «смелое по-
коление», в другой — «поколение преданий»). Люди, которые занимали 
те или иные общественные посты во время функционирования одного 
поколения, автоматически освобождаются от своих обязанностей, когда 
на смену приходит другое поколение, и не могут возвратиться к ним 
на протяжении последующих 30 лет. При этой системе деревенский со-
вет оказывается очень многочисленным, число членов в нем — «тата-
ров» — колеблется в разных деревнях от 25 до 80.

Интересно, что обычай перехода власти от одной возрастной группы 
к другой продолжает жить в совершенно новых условиях. Среди так на-
зываемых «мятежных нага», которые в послевоенный период возглавля-
ли сепаратистское движение в горах Нага, одним из обвинений в адрес 
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Физо, лидера нагских экстремистов со стороны соперничавшей группы, 
было то, что он и его сторонники нарушили эти сроки.

Несколько слов еще об одной специфической черте морунга нага: их 
мужской дом всегда играл роль крепости, в то время как у многих других 
горных народов (Центральная Индия) военные функции отошли в столь 
далекое прошлое, что теперь даже не упоминаются при характеристике 
мужского дома. У нага мы видим иную картину. Их воинственность во-
шла в поговорки, и поскольку война оказала заметное влияние на все 
сферы культуры нага, нельзя не остановиться на этом. Как уже упоми-
налось, кровопролитные стычки не только между племенами и дерев-
нями, но и внутри деревень между отдельными кварталами и родовыми 
группами были нормой жизни нага. «У нас столько войн, сколько волос 
на голове нага» — эти слова одного из местных жителей приводит в 
своей монографии по истории Индии В. Смит. Войны могли длиться на 
протяжении нескольких поколений, нага сражались и в открытых боях, 
и с помощью ловушек и засад, соревнуясь не только в мужестве, но и в 
лукавстве. «Слава в войне — главный стержень, вокруг которого спла-
чивалась жизнь и деятельность нага», — писал Смит. Военизированный 
уклад нага налагал отпечаток на все сферы их культуры — и материаль-
ной (укрепленные деревни, знаковость костюма), и социальной (форми-
рование военной дружины мужских домов, укрепление позиций вождя 
во время войн), и духовной (представление об особой духовной значи-
мости головы). Память об этом виде войны продолжает жить в форме 
овеществленных воспоминаний — резных украшений в виде голов, со-
браний черепов, деталей воинского костюма. 

Эта постоянная готовность к войне проявлялась как во взаимоотно-
шениях между отдельными племенами, деревнями и даже линиджами, 
так и в стремлении силой добиться автономии, отдельного государства, 
различных привилегий. Однако по мере окончания распределения тер-
ритории между племенами и последующего замирения, с определением 
политического статуса отдельных групп приходил конец племенным 
войнам, тем более что английское правительство вело против них жест-
кую борьбу.

Война у нага, как и у ряда их соседей, носила своеобразный харак-
тер охоты за головами, истоки которой уходят в глубокую древность. 
В основе лежали магические представления о том, что голова является 
главным вместилищем жизненной силы и оплодотворяющей энергии. 
Поэтому каждая добытая на войне голова уменьшала духовный потен-
циал противника и соответственно увеличивала социальную значимость 
и благополучие победителя и его деревни. К тому же пролитая кровь 
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мунда избавление от всех несчастий. В 1899 г. движение приняло исключитель-
но революционный характер; и в этом и в следующем году имели место не-
сколько вооруженных восстаний. Вирса умер в тюрьме до окончания рассмотре-
ния дела, шесть из его сторонников были повешены.

По своим занятиям, развитию производительных сил и материальной куль-
туре племена мунда представляют очень пеструю картину. В XIX в. (когда мун-
да еще не испытали в такой мере, как теперь, влияний извне) это разнообразие 
было еще заметнее. Далтон пишет: «Они [племена мунда. — В.К.] являются жи-
вой иллюстрацией прогресса человечества почти от каменного века до границ 
современной цивилизации»7.

Одним из самых примитивных племен были джаунг. До XIX в. они использо-
вали много каменных орудий, в их языке не было названий металлов, они не знали 
гончарства. Еще до 70-х гг. XIX в. единственную одежду женщин джаунг состав-
ляли свежие ветви, привешенные спереди и сзади к поясу из коры деревьев.

Некоторые наиболее отсталые племена совершенно не занимались земледе-
лием; исключительными средствами добывания пищи у них были собиратель-
ство, охота и рыбная ловля. Даже для некоторых земледельческих племен эти 
занятия имели огромное, а иногда и преобладающее значение, давая большую 
часть потребляемых продуктов.

Время от времени устраивались большие коллективные охоты. Как пережи-
ток они сохранились и у земледельческих племен в виде ежегодной охоты. 

Примитивное земледелие настолько мало обеспечивало пропитанием, что 
мунда употребляли в пищу всех без исключения животных, птиц, а также змей, 
лягушек и некоторых насекомых.

Высоко ценились уменье пользоваться луком и стрелами, метательным ко-
пьем и изготовление всевозможных силков, сетей, ловушек для животных и 
птиц. Лук и стрелы являлись весьма сильным оружием; интересно, что племе-
на, у которых земледелие было менее развито (например, корва), имели более 
мощный лук бóльших размеров и были более искусны в пользовании ими: они 
могли послать стрелу с большой силой и на большое расстояние. На известном 
расстоянии стрела пробивала насквозь оленя. Чрезвычайно разнообразны были 
виды стрел и их наконечников.

Некоторые литературные источники указывают, что в начале XIX в. санталы 
(одно из племен группы мунда) в ряде районов только еще переходили к осед-
лости от бродячего образа жизни охотников-собирателей8. 

Большое значение охоты в недавнем прошлом подтверждается данными ма-
териальной культуры, языка и обычаями. Приведу несколько примеров. У санта-
лов сохранилось очень много видов наконечников стрел, имеющих свои особые 
названия. Надо сказать, что только обычных видов заостренных наконечников у 
санталов не менее шестнадцати. 

Санталы точно различают диких животных, птиц и прочих и имеют для 
каждого вида и подвида особое название. Так, санталы различают десять видов 
куропаток (зоологи различают для Индии гораздо меньшее количество видов). 
Санталы знают семь видов кобры, шесть видов летучей мыши9.
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До настоящего времени важное обрядовое значение сохраняет ежегодная 
коллективная охота, в которой обязаны принимать участие все мужчины не-
скольких соседних деревень. У санталов имеется специальный жрец дикури 
(dihuri) — распорядитель годовой охоты. Его должность выборная, но обычно 
сохраняется в одной и той же семье. Жрец выполняет свои функции только во 
время ежегодной охоты и свободен от них в остальное время года.

Жрец назначает подходящий день и оповещает участников лично или через 
гонцов; средством оповещения служит ветвь дерева сал, имеющая столько ли-
стьев, сколько дней остается до начала охоты.

Все эти древние обряды, связанные с охотой, не имеющей в настоящее вре-
мя сколько-нибудь существенного реального значения, указывают, что она име-
ла такое значение сравнительно недавно.

Вечером накануне охоты устраивается совещание всех собравшихся на охо-
ту, на котором под председательством охотничьего жреца разрешаются обще-
ственные вопросы, разбираются споры, нарушения обычаев.

Интересен способ ночной охоты с факелами у племени корку; в ней прини-
мало участие не менее двух человек: один шел вдоль лесной опушки, освещая 
ее факелом, а другой убивал ошеломленных огнем животных, главным образом 
зайцев.

В рыбной ловле использовались как различные сети и ловушки, так и от-
равление (см. кхаси).

С уменьшением площади лесов охота постепенно теряла свое значение, но 
значение собирательства растительных продуктов утрчивается очень медленно.

Земледельческие орудия и методы обработки земли чрезвычайно различа-
лись у разных племен. В то время как санталы и мунда употребляли соху с не-
большим металлическим наконечником, пользовались рабочим скотом и при-
меняли на некоторых рисовых полях искусственное орошение при помощи 
каналов, другие племена знали только мотыжное земледелие при подсечной 
системе, а некоторые не пользовались даже мотыгой. Подсечное земледелие не-
когда было широко распространено среди всех племен мунда.

Подсечное земледелие имело у большинства племен мунда следующую 
форму. Выбирался горный склон, покрытый густой порослью кустов, молодых 
деревьев, бамбука и травы. Предпочитали молодой тиковый лес, ровные стволы 
которого легче срубить. Кроме того, при сжигании он давал больше золы. Лес 
срубали в начале сухого, жаркого периода (январь–февраль); у больших дере-
вьев, которые трудно было срубить, обрубали ветви и снимали кольцом кору, 
чтобы ускорить их высыхание. Срубленные деревья и ветви раскладывали ров-
ным слоем и в конце сухого периода (май) сжигали. Эта работа занимала около 
недели. Золу разгребали ровным слоем, и поле было готово. Некоторые племе-
на, как корку, кхария и др., не вскапывали пóля даже мотыгой, а разбрасывали 
семена прямо в воду после первых дождей наступающего дождливого сезона. 
Если горный склон был очень крут, то семена рассыпали в ряд вдоль верхнего 
края поля, с расчетом, что они будут более или менее равномерно разнесены по 
полю дождем.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025617-0/ 

© МАЭ РАН 
 



129

Сеяли главным образом различные виды проса, пшеницу, суходольный рис, 
бобовые. Нередко сеяли все эти культуры вместе — вперемешку. Так как ис-
кусственное орошение не применялось, то за год снимали только один урожай, 
так называемый осенний. Зерно при таком способе земледелия получалось до-
вольно мелкое, но зола настолько удобряла почву, что урожай все же получался 
удовлетворительный.

На следующий год на тот же участок добавляли срубленные в джунглях вет-
ви, бамбук, бурелом и сжигали их. Через 2–3 года такой обработки участок за-
брасывали и переходили к новому. 

Подсечное земледелие называлось джара (jarā) на языке мундари; джхум 
(jhum) — в восточных районах Чхота Нагпура и в Бенгалии. 

У племен бхуйа в Ориссе, кроме описанной выше системы, называемой у 
них дехи, существовал еще более примитивный способ подготовки поля — ко-
ман, при котором срубали кусты и ветви, складывали их под деревьями и сжига-
ли; стволы деревьев с поля не убирали. 

Характер земледелия у племени мунда (в узком смысле этого слова) резко 
отличается от того, что изложено выше о типичной подсечной системе; мунда — 
оседлые земледельцы. Главным их занятием уже в течение нескольких столетий 
является земледелие. На земледельческих процессах, орудиях, на ассортименте 
культивируемых растений заметно влияние соседей мунда — бенгальцев. От ха-
рактера поля зависят и методы земледелия и выбор культур. Значительная часть 
полей мунда расположена на холмах и склонах. Это наименее удобные земли, на 
них возможно разведение неорошаемых культур — это различные виды проса, 
некоторые бобовые, суходольный рис, горчица (как масличное растение). Мун-
да применяют севооборот, разводя перечисленные культуры по очереди; время 
от времени, от одного до трех лет, участки полей оставляются под паром. Это 
необходимо делать вследствие скудости почвы. На таких же землях, располо-
женных вблизи деревни, разводятся огородные культуры. 

Поля, расположенные в нижней части склонов холмов и в долинах, являют-
ся наилучшими, на них разводят орошаемые культуры, главным образом рис. 
У мунда рис является главной культурой, и не менее 60 % всей возделывае-
мой земли отведено под культуру рис. Разведение орошаемого риса на склонах 
холмов требует устройства небольших террас, спускающихся вниз наподобие 
ступеней. Это устраивается для того, чтобы сделать каждое поле совершен-
но ровным, так как оно в течение нескольких месяцев должно оставаться под 
водой. Каждое поле окружено высокими межами, и к нему проведена канав-
ка, снабжающая его водой. В твердом грунте устройство таких террас требует 
огромных трудов. Постройка плотин на горных реках требует совместного тру-
да всей деревни. 

У мунда имеются два основных способа разведения риса — сеяние и пере-
садка. Сеяние в свою очередь подразделяется на сеяние в сухую почву перед 
наступлением дождей (май) и сеяние после наступления дождей (июнь), когда 
поле превращено в жидкую грязь. Рисовые поля вспахиваются обычно 3–4 раза 
и перед сухим сеянием их тщательно разравнивают. 
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Для пересадки риса рассаду разводят на особых грядках, затем, в день по-
садки, сильно увлажненное поле вспахивают и прогоняют по нему скот, чтобы 
превратить почву в жидкую грязь и приготовить ее для рассады. Ростки обмы-
вают от земли, и женщины рассаживают их на поле по одному. Прополка на 
рисовых полях производится три раза; вторую прополку производят сохой и бо-
роной, остальные — руками. 

Во время созревания поля охраняются: днем — детьми, ночью — мужчина-
ми. Птиц отгоняют при помощи пращи.

Жатву производят серпом; работают и мужчины, и женщины. Сжатый рис 
связывают небольшими снопами, сносят на гумно и складывают копнами. Мо-
лотьбу производят вытаптыванием, прогоняя по гумну несколько буйволов, 
привязанных в одну линию. 

Знакомство с бытом и материальной культурой мунда показывает, однако, 
что, так же как и у других племен, собирательство, охота и рыболовство еще 
сравнительно недавно играли в их хозяйственной жизни очень большую роль, а 
собирательство и сейчас сохраняет огромное значение. 

Несколько десятков дикорастущих деревьев и трав служат продуктами пи-
тания. Одни растения дают плоды, семена или орехи, другие — цветы, тре-
тьи — коренья, четвертые — листья или молодые побеги. И, наконец, очень 
большую группу составляют травы. Одни из этих растительных продуктов 
употребляются в пищу в естественном виде — сырыми, другие варятся или 
приготовляются иными способами. Есть коренья и травы, которые должны 
вариться не менее шести часов, прежде чем сделаться съедобными для при-
вычного к ним желудка. Среди этих растений особо важное место занимают 
бамбук и дерево махуа (Bassia latifolia). Бамбук дает нежные молодые побе-
ги; кроме того, раз в несколько лет он цветет и дает в большом количестве 
мучнистые семена. Семена эти чрезвычайно питательны, они содержат 70 % 
крахмала и 11 % белка10. 

Еще большее значение имеет для мунда дерево махуа, дающее съедобные 
цветы и семена. Мясистые, сладкие коронки цветов едят в свежем виде и за-
готавливают впрок сушением. Сушеные цветы варят (не менее шести часов) и 
употребляют с рисом или другой растительной пищей. Иногда их жарят на мас-
ле или превращают в муку, добавляя ее к другой пище, или пекут из этой муки 
лепешки. Цветы махуа являются для мунда очень важным продуктом питания. 
Кроме этого, из цветка приготовляют сахар и спирт. Из семян махуа добывается 
хорошее масло, оно идет и в пищу,  и на освещение.

Не меньшее значение имеют съедобные травы. Они употребляются еже-
дневно и как приправа к рисовой каше и другим кушаньям, и самостоятельно. 
Различать несколько десятков таких трав и собрать их умеет каждая девочка 
начиная лет с шести. Существуют даже особые выражения, определяющие воз-
раст девочек уменьем собирать травы и приготовлять их в пищу. 

Столь большое значение собирания диких растений в хозяйственной жизни 
мунда объясняется прежде всего примитивностью земледелия и тяжестью на-
логов, а местами — и недостатком земли. 
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Значительно меньшее значение сохранили охота и рыболовство. Из охотни-
чьего оружия наибольшую важность имеют лук и стрелы, затем копье и секира. 
Разнообразие сетей и других приспособлений для ловли рыбы указывает, что 
рыбная ловля имела некогда большое значение. 

Деревни мунда расположены на возвышенных местах, и каждая деревня 
представляет собой группу разбросанных в беспорядке дворов. Усадьба одной 
семьи состоит не менее чем из двух домов и двора, обычно огороженного плет-
нем. В одной хижине готовят пищу и едят; в другой хижине, где обычно спит 
вся семья, еще выделено помещение для коз. Особый хлев имеется очень редко. 
Другая хижина делится следующим образом: отделяется кухня, а бóльшая часть 
является столовой, и в одном из ее углов помещается птичник. И, наконец, в 
задней части хижины находится семейное святилище, отделенное невысокой 
глиняной стеной. Входить в это святилище могут только члены семьи. В этом 
же святилище хранят урожай. Вокруг этой главной хижины нередко устраивают 
веранду, обведенную невысокой глиняной оградой. На верандах хранят топли-
во, иногда и спят. Если семья многочисленна, то она имеет две–три хижины-
спальни. Стены хижины делают или из глины, или из плетеного бамбука. Кры-
ши покрываются травой. Пол хижины поднят над землей на 30–50 см для защи-
ты от дождя. Окон хижины не имеют. 

В каждой семье изготовляют для себя все деревянные сельскохозяйственные 
орудия, луки и стрелы, копья; сами же делают деревянную утварь и посуду, сами 
строят свои жилища. 

Мунда редко занимаются кузнечным делом, и в их деревнях живут пред-
ставители индусской касты кузнецов. Однако мунда знали добывание железа, 
и еще в XIX в. они выплавляли его примитивным способом из руды и прода-
вали на базарах. При дешевизне железа, добываемого промышленным спосо-
бом, это занятие сделалось невыгодным. Подобно кузнецам, в деревнях мунда 
живут индусы-ткачи, изготовляющие для них одежду. Ткачество было незна-
комо мунда. В настоящее время женщины сам прядут пряжу из собранного 
на своих полях хлопка. Наконец, почти в каждой деревне живет семья касты 
пастухов. Мунда разводят мелкий скот — коз, овец, свиней, употребляемых в 
пищу главным образом в связи с тем или иным обрядом, жертвоприношением. 
Крупный рогатый скот разводится как рабочая сила. Пашут не только на быках 
или буйволах, но и на коровах. Этот же рабочий скот употребляется для транс-
порта: их впрягают в небольшие двухколесные арбы с низкими колесами, сде-
ланными из сплошного куска дерева. Молочный скот не имеет значения, так 
как мунда, по древнему обычаю, не пьют молока. Разводится также домашняя 
птица. 

В обязанности женщины входит выжимание растительного масла на при-
митивном деревянном прессе, устроенном на тех же принципах, что и в других 
частях Индии. Женщины же производят более тщательный обмолот риса (после 
вытаптывания на гумне) в деревянных или каменных ступах. В последнем слу-
чае ступа представляет собою мелкое углубление либо в каменной плите, либо 
просто в скале; пест делается из дерева. 
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Зерно хранится в бамбуковых корзинах, которые, как и циновки, в настоящее 
время делаются людьми особых каст. Деревянная посуда изготовляется самими 
мунда, глиняная делается деревенскими гончарами (касты кумхар). А металли-
ческая посуда — тарелки, чашки, небольшие кувшинчики с коротким горлом 
(лота), служащие для умывания, — покупаются на базарах у городских ремес-
ленников и мало распространены. Варят пищу, хранят и носят воду с ручья или 
колодца в глиняной посуде; пьют из глиняных чашек. Изредка можно встретить 
каменные тарелки или чашки. Для питья иногда делают чашечки из листьев, так 
же как и тарелки. Светильники, в которых горит растительное масло, делают из 
глины, фитиль — из хлопка.

Спят обычно на циновках из пальмовых листьев, разостланных на полу. Для 
сиденья употребляют обрубки дерева или деревянные табуреты с плетеным си-
дением; другой мебели нет.

Основной пищей является рис; затем некоторые виды проса. Приправой слу-
жат дикорастущие травы и пр.; только более зажиточные мунда (или имеющие 
немного усадебной земли) имеют огородные овощи. Едят три раза в день.

До более тесного соприкосновения с индусами и англичанами мунда носили 
такую же одежду, которая была распространена еще в начале XX в. да и в на-
стоящее время среди племен корва, кхария и др.

Старики мунда и теперь носят одежду старого образца, состоящую из до-
вольно узкого куска материи около 1 м длиною, пропущенного между ног и при-
держиваемого веревкой, обвязанной вокруг пояса; один конец свисает спереди. 
Теперь чаще обычной одеждой мужчин является кусок материи длиной от трех 
до четырех метров, пропущенный между ногами и обматываемый вокруг бе-
дер. Концы этого куска материи обычно окрашены. В праздники носят такой 
же костюм, несколько длиннее и, кроме того, кусок материи, перекидываемый 
через плечо в виде плаща. В холодную погоду носят плащ или заворачиваются 
в одеяло.

Среди женщин, как и среди мужчин, в более отдаленных от городов районах 
сохранились старые виды одежды. Так, женщины носят только кусок материи 
вокруг бедер. Теперь более обычен длинный кусок материи, носимый вокруг 
бедер, но с концом, перебрасываемым через плечо, чтобы закрыть грудь.

Мунда не носят обуви и головных уборов, но можно встретить кожаные 
сандалии, состоящие только из подошвы и ремешка, или деревянные туфли 
для дождливого сезона. Некоторые мужчины начали носить тюрбан. Во время 
дождей используют круглые плетеные из бамбука шляпы или такие же зонты. 
Женщины часто носят шляпы, задняя часть которых удлинена и закрывает всю 
спину. 

Мунда надевают много украшений: ожерелья, браслеты, поножи, серьги, 
кольца в носу, гребни. Из металлов, употребляемых для изготовления украше-
ний, самым распространенным является бронза.

Девочкам 8–9 лет наносят татуировку на лоб, подбородок, виски, а также на 
руки, ноги и спину.
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***
Социальный строй и общественная жизнь племен мунда, как и других зем-

ледельческих племен и народов на той же стадии развития, в первую очередь и 
теснейшим образом связаны с деревней и ее общинной организацией. 

Прежде чем перейти к конкретному материалу, необходимо сказать несколко 
слов о литературе, посвященной сельской общине в Индии. Первым, кто описал 
сельскую общину в Индии, дал ее характеристику и представил теоретическую 
постановку вопроса о ее сущности, был Г.С. Мэн11.

Основные положения Г. Мэна сводятся к следующему: 
Вся деревенская земля находится в общинном владении. В большинстве 

случаев земля поделена на участки, находящиеся в пользовании отдельных се-
мей, но время от времени производятся переделы для устранения неравенства, 
возникшего в результате изменения состава семей. 

Как пережиток общинной обработки сохраняются правила, регулирующие 
обработку отдельных участков по общему плану.

Все пустоши принадлежат общине в целом (там, где помещикам не удалось 
узурпировать эти земли при помощи английских законов). Каждый член общи-
ны имеет право обрабатывать участок пустоши (расчистив его своим трудом), а 
также пользоваться лугами и лесом.

Сельская община представляет сложный самостоятельный организм, со-
стоящий не только из земледельцев, но и из определенного круга лиц, обслу-
живающих все ее нужды: ремесленников (кузнец, плотник, гончар, корзинщик 
и пр.), старосты, распределителя воды для орошения полей, сторожей, жреца, 
знахаря, учителя, наконец, обслуживающих каст (пастухи, прачки, цирюльни-
ки и пр.).

Общинное землевладение, а еще ранее и общинная обработка земли явля-
ются первоначальными; индивидуальное владение везде развивалось из общин-
ного. Следовательно, и сельская община должна быть признана универсальным 
явлением на определенной ступени общественного развития. 

Члены сельской общины были первоначально связаны кровным родством, 
или оно предполагалось по преданию между ними; местами оно совершенно 
забыто.

Несмотря на то что Мэн основывался на очень ограниченных материа-
лах, касающихся главным образом северо-западной Индии (Панджаб, северо-
западные Пограничные Провинции, Ауд) и лишь в общих чертах — других 
провинций, он нашел правильный путь для разрешения большинства постав-
ленных им вопросов. Самыми большими недостатками его метода являются 
недостаточное внимание к вопросам общественной жизни, социального строя 
и неверное освещение роли английской колониальной политики в процессе 
разложения общинного землевладения в Индии и вызванного этим разложе-
ния общин.

Теория Мэна вызвала самый живой отклик среди современных ему со-
циологов и нашла последователей среди прогрессивной их части. Наиболее 
крупные из них продолжили развитие его теории. Крупный русский социолог 
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М. Ковалевский в предисловии к своей основной работе об общине «Общинное 
землевладение, причины, ход и последствия его разложения» (М., 1879) пишет, 
что «самая мысль об историко-сравнительном изучении процесса развития по-
земельной собственности возникла у него под непосредственным влиянием как 
чтения, так и разговоров с Мэном»12. Далее Ковалевский пишет о сходстве его 
основных взглядов и идей Мэна. В названном труде общинному землевладению 
в Индии посвящено пять глав из девяти (с. 72–196).

Карл Маркс, придавая большое теоретическое значение вопросам общинно-
го землевладения и специально интересовавшийся сельской общиной в Индии, 
был знаком с работами обоих вышеназванных авторов, как и с рядом других ис-
точников и документов. В «Капитале»13 приведена классическая характеристи-
ка индийской сельской общины, дающая основные методологические указания 
для понимания и оценки этого института. К концу XIX в. в западноевропейской 
науке началась реакция против более прогрессивных взглядов начала и середи-
ны века. Подвергаются критике и ревизии все прежние теории, правильно ста-
вившие вопросы о развитии индивидуальной семьи, частной собственности, 
государства. Одним из представителей этого похода является англо-индийский 
чиновник Баден-Пауэл, выступивший с критикой теории о первобытности 
общинного устройства, яростным возражением против основных положений 
Г. Мэна. Он против теории о происхождении частной собственности из общин-
ной; он не признает сельскую общину этапом, который прошло в своем раз-
витии индийское общество. Более того, Баден-Пауэл считает общинное зем-
левладение более поздним институтом, во многих случаях сменяющим частное 
владение.

Баден-Пауэл посвятил этому вопросу два больших исследования14: «Сель-
ская община в Индии» и трехтомный труд «Земельные системы Бритаской Ин-
дии», а также более сжатое и популярное изложение первой книги под названи-
ем «Происхождение и развитие деревенской общины в Индии», имеющееся в 
русском переводе15.

Баден-Пауэл разделили все индийские деревни на две категории: общинно-
владельческие и частновладельческие, и уже в определении главнейших черт 
различия между ними показал, что он подходит к этому вопросу как английский 
колониальный чиновник, а не как социолог.

С удивлением читаешь, что двумя основными признаками различия между 
общинно-владельческими и частновладельческими деревнями Баден-Пауэл счи-
тает наличие или отсутствие круговой поруки в уплате земельного налога (воис-
тину основной признак с точки зрения фискального чиновника!) и управление 
деревни — советом старейшин или старостой. Остальные два пункта (см. ниже) 
также не являются решающими с нашей точки зрения, так как они обусловлива-
ются конкретными историческими условиями, которые совершенно не изучены 
Баден-Пауэлем. При изучении конкретных случаев Баден-Пауэл совершенно не 
учитывает отдельных элементов и пережитков сельской общины.

В своей позднейшей работе Баден-Пауэл так резюмирует главнейшие черты 
различия между категориями деревень: 
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Частновладельческая деревня Общинно-владельческая деревня

1. Влиятельный старшина (часто обла-
дающий, кроме того, известными при-
вилегиями) является с древних времен 
отличительною чертою деревенского 
строя

1. Первоначально не было старшины; 
был только совет стариков — панчаят 
(panchayat). В настоящее время назначается 
официальный старшина, служащий пред-
ставителем общины

2. Совершенно отдельные участки, а 
не доли в общем землевладении

2. Участки (иногда находящиеся в общин-
ном владении) составляют доли коллектив-
ной собственности

3. Отсутствие круговой поруки в пла-
теже поземельного налога; каждый 
участок облагается отдельно сообраз-
но его доходности 

3. Платеж поземельного налога, определяе-
мого в виде общей суммы, всегда обеспе-
чивается круговой порукой (связывающей 
всех или групповой)

4. Отсутствие собственной пустоши 
или «общинной земли», принадлежа-
щей деревне и могущей подлежать 
разделу

4. Усадебная земля, а также обыкновенно и 
пустоши находятся в общинном владении и 
могут подлежать разделу16

Такой подход к изучению сельской общины в Индии сразу ставит исследо-
вателя на ложный путь, ограничивает поле наблюдения. Баден-Пауэл находит 
общинные деревни — фактически деревни, платящие общую сумму земельного 
налога на основе круговой поруки, — только в Северной Индии, от Инда до 
Бихара (главным образом среди раджпутов, джатов, гуджаров и некоторых аф-
ганских племен).

По его мнению, общинное владение землей не обязательно связано с перво-
начальной общинной обработкой; он считает, что общинное владение часто воз-
никает среди народов-завоевателей, воинственных народов (раджпуты и др.). 
Для одних деревень общинное владение возникает из нераздельного владения 
семьи, разросшейся со временем в большую группу. Другую категорию общин-
ных деревень, по Баден-Пауэлу, составляют племенные деревни, но к ним он 
относит только деревни северо-западных Пограничных провинций (афганские 
племена), а также деревни в некоторых областях Панджаба и Ауда. 

Деревни в остальной Индии, т.е. в Восточной (начиная от Бихара), Цен-
тральной и Южной, отнесены Баден-Пауэлом к категории частновладельческих. 
Баден-Пауэл утверждает, что общинное владение не характерно для «неарий-
ских» племен Индии: ни для дравидов, ни для племен Ассама и Бирмы, ни для 
«коларийских» племен, т.е. племен мунда. 

Зная, что Баден-Пауэл главнейшим критерием для определения общинного 
характера деревни считает круговую поруку в уплате налога, к этому положе-
нию следует отнестись критически, тем более что именно у этих племен сильны 
пережитки родового строя. 

Действительно, уже в книге самого Баден-Пауэла о сельской общине в Ин-
дии, в главе о коларийских племенах, т.е. о племенах мунда, приводятся неко-
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торые данные о наличии у них элементов сельской общины: о переделах, рас-
пределении земель старостой и т.д.17

Предвзятая точка зрения заставила Баден-Пауэла не придать никакого значе-
ния этим фактам и отрицать наличие сельской общины у племен мунда и ораон, 
у которых она сохранилась в наиболее полном виде. 

В настоящее время мы располагаем целым рядом новых основательных ис-
следований как европейских, так и индийских ученых, посвященных этим пле-
менам. Наряду с образцовыми исследованиями Боддинга и Гофмана следует 
упомянуть о крупнейшем индийском этнографе, каким является Сарат Чандра 
Рой.

В течение 30 с лишним лет С.Ч. Рой живет среди племен мунда, тщательно 
наблюдает и изучает их. Уже в 1912 г. вышла большая монография Роя о пле-
мени мунда18, показавшая хорошее знакомство автора с этим племенем. Затем 
С.Ч. Рой обращается к изучению других племен мунда. Он особенно интере-
суется наименее изученными племенами этой группы: бирхор, бхуия, кхария, а 
также племенем ораон, близким племенам мунда по образу жизни и обычаям, 
но принадлежащим к дравидийской лингвистической группе. Результаты его ис-
следований опубликованы в виде ряда интересных статей и монографий19.

Работу С.Ч. Роя продолжает его сын Ромеш Чандра Рой, выступивший как 
соавтор отца в монографии о племени кхария и как автор самостоятельных 
статей20.

В работах С.Ч. и Р.Ч. Рой отводится значительное место вопросам социаль-
ного строя. Оба исследователя не находятся в плену у методологических уста-
новок англо-индийской официальной этнографии, что видно, например, в трак-
товке вопроса о сельской общине у мунда. Во многих вопросах заметно влияние 
Л. Моргана.

Работы Роя дают возможность критически подойти к высказываниям Баден-
Пауэла о сельской общине и на основании новых конкретных данных вновь об-
ратится к решению этого вопроса. Его работы дают возможность утверждать, 
что внутри каждого из племен мунда до сих пор сохранилась их древняя родовая 
организация. Родовое устройство сохраняет значительную жизненную силу и 
проявляется в разнообразных сторонах жизни этих племен.

У таких численно крупных земледельческих племен, как мунда (в узком зна-
чении этого названия), сантал, бхумия и др., род настолько многочислен, что 
его члены живут во многих деревнях, удаленных друг от друга на значительное 
расстояние. Совершенно естественно, что у них экономическая и общественная 
жизнь и повседневные вопросы быта связаны со значительно более узкой ячей-
кой — деревенской общиной, к которой принадлежат все члены одного рода, 
живущие объединено одним поселением и составляющие его ядро.

Обычай племен мунда признает сельскую общину (в лице потомков и на-
следников сородичей-основателей той или иной деревни, расчистивших нетро-
нутую до этого землю для обработки) владельцем всех земель, входящих в гра-
ницы деревенской территории, включая и пахотную землю, и угодья, и пусто-
ши. На эти земли не могут претендовать ни соседние деревни, ни посторонние 
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переселенцы без разрешения жителей деревни. В отношении отдельных членов 
общины вся община в целом тоже осуществляла свое право собственности и 
контроля благодаря периодическим переделам земли.

Общей чертой в управлении деревни у всех племен мунда является наличие 
деревенского совета — панчаята (panchayat), старосты, а также деревенского 
жреца.

В панчаят входят старейшины из семей, принадлежащих к коренным жи-
телям деревни (khunkattider или bhuinhar), т.е. к полноправным членам данной 
сельской общины, потомкам основателей деревни; первоначально в панчаят 
входили все взрослые мужчины тех же семей.

Староста называется мунда у племени мунда, хо и ораон; манджхи (manjhi) 
у санталов и у пахира; наек у пабри бхуйя; жрец называется пахан (pahan) у 
племен мунда, хо и ораон; дихури (dihuri) у санталов и у пабри бхуйя; лая (laya) 
у пахира.

Староста ведает повседневными административными вопросами; во многих 
деревнях он собирает налоги, является представителем деревни в сношениях с 
другими деревнями и объединением деревень (парха), а также с помещиками 
и государственными чиновниками. Он председательствует в деревенском сове-
те, сам улаживает мелкие споры. Староста назначает на общественные работы 
и государственные повинности; в прежние времена он являлся предводителем 
вооруженных воинов деревни.

Деревенский жрец совершает жертвоприношения деревенским и родовым 
богам и другие обряды; назначает долю каждой семьи в общих жертвоприно-
шениях.

Серьезные дела, такие как разбор нарушений племенных обычаев и наказа-
ние виновных, разбор тяжб и споров, раздел наследства, рассматриваются дере-
венским советом. Панчаят же распределял пахотную землю при периодических 
переделах. 

В каждой деревне имеется один или несколько участков священной рощи 
сарна (sarna) — остатки девственного леса, не подлежащие вырубке, так как, по 
верованиям мунда, в них обитают боги и духи деревни хату-бонга (hatu-bonga). 
В этих рощах вся деревня в целом совершает жертвоприношения своим общим 
покровителям. Кроме этих богов, а также богов рода и ветвей рода (кхунт), еще 
имеются духи, охраняющие границы деревенской территории (aiman-bongako).

Характерным для каждой деревни является также акра (akhra) — площадь, 
расположенная обычно в центре деревни, под сенью одного или нескольких раз-
весистых деревьев. На этой площади заседает деревенский панчаят и собира-
ются общие сходы, здесь же по вечерам собирается деревенская молодежь для 
плясок.

Деревенское кладбище — сасан (от санскр. шмашана) — связано с родом. 
В тех деревнях, где члены общины принадлежат не к одному роду, каждая ро-
довая группа имеет отдельное кладбище, так как на кладбище могут быть поло-
жены только прямые потомки ранее умерших. В связи с этим обычаем принад-
лежность той или иной семьи к коренным жителям деревни доказывается нали-
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чием на деревенском кладбище памятников их предков. Надгробные памятники 
сасан-дири (sasan-diri — кладбищенский камень) представляют собой большие 
каменные плиты, поддерживаемые по четырем углам небольшими камнями 
(дольмены). Встречаются и вертикально поставленные каменные столбы или 
плиты — менгиры, называемые у мунда бид-дири (bid-diri).

В каждой деревне, называемой хато (hato) или тола (tola) или словом, за-
имствованным из языка хинди, басти (basti), все девушки и юноши не остаются 
ночью в доме своих родителей, а проводят ее в двух особых домах, называемых 
гити-ора (giti-ora). У мунда, в отличие от некоторых соседних племен, напри-
мер ораон, деревня не строит для этой цели специальных хижин. Эти хижины 
предоставляют в пользование молодежи пожилые бездетные односельчане. Де-
вушки обычно спят в хижине одинокой вдовы, которой доверяется наблюдение 
за ними.

В некоторых районах, расположенных по соседству с племенем ораон, у ко-
торых этот институт сохранился в полном виде, спальные дома для юношей яв-
ляются важным учреждением. С ними связаны определенные правила и обряды. 
Юноши объединяются по возрастным группам и имеют своих предводителей.

Деревня пользуется услугами ремесленников и обслуживающих каст. Мно-
гие из них давно поселились в той или иной деревне и являются членами де-
ревенской общины. Наиболее часто в деревне мунда встречаются следующие 
ремесленники: кузнец — лохар (lohar), плотник — бархаи (barhai), гончар — 
кумхар (kumhar), иногда ткач — джолаха (jolaha), плетельщик корзин и цино-
вок — тури (turi). Из обслуживающих каст обычны пастух — ахир (ahir), го-
нец — гораит (gorait), музыкант — гхаси (ghasi).

В тех селах, которые населяют помещики, и в селах, расположенных на 
больших дорогах, живут многие другие ремесленники и обслуживающие касты 
(цирюльники, прачки и т.п.), но они не связаны органически с общиной.

Ремесленники и другие люди, обслуживающие нужды общины, сделались 
членами ее, но за ними сохранилось особое положение: их труд вознаграждает-
ся не отдельными лицами, пользующимися их работой, а всей общиной в целом. 
Во многих местах они пользуются особыми участками не облагаемой арендой 
земли, которая не является их собственностью, а остается за общиной. В других 
местах они после сбора урожая и во время сева получают определенное количе-
ство продуктов с каждого двора.

На территории племен мунда имеется небольшое количество деревень, со-
хранивших довольно полно элементы древних общинных порядков. По данным 
поземельного кадастра 1910 г., в дистрикте Ранчи (округ в центре Чхота Нагпу-
ра) имелось всего 156 деревень (из общего количества в две с лишним тысячи 
деревень), сохранивших юридически права общинного владения землей и на-
ряду с этим в более полном виде сохранивших элементы общинного устрой-
ства. Эти деревни носят официальное название «нераздельные деревни мундари 
кхунткатти» (Intact Mundari Village Communities). Каждая такая община имеет 
общие права владения, распространяющиеся в настоящее время на все пустоши 
и богатства недр, реки и озера.
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Крестьянские земельные наделы и усадьбы находятся в частном отдель-
ном владении, но еще в конце XIX в. община имела право производить полный 
или частичный передел пахотной земли, с тем чтобы каждая семья имела в 
своем пользовании пропорционально своей численности земельные участки 
равного качества21. Даже в промежутках между периодическими переделами 
община могла взять часть земель у одной семьи и передать ее другой для того, 
чтобы ликвидировать неравенство, возникшее вследствие изменения состава 
семей22.

Права кхунткаттидара (члена такой общины) наследственны и переходят к 
сыновьям; участки не могут быть отчуждаемы ни путем продажи, ни по суду23. 
Каждый член такой общины имеет право обрабатывать любой участок принад-
лежащей общине пустоши, а также право пользоваться выгоном, топливным и 
строительным лесом для своих нужд из общинных лесов, право охоты и соби-
рания плодов, ягод и прочих продуктов леса. Хотя кхунткаттидар выплачивает 
своему помещику постоянные взносы чанда (chanda), тем не менее эти взносы 
юридически отличаются от арендной платы. Кхунткаттидар считается собствен-
ником земли, и его чанда не может быть повышена, тогда как арендная плата, 
уплачиваемая арендатором — райятом, намного превосходит чанда и может 
быть повышена по желанию владельца земли. 

Таково было обычное право землевладения у мунда. Но за исключением 156 
деревень эти обычаи не смогли сохраниться в тех исторических условиях, в ко-
торых оказался Чхота Нагпур за последние два столетия. 

Раджа Чхота Нагпура и его ставленники — феодалы — первыми нача-
ли узурпировать деревенские земли, начиная с пустошей, лесов, лугов. Затем 
присвоили себе участки пахотной земли, названные раджхас (rajhas — «доля 
раджи»), которые они обычно сдавали в аренду, чаще всего новым поселенцам 
парджа (parja), с которых они могли требовать более высокую арендную плату. 
Во многих районах крупные помещики назначали постоянных сборщиков на-
логов — манджи (manji), которым удалось захватить лично для себя участки 
деревенской земли, известные под названием манджихас (manjihas). 

Этот процесс начался еще в XVIII в.; к концу XVIII — началу XIX в. про-
цесс захвата общинных земель помещиками значительно ускорился. Проник-
новение англичан и английских законов, бенгальских и бихарских торговцев и 
ростовщиков, денежного оборота и капиталистических отношений привели, с 
одной стороны, к разложению общинного землевладения, а с другой — к поте-
ре большинством крестьян права собственности на индивидуальные земельные 
наделы24. 

Наивные, неграмотные крестьяне мунда попадали в кабалу индусскому и 
мусульманскому ростовщику, их задолженность возрастала до огромных раз-
меров за счет проценных ставкок на взятые в долг деньги или зерно, равных 
75–100 % годовых при сложных процентах, и обмана со стороны ростовщика. 
Ростовщик подавал иск в суд, и в суде благодаря взяткам и поддержке судей, 
бывших обычно его соплеменниками, добивался отчуждения земли крестьяни-
на в свою пользу. 
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В результате этого массового и беззаконного ограбления, приведшего к раз-
рушению общинного землевладения и обезземелению крестьян в подавляющем 
большинстве районов, в разных районах Чхота Нагпура создались весьма пе-
стрые формы и условия землевладения, для обозначения которых существует 
несколько туземных названий. 

Сельский староста и жрец в вознаграждение за исполнение своих обязан-
ностей получали право пользования особыми участками земли, переходящими 
вместе с обязанностями к их преемникам. У мунда участок старосты (мунда) 
носит название мундаи (mundai), а участок жреца (пахан) — паханаи (pahanai). 
В тех районах, где имеется еще помощник старосты махато (mahato), он также 
пользуется участком земли, называемым махатои (mahatoi). Эти участки не об-
лагаются налогом. Имеются также особые участки земли, продукты которых, 
как и доходы с которых, идут на выполнение общественных или родовых рели-
гиозных обрядов, жертвоприношений.

Элементы общинного устройства тоже сохранились неравномерно: наибо-
лее полно сохранившиеся общины описаны выше (кхунткатти); кроме них, име-
ются общины, характеризующие разные ступени разложения общинного строя. 
Мы рассмотрим один из характерных типов, распространенный среди племен 
ораон и частично среди мунда и называемый бхуинхари (bhuinhāri), показываю-
щий значительную степень разложения первобытной общины.

У ораон община бхуинхари характеризуется тем, что население деревни де-
лится не на две основные группы — общинников-земледельцев и обслуживаю-
щих их ремесленников и прочих, а на несколько групп земледельцев, имеющих 
равные права, а затем ремесленников.

Коренное население деревни, принадлежащее к одному роду и признавае-
мое потомками основателей деревни, называется бхуинхарами; староста, жрец и 
члены деревенского панчаята принадлежат к этим семьям; все бхуинхары дерев-
ни принадлежат к одному роду. В настоящее время бхуинхары владеют своими 
участками, передаваемыми по наследству, раздельно. В общем владении нахо-
дятся некоторые земли, продукты которых используются для жертвоприноше-
ний деревенским божествам. Имеются особые земли, право обработки которых 
принадлежит старосте, его помощнику (махато) и жрецу. Налог, уплачиваемый 
бхуинхарами, не может быть повышен. Пустоши и леса принадлежат помещику, 
но селяне имеют право пользования лесом. В некоторых местах участки леса 
принадлежат отдельным семьям бхуинхаров или всем им сообща. Бхуинхары 
составляют незначительную часть населения деревни. 

Остальная часть земледельческого населения деревни делится на две груп-
пы: старых поселенцев джетх-райят (jeth-raiyat) и недавних поселенцев гаиро 
(gairo) или гаиро-райят (gairo-raiyat). Ни те, ни другие не могут участвовать 
в деревенском панчаяте, но с мнением первых обычно считаются. Обе группы 
хотя и не полноправны, все же являются частью сельской общины, владея в ней 
земельными участками.

Наконец, как и у мунда, сельская община этого типа не будет полной без 
ремесленников и обслуживающих каст. У племен мунда двенадцать или более 

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025617-0/ 

© МАЭ РАН 
 



141

деревень, обычно принадлежащих к одному роду, объединяются вместе, состав-
ляя парха (parha). Управление, разрешение споров и обеспечение соблюдения 
норм обычного права и религиозных установлений осуществлялось в пределах 
парха советом, в который входили староста, иногда также и жрец, каждой де-
ревни, или тот и другой. Один из деревенских старост был главой этого совета 
и самой парха. 

Древнее устройство парха сохранялось в самых глухих районах Чхота Наг-
пура, где мунда менее соприкасались с администрацией раджи и поникавшими 
из Бихара индусами. В этих районах глава парха называется манки или пат мун-
да; его должность является наследственной, переходя к одному из его сыновей 
или другому ближайшему родственнику. На заседаниях совета могут присут-
ствовать все мужчины данной парха. Совет получил у всех племен мунда обще-
индийское название — панчаят.

У большинства мунда устройство совета изменилось в связи с исторически-
ми условиями. Раджа Чхота Нагпура, вводя налоги, не изменял существовавше-
го у мунда родового управления, а использовал его, назначая ответственным за 
сбор налогов в каждой парха ее вождя. Во внутреннее управление парха раджа 
не вмешивался, ограничиваясь лишь переименованием ее и вождя, которого он 
признавал как законного главу. Парха получила название патти (patti), а ее гла-
ва — бхуинхар (это название впоследствии изменило свое значение и теперь 
означает крестьянина, владеющего землей). В более отдаленных районах глава 
общины сохранил название манки патти (manki patti).

С течением времени, по мере усиления власти раджи и его ставленников — 
помещиков, административные и фискальные функции главы патти (или парха) 
сокращались; раджи и помещики предпочитали получать налог непосредствен-
но с каждого крестьянина.

В районах, находящихся ближе к столице раджи, изменились и названия 
вождя парха, и устройство панчаята. Панчаят не является уже просто советом 
старейшин, а постоянной организацией с определенным количеством членов, 
закрепленными функциями и специальными названиями. Во главе стоит парха 
раджа, затем идут девван («министр»), тхакур, лал, панде и карта, иногда име-
ются также куар, охдар и котуар. Первые два имеют по два сипая. Все эти на-
звания заимствованы из языка хинди и являются титулами придворных любого 
индийского раджи или названиями должностных лиц.

Права панчаята за последнее время были значительно сужены, но его ре-
шения остаются обязательными в таких вопросах, как наследование и раздел 
имущества, племенные обычаи, в том числе соблюдение обычаев, регулирую-
щих заключение брака, обычаев, определяющих правила взаимоотношений с 
иноплеменниками, случаи нарушения религиозных или тотемических запретов. 
Совет принимает те или иные меры в отношении лиц, заподозренных в колдов-
стве. В качестве наказаний совет применяет штрафы, а в более серьезных случа-
ях — исключение из рода, что влекло за собою бойкот всех членов рода, потерю 
всех общественных прав в роде, а до недавнего времени — и потерю права на 
земельную собственность.
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Как уже неоднократно указывалось выше, наряду с территориальными де-
лениями — парха и общиной — у мунда существует родовая организация. Все 
племя мунда состоит из ста с лишним экзогамных родов — кили (kili). Каждый 
род имеет свое название, которое в большинстве случаев связано с названием 
животного, растения или какого-нибудь предмета. С этими названиями обыч-
но объединены запреты употреблять в пищу или как-нибудь использовать эти 
объекты. Таковы, например, названия родов: Муруни (Muruni, самец антило-
пы нильгау), Кула (Kula, тигр), Гари (Gari, обезьяна), Ханс (Hans, гусь), Бхус 
(Bhus, вид крысы), Хан (Han, красный муравей), Хаса (Hasa, дикорастущее 
съедобное растение), Булунг (Bulung, соль), Данг или Даханг (Dang, Dahang, 
шест) и т.д.25

У мунда существует множество сказаний, объясняющих эти названия. 
Обычно родовое название связывается с легендой о происхождении рода. Так, 
происхождение родового названия со словом Тути (Tuti, вид зернового расте-
ния) объясняется следующим образом. Много лет назад одна из групп мунда 
должна была перейти вброд реку; несколько человек переправились на другой 
берег, но так как это происходило в холодное время года, они захотели согреться 
и попросили оставшихся переправить через реку горящие угли для разведения 
костра. Тогда несколько углей завернули в листья растения тутти и, привязав их 
к стреле, пустили ее из лука на другой берег. В благодарность за это потомки тех 
людей до сегодняшнего дня носят название этого растения. 

Другая легенда сообщает, что черепаха (horo) переправила через реку на 
своей спине целую семью. Глава этой семьи в благодарность за услугу объявил, 
что отныне черепаха является родственником его и его семьи и всех его потом-
ков, которые и поныне носят название черепахи как родовое имя. 

Подобные легенды, а также строгость соблюдения родового запрета26 позво-
ляют предполагать тотемистическое происхождение родового названия более 
древних родов и свидетельствуют о пережитках тотемизма у мунда.

Значительное число родов имеют сравнительно позднее происхождение; 
очень многие произошли путем дробления нескольких первоначальных родов 
вследствие роста последних и расселения их по большой территории. Посте-
пенно связь между частями одного рода утрачивалась, появлялись названия для 
отдельных подразделений, чаще всего название первоначального рода с каким-
нибудь добавлением. Наконец, после того как новые родовые группы оконча-
тельно обособились, между ними начали заключаться браки. Сами мунда имеют 
предание о существовании первоначально 21 рода к тому времени, когда мунда 
пришли в Чхота Нагпур с севера. 

Как видно из сказанного выше, каждый род имеет легенду о происхождении 
от общего предка; все члены рода считаются родственниками. Обида, нанесен-
ная одному из членов рода, считается общей обидой. Объединение сородичей 
для защиты и обычай кровной мести сохранились в памяти народа. 

Члены рода объединяются и общими религиозными обрядами. Кроме пле-
менных родов, имеются родовые боги-покровители, которым приносят жерт-
воприношения. И в этих жертвоприношениях участвуют только члены данного 
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рода. Даже ближайшие свойственники, не принадлежащие к роду, а также «чу-
жие» лица, пусть и живущие в той же деревне, не допускаются к этим жертво-
приношениям. Подобным же образом на родовом кладбище могут быть погре-
бены только члены данного рода. Некоторые роды имеют свой особый родовой 
праздник. Род собирается в полном составе на ежегодную охоту и некоторые 
праздники. 

Члены одного рода живут в нескольких деревнях, которые иногда разбро-
саны на довольно значительном расстоянии одна от другой. Такое положение 
создалось за последние столетия, когда большие группы мунда переселились в 
юго-восточные районы Чхота Нагпура, представлявшие тогда девственные леса. 
Они основывали деревни, которые, разрастаясь, превращались в новую группу 
деревень. Все это вело к тому, что связи между отдельными деревнями делались 
часто затруднительными, и группы деревень, принадлежавших к одному роду, 
постепенно обосабливались в отношении управления27. Нужно иметь в виду и 
то, что многие роды состоят из нескольких тысяч членов. 

Семейной единицей у мунда является, как правило, неразделенная семья же-
натых братьев, живущих в доме отца. Совместное сожительство продолжается 
нередко и после смерти отца. Имущество такой семьи является общей собствен-
ностью, и все доходы (даже заработки ее членов на стороне) поступают в общую 
кассу; потребление также общее. Главой семьи и распорядителем имущества 
является отец. Женщины имеют голос во всех вопросах, касающихся семьи. 

Брак у мунда патрилокален, и жена не только переселяется в дом мужа, но 
и принимает участие, наряду с другими членами рода, во всех праздниках, об-
рядах, жертвоприношениях рода и семьи.

Обычное право устанавливает единобрачие, и исключения из этого прави-
ла допускаются только в случае бесплодия первой жены и с ее согласия. Этот 
второй брак отличают от первого даже и тем, что при заключении его не совер-
шают никаких брачных обрядов. Вторая жена занимает несколько подчиненное 
положение, что подчеркивается тем, что при вступлении в дом она должна об-
ратиться за разрешением к первой жене.

Браки заключаются рано: мужчины женятся в возрасте от 15 до 20 лет, а 
женщины — в возрасте от 14 до 18 лет. Браки устраивают родители, но с со-
гласия детей; инициатива может исходить и от жениха, но с согласия родителей. 
Однако возможен брак и без согласия родителей. Одной из форм такого брака 
является бегство юноши и девушки в лес; по возвращении их через несколько 
дней их обычно признают мужем и женой, но на такой брак смотрят с неодобре-
нием — он считается непочетным. Юноша может также против воли девушки 
(но в большинстве случаев с ее тайного согласия) нанести у нее на лбу знак 
красной краской, что является основным брачным обрядом. Наконец, возможен 
случай, когда девушка сама является в дом избранного ею жениха и остается в 
нем. Эти три формы очень редки. 

При обычной форме брака отец невесты получает выкуп, уплачиваемый ско-
том. Свадьба отмечается пиршеством для всей деревни, устраиваемым сначала 
семьей невесты, а затем — семьей жениха. 
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Развод разрешается, но он редок; если он происходит по желанию жены, 
то ее семья обязана возвратить брачный выкуп, а если инициатива исходит от 
мужа, то он теряет этот выкуп. Для утверждения и оформления развода соби-
рается специальный совет. Обряд развода очень прост: председатель панчаята 
вручает требующему развода лист дерева сал, и тот разрывает его надвое. При 
разводе дети остаются у отца. Овдовевшие мужчины или женщины могут снова 
вступить в брак. Вдова обычно выходит замуж за младшего брата или другого 
родственника мужа. Случаи, когда кто-либо из вступающих в брак является раз-
веденным или овдовевшим, относятся к особой категории брака; свадебные об-
ряды при этом значительно упрощены. 

Сватовство и свадьба сопровождаются значительным количеством различ-
ных обрядов; первое может быть растянуто на несколько недель, второе про-
должается два–три дня. 

После предварительных совещаний со сватом наблюдают за приметами, и 
если они неблагоприятны, то дальнейшие переговоры прекращаются. Свадеб-
ные обряды начинаются в доме невесты, куда является поезд жениха, и боль-
шинство из них совершается там; заканчивается свадьба в доме жениха, где 
некоторые обряды повторяются. И в первый, и во второй день угощается вся 
деревня; на третий день гостей отпускают. 

Основной брачный обряд, существующий в том или ином виде у всех племен 
мунда и многих других племен Индии, состоит в том, что жених и невеста ки-
новарью наносят друг другу на лоб знаки. Это является символом заключаемого 
между ними кровного родства, что подтверждается преданием мунда о том, что 
в древние времена вместо краски бралась кровь из мизинца. Кровь употребляет-
ся и до настоящего времени у племени бирхор. Таким образом, у племен мунда 
сохранилась более древняя форма этого обряда, распространенная некогда сре-
ди племен Индии значительно шире. До сих пор в Индии все замужние женщи-
ны ежедневно красной краской наносят себе на лоб небольшой кружок. 

В ряде церемоний женщины, родственницы жениха и невесты, играют глав-
ную роль, а некоторые обряды совершаются исключительно женщинами. 

Заслуживает внимания тот факт, что большую роль в брачных обрядах игра-
ют брат матери невесты и брат матери жениха; они также получают подарки, а 
брат матери невесты иногда получает быка, что является как бы частью выкупа 
за невесту. Все это, наряду с некоторыми деталями свадебного обряда, является 
пережитком материнского рода. 

Помимо родовой экзогамии, у мунда существуют запреты брака с опреде-
ленными категориями свойственников. Так, мужчина не может жениться на 
старшей сестре своей жены (даже после ее смерти), на сестре матери своей 
жены, на теще своего сына и на ее сестре и на свекрови своей дочери. Женщина 
не может выйти замуж за старшего брата своего покойного мужа и т.п. Все эти 
правила избегания являются отголосками существовавшего некогда группового 
брака. В этих правилах особенно интересно то, что в то время как брак вдовы со 
старшим братом мужа запрещен, брак с младшим братом мужа поддерживается 
обычаем.
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Так же резко различны и правила обращения между этими двумя группами 
родственников. Между женщиной и младшими братьями ее мужа допускают-
ся очень свободные, даже фамильярные отношения, а до женитьбы младшего 
брата смотрели сквозь пальцы даже на интимные отношения между ними. Со-
вершенно иные правила определяют отношения между женщиной и старшим 
братом ее мужа (это относится и к мужчине и старшим сестрам его жены). Эти 
лица не могут прикоснуться друг к другу, не могут передать что-либо друг другу 
в руки непосредственно, не могут прикоснуться к одежде друг друга, сидеть на 
одной скамейке и т.д. 

Эти факты, наряду с некоторыми данными системы родства, говорят о сравни-
тельно недавнем существовании у мунда института братской полиандрии. Офи-
циальным мужем являлся один из братьев, а его младшие братья пользовались 
супружескими правами в отношении его жены до того, как сами вступали в брак. 

Пережитками братской полиандрии можно считать и некоторые особенно-
сти системы родства у племен мунда, относящиеся к детям братьев и сестер, с 
одной стороны, и братьям и сестрам родителей — с другой стороны. Термины 
как для тех, так и для других разделяются на три группы. Дети старших братьев 
мужчины и старших сестер женщины называются так же, как и собственные 
дети; но дети младших братьев (мужчины) и младших сестер (женщины) на-
зываются племянниками. Дети сестер мужчины (старших и младших) и дети 
братьев женщины являются также племянниками, но имеют особые термины. 
Соответственно этим трем группам имеются и три категории дядей и теток, обо-
значаемые каждая особенным термином28.

Имеются и некоторые другие данные о пережитках группового брака, на-
пример существование в каждой деревне особых спальных домов для нежена-
тых юношей и девушек. У некоторых племен мунда еще в XIX в. была отмечена 
значительная свобода половых отношений среди не состоящей в браке молоде-
жи (племя бхуиа)29 , что связано, в частности, с существованием у них спальных 
домов.

В книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
Ф. Энгельс указывает на то, что в Индии у племен сантал и го (точнее сказать, 
хо) сохранились пережитки промискуитета в виде периодических сатурналий30. 
В первоисточнике, на котором основывается Вестермарк, цитируемый в свою 
очередь Энгельсом, об этом говорится следующее: «Свадьбы (у санталов) за-
ключаются обычно раз в год, в январе, — в течение шести дней все собирающи-
еся вступить в брак живут в беспорядочном половом сожительстве, после чего 
они разделяются на пары, как муж и жена»31. Нужно отметить, что позднейшие 
авторы ничего не сообщают об этом обычае; по-видимому, уже к концу XIX в. 
он был изжит или сохранился лишь в самых глухих районах. 

Но праздники, во время которых господствует большая половая свобода, со-
хранились до настоящего времени не только у санталов, но и у других племен; 
у мунда это Mage parob. 

Исчезновение у санталов более ясных пережитков промискуитета, на ко-
торые указывает Энгельс, в такой короткий срок объясняется быстрым изме-
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нением основ хозяйственной жизни и социальной структуры, обусловленных 
окружением, а также непосредственным влиянием идеологии соседних с ними 
индусов. 

Религия мунда является одной из примитивных религиозных систем, имею-
щих много общих черт с индуизмом. Современный индуизм является, в сущ-
ности, конгломератом подобных религиозных систем, объединенных с древней 
ведической религией.

Наряду с верой в верховное божество мунда имеют второстепенных богов, 
духов и поклоняются душам предков. Во главе этих богов стоит бог-создатель, 
сотворивший землю, людей и других богов, называемый Синг Бонга (Sing Bon-
ga). Его имя показывает, что это обожествленное Солнце, так как sing означает 
солнце, а bonga — бог. Это доброе божество. В его честь не устраивают ни спе-
циальных обрядов, ни праздников, но в любом обряде прежде всего вспоминают 
его. Перед каждой едой мунда бросает на пол несколько зерен риса для Синг 
Бонга. 

Следующее место занимают деревенские боги. Это боги, также творящие 
добро. Несколько раз в год вся деревня во главе с деревенским жрецом, явля-
ющимся главным действующим лицом, приносит им жертвы для обеспечения 
удачи в земледельческих работах и охоте. Происходит это в следующих случаях: 
пахота, посев, прополка, жатва, молотьба, ежегодная общая охота и весенний 
праздник Маге-пароб.

К этой группе примыкают боги гор, лесов, рек. Особо стоят многочисленные 
злые духи, которым мунда приносят умилостивляющие жертвы при посредстве 
особых колдунов, обычно принадлежащих другому племени.

Наконец, очень значительную роль играет поклонение так называемым до-
машним богам ора-бонгако (ora-bongako), т.е. душам предков. Им приносит 
жертвы глава семьи в домашнем святилище. Перед каждой едой им приносят 
в жертву несколько зерен риса. Существует ежегодный праздник в честь пред-
ков — Бапарол (Baparol, праздник цветов), когда в жертву им приносят цветы, 
рис, просо, рыбу, рыжего козла, черную курицу.

Покойника сжигают или хоронят; второй способ стал более распространен в 
последнее время. Если покойника сжигают, то потом его кости моют и собирают 
в небольшой глиняный горшок, который подвешивают на дерево близ его дома. 
После этого родственники совершают церемониальное очищение и освящают 
дом, где произошла смерть. В один из ближайших нечетных дней совершают 
интересный обряд, смысл которого заключается в том, что строят подобие ша-
лаша из трех прутьев, покрытых соломой, и сжигают его, объявляя покойнику, 
что горит его дом. По-видимому, это делается для того, чтобы душа покойного 
не возвращалась назад.

Один раз в году, после сбора урожая риса, назначается день для перенесения 
(с костями) всех умерших в деревне в течение года на деревенское кладбище. 
Если покойника не сжигали, а временно хоронили, то переносят часть останков. 
Останки детей зарывают под камнем отца или деда, в других случаях ставят 
новые камни. При этом на всех камнях, включая и вновь поставленные, наносят 
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знаки киноварью, рисовым тестом и маслом. Эти камни ставятся вертикально; 
часто они бывают значительных размеров, достигая в высоту двух-трех метров, 
а иногда и более. 

***
Примечания к статье В.Е. Краснодембского «Очерк этнографии народов 

мунда»
1 Müller M. Letter to chevalier Bunsen on the classifi cation of the Turanien lan-

guages, 1854.
2 См. статьи Дж. Логана в “Journal of Indian Archipelago”.
3 Schmidt P.W. Grundzüge einer Lautlehre der Mon — Khmer — Sprachen. Wien, 

1905.
4 Hevesy W. On W. Schmidt’s Munda — Mon — Khmer Comparisons // Bull. of 
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5 Hevesy W. Finnisch — Urgisches aus Indien. Wien, 1932.
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же. The Land Systems of British India. Oxford, 1892. 
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и периодических переделах земли среди всех семей деревни у санталов, об об-
щих границах парха (см. ниже). О распределении земель сельским старостой у 
других племен мунда упомянуто на с. 156–157 той же книги. Наконец, о перио-
дических переделах у племени ораон говорится там же на с. 180. 

18 Roy S.C. The Mundas and their country. 1912.
19 Roy S.C. The Mundas and their country. 1913; The Birhors (A little known 

Jungle Tribe of Chota –Nagpur). 1925; The Hill Bhuiyas of Orissa; The Oraons of 
Chota-Nagpur. 1915; Oraon Religion and Customs; The Kharias. 1937.
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20 Roy S.C. Aboriginal Village Organisation in India // JBORS. Vol. XVI. P. III–IV. 
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25 У санталов существует промежуточная ступень между родом и племенем. 
Все племя делится на 11 пари (pari), каждая из которых состоит из нескольких 
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26 Как, например, род Treti не только не разводит в своих деревнях это рас-
тение, но и запрещает делать это и посторонним поселенцам.

27 То есть составляя парху. Следует, впрочем, сказать, что парха, образован-
ные в последнее время, не всегда состояли из членов одного рода.

28 Система родства племен мунда является классификационной системой, и 
имеющиеся в незначительном количестве описательные термины не нарушают 
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31 Watson and Raye. The People of India L., 1868. V. I. P. 2. 
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Валерий Евгеньевич Краснодембский (1907–1942) — известный ленин-
градский индолог, филолог, историк, этнограф. Выпускник Ленинградского 
восточного института (1930). Представитель нового направления российского 
индоведения, обращенного к изучению «живой» Индии, «живых» индийских 
языков (к чему призывали коллег еще основатель русской индологической шко-
лы И.П. Минаев и другие видные петербургские индологи). 

В.Е. Краснодембский как филолог специализировался на изучении языков 
хиндустани (хинди и урду) и маратхи. Как этнографа, его интересовали религи-
озные воззрения индийцев, социальная организация индийских племен. С 1934 г. 
на разных факультетах он преподавал индийские языки, историю, географию, 
этнографию Индии (эти лекции, будучи перед войной студентом исторического 
факультета ЛГУ, а затем аспирантом МАЭ РАН, слушал М.К. Кудрявцев). На-
чиная с 1933 г. В.Е. Краснодембский работал в разных научных учреждениях 
Ленинграда (иногда совмещая работу в нескольких из них): в ЛВИ, ЛГУ, Инсти-
туте антропологии и этнографии, Институте востоковедения.

Лишь немногие труды В.Е. Краснодембского были опубликованы. При его 
жизни вышел из печати учебник языка маратхи и учебные словари к нему: 
маратхи-русский и русско-маратхи. Урду-русский словарь, над которым он ра-
ботал вместе с В.М. Бескровным, был опубликован лишь после войны. В трудах 
Музея истории религии в начале 1950-х гг. вышла статья В.Е. Краснодембского 
об индуизме. 

В Институте антропологии и этнографии В.Е. Краснодембский работал над 
диссертационным сочинением «Социальная структура племен мунда (разложе-
ние родового строя)». Им было написано несколько статей по названной теме, 
в частности: «Термины родства у племен мунда», «Брак и семья у племен мун-
да», которые исследователи считают первыми крупными работами по этногра-
фии мунда на русском языке. В архиве МАЭ РАН также сохранилась его статья 
«Очерк этнографии народов мунда», которая не утратила научной актуальности, 
и составители данной книги решили ее опубликовать в качестве приложения.

В.Е. Краснодембский не выдержал голода и других трудностей ленинград-
ской блокады. Хотя в феврале 1942 г. он был эвакуирован в тыл (назначен был 
город Саратов), его тяжелое физическое состояние стало причиной того, что его 
сняли с поезда в Пензе, и там, несмотря на героические усилия врачей и неожи-
данную поддержку друзей-пензенцев, он скончался в больнице в мае 1942 г. 

Д.и.н. Н.Г. Красндембская
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