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ПОЛЮДЬЕ В ОКЕАНИИ

Древнерусское слово «полюдье» обозначает характерный для раннефео
дального общества и государства обход территории государства (вассальных 
владений либо отдельных общин) его правителем (или наследником престола) 
в сопровождении двора и дружины.

Полюдье — характерный пример многофункционального социального 
комплекса ', исследованный нами на материале более чем 150 обществ разных 
регионов мира 2.

Более половины таких обществ (от Египта эпохи первых династий до Ма
рокко начала XX в.) были письменными. Главным источником наших знаний 
о комплексах типа полюдья в таких случаях служат надписи, летописи, зако
нодательные акты, жития святых, а также описания путешествий и пр. Но в
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бесписьменных обществах круг источников сужается до записок иноземных 
путешественников и местных преданий, «устных династийных хроник» и т. п. 
Так было в большей части Тропической Африки, в Сибири и Океании до коло
низации их европейцами. Недостаток источников — лишь одна из трудностей 
изучения комплексов типа полюдья в Океании.

Другая трудность состоит в недостаточном развитии самого комплекса по
людья и прежде всего его функций: экономических, социальных, политических, 
религиозно-ритуальных и др.

Из обычных для полюдья экономических функций в Океании была наи
более распространена древнейшая и вместе с тем наиболее живучая, состояв
шая в том, что правитель или его представитель со своей свитой кормился за 
счет посещаемых им общин или подчиненных ему местных князей, причем проис
ходило это, как правило, на пирах. Другой экономической функцией были изъя
тие и перевозка в одну из главных резиденций правителя части продовольствия 
и другой дани или даров-подношений. Экономические функции полюдья, свя
занные с торговлей, в Океании были почти неизвестны. Нельзя забывать, что 
данничество имело не только экономическое значение. Иногда экономические 
функции сбора дани отступали на второй и третий планы перед политическими 
и религиозно-символическими функциями.

Политическая функция полюдья заключалась в том, что правитель, обходя 
владения во главе своей дружины, укреплял свою власть на местах, принимая 
знаки верности, усмиряя непокорных и отражая набеги врагов. Посылая 
в полюдье других лиц вместо себя, правитель тем самым внедрял элементы 
государственного аппарата в систему общин. Можно говорить о том, что именно 
неразвитость государственного аппарата является одной из причин существо
вания полюдья.

Социальное содержание полюдья состояло в том, что правитель укреплял 
свои личные связи как с сопровождавшими его людьми, так и с населением 
тех общин, которые посещал. Кроме того, в полюдье происходила социализа
ция молодежи, прежде всего молодых воинов, поскольку в свиту правителя 
входили и отряды юных воинов, и группы подростков («молодшая дружина»).

С социальной и политической функциями переплеталась и судебная — 
в полюдье правитель творил суд и расправу над участниками полюдья и местным 
населением. К нему обращались как к третейскому судье с просьбой «рассу
дить», «восстановить справедливость» и т. п., не только отдельные лица, но и 
целые общины, часто враждовавшие между собой из-за пограничных земель, 
угона скота, похищения или бегства женщин и пр. «Рассудить» межобщинные 
споры — значило внести примирение в общество, т. е. осуществить очень важ
ную функцию правителя, который при этом взимал штрафы, что возвращает нас 
к экономическим функциям полюдья.

Особое значение имели религиозно-ритуальные функции, состоявшие в том, 
что правитель (в условиях полюдья это был, как правило, священный царь), 
обходя свои владения, уже своим присутствием, а также жертвоприноше
ниями (которые обычно соединялись с пирами), различными магическими 
действиями и молитвами богам и духам сообщал плодородие земле, животным 
и людям, вносил гармонию в общинное мироздание. С комплексом полюдья 
в большинстве случаев связана сакрализация власти и особы правителя — 
эта, по нашему мнению, древнейшая классовая по своему существу форма 
религиозного культа 3.

Комплексы типа полюдья в Океании и отдельные их функции уже обра
щали на себя внимание исследователей. В 1964 г. появилась статья X. Г. Пайе- 
ра о всемирно-историческом распространении полюдья 4, в которой он сослался 
на труд П. Хамбруха и А. Айлерса об о-ве Понапе. Я в свою очередь приводил 
другие описания полюдья на различных архипелагах Океании 5. И все же 
в настоящей статье впервые анализируются данные о полюдье в Полинезии 
и Микронезии как социальном комплексе, характерном для раннефеодальных



обществ, понимаемых в контексте моей теории большой феодальной форма
ции 6. Здесь нет возможности ее изложить. Отмечу только, что внутри фео
дальной формации развиваются социальные комплексы, такие, как общинно
кастовый, домашнего рабства, полюдья и др.; степень развития этих комплексов 
бывает неодинаковой. Кроме того, одни комплексы, например самодержавно
бюрократический, характерны для позднего феодализма, другие, как полюдье,— 
для раннего. Раннефеодальное общество — такое, в котором преобладают 
вторые при неразвитости или слаборазвитости первых, притом если характер
ные для раннего феодализма комплексы еще сами слаборазвиты и много эле
ментов первобытной общинности, то соответствующее общество по преиму
ществу раннефеодальное; развитый феодализм — это высшая стадия раннего 
феодализма и вместе с тем начальная стадия позднефеодального общества.

Большинство обществ Океании в XIX в., оказавшись под воздействием 
европейско-американского капитализма, вошло в состав его феодально-коло
ниальной периферии. Здесь бурно развивались феодальные отношения (прежде 
достигшие значительного прогресса лишь в немногих странах, таких, как Тонга 
или Понапе), создавались довольно обширные раннефеодальные государства, 
скоро превратившиеся под воздействием европейско-американских торговцев и 
миссионеров в позднефеодальные (в специфической форме «миссионерских 
королевств»), а затем в колониальные владения. В связи со столь стремитель
ным ростом феодализма развились — часто из прежде зачаточных форм и 
всегда на краткий исторический срок — различные социальные комплексы, в 
том числе комплекс полюдья. В других случаях, как на Гавайях, он принял 
более широкие масштабы, соответственно масштабам объединившего весь 
архипелаг государства.

На разных архипелагах Полинезии в XVIII—XIX вв. наблюдались неод
новременные и неодинаковые по формам и стадиям процессы — сначала раз
вития, а затем быстрой дезинтеграции комплексов типа полюдья.

Самые ранние стадии мы находим на Маркизских островах, где государство 
в доколониальное время не сложилось. Местное общество делилось на более 
чем 30 ремесленных групп, несколько категорий жрецов; в каждом из племен 
были верховный жрец и обожествленный вождь, а также воины, слуги вождей 
и пр. Среди земледельцев высшую категорию составляли рангатира — главы 
домохозяйств. Каждый вождь получал дань, которую ему приносили сами ран
гатира, приходя торжественной процессией по 200—300 человек 7. Согласно 
Ю. Ф. Лисянскому, вождю принадлежала четвертая часть урожая плодов 
хлебного дерева 8, или первый из четырех ежегодных урожаев этих плодов. 
Вождь подавал сигнал для сбора каждого из урожаев и таким образом ре
гулировал поступление дани. Верховные жрецы также получали приношения, 
среди которых важное место принадлежало человеческим жертвам 9.

Путешествия или обходы общин совершали в основном не вожди и вер
ховные жрецы, а, как и в других регионах мира, члены половозрастной группы 
юношей (каикои). «Наибольшую активность они проявляли после сбора уро
жая. Часто группами человек по сорок они отправлялись в соседние долины, 
на соседние острова, подходили к домам знатных людей и пели в их честь песни. 
Иногда вся песня состояла из одних имен. За каждое произнесенное имя 
полагалось по подарку». Став взрослыми, каикои превращались в каокао — 
лиц, сопровождавших вождя 10.

Полюдье совершал сын — наследник племенного вождя после достижения 
совершеннолетия, вступления в брак и окончания обучения у жрецов. Престо
лонаследник в сопровождении каокао и слуг обходил общины для сбора дани 
и разрешения споров между отдельными общинами и домохозяйствами 1 .

Обходы общин молодыми воинами, предводители которых наследники 
вождей или князей,— обычай, распространенный и в других обществах мира, 
находившихся примерно на той же или более высокой ступени развития, что 
и на Маркизских островах, например, у кайтагов Дагестана, у некоторых на
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родов Африки, в частности у южных оромо Кении и Эфиопии, масаев Кении 
и Танзании и др. Сравнение с некоторыми соседними обществами (в Африкан
ском Межозерье, в тех частях Эфиопии, где у оромо появились государства 
и др.) показывает, что такой обычай является одним из прототипов полюдья. 
Вероятно, так же обстояло дело и у древних славян, где существовали группы 
молодых воинов, колядовавших наподобие юношей оромо или маркизских 
каикаи. В отличие от средневековых славян у жителей Маркизских островов 
комплекс полюдья не сложился окончательно и вождь у них не совершал обход 
общин в сопровождении каокао.

Этот элемент в генезисе комплекса появился на о-ве Пасхи (Рапа-Нуи). 
Здесь, как и повсюду в Полинезии, имелись племена, линиджи вождей (арики), 
правивших племенами, но также и общие для всего острова наследственный 
верховный вождь-жрец (арики-хенуа, или «вождь земли») и второй великий 
жрец (тангата-ману, букв, «человек-птица», или «богочеловек»), сан которого 
не был наследственным, а определялся случаем (он доставался тому воину 
из племени — победителя на войне, слуга которого первым находил яйцо 
перелетной птицы манутары на островке Моту-Нуи). До того в июле (самый 
прохладный месяц Южного полушария) воины племени-победителя со своими 
женами и детьми направлялись в д. Матевери, затем «дорогой победы» в 
д. Оронго, где не было постоянного населения; прибывшие сюда паломники 
исполняли обряды в честь богов Хауа и Макемаке. Из Оронго слуги воинов 
вплавь переправлялись мимо скалистых островков Моту-Каокао и Моту- 
Ити на Моту-Нуи, где, живя в пещерах, ждали прилета птиц манутара, которые 
здесь гнездились. Добыв яйца манутары, слуги возвращались проливом, отде
лявшим Моту-Нуи от главного острова, и доставляли добычу своим гос
подам.

Это была опасная задача, выполнить которую мог лишь мужественный 
и физически хорошо подготовленный человек. Чаще всего такой молодец 
служил военному вождю — мотато'а.

Согласно А. Метро, титул тангата-ману мог достаться лишь тому, кто уже 
обладал известной политической властью. Но одного этого было недостаточно, 
требовалась еще особая милость сильнейшего из богов — Макемаке, благо
даря которой военный вождь становился первым в данном сезоне обладателем 
яйца манутары.

Теперь он, обрив голову, раскрасив лицо красной и белой краской и держа 
в руках яйцо манутары (из которого он удалял содержимое), в сопровождении 
остальных воинов, слуги которых также добыли для них яйца манутары (отныне 
эти воины становились членами свиты вождя), танцуя, направлялся к рас
положенному неподалеку вулкану Рано-Као, или Рано-Рараку. Дно его кратера 
заполняло красивое зеленое озеро. Над ним находилась главная резиденция 
тангата-ману, в ней новый носитель этого титула поселялся, а старого удаляли. 
Это озеро А. Метро сравнивает с оз. Неми, а тангата-ману — с царями-богами, 
описанными в «Золотой Ветви» Дж. Фрэзера; в обрядах культа тангата- 
ману А. Метро отмечает такие характерные черты, как их связь с весной (в Юж
ном полушарии), важное значение подношения избраннику высокого титула 
первых плодов урожая, обязательное затворничество на известный срок, крат
кость правления. Один из источников А. Метро описывает «непристойные тан
цы обнаженных женщин» под руководством особой жрицы в Оронго, которые 
ученый связывает с культом плодородия. (Это можно сопоставить с эротиче
ским элементом комплекса полюдья у других народов, например славянских, 
банту и др.) Особый интерес для нас представляют подношения тангата-ману 
первинок урожая, а также то обстоятельство, что кроме главной резиденции 
на Рано-Рараку в каждой из деревень Пасхи он владел домом, в котором 
останавливался, прибывая со своей свитой в эту деревню 12.

Можно предположить, что тангата-ману периодически обходил эти деревни
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полюдьем, совершая ритуалы, устраивая пиры и принимая подношения от до
мохозяев (всего на о-ве Пасхи насчитывалось лишь около 300 домохозяйств 13) .

По-видимому, аналогичные привилегии имел и арики-хенуа, которому 
тоже подносили первые плоды, строили для него дом и старались угодить 
всем желаниям 14. В предколониальное время кроме вождей-жрецов на острове 
периодически появлялась и фигура военного вождя арики-мау, завоевавшего 
власть силой, опираясь на личных друзей и сородичей, составлявших подобие 
его дружины. Однако органы государства, такие, как институт советников 
и посланцев военного вождя, его постоянная дружина и пр., только зарожда
лись. Среди празднеств острова А. Метро выделяет хареаити, устраивавшийся 
весной и осенью тем из домохозяев, кто хотел таким образом поднять свой 
престиж. На хареаити созывалось много гостей и непременно аристократы- 
арики. Вождь самим своим присутствием освящал пиршество и танцы, состав
лявшие ядро праздника. Особенно важным было присутствие арики-хенуа 15 
(многочисленные аналогии дает материал о пирах при полюдье в разных регио
нах мира).

Существовали и другие обрядовые обходы о-ва Пасхи. Так, в случае смерти 
важного человека его близкий родственник должен был обежать остров, держа 
в зубах крысу. Некогда там бытовало множество обрядов паломничества в те 
или иные святые места и пр.16 В истории обществ различных регионов мира 
всякого рода круговые обходы территорий и циклы паломничества нередко 
(хотя и далеко не всегда) становились элементами складывавшегося полюдья, 
во всяком случае, их можно рассматривать в качестве его прототипов (недаром 
в средневековой Европе полюдье, циклы паломничества и всякого рода кру
говое движение обозначались на латыни одним и тем же словом circuitum).

Таким образом, мы можем считать, что здесь существовали элементы 
складывавшегося комплекса полюдья.

Более высокую ступень развития полюдья дает Таити. Здесь в конце XVIII— 
начале XIX в. появилось королевство, возглавлявшееся Помаре I и Помаре II, 
объединившими острова Таити и западную часть архипелага Туамоту. В этом 
королевстве существовало несколько разновидностей полюдья. Во-первых, 
с отдаленных времен был распространен обычай путешествия членов касты 
аристократов или вождей (арии) по своим владениям и владениям своих со
братьев по касте. Когда арии со своими приближенными прибывали пешком 
или на лодках, хозяин встречал гостей согласно строгому ритуалу, централь
ную часть которого составлял пир. Гости привозили кокосовые орехи, ткани 
из тапы, людей для человеческих жертв. В свою очередь арии-хозяин требовал 
от своих подданных поставки кокосовых орехов, лучших свиней, тканей и про
чего для устройства пира и отдаривания гостей 17. Такой обычай существовал и 
на других островах Полинезии. Всегда в честь прибытия гостя устраивался 
пир. По его требованию свиньи и другое продовольствие должны были достав
ляться на его лодку 18.

Приношение гостю устраивалось лишь один или два раза, но обычно хо
зяева давали столько продовольствия, «чтобы его в случае необходимости 
хватило на три-четыре дня» 19. В принципе же полинезиец должен был анало
гичным образом встречать каждого прибывающего к нему друга20.

Среди праздников таитян Морену упоминает «пиры, устраиваемые для 
вождей во всех округах, куда они прибывают во время своего путешествия, 
праздники первинок и другие специальные религиозные праздники... наконец, 
taupiti или огоа, всеобщие праздники, на которых население всего острова 
или нескольких островов собирается в общем месте» 21. Такие пиры, как отмеча
ла Н. П. Равва, являлись формой полюдья 22.

Если вождь или князек племени желал получить продовольствие для какой- 
либо экстраординарной цели (строительство дома, лодки и пр., для чего требо
валось кормить приглашенных ремесленников и жрецов), то он посылал отряд 
своих слуг, которые отбирали у земледельцев свиней, овощи с их огородов,
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лодки и пр. и все это доставляли вождю 23. В других случаях вождь посылал 
своего представителя по общинам, и общинники доставляли ему на своих 
лодках строительные материалы, продовольствие и пр. Тех, кто пытался при
прятать продовольствие при «набеге» слуг вождя, приносили в жертву 24.

Таким образом, личного присутствия князька не требовалось для сбора 
дани, особенно с ближайших к его резиденции общин. Тем не менее комплекс 
типа полюдья на Таити складывался еще с отдаленных времен и был связан 
с деятельностью общества ареоев.

Ареои устраивали обходы островов в стиле «ритуальной анархии»; их 
сопровождали аристократы и местные правители 25.

Сохранилось множество описаний передвижения ареоев. Одно из первых 
принадлежит Г. Форстеру, наблюдавшему выступления ареоев и беседовавшему 
с ними на Таити и островах Общества в 1773 г. Он узнал, что ареои «время от 
времени собираются из разных мест и посещают по очереди один остров за 
другим, всюду предаваясь необузданному чревоугодию и наслаждениям. Когда 
мы стояли в Хуахейне (о-в Хуахина.— Ю. К ) , там как раз остановился „кара
ван" из более чем семи сотен эрриоев (ареоев.— Ю. К-). Именно их мы встре
тили теперь здесь (в бухте Хаманено, на западе о-ва Раиатеа.— Ю. /С.). Однаж
ды утром они на семидесяти каноэ перебрались с Хуахейне на Раиетеа (Раиа
теа.— Ю. К-) и, проведя несколько дней на восточном побережье этого острова, 
обосновались на западном берегу. Все это люди почтенные, явно принадле
жавшие к высшему сословию» 2 . Г. Форстер получил некоторые сведения 
об устройстве общества ареоев, видел их театральные представления и пляски 27. 
Он отмечал, что ареои охотно делились полученными от населения продук
тами с мореплавателями, приглашая их принять участие в пиршестве28.

Ж. Морену подробно описывает общество ареоев, его праздники и представ
ления: «Жизнь членов общества ареоев проходит в сущности в удовольствиях 
и празднествах. Будучи чем-то вроде бардов, трубадуров или скорее бродячих 
комедиантов, они странствуют, давая представления и исполняя песни и танцы. 
Их песни представляют собой ряд речитативов, но ритмизированных (cadencés) , 
обычно в сопровождении тамбура или музыки. Они воспевают сотворение мира, 
чудеса природы, великие (исторические.— Ю. К ) события и подвиги низших 
богов и героев. Они исполняют речитативом поэмы о (богах.— Ю. К ) Мани, 
Хиро, воспевая их путешествия, их битвы, их победы и сопровождая слова 
жестами и телодвижениями, столь же грациозными, сколь и одухотворенными. 
Более того, у них, как у древних греков и римлян, есть гладиаторские бои. 
Их праздники... возбуждая веселье, энтузиазм и исступление, привлекают 
толпы народа, и, можно сказать, всегда на всех островах являются душой 
увеселений и пиров» 29. Морену подробно описал выступления ареоев 30, причем 
отметил, что все мифологические, военно-зрелищные и эротические сцены 
представляются ареоями низшего ранга (молодыми простолюдинами), тогда 
как члены высших рангов, среди которых выходцы и из аристократии, «лишь 
присутствуют на больших праздниках, сидя в церемониальных костюмах, 
разрисованные (татуировкой), с украшенными перьями головами. Они окру
жены многочисленной челядью, спешащей им услужить; между тем как сами 
они живут в изобилии, без забот и без тревог, не думая ни о чем, кроме удоволь
ствий, проводя свои дни среди всех наслаждений, которые эти восхитительные 
острова предлагают своим уроженцам» 3|.

Ареои были хранителями высокой и своеобразной культурной традиции 
и, несмотря на то, что их содержание слишком дорого обходилось обществу, 
пользовались высоким престижем. По словам Морену, «почитаемые народом, 
главным же образом приглашаемые вождями, они всюду желанные гости, 
всюду к ним прекрасно относятся, всюду осыпают подарками... Они находятся 
под покровительством богов» 32. Собственно ареои считали своим покровителем 
бога Оро, культ которого они распространяли, высмеивая жречество других 
богов 3 . Но главное, ареоям покровительствовали короли Помаре I и Помаре II
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(до принятия им христианства); с помощью ареоев и культа Оро они подчи
няли племена и местное жречество племенных богов 34.

До распространения на Таити христианства, когда с ареоями начали бо
роться миссионеры, ареои были многочисленны и странствовали большими 
«труппами», до тысячи и более человек, размещавшихся во многих десятках 
лодок. По свидетельству Морену, в начале XIX в. численность ареоев была 
«весьма значительной, по-видимому, была еще большей до открытия [Таити 
европейцами]. Предания свидетельствуют о состязаниях 150 пирог, прибыв
ших одновременно с Раиатеа, Ухаине и других островов, причем каждая из 
них несла не менее тридцати или сорока, иногда же до ста человек. Жители 
[Таити] вспоминают о пирах, на которых закалывали до тысячи или тысячи 
двухсот свиней» 35.

Не удивительно, что «когда появлялась банда ареоев в несколько сот че
ловек, она уничтожала все, как саранча» Зб.

Как уже говорилось выше, к ареоям нередко присоединялись арии — пра
вители отдельных княжеств и даже верховные правители. Вместе со своим 
двором они следовали за ареоями, превращая их странствования в полюдье. 
Морену так описывает прибытие ареоев на один из островов: «Ареои прибывают 
всегда первыми. Им предшествует священная пирога, нагруженная дарами 
богам и вождю округа, где дается праздник. По их прибытии и прежде, чем они 
сойдут на берег, вождь, глава ареоев и жрецы дистрикта приносят свинью 
и дорогие перья в марай (святилище.— Ю. К ) изображению бога Оро... 
Затем один из ареоев произносит ответную речь на приветствие хозяев и ареои 
сходят на берег с марота’и (даром богам.— Ю. К.), состоящим из свиньи, ко
торую они приносят в жертву в марай, а также красных, белых и зеленых 
перьев...» Боги или жрецы получали свою пиршественную долю свинины рань
ше всех, затем ареои, после них вожди, за ними их подданные. Пиршество 
длилось день или два. Поэтому представление, устраиваемое ареоями, на
чиналось лишь на третий день по их прибытии 37.

Приведенные выше свидетельства ранних европейских путешественников 
имеют особую ценность для воссоздания атмосферы таитянского полюдья. 
Во-первых, благодаря ареоям намного увеличивались состав его участников и, 
следовательно, ложившаяся на плечи земледельцев, рыбаков, ремесленников 
тяжесть, поскольку они должны были их кормить и снабжать другим необ
ходимым для жизни. Полюдье превращалось в главную форму изъятия при
бавочного продукта сельских тружеников. Во-вторых, ареои — «люди бога 
Оро», сопровождая сакрализованного правителя при обходе им общин, уси
ливали религиозно-ритуальный элемент полюдья, а вместе с тем театрально
зрелищный и эротический элементы. Полюдье превращалось в сплошной 
праздник.

Труднее представить атмосферу полюдья на Тонга, где государственность 
развивалась в течение более продолжительного времени, чем на Таити.

На архипелаге Тонга (как и на некоторых островах Меланезии, населенных 
малочисленными полинезийскими этносами) социальная система сочетала 
в себе кастовые или прокастовые градации с линиджной и внутрисемейной 
иерархией рангов и отношениями личной зависимости (клиентелы, рабства и 
пр.). Верхушку общества составляла аристократическая каста арики (соответ
ствует таитянской касте арии), во главе с несколькими правителями: священ
ный царь туи-тонга и его царствующая жена, обладавшие в основном ритуаль
ной властью, и царь-военачальник и управитель государства туи-канокуполу, 
власть которого была более реальной (хотя туи-тонга и некоторые другие 
особы считались людьми более высокого ранга, чем туи-канокуполу). Сын- 
наследник, дочь и племянница туи-тонга (они носили титул тамаха) считались 
самыми высокопоставленными особами на Тонга 38.

До XV в. только туи-тонга (муж и жена) были царствующими особами 
на архипелаге Тонга. В XV в., после убийства подданными нескольких царей,
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появился «буферный правитель» туи-хаа-такалауа, которому туи-тонга передал 
часть своих функций. Еще в XIII в. тонганцы начали во главе с царями военную 
экспансию на другие острова и архипелаги, но именно при туи-хаа-такалауа 
в XV—XVII вв. царство Тонга достигло вершины военно-морского могущества, 
став гегемоном всей Западной Полинезии. В начале XVII в. туи-хаа-такалауа 
назначил одного из своих сыновей Нгата соправителем с титулом туи-каноку- 
полу. Нгату обязывался надзирать за землями правителя в Хихифо, доставлять 
ему продукты земледелия и рыболовства. Отныне эти, а также другие хозяйст
венные, военные и даже некоторые ритуальные функции правителя перешли 
к туи-канокуполу. С течением времени носители этого титула благодаря бра
кам с принцессами-тамахами, как мы уже знаем, особами самого высокого 
ранга в стране, оттеснили от реальной власти сначала туи-хаа-такалауа, 
а позднее и самих туи-тонга. С 1865 г. туи-канокуполу стали королями Тонга 39.

Аналогии мы видим в различных обществах, находившихся примерно на 
той же раннефеодальной ступени развития, что и тонганское XV—XVIII вв., 
например в микенской Элладе и в Спарте классического периода (лавагет и 
ванакт), в Тибете (цэнпо и царь-военачальник), Хазарии (каган и царь), 
в Конго XV в. (китоме и мани-конго) и пр.

Относительно комплекса полюдья на Тонга многое остается пока неясным. 
Анализ обычного права королевства Тонга, составленного европейскими мис
сионерами по свидетельствам придворных и вельмож, показывает, что пра
вители всех княжеств — арики посылали туи-канокуполу первинки урожая и 
дань продовольствием и ремесленными изделиями. В резиденции туи-каноку
полу, расположенной близ резиденций туи-тонга, туи-хаа-такалауа и тамахи, 
эта дань принималась, а затем поступала к высшим в стране персонам. Сам 
туи-канакуполу ежедневно доставлял пищу и другие дары туи-тонга, а тот, 
ничего не давая взамен (по принципу отдаривания), передавал часть подно
шений другим царствующим особам, вельможам и придворным40.

Все основные ритуалы священного царства совершались в главной рези
денции туи-тонга. Центральной из церемоний было ежегодное подношение 
первинок урожая богам и божественным царским предкам в святилище Фа- 
накава и Лепаха близ главной царской резиденции на о-ве Тонгатабу. При 
этом должны были присутствовать, как фигурально выражались, «все люди 
Тонга», в том числе жители тонганских владений на Самоа, Вавау, Эуа 
и других архипелагах 4i.

Другие важные, но далеко не столь массовые церемонии — обряды распития 
ритуального напитка кава, совершаемые в главной резиденции туи-тонга.

На деле святилища в Тонга были расположены в трех или четырех разных 
местностях о-ва Тонгатабу. Это могилы туи-тонга. Самые ранние (X—XII вв.) 
находятся в центральной части острова, а также в юго-восточной его части. 
При десятом туи-тонга Момо или, может быть, при его предшественнике глав
ная резиденция туи-тонга, находившаяся где-то вблизи их могил, была пере
несена в северную часть Тонгатабу, в Хекета. Здесь сын Момо, одиннадцатый 
туи-тонга Туитатуи, воздвиг две царские гробницы — для своего отца и для 
себя. Но уже двенадцатый туи-тонга Талатама перенес свою главную рези
денцию в Лапаха, и отныне она оставалась здесь, пока во второй половине 
XIX в. не исчез сам институт туи-тонга. С царствования Талатамы (первая 
половина XIII в.) в Лапахе сооружались гробницы туи-тонга и их жен 42.

Со второй половины XIII в. тонганские войска совершали походы на Самоа, 
позднее на Увеа и другие острова Западной Полинезии, а также на архипе
лаг Фиджи. Известно, что в эти походы туи-тонга часто посылал своих вое
начальников. Так поступал 25-й туи-тонга Кауулуфонуа I 43. Кроме того, 
в XVII—XVIII вв. туи-канокуполу и другие арики посылались на различные 
острова архипелага Тонга и на более далекие острова и архипелаги — Самоа, 
Футуна, Ротума, Увеа, Ниуэ для сбора дани. Голландские мореплаватели 
Схоутен и Лемер в 1616 г. застали на о-ве Футуна важную особу, носившую
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титул лату, и еще одну персону, арики, который, возможно, по их словам, яв
лялся сувереном всех островов Дружбы. Э. У. Джиффорд считал, что речь шла 
о наместнике туи-тонга или его сборщике дани. В 1824 г. миссионер Диллон на 
Ротуме слышал от верховного жреца и вождя Маланги, что тремя годами 
ранее он послал своего сына с тремя большими каноэ собирать дань, но они 
так и не вернулись, может быть, их унесло бурей в океан 4 .

Вместе с тем известно, что туи-тонга имел домениальные владения в разных 
частях своего государства. Время от времени он их посещал. Об этом расска
зывают устные хроники Тонга и Самоа. По словам Э. У. Джиффорда, на Тонга 
существовали местности, называемые холева, где были расположены второ
степенные резиденции туи-тонга. Когда туи-гонга путешествовал по суше, об
ходя свои владения, он останавливался лагерем, причем для него сооружалось 
временно переносное жилище из специальных шестов, циновок и пр.45

Устные хроники Тонга, а также устные хроники Самоа и местные предания 
различных островов сообщают, что туи-тонга посещал свои владения и за пре
делами столичного о-ва Тонгатабу. Одной из целей таких морских походов, 
совершаемых туи-тонга во главе целой флотилии каноэ, было пополнение его 
гарема, где порой насчитывалось до трехсот представительниц прекрасного 
пола. Разумеется, как и в других странах, браки правителей в Полинезии 
имели помимо прочего и политическое значение, укрепляя связи правителя 
с вассальными князьями и влиятельными группами населения. Другой целью 
походов были поиски и доставка в Лапаху огромных каменных плит весом 
иногда до 30 т, которые устанавливались на могилах царей. Переправить их 
из каменоломен по суше, затем на лодках по океану было повинностью про
стонародья. Исследователи поражаются, как при примитивной технике, суще
ствовавшей в средневековой Полинезии, на Тонга и других архипелагах уда
валось производить такие грандиозные работы 4<>. Вместе с тем сакральная 
цель трудовой повинности заставляет вспомнить о религиозно-ритуальных 
функциях полюдья.

Как ни странно, меньше всего сохранилось сведений об экономических 
функциях. Тем не менее простейшая из них — «кормление» правителя и его 
свиты, по моему мнению, наверняка имела место.

Согласно устным хроникам, первым туи-тонга, покинувшим о-в Тонгатабу, 
был Момо, посетивший о-в Эуэики, ближайший к Тонгатабу. Его сын Туитатуи 
тоже плавал на этот остров, умер же он на о-ве Эуа, юго-восточнее Тонга
табу. Туи-тонга Талакаифаики часть времени проводил на архипелаге Самоа, 
где на островах Уполу и Саваии у него были резиденции. Его предшественники 
тоже имели резиденции и домениальные владения на Самоа. Как и они, Тала
каифаики женился на самоанках. Но при нем тонганское владычество на 
Самоа окончилось; туи-тонга был навсегда изгнан с этого архипелага 47.

Вероятно, к этому времени тонганцы уже покорили архипелаг Вавау, 
находящийся между Тонга и Самоа и до сих пор принадлежащий королевству 
Тонга. 29-й туи-тонга Улуатимата I, известный также под своим детским именем 
Телеа, имел одну из временных, по выражению Э. У. Джиффорда, резиденций 
на о-ве Эуакафа и ряд резиденций на других островах Вавау, однако он был 
похоронен в Лапахе 48. Согласно устным хроникам, к тому времени тонганцы 
покорили острова Ниуэ, Тувалу, Ротума, Футуна, Токелау. В 1781 г. испан
ский путешественник А. Маурельо получил прием у туи-тонга Пау, когда тот 
находился на Вавау. Во время пребывания на Тонга шотландского моряка 
У. Маринера (начало XIX в.) туи-тонга Фуануиава также подолгу жил на 
Вавау 49.

Подобно туи-тонга, тамахи — юноши и девушки — имели помногу резиден
ций, которые они поочередно посещали. Считалось, что особа столь высокого 
ранга должна путешествовать только в паланкине, но иногда тамаха ходил 
пешком. При его появлении народ оказывал принцу или принцессе величай
шие почести, подносил дары; больные прибывали для исцеления — все, как
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при появлении священного царя или престолонаследника в других регионах 
мира. Одна из главных резиденций тамахи находилась в Лапахе, другая, 
чрезвычайно почитаемая — в Хаапаи, на о-ве Тунгуа; когда здесь пребывал 
тамаха, то гребцы проплывавшей мимо лодки должны были прыгать за борт 
и плыть рядом с лодкой 50. Европейские путешественники и миссионеры заста
вали тамаху на разных островах и в разных местностях о-ва Тонгатабу51.

Сохранившиеся сведения позволяют лишь предположить, что в священном 
царстве Тонга XV—XIX вв., до превращения его в «миссионерское королевство» 
во второй половине XIX в., складывался комплекс полюдья, причем в полюдье 
ходили все царственные особы: туи-тонга, туи-хаа-такалауа, туи-канокуполу, 
тамаха. Это все, что можно извлечь из источников.

Лучше исследован комплекс полюдья на архипелаге Гавайи, где находилось 
крупнейшее в Полинезии государство доколониального времени.

Европейские путешественники, посещавшие Гавайи в правление Камеа- 
меа I (ок. 1786—1819 гг.) нередко находили его в пути. В ноябре 1816 г. 
О. Е. Коцебу встретил Камеамеа, когда тот двигался «к северу вдоль берега; 
целью этого путешествия была ловля тунцов» 52. О. Е. Коцебу узнал также, 
что этот «король часто пребывает на о-ве Вагу» (Оаху) 53.

На Гавайях центральным событием года был праздник плодородия мака- 
хики. В начале праздника великий князь, или царь, считавшийся воплощением 
бога Лоно, совершал обряд, имитировавший «ритуальное восстание», игру 
в убийство царя и как бы наступление нового царствования. Затем он обходил 
свои владения, собирая дары и перераспределяя их среди сопровождавших 
его жрецов, придворных и воинов. Этот обход царства включал в себя обяза
тельное посещение храмов и святилищ. Согласно поверьям гавайцев, приноше
ния царю в праздник макахики должны были обеспечить обильный урожай 54.

Ценные описания макахики мы находим в сообщениях русских путеше
ственников начала XIX в.

Так, руководитель русской кругосветной экспедиции 1803— 1806 гг. на 
кораблях «Надежда» и «Нева» Ю. Ф. Лисянский писал о празднике макахики: 
«Целый месяц народ проводит в разных увеселениях, как то: в песнях, в игрищах 
и примерных сражениях. Король, где бы он ни находился, должен сам открыть 
сей праздник. Перед восхождением солнца надевает он на себя богатый плащ 
(сшитый из красных и желтых птичьих перьев, подобный цвету восходящего 
солнца.— Ю. К.) и... отъезжает от берега, приноравливаясь так, чтобы вместе 
с восхождением солнечным опять пристать к оному. Для встречи короля назна
чается один из сильнейших и искуснейших ратников. Во все время плавания 
следует он по берегу за королевской лодкой, которая как пристанет и король, 
вышед из оной, сбросит с себя плащ, то ратник сей, находясь не далее 30-ти ша
гов, из всей силы бросает в него копье, которое король должен был или поймать, 
шли быть убитым, ибо в сем случае, говорят, нет ни малейшего притворства. 
Изловя копье, король оборачивает оное тупым концом к верху и, держа под 
мышкою, продолжает свой путь в ... главный храм богов» 5 .

Дж. Фрэзер дал объяснение центральному обряду праздника макахики как 
разновидности древнего обычая ритуального цареубийства, связанного с куль
том плодородия .

Рассказ Ю. Ф. Лисянского значительно дополняет сообщение его спутника, 
иеромонаха Гедеона, автора до сих пор не опубликованного «Донесения о пла
вании на корабле Неве». Описав обряд копьеметания в короля Гавайев Камеа
меа, Гедеон пишет: «После сего (короля) встречает первенствующий над духо
венством, принимает у короля копье и при звуке торжественных всего народа 
восклицаний относит в ... марай (храм.— Ю. К-)- При выходе оттуда и окон
чании всей церемонии начинаются воинские потехи» 37. Лейтенант Р. П. Бойль, 
один из офицеров шлюпа «Открытие», который вместе со шлюпом «Благона
меренный» в марте-апреле и декабре 1821 г. посетил Гавайи, в своей неопуб-
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линованной записке также описал макахики, причем в отличие от Ю. Ф. Ли- 
сянского отметил, что таким путем происходил сбор податей в пользу короля 58.

Анализ макахики как эколого-экономического и религиозно-политического 
комплекса дан С. Л. Ситоном 59. Четырехмесячный сезон макахики был, по 
традиции, единственным установленным обычаем периодом мира во время почти 
постоянных войн между отдельными великими князьями (алии-нуи). В се
зон макахики правитель, как церемониальный представитель бога Лоно, полу
чал дань продуктами ремесла и продовольствием, особенно свининой. Сопро
вождавшие его жрецы посещали все святилища ахупуа и «освобождали» 
землю от капу. В последнее понятие входили сакрализованные ремесла и за
нятия, урожай и потребление его плодов, а также мана — опасная магиче
ская сила. Макахики был праздником плодородия и обновления в природе 
и обществе. Он совпадал с концом сезона бурного роста растений и началом 
прохладного времени года и отмечал начало года по гавайскому календарю.

Этот праздник включал ряд религиозных церемоний, в том числе обход 
вождества, или княжества жрецами с изображением бога Лоно в сопровож
дении сборщиков дани в пользу верховного вождя. Если они собирали доста
точное количество дани, то жрец кахуна освобождал землю от капу и разрешал 
земледельческие работы. В конце макахики сооружалось новое святилище 
(хеиау), земледельческое или рыболовецкое60.

Быстрое развитие в основных странах Полинезии полуколониальных 
обществ и буржуазных отношений, депопуляция многих стран Полинезии и за
селение их колонистами из-за океана неминуемо вело к исчезновению ком
плекса полюдья. Тот же процесс, возможно, еще в самом начале нового вре
мени произошел на Марианских островах, которые первыми из архипелагов 
Океании стали жертвой колониального порабощения. В других частях Микро
незии комплексы типа полюдья описаны в XIX — начале XX в.

По свидетельству О. Е. Коцебу, около 1810 г. острова Ратак (восточная 
часть Маршалловых островов) были объединены царем Ламари, который 
собрал дружину на своем родном о-ве Арно и затем последовательно завоевал 
остальные острова архипелага, истребляя их прежних правителей и включая 
все боеспособное население в свой «экспедиционный корпус». Свои владения 
Ламари обходил с военным отрядом на лодках, подолгу (на два месяца в одном 
случае) останавливаясь на каждом острове, везде собирая с народа дань 
продовольствием (плоды хлебного дерева, кокосовые орехи, сок пандануса 
и пр.) и другими вещами, такими, как высокоценимые железные орудия. 
В полюдье Ламари собирал ополчение на войну с соседями 61.

Однако обычай полюдья, по-видимому, был известен на Маршалловых ост
ровах еще до Ламари.

По традиции, каждый из Маршалловых островов был разбит на множество 
участков, обрабатываемых отдельными семьями сервильных земледельцев- 
каюров или привилегированных простолюдинов (матокток, джиб), получивших 
участки от вождей за услуги. Эти участки, даже соседние, расположенные 
на одном и том же острове, принадлежали разным представителям правящей 
касты вождей. Некоторые вожди имели по 20—30 и даже 40 отдельных участ
ков, разбросанных по разным островам. На этих участках выращивали в основ
ном плодовые деревья: банан, хлебное дерево, кокосовую пальму, панданус. 
Считалось, что вождю принадлежит урожай за первую половину года, а за 
вторую — его каюрам. Кроме того, каюр поставлял своему вождю рыбу и 
циновки. Каждый вождь объезжал на лодке свои островные владения, соби
рая дань продовольствием, часть которой вожди низшего ранга передавали 
своим сюзеренам — вождям высшего ранга 62.

На о-ве Понапе (Каролинские острова) в начале XX в. правитель кормился 
сам и кормил свою дружину и приближенных, обходя с ними «предводителей» 
(Hauptling) отдельных местностей. Правитель переносил свою резиденцию 
из одной области в другую, чтобы не разорять их население тяжелыми по
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датями и повинностями, идущими на содержание его двора. На протяжении 
ряда лет он одну за другой посещал и основательно обирал все области 
своего государства. При этом правитель останавливался в особых домах. 
Немецкие этнографы, впервые описавшие этот обычай на Понапе, справед
ливо сравнивали его с полюдьем (Recht mit den Reisen) императора средне
вековой Германии63.

Насколько можно судить на основании скудных источников, полюдье суще
ствовало на всех основных архипелагах Полинезии и Микронезии, оно не было 
известно на Новой Зеландии, где государство сложилось лишь в его «миссионер
ской» форме64. При этом на некоторых архипелагах и островах полюдье 
появилось лишь в результате их завоевания правителями других архипелагов.

В течение всего 100 лет (конец XVIII — конец XIX в.) в истории обществ 
Океании произошли такие перемены, какие в других регионах мира назревали 
и осуществлялись на протяжении тысячелетий. За этот отрезок времени многие 
общества Полинезии, Микронезии (без Марианских островов), Фиджи и Новой 
Каледонии прошли столь различные состояния, или ступени развития, как: 

позднее племенное общество, с относительно далеко зашедшим разде
лением труда в его общинно-кастовой форме, с зачатками классов в виде каст, 
или протокаст, элементами феодальной эксплуатации, публичной государствен
ной власти, классовой по существу религии (обожествление власти вождей, 
или князьков, иерархия богов и жреческая иерархия);

раннефеодальное королевство на многих островах с развивающейся систе
мой государственного принуждения и государственной политеистической 
религией;

«миссионерское государство» на феодально-колониальной периферии 
европейско-американского капитализма; быстрое развитие феодальных отно
шений одновременно с подчинением страны иностранному торговому капита
лу, депопуляцией и колонизацией;

колониально-капиталистическое общество.
В начале этого процесса, в XVIII в., не все общества Океании (не говоря 

уже о Новой Гвинее) были в равной мере развиты (или неразвиты). В одних 
черты начальной (нулевой ступени) были выражены ярче, в других слабее, но 
почти одновременное установление контакта с европейцами придало ускорение 
социально-экономическому, политическому и культурному развитию этих 
обществ. Вместе с тем не все они равномерно и в полной мере прошли указан
ные выше ступени эволюции от поздних племенных к колониально-капитали
стическим. Однако общее направление и темпы исторического развития были 
именно такими, как сказано выше. За пределами Океании есть страна, раз
витие которой в XVIII—XIX вв. имело те же закономерности, но в более 
широких масштабах,— это Мадагаскар.

По мере развития раннефеодального общества и его перерастания в «фео
дально-миссионерское» в некоторых обществах Океании развился и исчез 
комплекс типа полюдья. На нулевой ступени мы находим различные элементы 
(данничество, ритуальные путешествия вождей и неженатой молодежи, обо
жествление вождей и существование касты вождей, или князей и пр.), из 
которых, как показывает исторический опыт других регионов мира, мог воз
никнуть комплекс полюдья. На следующей ступени такой комплекс действи
тельно возникает и даже достигает фазы развития (Таити, Тонга, Гавайи, 
Маршалловы острова, Понапе, Яп и др.), а затем в «миссионерских» госу
дарствах или в колониях он дезинтегрируется и отмирает.

Кратковременность исторического жизненного цикла полюдья в Океании 
в целом соответствует кратковременности раннефеодального этапа истории 
этого региона.
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