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Н
очь м

ы
 ехали

 автобусом
от Х

ай
дарабада до Ч

и
ра�

лы
, на Б

енгальском
 зали

�
ве, ю

ж
нее устья р.

К
ри

ш
ны

, от�
туда утренни

м
 автобусом

 до м
ес�

та назначени
я, по дороге м

еж
ду

деревень, полей
 и

 садов с чудес�
н

ы
м

и
 

деревьям
и

 
м

ан
го. 

Ч
ерез

час автобус вы
сади

л нас на оста�
н

овке. 
Д

еревн
я 

давн
о 

п
росн

у�
лась, 

солн
це 

подн
ялось, 

и
 

уж
е

стан
ови

лось 
ж

арко. 
Л

ю
дей

 
во�

круг полно � все и
дут и

ли
 едут на

велоси
п

едах, 
делаю

т 
п

окуп
ки

и
ли

 просто разговари
ваю

т, глядя
на нас. 

М
ы

 на м
ом

ент вы
садки � тепло

одеты
е лю

ди с заспанны
м

и лица�
м

и. У
 каж

дого увесисты
й рю

кзак,
ведро, спальник и буты

лки с во�
дой, а у всех вм

есте � больш
ие

ящ
ики с оборудованием

, по счас�
тью

, не тяж
елы

м
. Д

ум
аю

, м
ы

 вы
�

глядели готовы
м

и к чем
у�то важ

�
ном

у, трудном
у и долгом

у. Э
то

вы
зы

вало у окруж
аю

щ
их ж

ивой
интерес. 

С
Т

У
Д

Е
Н

Т
Ы

	А
Н

Т
Р

О
П

О
Л

О
ГИ

С
л

учи
л

ось 
это 

в 
декабре

2008
г. Груп

п
а студен

тов�ан
тро�

п
ологов III сем

естра ун
и

верси
�

тета 
г.

Х
ай

дарабада 
добралась

до деревн
и

 У
п

п
угун

дуру, в 35
ки

лом
етрах 

от 
города 

Ч
и

рала.
В

сего � 20 человек во главе с ру�
ководи

телем
 каф

едры
 ан

троп
о�

л
оги

и
 

п
роф

. 
С

удакаром
 

Р
ао.

М
н

е, студен
ту I сем

естра, п
озво�

ли
ли

 п
ри

соеди
н

и
ться к н

и
м

 в
качестве 

свободн
ого 

аген
та.

П
ракти

ка 
п

роходи
л

а 
в 

ш
тате

А
н

дхра�П
радеш

, 
сам

ом
 

«п
л

е�
м

ен
н

ом
» и

з всех ю
ж

н
ы

х ш
татов,

среди
 п

лем
ен

и
 ерукала. Р

езуль�
таты

 п
редстояло отрази

ть в ди
п

�
лом

н
ы

х работах. 

П
олучив в 2008

г. диплом
 антро�

полога в РГГУ как «специалист по
Ю

ж
ной Азии», я обратился в Куль�

турны
й центр при посольстве И

ндии в
М

оскве, где три года учил хинди, с
просьбой предоставить м

не стипен�
дию

 на обучение в И
ндии, полагая,

что не пож
ив там

, настоящ
им

 специа�
листом

 не стать. Так я оказался в Хай�
дарабадском

 университете, одном
из лучш

их в стране. Университет рас�
полож

ен за городом
, на территории

в 50 га, где есть все � и озеро с питона�
м

и, и раскопки стоянок древнего че�
ловека, и великолепны

й спортком
п�

лекс. О
бучение ведется на англий�

ском
 язы

ке по систем
е, принятой в

Британии и СШ
А. 

С
туденты

 в группе бы
ли в ос�

новном
из А

ндхра�П
радеш

, и они
говорили с ж

ителям
и деревни на

т
елугу. К

ром
е м

еня,
всего лиш

ь
трое не владели этим

 язы
ком

, �
девуш

ки из А
ссам

а и О
риссы

 и
студентка из С

Ш
А

, доброж
ела�

тельная и говорливая М
эгги, вос�

хищ
авш

ая всех своим
 настоящ

им
английским

. Я
, студент из Р

ос�
сии, дополнял картину, и вм

есте с
ам

ериканкой м
ы

 м
огли казаться

ж
ителям

 неким
 сим

волом
 м

ира.
С

н
ачала 

всех 
разм

ести
ли

 
в

здании ш
колы

, но в тот ж
е день

благодаря уси
ли

ям
 п

роф
ессора

перевели в более пригодное для
ж

изни м
есто � то ли в частны

й
дом

, то ли в баптистскую
 м

иссию
(девуш

ки ж
или в другом

 дом
е не�

подалеку). Н
аш

им
 хозяином

 стал
92�летний дж

ентльм
ен, участник

борьбы
 за независим

ость, постра�
давш

ий в этой борьбе. О
н с това�

ри
щ

ам
и

 органи
зовал в деревне

политический круж
ок в 1943

г.,
но налетела полиция, и он провел
около м

есяца в тю
рьм

е. Н
а во�

прос, били ли его там
, старик от�

вечал корректно: «...Н
у что вы

,
они (англичане) бы

ли очень лю
�

безны
, они так хорош

о корм
или

нас...». 
Н

ебольш
ой и ую

тны
й дом

 ок�
руж

ал сад, по нем
у бродили куры

;
удобства � душ

 и туалет � в от�
дельном

 дворике, а за водой, ко�
нечно, приходилось ходить на ко�
лонку. Н

ам
 вы

делили три неболь�
ш

ие ком
наты

, одну для проф
ессо�

ра с пом
ощ

ником
, и две для сту�

дентов. С
пали м

ы
 как сельди в

бочке � «как спички в коробке»,
по м

естной поговорке, и на вто�
рую

 ж
е ночь я перебрался в сад.

Т
ам

 на боку стояла традиционная
кровать, и

згн
ан

н
ая и

з пом
ещ

е�
ни

я, � прям
оугольны

й
 деревян�

ны
й каркас на нож

ках, туго пере�
плетенны

й рем
ням

и, и, леж
а на

нем
, я по ночам

 м
ог наблю

дать
прибы

вание луны
 сквозь крону

ги
ган

тской
 

акац
и

и
, 

оп
асаясь

лиш
ь ком

аров. 
Е

ж
едневно подъем

 в 6.00. Я
пы

тался отстоять право на лиш
�

ний час в воскресенье, но безус�
пеш

но. Н
а завтрак традиционная

доса
(подперчёны

й сухой блин) с
чаем

 в ближ
айш

ем
 придорож

ном
«каф

е» � под навесом
 на деревян�

ны
х ж

ердях, в глубине � плитка,
холоди

льн
и

к и
 терм

ос с чаем
.

Е
да, к слову, бы

ла однообразная,
и, пом

им
о досы

, каж
ды

й день в 8
вечера м

ы
 получали на уж

ин рис
с

приправой из перчёны
х овощ

ей.
В

се подавалось раздельны
м

и куч�
кам

и на больш
ой тарелке, сш

итой
из листьев, и нуж

но см
еш

ивать
рис и

овощ
и правой рукой, и ею

ж
е есть (левая счи

тается здесь
«н

ечи
стой

»). Я
 попробовал, н

о
этот 

сп
особ 

н
е 

п
оказался 

м
н

е
удобны

м
, и я пользовался лож

�
кой, так ж

е, как студентка из А
с�

П
ЛЕМ

Я ЕРУКАЛА 
В И

Н
ДИ

Й
СКО

Й
 ДЕРЕВН

Е
А

.В
. И

В
А

Н
О

В



сам
а, а М

эгги, опы
тны

й путеш
е�

ственник, всегда ела рукой. 
Н

а «десерт» получали
 неи

з�
м

енны
й рис с

перугу, напом
инаю

�
щ

и
м

 н
аш

у простокваш
у. Т

акое
сочетание солится по вкусу, хотя
по м

не без соли даж
е лучш

е. В
о�

общ
е, ю

ж
ноиндийская кухня зна�

чительно более разнообразна, чем
североиндийская, и лю

ди, встре�
чаясь, даж

е говорят друг другу:
«Тена ва?», что буквально означа�
ет «П

оел ли ты
?», хотя и не тре�

бует столь ж
е буквального ответа;

но м
ы

 им
ели, что им

ели.
Н

е позж
е 8.00 все отправля�

лись сквозь утренний тум
ан «в

поле». В
 это ж

е врем
я в уж

е на�
стоящ

ее поле едет и больш
инство

ж
ителей деревни. Ж

енщ
ины

 по�
старш

е 
заби

раю
тся 

в 
п

ри
ц

еп
трактора поближ

е к кабине, а м
о�

лоды
е садятся в хвосте и привет�

ливо м
аш

ут нам
 � м

ы
 в ответ при�

ветливо м
аш

ем
 им

. 

К
А

К
 М

Ы
 Р

А
Б

О
Т

А
Л

И

Р
абота антрополога состои

т,
преж

де всего, в познании процес�
сов, прои

сходящ
и

х в закры
ты

х
общ

ествах, таки
х, как плем

ена,
коих на свете м

нож
ество, или ж

е
в искусственны

х группах, вроде
хиппи, ж

ивущ
их по своим

 прави�
лам

 с несколько отличны
м

и от
остальн

ого 
м

и
ра 

ц
ен

н
остям

и
.

П
одходов по больш

ом
у счету два

� 
ли

бо 
и

зучен
и

е 
и

 
сравн

ен
и

е
групп в рам

ках академ
и

ческого
канона, и в этом

 случае специа�
ли

ст ф
и

кси
рует всё как есть в

изучаем
ом

 народе или группе и
стрем

и
тся отм

ети
ть ори

ги
наль�

ны
е черты

; либо это «прикладная
ан

троп
ологи

я», 
когда 

стави
тся

задача 
м

акси
м

альн
о 

и
зучи

ть
группу и в результате пом

очь лю
�

дям
 устрои

ться в соврем
ен

н
ом

м
ире. О

сновная часть студентов
наш

ей группы
 видит себя в даль�

нейш
ем

 им
енно в прикладной ан�

тропологии � в И
ндии, где со вре�

м
ен Геродота «народов м

ного и
ж

ивут они по�разном
у», такая ра�

бота, действительно, необходим
а.

Н
ем

ноги
м

 при
ходи

лось ока�
заться в тузем

ном
 плем

ени, пре�

следуя научны
е цели, что требует

навы
ка и м

етодики. П
ом

им
о не�

избеж
ны

х бы
товы

х слож
ностей,

исследователь долж
ен ум

еть вос�
приним

ать лю
дей таким

и, какие
они есть, поним

ать их ценности и
тради

ц
и

и
. 

Главн
ы

й
 

м
етод 

�
«вклю

чен
н

ое 
н

аблю
ден

и
е», 

н
о

оно требует значительно больш
е�

го по врем
ени погруж

ения в куль�
туру и бы

т, чем
 им

ели м
ы

. Н
ам

,
студентам

, задавали т
опик, или

задание на ту или иную
 тем

у. З
а�

дания распределяли заранее, и я
пом

ню
 слезы

 девуш
ки из А

ссам
а,

которой
 досталась тем

а о кон
�

ф
ликтах в плем

ени. Ч
тобы

 полу�
чить нуж

ную
 инф

орм
ацию

, ее на�
вы

ков наблю
дателя не хватало,

нуж
но бы

ло больш
е «вклю

чать�
ся» в м

естную
 ж

изнь и нравы
.

Е
рукала

говорят на т
елугу, и

студенты
 работали в парах, где

один из партнеров м
ог и не знать

язы
ка. Р

аботая таким
 образом

, по
истечении недели я уж

е м
ог вы

�
ясн

и
ть 

н
екоторы

е 
воп

росы
 

п
о

своем
у заданию

 сам
остоятельно

на см
еси телугу, английского и

хинди, но без пом
ощ

и м
оих но�

вы
х друзей такой готовности к

контакту м
не бы

ло бы
 не добить�

ся и за м
есяц. П

о сути, их рукам
и,

точнее, устам
и, вся инф

орм
ация

и бы
ла собрана. 

Я
 присутствовал на деревен�

ской свадьбе, на церем
онии нача�

ла строи
тельства храм

а и
 бы

л
очевидцем

 больш
ой деревенской

ссоры
. Е

сли в первы
х двух случа�

ях я поним
ал, почем

у собрался
народ, то о ссоре так сказать не
м

огу. 
К

ак�то вечером
 на дороге со�

бралась больш
ая толпа, лю

ди ш
у�

м
ели, и ж

енщ
ины

 даж
е толкали

друг друга, а м
уж

чины
 разговари�

вали вполголоса, но бы
стро и од�

новрем
енно. Д

ля м
еня это бы

ла
удача � возм

ож
ность «вклю

чить»
свое наблю

дение, как учили. Я
попы

тался вступить в общ
ение,

но вы
яснить, в чем

 причина кон�
ф

ликта, и рассудить, кто тут прав
и виноват, не удалось: лю

ди отка�
зы

вались от сотрудничества, со�
ветуя нем

едленно уйти, и, вероят�
но, в этом

 совете бы
ла собрана

вся их обы
чная лю

безность. П
о�

н
аблю

дав 
и

здалека 
и

 
убеди

в�
ш

ись, что ничего нового не про�
исходит, я действительно вскоре
уш

ел. 
Д

руги
м

 важ
ны

м
 м

етодом
 ра�

боты
 бы

ло обязательное в И
нди

и
P

R
A

*, требую
щ

ее четкого анке�
ти

ровани
я. 

Д
олж

ен 
бы

ть 
опро�

ш
ен каж

ды
й

 дом
, где ж

и
вут чле�

ны
 общ

и
ны

, и
 в первы

е дни
 все

си
лы

 бы
ли

 брош
ены

 на это. С
на�

чала все дом
а ерукала пронум

е�
ровали

. М
эгги

 и
 Б

и
ку (и

з Р
ад�

ж
астхана � он владел т

елугу
в со�

верш
енстве) делали

 это весь пер�
вы

й
 день. К

акое�то врем
я и

 я и
м

пом
огал. М

ы
 ходи

ли
 с м

елкам
и

,
сопровож

даем
ы

е 
стаей

 
м

альчи
�

ш
ек, и

 стави
ли

 ном
ер на каж

ды
й

дом
. 

Л
ю

ди
 

восп
ри

н
и

м
али

 
это

спокой
но и

 без особой
 заи

нтере�
сован

н
ости

. 
А

 
н

есколько 
дн

ей
спустя я с уди

влени
ем

 обнару�
ж

и
л, что наш

а нум
ераци

я при
ж

и
�

лась, и
, объясняя что�то, ж

и
тели

без запи
нки

 и
спользовали

 свои
новы

е ном
ера. В

сего обнаруж
и

�
лось 187 дом

овладени
й

, относя�
щ

и
хся к ерукала.
З

атем
 м

ы
 разбились по парам

и пош
ли с анкетам

и по дом
ам

, со�
гласн

о 
п

ри
своен

н
ы

м
 

н
ом

ерам
.

Д
аж

е на такие вопросы
, как раз�

м
ер дохода, которы

й м
ногие ста�

раю
тся держ

ать в относительном
секрете, лю

ди отвечали спокойно,
порой как�то весело на этот счет
споря. В

 среднем
 они им

ею
т око�

ло 80 долл. в м
есяц, или 100 ру�

пий в день. В
 зависим

ости от об�
стоятельств государство м

ож
ет

пом
очь нуж

даю
щ

им
ся, наприм

ер,
построить дом

, но лю
ди не при�

бедняю
тся, даж

е напротив, хотят
п

оказать себя п
осостоятельн

ее.
Т

ак, на вопрос: «П
олучали ли вы

пом
ощ

ь от правительства?» сле�
довали

 
ответы

: 
«Д

а, 
п

олучал»,
«Н

а приобретение м
оторикш

и». 

Д
Е

Р
Е

В
Н

Я
 И

 Е
Е

 О
Б

И
Т

А
Т

Е
Л

И

Д
еревня У

ппугундуру сравни�
тельно больш

ая, около 3
ты

с. до�

60
А

З
И

Я
 И

 А
Ф

Р
И

К
А

 се
го

д
н

я
№

2
 
�

2
0

1
0

* P
articipatory R

ural A
ppraisal � исследо�

вание деревни путем
 опроса ж

ителей.



м
ов. 

Н
аселен

и
е 

п
ревы

ш
ает

12
ты

с. человек, ерукала
ж

ивут в
отдельном

 квартале. К
ак м

ы
 вы

�
яснили в деревенском

 грам
м

�пан�
чаят

е
(сельсовете), в У

ппугупду�
ру представленно 16 каст, брах�
м

анских сем
ей всего 40, а сам

ая
м

ногочи
сленная каста � 

кам
м

а,
зем

ледельц
ы

, отн
оси

тельн
о н

е�
вы

соко 
стоящ

и
е 

в 
ри

туальн
ой

и
ерархи

и
1. С

ледую
щ

и
е по чи

с�
ленности � «зарегистрированны

е
плем

ена» и «зарегистрированны
е

касты
»

2, бы
вш

ие неприкасаем
ы

е,
вош

едш
ие в особы

й список, ут�
верж

денны
й ещ

е колониальны
м

и
властям

и в 1936
г. О

ни определя�
ю

тся в соврем
енной И

ндии как
далит

ы
� «угнетенны

е» и нахо�
дятся как бы

 за ниж
ним

 пределом
кастовой систем

ы
. К

 ним
 отно�

сятся и ерукала. Н
о «угнетенны

е»
в И

ндии не едины
, и каж

дая груп�
па вы

ступает только за себя.
Э

тот 
кастовы

й
 

ф
ен

ом
ен

 
�

«разделённость» � анали
зи

ровал�
ся 

м
н

оги
м

и
 

и
сследователям

и
,

вы
дви

галось м
нож

ество ги
потез,

и
 основны

м
и

 на настоящ
и

й
 м

о�
м

ент являю
тся теори

я ф
ранцуз�

ски
х 

соц
и

ологов 
Л

.Д
ю

м
он

а 
о

«ри
туальной

 и
ерархи

и
» и

 в до�
полнени

е к ней
 � и

дея А
.Б

угле о
«взаи

м
ном

 отторж
ени

и
»

3. Ф
акт,

что все касты
 и

м
ею

т разны
й

 со�
ци

альны
й

 и
 ри

туальны
й

 статус, а
члены

 одной
 касты

 недолю
бли

�
ваю

т все прочи
е, � общ

епри
знан,

и
 это объясняет м

нож
ество своих

обы
чаев, ри

туалов и
 даж

е богов у
каж

дой
 и

з ни
х. Н

о разли
чи

я не
дем

онстри
рую

тся поведени
ем

, и
м

не не доводи
лось наблю

дать по�
вели

тельн
о�вы

соком
ерн

ого 
от�

нош
ени

я 
«вы

сш
его» 

к 
«ни

зш
е�

м
у». Ж

и
тели

 деревни
 ведут себя

достой
но и

 веж
ли

во, не бранятся
то и

 дело, хотя поводов и
м

ею
т

м
ассу.

Д
ом

а в У
ппугундуру в боль�

ш
инстве 2�этаж

ны
е и кам

енны
е, с

плоским
и кры

ш
ам

и, как и повсю
�

ду в А
ндхра�П

радеш
, а у ерукала

победнее � качча, постройки из
навоза с солом

ой и кры
ты

е листь�
ям

и, в одну ком
нату (или кухню

 �
как назвать), со м

нож
еством

 каст�
рю

ль и ведер, а кровать одна (вне

зависим
ости от количества ж

иль�
цов) � днем

 стоит на боку у стены
. 

Е
сть, конечно, дом

а заж
иточ�

ны
е, по�и

нди
й

ски
 соврем

енны
е.

В
ладелец

 
такого 

дом
а 

обы
чн

о
им

еет грузовичок и занят в бизне�
се. Я

 побы
вал в двух � всё то ж

е:
м

ного ведер и кровать на боку,
ещ

е ш
каф

 и телевизор. В
 дом

 за�
ходит кто угодно, двери всегда от�
кры

ты
. 

Д
ворики разны

е по величине
и почти не использую

тся � лиш
ь

утоптанная зем
ля, и посередине

растет дерево с листьям
и, как у

рябины
. Е

рукала
ж

ую
т м

олоды
е

побеги этого дерева, я попробо�
вал � горько. О

городов нет или
они совсем

 чахлы
е, и в основном

растет нечто, напом
инаю

щ
ее лук.

Ж
ители проводят м

ного вре�
м

ени на улице, старики сидят на
кам

ен
н

ы
х лавочках вдоль стен

дом
ов, а м

олодеж
ь играет в во�

лейбол на площ
адке в центре де�

ревни или ш
атается без дела. В

вы
ходн

ы
е м

уж
чи

н
ы

 п
ью

т «ли
�

кер», как принято назы
вать здесь

лю
бой алкогольны

й напиток. В
субботу вечером

 м
ы

 наблю
дали

возвращ
ение двух друзей, как вы

�
яснилось � зятя и тестя, из «ш

ин�
ка» (м

ож
но бы

ло бы
 сказать, что

из бара, ф
ункция та ж

е � иной ан�
тураж

). О
ни не ш

ум
ели и не ссо�

ри
ли

сь, а уснули
 во дворе. П

о
воскресеньям

 посещ
ение кварта�

ла в вечернее врем
я бы

ло под за�
претом

. 
В

 
деревн

е 
два 

озера. 
О

дн
о

снабж
ает ж

ителей питьевой во�
дой

, а второе является как бы
ф

ильтром
. Р

азделены
 они искус�

ственной дам
бой, по которой ез�

дит автобус. Д
ороги кое�где ас�

ф
альтовы

е, в частности на дам
бе,

и, как водится, разбиты
е. 

А
 при

рода зам
ечательная � ог�

ром
ны

е баньяны
 ви

сят по бере�
гам

 озер, м
ного акаци

й
 с огром

�
н

ы
м

и
 

стручкам
и

, 
встречаю

тся
пи

хты
. Т

рава везде ж
есткая, и

 ее
м

ало, 
коровы

 
н

е 
оставляю

т 
ей

ш
ансов. О

ни
 бродят по всей

 де�
ревне, и

 ж
и

тели
 очень заботятся

о ни
х. К

уры
 и

 петухи
 и

склю
чи

�
тельно дли

нноноги
, собаки

 пуг�
ли

вы
, как и

 везде в И
нди

и
, впро�

чем
. Е

сть ещ
е овцы

 с короткой
ш

ерстью
, которы

х назы
ваю

т ко�
зам

и
, м

ож
ет, это и

 есть козы
, но

похож
и

 на овец, и
 м

ного сви
ней

 с
поросятам

и
. 

Д
и

кая при
рода представлена

бурундукам
и, бабочкам

и и птица�
м

и, среди которы
х больш

е ворон
и цапель. Н

асеком
ы

х м
нож

ество,
и в основном

 это м
уравьи всех

м
астей и разм

еров, они двигаю
тся

только по им
 ведом

ы
м

 дорогам
 и

«п
ереговари

ваю
тся» 

с 
каж

ды
м

встречны
м

, касаясь его усикам
и.

П
Р

О
Б

Л
Е

М
А

 П
Л

Е
М

Е
Н

 
И

 Е
Р

У
К

А
Л

А
, В

 Ч
А

С
Т

Н
О

С
Т

И

Д
ля соврем

енной
 И

нди
и

 про�
блем

а плем
ен стои

т остро, прави
�

тельство 
старается 

реш
и

ть 
ее

м
нож

еством
 способов � от вы

де�
лен

и
я 

м
атери

альн
ой

 
п

ом
ощ

и
нуж

даю
щ

и
м

ся до создани
я ш

тата
специ

али
стов�антропологов. П

о�
терявш

и
е тради

ци
онны

е заняти
я

лю
ди

 бродят по стране в пои
сках

работы
 

в 
огром

н
ом

 
чи

сле, 
что

при
води

т к конф
ли

ктам
 и

 неспо�
кой

стви
ю

. 
В

осстан
ови

ть 
и

х
преж

ни
й

 ти
п хозяй

ства уж
е не�

возм
ож

н
о. 

В
следстви

е 
глобаль�

ного потеплени
я уси

ли
ли

сь м
ус�

сонны
е дож

ди
, почвы

 си
льнее за�

сали
ваю

тся, а ещ
е эрози

я � все
это 

п
ри

води
т 

к 
утрате 

лесн
ы

х
м

асси
вов. 

В
 настоящ

ее врем
я плем

ена
ж

ивут на площ
ади около 75

ты
с.

га, что очень нем
ного, учиты

вая
общ

ую
 численность плем

ен (око�
ло 80

м
лн человек), преж

де заня�
ты

х подсечно�огневы
м

 зем
леде�

лием
, после которого лес почти не

восстанавливается. Б
ританцы

 уч�
реди

ли
 

«Л
есн

ую
 

п
оли

ц
и

ю
» 

в
1894

г., и с тех пор леса стали для
п

лем
ен

 
н

едоступ
н

ы
. 

Т
ам

 
оста�

лись лиш
ь те, кто ж

ил охотой и
собирательством

 (наприм
ер, чен�

чу
или бирхор). А

 м
нож

ество пле�
м

ен, и в их числе ерукала, ж
изнь

которы
х бы

ла связана с лесом
,

потеряли традиционны
е средства

обеспечения, практически ничего
не получив взам

ен. 
Н

ы
неш

ние усилия «посадить»
кочевы

е плем
ена на зем

лю
 ре�

№
2

�

2
0

1
0
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И
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го
д

н
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зультат даю
т слабы

й не потом
у,

что зем
лю

 им
 давать никто не хо�

чет, � ее просто нет, чтобы
 взять и

ком
у�то дать. Т

ак что «саж
ать»

особенно не на что. Ч
астную

 соб�
ственность на зем

лю
 в И

ндии ни�
кто не отм

енял � обрабаты
ваем

ая
зем

ля принадлеж
ит четы

рем
 вар�

нам
* последние пару ты

сяч лет. 
П

редп
ри

н
и

м
али

сь 
п

оп
ы

тки
переселять плем

ена, в том
 числе

и из зон природны
х м

есторож
де�

ний, на необработанны
е и заболо�

ченны
е почвы

, предоставив кре�
дит на развитие садоводства

4, и,
видим

о, эта политика будет про�
долж

ена просто в силу ее неиз�
беж

ности. О
сновное занятие пле�

м
ен на сегодняш

ний день � это
всевозм

ож
ны

е услуги и рем
есла,

и то в лучш
ем

 случае.
Е

рукала
бы

ли плем
енем

 кочев�
ников с четкой рем

есленной спе�
циализацией � м

уж
чины

 делали
корзины

, а ж
енщ

ины
 гадали по

руке. В
 настоящ

ее врем
я они в

больш
инстве все ж

е осели на зем
�

лю
, хотя в собственности ее почти

не им
ею

т, арендуя у более «устро�
енны

х» в ж
изни каст. Б

огатая ин�
дийская сем

ья им
еет от 5 акров

зем
ли и больш

е, что м
ного для об�

работки своим
и силам

и, и часто
ее сдаю

т в аренду. В
 районе Ч

ира�
лы

 почти вся зем
ля под рисовод�

ством
 и хорош

о орош
ается за счет

построенного при британцах ка�
нала, так что урож

ай обильны
й, и

аренда себя окупает. У
 обы

чной
сем

ьи ерукала
есть несколько ис�

точников дохода � это и сельское
хозяйство, и различны

е услуги, и
традиционное изготовление кор�
зин, а такж

е гадание, о чем
 необ�

ходим
о сказать отдельно. 

С
 гаданием

 дело плохо. В
 У

п�
пугундуру ж

енщ
ины

 готовы
 га�

дать, если их попросят, но м
ало

кто просит по причинам
, в об�

щ
ем

�то, понятны
м

 в X
X

I в., что
приводит к неж

еланию
 осваивать

эту нелегкую
 специальность м

о�
лоды

м
 поколением

. С
еанс стоит

около 10 рупий и заним
ает не�

м
ного врем

ени. Л
иш

ь одна ж
ен�

щ
ина из ерукала

в деревне счита�
ется действительно гадалкой, но,
как ж

аловались ж
ители, она не

м
ож

ет устрани
ть негати

вны
е, с

точки зрения клиента, ф
акторы

, а
лиш

ь указы
вает на их источник

или причину. В
 м

оем
 поним

ании
гадания этого вполне достаточно,
но лю

ди ж
елаю

т больш
его за свои

деньги. 
С

 плетением
 корзин тож

е не
просто. И

сточник м
атериала да�

леко � лес Н
алам

ала
в 60 км

, но
м

ож
но най

ти
 нуж

ны
е растени

я
ближ

е, они растут по берегам
 ру�

чьев и речуш
ек, и как бизнес пле�

тение пока что ж
иво. К

орзина на
ры

нке стоит от 40 до 150 рупий в
зависим

ости от свойств и разм
е�

ра. Т
радиционно изготавливается

два главны
х типа корзин � м

ет
а�

сува и ет
асува. П

ервы
й вариант

более дорогой и долговечны
й, по�

скольку такая корзина им
еет спе�

циальны
е продольны

е ребра ж
е�

сткости; у
ет

асувы
их нет, и она

является, по сути, обы
чной кор�

зиной. Р
азм

ер м
ож

ет бы
ть лю

бой,
но, как м

не каж
ется, их стараю

тся
делать более крупны

м
и, хлопот

не нам
ного больш

е, главная труд�
ность � сделать дно и поперечны

е
ребра. С

тоят ж
е они дорож

е, и
больш

ой корзине легче конкури�
ровать с пластиковы

м
 ведром

 �
ведро такого ж

е разм
ера стои

т
действительно дорого.

Р
Е

Л
И

ГИ
Я

 П
Л

Е
М

Е
Н

И

И
з основны

х четы
рех культо�

вы
х сооруж

ений деревни наиболь�
ш

ий посвящ
ен Ш

иве**
и украш

ен
кобрам

и, второй � С
аи Б

абе***,

третий � храм
 ерукала, а четвер�

ты
й, христианский, я видел лиш

ь
м

ельком
 из окна автобуса. 

О
бы

чно каста или плем
я им

е�
ю

т свое бож
ество�покрови

теля,
котором

у служ
ат в своих неболь�

ш
их храм

ах. Ч
ащ

е всего это не�
больш

и
е п

острой
ки

 с куп
олом

сли
ш

ком
 

м
алы

м
, 

чтобы
 

вой
ти

внутрь � м
ож

но лиш
ь посм

отреть
сквозь реш

етку, что там
 внутри.

Ч
ащ

е всего понять невозм
ож

но, а
сп

раш
и

вать 
бессм

ы
слен

н
о: 

н
и

�
кто, кром

е членов касты
, покло�

няю
щ

ейся идолу, не знает и не
интересуется его им

енем
. Т

акие
раскраш

енны
е построй

ки
 м

огут
бы

ть при дороге, м
огут бы

ть во
дворах � у ерукала

я их не видел. 
О

ни
 посвяти

ли
 своем

у богу
храм

 � четы
ре пилястры

 поддер�
ж

и
ваю

т прям
оугольны

й
 порти

к
под козы

рьком
; вы

ш
е, по краям

 �
два бараш

ка, а в центральной ни�
ш

е � светлокож
ий м

уж
чина «во

славе», у скрещ
енны

х ног ещ
е два

бараш
ка, а в руках цветы

. З
овут

его П
олирам

а
(или П

олрадж
), и

ерукала
поклоняю

тся ем
у и двум

его сестрам
 � М

арам
м

е
и А

нкам
�

м
е, как они их назы

ваю
т. 

Л
ю

ди
 и

з деревн
и

 н
азы

ваю
т

бож
ков свои

м
и

 и
м

енам
и

, кото�
ры

е, в конечном
 счете, приж

ива�
ю

тся. Э
то способствует религиоз�

н
ой

 
толеран

тн
ости

. 
Ф

ен
ом

ен
«уни

версали
заци

и
»

5, когда «м
е�

стное» бож
ество попадает в ин�

дусский пантеон со своим
 стату�

сом
 как полноправны

й бог, тем
сам

ы
м

 как бы
 вклю

чая поклоня�
ю

щ
ую

ся ем
у группу в кастовую

си
стем

у, 
характерен

 
для 

всей
уникальной индийской религии и
м

ногое объясняет. Е
рукала не от�

вергаю
т основны

е бож
ества ин�

дуизм
а; и А

ллах с И
исусом

, как
вы

яснилось, не ставятся им
и под

сом
нение, но это, скорее, от неж

е�
лания ссор и пусты

х споров. 
К

аж
дое 

п
лем

я 
и

м
еет 

свою
«бож

ественную
 ком

едию
» и свой

пантеон богов. Е
рукала

предпочи�
таю

т П
олирам

у
с сестрам

и.
М

не довелось присутствовать
при закладке храм

а в честь по�
следн

ей
 

и
з 

сестер, 
А

нкам
м

ы
.

Б
рахм

аны
 из деревни проводили
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2
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** Ш
ива (санскр. � благой, м

илостивы
й)

� в индуизм
е олицетворяет силу созидатель�

ного разруш
ения. О

дно из бож
еств верхов�

ной триады
 (трим

урти) вм
есте с Б

рахм
ой и

В
иш

ну.
*** С

аи Б
аба I (Ш

ирду С
аи Б

аба) � ин�
дийский чудотворец и проповедник. У

чил
религиозной терпим

ости и откры
тости зна�

нию
. О

бы
чно С

аи Б
аба изображ

ается как
старец с небольш

ой бородой, сидящ
ий в ха�

рактерной позе с правой ногой на левом
 ко�

лене, как бы
 в полулотосе, и, нем

ного скло�
нивш

ись вперед, благословляю
щ

ий заинте�
ресованного правой рукой. 

* С
анскритские варны

 � брахм
аны

, кш
а�

трии, вайш
ьи и ш

удры
 � социальная страти�

ф
икация арийских плем

ен со врем
ен «Р

иг�
веды

», не вклю
чаю

т в себя ни плем
ена, ни

далитов. 



пудж
у

(церем
они

ю
 богопочи

та�
ния), очень тщ

ательно разрабо�
танную

 для подобного случая, но
вклю

чавш
ую

 и м
естны

е элем
ен�

ты
, точнее один, которы

й удалось
оп

редели
ть. 

Ч
тобы

 
объясн

и
ть

его, 
п

ри
дется 

оп
и

сать 
вкратц

е
всю

 процедуру.
С

троительство храм
а по эта�

пам
 уж

е длилось целы
й год, сна�

чала � снос сарайчика, потом
 � пе�

ренос идолов и так далее. Я
 бы

л
свидетелем

 церем
онии по случаю

вы
капы

вания ям
 под опоры

 кры
�

ш
и, лучш

е сказать, закладки ф
ун�

дам
ента. 

В
начале уваж

аем
ы

й в деревне
м

уж
чина брал в руки лом

, вонзал
его в зем

лю
, куда будет вкопана

свая, и бил сверху по нем
у коко�

совы
м

 орехом
, пока тот не разо�

бьется. О
рех раскалы

вался легко,
возм

ож
но, как доброе предзнам

е�
нование, и кокосовое м

олоко вы
�

ливалось на зем
лю

. М
ож

но бы
ло

н
ачи

н
ать коп

ать ям
ы

. З
атем

 в
каж

дой
 устан

авли
вался 

лингам
(ф

алли
ческого ви

да кам
ень), и

ж
енщ

ины
, спустивш

ись вниз, на�
тирали его разны

м
и специям

и и
красителям

и и поливали водой.
К

огда на дне образовы
валась по�

рядочная луж
а, ж

енщ
ины

 обвя�
зы

вали лингам
 цветны

м
и тряпоч�

кам
и и оставляли в покое. 

М
уж

чины
 развели м

еж
ду ям

а�
м

и костры
 и сели кругом

, к ним
присоединились ж

енщ
ины

, и на�
чалась пудж

а, с подбрасы
ванием

в огонь различны
х приятны

х бо�
гам

 даров природы
, начиная от

ри
са 

и
 

закан
чи

вая 
красн

ы
м

 
и

ж
елты

м
 порош

кам
и

, которы
е и

специя, и краситель, и аром
атиза�

тор одноврем
енно. В

сяки
й

 раз,
когда в костер попадало что�то
новое и ш

ел ды
м

ок, лю
ди плав�

ны
м

и движ
ениям

и собирали его в
ладони и ом

ы
вали им

 лицо, как
делаю

т повсю
ду в И

ндии.
В

се происходило под песню
�

м
олитву, исполняем

ую
 в м

икро�
ф

он двум
я м

олоды
м

и брахм
ана�

м
и и перем

еж
аем

ую
 речитативом

старш
его, басовитого.О

бы
чно та�

кое богослуж
ение м

ож
ет длиться

час и более, и когда на исходе вто�
рого часа я начал уж

е терять инте�

рес, произош
ло то, что показалось

м
н

е неож
и

данны
м

 и
 забавны

м
.

С
идевш

ие вокруг костров подня�
лись и начали бы

стро вращ
аться

против часовой стрелки, и крути�
лись так м

инуты
 три или больш

е.
В

 этом
 бы

ло что�то первобы
тное,

как в пляске вокруг костра. 
Ч

то им
енно? П

озволим
 себе

сделать небольш
ое отступление в

культ П
олирам

ы
. Х

ранители тра�
ди

ци
и

,
ам

анм
ала, рассказы

ваю
т

истории о П
олирам

е. Д
ругие, м

ад�
хига, сопровож

даю
т рассказ бара�

бан
н

ы
м

 
акком

п
ан

ем
ен

том
, 

а 
в

полночь у дверей храм
а происхо�

дит «секретная» церем
ония праб�

ба*. В
сё это � и свящ

енны
е исто�

рии, и тайны
е ночны

е церем
онии

под барабаны
 � возвращ

ает нас к
тем

 врем
енам

, когда и корзины
, и

гадание бы
ли в цене. И

, возм
ож

�
но, это вращ

ение вокруг собст�
венной оси � элем

ент вхож
дения в

состоян
и

е,
н

еобходи
м

ое 
для

встречи с П
олирам

ой
в его чудес�

н
ом

 м
и

ре, голова�то круж
и

тся.
Н

о так это или нет, м
ы

 вряд ли
доподлинно узнаем

... 
М

арам
м

а тож
е вполне почита�

ется. В
 нуж

ны
й день со всех сто�

рон
 

деревн
и

 
сходи

тся 
н

арод,
ум

ельцы
 делаю

т ф
игурку бож

ест�
ва из навоза с солом

ой, и совер�
ш

ается ж
ертвопринош

ение: зака�
лы

ваю
т и

 ж
арят сви

н
ью

, пью
т

«ликер» и веселятся. А
 идол по�

том
 разруш

аю
т � голову отры

ва�
ю

т и вы
киды

ваю
т в кусты

, а сле�
дом

 и все остальное. 
И

 наконец � дем
он Д

ист
и Б

о�
м

а
(П

урили, или Р
акш

еш
, или как

угодно иначе). Е
го изображ

ение с
вы

сунуты
м

 язы
ком

 и трем
я пе�

редним
и зубам

и висит на каж
дом

дом
е в деревне, отпугивая других

духов, причем
 вне зависим

ости от
того, чей это дом

 � брахм
ана, да�

лит
а

или м
усульм

анина. В
се пре�

красн
о 

п
он

и
м

аю
т, 

что 
такое

страш
ное лицо не м

ож
ет не защ

и�
тить их. Д

ист
и Б

ом
а

� явление
хоть и не из «классического» ин�
дуизм

а, но повсем
естное в А

нд�

хра�П
радеш

, по крайней м
ере, у

студентов оно не вы
звало ни во�

просов, ни удивления.

* * *
П

уть плем
ени ерукала

в тра�
ди

ци
онное и

нди
й

ское общ
ество

начался давно, м
ногое бы

ло вос�
принято из «Б

ольш
ой традиции»,

и ерукала
вполне вписались в ин�

ди
й

скую
 

общ
ествен

н
ую

 
кон

ст�
рукцию

. Н
о изм

енения в созна�
нии народа требую

т врем
ени, а

м
ир м

еняется всё бы
стрее. В

осток
особенно динам

ичен � индийская
эконом

и
ка устой

чи
во растет со

вторы
м

и результатам
и после К

и�
тая, и ерукала предстоит острая
конкуренция со всем

и тем
и «м

но�
гим

и народам
и», что вм

есте насе�
ляю

т страну. 
И

 надею
сь, что тот ш

тат при�
кладны

х антропологов, которы
х

готовят индийские университеты
,

п
ом

ож
ет 

всем
 

эти
м

 
лю

дям
 

н
е

только найти м
есто в новом

 м
ире,

но и сохранить для него свою
 ве�

селость и несерьезность, лю
бозна�

тельность и откры
тость, детскую

непосредственность и природную
радость. С

пасти что�то свое. 
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* Ж
ители не вдавались в объяснения, и

м
ож

но сказать, что ее см
ы

сл остался для м
е�

ня не ясен.

1 Л
.Д

ю
м

он полагает, что ны
неш

няя си�
стем

а иерархии в индийском
 общ

естве бази�
руется на идее ритуальной чистоты

 и им
ен�

но это определяет полож
ение и статус инди�

вида. С
м

.: D
um

ontL
.H

om
o H

ierarchicus: T
he

C
aste S

ystem
 and its Im

plications. D
elhi:

O
xford U

niversity P
ress, 1988.

2 D
um

ont L. O
p. cit.

3 B
ougle

C
.T

he E
ssence and R

eality of the
C

aste S
ystem

. D
elhi: O

xford U
niversity P

ress,
2006.4 В

 результате програм
м

ы
 по переселе�

ни
ю

 плем
ен колча и

кот
вали в ю

ж
ном

 Гуд�
ж

арате, 
которая 

п
одается 

как 
усп

еш
н

ая,
20%

 сем
ей

 см
огли

 вы
ж

и
ть и

 как�то сводят
концы

 с концам
и

, и
м

ея доходы
 порядка 100

долл. в год. Б
ы

ло освоено м
ного зем

ли
 и

 вы
�

ращ
ено м

ного деревьев, но что прои
зош

ло с
оставш

и
м

и
ся 80%

 сем
ей

, дели
катно не сооб�

щ
ается.

5 П
онятия «парочелизация» и «универ�

сали
заци

я» (parochialization &
 universali�

zation) бы
ли

 введены
 М

арри
отт М

акК
и

м
для определения влияния «Б

ольш
ой» рели�

ги
озн

ой
 тради

ц
и

и
 и

н
дуи

зм
а н

а м
естн

ы
е

культы
 в первом

 случае и степень восприя�
ти

я 
«Б

ольш
ой

» 
рели

ги
озн

ой
 

тради
ц

и
ей

локальны
х бож

еств во втором
. С

м
.: M

cK
im

M
arriott.L

ittle C
om

m
unities in an Indigenous

C
ivilization. L

ondon: U
niversity of C

hicago
P

ress, 1954.


