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MYTHS ABOUT THE CHARRUA: TRUTH AND FICTION
IN THE HISTORY OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF URUGUAY
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the Charrua, a little-known indigenous people of Uruguay.
This people was exterminated in the first half of the 19th century, giving rise to a number of myths about its history
and culture. The author tries to find out, what information about the Charrua is based on facts, and what is a
historical myth. The researcher considers such cases as the anthropological characteristics of the Charrua, the
structure of the people, the history of its name, the case of the murder of Juan Diaz de Solis in 1516 and the history
of the Natives taken to Paris in 1833. Methods and materials. The author uses the principles of historicism,
objectivity, the general scientific, historical and genetic method. The data of linguistics, physical anthropology and
ethnology are also involved. The article provides historiographical and source analysis related to the Charrua
materials. Analysis. The physical appearance of the Charrua is related to the pampido anthropological type of the
Chaco region. The tribe was heterogeneous and consisted of different groups. The name “Charrua” is of European
origin and it is often used as a generic term for several related tribes. According to the sources, the Charrua were not
involved in the murder of Juan Diaz de Solis. The latest historical studies of the Charrua taken to France show that
there was not wonderful escaping of two members of this tribe. Results. The study shows that the most part of the
existing historical and anthropological myths about the Charrua are completely or partially untrue.
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МИФЫ О ЧАРРУА: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
В ИСТОРИИ УРУГВАЙСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Тимур Владимирович Нелин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Статья посвящена чарруа, малоизученному племени уругвайских индейцев.
Это племя было истреблено в первой половине XIX в., породив ряд мифов о своей истории и культуре в
уругвайском обществе. Автор проверяет достоверность существующих ныне представлений о чарруа, опи-
раясь на исторические и антропологические факты. Затрагиваются те аспекты истории и культуры народа,
относительно которых расходятся мнения ученых и публицистов, а именно: антропологические характерис-
тики чарруа, структура народа, история названия племени, случай с убийством Хуана Диаса де Солиса в
1516 г. и история индейцев, увезенных в Париж в 1833 году. Методы и материалы. Ключевыми принципами
исследования стали принципы историзма, объективности и научной достоверности. Помимо общенаучных
методов в работе использовались историко-критический и историко-генетический методы. Были привлече-
ны данные лингвистики, физической антропологии и этнологии. В статье приводится историографический и
источниковедческий анализ связанных с чарруа материалов. Анализ. Типичная внешность чарруа соответ-
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ствовала антропологическому типу пампидов области Чако. Племя было неоднородным, состояло из разных
групп, название «чарруа» имеет европейское происхождение и нередко употребляется как собирательное
для ряда родственных племен, что вносит некоторую путаницу. Судя по данным источников, чарруа не
причастны к убийству Х.Д. де Солиса. Согласно последним исследованиям истории увезенных во Францию
чарруа, никакого чудесного спасения двух представителей этого племени не было. Результат. Исследова-
ние показало, что большинство сложившихся исторических и антропологических представлений о чарруа
полностью или частично не соответствуют действительности.

Ключевые слова: чарруа, индейцы, коренные народы, история Уругвая, историография, антрополо-
гия, исторический миф.
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Введение. История Уругвая неразрыв-
но связана с индейцами чарруа. Это было не
единственное племя, населявшее территорию
страны, но так сложилось, что именно чарруа
стали одним из символов Уругвая, символом
непокоренности, мужества и свободолюбия.
В честь этого племени названа и футбольная
сборная страны.

Подобный символизм, если выражаться
терминологией немецкого теоретика культур-
ной памяти Яна Ассмана, способствует скла-
дыванию «коннективной структуры», то есть
призван сплотить нацию, а также создать не-
кие поведенческие императивы, соответству-
ющие символическому образу. Естественно,
что подобного рода символизм формируется
через социально-политические мифы, которые
далеко не всегда имеют историческое обосно-
вание. История чарруа запутана настолько,
что зачастую сложно понять, какая информа-
ция достоверна, а какая нет.

Считается, что индейцы чарруа были
высокими, атлетически хорошо сложенными,
говорили на ныне вымершем языке, о кото-
ром мало что известно. Племя было воин-
ственным и яростно сопротивлялось колони-
зации. Именно они в 1516 г., как считается,
убили, а согласно некоторым версиям и съе-
ли, испанского исследователя Хуана Диаса де
Солиса.

Против чарруа сначала колониальными
властями Испании, а потом и официальными
властями Уругвая велась война на уничтоже-
ние. Это было частью так называемой поли-
тики по «борьбе с варварством». Народ был
полностью истреблен в 1831 г. в результате
резни у ручья Сальсипуэдес, которую устро-
ил полковник Бернабе Ривера, племянник пер-

вого президента Уругвая Фруктуосо Риверы.
Последние захваченные в плен чарруа – ша-
ман Сенакуа Сенаке, касик Ваймака Пиру,
молодой воин Такуабе и ожидающая ребенка
Гуюнуса – были вывезены в Париж в 1833 г.,
где демонстрировались публике как дикари
Нового Света. Сенакуа Сенаке и Ваймака
Пиру вскоре скончались, Гуюнуса умерла, не
прожив и года после родов, а Такуабе сбежал
с новорожденной девочкой, и их следы поте-
рялись. Эта история широко известна и с раз-
ными вариациями представлена публике в
интернет-пространстве. В Монтевидео есть
соответствующий памятник – «Последние
чарруа», как раз посвященный этим индейцам.

Такой образ чарруа – идеально сложен-
ных физически, загадочных, непокоренных и
с трагической историей – представляется не-
сколько клишированным. С точки зрения кон-
нективной функции мифа этот образ вполне
приемлем. Однако с позиции научной досто-
верности здесь могут быть несостыковки.
В этой связи цель данной статьи – уточнить,
какая информация об индейцах чарруа и их
истории является научно обоснованной, а ка-
кая не соответствует историческим фактам.
Было решено обратить внимание на те вопро-
сы, ответ на которые у исследователей пле-
мени неоднозначен, а именно: какие антропо-
логические черты присущи чарруа, было ли
племя однородным или состояло из племен-
ных групп, откуда собственно возникло само
название «чарруа», причастны ли они к убий-
ству Хуана Диаса де Солиса и что доподлин-
но известно о судьбе «парижских» индейцев,
в особенности Такуабе и младенца.

Методы и материалы. В данной ста-
тье не предполагается исследовать структу-
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ру уругвайских мифов о чарруа, их характер и
коннективные функции. В этой связи подходы
и методы, которые применяются для работы
с мифами, например, те, которые в своей ста-
тье описали С.В. Бирюков и О.В. Омеличкин,
в рамках настоящего исследования не подхо-
дят, поскольку не способствуют достижению
заявленной цели [1, с. 187]. Ключевыми прин-
ципами исследования являются принципы ис-
торизма, объективности и научной достовер-
ности, которые как раз и позволяют проверить,
какие представления об индейцах являются
верными, а какие мифологизированными кон-
структами или просто заблуждениями. Поми-
мо общенаучных методов в работе использу-
ются историко-критический и историко-гене-
тический методы.

Для уточнения родственных связей чар-
руа с другими племенами привлечены дан-
ные лингвистики, применяются элементы
компаративного анализа, но не в смысле срав-
нения языковых единиц, как это делает срав-
нительная лингвистика. Исследованием язы-
ка чарруа уже занимались профессиональные
лингвисты. Здесь же сравниваются резуль-
таты проведенных ими исследований о род-
стве языков с данными физической антропо-
логии и этнологии.

Поскольку изучение истории народа не-
разрывно связано с теорией этноса, то надо
отметить, что в рамках настоящего исследо-
вания индейцы чарруа рассматриваются с
примордиалистской позиции, говоря несколь-
ко упрощенно, речь идет о «чистокровных»
чарруа. Примордиалистский подход позволя-
ет увидеть физические особенности так на-
зываемых типичных чарруа, то, что их отли-
чало от соседних этносов внешне. Это важно
ввиду того, что приведенная в литературе ин-
формация о внешности чарруа противоречи-
ва. Кроме того, сама история о последних
четырех чарруа, увезенных в Париж, явно
пронизана духом примордиализма, поскольку
намекает на «чистокровность» этих индейцев.

Отечественная историография по чарруа
представлена достаточно бедно. Как прави-
ло, это лишь информация справочного харак-
тера, по большей части историческая, в раз-
ного рода очерках по истории Уругвая [2,
с. 201–203; 8, с. 506]. В энциклопедиях отдель-
ные статьи по чарруа практически не встре-

чаются. Единственное исключение – второе
издание Большой советской энциклопедии.
Там племя, правда, названо чáрруа, с ударе-
нием на первый слог [11]. На этом, собствен-
но, отечественные «исследования» племени и
заканчиваются.

Что касается переводной литературы на
русском языке, то чарруа упоминаются в кни-
гах научно-популярного жанра. Буквально в
двух словах об этом народе говорит чешский
этнограф и писатель Милослав Стингл в своей
известной книге «Индейцы без томагавков» [10,
с. 289]. Немного информации о последних сра-
жениях чарруа можно найти в работе уругвай-
ского журналиста Эдуардо Галеано «Вскры-
тые вены Латинской Америки» [4, с. 81]. Чуть
подробнее об истории племени рассказывает
гватемальский писатель Мануэль Галич [5,
с. 394–397]. Но все равно эти авторы дают
лишь краткую информацию о чарруа.

Современное русскоязычное пространство
Интернета не намного богаче фактическим
материалом. В действительности русскоязыч-
ные интернет-статьи представляют собой пе-
реводы или пересказы англоязычных или испа-
ноязычных статей, притом часто с устоявши-
мися мифами. Все они по сути однотипные и
написаны в публицистическом стиле [7; 9].

Зарубежная историография гораздо шире.
Есть, конечно, и материалы справочного харак-
тера, и упоминания о чарруа в контексте исто-
рии Уругвая, но есть и работы, непосредствен-
но посвященные этому племени.

Одним из первых исследователей чар-
руа стал уругвайский антрополог Хосе Энри-
кес Фигуэйра. Стараясь развить идею уни-
кальности уругвайской нации, подчеркнуть
отличие уругвайцев от испанских конкистадо-
ров, он апеллировал к несгибаемому духу ко-
ренных жителей страны. Намеренно или нет,
но благодаря стараниям Х.Э. Фигуэйры был
создан образ чарруа как непримиримых про-
тивников конкисты, воинственного и кровожад-
ного племени. Он популяризировал идею о том,
что чарруа в 1516 г. убили испанского иссле-
дователя Хуана Диаса де Солиса [25, p. 19].
Эта версия гибели испанского путешествен-
ника распространена достаточно широко.

Историю и останки увезенных во Фран-
цию «последних чарруа» изучал в начале XX в.
французский этнограф и директор Музея че-
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ловека в Париже Поль Риве. Он тщательней-
шим образом исследовал все обстоятельства
пребывания чарруа в Европе. Благодаря его
стараниям мы знаем, что стало с этими ин-
дейцами. Однако П. Риве не раскрывает ис-
торию сбежавшего с младенцем Такуабе. Тем
не менее именно его исследование, впервые
опубликованное в 1930 г. под названием «Пос-
ледние чарруа», легло в основу столь популяр-
ного мифа [35].

Другой известный ученый, который пи-
сал о коренных уругвайцах, – аргентинский
археолог и этнограф Антонио Серрано. Его
историко-этнографический очерк о чарруа
вошел в первый том широко известного Спра-
вочника по индейцам Южной Америки [42].
Этот очерк по-прежнему считается одним из
лучших по чарруа.

Уругвайский археолог Родольфо Мару-
ка Соса в работе «Народ чарруа» обобщил
всю имеющуюся на тот момент информацию
по чарруа – историческую, археологическую,
этнографическую и др. Это сделало его ис-
следование поистине ценным [32].

Развенчанием мифа о кровожадности
чарруа занимался уругвайский антрополог
Серафин Кордеро. Он описывал племя как
достаточно дружелюбное, отмечал высокие
морально-этические качества индейцев, их
радушие в отношении белых путешественни-
ков. В то же время упоминал и о свободолю-
бии чарруа, их неприятии попыток захватить
свои земли [24, p. 206]. Такой образ чарруа
хоть и отличался от образа, нарисованного
Х.Э. Фигуэйрой, но был призван выполнять ту
же функцию – обосновывать исключитель-
ность уругвайской нации, поэтому тоже дол-
жен восприниматься критически.

Все эти работы по чарруа можно назвать
классическими. Племя ушло в историю, и най-
ти про него какую-либо новую информацию
сейчас совсем непросто. Из современных ра-
бот, посвященных этому индейскому народу,
следует назвать труды уругвайского антропо-
лога Даниеля Видарта, бразильского профес-
сора Итала Ирен Басиль Бекера, аргентинско-
го историка и этнографа Хуана Хосе Росси,
уругвайского историка Диего Бракко и др. [18;
20; 21; 22; 37; 44; 46]. Отдельно стоит упомя-
нуть работы французского антрополога Дарио
Арсе Асеньо, который продолжил расследова-

ние П. Риве относительно «парижских» индей-
цев, а также свел воедино самые последние
научные данные о народе чарруа [13; 14].

Кроме того, следует сказать о лингвис-
тическом направлении исследования чарруа.
Язык этого племени является мертвым и пло-
хо задокументированным. Сохранилось при-
мерно 70 зафиксированных слов и система
числительных. Практически ничего не извес-
тно о грамматике. Скудность фактических
данных привела к формированию нескольких
теорий относительно семейной и групповой
принадлежности языка чарруа. Высказыва-
лись предположения, что чарруа может быть
языком-изолятом [40, s. 260], делались попыт-
ки увязать его с группой каинганг [42, p. 192],
гуайкуру [27, p. 207, 238; 43, p. 94] и т. д. Ко-
нечно, здесь надо принимать во внимание то
обстоятельство, что лингвисты и антрополо-
ги предлагают свои собственные классифи-
кации индейских языков, своеобразные назва-
ния семей и групп. Это вносит некоторую пу-
таницу. Поэтому, чтобы сказать, к какой язы-
ковой семье и какой группе относится чарруа,
нужно, как минимум, встать на сторону одно-
го из ученых и согласиться с его оригиналь-
ной классификацией.

В целом про историю изучения языка
чарруа неплохо написал уругвайский лингвист
Хуан Хустино да Роса в своей статье «Исто-
риография лингвистики Ла-Платы: коренные
языки Восточной полосы» [36].

Источников по истории и культуре чар-
руа сохранилось относительно немного. Есть
археологические материалы, которые позво-
ляют дать ответ на ряд вопросов, например, о
физических данных чарруа, ранней культуре
народа, миграциях и т. д. В целом археология
племени была хорошо изучена уже к середи-
не XX в. и отражена в историографии, поэто-
му нет смысла останавливаться на этом типе
источников подробно.

Из письменных источников по чарруа
ключевым видом являются материалы лич-
ного происхождения – свидетельства очевид-
цев того периода, когда племя еще не было
истреблено. Эти источники можно условно
разделить на три группы, исходя из хроноло-
гического принципа.

Первая группа – записки путешествен-
ников XVI, отчасти XVII веков. Это, напри-
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мер, заметки андалузского исследователя
Диего Гарсии де Могера 1526–1527 годов.
Собственно в его работе впервые упомянуто
племя чарруа [34, p. 45]. Второе упоминание
чарруа (zechuruass) приходится на 1536 г. и
связано с именем немца Ульриха Шмидля,
который был летописцем экспедиции извест-
ного конкистадора Педро де Мендосы [39,
p. 146]. Упоминание этого народа можно так-
же найти в эпической поэме «Аргентина и за-
воевание Ла-Платы», которую испанский свя-
щенник Мартин дель Барко Сентенера напи-
сал по результатам своих путевых заметок
1573 года [17, p. 4]. Это лишь некоторые при-
меры ранних записок путешественников. В це-
лом каких-то серьезных этнографических на-
блюдений по чарруа в этих источниках нет.

Вторая группа материалов личного про-
исхождения – свидетельства иезуитских мис-
сионеров конца XVII – XVIII в., которые опи-
сывали язык, быт, внешность, основные эта-
пы истории своих подопечных. В основном это
были племена гуарани, но информация по чар-
руа также встречается. К такому роду источ-
ников относятся записи французского священ-
ника-иезуита Николаса дел Течо 1, немецких
миссионеров Энтони Сеппа и Энтони Бёме,
испанского аббата Лоренцо Эрваса [28,
p. 193–197; 41; 45] и т. д.

Третья группа материалов личного про-
исхождения – заметки ученых-путешествен-
ников, которые непосредственно общались с
представителями племени и опубликовали
результаты своих исследований в начале
XIX века. Прежде всего, это испанский путе-
шественник Феликс де Азара и французский
натуралист Альсид Дессалин д’Орбиньи [16,
p. 6–35; 33, p. 83–92]. Их работы дают цен-
ную информацию об истории и культуре по-
здних чарруа.

К сожалению, все материалы личного
происхождения страдают от недостатка про-
фессионального этнографического подхода.
Кроме того, очень не хватает визуального
материала по культуре чарруа. Но поскольку
племя уже исчезло, восполнить этот пробел
не представляется возможным.

Анализ. Большинство найденных архе-
ологами артефактов подтверждает принад-
лежность чарруа к культуре, сходной с пата-
гонской: идентичные каменные орудия труда,

круглые и звездчатые каменные болы, кера-
мические изделия с резными рисунками
и т. д. [42, p. 191]. Чего-то принципиально но-
вого, опровергающего уже сложившееся пред-
ставление о ранней культуре племени, до сих
пор не найдено. Археологические данные под-
тверждают также и антропологическую бли-
зость чарруа к коренным жителям Патагонии.
Исходя из терминологии немецкого антропо-
лога Эгона фон Эйкштедта, можно сказать,
что чарруа относятся к типу патагонидов, или
в терминологии аргентинского антрополога
Хосе Имбеллони – пампидов.

Примечательно, что Д. Видарт, основы-
ваясь на данных физической антропологии,
ставит под сомнение принадлежность Вайма-
ка Пиру к чарруа, поскольку рост касика, как
указывает антрополог, 1,55 м, в то время как
для чарруа средний рост должен быть при-
мерно 1,8 м [29]. Сомнение Д. Видарта каса-
ется не только Ваймака Пиру, но и Такуабе и
Гуюнусы, которые были крещены в церкви
Пайсанду. Антрополог указывает на то обсто-
ятельство, что чарруа, в отличие от их сосе-
дей гуарани, противились принятию христиан-
ства. На этом основании он делает предполо-
жение, что как минимум трое из четырех уве-
зенных в Париж индейцев были не чарруа, а
гуарани [29].

Если доводы Д. Видарта относительно
принадлежности Такуабе и Гуюнусы имеют
историческое основание и с ними в чем-то
можно согласиться, то заметка о Ваймаке
Пиру, основанные на данных физической ант-
ропологии, могут подвергнуться критике. Во-
первых, согласно исследованиям останков
Ваймака Пиру, его рост составлял 1,62 м.
Метохондриальное ДНК касика относится к
америндскому гаплотипу С, сродни тем ос-
танкам, что были найдены при раскопках ран-
них стоянок в Уругвае [38, p. 4, 5]. Так что по
материнской линии он вполне принадлежит к
чарруа. Во-вторых, как указывает Х. Имбел-
лони, рост мужчин пампидов в области Чако –
1,6–1,7 м, в Патагонии – 1,73–1,81 м [6, с. 23].
Средний рост мужчины чарруа, таким обра-
зом, не обязательно должен приближаться к
отметке 1,8 м. Это подтверждают и письмен-
ные источники. Например, А.Д. д’Орбиньи,
описывая чарруа, которых он наблюдал в
1829 г. недалеко от Монтевидео, указывает на
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то, что их средний рост составлял 1,65 м для
женщин и 1,68 м для мужчин. Он также от-
мечал, что у них широкие лица, выдающиеся
скулы, медная кожа и прямые жесткие воло-
сы [33, p. 86].

Заметки А.Д. д’Орбиньи также опровер-
гают заявление известного французского ант-
рополога Поля Броки о том, что кожа чарруа
так же черна, как у жителей Эфиопии [3].

О племенной структуре чарруа можно
судить по данным, приведенным иезуитски-
ми миссионерами. Л. Эрвас, в частности, ука-
зывает на то, что чарруа – лишь одно из пяти
родственных племен наряду с гуэноа, яро,
минуанами и боанами 2. Он также говорит, что
общее название народа – гуэноа, а не чар-
руа [28, p. 197]. Эта версия, однако, не явля-
ется общепризнанной. Есть мнение, что гуэ-
ноа и минуаны – это не два разных племени, а
одно, просто под разными названиями.
А. Серрано, например, говорит, что испанские
миссионеры называли это племя минуанами,
и именно под этим названием оно стало изве-
стно в бразильской литературе [42, p. 191].
Американский антрополог Сэмюэл Лотроп
полагает, что гуэноа и минуаны были одним
народом, при этом он апеллирует к мнению
испанского иезуита-миссионера Педро Лоза-
но, которого считает наиболее авторитетным
в этом вопросе [30, p. 183]. Д. Бракко также
признает, что гуэноа и минуаны – это разные
названия одного племени [22, p. 33].

Как бы то ни было, со временем общий
состав народа изменился. Яро и боаны были
маленькими племенами, и, несмотря на род-
ственные связи, чарруа их истребили. Мину-
аны-гуэноа в 1730 г. объединились с чарруа в
тесный союз и по сути стали одной племен-
ной ветвью [19, s. 402; 30, p. 184, 185]. Кроме
того, и у минуанов-гуэноа, и собственно у чар-
руа были еще свои деления на группы. Из-
вестно, что у первых в XVII в. выделялась пле-
менная группа клоя (Cloya), а у вторых – груп-
пы гуаянтиран, баломар и негегиан (Guayantiran,
Balomar, Negueguian), проживавшие на терри-
тории аргентинской провинции Энтре-Риос в
XVIII веке [42, p. 192].

Исходя из антропологических и лингви-
стических данных, еще одним родственным
чарруа народом можно считать уругвайское
племя чана. Хотя в культурном плане чана

подверглись влиянию гуарани, их отличал не-
типичный для гуарани высокий рост, харак-
терный для пампидов, и язык, близкородствен-
ный чарруа. Эту языковую связь родственных
чарруа племен лингвисты считают вполне
доказанной [27; 31, p. 61; 42, p. 192; 47].

В данном же контексте интерес к чана
вызван тем, что в 2005 г. в Ногое (Энтре-Риос,
Аргентина) объявился пожилой мужчина, ко-
торый, как утверждали журналисты, знал около
250 слов и фраз на языке чана. Это заинтере-
совало ученых, и с предполагаемым инфор-
мантом стал работать аргентинский лингвист
Хосе Педро Виегас Баррос [26]. В результате
своего исследования Х.П. Виегас Баррос на-
писал несколько статей по языку чана. При
этом ученый затронул и тему взаимосвязи
языков чана и чарруа [47]. Такого рода на-
ходку можно считать уникальным событием
в исследовании давно вымершего народа.

Говоря о языке чарруа и чана, нужно упо-
мянуть одно обстоятельство, которое вводит
в заблуждение исследователей и журналис-
тов. Дело в том, что в Уругвае, помимо чар-
руаговорящих народов, проживали еще и пле-
мена гуарани. Элементы их языка нередко от-
ражены в топонимике страны и некоторых
именах собственных. Кроме того, как отме-
чал иезуитский миссионер Хосе Кардиэль еще
в середине XVIII в., почти все взрослые чар-
руа знали язык гуарани и использовали его для
межплеменного общения и общения с мисси-
онерами [36, p. 142]. Вероятно, это обстоя-
тельство и ввело в заблуждение российского
журналиста С.Б. Брилёва, который причисля-
ет чарруа к «великой индейской нации гуара-
ни», хотя очевидно, что это не так [2, с. 201].

Поскольку тема коснулась языка, необ-
ходимо внести ясность в вопрос об этимоло-
гии слова «чарруа», тем более что, по мне-
нию Л. Эрваса, народ правильнее называть
гуэноа [28, p. 197]. Известно, что «чарруа» –
это не самоназвание племени. Самоназвание
как раз неизвестно, и, к сожалению, вряд ли
когда-нибудь ученые его узнают. В 2001 г.
Д. Видарт провел этимологический анализ и
выяснил, что «чарруа» – это галисийское сло-
во, означающее маскарадные маски из дере-
ва. Происхождение этих масок, как указыва-
ет антрополог, уходит в доисторические вре-
мена, где они, вероятно, использовались на



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 1 177

Т.В. Нелин. Мифы о чарруа: правда и вымысел в истории уругвайских индейцев

фестивалях типа карнавала. В Галисии эти
маски называли «чарруа», их украшали и ярко
разрисовывали, придавая вид агрессивных
гримас. Согласно логике Д. Видарта, когда
европейцы достигли берегов Ла-Платы, они
встретили индейцев в красочных нарядах, с
ярко раскрашенными лицами, татуировками
и пирсингом, что дало повод испанским мо-
рякам вспомнить о галисийских праздниках-
маскарадах с их раскрашенными масками-
чарруа [23].

К этому можно добавить, что, согласно
А. Серрано, первые путешественники XVI в.
использовали название чарруа только в отно-
шении групп, которые жили на побережье и
периодически кочевали вглубь страны. Оче-
видно, со временем все схожие с ними по куль-
туре и языку индейские общины стали назы-
ваться чарруа [42, p. 191]. Судя по всему, от-
сюда и возникло общее для родственных на-
родов имя.

Поскольку категории «кровожадность» и
«воинственность», которые нередко употребля-
ют в отношении чарруа, абстрактны, нет необ-
ходимости выяснять, насколько они соответству-
ют характеру племени. Здесь же важно разоб-
раться с конкретной претензией к этому наро-
ду – убийством Хауна Диаса де Солиса. Вер-
сия убийства испанского путешественника ин-
дейцами чарруа фигурировала в литературе еще
до широко известного труда Х.Э. Фигуэйры. Так,
ее можно встретить в «Путешествии по Юж-
ной Америке» Ф. де Азары [16, p. 6]. Хотя
очевидно, что Ф. де Азара сам заимствовал
эту версию из более ранних произведений,
например, в «Описании истории Парагвая и Ла-
Платы», опубликованной через 26 лет после
смерти Ф. де Азары, он ссылается на П. Ло-
зано и некоторых других авторов [15, p. 3–4].
Но очевидно, что и П. Лозано также не мог
быть свидетелем тех событий. В любом слу-
чае, Ф. де Азара подвергает критике выска-
занное предыдущими авторами мнение, что
чарруа съели испанского путешественника.
При этом, однако, не сомневается, что имен-
но они его убили [15, p. 3–4]. Чести ради нуж-
но заметить, что антропологи так и не на-
шли следов антропофагии в культуре чар-
руа, в отличие от соседних с ними племен
гуарани, которые в те времена отдельными
группами проживали в районе Ла-Платы [30,

p. 179]. Так что, отрицая каннибализм у чар-
руа, Ф. де Азара был прав.

Вообще, наиболее близкое по хроноло-
гии упоминание о смерти Х.Д. де Солиса мож-
но найти у итальянского историка Пьетро Мар-
тире д’Ангьеры, который был на службе у
Испанской короны. В «Декадах о Новом Све-
те», в книге X, написанной в том же 1516 г.,
когда погиб Х.Д. де Солис, П. д’Ангьера хоть
и не говорит прямо об убийстве, но упомина-
ет о печальной участи испанского путеше-
ственника после его встречи с «карибскими
людоедами» [12, p. 292]. Здесь можно видеть
явный намек на одно из амазонских племен, к
которым в принципе относятся некоторые груп-
пы гаурани.

Теперь нужно прояснить ситуацию с
«последними чарруа», вывезенными в Париж
в 1833 году. Прежде всего надо сказать, что
эти индейцы не были последними представи-
телями племени. Это исторический миф. До-
подлинно известно, и, собственно, на счет этого
научные дебаты не ведутся, что разрознен-
ные группы чарруа продолжали существовать.
Собственно полковник Бернабе Ривера так и
погиб от их рук [24, p. 228]. Некоторые из них
впоследствии бежали на территорию совре-
менной Аргентины и Парагвая, кто-то пере-
селился на юг Бразилии. Кроме того, потом-
ки чарруа, метисы, продолжали жить и на тер-
ритории самого Уругвая. В основном они за-
нимались скотоводством, были частью субэт-
нической группы гаучо. Так что последними
чарруа правильнее было бы считать не уве-
зенных в Европу индейцев, а тех, кто остался,
растворился со временем в других этносах и
потерял свою идентичность.

Представленный в Монтевидео памят-
ник «Последние чарруа» также не точен с
точки зрения исторической достоверности. На
нем показаны четыре взрослых чарруа, Гую-
нуса при этом держит новорожденную девоч-
ку на руках. Однако известно, что девочка ро-
дилась уже после смерти Сенакуа Сенаке и
Ваймака Пиру. Первый умер 26 июля 1833 г.,
второй – 13 сентября. Девочка родилась
20 сентября того же года [14, p. 59, 60, 63].
Гуюнуса скончалась в Лионе 23 июля 1834 г.
от туберкулеза. В Лионе индейцы оказались
после того как туда сбежал Франсуа де Кю-
рель, непосредственный организатор выстав-
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ки чарруа в Париже. Бегство было вызвано
тем обстоятельством, что парижане потребо-
вали от Ф. де Кюреля вернуть пленников на Ро-
дину [14, p. 64]. Как показывают последние ис-
следования, никакого таинственного исчезнове-
ния Такуабе и новорожденной девочки не было.
Маленькая Каролина Такуабе умерла в Лионе
в ночь на 29 августа 1834 года. Причина смер-
ти девочки не указывается, но есть предполо-
жение, что она могла заразиться туберкулезом
от матери [14, p. 67–68]. Что доподлинно стало
с Такуабе, пока так и не известно. Учитывая
описанные современниками черты его характе-
ра и открытость к новшествам, предполагает-
ся, что если он не заразился туберкулезом, то
мог частично адаптироваться к новым услови-
ям и быть, к примеру, разнорабочим в одном из
магазинчиков Лиона.

Результаты. Как можно видеть, боль-
шая часть сложившихся представлений о чар-
руа не соответствует действительности. Ин-
дейцы не были высокими в современном по-
нимании этого слова. В структурном плане
племя не отличалось однородностью и состо-
яло из родственных групп, а название «чар-
руа» по большей части употребляется сейчас
как собирательное. Притом само название,
судя по всему, не индейского, а европейского
происхождения. Были чарруа кровожадными
или нет – вопрос философский, но есть все
основания полагать, что они не причастны к
убийству испанского путешественника и ис-
следователя Хуана Диаса де Солиса. Увезен-
ных во Францию в 1833 г. индейцев нельзя
считать последними представителями племе-
ни. Никакого бегства Такуабе с младенцем
не было. История этих индейцев трагична и
заканчивается в Лионе.

Мода на «индейское прошлое» и опреде-
ленные политические процессы как в самом
Уругвае, так и в регионе вообще накладыва-
ют отпечаток на трактовку научных дости-
жений. Несмотря на работы ученых, истори-
ческие мифы не преодолеваются, но продол-
жают существовать. В этих условиях можно
ожидать и дальнейшего замалчивания или
даже намеренного искажения достоверной
информации о чарруа. Тем не менее, несмот-
ря на все эти сложности, можно уверенно ска-
зать, что история исчезнувшего племени все
еще продолжается.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Николас дел Течо (Nicolás Del Techo) – это
испанский вариант его французского имени Nicolás
Du Toict. Именно под испанским, а не французс-
ким вариантом своего имени он вошел в историю.

2 Во втором томе энциклопедического спра-
вочника по Латинской Америке названия этих
групп приведены с опечатками: гекоа, яро, мин-
цане, боане [8, с. 506]. В любом случае вопрос, как
правильно писать эти названия в русской транс-
крипции, остается открытым. Здесь надо отметить,
что в западной историографии нет единого вари-
анта написания. Например, А. Серрано, ссылаясь
на данные иезуитских миссий, называет их yaró,
güenoa, bohané, minuané [42, p. 191]. У Д. Бракко
они соответственно фигурируют как yaro, guenoa,
bohan, minuán [20] и т. д. В целом же, учитывая
наиболее распространенные варианты написания
и правила русского языка для транскрипции, пра-
вильнее будет называть эти группы: яро, гуэноа,
боаны, минуаны.
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