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город 

А я 

был плотно 

укутан зеленым покровом тропи•1еского леса, над которым некогда 

главенствовал. За стволами красного дерева и сейбы скрывались бе

локаменные дворцы, опутанные вьюнками и лозами, поросшие цветами 

и папоротниками. ропические дожди размыли причудливые лепные 

рельефы, корни растений раскроши.ли камень. Исполинские сооруже

ния, воздвигнутые руками сотен строителей, преврати.лись в руины . 

По ночам среди разJ1али11 рыскали ягуары, оглашая тьму хриплым 
ревом, днем над городом слышался лишь крик попугаев да лопотание 

обезьян, ска•rущих с дерева на дерево . Напрасно каменные истуканы 
обращали свой немигающий взор в туманную •~ащу джунглей - на

всегда исчезли те люди, что создали их и нм поклонялись. 

Здесь, в девственных лесах на западе Гондураса, в долине реки 

Копан, стоял когда-то большой, густонаселенный город. Одно время 
жизнь в нем би.ла ключом, но люди пою~нулri го, и в течение тыся•1и 

лет он оставался городом-призраком, даже память о нем изгладилась. 

Европейцы, прибыв в Новый Свет, во время походов в глубь конти 
нента не раз проходили мимо этих странных развалин, но не придавали 

находке большого значения, ограиичивш1-1еь кратким упоминанием о ней 

в тайиых экследицио!iНЫХ отчетах . И лишь много позже, в 1839 году , 
американский юрист и дипломат Джон Ллойд Стефенс и английский 

художник Фредерик Казервуд, проделав трудный и длинный путь, 

пришли сюда и открыли миру удивительную цивилизацию майя. 

Стефеис и Казервуд бы.ли опытными путешественниками, при 
выкшими к трудностям походной жизни, суровость местной природы 
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их не смутила, хотя путь бы.л нелегким. Взяв с собой проводников, 
они nроднра.лись сквозь непроходимую чащу, переправля.лись через ре

ки, кишащие кайманами, осторожно ступа.ли по узким горным тропам, 

с каждым шагом уходя все да.льше в волшебное царство тропической 

зелени, расцвеченное радужным блеском колибри н нежным мерцанием 

орхидей. Они мечтали найти, как писал Стефенс, "великие города, 

лежащие за Мексиканским нагорьем, затерянные в лесах, безлюдные, 
безымянные". О том, что эти города существуют, путешественники 

узна.ли из книrи, которая однажды случайно попалась на глаза Сте

фенсу. Правда, приметы этих таинственных rородов были описаны 

столь туманно, что исследователи не очень-то надея.лись на уда'1у и 

были заранее rотовы к разочарованию . И действительно, при первом 

взгляде на Коп~н (таково было старинное название долины и проте
кающей по ней реки) ничего сверхъестественного они не увидели. Перед 

ними была стена из обтесанных камней, искусно сложенная, но невы

сокая в сравнении с теми мас

сивными сооружениями, которые 

пугешественники встречали в 

Греции и в Египте. "Мы подия-
лись по большим каменным 

ступеням (они прекрасно сохра

нились, хотя в иных местах были 

повержены вниз деревьями, про

росшими в щелях к.ладки) и вы

шли на n.лощадку , о форме 

которой трудно было судить, так 

как она густо поросла лесом". 

Бывши~~ с ним11 провод

ник, вооружившись мачете, рас

чистил путь, и путешественники 

подошли к постройке, отдаленно 

напоминавшей пирамиду (ее 

очертания едва угадывались под 

покровом растительности). Чуть 

дальше, в глубине •шщи, они об

наружим~ четырехгра~1ную ка-

менную колонну отделыю 

стоящий монолит вроде стелы, 

высотоi! в 'tетыре метра и шири

ной окал метра с каждой сторо

ны, пр11чем всю ее покрывала 

рельеqшая резьба. На одной из 

ее граней был 11.Зображен мужчи

на в необ1>1чной одежде со свире-

Окgmанна.А 06А111СОА1 zop4 в,o1cum€11 Н~А По

Аенке - 1оро40.м .1111UJ1. Н01 ви;1и.м три 1и
и1нmс1Сис /(d..JtteNЯilt~ nиplLlllUJЬI. CA!/Ж"U8ШUL 
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рик4 К11зероу4q. 



пым выражением лица. По бокам были выгравированы иероглифы -
пиктограммы, и Стефенс тотчас же заметил в них сходство с надписями 

на древнеептетскнх обелисках. Но о чем сообщали эти надписи ~• кто 

был этот сердитый человек? Проводник сказал только, что эта ко.лон

на - идол. Углуб11вшись в зарос.ли, путешественники нашли еще 14 
стел, "одна из которых была сдвинута со своего пьедестала гигантскими 

корнями, другая, заключенная в тесные объятья древесных ветвей, была 

почти что выдернута из земли, еще одна лежала в траве, оплетенная 

толстыми вьющимися побегаю~". На каждой стеле путники наход1'1ЛИ 

все новые надписи, и каждая представляла собон новую загадку. 

В конце концов Стефенс и Кдзервуд подои.ин к большом камен

ноi'1 пирамиде и стали медленно взбираться вверх по довольно крутоi'1 

лестнице, украшенной причуд.ливоi'1 резьбоi'1 и лепниной. Преодолев 

подъем, они спустились с противоположной стороны и тут обнаруж11Лн 

новый ряд ступеней, ведущих вверх, а на самоi'1 вершине , на высоте 

около тридцати метров от земли, была небольшая утрамбованная пло

щадка. Путешественники подошли к самому ее краю, се.ли и стали смот

реть на р<1скинувшиеся вокруг бескрайиие зелеиые просторы. Стефеис 

так олнсыва.л свое впечатление от этой картины: " ." город лежал перед 
н<1ми, к<1к разбиты·й парусиик посред1-1 океана: мачты сорвань1, имя стер

то, матросы погибли, и нет никого, кто сказал бы, откуда он шел, кому 

принадлежал, долго ли плавал и что стало причшюй кораблекрушения" . 

Местные индейцы, которых путещественник~1 расспрашивали о городе, 

не могли сказать ничего определенного. На вопрос, кто построил город, 

они отвечали: "Qui~n sabe?" ("Кто зt~ает?") . 

но Стефенсу и Казервуду все же 
удалось слегк<1 приподнять заве

су таi'1ны. Оии дважды устраивали экспедиции и в общей с.ложности 

обнаружили остатки более тридцати посе.лений; некоторые нз них были 

так Нi\Дежно запрятаны в джунr лях, что даже местные жнтели не до

гадывались об их существовании. Когда исследов<1телн вернулись домой 

и обнародовали в Европе и в Америке результаты своих изыскан111'1, 
их расск<1Зы и рисунки вызвали живой интерес к загадкам !Jентра.льноi'1 

Америки. Их пример вдохновнл <энтузиастов. Вскоре стало известно, 

что Копан и друrие города построили предки инденцев майя, которые 
и в конце Х!Х века еще жили в LJентральноii Америке, причем тогда 
их н;:~считывалось несколько миллионов. Более тоrо, внушите.льный сш1-
сок древних поселений, составленный Стефенсом и Казервудом, был 

только ма.лоi'1 ч;:~стью того, что создал этот народ: число rородов ма.йя 

в пер1юд расцвета этой цивилизации доходило до двух сотен. Среди 

них было два десятка мегаполисов - городов с 50-тысячным населе

нием. Владения маi'tя занимали весь полуостров Юкатан, часть ны
нешней территории Мексики (штатов Табаско и Чьяпас), всю 
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Гватемалы и Бе.лнза 11 западные окранны 

всего более 300 квмратных кнлометров. 
Гондураса и территорню 

Сальвадора, 

Природа 
раз11ем. На юге 

этой части контщ1е1па отличается большим разнооб-

тянуrся горные цепн вулканн•1еского nро11схождения, 

прорезL11111ые r лубок11м11 ущельями. К северу 11 востоку от гор pilc-
положена леснстilЯ ннзменность с влажным троnическнм климатом, 

где за год выпадает до четырех метров осадков. Мощная системL1 

рек унос11т воды в МексикL111ский залив 11 в Кар11бское море. Дuльше 

к северу рельеф ст.:~11ов1пся ровнее, .:i кл~1м.:~т - суше, на полуострове 

Юкатан, на обшнрном нзвестняковом плато, покрытом низкорослыми 
лесамн, к северу переходящ11м11 в кустL!рник, почти нет рек, но есть 

естественные подземные водохра.1-111л11ща, образовL111ные поверхностны

ми BOДLIMll, СКL\ПЛl!ВL\ЮЩ~IМНСЯ в КL!рстовых вopOHKLIX . 

Во всем Западном лолушL1рш1 вряд ли отыщется другое столь 
же негостелр1шмное место. Ко всем перечнсленным особенностям сле

дует добав11ть 0611.лие самых разнообразных кусачих насекомых , ядо-

10 
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внтых змей, пауков, скорпионов. Но древние маi'~я как-то ухитрились 

выж~пь в атих условиях; известно, что их численность доходила до 

10-20 11шлл1юнов человек. Онн создали необы'tJЙно жн.знеспособную 

цнви.л11зi.1цию: около 1000 года до н. э. складьшается некая культурная 
общность, а к 250 году н. а. майя вступают в свой "золотой век"; 

он11 осванвают методы интенсивного земледелия, расширяют сеть тор

говых путеi'1, выр.:lбатывают уник<lАьныi:i архитектурный стиль - стро

ят ор11п1нальные ш1рамиды, комплексь1 для игры в мяч, дворцы со 

ступенчаты~ш арками, а также устанавливают сложные правила по

Л!IТl!'tеской и общественной иерархии. 

Майя достигли значнтельных успехов в области научных зиа
ш1i'1. Из всех древн11х культур, процветмших в Северно~1 и /Ожной 

Аыернке, только маi'1я обладалн развнтой снстемой письменности. Они 

по.льзова.лнсь также сложноli системой взаимосвя.::.~анных ка.лендареi'1 

(см. стр. 30-31), позволяюще1'i фикс11ровать важнеi'1шне исторнче

скне даты, делать астрономнческне прогнозы 11 смело заг ллдывать в 

столь отдtlЛе1шые вре~1е~.1а, о которых даже современные спецна.лнсты 

в области космологии не берутся судить. Их вычнсления н затки 

основывалнсь на п16кой снстеме счета, включ;шшей в себя символ 

для обоз1-~ачения ноля, неизвестны~~ древним грекам и римлянам, а в 

то•1ности астрономнческш< раС'Jетов они превосходнли другие совре

~1енные им цив11Аизац~н1. 

Все это и многое другое позволяет говорить о майя как о 

народе ученом и талаитлнвом. Но около 900 года н. э. - в каких-то 

раiюнах раньше, в каких-то <1уть позже - наступил закат :пой ци

В11ЛНЗLIЦШI. Скорее всего, пр11ч1111у этого следует искать в неблаго

nрнятном де1'iств1ш разлнчных факторов, таких, как перенаселение с 

одновременнhtМ 11стощен11ем природных ресурсов, необходимых для 

поддерж;~ння жнзю1, честолюб1·1вые замысль1 nрав11теле1"1, вторженне 

чужеземцев. Города в долинах южной и центральной областей опус

тел11, 11 центр цивнлнзац1J11 майя перемесп1Лся в северные области -

на Юкатан. Но к 1450 году и здесь стары~~ rосударствен11ыli cтpoi'i, 
np11cyщ11l1 только ц1.1в~1А11 ацнн маliя, в конце концов рухнул. 

То, 'ITO мы сегодня зн;~ем о ма1°~я, стало известно л~1шь бла
годаря вещественным следам, оставленным их цнвнл11зац11е1"1: это хра

мы, rробш1цы н ж1L\ИЩа, время от времени появляющ11еся нз свонх 

лесных укрыт11Й. Ученым еще многое предстоит узнать, н они до.лжны 

всегда быть готовы пересмотреть свои взгляды в свете новых откры

т111i. Так, наnрнмер, в 1991 году археологи, работавшне в Бел11зе, 
tiашли стелу с снмволамн, которые, по 11х мнению, отноо1л1~сь к 

146 году до в. э., следов;~тельно, это могла быть самая древняя из 

всех известных стел м<~.i'1Я, а кроме того, <•а неи нашли фрагмент 

ca~юi'i ранвей летопнси маi'tя. Однако надnнсь очень плuхо сохраш1-

лась, н друr11е ученые подвергли сомненню первоначальные выводы. 

l2 

ХУДОЖНИК, 
КОТОРОГО 
ПРЕСЛЕДОВАЛ 
РОК 

Английский художник Фредерик Ка
зероуд, кllЗалось, родился под несча

стливой звездой. Иэ большого 
количеств:~ его рисунков и аюшрелеi"1, 

сделанных во время nутешссmий по 

Старому Све1у, мвоrое осталось 11е
опубликоошшым, а часть работ 11 во

все пропала. Знамс1~н1ъ~с виды 
р;э.зрушен11ых городо8 м.Шя, такие, 

как эта карпша, где справа перед фа

садом храма художник изобразил са

мо1-о себя, дались ему дорш-ой ценой. 

Оnубм1кооа1111ые в трех популярных 
квш·ах (две из ш1х были изданы со

вмес11 ю с Cl"O товnри111см 110 эксnеди
циим - Джоном Ллоi1дам 
Стсфснсом). картины эти не содер
ж~т и 11а.,1ека на все те тяrоты и 1-1е

вэrодь1, какие до~~слось 11срежить 



художнику-первопроходцу. В джунг
лях он заболел малярией и часто стра

да.\ от приступов лихорадки. "Он 
был бледным и измождсн11ь1м, - пи

са.л о нем Стефенс , - и так же, как 
я, был весь искусан насекомыми, ли

цо о ухло. левая рука совсем не дви

галась, пораженная ревмаruзмом". 
Некоторое время Кдзервуда нес.ли на 
своих плечах индеЙц1>1-провод1шки . 

"У меня было такое чувство, будто я 
иду за ero гр м", - всr1оми11ал 
Стеq~ен . Но j<азервуд поправf1лся. 

В Нью-Норке. в зал.ах, где ху
дОЖJШК когда-то устроил платную 

п..11юраму Фи.в и Иерусалима, 11уте
шсствс111111ки выставили теперь 

картинь1, рисунки и первые археоло

гические находки, пр1шезенные из 

страны майя . Но в зда1шн и.учил
ся пожар, после которого мало 

что уцелело. Однако это было 
еще не а1мое страuшое. Несколько 
лет спустя, 11uзврщ!JаАСЬ из Анг
лии в Америку, Ка_.,..._рвуд rюrnб: 

корабль, иа котором он плыл, 

столкнулся в море со встречным 

кораблем. 

Тем не менее новые недавние откр1>пия подтверждают версию о том, 

что общество ма~1я поднялось на достаточно в1>кокий уровень развития 

гораздо раньше, •1ем принято бы.ло считать до сих пор. 

Всякая новая информация не может не волновать ученых, ко

торые пытаются расш11фровать письмена майя - примерно 800 зна

ков и.ли иероглифических символов, вырезанных на стелах, плитах 11 

деревянных перемычках, нанесенных на поверхность глиняной nосуд1>1 

и начертанных на листах кодексов (книг из древесной коры) . До 

середины ХХ века никому не уд<1вмось расш11фровать этот графи

ческий язык. Некоторые ученые даже полагали, что клю•1 к нсторин 

м<1i'~я, заключенной в этих письмах-картннк<1х, так ннкогда и не будет 

наi'1ден. Высказывалось и т<1кое мнение, что эт11 з<1ш1си не имеют 

отношения к земным делам, а, напротив, отражают м11стическ11е 11де11 

о действии космических сил и содержат астролоrи•1еск11е предсказаиия, 
i' " ( которыми занимались ка.лендарt1ые жрецы так назвал их один со-

временныii учены~~). Подоб11ь.1Й взгляд на маi'1я как на людей, nо

клоиявшихся времеии, держа.лея на довол1>но шатком основаии11: дело 

в том, что в те•1ею1е нескольких десятков лет едиt1ствею1ые символы, 

более или менее поддававш11еся расшифровке, имелil отношение к чис

лам, времени и астрономическим циклам. 

Но когда таi'1на письменности маi'~я начала 

приоткрываться, стала вырисовываться гораз

до более с.ложная картина. Mai'iя стара.лнсь 

увековечить не только свою мифолоп1ю 11 

знания о небесах, но также и чисто земные 

дела: подробности пол11п1•1еск11х событнii 11 

войн, приметы соцна.льного положения и ы1ч

ной доблести. Правда, у нашего современни
ка некоторые так11е подробности могут 

вызв;:~ть лишь отвр<:1щение . Для этих людей 

пролить собственную кровь - причем с<:1мым 

изощренным 11 жутк11~1 способом - было по

четной обяз;:~нностью, необход11мо~1 для сохра

неная ~шропорядка, а жестокое обращение с 

менным11 диктовалось высшими принципами. 

Но главное, эти люди необыч<:1Йно ценили 

свою истор11ю, свое наследие и явно хотели 

увековечить память о себе. Как в конце кон

цов уда.лос1> восстановить их историю - это 

рассказ отде.льн1>1Й, там есть все: и утрачен 

ные иллюзии, и внез<:1пные озарения, и пус

тые фантазни, и логические выкладки. И, как 

может засв11детельствов<:1ть любо~~ современ

ныi'1 исследователь, в р<:1сска.зе этом появля-



ются все новые и новые главы, потому что в джунглях !Jентральной 

Америки до сих пор с.лучаются неожиданные ~1 любопытные открып1я. 

Древние маltя был11 убеждены, что знают точную дату возник

новения мира (она соответствует 11 августа 3114 года до н. э. по юли
анскому календаQ._ю), а по их теории космических цнклов выходило, что 

21 декабря 2012 года н . э. этому миру должен приlпи конец. Но ре
альныl1 конец света для м<:~Йя н<:~ступИА гор;;~.здо раньше - в XVI веке, 
с приходом испанских солдат, монахов и колонистов, решивших пере

кроить Новый Свет по собственным мерк<:~м и образцам. 

Первый контакт двух столь несхожих культур был мимолетным 

11 происходил при учаспsи c<:iмoro Христофора Колумба. Хотя велик11l1 

мореплаватель ни разу не высаживался в ]Jентральной Амер1ше, в 

1502 rоду, во время четвертого своего nлаваt1ия в предпол.:~rаемую 

Инд11ю (а он тогда все еще верил, что открытая им земля - Индия) 

его кор<1бль проходил мимо берегов северной части современного r он
дурасil. У острова Г уанаi'~я европе1':iцы встретнли торговую лодку -
к;:~ноэ, w11рнноl1 в полтора метра, сделанное нз целого ствола дерева. 

В лодке были мужчнны, женщины и дети, il под навесом из плетеных 

циновок лежали тов<1ры. Европеl1цам были предложены медные пла
сп1ны, каме1тые топоры, деревянные мечи с бритвенно-острыми крем

невыми лезв11ями, керамн'1еские изделия, бобы к<1као и пестрые 

одежды из хлопка. Из отчетов не совсем ясно, что nроююшло затем: 

состоялся ли дружественный обмен товарами ИАН же европейцы просто 

взяли себе все, что нм nонр<1вилось, но, так или иначе, ою1 вскоре 

nродо.лжн.лн своi:"1 путь и больше об этом событии не вспоминали. 

Одн<1ко кое-что о незнакомцах они все же узнали: ато были жите.ли 

страны, которую они называли Маия (или Маиям) - так впервые 

прозвучало это слово для европе~1цев. 

Следующая встреча оказалась судьбоносной. В 1517 rоду три 

11сnанских корабля, отряженных на понмку рабов, двигаясь вдоль се

верного побережья полуостров.1 !Окатан, пристали к неизвестному ост

рову, чтобы пш1скать сокровищ в заброшенных храмах, и в конце 

концов добрались и до матернка . Там 110 испаt1ских солдат nодверr
лись нападею1ю большого чнсла 1:юорутенных людей, но, пустив в 

ход кор<1бельные пушки, они смогли отбить атаку воннов-маi:"1я. Вер

нувшись на свою базу на острове Куба, испанцы стал11 распределять 

трофеи, среди которых оказались и украшения из ю1зкосортноrо зо

лота. Стало ясно, что на континенте есть золотые сокровища, которые 
долтны принадлежать исnшккой короне" . 

В течение последующих четырех лет Эрнан Кортес покорил 

великую империю ацтеков в центральной части Мексики, а затем 

послал одного из своих капитанов на юr - завоеВыВ.1ть новые 

территории (современные государства ГВ<1темала и Сальвадор). Кро

вавое задание было выполнено быстро. Сам Кортес в 1524 году 
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дв~1t1улся на восток, по территории нь11iешнего Гондурасil, легко 

подilвляя сопротивление индейцев майя. В 1526 году началось по

корение Юкатана . Здесь, одн<1ко, захватчик<1м оказали достойное 
сопротивление. Некий испанец пис<IА о том , как на его отряд 

нап<1Ли майя, " с полными колчанами стрел, с заостренными коль-

ями, с кремневыми пиками, с двуручными мечilми из очень креп

кого дерева, лезвия которых были из обсидиана. Они свистели и 

стуч<1Ли оленьими рогами в панцири громадных черепах" . И все 

же в этом столкновении, как и в больш11нстве друп1х, победу 

одержали испанцы, которые был11 лучше вооружень~. Примерно к 

1547 rоду покорение Юкатаt1;:~ , можно сказать, завершн.лось, хотя 

некоторые племена индейцев ~.ыйя, спасаясь от преследовате.леJ.1 , ук

рылись в густых лесах центр<1Льной части полуострова, где ш1 и 

их потомкам удалось продержаться еще 150 лет. 

За зто время войны и эпидемии завезенных на американский 
континент болезней, таких, к;:~к корь, оспа, грипп, к которым у 

коренного населения не было иммунитета, унес.ли жизни миллионов 

индейцев, а те, кому удалось выжить, лишились своих земель и 

попа.ли в кабалу к испанцам. Положение ~•х было почти рабским . 

Новые хозяева вознамерились также искоренить религию индеJ.1цев : 

они рушн.ли храмы и разбивали гробницы. Тех, кто был заме<1ен 

в идо.лоnоклоистве , мон;:~хи-мисснонеры нак'1Зыва.лн плетьми, растя

rивал11 на дь.1бе, ошпаривали кипятком. На Юкатане ответственным 

за "очищение" язычников был монах-францисканец по имени Диего 

де Ланда. 

Де Ланда был личностью сложной 11 неорд1шар1юй . Этот ре
липюзный фанатик верил, <1то для спасения душ нужно знать окру

жающий мир, чтобы легче было его исправлять. Прибыв на континент 

в 1549 году, он уже через несколько лет бегло говорил на местном 

нареч1ш и стал серьезно изучать образ жизни индеJ.1цев - его ин

тересовали обычаи и ритуалы м;:iJ.iя, их календарь, методы обработки 

земли, пища, питье , одежда и многое другое . Он побывал на раз

валинах старых городов, покинутых жителями много лет назад, и 

убеди.лея, что коr да-то Юкатан знавал лучшие времена - "времена 
расцвета, когда строились все эти удивительные здания" . Его особое 

внимание привлекли иероглифы, сохранившиеся на стенах зданиJ.1 , и 

оказалось, что некоторые индейцы все еще могуr прочесть старинные 

письмена. И вот однажды он усадил подле себя местного жите.ля и 

стал произносить одну за другой буквы испанского алфавита, попросив 

индеi'1ца написать иероглиф, который соответствует данному звуку. 

Он полагал, что письменность майя, подобно испанской и.ли дpyroi'i 
западноевропейской, чисто алфавитная и можно выявить прямые со

ответствия между рисунками-символ.1ми и буквами. В <~том была его 

главная ошибка, и ключ к таi'1не ткьменности майя был наJ.~ден только 
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через несколько столетий, но заслуга де Ланды в том, что он, сам 

того не сознавая, завещал последующим поколениям бесцеt1ную ин

формацию, которая в конце концов помогла в разгадке та~1ны. 

Де Ланда обнаружил, что у маi'1я была своя литература 

часть произведен1-1Й, по-видимому, восход~-tла к далекому прошлому 

этого народа. В одном месте, километрах в шестидесяти от осно

ванного испанцами города Мерида на побережье Юкатана, он нашел 

тайник, в котором хранилось около трех десятков иероглифических 

книг . Это были настоящие произведения искусства: черные и красные 

знаки были каллиграфически выписаны на светлой бумаге, сделанной 

из нижнего слоя коры фигового дерева или шелковицы; бумага была 

глмко~1 от нанесенного на ее поверхность гиnсовидного сост<ш«; сами 

книги бьtли сложены "гармошкой", обложка была сделана из шкуры 

ягуара. и хотя эти тома могли бы стать бесценным источником 
для исследований де Ланды, религиозный фанатик в нем на сей 

раз nобед1-tл ученого. Он почему -то решил, что в книгах майя со-

" держатся эзотери•1еские знания , н поскольку , как писал он , в них 

не содержалось ничего, кроме смущающего душу дьявольского со

блазна, мы сожгли их разом, что ввергло их (майя) в глубокую 

скорбь и сильнейшие страдания " . 

О людях он пекся tie менее сурово. Во время трехмесячной 

1шквиз1-1ции, проводимой под его руководством в 1562 году, было 

подвергнуто пыткам около 5000 индейцев, из них 158 человек по

гибли. Де Л;:~нда был затребован обратно в Испанию по обвинению 

в превышеюш полномочий. Ожидая поста.новления по своему делу, 

он н<1писал пространный тракта.т о майя, изложив все, что ему удалось 

узнать об их культуре, включая версию алфавита . Документ этот, 

вероятно, задуманньн1 как справочное пособие для других миссионеров, 

бесследно исчез - может быть, затерялся в церковных архивах. Офи

циально действия де Ланды по спасению душ были признаны вер
ными, он бьtл оправдан и вернулся на Юкатан уже епископом. 
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All н~верно ucmoлкtJRll.A аначение u~роииа 
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№1 npoeкmt! um11Aь11н&l(t'JIO 11psJJm~кmop11 и 
pyкo110.t1ume.A11 зкcneJJJfJtJJJ Антонио Б~рно · 
~кони (XV/11 в•к) влерв"'е g,и.мно в1<има
ние сmроиmиьноU mеrник~ яаilя: rptu1 no-
1ltlЗ6H IJ попцм{tно..11 р4!1резе и, кроя~ 

mnzo. ,111н fLtf/lN перво::о .9m11жt1 SADHUJI. 

Странно, ~то /iернаскони gngtmllA 04нg 
В'1Жнgю ,;1етиь .Ae.1top11 11Срмши - ток 1и1-

11ьtв11е.мьи: zре6ни. sapllкmepнЬI~ AAJI ..11но1иr 

храмов .111aU.- . 

Период коикисты nринес с собой и множество друrих утрат , 

помимо наЙденных и сожженных де Ландой рукописей. Индейская ку

льтура изничтожалась всеми возможными способами. Накопленные с 

древнейших времен знания в области математики и астрономии посте

пенно утрачивались, письменность на манер европейской стала единст

венным показателем грамотности, и люди постепенно разучились читать 

старинные иероглифы . Тем временем лозы и лианы все выше поднима
лись по ступеням пирамид, no каменным стенам дворцов. Некоторые 
города в своем глубоком тысячелетнем сне так и не узнали о новых 

жителях континента: они находились в самой гуще лесов, на юге полу

острова, куда колонисты шли с большой неохотой. А некоторые из них 

простояли незамеченными вплоть до 80-х годов нашего столетия. 

Всего сто лет спустя после прихода европейцев о славном nро
шлом майя не осталось и воспоминаний. Никто уже не знал, что 

заброшенные города, разбросанные здесь и там на большой терри

тории - от москогорий Юкатана до горных долин на юге, - ~-

~f 1..,i,'l"IC:ll 

1 "...,-ra..:~~ 

с_ ::," ..-r'J' , .~ rrr '9!1 •~ 
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ляются остаткам~~ единои цив11.Лизац11и, продержавшейся более тысячи 

лет, ннкто н представить себе не мог, •1то в этом почти невыносимом 

для человека троп11ческом климате моrла возн11кнуть культура, по на

чнтельности вполне соnоставнмая с древнеегнпетской или древнеrре

ческоii . Но таl1н<:1 недолrо оставL1А<:1сь тайной. Начиная с конца XVl\I 
века забытое nрош.лое маl1я стало понемногу проясняться, бл;:~rодаря 

старан11ям целоrо ряда исследователей - нскате.лей приключений и 

мечтателей а также лроrресснонL1АЫ-1ых археологов 11 других у•1еных. 

Этот процесс бы.л поначалу краiше неупорядоченным, особенно на 
раннем этапе, когда фантазии часто преобладLIАИ над фактами, но как 

бы медленно ю1 проступала на свет правда, он;:~ оказывал<:1сь едва ли 

не более оше.лоt.u.яющеi!, чем самые смелые домыслы . 

Од1111м нз первых исследователей Gыл Антонио де.ль Рио, ка

шrпщ 11сn.:111ской арм1111, р.э.змеще111юii в Г ватем.:~ле . В 1786 году он 
по.лучн.л от 11е1шеrо прпвнтельственноrо ч111ювн11ка задание обслед вnть 

каменные рунны блн::~ rорода Са11то-Дом11нго де ПL1Аенке, находив

шегося в 350 километрах к северо-запi1Ду от Гватемала-Сити. Чи
ноnн11к слыша.л об этом странном месте от одного священникп и уже 

несколько раз пытался получить более подробную и11форма

ц11ю, но безуспешно. В конце концов он посла.л туда капитана 

де.ль Р110 с приказом измерить 11 описать сооружения, оп

ределить 11х возраст и no возможности узнать, кто все это 

nостроал 11 зпчем рu.зрушнл. 

Де.ль Рио бы.л да.лек от прхео.л rин, но он бы.л че
ловеком 11сnол1111тель11ым 11 энерr11ч11ым. Прнбыв нп место 

назна•1ен11я, он увнде.л nеред coбoii з<1росш111i лесно1i холм, 

древеснil.Я поросль и куст11рн11к11 облеп11л1t го T<JK nлотно, 

что д.:~же 1ы р.:~сстояншt в несколько шагов трудно было 

что-лнбо рхзличнть. Он nривел на место 80 11нде~1цев, ко

торые 16 днеii рубили и сж11rалн лес, покп не пок.~за.лнсь 
н;з свет кпменные рунны . 

Па.ленке, к.:~к ста.ли н.:~зыв<~ть этот город, за1111мал тер
ритор11ю в несколько кв<1Дратных километров . В большннстве 

своем построiiки почп1 совсем разрушились, но некоторые ар

хитектурные д11кови11ю1 все еще несл11 н:~ себе следы былого 

ве.лич11я. На низких тtрам1~дах - подножиях стоя.ли четыре 

пышно украшенных дворц<1, покрытых лепными рельефами, 

иероглнфами, а в трех из них бы.ли обнаружены пане.ли, 1sзо

бражавш11е к:~кне-то ритуальные деiiства. На высокой зем.ляноi1 

платформе стоял дворец, предст<1в.ляющнй собой целый лаби

р11нт из комнат, ·а.лов, внутренш1х дворнков и переходов. 

Калнтан старптельно копал и измерял и даже собрал 
небольшую коллекц~1ю обрu.зцов. Художник, приrлпшенный 
участвовать в акспеднции, коnнровм самые поразительные 
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находки. Через несколько недель был составле н и представлен пра

вительству отчет об экспедиции . Дель Рио не пришел к однозначному 

выводу о строителях rорода, но, по его убеждению, культура Паленке 

напоминала культуру других известных к тому времени заброшенных 

городов Юкатана. 
Отчет дель Рио был отправлен в Испанию , но так же, как 

и трактат де Ланды, затерялся в архивах. Однако с него была сделана 
копия, которая каким-то образом попала в руки лондонского книго

продавца. Тот опубликовал найденный документ в 1822 году . Правда, 

мало кто про•1ел зтот отчет, но тем не менее мир майя уже не был 

в полном забвении. 

Двадцать лет спустя после экспедиции дель Рио новый шаг 

в историческом расследовании предпринял голландец Г ильермо Дюпэ, 

отставной драгунский капитан, много лет прослуживший в испанской 
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армии в Мексике. Он быА человеком образованным, умекался ста

риной и в 1804 году получил от нспанского короля Карла IV почетное 
пору'1енве исСJ\едоВ<lТЬ памятник11 материальной культуры Мексвки до

испанского периода. В 1805- 1808 годах Дюпз, вместе с сопровож
давшнм ero художником, осматрива.л разваАины, время от времени 

отВ<J.Живаясь на небольшие раскопки. Единственным достойным упо

минания городом на его пуrи бы.л Пменке, о котором поведал ему 

тот же самый священннк, который когда-то увлек своим рассказом 

начальника капитана дель Рио. Пробраться в Па.ленке было де.лом 
нелегким даже мя человека военного, привыкшего к дальним походам. 

"Местность, которую нам предстоЯ.hо пересечь, - заш1сывал позже 

Дюпэ, - ка.за.hась непроходимой, разве что птица там могла про.ле
теть; дорога петлЯАа по горам, часто мы останав.л11ва.л11сь 1ы краю 

пропаст11, решая, как перебираться : на му.лах 11ли пешим ходом . Един

ственным средством передвижения для нас были tюснлки местного 

изобретен11я, а водные преграды мы преодолева..\и по примитивным 

мостам из деревьев . 

Но когда в конце концов они оказа.hнсь у цем1, Дюпэ пришел 
в неош1суемый восторг. Его пора.зи.ла архитектура, особенно наруж

ная отделка зданий: красочные узоры с 11зображен11ем птиц, цветов 

и фруктов, красивые .лепные украшения, полные драматизма барель

ефы. Вот что он записал о •1е.ловеческих фигурах, украшавших ба
рельефы : "Позы очень д11намичные и вместе с тем величавые. 
Одежды хотя и роскошны, никогда полностью не закрывают тела. 
Голову обычно украшают шлемы, гребни и развевающиеся перья". 

Он замети.л, что у всех .людей, изображенных на рельефах, голова 
была странной, смющенной формы, из чего и заключил, что ме

стные индейцы, с норма.hьной головой, никак не могут быть потом

кам~i строите.лей Па.ленке . Днвясь на величественные и прекрас1iые 

творення рук че.ловеческнх, Дюпэ предположи.л, что скорее всего 

здесь жн.ли когда-то люди неизвестной, ~1счезнувшей с .лица землн 

расы. Из-за по.лити•1ескоii смуrы в 

Мексике н нача.ла напо.леоновских 
воi'1н в Европе отчет Дюпэ о памят- ~ 
никах материа.hьной культуры так 11 не 

дошел до испанского короля. Несколь

ко лет он лролежа.h без дв11жен11я сре

ди nравНТеАьственных бумаг и наконец 

был напечатан в Мексике и в Европе, 

но издан бы.л так небрежно, что осо

бого интереса не вызвал . 

Между тем в Па.ленке один за 
другим nрнбыВ<l.ли все новые посетите

ли, один нз которых даже предложи.л 
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ВЕЛИКИ И 
ВАЛЬДЕК 

iК.ан ФрС/\срнк Вальдск, чья н:~цно-
1111.Л!>НWI nрю~аллсжность точно не ус

тановлснn. был мастером 

придумьшать про~uлое как для само-

1·0 себя, так н для uелого народа -
майя . Самозва11ый 1·раф (110 другой 
версии - герuог). он был 0Nая11-
~1ым ф.:штазером, ставшим жнвоii ле-
1-ендо1i е1це rtpи жнз11и , а прожил 

011, по некоторым с1щдетельствам, 

до 110 лет. 011 потчевал своих слу

ш.:~тслсй 11свсроят11ыми историямн о 

скит.:~ш1ях в пустыне, о том, что не 

раз видел смерть в лицо, о вонн

скоif службе п д командовшшем На
полеона о Егиrтге . Он был трижды 

жс11ат, 11ричсм в т етий раз женил

ся, когда ему было за семьдесят, и 

имел сына от этого брака. 

За десять лет до тоrо. как Ка
зервуд начал делать 11среые набро

ски разрушенных пирамид, Вальдек 
(справа) 11рсдложил свою теорию 
11ронсхожденни 11амя111иков архитек

туры ~• ш11:ьме111юст11 майя . Уч~1лся 
ли 011 р11со1ы11ию или был самоуч

кой , HCll ЯOCC11IO, 110 только в щ1ча

ле 1830-х rодое у 11ero хватило 

В pucgNKll.I' 04Аь.4СК11. кonupQJJQl.IШt!ID 

иеромифы в Хр1ии /(l/.4f111Ccii 11 nil.lfeн • 
ке. 10J1en1нo cmpl!.,JILfftниe .rg;1ожн11к1 

DmЬICKtlmb d ЛUCb.JIUHllS AtaU• llAUJINUe Ul(

,#Ot:B/JOЛt:iicкur куАьmgр. Сдоноаьи 10.110-

tlЬI - 1Jc~10 .1111шь воо6рD.ж~ние ВD..Аь.Ае " 
ка. //а Ca.Ji0.11 .tи~ ··САонн - amo 
AAUHNONOCЬIU 6ol' АОЖАА lft11t . 



решимости прооести цель1й 1-од в 

джунглях с кистью и карандашом . 

А в 1838 году его необычные кар
тнн.ь1 были нанеча1·аны отдеА1>11ым 

издi111ис.м . К сожаленню, 11еnоколебн
мая }'Dерешюсть Вальдска в том , 
'f1'0 родос.лов11у~о маЙil следует ис

кать в Старом Свете. завела е1'0 
11а ложный пуrь: он пытался в 

нсроrлиqшке майя найти несу~цест

нующие следы егнпетскоrо, древне

греческого, месо110та.~1скоrо и 

111w1йского влияния (внизу). Пред
ставив на бумаге реконструкцию 

01t1ioro храма , он по памяти изобра

~l!Л фиrуры четырех rnrщrroв, уве

ркя, что видел обломки этих 

фигур . Но когда до места добра

лись археолоrи, ничего подобного 

ошt там 11е обнаружили. 

самую смелую по тем временам версию происхождения этих архитек

rурных чудес, которых он и до тоrо повидал немало . Хуан (Джон) 

Г алиндо, луrешественник, родом из Ирландии, лопал в Гватемму в 

1827 году, когда ему было 25 лет. В это время в стране шла борьба 
между политическими фракциями, и группировка, к которой примкнул 

Г алиндо, одерж;v.а победу. Г ;и.индо был назначен губернатором Се

верной Г ватем;v.ы, и в 1831 rоду, во время поездки по вверенным 
ему областям, он побывал с исследовательскими целями в Па.ленке. 

Спустя три rода правительство поручило ему такнм же образом об
следовать другое таинственное место - Копан, о существовании ко

торого было известно еще со времен конкисты . Справившись с этим 

делом, он в специальном докладе ~1зложил свою версию, которая ока

за.ла.сь весьма на руку национа.лнстнчески настроенным rватемальс1шм 

лидерам. 

Г алиндо был убежден, что политическая власть и культурны\1 
прогресс всегда распространялись в одном направленшt - с востока 

на заnад. Для него отправноJ.1 то•1кой, местом зарождения мировой 

ц11в1~лизации, бь~ла !Jентральная Америка. В древнеi'1шие времена 

здесь жили необычайно одаренные людн, но их постигло какое-то 

бедствие. Те, кто выжил, дв111-1ул11сь на запад, в Аз~1ю и дальше, 
одну за другой создавая новые цнвилизацин : древне1штаi'1скую, древ

неиндийскую, хаАдейскую, древнеегипетскую. Тем временем в таки.х 

местах, как Паленке и Копан, кульrура вновь возродилась, но уже 
не в тех масштабах, что прежде. И но5ыЙ расцвет ее бь.~.л недолгим. 

Некиi'~ процесс, который Г алиндо уподобил старению, ослабил чело
веческне ОIЛЫ в !Jентр;v.ьной Америке - именно в этом r ал индо 
видел причину t1еслособности индеiiцев отра.знть натиск исшшсю1х за

воевателей, которые, на его взгляд, в сравнении с коренным насе.ле

ннем бь~ли не лучше варваров. 

Судьба Г алиндо была трагической. В 1840 году объед1шенные 
воиска r ондураса и Никарагуа р;~збf~.лИ федеральную армию г вате

21 

ма.лы, и Г а.лиидо пришлось спасаться 

бегством. Но в одной из деревень 
Гондураса его узнали и убили 1ы мес

те ударами ма.чете. Записки Галиндо 
ТJкже кану.ли бы в небытие, еслн 

бы" . если бы не попались на глаза 

одному наблюдательному человеку -

Джону Ллойду Стефенсу . В его ру
ках к тому времени уже побы5а.лн до

вольно путаные от•1еты дель Рио, 

Дюпэ и некоторы.х других путешест
венников. · Стефенс загорелся идеей 
повидать эти места н стал вырабаты-



В.1Ть план действий Т.1.К Н.1.чмось целен.1правленное 1tзу•1ею1е за-

rадочноrо мира М.1.~tя. 

Стефенс был удачлив во всем, за что бы ни взялся. Он 
роди.лея в 1805 году в Нью-Йорке, в боr.1.той семье, прекрасно 
учился и проявлял необычаrшую любознательность. В двадцать с 

небольшим лет он уже был юристом, д.1же успешно з<:1н11мался по

л11тнкой. Затем взял отпуск и два год.1 путешествовал: побывал в 
Г рец1ш, России, Палестине, Египте и в других странах. Иногда 

Стефенс переодевался в простое платье и проникал в самые отда

ленные глухие уrлы, изучая народные нравы и обь.1чаи. Вернувшись 

в Нью-Йорк, к своей прежней работе, он одновременно решил по
пробовать себя в писательском ремес

ле и одну а другой выпустил четыре 

книги о своих путешествиях. Книги 

nродавалнсь Т.1К хорошо, что он за

бросил юридическую практику. 

На обратном пуrи в мерику 
он на короткое время остановился в 

Лондоне, где познакомился с худож

ннком Фредериком Ка.зервудом, ко

был шестью r дами старше. торыi1 

Как и Стефенс, Кдзервуд рос в 

достатке, получил хорошее образова-

ДОРОЖНЫЕ 
ЖАЛОБЫ 

Те ученые и художники, которые 
первыми nрнбылн на n луостр в 
Юкат:.u1 и в !Jе1гrралы1ую А"' рнку, 
на собстuенном 011ьгrе убедились, 

что путешествие в страну ма.йя -
сущая r1ьrгка. В лучшем случае вам 
предстояла долгая и утомительная 

тряска 11(1 11ос11лках, которыми 11ользу

ются индейцы. 06 ;этом n ведал ху

дож1шк Жан Фредерик Вnльдек. 
изоб аз11вший себн на литоrрафю< 
(вsерху) u таком "зк11nцже" . Са.-.rь1й 
рас11рострш1е1шый с11 об nередв11же-

11ия - оерхом на тощих. 11 р ви-

стых мула.х - был также не нз ЧflC· 

ла удобньrх. Но хуже всего - nуте
шсство11<1ть сидя 1щ стул . 
nриоязашюм к крепкой снинс носнль-

1цнка, пока тот nод тро11Ическим лив

l ·IСМ 11робнрается по узкой rор1-юй 

тропе, ка.к ;это nока.за110 на гравюре 

фрш1!..!УЗСКоrо художника Дсзире 
Шарн;э (cnpaoa). 

Немноrnм лучше становилось и 
тогда, ко1'д<1 11утешсстшшники 11ако11 ц 

добирались до сuоой цели. Природа 
тро11иков бссrю1ца.дна к человеку. 

"Дождь льет 11с 11срсстil!\ая, - вс110-
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минал Шарнэ, - казалось. мы на
СJ1возь пропитаны влагой; от сырости 

на наших шля11ах зш..,ветает 11лесе11ь, 

которую мы прш~ужде11ы каждый 

день сч11ща1ъ ще1110Й; мы ЖНВ<'М в 

грязи, мы залеплены грязью, мь1 дь1-

шнм грязью: 11оч1ш тnхая скользкая, 

что мы и столько идем, сколько ку

uыркаемси" Олнажды Wар11з, nро
с11увшнсь, насчитал в своем гамаке 

200 "холодных н плоских насекомых 
размером с доброго тара.кана". l!З ко
торых прf1мерн трИД1Jа.1Ъ вnилнсь в 

тело и больно его кусали. 



ние, объездил всю Европу н Ближний Восток с мольбертом и 

кистью, рисуя экзотические пейзажи - увлечение, переросшее в 

страсть. Поработав художю1ком в археолоп1'1еской акспед~1ции в 

Египте, он отправился в ью-Йорк, где расС'ШТЫВ;lЛ заняться ар
хитекrурой, но вскоре вместе со Стефенсом увлекся новым пла

ном - друзья решили создать путеводитель по з<:1брошенным 

город<:1м !.Jентр<:1Льной Америки . Книгу ожид;lЛ верный успех, если 

бы подтверд1tлось все то, что Стефенсу уд;lЛось прочесть о руннах 

в редких случайных изданиях. 

Чтобы покрыть издержк11 пуrешествия, Стефенс использовал 

свои политические связи и получил на.значен11е на дипломатическую 

должность. Роль представителя правительства США на Юката11е 

не была чересчур обременителыюi'1, но могла оказаться весьма по

лезной в тех с.лучаях, когда путешественникам потребуется содеi'1-

ствие оqшцн;lЛьных лиц. Онн отбыли из Нью-Йорка в октябре 
1839 rод<:1. Месяц спустя, после утомительного перехода по джунг

лям, так живо и ярко описанного Стефенсом в его книге, они 
достигли Копана, нашли стелы, поднялись на пир<:1миды и поняли, 

что для будущей кн11ги здесь м<:1териала хоть отбавляй. 

"Невозможно опис<:1ть, с каким интересом я 11с

следовал эти руины , - напишет позже Стефенс . -
еред нами открывались неизведанные земли, не рi!З

меченные ни на карте, ни на плане, кругом был дев

ственный лес. В десяти метрах н11чего нельзя было 

разли'1ить, н неизвестно было, ~1а что наткнешься в сле

дующую мннуrу. Одш1 раз мы задерж<JЛ11сь у одного 

монумент<:1, чтобы обрубить ветки и ли<:1ны, скрывавшие 

каменный лик, в другой раз выкопал~~ н вытянули из 

земли некиi"1 об.ломок, резной угол которого торЧ;lЛ нз 

земли . Я с замиран11ем сердца следил за работо1i ин

дейцев, и наконец из земли показывался глаз, ухо, рука 

и.ли нога. И каждый раз, когда мачете звонко ударял 

о камень, я отталк11в;lЛ индейцев, садился и собствен

норучно О'IИЩD.Л поверхность от землн" . 

Стефенс был человеком осмотрительным . Как 

опытный юрист, он не спеш1tл делать выводы. Прежде 

чем высказать оконч<:1те.льное мнен.не об увиденном в 

Коnане, он хотел получить как можно больше инфGр

мации. Съездив ненадолго в Гватемала-Сити, онн с 

Казервудом наметили своей следующе~1 целью Паленке 

и на всякий с.лучай реши.ли узнать, нет ли по пуrи 

других развалин. Им указал11 на целый ряд таких 

мест - некоторые были д<JЛеко в джунглях, и нссле

дователи составили новый подробный план путешествня. 
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Эт11 m66A_llJJ6 и.1 .1#6CЖl.4.1Jt1m11 фomo1p11фuii 
nDA ODIJllOI Nll.88/IN"e.t11 "Н11 AeDpeii Юк;1т11-
Nt1. Нио.t11tи s lfи 'fен-Ние"' - AllUlь NllAllJI 

1111cm• moii кОААе.кgии. xomopgю собра..А 

фpilNIJ!J-' Оииmес .АеЛАон.жоN. tJNecme со 
своШ женоU-111и.Ам~11нкоU Э..11ис. Они про
ж11А11 №l Юкam'1Nt! 60.11е~ Ае~•mи .Aem, пы
т1111сь АО//С411аmь некую ~o..1t1нum~ь1ty10 meo

PilJO о mo..1t1, filmo Аревние ,.111aU.- боtАи 

~н01111meAЯ,l/jU .6eAOtoU JJUBllAU4ilJIUU. CgГ1pg-
1u .Аеп,,.он.жои. С,#С.111111ш1t1е ..11но~о no.Ae.11н01r 

onutpf/llh'lиii 11 мт1111ившие поmо.м1и1м иен

нме фоmо1рафии. tUJ,,tNl1' Htl второ.11 CHJ.Utl · 

~е САеи в нижн~ р•А!/· 01ocmec с11д11m, 
присАоNJJвши~ь Jt ~1L11e1t1toii фи1vре, е10 же

и11 il беАоU UIAJIЛKe стоит PllAO.М с NU..ltl. 

Основная часть маршруrа пролеrала по мест<:1м, "диким, как до вре

мен испанского завоевания", - вспоминал Стефенс . Едва ли кто 

еще из чужеземцев заглядывал в эти края. Мноrие города НilПО

минали им по стилю архитектуры и скульптуры Копана . Наконец 

они увидели Паленке, этот печ<1.11ьно-прекрасныи город, как назва.л 

его Стефенс. Им сразу же броси.лось в глаза, что иероглифы здесь 

были точно такие же, как и виденные ими в Копане. Теперь Сте

фенс имел все основания заявить , что "когда-то на всей этой тер

ритории жили люди одной расы, говоривш1·1е на одном языке и.ли, 

по крuИней мере, использовавшие одни и те же письмен.з.н. 

Но кто были эти люди? Может быть, наследники какой-ни

будь древней евразийской цивилизации - например, Древнего Китая 

или Древ11его Египта? Стефенс взвесил вероятность культурного 
в.лияния через океаны и отмел эту версию. Эти руины, писал он, 

"отличаются от созданноrо другими известными нам людьми, они 
строились по своим правилам, они представляют собой полнейшую 

аномалию. Им нет аналогов". Не то чтобы он принял точку зрения 

Г алиндо о центрмьноамериканской "колыбели цивилизации" или со

гласился с уrверждеt1ием Дюпэ о том, что современные инденцы 

не могут быть потомками строителей этих разрушенных городов. 

Вывод Стефенса был таков: эти города "были построены людьми, 

населя.вшими этот край во время испанского завоевания, или же их 

ближайшими предками" . 

И в самом конце пуrешествия Стефенс и Казервуд посетили 
город У шмаль на Юкатане, на 400 километров южнее Па.ленке . Их 
энтуз•1азм был столь велик. что на с.ледующий год они снова прибыли 

на Юкатан, чтобы осмотреть другие города на полуострове и соседних 
с ним островах. Всего они осмотрели более сорока заброшенных го

родов. Итоrом 11х путешествиft, наблюдений и изысканий стали две 
книги: "Записки о путешествии в Uентральную Америку , Чьяпас и 
Юкатан" ("lncideпts of Travel in Central America, Chiapas, and Yu
catan") и "Записки о путешествии на Юкатан" ("lncidents of Travel 
in Jucatan"), изданные, соответственно, в 1841 и 1843 годах. Чнтателн 
были в восторге, книги тотчас же были переведены на другие языки, 

а чтобы удов.летворить все растущий спрос, потребовались все новые 

и новые репринтные издания. О никому не нзвестных прежде майя 

вдруг разом заговорили все. 

Но многое еще оставалось неясиым, и в последующие деся
тилетия энтузиасты напрягали фантазию, пытаясь решить загадку 

покинутых городов. Еще в конце 1880-х, например, публика с ин
тересом выслушивала теории француза Леплонжона, который провел 

на Юкатане несколько лет и мнил себя великим археологом. Среди 
его поразительных заявлений бы.ло такое: иероглифы на стенах раз

рушенных городов - не что иное, как история гибели пропавшеrо 
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СОКРQВИЦ!А ЧИЧЕН~иуы. 
МЕТКИИ ГЛАЗ ХУ ДОЖНИУЫ 

"При вс.сй эксцситрич11ости своего 
характера дама эта, 11ссом11е1шо, об· 

ладаст художестве1111ым даровани

ем", - ПИС<!Л американский консул 

в Юката11е о 50-леn~сй англичанке 
Аделс Брето11, которая и 1900 l'O· 

ду, yз11WJ о зnrадо'11юм 1·ороде Чн
че11-Ица. рсшнла зале,1атлет1> 11а 
холсте все е1 ·0 м1юr·очислсн111>1е чуде· 

c;i. И сделала она :по KaJ< раз во· 
время , 11отому что вскоре 

расnпелыюсть и бес11ощад11ь1й км1· 

мат, а также орды туристов ие оста· 

вили и следа от былого 

ж~лнколспия зтоrо r1амят11ика архи. 

тектуры. И сегодня мы можем су
лить о го красотах лишь по 

карт1111ам и рису11ка_" этой отважной 

дамы викторианской зпохн . l'КilЖl\a 
нснзвсда~11юго тр1шмцать раз 11рнво

дил•1 ее в Мекс11ку, 1 ·де она пробы
ла с персрьшами с 1900 1ю 1908 
год (011а ско11'1J.лась в 1923 rоду). 

Адсла Бреrон с 
педа1 пнчсской TO'll ID· 
СТЫО КОШI· 

ров,ца кn-

Хgдохнина Ад~ла lipemoн 
(cuдJ.tm Nll AOШQAU в Aa..Jtl~KO.AI 
~иде). pNAtJ.М с пед стоит ее 
по.11ошник и AjJgz ~ .Jttlt!K('tJ.Jro· 

N~H fla6Ao CoAopuD, после 
c.1ttepmu коmоро10 она nuc12A11: 
"'.Н f1Mn~p1>, /lfllK t:крип1н1, поmе

рявшиU ~AUHt:mвeнньtU инt:mpv· 
.Jt/t!Nlll. Ni1 1tOmopo.1t он ,11(01 UI• 

рать~'. 

ме1шые рельефь1. 11асте1111ые росrшс11 

и мельчаiiшне детали дс1<ора. Она 
ньгrалась фото1·рафировать, 1ш каче· 

ство с1шм1<оu 11е удовлетооряло ее: 

01111. хотела добиться еще большей 

'l'"OЧllOCTИ. •
1

Единст13с1111ы~1 верный ме
тод. - зш-tе111ла 011а в частном 

11исьмс~ - это рнсовщшс 110 мае~ 

uп<1б1юй сетке", - ио 11ожалова· 
лась 11ри этом. что "рисование с 

точностью до \/!2 дюйма и после 
дующее нсnравлс11ис до \164-Й снль· 
1ю влияет на умс111енную 

деятельность и сказывается 

lla нервах, не t'Оворя уже о 

глазах и руке". Стар<>тсль-
11ость Аделы Брето11 вид.на и 
в r1ередаче цвета фресок и рас

краше111юй скульrпуры. 

У чс 11ь1е особе 111 ю це нRТ 
работь1 Аделы Брсто11, 110-
тому чтu н ее <>кв•~релях 

и ЖllUOILИCН.ЬIX полuт11ах 

еохраним1сь те яркие цвета оrиги11а· 

ла, которым суждено было навсегда 

и1:чез11ут1,. 

При всем реализме работ Аде· 
лы Брсто11, художнице не чуждо 

вдох11ове1шс: ее QJИrypы словно жи

вут своей особой жиз11ыо. ''Чтобы 
~1зобразить их, недостаточно одних 

навыков соuременноrо рисования, 

тут требуется совсем другое - уме· 

ние увидст1> их глаза.ми древних аме

риканцев". И дсйствителыю, 

художнице удалось, так сказать, 

"rюдружиться" с i·pynnoй ка· 
ме1111ых изваяний, извлеченных 

из Верхнего храма ягуаров 
(стl{!ава). Она 11ризнавалась: 
"Два месяца жщ1н с llliMИ бок о 

бок. я и11rу>1nшно поняла, 

что это жсшцнны. Сна.чала 
ни отнеслись ко м11е не11обро· 

латслыю - не мorлrt ПО· 

ть совремс1111у10 же~шjш1уl" 
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континента Атлантиды; барельефы 

с изображением бородатого чело

века в Чичен-Ице доказывают, 

что там побывали финикийцы; 

однннадцать с половнной тысяч 

лет наза.д в У шма.ле, оказывается, 

соблюда.лнсь масонские ритуа.лы, а 

нескольк11м11 тысячелетиями позже 

маiiя вовсю использова.ли электри

ческий телеграф . 

По счастью, подобные из
мышления постепенно опроверга

лись мощным потоком все новых 

фактов, поступавших с родины 

ма\1я. Уже в 1860-х годах стали 

появляться первые фотографии ру

ин, а в 1880-х существова.ли це

лые альбомы, посвященные майя 

(с..и . с. 35-45) . в 1885 году 

Амер11канское антикварное обще

ство и Гарвардский музей Пибоди 

посла.ли на Юк<1тан молодого уче

ного по имени Эдвард Г. Т омп
сон с зманием провести ш11рок11е 

археолоrнческие изыскания. Сорок лет провел он в тех краях, изу

чая местные наречия, и преуспел в этом н;:~столько, что был 

полностью прннят и11дейцами. Начиная раскопки там, где до него 

никто не пытался копать, Т омпсон обнаружил древнюю дорогу, 

отыска.л доказательства того, как жили простые люди общества 

маi'tя, установ1L\, что р;:~цион ш1тания жнтелей на протяжении веков 

почти не менялся, и обнародов.:~.л другие, пусть проз;:~ические, но 

тем не менее важные факты. За это время музе\1 Пибоди снаряжал 

все новые и новые экспедиции, в них участвовало множество спе

циалистов . В Копане между 1891 и 1895 годами была проведена 
целая сер1tя раскопок, при атом стараниями сотрудников музея были 

расчищены центра.льные площади и главные строения, составлен 

план центра города, сделано описание всех монументов . Этими дос

тижениями отмечено начало истинно научного подхода к изучению 

маi'~я , и этот подход в последующие десятилетия стал преобла

дающим. 

По1ы'1а.лу наука не далеко ушла вперед в том, что касалось 

истории маi'~я, их обычаев, политической структуры и взаимоотно

ше1шй между городами. Джон Ллоi'~д Стефенс подозревал, что ответ 

на е1ти вопросы дадут иероглифы, которые, он верил, когда-нибудь 
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будут прочитаны . И действительно, 
ученые получили в свое распоря

жение несколько подсказок , кото

рые могли помочь в расшифровке 

иероглифов . Первая подсказка от

носится к XYI веку, когда испан

ские монахи начали у•1ить индейцев 

писать на родном языке, пользуясь 

буквами латинского алфавита. В 

это время молодой знатный индеец 

майя из племени киче в Гватемале , 

знавший старинные письмена, за

писал латиницей священное для на

рода киче произведение, известное 

под названием "Пополь-Вух" 

("Книга народа"), представлявшее 
собой собрание мифов и легенд . К 

сожалению, сам оригинал, записан 

ный иероглифами , был впоследст-

вии утрачен, но латинская 

транскрипция сохранилась и попала 

в поле зрения ученых в середине 

XIX века, дав первый "ключ" к 

пониманию мышления древних 

майя. Исследователи нашли также целый ряд юкатанских мануск

риптов времен конкисты, написанных по-латыни. Известные под на

званием "Книги Чилам-Балам" ("Книги для жрецов Ягуара"), они 

состояли в основном из фольклорных преданий , а также содержали 

сведения по астрологии и медицине . 

Ученые были рады почерпнуть из этих источников некото
рую культурологическую информацию, но эти рукописи только лиш

ний раз напомнили о том литературном богатстве, которое пропало 

навсегда . Когда испанцы только прибыли на Юкатан , у майя были, 

вероятно, тысячи рукописных книг , сделанных из природного ма

териала наподобие бумаги - вроде тех, что де Ланда предал ог

ню. Лишь какие-то крохи этого литературного богатства уцелели, 

переходя из рук в руки, удивляя собирателей редкостей, пока не 

осели в библиотеках и частных коллекциях. В XIX веке ученые 

знали о существовании только трех таких текстов так 

называемых кодексов, названных по имени города , в котором ка

ждый текст обнаружили. Это были Дрезденский, Парижский и 
Мадридский кодексы. (Позднее был найден четвертый кодекс 
Кодекс Гро.лье.) Дрезденский кодекс первым приблизил нас к по

ниманию мира древних майя. В течение 14 лет, начиная с 1880 
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года., г лilвнь~й бнблиотека.рь Королевской библиотеки в Дрездене 

Эрнст Форстема.нн изуча.л атот кодекс и nонял принцип действия 
ка.ленда.ря маi'~я. 

Лома.я голову над таi'1ной летос•шслення ма.i'~я, Форстеманн 

а.ктивно нспользова.л другой ма.нускрнnт, на.йденный и оnубликован

ныi'1 двумя десятилетиями ра.ньше . Этот документ, собственно, не 

nрина.д.лежа.л культуре ма.i'~я, а предста.влял собой добросовестную 

nоnытку ош~с;нь мир маi'~я. Это был тра.ктат, наnисанный де Лан

дой в 1560-е годы в Исnании, где он ждал приговора суда за 
то, что слишком жестоко боролся с рел11гиозными предрассудками 

1111дейцев. Кош~я изобилующего фа.ктами доклада несколько сотен 

лет пролежа.ла. нетронутой в архивах Ака.деми~1 истор1111 в Мадриде. 

Ее нашел фра;1цузск11Й ;:~ббат Шарль Этье11 Брассер де 6ур
бур. лнтера.тор , бывш~1Й журналист, в 31 год сывшнй священником. 

Прнняв духо вныi'1 сан, Бра.ссер де Бурбур жил в США, Ка.наде , 

Итал1ш, за.тем в Мекснке, где в конце концов нашел свое 11стинное 

призва.ние - стал по старым манускрнпта.м изуча.ть древне11шне 11у

льтуры Мезоамерикн . Он зна.л нес11олько иидейскнх я.зы11ов, бы.л 

доверенным лицом мноr11х ученых н коллекционеров и где-то между 

1846 н 1869 годом сумел отследнть пути дра.гоценных текстов. В 

том, 'ITO касается древних ма.Йя, тремя его главными на.ходками были : 

копия тракт.:~та де Ла.нды о культуре коренных жителей Юка.та.на, 

ча.сть пространного слова.ря язык;:~ м<J.l1я, соста.в.ленноrо некнм мона.

хом-фр.:шцнска.нцем в XVI веке (Бра.ссер де Бурбур на.ше.л этот 

документ в лавке ст;:~рьевщика в Мехико-Сити), и наконец, фрагмент 

Мадридского кодекса.. Брассер де Бурбур также оnубликова.л перевод 
киши "Поnоль-Вух" 11 всегд;:~ пр11ш1сыва.л себе находку этоrо до
кумента . В деi'ктвнтельности же его обна.ружнл в 1854 году в одной 

из библвотек Гватемалы иемецкнй врач . 

несомнеюiо, главным вкладом 
Брассера де Бурбура в майяни

ст~111у ста.ла на.ходка. проnа.вшеrо отчета. Д11еrо де Ла.нды "Сообщенне 

о делах в Юка.та.не" - богатеi'1шего н уникальнейшего 11сточю1ка из 

всех, когда-либо попадавших в рук11 ма.i'~янистов. Особенныl1 интерес 

вызвала та ча.сть отчета, rде де Ланда расск~ывает о своих поnытка.х 

истолковать иероrл11фы. С nомощью 11ндеilца, умевшего пнс11ть на. 

древнем я.зыке, де Ла.нда соста.ви.л целый "алфа.внт" языка ма.i'~я из 

27 зна.ков-нероrлифов . Он пола.rал, что за.n11са.нные зна.ки яв.ляются 

фонетическими экв~~валентам11 звуков, предста.в.ленных зна.ками испан

ского алфавита. (В алфа.витном nнсьме каждая буква соответствует 

определенному ф<Jнетическому блоку уствой речи.) К сожалению, все 

эти символы оказа.лись ма.лопригодными для перевода кодексов и.ли 

н.:tдn11сей на стела.х, из чего ученые сделали вывод, что де Ла.нд11 
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пошеА по ложному пути и что у древних маня было не фонетическое , 

а идеографическое письмо, то есть иероглифами обозначались не зву

ки, а понятия. 

После находки рукописи де Ланды удалось расшифровать лишь 
небольшую ч<1сть символов, которые относил11сь к области чисел, ка

лендарных дат, астрономических циклов и т. п. Это позволило не

которым исследователям сделать вывод о том, что письменность маi'~я 

не вь1ходила за рамки тематики, связанной со временем и числа11ш. 

Такая точка зрения преобладала до середины ХХ века, главными ее 

защитниками были американский археолог Сильванус Г. Морли из 
Института Карнеги в Вашингтоне и Дж. С. Эрик Томпсон , англи
чанин, также имевший отношение к зтому научному заведению. По 

мнению Т омпсона, маi'~я были миролюбнвы, склонны к созерцатель
носп1, постоянно дума.ли о ходе времени и слуш<1Лись жрецов, сле

днвших за движением небесных тел ~t узнававш11х по н11м волю богов. 

Города майя являлись церемонна..льнымн цеитрам11, а не оплота~ш зем
но\:i власти. "Главная тема ц1ш11.л11зации маl1я, - писал он в 1956 
году, - это ход времени: общее nонятие о тайнах вечности и более 

конкретное - о делении времени на отрезкн, соответствующие векам, 

годам, месяцам и дням. Ритм времени завораживал ма.i:'1я, нескоич е
мый поток дней из бесконечност11 в бесконечность, нз прошлого в 

будущее приводил их в восхищенне". 

Поскольку никто не мог прочесть основную массу иероглl1фов, 
не было никаких оснований подвергать сомнению истинность этоi'1 

картины. Но в 1952 году малои.\!вестный советский л11.нгвист Юparr 

К1юрозов оспорил общеnриняrую точку зрения. Будучи специалистом 
по древнеегипетской письменности, он заинтересова..лся знаками, ко

торые де Ланда счнтал алфавитом ма~iя. Он исследоВ.J..Л извеспiые 

к тому времени кодексы и подсчитал, что в целом в них содержится 

до 300 разных иероглифов. Если все знаки были идеограммами, то 
для я.зыка их слишком мало. С другоr1 стороны , для фонетнческоl1 

системы, использующе1~1 алфавит (для обозна•1ею~я мельчайших от

резков звучащей речн) или слоrо11ые единнцы (гласный плюс со

гласный), потребовалось бы гораздо меньше зн<~ков. Кнорозов 

заклю•11tл, •по письменность ма1°1я представляла собой смешанную 

систему - частично фонетическую, части'1ио семантическую, как бы

ло в случае с древними рукописями, наJ.iдениыми в Месопотам1111, 

Египте и Китае. Затем Киорозов показал, что в фонетическом ;;~с

пекте письменность ма.iiя базировалась скорее на слоговой, а не на 

алфавитной з<~писи. Он высказал предположение, что информатор де 

Ланды, записывая звуча.н11е испанских букв, использовал известные 

ему комбинации согла.сных и гласных звуков . Например, когда де 

Ланда называл букву "л", индеец записывал иероглиф, обозначаю-

щий слог 
,. JJ 

.лу . 
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Идеи Кнорозова ера.зу же подверглись резкой критике, и дей

ствительно, некоторые из его высказываний впоследствии оказались не

вериыми . Ба.лее тоrо, сами древние письмеиа, даже и с найденным 

"ключом", по-прежнему достав.ля.ли исс.ледовате.лям массу хлопот: грам

матика и синтаксис маИя, как оказалось, поставили перед учеными новую 

преграду, фонетические и идеографические элементы часто смешивались, 

начертания иероглифов варьировались, а сами тексты бы.ли к тому же 

осложнены игрой с.лов, метафорами и намеками. Из-за всех этих слож

ностей, а также из-за явных ошибок в работах Кнорозова "фонетический 

подход" к изучению письменности майя еще до.лrое время, до нача.ла 

1970-х годов, вызывал сомнения у большинства ученых. 

Но за это время бы.ли сделаны два новых серьезных открытия. 

В 1958 году Генрих Берлин, изучавший надписи на монументах в 
Па.ленке и других центрах майя, заметил сходство в некоторых группах 

иероглифов, найденных в самых разных местах. Основная, срединная 

часть в этих группах бы.ла каждый раз новой, но начало каждой 

группы бы.ло одним и тем же, что мог.ло свидетельствовать о сходном 

содержании. Берлин предпо.ложи.л, что основная часть в группах моr.ла 

обозначать .либо название города, .либо имя его правителя. Эти знаки 

Берлин назвал "иерог лифом-эмб.лемоИ". Они ста.ли первым указанием 

на то, 'ПО письменность майя не бы.ла целиком посвящена жреческим 

nрориц;шиям о времени и о светилах. 

В 1960 году Татьяна Проскурякова, русская по происхождению, 
сотрудница того же Института Карнеги, где работал Эрик Т омпсон, 
опреде.ли.ла мирской характер некоторых иероглифических текстов. Про

ана.лнзнровав надписи на стелах из Пьедрас-Неграс - города, нахо

дившегося к югу от Па.ленке, - она обратила внимание на даты, 

связанные с другими иероглифами, и предпо.ложи.ла, что они могли ука

зывать на какие-то впжные события. Похоже бы.ло, что в каждой новой 

надписи эти даты говори.ли о продо.лжите.льности жизни конкретных 

.людей (возраст вары1ровался от 56 до 64 .лет) . Числовые записи часто 

прерывались, их допо.лня.ли портреты женщин, детей и мо.лодь1х прави

те.лей. Татьяна Проскурякова зак.лючи.ла, что на монументах бы.ли за

пнс<1.ны в<1.жнейшие события из жизни правящих династий, например, 

рождение, приход к власти, военные победы, смерть и т. п. Доказатель

ство бы . .ло н<1.сто.лько наглядным, •tто больше 1ш у кого не оставалось 

сомнени~1: на каменных монументах народ майя писал свою историю. 

С открытиями Юрия Кнорозова, Генриха Берлина н Татьяны 
Проскуряковой начался новый этап в современной майянистике. С тех 
пор бы.ло разгадано ба.лее 80 процентов всех иерогл ифов, а археологи 
сделали множество поразительных открытий. В результате мир майя, 

известный ранее .лишь по <1.рхитектурным памятникам, ста.л нам ближе 

и понятнее. История этого народа больше не была загадко1':!. 
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Норман 
Хэммонд в немом нзумленш1 смотрел на гладкий круглый предмет, 

лежащий прямо у его ног на каменном nолу внуrреннего храмового 

дворика в Куэльо, малоизвестном поселении ма~IЯ на территории го

сударства Белиз . И вдруг до него дошло, что это за находка : зто 

был •1еловеческ11Й череп, обращенный лицевой частью вннз, он лишь 

наполовину выступал из-под земли. Хэммонд с товарищами начал11 

раскопки, то и дело натыкаясь на новые человеческие останк11, причем 

на таком сравш1тельно небольшом участке их оказалось подозрительно 

много : попадались и целые скелеты, и скелеты людей с отрубленноi'1 

головой и отсеченнымн конечностями. Подсчет находок показал, что 

в зтом зале было похоронено более 30 человек, и хотя скелеты в 
большинстве своем были сильно повреждены падающим сверху долгие 

века камею1ы 1 сором, бьtло ясно, что это не простая моrилц. 

Однн из черепов 11мел отверстие в лобной части, в точности 

соответствовавшее по размерам другой находке археологов - риту

альному кинжалу, такие кинжалы делал11сь из кремнистого сланца, 

известного еще под названием "черт" . Все наt1денные кости nокоил11сь 

каменной насыпью, по-nндимо-

останков ~1 затем перекрытой 

в yr лублен1111, оrрани•1енном по краям 
му, специально сооруженной вокруг 

сверху (нл11 засыпанной). Скелеты двух юношей лежали, по•1п1 

сопрнкасаясь головами, ноrilми - в противоположные стороны . Во

круг них в огромном количестве были разложены керамические 

сосуды. Повсюду валялись кости отсеченных человеческих рук и ног. 
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И дополняли ату жугкую картину останки людей, ак

куратно усаженных в кружок. Очевидно, здесь было 

совершено жертвопр11ношею1е, какое обычно устраи

вали при построi1ке нового храмового комплекса. 

Д.-.я Хаммонда и его коллег, проводивших 

раскопки в Куальо с 1976 года вплоть до на•1ала 

1990-х, это было потрясающим открытием - первое 

наглядное свидетельство массовых человеческих жерт

воприношений у маi~я . Всего полвека назад ведущие 

ученые-маi~янисты всячес1ш подчеркивали, что древ

ние майя не были жестокими, не любили проливать 

кровь даже во время ритуальных церемоний. В 

1915 году американский археолог Сильванус 

Г. Морм1 замет~tл батальные сцены на рельефах 
мairn, но не придал им большого значения и в по

следующих своих исследовательских работах сосредо

точился в основном на календарях и астро1шмических 

данных, содержащихся в иероr лнфах, словно не за

мечая сопровождавших текст иллюстраций или считая 

их недостойными серьезного изучения. Скорее всего 

он поставил перед собой задачу показать, что майя 

были атак11ми "америкilнскнми древними греками" и 

что достижения этой цив~tлизации делают ее " вели-
чай шей расой человечества". 

Нельзя отрицать, что древние майя многого 

достиrл11 в математике и астрономии, но здесь, в Ку

эльо, находки неоnровержимо доказывали то, что для 

мairn было естественно проливать кровь - как свою, 

так и чужую, отбир<IЯ для этой цели жертвы из числа 

военных пленников. Ибо, помимо прочих доказа

тельств произведенного здесь жертвоприношения, был 

обнаружен позвоночник морского ската, а насколько можно судить 

по пиктограммам, майя исnользовали его во время ритуальных 

церемоний для того, чтобы пускать себе кровь: мужчины - из ушных 

раковин и nеииса, а жеищииы - н.з языка. 

Но что nридавало находке в Куэльо особенную ценность, так 
ато вероятное время произведенного захоронения, совпадающее с 

историческим водоразделом в развитии цивилизации маия . А1ылиз 

археологических пластов позволил предположить, что жерт

воприношение было совершено около 400 года до 
н. а., когда жители южных территорий 

(современные Гватемала, Бел из н 
южная часть Юката1ы) 

начали перестраивать 

Ра11ровж:ннЬ1t кости .12 чtAOUK. прин.~с~н
""'r" ;repmog в КgЭАьо .2'100 А~ПI Nt1!1D,.f, и 
CKl!.At!ffl IONOUIU, которЬIМ умер от !/At1PIJ 
ocmpolo ICUH.КtlAil, NanpatJAt:HHD~O np1..t10 в 

АО6. Острое оружи~~ ~А~Аанио~ и1 кре.мн~

стото t:..Aaнg4, 6ьt..to нttii4~нo р.11.40,.11 со cкe.At:

mo..Jt1. ;!full..lll~mp еи; острия в moчнo.t:n7U cOd

fuJAllChl с omв~pcmиl!..ltt 11 У~}Мnе. Такое же 
оружие (инuэу) At:.Жt!l.Aй 11 сосе4не..J11 .1101иАь

нике. i!fepmвtU11J, c1topee 1Ке10 , бЬ1.Аи попав

ши~ 11 n.At"ll воиньt и.а. сосеАн~U .1~е.ьни . 



свои сельскохозяйственные и торговые поселения в церемониальные цен

тры, в итоге превратившиеся в сложные архитектурные комплексы -
города. Сопостав~:~в между собой имеющиеся факты, Хэммонд и ero 
кол.леп1 пришли к выводу о том, что жители Куальо преврати.ли старый 

сельский церемониальный центр - площадку, окруженную со всех сто

рон культовыми постройками из дерева и пальмовых листьев - в п1-

rантскую общественную зону. Сначала местные жители подожгли 

деревянные храмы, растащив по бревнам фасады (таков был обряд по

священия богам), а затем ста.ли засыпать площадку камнями и щебнем, 
постепенно воздвигнув высокую n.лат<Jюрму площадью в по.лгектара . А 

в самом центре этой платфармы были погребены люди, принесенные в 

жертву, - скорее всего, юноши . 

Рядом с ними бы.ли положены шесть костяных трубок, укра 

шенных резьбой, - иные считают, что это просто ручки от вееров, 

а по мнению других, это ручки от неких инструментов, с помощью 

которых майя пуска.ли кровь. Но главным бь.1ло не назначею1е этих 

предметов, а вырезанный на них орнамент: на четырех из них хорошо 

виден узор, который на языке майя называется поп (плетеная ци

новка). Как свидетельствуют находки, относящиеся к более поздним 

временам, такими циновками пользовались правители майя (это был 

как бы символ трона). Итак, находки в Куэльо позволяют предпо

ложить, что уже в 400 году до н. э. - гораздо раньше, чем дума.ли 

многие специалисты - t1ародом майя правила элита, причем власть 

ее былil не символическон, но вполне реа.льноi'1. 

Действительно, здесь, на небольшом участке - одном из сотен 

поселений маня, относящихся к тому же периоду времени , Хэм-
монд и его товарищи обнаруживали в зачаточном состоянии те самые 

особенности культуры майя, которые со временем станут основными 

приметами классической поры атон цивилизации . роводя раскопки 

невысокой пирамиды в западной части платформы , онн нашли внуrри 

другую пирамиду, поменьше, которая, как ато часто бывало у майя, 

.лег.ла в основание бо.лее поздней постройки . Стены ее бы.ли украшены 

загадочными изображениями, каждое из которых бы.ло заклю•1ено в 

овал. Хаммонду они сразу же напомним~ более поздние иерог .лифи 

ческие изображения майя, и он предположил , что сельские жите.ли 

Куэ.льо знали начертания основных иероглифов маня, из которых впо

следствии развилась с.ложная функциональная система письма. Веро

ятно, эти .люди знали и цифровые обозначения. В захоронении внутри 

малой пирамиды Хаммонд нашел несколько штампов-печатен, на од
ной из которых можно было явственно различить вертикальную черту 

и четыре точки: знак числа 9 у майя. 
И в довершение всего, у подножия пирамиды археологи за

мети.ли кусок известняка довольно странной формы. Сначала Хэммонд 

не придал этой находке никакоrо значения ("мало .ли что валяется 
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под ногами"), но в од11н прекрас

ный день, посмотрев на него с вер

шины пирамнды, он понял, что это 

не обломок горной породы, а оте

санная вручную прямоугольная 

пл11т;;~, скорее всего стела - на та

ких плитах майя вырезали свои 

письмена и изображали правите

лей. К тому времени древнейшая 

из сте.л маi'~я находилась в Т икале 

(Гватемала). Датированная 292 го-
дом н. э., она символизировала 

нач;;~ло так называемого классиче

ского пернода маi'tя - промежутка 

в 600 .лет, в течение которого ци

вилизация достигла вершннь1 сво

его развитня и маi'tя старались, где 

только могли, увековечить в камне 

деяния своих правите.лей. Здесь 

же, в Куэ.льо, бы.л памятник, вы

полнявший ту же функцию, только 

воздвигнут он бы.л на 200 .лет 

р.-:~11ьше. 

Вскоре в Куэ.льо обнаружн
.лнсь и еще бо.лее древн11е находки. 

В 1973 году, вскоре после того, 
как Хэммонд наметил место для 
раскопок, археологи сде.ла.ли проб

ный раскоп, при этом бы..лн изв.ле

чены куски сгоревшего дерева, 

отнесе1шые ко времени первых ло

се.лен11й. Д;пировка древесшrы ра

д11оуг.леродt1ым методом да..ла 

оше.лом.ляющ11Й результ<IТ: оказывается, уже в 1000 году до н. а. 

здесь жили .люд11. А может быть, сельские посе.ления начали появ

ляться в этом раi'юне и еще раньше. Эта находка влила свежую 

струю в давнне споры о nронсхожденни циви.лизацшr майя. Некоторые 

ученые счнтали, что предки майя жили в Мекснке, другие же Зill!В

.ля..ли, что корни этой цив11.лнзац1111 следует искать в гор<1Х Uентра..льной 

Америки, некоторые выискивали связи ма~tя с циви.лиз<Iциям11 Китая 

и Юго-Восточной Азии. Но ес.л11 бы можно было доказать, что 
древнеi1шие жите.ли Куэ.льо деi1ствите.льно бы.ли предками м<Il1я, тогда 

можно было бы сме.ло говорить о том, что майя ни у кого не за

имствова..ли свою историю, а сами бы.ли ее творцами. 
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ПА11сmы а~Аи, в коmор111.х corp11HUAUt:ь 
«m11m1tu ~рn.ж,111не,яиz cmpot!!нuU, ,Aamu 

P!l<6Ьlr 2200 zo40.11 АО н. з •• оtiра.зуют 
111tt1mфop..1tt1g ЛAO~il..!fЫO 11 noA1~кm11p11 и 

Hll#CtJmoii ,АО 4 .~иmров_ Нл amoii ЛAi1m

фop.N< в #00 10Ау Ао н. '" в К11зльо (},,,. 
Аа 8111.cmpoe"tJ са.мq.- О•СОК4.Я стgп~нч11-

m11я nup1L11uдa . NDUR вериАu в то. 11mo 

,#JIXU fte ЛOKJZ,4l110m .,6je~m(I Лpt!.ЖNU..l' C.1111-

mVAYIJJ, и notnoJ!lg fl(КmO.tlNNO 1it1A~mpttu -

88.AU geнmp ilOpDAll, ВОВВОАЯ НОВЬ/С зло

NU.6 повер.r р11арушеннм.r ~mopьtr. 

Вооружившись информацией, по
лученной в результате радиоугле

родной датировки, Хаммонд со 

своими сотрудниками стал прове

рять вероятность этого предполо

жения, углубляя раскоп в Куальо, 

снимая один культурный слой за 

другим . Место для раскопок 

главный внутренний двор - было 

выбрано удачно, и вскоре был~1 

найдены остатки самой первой на 

этом месте постройки . Это была 
хижина, вроде тех, что строят со 

временные 1-~ндейцы потомки 

майя: 'lастокол бревен да крыша 

из пальмовых листьев. Сооруже

ние стояло на невысокой извест

ковой платqюрме (самый ранний 

пример применения извести в 

строительстве) а использов.:~ние 

известкового раствора считается 

одной из характерных особенно-

стей архитектуры майя. 

Различные слои раскопа 

давали все новые доказательства 

преемственности культурной тра

диции в Куэльо. Впервые полвив-
шиеся здесь в конце второго 

тысячелетия до нашей ары жили

ща из века в век строились по 

одному и тому же ПJ1ану, только 

с каждым разом становились вес 

выше, все массивней, пока не на

ступал день, когда после челове<1еских жертвоприношений их за

сыпали камнями. В одном из углов ПJ1атq:юрмы археологи обнару

жили резервуар, первоначально служивший амбаром, а затем, в 1 
или 11 веке н. э. превращенный в свалку. В нем были найдены 

зерна кукурузы основною продукта шпания индейцев майя. 

Сравнивая эти зерна с более ранними образцами, ученые отметили 

признаки генетических изменений, вероятно возникших в результате 

селекционной работы, проводившейся нескольк11ми поколениями зем 

ледельцев. И действительно, Хэммонд подсчитал, 'ITO со времени 

первых поселений до 200 года н. з . урожай в Кузльо более чем 

удвоился. 
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Дальнейшие исследования показали, что с са
мого начала крестьяне Куэльо делали добротную гли

няную посуду различных цветов, а уже к Vll веку 
до н. э . покрывали ее слоем смолы и обжигали, та

ким образом сохраняя рисунок . На одном из сосудов 

периода изображена какая-то водоплавающая птица, другой фрагмент, 

датируемый 1000 годом до н . э., покрыт резным орнаментом, в 

котором можно узнать характерный тип прически майя - высокий 

пучок, известный по позднейшим изображениям. Другое глиняное 
изделие, датируемое приблизительно 1000 годом до н. з., оказалось 

детской свистулькой в фарме птицы с четырьмя дырочками по бокам. 

Глядя на эту находку, Хэммонд не мог удержаться и подул через 
отверстие в клюве, поочередно зажимая пальцем боковые отвер

стия, - и в тишине отчетливо прозвучали пять нот диатонической 

гаммы, своеобразное музыкальное послание, пришедшее к нам из 

глубины столетий. 

Этот удивительный предмет был найден в могиле шести
летнего ребенка среди других предметов, в числе которых был и 

кусочек нефрита минерала исключ.ительиой плотности, весьма 

ценившегося в Мезоамерике. Одно из немногих известных мест 

его добычи (обнаружено археологами в 1952 году) - долина реки 

Мотагуа на юге Гватемалы. Вероятно, именно там древние оль

меки, жившие на побережье Мексиканского залива, таинственный 

народ, достигший достаточно высокого уровня кульrуры на 500 
лет раньше майя, добывали зелень.1Й камень для своих ритуальных 

предметов и заме,~ательиых ювелирных изделий. Хзммоид предпо

ложил, что в древности вполне мог существовать товарообмен ме

Щду ольмеками и первь1ми жителям-и Кузльо, находившегося в 

600 километрах к востоку, тем более что с самого начала про
слеживается глубокое взаимное влияние этих двух кульrур. Но 

другие ученые оспаривают это уrверждение, счи-

тая, что товарообмен мог прово

диться и через посредников, 

а строгих доказательств 

прямого взаимодействия 

культур пока не су

ществует . 

В классический 

период великие прави

тели майя отправлялись 

в мир иной , щедро одарен-

ные напоследок 

из нефрита, в масках, инкру

стированных тем же камнем. Но 

r~pp1!1tOmOBDA ЛC'Cfd'm~ ,IAUHOiJ В 7 t:.llNfflU• 
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Qt:Nmpaлoнoii А.мерике. Оранжев11А иааgръ 
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ftl411~HЪKtl.Jl ZAUHЯN/l.6 nmllflllil·AVAOfll({I -
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как свидетельствуют раскопки в Куэльо, обы•шй класть кусок неф

рита рядом с умершими был известен на тысячу лет раньше. При

чем уже в те давние времена майя знали разницу между дву~tя 

разновидностями зеленого поделочного камня: самым ценным они 

считали полупрозрачный жадеит изумрудно-зеленого цвета, напоми

нающий переливающееся оперенье кетцаля, птицы, из перьев ко

торой майя делали украшения. Из 172 открытых на территории 

Куэльо захоронений всего в нескольких могилах были обнаружены 

бусы из ценного жадеита; когда хоронили людей низкого звания, 

с ними рядом ~u.али изделия из менее ценных пород камня, на-

поминавшие нефрит только цветом. 

Но маrrя ценили нефрит не только за его красоту. Зеленый 

цвет был для них символом самой жизни: эrо был цвет 

расrущей кукурузы, цвет блестящих на солнце глу

боких водоемов. В словаре маfш иероглиф, обо

значающий нефрит, также обозначал и название 

дня, читавшееся как дождь. Как гласил ритуаль

ный текст, извеетный во времена иепанского завое

вания, нефрит - это драгоценный камень милости, 

первой и бесконечной милости". К тому же это был 

еще и символ крови, символ жизни и смерти. Кровь, 

пролитая правителями во время священных ритуалов, по 

представ.лениям древ~их майя, питала дерево жизни (axis 
mundi), растущее в центре мира, а также открывала че

пугь в мир сверхъестественных существ, от которых 

повседневная жизнь. Поэтому не удивите.льна, что 

часто наносили на изделия из жада красную краску, тем 

самым символически соединяя эти два самых важных жизненных 

элемента . 
Завершая раскопки, в последний день Норман Хэммонд спустился 
на самый глубокий уровень раскопа, сел у очага и в благодарность 

за успешное завершею1е работ "воскурил фимиам", а точнее, сжег 

комочек пол1а - душистой смоль~, которой до сих пор пользуются 

индейцы при совершении своих обрядов. Глядя на последовательно 

вырастающие из-под земли постройки, открытые за время его ра

боты, он понял, что его гипотеза все же верна: хотя майя в своем 

развитии и получи.ли толчок от соседних культур, например, оль

мекской, они сами определили свою судьбу. Здесь, на небольшом 

жиэt1енном пространстве, было все необходимое для построения со

циального общества со сложной структурой: ремесла, зачатки ма-

тематики и письменности, прогрессивные методы земледелия, 

подтверждаемые генетическими изменениями в составе кукурузного 

зерна, широко раскинутая сеть ·товарообмена, иерархическая орга

низация общества. Только одного не хватало: оставалось неясным, 
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что же послужило толчком х превращению зтой сельской 

идиллии в цивилизацию городского типа. 

Десять лет спустя в глухом тропичесхом лесу 

на севере Гватемалы археолог Ричард Хансен из Ка
лифорнийсхого университета (Лос-Анджелес) решил, 

что нашел ответ на этот вопрос. Развалины, замечен

ные в 1930 rоду с самолета, но не посещаемые ар
хеологами вплоть до 1962 года, находились в 

350 километрах от Гв.:~темала-Сити и в 13 километрах 
от крупного центра майя - города Эль-Мирадор, ко
торый считался древнейшим rородом майя, возникш11м 

во ll веке до н. з. Много веков назад зти города 

соединяла насыпная дорога, и потому новое неизвестное 

поселение получило название Накб~, что на языке 
юкатеков-майя означает "у дороги". Когда Хансен ре

шил осмотреть город, ему пришлось идти по глухим 

и топхим местам, полагаясь лишь на ориентир, взятый 

от пирамид Эль-Мирадора. Через два года тем же 
путем проследовал караван из 125 мулов, везя поклажу 

зхспедиции, организованной Гватемальским институrом 
антропологии и истории совместно с Калифорнийским 

университетом. 

Ках выяснилось, Накбе стал процветающим го

родом гораздо раньше Эль-Мирадора, а первые его 
постройки появились на три тысячи лет раньше. Хотя 
некоторые находхи в Куэльо, вероятно, более древние, 

архитектурный хомплекс в Накбе был значительно 
хрупнее - там был церемониальный центр (до 800 
метров в 

большой 

300 года 

поперечнике), с массивными платфармами, 

45-метровой пирамидой, построенной около 
до н. э., и малыми пирамидами , построен

ными около 600 года до н. з . , когда Кузльо был еще простой 

деревней. И здесь, судя по культурным пластам, вырисовывалась 

та же картина постепенного развития общества. Декоративные ра

ковины и орудия из обсидиана, очевидно доставленные из других 

мест, позволяли предположить, что у жителей Накбе довольно 

рано начала де~1ствовать четкая система товарообмена. Когда были 

обнаружены человеческие зубы с инкрустацией из нефрита и.ли 

похожего на него камня (так украшали себя знатные люди в 

классическую зпоху маi'1я), стало ясно, что уже 2800 лет назад 

в Накбе существовала общественная иерархия. На одном из фраг
ментов глиняной посуды того же периода изображен человеческий 

профиль с характерным скошенным лбом - знаком высохоrо по

ложения у майя, которые, как известно, специально уродовали че-
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реп новорожденных, чтобы добиться особой удлиненной фйрмы голо

вы. Майянист Джон Карлсон полагает, что таким образом они ста

рались придать голове форму кукурузного початка, как и должно 

быть у нлюдеН: маиса". 

И в Куэльо, и в Накбе активная строительная деятельность на

чалась 2400-2600 лет назад. Прежние церемониальные постройки за

сыпались камнями и землей, а на получившихся в итоге высоких 

платформах строили пирамиды и другие здания. Первоначально фасады 

были голыми, но около 300 года до н. а. на верхних частях зданий 
появляются большие фризы из штука (особого известкового раствора), 

изображающие разных чудовищ. Эти маски сначала старательно выре
зали на известняковых плитах, а затем поверх каменного рельефа лепили 

детали и.з пластичного штука. Кое-где мастер, наверное , решил сэконо
мить время и сделал маски целиком из штука. По мнению Хаисена, 
фасады зданий в Накбе были древнейшими из найденных в регионе . 

Но даже и в столь отдаленные времена церемониальные по
стройки выполнялись по определенному образцу. Пирамиды в Накбе 



и соседних с ним городах служили основанием для трех небольш11х 

храмов, к каждому из которых вела ..1естница, украшенная по бокам 

резными панелям11 и масками. Верхняя лестю1ца у главной п11рамнды 

в Накбе насчитывает 13 ступеней, что, возможно, соответствовало 
представлениям маl1я о 13 небесных уровнях, у каждого из которых 
было свое божество. 

Одно, правда, отличает общественную архитектуру Н.:~кбе от 

архитектуры других, более молодых городов щ1l~я, буквально нашпи

гованных масками и иероглифами, прославляющими правителей. В 
Накбе скульпторы обращались только к богам и мифолог11ческнм 

персонажам. Одно из самых поразительных про11зведею1й искусст

ва - сцена, в точ~юсти повторяющаяся на двух стенах трехметровой 

нзвестняковой стелы, которая была намеренно (по непонятной при

чине) разбита на куски. Аккуратно составив вместе обломки, Хансен 

смог ясно различ11ть две челове•1еск11е фигуры в королевских обла

чениях; од11н человек указывает на отрубленную голову без тела, 

прнставленную к головному убору другого. Изучив ф11гуры, Хансен 

убедился, что это персонажи 11.з кннrн "Пополь-Вух", знаменитого 

эпоса маltя, который был запнсан латиницей и в XVI веке переведен 
на испанский. 

В этом эn~1ческом повествованщ1 речь ~~дет о м11фических ге

роях - братья.х-блнзнецах Хунахлу и Wбаланке, отец которых (по 

именн Хун Хунахпу) тоже имел брата-близнеца. "Пополь-Вуха" рас

сказывает о том, как Хун Хунахпу и его брат были приглашены 

владыками Шибальбы - подземного мнра - поиг-

рать в мяч, но, проиграв, были подвергнуты 

пыткам и обезглавлены. Когда настала оче
редь младших близнецов идти в "цар-

ство страха'', они поступи.ли умнее: 

обманули подземных богов, по-

сле чего вознеслись на небо, 

превратившись в солнце и лу

ну. По мнению Хансена, 

фигуры, нзображенные на 

стеле в Накбе, - не кто 

иные, как Wбаланке и 

Хунахпу, а отрубленная 
голова - это голова их 

несчастного отца, поме

щеиная ря.дом с сыном, 

носящим его имя. 

Весной 1992 
года Хансен сделал 

новое , еще более уди-

ГЕРОИ 
В уд.РСТВЕ 
СТРАХА 

"&ro рассказ о том, как все 6Ь1J1О 
в состоЯ11ии неиэвсст11ости, все хо

лодное. вес u МОJ\чаюш, все без

дuиж11ое и тихое, и nростра11ство ~•е

ба было пусто". Так начш~ается 
"По110J1ь-Вух·· - история сотворе

ния мира, Зilnисанная древними 

майя. Среди 11аиболее активных ее 
персонажей есть дuе пары 6J1из11е 

цов, страс11~ых любителей игрЬI о 

мяч. Первая пара, Хун Хунахnу и 
Вукуб Хунахпу, отправляется в под
зем11ы:й мнр - Wибмьбу, "царст· 
во страха·· - 110 11риrлаще11ию 

двух его 11равителей, nозав11Довав

ших с11орт11в11ому с11аряже11шо ю110-

ш й и втilЙне задумавших украсть 

его. Устав, близ11ецы проигрывwот, 

после чего их пыта~от и умерщвля

ют. Т ру11 Хун Хунахпу обезrлавли
ва~от и 1·uлову вешают 11а беснлод-

11 ть1квеш1ое дерево, кото ТО'Т· 

час же 11ршюсит моды. "Никто 11с 
должен 11рикас::атьсн к эmм IU\O· 
да.'1". - 11редуnрсждают правители. 

Но од11<1 молодая же1ш...1ю1а все же 
ПОДОШJ\а к дер ву li сорвала ПЛО/\, 

и ко1·да она сделала :;по, 

голова Хун Ху-



11ахпу, к тому времени прсвратн.в

шаяся в череп, плюнула е.й в ла

донь, из-за че1'0 жсшцина забереме

нела. Покиf1ув подземный мир, она 

поселяется у матери Хун Хун<1Хnу 
и дает жнз11ь мальчнкам-близ11ецам, 

Хунахnу 11 Шбаланке. 
Как Хун-Ху~1<1Хпу н его брат. 

м.еньшие близ11ецы получают пригла

шение в Wибальбу поиrратt> в млч . 
Но будучи сообразительней отыа н 

дяди, 011н ухитрились избежать под

ставленны:х ловушек и обыграть сво

их противников. Однако победа не 
даст нм освобождения . Жители Ши
бальбы прогневали<:Ь на них, и бра

тья. пройдя целый ряд жутких 
ИСПЫТ(U{ИЙ, З<lliОЛДООав себя. идут 

на смерть. Жители Шибальбы рас
n<рают в по ошок кости близнецов 

н t1ускают их по воде. "Но кости 
далеко не ушли, - rласит "Пополь
Вух", - ибо. 011устиншись на дно 
реки, они с.1100<1 превратились в пре

красных мальчиков . 
Вернувшисt> о Шибальбу 11еуз

щu111ыми, близнецы устраивают це

Лt>IЙ рнд розыгрышей - в том 

•ш с..•е и такой, когда оди 11 пр1шосит 

другого в жертву, а затем uоскреша

ет. Поражеш1ые увиде1шым, прави
тели Шибальбы приходят к 
блнзнец;1м с просьбой сделать н с 

1шмн такое же. Близ11ецы соrлаша

юп:я и r~родельmают все то же са

мое , только с одной разниуей: 

обмануть~х nраоитслеii они казнят, 

но не воскрешают. Побсднв зло, ге
рои-близнецы - так их теперь зо 

вут - ВОЗllОСЯТСЯ на небо, где 

превращаюп:я u сол1ще и луну. 

К;1к pa€.~1tilli01вaemc1 в !Jncн:& "Пололь

Dvт·: lflllneнн&1ii Х11н Xgн4Xn!J - ~чumtt11-
wuUcJ1 g некоторЬ1.1 11.ACA~N .111аМ11 tХпом 
KVlfV/;V.JllfOlO ЛOYilmXll - ЛOAHU..ltlllt:mo1 и.а 

pr1~1tOADmo,10 vерепаш~~о паннир1. cu.1100-

AilJ1UPVIOIJJelO _.~нvю ловерrжжть. Е10 
tJOtC!l/JCШdIOlf1 CЬ/NO/ibll - XyNtJ..rng (cA~8t1) 
11 1//61и11жrс (&np111J11). поли" вoAoii набу.с
шсе 1Су1{9рувна.е s~рно_ 

вительное открытие. Расчищая основание 45-метровой пирамиды, 
его рабочие выкопали самую больwую рельефную плиту из всех 

найденных на территории майя. Рельеф размером 9 на 5 метров 

предст<1в.лял собо~1 гигантскую ст11.Л1tзованную голову божества, из

вестного под именем Небесн.:tЯ Пт11ц<1, снмвол первозданного 

мнра, которым, согласно эпосу "Пополь-Вух", стали править бра

тья-бл изнецы . Правитель у майя С"Jпался земным воплощением 
братьев-близнецов, а Небесн<lЯ _Птица сталu символом власти (изо-

б " ") ражение ее часто встре•1ается в сценах восшествия на престол . 

Гл<lвное было то, что Нilходка ЭТ<l датируется 300 годом до н . э., 
то есть создан.з на два века раньwе, чем все предыдущие архи 

текrурные творения nодобноrо рода. И тогда Хансен выдвинул 

интересную гипотезу: а что , если религиозная мысль послужила 

тем мощным импульсом, от которого цив11.Л11з<lция маня стал<J. TiJ.K 

быстро р<1ЗВИБ.1ТЬСЯ? 

Размышляя н<J.Д своими открытиями, Х<J.нсен з<J.Дался вопро

сом: почему в Накбе так внезuпно и бурно началось широкомuс
штабиое строительство? Эти монументuльные постройки явtю не 

пред1-1азнilча.л 11сь для практических целей - может быть, единст

венным исклю•1ением были К<J.налы и искусственные водое1111>1 , не-

обходимые в засушливое время года, а ведь такое 

строительство было необычайно трудоемким и в работах должно 

все н<1селеиие город<\. Собрать т<1кую бьLЛо у•1<1ствовать чуrь ли не 

армию рuбочих можtю было, 

власть. Позже, когда у ма1"tя 

только опираясь на О'1ень снльную 

появятся правящие династии, будуr 

строиться здания, посвященные отдельным правителям, - видимо, 

сам по себе факт Н<lследноrо права. на влJ.сть вызывал у нuро

да-строителя мJ.ссовый антузиil.ЗМ . Но в рJ.ннюю эпоху монументы 

посвящались не людям, а божествuм. Исходя из этих двух фактов, 

Хансен сделал вывод о том, что политическая организ<1ция в Нак

бе и подобных ему городах носнл<1 рел11гиоз11ый характер. Какая~то 

группа облеченных властью люде~~ - возможно, из среды жре

цов, - ссылаясь на волю богов, моглu свободно ма.нипулировать 

сво1~ми подданными. 

С выводом Хансена о том, •1то определяющим фактором раз
вития цивилизации мuЙЯ была религия, согласны не все археологи. 

Ост<1ется нJ..деяться, что дальнейшие раскопю1 на территории Накбе 

в конце концов докажут истинность или ложность атой теорю~. Но 

чем бы нн был вызв<lн стронтел1>ный бум в Накбе, длился он недолго. 

Через одно-два. столетня nосле того, как была создана каменная птица, 

строительство почему-то прекрапLЛось, а бе.локаменны;1 город обез

людел и остава.лся "rородом-прнзраком" по•пи тысячу лет. Хансен 

считает , что жители Накбе nеребрались на новое место - в Эль
Мирадор, rде бы.ли более надежные источники воды и естественные 
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оборон.ительные укрепления в виде крутых обрывов вдоль северной 

и западной границ города. 

д ля того чтобы наступило про
цветание , нужна была какая

то экономическая его основа, а именно излишки продуктов 

питания, которые бы давали возможность прокормить все возрас

тающее городское население, не занятое в сельском 

(правителей, их слуг, воинов, ремесленников). До 1960-х г 
считалось, что древние маi'~я, как и современные их потомки, 

пользовали в своем земледелии главным образом подсечно-оrн 

метод. Сначала участок леса, предназна<1енный под пашню, 

рубали, затем вырубленные деревья и кустарники сж1·1 гали, 

золой удобрить почву. Почва тропических лесов бедная и 

ее был неглубок , поэтому земля быстро, через год-два, 

.лась , и поле оставляли до тех пор, пока оно снова не зарас 

лесом. Тогда участок поднимали заново. Подсчеты показали , 

при таком методе маiiя должны были бы каждый год возделы 

около одной трети всех своих земель, что практически было 

возможно, если бы деi'~ствительно города бы.ли такими 

селенными. 

Поэтому ученые решили, что такие большие города, 
Мирадор. предназначались главным образом для церемоний и посто
янно в них жила только правящая элита - жрецы, а проч11е 

занятые в сельском хозяйстве и жившие в соседннх деревнях, соби

рались в городах только по определенным дням. Но даже если и 

так, то факты говорят о том, что к 300 году н. з . числен ность 

населения достигла такой отметки, что дальнейшее использование под

сечно-огневоrо метода уже не оправдывало бы себя. Известно, что 

население майя в последующие 600 лет увеличилось в десять раз -
следовательно, были известны и какие-то 1шые способы ведения сель

ского хозяйства. 

С эрозией почвы, возникающей при подсечно-оп1евом методе , 

позволял справиться метод террасного земледел11Я ( на склоt~ах хол

мов) , предохраняющий поверхность от вымывання и увеличивающий 
глубину плодородного слоя. К тому же, маi'tя, вероятно, пополttя.ли 

свой рацион, занимаясь выращиванием овощей и фруктов на огородах 

и в садах, которые бы.ли возле каждого сельского дома. Они выра

щнвали корнеплоды, бобовые, собирали в11tюrрад, орехи и фрукты . 

И кроме того, древние майя устраивали так называемые приподнятые 
поля - этот трудоемкиИ, но эффективнь.1Й способ и по сей день 

известен индеИцам LJентралыюй Америки. 
В конце 1960-х годов канадский географ Альфред Сименс 

нашел неопровержимое доказ<lтельство того, что древние маrtя знали 
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и применяли метод пр1шоднятых полей. Изyчilll фотоrрафи11, получен
ные при азрофотосъемке бассейна реки Канделария на юго-западе 

Юкатана, ученый увидел на болотистом берегу четкие прямоугольники 

возвышенностей. Исследования показали, что и в болотах, и в поJ.1мах 

рек маJ.1я прокладывали дрен<J.Жные каналы, вычерпывая со дна бо

гатую и.лом почву н н<~сыnая ее в виде длинных грядок, возвышаю

щихся нм уровнем воды прнмерно на метр. Из кана.лов бра.ли 

органическое удобрен11е для полеii, по ним можно было легко пере

двигаться в лодке, а кроме того, в них можно было лов1пь рыбу и 

моллюсков. Оставался открытым такой вопрос: насколько распростра

ненной была зта земледе.ль•1еская практика? Ответ прншел десять лет 

спустя, когда был изобретен тонкнJ.1 прибор - лучевоJ.1 радар, nо

зволяющнй "видеть" даже сквозь с<:1мую густую растительность и под

робнейшим образом фнкснровать все что под ней скрыw.ется. Межд~ 

1977 и 1982 годом с помощью рnдара ученые обследовал11 лесистые 

райо~1ы на юге Мекснки и в Гватемале и обнnружили четкую сеть 
по.лей и кана.лов, лежащую среди бо.лотистоl~ низменности. Правда, 

как выяош.лось, часть зп~х кана.лов была, скорее, естествен

ного происхождения, но дальнейшие исследования , 

проводившиеся в зтом направлении уже в 

1991 году, дали некоторые, прав
да очень скудные, под

тверждеttия, что зто 

все же бы.ли при

поднятые поля. 

Друrне ис

следовання на-

глядно по-



Кil:!али, что в тех раiiоних, где г.лавной 

нехватка воды, MiJliЯ сооружали с.ложные 

системы. В городе Эцна, •~то находится на засуш.ливой при
брежной равнине в юго-западной части Юкатана, группа ар

хее.логов под руководством Рэя Матени выяви.ла стройную систему 

кана.лов и резервуаров, сооруженную между 200 rодом до н. а. 

и 100 годом н. э. Один из кана.лов особенно поража.л воображе
ние: он бы.л шириной в 90 метров и тяну.лея на 11 ки.лометров, 

соею1няя город с реко~t- К северу от центра города расходн.лись 

веером семь кан<l.Аов поменьше - он11 подводи.ли воду к раз.лич

ным no ве.лнчине резервуарам, из которых самый большой мог 

вмест11ть 120 милл1юнов .литров воды. Как подсчнта.л Матени, на 

построilку ~той системы, в целом вмещающей 2 миллиарда литров 

воды, жите.ли города потрат11.л11 1,68 миллиона человеко-дней: все 

это было построено вручную, теслами и мотыгами, сделанными из 

кремнистого с.ланца. 

Hi! восточном побережье Юкатана, в городе Серрос, тоже 

была мощн= системil водоснабжения. Церемониальный центр этого 
торгового города, стоявшего на скрещенье морских, ре•1ных и сухо

путных дорог, у устья двух рек, бы.л отделен от большой ~ем.ли 

кана.лом протяженностью в полтора к1JЛометра, с допо.лннте.льным nод

водящнм кана.лом, осушавшим несколько по.лей. Глядя на все эти 

стро1пельные чудеса, нельзя не задуматься о причинах эволюции об

щества майя. У днвите.льно, с какой готовностью люди приняли идею 
обожествленной власти. 

среди тех, кто исследовал мета
морфозы Серроса от сельской 

ла•1уги ДО царского дворца, бы.л11 два америкаиских маr~яниста: Линда 

Шил из Техасского универснтета в Остине, художш1ца ~1 препода
ватель живопнси, ст<Jвшая одинм нз ведущих специалистов по дешиф

ровке надписей ма~1я, 11 Дэвид Фр ~1дел из Южного методистского 

ун11верситета в Далласе, "грязный" археолог, как он себя называет. 

По их версии, внезапнi!Я тр<Jнсф рм<1ция, случившаяся в Серросе, яв
ляется результатом сознате.льного акта, задуманноrо некими лидерами, 

чьи имена нам неизвестны, но '!ье архитектуриое наследие св~1детель

ствует об их непреклонной воле. Версия, предложенная Линдой Шил 

и Дэвидом ФреЙделом, не получила единогласного одобрения в на
у•шых кругах и едва ли вообще поддается строгой проверке, но, по 

кр<Ji'1ней мере, в одном она похожа на правду: действительно, в ис

торической судьбе м<:~Йя многое зависело от отдельных личностей. 

Около 50 года до н. э. Серрос бы.л уже довольно ожив
ленным портовым городом и, поскольку стоял у устья двух рек, 

оказался важным звеном, соединявшим торговые пути, ведущие от 
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КАМЕНЬ 
ДОРОЖЕ 
ЗОЛОТА 

!Jенившшiся древ11ими 
майя за красоту. ред

кость, а также ~ 11ред

полмаемую волше611ую 

силу, 11сфрит Зil,/\Шlili\ 

11с11росrую задачу 

дрешшм масте

рам - резчикам 

по камшо. Полуnрозрач11ый зслс11ый 
жадеит - раз1ювид11ость нефрита, 

встрсчшоч.1аяся в !Jе11тралыюй Аме
рике, отличается особе111-10Й плот110-

с~ъю и nлохо поддается обраfЮткс. 

Чтобы сделать из не1·0 украшение 
или поrребалы1ый амулет, древние 

мастера с их примитивными инстру

ментами должны были проявить тер

пс1111с и нзобретатсль11ость. 

Крсмс1 1ь или обс>1днан нс осТ'1В

ляют следа 11а твердой nов 0рх11остн 

жмс11та. Скорее всего для его обра
ботки маitя •кпользовалн быстро 
9амс11нсмые орудин в сочетании с ка

м(1 1 111ой ПЬIЛЬЮ- с ПOMOIJ.!blO мерсоки, 
протягиваемой поверх мокрого 11сска 

и постепсн110 образу101J.1сЙ глубокую 
борозду, кру1111ые куски жадеита рас-

11илю1ались на две, на четыре части 

или на ровные nласти11ы. 

Дерсвн1111ыми 11илами или костя

ными сверлами делали ка.1ш.uкн, за

uитки, лунки и т. п . Иногда caмil 
11сфрюuвая 11ыль служила шлн<Jю

валы1ым матер1ылом. Полнрооа~ше 
произuодилось с пoмOLJ.!blO твердых 

раст11телы1ь1х волокон, добы1ще 1ых 

нз 11обеrо11 бамбука или тыкв<'1111оrо 

дерева, клетки которых содержат 

мнкроскоnичсскис частИ!.JЫ Т8Срдых 

ми11сралы1ь1х веществ. 

Огромное количество фн1·урок 

нз 1 1сфрита, изобража.101цих людей 

и живоn-1ых, имеют qюрму клина -
nр>1мнn~в11ого долота "'"'" же камен

но1-о roriopa. У ченыс 11ред11олш'ают, 
что древние камнерезы с1 1с!.J11алыю 

11р>1даuали t~ефритовым издсм1ям та

кую qюрму, чтобы можно было 11ри 

случае исrюльзомть их как орудия 



труда. После не

большой доработ
ки эти прекрас-

ные ка.'1енные nодел

ки могли nреврати1Ъ

ся в амулеты или фигурки 

модей и богов, ка.t< напри

мер. это нефритовое божество вь1со

той в 10 сантиметров (внизу). 
Но из зеленых кам11ей майя обра

ба1Ъ1вали не только 11ефрит. Спек
тральный и химичесю1Й анализ 

находок показал, что многие изделия, 

которые считались нефритовыми, на 

самом деле сделаны из других ми11е

ралов, таких, как серпе•гrин, кварц 

или :зеленый альбит - матернilЛЫ, ко

торые соеремеш1ые археологи называ

ют "народным нефритом". 

Ремесленники-майя знilЛи рi1311и

цу между этими материалами, пр11бе

регаJ1 самый це1111ь1й жадеит для 
изделий, nрСДl!ilЗllачавшихся высоко

nостаал.с1шым особам, а также для 

приношений богам во время важней

uшх церемо11нй. И3Яu_l11ое зеленое 
ожерелье (вверху), относящееся к 
док.лассичес1<0Й эпохе, говорит нам 

о том, что носил его не простой че
ловек, а 1<а.деленный властью и сто

явший на верхней ступени 
социальной лесnmцы. 

побережья Карибскоrо моря в r.лубь страны. Единственным сред
ством передвижения по морям и рекам бы.ло каноэ, выдолбленное 

из твердых пород дерева (напрнмер, из красноrо дерева); .лодки, 

предназначавшиеся для nлаващtя по морю, были длиной до 

12 метров, в них моrли разместиться 50 человек. С побережья 

в rлубь страны везли самые разнообразные товары: рыбу, мол

люсков, морских млекопитающих, употреблявшихся в пищу (.ламан

тинов), раковины, акульи зубы и позвоночники морских скатов, 

необходимые для некоторых ритуалов, а также со.ль, которую майя 

добавляли в 

изготовлеюtя 

монеты. 

n11щу, испо.льзовалн для засолки 

.лекарств. Соль выполняла также 
продуктов и для 

роль обменной 

Среди самых ценных товаров, проход~1вших через Серрос, бы
ли, конечно, нефрит и обсидиан, привозимые издалека {их добывали 

в центральной части Мексики и еще в двух-трех месторождениях 

на юге Гватемалы) . Обсидиан, черное вулканическое стекло, можно 

было обтесать так, что край его становился острым, как бритва . 

Поэтому он оче1iь высоко ценился и шел на нзrотовленне оружия 
и режущих инструментов. Нефрит, разумеется, ценился как риту

альный камень, и на него был широкий cnpoc по всей территории 

майя . В обмен на эти и друrие ценные вещи люди равнин пред

.лаrали свой товар: продукты питания, хлопок, а также перья кетцаля 
и шкуры яrуаров. 

Торгов.ля способствовала тому, что жители Серроса узнавали 
обычаи друrих племен - так они познакомились с практикой обо

жествления власти, характерной для городов Накбе и Э.ль-Мирадор. 

По версии Шил и Фрейдела, старейшины Серроса поняли, что их 
городу тоже нужен правите.ль - чтобы быть не хуже тех , с кем 

они торгуют, - и выбрали из своих рядов человека, наиболее под

ходящего для <пой роли. 

Что привело к неожиданному (всего за 50 .лет) превраще
нию Серроса в rород-rосударство, неизвестно, поскольку нет ни

каких иероглифических записей, которые рассказали бы об атом . 

Но тут нам на помощь приходит археолоrия, показывая, как это 

превращение происходило. Уt1ичтожив свои прежние дома, люди 

разбрасывали поверх развалин украшения из нефрита и разбитые 

во время ритуального пиршеств<1 сосуды, с тем чтобы иа этом 

месте начать новое строительство . Над расчищенным участком воз

водилась арка. Обычай предпись1вал ставить дома так, чтобы двери 

(окон не ?ыло) смотре.ли на закат, но позднее дома ста.ли обра

щать фасадом к новому символу власти - храму, стоящему на 

берегу моря. 

Этот первый храм в Серросе, по архитектурному решению 
напоминающий церемониальные пирамиды в Накбе, по фасаду бы.л 
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украшен изображениями богов, 

призванными, ло мнению Шил и 

<Ррейдела, закрепить в сознании 

людей мысль о том, что их 

правители являются прямыми по

томками богов. Смысл атих изо

бражений се~1час нам не вполне 

ясен, но Шил заметила кое-где 
несколько иероглифов, как бы 

поясняющих смысл карти11ы. Та

кав, например, иероглиф с че

тырьмя лепестками знак 

солнца, - вырез.:шный на маске 

ощерившегося животного, в кото

ром ученые при.знали божество 

Ягуар-Солнце, представляющее 
собой одновременно и солнце, и 

одного из младших rероев-б.лн..э

нецов, прототипов царей майя. 

Изучение лнсьменных ис
точю1ков в других городах по-

зволило Шил и Фрейделу предположить, что храм атот служил 
местом, где совершался один из самых ва.жных для ма~1я ритуалов -
воссоединение с богами и предками, известное под н.:~званнем "Пу

тешествие в подземный мир". Д..я того чтобы совершить такое пу

тешествие, правитель должен был при~пи в состояние высшей 

степени акза.льтации, при котором начинаются rал.люцинац1111 . Этого 

можно было дости<1ь голодовкой и кровопусканием. Расположение 

внуrренннх помещений хрдма подсказывает, что правитель творlL\ 

свой кров.1ВЫЙ обряд, уед11нившись в маленькой угловой комнате в 

восто•шой части здания, а затем, в запятнанных кровью белах оде

ЖJ\<U , показывался наверху храмовой лестницы, откуда и начинал 

свое "восхождение к богам". 

Нам, людям :ХХ века, пр<:1ктика кровопускания кажется от
вратительной и дикой, но для маi'~я ато было делом жизненно необ

ход11мым. Они верилfl, что во все.ленной рассеяны опасные и 

вредоносные силы, сдерж;пь которые можно только с помощью оп

ределенных рнтуа.лов. Дв11жею1е звезд н планет счита.лось nрояв.лением 

волн богов, и поскольку р<1сnоложение небесных тел могло быть как 

благоприятным, так и неблагопрl~ятным, представители знати прнста.ль

но след~L\Н за небесными явлениями (см . с. 130-133). Солнечное 
мтмение, например, воспр11н1iмалось как один нз видов смерти бо

жества, после которого солнце могло исчезнуть навсегда . Первое после 

долгого перерыва появ.ле~rие на небе утренней звезды (таковой счи-
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piLllUAЬI. 



Cep4umyю .1111~кg 60111 8"1уар-Со.лнg~ АО 
~ur пор ..110.жно pDAAU'lumь в Ссрросе сре4и 
реАьефов нижнсii n..11nmфop..JJ1hl ntpнozo X/)d
No: ч.vmь t/Ь/Шt!- - l/)l)..l!iiJ,,IHi111 U)AOHQ. 11рм

подо.ж11mс.АЬ.l(О cдgXUBШQJI ~lJ,Jt//l(}AO.J/j уm 

р~нн~и 1111~в4111. ~9m11 411е Ааски 6Ь1Аu 
сосmавноU частью llHCQ..,jlб.11.11 из чсть(/)е.r 

1(4 ... IUHHhl.r ,llUl(08. pt1cnOAl1lQOШUrc11 по cmo 

pt1Ht1.lll rpt1Jl/080ii де-сmниуЬI и ClUIROAUilUpyю

wи.r ngmь COAN.ga~ 

талась планета Венера) с.лужи.ло сиrналом надвиrающейся войны. При
урочивая ритуальные кровопускания к определенным календарным да

там и.ли небесным явлениям, правите.ли майя пытались как-то повлиять 

на rрядущие события, твердо веря, что от их действий зависит судьба 

мироздания. 

Вскоре после того, как бы.л построен первый храм в Серросе, 
рядом с ним начались новые строительные работы - на этот раз 

на огромной трехступенчатой п.латqюрме. Платформа эта занимала п.ло

щадь в три раза большую, чем площадь первого храма, и в высоту 

достигала 15 метров, а ато означало, что церемония, происходившая 

наверху, бь1.ла практически не видна .людям, стоявшим на земле. На 

самой верхней площадке храма, по версии Ши.л и Фрейде.ла , пра

вите.ль на глазах у кучки привилегированных .лиц совершал акт кро

вопускания. Затем, в сопровождении тех же приближенных, спуска.лея 

ло ступенькам на средний уровень платформы. Сюда также допус

кались только избранные, они присоединялись к свите и, образовав 

пышную процессию, вс.лед за правителем спускались на площадь , где 

их с нетерпением ожидал простой народ. 

К тому времени, когда была построена эта вторая пирамида , 
первый правите.ль Серроса, по-видимому, скончался : ero царские 
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и~ННЬJе p1и(Ol/UNlll. J;~фpum U o6UJ.;tUllH. npu

tuBeNN61e ~./1 .AaAЬHUS Кроев. 6ьt.AU нuii,AeHOI в 
mиUнике. 06норуженяо,,111 при pot:кon,,;q.r в К11-

а..1ьо, 1оро.А~ ..1t1QU1. воаникш~ в 'АоКАассичt:

сяую зno:rg '' н11 6qJиy Рио-1/увво а БеАиае. 
&po.яm1to, кgпнм .1111;;11 olJ.,111cи1J84JIU r,1tono11t· 
~llli/И!J ILllU Lt1onч11mo6y..11~н111t: mк11ни №J АРУ· 
1иL уенившиеся 11 то время mоварЬt. 

регалии" фрi!.гменты головно1~1 повязки и нагрудного укрi!.ше -

ния - были наr~дены под самой верхней площадкой второго храма . 

Новый правителt>, возможно, был недоволен существующнм ком

п.лексом li ве.лел построить еще два храма. Один, обращеиныf1 

фасадом Hil. восток, 61:>1.л задуман как царская ус1:>1Пал1:>ю1ца . Другой, 

обращенн1:>1Й фасадом на запад, с1шрее всего, б1:>1л посвящен рнту

алt>ным вой~1ам, во время которых верховн1:>1Й правнте.лt> и высшая 

знатt> вступали в боr1 для того, чтобы взятt> в плен неприятельского 

государя и его семью и после · ритуал1:>1·11:>1х пыток принести плен

ников в жертву богам. На фаса.де этого храма изображен1:>1 •1е.ло

веческ11е го.лов1:>1 и rо.ловы ягуаров с выходящими из их пасти 

завитками (скорее всего, означающими кровь) - все это символы 

власти, реальным прояв.леннем которой могло быть обезглавлнвание 

высокородных пленников. 

Но похоже, обезгл;ш.ленным в конце концов 

два храма в Серросе: он, 

гробница его оказалась 

оказался сам 

правнтель, постро11вшнй эти скорее всего , 

пустой и не дома, ибо умер вдали от 

закрытой. Его преемник затеял 

ка•tество работ уже было 

незавершенной. в~\ДllМО, 

строительство нового храма, одна ко 

не то, да и вся постройка осталась 

произошло что-то , Clt.Лt>HO подор-

вавшее авторитет правнтеля, хотя что зто бы.ло за со

бt>пие - остается то.л1:>ко гадать. Может бt>пь, го

род захвати.ли враги, а может, произошел по

лнтический переворот. Ведь несмотря на то, 

что прав1пель мairn с•штался полубогом, от 

его поведения зав11се.ло очень многое, и 

ее.ли правителt> оказыва.лся слабым, не

расчетливым ~t.Лtt просто неудачн1шом, 

его отстран.ял11 от власти. Неудача 

со строительством нового храма 

подсказывает, что с правителем 

Серроса с.лу•нtлось нечто подобное. 

Вслед за зтим храмовый комплекс 
был подвергнут ритуальному разру-

шению: перед фасадами зданнi1 за

пылали больwне жертве11н1:>1е костр1:>1, 

часть лепных масок была сб11та . Экс

пер11меит с ед1шов.ластием оконч~tлся . 

В другом крупном городе маi~я, Эль-М11-

радоре, как и в Серросе, в 1 веке нawei'1 

зр1:>1 начииается полоса упадка, вероятно , пр11-

чтюй тому 61:>1.ло разрушение торговых связей . Но 

в 60 километрах к югу находились два других 
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rорода маi~я, Т икаль и Ваwактун, чье ако1юм11ко-rеографическое nо

ложенне оказалось более выrодным. Окруженные ruодородными 

зем.лямн, имеющие no соседству боrатые месторождения твердого 

кремннстоrо сланца, ати два города расnолаrа.лнсь на г.лавиоii оси 

товарообмена между двумя основными системами рек: текущих на 

северо-восток, к Карибскому морю, и на запад, в Мекс11канский 

залнв. Всего одни день пуrи отделял ати города друг от друга, 

поатому не уд11в1rrе.л.ьно, что между ними возникло сопершsчество. 

Бл01rодаря своему более выгодному местоположению Т1iка..ль получ11л 
некоторое преимущество в торговле, установ11в связь с Т еотиуака

ном, которыi1 в 111 и IV веках и. э. считался круnнеi1шим торговым 

центром Мекс11канскоrо н01горья. Соперн11•1ество между Т11калем и 
Вашактуном со временем nерерос.ло во взан шую вражду, 11 уже к 
концу отмеченного nериода эти два города оказались втянутыми в 

воею1ь1i1 конфл1·1кт. Победнвшиi:'~ в атой войне рассч1пыва.л nо.лучнть 

не только земли побежденного, но н, •1то гораздо важнее, ко1проль 

над жш1ненно вмкной частью всей торrовоr1 сети центральной •щстн 

Юкат.:~на. 

Разса.лнны самого больwоrо храма-nнрам1~ды в Тнкале гордо 
11 од11ноко высятся над верwинамн гигантских стволов красного де

рева и кедров nocpeдli бескраiiннх центра.льноамериканск11х джунr

.лей. В 1525 году Кортес 11 ero армия, вероятно, прохощLЛ11 здесь 
no пупt в Гондурас, однако ученым этот город оставался неиз
вестен вnлоть до 1848 года. В течение лос.ледующнх ста .лет един
ственными дорогами, ведущнмн в Тика.ль, остава.лнсь троnы, 
проложенные собнрателями жев<~те.лы-rой смолы, и первые акспеди

ЦIНI бы.ли немноrочис.ленны. В 1951 rоду правительство Г ватема.лы 
nостронло рядом с разва.лин<~ми вз.летно-nосадочную nолосу для во

енных самолетов, и через пять лет У ннверснтет Пеноu.ьвании с 

небывалым размахом начал nроводить здесь археолоr11ческ~1е исс.ле

доваю~я, nродо.лжавшиеся 15 лет. В них принимал11 участ11е более 
ста архео.лоrов. 

После того как было открыто более 500 здаш-~й, У1LЛьям Ко, 
руководнвw11Й работами в теченне nос.ледних семи лет, nредстави.л 

дета.лыJую реконструкцию, подробно р<~ссказывающую об истории ар

хнтектуры города. В 600 году до н. э. здесь появи.л11сь первые сель
ск11е постройки, и в последующие несколько веков наб.люда.лея 

демоrрафнческий рост. Во 11 веке до н. э. Офарм~LЛ11сь бо.льш11е, ок
руженные зданиями площади, образовавшне центр города, в котором, 

вместе с населением густонаселенных близлеж01щих nоселко6, охваты

вающих территорню в 65 квадратных километров, nрожнвало до 
40 тысяч жите.лей. 

В 1 веке до н. а. в центре города возводится комплекс из 
монументальных построек и царских rробннц. Известный nод назва-
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на другой, что 1<ажстся, будто сде
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вует об обра1110111. Более тоrо, мето
ды, позволившие определить их 

про11схожден~1е и авторство, помогут 

ученым шюзнать и друmе сосуды. 

происхождение которык всвозможно 

оnределить (что является особе1шо 
а1<туальной 11роблемой в cel"'O/\llЯШ· 
ней майя11исntке. 1<оrда предметы, 
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Археолог Майкл Ко из Йельскоrо 
униоерситета был убежден, чrо 

этн два сосуда сделаны одним ху

доЖJ111ком н происходят нз 1'орода 

Нар<1нхо в Гватеммс, что ншшдит
ся в 40 километрах к востоку от 

Т нкаля . Тщательное изучение ваз, 
nредnриняrое истор>tком искусств 

Дори Рише-Буде подтвердило е1·0 
мне1mе. 

Благодаря успехам, достигну
ТЬh\.t в дешифровке иероглиqюн , пе

ревод сrnлнстическн сходных 

фрагментов, начертанных на стенах 

сосудов, помог устаНОВИ1Ъ имя ху

ДОЖI шка, а также имя хранителя 

или ~;ладельца каждой из ваз. Но 
если бы нужны были даль11ейшие 

док11Зательства общего происхожде

ния сосудов, то они могли бьггь 

вьmедены нз сравшпельного химиче

ского анализа мельчШ1ших кусоч

ков , взятых от каждого изделия . 

Анализ микроэлементов. входяtL\их 
в 1tx состав, показал, что сосуды 

сделаны из од11оrо материала (гли
ны и других веществ). Более того. 
их химическая Формула совпала с 

ф<:>рмулой rлин1111ых черс1 ков, най

денных в Наранхо , - так было 
установлено местонахождение мас

терской. где были изrотовлеиы эrn 

сосуд1>1. 

нием "Северный акрополь'', этот каменный город стал местом, где 

находили последнее пристанище не только верховные правители , но 

также и представитем1 нарождающе~~ся аристократии. Анализ показал, 

что люди, захороненные в этих гробницах, были выше и крупнее 

простолюдинов - вероятно, они лучше питались н, возможно, своим 

положением в обществе в некоторой степени были обязаны наслед

ственному физическому превосходству. 

В одной из богатых гробниц покоились останки женщины, а 

значит, высокое общественное положение теперь nереходн.ло к прямым 

наследникам как женского, так и мужскоrо пола . Гробница была ук

рашена изображениями других знатных лиц, вероятно, родственников 

и.ли предков умершей. Эти древнейшие портреты доказь1В<1ют, что в 

ритуальном искусстве майя произошел существенный сдвиг: оно уже 

не было сосредоточено только на богах. Снаружи иа соседне~1 гроб

нице , внутренняя часть которой почернела от ритуальных возжиганий, 

есть портреты, предположительно нзображающие правите.ля и его при

ближенных. 

В северной части города археологи наш.ли еще одно яркое 

свидетельство возросшего в<1иман11я к .личности - самый ранний нз 

скульптурных портретов правителей. В Вашактуне, как и в Т и кале, 

крупномасштабная перестройка церемониального центра города проис

ходила в 1-111 веках н . а. Во время раскопок 1985 года был об
наружен необычный комплекс нз шести храмов, относящийся к атому 

периоду времени. Впоследствии эти храмы бы.ли засыпаны зе 1ЛеЙ и 

леrлн в основание небольшого акрополя. Их фасады бы.л~1 nокрыты 
н " 
до классических лепными Мilсками - ничего подобного на памят-

никах ученые раньше не наблюдали . Самая крупная нз масок пред

ставляет собой сложный образ космоса: на одном уровне изображено 

ужасное чудище, обитающее в первичном море, чуть выше - такое 

же чудище, символизирующее священную гору, что поднимается из 

вод и образует сушу. Сквозь голову зверя проходит так называемый 

Змей Всевидения - символ общения с богами и предкilми в под
земном мире. 

Мифологические образы воплощены в рельефах с необычайной 

стilрательностью, и вот что интересно : на одном из зданий помещались 

скульnтурные портреты некоего правителя, пышно одетого н стоящего 

на циновке поп. Возможно, самое существенное то, что портреты 
располагались на внешней стороне храма, служившего одновременно 

воротами, через которые можно было пройти к акрополю. Все по

следующие правители майя станут воздвигать стелы с надписям11 и 

рисунками, характеризующими нх правление. 

Одно дело - посадить человека на трон, и совсем другое 

дело, как, вероятно, убедились жите.ли Серроса, - дать ему воз

можность удержаться на троне. В Т нка.ле основы крепкой династии 
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были заложены в начале 111 века н. а. неким правителем, чье 

имя мноrо раз встречается среди имен предков, записанных на 

стелах. Тридцать девять правите.лей из числа ero потомков в те

чение шести веков удерживали власть в своих руках . Первый "фа

мильнь.1йн nортрет изображает правителя под условным именем 

Завиток-Ахав-Ягуар - так читается краткая иероr.лифическая под

пись. ("Ахав" на языке майя означает правите.ль.) Ero фигура 
изображена на знаменитой стеле, имеющей самую рат1юю пись

менную дату (она соответствует 8 июля 292 года н. а. по со

временному .летосчислению и по традиции считается началом 

классическоrо периода в цивилизации майя). 

Через тридцать .лет после указанной даты правителем Т икаля 
был человек по имени Луна-Ноль-Птица, изображенныИ на поясном 
украшении: он стоит на поверженном пленнике явно б.лаrородноrо 

происхождения. Такая "батальная" сцена характерна для майя. Обыч

но вожди враждебных племен вступали в поединок, целью которого 

было пленить противника, проявив таким образом личную доб.лесть. 

Начиная с IV века и в Т икале, и в Вашактуне появляются изобра
жения связанных пленников, и ато наводит на мыс.ль о том, что 

правите.ли ;:~тих двух rородов ста.ли видеть в соседях возможных цен

ных пленников, которых можно было принести в жертву по случаю 

какого-нибудь торжества и.ли по другим ритуальным поводам . И даже 

ее.ли бы существовал договор, запрещающиИ военные конфликты ме

жду близкими соседями, отношения между городами вряд .ли оста

вались бы мирными. 

Вскоре, однако, соперничество между Т ика.лем и Вашактуном 

дошло до критической точки. Это случи.лось во время правления 

Лапы Ве.ликоrо Ягуара, девятого царя из правящей шестьсот .лет 
династии Т икаля, взошедшего на престол в середине IV века. Май

янист Питер Мэтьюз из Университета Калrари первым обратил вни
мание на то, что в какой-то момент характер междоусобицы резко 

измени.лея. Изучая стелы, он замети.л, что в каждом rороде на 
стелах отмечена одна и та же дата, которая сопровождается записью 

об одном поступке одного и того же знатного человека . Мзтьюз 

предположил, что речь идет о союзе между городами, заключенном 

в результате междинастического брака и.ли завоевания. Шил и 

Фрейде.л, изучив все имеющиеся свидетельства, пришли к заключе
нию, что стелы бы.ли поставлены в честь завоевания Вашактуна в 

день 16 января 378 года правителем Т икаля по имени Курящая 
Лягушка. 

Тнкальская стела была воздвигнута через 50 лет после упо
минаемого в ней события, и надпись на ней гласит, что Лапа Ве

ликого Ягуара "освятил" победу актом кровопускания. Из других 
надписей явствует, что Курящая Лягушка был братом Лапы Вели-
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кого Ягуара и, скорее всеrо, военачальником его армии. На стv.е 
в Вашактуне он изображен в большом круглом головном уборе, в 

одной руке у него булава, уrыканная остриями из обсидиана, в 

другой - атльатль, приспособление, позволявшее метать копье с уд

военной силой . 
Снаряжение Курящей Лягушки, особенно головной убор и 

атльатль, разительно отличалось от костюмов и оружия прежних 

правителей маi'tя. Линда Шил н Дэвид Фрейдел считают, что 

это были заимствования, пришедшие из Теотиуакана вместе с но

вым воинственным культом, в котором, по мt1ению Джона Карл

сона, большое значение имел;~ планета Венера. Теотиуакан, 

установивший впоследствии свою власть на всей территории IJен

тральной Мексик1i, подчинив своих менее сильных соседей, веро

ятно, еще с 1 века н. а. завязал с двумя городами маi'tя торговые 

отношения . Росnнсь на глиюшой вазе из Тнкаля, относящаяся ко 
времени триумфа правителя Тнкаля, подтверждает наличие таких 

отношений: на ней изображена сцена встречи шести послов нз 

Теотиуак<1на, которых легко распознать по их одеяниям, с одним 
представителем мili'ui. Можно предположить, что из-за подобных 

контактов между rород<1ми-соседям1-1 легко могла вслыхнуrь воr1н<1 , 

поскольку каждый город стремился контро.л11ровать торговые луrн, 

ведущие в Т еотиуакан. 

Правда, ник<1.к~1х свидетельств о войне не нi.IЙДено. 

но ясно, •1то коrд<1 так м~юrо постi.lвлено на карту, 

с пр;~вилами не считаются. Во всяком случае, бы

ли з<1хватн11ческие набеги, в которых участвовали 

вонны, не зн.:шшие пощады , готовые даже с 

Ьльшоrо рilсстояння обруш11ть на противника смер
rрад кош1i'1 . И пос.ле того, как Курящая 

правителя Вашактуна, ему показалось атого 

мало: он занял rород и сам стал в нем править. Через 

после победы Курящая Лягушка наследовал брату, но прав~1ть 
Т икалем предпочел из собственного, заВQеванного города. Архео-

отмечают, что примерно с атого времени некоторые 

архитектуры, пр11сущие только Т икалю, появляются и 

Шi.lктуне. 

черты 

в Ва-

Тех, кто не поr11б в бою и был взят в плен, ожи
дала стра.шная участь . В Вашактуне, в храме рядом со 

стела~~. рilссказывающей о подвнге Курящей Лягушки, 

археологи нашли пять скелетов женщин и детей, веро

ятно, жен или детеi'~ побежденного прав11теля, которых 

•1тобы поло11шть конец его династ11и. А в Т и

кале надпись , р<:1сск<1зывающая о победе , содержит 

иерог лнф в виде божества человеческих же рт-



воприношений, в другом случае ато божество nредстав.лено сидящим 

на троне из костей, а перед ним на блюде 

веческая голова. 

отрубленная че.ло-

В течение двух столетий Т икаль оставался главным городом 
майя в районе центральных низменностей. Вероятно, он стремился 

усилить свое могущество, устанавливая связь с другими городами 

майя, такими, как Копан, расположенный на юго-востоке территории 
майя. В других городах устаиав.лива.лись свои правящие династии, но, 

вероятнее всего, к Т ика.лю все отиосились с особым почтением: его 

династия, будучи самой старинной, символизировала связь с прошлым, 

с миром богов и предков, вдохнов.лявших любое общественное или 

политическое нач~шаиие. Казалось, цивилизация майя готовится всту

пить в фазу наивысшего расцвета. 



ТУМАНЫ ВРЕМЕНИ РАССЕИВАЮТСЯ 

и
ть1с.ячу лет слустя 1юсле З<U1ата славы Тикали оершн
Нt>I его храмоn-11ирамид высоко nарят над кронами 

гипuгrских деревьев. Даже волнь1 ~ума.11<1, намываю
щие с мори. не могут скрьггь са.\.tую высокую из его башен -
~ъ1сячеле11щй Храм жрецов Яrуара (также известный кm< 
Храм 111), 11здымающийси на высоту 55 метров. 

Эта 11остройка оп1ос111JJаяся к "золотому веку'" майя, стала 
символом мощи зтой сложной, быстро развивающейся цн6и

лизации. Раскопки, про11одиnшиеся здесь в течени • трех де
сятков лет, открыли для обзора не более четвертой части 

города, раскинувшегося на территории в 65 квадрап1ых кило
метров, с большим трудом отвоевшшой человеком у джун~·лей. 
Но даже на этом сравнительно небольшом участке, в самом 
сердuе Т икаля, находится более 3000 зданий и более 200 
камс11ных монументов. 

Такие архитек!)•р11ыс богатстна, сосредоточе1шые в одном 
месте, говорят не только о мощи Тикn.ля, но и о его долго-
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лепш. Из первых "доклассll'iеских"" построек, возникших 
2600 лет 1ш::щд срели ливневых лесов Север110Й Г ватемаль1, 
вырастает круnньui торговый •'Ород - жсмчужJ1на "классll'iе
ской'" архитектуры майя Vlll века. Стелы, испещреш1ы за
мыслоnа~ъ~ми иероглифами, д1юрцы-лабнрин~ъ1. колоссальные 

храмы, призвшшые показать могу~цество ВЛ11J1Ь•к , резные и 

скульп~урные нзображенliJI, расск.:~зыва1<1щнс <1 боrах, о 11ра

вителях и о вое1111ых победах, - uce это ясно rоворнт нам о 

Т<IМ , что 1·лав11ой днижущсй силой зтоrо общества с четкой 

классовой структурой и самосознанием была идея власn1 -
11Лае·rи, замешанной на крови. 

Коrда Т икаль 11аход11ЛСJ1 в эе11ите славы, энергия н таланr 
каждого человек.а от крестьянина до правителя, были 11ацсле

ны на то, чтобы поддерживать и преумножать славу города . 

!\дк знаменитые постройки Дре1111сrо Рима или Епшта, храмы 
Т икаля - 11е просто символы гордой и могуществс11110Й цн
вилнз.щии. Для майя 01111 являлись средоточием власти . 



P1J..Вt111..AUN.1111 Tuкll...it.11. иое~о по.моАОАеt1 lit:J 

A~~11m11 ~ков, 6t:Aeюm н11 фоне вечпоа.еАено-

10 ,,t1~t:t1, 06cmgnu1Jшe10 и:я nАоmны..11 хDАь· 

yo..IJJ. СвиnАо·ацеNьи] ltOtiep посере,1ине -

ГАавн41 n.AD~4,A11t, на 1eomopoU BЬ1t:.11mc1 

Хр,,,., /(с.ива) и Хр1и1 11 (справ11): '"' 
перцне.11 llAJVte - Cl!.s~p"мU 41ЧJОЛО.А& с 
1po6нt11111,,,J11,1 пре.11ко11. //11 1111,,1ниi n..fttиe. 11щ
Nl:ttl ABOPJJЬi Uентр11Аоно10 11кроn0Ая. 

&.Аuк.1117 строит~• 11 лр11виmеАь Аr-Како. 
lfornopo..1t1g 6flln11.A11 ritecmь npe,яt:m1111A,11me 'So

AOmoii вe.lf •• T1иtil..4", н11 1Jmoii ~me.Ae. MJl-

4111.пнgmoU в 711 lOA!J N. в .• n~ACrtute.m ne

pe.,t 11.1Utu во всеU сво~U 1r/n1ce. Г ОАОВ# ~10. 

коmорgю gкpa~aem иожн111М 10.Аовноii v6op 
UA п~рьи. повернgm11 н11пр1и10. 11 рук11..1 он 

Аержиm KQXUe-mo р11mg1LА&н.ьи: npe4..11em1t1. 
11• npt1t1'1.lt е~о 111пясm~ 11ucum сg.мх11 с 

npeAt:я11a11нu....1tt1u. Ах-Кахо no1:m11вu.A се.6е 
зmom n1Ut1..t1ml'tZ(K н11 29." ~04g nрdв.Аения. 

74 

UqJutONU4ЯbHЬlil н~нmр T111t4All 

во (JCUt 6AUIC&> свое10 SCAIJKO.lle

nu.я (/Х вс1' н. !1.). PcкDнcmpyx
JJU.я· Jfillf/l;tl~KOIO tl.JIXllhlCJ(Jn0p4 

CrneJUIJ .Aom~NA . .АюАи ~gюm 
mуд11~сю,Аt1 ,,111e.x-,ttg 6о1ато уl(р11-

UJенньи1t1 .rp11....1tt~U (_{JlU!pHDlO QI(• 

pono.A.6 и Г.t1i1ВноМ ILfOIJJ/ZAU 

{посер~дин~)~ rt.Ae/fЬI ПJНIBRМJeU с.с· 

..11ь11 11 ~н11тt1 6po,111m по а4..11~и1 

ULнmр4Аьно10 акролоА.6 {на ваА· 
Nt..lif 11..;1ане). l(IUl~HHOt UJJBil.ilNJU! 

А.z.К11ко c..omp11m ж1 и.иr с 11q1-

шинм Хр1и111 / . 



u .., 

ВЕЛИКИИ И СЛАВНЫИ ГОРОД 

В 1961 году. прокладьшая туннель под 
Храмом 1 в Т нкале, археологи про-
1111кли в сводчатое помеще11ие, внуrри 

которого наход.клся скелет, покрьrrый 

укращениями из нефрита, жемчуга, 

перламутра, а рядом лежали другие со

кровища. Это была гробница Ах-Ка.ко, 
величайш го из правителей города. Со 
вр менн его вступления на. пр стол {в 
682 rоду н. э . ) Т икаль в течение ста 

лет был самым олнятслы1ым городом 

в реп101щ. 

За пятьдесят лет 11раuления Ах-Како 
ритуальный це1гrр города с uверноt'О ак
ропом переместился 1·1а Главную пло
щадь, 1·де бьtло 11а•1ато строительство 

Храма 1кХрама1 1 . IJ!eдpo украшенные 
и очень высокие {вьШJе 40 м тров), хра
мы затмили своим великолепием прежние 

постройки 11 задали масшrаб всех после-

дующих архитектурных с r.-кений майя . 

Во времена правления сына Ах-Ка
ко, Правителя В {извести.ого также под 
именем Яшкин), и внука - Чнтама, Т н
каль был главным городом майя: числен

ность ш1сс.лс11н.я в нем доходила до 

40 ООО человек . В Т и кале было все : н 
rиrairrcкиe храмы-пирамиды, и дворцо

вый комn.л •кс, и площадки IJ.NI и1·ры в 

мяч, н рьuюк, н 11аровая баня. 



В "JJAPCKИX ХОРОМАХ" 

Бм11'0даря раскоП11ам стало известно, 
что социальное расслоение в Т икале 

касалось в первую очередь жилища. В 

то время как прос1Ъrе общинники жи

ли в разбросанных тут и там среди 

лесов поселках, правящая злита полу

чала в свое распоряжение более или 

менее четко очерченное жизне1·О{ое 

пространство !Jентральноrо акрополя , 
который к коNцу классического перио

да превратился в 1Ы.стоя1ций лабнрюп 

из зданий , построеш1ых вокруг шести 

простор1·1ых внутренних дворов на 11.Ло

щади около 2,5 квадра-rноrо юuо
метра. 

Жизнь во дворце имела кrо< свои 
плюсы , Tro< и минусы. Архи-rекrоры 

Т икаля - под нажимом знаm - по
сrояш10 занимались -rем , ч-rо кроили и 

r1ерекраивали помещения, заделывали 

дверные проемы, пристраивали нооые 

лестницы и добаl!ЛJ!ЛИ зтажи. В безмя
тежнр1е дни правления Ах-1\дКо акро
поль превратился в лабири1п из комнат 

и переходов, днем в нем было прохлад

но, ночью тепло . 

Здания сосrояли из ОДJ<оrо-двух 
рядов длинных помещений, разделен

ных попсречf1ыми стенками на ряд 

комн.~т, каждая комната имела свой 

выход. "Дворцы" служили жилищем 

для важных персон, кроме того, здесь, 

вероятно, размещалась городская адми -
нистрация. Есть 11редположе1ше, что 
над J{рыльцом дома устраивался нанес, 

1<оторый позволял жильцам проводнть 

день 1ia свежем воздухе , защ11щая их 

от дождя или 11алящеrо солнца. 

САм,,, фриаа, неяо1А11 ono.lf~t118t1ВШ~10 4вo
peJJ ТеШрmа NJLJ1ep11. ~шч11~ цвt1 •1L11e:m-

NЬ1, om p11.aнoJJв~mнozo Н11а~с11 и11 
.L1onч11mo6g.11oжнlill.x mкDнШ, кorAa-mo нa

mJ1нgmo10 нц ВJОАО_., не ocmll.Aoc11 и CAe

Aila Bнgmpu ABO/КJJ npe1tp4CNIJ co.яpilHllA&'A. 
MLA~p. 04ин ив первы.r uc€.AeAOBt!lm~eU Tu
Xa.AJI; С...110~ АОВОАЬН.О ЯОМфорmно l/Cmpoumь

CA з4есь 80 8pe.Jtи своих 81(&.ЛЦUJJUU 8 

1895 " 8 !90</ 10,#.U. 

З4ссь, 8 OAHOii 11.З 1(0,JlfX.ilm n"m.uэmtl..ЖNOIO 
ABOPIJil. с подАинноi1 Kd...llt!HHOU CKILtlЫ!U и 

yJJeдeDШU.Мtl 6il..llк:lUIU и.11 ;t~pes11, l(Omop~ не 

мtugm поврципи. н1и~ко..мЬ1е, llqJOilmнo • 

..11п1А l(ЛJO -mo ив JJ11t1ь111. ICo..J1.н4mЬ1 6ьtАи ma 

кu-11/u gaкu.J/l.U иа-а;1 mozo, 1r1mo ~вер.яg сmен.111 
n~pettp111вa.A cmyn~нfrtemЬlii· {mрt1л~ревщн111.U 

в полере1r1но..м р4Вр~е) сво.;1. T11xut: СВОАЬI .rtt· 

риктерн.111 .tAJt ap.r11me1tmgpЬ1 .NllUA. 

! ______ ___.---: 



Три 11cprHU.f !Jmaжa r1*т11зтаж/'/.о~о A80pjJ(I 

(в1J~p.ry спр484) H(IBUC4JDm N4A ,t/воро..11 fV 
€ е10 кtu1cpN111.111u пропорни11..J11и_ Pexoиcm
PYKHUJI южноU ч4сти Uel'imp41ttrнozo акроло
АJt врг.мен npttв.лeнuJt Ar-Kttкo. 





с.> 

КРАИ, ГДЕ IJAPCTBYIOT БОГИ 

О былом великолепии Т икаля лучше 
всего говорят его rигантские храмь1 . 

Созданные для того, чтобы восхищать , 
Эти высокие гробницы состоят из трех 

частей: из nирамидального основания с 
каменной лесnшцей, алтаря и "кровель

ного гребня" - декоративной детали , 

сложенной из камня и nоднимающеiiся 
к небесам nрямо с крыши ал.1 ·аря. 

Лgчи 841(4tnнo10 соАнgа осве-wаюm Хр.иt 1. 
,,(~вяmь meppt1t: xomopozo (9 - м111ичесх~ 
ЧJJCAO g .-аi1.я) goeнчt111t11 Jt/I08e..AbHЬl..ltl zpe6иe.Jtt. 

'lmo66f g.11еис.ш11mо l/c~ .t11accli8HOlO к.ровеАь· 

но10 1рс6н..11 • ..1t1oii.я Ae....fa..til eto по..11Ь1..1t1; ~04чo

mNe иg.rue n(Ulешен.ия е xposeA&H():,11/ ци6не 

8U4НЫ N.1 ILAAIOcmpttJJUll. noк4ilЬf8'110fЛCii 

Храм /в поперечн.0..11 pilВp~e. По..t zребне.11. 
в a1.11mu...tugJe. о..tна $а Apy10U рuспояожен&1 
три хо.мнот1;1, 11 xomopыr .zpiIHUAucь куАьmо· 

е~е прино4дежно.сm11 11 coнepU14.lli/Cb oбp.114tJ1. 

Вряд ли nростой человек когда-либо 
взбирался no этим стуnеиям . По ним в 
соnровождении немногих избраш~ь~х nод

нимался во время ритуалов верховный 

nравитель, а толnа внизу nристальио сле

дила ;,а ним. Наконец он исчезал в ал
таре , чтобы в уединении сонершить 

обряд. Затем 011 вновь являлся народу, 
облаченный в nышные одежды, чтобы 

вместе с народом начать nокло1·1е1ще бо

гам, а может, и nринести нм страш1~ую 

жертву. 

Т акис грандио3ные сnсктакли , похо-

же, довольно регулярно устраивались во 

всех этих xp&\.taX, начиная с ncpвoro и 

кончая пятым, nостроенным в nоздний 

классический nериод Т икаля . Рельефы 
бь1ЛИ nокрьrrы снежно-белым слоем 

штука, окрашены в ярчайшие оттенки 

красного, зеле1101'0, синего и желтого, 

так что рябило в глазах . В этих храмах 
была сосредоточена вся церемониальная 

жизнь города, но с 900 года н. э . цeirrp 
культуры майя nереместился в Чичен
Ицу , а хр&-•IЫ Тикаля остались стоять 
забрщuенныс. никому не нужные . 

На KfЮllMЪHOAI 1ре6не Xp,,,.,d 111 
не со"qынидось никаких t:кgАЬЛ 1 

mgpны..r 4e-m1J.Aeii. m~псрь OHr как 

npocmoU 111/lcosoM. ailчut-mo cmopo· 
жит AUNgfD t,/111:!.J!I- Считает~•. 
что этот .xpt1..11 6ьtА nocmpoelll 

внgко..1t1 Аz"Како" 





Mozywecmв~ннмii 

лрапиmu1> 18-Кро
лик смотрит на нас 

со стелы. нaiJ4eн11oii 

8 обllJествен.но..tt и ве
ре.11ониально.11 gен

тре Копана. На вре
.-я ezo правАени.11 
UCKYCCfflBO В BmlJ.lt/ g~

AUK0.11 lOpoAe cm4AO 
крt1Uне уmонч~нн11tt..1t1 

U САОЖНЬIЯ. 

ч А с т ь т р Е т 

РОК 
САМОВЛАСТЬЯ 

ь я 

звестный мексиканский археолог 
-..._;;::.,.;::_~ 

Альберто Луилье Рус, после четырех сезонов тяжкого и кропотливого 

труда в Храме надписей в Паленке, оказался на пороге крупнейшего 

археологического открытия. Археологи расчищали от каменных глыб 

и щебня длинный 1<оридор, обнаруженный под полом в основании 

памятника. Неожиданно "идущий впереди всех рабочий вздрогнул : он 

почувствовал, что заступ его угодил в пустоту". Рус велел продолжать 

раскопки, и впереди открылся узкий проход . Направив в щель свет 

электрического фонаря, Рус заглянул внутрь. Толстые известняковые 

натеки сверкающей сетью опуrывали стены, придавая помещению со

вершенно сказочный вид . 

"'Из густого мра_ка возникла вдруг небывалая картина фанта

стического, неземного мира, - вспоминал впоследствии Рус. - Ка

залось, что это большой волшебный грот, высеченный во льду. Как 

бахрома огромного занавеса, висели изящные фестоны сталактитов, а 

сталагмиты на полу 1<азались застывшими каплями гигантской оплыв

шей свечи . Все зто напоминало заброшенную часовню. По ее стенам 

шествовали мелкорельефные фигуры из штука . Потом я посмотрел 

на пол. Его почти полностью закрывала огромная, прекрасно сохра 

нившаяся каменная плита с рельефами . Едва переводя дух от восхи

щения, я торопливо рассказывал стоявшим за мной коллегам все, что 

видел своими r лазами". но все это было так необычно, что они 

сна•1ала не поверили мне, пока сами не убедились во всем, оттеснив 
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меня от "глазка". И действительно, было чему удив.ляться! Ведь за 

истекшую тысячу лет мы были первыми, кто з<1глянул сюда". 

В 1949 году, приступая к раскопкам в Паленке, Рус и пред

положить не мог, что за тайна сокрыта в его каменных недрах. Ибо, 
как выяснилось, в этой удивительной подземной камере хранились не 

только предметы древней м<1териальной культуры, ценные для исто

риков, но т<1кже и саркофаг правителя майя, похороненного с вели

чайшей пышностью. То, что пирамиды маня служили одновременно 

и мавзолеями , было очень важной новостью, позволившей ученым 

по-новоrv~у взглянуть на цивиJ\изацию майя, особенно в ее высший, 

так называемый КJ\ассический период разв1пия . Эта находкi1, вместе 
с последующими открытнями, подтвердила, что в классическиr1 период 

для политической организ<1ции майя было х<1рактерно самов.л<1стие, и 

более того, подсказала ответ на самый, пожалуй, волнующий вопрос: 

что привело такую яркую и с<1мобытную культуру, какой был<1 ци

вн.лнзация мa~rn в классический nернод, к неожиданному и беспово

ротному уnа.дку . 

В свое время открытие Альберто Руса стало настоящей сен
сациеИ. И понятно почему. Десятки ученых до него работали в Храме 

надписей, изучая загадо•щые иероглифы, из-за об~tлия которых храм 

и nо.лу•нtл свое название, но никому и в голову не приходило, что 

в глубине под ними, в толще пирамиды, скрыта погребальная камера. 

Зо AB,(}PJJ0..11 в Лаленяе. gвенчilнн.01.м 1и-
06121чноi1 4l~mьtpt!.rэma.жнoU 6ошнеU. во.а.мо.ж· 

NO olicepвamopueU~ во 4ыякоii mр.11она a114-
Neemo1 XpQ..lf нодпuсШ. Зm11 nиpiLllидa. 
сt1.1111я внvшиmе.льн41.11 ив ноii4енн1:11:r н11 

Америк11нско.11 континенте, слgжиАа o,.:1нo 

optl.lleн.нo и gсыпальнинеU правиmел11 J11aU.11 

по 11.м~ни П11ки(}~ жиошеzо о VI/ веке. Во 
opeJtteHt1 своеzо Н'1UОЬ1сше~о pacgвema вmom 
7оро,д порDжал ~a._q 11рямтью 11 l(plfcomoii 
peA~фtJJ;I иа 'l(/JdCN020 шmукt1. ЛOAKptlШt!N• 

них ж~,дmu~~ сини~ и .JJ~~HЬl..ll. 



возr лавлявшиИ археологическую 

акспедицию Национального института антропологии и исто

рии Мексики, не сразу понял, на с.лед какого удивительного 

открытия он напал. Первь1Й сезон раскопок ничего особен

ного ученым не дал: казалось, им и дальше предстоит ру

тинная научно-поисковая работа . 

Рус не раз обращал внимание на одну довольно стран

ную дета.ль интерьера храма. В то время как в других храмах 

пол был обычно покрыт слоем штука, в центральной комнате 

Храма надписей пол был сложен из каменных nлит, без ка
кого-либо защитного слоя сверху. Ровно посередине .лежала 

самая крупная плита, с двумя рядами просверленных круглых 

отверстий, заткнутых каменными пробками. Ученые ломали го

лову, что бы это могло значить, но к единому мнению так 

и не пришли. 

Рус стал размышлять о назначении этих отверстий. 

Снова и снова он рассматривал каменные плиты, надеясь раз

гадать эту загадку. И однажды, когда он внимательно осмат

ривал место, где стена смыкалась с плитами пола, его вдруг осенило. 

Поставив себя на место сыщика-любите.ля:, героя детективных историй, 
он так рассказывал об атом "расследовании": "У меня было такое 

чувство, будто я наткнулся на окурок, оставленный злоумыШАенником 

на месте преступления: я нашел архитектурную дета.ль, которая по

служила ключом к разгадке. Стены храма не кончались на уровне 

пола , они уходи.ли глубоко вниз, а это означало, что когда-то некая 

постройка, находившаяся на более низком уровне, составляла единое 

целое с нынешним храмом". Что касается плиты с просверленными 
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HьrpJ11tJ19a.11 8 no..taeJt~ьe Хра.ма нo4nuceU 
1(4.Jrl~NNtvl A~CmNU!Jil с .lA'14KU..ll.U 6Ae~mяwu
..llU cmynt!N..J1..1ttu (навt!ржу CA~st1} - кo1Jd

mo lld(Ul..'lf:NHdA llC~ff'ON U KD.МNR..11µ - .f/XOr 

11um Htf 22 "1u.mpt1 в цg6szн.v. к ~а..мере. 14е 
ffllXOJUfflUI 1ро6ниgt1 flt1K4..il.il (i:лpi11.1'1)" 



ОТВерСТИЯМИ, ТО, ПО ВСеН верОЯТНО

СТИ, сквозь них пропускалИ' веревки, 

с помощью которых можно было 

поднимать и опускать, как крышку 

люка, массивную каменную плиту. 

Заткнув отверстия пробками, строи

тели, скорее всего, рассчитывали на

всегда укрыть от посторонних глаз 

то, что было под ней. 

Тотчас же было решено про

верить зто предположение на прак

тике. Копать стали рядом с 
центральной плитой, где плиты по

меньше бы.ли разбнты и.ли выверt~у

ты (н<1верняка Hil атом месте 

задолго до ученых успели побывать 

кладоискатели). Сначала показалось, 

что ничего особенного там нет: на

шли всего лишь неширокое отвер-

ст пе, заваленное известняковыми 

глыбами и щебнем. Но, разобр<1в 

завал, ученые увидели ступени ка

менной лестницы, уводящей, по- ви

димому, в глубь пир<1миды. Чтобы 

спуститься по иен, нужно было рас

чистить проход, плотно забитый 

камнями, песком и глиной. В 

духоте и в пыли подземелья 

тать было невероятно трудно. 

жаре, 

рабо

По-
ро~1 путь преграждали гигантские 

глыбы, которые невозможно было 

сдвинуть с места. "Работа оказалась 

очень трудоемком 

вспоминал Рус. 

и трудной, 

Приходилось 
сначала отвалив.:~.ть глыбы с прохо

да, а затем, с помощью веревок и 

блоков, поднимать их наверх . Так 

что за весь первый сезон мы спус

тились вниз всего лишь на 23 ступени, расчищая примерно по восемь 
ступеней в месяц". 

Несколько сезонов тяжелой физической работы понадобилось, 

чтобы расчистить сводчатый каменный туннель с лестш1цен, уходящей 

на глубину 22 метров. Два довольно скромных на первым взгляд 

открытия увенчали зтот монотонным труд. Во-первых, Рус нашел не-
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lla IJ!l8Ct:hl1UIKOl:JOii n.Aume вet:Q..JJI R 4500 KUAO• 

zpt'Llt..JtOB. зоJ<рыв11юшеU zpo6 П11к1J.А•. выреаонЬI 
.J1uф0Ао1ические сюхсmЬ1. 11906paжa101JJ1ie прпви· 
"1Ц11 11 .JllO..lleltm ClO CNфmll. В Cll.AID.ltl J{~Hmpl! 

рс:лоефа .11м BU.AU...ltl ПОкtI.Ая, про1н1..-иваюше~ося в 
noAae.11нOt1ii мир, ~о ~~х сторон к не..1t1у mянуmс.11 

~OAOBlJI ApllKOHOв. AAIJl'{l'il;ll~ шеи ~omopмz НUЛОЯU· 

ноют JВYЛ4AbJJ'1. ОоваАи не20 JNICmem ~'.м11ропос 
древо~: Н4 верщr,и~е кomopazo t:щum fleбecнil.fl 
ПmuJJll- По краю крышки uдgm ре_Аьефн.Ь1е 11..но-
6р11.жения, пре..tсmавл1110шие е:жеА1tеsное 

движение COAHU4 с OOCtnO~ll Jttl .IJ4Лi1..(. 1( ночи. 



0Аин и11 Aвgs ску,;1ьпmурны.r фро1..Jt1енmов. 
о6нор11же.нньt.я по.А ~робниgеU BAtZAьtKll Пa
ltJZ.AJt, - 10Aoll4 и.а шmgкsя {npцnoA11zaJom. 
ft/110 ьто портрет Dilкil.A11), вepoяmNOr 

Alllllb ~ость cmamvu. C,,fe.AIZNNOU В н.amJlpa.Ab

HflD tцАа~инg_ Вторая cmt1m11.11 J/IOUll иао -
6µжоmь .женg Пок4АА ll.AU, .11ожеm 6'-lm&, 

np<ACmll8.4JIA4 elO Cil.111010 11 ЮНО.А/ во.арасm~-

бо.льшую каменную коробку с парой ушных украшений из нефрита -
очень ценного матерна.ла, который у майя часто ассоциирова.лся с 

царской в.ластью. Во-вторых, расчищая .лестничный проход, архео.логи 
обнаружи.ли в стене узкий по.лый канал, проходящий пара.л.ле.льно .ле

стнице. Он ве.л куда-то к центру основания пирамиды . Назначение 

его бы.ло совершенно непонятно. 

Только к концу летнего рабочего сезона 1952 года долгий и 
упорный труд принес свои первые п.лоды. Археологи добра.лись на

конец до самой нижней ступен~:~ .лестницы и, пробив отверстие в 

замурованной каменной стене, ваш.ли в подземную камеру, судя по 

всему служившую коридором. Дальний конец этой узкоИ камерь1 упи

рался в новую каменную перегородку. В помещении бы.л наЙден тай-
ник, в котором .лежа.ли семь бусин и два ушных украшения из 

нефрита, три керамических б.люда, две раковины, напо.лненные ки

новарью, и большая жемчужина в форме слезы. Рус сразу поня.л , 

что это бы.ли ритуальные подношения богам. И еще он поня.л, 

что за п.лотно закрытым отверстием в дальней стене камеры 

может находиться что-то необычайно важное. И археологи 

снова взялись за .лопаты. 

Преодо.леть 

труднее всего. 

пос.ледний барьер оказа.лось 

Вода, просочившаяся сквозь 

грунт. смеша.лась с известковым раствором, так 

что вся эта стена толщиной в три с половиноИ 

метра ста.ла крепкоИ, как моно.лит . "Всю не

делю мы разбирали каменную к.ладку, - вспо-

Рус, иногда приходи.лось раскалывать 

камни, так крепко спаяны между собоИ бы.ли ка

менные блоки. Мы были с.ловно заживо погре

бены в этом душном помещении, известка жг.ла 

па.льць1, кожа на .ладонях потреска.лась, боль бы

.ла почти невыносимая". 

Наконец стену проби.ли, но за ней ше.л но
вый коридор. В да.льнем его конце, у самоf1 сте

ны-перегородки, помещался грубо обработанный ка

менный сундук, заиимавшиИ площадь в один квад

ратный метр. Подняв плиту, с.лужнвшую крышкой, 
видавший виды археолог содрогну.лея, увидев там та

кое, о чем и помыс.лить не мог: внутри, под rрудоИ 

и пы.ли, .лежа.ли шесть человеческих скелетов. 

хотя останки п.лохо сохрани.лись, было ясно, что, по 

крайнеИ мере, один из ске.летов был женский и что погиб-

17-18. Из всего увиденного Рус мог 

сде.лать то.лько одно заключение: "Несомненно, ати .людн бы-
" .ли принесены в жертву . 
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Размышляя о своей находке, Рус предположил, что души 

людей, чьи скелеты были свалены в общую кучу на дне сундука, 

по всей вероятности, должны были охранять тело какоrо-то прави

теля майя, отошедшего в мир иной. Теперь оставалось найти зто 

тело, которое, скорее, всего было где-то рядом. И предчувствие не 

подвело ученого. За каменным склепом с останкам11 жертв была 

каменная стена (сквозь нее вскоре случайно проломи.лея один из 

рабочих), а сбоку - что-то вроде низкой треугольной двери, за

ложенной гигантской глыбой. Эта "дверь" вела в дальнюю комнату 

(в нее можно было даже заглянуть через отверстие в стене), но 

целых два дня ушло на то, чтобы сдвинуть глыбу с места и ос

вободить узкиr1 проход. Наконец, 15 июля 1952 года Рус протис-
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нулся в щель и еде.лал пять не

уверенных шагов , пока нога его не 

ступила на ровный пол . 

"Я вошел в ату таинствен
ную комнату, - пишет Рус , 

со странным чувством, естествен

ным для того, кто впервые пере

ступает порог тысячелетий. Я 

попытался увидеть все это глазами 

жрецов Паленке, когда они поки 

дали склеп . Мне хоте.лось услы
шать под этими тяжелыми сводами 

последний звук человеческого голо

са. Я силился уловить то загадочное 

послание, которое оставили нам лю

ди столь далекой эпохи. Я надеялся 

отыскать ту призрачную нить, что , 

проходя сквозь непроницаемую завесу 

времеии, связала бы ту далекую жизнь 

с нашей". 

Луч ручного электрического фонаря 

прорезал мрак подземелья, и археолог уви

огромную платформу, которую издалека 

ошибочно принимал за пол камеры. Плита из 

известняка, в Паленке обычно использовав

особо важиых работ, покоилась на высоком 

который подпирали шесть дополнительных ка

менных брусков . Поверхность платформы размером два на три 
с половиной метра была покрыта •1етким неглубоким рельефом , 

который до сих пор считается лучшим образцом каменной резьбы 

майя. Это было изображение украшенного драгоценностями человека , 

падающего прямо в открытую пасть какого-то чудовища, - сцена 

ата трактуется как путешествие души умершего в подземный мир -
Шибальбу. 

Осмотрев плиту, Альберто Рус просверлил отверстие в одном 

ее углу и определил, что под ней - пустота. Сначала археолог 

думал, что этот массивный 'постамеит представляет собой алтарь , но 

теперь он осмелился предположить, что ато крышка саркофага. Через 

какое-то время его рабочие с помощью автомобильных домкратов и 

толстых досок стали понемногу приподнимать пятитонный брус. Ко

гда плита поднялась настолько, что сквозь образовавшуюся щель 

можно было увидеть, что находится под ней, ученые разглядели 

внутри еще одну известняковую резную плиту весьма причудливых 

очертаний. "На концах ее с двух сторон было по два круглых 
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отверстия, заткнутых каменными пробками, - в 

точности как на плите, что была наверху, в полу 

храма, - пишет Рус. - Но теперь мы знали, 

что это отверстия для веревок" 

"Мы очень волновались, принимаясь за ра
боту, - признается археолоr. Каждый раз, 

когда резная крышка поднималась на сантиметр

другой, мы просовывали под край очередной слой 

досок, чтобы вся эта глыба не рухнула, если слу

чайно домкрат соскользнет. Когда мы подняли ее 

сантиметров на 40, я не мог больше ждать 

мне не терпелось узнать, что внутри" 

Пока коллеrи с беспокойством следили за 
его действиями, Рус пролез под крышку сквозь 

значительную к тому времени щель .и улегся на 

внутренней плите. Там, словно зажатый между дву

мя жерновами, он стал проводить первые исследо

вания. Вынув каменную пробку из выбранного 
наугад отверстия в нижней плите, он заглянул в 

дырочку. 

"Сначала мне показалось, - писал он, 

будто я вижу мозаику, сложенную из кусочков зе

леного, красного и белоrо цвета. Постепенно они 

стали приобретать определенные очертания: зеленый 

был цвет нефритовых украшений, красным были 

окрашены зубы и кости, а также некоторые части 

маски". Теперь было ясно, что четъ1ре года не были 

потрачены впустую. "Я видел погребальную маску 

того, кому предназна•1алось все это: и гробница, и 

лестница, и сама гигантская пирамида с венчающим 

ее храмом". 

Только сейчас, оказавшись как бы один 
на один с человеком, 1\:оторый, судя по всему, 

был самым могущественным из правителей Паленке, А.r.ьберто Рус 

наконец понял важность своего открытия. Раньше ученые и не 

подозревали, что пирамиды 

погребения владык и знати. 

майя, как и 

Даже сам 

египетские, были местом 

Рус поначалу думал, что 

ero находка представляет собой редчайшее ис!l:лючение, уникальный 

случай в истории майя . Со временем, однако, и в других городах 

майя были найдены гробницы, устроенные в пирамидах, и каждый 

новый случай подтверждал, что целая армия инженеров, художни

ков, каменщиков и рабочих принималась за невероятно трудное 

дело, чтобы в результате отдать последний долг одному-единствен

ному человеку. 
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лефоном" 

мертвых. 

Позже, получив возможность подробно изу

чить останки, Рус отметил, что погребение произ

водилось с небывалой пышностью. Скелет был чуrь 

ли не полностью покрыт драrоценными камнями и 

украшениями. Поперек грудной клетки лежало ис

кусно сделанное нагрудное украшение, состоящее 

нз 189 кусков гладко отполированного нефрита. На 
костях пальцев висели кольца, запястья свободно 

окружали браслеты, а череп венчала диадема нз 

маленьких нефритовых дисков. Нефритовый кубик 

был положен на ладонь правой руки, нефритовый 

шарик - на ладонь левой, вероятно, они должны 

были указывать на высокое положение умершеrо. 

Были с точностью соблюдены все тонкости погре
бального обряд;~ майя. В соответствии с давней тра-

дицией, известной майянистам по другим 

источникам, в рот умершему вложили нефритовую 

бусину, чтобы человек мог в загробной жизни по

купать себе еду . 

У изголовья саркофага Рус обнаружил из

ваяние в виде змеиного •1ерепа с зияющей тем

ной дырой внуrри. Оказалось - ато выходное 
отверстие тоrо самого странного канала, обнару

женного в стене подземного хода с лестницей . 

Этот полый канал, длинный и узкий, соединял 
гробницу с храмом. Рус предположил, что ата 

конструкция задумана как звуковод, чтобы жре

цы могли выкрикивать в нее свои заклинания, 

дyмilll, что лежащий в склепе их слышит. С 

тем же успехом информация могла передавать

ся" и в обратном направлении: жрецы как бы 

выслушивали послания из мира духов. Археологи 

назвали это приспособление "психологическим те-

каналом связи между реальным миром и царством 

Одна за друrой раскрывались тайны этой гробницы, и толь
ко один вопрос так и оставался без ответа : кто этот благородный 

человек, чей уход из мира живых был обставлен с такой пыш

ностью? Ответ на этот вопрос нашли лишь через 15 лет 
после нескольких удачных попыток расшифровки надписей. В конце 

1960-х, на основе фонетического прочтения серии надписей в храме 

и на гробнице, Дэвид Келли из Университета Калгари и Флойд 
Лаунзбури из Йельского университета заявили, что имя этого че
ловека - Пакаль (это слово означает "щит") и что он был 
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верховным правителем Па.ленке почти семьдесят лет, с 615 по 

683 rод н. э. 

Никто из ученых не оспаривает тот факт, что в этот период 

городом правил Пакаль и что именно он воздвиг монумент, но иден

тифицировать останки оказалось невероятно трудно . Альберто Рус 

отметил, что анализ костей в саркофаге указывает на то, что возраст 

умершеrо - сорок лет, в то 

время как правителю Пака

лю, когда он умер, было 

скорее под восемьдесят . 

Другие ученые считают, 

что т<J.кие методы оценки 

ненадежны и что останки 

действительно принадлежат 

П<J.ка.лю. В 1977 году, 

спустя четверть века после 

сенсационного открытия в Па

ленке, Альберто Рус так подыто

жил все эти споры. "Не важно, в 

наши мнения расходятся, 

он, - все мы идем по одному пуги: мы хотим как можно больше 

узнать о человеке, лежащем в гробнице. Никто не станет отрицать, 
что время его правления было одним из самых великих периодов в 

истории доколумбовой Америки". 

Такое единодушное мнение сложилось у ученых не 
только из-за внушительных размеров самой гробницы - это 

подтверждали многочисленные чудеса архитектуры, найденные 

к тому времени на территории Па.ленке и относящиеся к ука

занному историческому периоду. Строительное рвение Пакаля 

привело к созданию как минимум трех храмов и большого 

дворцового комплекса. Сын Пака.ля Чан-Ба.лам, или Змей
Ягуар, проявил не меньшее усердие, закончив строительство 

отцовской усыпальницы, а также построив новые храмы, из

вестные ныне как храмы Креста, Лиственного креста и Солн

ца. Но что важнее всего - скульптурные изображения и иерог

лифические надписи, которыми изобилуют эти сооружения, дают 

представление о том, что правители и послушный им народ считали 

главным . После изучения всех памятников складывается впечатление, 

что в атот период произо1.J.U1и некоторые изменения в роли, которая 

отводилась правителю, и эти-то изменения косвенно указывают на 

причину краха такой, казалось бы, благополучной цивилизации, какои 

была цив1-Uизация майя в классическийн период . 

В четырех разных местах в Паленке Пака.ль и его наследник 
воздвигли так называемые царские реестры - стелы с записями о 
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членах правящей династии, прослеживающими ее корни вплоть до 

431 года н. э. По-видимому, эти двое были очень озабочены дока
зательством своего законного права на власть, и причиной тому были 

два случая в истории города, когда правитель получал право престо

лонаследия по материнской линии. Так произошло с Пакалем. По

скольку у маrtя право на ЭТОТ престол передавалось обЫЧtlО ПО 

отцовской линии, Пакаль и его сын были вынуждены внести в это 

правило некоторые коррективы . 

В Храме надписей при Пакале появились иероглифы, согласно 

которым его мать, Зак-Кук, была непосредственно связана с Первой 

Матерью, богиней, создавшей богов и первых царей майя . Надписи 
также гласили, что день рождения Пакам~ совпадает с днем рождения 

Первой Матери, что должно было свидетельствовать о непосредст
венной, личной связи правителя с богиней. По мнению ученых, пы

тавшихся истолковать эти текспi1, Пакаль стремился доказать, что 

власть его - от богов и что oнil более весома, нежели его весьма 

проблематичное наследственное право. Как мы убедились на примере 

других городов, обоснование божественности царской власти не было 

чем-то необычным для майя. Но в случае с Пакалем подобное обос
нование носило глубоко личный характер. 

Чilн-Балам, когда пришел его черед, пошел еще дальше. На ка
ждом из трех храмов, построенных во вре~IЯ его правления, двумя па

раллельными колонками идут пространные иероглифические тексты, 

причем в одной колонке рассказывается о событиях, происходивших со 

дм создания мира Первой Матерью, а в другой эти события связыва
ются с историей Паленке, включая рождение Пакаля, назначение его 

сына наследником престола и восшествие Чан-Балама на престол . На

лицо еще одна попытка узаконить власть правителя, связав его жизнь 

с жизнью богов. Но еще более важными представляются нам скульп

турные образы, помещенные на стенах храмов. На рельефах, покрываю

щих стены внутренних помещений храмов, Чан-Балам изображен в 

простой одежде - он смотрит на '1еловека поменьше ростом, стоящего 

по другую сторону "мирового древа", обозначающего центр мироздания . 

На нескольких внешних рельефах :1ан-Балам изображен в полном цар
ском облачении. Кто изображен по другую сторону от "мирового древа", 

пока точно не установлено, но некоторые пол<~.гают, что это Пакаль и 
что рельеф этот изображает путешествие Чан-Балама в Шибальбу, ко

торое, как верил народ, правите.ль совершал к<~.ждый раз, когда уеди

нялся в храме для ритуального кровопускания. Внутренний рельеф 

рассказывает о том, как он в подземном мире получает право на власть 

от своего умершего отца, а внешний рельеф изображает его после этого 

путешествия, в образе законного правителя. 

Некоторые ученые, правда, считают, что меньшая фигура -
это тот же Чан-Балам, но в юности, в момент назначения его на-
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с.ледником престола, но каково бы ни бы.ло точное значение этих 

изображений, бесспорно одно: и отец и сын явно старались nодчерк

нуrь свою индивидуальную значимость. Это тем ба.лее достоверно, 

ее.ли верить с.лавам специалиста по эпиrрафике Линды Ши.л, что 

мемориальные доски показывают процесс "непосредственной передачи 

тайной сущности царской власти". Две изображенные фиrуры с.ловно 

говорят: принадлежность к династии зависит не то.лько от родственных 

связей , но и от авторитета личности . И в самом деле, некоторые из 

рельефов Храма Солнца показывают Чан-Балама в образе воина, 
nодчеркиеая, что он сражается за государство, а возможно, это на

поминание о каком-то реальном боевом подеиrе правите.ля . 

И мело ли все это какое-то отношение к последующему краху 
империи майя~ (В Па.ленке, к примеру, конец наступил примерно 

через сто лет nосле правления Чан-Ба.лама . ) Для ответа на этот 

вопрос ученые обратились к истории друrих rородов, поднявшихся 

примерно в то же время, что и Па.ленке, и узнали много нового о 

могущественных правителях городов-государств. И кое-где удалось 

найти грозные признаки rрядущих перемен. 
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Почти одновременно с находкой Альберто Руса в Паленке, под
тверждающей, что народ майя глубоко почитал своих правите.лей, было 

сделано другое важное открытие - в Бонампаке, городе майя , удален

ном от Паленке на сто с лишним километров к северу . Прекрасно со
хранившиеся настенные росписи внутри храма в Бонампаке живописуют 
кровавые сцены войны, кровопускания, жертвоприношения (см. преды

дущую страницу), призванные увековечить одно событие : как царь 

представляет народу своего сына и преемника . Рисунки эти в свое время 

поразили многих, ведь раньше никто не подозревал о существовании 

столь страшных обрядов у майя . Теперь маятник общественного мнения 

качнулся в другую сторону: народ майя стали считать жестоким и кро

вожадным. Но все эти жестокости были всего лишь одной, правда не
приглядной, стороной жизни майя, но такую неприглядную сторону 

можно найти почти в каждой культуре. Взятые не отдельно, а в соот
ветствующем историческом контексте, эти, несомненно, варварские акты 

воспринимались как священные, призванные , по мысли майя, поддер

живать миропорядок, а кроме того, они были необходимы для укрепле

ния власти правителя . Пытаясь понять, что же случилось с обществом 

майя, ученые задают себе такой вопрос: а может быть, эта холодная , 

упорядоченная массовая жестокость (как в ритуальных войнах, главной 

целью которых было поймать человека и принести в жертву) вдруг по

•1ему-либо вырвалась из-под контроля? 
На раскопках в Копане археологи, изучающие закат "золотого 

века" цивилизации майя, узнали множество удивительных подробностей, 
касающихся культуры этого периода. Плодородную долину реки Копан 

люди заселяли еще в 1100 году до н. э., и долгое время жизнь здесь 

буквально била ключом. Но начиная с 300 года до н . э . (в то время, 
когда набирали силу такие города, как Серрос, Эль-Мирадор и Т икаль) 

в Копане строительство почему-то приостановилось на четыреста пять

десят лет, а существующие здания опустели. Затем люди вновь заселили 

эти места, и в последующие 600 лет здесь вырос обновленный город , 

известный сей•1ас под именем Копан. 

В самом центре города в~1соко над землей вздымался трехъ
ярусный акрополь, с прекрасными храмами-пирамидами и многочис

ленными гравированными стелами . LJентра.льную часть площади перед 
r .лавным акрополем занимал белокаменный храм, построенный в 

Vlll веке нашей ары , украшенныИ яркими цветными скульптурами. 

К нему вела .лестница, ступени которой были покрыты рельефами . 
Каждая из 72 ступеней была украшена иероглифами - аналогов это
му гигантскому каменному кодексу пока не существует. Даже и в 

полуразрушенном виде этот архитектурный ансамбль производит не

изгладимое впечатление. 

В отличие от других городов майя Копан страдал из-за не
достатка известняка, необходимого для строительства культовых и жи-
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лых сооружений, месторождений его поблизости не было. То неболь
шое количество известняка, какое удавалось запасти, IILAO в основном 

на изготовление известкового раствора, защитным слоем покрывавшего 

полы, а также фасады зданий. В качестве скреаляющего материала 

строителям приходилось использовать обыкновенную грязь - ею и 

скреплялись зеленоватые куски вулканического туфа. Из-за атого але

гантные сооружения Копана плохо сохранились, хотя сам туф оказался 

более прочным, чем известняк, из которого строи.ли здания в других 

городах . До того, как начались реставрационные работы, большинство 

зданий в Копане были почти совсем разрушены в результате земле
трясений и оползней и, оплетенные снаружи ветвями тропических рас

тений, казались не творением человека, а каким-то чудом природы. 

Город словно бросал вызов современным археологам. Уильям 

н Барбара Фаш и Руди Лариос, начавшие археологические и вос
становительные работы (проект "Копанский акрополь"), составили Яд

ро группы, которая занялась изучением архитектурного наследия 

Копана. Восстанавливая фасады зданий, они словно складывали ги
гантскую головоломку из более чем 30 ООО скульптурных фрагментов. 
В 1987 году супруги Фэш заметили, что археологи, работавшие на 
этом месте до них, невольно усложнили им задачу. "Мы обнаружили 

в одной общей куче фрагменты пяти или шести различных зданий. 

Видимо, прежние археологи, 

едва начав работу, сдались, 

посчитав задачу невыполни

мой. У майя каждый храм 
нес в себе что-то новое, по

атому не было двух похожих. 

Мы разбираем фрагменть1, 
понимая, что каждый храм 

уникален" . К 1992 году было 
восстановлено четыре храма . 

Очень хорошо уда

лось восстановить площадку 

для игры в мяч, в комплекс 

которой входят несколько 
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скульптур в форме головы попугая (символ царской власти, больше 
нигде в Копане не встречающийся). Ученые до сих пор точно не 
знают правил игры, которая не раз происходила на этой и других 

подобных площадках по всей Мезоамерике. Росписи на керамике 

подсказывают, что игроки должны были подбрасывать тяже.лый 

каучуковый мяч так, чтобы он ударЯАся о поверхность покатых 

каменных стен и не падал в центр поля, причем отбивать мяч 

можно было только боками и ягодицами. Порой игра шла не на 

жизнь, а на смерть: побежденного приносили в жертву богам . Не

которые рельефные изображения показывают, что иногда "живь1м 

мячом" становился знатный пленник, связанный в комок, его 

либо скатывали с лестницы, либо в продолжение игры гоняли по 

полю до тех лор, пока у него не ломался позвоночник . Но такие 

случаи были, несомненно, очень редки, иначе бы их не стали 

специально увековечивать в камне. 

Вероятно, игра в мяч была для майя не просто спортом, а 
видом ритуала, во время которого заново разыгрывались драмы, при

надлежащие миру богов. Ведь герои-близнецы, как мы знаем, играли 
в мяч с богами подземного мира. У страивая эти игры, а может быть, 

даже участвуя в них, правите.ли как бы помогали поддерживать дви

жение солнца и луны, а также и других небесных тел. 
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М нагие надписи и стелы Копана показывают, что городом 

в течение четырех столетий, н~чиная с V века н. э., правила одна 

династия. Благодаря такой стабильности город приобрел вес и влия

ние. Один из важнейших памятников, которому ученые дали услов
ное имя Алтарь Q, стоит на большой пирамиде, построенной в 

конце VIII века последним правителем Копана. На всех четырех 

сторонах каменного алтаря мы видим портреты шестнадцати членов 

атой династии. Все они в пышном облачении, и каждый из них, 

скрестив ноги, восседает на иероглифе, обозначающем его имя. Ше

стнадцатый правите.ль, строитель пирамиды и алтаря, изображен ли

цом к лицу с основателем династии - ero фигура как бы замыкает 
династический круг . 

Осно~:1ате.ль династии, правитель Яш-Кук-Мо (Голубой Кет

цаль-Попуrай), пришел к власти в 426 году и . э., судя по дате на 

алтаре и на стеле, прославляющей более позднего правителя. Он, 

очевидно, начал строительство первого большого храма в Копане, и 

ему город обязан своим возрождением после долгих лет таинственного 

запустения . Хотя он не был самым первым правителем в атом городе, 

авторитет его, судя по всему, был очень велик, и все следующие за 

ним правители считали необходимым вести именно от него отсчет 

своей царской линии. Уильям Фэш назвал его "копанским Джорджем 
Вашингтоном'' . 

Из пятнадцати его царственных потомков дольше всех про
жил энергичный Дым-Ягуар, взошедший на престол в 628 году 

и правивший 6 7 лет. Прославившийся как Великий Подстрекатель, 
Дым-Ягуар привел Копан к небывалому расцвеtу, сильно расширив 
его владения, возможно с помощью территориальных 

войн, какие вели между собой Тика.ль и Вашакtун. 

Знатные люди, служившие при нем, вероятно, ста
новились правителями покоренных городов, как Ку

рящая Лягушка при Лапе Великого Ягуара. За 
время правления Дыма-Ягуара тысячи новых поселков 

подпали под власть Копана, и численность городского 

населения достигла примерно 10 ООО человек. Вокруг 

акрополя строились новые храмы и дворцы д.ля эли

ты, а в остальных кварталах деревья вырубались и 

по.ля, на которых испокон веку выращивали кукурузу, 

застраивались домами новых горожан, которых ста

новилось все больше и больше. Земледельцев оттес

няли все дальше от rраниц rорода, и, поскольку 

город отбирал у них пахотные земли, им приходилось 

обрабать1вать участки на склонах гор. 

При Дыме-Ягуаре строительство монументов не ограничивалось 
пределами церемониального центра. По традиции, вершины пирамид 
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и внутренние дворики городских площадей предназначались для про

ведения церемоний, во время который царь обща.лея с духами потус

тороннего мира. Но Дыму-Ягуару этого показалось мало. За время 
своего правления он всю долину уставил памятными стелами, явно 

показывая, что отныне весь город будет с.лужить ему личной риту

альной площадкой. 

Его политика наложила _серьезные обязательства и на его 

преемников. Когда к власти в 695 году пришел его сын, 18-Кролик, 
Копан быстро рос вширь, распространяя свое влияние на соседние 

земли. Новый царь, названный, видимо, с учетом заслуr родителя, 

Великим Объединителем, сделал все возможное, •1тобы закрепить 

прежние успехи и удержать завоеванное. В лучшие годы своею 

43-летнего правления 18-Кролик контролировал территорию около 
двух с половиной сотен квадратных километров, и совершенно оче

видно, что за это время в состав rорода-rосударства вошли не только 

земли майя, но и сопредельные владения других народов. При 

18-Кролике было осуществлено строительство двух торговых до
рог, протянувшихся от центра города к окраинным поселкам. При 

нем бы.ла также создаиа художественно-скульптурная галерея, по-

священная правящей династии. LJелая армия архитекторов, скульп

торов и летописцев работала в центре Копана , превращая ero в 

яркий символ величия правителеt~ майя. "В его правление, - за

мечает Уильям Фаш, - скульптура и иероглифика Копана достигает 
наивысшего расцвета" . 

Неумеренt1ое честолюбие правителя прес.ледова.ло одну цель -
лишний раз подтвердить, что он является не только государем Ко

пана, но и центральной фигурой во всей вселенной. Однако сами 
себе эти пышные демонстрации могущества 18-Кролика могли 

быть вызваны глубокой внутренней обеспокоенностью . Есть сви

детельства, что представители высшего сословия больше не верили 

в божественность его власти: несколько стел и памятников ;этого 

периода прославляют доблесть не правителя , а отдельных вель-

мож. Располагая средствами и привлекая к работе лучших мас
теров, эти люди осмелились позаимствовать даже символы и образы, 

прежде употреблявшиеся лишь для характеристики государей . 

И тем не менее нарастающая активность верхушки общества 
не смущала царя: у него и без того было много забот. Ближе 

к концу правления 18-Кролика ему пришлось подавлять настоящий 
мятеж. Во время правления отца Кролика небольшой соседний 

Киригу~ находился под властью Копана. Исполняя обязан
ности господина в своем доминионе, 18-Кролик в 725 rоду са

молично посадил в Кrtригу~ правителя по имени Кауак-Небо. Но, 
очевидно, тому вскоре надоела роль вассала, и через 13 лет он 

выступил против 18-Кролика. Была ли между ними действительно 
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схватка один на один, cei'iчac точно не известно, но факт остается 

фактом: 18-Кролик подвергся самому страшному унижению: он по

пал в п.лен и был доставлен в Кириrуа на позорную казнь. 3 мая 
738 года мо1ушй царь 18-Кролик был обезглавлен своим бывшим 
вассалом. 

Его смерть нанесла сокрушител1>ный удар по коланской пра

вящей династии. В обществе, где принято было обожествлять вла
стителей, позорная смерть одного из них могла привести к 

необратимым последствиям для всей страны. Так или иначе, правящая 

династия Копана, вероятно, еще раньше испытывавшая недоверие эли

ты, так и не сумела вернуть себе утраченные позиции. 

И тем не менее наследники 18-Кролика начали активную кам

панию, надеясь восстановить славу династии Яш-Кук-Мо. Пятнадца

тыИ правитель, Дым-Раковина, взойдя на престол в 749 году, 

вознамерился укрепить династию при помощи брачного союза и взял 

себе жену из рода правителей Па.ленке. Дым-Раковина завершил 

строительство храма-пирамиды со знаменитой Лестницей иероглифав. 

Ее изящн1>1е надписи свидетельствуют о том, что преемник 18-Кролика 
извлек серьезныИ урок из недавнеИ трагедии: упоминания о всех преж

них 14 царях Копана не только показывают связь правителя с дви
жущими сил<:1ми мироздания, но т<:1кже предст;~вляют его в образе 

воин<:1, в одной руке которого щит, в другой - копье. В текстах 

подчеркивается, что государству могут угрожать реальные опасности 

и что правитель должен быть сильным и смелым защитником своего 

владения. Сама форма текста, в 

НОВОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ 
ТАИНСТВЕННЫХ 

<..> 

ЗНАКОВ МАИЯ 

Торжественно отмечая в 695 году 
20-летие своего правления, 18-Кро
мк воздвиг в Копане прекрасное 
сооружение - храм , ю111естиь~й сей

час под нейтральиь.~м названием 

Строение-22 . Кому онр посвяща
лось, долгое время было неизвест

но, пока ученый-майянис:r Дэвид 
Сnоарт (внизу) не расшифроsал 

иероrмфическую надпись с посвя

щением , сделаш1ую на ступени в 

одном из помещений здания. Ге
ний эпиграфики - науки чтения 

древних надлисеii, - Стюарт с 
детства ездил с родителями на рас

копки и в 10 лет успешно расшиф

ровывал иероглифы, а в 18 лет 
(в 1984 году) был удостоен nочет
ноii стиnеJ-~дии за свои научнь1е 

достижения. 

Иероr лнфь1, начертаннь1е soкpyr 
ка.'1-tенных масок в каждом углу 

Стр~:~ения-22, прочитанные Стюар-

отличие от записей более раннего -============================================================= 
времени, содержит в себе недву

см1>1сленное суровое предупреж

дение: иероглифы словно 

выходят из пасти Змея Всеви

дения - символа, означающего 

переход из мира живых в мир 

мертвых и обратно. Этим созда

тель надписей словно хотел ска-

зать, что все грозные правители 

прошлого могут когда-нибудь 

вернут1>ся на землю . 

в 1987 
Дэвид Стюарт, 

году апиграфик 

студент Прин-
стонского университета, получив

ший признание за свои научные 

разработки еще в школьные го

ды, нашел в нижней части Лестницы глиняный горшок, 

в котором лежали необычные ритуальные предметы, вероятно, под-
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rом как "горные чудовища", доказы
вают, что храм представляет собой 

свящеf1ную гору. Вход в святилище, 
где 18-Кролик , вероят110, произоо
дил ритуальное кровопускание, об

рамляют знаки неба, земли и 

nо11земного мира (внизу), образую

щие сложную космограмму. Один 
из символов космограммы, изоп~у

тая. в виде буквы S змея, как при
няrо было думать, означал кровь, 

но Стюарт прочел этот знак как 

"тучи ". Различие в значениях оказа 
лось не таким уж сущес113ен11ым, 

поскольку ритуал кровопускания за

вершался сжиганием окровавленных 

листов бумаги. Клубы дыма были 
похожи на дождевые тучи , а боги, 

видя это, в ответ посылали людям 

ДОЖДЬ. 

Этот рисунок~ 1ио6ра.ж11юwиU pt!.llнoU пор 
та.А !/ 8ХОА4 tJ aiJlmllAUIJJe. C"AeAall tl 1835 ,о
.4!/ во BfН.ltl..Я nept1111J pilc.кonox в Kon1U1~. н11-
Yilmlll.я 1pgnnoU g1teнм.r ЛОА рgково4сmво..11 
ААЬф~4" Mo.tt:Aи. Pиt:g•oru otr"8uuo Н'1-
сm0Аьк11 mo~н1111..1t1u и по,,1ро6иw..1t1и~ ~то € их 

ЛOJ/Ofl/1111) JIЧCNl/llC .IJIOl.A.fl Hi1Чill710 p#t;Uluфpoв

llV п11сь..11ен.но&mи Ats1UJ1. 

ношения богам. Стюарт, которому в то время исполнился 21 год, с 

раннего детства увлекался расшифровкой иероrлифОв майя, и ему не 

потребовалось много времени, чтобы понять: эти предметы свидетель

ствуют о том, что Дым-Раковина в 756 году совершал здесь таi'шый 
обряд освящения храма. Ритуальные предметы легли в основание хра

ма. Среди них были два куска нефрита - талисманы, триста лет 
переходившие из поколения в поколение, пока их не зарыли в храме, 

каменный нож, раковина с шипами, наполненная иглами ската и мор

ского ежа, а кроме того, среди этих предметов лежала кучка угля и 

пепла . По всеи вероятности, иглы использовались для ритуального 

кровопускания, проводившегося при освящении храма, а уголь и пе

пел - зто все, что осталось после сожжения бумаги из древесной 

коры, смоченной кровью правитеЛя Дыма~ Раковины. 
Особый интерес представляют найденные там же причудливые 

" фигурки, высеченные из кремня, известные под названием кривляки . 
Индейцы майя ценили кремень и обсидиан не только потому, что из 

них можно было сделать орудия труда и оружие с очень острыми 

краями, но еще и потому, что верили в магическую силу этих камней , 

будто бы образованных от удара молнии о землю. На удивление 

тонко обработанные, эти кремни представляют семь человеческих про

филей, вероятно, это изображения предков, которых просили благо

словить новую построf1ку. 

К сожалению, энтузиазм Дыма-Раковины, проявленный при 
строительстве этого вем1колепноrо памятника, раздел.я.ли далеко не 



все. Строители водрузили тяжел1э1е плиты Лестниц1э1 иероr лифОв и 
крупные камни всего фасада пирамиды прямо на сухую, ничем не 

скрепленную земляную насыпь. Некоторые ученые видят при•шну та

кой небрежности исполнения в недост~тке энтузиазма у строителей, 
а может быть, дело было в том, что знать не поддержала прав~~теля 

в атом его начин•шии. Как бы там ни было, в ближайшне столетия 

величайшее достижение эпохи правления Дыма-Раковины, которое 

должно было стать вечным напоминанием о могуществе его династии, 

превратилось в беспорядочную rруду камней. 

Вскоре после этой отчаянной попытки увековечить несущест

вующее величие вся цивилизация майя вступает в полосу разброда 

и шатания. В Копане, как и в любом другом rороде, показателем 

этого служит прекращение царского правления. Последний правитель 

Копана, Яш-Пак, пришедший к власти в 763 году, также пытался 

вдохновить горожан, затеяв новую строительную кампанию. И дей

ствительно, при нем появилось несколько новых храмов и других 

памятников, в том числе знаменитый Алтарь Q. На одной из 

скульптур Яш-Пак представ.лен в образе могучего воина, на поясе 
которого висят отрубленные человеческие головы - трофеи, добытые 

им в бою. 

Некоторые ученые сч.итают, что такой воинственнь1Й образ -
всего лишь лоза, призванная скрыть истинное положение правителя, 

власть которого существенно пошатнулась. Археологические находки 

говорят о том, что в течение некоторого време~и территория Копана 
была поделена на 12 подведомственных участков, которыми управляли 
представители знати, образовавшие совет старейшин, созданный как 

вспомогательный орrан управле

ния, но ставший со временем поч-

ти самостоятельным. Барбара и 

Уильям Фаш, восстановив скульп
турные изображения и письмен

ные характеристики вельмож, 

сохранившиеся на Доме совета 

(см. иллюстрации на развороте) 

и друrих памятниках, дали атому 

Rвлению название "децентрализо

В<Jнное управление". LJарская 

власть изживала себя, а вместе с 

ней уходили в прошлое и лучшие 

дни цивилизации майя. 

Другой немаловажной про

блемой, с которой столкнулся 

правите.ль Яш-Пак, была навис

шая над городом угроза экологи-

r=====::=====::===:::::;;;;::==== 
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ческой катастрофы. Когда-то этот край был богат природными ре

сурсами, с.лавился обилием воды и плодородием почвы, но за не

сколько веков интенсивного возделывания земли на холмах и на 

горных склонах истощились, и сельское хозяйство уже не могло 

удовлетворить потребности сильно возросшего населения города (в 

нем насчитывалось свыше 20 ООО жите.лей). Го род не мог прокор

мить себя, и земледельцам приходи.лось расчищать все новые и но

вые участки лес3 и выращивать урожай на скудных, неплодородных 

почвах. На огромной территории (30 километров в попереч11ике) 

были вырублены все деревья . Как показал анализ костных останков , 

90 процентов 

от недоедания 

болезней. 

горожан страда.ли 

и сопутствующих 

Несмотря на кризис, Яш
Пак старался упрочить положение 
династии, но едва ли население, 

силы которого были на исходе, 

могло поддержать его в этом. Ве-

роятно, в поисках выхода он 

решил с выгодой для себя поде

литься частью своих привилегий, 

посвящая дворцы и гробницы от

дельным знатным семьям, но даже 

и такие щедрые жесты, по-види

мому, не смогли уберечь в.ла-

стителя от разочарования ero 

подчиненных . 

И все же каким-то 
образом Яш-Паку удалось удер

жаться у в.ласти до самой своей 

кончины в 820 году. Вероят

ным его преемником считается 

У-Сит-Ток, о нем известно 
только то , что он "принял прав-

но 

священный 

алтарь, по-долго ли он правил, неизвестно : резной 

ero "коронации", остался недостроенным - вероятно, 

полномочий. Динilстия, на

по.ложи.л Яш-Кук-Мо, пе-

это связано с лишением ero В.ЛilСТНЫХ 

чало которой за четыре века до того 

рестала существовать . 

Город к тому времени тоже переживал кризис, о чем свиде
тельствует прекращение строительства и отсутствие каких-либо следов 

активной жизнедеятельности в центре Копан<:1. . Некоторые семьи еще 

продолжали жить в долине, не жел<:J.Я расст<:1.ваться с имением , кое-кто 

продолжал возделывать небольшие участки плодородных земель, еще 
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СВЯЩЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ ДОС-ПИЛАСА 

сохранившиеся кое-где на окраинах. Археологи Дэвид Уэбстер и 

Уильям Сандерс из Государственного университета Пенсильвании уве
рены, что на территории города к концу первого тысячелетия еще 

оставалось несколько тысяч жителей. Но дни былой славы прошли. 

К концу IX века центр Копана совсем обезлюдел. И в последующие 
века единственными людьми, изредка появлявшимися здесь, были па

ломники, приходю1шие поклониться священным гробницам. Иногда 

они поднимались по крошащимся ступеням на самую вершину акро

поля , чтобы оставить богам свои подношения. 

Почти все крупные города майя, такие, как Паленке, Т икаль и 
другие, в скором времени постигла та же участь . К концу Х века 

"классическая" цивилизация майя в южной и центральной равнинной 
зоне практически исчез<1ет с лица земли. Это стало, по словам ар

хеолога из Пенсильванского государственного университета Роберт<~ 
Шерера, "одной из величайших культурных потерь в истории чело
вечества " . И по сей день ученые не пришли к единому выводу о 
том, что послужило причиной упадка цивилизацш1 майя. Большинство 

исследователей согласны с тем, что здесь имело место сочетание двух 

фilкторов: во-первь~х, захватнические деrктвия враждебных племен и, 

во-вторых, истощение природных ресурсов. Предметом ожесточенных 

споров остается пока вопрос, было ли истощение природных ресурсов 
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Древним майя не нужно было обла

дать богатым воображением, чтобы 

представить пещеры, которыми славит

СJI месn~ая :.емля, воротами в под~м

ное царство. Пещеры почитались как 
святилюца, в их мрачные глубины мо

ди спускались для беседы с боrа.'"'11. 

Археолог Джеймс Брэди из Уни

верситета Вандербилта облазил десят

ки пещер в районе Петешбатун в 
Гватемале, изучая все , что в них на
ходил: от риrуальньD< сосудов до алта

рей. Из-за того, что по утрам над 

отверстиями некоторьD< пещер nодии

мался леnшй туман. маИя считали , 

ЧТО ИЗ НИХ ВЫХОДllТ ДОЖДЬ, И потому 

пещеры были связаны в их представ 

лении с плодородием и с грозной си · 

лой богов. В некоторые из них лет 
ru:.тьсот не за.ходи.А ни один человек ! 

а однаждь1 из темноты донеслось не

довольное рычание ягуара. так что 11с

следоватслю оставалось только 

спа.саться бегством. 



Самой интересной оказалась пе· 
щера, щiэываемая Эль-Дуэнде, что 
nо-исnаиски оэначает "nриэрак". Она 
долго, несколько столетий, была ме· 

стом жертвоnриношений, о чем мож

но судить no керамическим 
nредметам и человеческим костям, 

ПАотным ковром устилающим ее пол 

на довольно протяженном участке . 

Некоторые останки лежат в ней еще 

с тех времен, когда соседний город 

Дос-Пилас был обычным селением 

(а расцвет его, как иэвесrnо, прихо
дится на Vll век н. э.). Обилие пе· 
1цер в этих краях навело ученого .на 

мысль, что, выбирая место для noce· 
ления, майя считали одним из глав

ных достоинств месrnости наличие 

пещер. 

Пещера Эль-Дуэнде представля
ет собой раэветвле11ную сеть камер 

н переходов, лрорьnъ1х в подножье 

холма, которому снаружи придан 

вид шtраыt!ды. Вниэу течет подэем-

ная река . Гора, водный nоток и 
nодэемный мир - сочетание этих 

трех сиr.<аолов, исполненных глубоко

го религноэноrо смысла, делали Эль
Дуэнде втройне священной в 
глазах майя . 06 этом свидетельству

ет камень, наiiденный у самого вхо
да в пещеру (слева) . Очевидно, 

после того как Дос-Пилас nал (ве
роятно, от набегов соседних rtле

мен), жители города пытались 

сохранить святилище Эль-Дуэнде , 
разобрав каменные постройки и эа

крыв вход в nещеру огромными и 

тяжелыми каменными блоками. Та
кое намеренное разрушение ценных 

построек с единственной целью -
сохранить святилище - было ак

том отчаяния , но вместе с тем 

это отчасти подтверждает предполо

жение ученых о том, что крах ци

внлиэации м.:1.йя наступил вследствие 

повсеместного распространения жесто

кости и анархии. 

причиной или следствием кризиса 

власти и связанного с ним обще

ственного конфликта. В Копане 

первопричиной трагедии можно 

считать падение монархии, но и 

здесь нет полной уверенности, 

что на исход трагедии не повлия

ли разные привходящие обстоя

тельства, о которых умалчивает 

летопись . 

Археолог Артур Демарест 
из Университета Вандербилта на
шел доказательство, по его мнению, 

проливающее све-т на туманные со

бытия "классического'' периода . 

Его поразительные находки стали 

новой сенсацией в майянистике и 

повлекли за собой очередную се

рию оживленных дебатов . 

Демарест проводил рас-
копки в малоизвестном городе 

Дос-Пилас, который находится 
примерно в ста километрах к юго-западу от Т икаля. Весной 1991 
года он и его коллеги копали туннель в основании разрушенной пи

рамиды, рассчитывая найти захоронение, как это сделал за 40 лет 

до того в Паленке знаменитый Альберто Рус . Первые две шахты 
оказались неудачными, их завалило землей, но в апреле археологам 

удалось проникнуть в глубину пирамиды . Ниже уровня подземного 
хода была обнаружена камера, в которую удалось заглянуть, проделав 

несколько отверстий в полу туннеля. Структура пирамид.ы была на

столько рыхлой, что рD.ботать приходилось с кра~шей осторожностью, 

поминутно ожидая обвала. Вот что чувствовал Демарест, впервые за

глянув в образовавшееся отверстие: "Смотрю и мечтаю: вот бы сжать

ся и как-нибудь пролезть внутрь . Но передо мной - огромная 

каменная глыба, которая вот-вот рухнет и всех нас придавит" . 

Но постепенно, действуя с большой осторожностью, археологи 

расширили отверстия и проникли в камеру, действительно оказавшуюся 

гробницей. Внутри они обнаружили скелет человека лет сорока в цар

ском головном уборе из нефрита , морских раковин и жемчуга. Рядом 
лежали обсидиановые лезвия, явно предназначавшиеся для ритуального 

кровопускания, прекрасно сохранившиеся керамические изделия и пир

шественные подносы с иероглифн•1ескими надписями. 

Демарест считает, что это Гробница жившего в начале VIII века 
царя Дос-Пиласа, известного под именем Правитель-2, поскольку 
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иероглифы его имени до сих пор не прочитаны. Известно, что этот 
таинственный правитель бы.л одним из тех царей Дос-Пи.ласа, что вели 

захватнические войны и стремились к расширению своих владений. 

За время царствования правителей Второго, Третьего и Чет
вертого Дос-Пи.лас раздвинул свои границы, охватив в общей слож

ности территорию в 4 тысячи квадратных километров, за сравнительно 
короткое время сделавшись самым большим городом-государством 

майя. Такое упорное стремление к захвату чужих территорий, веро

ятно, бы.ло вызвано желанием контролировать rл<~вные торговые пути. 

Но, как и в Копане, правители Дос-Пи.ласа не смоrли удержать 

завоеванное, и в 761 году город пал. !Jеремони<lАьная площадь пре

вращается в поле битвы, а храм, окруженный наскоро вырытым глу

боким рвом и высоким валом, становится чем-то вроде крепости. 

Город Дос-Пилас окружают несколькими рядами высоких стен, одна 
из которых проходит прямо ло территории бывшего дворца и таких 

ст<~рых построек, как Лестница иероглифов. Фортификационные ра
боты проводились в страшной спешке: некоторые ч<~сти оборонитель-

ных сооружений н<~скоро скреП.АЯJ1ись каменными блоками, 

выломанными из старых пирамид и храмов. 

Десятки сломанных копий, наЙденных около вала, свидетельст
вуют о том, что бои шли и на территории ритуilАьного центра. Неглу

бокие могилы, принадлежащие простым людям, говорят о том, что 

жители до последней капли крови защищ<lАи свои земли. Майянист Дэ

вид Фреt'~дел говорит : "Верховная власть пала, и все разлетелось вдре

безги. Началась анархия . Следствием войны стал всеобщий хаос". 
Демарест пол<~гает, что накопившаяся в обществе враждебность 

и, как следствие этого, падение общественного строя привели к эко

логической катастрофе, положившей конец атому этапу цивилизации 

МLIЙЯ. Сам метод ведения военных действ~1Й у майя коренным образом 

измени.лея, и огромная территория была ввергнута в хаос, вероятно 

отразившийся и на экологической обстановке . И хотя до сих пор 

ученые спорят, что было причиной, а что следствием, важность самого 

открытия, сделанного Демарестом, признают все. Несомненно, что 

общество майя дошло до такого уровня жестокости, какой трудно 

было себе вообразить. 

Но несмотря н<~ все увеличивавшиеся масштабы катастрофы, 

майя еще не перевернули последнюю страницу своей истории. Север

нее, на Юкатане, оставались города, которым еще только предстояло 

просиять славой. И тем не менее цивилизация майя прошла высшую 

стадию своего развития, ей никогда уже не подняться на прежнюю 

высоту. Могучие пирамид.ы, с вершины которых правители майя пра
вили мироздаиием, окутilЛ туманныИ покров вечности . 
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---....... -.1.~авних времен о священном ко
лодце в rороде Чичен-Ица идет дурная слава . Чич~н-Иц~ - излюб
ленное место паломников и исследователей. Джон Ллойд Стефенс в 

своих странствиях по Юкатану добрался и до этих мест и, с трудом 

преодолевая необъяснимое отвращение, долго смотрел в темно-зеленые 

стоячие воды овальноrо карстовоrо колодца , уходящего на глубину 

20 метров. Стефенс, чьи красочные и точные описания rородов майя 
по праву зас.лужили высокую оценку читателей, почему-то мало рас

сказал о знаменитом "сенате" (карстовой воронке); в ero пространных 
путевых заметках о нем всеrо один абзац. Этот естественный водоем, 
типичный для Юкатана, представляющий собой овальное уrлубление 
в с.лое известняка (до 60 метров в поnереч1шке), оказался "самым 

большим и жутким из всех виденных нами прежде, - писал Сте
фенс. - Ero неровные стены отвесно уходили вниз, а выросшие на 

камнях деревья так густо оплели окоем, что вода под их кронами 

была совсем темной; в глубокой тиши казалось , что некий дух мол

чания витает над колодцем . Все здесь было пронизано тайной, и 
невольно вспоминались сообщения о том, что некогда колодец в Чи
чене был местом паломничества и что в него бросали живых людей, 

принося их в жертву богам". 

Первые упоминания об этом появились в XVI веке, вскоре 

после того как испанцы высадились в Новом Свете. "Был у них 
обычай, - писал епископ де Ланда об индейцах майя, - бросать 
в этот колодец живых людей, и они верили, что люди те не погибают, 

хотя никто их больше не видел" . По с.лавам другого испанскоrо хро-
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ниста, правители майя кидали в колодец "принадлежащих им жен

щин", наказывая им разузнать у подземных богов, будет ли с..ледую

щий год б.л.агоприятным. Человеческие жертвоприношения 
совершались, по-видимому, во времена засухи, голода или в разгар 

эпидемии чумы - люди надеялись умилостивить грозных богов. Но 

одно из замечаний де Ланды особенно заинтересовало его современ

ников, а затем и более поздних исследователей. Он писал: "Также 

бросали туда и многое другое, например, самоцветные камни и вещи, 

какие считали наиболее ценными. И если бы было в их стране золото, 

то в этом колодце должна бы находиться большая часть его, так 

велико было почтение, которым индейцы окружали это место". 

''Священный сенот", или Колодец жертв, как его называли 
испанцы, сулил двоякую выгоду тем смельчакам, кто отважился бы 

проникнуть в его глубины: им предоставлялась возможность не только 

выяснить, правду или нет говорят о жертвоприношениях, но также 

и захватить со дна себе в награду кое-что поинтереснее костей. Пер

вым решил попытать удачи француз Дезире Шарнэ, в конце XIX 
века объехавшим большую часть Юкатана. В 1882 году он прибыл 

в Чичен-Ицу с двумя землечерпалками, намереваясь вычерпать ил и 
грязь, толстым 11-метровым слоем лежащие на дне колодца и зани

мавшие чуть меньше половины его объема. Но неправильно рассчитав 

высоту утеса, равно как и глубину колодца, он так и не смог при

ступить к намеченным работам. За ним настала очередь Эдварда 
Томпсона. 

Т омпсон был одним из последних великих археологов-любите
лей . Он родился в 1856 году в Ворчестере, штат Массачусетс, в 
семье железнодорожного агента и получил инженерное и экономиче-

Сканирование:Lе_S 120 

Ссылка на размещение : http://www.infanata.org/ 

Тоmьяна ПРQскgр.11кооt1. npe4cm11вut1UJaJI 
зmg р~конеmрухgию Чuvcn-H,JJьt 1100 10..til 

jt_ э . . ~060 ЛОАЧ~ркнуА4 CQJIJIЪ "Св11ЦJ~НNО· 
zo t:eнoma'' (или KoAOAJ:ld ж~рmв} t: ;1оро4 · 

ски.1t1 уер~ониальны..11 peнmp(J.1t1. Hacьtn · 
Ю!IЯ дороиl COCAllHJlem fl(OAOAeJJ {жt 
леµ4не...11 л.Аане слевп) с n.AO.f/JtZAЫD, на ко· 

mopoU стоит Хра..11 Куl(улькпна (дpgzoe 

Ntl48aнue - ЭАь·Ка~mильо}. 



Cezo4N..J1 c.Aoucmьt~ usвecmN.J1кot1&1e 6,epc2q и 
Aymнo -~чcл~NilJJ воли "Свяц;енно10 ~~ното ·~ 

выzлд,;1.J/m mtJK хе 11лоеешt! . как 11 описани· 

11.х ,4.жона .AлoiiAa Cmeфe.нctl . Остатки 
каАенноU nqcmpoUxu но ca,,lt/O..JI крщv 06р111 -

110~ преАt:mавленньtе но pe.кoн1;mpgl(gliи 

OpocкypякOiJOif tJ tJf.14e ступенчдтоii nАi1m 

фор.мы. яо~Аи 6ыmь тем ca.Jttrl.Jl .иесто..11. 

ОЛ11(у40 жертву c6pt1Ch18tlAU BHU..!l. 

ское образование, но тайны прошлого не давали покоя его вообра

жению. Первой его попыткой сказать новое слово в маИянистике 

была статья, оnубликованная в 1879 rоду, в которой он доказывал, 

что майя и другие индейцы являются потом1'ами оставшихся в живых 

жителей Атлантиды (с этой точкой зрения он впоследств1ш расстался). 

Его заметили два престижных исследовательских центра: Американ

ское антикварное общество в Ворчестере и Музей Пибоди в Гарварде . 

Довольно быстро ему удалось убедить эти два солидных У'lреждення 

подписать программу археологических исследований на Юкатане, а 

сам он с их помощью получил назначение на место консула США 

в Мериде на Юкатане. И в 1885 году он прибыл в Мериду, чтобы 

на'1ать изучение памятников майя, продолжавшееся 40 лет и обога

тившее 1ыуку разнообразной и ценной инqюрмациеИ о различных сто

ронах жизни майя. 

Из всех памятников архитектуры майя Т омпсону больше всех 

нравился город Чнчен-Ица, расцвет которого приходится на время ме
жду 1000 и 1200 годом (южные города майя "классического" периода 
к тому времени уже давно постигла печальная участь) . В 1894 году 
Т омпсон купил гасиенду, на территории которой находились развалины 
этои северной жемчужины" древней архитектуры, н сразу же начал 

обдумывать план, как добраться до содержимого колодца. Добраться до 

дна он мог тремя способами , ему предстояло выбирать, что лучше: вы

черпывать ли грязь со дна, выкачать ли воду или са.маму нырять за 

сокровищами. Возможность выкачать воду оmадала, поскольку стенки 

колодца бы.ли сложены из очень пористого известняка и поверхностные 

воды быстро наполнили бы его снова. Так что оставалось или черпать, 
или нырять, или и то и другое вместе. 
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Он решил сначала очистить дно, а затем уже, ее.ли понадо

бится, и нырять, но прежде всего необходимо было где-то раздобыть 

денег, закупить и доставить на место оборудование и, разумеется, 

научиться нырять. Он приобрел землечерпалку, кран-подъемник с де

вятиметровой стрелой 
и ручную лебедку, aг,;;;;т;;;;;;;;;;;;;;;;"i'=r'r;;;;;;;;i~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;o~~..,....-=-;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;====================; 1 

затем стал брать уроки 

ПОДВОДНОГО плавания у 

одного бостонского во-

долаза по имени 

раим Никерсон. 
ЭФ
Со 

временем он стал, по 

" его словам, довольно 

сносным водолазом, 

хотя бывают и лучше". 

В начале марта 

1904 года все приго

товления были поза-

ди : кран н.:1Дежно 

укреплен на высоком 

берегу водоема, четы

ре индейца стояли у 

лебедки, а Т омпсон 

смотрел, как под 

водой исчезает кук

ла - муляж, сделан

ный наподобие человека и весивший примерно столько, сколько 

весит взрослый человек. Эту куклу специально бросили с обрыва 

в пропасть, чтобы определить, где следует искать останки настоя

щих жертв. Металлический ковш, покачавшись над колодцем, бес
шумно скользнул под воду. Через несколько минуr трос натянулся 

и вода вокруг него забурлила, ковш подняли на берег и опроки

нули. Т омпсон стал рассматривать содержимое, но ничего шперес
ного не увидел . "То же самое можно на.йти в любой выгребной 

яме" , - посетовал Томпсон на первую неудачу. 
Так продолжалось примерно с неделю, и Т омпсону стало ка

заться, что еще немного - и его поднимут на смех. Наконец в одно 

ненастное yrpo нз ковша выпали два предмета, слегка напоминающие 
по форме страусиные яйца. Это были желтые комки смолы, как верно 
сообразил Т омлсон . Такую смолу индейцы r.шйя подж~1гали во время 
жертвоприношений. Т омпсон отколупнул кусочек и поджег - воздух 

наполнился сладким ароматом, на.поминающим залах ладана. 

В другой раз из ковша нзвлекли два предмета, оказавшиеся 
оста.нками человека: это был обломок плечевой кости и фрагмент кости 
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пальца . Потом были подняты какие-то деревяшки, покрытые резьбой, 
глиняные черепки и кусок нефрита. С тех пор землечерпалка каждый 

раз приносила им что-нибудь любопытное: сосуды на трех ножках -
триподы, наполненные смолой или каучуком, деревянные орудия, вазы, 

обсидиановые ножи, попадались даже копьеметательные снаряды, на

значение которых станет известно лишь после того, как исследователи 

начнут изучать фрески и рельефы других памятников майя. Однажды 

индейцы, разбиравшие содержимое ковша, вдруг как по команде от

прянули назад, показывая пальцами на черную змею с белым кольцом 

на шее, притаившуюся в грязи. При ближайшем рассмотрении ато 

оказалась, как пишет Т омпсои, каучуковая змейка, точная копия ма

ленькои, но смертельно ядовитой гадюки". 

В конце концов со дна подняли череп - до блеска отмытый, 
хорошо сохранившийся, скорее всего девичий . Следующей находкой, 

t1еприятно nора::~ившей Т омпсона , стала "пара изящных маленьких 
женских сандалий; очевидно, их носила когда-то прекрасная благо

родная дама. И не отмытые добела кости и черепа, не какие-то там 

редкости, а именно эти сандалии внезапно донесли до моего сознания 

весь ужас этой древней трагедии, этой абсолютно бессмысленной, 



хотя и совершенной с благими намерениями жертвы". Землечерпалка 

работала исправно, доставляя наверх все новые черепа и кости, ко-

т " " ( торых, по словам омпсона, было великое множество правда, сис-

тематический анализ показал, что это останки 42 жертв). Ровно 

половину из них составляли взрослые - 13 мужчин и 8 женщин . 

Вторую половину составляли юные жертвы - 7 детей в возрасте от 
10 до 12 лет, а остальные еще младше . Все это подтверждало слова 

де Ланды о том, что "есть и такие, кто от избытка рвения отдают 
своих детейн в жертву. Находки Томпсона оnроверrли бытующее мне" 
ние о том, что жертвами были только юные девушки. Но не оста

валось никаких сомнений в том, что Колодец жертв получил свое 

название не случайно . 

Но как же насчет уверений де Ланды о том, что темньlе 

глубины таят в себе несметное количество золота? Через девять ме
сяцев с начала операции со дна были подняты первые находки по

добного рода, правда, часть изделий была из меди: статуэтки, 

крошечные бубенчики, кольца, чашки, сосуд и фрагменты церемони

альной маски. Золото и медь, так же как обсидиан и нефрит, были 

на Юкатане привозными, их доставляли из друтих областей t.Jен
тральной Америки. Присутствие в колодце таких ценных предметов 

лишний раз подтвердило, насколько важны для майя были ритуальные 

жертвоприношения. 
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Работы по расчистке дна продолжались с небольшими пере
рывами еще несколько лет . Наконец, в 1909 году Томпсон решил, 
что одной землечерпалкой, "без помощи рук'', теперь не обойтись. 

Пришло время нырять. 
Снаряжение его было довольно неуклюжим: костюм из про

резиненной ткани, на rолове - тяжелый медный шлем с плоским 

стеклянным окошком. Вместе с Томпсоном нырял его помощник, 
профессиональный охотник за морскими rубк.:lми . Этот опытный ны
ряльщик с Багамских островов показал местным индейцам, как об

ращ<пься с дыхательной трубкой спасительной нитью 

подводников. Но когда Томпсон ступил на верево<1ную лестницу, 
чтобы начать свое первое поrружение, члены команды всем своим 

видом выказывали ему сочувствие. "Каждый из них с очень серь

езным видом пожимал мне на прощанье руку, - вспоминал Т омп

сон. - Они словно говорили последнее "прости'', t1e надеясь 

увидеть меня вновь. Затем, отпус

тив веревку, я пошел на дно, как 

свинцовое грузило" . 

Пока шло погружение, во

да меняла свой цвет от желтого 

до зеленого, пока наконец не ста

ла совсем черной, так что не по

моrал даже свет ручноrо фонаря. 

Т омпсон вдруг с волнением поду

мал, что до него здесь "не бывало 

Н11 одной живой души - все по-

падали сюда уже мертвыми" . 

Пятидесятитрехлетниf1 Томпсон 

двадцать лет ждал этого часа, и 

вот наконец свершилось! "Я очень 

хорошо помню свои ощущения: 

как я нащупывал в темноте стран

ные мелкие предметы вроде мо-

нет, орешков и колечек, 

рассказывал он впоследствии сво

им коллегам. - Набрав два-три 

десятка, я дал сигнал и начал 

подъем. Еще не освободившись 

полностью от водолазного костю

ма, я сунул холодную руку в сум

ку, из которой все еще вытекала 

вода, и вынул из нее прекрасные 

кольца, 

резьбой 

золотые медальоны с 

и филигранью, порази-



тельные по замыслу и исполнению". Он напал на настоящий клад, 

тем более ценный, что имел и археологическое значение . 

Предметы, которые Т омпсон поднял со дна священного ко

лодца и передал музею Пибоди, составили целую коллекцию. Ни
когда еще на одном месте не удавалось найти сразу столько 

предметов, относящихся к культуре майя . Золотые маски, медный 

диск, украшенный резными фигурками, каменная статуатка, которую 

Томпсон сравнил с роденовским "Мыслителем", каменные ножи и 

топоры, которыми, вероятно, убивали жертв, - все ато позволило 

лучше понять жизнь людей, населявших Чичен-Ицу. Произведения 

искусства, продемонстрировав зстетическое своеобразие древней ку

льтуры , подробно рассказали о ритуалах майя, изделия из металла -
о торговых связях народов, ткани, прекрасно сохранившиеся на глу

бине благодаря отсутствию кислорода, дали представление о том, 

как одевались люди. Более того, ученые установили, что надписи 

иа двух нефритовых кольцах, найденных в колодце, относятся к 

690 и 706 годам н . з., а это значит, что люди бросали в сенат 

фамильные драгоценности или сокровища, позаимствованные из rроб

киц ''классическоrо периода, а может быть, ато знак тоrо, что на 
территории Чичен-Ицы люди стали селиться намного раньше, чем 
возник город . 

в майянистике времен Т омпсона 
принято было разделять исто

рию майя на два периода: "Старую империю" на юге, просуще

ствовавшую до Х века, и "Новую империю" на Юкатане, с 

вероятной столицей в Чичен-Ице. Но после того как ученые боль

ше узнали о системах летосчисления майя, стали лучше разбираться 

в архитектурных стилях, накопили достаточ1ю много археологических 

данных обо всем регионе - только тогда стало ясно, что шжакого 

строгого разделения на северную и южную, старую и новую ку

льтуру у майя не было, что цивилизация майя непрерывно раз-

вивалась в пределах культурно-географического единства 

континуума . Радиоуглеродным метод датировки и прочие свидетель

ства показали, что на Юкатане города существовали задолго до 

того , как пали великие центры в Гватемале и Гондурасе, кроме 

того, некоторые типичные черты искусства и ремесел юга наблю

даются и в искусстве северных городов . Большинство современных 

ученых считают, что никаком внезапном миграции населения с юга 

на север не было и что , несмотря на закат славы южных горо

дов - Копана, Т икаля и Па.ленке, - две культурные области 
некоторое время сосуществовали бок о бок. 

Но тем не менее было существенное различие между се
верной и южной культурами. Северяне, бесспорно игравшие важ-
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ную роль на последнем истори•1еском этапе развития майя, по

строили пять-шесть крупных городов, помимо Чичен-Ицы. Это бы
ли церемониальные или административные центры, такие, как Коб~ 
и Майяп~н, а также города-спутники - У шмаль, Кабах и Сай
иль - в холмистой местности под названием Пуук. Эти города 

находятся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга 

(не больше 25 километров), возвышенность Пуук на Юкатане 
изобилует поселениями. Стефенс и Казервуд, путешествуя то пеш

ком, то верхом, иногда могли в один день набрести на три таких 

города. 

Некоторые города Юкатана были соединены дорогами, через 

них пролегали торговые пути, ведущие к старым, южным центрам 

майя . Археологи считают, что жизнь северных городов была под

чинена земным, практическим интересам. Там сложился особый ар

хитектурный стиль и собственные исторические традиции, 

зафиксированные в "Книгах Чилам-Балам". Эти книги, затранскри
бированные латиницей во время испанского завоевания, были чем-то 

вроде летописи народа. Каменные рельефы и надписи указывают на 

то, что некоторые северные города и управлялись не так, как юж

ные: вместо одного всемогущего правителя, чья власть передавалась 

по наследству, на севере иногда правила группа лиц знатного про

исхождения. 

Юкатанские майя, по-видимому, вели между собой более жес

токие войны по сравнению с теми, что велись их собратьями на юге. 

Хотя подробные описания конкретных сражений отсутствуют, извест

но, 'IТО воины из Чичен-Ицы сражались против воинов из Ушмаля 

и Кобы, а позднее люди из Майяпана напали на Чичен-Ицу и раз
грабили ее. В последние десятилетия накануне испанского завоевания 

общество майя выродилось в горстку враждующих между собой го

родов-государств. 

По мнению ученых, на поведении северян сказалось влияние 
других народов , вторгшихся на территорию майя . Не исключено, 

что вторжение происходило мирным путем, хотя это и маловероятно . 

' Например, епископ де Ланда слышал от людей, что в Чичеи-Ице 

одно время правителем был Кукулькан, пришедший с запада, и что 
люди, которых называли "ица", напали на этот город и захватили 

его. Известно, что Кукульканом майя называли божественноrо пра

вителя Кецалькоатля из пантеон<1 тольтеков - народа, населявшего 
центральные районы Мексики за несколько веков до того, как туда 
пришли ацтеки . На основании этого ученые предположили, что Ку

кулькан - тольтекский правитель, который занял Чичен-Ицу во 

время большого завоевательного похода. В самом деле, один из тек

стов "Книг Чилам-Балам" приводит дату появления Кукулькана в 

Чичен-Ице: 987 год. 
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Но в данном случае вполне до
верять источнику нельзя . Этот исто

рический документ представляет собой 

смесь фактов и вымысла, да и досто

верность дат, как оказалось, весьма 

проблематична. В "классический" пе

риод и раньше майя пользовались для 

записи событий так называемым длин

ным счетом, при котором каждый из 

дней, образующих 20-дневные меся

цы, 360-дневные годы и 20-летние 
периоды "каrуны" и 400-летние 

периоды "бактуны" , отсчитывался 

от "нулевого года" майя . Поскольку 

ученые смогли подсчитать, что начало 

это совпадает с 3114 годом до н . а . , 
то определить нужную даrу можно пу

тем простого арифметического вычис

ления. Но по неясным причинам 

северяне отказались от календаря 

"длинного счета" в пользу более про-

стого "короткого счета" - системы, 

основанной на повторяющемся цикле 

из 13 каrунов. В исторических хрони
ках та или ииая дата соотносится лишь 

с катуном, при этом остается неиз

вестным, к какому именно циклу ка

тунов она принадлежит - так при 

написании года мы часто опускаем 

век . Поэтому, что и когда происходило на Юкатане, можно лишь пред
полагать, но нельзя сказать наверняка. 

Таким образом, вопрос о том, действительно ли тольтеки 

вторглись на Юкатан и завоевали его территорию, можно решить, 

только принимая во внимание другие источники, более достоверные, 

чем "Книги Чилам-Балам". Ученые, рассмотрев резные фигуры, ба
рельефы и настенные росписи Чичен-Ицы и других городов Юкатана, 
заметили в них большое сходство с памятниками тольтекской культуры 

в городе Тула в 1.Jентральной Мексике. Некоторые особенности изо

бражения пернатого змея, ягуара, а также воинов говорят о тольтек

ском влиянии . Далее, росписи на стенах в Чичен-Ице представляют 
собой сцены сражений, где солдаты в тольтекской одежде наносят 

поражение воинам, в которых нетрудно узнать майя. Что это значит, 

до сих пор не вполне понятно. Раньше ученые видели в этом под

тверждение версии о тольтекском завоевании , но сейчас многие скло-

128 



Ce.AЬ€KUt: жиmL<Еи мilUA пцнm11ра10m кgкg
рgаные sерн4. sap,Jlm e4g IJAU u.,tgm н11 ло 1 

Асвьtе p116omo,;, е то 11~..JtU как u.z прцпо 6 

AQlQeJJtllf~ враzи в nOANOAI бtнво.Jt 

сн11рJ1хении XQJJ€UJ)gюm tJ AOAJttt.r 6АОАь по~ 

6~рvсья ЮкamQHll. По amoil JtOnuu н11 -
сmен110U р«пи~и OAHOlO и11 XJ)IUI08 Чичен

Нg111 можно cg.яuma О.О gcne.r~ 
11нocmp'1HHD~O ttmop.ж~нu11: п~н11mь11'1 aмeii 

Htl4 1(/JЬ/Шt:.11 X/)tl..A/11 r~np11811) dЬlnOANeN tl 

mоАьmекска.м c.mll.A~ . 

няются к мнению, что здесь изображены стычки между "мексикан

скими майя" - ица и теми, кто оказь.~вал им сопротивление из 

Чичен-Ицы. 

Вопрос об истории Чичен-Ицы долго вызывал научные споры, 

зато о величии этого города никто никогда. не спорил. Огромная 

площадь за.стройки ( 26 ква.дратных километров), величественная ар

хитекrура и великолепная скульптура говорят о том, что город этот 

был главным кульrурным центром майя последнего периода. Его на

звание было в числе тех немногих, которые Джон ЛлоЙд Стефенс 

знал еще до приезда в Мексику. Но как он смог убедиться, про
читанное им ранее было .лишь отдаленным намеком на то, что ему 

посчастливилось увидеть на месте. Город опр.:шдал его ожидания, "яв

ляя глазам зрелище, которое даже после всего увиденного нами ранее 

вызвало в нас чувство изумления . 
Стефенс как моr старательнее подсчитывал и описывал главные 

строения: 24-метровый Эль-Ка.сти.льо, или замок, как его назвали пер
вооткрыватели-испанцы , с четырьмя крутыми .лестницами по бокам ; 

большая площадка для игры в мяч, крупнейшая в Мезоамерике, которую 

Стефенс, нью-Йоркский житель, назвал "гимнастическим залом и.ли тен

нисным кортом"; Карако.ль, и.ли обсерватория, явственно округлой фор
мы - некоторые ученые считают, что ее, возможно, использовали 

жрецы-астрономы майя (см. с. 132-133); Храм воинов, который с двух 
сторон стерегут 200 каменных колонн, на которых вьrрезаиы 

изображе1шя воинов - по словам Стефенса, 11азt1ачение этой постро~1ки 

"непостижимо". Вероятно, он успел разглядеть и ряд человеческих че

репов, вырезанных на п.лат<J.юрме рядом с площадкой для игры в мяч, 

и множество ску.льпrур чакмоо.лей (это полу.лежащие каменные изваяния 

с чашей посередине rу.ловища - говорят, в эти чаши клали сердца при

несенных в жертву людей). В общем, путешественник признался, что 

был ошеломлен при виде этой древней столицы. Его порази.ли и мас
штабы строительства, и совершенство исполнения. 

Сильное впечатление произвел на него комплекс для игры в 

мяч. К<~к он часто делал во время своих походов по стране майя, 

Стеq.~енс записал практически все размеры: длину стен, идущих па

раллельно по обе стороны поля (274 фута, и.ли 83,5 метра), рас
стояние между ними (120 футов, и.ли 36,5 метра) и размер 
разрушенных храмов, стоящих по сторонам корта. Он измерил ка
менные кольца, которые, как полагают, с.лужи.ли мишенью в игре 

(размещались на высоте 20 футов - 3 метра. от земли, четыре 
фута - 1,2 метра - в диаметре. отверстие для мяча диаметром 

1 фут 7 дюймов - 0,5 метра). Стефенс ссылается на описа.ние игры, 
приведенное испанским историком Антонио де Геррерой, который ви

дел, как в нее играют в Мексике, при этом Стефенс проявил про
ницательность, заметив, что "сходство между аренами в Мехико-Сити 
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НЕБЕСНАЯ КНИГА ЖИЗНИ 

Жрецы майя с датmх вре
мен вели наблюдение за не· 

бсснь~ми телами, обожествляя 

нх. В 11ебссных знамениях 
жрецы угадывали волю боrов : 

грозит ли народу бедствие, ка

кова будет судьба правящей 

династии , когда лучше начать 

сельскохозяйственные работы, 

кО1·да вступать 11 брак, когда 

совершать обряды. 

Распознавать и чита1·ь J-1е

бесные знаки помогала жрецам 

астрономическая наука. Т аiiные 

зиан11я о светилах жрецы заnи 

сьшали в кодексах, из которых 

до наших дJ-!еЙ дошло лишь че 

тыре, и те во фрагментах. Они 
свидетельс111уют о слоЖJ-10Й ка

лендарной системе маiiя, связан

ной с движениями солн13а, лу

ны и 11Лш1еты Венера. 

Наблюдения за движением 
небесных тел позволили майя 

Ко1А11 в Аень se~eннettJ и.Аи осенне " 
10 p41JЖJA~1tt:m/JU'JI COANJlt: КAONllm • 

CJI к 611Komg. к11жеm&я. ~то по 

cmgnии1At IUl"JhUIЩlttl Э.Аь-Косm11-

АЬО (c.Aest1) в l/utteH-HJJe CЛO.Alll
em &1te.J1. Кос61е AflЧU t:o.ANl:Jil Лfl.A4 -
10m н11 ~6ро четьtрепранноu 
ЛUJhUIUAlrl - noAyч111:m.cA ctюeoO
ptUн111 1ир.11 (&~mtt 11 тени. кото

рgю. 1Ирояmно. ,,fpиtltu~ ~aUJI 8ОС

п,рин1L1111.А11 KQIC JIHll.K . ntК~All~",;; 

6о10.11 КgкgАькава.11 - ЛqJнаmЬl.М 
Зхее..-. Соврс.1инн.111е .маUя торж~
етst:н.но o/1U!tfe11aюm mякие AHU. 

Cmpaz J/Jlaiiя пере.1 с0Ане чн111.11и .84-

Т1U1eнll..ll.11il ompil.JIUA.cя в amo.11 ие· 

роиифе 116 .,4pe,a4 eNCltOlO llOA~KC.4. 
Нekc11Ь1ii JUl~ii IOI !imoil пикто
tраJ1.11е пожир1иm C.O.ANJJe, перечерк· 

мgm0te 11н11ко,,11 c.11epmu - c1tpe1JJeн· 

NЬi..ltlll яосm•.11и. 

создать не только солнечный ка

лендарь из 365 дней, но также 
с большой точностью опреде

лить .лунный месяц (с погрешно-

стыо до 23 секунд в 
современном нечисле~mи). Нако
пленные знания применялись в 

архитектуре и искусстве. 

Но самым жизненно !lаЖ· 
ным календарем, определяв

шим чуть ли не каждый 

шаг в жизни чело11Ска, был 

астрологический ,. или ритуаль

ный. календарь, СОСТОЯ!IШИЙ 

из цикла в 260 дней. Совре
менные ученые не могут точ

но объяснить происхождение 

:этоrо календаря, некоторые 

считшот, что в основе ero ле

жит период развития человече

ского плода - от зачатия 

до рождения . Точно так же, 

как сеrодня некоторые люди 

пользуются nредсказаШ!ЯМИ rо

рос1юпа, древние м<Uiя опреде

ляли по ритуаль11ому 1<аленда

рю благоприятные дни для 

всево3можных занятий . 





<.> 

СВЕТ С ВЫСОКОИ БАШНИ 

Знание астрономии давало nра
ви1"САЯм и жрецам уt1ерен -

1юс1Ъ. что они могут ко1rrроли

рова1·ь смену времен ~·ода и 

своевреме1шое наступление дру

гих событий, свя~аш1ых с при

родными циклами. Выстроен
ные для демонстрации небес

ных явлений ба.ш1-1и, та.кие , 

как Караколь в Чичен-Ице 
(сл ева), rшушали простым лю
дям благоговение. 

До не/1,авнего времени \<д
раколь считали обсерва·rорией. 
но сейчас археологи убежде

ны, что это соору;кеш1е 

не ч1·0 иное, как храм, 1 юсвя 

ще11ны.й К~улыsш~у как богу 
ветра. Архите'Кторы устроили 

.Боиии Ншта6, кomopyJ() инома npu
Жl..lltlAU ./llZ f/t,жc&.mв1;J _;tgны. с attкplltlw 
т01..11и 1лa.r1il.,JIU µ с nc-111A1:;il на ши~ 

tlOJINOЖNQ. пpe4cmt1t1A..lle.m в 8Лlд.М 

иеромuфе ..Аgнное BdЛINdнue. 

"-----------------,,,\ 

' . . 
: 
: 
' ' 
/ 

_,// 
... """ 

Jln fl.AtJXe лок~ии1ны три t:о1раж~в
шu.rи окн4 в Карt1кол.е. ОизирнЬlе 
ЛIПUJU N'1"paвлc11/Jtl /( moЧKiLlt nOJlВAC~ 

ни11 cuemsиt нм lopиsoнmo...tt . Аиния 

в деАцт nonQA(].Jll ~OAHe't/l<UJlliJ ,,tlJCK 

на Bt1Ki117Тt! в AHU ронно,,1енсm11ия- Ли
нии А и С npooeAt!HЬI к ~~ocpнqii u 

1t)X.Hoii ~pa11U!Jt1.JI захоАа Венерьt, tт 

AUNlJ~ D noкo..!lMlldi!m нппрпвлежи: 

HQ 10жн1;t1U ~tl lHUtnNtwii полюс. 

о"Ко11111;11е проемы в круглой 

башне ·гаким образом. что 11 

011рсдел_е1111ые чась1 через них 

проходит свет Венеры 11 солн
ца (в1J°ерху). В дни пр<1м11и
к<>11 эти иебс.сные тела 

почит:~щuиеся как божеtтва, rю

ЯIJЛl!л11сь в OKOIUIЫX нроемах. 

как бы в знак с~го бл11го110-

лс11ия к людям. 

Яркая 1щ111сп1 Венера, по

являющ1111ся 11а ночном небо

склоне раньше. солнца lf 

заходя1цая следом за ним, по

<tиталлсь каJ< божество /\Qн11ы. 

i'Крецы-астршщмы счит.алн ее 
OДllORpCMC.ll)IO и утре1111сй.. 11 вс-

чернеJ'i звездой. Точ1ю рассчи
'J '<ш се 584 -дневныii период об

раще11ия , они создали 

GАож>~ыЙ календарь, 8 котором 

нс11ол~,зовались одновременво 

солнечный, ритуальный и вене 

рианский цик.лы . По нему, ве 
роятно, жрецы ш1рсделяли 

время войн и жертDолрнноше 

ниii. Эwт большой календарь 
состоял нз 104 лет, 65 перио
дом обраще11ия Венеры и 146 
периодов созрешшия чслове«е

СJ<оrо плода. По нему мож1ю 
было через каждь1е 173,3 дня 
11редсказ1,шать солнечные и 

лунные затмс1шя, что простым 

майя каз<IАось настоящей 

магией. 

KilЭЬiOJUI~ что NilCm/l.AU 6.яo~onpUJlmHN~ 

Ани .4АЯ вoil1t111 и,,r11.жерm11олринош1:~ 
ниU. /lucyнQK ~.JI Ko)lfeJtм /рмь-е. 



и в Чичен-Ице предполагает неко
торую близость между теми, кто 

построил города на Юкатане, и 

жителями Мексики". И в атом он 

оказался прав . 

Первый систематический 
археологический осмотр Чичен -

Ицы провела 10-летняя экспеди

ция, начатая в 1924 году 

Вашингтонским институтом Карне

ги. Руководителем экспедиции стал 

известный американский ученый 

Сильванус Г. Морли . Морли при-
держивался 

Х веке н . 
того мнения, что в 

а. на Юкатан вторг-
л11сь племена майя, находившиеся 

под сильным мексиканским влия

нием, происходили они, вероятно , 

из Тулы . Его коллега Дж . Эрик 

С . Т омпсон позже высказывал 
мнение о том, что иноземное влия

ние на Юкатане исходило от аг
рессивных племен - торговцев и 

мореплав.1телей - маi:iя-путун или 

майя-чонталь , чьи земли распола

гались на побережье залива Кам

пече в нынешнем мексиканском 

штате Табаско. Он нашел в ту

манных хроник.1Х майя намек на 
tl tt 

то, что путун , скорее всего, вто-
рое название племени ица, а де 

Ланда упоминал о воинах этого 

племени как о захватчиках Чичен

Ицы. Они-то, вероятно, и дали 

городу его полное имя . Фрески с 
изображением победы тольтекских воинов над воинами-майя Т омпсои 

объяснил так : тольтеки были торговцами, сопровождавшими ица во 

время их вторжения . Ица, по мнению Т омпсона, ато носители толь
текской традиции, они-то и привнесли в культуру местных юкатан-

с к их майя новые художественные каноны и воинственный 

мексиканский дух. 

Хотя дату предполагаемого вторжения племен тольтеков-ица 
назвать практически невозможно, сейчас принято считать, что ато 

происходило поэтапно в конце IX-X веке н . а . , одновременно с 
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В Чичен-Нне p11604iPe р11скапыва10m moA· 
lj:Jy nup4.1iJJ.Alll noA Xpa.Jtto.11 воинов. в кomo
poU~ К4К 8 64mрешке. 6ыА cnpRmaн APV· 
10U • .11.~ньшиU ~IUI. Чmо6111 внеи11и1.11 
nocmpoiiк11 Не pg.rнgAil, IZpieOAOI U !/KpenUAU 

онgыре.нмие no"1te1JJeнuя жеде.ао6~тоннЬ1.яи 
KOAONHIJ.,lll,J и CmlLAbNЬUIU nepeJ1161Ctlta...llU. 



Н1111есmныU .Ji111/1:11нut:m Cu...tЫJDHyc Г. NорАи, 
mpemиU спраео. 80.tn:AqfiA.я.if bKUlt:AUJJlllO Hн.

cmumym" К"рнии 11 1924-1940 .a,14.Z. &
Чд.АО 6111.AI) Cl(alIOЧHN.м: t(ЛCJJUtt.Aьнo H#NJf

mЬIU ловор-киm11еg !JZO!IJll.A соmру..tников и 

zot:meд JМ.4ЧD.iiшtutu 6...1ю4~и. н114 IUOf!ltl.A· 

коU AAJI и1рЬ1 в ..llRV. ~Ае 6Ь1.Аt1 84.М~VOffli!:AЬ

NllJI QX{ICfflUKll, ./IBflllaAU ..llCAOAUU с фоНО7ри

фа. Но o..tнaЖAlll ж1 арrеОАо7ов нanil..Aи 
COAAJJmЬI правиm~ьсm1инн111..r ooiit:~. приня11 

KUBa.AbJrll.AY ~ирньtr всцников аа p e BOAJOJJUO

нepoв, 11 peayAьmame че10 нt:~коАыtо vе.Аовек 

6WАи g6иm01. Нор.Аи ocmtZA~K в ~uвw.r, no
mtJ..ltly что и.11-.-11 ciIOL:U б..t1и.6Орgкосmм он не 

решаАс.11 t:r11.mь вперци omp.114a. 

закатом южной цивилизации майя. Большинство надписей в Чичен

Ице относятся к 800-м годам и содержат упоминание о нескольких 

славных и, по-видимому, имевших равную в.ласть правителях, один 

из них, вероятно, военачальник. В течение Х века власть тольте
ков-ица, скорее всего, крепла, и город украсили новые постройки, 

стиль которых представлял собой смесь элементов архитектуры толь

теков и майя. 

Некоторые ученые подозревают, что многие северные города 

были в конце концов сметены тольтекскнм нашествием, и зтим объ

ясняется их внезапное запустение, наступившее в Х веке. "Книги 

ЧИ.hам-Ба.лам" содержат намек на то, что майя никогда не любили 
своих правителей-ица, п-усть даже они смирились и в конце концов 

подчинились им. В этих текстах самая снисходительная характеристика 

ица звучит как "люди, коверкающие наш язык", в другом месте они 
названы "плутами и мошенниками'', "иноземцами", "людьми без отца 

и матери" 

В начале 1950-х Сзмюэл К. Лотроп из Гарварда добавил 
еще один фрагмент к пестрой майя-ица-тольтекской мозаике, под

вергнув ана.лизу несколько золотых чеканных дисков размером с обе

денную тарелку, из тех, что Эдвард Томпсон поднял со дна 

"Священного сенота". На одном из дисков представлена сцена до

проса: бородатый тольтекский воин допрашивает двух сидящих со 

связанными руками пленников-мш"~я , которых легко узнать по укра

шениям на теле. На другом диске изображен тольтекский вождь, 
готовящийся бросить копье вслед двум отступающим майя, а на 

третьем диске пять че.ловек в каноз атакуют одного индейца майя, 

пытающегося спастись на плоту. Исходя из сюжета изображения, 

Лотроп решил, что диски были сделаны в Х веке, но совсем не

давно они были датированы 

другим временем, на век 

раньше, и это подтверждает 

мнение о том, что тольтек

ское завоевание началось в 

IX веке . 

Линда Шил и Дзвид 
Фрейдел представили такую 
версию истории Чичен-Ицы: 

ица прибыли в Юкатан, 

продолжая торговые пути 

вдоль побережья залива, 

затем основали главный порт 

в Исла-Серритос на север

ной оконечности полуострова 

Юкатан. Они выстроили 



свою столицу в 100 километрах 
от Чичен-Ицы и отrуда начали 

воениые действия против двух 

других крупных городов Юкатана : 

против Ушмаля на западе и Кобы 

на востоке . Какое-то время ица 

выходили из битв победителями, 

предпочитая политику ассимиля

ции. В конце концов ица создали 

правящую олигархию, которую 

маия времен испанского завоева-

ния называли "муль типаль" 

( объедине~1ное пр<1вление) со-
вет правителей. Подтверждение 

атому находим в скульптурах и 

иероглифических текстах, которые 

прославляют не отдельных власти

телей, а группу людей. Такое со

вместное правление, по-видимому, 

было достаточно аффективным: в 

момент наивысшего своего расцве

Т<J., в X-XII веках, Чичен-Ица 
r лавенствовала над всем регионом 

и по праву могла бы считаться 

столицей всего государства. 

Но вдруг, в конце Xll ве-
ка, повторяется 

картина : разруха 

известная ранее 

и з;;~nустение . К 

сожалению, подробности этого со

бытия можно узнать лишь из од

ного источника из "Книг 

Чилам-Балам, где больше мифов, 
чем правды. Пред;;~ние гласит, что 

Хунак-Силь, правитель города 

М<1йяп<1н, соседнего с Чичен-

Ицей, прыгнул (или был сброшен) 
в "Священный колодец", но не 

умер, а чудесным образом выжил 

и выплыл, н<1пророчив себе славу. Затем он стал плести странный 
заговор против Чичен-Иць1. На свадьбе пр<1вителя близлежащего го

рода Исамаля Хунак-Силь с помощью любовного зелья, приготов
ленного из цветочного настоя, ухитрился возбудить в главном 

правителе Чичен-Ицы сильную страсть к невесте. Как и предполагал 
Хунак-Силь, правитель-ица умыкнул невесту, отчего правите.ль Иса-
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Mt1&~U8NЬ1e 1t0Аонньt, иао6ро.ж111щиис- n~pн11mozo 

aAteJI, cmoJlm '"' о6е t:mopoньt от lfil/LllOOAJI - no
лgAeж111JJe~o ucmgкilЖI ~ r.t4шсд 8 pyкt1..r, cmopoжa

IJJCZO ОХОА t1 Хра..11 воинов~ 1lа1и1ооли. NDii;feNньte 
тlid1tжe и в ..tpg~ur 1оро4аА Nuo.P..мepu1tu. в~ро11m 

но, AepжtIAll ко1411 -то о KJZ..JJ~нны.x чаш11х прине

сенные в жертву vUQIИЧ~~кue ct!pAJJIZ . И 8lll1UIO~ 
OAfl,. и ..11omua nepнomolo a..11eJ1 gKlt!JЬl8dIOm НIJ 

си.льное .11екси~0Нr::А:О~ 1JAtJ11нue, проRвившее~к 8 

поаАнеUшеU 11p.cumcкmg~ ..1111~11-



маля пришел в ярость. Приобретя в ero лице союзника, Хунак-Силь 
пошел войной на Чичен-Ицу, и объединенные силы Майяпана и 

Исамаля разграбили rород, жите.ли которого бежали на юг. 

х отя ученые не моrут считать 
надежным свидетельством за

нимательные истории, рассказанные в "Книгах Чилам-Балам'', они 

согласны с тем , что к 1200 году главным городом Юкатана становится 
уже не Чичен-Ица, а Майяпан. Но еще раньше, до начала славных 
дней Чичен-Ицы, на Юкатане бы.л другой великолепный город -
Коба. Окруженный пятью озерами, что считается редкостью в районе, 
r де все поверхностные воды в основном сосредоточены в известня

ковых карстовых колодцах, город этот бы.л расположен недалеко от 

побережья Карибского моря и находился от Чичен-Ицы примерно на 

таком же расстоянии, что и Майяпан. Открытый в XIX веке, город 
Коба (что значит "вода, взбаламученная ветром") стал в 1974 rоду 
объектом исследований, проводимых Мексиканским институтом антро

полоrии и истории и Мексиканским rеоrраqшческим обществом. Сви

детельства, полученные в результате исследований, показывают, что 

это был поистине великий rород. 

Город преподнес исследователям сразу три приятных сюр

приза: датировку ero расцвета, размер занимаемых площадей и 

наличие широкои сети расходящихся от центра мощеных дорог. Ко

ба также наглядно показал масштаб работ, которые еще только 

предстоит 

IОкатане: 

проделать 

архитектура 

археологам, занимающимся раскопками на 

его так сложна, количество зданий, нуж-

дающихся в расчистке, так велико, что пройдет не один десяток 

лет, прежде чем ученые смогут полностью представить себе его 

прежний вид. 

Первый сюрприз, преподнесенный городом Коба, касается ero 
возраста. На резных стелах есть даты, записанные в системе долгого 

счета'', они охватывают период с начала VII века до 780 года. Это 

значит, что Коба развивался одновременно с великими южными го-
~, " 

родами классического периода и, скорее всего, поддерживал с ними 

какие-то связи, что подтверждается наличием сходных элементов в 

их архитектуре и иероглифике. Исследователи не обнаружили в Коба 
никаких следов ица-тольтекского влияния, даже несмотря на то, что 

фрагменты глиняной посуды указывают, что rород в тот период также 

был занят тольтеками. 

В период своего наивысшего расцвета Коба моr быть самым 
крупным из городов майя. Изучение планировки города показало, 

что небольшие скромные домики, окружающие центр города, зани

мали территорию в 65 квадратных километров, численность населения 
могла превышать 50 ООО человек - ато больше, чем в самом ryc-
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тонаселенном Т икале. Археологи выявили четыре центра, вокруг ко

торых было сосредоточено строительство важнейших сооружений, -
самый древний из них (вероятно, место первых поселений) находится 

меж двух широких озер. Здесь стоят две главных пирамиды, каждая 

высотой в 24 метра, одна с девятью террасами, другая с семью. 

Как и кем управлялся город, пока неясно. Запасы пресной воды 

говорят о том, что сельское хозяйство в зтих краях должно было 

быть продуктивным, но никаких следов изобилия природных ресурсов 

пока не замечено. Единственно возможное объяснение ero подъема 

следует, вероятно, искать в удачном расположении города по отно

шению к торговым путям - он вполне мог выступать посредником 

в товарообмене между восто•шым побережьем Юкатана н глубин

ными районам!f. 

Самым удивительным открытием в Коба была хорошо спла

нированная сеть мощеных приподнятых дорог - "сакбеоб", что на 

языке майя означает "белые дороги", - веером расходящихся от цен

тра города. Самая длинная из них, протяженностью в 100 километров, 
тянется по прямой до соседнего города Яшуна, расположенtюго не

далеко от Чичен-Ицы и, возможно, служившего ф<>рпостом владений 

Коба. Всего ученые насчитали здесь более 50 дорог общей протя

женностью в 160 километров. Как правило, дороrи эти, шириной от 

3 до S метров, подняты на высоту до 1 метра, хотя в одном месте 
высота насыпи достигает 6 метров над уровнем местности. Края сло
жены из камней, скреп.ленных известковым раствором, сама поверх

ность дороги для надежности загрунтована гладким слоем штука. 

Археологи подсчитали, что на строительство дорог ушло в общей 
с.ложности 43 миллиона кубических метров камня. 

Зачем народу, не знавшему колеса, понадобились эти гигант

ские мостовые? Может быть, по этим дорогам вереницей тянулись 

носильщики с товарами из заморских земель, направлявшиеся в глубь 

страны? Или эти дороги с.лужи.ли подмостками для ритуальных ше

ствий и парадов? Или символизировали нерушимость политического 
союза между городами? 

Археологические данные говорят о том, что в Х веке, после 

вторжения на Юкатан воинов-ица, город Коба, которому, вероятно, 

все же удалось отразить первый натиск захватчиков, постепенно теряет 

свои позицитт. Шил и Фрейдел считают, что это произошло в ре
зультате военного поражения. Однако по некоторым признакам город 

в конечном счете оправился от удара: раскопки выяви.ли строения, 

выполненные в стиле, характерном для XIJ-XIIJ веков, а значит, 

политическая власть в городе была в то время еще достаточно си.льна, 

раз моrла мобилизовать население на крупномасштабное строительство, 

но низкое качество исполнения работ свидетельствует об ослаблении 

власти. 
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Коба был не единственным се8ерным городом, 8озникwим 

раньше Чичен-Ицы. Сущест8оваш1е таких городо8 доказывает несо
стоятельность прежней точки зрення на обособленность старой и но8оЙ 

"империй" майя. Ушмаль, крупнейший из городов-спутников в районе 
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Пуук, достиг наивысшей точк•t развития в 
период между 800 и 950 годами н. э. При 

виде его развалин даже тщюй опытный пу

тешественник, как Джон Ллойд Стефенс, 

до.лrо уднвлялся, словно не веря своим гла

зам. Строгая организация пространства, 

пышность и усложненность архитектуры, са

ма панорама города, лежащего на невысоких 

холмах, - все это приводило ценителя в 

восхищенне. Первое, о чем подумал Сте

фенс, оглядывая развалины, - что-то похо

жее он уже видел на раскопках в 

древнеег1шетском городе Фивы. 

Стефенс и Кдзервуд бывали здесь и 

позже, они осмотрели две высокие пирами

ды, знаменитый Дворец губернатора и дру

гие здания с рельефами и мозаичными 

фасадами, сложенными из плотно пригнан

ных друг к другу кусо•1ков колотого камня . 

С тефенс обследовал изнуrри подземные ре

зервуары, где когда-то хранились запасы 

питьевой воды (сенатов в районе У шмаля 

бьtло мало). Разглядывая настенные иерог
лифы, Стефенс, с присущей ему проница

тельностью, заметил, что они очень похожи 

на те , что он в11дел на юге, в частности в 

Па.ленке, - с атим согласны и совремеииые 

ученые. И по завершении осмотра Стефенс, 

по своему обыкновению, стал наводить 

справки по старинным испанским хроникам. 

Он обнаружил записи, сделанные не

ким священником Коголлудо, в них говори

лось о жертвоприношениях, очевидно 

совершавшихся на плоской вершине 28-мет

ровой пирамиды У шмаля. вплоть до XVI ве-
ка, несмотря на ТО, что прежняя 

политическая система общест8а майя к тому 

времени давно распалась. 'Т лавный 

жрец, - писал падре Коrоллудо, - держал 

в руке большой, широкий и острый нож, 







сделанный из кремня. Другой жрец держал деревянный ошейник в 

виде змеи. Обреченных, полностью обнаженных, по очереди прово

ди.ли по .лестнице наверх. Там, уложив человека на камень, надевали 

на него ошейник, и четыре жреца брали жертву за руки и за ноги. 

Затем главный жрец с удивительным проворством вспарывал жертве 

грудь, вырывал сердце и протягивал его к солнцу, поднося ему и 

сердце , н пар, исходящий от него. Затем оборачивался к идолу и 
бросал сердце ему в .лицо, после чего сталкивал тело по ступеням, 

и оно скатывалось вниз". Сейчас известно, что этот страшный ритуал, 

существовавший и у ацтеков в !Jентра.льной Мексике, древние майя 
считали священнодействием, но Стефенс пришел в ужас, когда узнал 

об этих "жертвенных уби~1ствах". 

Архитектура, однако, по-прежнему продолжала восхищать Сте
фенса, равно как и прочих исследователей, которые побывали здесь 

после него. Многие сооружения и до сих пор носят имена, данные 

им первооткрывателями. Одно из зданий главного комплекса Ушмаля 

бы.ло названо Дом черепах из-за цепочки каменных черепах на кар
низе, у каждой на панцире - свой особый узор. Женский монастырь 

cocтo~rr из четырех богато декорированных многокомнатных галерей, 

обрамляющих внутренний дворик. Хотя n.ланнровка этого комплекса 

напоминает п..ланировку европеiiскнх монастыре~~. точное назначение 

его неизвестно, может быть, здесь заседал городской совет, а может 

быть, жили воины. С пирамидой под названием Башня Волшебника 

связана старинн.:u~ .легенда, дающая нам возможность перелистнуть 

oдliY из древних страниц истории майя. Легенда гласит, что когда-то 
давным-давно правитель У шмаля призвал к себе кар.лика, наделенного 

волшебной си.лоtr, и под страхом смерти велел ему за ночь возвести 

дворец. Когда же поручение бы.ло исполнено, кар.лика ожидала на
града: его сделали правителем У шма.ля. 

В Губернаторском дворце (с~1. с. 140-141) вполне мог жить 
царь (в отличие от Чичен-Ицы в Ушм;v.е был один правите.ль) . Это 
большое и пышное здание, по мнению многих, является прекрасней

шим образцом архитектуры доко.лумбовой Америки. Археолог Джозеф 

Бо.л.л из Государственного университета Сан-Диего назвал его "пре

краснейшим творением" центра.льноамерик<~нской архитектуры. 

О правите.лях города и о его истории ничего не известно. 

Раскопки здесь начались не так давно, и те скудные сведения, ко
торыми мы сейчас располагаем, nо•rерnиуты .лишь при расш~rфровке 

надписей и.ли при анализе архитектурного стиля. Могущественный пра

вите.ль Чак упомянут в надписях на алтаре, на каменных кольцах 

n.лощадки для игры в мяч н на притолоке в Женском монастыре, 

рядом с llмеием помещены даты от 905 до 907 года. Недат~1рованный 
портрет некоего благородного человека в богатых одеждах, сидящего 

на ягуаре, вполне может быть портретом атоrо царя . Но точно .ли 

142 



это, сказать н~ьзя, потому •по в текстах северных районов обычно 

отсутствуют пространные перечисления членов династии и сведения о 

происхождении царей, столь характерные для южных областей майя. 

Кроме того, иероглифы, встречающиеся в Ушмале, в большинстве 
своем фонетические, связанные с тайными ритуалами, и о их значении 

порой приходится только гадать. 

Нынешние исследователи Ушмаля считают, что город был ос

нован в конце VIII века н. э. Археолог Джереми Саблофф из Пнтrс
бургского университета, анализируя в 1990 году последние на.ходки, 

установил, что именно в это время майя начали сооружать емкости 

для воды в местах, где не было естественных водоемов. Он не нашел 

никаких следов миграции населения из южных областей в район Пуу

ка, из чего сделал вывод, что область эта развивалась самостоятельно, 

а близость городов Пуука друr к другу и наличие между ними дорог 
говорит о том, что эти города образовали нечто вроде союза. 

Ученые пытаются представить себе, какова была история Уш
Мi\ЛЯ. Специалист по истории искусств Джефф Ковi\Льски из Север
ного иллинойсского университета, подробно исследовавший памятники 

У шмi\Ля, увидел в рельефных изображениях пернатого змея и ягуара 

указание на то, что какие-то контакты между Ушмалем и Чичен-Ицей 

все-таки были. Внимательное изучение художественных памятников 
убедило его в том, что эти два города в конце IX - на•шле Х века 

заключн.м1 между собой необычный союз. Правитель Чак, по его 

мнению, был "старомодным" правителем и выступал за ограниченное, 

ритуальное ведение войн, с захватом пленных, как диктовала древняя 

традиция майя. Ковальски предполагает, что пона•1алу Чак вел пере

говоры и, может быть, даже сотрудничал с более воинственными 

соседями из Чичен-Ицы, но в конце концов перестал их устраивать, 
11 с этого момента слава Ушмаля резко пошла на убыль . Археологи 

уверены, что крупное строительство в Ушмале прекратилось незадолго 

до конца Х века, а затем город и вовсе опустел. 

но пока до мра•шого финала тра
гедии было еще далеко, Ушмаль 

и другие города Пуука образовали одно из ярчайших созвездий на 
небосводе цивилизации майя. Город Каб~х. лежащий в 16 километрах 
к юго-востоку от Ушмаля, поразил Стефенса изяществом архитектуры. 
В то время город был практически неизвестен, три его крупнейших 

постройки не имели названий, и Стефенс называет их в своих записках 

по номерам: Строение-1, Строение-2, Строение-3 . Строение-1 позднее 
получило название Дворец масок: по всей ширине фасада лепились 
250 масок бога дождя, расположенные в шесть рядов , каждая маска 
была состаалена из 30 мозаичных кусочков. Археологи под руково
дством мексиканского ученого Рамона Карраско обнаружили на задней 
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стене здания rнrантские скульптуры воинов. Массивная арка, изв.ле

ченная нэ-nод покрова растительности командой Стефенса, как nола

rают, служила воротами, от которых начиналась дорога в Кабах и 

Ушмаль. 
В 10 километрах к югу находится еще один город - Лабна. 

Здесь nеред Стефенсом nредстало сооружение, украшенное сплошным 

рядом человеческих черепов из штука, под ними в два ряда ш.ли рель

ефные человеческие фигуры. На восьмидесятиметровой высоте бы.ла ка

менная скульrrrура: "оrромиая открытая пасть а.л.лигатора и.ли какого-то 

иного отвратительного животного", а в е1той пасти .лежа.ла че.ловеческая 

голова. &ли бы в Лабне в лучшие ее дни побывал какой-нибудь евро

пеец, заметил Стефенс, вернувшись домой, он мог бы рассказать истории 
поинтереснее сказок "Тысячи и одной ночи". 

Города Пуука, в число которых входит и Сайн.ль, кажутся 
сказочными декорациями. До недавнего времени археологи успели 

только расчистить поверхности в Кабахе и Лабне, попуrно находя 

кое-где случа~'iную дату (например, 879 год на дверном косяке в 
Кабахе), но больше у рiзвалин выведать ничего не удавалось. Ар
хитектор Джереми Саблофф как-то заметил: "Стоит сделать всего 
несколько шагов от памятника. к ближайшим кустам - и вы в не

изведанной стране". Но топогра.фическая разметка, интенсивные рас

копки и восстановительные работы помогли прояснить ка.ртину. 

Сегодня ученые считают, что Са.йн.ль и связанные с ним города Пуу

ка, так же как и Ушмаль, переживали расцвет в период между VIП 

и XI веками, а уже в нача.ле Xl века начался упадок. Саблофф 
полагает, что при недостатке естественных водных источников власть 

1111 вmoU фотtирофvи. ЦUJIН.'foP To..1t1n~D
нo..1t1 • 1920.е и1,11ы в ~ороАе Л.:1lfн•. il/,ltffleн 
оzр~ньиi nоАgра.11р11шеннО1U ,111opt:JJ -

lfpgn11eдшt!t! сооружеимt: no..to6нo,10 po;t(il в 
poiioнc Ogg1t11. Это a,1111tue aы~omoU в 
20 .м~mров. сеzо,1н.я Ае.ж1цgее 11 p!JUHtzs. во 
врt:.1t1ен4 "11u1ii.1 нс р111 nqJ~cmpaиafl.Aocь~ 



в этих городах была связана с распределением воды ("Они не могли 
в этом деле полагаться на случай", - замечает он), но каким был 

этот механизм и как он действовал, пока не известно. 

Не так далеко от городов Пуука столетие спустя вознесся 
к небу совсем не похожий на них город Майяпан, откуда, соrласно 

преданию, вышли мятежники, восставшие против власти Чичен-Ицы 

в 1200 году. В то время как nлаиировка просторных городов Чи

чен-Ицы и Ушмаля повторяет традиционные линии более древних 

центров майя, Майяпан, обнесенный стеной, был городом хаотичной 
застро~1ки - его дома, все разной вели•~нны, 

другу, оставляя лишь узкие проходы. Здесь 

храмов, какие обычно строились в центральной 

иая пирамида Майяпана была уменьшенной и 

лепились друr к 

не было огромных 

части города, глав

грубо сработанной 



копией пнрамиды Эль-Клстильо в Чичен-Ице. По оценке архео

логов, в городе в благополучные времена - в XIV и XV ве
ках - насчитывалось до 4000 построек, но задолго до 

1949 года - до начала систематических раскопок - от многих 

из них не осталось и следа. 

Были и другие важные детали, отлнчавш~tе Майяпан от его 

предшественников. Согласно сообщению еш1скопа де Ланды, правив
шая Маiiяпаном семья Кокомов (потомков легендарного Хунак-Силя, 

покорившего Чичен-Ицу) сохраняла за собой власть, удерживая по

тенциальных врагов в заложниках за высокими стенами города. "Ого
род11вш11сь стенами, - писал де Ланда, - они строили дома только 
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для правите.лей, распреде.ляя между ними 

всю землю, раздавая ~1м города в зави

симости от древности рода и личных ка

честв". Эти правители отдавали долг 

пленившему их царю тем, что "сопрово

ждали его, угощали, приходили к нему 

за советом ... и проводили большую часть 

времени в обычных своих увесе.лениях, 

как-то: танць1, пнры и охота". Скудный 

урожай окрестных полей сменила обиль

ная дань, взимаемая с провинций, кото

рыми управляли утопающие в роскоши 

вельможи. Кокомы еще больше укрепи.ли 

свои позиции, приняв к себе на службу 

целую армию наемников из Ах-Кануля 

(мексиканскнй штат Табаско), чья пре

данность была куплена посулами военной добычи . 

Майяпан изучен более тщате.льно, чем другие города Юка
тана, в осtюв110м блаrодаря шести.летней работе акспедицни 

Г. Э. Д. Пол.лака из Института Карнеги. Приступив к раскопкам 

в середине 1950-х, исследователн подсч11та.л~1, что городская стена 

протяженностью в 8 километров и шириной 

около 6 метров окружала городской комплекс 

площадью приблизительно в 4 квадратных ки-



лометра. Численность населения в городе достигала 12 ООО человек. 

Невысокие стены в черте города могли обозначать границы ча

стных владений или садовых участков. В то время как в других 

городах высотность домов заметно убывала в направлении от цен

тра к окраинам, в Майяnане большие дома знатных людей можно 
было встретить в любой части города. 

В Майялане найдено множество сосудов для сжигания аро

матной смолы - курильниц, видимо ставших предметом м<~ссового 

производства и потребления, а это говорит о достаточно высоком 

уровне экономики. Ритуалы майя также заметно изменились: вместо 

больших храмов возникают маленькие семеr1ные гробницы, служившие, 

очевидно, и местом поклонения бог.:1м. Команда Института Карнеги 

нашла на территории города майя луки и стрелы - вероятно, это 

оружие принес.ли с собой мексиканские наемннки. Некоторые майя

ннсты считают, что новые находки в Маr~япане наводят на мысль о 

том, что общество майя постепенно переходило на деловые отношения, 

уделяя все меньше вниман~~я древним богам. 

Падение Маr11шана, очевидно, было вызвано тем же, что и 

ero возвышение: он пал в результате кровавого восстания. С ред-
1шм единодушием все известные нам р;шние документальные ис

точники уверяют, •по это скорее всего произошло в 1441 году. 

Вот что рассказывает об этом елискоn де Ланда: "Среди преем

ииков дома Кокомов был один надменный человек, только Вtiешне 

напоминавший Кокома, и он образовал новый союз с людьми из 

Табаско и привел в город еще больше мексиканцев •• стал тираном 
и делал из тех, кто победнее, рабов. И тогда благородные объ

единились с партией Т утуль-Шиу и сговорились убить Кокома. И 

сделали это, убив также и всех его детей, кроме одного, которого 

не нашли". 

Семейство Шиу владело землями рядом с Ушмалем, но 

подЮLАось к вершинам власти в то время, когда великий город 

уже лежал в развалинil.х. Археологи подтверждilют: действительно, 

Маruшан был разграблен и сожжен. При раскопках были найдены 
обугленные балки, поддерживавшие крышу, и сложенные из камня 

стены, почерневшие от огня, а также свидетельства мародерства 

и скелеты жителей Майялана, вероятно погибших во время вос

стан~~я . Опустошив Майяпан, победители Шиу основали неподалеку 
свою столицу, назвilнную Мани, что на языке маitя означilет "ото 
прошло". 

Падение Майяпана прозвучало похоронным звоном над всей 

цнвилизацией маr~я, поднявшейся из джунглей Uентральной Америки 

до небывалой высоты и канувшей в бездну забвения. Майяnilн был 

последним городом на Юкатане, которому удавалось подчинить себе 

другие города. После его падения конфедерация распалась на 16 со-

148 



ПРОШЛОЕ ВИДИТСЯ В НАСТОЯl.ЦЕМ 

Прошлое древних майя - их искусст
во, архитек·rура, письменность - не 

давало nокоя археологам. Ученые 

унлечешю работали на раскопках, рес

таврировали, разгадьшали тайные пись

мена, чтобы понять исти1шую цену 

О11<рытьLХ сокровищ . Для 1юлно~ъ1 

картины археологи все чаще обраща

Ю'ГСЯ к <in-юrpaqiии - сравнительно

му изучению современной и древней 

культур . Некоторые особен11ости со 

времен11оrо общества майя имеют 

свои аналоrn в древности, и в основ

ном они связаны с релипюзной прак

тикой . Майя-юкатеки, например , 110 

сих пор вызывают духов дождя -
чаков. 

OpiUIAHUliNl;JIJ; lOAOBHOU v6op иа ..ltl~.lil o6aь
.ttN.Xu. с .11pкU..t1JJ p6!1NOJJ1Jemн111..1111 AeNhUL)JIU. 

noк1L1Jьu111t:m, 'rllmo атот 41e;1oвt1t u~бpil.X(l

cm оfМаь.яну. PJtxcнt11e. pi11w1pЬ18aюm CJJeN

Kll UI .JttUфll о n~pвtUt творении. ltOlAQ бо-

11.1 pttc&~pAUAu~ь н11 пераыJ t11юt11rU. кomopf/lle 

n.Ao.ro €.~61 вци. и превраmUАи ur 6'1 про· 
стvпки /J обсэьJ1N. 

HN.A~'1HKt1 ·..1t10U11 ткет ларvовм.U 'iJU-
ЛJl.11~ •• - mра11и.нионную OAt::жAg. 1tomopg10 

но~UАц еше ее npanptJ6,i6yшкu_ ierN#J(lt то
же ocmll..Atиь 6и и~енениU.· точи.о m.аки

.111и "~ fflltQJJKU,N.JI hO.ll~N.lil.llU CmJVll(~Jl 

Jl/#ii6 ЛD.llf:t..808QAU~Ъ mы~"ftJI Al!m №1811.А. 



перничающих между собой мини-государств, каждое из которых бо

ролось за территориальные преимущества силами собственной армии. 

в постоянно разгоравшихся воrшах города подвергались набегам: за

хватывали в основном молодых муж•шн, чтобы пополнить ими войско 

или принести их в жертву, поля поджигали, чтобы заставить земле

дельцев подчиниться. В непрерывных войнах архитектура и искусство 
были оставлены за ненадобностью. 

В зто время период кратковременной славы переживал торго

вый город Т улум, стоящий на высоком скалистом утесе на побережье 

Карибского моря, недалеко от острова Косумель. С населением не 

более 600 человек, Тулум, как зеркало, отразил в себе все черты 

вырождения искусства и общества мarrn. Приземистые, плохо постро

енные дома покосились, колонны покривились, штук был кое- как на

шлепан поверх грубо отесанных камнеr1. Стефенс, поднявшись по 

крутой, заросшей тропе, ведущей от пляжа к поселению, отметил 

лишь необычайную аrрессивиость местных москитов да упомянул о 

р<1скроwившейся кilменной стене простой, без pi!cтвopil, кладки - эта 

стена огораживала город со стороны суши. Необычно низкие дверные 

проемы заставили его вспомнить легенду, согл;кно ~шторой города 

маr~я строи.ли горбуны. После бессонной ночи он покинул этот "приют 

тоски и одиночества". 

Вскоре после падения Майяпана, всего через несколько десятилетий, 
на полуострове высадились испанцы, и учilсть майя была решена. 

Когда-то один пророк, слова которого приводятся в "Книгах Чилам
Балам", предсказывал появление чужестранцев и его последствия. Вот 

как звуча.ло пророчество: "Принимайте ваших гостеr1, бородатых лю

деr1, которые идут с востока." Это начало гибели". Но те же самые 

книги предупреждают и о том, что не только внешние обстоятельства, 

но и сами майя будут виновны в том, что случится. "И не было 

больше счастливых дней, - гласит пророчество, - здравомыслJJе иас 

остilв~tло". Можно подумать, что задолго до этого последнего завое

ваюrn майя знали, что слава их поrускнеет и древняя мудрость за

будется. И все же, словно предвидя будущие попытки ученых вызвilТЬ 
из небытия их мир, они высказали н.:~дежду, что когда-нибудь rолоса 

из прошлого будут услышаны: "В конце нашей слепоты и нашего 
позора все откроется вновь". 





















ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА 

Около 10 ООО лет тому назад, ко

гда закончился последний леднико

вый период, люди с севера 

дnинулись осваивать южные земли, 

известные те11срь 1юд названием 

Латинская Америка. Они рассели
лись 11а территории, состави6шсй 

пuтом область майя, с горами и 

долинами, густыми лесами и без

водными равнинами. В область 

майя входят сонремс~шые Гватема
ла, Белиз, часп:> Мексики, Го1-щу-

"ДОКЛАССИЧЕСКИЙ" ПЕРИОД 
1500 rод до н. э.-250 rод н. э. 

КАМЕННАЯ МАСКА 

Люди приобрели 11екоторые сельскохозяйствс1111ые 11авыки, научи
лись повышатh урожаii11ость полей, 110 всеН: области майя .возн и
кают rусто11аселе1шые поселки смьскоrо типа. Около 1000 l'Ода 
110 11- э. сельские жители Куэльо (11а т~рр11то1шн Белиза) изго 
товлял и rлння11ую посуду и хоронили умерtuих. соблюдая 11оло 
же1111ыii uеремо11нал: в мопму клали кусочки зеленого кам11я н 
другие цеш1ые предметы. В искусстве майя этого пер11ода замет
но нлня11 не. о.льмекской цивилиэз.цни , воэ 1 тюuсН н Мекснне на 
бсреrу з.алнвз и уста11оuиошей торговые связи со всей езоаме
рнкой. Некоторые ученые считают, что создашrем нep<1pxirчec1<0-
ro общества и царской власти древ1111е майя обяэа11ы 
ольмекскому присутств11ю в юж11ых райо11ах области майя с 
900 ПО 400 ГОД ДО 11 . Э. 

Власть ольме ков ко1Jч 11лась. начи11астся рост и процветание 
южных торговых городов майя. С 300 1"0да до "- э. по 
250 год 11. э. воз11икают такие кру1111ые центры, как Нак~ . 
Эль-Мирадор и Тик.v.ь . Используются ритуальный, солнеч11ый 
и лу>111h>Й календари, развивается 11 ероrлнфическая ш1сьме111юсть, 
во иодятся храмы. украше1111ые скулы1тур11ыми изображе~шямн бо

гов, а З<Jтем и правителей майя . В r·роб11 н !.!,&х nраиитмсй майя 
это1'0 11сриода находят богатые 11ри1юшс11ня . Эта маска 11э зелс-
1юrо к.а.мня Аежа.ла е с.клепе. з11а11-юrо челове ка. , жиuше.rо в T1t· 
1<але В [ веке до 1!. Э. 

РАННИЙ "КЛАССИЧЕСКИЙ" ПЕРИОД 
250---600 rоды н. э. 

ЧАША-ТРИПОД С КРЫШКОЙ 

К 250 !'Оду 11. э. Т11 1<аль 1r соссДJшЙ с н11м город Вашакту11 
становя тс я глаш 1 ым11 город.а.ми в центральной ннзмсllliОЙ зт1е 
11а территории майя_ Об11.1ест1Ю раздслнлось на правяч.~ую элн
ту и подч1111е>111ый ей трудящиiJСlj класс земледельцев, рсмсслс11-
ннков, тор1"U11цеи. 1 lачюшя с 111 uека r1ра1;нтелн (цари), 
обле.чст1ь~е высше.й u.ласrью, воздв~rают храмы-пирамиды н cтe
.A1:tl с иэображе~шямн и на.д.r1исямн, nризnа1111ымн увокоас.чнть 

их правление; обряд посвящения состоит нз ритуала кponoпycкa

llHJI !• человеческ1<>: жертвоnрю1оше1шй. Самая ра1111яя и из
uест11ых стел (дат"ро1х111а 292 годом) ваiЩеl!а в Т нкале, 011а 
nостамена в честь оДJюrо нз 1ыслед1шкоu прав11тсля Яш-Мок
Шо~а. основавш с.rо в •1ачаJ1е века дИ11астию 1 котороit су;+;,де.110 
было прав11ть городом 600 лет. В 378 году, при девятом nра
щ~тме нз этой ДJ11шстнн - Лапе Вмикоrо Лrуара, Т икаль 
локорнл 8аu~акту11. К тому време11н Т нкаль 11 ахолился nод 
uлн~1шем 11.ле.м~1ш ноиноn н тор1'0оц.ев из .~..tеко1ка11 ск011' ц.е..11 9 

тра Теотиуакана, 11срсвяв у инозС.\t\,!С11 некоторые методы nеде
н11.я вой11ь1. 

Раэшпt<е ремесел (пrимером чему служ11т <IТОТ пом1хром11ый со
суд, изображающий птицу-рыболоuа) и ус11ехн архитектуры rооо 
рят о том. что ш:кvrс:твu в этот период находи.лось на 11uдъсме . IЗ 
VI веке в Т икме ;шступаст нспfJ11нт11ЭJ1 11олоса затишья: в период 
с 534 по 593 1·од 11 0>1ят11икои почт11 не ставнлн -



раса и Сальвадора. В течение nu
и.сл.ующих 6000 лет местное 11асе
лс11ис 11срсшло от полукоч в 1·0 
су1JJсстuош111ю1 охоп 1иков-собирате 

лсй к более осел.лому земледельче

скому uбра.зу жизни . О11и 

камс1111ых приспособлсний измельча

ли зерно и rото1щли еду. Посте
пешю возникали поселки. 

го начинается отсчет столетий слав-

110Й циuн.ли.э.а!Jии майя. О последую
щем разuт·ии этой культуры ученые 

уз11ают по археологическим 11аходкам 

и по иеrоrлифическим текстам на ка-

11аучились выращивать кукурузу и 

Gобы , с помщуыо раз11006раз11ых 

Пrщ1ср1 ю э 1500 гuл.у л.u 11. э на
чалось rю1Jссмсспюе строительство 1ю

сслкщ1 сельского ти1 1а, 1юслужиuшес 

сигналом о начале так назыuаемш·о 

"л.окл<lссичсского 11сриол,<1" , с которо-

'1111ых мuнумс11тах, рассказыва1ОIJ.!ИХ 

об истории этого удивителыюrо 

народа . 

ПОЗДНИЙ "КЛАССИЧЕСКИЙ" ПЕРИОД 
600- 900 годы н. з . 

КРЕМЕНЬ-КРИВЛЯКА 

Классическая культура маЙJ1, дАJ1 коТОfЮН характерно бур11ос 
СТf1<J ительстщ1 дворцов и храм<>в. в Vll - VllI ве ках вьШlЛа 11а 
11 IJЫЙ уровень разш1т11я. Тикаль возвра111аст себе былую славу , 
но ПОЯВ...\ЯЮТСЯ и д.ругие, нс менее ВА•IЯТС..\ЫIЫС !,!.СНТры . г-1~ ;_'4~-
11аде области маня 11f'Щ.!,Яетает Палеш<е. которым 1 1р~вит Па. 
каль. nронuед111ий к власти в 615 rоду и 1юхоро11сш1ый с 
11.~шысш11ми 1ючсстнмн в 683 rодУ. t:3 Vll 1!"-К<. оо время 
6 7 -летнего r~раr;ле1щя Дь1м а-Ягуара , с1шскал себе славу 11 ю1'0-
оосточ11ый ~-ород Конан. Хотя 1~р'1uнтелн таких r'Opoдou нрнходн
лнсь ЩJyr дру1у родстuс1 111икамн 1Jследст1J 11е м еждннасп"1ескнх 

браков, да и н культуре - 11 cкyccrue и рсли1·ии - ~тих rоро

дон бь~\О м1 ю1'0 обще!'О, 011 11 остаnм11сь сопср11и к;;~мн. Во й11ы мс · 
ж..л.х._ городами были обычным яв.лен ием. 

1 lродолжает разв1-1ваться н с.кусспщ, рсмсслсш~нюt с1шбжают 
:.нать различ11ыми >t.Зыска1111ыми поделками. такими, 1<З1< этот 

нож, 11азианньm из-за nричумииости qюрмы "кривлякой" Пред-
11аз11 ачавшнйся дАJ1 CВ!llJ.!C llllOro ритуала, :;rтот кремневьm 11ож 
был 11ai'll\CH среди прочих подношсш1й в Копа11с . Продолжается 
строите:_-~..ьетво u.еремониальных :здаН)-.tЙ н ~нюrnчис.ле1111ых стел, 
~рсвоз1юся1j.jих Аич11ые заслу_ги прапитс.лсй. Однако начt111а.я с 
Vlll века, и особеш10 11 IX веке, города u,снтралы1ых 1шзмс 11н о
стей 11р11ходl!т в упадок. В 822 ГОJ\У п олнп<ч ес кий кризис 110-
тряс К.oi1u11 : 1юслсд11ня датироuан11«>1 11щ1ись u Т нкме 
<JTHCК:: llTC A К 869 1\)1\)'. 

"ПОСТI<ЛАССИЧЕС КИЙ" ПЕРИОД 
900- 1500 годы н. з . 

КАМЕННАЯ ФИГУРА 

Истощетtе 11рнродных ресурсов, у1 1адок сельского хозяйства, 11срс
вас.сле1шость городов, :эпндеми.и, вторжение изш1е, соц;tалы1ые по

трясения и 11с11 ре..:ращающисся войны - все зто как вместе, так 
lt IIO отде...1\Ы I ОСТН моrло 1юслужttТЬ l l Р!iЧШЮЙ заката 1.,!.tШllAll3aЦ)IH 
майя н юж11ых рзвни 1111ых областях . К 900 ГQl\Y 11 . з. стр<Jнтельс;. 
во на aтoi'i территории 11рскра11Jастся, некогда мноrолюДJ1ыс. горо
да, покинутые жнтелями, nрсоrа~11аются в рун11ы. Но культура 
майя вес с1цс ж1111ет в сев~р11ой части l-Оката11а. Такие прекрас 
ные mpnдa , к.ак У шмаль. Кабах , Сайнль н Лабна в холмистой ме
ст11ости Пуук, су11Jествуют вплоть до 1000 rода . 

Пр11мер110 D это же uремя для 1·орода Ч11че11-Ица 11асту1ыет нора 
l • РОl!J>сташ1я, Щ.1с>должаЮt1JD.ЯсЯ дlJестн лет. liouыe скуль1Jтур11ые мо
тивы . такиеJ как эта каменная фигура - колонна из Дnорца нrуа
ров, и некоторые другнс архитектурные детали отражают возросшее 

ми.я1111е мексиканских культур, г1ренму111естое11110 тольтехской. раз
вившсЙСJ1 в !Jе11тралыюй Мексике прежде ацтекс ко й. После в11е3'1n· 
110ГQ н загадоч 11ог" nаде11н я Чн'lсн-l1uь1 rлао11ым городом на 
!Ок.ата11е стшюннтся обнесенный стеной Майяnан. [ !осле 250-лст11е
rо успешного пра11ле11ия д1111астн1t Кокомов . u 1441 roд.v Майя11а11 
был раз_Р.ушен во врс.мя восстания, поднятого ВОЖJl.ЯМИ с.ос.ед1шх го
родов. l !осле этоrо wшил1tзация майя в nреж1 1ем внде перестает су
ществовать, вырождается 1,1 кучку nлем е11, заняты~ только оой1юй, и 
ruтоеится пр1111нть 11Ослед11ий сокрушите..ьнын удар - вторжс11 ис ис-
1ш11ск1tх км1к11 С'Т.1ЛОрОD, 11ачавшеес я 11 XVI веке. 
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Pe11tucmapы ц llHJn)opы выражаlО/11 своJО 
nриа~ате.льность ви..н сп.еи.иtIАистам, 

liC'omopьre оgоааалц Нf:Оl!енимую по..моцsь 
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дnthooy Andrew•, Sorasola. Flocida; Micl1el 
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авторов, при.водится список источников. 
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аЬоdу Мu••ш11 , Harvard U niv.rsity, plooto· 
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Г уананя. остроn 14 
Губернаторский дворец (Ушма,1ь) IO. 139. 

140-141, 142 

д 
д•О\"'Ц в Лабне 144-145: 146-147 
Доорец 11 С•йнле 147 
Дворец масок ( Каба•) 143 
д~лt; Рио Антонио 21 ; nосе1ыени а:: Па.м:: нке 

18-19 
Дt.:марест А!)1)'р : рt.скоr rкн u Дос-1 lи,,а.се 

105-106 
Джа.й на: н:ерамнчески с ст~rуiТКи - облож~ 

" 107, /09. Jll . /1 2. //З . 11 5. 117, / jJ 
Джонсон Ф. К>tрк 125 



"Д....н>11;1н счет··. кмеНдарь 127- 128, 137 
д.,.. Сl>оета (Копа11) 101-101 
Дос-П..,.ас 104; раскопки 105-106 
Дрезле11скнМ 1<оде1<с 29; нерогл1-1срь~: и:э ко-

Jlскса 131 
ДЬ1м-Обезья11а 103 
д ... ".р •• .,,..". 100, 101. 102 
Дым-Ягуар 96, 97. 99, 161 
ДЮ1~> Гкльермо 21. 25; н сслеJ1ооаttн• Це><· 

трое м.Й• 19-20 

ж 
Же~<ский моо1асть~рь (Ушмаль) 142; м аски 

ЧаJ<а 140 
Женс""й монастырь (Чнчен - Ица) 27 

з 
Заsнток-д...ао-Яrуар 70 
·· Заnи(кн о6 ~кспед.нцнн в IJei-rrpмьнyю 

Америку, Чьк11ас н !Оката"" (Стефекс) 
25 

" Записки об >ксnеJ1Нцни на Юкапн" (Сте
ф<нс) 25, 121 

Змен Всевкденни 67, 69- 70, ЮО; изобр«

же1~ие на rлннмном. сосуд~ 156 
Змей - Ягуар см . Чан-Балам 

Золото: ПfN'A>n"r торговли 124 

и 
Иерослисры 8-9. 25, 10-З/. 60, 61. 62. 

68. 72, 82, 93, 99, 139: дешнфрое-. 
и . 13, 15-16, 28-29, 30, 32- 34, 
69. 89-90, 100- 101, 143; кевозмож 
носn, проч•С'ТЬ И. 17; тра11скрипцн• И . 
16: см . mQкже Искуссmо м.йя. образ 

~ ; Кодексы: А~m1нца иероrлнфоs ; 
Письме:1щ0С1Ъ; Стелы 

ИндеЙ!JЬt маИк 9 

Иса"""" 136. 13 7 
Искусство май.А, обра.зуы : в.лнанне друп-1:~с. ме

зоамерика~ккн• культур 15 5, 158: нзобра
же11ие .1uшрцовосо б"'та /08-115: 
каме.ш1а..R ~туэтка 126: кер~иче,сI01е ста 

't)'З'tюl 107, 109. 111. 112. 113. 115. 117; 
"кре "онь-крнвАRка" 90, 1'i6-157, 161; ку 
рильница 71; маски 6, 27. 140, 1S1, 152: 
noл.eJt.кM ~ раковин 157; rюртретная ЖН60· 
пксь 69; роскр.,,,еН>tак скульптур• 26: ре
лкrиознu и соцна..лы-1ая напра.&ле1-tность 

нскус:Сi'Вii. М•Й.я 1S1; роспись на н:ерамике 

6~9. 108-112, 114, те11n1уаканское 
мняние 158; терракотовые сосуАы 56, 
68-69, 112- 113, 154. 155, 1)6, 158, 
1)9; mльтекское llAIUl11нe 135: фигурки нз 
r.лнны 153; см. также Джайна 

Исла-Серрl<!'О< 135 
Ица : смО. MouR-ц/&Q 
Иштаб 113 

й 
Йельскнй унк.,.рснтет 69, 90 

к 
К.бах 126, 161: раснаnки 143- 144 
Казерву4 Фредернк 12-13, 20, 127 , 139: 

гибель 13; литоrрафнн с вида.мн Колаиа 

8-13; бнограqжя 22; но""" O'n<pьrnie 
Коnаиа 7-9. 23: rюсещ<кие Па.ленк. 
23- Z'i 

Кале1W1р"1"е t1ра3ЛННН И у " .... ·12. l'i . 
JO. 131, 160 

Ка,.,ифОрнийскнй )'НИВ~рс-нтет (Лоr:. .днл,же-

лес) 54 
К...ьдерон Х<>Се 18 
Кампоqе 42 
Канде..л.арии, бассей 11 р1.:l(и : припод~1JПЪ1е. 

na.\J\·• 59 
Карам.•• (Чнqен-Ица) 129, астрооомнче-

скне. на.блюления, план 133 
Карл IV 20 
Карлсон ДжО11 54- 5 5, 71 
К.рю•rк инmnут 33. 34, 134. 135. 147-1<\S 
Карраско Рамоt1 144 
Кастк.\ьо см . Э.ль.Кiеп<льо 

Кауак-1-!ебо 100 
Келл и д••НJI 90 
Kepal'l4н1<a: нах.одкн в 1 а.к бс ) 4; rtоrреба.."1.ь 

ные прина.д,.еж н ости 68. 69. 97. 105: 
подих.ромнь..е сосуды н. :.. Наранхо 68 , 
69: n<Мн•ромнь~н сосуд 160: раснр•ше11-

ные .rжгур~н обложка; расnнсиЬlt оаз.ь. 

71: скульгnурнь~е изображения 112-113: 
ТЦН<МОСИ• 151: TpHllOД 154: 1/ЮfОСр•фИче
tНОJ! рамертка росписи 108, 116; q>раr

м:ент ску.лыnуры 46; чаща нз. Ку:J.льо 52 

Кеуа.ль: декоративное гtрнмене11ие 11ерьев 53 
Кецальноатль 127 
Ккрнгуа 36. 99, 100: стела 38, 19 
Киче с.м . Ма.й.,11.ки~е 

··кннгк Чнлам - Бала"" 29, 127. 128, 13) , 
136, 137. 150 

Кнорозоо Ю . В. 32: npo<rr<ннe неросм -

ф<>в мани 32. 33-34 
Ко Манкл 69 
Ко Ун.,ьям : раuота о Тинале 68 
Коба 126. 127, 136: ~р«<МОntчеснне paбo

Thl 137- 138: чнс.1ен ность населенн• 
137-138 

Копальскн Дж фф 143 
Кога.ллуло, nа.лре~ C!llill\.."'l'e..~ьcтвo о ритуаль· 

ш~;а;. жеf)Т8.х1рtтоше11иях у май.и 139- 142 
Код•ксы 13, 28- 29, 32. 111. 113 
Коком"'· .д.инасnt• 146- 147, 148. 161 
К<Модец жepni 119- 120, 136: см. mа•же 

··соя~енt1ы~ сенот'' 

Кму"б Хрнсwрор 14. 64 
Кмумбн.Н.скц выстаnка а Чн~оrо 

(1893 г . ) 42 
Копан 21. 25. 36, 72, 108, 126, 161: за 

~ватннческая nоАНТНка 99-100: иероглн · 

<1"" 93, 94: камен11ые opyAJ<• . 

нзrотоtмt!нные мeТUДD!lit отж.и.wнmi pery· 

ши 90; KOMl'L\eKC 4Л11 мrры в МАЧ 94, 
9'i; nрав•1!!" дннастии 96: предмеТhJ. 
нЩенн1>1е и захороненн•• 97. !01, 159; 
стелы 8-9, 44--45 . 80; СТ<q:.енс н К. 

эервуд в КО1·10не 7- 9, 23: разuали11ы 
мрuла 93-94; расн0< 1нн 28, 9 4. 9 5: 
уflадок 102-104: •рамы -пирамиды 100 

Кощн, река 93 
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Королеnскаи библиотека (Дрезден) 29 
" Кораt1<кН счет" , калеt<№рь 128 
Кортес Эр1uщ 14- 1). 68 
Косу"е..ь, остроо 1)0 
Кремень: символическое значе1~ие 101 ; крем. -

1tееые орул.ия 60 
Кукум.кан 127, 131 . 133 
Кур•1<1" Ля1ушка 70. 72, 96 
Куэльо 54, 55, 160; место жертэопрчноше

НН• u Ку>льо 47. 48, 49; r1ирамкл 

50-51: nозво11uчн11.к "'1Орскоrо ската. ш1й ~ 

де1mtМ:Й в Ку эл~;,о 66; npe.n,11i4eты:. на..Ю..е11· 

н"е в за•ороно11иЯ< 52 . 53: npell."""" 
торr<>RАИ 65; стелы 49-50 

л 
Лабна 126. 161: разв.ал>шы 144-145. 

146- 147: фаголабораrорня Т о..nсоН.а • 
Лабне 42 

Лщда Диего 4е 19, 30, 127, 134, 140, 
146-147, 148: 1юnьm<а дешнфроекн нe

pOr.\нф<Jl'I май• 32-33: сведенн• о ··сR•-
1<1е11н"" «ноте" 119. 120, 124: 
сожжение 1ениг май.я 16: "СообУJ,ение о 
делах • Юкатnне" IS - 16, 32, 119 

Лаnа Великого Ягуара 70- 71. 96, 160 
Лариос РуJ1Н 94 
Леди Ракоонна-Зuезда 68 
Леди Шок 66 , 67 
Леru.онжон Ora.~c 2 4: q;tанта.епtчес~а.я 

1:1ерсия происхождении май.я: 2S-28: ф<>· 
тосрафИческ" таблн ц• 24 

Лсrи.щtжа 1-t Э.л и с 24 
Лес-n<кца н•рО1'м1фо• ( Коnщ) 94 , 95. 96, 

10, 102 ; гмнuные q:жгур~.н, наЙдеttны:е о 

rроб 1 шце 98- 99 
Лаге.и Сте1uи: з кк.з.ы реко1-1струмунн Тика -

ли 74 - 77 
Лотроп С>мю•л К 13:i 
Луна-Ноль-Пn<ц• 70 
Лау1обурн Флоi'iд 90 

м 
а.д.рилсний к ол...::кс 32: страницы колекса 

28-29 
Мака 14 
Манеб 30 
Maii"' •р•итектура 12, 17. 20, 25. 51, 'iJ, 

56, 71, 76, 126. 127, 128, 131, 133, 135. 
136, 137, 140-141, 142; •строномнчес•н е 
зн•нн• 12, 17. 63 , 129, 130-131, 132-
133; верования н oбp!W>I S5, 56, 57, 61, 
62-63, 79, 95, 104- 105, 107, 110, 113, 
148, 149, 159: •ерсии 11рсwс•оЖ11енн• 
май• 21, ZS, 121 : 0001<Ы 65. 68, 70- 72, 
93. 106, 116-117. 1.27, 128. 135, 136, 
143. 150. 161: n>Аооные nовязкн 20. 54-
)J: rоро.дс.кие ц~1n-ры маКн 9 ; rлн.ниt1а.м ду· 
доцк:а 53: "док..\аt(ический " период 161; 
дорожно. сообщение 127, 137, 13 , 144 : 
еороnеНские 3';!0олееа.ниа, 11.:t nаrубщ>е 

алнян~~ н.а м а.Н.я 15; 1t1;еНL,1!.ннь.1. их место о 

обще~ маiiи 69, 107: ЖН31<0 •О доорц х 
106-109: закат ц"оилизации 12, 90, 92, 
102, 104-106, 127. 161: з.ахороflенн• 82. 



88---89. 96-97. 105-106. 126. 160: :.О· 

.1<0'ТЪ!е укрошення 124; нс:11а1"скuс мвоева~ 
нне 14-16. 150. 16 1: ко,шцари 12, 14, 
1S. 30. 126. 127-128, 131. 160; карты 
64, 71 . 106, 124. 127, 135, 160: "к.\ассиче
сииii" период маЙ• 50, 52, 70. 73. 82. 
90. 93, 10:i. 108. 127. 137; классоnая орrа

Н11.3ация общества 12. 49. 54, 107, 108, 
160; КОЛ<КСЬI 13, 28-29, 32, 131 . 133; КУ· 
ркдИIИЦl>I 71, 118: лкrература 16, S6-57; 
луk:и н стре.\Ы, t10.кв.ленне их. у "4il~A 148; 
ма-rематwческис зна.1ши 12, 17; мифы 29, 
84, 91. 114. 149: "мо11архичоси.,. " система 

ПРОВ.\ОНИХ 65--<i8, 69, 70. 82. 90. 93, 
99, 102. 136. 141. 142. 160: музыка и та · 

нец. 1I0-111: наркотические oe1.uecrna рас 

тнте.льноrо Пf)<Ж :tож.де11ия и и:t 

ynurpeбAeш-!e 112, 113; недоедаt1не и cu" · 

занные с ним болезни, pacnpocтpaH\oi:HH t 

этоГ() яв:.ленНJI 103: 1юо.ая С1')'Пень о :экшю

мичсском раз8Н111И 148: облаСТh маня кар
та на Ф<Ф••I!< 9-12. 126-127, 
160-161; об~<овленне rородс ких \!Cllтpoo 
61--62: об(!tестэсн~ое раэои:тие, с.ложш1.я 
снсn:ма 13; о.днrо.рхнчес liое. nраRлеш'1 е 127 , 
136: оружие кз кремнистого сланца 4 7. 
48; отнр~е мнра ма.И.я пуrешестве 1-ошка

мн и археСlАоrами-.Аюбите.л.ямн 7- 9. 18-
2) ; первые кокrа.ктьс (; е6рОПейцо~н 
14-15: печати со .~шаком числа 49; ne1цe
pui, ритуальн°" назначение 104-105. 139: 
n;лотена• l,!lliiOOк• r~равнт~N< ('"noo"') 70; 
пнсцЬо1, их nо..~ ож:сн~е в обt_мсстuе 97; 110-

rреба.UJные обрядµ.1 89: гюдаD.11е11ие культу ~ 

рь~ r.t:a H:м во вре мена конкисты 16- 17: 
nозд~шй "КJ.ассически й " 11ериОА 140, 161; 
Пl)л/.fntческая орга.ииза.ци11 и религиозная 

ндС О.Лоn.4.FI S 7. 9): "постклассический" 1 te~ 

р~од 161; 11аtомки майи, живущие в наши. 
дни 149; пред".,,,. торrов..1н 65; предстая
ление о B[JCl'wletн-1 у майя 3} преобра.зооа
ни~ дере~ень в церемоt1 наАьш:.>1е ЦtH'fГpi_,j 

48-49. 53: продуl<ТЪI питания и patpt011 
28. 51 , IS5: про~tсхожденне 12. SO. 53. 
160-161; ра.злн11не м.еж,ду с.е~рtшН и wж ~ 
ной ~.:ультурами майя 126- 127 ; ран11ий 
''кла.сснческ иН " п~риод 160 : риrуа.льна.и иг~ 

ра о мяч и устрой стно ГL\ЩЦадОR дли нее 

12. 95, 114-1 lS, 129, 142: ритуалыюе 
кроuо1тускание 48. 53, 62--{.3, 66, 67. 
69, 71. 91. 101 , 113: сельское население 
28. 76; Се:.\ЬскохозиЙС'П:Jеtntые мeroдl:JI. 1.2. 
SВ--60; собаки, их снмВО..'\кче ска..м роль 

IS9; терракотооаJI пе••атка 52; ткачостоо 
149; торrооля 10. 54, 61 ; торrооЬ1е rорол• 

" •"• 62. 68. 73. 138. 150; xpaмui " попе
речиоч разрезе 17, 78 - 79; 1>еремониа.\ь 

t1Ь1е це:1.rrры ЗJ, 58; чe.. .... ~eчe.ck J.t e 

жертnопри нощения 47-49. 51, 65. 70. 
71 . 72. 79. 85---86. 92. 96. 114. 116, 117. 
119-120, 123-124, 129. 139- 145: числ• 
у ман• 30. 33. 52. 79: чис,1е1111осn. 1ыселе
ния- в r1ериод общестnею1оrо nодъема 10; 
""олоrнческие проблем"' 96, IОЗ , 104, 106 

Маня-ица 128 
Майи r кнче 29 
Ман•-пугун 134 
Манн-чuнталь 134 
Маняпан 126. 136; noзuuiwe1<нe 137, 161; 

нН,~ kОf качес-nю строите.лы~ых работ 145~ 

146: ПОJ1енне Майяпана 148-150: рiiЭграб
.де![Не жителями Майю 1 ана Чн11ен ,И~ 

127 ' 14); ЧИСЛf.l'U•ЮСТЪ HilCeлettИЯ 148 
Маt<снмц,лнан 1 Габсбурr, император Мексн . 

ки (каз11е11ный) 40 

М11...Аер Теоберт: нозаторские прием ь.~ фато

съемн:и памитникоо 40; пребьшаttне в Т н

ка..ле 76: фОrоrра~и разва.ли11 городов 

""" ' 40-41 
Мани 148 
Мате11и Рой 60 
м~ксикансн:ое 11агорье 68 
1е.рида. 121; иерО1~лнфк•1е.скне ю1нrн м а. Н..11 . 

найде 1u 1ые б.лиз Мери.ды 16 
Модели Альфред П. 18, 101; ф11ГОГраqжи 

развалин городоо маН• 35. 36- 37. 38. 
39, 44-45. 94 

Морли Си.\Ьванус Г. 48; раскоr1ии в Чи
ч е.н-Ице 134, /35 ; ero мне11ие о содер1 

жании над11исей майя 33 
Мот"'1'у1;1., рсн:а S2 
М этыоз Питер 70 

н 
Накбе 61, 160: кр)'Пномасштаб1t0<: строн

тельст(lо 5 7- S8; пирам мы S4. SS - S6, 
S8. 62; раскопк и 54- 56 

l lapa11xo; tсе рами·~еская 11осуда. 68. 69 
"Нщ>О41<Ы Й Нефрит"" 61 
На1jиона..\Ь14ое rеогра~;шческое обL_цество 

США 137 
Нац1iОН.1...1\Ы~ь 1 Й и11cntтyr а1 .гrрапй...\ОПШ и щ:. 

торнн М'ксикн 83. 137 
н~б~СIЫИ Птщ.J,а )7; каменнаJI масн:а 58-

59 
Небес нос Чуди~J.!е: и:юбражения 156-15 7 

} le q'Pнr. сим1:tо.лнчес.кое значение ;z-S3. 
60. 61. 85; 11.3.оем• из >1eto 60--6 1. 
8), 97: обра601"1<• 60. 6/; ТОj)ГООЛЯ 61 

Никерсс~• Эq~rанм 122 

о 
Обсмиан: симво.лич~ское ~начение 101 : 

предметы н.з неrо 60; торrоалR 61 
Ольмеки : н нефри т 52: н м аня 53. 160 
Оу>1<С Джон 4 5 

n 
Пака.ль 90: 91 . 92. 161; голоuа кзва.янuк, 

найм•••.,. в гробнице Пакал• 8); гроб. 
ннца П•км• 82, 83. 87--89: крышка 
саркофага 8 4: н<!фрктооа.я ма ска 87; ске 

леn!Ьlе останки 86 
l lалс11ке 34, 100. ·юs. 126. 139, 161; баш

'" в Пало1tке 36-37. 81; ЖОНLJ.!Ины-пра 
~кг~ышц1.11 107; ка11и1а.н де.ли Рно 8 
Па.ленке 18-19: открьн"е rро611ицы Па . 

м:ал:н: 81----S9; первые и сс.\едователи Па

лтке 20- 2 1: пирамнда и ддорец 8- 9, 
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17. 18. 36-37. 40-41. 82; предм.,,,. 

из rробн н!.ЬЬ' Пакаля 85. 86. 87; Сте. 
фене и Ка:>ервуд в Пменке 23-25; 
р<эн.,. панель кэ Хра"а Солf<ца 18-
19; стронrельсrnо при Пака.ле и Чан - Ба· 

даме 90: упадок 92, 104: хр.., о 

По..ленке 18, 40-41. 82 
1 lарнжск нн комк е 29 
Пачеко Артуро Рома1ю 86 
Пен<:нл~:.вансt<нй гuсул.арствсt1ньн1 универси -

тет 104 
11 .... -тешбаrун: пещерь~ в раЙО1 1е Пе'tе.шбз.ту· 

на 104 
П"ll!"Ры (Дос-Пилас) 104. 105 
Пн6оди муэ•ii 28. 33, 35 , 40, 45, 121. 125 
( lнсьменность: ра.звwгне 11ись~енности у 

".". 30-31. 33-34, 49. 160 
Питrсбурrскнй уннверскrет 143 
Полмк Г. : работа в М•н•панс 147- 148 
"Поn" (n.летена.я ци1юока nравнте....\еЙ ~а.Ни) 

70 
"Пополь- Вух" 29. 32. 56- 57. 114 
ПравнтеАь В (Яшки11) 75 
Правкrель-2 из Дос- Пкласа 105-106 
Правкrель-3 и.з Дос-Пмаса 106 
Праэкrель-3 Н3 Наранхо 68 
Правкrель-4 из Дос.Пкласа 106 
Прннстонскиii универскrет 100 
Проскурккооа Та..,,к11а 33. 88: изучснне ие

роrлисров май.я 34: прооюъ• рек<>11струк
\,\НН Чнчс1<·ИW>1 88--89. 120. 121 

· · пснхо,1оrический телефон" 89 
Пугун см _ Ман•-nуту~• 

Пуук: фор•аl! 143. 161 ; города майя в об
даСТ>I Пуук 126- 127, 139, 140-141. 
142- 145 

Пьедрас- 1-lеrрас: акрЬllо,1ь 88--89: стенu~ 

34. 40 
·· 11,mt'rn•ж 11ый дuорщ" (Тикало) 76- 77 

р 

Р~шrия : ацrекскн.~ божестuа 138; божества 
май• 10, 58. 61. 71, 72.131. 133, 138, 
1)); r1рес\едоuанке религии мОО во вре 
мена 1<0НКИ С1Ъ1 15: ре.лнr-ия и ПСU\кruче 

см:ая оргаик.заци.к общества у ма.Н_я )7; 

тольтекскне божества 127 
Рию'С-Буде Дори 69 
Рио- Нуэво, рекА 60. 65 
Рно-Омо, река 60 
Ритуа.\ы1u~н календарь 30, 131. 133 
Рус Альберто Лун .,ье 92. 105: работа s 
п .... " •• 81---89 

с 
Саблоф Джереми 143, 144- 14) 
Сайк.,ь 126, 140. 144. 147. 161 
Сщдерс у..,,".,. 103- 104 
Санrо-Дочннrо де Пменко 18 
"СвЯLJ.!<НныИ сенот"' (Чичен-И~а) 120, 

121~ подr(Jt()Вка и проведеttие и ссле.11.оFJа
ни н 122. 123: предметы, измеченные со 
дна 122- 123. 12.J . 125. 126, 135 ; рабо

та Томпсо~1а 121. 122. 123, 124-126 
Сооернын акропtм1> (Тикало) 74 . 75 



Северный: нминойсскиМ униоерсктет 143 
Се.льtхое xoo.11ti1.C1'80; по.11.се.чно-огневой Ме· 

1"А 58; "прнrtод/<ЯП>lе nQ.\I!" 59; rерр•с

ный '"'ГОА 58-59 
Серрос 70, 93; нррнгацио>IНU сн<:rем• 60; 

кон с.u, ел.и~ЮВАQСТ•НI 6)--68; t-ta."40\.AO единО· 
.... сnu 60~2; Хра'4 ·rtнрамнда 62. 63, 65 

Сн'4енс д.,,ьфр<А 59 
Сморно Пабло 26 
Соль: роль "об'4енной '4ОНО'IЬI у ".;;. 61 
Сrелы : в 8ашакrуне 71, 72; в Кнрнгуа 18; 

в Коба 13 7: в Копа11е 8-9, 23. 44-4 5, 
80. 99; а Крльо 49-50; в Накбе 56: в 

Пьедрас-Неграс 40: в Тнкале 50, 70, 74. 
160; древнейшн• creлu 12: запись нстvрн

ческнх собьmtй 34. 71: и.иена пра.nите.лей 

"""" н• cre.\U 70; с.-епк н со сrел 35 . 45 
Creфet1c Джон Лл<ЖА 12-11, 21. 28. 

127. 142. 143, 144. 150; 6иоrраqжя 22. 
23; onнcaftl<e кмолца в Чнчен- Ице 119, 
121: nocc1J.1<""• Коr1ан.о 7-9, 23: п0се-
111ение Памнке 23-25: посещение Уш 
"""" 139: nоо:е111е11не Чнче11-Ицы 129 

С-rорн Ребекка %, 97 
Строенме-1 (К..Gах) 143 
С трое1<не-2 ( К..бu) 14 3 
С трое1<не -3 (Каб а х) 14 3 
Строе11не - 22 (Копан) : рельеq;~<ые нерослн

фь~ 100. 101 
Строе1<ие-26 (Копа11): на раскопках гробни

ЦЬI 96-97 
Cnoap< д•внд; «rенне и ероглн...,.. а Ко<~а

не 100, 101 

т 
Табас.ко: май.и 110 тсррИ 'ГQР11.К Таб3СКО 9, 

134; нае"никн нз Табаско 147, 14<1 
Теа<нуакан 71. 158, 160; <mюшение к 

ма.й..t11 68 
Тех.а.секи.К униоtрснrеr 60 

Т НКа.АЬ 36. 93, 108, 126, 138, 160; rАа0НЬIЙ 

город '""" 72: глиняная ...за 71 ; курил•· 
1t н 1J_a и~ терр а котtМ 71: лагерь и t-UlCЙ цсв 
39; "аск н. н•ЙА<Нн"• в Тикал 152. 160; 
р•зоктне архитектуры 68; раскопки 68-
69; р~консrрукцнн 75-77; соr1ер11нч С"ТlЗО 

с Вашактун°"' 70-72. 96; creлt.1 50. 70. 

74, 160: упадок 104; усн..е11не """"""" 
6 , 69, 160, 161 ; установление линаС"П< "е· 

скоrо прав...\ення 70: храм о поперечном 
рО<Эреэе 78-79; храмьо -п нрамндЬI н АРУ· 
ГН t nocrpoiiки 68, 73. 74-79; ЧНС.ФI · 
ность 1<аселенк.о 69, 75 

Тлалок 138 
ТоАьn:км: отношение и северш~м иай.м 

12.7. 128. 137. 138, 161 
Томпсон Дж. Эрнк С. 134; "'-""" о май• 

как о сугубо "" Р'"'" народе 33 
Томпсоо Эл.вард Герберт 35, 42. 135; ис 

следование '"Свяще11 1юrо се1 шга'' 119, 
120-126; обра:IО6<1нне н 1Х1Ь1Т 120-121; 
от-... в об Ал.еле Бретон 26; npибt.n'l<e 
на !Окатан 28: ~ротографнн городов 

".й. 42-41. 144-145. 146-147 

Тула 134; архнrеКТ}'рное сходсmо с города

"" м•Й• 128 
ТуАум 150 
Тутуль- Шну 148 

у 

Уннверс~п-ет ВандербНМ>та 104, 105 
Уннверс><rеТ Калгари 70, 90 
У юtОеfККТ'е't Пенск.Аы:J••мнк 68 
Уннверснте"Г Сан-Диего 142 
У -Сит-Ток 103 
Ушмаль 28. 126. 127, 136. 144, 148. 161: 

"Г °''У~'"""" 42-41; кuмплекс дл>1 игры 
в мяч 143 ; по.де11не 143: раа""-'"'"" 10, 
25, 139; Уш"аль н Чн"еи. Иuа 143 

У>бсrер д,"..,. 103-104 

ф 

Форст~"4 аt-Н·4 Эрнст: о деЙ:СТ8ИИ кален.ларя 

".н. 32 
Фрсi<лел д•вкл 69, 138; н;оучони• сrел 

71 ; н соледооан"" в Серросс 60~3; об 
Yll'14.l<e 1J~ВКАНЭ6У.ИН МаЙа 106: О 903ШХ• 
ше""" Чнчсн- Иuы 13)-136 

Фiiш БарЬl.ра : на ра.екоr1ках а Копане 94. 
96, 102 

Ф-.Jш УКЛРкм : 11а рос.конках в Коп=~.ке 94, 
96, 97. 99. 101 

х 
Хансен РнчарА: раб<n·• • н.кбе 54- 58 
Хлоnон : прел.мот mрrоолн 65 
Хр> ... 9оннов (Чичон-Иuа) 129: к°"енные 

lt>B<uiHH• 136. 16J; pOCKl>'lKH J34 
Xr ... Кукулькана (Чичен-И1.1а) 120, см . 

также '"Э.ль-Касти.шо" ' 

Храм лнетflе11носо кресr• ( n"е11 ке) 90 
Хр"" но.дписей ( ПалеНJ<е) 82; ннтерПf>"'"· 

цня нолnнс ii 20-21; раскопки гробни

цы п" ..... 81-<'12. 83, 84-<'18; реэныо 
нерослн<Р'" 9 1 

Храм Солнца (Паленке) 90. 92; peз11<ui 

lliшeл" 18, 19 
ХрамDl ·11Нрамнш : в nо1tсреч..-ом ра,зреэе 

78-79 
Хунак -Снль 136-137, 146 
Хуна~пу 56, 57 
Хун Ху11ахлу 56. 57 
х.""онА Нор"ан : раскопин • Ку>льо 47-

53 

ц 
k\ентрмьныii акропо.ль СГикаль) 74-75. 

76-77 
' 1\еркооь' (Чнче11 - Ица) 27 

ч 
Чак. правlfl'ель 142. 143 
Чаки , А.У'" ЛОЖ./UI 138, 149 
ч" мооль 136 
Ча11 ~ Ба.ла м : 11реемннк Па.калА 90: прнкал.-

л~жность к rtра..вяЦАеi1 ди:tнtстwи 91-92 
ч~"1)' Мi:i.ЛЬ , ~4дИ8 62 
Чнтам 75, 79 
Чнчен - Ица 2S-Z8. 138. 142, 143. 145, 

146. 148; UОзil!АШСНИе 1·орода 135-136. 

161; 3оЛ<11Ъ1е украшения м• лица , н•Й · 

денные в Чиче•~-Ице 124; комnАекс для 
игры в мяч 129: количество строен:ий: 

129; ><ac'l'EHt11>1 e росписи 128-129: 11аход
кн. Т°"4псова 121~126; нача.ло сисrемilпt

ческого научного к.зученн.м 134; 1 1ал.ение 

Чичен- И!.1"' 136-137: п нрамнЛ1>1 35; nре
вос-ходство иа.д т ИКаАСМ 79: работы Аде
- Бр<'ОUН 26. 27: рекоliсrрукцк• 
Чн'«н-Ицы 120; разоалннь~ rород• 24: 
"С00111оннь~й ce11ar" 119- 120: ~::толнц• 

""северной ниnери:н' " маЙJI 126; ТОд.ьтекн 
н Чнче11-И!;!• 127. 128. 134-135 

Чo~tt см . маИ:.и-чсм-rrа..ль 

Чь1шас : nрисугстuие маКи в Чькnасе 9 

ш 
Ш•рн• д<>нре 22. 23: fl ещен11 0 "Сом-

щенноrо сенот• " 120 
Шбамшке 56, S7 
Шерер Роберт 104 
Шнбальба (ПОАЗ<•шый "нр) 56, 57. 67, 91 
Шн" .Лнfl.4i 69. 138; нсолеАооание n-ед 

71 : "нение о 11041><"• Чнче11-Ицы 135-
136; работа в Пал"><ке 92; работв в 

С ерrюсо 60--<i 3 
Шиу. семь• праuнrелей 148 

э 
Эдь-К..С'niЛьо (Чнчен - Ица) : WАожка ЗS. 

120. 129. 110-111. 146: rолооа зме• 35 
Эль-Ду•нде 105: uхол в nelJ!tpy 104 
Эл1>-М11рц<>р 58, 61, 93, 160; дорО<"а в Эль

Мнралор 54: ра<косU< н 55; у1Щ11Ж 68 
Эль-Са . .\ьва.дор : 11р1о-1.сутстоttе м<lНя в Эль

Сальвцоре 9 
Эnндемю1, приш~се1шые на Амернtеанский 

к0t-1Т11неК1' еерuni!-Н.ца~и 15 
Эцна: раскопкн 60 

ю 
IОк•текн 149 
10жны.~1 .метод.к стt.:кий унно рсЙТ'е'i 60 
lО1<атан 42; 1:1ол.0t:~чЬ1 ы "'арсгооы:м. neYJ_epa.1. 

119: завоеоаиие IОкаТ'•Н• Испанк й 15, 
161: прнсугсmн< маИ• 11• IОка>ане 9 -
10, 12. 106, 126: qюгограq'"ческаи <аб.ш

ца ··из л•бреii Юкатана" 24 ; 
•кс"•АИЦИН по IОкатану 22. 23 

я 
ЯГ)·ар-Сол 1,1\!•· 6or 62; камеш1аи маска 63 
Яшкин 75 
Яш-Кук-Мо 96, 100, 103; rлнюшаи ~риrур -

ка 99 
Яш-Мок-Шок 160 
Яш- Пак 102, 103 
Яшуна 138 
Яшха 68 
Яшчкла.~1 : рельеq.ю~ на nритnлон: в Яшчи~ 

ла110 66 . 67 
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