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Введение
Чуть более 300 лет назад – в день Святой 

Пасхи 5 апреля 1722 г. – экспедицией голланд-
ского мореплавателя Якоба Роггевена в южной 
части Тихого океана был обнаружен неизвест-
ный ранее остров, который получил свое назва-
ние в честь христианского праздника1. Он и се-
годня является самым удаленным населенным 
островом в мире (Рис. 1). Его площадь – около 
164 км2, расстояние до континентального побе-
режья Чили на востоке составляет 3 514 км, а 

1 Этой знаменательной дате в 2022 г. была посвя-
щена целая серия международных мероприятий – 
например, выставка в чилийской судоходной компа-
нии CSAV (Compañía Sud Americana de Vapores), а 
также Х международная конференция «Conference 
on rapa Nui (Easter Island) and the Pacific» (19–24 
июня) в г. Лейден.

до ближайшего населенного острова на западе 
в архипелаге Питкэрн – 2 075 км. Первоначаль-
ное заселение острова Пасхи (на полинезий-
ском языке – Рапа Нуи) произошло в Х–XI вв. 
н.э. Палеодемографические реконструкции по-
зволяют предполагать, что на пике культурного 
развития – в XVI–XVII вв. – численность насе-
ления составляла 10–15 тыс. человек, но из-за 
экологической катастрофы, спровоцированной 
экстенсивным природопользованием, и ме-
жгрупповых конфликтов ко времени прибытия 
первых европейцев в XVIII в. она сократилась 
до 2 тыс. человек [2, с. 203].

Наиболее яркими и эффектными проявле-
ниями культуры острова Пасхи являются мо-
нолитные каменные скульптуры моаи, которых 
насчитывается более 800, миниатюрные дере-
вянные скульптуры моаи кавакава, пиктогра-

Рис. 1. Расположение острова Пасхи
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фическая письменность кохау ронго-ронго, а 
также петроглифы с изображением «челове-
ка-птицы» тангата ману [5]. Именно их опи-
санию и анализу посвящена основная часть на-
учной литературы. Гораздо меньше  внимания 
уделено орудиям из обсидиана (вулканического 
стекла), которые широко использовались обита-
телями острова. Наиболее распространенными 
являются мата’а (mata’a) – изделия на круп-
ных отщепах с достаточно простой краевой 
или фасиальной обработкой, с характерным уз-
ким черешком/насадом, оформленным рядом с 
ударным бугорком (Рис. 2). 

Несмотря на внешнюю простоту и даже ка-
жущуюся небрежность изготовления мата’а 
представляют очевидный исследовательский 
интерес с точки зрения специфики технологии 
обработки обсидиана в условиях, с одной сторо-

ны, богатой и легкодоступной сырьевой базы, а 
с другой – островной изоляции, вне сети обмен-
ных контактов, свойственных для эксплуатации 
вулканического стекла на большей территории 
Океании (Полинезии, Меланезии) и тихоокеан-
ского бассейна в целом [8, p. 2553].

Мата’а острова Пасхи 
по данным этнографии и археологии
На острове Пасхи известны четыре источни-

ка обсидиана риолитового состава (Рис. 3), все 
они расположены в юго-западной части острова 
(Маунга Орито, Моти Ити, Рано Кау I и II) [13, 
p. 108], все с одинаковой степенью интенсив-
ности эксплуатировались на протяжении всей 
ранней истории (до открытия острова евро-
пейцами в 1722 г.). На рапануйском языке «ма-
та’а» значит «наконечник», а словосочетание 

Рис. 2. Примеры мата’а (артефактов с насадом) из археологических комплексов Рапа-Нуи [8, p. 2252]
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«маеа мата’а» можно понимать как «наконеч-
ник из местного обсидиана» [11, p. 367]. 

Первое документальное упоминание о ма-
та’а встречается в судовом журнале капитана 
корабля голландской экспедиции 1722 г. К. Бо-
умена и связано с действиями рапануйцев во 
время приема пищи: они «нарезали бананы ма-
ленькими инструментами из черного камня» [7, 
p. 8]. К. Боумен также отмечает, что при первом 
контакте жители Рапа Нуи приблизились к ев-
ропейцам без какого-либо оружия в руках. Дж. 
Кук, в свою очередь, впервые отнес мата’а к 
вооружению островитян, назвав обсидиановые 
артефакты «наконечниками копий» [7, p. 10]. В 
1870 г. Дж. Палмер описал бытовое использо-
вание отщепов из обсидиана следующим обра-
зом: «Островитяне очень ловко сплетают траву 
и вырезают дерево с помощью осколков обси-
диана» [11, p. 368]. В 1919 г. К. Рутледж издала 

книгу, названную «Тайна острова Пасхи», в ней 
она использует слово «spearpoint» по отноше-
нию к мата’а, также придерживаясь мнения об 
орудиях с насадом как об оружии [7, p. 11]. 

На сегодняшний день мата’а присутствуют 
в археологических и этнографических коллек-
циях целого ряда музеев мира2. Ценность этно-
графических мата’а состоит в том, что значи-
тельная часть из них сохранилась полностью, 
включая деревянные рукояти, что позволяет 
аргументировано реконструировать способ 
крепления и использования. В свою очередь, 
мата’а, полученные в ходе археологических 
исследований (в процессе подъемных сборов 
в различных частях острова, раскопок, а также 

2 Например, в коллекциях Музея им. Б.П. Бишоп 
(г. Гонолулу, США), Манчестерского музея (г. Ман-
честер, Великобритания), Антропологического му-
зея отца Себастьяна Энглерта (о. Пасхи, Чили).

Рис. 3. Расположение обсидиановых каменоломен на острове Пасхи [13, p. 110]
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непосредственно на месторождениях вулкани-
ческого стекла), являются основным источни-
ком технологических реконструкций.

Последовательность изготовления мата’а 
предусматривает выбор подходящей конкре-
ции обсидиана и получение крупных отщепов 
посредством ударной техники с помощью ка-
менных (галечных) отбойников. Никакой пред-
варительной подготовки конкреций при этом 
не зафиксировано, никаких регулярных или 
аморфных нуклеусов в коллекциях нет, значи-
тельная часть отщепов сохраняет следы есте-
ственной корки (т.н. первичные отщепы). По-
сле этого отщепы подвергались незначительной 
модификации – на вентральной стороне реду-
цировались остатки ударного бугорка, края или 
часть дорсальной и вентральной поверхностей 
обрабатывались однорядной приостряющей 
ретушью, на проксимальном конце заготовки 
ретушью или частичной пришлифовкой оформ-
лялся аккомодационный элемент – насад (че-
решок) для крепления в деревянной рукояти 
(Рис. 4). В результате получался инструмент 
подтреугольных, подпрямоугольных или оваль-
ных очертаний, что ни в коей мере не являлось 
признаком намеренной обработки, стандартиза-
ции и/или специализации орудий, а всего лишь 
результатом укрепления ретушью основного 
рабочего края. Размер мата’а по вертикальной 
оси варьируется от 3–4 до 20 см. 

В исторических и этнографических источ-
никах зафиксированы самые разные способы 
использования мата’а островными жителями – 
как в бытовом контексте, так и в межгрупповых 
конфликтах. Еще раз отметим, что изначально 
европейскими исследователями мата’а интер-
претировались именно как оружие [9, p. 226].

В последнее время эта версия все чаще под-
вергается аргументированной критике. Так, на-
пример, произведенное Ф. Черч и Дж. Ригни в 
середине 1990-х гг. трасологическое изучение 
характера износа на большой серии обсидиа-
новых орудий, материал для изготовления ко-
торых был получен в южной части острова, и 
их сравнение с экспериментальными эталонами 
позволило зафиксировать четкие признаки (за-
полировка, микроизнос), характерные для рабо-
ты по дереву, скобления и резки органических 
материалов, обработки пищи, и, наоборот, от-
сутствие следов, возникающих при использова-
нии обсидиановых изделий в качестве элемента 
вооружения (изломы при метании или сильном 
ударе). Обработка краев у наконечников или но-

жей, применяющихся для поражения противни-
ка, предполагает остроту, у мата’а, напротив, 
рабочий край модифицирован для того, чтобы 
максимально эффективно обрабатывать раз-
личные органические материалы без выкраши-
вания, с минимизацией возможного попадания 
мелких чешуек вулканического стекла в пищу. 

Таким образом, вопросы, связанные с тех-
нологией изготовления мата’а и сферой их 
преимущественного использования, все более 
проясняются. Гораздо более сложным пред-
ставляется вопрос о происхождении традиции 
изготовления мата’а на острове Пасхи и тех-
нологической эволюции данных орудий. При-
нимая во внимание длительную (начиная с 30 
тыс. л.н.) традицию эксплуатации обсидиана 
в Меланезии и Западной Полинезии, логично 
предположить, что навыки обработки вулкани-
ческого стекла (локализация его источников, 
приемы расщепления, изготовление орудий) и 
его использования в практических и декоратив-
ных целях были известны мигрантам на этапе 
первоначального заселения острова в IX–X вв. 
[4, p. 122]. В связи с этим любопытно обратить-
ся к поиску аналогий рапануйским мата’а в 
орудийных ансамблях этой части Пасифики.

Рис. 4. Пример крепления насада орудия 
в деревянной рукояти [7, p. 2]

А.в. ТАбАрев, е.А. ереМеевА
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По следам мата’а: 
обсидиан в ритуальной 
и декоративной практике 
культур Океании
Морфологически сходные с мата’а арте-

факты известны в Полинезии и Меланезии – на 
архипелаге Питкэрн, на Маркизских островах и 
далее, вплоть до Новой Гвинеи. В публикациях 
упоминаются изделия из обсидиана, сланца и 
кремнистых пород [3], найденные на памятни-
ках с возрастом от 10 тыс. л.н. Особый интерес 
представляют инструменты из вулканического 
стекла со специфическими функциями (напри-
мер, используемые для нанесения татуировки) 
[1, с. 8] или выполненные с исключительным 
мастерством, предполагающим их использова-
ние в сфере ритуала, обмена, в формате пре-
стижной экономики [14, p. 132].

Показательна в этом контексте находка, 
сделанная в 1999 г. во время осмотра частич-
но разрушенного строительными работами ме-
стонахождения Боку Хиллз на острове Новая 
Британия (Архипелаг Бисмарка). Наличие в 
разрезе шурфов нескольких последовательных 
слоев вулканического пепла позволяет датиро-
вать памятник в диапазоне от 5,9 кал. тыс. л.н. 
до примерно 1500 г. н.э. Среди собранных архе-
ологических материалов присутствует несколь-
ко фрагментов керамики с зубчатым штампом, 
характерным для культурной традиции лапита 
(3,6–2,5 кал. тыс. л.н.), а также изделия из мест-
ного высококачественного обсидиана, источни-
ки которого (Kutau/Bao) находятся примерно в 
30 км севернее памятника [15, c. 164].

Обсидиановые изделия, по наблюдениям 
специалистов, происходят из горизонта, пред-
шествующего традиции лапита (5,9 – 3,6 кал. 
тыс. л.н.). Они представлены отщепами, облом-
ками, а также тремя орудиями с выделенным 
насадом/черешком. Параметры – 5,6 х 3,2 см 
(пластинчатый отщеп в качестве заготовки), 
18 х 13 см (крупный отщеп), и 10,7 х 12,9 см 
(крупный отщеп), для всех предусматривается 
крепление в рукояти или на древке. Два первых 
инструмента являются типичными многофунк-
циональными орудиями (близкими к мата’а) 
из разных размерных групп. Для нашего сю-
жета важен третий артефакт (коллекционный 
номер FABN-M002): его отличает тщательный 
выбор заготовки, высочайший уровень фаси-
альной обработки обеих поверхностей и наса-
да, а также намеренное придание изделию осо-
бой симметричной формы, использование его в 

качестве «жезла» или «навершия» [15, p. 165] 
(Рис. 5). Все это позволяет диагностировать его 
принадлежность к артефактам «неутилитарно-
го» назначения, его использование в сфере ри-
туальной практики, что предполагает публич-
ное экспонирование, демонстрацию мастерства 
изготовителя, престижа владельца, особой 
ценности при заключении союзов, проведении 
праздников и церемоний. 

Очевидно, что подобные изделия (наряду, 
например, со шлифованными топорами) играли 
особую роль в системе обмена между прибреж-
ными частями Новой Гвинеи, Архипелагом 
Бисмарка, Новой Ирландией и другими остров-
ными территориями Меланезии уже в эпоху 
раннего голоцена (начиная с 11–10 тыс. л.н.) 
[6, p. 62]. С позиции технологического анализа 
важно зафиксировать, что из высококачествен-
ного обсидиана производились как инструмен-
ты повседневного назначения (преобладание 
функциональности над дизайном), так и изде-
лия неутилитарного назначения (преобладание 
дизайна над практической функцией).

Именно это обстоятельство, по нашему мне-
нию, и определяет особенность простой мор-
фологии орудий мата’а на острове Пасхи: изо-
лированность острова, отсутствие контактов и 
обменов редуцируют значение вулканического 
стекла до сырья, использовавшегося почти ис-
ключительно для производства орудий повсед-
невного бытового цикла, его ценность и важ-
ность для престижной экономики пропадает.

«Престижный» тренд в культуре остро-
ва Пасхи реализуется через монументальную 
скульптуру и архитектуру, через изготовление 
уже упоминавшихся выше каменных моаи и де-
ревянных кавакава3. Примечательно, что в их 
оформлении применялся и обсидиан, но уже в 
качестве декоративного элемента. Так, обрабо-
танные по краю для придания овальной фор-
мы отщепы из черного вулканического стекла 
в комбинации с белым кораллом или птичьими 
костями использовались для наделения камен-
ных статуй моаи глазами. Некоторые специа-
листы полагают, что существовал даже особый 
ритуал «открытия и закрытия (удаления) глаз» 
при установке моаи на платформах или в специ-
альных местах [5, p. 39].

Сходная традиция оформления глаз – белые 
кораллы, раковина, птичьи кости и черный об-
сидиан – прослеживается и при украшении де-

3 Деревянные статуэтки имеют различные назва-
ния: моаи кавакава, моаи аринга, моаи папа.
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ревянных антропоморфных скульптур [10, p. 7] 
(Рис. 6). Например, в Этнографическом музее г. 
Буэнос-Айрес (Аргентина) хранится коллекция 
деревянных скульптур с острова Пасхи, пере-
данных в дар Академией философии и литера-
туры Сантьяго-де-Чили и Музеем естественных 
наук Бернардино Ривадавии в первой половине 
ХХ в. [12]. У одной из скульптур правый глаз 
имеет типичные вставки из кости и обсидиана, 
а зрачок левого глаза сделан из европейской 
ткани. Использование ценной для рапануйцев 
ткани, вероятно, представляло собой сознатель-
ное решение со стороны создателя фигурки и 
было попыткой придать таким образом изде-
лию часть предполагаемой силы европейцев за 
счет включения этого материала наравне с об-
сидианом [5, p. 15].

Заключение
Таким образом, обращение к археологиче-

ск им материалам острова Пасхи позволяет на-
глядно продемонстрировать целый ряд важных 
технологических и социальных аспектов экс-

плуатации обсидиана в древних и традицион-
ных культурах Тихоокеанского бассейна.

Обсидиановая индустрия представлена про-
стой, но эффективной технологией безнуклеус-
ного расщепления местного легкодоступного 
вулканического сырья среднего и высокого ка-
чества для получения отщепов с их последу-
ющей модификацией в орудия. Значительную 
часть этих орудий можно отнести к мата’а – 
составным инструментам (рабочая часть и 
рукоять) с широким функциональным диапа-
зоном работы (резание, скобление и т.д.) с ор-
ганическими и неорганическими материалами 
(Рис. 7). Несмотря на общую деталь – выделе-
ние черешка/насада для крепления – назвать 
мата’а специфическим типом орудий нельзя, 
они не обладают необходимым набором устой-
чиво повторяющихся признаков.

Мата’а – инструменты для ежедневного, 
бытового использования, что подтверждается 
и экспериментами, и трасологическим ана-
лизом. Версия об их применении в качестве 
вооружения в межгрупповых конфликтах на 

Рис. 5. Артефакт с насадом FABN-M002. Длина 10,7 см. Фото П. Овендена [14, p. 166]
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сегодняшний день не подкреплена вескими ар-
гументами.

Наряду с отсутствием необходимости в более 
сложных техниках расщепления с использовани-
ем нуклеуса (пластинчатых, микропластинчатых) 
вулканическое стекло на острове Пасхи в силу 
изоляции изначально не фигурировало в качестве 
стратегического элемента в торгово-обменных 
контактах и сырья для производства предметов 
неутилитарного назначения – изделий, требую-
щих высокого мастерства исполнения и имею-
щих исключительную престижную значимость. 
Этот важный социальный аспект эксплуатации 
вулканического стекла хорошо иллюстрируется 
археологическими материалами памятников Ме-
ланезии и Западной Полинезии, начиная с ранне-
го голоцена – 11–10 тыс. л.н.

Тем не менее, в культуре населения острова 
Пасхи обсидиан сохранял декоративные и, воз-
можно, некоторые магические свойства, о чем 
свидетельствует его использование в украше-
нии каменных и деревянных скульптур.
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