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ЗАГАДОЧНАЯ КУВАДА

Ф рансиско Б арреда, помощ ник губернатора Тукумана, раздраж енно  
покусывал губу. Ещ е совсем недавно он уверял своего спутника, авст
рийского иезуита М артина Д обр и цхоф ф ер а, что в деревне их ож идает  
торжественная встреча. Теперь ж е  все вы глядело так, как будто ин
дейцев застали врасплох. Д а  к тому ж е и касик куда-то запропа
стился.

— Г де М алакин? •— обратился он к первому попавш емуся на глаза  
индейцу.

Тот начал что-то быстро отвечать, но знатный сеньор ничего не по
нял в потоке гортанных и щ елкаю щ их звуков. Знать местные наречия он 
считал излиш ней роскошью.

И езуит, однако, зам етно ож ивился. Он внимательно вслуш ивался в 
слова индейца, время от времени перебивая его и задав ая  вопросы.

— Вы отлично владеете языком абипонов, отец м о й ,—  сказал ис
панец.

— Это помогает обращ ению  их душ . Н о вы только послуш айте, что 
он говорит, —  Д обри цхоф ф ер  кивнул на индейца, переминавш егося с но
ги на ногу возле лош адей непрош енных визитеров.

— Он уверяет, что касик не м ож ет выйти к нам, так как у него не
давно родился ребенок. Якобы поэтом у он леж ит в постели, завернув
шись во все имею щ иеся в дом е одеяла, и собирается провести так много 
дней. М ож но подумать, что рож ал он сам.

—  Что за  чушь! —  сеньор Б арреда наконец-то нашел на ком сорвать 
злость. —  Я вижу, этот М алакин издевается н ад нами, принимая нас за 
болванов. Н у, если он забы л, с кем имеет дело, то сейчас я ему об этом  
напомню.

— П ереведите ему, — Б ар р еда указал  на индейца. —  Этот грязный 
касик дол ж ен  нем едленно предстать перед нами. И наче ему не бывать 
больш е в касиках. Или нет. П ойдем те лучше сами к нему и на месте ра
зоблачим его лож ь.

В сю  дор огу  д о  дом а М алакина испанец возмущ ался, утверж дая, что 
в ж изни не встречал более наглой и вздорной лж и, призывал своего 
спутника в свидетели. Где это видано, чтобы мужчина вел себя, как ж ен 
щина после родов. И езуит о чем-то задум ал ся , потом сказал:

—  Н ет, это п охож е на правду. М ного лет назад, когда в семинарии я 
изучал древнегреческий язык, я встречал нечто подобное у географа 
С трабона. С ознаю сь, тогда я подум ал, что это просто басня. А ведь и
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здесь, в П арагвае, братья по ордену говорили мне о таких случаях. И вс 
ж е  я никогда не дум ал, что см огу увидеть это своими глазами.

Касик вышел во двор им навстречу. Он шел, согнувшись и сгорбш 
шись, как тяж ело больной человек, всем своим видом изображ ая стр; 
данье. П о-испански он понимал ровно столько, сколько Барреда no-a6i 
поиски. П оэтом у Д обри цхоф ф ер  вновь выступил как переводчик.

—  П очему ты не вышел нас встречать?
— Ж ена моя недавно родила, и я долж ен  леж ать в постели, хотя 

испытываю глубокое почтенье к сеньору помощнику губернатора и 
Вам , отец мой.
И как ревностный сын церкви касик подош ел под благословение.

— А почему, собственно, ты долж ен  леж ать в постели?
—  И наче мой ребенок м ож ет подвергнуться опасности.
— Н о ведь ты ж е не мать?
—  Причем тут мать? Это мой ребенок, и я долж ен вести себя та 

чтобы не причинить ем у вреда.
Р азговор о встрече явно заш ел в тупик. Н о заинтригованный иезуч 

продолж ал  расспросы.
—  Сколько дней ты дол ж ен  провести в постели?
—  Сорок.
—  А  твоя ж ен а, она что, тож е все это время не выходит из дома:
—  Нет, она, как родит, возвращ ается к своим обычным занятиям.
—  И ты полагаеш ь это справедливым?
— Конечно, отец мой. В едь от этого ребенку не будет никакого вре

да . И к том у ж е  долж ен  кто-то заниматься хозяйством.
М алакин говорил с видом человека, вы нужденного повторять общ е

известны е истины. Н а лж еца он во всяком случае никак не походил, 
иезуит был в этом твердо уверен. Хотя чем больш е он расспрашивал, 
тем больш е узнавал удивительного.

—  Н е только после рож дения ребенка, но и во время беременности  
жены  я дол ж ен  быть очень осторожным, чтобы не причинить ему вреда. 
Теперь ж е  я не смею  переправляться через реку в прохладный день и не 
брею сь, и не могу добы вать мед, потому что пчелы могут искусать меня. 
М не нельзя ездить на лош ади, чтобы не устать и не вспотеть. Я не ем 
мяса, пью только воду и не нюхаю  табак.

При последних словах заскучавш ий было Барреда заметно оживился:
—  С ейчас я выведу этого плута на чистую воду. Я-то уж  знаю , что 

ни к чему он так не пристрастен, д а ж е  к горячительным напиткам, как 
к табаку.

И спанец вынул из кармана украш енную вензелем табакерку.
—  П ереведите, что я его угощ аю . П усть берет сколько хочет.
И ндеец  отш атнулся. Его лицо не вы ражало ничего, кроме испуга.
—  Вы ж е знаете, что мне нельзя сейчас нюхать табак. Это опасно для 

моего ребенка. И вообщ е, мне давно пора лечь. П озвольте мне у д а 
литься.

Он низко поклонился и направился в сторону хижины, осторож но сту
пая по зем ле босыми ногами.

В озвращ аясь в город, спутники молчали. Б арреда дум ал о впечатле
нии, которое произведет его рассказ в лучших дом ах  Сант-Яго, и мысли 
об этом зам етно развеселили его и привели в хорош ее расположение  
духа . И езуит размы ш лял, как много ещ е предстоит поработать ему и 
его братьям по ордену, чтобы искоренить языческие суеверия, пустив
шие столь глубокие корни в душ ах индейцев.

В последствии он описал этот случай в книге с длинным, почти в три 
десятка слов, как это было принято в X V III в., названием, которую со
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кращенно именуют «И стория абипонов» Н о он д а ж е  не предполагал, | 
что сто лет спустя то, что ем у довелось увидеть, привлечет к себе при
стальное внимание ученых, что этот обычай будут описывать и изучать, 
а споры о его подлинном значении и смысле не затихнут д о  наших дней.

* * *

Первыми были греки. П одобн о нашим современникам, они любили  
экзотику и с удовольствием читали про диковинные «варварские» обы
чаи. П оэтом у историк Д и одор  Сицилийский, живший в I в. н. э., не пре
минул упомянуть про ж ителей Корсики, что «одним из наиболее курьез
ных их обы чаев является тот, который они соблю даю т при рождении  
ребенка. К огда ж енщ ина становится матерью, она не тратит время на 
то, чтобы л еж ать в постели; зато ее муж будто бы становится беспом ощ 
ным, лож ится в постель..., причем о нем проявляется такая забота, как 
если бы он действительно страдал от боли».

О том ж е писал С трабон про кельтов Испании. У них женщины сра
зу ж е после родов уклады вали в постель своих м уж ей и ухаж ивали за 
ними, сами будучи лишены элем ентарного ухода. Такие ж е обычаи, д о 
бавлял точный С трабон, сущ ествую т у  фракийских и скифских племен.

Ещ е один писатель, Аполлоний Родосский, отмечал, что у тибаренов, 
живш их на юго-восточном побереж ье Ч ерного моря, «когда жены ро
ж аю т детей  своим м ужьям, те лож атся  в постель, кричат и хватаются  
за голову, а женщ ины балую т их вкусными блю дами и подчуют кушань
ями, положенны ми для рож ениц».

О расск азах  древних писателей вспомнили только в новое время, ког
да путеш ественники и миссионеры, чиновники и торговцы в Азии, Афри
ке и А мерике обратили внимание на странные, дикие, на первый взгляд, 
обычаи, связанны е с рож дением  ребенка. А в Европе ученые, сидя в сво
их кабинетах и библиотеках, сопоставили их отчеты, мемуары и заметки  
с тем, что они вычитали у древних, и заодно, согласно требованиям науч
ной классификации, дали  этим обычаям название — кувада.

К увада —  слово ф ранцузское. В буквальном переводе оно означает  
вынашивание, вы сиживание. Этим словом в этнографии обозначается  
ряд правил и норм поведения, связанны х с рож дением  ребенка. О бъеди
няет их одна черта —  все они относятся не к матери, а к отцу.

Эти правила требую т, чтобы отец перед рож дением  ребенка и опре
деленное время после него избегал  некоторых действий, не пользовался  
острыми орудиям и, придерж ивался определенной диеты и вообщ е вел 
себя так, как будто он, а не ж ен а носит ребенка в своем чреве и от его 
поведения зависит здоровье малыша. Н ередко м уж  лож ится в постель, 
стонами и криками и зобр аж ая  родовы е боли, иногда специально пере
одевается в ж енское платье. П осле рож дения ребенка, л еж а в постели, 
муж получает лакомства и деликатесы , няньчит младенца, принимает 
поздравления от родных и друзей .

Зато  рож еница часто ведет  себя  не так, как ей положено: занята 
обычными делам и в поле и дом а, да  вдобавок ещ е обслуж ивает супруга.

Н о и доля м уж а не всегда сладка. И ногда диета, которой он долж ен  
придерживаться, столь строга, что граничит с голоданием, а некоторые 
церемонии налагаю т на него физические испытания, мало чем отличаю
щиеся от пыток.

1 М. D o b r i z h o f f e r ,  Historia de Abiponibus, Equestri Bellicosaque Natione, locu- 
pletata Copiosis Barbararum Gentium, Urbium, Fluminum, Ferarum, Amphibioium, In- 
sectorum, Plantarum  aliarumque ejusdem Provinciae Proprietatum Observationibus, 
Vienna, 1784.

8*
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Особый интерес кувада вызывает потому, что является не изолиро
ванным обы чаем, прослеживаю щ имся лишь у одного или нескольких 
племен и народов. К увада ещ е недавно была распространена во всех 
частях света и, следовательно, отвечала некогда важным потребностям 
общ ества на определенном  этапе его развития.

В А мерике кувада практиковалась почти повсюду — от Гренландии 
д о  Огненной Зем ли.

«В Гренландии, —  пишет один очевидец, —  мужья с рождением ре
бенка несколько недель воздерж иваю тся от работы; они такж е не долж
ны плавать в лодке и заниматься р ем есл ом »2.

«В Калифорнии, —  вторит ем у другой, —  когда у жены наступают 
роды, м уж  лож ится в постель и там, стоная и взды хая, изображ ает все 
муки родовы х схваток. Он леж ит в ней несколько дней, и все это время 
с ним няньчатся и ухаж иваю т за  ним, будто он действительно страдает 
от б о л и » 3.

«Н а Огненной Зем ле, —  отмечает третий, — и отец и мать новорож
денного, оба  долж ны  проявлять осторож ность в пище, полагая, что не
которые виды ее вредны для здоровья ребенка. Они такж е соблюдают 
покой в течение недели или двух после р о д о в » 4.

Самые крайние формы кувада приняла у  карибов — индейского насе
ления В ест-И ндских островов. К огда у них рож дался ребенок, мать не
зам едлительно приступала к работе, отец ж е ж аловался на недомогание, 
лож ился в гамак и дол ж ен  был придерживаться строжайш ей диеты.

«Д ля меня удивительно, —  писал один из наблю дателей, — как они 
(карибы. — А . X .) вообщ е вы держивали так долго и не умирали. Потому 
что иногда они ничего не ели и не пили первые пять дней, а затем  вплоть 
до десятого дня пили только ойюку — напиток не более питательный, чем 
пиво. Спустя десять дней разреш алось есть кассаву, воздерживаясь от 
всего остального в течение целого м еся ц а » 6.

Ч ерез сорок дней в дом  родителей новорож денного собирались на 
празднество друзья  и родственники. Начинали они с того, что рыбьими 
зубам и глубоко расцарапы вали отцу кож у, затем  натирали его тело 
индейским перцем, после чего предавались веселью за счет хозяев.

Н о и на этом  дел о  не кончалось. П осле вы здоровленья отец ещ е шесть 
полных месяцов не употреблял в пищу мясо и рыбу, твердо веря, что 
иначе он причинит вред ж ел удк у  ребенка и сделает его похожим на 
съеденны х животных. Н апример, если отец съест черепаху, ребенок бу
дет глухим и безм озглы м  и т. п.

В Азии кувада так ж е ещ е совсем недавно была весьма распростра
ненным явлением. Так, в Индии в X V III— XIX вв. традиции кувады бы
ли сильны и живы. Ещ е в XI в. хорезм иец аль-Бируни лаконично писал 
о странных нравах индийцев: «К огда рож дается ребенок, люди особое 
внимание уделяю т не женщ ине, а мужчине». И семь-восемь веков спустя 
европейцы отмечали: «В Г удж арате, среди низших каст, ж ена присту
пает к работе ср азу  после родов, как будто ничего особенного не при
ключилось. Считается, что ее слабость переш ла к м уж у, который лож ит
ся в постель, где его кормят лучшими, наиболее питательными блю 
д а м и » 6.

2 Н. Е g е d е, A description of Greenland, showing the natural history, situation, 
boundaries and face of the country, London, 1745, p. 192.

3 H. H. B a n c r o f t ,  Native races of the Pacific States of North America, London, 
1875, vol. I, p. 391.

4 T. B r i d g e s ,  Manners and customs of the Firelanders, London, 1866, p. 183.
5 E. В. Т у  l o r ,  Researches into the early history of mankind, London, 1865, p. 288—

£89.
6 М. M. W i l l i a m s ,  Religious life and thought in India, London, 1883,- p. 229.
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«В Траванкоре м уж  в течение семи дней после родов питается одни
ми фруктами» 7, в А ссам е он «не м ож ет уходить из деревни или выпол
нять какую -нибудь работу в течение шести дней, если ребенок мальчик, 
или пяти —  если дев о ч к а » 8, а в долине Брамапутры он «ложится в по
стель на сорок дней после _ ,
рождения ребенка, и в те
чение ©сего этого .време
ни его кормят, как боль
ного» 9.

В Китае, у народа  
мяо, куваду nepiBbiM из 
европейцев отметил М ар 
ко П оло. «К огда ж ен а ро
дит, вымоют ребенка, уку
тают в белье, м уж  тут ж е  
ложится в постель и р е 
бенок с ним; леж ит он 
сорок дней  и встает толь
ко но н уж де. Д р узья  и| 
родные навещ аю т его, oc-i 
таются с  ним, веселятся, 
и утеш аю т его. Д елается  
это потом у, что ж ен а, г о 
ворят они, истомилась с 
ребенком во чреве, поэто
му несправедливо ей м у 
читься ещ е сорок  дней; и 
ж ена, как только родит, 
встает и начинает хозя й 
ничать, да  м у ж у  ,в постели  
прислуж ивать» 10.

Н а китайской гравю ре 
X V III в. из серии, посвя
щенной обы чаям и нра
вам мяо, и зобр аж ен  л е ж а 
щий в постели и няньча- 
щий р ебен ка м уж , явно 
гордый своей ролью, и ж ен а, почтительно несущ ая ему питье на подносе.

Иные проявления кувады наблю дались в прошлом на Камчатке у 
ительменов. В период беременности жены м уж у запрещ алось выпол
нять тяж елую  или опасную  работу из боязни, что это мож ет повредить 
супруге и будущ ем у ребенку.

С подвижник Беринга Стеллер был свидетелем такого эпизода: «Тя
ж елы е и болезненны е роды длились три дня. Ш аманы объявили, что ви
новат в этом  м уж  женщ ины. Он в момент рож дения ребенка мастерил 
сани и, по необходим ости, придавал доскам  изогнутую  ф ор м \, с  поля 
их на своем к о л ен е» 11.

7 S. M a t e e r ,  The Pariah caste in Travancore, «Journal of the Royal Asiatic Soci
ety», vol. XVI, London, 1884, p. 188.

8 Т. С. H о d s о n. The Naga tribes of Manipur, London, 1911, p. 177.
9 L. A. W a d d e l l ,  The tribes of the Brahamaputra valley, «Journal of the Asiatic 

Society of Bengal», vol. LXIX, Calcutta, 1901, p. 3.
10 М а р к о П о л о ,  Путешествие, пер. И. П. Минаева, Л., 1940, стр. 137.
11 G. W. S t e l l e r ,  Beschreibung an„ der Lande Kamtschatka, Frankfort, 1774. S. 351.

Обычай кувады у мяо (с китайской гравюры конца 
XVIII в.). Музей Виктории и Альберта, Лондон
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А на Н икобарских островах в Индийском океане мужья после рож 
дения ребенка в течение двух недель не должны  были работать или го 
товить пищу. И ногда они считали целесообразны м принять большие ме 
ры предосторож ности и за несколько месяцев до  родов вообщ е пере 
ставали работать или выполняли самую  легкую работу. Считалось, чт 
если отцы наруш ат запрет, их дети будут подвержены  припадкам. В сл) 
чае болезни или смерти ребенка, вся вина будет возлож ена на отц<

К огда ж ена отравлялась рож ать в специальную хижину, муж  ше 
туда вместе с ней и находился там не менее месяца.

В прош лом веке один никобарец провел в молодости несколько лет j 
в Бирме и стал смотреть на вещи более широко. Вы нуж денное безделие 
во время берем енности супруги стало ему в тягость. От нечего делать он 
стал плести ры боловную  сеть. Тесть и тещ а были возмущены бессердечь- 
ем и ж естокостью , с которыми он подвергал опасности жизнь жены и 
будущ его ребенка.

Н а маленьких островках вдоль побереж ья Суматры отец такж е не 
дол ж ен  делать ничего, что могло бы повредить будущ ем у потомству, а 
это значит —  воздерж иваться от работы, не есть определенных видов 
пищи, соблю дать покой и т. д.

П роявления кувады  отмечены в Д^алайе, у  даяков Калимантана, 
на Филиппинских островах, на Новой Гвинее. Н апример, у некоторых 
племен в восточной части Новой Гвинеи оба супруга на всем протяжении 
беременности жены  воздерж иваю тся от одних и тех ж е блю д из-за бояз
ни подвергнуть опасности ж изнь будущ его ребенка.

Ш ироко была распространена кувада и в М еланезии. На Сан-Кри
стобале в течение двух-трех недель после рож дения ребенка отец осте
регался солнца, д ож д я  и прохладного ветерка, дую щ его с речных долин. 
Он уклонялся так ж е от всякой работы, особенно от переноски тяжестей. 
Н а Соломоновых островах не только будущ ая мать, но и ее муж не упо
требляли определенны х сортов пищи и избегали тяжелой работы, пола
гая, что это повредит их ребенку. Н а островах Банкс после рождения 
ребенка им разреш алось есть лишь то, что можно давать младенцу. Кро
ме того, в течение долгого времени отцу запрещ ено было работать. На 
Новой И рландии, когда ж енщ ина рож ала, ее м уж  отправлялся в муж
ской дом . Там он лож ился и и зобр аж ал  родовые муки, корчась от вооб-* 
раж аем ой  боли. Это продолж алось вплоть до  рож дения ребенка.

Обычно считается, что в Австралии кувады не было. И все ж е у пле
мени кайтиш, ж ивш его в центральной части материка, имелся обычай, 
весьма сходный с отдельными проявлениями кувады. Когда у женщины 
начинались роды, отец ребенка уходил на три дня из стойбищ а. Причем 
он долж ен  был снять пояс и плетеные браслеты. Считалось, что если на 
его теле в это время не будет никаких туго стянутых повязок, то тем са
мым он пом ож ет ж ене.

В А фрике кувада встречается сравнительно редко. Н о у  багезу муж  
в период берем енности жены не долж ен  взбираться на деревья, потому 
что, если он упадет, у  жены м ож ет приключиться выкидыш. У динка, 
ж ивущ их в Экваториальной Африке, м уж  некоторое время до и после 
рож дения ребенка дол ж ен  находиться вблизи хижины и не есть опреде
ленные сорта мяса, чтобы не причинить ребенку вреда. Первые несколь
ко дней после родов отец не покидает хижины, няньча младенца.

А  в К атанге ещ е в X V III в., по сообщ ениям миссионеров, отец ребен
ка с его рож дением  лож ился на несколько дней в постель, возлагая на 
плечи жены  заботы  о своей персоне. У баконго м уж  во время родов рас
пускал все узлы  на о д еж д е, лож ился и за  ним ухаж ивали, как за р ож е
ницей.
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Один из путеш ественников по Нигерии был свидетелем того, как в 
деревню принесли мертвую гориллу. Н ем едленно все беременные женщ и
ны с мужьями поспеш или уйти. Они уверяли, что стоит кому-нибудь из 
них взглянуть на ж ивотное, и им суж ден о родить обезьяну.

Д а ж е  в Европе прослеж иваю тся весьма отчетливые пережитки ку- 
вады, а у  басков д а ж е  в X IX  в. с рож дением  ребенка отец незам едли
тельно лож ился в постель и заби рал  к себе  новорож денного.

В Сардинии ещ е сравнительно недавно м уж  обязан  был есть те ж е  
блюда, что и берем енная супруга, из одной тарелки с нею. Во Франции, 
в Беарни, рядом  с рож аю щ ей женщ иной клали одеж д у  мужа, чтобы ему 
передавалась вся боль деторож дения . Н ечто подобное наблю далось и на 
маленьких немецких островках в Северном море. Н а крайнем севере  
Европы, в Л апландии, м уж  не дол ж ен  был пользоваться острыми ору
диями или вязать узлы, когда ж ена берем енна.

О собенно много пережитков кувады отмечали в Англии. Уже в нача
ле наш его века в О ксфордш ире и Чеш ире верили в то, что болезненные 
последствия берем енности могут передаваться м уж у, и чем больш е он 
страдает от боли, тем легче будут роды. Д л я  этого надо только совер
шить специальный колдовской обряд.

В конце прош лого века в одном из округов Йоркш ира, когда на свет 
появлялся незаконнорож денны й ребенок, делом  чести для девушки было 
скрыть имя его отца. О днако считалось, что отец ребенка в момент р ож 
дения будет  испытывать сильные боли и не см ож ет заниматься обычны
ми делам и. П оэтом у его легко могла узнать мать девушки: ей только 
надо было походить по дом ам  и посмотреть, кто из мужчин находится в 
постели.

* * *

П ож алуй, ни один обычай не привлекал к себе внимания стольких 
исследователей, как кувада. Н аи более осторож ны е просто относили ее к 
числу нереш енных проблем. В начале века немецкий ученый П лосс 
резю мировал отнош ение ученых своего времени к подлинному смыслу 
кувады латинским словом ign oram u s-— «мы не знаем ». Л ет через д в ад
цать англичанин Д аусон , посвятивший куваде специальную монографию, 
в которой собрал почти все известные о ней сведения, вынужден был 
повторить это слово как свой конечный вывод. А в 40-х годах советский 
ученый М . О. Косвен назвал  куваду «загадочной».

П редлагались самы е разнообразны е объяснения обычая, подчас про
сто фантастические.

М иссионер Ж о зеф  Л аф ито, например, увидел в куваде смутные вос
поминания о первородном грехе, якобы сохранивш иеся у отдельных на
родов, и тем самым подтверж дение библейского учения.

В 1889 г. англичанин Томлинсон выдвинул «биологическую» гипоте
зу, как ни странно сначала п оддерж анную  некоторыми этнографами. 
У первых млекопитаю щ их, утверж дал  Томлинсон, оба  пола имели мо
лочные ж елезы  и совместно вскармливали детенышей. В от и люди со 
хранили смутные воспоминанья об этих врем енах в виде обычая кувады. 
С исторической точки зрения эта гипотеза полностью несостоятельна. 
Ч еловечество не сохранило никаких воспоминаний о своих «обезьяньих»  
врем енах. Что у ж  тут говорить о том, что якобы было миллионы лет 
назад.

Солидный профессор прош лого века М акс М юллер объяснял куваду  
тем, что в эпоху м атриархата женщины, испытывая болезненны е ощ у
щения от берем енности, всю вину возлагали на мужей. Почему? Д а  по
том у, что мужчины были несчастными, забиты ми сущ ествами, всегда во
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всем виноватыми. Вот они и предпочитали притвориться, что тож е стра
даю т. В таком объяснении кувады, помимо превратных представлений 
об эп охе матриархата, мы встречаем простое невнимание к фактам. Как 
быть с теми проявлениями ее, когда женщ ины сразу  ж е после родов на
чинали ухаж ивать за  «больными» мужьями?

С ущ ествовало и противополож ное мнение: куваду изобрели подчи
нившие себе  ж енщ ин мужчины. Им просто хотелось полодырничать, вот 
они и придумали благовидны й предлог. Трудно тогда, правда, объяснить 
сорокадневную  голодовку у  карибов.

Как тут не вспомнить М арко П оло, который излож ил компромиссное 
объяснение кувады: она возникла из стремления к равному распределе
нию обязанностей  м еж ду  супругами.

С огласно ещ е одном у объяснению , женщины просто хотели, чтобы их 
мужья были рядом во время родов. К тому ж е они боялись, что предо
ставленные сами себе  мужчины примутся за  охоту, принесут слишком 
много добычи и женщ ины устанут от ее обработки. П оэтом у вынужден
ные оставаться дом а, мужчины слонялись без дела и в конце концов 
предпочли лечь в постель. В се это м ож но опровергнуть буквально одной 
ф разой. Первобы тные лю ди очень часто страдали от недоедания, но от
нюдь не от избытка пищи.

Список предлож енны х объяснений кувады на этом не кончается, но 
его м ож но прервать без всякого ущ ерба. Все они были предложены  
ещ е в X IX  в. и больш ой роли в науке не сыграли. Н о в том ж е XIX в. 
были выдвинуты ещ е две гипотезы, которых с различными модификаци
ями придерж иваю тся все современные исследователи.

П ервая, впервые предлож енная в 1861 г. Б ахоф еном 12, была в даль
нейш ем п оддер ж ан а и развита Тэйлором 13 и многими другими учеными. 
Этого объяснения кувады придерж ивается в настоящ ее время боль
ш инство советских этнографов. Суть его сводится к следующ ему: за
рож дени е кувады относится к переходном у времени от матриархата к 
патриархату, когда отец стал  предъявлять свои права на детей, до это
го всецело принадлеж авш их матери и ее роду. Но старая традиция была 
очень ж ивучей, и для того чтобы ее преодолеть, отцам пришлось совер
ш ать обряды , делаю щ ие их как бы второй матерью по отношению к ре
бенку. П оэтом у не случайно у некоторых народов кувада является уста
новленной обы чаем формой, посредством которой отец признает ребенка 
своим.

Тэйлор дополнил объяснение Б ахоф ена статистическими подсчетами, 
по которым вы ходило, что кувада встречается лишь у народов, уж е пе
реш едш их к отцовскому роду. Тем самым оно получало дальнейш ее 
подкрепление.

Гипотеза Б ахоф ена —  Тэйлора объясняет значительное число фак
тов, связанны х с кувадой. Н о у  нее есть и уязвимые стороны. Как те
перь выясняется, кувада прослеж ивается и у некоторых народов с ма
теринским счетом родства, например, у  араваков, макушей и мелане
зийцев.

К роме того, многие ее проявления трудно связать с  подчеркивани
ем прав отца на ребенка. К огда у  ю жноамериканских бороро отец при
нимает лекарство, если болен сын, а у кораванов (профессиональной  
касты плетельщ иков корзин в М адрасе) м уж  принимает лекарство вме
сто беременной супруги, когда в Африке м уж  не см еет взглянуть на го
риллу из боязни, что ж ена родит обезьяну, а у ительменов и никобар-

12 J. J. В а с h о f е n, Das Mutterrecht, S tuttgart, 1861, S. 17, 225.
13 E. В. T у 1 о r. On a method of investigation of the development of institutions 

applied to laws of marriage and descent, «Journal of the Anthropological Institute», vol. 
XXIII, London. 1889.
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цев ему запрещ ено выполнять тяж елую  работу, пока ж ена не разреш ит
ся от бремени —  все это очень трудно связать с борьбой отцовского и 
материнского права.

Но зато это хорош о согласуется с  магическими воззрениями, столь 
характерными для первобытного человечества и для народов, отстав
ших в своем развитии. С огласно этим воззрениям, человек может  
сверхъестественным путем воздействовать на тот или иной материаль
ный предмет или явление, чтобы добиться выгодного результата.

П редрассудки, связанны е с магией, очень живучи. Не составляет  
исключения и магия родовспом ож ения. Д о  сих пор во многих странах в 
некоторых слоях населения, чтобы облегчить и ускорить трудные роды* 
в доме отпирают и открывают все ящики, сундуки, замки, развязывают 
все узлы, иногда просят свящ енника отворить царские врата в церкви. 
Все это связан о с имитативной магией, с представлениями о том, что- 
подобное вызывает подобное.

Такие наблю дения привели к заключению, что кувада отраж ает  
представления о магической связи, якобы сущ ествую щ ей м еж ду м у
жем и ж еной и м еж ду  отцом и ребенком. Таково второе распространен
ное объяснение кувады. Л ю бопы тно, что впервые оно было предложено' 
все тем ж е Тэйлором 14. Хотя впоследствии он от него отказался в пользу  
гипотезы Б ахоф ен а, это объяснение было полностью принято и развито  
Фрэзером 15 и до  сих пор п реобл адает среди зарубеж ны х исследователей.

Ф рэзер отрицал всякую  связь м еж ду  кувадой и переходом от мат
риархата к патриархату и выводил все ее проявления исключительно 
из магии. В самой куваде он увидел два соверш енно различных обычая, 
связанных с деторож ден ием , которые искусственно объединяются под  
одним термином. Первы й касается диеты и правил поведения отца в 
период берем енности его супруги и покоится на представлениях о связи,, 
существующей м еж ду  отцом и его ещ е не родивш имся ребенком. В то
рой основан на вере в то, что родовы е боли могут быть перенесены на 
мужа или лю бое другое лицо. При этом Ф рэзер приводил в пример да- 
яков С аравака, у  которых знахари подраж аю т рож енице с целью по
мочь ей, и ж ителей К алимантана, которые верят, что родовые боли м ож 
но перенести на деревянную  фигурку, изображ аю щ ую  мужчину.

Н етрудно заметить всю искусственность такого разделения. В р еа л ь 
ной практике кувады оба обычая сплошь и рядом встречаются вместе. 
Муж собл ю дает строгую  диету и воздерж ивается от работы как до  
рождения ребенка, так и некоторое время после него и лож ится в по
стель, когда ж ен е приходит время рожать.

Но объяснять куваду в целом исключительно магией — значит игно
рировать слишком больш ое количество фактов. Ф рэзер фактически так  
и сделал, когда писал, что «предполагаем ы е претензии на деторож дение  
со стороны отца выглядят как ош ибка наблю дателей». На самом деле  
таких наблю дений -слишком много, чтобы от них м ож но было отм ах
нуться.

Но и многое другое с позиций магической теории не объяснить, 
например, голодание и пытки, которым подвергаю тся отцы у  карибов  
и в меньшей степени у  некоторых других народов. В едь согласно прин
ципам симпатической магии, -они долж ны  передаться ребенку. Р езул ь 
тат— прямо обратны й тому, который выводится из априорных р ассуж 
дений.

14 Е. В. Т у 1 о г, Researches into the early history of mankind, p. 287—297.
15 J. G. F r a z e r ,  Totemism and exogamy, London, 1910, vol. IV„ p. 244—255.
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И так, создается  затруднительное положение. Ни одна из двух наибо
л ее широко распространенны х гипотез не м ож ет объяснить всех фактов, 
связанны х с  кувадой. В м есте с  тем к аж дая из них удовлетворительно 
объясняет некоторые стороны обычая. М ож ет быть, истина находится 
где-то посередине, м ож ет быть, вы ход следует искать в сочетании силь
ных сторон обеих гипотез?

Д а ж е  те  исследователи, которые всецело связывают куваду с  пра
вами отцовства, допускаю т в ней наличие определенны х элементов ма
гии. Так, С. А. Токарев недавно писал: «В отдельных случаях обычаи 
типа кувады могут действительно включать в себя элементы магии: так 
обстоит дел о, например, у  ю жноамериканских бороро, где отец прини
м ает лекарства, если болен его ребенок. Н о в целом обычай кувады 
является вовсе не магическим: ритуал кувады есть лишь символический 
акт, закрепляю щ ий права отца на ребенка, и с  ним не связывается ника
ких представлений о сверхъестественном действии этого акта на (ре
бенка» 16.

О днако элементы  магии присущ и почти всем связанным с кувадой 
обы чаям. П оэтом у на практике зачастую  бывает очень трудно отделить 
те ее стороны , которые закрепляю т права отцовства, от тех, которые со
пряжены  с магией. Слишком тесно они оказываются переплетенными 
друг с другом . П оэтом у куваду нельзя рассматривать узко, лишь как 
обы чай, связанный с  имитацией деторож дения.

Н апример, ср еди  некоторых племен Ю жной Индии «как только жен
щина почувствует родовы е схватки, она сообщ ает об этом м уж у, кото
рый снимает с  нее часть одеж ды  и надевает ее  на себя. У себя  на л бу он 
р исует тот знак, который обычно имеют женщины, затем удаляется в тем
ную  комнату, освещ аем ую  лишь одной тусклой лампой, ложится в 
постель и укрывается одеялом . К огда рож дается ребенок, его обмывают 
и кладут в кроватку возле отца. Укрепляющ ие блю да даю т не матери, 
а отцу... Е м у не позволяю т вставать и по первому требованию  приносят 
все н еобходим ое» 17. В этом случае не так-то просто отделить магию ро
довспом ож ения от стремления отца предстать в качестве второй матери.

Н аконец, остается без объяснения, почему символический акт, за 
крепляющ ий права отцовства, принял сходны е в разных частях света 
формы, которые присущ и куваде. Случайность здесь надо исключить — 
обы чай был распространен слишком широко.

Д ум ается , что магия присущ а куваде не в качестве позднего явления, 
■дополнительно наслоивш егося на у ж е  сформировавш ийся обычай, а из
начально.

М агия зародилась -в глубочайш ей древности, уж е в палеолите, а тай
на деторож ден ия прояснилась для человека далеко не сразу. Например, 
австралийцы и д а ж е  более развитые жители Тробиандских островов 
в М еланезии, так ж е как и авуна в Западной Африке, не понимают под
линной роли и функции мужчин в зачатии.

Н о д а ж е  когда причастие отца к рож дению  ребенка было осознано, 
его дальнейш ая роль представлялась неясной. И в полном соответствии 
с законами магии стало казаться, что поведение отца, так ж е как и по
в еден ие матери, непосредственны м образом  влияет на судьбу ребенка, 
только что родивш егося или ещ е находящ егося во чреве. То, что было 
недопустимы м для матери —  тяж елая работа, некоторые виды пищи, 
простуда и болезнь, стало недопустимым и для отца. Не случайно ж е у

16 С. Н. Т о к а р е в ,  Сущность и происхождение магии, «Труды Ин-та этнографии 
АН СССР», нов. серия, т. LI, М., 1959, стр. 16.

17 J. С a i n, Indian Antiquary, vol. I ll, Bombay, 1874, p. 151.
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папуасов Новой Гвинеи, м еланезийцев, некоторых африканских народов 
и других, подобны е запреты распространяю тся на обои х супругов.

Заодно у  некоторых народов стало недопустимым и то, что на самом  
деле было безвредны м или нейтральным и для отца и для матери, но, 
согласно магическим воззрениям, могло привести к дурным результа
там— употребление острых орудий и т. п.

Когда могли появиться такие запреты  —  сказать трудно. Скорее 
всего, их возникновение относится ко времени становления парной семьи, 
когда отец ребенка, фактический или, по крайней мере, признаваемый  
таковым, был у ж е  известен 18.

Но это ещ е не все. Отнош ения супругов, особенно в такой критиче
ский момент, как роды, тож е стали осмысливаться сквозь призму магии. 
Отсюда развитие магии родовспом ож ения, стремящ ейся облегчить роды  
или перенести боли на др угое лицо, чащ е всего на м уж а. И вот австра
лиец из племени кайтиш сним ает пояс и тугие повязки, а меланезиец с 
Новой И рландии отправляется в мужской дом , где имитирует роды с 
целью помочь ж ене, так ж е, как это делаю т знахари у даяков Саравака.

Обычаи Н овой И рландии представляю т особый интерес. Здесь  мы, 
с одной стороны, встречаем м уж а, притворяющ егося, что он испытывает 
родовые боли, а с другой — не видим обычно следую щ его за этим под
черкнутого внимания к отцу ребенка, поздравлений, ухаж иваний и т. д. 
Все это становится понятным, если мы вспомним, что на Новой И рлан
дии, как и в больш ей части М еланезии, сущ ествовал материнский род, 
а раз так, то у  отца не было особы х прав на ребенка.

Но зато эти обычаи наглядно показывают, как могли возникнуть 
те обычаи кувады, которые подчеркивают отцовские права на ребенка. 
Скорее всего, они связаны с переосмы сливанием некоторых обрядов м а
гии родовспом ож ения.

На первый план вы ступает ж елание м уж а подчеркнуть свой приори
тет и роль своей персоны в рож дении ребенка, стремление оттеснить 
жену на задний план. И общ ественное мнение, олицетворенное в родных 
и друзьях, которые поздравляю т и ухаж иваю т за отцом, поддерж ивает  
его в этом  стремлении.

Но стары е представления о деторож дении , пропитанные магией, по- 
лрежнему сущ ествую т и по-преж нем у соблю даю тся наклады ваемые ими 
запреты. И менно потому обычаи кувады и принимают такую сложную , 
запутанную форму, что они отраж аю т наслоения различных эпох и р аз
личных сторон общ ественного сознания.

Р азум еется , все эти вопросы нуж даю тся в дальнейш ем углубленном  
исследовании. Мы стремились лишь указать возм ож ное направление 
поисков. В се  ж е  каж ется очень вероятным, что именно в подобном соче
тании двух  гипотез леж ит разгадка кувады 1э.

18 Ко времени перехода от группового брака к парному относил куваду В. К- Ни
кольский, рассматривавший обычай как «последствие укрепления единобрачия» — 
см. В. К. Н и к о л ь с к и й ,  Детство человечества, М., 1950, стр. 95, 96; е г о  ж е, Очерк 
первобытной культуры, М.— Пг., 1924, стр. 189.

19 Помимо указанной выше литературы, см. о куваде: L. Н. R o t h ,  On the signi
fication of Couvade, «Journal of the Anthropological Institute», vol. XXII, London, 1893; 
St. C i s z e w s k i ,  Kuwada, Studium etnologiczne, «Rozprawy Akademji Umiejetnosci, 
Wydzial historyczno-filozoficzny», seria II, t. 23 (48), Krakow, 1906; H. К u n i k e, Die 
•Couvade Oder das sogennante Mannerkindbelt, Haale, 1912; W. R. D a w s o n ,  The cus
tom of couvade, Manchester, 1929.


