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В статье рассматривается конструирование образов «иного» и «инаково-
сти» на основе исследования хроник завоевания Америки и Сибири XV—
XVII вв., где описываются образы мифических народов, которым присущи 
черты чудовищ. Основной акцент делается на общих особенностях видения 
«иного» испанскими и русскими хронистами. Эти особенности восходят к 
античной мифологии и космографическим представлениям греческих и рим-
ских авторов, а также библейской традициям Ветхого и Нового Завета. Речь 
идет о приписывании коренным народам Америки и Сибири зооморфных 
черт и «аномального», с точки зрения хронистов, поведения, об отождествле-
нии их с мифическими народами на периферии ойкумены, которые были опи-
саны античными авторами; о корреляции между присутствием мифических 
народов и наличием несметных сокровищ, что являлось основной причиной 
сбора любой доступной информации о них в дальних землях.  
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В настоящее время исследования конструирования образа «друго-
го» на разных этапах существования человечества — от древности до 
современности — являются самостоятельным и чрезвычайно востре-
бованным направлением, находящихся на стыке социологии, культур-
ной антропологии, истории и психологии.  
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Особенно перспективной для подобного рода исследований представля-
ется Эпоха Великих географических открытий, полностью изменившая 
господствовавшие веками представления не только о географии Земли, но 
и о человеке. Так, в 1483 г. воеводы великого князя московского Ивана III 
князь Федор Курбский и Салтык Травин предприняли первый поход за 
Урал [1, cс. 417-418]. В 1492 г. знаменитый испанский мореплаватель Хри-
стофор Колумб направился на поиски западного пути в Индию, положив 
начало европейской колонизации Америки. Столкновение в Америке и 
Сибири с народами совершенно другого внешнего облика, с иным 
укладом жизни, обычаями и верованиями не могло не вызвать у перво-
проходцев вопросов о происхождении этих «неведомых племен», их 
природе и возможном родстве с мифическими народами древности. 
Кроме того, путешественники отправлялись на поиски новых путей и 
земель с целым «багажом» давно оформившихся представлений, уна-
следованных не только от античных географов, но также из Священно-
го Писания и его толкования «отцами церкви», которые оказывали 
весьма сильное влияние на то, что путешественники ожидали увидеть 
и «видели» в Америке и Сибири. 

В отечественной историографии, за исключением чрезвычайно  
плодотворных работ покойного культуролога-латиноамериканиста 
В.Б.Земскова, не так много работ, посвященных сравнению колониза-
ции Америки и Сибири [2; 3]. К тому же в центре внимания Земскова 
было сравнение самовосприятия участников походов испанских кон-
кистадоров и Ермака, а не их географические представления, реакция 
на окружавшую их действительность и видение коренных народов Но-
вого Света и Сибири. Данная работа является первой в отечественной 
и зарубежной историографии попыткой сравнения представлений о 
коренных народах Америки и Сибири, отраженных в испанских и рос-
сийских документах конца XV — начала XVII вв. 

Основными задачами работы являются: выявление конкретных истоков 
представлений о коренных народах Америки и Сибири в испанских и рус-
ских хрониках конца XV — начала XVII вв., в первую очередь — припи-
сывания им чудовищных и зооморфных черт облика, наряду с «аномаль-
ным» поведением, с точки зрения испанских и русских путешественников 
и хронистов; установление общих и специфических черт видения коренных 
народов Америки и Сибири испанскими конкистадорами и русскими пер-
вопроходцами соответственно. 

Основным методом исследования является комплексное изучение 
письменных источников. В круг исследуемых текстов входят не только 
исторические хроники открытия и завоевания Нового Света и Сибири, 
но работы античных и средневековых географов, естествоиспытателей, 
историков, путешественников, а также позднеантичные и средневеко-
вые литературные произведения, оказавшие серьезное влияние на 
представления человека о строении мира и населяющих его народах в 
начальный период Великих географических открытий. Вначале обра-
тимся к истокам представлений о мифических народах в античной и 
средневековой литературе. 
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МИФИЧЕСКИЕ  НАРОДЫ  В  ЭПОХИ  АНТИЧНОСТИ  
И  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Прежде всего, стоит отметить, что в античной и средневековой космо-

графии периферию ойкумены* всегда занимали мифические народы с чу-
довищным обликом и «аномальным», с точки зрения европейского наблю-
дателя, поведением. Размещение «монстров» и «дикарей» на периферии 
также было связано с делением мира на три климатические зоны, суще-
ствовавшим в космографии с античных времен до эпохи Возрождения: 
жаркая необитаемая зона близ экватора; обитаемые умеренные зоны, рас-
положенные к северу и югу от жаркой экваториальной зоны; холодные не-
обитаемые зоны рядом с Северным и Южным полюсами [4; 5, p. 11]. Счи-
талось, что экстремальный климат, в особенности жаркий, порождает лю-
дей-чудовищ, а окраины ойкумены богаты самыми редкими и ценными 
сокровищами.  

Родоначальником этого представления можно считать «отца истории» 
Геродота, который писал: «Окраины обитаемой земли, думается мне, по-
лучили на свою долю наиболее ценные предметы» [6, с. 185]. Не поскупил-
ся Геродот и на описания народов чудовищной внешности со странными и 
«жестокими» обычаями, которые живут на этих изобилующих сокровища-
ми окраинах. К примеру, согласно Геродоту, в Северной Европе одногла-
зые аримаспы постоянно крадут золото у грифонов [6, с. 187, с. 207, с. 211]. 
Соседями их являются исседоны, поедающие своих скончавшихся родите-
лей во время торжественных пиршеств [6, с. 211].  

Врач персидского царя Артаксеркса II Ктесий Книдский, живший на 
рубеже V—IV вв. до н.э., также внес свою лепту в представление о том, что 
окраины ойкумены, особенно жаркие, наделены несметными сокровищами и 
населены людьми-монстрами. В сохранившихся отрывках книги «Индика» 
Ктесий Книдский пишет об источнике, наполняющемся каждый год жидким 
золотом, о серебре в большом количестве, о черных пигмеях и людях-
псоглавцах, которые не умеют говорить, а только лают [7, сс. 32-35].  

Выдающийся римский ученый Плиний Старший в трактате «Естество-
знание» заявлял: «Особенно изобилуют чудесами Индия и эфиопские 
края» [8, с. 112]. Он подробно описал не только исключительные природ-
ные богатства Индии и Эфиопии, но и различные виды людей-монстров. 
Среди них Плиний упоминает великанов, пигмеев, панотиев ― людей с 
такими огромными ушами, что они могли лежать на них, а также блемиев, 
т.е. людей, у которых глаза и рот располагаются на груди [8, сс. 112-113]. 
Миф об амазонках имеет еще более древнее происхождение. Амазонки упоми-
наются уже в цикле о 12 подвигах Геракла, «Илиаде» Гомера и «Аргонавтике» 
Апполодора. Геродот «поместил» их в Приазовье [6, сс. 235-237]. 

В Средние века мифические народы античности не были забыты. Сле-
дуя за Плинием Старшим, основатель средневекового энциклопедизма и 
плодовитый церковный писатель Исидор Севильский (560—636 гг. н.э.) в 
своих «Этимологиях» «поселил» псоглавцев в Индии, а блемиев — в Ли-
___________ 

* Ойкумена — (др.-греч. οἰκουμένη «заселенная» (земля), от οἰκέω «населяю, оби-    
таю») — часть мира, освоенная и заселенная человечеством.  
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вии [9, pp. 244-245]. На Дальнем Востоке он «добавил» плосколицых без-
носых людей и людей со столь большой губой, что они могут прикрывать-
ся ей от солнца, в Скифии «разместил» панотиев [9, p. 245]. «Письмо пре-
свитера Иоанна», фальсификация XII в., составленная как послание этого 
легендарного христианского монарха, прямого потомка волхвов византийскому 
императору Мануилу I Комнину, было широко распространено в Европе и пе-
реведено на ряд языков, в том числе и на древнерусский язык. Среди множества 
чудес своего царства пресвитер Иоанн, повелитель трех Индий, упоминает раз-
личные народы с чудовищными чертами, в их числе: «диких людей и рогатых 
людей, фавнов, сатиров и женщин подобного рода, пигмеев, псоглавцев, вели-
канов… циклопов» [10, p. 156]. 

Другое сочинение о далеких землях и их обитателях, которое пользова-
лось большой популярностью в Средние века, — «Роман об Александре», 
посвященный подвигам знаменитого македонского царя и полководца. Его 
авторство приписывают придворному историку Александра Каллисфену, а 
первая редакция была составлена в III в. н.э. [11, p. 19]. Сегодня известно 
огромное количество версий этого сочинения на греческом, еврейском, ла-
тинском, французском, арабском и древнерусском языках. В «Романе об 
Александре» описываются его поход в Индию и встречи с амазонками и 
дикими звероподобными людьми [12, сс. 87, 110]. Великим подвигом ма-
кедонского царя с явными эсхатологическими коннотациями, свойствен-
ными христианству, было то, что он заточил между двумя горами «нечи-
стые народы» — готтиев, магогтиев, анагосиев, аргимардов, аланов, хамо-
ниев и псоглавцев, которым надлежало пребывать в этом заключении 
вплоть до прихода Антихриста [12, с. 112]. Стоит отметить, что в Средние 
века все эти «нечистые народы» часто отождествлялись с исчезнувшими 
Десятью Коленами Израилевыми, как впоследствии с этими же коленами 
будут отождествляться коренные народы Америки [5, p. 40; 13, pp. 1-2]. 

Важными источниками формирования общей картины в начальный пе-
риод Великих Географических открытий были сочинения европейских пу-
тешественников, побывавших в Азии в XIII—XIV вв. Первое место среди 
описаний диковинок Востока занял труд венецианского путешественника 
XIII в. Марко Поло, известный как «Книга чудес света», «Книга о разнооб-
разии мира», «Книга Марко Поло». В 1269—1295 гг. он предпринял дли-
тельное путешествие по странам Ближнего Востока, Средней Азии, посе-
тил Китай, побережье Индокитая и Индии. Сохранилось латинское издание 
книги, опубликованной в Антверпене в 1485—1490 гг. с пометками Ко-
лумба [14, p. 27]. В ней Марко Поло воспроизвел многие мифы о народах-
монстрах Азии, унаследованные от античных авторов. Например, жители 
Андаманских островов наделены как внешним уродством — собачьими 
головами, — так и нравственным. Они не только поклоняются идолам, но и 
нарушают закон гостеприимства, берут в плен приехавших к ним пу-
тешественников и поедают их [15, с. 180]. Упоминается и остров, 
населенный исключительно женщинами, которые лишь на время схо-
дятся с мужчинами соседнего острова [15, с. 200]. В то же время вся 
Азия для Марко Поло — это край сказочных сокровищ, обладание ко-
торыми стоит смертельного риска [15]. 
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Такова была картина мира, сложившаяся накануне Великих географиче-
ских открытий. Теперь рассмотрим, каким образом эти представления о 
дальних краях оказывали влияние на направления поисков испанских кон-
кистадоров и русских первопроходцев и их восприятие коренных народов 
Америки и Сибири. 

 
МИФИЧЕСКИЕ  НАРОДЫ  В  АМЕРИКЕ 

 
Начнем с бортового журнала Христофора Колумба, написанного во 

время его первого путешествия в 1492—1493 гг. Вот запись от 4 ноября 
1492 г.: «Адмирал отправился на берег, но там подобных деревьев не ока-
залось. Он показал индейцам корицу и перец (вероятно, образцы этих рас-
тений, привезенные из Кастилии). Они узнали и то, и другое и знаками да-
ли понять, что неподалеку от этих мест, по дороге на юго-восток, имеется 
много подобных растений. Показал им также адмирал золото и жемчуг, и 
старики ответили ему, что в местности, которая называется Бохио (Bohio), 
золота не счесть; там золотые украшения носят в ушах, на ногах, на руках, 
на шее, и в той стороне есть и жемчуг. Он узнал также, что там имеются 
большие корабли и богатые товары, а земля эта лежит на юго-восток, а еще 
дальше живут одноглазые люди и люди с собачьими мордами, которые 
едят человеческое мясо; захватывая кого-нибудь в плен, они отрубают ему 
голову и детородные органы и высасывают из жил его кровь» [16, с. 32]. 

По возвращении в Испанию Колумб написал Луису Сантахелю Санчесу, 
секретарю дворцовой палаты королевства Арагон (оказавшему мореплава-
телю большую помощь), что не встретил во время своего плавания ни чу-
довищ, ни каннибалов, как ожидали многие, за исключением острова Куа-
ри, жители которого, по слухам, едят человеческое мясо. Тем не менее, в 
том же письме Колумб сообщает об острове Матинино (современная Мар-
тиника), населенном исключительно женщинами, которые, подобно ама-
зонкам, ходят вооруженные луками и стрелами и защищают свои тела во 
время сражения бронзовыми пластинами [16, с. 13]. Вполне возможно, что 
в этом случае Колумб слышал от своих индейских информаторов и пере-
водчиков этногоническое предание о происхождении таино — коренных 
обитателей Гаити. В 1493—1494 гг. этот миф записал монах иеронимит 
Рамон Пане, выучивший их язык. Согласно мифу, когда таино покинули 
место своего происхождения — пещеру Гасибайгуа, один из их предков, 
Гуанахауона, приказал всем женщинам оставить мужей и переселиться на 
Матинино [17, pp. 23-24]. Следуя европейскому представлению об амазон-
ках, Колумб «снабдил» женщин Матинино бронзовыми доспехами, хотя 
иных металлов, кроме золота, местные жители в то время не знали. Анало-
гичная интерпретация местных мифов в контексте преданий Старого Света 
имела место и в Мексике, о чем будет рассказано ниже. Затем Колумб до-
бавляет, что некий остров, по размерам превышающий Эспаньолу (совре-
менный Гаити), населен безволосыми людьми, имеющими несметное ко-
личество золота [16, с. 13]. Эти фрагменты из бортового журнала и письма 
Колумба показывают, что он и его команда ожидали встретить мифические 
народы с чудовищными чертами, а также каннибалов и амазонок в Сипан-
го, Катае и Индии, главных направлениях их плавания. Неудивительно, что 
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Колумб уделяет особое внимание сообщениям о псоглавцах, амазонках, 
людоедах и других народах-монстрах как типичных обитателях Индии — 
основной цели своей экспедиции.  

Даже когда выяснилось, что открытые Колумбом земли являются новой 
частью света, ранее неизвестной европейцам, конкистадоры по-прежнему 
ожидали встречи с «монстрами» в ходе постоянно организуемых экспеди-
ций. Пункт 26 инструкций губернатора Кубы Диего Веласкеса известному 
испанскому конкистадору Эрнану Кортесу от 23 октября 1518 г. предписы-
вает: «На всех островах, которые вы откроете, сходите на берег с вашим 
нотариусом и множеством свидетелей и от имени Их Высочеств вступайте 
во владение ими с максимально возможной торжественностью, заручив-
шись переводчиком, который может сообщить вам о других островах и 
землях и об их жителях ... поскольку говорят, что есть люди с большими и 
широкими ушами и другие, у которых лица, как у собак, и также где есть 
часть, в которой имеются амазонки» [18, p. 56]. 

Позднее, в 1524 г., сам Эрнан Кортес сообщает испанскому королю и 
императору Священной Римской империи Карлу V, что, по слухам, в деся-
ти днях пути от Колимы, крупного территориального образования на севе-
ро-западе Мексики, в Тихом океане есть остров, населенный исключитель-
но женщинами [19, p. 232]. В том же году Кортес отправил своего род-
ственника Франсиско Кортеса де Буэнавентуру исследовать побережье Колимы 
и выяснить, существует ли этот остров в действительности [20, p. 357]. В 1533 г. 
пустынный полуостров на северо-западе Мексики был назван Калифорнией в 
честь острова королевы Калафии, повелительницы чернокожих амазонок, кото-
рый был описан в рыцарском романе Гарси Родригеса Монтальво «Приключе-
ния Эспаландиана» (ок. 1510 г.) [21, p. 306]. Это произведение, в свою очередь, 
восходит к традиции «Романа об Александре». 

Начиная с 1530-х годов, конкистадоры стали «находить» каннибалов и 
амазонок в тропических лесах, на равнинах и в горах Южной Америки 
(рис. 1). В «Кратком сообщении о завоевании королевства Новой Гранады» 
(современной Колумбии) говорится о свирепых людоедах панчах, «для ко-
торых человеческое мясо — это главное удовольствие» [22, p. 95]. В 
1536—1537 гг. глава завоевательной экспедиции в страну индейцев муис-
ков Гонсало Хименес де Кесада направил своего брата Эрнана Переса на 
обследование «провинции муисков», в ходе которого Перес встретился с 
Фуратеной — «правительницей, независимой от королей Тунхи и Боготы» 
[23, p. 153]. Эта встреча вновь породила слух о том, что Перес нашел ама-
зонок. В 1542 г. монах-доминиканец Гаспар де Карвахаль, участник экспе-
диции Франсиско Орельяны, описывает битву с амазонками на реке, кото-
рая затем была названа в их честь [24, pp. 76-77]. 

В то же самое время в Чили Диего Альмагро, компаньон и соперник 
Франсиско Писарро, вторгся во владения вождя Леученгорна, «под-
данными» которого, по словам хрониста Агустино де Сарате, были 
амазонки [25, p. 137]. Сарате утверждает, что королеву чилийских ама-
зонок звали Габоймила, что означало «золотое небо», потому что в ее 
стране золото было в изобилии [25, p. 138]. Тем не менее Альмагро так 
и не нашел эту сказочную страну. 
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В 1637 г. экспедиция португальца Педро Тешейры повторила маршрут 
Орельяны, но в обратном направлении, от устья Амазонки к Андам. Иезу-
итский миссионер Кристобаль де Акунья составил подробное описание 
этого маршрута в книге, названной «Новое открытие великой реки Ама-
зонки», опубликованной в 1641 г. [26, p. 73]. Любопытно, что Акунья по-
вторяет сообщения о присутствии амазонок именно в тех местах, где с ни-
ми «столкнулась» экспедиция Орельяны веком ранее. 

Крупнейший испанский хронист первой половины XVI в. Гонсало Фер-
нандес де Овьедо и Вальдес в книге «Всеобщая и естественная история 
Индий, островов и материка моря-океана» также приводит сообщения 
участников экспедиций Кортеса об острове женщин, изобилующим золо-
том и жемчугом, с полной уверенностью в их достоверности [27, p. 447]. 
Кроме того, Овьедо, полностью включивший сообщение Карвахаля в свою 
хронику, даже доносит до читателя имя «королевы» южноамериканских 
амазонок — Корони [28, p. 389]. С тем же доверием воспринял Овьедо до-
несение конкистадора Нуньо де Гусмана о городе амазонок, названном 
Сигуатлан (искаженная форма ацтекского топонима Сиуатлан — «место 
женщин»), расположенного на северо-западе Мексики [29, p. 576]. 

Блемии и псоглавцы указаны на карте турецкого адмирала Пири Рейса 
1513 г. — возможной копии легендарной карты мира Христофора Колум-
ба — в той части Южной Америки, которая в то время была известна евро-
пейским мореплавателям [30] (рис. 2).  

 
Рис. 1. Фрагмент карты мира Себастьяна Кабота с амазонками в центральной части 
Южной Америки, 1544 г. Национальная библиотека Франции, отдел карт и планов, 
АА 582. Париж 
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Великанам также наш-
лось место в Новом Све-
те. В 1499 г. флорентий-
ский путешественник и 
мореплаватель Америго 
Веспуччи сообщил, что 
на одном из Караибских 
островов (возможно, Кю-
расао) испанцы видели 
пять женщин огромного 
роста и еще более высоких 
мужчин [31, p. 27]. Анто-
нио Пигафетта, участник 
первой кругосветной экс-
педиции Фернана Магел-
лана, описывает плене-
ние четырех великанов 
на берегу Патагонии [32,             
pp. 15-16]. Согласно на-
иболее распространенной 
версии, это название об-
разовано от прозвища 
«большеногие», которое 
было дано коренным жи-
телям за высокий рост. 
По другой версии проис-
хождение этого прозви-
ща связано с Великим 
Патагоном, героем ры-
царского романа «При-
малеон» [33, pp. 208-
209]. Перуанский хронист первой половины XVI в. Педро Сьеса де Леон 
утверждал, что следы поселения и колодцы, расположенные поблизости от 
города Пуэрто Вьехо на побережье Перу, — дело рук чудовищного вида 
гигантов, прибывших из-за моря [34, p. 21, 150-151]. 

В Северной Америке конкистадоры также «обнаружили» великанов 
или, по крайней мере, следы их былого присутствия. В 1519 г. во вре-
мя пребывания Эрнана Кортеса и его небольшого войска в Тлашкале, 
его новые союзники тлашкальтеки рассказали им о том, что ранее их 
страну населяли великаны, и в качестве доказательства принесли кости 
гигантских размеров, по всей видимости, останки ископаемых млеко-
питающих [35, p. 286].  

В колониальной Мексике мифы науа (ацтеков) о великанах кенамицин, 
живших в эпоху Водяного Солнца, закончившуюся наводнением, слились с 
ветхозаветными преданиями о том, что до Всемирного потопа мир был 
населен порочными исполинами, которые были плодом смешения ангелов 
и земных смертных женщин. Наиболее подробно это предание изложено в 
апокрифической Книге Еноха, причем падшие ангелы становятся изобре-

 
 
Рис. 2. Карта Пири Рейса с изображениями блемиев и 
псоглавцев на территории Южной Америки. R.1633, 
1513 г. Дворец Топкапу. Стамбул 
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тателями различных «вредоносных» наук и ремесел, от изготовления ору-
жия до астрологии, которые переняли их дети гиганты [36, p. 21,               
pp. 187-188]. Францисканец Бернардино де Саагун в своем труде «Всеоб-
щая история вещей Новой Испании», опираясь на свидетельства своих ин-
дейских информаторов, вероятно, сильно искаженные, приписывал этим 
допотопным гигантам строительство огромных пирамид Теотиуакана и 
Чолулы [37, p. 209]. Доминиканец Диего Дуран утверждает, что первона-
чально великаны обитали в Тлашкале, Чолуле и Уэшоцинко и затем были 
изгнаны предками народов, живших на этой территории в XVI в. [13,          
p. 15]. Подобно участнику экспедиции Эрнана Кортеса в Мексику в 1519—
1521 гг. Берналю Диасу дель Кастильо, Дуран считал неопровержимым 
доказательством присутствия великанов кости гигантских размеров, 
найденные в данных областях. Францисканец Херонимо де Мендиета по-
лагал, что существование великанов в Новом Свете доказывают три источ-
ника: свидетельства престарелых индейцев, останки костей огромных раз-
меров и воспоминания [38, p. 12].  

 
МИФИЧЕСКИЕ  НАРОДЫ  В  СИБИРИ 

 
Теперь обратимся к русским письменным источникам, в которых опи-

сываются коренные народы Сибири. Одним из самых ранних источников 
подобного рода является сказание «О человецех незнаемых в восточной 
стороне» (далее Сказание). В настоящее время известны 14 списков Сказа-
ния конца XV — первой половины XVIII вв. и перевод на английский 
язык, выполненный путешественником Ричардом Джонсоном около 1560 г. 
[1, с. 408]. Единого мнения относительно происхождения и авторства этого 
источника не существует. Сказание рассматривается то, как плод устной 
традиции, основанной на рассказах новгородских купцов, то, как письмен-
ное сообщение Леваша, слуги пермского епископа Филофея в конце XV в., 
или холмогорского купца Федора Товтыгина [1, с. 409]. Нет единого мне-
ния и о времени его создания, среди предполагаемых дат чаще всего ука-
зывается конец XV или первая половина XVI в. [1, с. 415]. 

В территориальном отношении Сказание охватывает обширное про-
странство между рекой Печора, северным Уралом и побережьем Се-
верного Ледовитого океана, которое в русских источниках XV—     
XVII вв. известно как Югра. В тексте Сказания описываются девять 
народов, именуемых «самоядью». Хотя этот термин образован от рус-
ской диалектной формы самодин, использовавшейся в русской речи 
ненцев и нганасан в качестве самоназвания, посол Священной Римской 
империи при дворе Василия III Сигизмунд фон Герберштейн толкует 
это название как «поедающие самих себя» [39, с. 517]. 

 Действительно, первая группа народов, обитающих на северо-востоке 
от Уральских гор, малгонзеи, описываются как людоеды. Они предлагают 
в пищу гостям своих детей и не хоронят умерших, а съедают [40, с. 6]. 
Вторая группа, линная самоядь, летом живет в море, а зимой на суше [40, 
с. 7]. Их соседи — люди, покрытые шерстью от пояса до пят [40, с. 8]. За-
тем в «Сказании» говорится о людях, у которых «в персех очи и рот»; лю-
дях, умирающих зимой и воскресающих летом; а также о людях, ходящих 
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под землей с огнем [40, сс. 7-9]. В то же время «Сказание» содержит 
вполне реалистичные описания повседневной жизни некоторых корен-
ных народов Северного Урала и Зауралья, в первую очередь ненцев, 
энцев, хантов и манси. Если о мифических народах в Новом Свете ча-
сто писали, что они владеют или охраняют огромные количества золо-
та, жемчуга и драгоценных камней, то в «Сказании» подчеркивается, 
что описываемые в нем земли богаты собольими мехами ― «мягким 
золотом» Сибири [40, сс. 6-9]. 

Вплоть до сегодняшнего дня происхождение «Сказания» и специфиче-
ские особенности описания коренных народов северо-востока Западной 
Сибири являются предметом ожесточенных споров. Первым в отечествен-
ной науке, кто подробно рассмотрел «Сказание» как этноисторической ис-
точник, был выдающийся российский антрополог, географ и этнограф 
Д.Н.Анучин, который в 1890 г. опубликовал статью «К истории ознаком-
ления с Сибирью до Ермака: древнее русское Сказание о человецех незна-
емых в восточной стране: археолого-этнографический этюд». Будучи 
убежденным позитивистом, Анучин сделал все возможное, чтобы найти 
рациональное объяснение описанным в «Сказании» фантастическим чер-
там облика и «аномального» поведения народов, используя большое коли-
чество данных об обычаях и образе жизни различных коренных жителей 
Сибири от Бронзового века до начала XX столетия. С его точки зрения, 
«незнаемые человецы» «Сказания» — результат искажения первоначаль-
ных устных свидетельств вследствие взаимного недопонимания местных 
жителей и русских путешественников, которые недостаточно хорошо вла-
дели местными языками, а также ошибок и описок в копиях первоначаль-
ного текста. Например, Анучин полагал, что безголовые люди «Сказа- 
ния» — это в действительности народы, которые носили одежду, укра-
шенную на груди изображениями лиц, а люди, покрытые шерстью от 
пояса до пят, носили одежду из выделанных шкур мехом наружу, как 
многие коренные народы Сибири [40]. Анучин пришел к выводу, что 
«Сказание» — это свидетельство путешественника, побывавшего в 
Югре в конце XV в. и контактировавшего с местными жителями. Он 
также полагал, что изначальная версия «Сказания» была создана в 
Новгороде и потому является доказательством путешествий новгород-
ских торговцев за Урал уже в конце XIV в. [40, с. 85].  

Однако уже в первой половине XX в. российские филологи, историки и 
этнографы изменили свое мнение относительно происхождения «Сказа-
ния» и его историко-культурного контекста [41, с. 121]. Прежде всего было 
отмечено, что мифические народы античной традиции были хорошо из-
вестны в средневековой Руси начиная с IX в. н.э. Первым источником, ко-
торый ввел их в мир средневековых русских книжников, был «Апокалип-
сис» Псевдо-Мефодия. Это рукопись VII в. н.э., приписываемая епископу 
Мефодию Олимпийскому, жившему в IV в. н.э. В «Апокалипсисе» Псевдо-
Мефодия говорится о «нечистых» народах, которые подобно малгонзеям 
«Сказания» «мертвецов же [своих] не погребают, но и тех пожирают» [42, 
с. 79]. Другим важным источником распространения преданий об этих 
фантастических народах в средневековой Руси был «Хронограф» или 
«Хроника» Георгия Амартола, византийского монаха, жившего в одном из 
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многочисленных монастырей Константинополя около 842 или 847 гг. [41, 
с. 349]. «Хроника» Георгия Амартола охватывает период от Адама до цар-
ствования византийского императора Михаила III (842—867 гг.). Описывая 
народы мира, Георгий Амартол упоминает амазонок и нечистые племена, 
живущие «яко пси» [43, сс. 349-350]. Все эти сведения вошли в «Повесть 
временных лет», где также говорится о том, как около 1096 г. новгородец 
Гюрята Рогович, предположительно сын посадника, отправил своего отро-
ка за реку Печору собирать дань. Отрок дошел до Югорской земли, где ему 
сообщили о людях, заточенных в горах. В Повести временных лет они 
отождествляются с нечистыми племенами, запертыми в горах Алексан-
дром Македонским [42, сс. 245-246]. 

«Роман об Александре» был известен в Древней Руси еще с XIII в. в 
пяти вариантах, основанных на переводах с латыни и греческого. Про-
заическая версия романа, известная как «Александрия», изначально 
переведенная с греческого языка, появилась в России в XV в. [12]. В 
XIII или XIV в. на Русь через Сербию попало «Письмо пресвитера 
Иоанна». Оно было переведено на русский язык под названием «Ска-
зание об Индийском царстве». Стоит подчеркнуть, что в нем упоми-
наются люди-амфибии, живущие в реке в течение трех или четырех 
месяцев, подобно тому, как линная самоядь «Сказания» живет в летнее 
время в Северном Ледовитом океане [40, с. 7; 45, с. 398]. 

Большое влияние на космографические представления о мире и населя-
ющих его народах в средневековой Руси имел также «Луцидарий» — ано-
нимная книга конца XII в. на немецком языке, переведенная в XVI в. на 
русский язык под названием «Златый бисер». Книга построена в форме бе-
седы учителя и ученика об устройстве мира и частях света. В «Златом би-
сере» упоминаются и «нечистые» народы, запертые в горах Александром 
Македонским, и большое количество людей-монстров, живущих в Индии 
«развращении бо суть в разные злообразные порожения» [46, сс. 431-432]. 
«Златый бисер» отрицает даже их единство с человеческим родом: «поне-
же дивно и ужаса исполнено видети есть» [46, с. 432]. 

В конце XV — начале XVI вв. русские купцы и участники специально 
снаряженных военных экспедиций постепенно продвигались через Урал на 
северо-восток Западной Сибири в Приобье. Именно в этот период сведения 
о мифических народах античной традиции стали также проецироваться на 
обширные пространства за Уральским хребтом, о которых в то время по-
чти ничего не было известно. Одним из первых памятников описания севе-
ро-востока Западной Сибири, где встречаются мифические народы антич-
ной традиции, является «Югорский дорожник» Сигизмунда фон Гербер-
штейна, по его словам, дословный перевод некого русского текста [39, с. 7]. В 
«Югорском дорожнике» «восточная страна» помещена на восток от реки 
Печора [39, с. 7]. Маршрут, описанный в этом источнике, проходит сначала 
вверх по течению реки Обь, затем поворачивает к устью Иртыша, Луко-
морским горам и городу Серапонов, населенному псоглавцами [39, с. 157]. 
Затем маршрут доходит до озера Китай, откуда регулярно приходят «чер-
ные люди» (hominess nigri, Shwartze leüt в оригинале) для немой торговли с 
серапоновцами [39, сс. 157-158]. В «Югорском дорожнике» упоминаются 
жители Лукоморских гор, умирающие каждый год в день Святого Георгия 
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(27 ноября) и воскресающие в день Святого Георгия весеннего 24 апреля 
[39, с. 158]. Здесь трудно не вспомнить сообщение Геродота о людях за 
горами, спящих 6 месяцев в году [6, с. 211]. В «Югорском Дорожнике» 
также упоминается река Тахнин (возможно, р. Ташма в Томском районе), 
где плавает съедобная рыба с человеческим лицом и конечностями [39,      
с. 158]. Кроме того, в «Югорском дорожнике» говорится о блемиях, людях, 
покрытых шерстью с ног до головы и безногих людях с длинными руками 
[39, с. 158]. В устье Оби, согласно «Югорскому дорожнику», находится 
еще одно чудо «восточной страны»: легендарная «Золотая Баба» (Aurea 
Anus), женская фигура из золота с ребенком на коленях, которой поклоня-
ются местные жители [39, с. 158]. Тем не менее, на иллюстрации к книге 
Герберштейна Золотая Баба изображена стоящей с копьем в руках подобно 
римской богине Минерве (рис.3). 

Принимая во внимание все перечисленные выше факты, касающие-
ся историко-культурного контекста «Сказания», его следует рассмат-
ривать как одно из первых географических описаний северо-западной 
Сибири, в котором предания о мифических народах, восходящие к ан-
тичности и зрелому средневековью, были объединены с достоверными 
фактами об этнонимах, материальной и духовной культуре коренных 
народов северо-востока Западной Сибири: манси, хантов, ненцев и 
нганасан. К примеру, упомянутый в «Сказании» этноним малгонзеи, 

 
Рис. 3. Фрагмент карты Московии и Тартарии в книге С. Фон Герберштейна «Записки 
о Московии с изображением Золотой Бабы, 1551 г. Национальная библиотека Фран-
ции, отдел карт и планов GEDD-2987 (2939), Париж 
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столице Пермской епархии и форпосте московской экспансии на северо-
восток [1, с. 415]. Когда московские воеводы Иван Травин и Федор Курб-
ский предприняли длительный поход в Югру, его результатом стало под-
чинение великому князю московскому Ивану III ряда племенных объеди-
нений манси, расположенных между реками Пелынь, Пелым и Тавда. Вес-
ной 1484 г. в Усть-Вымь прибыло посольство от «князя» пелымских манси 
Юмшана, которое затем отправилось в Москву для переговоров с Иваном 
III. Не позднее декабря 1484 г. близ Усть-Выми прошла церемония заклю-
чения мира между «князьями» покоренных манси и русскими, в которой 
участвовал слуга пермского епископа Филофея Леваш, возможный автор 
Сказания [1, сc. 417-418]. После заключения мира приобские «князья» бы-
ли задержаны пермским владыкой Филофеем до февраля 1485 г., когда по-
лучили разрешение вернуться в родную землю. Таким образом, у Филофея 
и его приближенных было достаточно времени, чтобы расспросить «кня-
зей» манси о географии, природных ресурсах и народах Приобья и Север-
ного Урала. Хотя в точности неизвестно, каким образом осуществлялось 
общение между сторонами, можно предположить, что русские прово-
дили устные расспросы манси, которые затем фиксировались письмен-
но. В пользу этого предположения свидетельствует структура Сказа-
ния, предполагающая существование стандартизированного опросника 
с повторяющимися вопросами, аналогичного расспросным речам и 
наказным памятям XVII в. [1, c. 423]. В этом отношении «Сказание о 
человецех незнаемых в восточной стране» можно сравнить с relaciones — 
пространными сообщениями испанских конкистадоров о неизвестных 
ранее европейцам землях в Новом Свете, которые также основывались 
не только на личных наблюдениях участников экспедиций, но и на 
расспросах местных жителей. 

 
 

 
Подводя итог сравнительных наблюдений о построении образа 

«иного» и «инаковости» в повествованиях об открытии и завоевании 
Америки и Сибири конца XV — начала XVII вв., мы можем сделать 
следующие выводы. На восприятие образов коренных жителей Амери-
ки и Сибири непосредственными наблюдателями и позднейшими хро-
нистами сильное влияние оказали космографические представления, 
восходящие к двум основным традициям, определявшим мировоззре-
ние средневековой Европы и Руси, — античной историографии, свя-
занной с описанием мира, и текстам Ветхого и Нового заветов. В обо-
их случаях новые земли рассматривались как периферия ойкумены, 
где могли жить только народы, наделенные чудовищными, зверопо-
добными чертами и частично утратившие основные человеческие при-
знаки (например, способность говорить, как псоглавцы). 

При этом нельзя не отметить существенных различий «видов» мифиче-
ских народов Америки и Сибири. По нашему мнению, они связаны с суще-
ствованием специфических жанров в средневековой европейской и древ-
нерусской литературных традициях. Если в испанских хрониках амазонки 
и великаны занимают очень важное место, вплоть до того, что в их честь 
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называли конкретные географические объекты, то в сибирских памятниках 
они вообще не упоминаются, хотя предания об амазонках и великанах 
в Индии были известны в Московской Руси благодаря ходившим в 
списках версиям «Романа об Александре». Возможно, что «выдающая-
ся» роль амазонок и великанов в Новом Свете связана с популярно-
стью рыцарских романов в Испании XV—XVI вв., в которых эти пер-
сонажи играли видную роль. В то же время в испанских хрониках за-
воевания Америки нет упоминаний о людях, умирающих зимой и вос-
кресающих летом, людях-амфибиях и эндоканнибализме как форме 
погребального обряда, описанной еще Геродотом. 

Звероподобные черты облика коренных обитателей Америки и Си-
бири в соединении с их «аномальным» поведением и «варварскими» 
религиозными культами и обычаями, такими, как антропофагия, были 
в глазах испанских и русских наблюдателей и хронистов наглядными 
свидетельствами их ущербной, греховной природы. Это негативное и 
упрощенное представление является краеугольным камнем для кон-
струирования понятий «иного» и «инаковости» с первых страниц ис-
тории до современности. На рубеже XV — начала XVI вв. это пред-
ставление значительно усилилось из-за господствовавших в то время 
общим эсхатологических тенденций, связанным с убеждением о том, 
что пришествию Антихриста предшествует появление ранее исчез-
нувших «нечистых» народов. 

В то же время мифические народы, имеющие облик чудовищ, часто 
рассматривались как обладатели или хранители несметных сокровищ — 
будь то золото, драгоценные металлы или дорогие меха. Это убеждение 
способствовало появлению повышенного интереса к слухам о существова-
нии подобных народов и их поиску в ранее неведомых землях.  
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In search of monsters. Mythical peoples in the chronicles of the discovery and 

conquest of America and Siberia in the late XV — early XVII centuries 
 
Abstract. The article examines the construction of the images of “the other” and 

“otherness” through the introduction of mythical peoples with monstrous features of 
Classical Antiquity and the Bible in the chronicles of the conquest and exploration of 
America and Siberia in the late XV - early XVII centuries. The emphasis is made on the 
common elements in viewing “the other” by the Spanish and Russian chroniclers which 
have origins in the works of Greek and Roman authors and in the Christian exegesis of 
the Old and New Testaments. They include the following features: attribution of animal 
characteristics and “anomalous” behavior (in the eyes of chroniclers) to indigenous peo-
ples of America and Siberia, their identification with monstrous races of Classical au-
thors and the Bible, and correlation between the presence of monstrous peoples and 
fabulous riches, which was the main reason to gather all the available information about 
them in distant lands.  
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