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Введение

Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом мною журнале
«Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и
предлагаемая книга, представляют собой первую попытку с моей стороны
применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам
психологии народов. По методу исследования эти статьи являются
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противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта,
пользующегося для той же цели положениями и методами неаналитической
психологии, с другой стороны, работам цюрихской школы, пытающейся,
наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи
материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим
поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые
зависят от того, что это первые мои исследования в этой области. Однако иные
из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на
внимание широкого круга образованных людей, их, собственно говоря, могут
понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его
своеобразии. Задача этих статей – послужить посредником между этнологами,
лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками – с
другой; и все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает:
первым – достаточного ознакомления с новой психологической техникой,
последним – возможности в полной мере овладеть требующим обработки
материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там
привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут
встречаться чаще, то это окажется не бесполезным для научного исследования.

Обе главные темы, давшие наименование этой книге, тотем и табу, получают в
ней не одинаковую разработку. Анализ табу отличается безусловно большей
достоверностью, и разрешение этой проблемы более исчерпывающе.
Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее
время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы
тотема. Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще
существует у нас; хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие
содержания, по психологической природе своей оно является не чем иным, как
«категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим
всякую сознательную мотивировку. Тотемизм, напротив, – чуждый нашему
современному чувствованию религиозно-социальный институт, в
действительности давно оставленный и замененный новыми формами,
оставивший только незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни
современных народов и претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех
народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические
успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В
этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма
по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в
процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает



дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза в
конце концов оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает
основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в
большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой
действительности.

Рим. 1913, сентябрь.

Психоаналитическое исследование с самого начала указывало на аналогии и
сходства результатов его работ в области душевной жизни отдельного индивида
с результатами исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала
это происходило робко и неуверенно, в скромном объеме и не шло дальше
области сказок и мифов. Целью распространения указанных методов на эту
область было только желание вселить больше доверия к невероятным самим по
себе результатам исследования указанием на такое неожиданное сходство.

За протекшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ приобрел, однако,
доверие к своей работе; довольно значительная группа исследователей, следуя
указаниям одного, пришла к удовлетворительному сходству в своих взглядах, и
теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе
индивидуальной психологии и поставить работе новую цель. В душевной жизни
народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие
были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также
сделана смелая попытка осветить при помощи сложившихся в психоанализе
взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов.
Молодая психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что
позаимствовала в самом начале своего развития у других областей знания, и
надеется вернуть больше, чем в свое время получила.

Однако трудность предприятия заключается в качественном подборе лиц,
взявших на себя эту новую задачу. Ни к чему было бы ждать, пока
исследователи мифов и психологии религий, этнологи, лингвисты и т. д. начнут
применять психоаналитический метод мышления к материалу своего



исследования. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть безусловно
предприняты теми, которые до настоящего времени, как психиатры и
исследователи сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее
результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания
и если приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами
или, в лучшем случае, автодидактами. Они не смогут избежать в трудах своих
слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут
насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, в обладании
которого имеется весь материал и умение распоряжаться им. Пусть же он
примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его
сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу
инструмент, который мы можем ему дать в руки.

Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать еще на одно
извиняющее обстоятельство, а именно, что она является первым шагом автора
на чуждой ему до того почве. К этому присоединяется еще то, что по различным
внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по
истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, гораздо
раньше, чем автор был в состоянии разработать богатую литературу предмета.
Если я тем не менее не отложил публикования, то к этому побуждало меня
соображение, что первые работы и без того грешат большей частью тем, что
хотят охватить слишком много и стремятся дать такое полное разрешение
задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с
самого начала. Нет поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с
намерением ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится
в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и
прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем сам сорвал все,
потому что видит, что один не в состоянии справиться с обилием найденного.

У всякого принимавшего участие в развитии психоаналитического исследования
остался достопамятным момент, когда К. Г. Юнг на частном научном съезде
сообщил через одного из своих учеников, что фантазии некоторых
душевнобольных (Dementia praecax – раннее слабоумие) удивительным образом
совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых
необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это
указало не только на новый источник самых странных психических продуктов
болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма
онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевно
больной и невротик сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с
человеком отдаленного доисторического времени, и если психоанализ исходит



из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что
имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.

I. Боязнь инцеста

Доисторического человека во всех стадиях развития, проделанных им, мы знаем
по предметам и утвари, оставшимся после него, по сохранившимся сведениям о
его искусстве, религии и мировоззрении, дошедшим до нас непосредственно или
традиционным путем в сказаниях, мифах и сказках, и по сохранившимся
остаткам образа его мыслей в наших собственных обычаях и нравах. Кроме того,
в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о
которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе
нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних
людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь
которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо
сохранившуюся предварительную степень нашего собственного развития. Если
это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в
«психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с
психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря
психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже
и в той и в другой области.

По внешним и внутренним причинам я останавливаю мой выбор для этого
сравнения на племенах, выделяемых этнографами как самых диких, несчастных
и жалких, а именно на туземцах самого молодого континента – Австралии,
сохранившего нам и в своей фауне так много архаического, исчезнувшего в
других местах.

Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у которой ни физически, ни
лингвистически незаметно никакого родства с ближайшими соседями,
меланезийскими, полинезийскими и малайскими народами. Они не строят ни
домов, ни прочных хижин, не обрабатывают земли, не разводят никаких
домашних животных, кроме собаки, не знают даже гончарного искусства. Они



питаются исключительно мясом различных животных, которых убивают, и
кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей, ни вождей.
Собрания взрослых мужчин решают общие дела. Весьма сомнительно, можно ли
допустить у них следы религии в форме почитания высших существ. Племена
внутри континента, вынужденные вследствие недостатка воды бороться с
самыми жестокими жизненными условиями, по-видимому, во всех отношениях
еще более примитивны, чем жители побережья.

Мы, разумеется, не можем ждать, что эти жалкие нагие каннибалы окажутся в
половой жизни нравственными в нашем смысле, в высокой степени
ограничивающими себя в проявлениях своих сексуальных влечений. И тем не
менее, мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и
мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше
того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в
связи с таким достижением.

Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у
австралийцев имеется система тотемизма. Австралийские племена распадаются
на маленькие семьи, или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема.
Что же такое тотем? Обыкновенно животное, идущее в пищу, безвредное или
опасное, внушающее страх, реже растение или сила природы (дождь, вода),
находящиеся в определенном отношении ко всей семье. Тотем, во-первых,
является праотцем всей семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником,
предрекающим будущее и узнающим и милующим своих детей, даже если
обычно он опасен для других. Лица одного тотема связаны священным, само
собой влекущим наказания обязательством не убивать (уничтожать) своего
тотема и воздерживаться от употребления его мяса (или от другого
доставляемого им наслаждения). Признак тотема не связан с отдельным
животным или отдельным существом, но связан со всеми индивидами этого
рода. Время от времени устраиваются праздники, на которых лица одного
тотема в церемониальных танцах изображают или подражают движениям
своего тотема.

Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии; весьма
вероятно, что первоначально повсюду был первый род передачи, и только затем
произошла его замена вторым. Принадлежность к тотему лежит в основе всех



социальных обязательств австралийцев; с одной стороны, она выходит за
границы принадлежности к одному племени и, с другой стороны, отодвигает на
задний план кровное родство.

Тотем не связан ни с областью, ни с местоположением. Лица одного тотема
живут раздельно и мирно уживаются с приверженцами других тотемов.

А теперь мы должны, наконец, перейти к тем особенностям тотемистической
системы, которые привлекают к ней интерес психоаналитика. Почти повсюду,
где имеется тотем, существует закон, что члены одного и того же тотема не
должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут
также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом
экзогамию.

Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается
ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотема.
Невозможно поэтому понять, каким образом он попал в систему тотемизма. Нас
поэтому не удивляет, если некоторые исследователи определенно полагают, что
первоначально – в древнейшие времена и соответственно настоящему смыслу –
экзогамия не имела ничего общего с тотемизмом, а была некогда к нему
добавлена без глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в
брачных ограничениях. Как бы там ни было, соединение тотемизма с экзогамией
существует и оказывается очень прочным.

В дальнейшем изложении мы выясним значение этого запрета.

а) Соплеменники не ждут, пока наказание виновного за нарушение этого
запрета постигнет его, так сказать, автоматически, как при других запретах
тотема (например, при убийстве животного тотема), а виновный самым
решительным образом наказывается всем племенем, как будто дело идет о том,
чтобы предотвратить угрожающую всему обществу опасность или освободить
его от гнетущей вины. Несколько строк из книги Фрэзера могут показать, как
серьезно относятся к подобным преступлениям эти, с нашей точки зрения, в
других отношениях довольно безнравственные дикари.

В Австралии обычное наказание за половое сношение с лицом из запрещенного
клана – смертная казнь. Все равно, находилась ли женщина в той же самой
группе людей или ее взяли в плен во время войны с другим племенем, мужчину



из враждебного клана, имевшего с ней сношение, как с женой, излавливают и
убивают его товарищи по клану, так же как и женщину. Однако в некоторых
случаях, если им удастся избежать на определенное время того, чтобы их
поймали, оскорбление прощается. У племени та-та-ти в Новом Южном Уэльсе в
тех редких случаях, о которых известно, был умерщвлен только мужчина, а
женщину избивали или поражали стрелами, или подвергали ее и тому, и
другому, пока не доводили до полусмерти. Причиной, почему ее не просто
убивали, было предположение, что, может быть, она подверглась насилию.
Точно так же при случайных любовных отношениях запрещения клана
соблюдаются очень точно, нарушения таких запрещений оцениваются как
гнуснейшие и караются смертной казнью (Howitt).

b) Так как такое же жестокое наказание полагается и за мимолетные любовные
связи, которые не привели к деторождению, то мало вероятно, чтобы
существовали другие, например, практические мотивы запрета.

c) Так как тотем передается по наследству и не изменяется вследствие брака, то
легко предвидеть последствия запрета, например, при унаследовании со
стороны матери. Если муж принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на
женщине с тотемом эму, то дети, мальчики и девочки, все эму. Сыну,
происшедшему из этого брака, благодаря правилу тотема, окажется
невозможным кровосмесительное общение с матерью и сестрами, которые
также эму[1 - Отцу, который принадлежит к клану с тотемом кенгуру,
предоставляется, однако, возможность, по крайней мере согласно этому
запрету, инцест со своими дочерьми эму. При унаследовании тотема со стороны
отца – кенгуру и дети также кенгуру; отцу был бы тогда запрещен инцест с
дочерьми, а для сына был бы возможен инцест с матерью. Эти следствия
запрета тотема содержат указания на то, что унаследование по материнской
линии более старо, древнее, чем по отцовской линии, потому что есть основания
полагать, что запреты тотема, прежде всего, направлены против инцестуозных
вожделений сына.].

d) Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что связанная с тотемом
экзогамия дает больше, следовательно, и преследует больше, чем только
предупреждение инцеста с матерью и сестрами. Она делает для мужчины
невозможным половое соединение со всеми женщинами его клана, т. е. с целым
рядом женщин, не находящихся с ним в кровном родстве, так как рассматривает
всех этих женщин как кровных родственников. С первого взгляда совершенно
непонятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко



превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных
народов. Кажется только ясным, что роль тотема (животного), как предка,
принимается здесь всерьез. Все, что происходит от того же тотема, считается
кровным родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи все
считается абсолютным препятствием к сексуальному соединению, даже самые
отдаленные степени родства.

Эти дикари проявляют, таким образом, необыкновенно высокую степень боязни
инцеста, или инцестуозной чувствительности, связанной с не совсем понятной
нам особенностью, состоящей в замене реального кровного родства
тотемистическим родством. Нам незачем, однако, слишком преувеличивать это
противоречие, а сохраним лишь в памяти, что запреты тотема включают
реальный инцест как частный случай.

Но остается загадкой, каким же образом произошла при этом замена настоящей
семьи кланом тотема, и разрешение этой загадки совпадает, может быть, с
разъяснениями самого тотема. Приходится при этом, разумеется, подумать и о
том, что при известной свободе сексуального общения, переходящей границы
брака, кровное родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста становится
настолько сомнительным, что является необходимость в другом обосновании
запрета. Не лишним поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают
такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается
обычное право мужчины на женщину.

Язык этих австралийских племен[2 - Как у большинства тотемистических
народов.] отличается особенностью, имеющей несомненную связь с
интересующим нас вопросом. А именно, обозначение родства, которым они
пользуются, имеет в виду не отношения двух индивидов между собой, а
отношения между индивидом и группой. Они принадлежат, по выражению Л. Г.
Моргана, к «классифицирующей» системе. Это значит, что всякий называет
отцом не только своего родителя, но и другого любого мужчину, который
согласно законам его племени мог бы жениться на его матери и стать таким
образом его отцом. Он называет матерью помимо своей родительницы всякую
другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его
матерью. Он называет «братом», «сестрой» не только детей его настоящих
родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе
по отношению к нему и т. д. Родственные названия, которые дают друг другу
два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между
ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее



социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе
проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля
и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей», или в переносном
смысле, когда мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».

Нетрудно найти объяснение этого столь странного для нас оборота речи, если
видеть в нем остаток того брачного института, который Р. Л. Физо назвал
«групповым браком», сущность которого состоит в том, что известное число
мужчин осуществляет свои брачные права над известным числом женщин. Дети
этого группового брака имеют основание смотреть друг на друга, как на братьев
и сестер, хотя они не все рождены одной и той же матерью, и считают всех
мужчин группы своими отцами.

Хотя некоторые авторы, как, например, В. Вестермарк в его «Истории
человеческого брака», не соглашаются с выводами, которые другие авторы
сделали из существования в языке названий группового родства, все же лучшие
знатоки австралийских дикарей согласны в том, что классифицирующие
названия родства следует рассматривать как пережиток времен группового
брака. Больше того, по мнению Спенсера и Жиллена еще и теперь можно
установить существование известной формы группового брака у племен
урабунна и диери. Групповой брак предшествовал, следовательно,
индивидуальному браку у этих народов и исчез, оставив ясные следы в их языке
и нравах.

Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то нам станет понятной
кажущаяся чрезмерность предохранительных мер против инцеста,
встречающихся у этих народов. Экзогамия тотема, запрещение сексуальных
общений с членами одного и того же клана кажутся целесообразным средством
для предупреждения группового инцеста; впоследствии это средство
зафиксировалось и на долгое время пережило оправдывавшие его мотивы.

Если мы думаем, что поняли мотивы брачных ограничений австралийских
дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в существующих в действительности
условиях наблюдается гораздо большая, на первый взгляд сбивающая
сложность. В Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других
запрещений, кроме ограничений тотема. Большинство племен организовано
таким образом, что они сперва распадаются на две группы, названных брачными
классами (по-английски: Phrathries – фратрии). Каждый из этих классов
экзогамичен и включает большое число тотемичных семейств. Обычно каждый



брачный класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все племя,
следовательно, – на четыре; подклассы занимают место между фратриями и
тотемическими семьями.

Типичная, очень часто встречающаяся схема организаций австралийского
племени имеет, следовательно, такой вид:

Двенадцать тотемичных семейств распределены между двумя классами и
четырьмя подклассами. Все отделения экзогамичны[3 - Число тотемов
произвольно.]. Подкласс с составляет экзогамичное единство с е, а подкласс d –
с f. Результат, т. е. тенденция этой организации, не подлежит сомнению; таким
путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной
свободы. Если бы существовало двенадцать тотемичных семейств, то, наверное,
каждый член семейства, если предполагать равное число людей в каждом
семействе, имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование
двух фратрий ограничивало бы число на 6/12 – равное половине; мужчина
тотема а может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При
введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, т. е. до 1/4. Мужчина
тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.

Историческое отношение между брачными классами, число которых у некоторых
племен доходит до 8, и тотемистическими семействами безусловно не выяснено.
Очевидно только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и
экзогамия, и даже еще большего, но в то время как тотем-экзогамия производит
впечатление священного установления, сложившегося неизвестно каким
образом, т. е. обычая, сложные учреждения брачных классов, их подразделения
и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к
определенной цели законодательства, может быть, снова поставившего себе
задачей предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема
ослабело. И в то время как тотемистическая система, как нам известно,
составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных
ограничений племени, значение фратрии в общем исчерпывается достигаемым
ими урегулированием брачного выбора.

В дальнейшем развитии системы брачных классов проявляется стремление
расширить предохранительные меры за пределы естественного и группового



инцеста и запретить браки между более отдаленными родственными группами
подобно тому, как это делала католическая церковь, распространив давно
существовавшее запрещение брака между братьями и сестрами на двоюродных
братьев и сестер и прибавив к этому еще духовные степени родства.

Для интересующей нас проблемы безразлично, будем ли мы пытаться глубже
вникнуть в чрезвычайно запутанные и невыясненные споры о происхождении и
значении брачных классов, как и об отношениях к тотему. Для наших целей
вполне достаточно указания на ту тщательность, с которой австралийцы и
другие дикие народы стараются избежать инцеста. Мы должны сознаться, что
эти дикари даже более чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них
больше искушений, и потому против него они нуждаются в более обширных
защитных мерах.

Боязнь инцеста у этих народов не ограничивается, однако, установлением
описанных институтов, которые, как нам кажется, направлены преимущественно
против группового инцеста. Мы должны еще прибавить ряд «обычаев», которые
направлены против индивидуального общения близких родственников в нашем
смысле и соблюдаются совершенно с религиозной строгостью, и цель которых не
может подлежать никакому сомнению. Эти обычаи, или требуемые обычаем
запреты, можно назвать «избеганием» (avoidances). Их распространение
переходит далеко за пределы австралийских тотемистических народов, но и тут
я попрошу читателя довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого
материала.

В Меланезии такие ограничивающие запрещения касаются сношений мальчиков
с матерью и сестрами. Так, например, на одном из Новогибридских островов,
мальчик в известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в
«клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и
дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пищу, то он должен
уйти оттуда не поевши, если его сестры находятся дома; если же никого из
сестер нет дома, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра
случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или
спрятаться. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя
идти по этим следам, так же как и им по его следам. Больше того, он не смеет
произносить их имен и побоится произнести самое обыкновенное слово, если оно
входит как составная часть в их имя. Это «избегание», начинающееся со
времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни.
Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается,



проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-
нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним. Она не
обращается к нему с интимной речью, говорит ему не «ты», согласно нашему
обороту речи, а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии.
Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не
поворачивая головы.

На полуострове Газели в Новой Британии сестра по выходе замуж не должна
вовсе разговаривать со своим братом, она также не произносит больше его
имени, а говорит о нем описательно.

На Новом Мекленбурге такие ограничения распространяются на двоюродных
брата и сестру (хотя не всякого рода), но также и на родных брата и сестру; они
не должны близко подходить друг к другу, не должны давать руки друг другу,
делать подарков, но могут говорить друг с другом на расстоянии нескольких
шагов. В наказание за инцест с сестрой полагается смерть через повешение.

На островах Фиджи правила «избегания» особенно строги. Они касаются там не
только кровных родственников, но даже и групповых сестер. Тем более странное
впечатление производит на нас, когда мы слышим, что этим дикарям известны
священные оргии, в которых лица именно с этой запрещенной степенью родства
отдаются половому соединению, – если мы только не предпочтем
воспользоваться этим противоречием для объяснения указанного запрещения
вместо того, чтобы ему удивляться.

У батаков на Суматре эти правила «избегания» распространяются на все
родственные отношения. Для батака было бы крайне неприлично сопровождать
родную сестру на вечеринку. Брат чувствует себя крайне неловко в обществе
сестры даже в присутствии посторонних лиц. Если кто-нибудь из них заходит в
дом, то другой предпочитает уйти. Отец также не останется наедине со своей
дочерью в доме, так же как и мать со своим сыном. Голландский миссионер,
сообщающий об этих нравах, прибавляет, что, к сожалению, должен считать их
очень обоснованными. У этого народа принято думать, что пребывание наедине
мужчины с женщиной приведет к неподобающей интимности, и так как они
опасаются всевозможных наказаний и печальных последствий от полового
общения между кровными родственниками, то поступают вполне правильно,
когда благодаря таким запретам стараются избежать подобных искушений.



У баронго в бухте Делагоа в Африке странным образом самые строгие
предосторожности принимаются по отношению к невестке, жене брата
собственной жены. Если мужчина встречается где-нибудь с этой опасной для
него личностью, то тщательно избегает ее. Он не рискует есть с ней из одной
миски, нерешительно заговаривает с ней, не позволяет себе зайти в ее хижину и
здоровается с ней дрожащим голосом.

У акамба (или вакамба) в Восточной Африке существует закон «избегания»,
который должен был бы встречаться чаще. Девушка обязана тщательно
избегать родного отца в период времени между наступлением половой зрелости
и замужеством. Она прячется при встрече с ним на улице, никогда не рискует
сесть возле него и ведет себя так до момента своего обручения. После
замужества нет больше никаких препятствий для ее общения с отцом.

Самое распространенное и самое интересное для цивилизованных народов
«избегание» касается ограничений общения между мужчиной и его тещей. Оно
распространено повсюду в Австралии, а также в силе у меланезийских,
полинезийских и негритянских народов, поскольку здесь еще больше заметны
следы тотемизма. У некоторых из этих народов имеются подобные же
запрещения безобидного общения женщины с ее свекром, но все же они не так
уже постоянны и не так серьезны. В отдельных случаях и тесть, и теща
становятся предметом «избегания».

Так как нас меньше интересует этнографическое распространение, чем
содержание и цель избегания тещи, то я и в этом случае ограничусь сообщением
немногих примеров.

На Банковых островах эти запреты очень строги и мучительно точны. Мужчина
должен избегать своей тещи, так же как и она его. Если они случайно
встречаются на тропинке, то женщина отходит в сторону и поворачивается к
нему спиной, пока он не пройдет, или то же самое делает он.

В Вануа-Лава (Фиджи) мужчина не должен проходить даже берегом моря за
своей тещей раньше, чем прилив не смоет следов ее ног на песке. Но они могут
разговаривать друг с другом на известном расстоянии. Совершенно исключается
возможность того, чтобы он когда-нибудь произнес имя своей тещи или она –
зятя.



На Соломоновых островах мужчина со времени женитьбы не должен ни смотреть
на свою тещу, ни разговаривать с ней. Когда он встречается с ней, то делает
вид, как будто не знает ее, и изо всех сил убегает, чтобы спрятаться от нее.

У зулусов нравы требуют, чтобы мужчина стыдился своей тещи, чтобы он
всячески старался избегать ее общества. Он не входит в хижину, в которой она
находится, и если они встречаются, то он или она уходят в сторону: она прячется
в кусты, а он прикрывает лицо щитом. Если они не могут избежать друг друга и
женщине не во что закутаться, то она привязывает хотя бы пучок травы к своей
голове, чтобы выполнить необходимую церемонию. Общение между ними
происходит или через третье лицо или они могут, крича, разговаривать друг с
другом на известном расстоянии, имея между собой какую-нибудь преграду,
например, стены крааля. Ни один из них не должен произносить имени другого.

У басога, негритянского племени в области истоков Нила, мужчина может
разговаривать со своей тещей только тогда, когда он в другом помещении дома
и не видит ее. Этот народ, между прочим, так боится кровосмесительства, что не
оставляет его безнаказанным даже у домашних животных.

В то время как цель и значение других «избеганий» между родственниками не
подлежат сомнению и понимаются всеми наблюдателями как
предохранительные меры против кровосмесительства, запретам, касающимся
общения с тещей, некоторые придают другое значение. Вполне естественно, что
кажется непонятным, почему у всех этих народов имеется такой большой страх
перед искушением, воплощенным для мужчины в образе уже немолодой
женщины, хотя в действительности и не матери его, но такой, какая могла бы
быть его матерью.

Это возражение выдвигалось и против взгляда Физо, обратившего внимание на
то, что некоторые системы брачных классов имеют в этом отношении пробел,
допуская теоретически брак между мужчиной и его тещей; поэтому и явилась
необходимость в особенном предупреждении этой возможности.

Сэр Дж. Лаббок сводит в своем сочинении «Происхождение цивилизации»
поведение тещи по отношению к зятю к существовавшему когда-то браку
посредством похищения (marriage by capture). «Пока имело место похищение
женщин, возмущение родителей должно было быть достаточно серьезным.
Когда от этой формы брака остались только символы, было символизировано
также возмущение родителей, и этот обычай сохранился после того, как



происхождение его забылось». Краули легко было показать, как мало это
объяснение соответствует деталям фактического наблюдения.

Э.Б. Тайлор полагает, что отношение тещи к зятю представляет собой только
форму «непризнания» (cutting) со стороны семьи жены. Муж считается чужим до
тех пор, пока не рождается первый ребенок. Однако, помимо тех случаев, когда
последнее условие не уничтожает запрещения, это объяснение вызывает
возражение, что оно не объясняет распространения обычая на отношение между
тещей и зятем, т. е. не обращает внимания на половой фактор, и что оно не
считается с моментом чисто священного отвращения, которое проявляется в
законе об избегании.

Зулуска, которую спросили о причине запрещения, дала очень знаменательный
ответ: нехорошо, чтобы он видел сосцы, вскормившие его жену.

Известно, что отношение между зятем и тещей составляет и у цивилизованных
народов слабую сторону организации семьи. В обществе белых народов Европы
и Америки хотя и нет больше законов об избегании, но можно было бы избежать
многих ссор и неприятностей, если бы такие законы сохранились в нравах и не
приходилось их снова воскрешать отдельным индивидам. Иному европейцу
может показаться актом глубокой мудрости, что дикие народы, благодаря
закону об избегании, сделали наперед невозможным возникновение несогласия
между этими лицами, ставшими такими близкими родственниками. Не подлежит
никакому сомнению, что в психологической ситуации тещи и зятя существует
что-то, что способствует вражде между ними и затрудняет совместную жизнь.
То обстоятельство, что остроты цивилизованных народов так нередко избирают
своим объектом тему о теще, как мне кажется, указывает на то, что чувственные
реакции между зятем и тещей содержат еще компоненты, резко
противоречащие друг другу. Я полагаю, что это отношение является, собственно
говоря, «амбивалентным», состоящим из нежных и враждебных чувств.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes



Примечания

1

Отцу, который принадлежит к клану с тотемом кенгуру, предоставляется,
однако, возможность, по крайней мере согласно этому запрету, инцест со
своими дочерьми эму. При унаследовании тотема со стороны отца – кенгуру и
дети также кенгуру; отцу был бы тогда запрещен инцест с дочерьми, а для сына
был бы возможен инцест с матерью. Эти следствия запрета тотема содержат
указания на то, что унаследование по материнской линии более старо, древнее,
чем по отцовской линии, потому что есть основания полагать, что запреты
тотема, прежде всего, направлены против инцестуозных вожделений сына.

2

Как у большинства тотемистических народов.

3

Число тотемов произвольно.
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