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ПОЛГОДА В ЗАПАДНОМ ИРИАНЕ 

(Этнографические и экономико-географические заметки) 

1 мая 1963 г. кончилось 135-летнее колониальное господство Голлан-
дии над Западным Ирианом. В этот день в столице Западного Ириана 
городе Котабару (Холландия) состоялась официальная передача управ-
ления территорией Индонезийской Республике, добивавшейся воссоеди-
нения с Западным Ирианом с 1949 г. 

Правительство Индонезийской Республики провозгласило Запад-
ный Ириан самостоятельной провинцией, пользующейся равными пра-
вами с другими провинциями, входящими в состав Республики. 

Первым губернатором новой провинции был назначен коренной жи-
тель Западного Ириана — папуас Бонэ (Eliesir Jan Вопау), который 
известен как активный борец против голландского господства, за что 
неоднократно подвергался репрессиям со стороны колониальных 
властей. 

Более десяти лет вопрос о передаче Западного Ириана Индонезии 
был предметом рассмотрения в Организации Объединенных Наций, но 
положительному решению его отчаянно сопротивлялись поддерживае-
мые США колониальные державы — Голландия, Англия и Франция. 
Советский Союз активно поддерживал Индонезию в данном вопросе о 
первых дней обсуждения его в ООН. 

Потеряв надежду добиться удовлетворения своих законных требова-
ний при помощи ООН, коренное папуасское население развернула 
вооруженную партизанскую борьбу против голландских колонизаторов, 
Индонезийское правительство поддержало эту справедливую борьбу ко-
ренного населения Западного Ириана. 

Создались условия, при которых голландское правительство не име-
ло шансов удержать свое господство в Западном Ириане военной силой 
и было вынуждено пойти на переговоры с Индонезией об урегулирова-
нии затянувшегося спора. 

В результате переговоров, проходивших в Нью-Йорке при посредни-
честве Генерального Секретаря ООН У-Тана, 15 августа 1962 г. былд 
подписано соглашение между правительствами Индонезии и Голлан-
дии о прекращении военных действий и о передаче Западного Ириана 
Индонезийской Республике. Соглашением предусматривалось, что гол-
ландская администрация в Западном Ириане 1 октября 1962 г. передаст! 
управление территорией Временной исполнительной администрации Орт 
ганизации Объединенных Наций, назначенной Генеральным Секретарем; 
ООН, а последняя, в свою очередь, передаст свои полномочия 1 мая 
1963 г. правительству Индонезии. • . i 
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Соглашение предусматривало также, что руководящий состав Адми-
нистрации ООН по управлению Западным Ирианом в числе 18 человек 
(администратор, его заместители, директора департаментов и др.) 
должен состоять из лиц, не принадлежащих ни к индонезийскому, ни к 
голландскому гражданству. 

Автор этих строк в числе упомянутых 18 человек был назначен 
Генеральным Секретарем ООН на должность директора Департамента 
общественных работ Временной администрации. 

В обязанности этого департамента входило проектирование и строи-
тельство жилых и общественных зданий, сантехнических систем и водо-
снабжения в различных районах территории, строительство дорог, мо-
стов, аэродромов, морских причалов и других сооружений, на которых 
было занято свыше четырех тысяч рабочих и служащих-папуасов, 
представлявших многочисленные племена Западного Ириана. 

В течение шестимесячного периода работы в составе Администрации 
ООН автор повседневно общался с коренными жителями Западного 
Ириана — папуасами и посетил почти все основные административны^ 
центры территории. За этот срок удалось собрать большое количество 
материалов и сделать интересные наблюдения об условиях жизни па-
пуасов в настоящее время. Наличие фото- и кинокамеры, а также пор-
тативного магнитофона облегчало эту работу, проводившуюся, преиму-
щественно, в неслужебное время. Удалось также собрать коллекцию из 
100 различных предметов (каменные топоры, луки, стрелы, предметы 
домашнего обихода, музыкальные инструменты и др.), дающих нагляд-
ное представление об условиях жизни, быте и культуре некоторых па-
пуасских племен 

Интерес к изучению быта обитателей Западного Ириана возник у 
меня под сильным влиянием трудов H. Н. Миклухо-Маклая, которые 
•я прочел, готовясь к поездке в Западный Ириан. Его труды оказались 
основным материалом на русском языке об этом интересном районе 
мира. 

В данной статье приводятся лишь краткие сведения о современном 
Западном Ириане и его населении, а также некоторые этнографические 
заметки, которые могут представлять интерес для лиц, занимающихся 
Изучением Океании. 

Как известно, Западный Ириан является частью о. Новая Гвинея 
и расположен между 130 и 141 градусами восточной долготы и между 
экватором и 9-м градусом южной широты. К Западному Ириану отно-
сится также ряд островов, наиболее значительными из которых являют-
ся: Коморан, Фредрик Хендрик, Ади, острова Раджи Ампат (Мисул, 
Боо, Кофину и Салавати), Батанта, Гаг, Вайгео, Саянг, Айу, Азис, 
Мапия, острова Шаутен, Падайдо, Нюмфор и Япен. 

Площадь Западного Ириана, включая перечисленные острова, со-
ставляет 416 тыс. кв. км. Максимальное расстояние от восточной до за-
падной границы превышает 1200 км, а от северной до южной.— 730 км. 

В топографическом отношении территория чрезвычайно разнообразу 
на. Наряду с большими пространствами болотистой и заболоченной 
местности, значительная часть Западного Ириана покрыта горными це-
пями. Высота отдельных вершин достигает 4,5—5 км. Самые высокие из 
них большую часть года покрыты снегами. В горах растут преиму-
щественно лиственные породы деревьев и кустарники, а в районах 
•болотистой и заболоченной местности преобладает саговая пальма. 

: 1 Эта коллекция, вместе со 130 фотоснимками подарена автором Музею антрополо-
гии и этнографии при Институте этнографии имени H. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. 
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Леса труднопроходимы из-за обилия лиан и шиповниковых расте-
ний. При прокладке дорожных трасс бригада в составе 10 человек, 
работая от зари до зари, в состоянии прорубить тропу не более 
-9—10 км. 

Климат Западного Ириана можно охарактеризовать для большин-
ства районов двумя сезонами, определяемыми преимущественным нап-
равлением ветров: юго-восточные ветры, с мая по ноябрь (сезон дож-
дей) и северо-западные ветры, с декабря по апрель (сухой сезон). 

В прибрежной полосе всего Западного Ириана колебания темпера-
туры незначительны. Здесь температура в течение года колеблется от 
26 до 35° С. В ночное время температура воздуха не опускается ниже 
20° С. Исключение составляет район Мерауке, где в течение сезона дож-
дей иногда ртутный столбик понижается до +16° С. 

Относительная влажность воздуха в прибрежных районах очень вы-
сокая и колеблется в течение года от 92 до 97%. В горных районах 
влажность воздуха значительно ниже и колеблется в пределах 65—60%. 

В большинстве районов Западного Ириана почва известняковая с 
кварцитами и небольшим слоем перегноя. Для сельскохозяйственных 
целей пригодны лишь ограниченные районы территории в прибрежной 
полосе и в немногочисленных долинах горных рек. Наносные (глини-
стые) почвы, пригодные для выращивания различных сельскохозяй-
ственных культур, имеются в районах равнин Нимборан, Гриме, Ранен-
ии, Моми, на о. Япен и в долинах рек Мерауке и Коембе. 

Около 80% всей территории Западного Ириана покрыто лесами, 
включающими весьма ценные породы (агатовое, железное дерево 
и др.). В заболоченных районах преобладает саговая пальма (метрок-
силон), плоды которой являются основным видом продовольствия при-
мерно для одной четверти коренных жителей Западного Ириана. 

Фауна очень близка к фауне Австралии. Здесь можно встретить все 
виды сумчатых жцвотных, включая кенгуру. 

На острове около восьмидесяти разновидностей райской птицы, бо-
лее сорока разновидностей попугаев, западноириапских голубей (с ко-
роной) и других пород птиц. 

Прибрежные океанские воды богаты промысловыми видами рыбы. 
Большинство же рек, особенно в горных районах, бедно рыбой. В реках 
и озерах водится множество крокодилов. Вероятно, это единственное 
место на земном шаре, где имеются пресноводные акулы (оз. Ямоер) 
и рыба-пила (оз. Сентани). 

Природные богатства Западного Ириана изучены плохо; тем не ме-
нее, обнаружены запасы нефти (ежегодная" добыча составляла около 
500 тыс. г), коксующегося каменного угля, железной руды, золота, се-
ребра, кобальта, никеля, цинка, олова, урана и др. 

Считают, что первыми европейцами, увидевшими о. Новая Гвинея, 
являются португальцы Антонио Д'Абреу и Франциско Серрано, но они 
не высаживались на берег. Первым вступил на землю острова де Мене-
сес, которого в 1526—1527 гг. во вермя плавания прибило к берегам 
о. Новая Гвинея. Уже в то время было известно название жителей 
•острова —• папуасы. 

Наименование «Новая Гвинея» было дано острову в 1545 г. испан-
ским мореплавателем Ортис де Ретес, совершившим путешествие вдоль 
северного побережья. Поводом к тому послужило внешнее сходство, 
которое увидел де Ретес между жителями острова и неграми Гвинеи 
на западном побережье Африки. Позднее остров посетили Торрес 
<1606 г.), Тасман (1643 г.), Кук (1770 г.) и др. 
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Наиболее полную научную информацию об острове и папуасах мир 
получил от знаменитого русского ученого H. Н. Миклухо-Маклая, кото-
рый в конце прошлого столетия несколько лет провел на Новой Гвинее. 
Правда, в Западном Ириане Миклухо-Маклай был непродолжительное 
время и поэтому в его трудах нет подробного описания данной части 
острова и ее обитателей. Тем не менее, все написанное Маклаем о па-
пуасах восточной части о. Новая Гвинея в известной мере можно рас-
пространить на жителей всего острова. 

Коренное население Западного Ириана составляют папуасы (около 
700 тыс. чел.) и индонезийцы (обычно численность их дается в статисти-
ческих сводках совместно с китайским и японским населением Запад-
ного Ириана, общая численность — более 18 тыс. чел.). В пределах 
Западного Ириана проживали постоянно и временно более 16 тыс. 
европейцев (преимущественно голландцев и американцев). В физиче-
ском облике коренного населения области прослеживается преемствен-
ность современных ее жителей от древнего населения страны. Здесь без-
условно, преобладают представители двух основных типов папуасско-
меланезийской расы —одной из ветвей большой негро-австралоидной 
расы. 

Папуасский антропологический тип характеризуется черными гла-
зами, сравнительно темным цветом кожи (но менее темным, чем у аф-
риканских представителей той же большой расы), широким носом, 
утолщенными губами, обильным волосяным покровом, причем волосы у 
папуасов черные и очень курчавые. 

В европейской антропологической литературе середины XIX в. было 
распространено представление о том, что волосы на голове у папуасод 
растут «не как у людей», а пучками. Это расистское ложное представ-
ление развеяно трудами H. Н. Миклухо-Маклая. 

Почти в любом очерке или статье (не говоря уже о книгах), посвя-
щенных Новой Гвинее, можно встретить рассказ о пигмеях. Обычно 
считается, что пигмеи.— это особый антропологический тип, возникший 
самостоятельно и, что главное, на наиболее ранних этапах развития 
человечества в Юго-Восточной Азии. Советские антропологи (М. Г. Ле-
вин и другие) убедительно показали, что папуасы-негрито Новой Гвинеи 
антропологически не отличаются ничем кроме роста от высокорослых 
папуасов, и формирование этого варианта папуасского типа проходило 
сравнительно недавно в результате длительного обитания его предста-
вителей в очень неблагоприятных условиях2. 

Второй тип негро-австралоидной большой расы — меланезийский. 
Представители его отличаются от папуасов менее курчавыми (скорее 
волнистыми) волосами, более светлым цветом кожи, большей длинно-
головостью. 

Однако различия между папуасским и меланезийским типом не 
очень резки. Поэтому антропологи нередко пишут о папуасско-мелане-
зийской малой расе. 

Представители низкорослого папуасского типа расселены главным 
образом в высокогорных районах. Папуасы — представители высокорос-
лого типа — расселены на Западном Ириане повсеместно. Меланезий-
ского типа люди преобладают в нескольких районах прибрежной по-
лосы. 

Среди западноевропейских антропологов имеет хождение теория 
европейской струи в крови предков папуасов и меланезийцев. Одна из 

2 См. М. Г. Л е в и н , Проблема пигмеев в антропологии и этнографии, «Сов. эт-
нография», № 2, 1946. 
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недавних экспедиций голландских антропологов, проведя антропомет-
рию почти 1000 папуасов, сочла возможным говорить о сходстве антро-
пологического типа папуасов и южных европейцев (представителе» 
иберийской или кавказско-средиземноморской расы). 

Вторая группа коренного населения области — индонезийцы (пере-
селенцы с островов Суматра, Ява, Серам, Тимор) в большинстве своем 
антропологически являются классическими представителями южно-
монголоидной малой расы. Но у переселенцев с островов Восточной 
Индонезии нередко проявляются черты, унаследованные от древнейше-
го населения области: волнистоволосость, более темная пигментация 
кожи и т. д. 

Языки меланезийцев Западного Ириана относятся к меланезийской 
группе малайско-полинезийскрй семьи. Папуасские же языки стоят' 
особняком и ни в одну из языковых семей обычно не включаются. 
Исследователи насчитывают свыше 200 различных часто взаимонепо-
нимаемых папуасских языков, что очень затрудняет общение. Так, 
например на о. Сентани, протяженностью всего в 35 км, имеется 27 па-
пуасских деревень, жители которых говорят на 17 различных языках. 
Проблема общения столь различного по языку населения облегчается 
благодаря так называемой «цепной связи языков»: при том, что край-
ние звенья языковой цепочки взаимонепонимаемы, близлежащие сосед-
ние языки взаимопонимаемы. 

Несмотря на большую работу, проделанную голландскими лингви-
стами, особенно миссионерами, в области изучения папуасских языков 
Западного Ириана, пока еще не удалось подразделить их на более или 
менее определенные группы и установить границы их распространения. 

По образу жизни и материальной культуре жителей Западного' 
Ириана можно в общих чертах подразделить на следующие группы: 

Проживающие в городах и примыкающих к ним деревнях папуасы 
за годы, прошедшие с начала второй мировой войны, вплотную столк-
нулись с современной цивилизацией и в значительной степени воспри-
няли ее. Пребывание на острове в годы войны сначала японских, а за-
тем американских войск, командование которых широко привлекало 
местное население для выполнения различных работ, внесло серьезные 
изменения в образ жизни папуасов прибрежной полосы. 

Большая программа строительных работ, связанная главным обра-
зом с подготовкой голландцев к эксплуатации местных природных бо-
гатств (нефти, золота, серебра и др.), вынуждала в послевоенные годы 
готовить кадры рабочих и интеллигенции из числа папуасов. Числен-
ность рабочих и служащих-папуасов в настоящее время превышает 
10 тыс. чел. Рабочие имеют свои профсоюзы и политические партии. 

Временная исполнительная администрация ООН в первый период 
своей деятельности испытывала острую нехватку в инженерно-техниче-
ском составе, так как почти все голландские специалисты к тому вре-
мени выехали из Западного Ириана. Эта проблема была решена 
главным образом путем выдвижения на инженерно-технические и адми-
нистративные должности квалифицированных рабочих и служащих — 
папуасов. Только в возглавляемом автором этих строк департаменте 
на командные должности было назначено свыше 300 папуасов, и все 
они успешно справлялись с порученной работой; например, папуас 
М-антудой, будучи назначен на пост начальника сложной системы водо-
снабжения столицы Западного Ириана — г. Котабару, отлично справил-
ся со своими обязанностями. До него эту должность занимал голланд-
ский дипломированный инженер высокой квалификации. Рабочий-папу-
ас Адади хорошо справлялся с обязанностями руководителя работ на 
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строительстве комплекса жилых зданий в г. Котабару. А рабочий-буль-
дозерист папуас Соренто весьма успешно заменил голландского инже-
нера на посту начальника службы тяжелого строительного оборудо-
вания. 

Подобных примеров можно назвать многие десятки. Они говорят о 
больших способностях папуасов к быстрому освоению техники. 

В период массового выезда из Западного Ириана голландцев летом 
1962 г. папуасы, проживающие в пригородных деревнях, покупали у 
отъезжающих велосипеды, мотороллеры, мотоциклы, подвесные моторы, 
радиоприемники, холодильники, стиральные машины и прочую домаш-
нюю утварь и всем этим теперь легко и уверенно пользуются. Многие 
папуасские семьи переселились из своих свайных хижин в современные 
дома, освободившиеся в связи с выездом голландцев, и организовали 
свой быт на европейский лад. 

Вполне современны города — Котабару (15 тыс. жителей), Биак 
(более 6 тыс.), Маноквари (15 тыс.), Соронг — центр нефтедобычи 
(12,9 тыс.), Фак-Фак (около 2 тыс.), Серуи (около 2 тыс.), Мерауке и 
Каймана. Все они снабжены электросетью, водопроводом, канализа-
цией и имеют между собой радиосвязь. В городах Котабару, Биаке, 
Маноквари и Соронге действует автобусное сообщение. Эти города 
связаны регулярными рейсами самолетов и небольших судов. Аэродром 
в г. Биак — один из самых современных в Океании и способен прини-
мать самолеты любых типов. 

На территории Западного Ириана имеется около 60 аэродромов и 
взлетно-посадочных площадок. Примерно половина их принадлежит 
католическим и протестантским миссиям. Миссии имеют свои неболь-
шие самолеты. 

Число папуасов-протестантов составляет около 200 тыс., католи-
ков—около 100 тыс. чел. Число мусульман среди папуасов не превы-
шает 10 тыс. чел. 

Первые европейские миссионеры-протестанты (Отто ш Гейсл'ер) 
обосновались в Западном Ириане в 1855 г., католические миссии суще-
ствуют там с 1894 г. 

Другую группу папуасов составляют жители тех районов, в кото-
рых сравнительно недавно обосновались только миссионеры и немно-
гочисленные правительственные чиновники. Жители этих районов, как 
правило, сохраняют образ жизни, сложившийся много столетий 
назад. 

Наглядным примером может служить группа дани (ндани), насчи-
тывающая около 80 тыс. чел. и обитающая в Большой долине р. Бали-
ем, в 230 км на юго-запад от г. Котабару. Эта долина впервые была 
обнаружена с самолета перед второй мировой войной, а духовные 
миссии в ее районе обосновались лишь 8 лет назад. Здесь до сих пор 
сохранился почти в неприкосновенности каменный век. 

Автор провел несколько дней среди папуасов племени дани и посе-
тил до десятка деревень, расположенных на берегах 35-километрового 
участка р. Балием от п. Вамина вверх по течению реки. В качестве пере-
водчиков выступали миссионеры римско-католической церкви, хорошо 
изучившие язык и обычаи местных жителей. Они же помогли автору 
приобрести очень интересные экспонаты, характеризующие современ-
ный быт и культуру племени дани. 

Жители этого племени практически не носят одежды: «костюм» 
мужчин и подростков (рис. 1) состоит из легкой трубки, надеваемой 
на пенис, а «одежда» замужних женщин — из небольших плетеных 
ширмочек, прикрывающих переднюю и заднюю часть тела, значительно 



Рис. 1. Взрослый мужчина-папуас из племени дани 

Рис. 2. Группа женщин из племени дани 
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ниже пояса (рис. 2). Незамужние щенщины носят короткую юбочку 
из травы (рис. 3). 

Основным орудие^ труда-'является каменный топор. Для обработки 
земли служит деревянный кол, заостренный с обоих концов, длиной 
около 2 ж. В качестве боевого и охотничьего оружия дани пользуются' 
искусно изготовленными луком и стрелами, а также костяными кинжа-
лами. Для тонкой отделки изготовляемых предметов и нанесения узо-
ров применяются зубы крыс, мышей, ракушки, костяные и бамбуковые 
ножи. 

Рис. 3. Группа женщин племени дани во время танцев 

Дани — единственная известная в Западном Ириане папуаская эт-
ническая группа столь большая по числу людей (около 80тыс. человек), 
говорящих на одном языке. Она разбита на несколько союзов (около-
10), враждующих между собой и ведущих время от времени войны. Во 
главе каждого союза стоит вождь — «большой каин», а во главе под-
разделений каждого союза — «каин». 

Основной социально-экономической единицей в племени является 
семья, состоящая из главы и его жен с детьми. Число жен колеблется 
от 1-2 до 20. Деревня обычно состоит из нескольких семей (не обяза-
тельно имеющих родственные связи). 

Все деревни, которые мне удалось посетить, очень похожи одна на 
другую по планировке и архитектуре сооружений. Как правило, отдель-
ный шалаш строится для вождя (каина) ; в него вход женщинам запре-
щен; шалаш для мужчин и подростков стоит рядом с шалашом вождя 
в дальнем конце улицы, против входа в деревню. С одной стороны ули-
цы стоит ряд шалашей, в каждом из которых живет по одной жене с 
ее детьми, а с другой стороны — сарай, с количеством лазов в стене по 
числу жен, проживающих в этой деревне. В сарае устроены очаги для 
приготовления пищи, число которых определяется также числом жен. 
Очаги друг от друга не отгорожены. За рядом шалашей для жен стоит 
второй длинный сарай, служащий свинарником. 
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Вся территория обнесена солидным частоколом высотой немного 
менее 2 м. Вход в деревню представляет собой неширокое отверстие, 
достаточное, чтобы пройти человеку с нощей, и отверстие, для входа и 
выхода свиней, являющихся единственным домашним животным. 
Свиньи расцениваются племенем дани очень высоко. Число жен и ко-
личество свиней являются основным показателем состоятельности 
жителей. 

Это племя, как и большинство других, живущих в глубинных райо-
нах, не знает денег. В качестве «валюты» используются свиньи, пред-
меты домашнего обихода, орудия труда, мелкие ракушки, из которых 
изготовляются широкие нагрудники, считающиеся весьма ценным укра-
шением. 

Один из вождей, узнав в ходе беседы, что у автора есть дочь 16 лет, 
попросил привезти ее и выдать за него замуж (у него уже было четыре 
жены). При этом он пообещал «хорошую цену» — трех свиней и три 
горст» ракушек—'Количество, достаточное для изготовления нагрудного 
украшения. Одновременно он пригласил автора переехать к ним на жи-
тельство, подчеркнув, что у них «очень хорошо». 

Конструкция жилищ папуасов дани представляет собой куполооб-
разный шалаш, диаметр которого в основании около 3—З'/г м. Цент-
ральный опорой шалаша служат четыре стойки, между которыми раз-
жигается в ночное, холодное время очаг для обогревания обитателей 
жилища. Стойки не только поддерживают крышу дома, но и предохра-
няют спящих, чтобы они не скатились в очаг во время сна. Пол при-
мерно на полметра выше уровня улицы. Во всех осмотренных шала-
шах полы были застланы свежим сеном. Внутри шалаша, на высоте 
несколько выше метра над уровнем пола имеются несплошные нары, 
на которые ведет лаз. Дома не имеют окон. Функции двери и окон вы-
полняет единственный лаз, прорубленный на улицу. 

В центральной части улицы каждой деревни имеется яма, запол-
ненная камнями. Это место для кремации умерших, и здесь же в дни 
-больших обрядовых церемоний папуасы запекают между раскаленными 
камнями свинные туши. 

Основным видом продовольствия жителей являются печеные клубни 
батата. Свинина употребляется не чаще одного раза в П/г — 2 года. 
Питаются два раза в сутки—-утром перед выходом на работу и вече-
ром, по возвращении с работы. 

Основная тяжесть работ лежит на женщинах, которые вместе с 
детьми с утра до вечера работают в поле; с поля они возвращаются 
с грузом картофеля и вязанками дров. 

Почти все взрослые мужчины и женщину, а также подростки, курят 
местный сорт табака. В отличие от других папуасских племен Западно-
го Ириана, дани не употребляют алкогольных напитков. 

Несмотря на наличие полноводной реки Балием, на берегах кото-
рой живет большая часть племени, дани не имеют лодок. Для перепра-
вы и транспортировки грузов они используют плоты, состоящие из двух-
трех связанных бревен. Для изготовления плотов они используют осо-
бую породу дерева с небольшим удельным весом. Вместо весел поль-
зуются кольями, которыми обрабатывают землю, или шестами. 

Выше упоминалось, что племя дани разбито на несколько военных 
союзов, враждующих между собой. Военные столкновения бывают до-
вольно часто, в них обычно участвует по нескольку сот воинов с каждой 
-стороны. В большинстве случаев в результате таких схваток имеются 
убитые и раненые. В качестве предлога для начала военных столкно-
вений используются1 разные обстоятельства (пропажа поросят, насило-
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вание женщин мужчинами враждебной стороны и др.), но основным: 
предлогом служит количество убитых и раненых в предыдущем бою. 
Сторона, понесшая большие потери, имеет право сделать вызов и наз-
начить время очередной схватки. Вызов делает вождь обычно за 1 — 
2 дня до начала боя. Для этого он выходит в пограничный район к 
ближайшему сторожевому посту противника и кричит о времени и. 
месте боя. До боя воины обеих сторон затрачивают много времени на 
украшение самих себя. 

Бои продолжаются по нескольку часов; большую часть времени про-
тивники ведут перестрелку из луков, но стрелы не могут причинить 
серьезного вреда. Эта перестрелка сопровождается взаимными шутка-
ми, остротами и перебранкой. Решающие удары наносятся копьями в 
заключительный момент боя, когда опытные воины без промаха пора-
жают намеченную жертву. 

Кремации убитых и умерших предшествует траурная церемония, в 
которой участвуют почти все жители окрестных деревень. 

Существует обычай обрубания нижних фаланг пальцев руки у род-
ственников умерших (обычно у детей). Этим и объясняется то, что у 
пожилых папуасов, с которыми автору приходилось встречаться (у муж-
чин и женщин), пальцы рук не имеют нижних фаланг. Фаланги боль-
ших пальцев не отрубают. Обрубание производит специальное лицо,, 
своего рода «хирург», каменным топором. Чтобы отвлечь боль, перед 
«операцией» локоть оперируемой руки сильно ударяют о камень. 

У дани существует своего рода контроль за рождаемостью. Жен-
щинам разрешается иметь не более двух-трех детей. В случае последу-
ющей беременности женщинам делают аборты удушением плода путем 
специального массажа. Миссионеры утверждают, что аборты делаются 
очень искусно, без каких-либо серьезных последствий для здоровья: 
оперируемых женщин. 

У папуасов дань, широко распространен миф о предке, ушедшем на 
луну (и потому бел im) , поэтому они не удивляются, увидев белого 
человека, а рассматривают его как духа одного из предков, вернувше-
гося с луны. Автора обычно спрашивали, с луны ли он?, является ли 
он священником? и как называется деревня, в которой он живет. Ут-
вердительные ответы на первые два вопроса и сообщение, что «я из 
деревни Россия», их вполне устраивали, после чего устанавливались 
доверчивые и дружелюбные отношения. 

Кинокамеры и фотоаппарата они не боятся и фотографируются 
охотно. 

Как и папуасы других районов Западного Ириана, дани верят в 
злых и добрых духов и в связи с этим соблюдают много обрядов. Он» 
верят в «дурной глаз» своих недругов и, чтобы оградить себя от него, 
прибегают к амулетам и заклинаниям. В этих же целях мужчины ма-
жут себе лицо, плечи и грудь смесью свиного помета с глиной, а потом 
посыпают намазанные места золой. 

За восемь лет работы католических и протестанских миссий пока 
не удалось обратить в христианство ни одного папуаса дани. 

Жители Большой долины р. Балием не имеют музыкальных инстру-
ментов. Танцы, исполняемые во время различных празднеств, сопровож-
даются только песнями. Вместе с тем, папуасы весьма музыкальный на-
род, в чем автор имел возможность убедиться во время записи совре-
менных и старинных папуасских песен на магнитофонную пленку. 

Дани плохо знают счет: ведут его прикасаясь губами к суставам: 
пальцев рук. Миссионеры утверждали, что папуасы этого племени мо-
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гут считать максимум до тридцати (прикасание губами заканчивается 
у локтя). Плохое знание счета можно было наблюдать и у папуасов 
прибрежных районов. Это не мешает папуасам проявлять блестящие 
способности в других областях. Выше упоминалось, что папуасы очень 
быстро осваивают управление различными машинами, без труда усваи-
вают они и иностранные языки. В разных районах Западного Ириана 
автор встречал много рядовых рабочих, свободно владеющих малай-
ским, голландским и английским языками. 

Около одной трети всего населения Западного Ириана составляют 
племена, которые еще не посещались европейцами. О существовании 
этих племен известно по данным аэрофотосъемки и воздушного наблю-
дения, но об их образе жизни сведений пока нет. 


