
ВО П РО С Ы  ОБЩЕЙ ЭТНОГРАФИИ 
И АНТРОПОЛОГИИ

ПРОБЛЕМА ПИГМЕЕВ В АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

В трудах последнего М еж дународного конгресса антропологии н 
этнограф ии (Копенгаген, 1938 г.) 1 приведены новые данные по палео
антропологии Африки. А втор доклада доктор Бауэрмейстер 2 сообщил о 
костных остатках  человека, обнаруж енны х экспедицией К ол-Л аренса в 
районе озера Н ьярасса. Эти находки относятся к периоду от палеолита 
д о  современности.

О бщ ие выводы доклада Бауэрм ейстера сводятся к следующему: 
н ах одки 'обнаруж и ваю т уж е в палеолите выраж енные черты негрского 
типа; палеолитические находки этого района имеют большое сходство 
с  находками из Гемблс-К ейф, Ф ишхук и М атиес-Ривер, тогда как 
находки из Э льментейта отстоят от них дальш е. П и п м  е й с к и е  
• ф о р м ы  в ы с т у п а ю т л и ш ь  з н а ч и т е л ь н о  п о з д н е е  — в н е о -  
л и т е.

Д анны е эти, весьма сущ ественные для понимания процессов расо
генеза на аф риканском м атерике, имеют и более общий интерес, в ч а 
стности д ля  так  назы ваемой пигмейской проблемы.

П игм ейская проблем а заним ает, как  известно, совершенно особое 
место в построениях венской этнологической школы, руководимой 
В ильгельмом Ш мидтом — одним из крупнейших современных западно
европейских этнологов, и в течение почти трех десятилетий составляет 
основную тем атику работ этой школы.

Основоположником пигмейской проблемы является базельский ан а
том Кольманн, выступивший в восьмидесятых — девяностых годах про
ш лого столетия с собственной теорией происхождения человека. Ц ент
ральным пунктом этой теории является взгляд, по которому Homo s a 
piens имеет своими предками малы е формы. П редками современных 
человеческих рас являю тся низкорослые расы — пигмеи. Место пиг
меев, по Кольманну, м еж ду P ro tan th ro p u s  и современным человеком. 
И з исходной формы выделились три основных пигмейских типа: шерсти
стоволосый, волнистоволосый и прям оволосы й3, которые дали начало

1 C on gres International des sc ien ces anthropologiques et ethnologiques. Compte 
rendu de la deuxiem e session . Copenhague, 1938.

2 W. В a u e dem ehem. D eutsch
O st-Afrika.
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современным человеческим расам . О статками древнего пигмейског» 
типа являю тся современные низкорослые расы  — пигмеи. Homo primi- 
g en iu s  представляет (по К ольманну) лиш ь боковую ветвь в этом про
цессе формирования Hom o sapiens. «Пигмеи» у К ольманна — понятие 
весьма широкое; он рассм атривает пигмеев как  панэйкуменный тип,, 
находит пигмейские формы в неолитических стоянках Европы (Ш вай- 
цербильд, К есслерлох), в древнем Египте (поля могил Abydos), 
в А мерике, в Африке. В качестве доказательства сущ ествования пиг- 
мейских форм в дилювии Кольманн приводит находки скелетов в 
B aousse-R ousse, в М ентоне.

И з современных человеческих рас Кольманн относит к древнему 
пигмейскому слою помимо африканских негриллей и азиатских негри 
тосов так ж е  бушменов и все низкорослые волнистоволосые группы, 
известные под названием индонезийского расового типа — веддоидного- 
слоя (ведды, сенои, тоала, кубу и д р .).

' В доказательство  своих положений К ольманн приводит следующие 
соображ ения: 1) наблю даемое в животном мире развитие крупных 
форм из более мелких, которому Кольманн придает значение всеобщ е
го закон а  и распространяет и на семейство H om inidae; 2) отсутствие на 
черепе зароды ш а и ребенка человека черт антропоморфных обезьян, 
что К ольманн рассм атривает, основываясь на законе Геккеля М юллера,, 
как  свидетельство того, что человек в своей филогении не проходил 

, симиально-антропоморфной стадии; 3) инфантильные черты в антро
пологическом типе современных пигмеев (слабый рельеф черепа, п ря
мой лоб, брахикеф алия, слабое развитие подбородка, строение мягких, 
частей лиц а и пропорции т е л а ) , что служ ит для  К ольмана доказатель
ством древности этого типа 4.

Теория К ольманна не встретила признания в среде антропологов; 
с ее критикой выступил целый ряд ученых, как  то: Ш вальбе, Е. Шмидт,. 
М артин, Л  уш ан, Р удж ери  и д р .5. О днако пигмейской проблеме, в о з 
никшей как  одна из теорий происхождения человека, суж дено было' 
сы грать соверш енно особую роль в другой области. Идеи Кольманна 
были подхвачены и перенесены в этнологию корифеем культурно-исто
рической ш колы — Вильгельмом Ш мидтом.

Е щ е в 1911 г. Ш мидт выступил с объемистым трудом, специально- 
посвящ енным пигмейской п р о б л ем е6. Ш мидт полностью разделяет 
взгляд  К ольманна на пигмеев как  на предков человека и считает совре
менных пигмеев остаткам и этого древнего типа. Основной антрополо
гический аргумент вслед за  Кольманном Ш мидт видит в инфантильных 
чертах пигмейского расового типа, к которым он относит малый рост, 
брахикеф алию , ш ерстистые волосы, прямой лоб, слабый рельеф чере
па, низкое переносье, слабое развитие подбородка, высокие и круглые: 
глазницы , выступание скул, прогнатизм (? ), тонкие губы, пропорции 
тела '(короткие конечности и длинное туловищ е).

4 J. K o l l m a  пп .  N eue Gedanken iiber das alte Problem  von der A bstam m ung  
des M enschen. K orresp.-B latt d. D eutschen Anthrop. G esellschaft,' XXXVI. 1905. 
S. 9— 20; cp. «Globus», 87, 1905, S. 141— 148; J. K o l l m a n n .  Das Schw eizerbild bei 
Schauffhausen und P y g m a en  in Europa. Z eitschr. f. E thnologie, XXVI, 1894, 
S. 189— 251; е г о  ж е .  P y g m a en  in Europa. Verhandl. d. Anatom . G ese llsch a ft,1 Mjri, 
1894.

5 G. S c h w a l b e .  D ie V o rgesch ich te  des M enschen. Braunschweig-, 1904; е г о  ж e- 
Zur F rage der A bstam m ung des M enschen. «Globus», 87, 1905, S. 159— 161;
E. S c h m i d t .  D ie G rosse der Z w erge  und der sogenannen Zw ergvolker. Ibid, 
S. 121— 125; I е г о  ж е .  Prahistorische PHgmaen. Jbid, S. 309— 312, 325— 329.
F. L u s c h a n .  Les P y g m ees. Rapports entre les differentes races. Congres colonial 
allem and. «Globus», 28, 1902, p. 281; V. G i u f f r i d a - R u g  g  e r i. La questione dei 
P ig m ei e  le variazioni m orfo log ich e dei gruppi etnici. A rch ivio per l’antropologia et la 
etnolog ia , vo l. XL. 1910, p. 1— 29.

6 P . W. S c h m i d t .  D ie S te llu n g  der P ygm aen vo lk er  in der E n tw ic k lu n g sg e -  
sch ich te  des M enschen . S tu ttg a rt, 1910.
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Н адо подчеркнуть, что в отличие от К ольманна Ш мидт понятие 
«пигмеи» ограничивает ш ерстистоволосым расовым типом. Ш ерсти'стые 
волосы Ш мидт считает примитивным признаком из тех соображений, 
что только такая  форма волос м огла возникнуть в тропиках — праро
дине человечества. Во всех современных пигмейских группах Ш мидт 
видит единый расовый тип, отдельны е ветви которого генетически м е 
ж ду собой связаны . Брахикеф алию , как  указы валось, Ш мидт считает 
типичным признаком д ля  пигмеев. М езо- и долихокефалию  отдельных 
пигмейских групп он объясняет смешением с другими расовыми типа
ми. Индонезийский тип Ш мидт так ж е  рассм атривает как продукт сме
шения м еж ду основным ш ерстистоволосым пигмейским типом и высоко
рослыми расам и (дравиды  и д р .) . В сеноях, веддах он видит связую 
щ ее звено м еж д у  африканскими негриллями и азиатскими негритосами. 
Таковы в общем антропологические построения Ш мидта, в аргум ента
ции которых он полностью следует за  Кольманном.

Все антропологические данны е нужны Ш мидту, однако, лиш ь для 
того, чтобы обосновать центральную  этнографическую  часть своей тео
рии, исходя из полож ения о древности и примитивности пигмеев.

В основе этнологических построений Ш мидта леж и т учение о 
культурных кругах. Д л я  доказательства древности и расово-культур
ного единства пигмеев Ш мидт констатирует особый культурный круг 
экзогамно-моногамный (der exogam -m onogam istische K ulturkreis) 7. 
К нему он относит пигмеев Ц ентральной Африки, семангов, андаманцев, 
негритосов Филиппинских островов, веддов, сеноев, кубу, тоала. Этот, 
наиболее древний, по Ш мидту, культурный круг характеризуется и'м 
следую щ им образом.

В области  социальных отношений: моногамия, прочность брака, ло 
кальн ая  экзогам ия.

В области религии: монотеизм — признание верховного сущ ества, 
имею щ его свое обитание на небе, вера в загробный мир с идеей воз
мездия.

В области эргологии: почти полное отсутствие каменных 'орудий; 
орудия изготовляю тся из дерева, кости, раковин. И з оруж ия — только 
лук и стрелы в их примитивной форме; копья и палицы отсутствуют. 
Н ет прочных жилищ .

. И з других признаков этого культурного круга Ш мидт указы вает на 
полное отсутствие уродования и раскраш ивания тела и на отсутствие 
музы кальных инструментов.

К этой характеристике пигмейского культурного круга Ш мидт доба
вляет  сильно развитое представление о частной собственности.

Ш мидт неоднократно подчеркивает, что выделенный им пигмейский 
культурный круг является наиболее древним, древнее всех известных 
нам, вклю чая и тасманийский (der exogam -geschlechts-to tem istische K ul
tu rk re is ) . Те несовпадения с данной характеристикой пигмейской куль
туры, которые мы встречаем  у современных пигмеев и которые дол
ж ен признать и Ш мидт, объясняю тся им смешением культуры пигме
ев с «вторичными» и «третичными» культурами и вследствие этого уте
рей ими своих первоначальных этических и моральных черт.

Т акова в основном сущ ность концепции, которая в течение почти 
трех десятилетий пропагандировалась на страницах ж урнала «Anthro- 
pos» — органа венской культурно-исторической школы.

Руководящ ей идеей всех работ этой школы является утверждение 
извечности, изначальности монотеизма, моногамной семьи и частной 
собственности. И менно монотеизм, моногамная семья и частная соб
ственность стоят, по утверж дению  сторонников этого направления, у

7 P. W . S c h m i d t  und P. W. К о p p e f s. Volker und Kulturen. 1924, S. 78 f l
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истоков общ ественного развития, характеризую т «детство человече
ства». И  материнское право, и полигамия, и политеизм — все это лишь 
случайны е эпизоды в истории человечества.

Если и раньш е пигм ейская теория встретила возраж ения не только 
со стороны антропологов, но и ряда этнологов (даж е основоположник 
культурно-исторической ш колы Ф риц Гребнер (выступил против спеку
лятивны х построений теории «прамонотеизма») 8, то чем дальш е, тем 
все более накапливались факты, противоречащ ие признанию древности 
и расово-культурного единства пигмеев.

Х арактерно, что такой видный последователь В. Ш мидта, как  патер 
Ш ебеста, изучавш ий центрально-аф риканских пигмеев, вынужден был 
признать сущ ествование у них развитого родового строя.

С другой стороны, с развитием своих работ ш кола В. Ш мидта все 
более и более расш иряла самое понятие «пигмеи» и «пигмеоиды». Д ля  
д оказательства теории прамонотеизма помимо собственно пигмеев стали 
привлекать данны е о целом ряде других народов — «первобытных мо
нотеистов». Так, В. Ш мидт в своей позднейшей работе («U rsprung  
der G ottesidee», В. I l l ,  1932) вы деляет особый культурный круг при
митивных народов севера, куда он относит самоедов, айну, северных 
тунгусов, коряков, эскимосов-карибу, которым он приписывает моно
теизм  9.

Н а  этом этапе развития пигмейской проблемы из венской этнологи-' 
ческой школы вы ходят посвящ енные народам севера работы Ф лора, 
Г аса  и др.; их руководящ ей идеей является  стремление показать нали
чие у арктических народов развитой идеи верховного небесного сущ е
ства  в соответствии с указанны ми выш е построениями Ш мидта об 
арктическом круге культур. Н аиболее ярко панэйкуменная модифика
ция старой пигмейской теории наш ла свое выраж ение в работах круп
нейш его археолога венской школы О свальда М енгина 10.

М енгину, как  известно, принадлеж ит перенесение этнологических 
построений Ш мидта — Копперса в археологию, попытка обосновать 
теорию  культурны х кругов на археологическом материале. Развитие че
ловеческой культуры, по М енгину, протекало, уж е начиная с прото
л ита по его терминологии (т. е. с ниж него палеолита) по трем само
стоятельны м руслам. Эти независимы е линии развития: «культура от- 
щ епа» (K H ngenkultu r), которую 'Менгин ведет от дош ельской культуры 
и которая имеет центром своего происхождения Ц ентральную  Азию; 
«культура ручного рубила» (F au stk e ilk u ltu r), центром возникновения 
которой он считает Индию, и «культура кости» (K nochenku ltu r), место 
(возникновения которой леж и т в субарктической области Сибири. Все 
эти культуры  прослеж иваю тся М енгином как развиваю щ иеся незави
симо друг от друга, к аж д ая  по своему пути, на протяж ении всей исто
рии человечества.

Н о представляя собой независимые линии развития, все эти три 
культуры  в своих истоках сходятся к исходной для  всех их пракуль- 
туре — к п и г м е й с к о й  д е р е в я н н о й  к у л ь т у р е ,  к той стадии 
развития, которая характеризуется отсутствием диференциации и 
предш ествует употреблению  кам ня в  человеческой технике. Э та пиг
мейская культура прослеж ивается (правда, в  трансформированном ви

8 См. F r .  G r a e b n e r .  D as W eltbild der) Prim itiven, M unchen, 1924.
9 Т енденциозное толкование источников и в очень значительной степени пря

мое искаж ение и подтасовка (материала особенно характеризую т эти построения  
В. Ш мидта. Ом. (рецензию А. М. З о л о т а р е в а  («П роблемы истории .материаль
ной культу,ры>, 1933 №  1— 2).

10 O sw ald М е n g  h i n. W eltg esch ich te  der S teinzeit. W ien, 1931; см. подробный 
разбор в работе С. П. Т о л  с т о  в а. Р асизм  и теория культурных кругов, сб. Н ау
ка о  расах и расизм, 1938.
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де) у современных пигмеев, являю щ ихся, таким образом, носителями 
древнейш ей пракультуры.

Менгин не останавливается на антропологической характеристике 
пигмейского типа, но все его построения говорят о весьма широком 
распространении пигмеев, о панэйкуменном характере этого типа.

Антропологическую  редакцию  этих новых воззрений на пигмеев как 
на панэйкуменный тип мы находим в работе польского антрополога 
Понятовского 11. П о П онятовскому, экзогамно-моногамному культурно
му слою соответствует пигм&йская раса, так ж е  как  культуре буме
ранга соответствует австралийско-неандертальский расовой тип. Пиг- 
мейская раса, по П онятовскому, не ограничивается типами собственно 
пигмеев (аф риканских негриллей и азиатских негритосов), но вклю 
чает все низкорослые формы, ib том числе бушменов и лопарей (!!).

И так, старая  концепция о прямом расово-культурном единстве пиг
меев становится слишком узкой д ля  панэйкуменных тенденций пиг- 
мейной теории, теории прамонотейзма. Т ребовались пересмотр старых 
взглядов, реф орм а в первоначальной трактовке проблемы.

Э ту задачу  взял  на себя ближайш ий сотрудник Вильгельма 
Ш мидта, упомянутый уж е П ауль Ш ебеста, поместивший в ж урнале 
«A nthropos» программную  статью , давш ую  новую формулировку пиг- 
мейной т е о р и и 12.

Автор рассм атривает пигмейскую проблему и с этнографической, 
и с антропологической точек зрения. Старый взгляд  о расово-культур
ном единстве африканских и азиатских пигмеев автор объявляет несо
стоятельным. Те черты сходства, которые обнаруж иваю тся в куль
туре и антропологическом типе этих групп, не могут служ ить доказа
тельством их генетического единства. Это — инфантильные черты, 
недиференцированные признаки той «детской стадии» (K indheitssta- 
dium) человечества, когда оно не распадалось ещ е на отдельные расы. 
Эти черты сохранились в большой степени у  центральноафриканских 
пигмеев, которых автор объединяет под именем бамбути, и в меньшей 
степени у  азиатских негритосов (андаманцы , семанги, аэта).

К акие ж е  это, по мнению Ш ебеста, инфантильные, недиференци
рованные антропологические признаки? Сю да он относит в первую 
очередь малы й рост, д ал ее  пропорции тела, мезокефалию , большую 
голову, прямой лоб, широкий нос с низким переносьем, слабое над
бровье, широкий р азрез глаз, слабое развитие подбородка, нежность 
черепных костей и грацильность рук.

Тот ж е характер  недиференцированности, инфантилизма автор 
усм атривает и в психическом облике и в культуре пигмеев. Так как эта 
часть работы  особенно х арактерн а д л я  методологических установок и 
научных приемов автора, остановимся на ней несколько подробнее.

«Д етские» («Kindlich») черты пигмеев: их беззаботность, беспечность, 
неустойчивость, непостоянство поведения, детская веселость и про
стота; дал ее , страх перед чужими и, с другой стороны, приспособляе
мость к новым условиям, поскольку они не противоречат установив
шимся привы чкам, подвиж ность и «свеж есть духа».

В области хозяйственной жизни пигмеев такими ж е  чертами «дет
ской стадии» (K indheitsstadhim ) являю тся заботы  только о поисках

11 S. P o n i a t o w s k i .  La c lassification  des races hum aines par la methode 
historique en ethno log ie. Inst. Intern, d’anthropologie, II session  a Prague, Paris, 
1926. !

12 P. S с h e b e s  t a. E inheit, U rsp ru g und S te llu n g  der P ygm aen  in der G eschichte  
der M en schenentw ick lung. «A nthropos», В. XXXI, H. 5, 6, 1936.

В этом ж е  номере «Anthropos» помещ ена небольш ая заметка самого В и л ь 
г е л ь м а  ' Ш м и д т а ,  '«Die S tellung der Pygm ,aen in der E ntw icklungsgeschiehte  
der M enschheit», где  Ш мидт отказы вается от  своизй преж них взглядов и, ссылаясь 
на свои позднейш ие работы; солидаризируется с Ш ебеста.
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пищи; довольствуясь немногим, пигмеи не утруж даю т себя заботами о 
приобретении культурных благ.

Но наряду с этими недиференцированными признаками азиатские 
и аф риканские пигмеи обнаруж иваю т в своем расовом типе сходство и 
в ря^,е других, уж е диференцированных признаков. Сюда относится об
щ ая д л я  обеих групп форма волос, выпуклая губа, приросш ая 1М0чка, 
сходство в пигментации волос, глаз и отчасти кожи.

Вывод, к которому приходит Ш ебеста, состоит в том, что бамбути 
и негритосы представляю т собой «две специализированные расы  одной 
и той ж е исходной формы, которой были свойственны все черты пиг
меев, но в более ещ е недиференцированной форме». Эту исходную 
форму Ш ебеста обозначает как  прапигмейскую  (U rpygm aenrasse) или 
основную н е г р с ^ ю  расу (N egride G n m d rasse ) 13.

Э тот вы вод подтверж дается, по мнению автора, и анализом куль
туры пигмеев.

Л ук встречается у обеих пигмейских групп, однако форма лука у 
них различна; ж илищ е у обеих групп, наряду со сходством в основных 
чертах, обнаруж и вает значительны е различия в стиле. Употребление 
яда общ е обеим группам, но способы добы вания и приготовления яда 
для отравления стрел у них различаю тся. П редставление о высшем 
сущ естве-творце (все тот ж е  прамонотеизм ,— М . Л .) общ е всем пиг
меям, но форма культа у них неодинакова. Те черты, которые объеди 
няю т обе ‘пигмейские группы («идея ж илищ а», «идея лука», «идея 
яда» и1 т. п .) ,— это наследие древнего, общ его д ля  них слоя; черты р аз 
личия — более поздние, независимо уж е приобретенные.

П рапигм ейская раса есть та  форма, из которой развились как  не
гритосы и бамбути, так  и высокорослые негры и меланезийцы. Пигмеев, 
утверж дает Ш ебеста, нельзя рассм атривать как  предков высокорослых 
рас, что делаю т Кольманн и В. Ш мидт; это лиш ь ответвления от одного 
общ его корня. Если негры и меланезийцы  в своем развитии '(«путем 
мутаций») значительно измени'ли свой первоначальный расовый и куль
турный тип, то пигмеи его сохранили и представляю т собой «окамене
лости» детского состояния, хорошо приспособленные к борьбе за  сущ е
ствование в первобытных лесах  14.

Н аряду  с прапигмейской расой сущ ествовали и другие, расово р аз
личные, но все низкорослые, древние формы, остатками которых явл я
ются ®едды, лопари, айны, подобно собственно пигмеям ’ сохранившие 
недиференцированные черты и стоящ ие по отношению к высокорослым 
расам  в таком ж е  положении, как  африканские и азиатские пигмеи к 
неграм  и меланезийцам. .

Вопрос о количестве исходных форм (« und ifferenzierte  Grundschi- 
ch te») автор оставляет открытым.

Таковы  сущ ность теории и ход рассуждений автора, которые 
долж ны , по его мнению, полностью отвергнуть взгляды  Ш вальбе, рас
см атривавш его пигмеев как  локальны е вариации высокорослых рас, 
как  захудалы е формы 15. К азалось  бы, сложность проблемы, противо
речивость взглядов требую т от автора особо серьезной аргументации 
его теории. О днако в работе Ш ебеста мы этого не находим. Он при
ним ает без дополнительных доказательств  полож ения Кольманна и его 
толкование биогенетического закона по отношению к пигмеям.

13 P . S c h e b e s t a .  Указ. соч., стр. 663.
14 Т а м ж е ,  стр. 669.
13 Ш ебеста, как и В. Ш мидт, излагает взгляд Ш вальбе на пигмеев как на 

захудалы е формы, возникшие из неблагоприятных условий, недостаточности пита
ния и  пр. Такое толкование является извращ ением взглядов Ш вальбе. Последний, 
подчеркивая значение внешних факторов, отнюдь не рассматривает пигмеев только 
как захудалы е формы: он говорит о селекции, значении) изоляции для фиксации 
возникших признаков и т. д.
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Та «модернизация», которую претерпеваю т взгляды Кольманна в 
изложении Ш ебеста, не вносит принципиально ничего нового в трак
товку проблемы, и те возраж ения, которые встретили в свое время тру
ды Кольманна, долж ны  быть в полной мере отнесены и к рассматри
ваемой работе Ш ебеста.

Н овая редакция пигмейской проблемы у Ш ебеста и В. Ш мидта 
•есть, собственно говоря, возврат к взглядам  Кольманна, против кото
рых в свое время выступал В. Ш мидт, ограничивая понятие «пигмеи» 
только низкорослым, брахикефальны м негроидным типом.

Ч етверть века отделяет первые работы  В. Ш мидта и рассмотренную 
программную статью  Ш ебеста, который смог- прибавить к этнологиче
ской аргументации своего учителя только утверж дение о «беззаботно
сти, беспечности и свеж ести духа»  пигмеев. Концепция Ш мидта об 
изначальности монотеизма, моногамии, частной собственности, концеп
ция, на служ бу которой была поставлена целая армия католических 
миссионеров — сотрудников венского этнологического ж урнала «Ainthro- 
pos», оказалась  в  своей этнологической части в полном противоречии 
•с этнографическими ф актам и всюду, где отдельные группы пигмеев 
подверглись объективному изучению.

В построениях В. Ш мидта значительное место занимаю т негритосы 
А ндаманских островов, у которых он декларирует наличие подлинного 
монотеизма — представления о небесном боге, верховном сущ естве и 
творце «пулуга»,— наличие строгой моногамии, прав частной собствен
ности и других элементов «пигмейского слоя». Эти утверж дения, как 
известно, были блестящ е опровергнуты тщ ательными исследованиями 
андаманцев, проведенными Рэдклиф ом Броуном, который вскрыл 
тенденциозность построений Ш мидта и показал, что «пулуга» ничего 
общ его не имеет с представлением о «верховном сущ естве», а является 
олицетворением северо-восточного муссона — ветра, господствующего 
на А ндаманских островах.

У андам анцев наблю даю тся следы экзогамной организации, тоте- 
мических представлений. М атериальная культура андаманцев — их 
своеобразны й лук, гончарство, ж илищ е, лодки с аутригером и другие 
■ее элементы  — такж е противоречат концепции Ш мидта о наибольшей 
древности и примитивности культуры  пигмеев 16.

То ж е  можно сказать  и об африканских пигмеях, которые в  этно
графическом отношении1 изучены, к сожалению , очень недостаточно 17.

Н е случайно поэтому центр тяж ести  своих построений В. Ш мидт 
и его последователи переносят в антропологию. С охраняя концепцию о 
расовом пигмейском слое, как  наиболее древнем, исходном типе, они 
пытаю тся все, что в культуре пигмеев не соответствует их построени
ям, объяснить позднейшими заимствованиями. Антропологическая сто
рона заслуж и вает  поэтому более подробного рассмотрения. •

Узловыми вопросами пигмейской проблемы в антропологии на раз
ных этапах  ее развития являю тся следую щ ие:

1) о месте современных низкорослых расовых типов в эволюции 
Hom o sap iens;

2) о древности этих расовых типов;
3) о взаимоотнош ениях различных «пигмейских» и пигмеоидных 

форм и в первую  очередь о генетических взаимоотнош ениях аф рикан
ских и азиатских пигмеев?

:б См. работы: A. R. B r o w n e .  The relig ion  of the Andaman Islanders. «Folk- 
Lore». London, vol. XX, 1909, pp. 257— 271; е г о  ж е :  P uluga, a reply to Father  
Schm idt. «M an», vol. X, 1910, p. 33— 37; е г о  ж е :  The Andaman Islanders. A Study  
in social anthropology.  Cam bridge, 1922.

17 См. сводку: W i l h e l m  I m m e r o t h .  Kultur und U m w elt der Klein-
■wachstgen in Afrika, Leipzig-, 1933.
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4) об отношении карликовы х типов к соответствующим высокорос
лым формам.

К ак  мы уж е указы вали, взгляды  венской школы по этим вопросам 
на протяж ении времени сущ ественно изменялись, но основные полож е
ния ее о большой древности пигмейских расовых типов, взгляд на пиг
меев как  на исходные формы, из которых развились различные совре
менные высокорослые расы, и в позднейших работах последователей 
В ильгельма Ш мидта остались непоколебимыми. Это и понятно: отказ 
от этих положений означал бы крах всей пигмейской «теории» в целом.

У ж е Ш вальбе 18 на целом ряде примеров показал, что положение 
К ольм анна о развитии крупных форм из форм мелких не м ож ет быть 
применено ко всему ж ивотному миру. Он приводит ряд обратных при
меров, подчеркивая особенно роль доместикационных факторов и остров
ной изоляции. П римеры, приводимые Ш вальбе, можно было бы умно
жить. Особый интерес в этой связи приобретаю т описанные в сравни
тельно недавнее время карликовы е формы высших приматов — карли
ковый ш импанзе (P an  paniscus) и карликовый гиббон (H ylobates- 
klossi). И х полож ение в систематике как  позднейших локальных- форм 
не вы зы вает сомнений.

Н есостоятельны м оказы вается и второе положение Кольманна — 
его аргум ентация отсутствия на черепе зароды ш а и ребенка челове
ка черт антропоморфных обезьян. При таком буквальном толковании 
закона Геккеля-М ю ллера мы долж ны  были бы признать происшедши
ми от формы с высокоразвитым мозговым скелетом и низших обезьян, 
и лемур;ов, и хищников, что противоречит всем данным палеонтологии. 
К  аргументации Ш вальбе против одностороннего, неправильного при
менения биогенетического закона к эволюции человека можно приба
вить то огромное количество фактов, на которых основывает свою 
теорию филэмбриогенезов академ ик Северцов, показавш ий, что далёко 
не во всех особенностях плода или детеныш а, отличающих их от взрос
лой формы, мож но видеть рекапитуляцию  признаков предка. Уже 
Ш вальбе указы вал , что все древнейш ие остатки человека не обнару
ж иваю т каких-либо пигмеоидных признаков, а характеризую тся неан- 
дерталоидны ми чертами. Все позднейшие находки полностью это 
подтверж даю т. У становление неандерталоидной стадии в эволюции 
человека является одним из важ нейш их и прочных достижений совре
менной антропологии.

Н о если пигмейские формы не могут быть поставлены у корней 
родословного дерева Homo sap iens в целом, то не являю тся ли они 
все ж е очень древними расами, рано отделивш имися от отдельных вет
вей этого дерева на пути развития современных высокорослых рас? 
Естественно, что основная аргументация в этом вопросе долж на чер
паться из области  палеоантропологии. Здесь и искал Кольманн, как 
мы указы вали , подтверж дения своей концепции.

У ж е Е. S c h m id t19, вы ступая против построений Кольманна, указы 
вал на то, что все те находки, на которые ссы лается Кольманн, не м о
гут считаться доказательны ми. Все эти находки вполне вмещ аю тся в 
пределы внутригрупповых вариаций высокорослых рас. Так, один из 
скелетов B aousse-R ousse ростом в 145,5 см д ает  величину, которую 
среди эльзасских женщ ин мы встречаем в 21°/о; другой скелет принад
леж и т субъекту, рост которого исчисляется в 157 см. Это относится и 
к другим находкам, на которые ссылается Кольманн.

Основным аргументом в пользу древности пигмеев является у Ше-

18 A. S c h w a l b e .  P. W. Schm idts A rbeit «Die' S te llu ng  der Pygm aenvolker in 
der E n tw ick lu n g sg esch ich te  des M enschen», «G lobus», B. XLCVII, 1910.

19 E. S c h m i d t .  Die G rosse der Z w erge und der sogenannten Zwergvolker. 
«Globus», 87, 1905, S. >121— 125; е г о  ж е .  P rah istorische P y gm aen , Ibid., S. 309—312, 
325— 329.
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беста, как  мы видим, ссы лка на их «инфантильность». Вопрос этот за 
служ ивает специального рассмотрения.

С амое определение инфантильности расовых признаков, которое ■ 
Ш ебеста принимает без всяких оговорок, далеко не может считаться 
столь элементарны м. Значительная часть тех признаков, которые Ш е
беста определяет как  инфантильные, могут быть объяснены не как со
хранение детских черт строения, а как  имеющие в основе иные фак- 
торы.

Такие признаки, как  относительно больш ая голова, прямой лоб, 
слабый рельеф, грацильность костей, характерны  не только для пиг- 
меоидных расовых типов, но и отличают, например, карликового шим
панзе 20, как  и всякую  низкорослую форму, от соответствующей высо
корослой. Р яд  «инфантильных» признаков находи'т свое объяснение в 
законах гетерогенного роста как результат малых тотальных размеров 
тела 21.

П риписы вая пигмеям такие признаки, как мезокефалию , детские 
пропорции тела, Ш ебеста противоречит и фактическому материалу.

Брахи- и м езокеф алия являю тся характерны ми лиш ь для некото
рых групп, и среди тех ж е аф риканских бамбутидов известны наряду с 
брахикефальны ми типами такж е и долихокефальны е, причем, как по
казал  ещ е P o u tr in 22, их долихокеф алия никак не мож ет рассматри
ваться как  результат  смеш ения с высокорослыми племенами.

Если детские пропорции тела и могут характеризовать (и то с изве
стными ограничениями) африканских негриллей, то по отношению к 
негритосам это абсолютно не соответствует известным ф актам  23.

П ереходим к третьему из намеченных нами вопросов, к вопросу об 
отношении аф риканских и азиатских пигмеев.

Ещ е P o u tr in 24 убедительно показал, что представление о единстве 
антропологического типа африканских пигмеев требует пересмотра. 
Чекановский 25 такж е говорит о значительных различиях в антрополо
гическом типе аф риканских пигмеев, но расценивает их как  результат 
смеш ения первоначального расового типа пигмеев с более новыми вы
сокорослыми формами. То ж е долж ен  признать и Ш ебеста, который 
единство расового типа африканских пигмеев относит в прош лое26.

Е щ е в .большей степени это  относится к азиатским  пигмеям. Если 
д аж е  исклю чить так  назы ваемы х пигмеев М еланезии, то и в пределах 
собственно негритосов нельзя говорить об единстве в антропологиче
ском типе. Так, среди семангов Ш ебеста вы деляет несколько различ
ных расовых типов: ти'п Jah a i, тип Kensiu, преавстралоидный тип, тип 
M a n n 27.

Э йкш тедт (единственный из антропологов, посетивший андаманцев) 
вы являет среди андаманских негритосов два типа: тип племен Боль

20 J. H a r o l d ,  Jr .  С о о 1 i d g  е. Pan P aniscus P ig m y  chim panzee from South  
of the C ongo River. A m er. Journ. of P hys. A n thropology , vol. .XV III, 1933— 1934.

21 В. В. Б у я а к. Опыт типологии пропорции тела и стандартизации антропо
метрических размеров. Ученые записки Московск. гос. ун-та, вып. X, Антрополо
гия, 1937. I

22 L. P o u t r i n .  C ontribution a 1’etude des P y g m ees  d’Afrique, Les N egrilles 
du C entre A fricain. L ’A n thropologie, XXI, 1910, p. 435— 504; XXII, 1911, p. 421— 549; 
XXIII, 1912, p . 349— 404.

23 E. E i с k s t e d t. D ie N eg rito s und das N egritosproblem . Anthropol. An?., 
IV, 1927, S. 275— 293.

24 L. P o u t r i n .  Указ. соч.
25 .1. С z e k a n о w  s k i. V erw andtschaftsbeziehungen der Zentrat-afrikanischen 

P ygm aen . K orresp.-Bl. d. G es. f. Anthr., Ethnol. u. U rgesch ., Bd. XVI 1910, SS. 
101— 109.

26 P. S c h e b e s t a ,  Zur A nthropologie der Z w ergvolker des K ongobecketis. 
F orsch ungen  u. F o rtsch ritle , 8, 1932, S. 234— 235.

27 P. S c h e b e s t a  и. V. L e b z e 1 t e r. Anthropological m easurem ents irr 
Setnangs and Sakais in M alaya (M alacca). A nthropologie, Prague, 1928, VI, ,N 3— 4.
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ших А ндаманских островов и тип племен М алых А ндаманских остро
вов. Но и среди последних племена Ongii и Ja rav a  обнаруж иваю т в ан
тропологическом типе значительны е различия м еж ду соб ой 28.

Особый интерес в этой связи представляет новая работа известно
го антрополога В аллуа, посвящ енная антропологии западных негрил- 
л е й 29. К ак  показы ваю т новейшие исследования, приводимые автором, 
и среди западны х негриллей Ф ранцузской Экваториальной Африки и 
К ам еруна (ба-бинга) отмечается значительное разнообразие в антро
пологическом типе. В аллуа подчеркивает, что этЪ различие не может 
быть отнесено за  счет смеш ения с окруж аю щ им высокорослым насе
лением; это справедливо такж е и по отношению к восточным негрил- 
лям  (бамбути) и к центральны м (ба-туа).

Н есм отря на очень значительные различия в антропологическом 
• типе африканских и азиатских пигмеев, было бы, однако, неправильно 

отрицать наличие у них ряда общих черт. П ервоначально школа 
Ш мидта видела в этом доказательство  их генетического родства; Ш ебе
ста  рассм атривает эти черты как  признаки древней недиференциро- 
ванной стадии.

П ризнание генетического родства м еж ду бамбутидами и негрито
сами могло бы на современном этапе наших знаний означать,, что мы 
принимаем в пределах негрского расового ствола имевшую место му
тацию, мутацию  карликовой формы, которая распространилась в Афри
ке и в Азии и явилась исходной д ля  ныне разобщ енных азиатских и 
аф риканских пигмеев.

Теоретически такие мутации возможны и, вероятно, имели место не 
только в пределах негрского расового ствола. О днако для того, чтобы 
возникш ая мутация имела шансы закрепиться и не быть элиминирован
ной отбором, необходимы некоторые определенные условия. Ведь речь 
идет о мутационном возникновении такой формы, которая не только 
сохранилась в ареале своего возникновения, но обладала достаточной 
устойчивостью, чтобы расселиться по очень большой территории Афри
ки и юго-восточной Азии.

Такие условия могут создаться, если возникш ие мутационные при
знаки обладаю т определенными преимущ ествами (ароморфоз, адап та
ция) или у л и  с л у ч а й н о  так ая  морфологическая мутация возникает 
в группе, обладаю щ ей культурными преимущ ествами над другими.

П о отношению к рассм атриваем ом у нами теоретически случаю  обе 
эти возможности долж ны  быть исключены. Трудно представить себе 
такие условия, при которых малый рост и другие признаки, связанные 
с ним функциональной корреляцией, могли оказаться обладаю щ ими 
преимущ ествами в борьбе • за сущ ествование, выходящ ими за пределы 
узкой географической области.

В торая возмож ность так ж е долж на быть отвергнута: у нас нет ни
каких оснований связы вать рассматриваемую  мутацию  с группой, по 
своей социальной организации или материальной культуре отличавшейся 
особым превосходством. П риняв такое предположение, мы должны 
были бы объяснить, почему прямые наследники этой гипотетической 
группы — аф риканские и азиатские пигмеи — повсюду и бесследно 
утеряли эти предполагаем ы е преимущ ества.

К ак  все ж е  объяснить черты сходства африканских и азиатских 
пигмеев?

Мы указы вали  на те признаки, которые находят свое объяснение в 
законах  гетерогенного роста. В качестве другого ф актора можно

28 Е. Е i с  k s t е d t. D ie N eg rito s der Andam anen. Anthrop. Anz., 1928, 
S. 259— 268.

29 H. v. V  a 11 о i s. N ew  R esearch on the W esterh  N egrillos. Am er. Journ. of 
P h y s. A n thropology, vol. XXVI, 1940.



П роблем а пигм еев 27

привлечь влияние изоляции. Географ ическое положение, отношение 
пигмейских племен Африки и Азии к их высокорослым соседям позво
ляет видеть в этих пигмейских племенах группы, испытавшие длитель
ную изоляцию , и ож идать в них распространения признаков, вызванных 
такой изоляцией.

Очень большой интерес представляю т данные, указываю щ ие на более 
светлый цвет кож и как  у африканских, так  и у азиатских пигмеев по 
сравнению с неграми и меланезийцами, а такж е на известный процент 
у них светлых глаз 30.

К ак расценивать эту  депигментацию ?
В озм ож ность европейской примеси у этих столь изолированных ,  

групп полностью исклю чается, и объяснение надо искать в иных при
чинах.

Рецессивный характер  генов светлой окраски у человека (как и у 
животных) является в настоящ ее время достаточно установленным и 
проявление их в популяции возможно лиш ь в определенных условиях. 
Таковыми являю тся условия, ведущ ие к изоляции той или другой груп
пы, что имеет, например, место в горной (местности, на островах, в 
малодоступных районах тропического леса  и т. п. Если популяция м а
лочисленна, то в условиях изоляции рецессивные гены получают значи
тельно больше шансов для своего проявления.

Совпадение этих условий мы Ихмеем как  раз по отношению к пигмей- 
ским группам.

Генетическая природа расовых признаков изучена еще столь недо
статочно, что отрицать возмож ность объяснения и некоторых других 
признаков пигмеев влиянием изоляции было бы, по меньшей мере, пре
ждевременным.

Д ан ны е палеоантропологии, общие биологические соображения, все 
сказанное выш е в отношении трактовки инфантильных черт пигмеев не 
дают никаких оснований видеть в современных пигмеях остатки древ
него слоя — «прапигмейской расы», из которой развились как  негрито
сы и бамбутиды, так  и высокорослые негры и меланезийцы. Это — 
низкорослые поздние варианты , возникш ие в пределах высокорослых 
форм; особенности этих вариантов являю тся в значительной степени 
проявлением законов гетерогенного роста и тех влияний, которые обус
ловлены изоляцией их.

Мы привели эти краткие указания на возможны е факторы про
исхождения физических признаков пигмеев, чтобы показать, что антро
пологическая аргум ентация пигмейской проблемы в работах венской 
школы является в достаточной степени шаткой. U ltim um  refugi'um, к 
которому охотно прибегали сторонники пигмейской теории, начиная с 
Кольманна, всегда являлась  палеоантропология. В ней они надеялись 
найти подтверж дение древности пигмейских форм. Но с накоплением 
палеоантропологических материалов все более и более суж ивался круг 
их надеж д. Мы указы вали выше, что все древнейш ие остатки человека 
представлены неандертальскими формами. Попытки противников теории 
неандертальской ф азы  в эволюции человека доказать  обратное оказы
ваются, в свете критического рассмотрения находок, полностью несо
стоятельными.

Но и древние остатки Hopio sap iens обнаруж иваю т особенности, 
исключающие возм ож ность видеть в них пигмеоидные формы. И з новых 
находок можно указать  на остатки верхнепалеолитического человека в 
Китае (верхний грот в Ч оу-К оу-тян ь), находки в Северной Африке 
(А фалу-бу-Руммель М екта-эль-А рба и д р .) , Ю жной Африке (Флорис- 
бадский череп, Боскопский череп, Кэп Ф л эте), знаменитые находки, в

30 Е. E i c k s t e d t .  R assenkunde und R assen gesch ich te  der M enschheit. 1934



28 М. Г. Л еви н

пещ ерах Щ укба и др. в П алестине и ряд других. Все известные до на
стоящ его времени костные остатки человека и мезолитической эпохи в 
Европе, Африке, Ю го-восточной Азии (скелет из Там-Понг в Лаосе), 
т ак ж е  не д аю т никаких указаний на наличие пигмеоидных черт.

П риведенные нами выше новые данные по палеоантропологии Афри
ки, устанавливаю щ ие относительно мЬлодой возраст расового типа 
пигмеев, лиш аю т сторонников пигмейской теории их последнего плац
д арм а . ,


