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Майкл Х ини (Michae l  H eaney )  

Тьяллинг Халбертсма. Охотники на йети: тайные исследования 
диких людей из Центральной Азии 

Tjalling Halbertsma. Yeti Jagers: Het Geheime On-
derzoek naar de Wilde Mens van Centraal-Azië 
Haarlem: Hollandia-Dominicus, May 2008. 132 pp. 
Illustrations. ISBN 978-90-6410-461-9. €13.90 

«Yeti-Jagers» — книга, написанная для широкого 
круга читателей, посвящена теме, которая всегда 
была в центре черезмерного внимания — сенсаци-
онного и ошибочного. В название книги входит сло-
во «йети», вызывающее образ ужасного снежного 
человека из Гималаев. Но книга оказывается намно-
го лучше, чем можно судить по заглавию, и совсем 
не о йети. Тьяллинг Халбертсма — юрист и антро-
полог из Нидерландов, который с 1996 г. живет 
главным образом в Монголии и Китае. Его книга — 
о людях, которые занимались изучением алмаса — 
дикого человека Центральной Азии. Халбертсма — 
серьезный исследователь истории раннего христиан-
ства во Внутренней Монголии, и он подходит к сво-
ему предмету со всей научной основательностью. 
Многие ранее опубликованные по этой тематике 
книги просто повторяют одни и те же сюжеты, пере-
давая их иногда из вторых и даже третьих рук. Хал-
бертсма исследует те немногие работы, которые со-
держат исходные данные, и их авторов. В каждом 
случае он выходит за рамки печатных работ и про-
водит свои собственные полевые исследования с це-
лью добавить что-то к известным фактам в этой лю-
бопытной области. 

Монгольского алмаса обычно описывали как ди-
кого волосатого человека, неспособного к речи, жи-
вущего на территории Монголии, Синьцзяна и дру-
гих районов Центральной Азии. Существует боль-
шой пласт народных верований и фольклора об ал-
масе, который, несомненно, играет свою роль и в 
системе верований многих народов этого региона. 
Это типичное явление во всем мире. Человечество 
всегда размышляло над различием между человеком 
и животными. Признаки, которые отличают нас от 
животных, это обладание материальной культурой, 

языком и отсутствие шерсти на теле. Если есть су-
щество, которое выглядит как человек, но не имеет 
этих признаков, означает ли это, что такое сущест-
во — человек? Попытки дать определение «дикому 
человеку» помогают понять, что значит быть чело-
веком. Начиная с самых ранних литературных па-
мятников — истории Энкиду и Гильгамеша, напи-
санной на шумерском языке четыре тысячи лет на-
зад, люди использовали понятие «дикий человек», 
пытаясь решить эту проблему. Многие другие при-
знаки алмаса — болтающиеся груди, стопы, повер-
нутые внутрь или назад, отталкивающий запах — 
также обнаруживаются в сказочных мотивах в раз-
ных частях мира.  

Однако в дополнение к бытованию алмасов в 
сказках были собраны сообщения и о якобы дейст-
вительных встречах с ними, и многие ученые пыта-
лись объяснить их с зоологической или антрополо-
гической точек зрения. Эти попытки делались в ос-
новном любителями и не всегда заслуживали внима-
ния, иногда выходя за рамки разумного. Ученые 
искали одно общее объяснение для йети, 2,5 метра 
высотой, из снегов Гималаев, дикого человека, нор-
мального роста, из Гоби и трехметрового саскуотча 
из горных лесов Северной Америки. 

Первая глава показывает подход Халбертсма. Он 
повторно обращается к тому материалу, который 
впервые привлек международное внимание к алмасу. 
Когда в 50-е гг. ХХ в. газеты по всему миру сообща-
ли о встречах с йети или о находках его следов в Ги-
малаях, русский историк Борис Поршнев связал эти 
сообщения с рассказами о монгольских алмасах. Он 
выдвинул теорию, что все эти человекоподобные 
существа в действительности являются реликтами 
неандертальцев. Эта теория объединила две неверо-
ятные гипотезы: что сообщения действительно ка-
саются реального живого существа и что неандер-
тальский человек благодаря механизму, неизвестно-
му современной археологии, «развился» и потерял 
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свою культуру, известную по раскопкам стоянок па-
леолита. Однако Поршнев сделал и другое — при-
влек мировое внимание к работе, проделанной мон-
гольским ученым Жамцарано и его учеником Ринче-
ном. Ринчен послал своего коллегу Дамдина искать 
следы алмасов в Западной Монголии, и Дамдин вер-
нулся с черепом, предположительно алмаса. Однако 
Халбертсма не просто повторяет эти истории соро-
калетней давности. Он встречается с сыном Ринче-
на — Барсболдом Ринченом. Он пытается отследить 
судьбу того черепа и соединить отрывки событий 
того времени. 

Затем Халбертсма буквально идет по следам 
Равжирийна Равжира, который в 1970-х гг. занимал-
ся поисками алмасов в Западной Монголии и в 
1990 г. опубликовал об этом маленькую книжку. 
Халбертсма отправляется в Западную Монголию и 
находит людей, с которыми Равжир встречался, уста-
навливает, как Равжир работал и каким человеком он 
был. Эта информация важна для нас, потому что по-
зволяет дать оценку его сведениям. Не был ли он 
слишком доверчивым? Занимался ли он активными 
полевыми поисками или проводил время среди лю-
дей, доверяя рассказам из вторых рук. Сколько вре-
мени он занимался поисками? Равжир утверждает, 
что он видел одного алмаса в долине Хатуул. Хал-
бертсма отправляется в долину Хатуул, чтобы по-
нять условия, в которых проходила экспедиция Рав-
жира. Он встречает тех людей, которых встречал 
Равжир, и разговаривает с ними. Он рассматривает 
возможность того, что тот «алмас» был просто 
обычным человеком, но жившим дикой жизнью в 
горах. Другими словами, он в достаточной мере осто-
рожен и настроен скептически. 

Две главы книги Халбертсма оправдывают ее на-
звание. В них он отслеживает сообщения из китай-
ского Шэньнунцзя и связывает их с открытием па-
леонтологами гигантопитека в XIX в. Опять он по-
сещает места действия и разговаривает со свидетеля-

ми. В двух последних главах Халбертсма показывает, 
как Эржэ (Hergé), создатель героя комиксов Тинтина, 
использовал информацию, полученную от Бернара 
Эйвельманса (Bernard Heuvelmans), патриарха среди 
исследователей неизвестных животных. Хотя эти 
главы не добавляют к рассказу ничего нового, они 
снова демонстрируют, с какой тщательностью Хал-
бертсма отслеживает источники информации, как 
информация передается и как она при этом может 
изменяться. 

В последних главах своей книги Халбертсма опи-
сывает свою полемику с несколькими биологами, 
зоологами, антропологами и палеонтологами отно-
сительно убедительности доводов в пользу сущест-
вования йети во множественном числе, включая ин-
донезийского оранг пендека, гималайского дикого 
зверя и нашего монгольского алмаса. 

Когда мы говорим о «йети» или «диких людях», 
возникает несколько вопросов. Являются ли они 
чем-то большим, чем просто мифы и сказки? Вызы-
вает ли доверие гипотеза о существовании какого-
нибудь из этих созданий? Каковы доказательства их 
существования? Насколько они надежны? Халберт-
сма делает акцент на ответе на последний вопрос. Но 
даже после прочтения книги мы не знаем, какова 
точка зрения Халбертсма. Тематика книги захваты-
вающая, она ставит сложные вопросы о природе че-
ловечества — искать ли на них ответы в области че-
ловеческого воображения или в зоологической ре-
альности. И поскольку эта область столь противоре-
чива и недостаточно исследована, Халбертсма 
оказывает нам ценную услугу, проверяя качество 
доказательств, предоставленных теми, кто оказался в 
нужном месте и вел расследование по горячим сле-
дам. Было бы еще более ценно, если бы Халбертсма 
поделился с нами своими выводами.  

 

Перевела Н. С. Яхонтова
 
 




