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Мм. Гг.! 

На меня выпала почетная обязанность занять ваше 
вниманіе на сегодняпшемъ праздник , и я хочу познакомить 
васъ съ одгшмъ явлеыіемъ въ области обычаевъ древнихъ 
индусовъ, именно съ четырьмя жизненными стадіями, ко-
торыя іюсл довательно проходилъ каждый аріецъ, т. е. 
челов къ, принадлежащій къ тремъ высшимъ, господствую-
щимъ кастамъ. 

Сначала я представлю вамъ краткій сводъ того, что 
даютъ намъ древне-индійскіе памятники по этому вопросу, 
а зат мъ постараюсь разобрать эти данныя и, насколько 
возможно, объяснить ихъ. 

Изъ вс хъ народовъ индоевропейской группы только 
одни индусы оставили намъ своды древнихъ обычаевъ, какъ 
въ области религіи и права, такъ и въ области частной 
жизни. Памятники, въ которыхъ сохранились св д нія объ 
интересующемъ насъ вопрос , носятъ названія „книгъ свя-
щеннаго закона" (аЬагтас.аяка) или „правилъ священнаго 
закона" (сІЬагтаайіга). Древн йшія редакціи этого разряда 
помятниковъ восходятъ къ 4—5 в ку до Р. X., а н которые 
изъ нихъ, повидимому, еще древн е, и потому н тъ ника-
кого сомн нія, что сохраненные въ нихъ обычаи ведутъ 
свое начало изъ глубокой древности. Такимъ образомъ 
относительно обычаевъ древнихъ индусовъ мы можемъ сво-
бодно черпать свои св д нія изъ этихъ богатыхъ источ-
никовъ, между т мъ какъ при изсл дованіи обычаевъ дру-
гихъ индоевропейскихъ народовъ намъ приходится самимъ 
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собирать часто довольно отрывочный и неполный матеріалъ. 
На ряду съ описаніемъ различныхъ обычаевъ въ „книгахъ 
священнаго закона" мы нер дко встр чаемъ и толкованія 
ихъ, и эти толкованія им ютъ для насъ болыпое значеніе. 
Отличаясь обыкновенно большою искусственностью, они ясно 
указываютъ на поздн йшую брахманскую обработку дошед-
шихъ до насъ сборниковъ и часто даютъ возможность про-
сл дить исторію развитія даннаго обычая и возстановить 
его древн йшія стадіи. Для характеристики древне-индій-
скихъ памятниковъ, возникшихъ на почв брахманской 
науки, нужно упомянуть еще объ одной черт , важной и 
для интересующаго насъ вопроса. Мы часто встр чаемъ 
тамъ различныя точныя цыфры, въ род шести лицъ 
достойныхъ почетнаго пріема, шести пороковъ женщины, 
пяти дыханій и т. д. По болыней части намъ трудно бы-
ваетъ просл дить, какимъ образомъ возникли такія цыфры. 
Иногда он им ли, повидимому, какой-то мистическій смысль, 
но почти всегда они являются, какъ шаблонъ, котораго 
наружно твердо держались, хотя по существу онъ часто 
нарушался. 

Такъ и въ нашемъ вопрос мы им емъ д ло съ че-
тырьмя стадіями жизни. Эти четыре стадіи созданы, пови
димому, въ параллель къ четыремъ главнымъ кастамъ 
брахмановъ, кшатріевъ, вайшьевъ и шудръ. Первыя три 
касты: брахманы, т. е. жрецы, кшатріи, т. е. воины, и вайшьи, 
т. е. селяне, представляли арійское населеніе Индіи, поко-
рившее туземцевъ, съ которыми оно старалось не см ши-
ваться, противуполагая ихъ себ , какъ низшую, презр нную 
касту шудръ. „Книги священнаго закона", поэтому, им ютъ 
въ виду только три высшія касты: священный законъ су
ществу етъ только для нихъ. Жизнь каждаго индуса этихъ 
трехъ кастъ была точно регламентирована съ самаго мо-
мента рожденія. Однако самое раннее д тство не входитъ 
въ счетъ индусскихъ стадіи жизни. Первая стадія жизни 
начинается для мальчика брахмана съ 8-го года жизни, для 

\ 



5 

кшатрія съ 11-го и для вайшьи съ 12-го, когда мальчикъ по-
ступалъ въ ученики къ брахману. Этотъ моментъ въ жизни 
индуса разсматривался, какъ второе, духовное рожденіе, и 
потому три высшихъ касты отличались отъ шудръ, какъ 
„дважды рожденные". День поступленія мальчика въ уче
ники былъ болышшъ праздникомъ Для совершенія тор-
жественнаго обряда посвященія приглашалось н сколько 
брахмановъ, которыхъ сначала принимали и угощали, какъ 
почетныхъ гостей, и просили произнести благія пожеланія 
семь хозяина. Къ началу обряда мальчику стригли волосы, 
его купали, од вали въ новую одежду и кормили. Зат мъ 
совершался самый обрядъ посвященія, сопровождавшійся 
обычнымъ жертвоприношеігіемъ. Произнося соотв тствующія 
случаю молитвы и заклинанія, брахманъ — будущій учитель 
мальчика, заставлялъ его снять прежнюю одежду и од ть 
новую и зат мъ опоясывалъ его поясомъ, который для 
брахмана доля^енъ былъ быть скрученъ изъ трехъ нитей, 
нриготовленныхъ изъ волоконъ травы мунджа, для кшатрія 
— изъ тятивы лука и для вайшьи — изъ шерстяныхъ или 
неньковыхъ нитей. Верхней одеждой мальчика служила 
шкура различныхъ животныхъ смотря по каст : шкура 
черной антилопы — для брахмана, шкура оленя, называемаго 
руру — для кшатрія и козья или коровья шкура — для 
вайшьи. Зат мъ мальчикъ обращался къ брахману со сло-
вами: „Я пришелъ для изученія веды. Прими меня въ 
ученики. Богъ Савитаръ внушилъ мн желаніе сд латься 
ученикомъ". Учитель спрашивалъ мальчика, какъ его имя, 
и мальчикъ называлъ себя. Одинъ изъ памятниковъ со-
хранилъ намъ интересную подробность этой бес ды: оказы-
вается, что при этомъ часто мальчику давалось новое имя, 
и онъ долженъ былъ назвать себя т мъ именемъ, какое 
назначалъ ему его будущій учитель. Принимая мальчика 
въ ученики, брахманъ обращался къ богу Савитару съ мо-
литвою о благополучномъ выполненіи лежащей на немъ 
задачи. Вн шнимъ выраженіемъ пріема мальчика въ уче-
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ники было то, что брахманъ бралъ его за правую руку и 
приводилъ къ себ , произнося при этомъ молитву тому же 
богу Савитару. Посл этого брахманъ давалъ своему но-
вому ученику краткое наставленіе въ томъ, каковы его 
обязанности. Онъ доляшнъ былъ пить воду, поддерживать 
огонь, исполнять свое д ло, не спать днемъ, повиноваться 
своему учителю и изучать веды. Тутъ же брахманъ давалъ 
своему ученику и первый урокъ. Оба садились на землю 
другъ противъ друга, и ученикъ, совершивши передъ своимъ 
учителемъ особое поклоненіе, просилъ его произнести с а -
витри. Такъ назывались различныя строфы священныхъ 
ведическихъ гимновъ въ честь бога Савитара. Учитель 
произносилъ одну изъ такихъ строфъ сначала по частямъ, 
а потомъ всю ц ликомъ, и ученикъ долженъ былъ повторить 
ее. Посл этого перваго урока ученикъ доля^енъ былъ 
подлояшть дровъ въ огонь, и зат мъ ему давался посохъ, 
который онъ доля^енъ былъ съ этого времени постоянно носить. 

Въ періодъ ученія мальчикъ жилъ въ дом своего 
учителя, и на его обязанности лежалъ сборъ милостыни 
какъ для себя, такъ и для своего учителя. Дважды въ 
день, утромъ и вечеромъ, доляшнъ былъ выходить ученикъ 
за сборомъ подаянія, и ему не позволялось сть собранное 
безъ разр шенія своего учителя. Глаъная обязанность 
ученика, конечно, состояла въ изученіи веды, которая въ 
томъ или другомъ объем доляша была быть выучена на 
память. На это трудное д ло по правиламъ полагалось по 
12 л тъ на каждую изъ ведъ, сл довательно ученикъ же-
лавшій усвоить вс три веды долженъ былъ иробыть въ 
ученикахъ 36 л тъ. Впрочемъ, практическая трудность 
выполненія такого правила несомн нно по болыпей части 
вела къ значительному сокращенію этого періода въ осо-
бенности для кастъ кшатріевъ и вайшьевъ, которые обыкно-
венно ограничивались усвоеніемъ только самаго необходимаго 
для совершенія обрядовъ домашняго культа. Но н которые 
изъ брахмановъ, повидимому, давали об тъ в чно пребывать 
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въ разряд учениковъ, и тогда они по смерти своего учи-
теля д лались учениками его сына. 

По окончаніи обученія ученикъ съ разр шенія своего 
учителя совершалъ особый обрядъ, которымъ заканчивалась 
первая стадія жизни, называвшійся „купаніемъ" (бпапаш). 
Посл этого купанья окончившій періодъ ученія, оставивъ 
все свое прежнее од яніе, облекался въ новую одежду и 
над валъ различныя украшенія, какъ напр. серьги, в нокъ. 
Свое т ло онъ предварительно натиралъ различными спе-
ціальными мазями: для рукъ, для глазъ и т. д. Окон
чившій ученіе считался особенно почтеннымъ лицомъ и 
назывался „снатака" (зпМака) т. е. „выкупавшійся". Онъ 
упоминается въ числ лицъ, которымъ надлежало оказывать 
почетный пріемъ при пос щеніи ими дома. Такой снатака 
обыкновенно являлся женихомъ, онъ выбиралъ себ нев сту, 
женился, основывалъ свой собственный домашній очагъ и 
такимъ образомъ вступалъ во вторую стадію жизни — 
стадію самостоятельнаго домохозяина. 

Главныя обязанности домохозяина заключаются въ под-
держаніи огня на домашнемъ очаг и въ совершеніи раз-
нообразныхъ жертвоприношеній. Когда молодой домохозяинъ, 
исполнивъ вс свадебные обряды, везетъ свою молодую жену 
изъ дома ея родителей, въ томъ же свадебномъ по зд 
везутъ въ сосуд и огонь, вокругъ котораго женихъ обво-
дилъ свою нев сту. Это и есть е/о домашній огонь. По 
правиламъ этотъ огонь либо добывался посредствомъ тренія 
двухъ кусковъ дерева, либо его брали съ очага какого 
нибудь зажиточнаго селянина, очевидно желая, чтобы онъ 
принесъ новому хозяину такое же счастье и богатство. Обя-
занность постоянно поддерживать огонь лежала главнымъ 
образомъ на глав дома, но и другіе члены семьи, его жена 
и д ти, тоже могли разд лять съ нимъ этотъ трудъ. Если 
огонь по недосмотру гасъ, то его нужно было снова добыть 
посредствомъ тренія, и хозяинъ передъ совершеніемъ этого 
обряда долженъ былъ поститься и принести искупительныя 
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жертвы за свой гр хъ. На этомъ домашнемъ огн домо-

хозяинъ долженъ былъ приносить множество различныхъ 

жертвъ. Домашній ритуалъ древняго индуса былъ настолько 

сложенъ, что описаніе его составляетъ содержаніе особаго 

разряда памятниковъ, представляющихъ изъ себя своего 

рода требники, сборники правилъ домашняго ритуала, но-

сящіе названіе „грихья-сутры" (^гЪуавйіха). Каяедое событіе 

въ жизни члена семьи отъ рожденія до смерти сопровож-

далось особыми обрядами, которые обыкновенно совершалъ 

глава семьи. Въ н которыхъ только наибол е важныхъ 

случаяхъ онъ долженъ былъ приглашать для совершенія 

ихъ одного или н сколькихъ брахмановъ. Но кром такихъ 

обрядовъ, поводомъ къ которымъ служили различныя со-

бытія, на обязанности домохозяина лежало совершеніе мно-

гочисленныхъ постоянныхъ жертвоприноніеній. Обыкновенно 

они состояли въ приношеніи божествамъ части пригото-

вленной ды и носили характерное названіе „жертвоприно-

шенія варева" или „горшечнаго варева". Это была обык

новенно рисовая каша, главная пища индусовъ. Ежедневно 

утромъ и вечеромъ приносились жертвы опред леннымъ 

божествамъ и кром того глава семьи долженъ былъ акку-

ратно совершать пять великихъ жертвъ. Эти жертвы были: 

во первыхъ, жертва богамъ; во вторыхъ приношеніе низшимъ 

божествамъ или „существамъ" (Ьпйіа), какъ они назывались 

по-индійски; въ третьихъ, жертвоприношеніе предкамъ, 

„отцамъ" ; въ четвертыхъ, молитвенное жертвоприношеніе, 

которое состояло въ чтеніи ведъ и другихъ священныхъ 

книгъ; и наконецъ, жертвоприношеніе людямъ, которое со

стояло въ угощеніи гостей. Какъ видно уже изъ этого пе-

речисленія индусы понимали слово „я^ертва" н сколько шире, 

ч мъ мы. Эти ежедневныя жертвы отличались наибольшею 

простотой. Бол е сложныя жертвоприношенія совершались 

въ дни новолунія и полнолунія, въ начал дождливаго 

времени года и въ н которые другіе дни, пріуроченные къ 

опред ленному времени года. Особенно важное значеніе 
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им лъ культъ предковъ. Кром упомянутыхъ уже выше 
ежедневныхъ жертвоприношеній приносились жертвы еще 
въ дни новолунія и въ другіе опред ленныя дни года. Въ 
случа какого либо радостнаго событія въ семь , напр. 
рожденія сына, умершихъ „отцовъ" опов щали объ этой 
радости особымъ жертвоприношеніемъ, которое въ противу-
положность обыкновеннымъ траурнымъ жертвамъ отличалось 
бол е радостнымъ характеромъ. Иредки въ этотъ день 
им ли радостное лицо, и ихъ радость была совершенно 
понятна: рожденіе сына, ихъ потомка, обезпечивало на долгое 
время принесеніе имъ жертвъ, которыя, по в рованію ин-
дусовъ, поддерживали существованіе предковъ на томъ св т . 
Я уже не стану говорить о сложныхъ погребальныхъ обря-
дахъ, длившихся годъ и бол е гюсл смерти члена семьи, 
а укажу только на общеизв стный фактъ связи культа 
предковъ съ заботою о поддержаніи рода. Каждый долженъ 
былъ заботиться о пріобр теніи мужскаго потомства для 
того, чтобы посл смерти его не прекращались жертвопри-
ношенія предкамъ, въ число которыхъ онъ самъ вступалъ, 
иереселившись въ міръ отцовъ. 

„Когда домохозяинъ — говорится въ священныхъ за-
конахъ Ману — зам титъ морщины на своемъ лиц и с -
дину въ волосахъ и дождется внуковъ, онъ можетъ уда-
литься въ л съ." Такимъ образомъ онъ переходилъ въ 
третью стадію и становился отшелышкомъ, живущимъ въ 
л су. Съ нимъ вм ст могла уходить и его жена. Съ 
переходомъ въ эту стадію челов къ порывалъ уже вс связи 
съ міромъ, и его обязанности состояли только въ ежеднев-
номъ приношеніи пяти велякихъ жертвъ. Онъ долженъ 
былъ отказаться отъ вс хъ удобствъ жизни, одежда его 
должна состоять только изъ шкуры или древесной коры, 
спать онъ долженъ былъ на голой земл не смотря ни на 
какую погоду, и пища его должна была состоять изъ пло-
довъ, травъ и корней, находимыхъ въ л су. Кром того 
онъ долженъ былъ стараться всячески увеличивать тягость 
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своей жизни различными упражненіями, изнуряющими его 
т ло, какъ напр. стоять на ципочкахъ въ теченіе ц лаго 
дня, по долгу сид ть въ вод , поститься ц лый м сяцъ, 
стоять съ поднятыми руками ц лый день и т. д. Въ за-
к нахъ Ману мы встр чаемъ даже такой сов тъ: „Онъ мо-
я^етъ также полный р шимости отргавиться по прямому 
направленію на с веро-востокъ, питаясь только водою и 
воздухомъ, и идти до т хъ поръ пока его т лО не упадетъ." 
Это мы должны понимать такъ, что отшельнику рекомен-
дуется обречь себя на добровольную голодную смерть, къ 
чему, повидимому, вели и другія благочестивыя упражненія 
только бол е долгимъ путемъ. 

Пройдя эту стадію отніельника, индусъ д лается ни-
щенствующимъ монахомъ. Когда это происходило, мы не 
знаемъ въ точности, такъ какъ указанія священныхъ зако-
новъ по этому вопросу очень неопред ленны. Такъ же какъ 
и въ предшествующей стадіи, нищенствующій монахъ дол-
женъ былъ отрекаться отъ міра; нигд не оставаясь по 
долгу, онъ скитался какъ нищій въ изношенной старой 
одежд , съ обритой головой, деря^а въ рук чашку для 
собора подаянія. Онъ не доля^енъ былъ просить милостыни, 
а ждать, пока ему не подадутъ добровольно. За сборомъ 
подаянія онъ долженъ выходить лишь вечеромъ: „когда 
уже дымъ не подымается къ верху, когда пестъ (которымъ 
очищали зерна отъ шелухи) лежитъ безъ движенія, когда 
угли уже погасли, когда народъ уже покончилъ свой об дъ, 
и остатки пищи уже выброшены — тогда монахъ выходитъ 
за сборомъ подаянія." Собирать онъ долженъ немного, 
только необходимое количество пищи на день. Отъ такого 
монаха требовалось соверніенно равнодушное отношеніе ко 
всему: если ему не подавали милостыни, онъ не долженъ 
былъ сердиться, но и не доля^енъ былъ радоваться, если 
ему подавали; онъ не долженъ былъ я^елать ни долгой 
жизни, ни скорой смерти, „а ждать своего часа, какъ слуга 
ждетъ уплаты жалованья." Онъ долженъ былъ размышлять 
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о краткости жизни, о гр ховности плоти, о бренности кра-

соты, о мукахъ ада, о тягости бол зней и старости, о без-

конечныхъ странствіяхъ души. Въ законахъ Ману сохра-

нилось интересное указаніе на то, что нищенствующіе монахи 

занимались толкованіемъ знаменій, астрологіей и хиромантіей, 

давали сов ты въ различныхъ случаяхъ жизни и толковали 

законъ; имъ запрещалось только д лать это ради полученія 

милостыни. 

Прежде ч мъ приступить къ разбору этихъ данныхъ, 

я укажу еще на сравнительную оц нку этихъ четырехъ 

стадій, какую д лаютъ самыя книги священнаго закона. 

Высшаго положенія достигаетъ челов къ, прошедшій посл -

довательно вс четыре стадій жизни, но лучшею изъ нихъ 

признается стадія домохозяина, такъ какъ она поддержи-

ваетъ три остальныя. Законы Ману сл дующимъ образомъ 

прославляютъ эту стадію: „Какъ вс р ки и ручьи нахо-

дятъ себ пристанище въ океан , такъ люди вс хъ стадій 

находятъ себ приб жище въ стадій домохозяина. Какъ 

вс живыя существа живутъ, поддерживаемые воздухомъ, 

такъ люди вс хъ стадій существуютъ, опираясь на стадію 

домохозяина. Такъ какъ домохозяева поддерживаютъ людей 

трехъ прочихъ стадій священнымъ знаніемъ и пищею, то 

домохозяинъ есть самая высшая стадія." 

Въ книгахъ священнаго закона часто попадаются такія 

м ста, которыя ясно указываютъ на сознаніе практической 

невыполнимости вс хъ предписаній относительно вс хъ че

тырехъ стадій. Если допустить. что какой либо брахманскій 

мальчикъ на 8-мъ году жизни поступилъ въ ученики къ 

брахману и желаетъ изучить три веды, то ему нужно про-

быть въ ученикахъ 36 л тъ; сл довательно на 44-мъ году 

жизни онъ можетъ жениться и вступить во вторую стадію 

жизни. Такъ какъ его сынъ долженъ прод лать то же 

самое, то, полагая на это еще 44 года, мы должны пред-

положить, что только около 90-го года жизни такой брах-

манъ можетъ дождаться внуковъ и вступить въ третью 
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стадію, удалившись отшельниковъ въ л съ. Конечно, не-
возможно доиустить, чтобы этотъ брахманъ могъ дожить до 
четвертой стадіи, если ему удавалось дожить до третьей. 

Но кром этого практическаго затрудненія существуетъ 
много внутреннихъ противор чій, ясно указывающихъ на 
то, что эта схема четырехъ стадій въ томъ вид какъ она 
сохранена намъ въ книгахъ священнаго закона представляетъ 
результатъ брахманской переработки, не основанной на фак-
тахъ д йствительной жизни. Первое, что бросается въ глаза 
уже съ перваго взгляда — это почти совершенное тожде-
ство двухъ посл днихъ стадій. Д йствительно, и отшельникъ, 
живущій въ л су и нищенствующій монахъ изображаются 
почти одними и т ми же чертами. Если ч мъ нибудь 
отличается одинъ отъ другого, то только т мъ, что въ 
изображеніи нищенствующаго монаха преобладаютъ спе-
ціально брахманскія черты. Главною чертою этой стадіи 
являются религіозныя упражненія въ видахъ достиженія 
полнаго равнодушія къ радостямъ и страданіямъ міра. По-
этому и переходъ отъ третьей стадіи къ четвертой отли
чается такой неопред ленностью. 

Мы вид ли также, что отшельнику рекомендуется обречь 
себя на добровольную голодную смерть; въ такомъ случа 
эта стадія являлась-бы посл днею, и не могло-бы быть р чи 
ещо о четвертой стадіи жизни. Между т мъ въ законахъ 
Ману всл дъ за этимъ идетъ р чь о стадіи нищенствую
щаго монаха. 

Такимъ образомъ въ виду сходства третьей и чет
вертой стадіи нельзя назвать слишкомъ см лымъ предпо-
ложеніе, что стадія нищенствующаго монаха представляетъ 
повтореніе стадіи отшельника, только въ новой брахманской 
переработк . Это предположеніе подтверждается еще и 
указаніями книгъ священнаго закона; мы находимъ тамъ 
признаніе, что стадія отшельника уже отжила свой в къ и 
вышла изъ употребленія. Поэтому законъ сов туетъ прямо 
отъ стадіи домохозяина переходить къ стадіи нищенствую-
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щаго монаха. Законы Ману сл дующимъ образомъ харак-
теризуютъ задачи вс хъ стадій яшзни: „Изучивши веду, 
[это первая стадія брахманскаго ученика], произведя на 
св тъ мужское потомство и совершивъ по м р силъ жертво-
приношенія [это обязанности домохозяина — вторая стадія], 
пусть челов къ направитъ свои мысли на освобожценіе отъ 
связи съ міромъ." Посл днее, какъ мы вид ли составляетъ 
задачу четвертой стадій: такимъ образомъ зд сь третья 
стадія совершенно пропущена. Сл ды брахманской обработки 
видны также и во многихъ другихъ подробностяхъ. Такъ 
напр. одну изъ обязанностей отшельника, какъ мы вид ли, 
составляетъ ежедневное приношеніе пяти великихъ жертвъ. 
Но въ числ этихъ жертвъ есть жертвоприношеніе людямъ, 
которое состоитъ въ угощеніи гостей. Трудно предположить, 
чтобы оставившій міръ отшельникъ, не им ющій своего 
пристанища, самъ питающійся травою, плодами и кореньями, 
могъ выполнять эту обязанность. Гораздо проще и ест-
ественн е объяснять эту несообразность, какъ результатъ 
поздн йшей брахманской обработки обычая, при которой 
всегда легко могли гюлучиться такія несоотв тствія. 

Вообще н тъ никакого сомн нія, что во вс хъ изло-
женныхъ мною обычаяхъ есть много поздн йшихъ прибавокъ, 
быть можетъ принадлежащихъ различнымъ періодамъ въ 
исторіи развитія этихъ обычаевъ. На это отчасти указы-
ваетъ также и то обстоятельство, что въ древн йпшхъ ин-
дійскихъ памятникахъ — ведахъ съ одной стороны мы почти 
вовсе не находимъ указаній на многія изъ этихъ обычаевъ, 
а съ другой стороны н которыя данныя свид тельствуютъ 
объ иныхъ формахъ обычаевъ, касающихся стадій жизни. 
Изъ вс хъ стадій въ ригъ-вед есть несомн нное свид -
тельство о существованіи только двухъ, при чемъ опять 
таки они не носятъ т хъ названій, подъ которыми они из-
в стны въ поздн йшей литератур : это во первыхъ, ко-
нечно, домохозяинъ, который въ ведахъ называется „госпо-
диномъ дома" — главою семьи, и во вторыхъ — брахманскій 
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ученикъ. Въ одномъ изъ гимновъ ригъ-веды, брахманы 

представлены въ вид лягушекъ, которыя, обрадовавшись 

наступленія дождливаго времени года, садятся другъ передъ 

другомъ и начинаютъ въ запуски исполнять свой одно-

образный концертъ. Въ этомъ сравненіи легко узнать изо-

браженіе урока, который даетъ брахманъ своему ученику. 

Что касается положенія стариковъ въ древн йшій изв стный 

намъ періодъ, то мы находимъ н сколько указаній на су-

ществованіе жестокаго обычая бросать престар лыхъ роди-

телей на произволъ судьбы. Подобные обычаи существовали 

у древнихъ германцевъ и прибалтійскихъ славянъ. 

Съ другой стороны и книги священнаго закона индусовъ 

разр шаютъ старику отцу оставаться въ семь и жить подъ 

опекою сына. 

Изъ всего этого мы можемъ сд лать выводъ, что си-

стема четырехъ стадій разработана была уже на индійской 

почв брахманами и что первоначально существовало не 

четыре, а всего три стадій. 

Но хотя обработка обычаевъ носитъ на себ сл ды 

поздн йшихъ подновленій и изм неній, мы должны признать, 

что основа ихъ восходитъ къ бол е глубокой старин . У 

ближайшихъ родственниковъ индусовъ, у древнихъ персовъ, 

мы находимъ н которые сходные обычаи. Когда мальчикъ 

или д вочка достигали 15-л тняго возраста, ихъ торже-

ственно опоясывали священнымъ шнуркомъ, и съ этого мо-

мента они вступали въ общину посл дователей зороастрова 

ученія. Юноша съ этого времени становился полноправнымъ 

гражданиномъ, носилъ оружіе, участвовалъ въ народныхъ 

собраніяхъ и могъ обзавестись своимъ хозяйствомъ и семьей1). 

У римлянъ юноша, достигшій 17-ти-л тняго возраста, сни-

малъ свою прежнюю д тскую одежду и над валъ тогу 

взрослаго мужчины (іо§'а ігіііз). Посл этого приносилась 

домашняя жертва, и отецъ вм ст съ родственниками велъ 

1) & е і § е г, ОзМгапізсІіе Киііиг і т Аііег иш. Егіап^еп 1882 стр. 238 сл. 
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своего сына на форумъ, гд его заносили въ списки граж-
данъ, при чемъ ему давалось полное имя, если раньше 
онъ не им лъ его1). Съ этого времени онъ получаетъ 
гражданскія права и им етъ право вступить въ бракъ. 
Вс эти обычаи, несомн нно, стоятъ въ связи съ описанной 
выше церемоніей пріема мальчика въ брахманскіе ученики. 
У древнихъ кельтовъ, самой западной в тви индо-европей-
скаго племени, по свид тельству Цезаря2), подрастающее 
покол ніе поступало въ ученики къ друидамъ. Къ сожа-
л нію мы почти вовсе не им емъ св д ній объ обрядахъ 
древнихъ кельтовъ, и. нотому не можемъ судитъ, иасколько 
аналогиченъ съ древне-индійскимъ былъ этотъ кельтскій 
обычай. Во всякомъ случа уже изъ сравненія индійскаго 
обряда съ персидскимъ и римскимъ можно вывести заклю-
ченіе, что основа его восходитъ къ періоду до исторической 
совм стной жизни народовъ индо-европейскаго племени. 

Но подобные же обычаи широко распространены во 
вс хъ частяхъ св та у дикихъ и варварскихъ племенъ. 
Поэтому уже давно была высказана мысль, что эти обряды 
индо-европейскихъ племенъ надо объяснять, какъ остатки 
еще бол е глубокой древности. 

Было обращено вниманіе на то, что вс эти обряды 
совершаются надъ юношами, достигающими физической зр -
лости; что на этотъ моментъ смотрятъ, какъ на второе 
рожденіе; что посл этого юноша вступаетъ въ число взрос-
лыхъ мужчинъ, и ему дается новое имя. Такъ обыкновенно 
и объяснялись эти обряды: они понимались, какъ торже-
ственный пріемъ въ среду мужчинъ юношей, достигшихъ 
физической зр лости. 

Если мы согласимся, что им емъ полное право прово-
дить аналогйо между индійскимъ обрядомъ посвященія въ 
брахманскіе ученики и этими первобытными обычаями дикихъ 

1) <Г. Магдиагйі Баз Ргі аМеЪеп йег Е6теі л Ьеірг. 1886 стр. 123 сл. 
2) Са в. Ь. 6. 6, 13, 5. 
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и варварскихъ народовъ (а эта аналогія, какъ мы увидимъ, 

д йствительно бросается въ глаза), то мы наталкиваемся 

на ц лый рядъ затрудненій. Изъ разбора индійскаго обряда 

ясно, что онъ находится въ связи съ другими обычаями, 

которые подали поводъ къ выработк ц лой системы че-

тырехъ стадій жизни. Объясненіе одного только обряда, 

конечно, не можетъ объяснить всю систему; а такъ какъ 

этотъ обрядъ составляетъ только одпо звено ц лаго ряда 

обычаевъ, то и объясненіе, даваемое" ему, мы должны при-

знать неполнымъ. 

Но гд мы можемъ найти полное объясненіе этихъ 

явленій? Помочь намъ въ этомъ д л должно сравнитель-

ное изученіе обычаевъ, которое исходитъ изъ. сл дующихъ 

соображеній. Сходныя черты въ обычаяхъ дикихъ и вар

варскихъ народовъ съ обычаями народовъ цивилизоватыхъ 

указываютъ на то, что эти обычаи им ютъ общій источникъ. 

Т же причины, которыя вызвали къ жизни данный обычай 

дикарей, лежатъ и въ основ обычаевъ цивилизованныхъ 

народовъ. Разница только въ томъ, что обычаи народовъ 

низшей стадій культуры, сравнительно съ обычаями высшихъ, 

представляютъ бол е раннія формы обычая, сл довательно 

и бол е близкія къ причинамъ, вызывавшимъ его. Такимъ 

образомъ разборъ обычаевъ некультурныхъ народовъ можетъ 

иомочь намъ разобраться въ обычаяхъ цивилизованныхъ на

родовъ, у которыхъ часто сохраняются остатки глубокой ста-

рины, но остатки разрозненные, ни съ ч мъ не связанные и 

потому непонятные. На низшихъ ступеняхъ культуры эти 

обычаи егце живы, и значеніе ихъ гораздо ясн е и прозрачн е. 

Поэтому и въ данномъ случа мы можемъ над яться, что, 

изучая обычаи дикарей, стоящіе въ связи съ индусскими 

стадіями жизни, мы уяснимъ соб и значеніе этихъ обы

чаевъ древнихъ индусовъ. 

Поэтому перейдемъ на н которое время въ совершенно 

другую область, на материкъ Австраліи и ознакомимся съ н -

которыми подробностями организацій родства у австралійскихъ 
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негровъ. Я буду черпать св д нія объ йтоМЪ предмет 
изъ зам чательной во многихъ отношеніяхъ работы Генриха 
Куно, появившейся въ 1894 году подъ заглавіемъ „Віе 
Уеп а.псІіі8сІіаЙ8 - Ог̂ авІ8а1іопеп сі г Аііаітаіпе^ег". „Почти у 
вс хъ австралійскихъ племенъ — говоритъ Г. Куно — 
жизнь мужчины (а также и женщины) разд ляется на три 
отд ла, носящіе особыя названія, именно на періодъ д т-
ства, на время, въ теченіе котораго, по выраженію австра-
лійцевъ, челов къ находится въ числ „молодыхъ людей", 
и наконецъ на время, когда онъ находится въ числ „ста-
риковъ". Это д леніе сильыо отличается отъ нашего субъ-
ективнаго различенія молодыхъ людей и стариковъ, такъ 
какъ только въ первый изъ этихъ періодовъ австраліецъ 
встуиаетъ свободно, съ момента рожденія, но вступленіе въ 
оба поздн йшіе отд ла сопряжено съ выполненіемъ изв ст-
ныхъ условій, даетъ вступившему бол е или мен е широкія 
права и налагаетъ на него изв стныя обязанности. . . Съ 
пятаго или шестого года начинается для д тей періодъ 
ученія: д вочки должны учиться строить хижину, искать 
коренья и т. д., между т мъ какъ мальчики упражняются 
въ плаваніи, метаніи копья, употребленіи каменнаго топора 
и въ охот . Уже въ этомъ возраст они должны отчасти 
сами заботиться о пропитаніи". Около 12 года начинается 
подготовка къ вступленію въ среду „молодыхъ людей". 
Чтобы закалить себя, юноша долженъ прод лать ц лый рядъ 
трудныхъ физическихъ упражненій и подвергать себя раз-
личнымъ лишеніямъ. Когда юноша усп шно выдержитъ 
это испытаніе и достигнетъ возраста отъ 16 до 18 л тъ, 
то онъ моя^етъ быть допущенъ въ среду „молодыхъ ЛБздей". 
Актъ вступленія въ эту стадію жизни обставленъ большою 
торжественностью. Празднества продолжаются 14 и бол е 
дней и состоятъ по преимуществу изъ различныхъ танцевъ 
вокругъ костра, изображающихъ войну и охоту на различныхъ 
зв рей. Жрецы по совершеніи н которыхъ обрядовъ опо-
ясываютъ посвящаемыхъ юношей поясами изъ шкуры опос-
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сума и торжественно вручаютъ имъ дубину, бумерангъ, 
копье и другое оружіе. Подобные же обряды совершаются 
и надъ д вицами. Вступленіе въ разрядъ „молодыхъ лю-
дей" даетъ право вступать въ бракъ. У н которыхъ пле-
менъ существуетъ даже правило, что мужчина только тогда 
признается „молодымъ челов комъ", когда онъ сд лается 
отцомъ. Въ связи съ этимъ находится и переходъ въ третью 
стадію жизни: „молодые люди" переходятъ въ разрядъ 
„стариковъ" тогда, когда ихъ д ти переходятъ въ разрядъ 
„молодыхъ людей". Переходъ изъ одного разряда въ дру-
гой сопровождается также изм неніемъ имени. Обыкновенно 
имя изм няется такъ, чтобы по нему можно было узнать, 
къ какому классу по возрасту принадлежитъ его носитель. 
На обязанности „молодыхъ людей", кром обязанности всту-
пить въ бракъ, лежитъ участіе въ сраженіяхъ, сов щаніяхъ, 
охотахъирелигіозныхътанцахъ; а„старики" сл дятъглавыымъ 
образомъ за соблюденіемъ старинныхъ обрядовъ и обычаевъ. 

Разборъ этихъ обычаевъ австралійцевъ далъ возмож-
ность Г. Куно объяснить оригинальную организацію брач-
ныхъ и родственныхъ отношеній, господствующую среди 
племенъ австралійскаго материка. 

Австралійскія племена кочуютъ небольшими группами 
въ 30—40 челов къ, отыскивая себ пищу на опред лен-
ной области. Каждая такая группа, или орда, разд ляется 
на четыре класса, носящіе особыя названія. Два изъ этихъ 
классовъ состоятъ изъ мужчинъ и два изъ женщинъ. Между 
этими классами браки заключаются сл дующимъ образомъ: 
первый классъ мужчинъ вступаетъ въ бракъ съ первымъ 
классомъ женщинъ, и второй классъ мужчинъ со вторымъ 
классомъ женщинъ. Между первыми и вторыми классами 
браки не разр шаются. Д ти первыхъ классовъ попадаютъ 
во вторые и обратно д ти вторыхъ классовъ — въ первые. 
Такъ какъ имена этихъ брачныхъ группъ, по изсл дованію 
Г. Куно, обозначали „стариковъ" и „молодыхъ" или „боль-
шихъ" и „маленькихъ", то отсюда съ ув ренностыо можно 
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заключить, что они представляютъ результатъ первоначаль-
наго д ленія орды на покол нія „стариковъ" и „молодыхъ 
людей", д ленія, которое такъ ярко отражается въ описан-
ныхъ выше обычаяхъ. Бракъ между старшимъ и младшимъ 
покол ніемъ всегда запрещенъ. Эти первоначальныя поко
л нія, естественно разд лившись по поламъ, каждое на дв 
группы, и дали четыре брачные класса. Разница между 
д леніемъ на покол нія и д леніемъ на брачные классы за-
ключается только въ томъ, что покол нія были закр плены 
за каждымъ лицомъ, и каждый родившійся во второмъ 
покол ніи, уже не могъ перейти въ первое. Такое закр п-
леніе покол ній было вызвано т мъ обстоятельствомъ, что, 
переходя изъ одного покол нія въ другое, каждое лицо 
получало право вступать въ бракъ съ т ми лицами, съ ко-
торыми бракъ ему раныпе не дозволялся, какъ съ лицами 
другого покол нія. Такимъ образомъ покол нія преврати-
лись въ классы, и каяедый отъ рожденія до смерти оста-
вался уже въ одной опред леныой брачной групп . 

Такимъ образомъ австралійская организація брачныхъ 
классовъ представляетъ одну изъ первыхъ попытокъ огра-
ниченія браковъ между родственниками, которое проходитъ 
черезъ всю исторію семьи и заканчивается сложеніемъ рода, 
крупной группы родственниковъ сначала со счетомъ родства 
по женской линіи, а потомъ по мужской, группы, внутри 
которой браки безусловно запрещались. Родовая организа
ція широко распространена по всему земному шару и иг-
раетъ важную роль въ древы йшей исторіи народовъ индо-
европейскаго племени. Зачатки рода мы находимъ и у 
туземцевъ австралійскаго материка и потому можемъ пред-
полагать, что наши предки дошли до родовой организаціи 
т мъ же путемъ, какимъ шли австралійцы. Поэтому не-
безинтересно просл дить въ общихъ чертахъ, какимъ пу
темъ австралійская орда, разд ленная на классы, перехо-
дитъ въ родовую группу. 

Рядомъ съ д леніемъ на классы у н которыхъ австра-
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лійскихъ племенъ мы находимъ добавочныя запрещенія 
браковъ между близкими родственниками, между братьями 
и сестрами какъ родными, такъ и двоюродными. Эти за
прещенія настолько суживали кругъ лицъ, съ которыми 
мояшо было вступить въ бракъ, что часто мужчина уже не 
могъ яайти себ жену въ той-же орд . Это обстоятельство 
привело къ тому, что сос днія орды стали обм ниваться 
женщинами. Съ теченіемъ времени такіе браки сд лались 
правиломъ, и орда иревратилась въ группу лицъ, между 
которыми браки уже не заключались. Но обм нъ женщи
нами двухъ сос днихъ ордъ приводилъ къ тому, что въ 
каждой изъ нихъ начали появляться лица, состоящія въ 
близкомъ родств съ членами другой орды. Д ти сестры, 
перешедшей въ сос днюю орду путемъ брака, были двою
родными братьями и сестрами д тей ея брата остававшагося 
въ первой орд . Браки между двоюродными братьями и 
сестрами не допускались, и такимъ образомъ явилась необ-
ходимость сл дить за степенью родства не только членовъ 
собственной орды, но и орды сос дней. Это, повидимому, 
и повело къ счету родства по женской линіи. Женщина 
по прежнему переходитъ путемъ брака въ орду своего 
мужа, но ея д ти получаютъ имя того рода, къ которому 
она принадлежитъ. Такимъ образомъ является возможность 
уже по имени лица опред лить его родство и сказать, съ 
к мъ оно можетъ вступить въ бракъ и съ к мъ — не 
можетъ. Австралійцы обыкновенно им ютъ два имени: 
одно изъ нихъ указываетъ на материнскій родъ, а другое 
— на брачный классъ. Д леніе на роды исключаетъ воз
можность браковъ между близкими родственниками, а д 
леніе на брачные классы устраняетъ браки между лицами 
различныхъ возрастовъ, между „стариками" и „молодыми". 

Естественнымъ сл дствіемъ введенія счета родства по 
женской линій явилось то, что женщина переходя въ орду 
своего мужа переносила туда свой родъ. Ея д ти при-
надлежали къ ея роду, т. е. къ роду сос дней орды, изъ 
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которой она пришла. Такимъ образомъ въ об ихъ сос д-

нихъ ордахъ появлялись лица, принадлежащіе къ однимъ 

и т мъ же материнскимъ родамъ. Результатомъ этого 

процесса являлось то, что об орды разд лялись на н -

сколько родовъ, носившихъ одинаковыя названія, и считав-

шихъ себя родными. На этой почв возникаютъ преданія 

объ общемъ происхожденіи этихъ ордъ, и мы получаемъ 

типичную группу родственниковъ, обыкновенно называемую 

фратріей, д лившуюся на н сколько родовъ, которые про-

изводили себя отъ общей прародительницы. Такимъ обра

зомъ одновременно съ возникновеніемъ рода возникаетъ и 

фратрія. Об эти группы лежатъ въ основ и индоевро-

пейской родовой организацій; разница заключется только 

въ томъ, что счетъ родства у индоевропейскихъ народовъ 

ведется уже по мужской линіи. 

Итакъ на прим р австралійскихъ племенъ мы видимъ, 

какимъ образомъ первоначальное д леніе на возрасты по-

степенно переходитъ въ родовую организацію. Если съ 

одной стороны древн йшее общественное устройство индо-

европейцевъ основано на родовомъ быт , а съ другой сто

роны у древнихъ индусовъ, персовъ и римлянъ мы нахо-

димъ сл ды древняго д ленія на покол нія или возрасты, 

которое на австралійской почв оказывается органически 

связаннымъ съ родовой организаціей, то совершенно ест-

ественнымъ является выводъ, что родовой бытъ индоевро-

пейцевъ составляетъ посл днее звено такой же ц пи посл -

довательныхъ формъ организацій родственныхъ отношеній, 

какую мы находимъ у австралійскихъ негровъ. 

Теперь возвратимся снова къ стадіямъ жизни древнихъ 

индусовъ. Изъ сравненія съ обычаями австралійцевъ мы 

должны сд лать тотъ выводъ, что и индусская система 

стадій жизни должна стоять въ связи съ организаціей 

семьи и брачныхъ отношеній. Въ чемъ же выражается 

эта связь ? Мы вид ли, что по понятіямъ индусовъ самая 

важная стадія жизни есть стадія домохозяина, и это воз-
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зр ніе мы должны признать очень древнимъ, такъ какъ, 
по брахманскимъ представленіямъ, высшаго положенія до-
стигалъ челов къ въ стадіи нищенствующаго монаха, осво-
бодившись отъ вс хъ привязанностей мірскихъ и добив-
шись совершеннаго равнодушія къ радостямъ и страданіямъ 
жизни. Брахманскія воззр нія не коснулись, сл довательно, 
стадіи домохозяина и не могли устранить ея центральное 
положеніе въ систем . То-же самое мы видимъ и у австра-
лійцевъ. Вступленіе въ покол ніе „молодыхъ людей" со-
ставляетъ самый ваяшый моментъ въ жизни австралійца. 
Совершенно нонятно, что именно около этого момента груп-
пируется множество наибол е торжественныхъ обрядовъ, 
по совершеніи которыхъ достигшее физической зр лости 
лицо вступаетъ въ среду полноправныхъ членовъ общества. 
По той же причиы и у индоевропейскихъ народовъ сохра-
нились обряды, сопровождающіе именно этотъ торжествен-
ный моментъ, меяеду т мъ какъ другихъ остатковъ д ленія 
на покол нія сохранилось крайне мало. 

Первою обязанность индуса, вступившаго въ стадію домо
хозяина, является основаніе собственной семьи вступленіемъ 
въ бракъ ; точно такъ же и австраліецъ, принятый въ раз-
рядъ „молодыхъ людей", т мъ самымъ получаетъ право 
вступить въ бракъ. 

Д тство, какъ мы вид ли, не входитъ въ счетъ стадіи 
яшзни у индусовъ точно такъ же, какъ и у австралійцевъ. 
И эта черта находитъ себ объясненіе въ связи стадіи 
яшзни съ организаціей брачныхъ отношеній: д ти, какъ 
не достигшія физической зр лости, и не могли входить въ 
счетъ. Между т мъ, если бы мы предполояшли, что д -
леніе жизни на стадіи явилось на основаніи наблюденія 
естественныхъ возрастовъ, то игнорированіе д тскаго воз-
раста не нашло бы себ объясненія. Наконецъ паралле-
лизмъ между обычаями индусовъ и австралійцевъ отра-
жается и на переход въ третью стадію. Какъ индусъ 
переходитъ въ стадію отшельника тогда, когда у его д тей 
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появится мужское потомство, такъ точно у н которыхъ 
австралійскихъ племенъ переходъ въ покол ніе „стариковъ" 
обусловленъ переходомъ сына въ разрядъ „молодыхъ людей" 
съ появленіемъ у него д тей. 

Сходство во вс хъ этихъ пунктахъ древнеиндійскихъ 
и австралійскихъ обычаевъ даетъ намъ право объяснять 
индусскія стадіи жизни по аналогіи съ д леніемъ на поко-
л нія у австралійскихъ негровъ, и мы должны признать. 
что въ этихъ стадіяхъ жизни сохранились остатки органи-
заціи брачныхъ и семейныхъ отношеній, изъ которой раз-
вивается постепенно родъ, лежащій въ основ общественной 
организаціи вс хъ индоевропейскихъ народовъ. И н тъ 
ничего удивительнаго, что полн е всего эти остатки глубо-
кой старины сохранились именно въ Индіи, хранящей до 
сихъ поръ, какъ святыню, памятники своей литературы, ко-
торая по древности занимаетъ безспорно первое м сто между 
литературами вс хъ индоевропейскихъ народовъ. 

Юрь въ (Дерптъ) Декабрь 1899 г. 







Аг 900^ 

I 
.!•: 


