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Аннотация
Автор касается всех сторон жизни ацтеков – религии и

ритуалов, архитектуры и письменности, ремесла и быта. Вы
познакомитесь с характерными особенностями и устройством
их огромной империи. Узнаете, как зарождалась и развивалась
могущественная цивилизация ацтеков вплоть до вторжения
испанцев в XVI веке.
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Уорвик Брэй
Ацтеки. Быт,

религия, культура
Посвящается моей жене

 
Предисловие

 
В 1519 году Эрнандо Кортес с небольшой испанской ар-

мией высадился на восточном побережье Мексики. С того
момента ацтеки стали частью европейской истории, и наше
отношение, как европейцев (скорее в культурном, а не в гео-
графическом смысле этого слова), к этой цивилизации не
слишком отличается от отношения испанца, жившего в XVI
веке. Мы разделяем удивление Кортеса по поводу богатства
цивилизации, лишенной таких благ, как колесо, железные
инструменты, алфавит и всего прочего, что мы привыкли
считать само собой разумеющимся. Как и Кортеса, нас от-
талкивает ацтекская религия с ее идолопоклонством и чело-
веческими жертвами.

И все же то, что казалось столь странным и экзотичным
испанцам, для индейцев было всего лишь частью повседнев-
ной жизни. С точки зрения ацтеков, странными были имен-



 
 
 

но испанцы с их бледной кожей и диковинными одеждами,
их лошадьми и порохом, грубыми манерами и непочтитель-
ностью по отношению к богам, управлявшим ацтекской Все-
ленной.

Эта книга представляет собой попытку воссоздать жизнь
ацтеков накануне вторжения испанцев. С этой целью бы-
ли использованы как археологические свидетельства, так и
ранние документальные источники. Я использовал рукописи
людей, принимавших участие в испанском походе и своими
глазами видевших Теночтитлан до того, как он был разру-
шен. Письма, которые Кортес писал императору Карлу V в
течение 1519—1526 годов, содержат описания образа жиз-
ни ацтеков. Дополнением к ним служат записи, оставленные
четырьмя соратниками Кортеса: Берналем Диасом дель Ка-
стильо, Андресом де Тапиа, Франсиско Агвиларом и неиз-
вестным солдатом, назвавшим себя просто «подчиненным
сеньора Эрнандо Кортеса».

Солдат сменили священники, многие из которых были
образованными и благожелательно настроенными людьми,
стремившимися постигнуть обычаи индейцев. Первая груп-
па францисканских монахов прибыла в Мексику спустя все-
го три года после конкисты. Среди них был Торибио де Бе-
навенте по прозвищу Мотолиниа (Бедняк), чьи «Записки» и
«История индейцев Новой Испании» полны его собственных
впечатлений об индейской жизни.

Заметной фигурой в изучении жизни ацтеков был другой



 
 
 

францисканский монах, Бернардино де Саагун, ступивший
на землю Мексики в 1529 году и проведший там большую
часть своей жизни. Его «Общая история Новой Испании»
была написана на науатле, языке ацтеков, и содержала рас-
сказы, часто записанные дословно, коренных жителей Мек-
сики, которые сами пережили все то, о чем рассказывали,
и часто знали многие исторические и религиозные тексты
наизусть, что было частью образования в традиционных ац-
текских школах. Артур Андерсон и Чарльз Диббль подго-
товили английское издание Флорентийского кодекса, кото-
рое в совершенстве передает особенности ацтекской речи со
всем ее многословием и повторениями. Все используемые в
дальнейшем цитаты, приписываемые Бернардино де Саагу-
ну, взяты из текста Андерсона – Диббля.

В своем «Кратком описании богов Новой Испании» ис-
панец Алонсо Сорита оставил одно из лучших в XVI веке
описаний клановой и землевладельческой системы ацтеков.
К тому же периоду относятся исторические труды Диего Ду-
рана, а также испанизированных индейцев – Тесосомока и
Иштлилшочитля.

Еще одним ценным источником информации стали ацтек-
ские пиктографические книги (кодексы). Несмотря на то что
многие экземпляры были написаны уже после конкисты, они
включают в себя много доиспанского материала. Один из та-
ких манускриптов, Кодекс Мендосы, содержит копию реест-
ра податей Монтесумы и трактат об обучении детей. Другие



 
 
 

кодексы включают сценки из повседневной жизни, а также
изображения предметов домашней утвари, одежды, богов и
символов календаря.

Из более поздней литературы я хотел бы выделить три
книги: «Ацтеки, люди солнца» Альфонсо Касо, «Мировоз-
зрение и культура ацтеков» М. Леон-Портильи и «Повсе-
дневная жизнь ацтеков» Жака Сустеля. Труды Ольмоса, Саа-
гуна и Сориты включают много песен и сказаний, почерпну-
тых из устного мексиканского творчества, но изучение этого
явления было бы неполным без работы «История литерату-
ры науатль», принадлежащей перу A.M. Гариба и содержа-
щей множество переводов текстов, написанных на языке ац-
теков.

В транскрипции имен я старался следовать общепринято-
му стандарту, хотя он не всегда является корректным. На-
пример, стала привычной передача имени Монтесума, хотя
ей предшествовала более точная – Моктесума или Мотекух-
сома.



 
 
 

 
Глава 1

Природные условия и история
 

Мексика – страна контрастов. В пределах ее границ есть
бескрайние пустыни, горные вершины, на которых никогда
не тает снег, и пышные тропические леса, зеленый массив
которых узким поясом тянется вдоль прибрежной равнины
от юго-востока Соединенных Штатов до полуострова Юка-
тан. Климат в большей степени зависит от высоты над уров-
нем моря, чем от географической широты, и по мере то-
го, как изменяется температура и количество атмосферных
осадков, меняются растения, агротехника, время сбора уро-
жая, фауна.

Прежде всего, Мексика – земля гор. По форме страна на-
поминает рог изобилия, широкий конец которого находит-
ся на севере. Большая часть территории располагается над
уровнем моря на высоте тысяча метров, а горный хребет в
форме буквы «Y» состоит из горных цепей, повторяющих
очертания побережий, хотя они и находятся на расстоянии
150—300 километров от моря. Западная гряда выше восточ-
ной, и между ними простирается плато с лугами и мескито-
выми деревьями, которое граничит с настоящей пустыней.
На этой бесплодной земле невозможно было заниматься зем-
леделием, и она оставалась прибежищем племен, живших



 
 
 

охотой и собиранием диких растений. Ацтекский образ жиз-
ни, построенный на сельском хозяйстве и ярком урбанизме,
не мог процветать на плато, и ацтеки никогда не предпри-
нимали попыток включить эту бесполезную землю в состав
своей империи.

Примерно в 500 километрах севернее города Мехико (ко-
торый был ацтекской столицей, известной как Теночтит-
лан) две скалистые горные цепи сливаются воедино, образуя
страну, разрезанную горными хребтами на несколько долин,
каждая из которых отделена друг от друга и, вследствие пе-
репада высот, обладает специфичной, только ей одной при-
сущей средой.

Самая обширная из этих долин, родина ацтеков и – по
крайней мере, на некоторое время – предел их политических
амбиций: Мексиканская долина. Она лежит на высоте около
2,5 километра над уровнем моря. Строго говоря, это вовсе
не долина, а внутригорная впадина, не имеющая природного
выхода. По форме она напоминает цифру 8, около 120 кило-
метров с севера на юг и 60 километров в ширину, площадью
около 9500 квадратных километров. На юго-востоке возвы-
шаются укрытые снегом вершины вулканов Попокатепетль
(Курящаяся гора) и Истаккиуатль (Белая Женщина). Вся до-
лина обрамлена горами, которые, хотя и не препятствовали
передвижению людей, отделяли центральную часть государ-
ства ацтеков от остальной части страны.

Теперь это безлесная, иссушенная земля, над которой по-



 
 
 

стоянно вьется пыль. Большую часть года пейзаж представ-
ляет собой мозаику из разных оттенков коричневого и серо-
го цветов и зеленеет только весной, когда появляются тра-
вы. Горные склоны никогда не были заселены и никогда не
обрабатывались, но во времена ацтеков на самых высоких
склонах росли леса, в которых встречались сосны, ели, кед-
ры и дубы. Активно культивировались только расположен-
ные ниже склоны с их плодородной почвой. Сегодня леса ис-
чезли. Их вырубка началась задолго до появления испанцев,
ибо каждая из сменявших здесь друг друга индейских циви-
лизаций нуждалась в дереве – для постройки домов, на дро-
ва и топливо для печей, в которых обжигали известь. Испан-
цы нанесли еще больший ущерб, чем индейцы. Лес уничто-
жался быстрее, чем мог восстановиться, а с исчезновением
лесного покрова и ввозом из Европы овец и коз наступила
неизбежная эрозия.

Для людей здесь природным фактором более важным, чем
реки (бурные, неуправляемые потоки во влажные летние ме-
сяцы и пересохшие русла зимой), было озеро в центре до-
лины. В результате осушения после конкисты озеро сильно
обмелело, но во времена ацтеков оно играло жизненно важ-
ную роль в экономике долины, давая рыбу и водоплаваю-
щую дичь, свежую воду для питья и орошения полей, а также
тростник, используемый для сооружения крыш домов, пле-
тения корзин и циновок. Громоздкие товары с легкостью пе-
ревозились на каноэ от одного стоявшего на берегу озера го-



 
 
 

рода до другого. Город Теночтитлан был построен у воды, его
дома стояли на сваях или островках, разделенных каналами.

Глубина озера составляла всего 3—4 метра. Можно ска-
зать, что это была система из пяти озер, каждое из которых
имело название. Три северных озера были солеными, пото-
му что приносимые реками минералы не могли вымывать-
ся через природные стоки, но озера Чалько и Шочимилько,
постоянно пополнявшиеся талым снегом и пресноводными
ручьями, оставались пресными круглый год.

В Мексиканской долине не было своего золота или хлоп-
ка, но в других отношениях она была прекрасно обеспечена
ресурсами первой необходимости. Соль, камни для построй-
ки зданий, дерево и обсидиан для инструментов – все это до-
бывалось здесь. Климат был благоприятным, в хороший год
достаточное количество дождей, выпадавших с июня по сен-
тябрь, гарантировало обильный урожай кукурузы. Во время
конкисты долина обеспечивала от 1 до 3 миллионов чело-
век, здесь насчитывалось более двадцати городов и множе-
ство деревень.

В середине XV века ацтеки затеяли расширение государ-
ства, присоединяя новые земли, где открыли природную сре-
ду, весьма отличающуюся от привычной им. К югу, на терри-
тории современных штатов Морелос и Пуэбла, располагался
регион теплых и влажных долин, орошаемых рекой Бальсас
и ее притоками. Здесь, на высоте от 900 до 1800 метров над
уровнем моря, индейцы выращивали хлопок и субтропиче-



 
 
 

ские фрукты – особенно успешно, когда с помощью иррига-
ции была обеспечена постоянная подача воды. Дальше на юг
лежат холмы Оахака, богатые медью и золотом.

А на жарком побережье залива круглый год царил зной
– в отличие от долины, где зимними ночами может ударить
мороз, а иногда даже пойти снег. Из этого региона ацтеки
получали каучук, бобы какао, шкуры ягуаров и перья тропи-
ческих птиц.



 
 
 

 
Мексика для ацтеков

 
Корни ацтекской цивилизации уходят глубоко в прошлое.

За тысячу лет, которая предшествовала рождению Христа,
сложился определенный индейский образ жизни, а к нача-
лу христианской эпохи уже сформировались многие элемен-
ты ацтекской культуры. К тому времени более развитые пле-
мена уже создавали грандиозные религиозные архитектур-
ные ансамбли, главными зданиями которых были храмы в
форме пирамид, стоявшие на возвышениях. Жрецы уже вла-
дели иероглифическим письмом и начали использовать 52-
летний календарный цикл, который лег в основу ацтекского
религиозного мировоззрения.

В IV—VI веках в центральной части Мексиканской до-
лины преобладающее влияние имел город Теотиуакан, нахо-
дившийся всего в 50 километрах от того места, где впослед-
ствии возникнет ацтекская столица. Теотиуакан во всех от-
ношениях был великим городом. Он занимал площадь бо-
лее 2 тысяч квадратных километров, а его центр состоял из
храмов и дворцов, над которыми возвышались гигантские
пирамиды Солнца и Луны. Многие здания города украша-
ли резные и живописные изображения богов, которым будут
поклоняться и ацтеки. Это Тлалок – Бог Дождя, Кецалько-
атль (Пернатый Змей), Чальчиуитликуэ (Богиня Воды), Ши-
пе-Тотек (Владыка со Снятой Кожей) и многие другие.



 
 
 

Примерно в 600 году Теотиуакан пал, и ко времени ац-
теков даже имена его строителей были забыты. Но город
фигурировал в легендах как центр цивилизации и науки и
как место, в котором боги собрались, чтобы создать Солнце.
Его местоположение все еще не было забыто, и Монтесума,
последний из повелителей ацтеков, предпринял несколько
странствий к руинам Теотиуакана.

Другой цивилизационный слой, к которому часто обра-
щались ацтекская мифология и история, – это народ толъ-
теки, чья столица находилась в Толлане (сегодня там город
Тула). Легендарный Толлан – это загадочная страна, где вы-
сятся дворцы из золота и бирюзы, где початки маиса (куку-
рузы) заслоняют свет, а заросли амаранта так высоки, что
люди взбираются на них, как на холмы. Управляемые богом
Кецалькоатлем, тольтеки открыли тайны движения светил и
здоровья человека, они вели праздную жизнь, слушая пение
птиц, сочиняя музыку и создавая чудесные украшения.



 
 
 



 
 
 

Рис. 1. Долина Мехико во времена ацтеков.

Истина была более прозаична. Тольтеки были реальными
людьми, господствовавшими над большей частью централь-
ной Мексики с X до XII века. Второй повелитель тольтеков,
Топильцин, родился примерно в 935 году и перевел свою
столицу в Тулу. Здесь археологи обнаружили храмы-пира-
миды, площадки для ритуальной игры в мяч, монументаль-
ные изображения Кецалькоатля. В легендах Топильцин, по
всей видимости, стал олицетворяться с богом Кецалькоат-
лем, история и мифология тесно переплелись. Предания го-
ворят, что в результате конфликта на религиозной почве То-
пильцина-Кецалькоатля изгнали из Тулы и он со своими сто-
ронниками бежал к побережью залива. Отсюда, по одной из
легенд, он отплыл прочь, пообещав своим людям в один пре-
красный день вернуться. Шесть веков спустя, когда испанцы
высадились на побережье, эта легенда все еще была жива в
памяти ацтеков, и Монтесума II сначала решил, что Кортес –
это не кто иной, как бог со своими приверженцами, вернув-
шийся, чтобы, как он и обещал, истребовать обратно свое
царство.

После изгнания Топильцина тольтеки продолжали про-
цветать. Тескатлипока (Дымящееся Зеркало), тоже один из
богов ацтекской мифологии, заменил Кецалькоатля как вер-
ховное божество, и тогда в качестве отправления религиоз-



 
 
 

ного культа были введены человеческие жертвоприношения.
Но действительно, в результате археологических раскопок в
Туле были обнаружены целые пирамиды из черепов, а также
сосуды, содержавшие сердца жертв, так что, может быть, в
этой легенде есть некоторая истина. Определенно, культура
тольтеков была воинственна и в тольтекской каменной резь-
бе мы уже узнаем знаки различия воинов Орла и Ягуара, двух
великих воинских братств ацтеков.

Рис. 2. Ранняя история ацтеков. Мексиканцы поки-
дают свой родной остров, на каноэ пересекают озеро
в 1-й год Кремня (1168 г.) и, наконец, прибывают в пе-



 
 
 

щеру на склоне холма, где обнаруживают чудотвор-
ную говорящую статую Уицилопочтли (Кодекс Боту-
рини, 1540 г.).

Незадолго до 1200 года государство тольтеков рухнуло.
Археологические раскопки показали, что Тула была разграб-
лена, а ее здания разрушены – вероятно, варварскими пле-
менами с севера. В центральной Мексике больше не суще-
ствовало объединяющей силы. Некоторые тольтеки, кото-
рым удалось спастись, бежали в южную часть долины, где, в
таких городах, как Шико и Колуакан, они не давали угаснуть
традициям тольтекской цивилизации и культуры. В северной
части долины появились полуцивилизованные племена, из-
вестные под общим названием чичимеков, основавшие соб-
ственные маленькие государства в Тенайюке, Аскапотсаль-
ко и других городах. Постепенно произошло смешение куль-
тур и другие племена приобщились к цивилизации тольте-
ков, хранимой их потомками. Значит, в каком-то смысле, мы
можем проследить преемственность от тольтеков к их по-
следователям чичимекам. Те, в свою очередь, заявляли, что
по праву сильных они стали законными наследниками толь-
теков, и несколько династий чичимеков пытались упрочить
свои притязания, посредством браков вступая в родство с
благородными тольтекскими семьями.



 
 
 

 
Рост ацтекского государства

 
Последним из пришедших в долину варварских племен

была группа, говорящая на языке науатль, – известные нам
ацтеки, хотя сами они называли себя мешиками или теноч-
ками. Их столицей стал город Мехико-Теночтитлан.

Древняя история ацтеков известна мало, впервые они по-
явились на исторической сцене в XIII веке, когда проникли в
долину Мехико. Откуда пришли ацтеки, до сих пор неизвест-
но, но, согласно их собственным записям и легендам, они по-
кинули свою родину в 1168 году и почти целое столетие ски-
тались по стране, прежде чем осесть на берегах озера Тес-
коко. Цифру 1168 не следует принимать буквально. Однако,
мифологическая или нет, – это одна из предполагаемых дат
и крушения империи тольтеков. По смыслу странствия ацте-
ков стали частью миграции варварских племен, последовав-
шей за разрушением старого порядка и приведшей к появ-
лению чичимеков в Мексиканской долине.

История ацтеков состоит из трех частей: период стран-
ствий, окончившийся основанием Теночтитлана, период
упрочения положения ацтеков в Мексиканской долине и, на-
конец, период расширения и завоеваний, который закончил-
ся, когда ацтеки сами были завоеваны испанцами в 1521 го-
ду.



 
 
 

 
1. Период странствий, 1168—1325 гг.

 
Единственным источником информации об этом периоде

для нас остаются легенды, часто довольно противоречивые.
По одной версии, ацтеки пришли с Астлана – острова в се-

редине озера. Они приплыли к берегу на своих каноэ и там,
в пещере на склоне холма, обнаружили идола Уицилопочт-
ли, который должен был вести их в странствиях (см. рис. 2).
С этого места они отправились в путешествие, сопровожда-
емые некоторыми другими племенами – предками тех, кто
основал маленькие царства в Мексиканской долине во время
краткого господства чичимеков. Постепенно группа распа-
лась, другие племена отправились завоевывать территорию,
где они могли бы основать свои государства, а ацтеки про-
должили свое путешествие в одиночестве, прислушиваясь к
советам своего бога и воздавая ему почести при каждой оста-
новке. Во время этой миграции они изменили свое название
на мешика. В конце концов ацтеки появились в Мексикан-
ской долине и обнаружили, что лучшие земли здесь уже за-
няты другими.

Пусть эта легенда неточна в деталях, но в целом она, ка-
жется, заслуживает доверия. Ацтеки фигурируют как мигри-
рующее племя, одно из тех, что отправились странствовать
после гибели тольтекского государства. В лучшем случае ме-
шика-ацтеки были всего лишь полуцивилизованным наро-



 
 
 

дом. Они лишь время от времени занимались сельским хо-
зяйством, носили одежду из волокон агавы, и (хотя это ка-
жется сомнительным на данном этапе ацтекской истории) их
жрецы владели грамотой. Ацтеков можно причислить к тем
чичимекским племенам, которые жили рядом с цивилизаци-
ей и усвоили навыки земледелия и несколько полезных ре-
месел от своих более развитых соседей. В этом их отличие
от «теочичимека» – «крайних» чичимеков из мексиканских
анналов, оставшихся примитивными охотниками.

Ацтеки пришли в долину с северо-запада, со стороны Ту-
лы и Сумпанго, и обнаружили, что им негде жить. Некоторое
время они вели рискованную жизнь, самовольно селясь на
чужих землях, откуда их постоянно выгоняли. Примерно с
1250-го по 1298 год ацтеки были вассалами Аскапотсалько,
столицы царства тепанеков. Затем они жили под покрови-
тельством Колуакана до 1323 года, в тот год они совершили
ужасную ошибку – принесли тепанскую принцессу Колуа в
жертву богу Уицилопочтли. И снова ацтеки вынуждены бы-
ли бежать. Они нашли пристанище в болотах озера Тескоко.

Здесь эти изгои вели жалкое существование на несколь-
ких необитаемых прежде островах, окруженных топями. Тут
их, наконец, оставили в покое, поскольку другие племена не
считали их достойными внимания и еще потому, что тер-
ритория, выбранная ацтеками, была ничейной землей, при-
ютившейся между границами Аскапотсалько на севере, Тес-
коко на востоке и Колуакана на юге. Никто из соседей не же-



 
 
 

лал рисковать и развязывать с остальными войну за облада-
ние кучкой бесполезных островков.

И вот, в этой суровой, негостеприимной обстановке во
2-й год Тростника (по различным данным: 1325, 1344 или
1345 гг.) ацтеки основали свой город, который назвали Те-
ночтитлан (Место Священной Опунции).

 
2. Закрепление в Мексиканской

долине, 1325—1440 гг.
 

Пока новые государства не достигли равновесия сил, в до-
лине царила неразбериха. Эти крошечные государства, по-
рой состоявшие всего лишь из одного города или реже из
трех-четырех важных городов, враждовали друг с другом с
таким же энтузиазмом, как города-государства Древней Гре-
ции или Италии эпохи Возрождения, и по тем же самым при-
чинам – пытались расширить сферу своего политического
влияния, выжать из подчиненных городов как можно боль-
ше дани или оттяпать то там, то сям кусок чужой террито-
рии. Хотя подобные войны и междоусобицы занимают важ-
ное место в истории, есть смысл представить, сколь невелик
был масштаб этих событий. Как говорит путеводитель, тури-
сты могут за один день объехать на машине весь театр воен-
ных действий.

Теночтитлан начался с группки тростниковых хижин,
окружавших храм Уицилопочтли на одном из топких ост-



 
 
 

ровков. Легенды говорят, что второй город, Тлателолько,
был основан примерно в это же время на таком же островке,
всего в миле к северу (его название означает «Место Хол-
мов»), но недавние раскопки показали, что на этом месте
существовало более раннее поселение. Какой бы ни была
история основания Тлателолько, этот город скоро стал ац-
текским и, вместе с Теночтитланом, вошел в зависимость
от царства тепанеков в Аскапотсалько, которое в это время
как раз начало расширяться под руководством Тесосомока.
Мешика-ацтеки вынуждены были платить дань и принимать
участие в корыстных войнах на стороне своего сюзерена.

Группы хижин постепенно сменились каменными горо-
дами, и к середине XIV века и Теночтитлан, и Тлателоль-
ко стали городами достаточно крупными, чтобы обратиться
к другим племенам с просьбой обеспечить их правителями.
Первым монархом Теночтитлана стал Акамапичтли (1367—
1387), принц династии Колуакан, а Тлателолько достался в
удел сыну Тесосомока.

Во время правления Уицилиуитля, второго владыки Те-
ночтитлана, правившего с 1397-го по 1415 год, ацтеки оста-
вались под властью Аскапотсалько, который к тому време-
ни уже справился со своим единственным серьезным про-
тивником, государством Тескоко на восточном берегу озе-
ра, и образовал самое могущественное государство в доли-
не. Однако могущество тепанеков было недолгим. В 1426 го-
ду престарелый Тесосомок умер, и трон Аскапотсалько пе-



 
 
 

решел к Маштле, злейшему врагу Теночтитлана. Первым же
делом Маштла организовал убийство правителя Тлателоль-
ко, а затем и третьего правителя Теночтитлана – Чимальпо-
поки. Наследником Чимальпопоки стал Ицкоатль (1427—
1440), создавший грандиозный союз с целью освободиться
из-под власти Аскапотсалько. В этот союз вошли приозер-
ные города Тлателолько и Тлакопан, а также от побежденных
тескоканцев Нецауалькойотль, их правитель в изгнании. Со-
юз попросил помощи у Тласкалы и Уэшотсинко – двух госу-
дарств, расположенных за пределами долины, и объединен-
ные силы подготовили операцию, которая вернула Тескоко
законному наследнику и захватила главные города тепане-
ков. К 1428 году власть Аскапотсалько рухнула.

Эта победа стала поворотным пунктом в истории ацтеков.
Союзники оказались наследниками империи тепанеков – ес-
ли, конечно, столь величественное слово может быть приме-
нено по отношению к такому маленькому государству – и
поделили добытое между собой. Тескоканцы восстановили
свой город и подвластные им города и с тех пор контроли-
ровали восточный берег озера. Тлакопан получил землю на
западном берегу. Ацтеки же нашли свою первую прочную
опору на берегу озера, где они захватили некоторые области
к северу и югу, в которых говорили на языке науатль. Те-
перь победители могли диктовать свои условия другим го-
сударствам долины. Сложившееся положение было офици-
ально оформлено как Тройственный союз между Теночтит-



 
 
 

ланом, Тескоко и Тлакопаном, которые договорились о во-
енной взаимопомощи и дележе будущих военных трофеев
– по две доли для Тескоко и Теночтитлана (которые предо-
ставляли большее количество воинов) и одна доля для Тла-
копана (который, в основном, отвечал за транспорт и прови-
зию). Этот Тройственный союз доминировал в Мексике на
протяжении следующего столетия. По крайней мере номи-
нально правители Тескоко и Теночтитлана были объединен-
ными правителями того, что называют «ацтекской импери-
ей», и этой видимости придерживались еще долгое время по-
сле того, как Теночтитлан стал доминирующим партнером.
Только при Монтесуме II, незадолго до испанского вторже-
ния, Тескоко утратил свое положение и превратился в зави-
симое государство.

Победа имела не только политический, но также и психо-
логический эффект. В один миг Теночтитлан превратился из
вассального островного государства в мощную силу, которая
теперь могла сама требовать дань с других и имела свои ин-
тересы на материке. Ацтеки узнали, что агрессия окупается,
и это открытие изменило их жизнь. Во время своих стран-
ствий они представляли собой солдат-крестьян, организо-
ванных довольно демократически, почти не имеющих клас-
совой иерархической структуры, столь явственно оформив-
шейся позднее. Однако увеличение мощи и ответственность
потребовали руководства другого уровня. Выросло влияние
и престиж касты воинов. Контроль за повседневной жизнью



 
 
 

перешел в руки знати и профессиональных управляющих.
Но и ацтеки в целом ощутили большую уверенность и чув-
ство превосходства над прочими народами.

Подобное отношение намеренно культивировалось Ицко-
атлем и его главным жрецом Тлакаэлелем. Именно в это вре-
мя были сожжены старые исторические манускрипты, по-
скольку они делали слишком сильный акцент на варвар-
ское происхождение ацтеков. Ицкоатль также сделал попыт-
ку уничтожить записи древних царств, потому что в них ли-
бо вообще не было упоминания об ацтеках, либо они доволь-
но откровенно повествовали об их прежнем положении. А
они уже чувствовали себя избранным народом, чьей само-
званой миссией было осуществлять завоевания во имя Уи-
цилопочтли.

Скоро было покончено с крошечными государствами до-
лины, и с капитуляцией Чалько и Шочимилько главенство
Тройственного союза еще более упрочилось. Теперь вся до-
лина Мехико находилась под властью союзников. Дальней-
шие завоевания могли иметь место только за пределами до-
лины, этого маленького замкнутого мирка, но после одной
из кампаний, в которой он покорил часть Морелоса, Ицко-
атль скончался.



 
 
 

 
3. Расширение и

завоевания, 1440—1521 гг.
 

Монтесума I (1440—1468) продолжил агрессивную по-
литику своего предшественника. Он захватил территорию
миштеков на юго-западе, и его армии прорвались через во-
сточные земли до самого побережья залива в Уастеку и
Вера-Крус. Впервые горное государство получило возмож-
ность требовать дань с этих областей. Экзотические продук-
ты (шоколад, каучук, хлопок, тропические фрукты и ред-
кие перья), которые были в новинку, стали поставляться в
Теночтитлан во все больших количествах, изменяя привыч-
ки аристократии и порождая все новые требования, которые
могли быть удовлетворены только посредством новых заво-
еваний. Пленников, захваченных во время битв, приносили
в жертву Уицилопочтли, и эти жертвы стали основой мекси-
канской религии, подобно тому как новое сырье легло в ос-
нову экономики.

Теночтитлан вырос из столицы в имперский город, в то же
время его главный союзник, Тескоко, входил в свой золотой
век под владычеством Нецауалькойотля. Из двух городов Те-
ночтитлан был более могущественным, но Тескоко стал ин-
теллектуальным и художественным центром долины. Здесь
говорили на простой и элегантной форме языка науатль, а
сам Нецауалькойотль был непревзойденным оратором, чьи



 
 
 

поэмы и речи надолго пережили его. Он составил кодекс за-
конов, интересовался философией, религией и астрономией,
пригласил к своему двору искусных ремесленников и учре-
дил награды за выдающиеся достижения. Нецауалькойотль,
должно быть, был прекрасным дипломатом, так как сумел
сохранить мир с более могущественными соседями.

При Ашайякатле (1469—1481) ацтеки совершили даль-
нейшие завоевания, и во время его правления Тлателоль-
ко потерял свою независимость. Теночтитлан и Тлателолько,
два краеугольных камня ацтекской империи, выросли вме-
сте, но коммерческая репутация Тлателолько, имевшего са-
мый большой рынок, вызывала такую зависть теночтитлан-
цев, что в 1473 году они, под предлогом оскорбительного
поведения нескольких тлателольканских женщин, напали на
город. Тлателолько был побежден, его правитель убит и за-
менен теночтитланским военным наместником, а городской
совет лишился своего голоса в политическом союзе ацтеков.

Тисок, брат Ашайякатля, был слабым правителем. Он
провел на троне всего шесть лет и умер, будучи, как говорят,
отравленным военачальниками, которые желали заменить
его более воинственным лидером. Таким человеком оказал-
ся Ауитсотль, правивший с 1486-го по 1502 год. Под его ру-
ководством армии Тройственного союза захватили еще боль-
ше территорий миштеков и уастеков и пробились к Тихооке-
анскому побережью, где они утвердили ацтекское господство
до сегодняшней границы с Гватемалой.



 
 
 

Последним из правителей перед испанским вторжением
был Монтесума II, сын Ашайякатля. В последние годы им-
перии он присоединил к ней земли вокруг границы стра-
ны миштеков. Но при нем же развалился Тройственный со-
юз. Тлакопан уже давно перестал иметь большое значение, и
союз представлял в основном партнерство Тескоко и Тено-
чтитлана. Неизбежно возникло соперничество между двумя
этими городами, но во время правления Нецауалькойотля и
его преемника, Нецауальпилли, был установлен шаткий мир.
Когда в 1516 году Нецауальпилли умер, теночтитланцы на-
значили своего кандидата на трон против желаний тескокан-
ского совета. Тескоканцы подняли мятеж, и Тройственному
союзу пришел конец.

И вот эта империя, все еще расширяющая свою террито-
рию и находящаяся в самом зените своей славы, когда Кор-
тес вступил на землю Мексики в 1519 году, была так неожи-
данно низвергнута.



 
 
 

 
Империя в 1519 году

 
Накануне испанского вторжения империя ацтеков протя-

нулась от Атлантического до Тихоокеанского побережья, на
севере ее границы достигали пустыни, где оседлая жизнь бы-
ла невозможна, а на юге – холмов Оахаки. Кроме того, ац-
теки контролировали торговый путь, идущий дальше на юг,
вдоль Тихоокеанского побережья и заканчивающийся возле
границы с Гватемалой в провинции Шоконочко – изолиро-
ванной части империи. Империя включала в себя 38 провин-
ций, 489 зависимых городов, около 15 миллионов человек,
подавляющее большинство которых ацтеками не являлись.



 
 
 

Рис. 3. Мексика накануне испанского завоевания.

Даже в Мексиканской долине ацтеки были только одним
из нескольких народов. Различные группы, пришедшие сюда
после гибели империи тольтеков, лучше всего называть пле-
менами, и во время конкисты, когда ацтеки – или, вернее,
Тройственный союз – правили всей долиной, старые племен-
ные группы все еще ощущали себя самостоятельными. Пла-
тящие подати народы или союзники вели аккуратные запи-



 
 
 

си, касающиеся своих границ. Нецауалькойотль, правитель
Тескоко, возвел стены и поставил вехи, обозначая границы
его владений, а в его столице были отдельные кварталы для
ацтеков и тепанеков.

Это этническое разделение частично компенсировалось
культурной общностью, где язык науатль, на котором гово-
рили все народы долины, за исключением отоми, был важ-
нейшим фактором. Племена жили бок о бок в течение мно-
гих поколений и, пусть с некоторыми местными вариация-
ми, все же имели общие экономические, религиозные и по-
литические традиции, которые в значительной степени были
унаследованы от тольтеков. Но даже в этом случае первой
привязанностью человека было его собственное племя и за-
висимые люди не считали себя ацтеками.

За пределами долины ацтеки столкнулись с другими пле-
менами, которые отличались между собой языком, одеждой,
религией и образом жизни. Горные племена, обитавшие по
периметру долины, имели культуру близкую к ацтекской и
даже могли говорить на языке науатль, но чем дальше ац-
теки удалялись от долины, тем существеннее становились
различия. На юго-западе жили миштеки и сапотеки, у ко-
торых были свои собственные языки и более древние, чем
у ацтеков, культурные традиции. Засушливые районы бы-
ли населены цивилизованными и утонченными тотонака-
ми, северные соседи которых, уастеки, говорили на диалекте
майя. Несмотря на то что науатль стал общепонятным язы-



 
 
 

ком, служащим для общения в империи, в пределах ее гра-
ниц существовало еще более двадцати различных языков.

Ацтеки не собирались навязывать свою форму цивилиза-
ции покоренным народам. Хотя они и настаивали на том, что
их бог, Уицилопочтли, должен почитаться наравне с мест-
ными божествами, они не делали попыток заставить под-
данных отвергнуть их собственную религию. Пока городам
Тройственного союза подчинялись и платили дань, они были
удовлетворены. Сборщики податей направлялись в провин-
циальные города, туда назначались ацтекские наместники,
а в случае необходимости в районах с потенциально небла-
гополучной обстановкой размещались военные гарнизоны.
В истории отмечено несколько случаев крупномасштабных
перемещений народов, но, как правило, жизнь региона шла
своим ходом. Ацтеки не вмешивались в язык и местные
обычаи и не меняли политическую структуру. Строго гово-
ря, «ацтекская империя» вовсе не была империей, как тако-
вой. Основной единицей политической структуры являлся
город-государство, и, хотя Теночтитлан был в состоянии со-
бирать подати со многих других городов силой оружия, ац-
теки никогда не объединяли завоеванные ими территории в
политически единую империю. Прежде всего страх, а не ло-
яльность – вот что заставляло покоренные народы хранить
верность Теночтитлану, это стало ясно во время испанско-
го вторжения, когда многие из них поспешили связать свою
судьбу с испанцами.



 
 
 

Некоторые народы сопротивлялись власти Тройственно-
го союза и все еще сохраняли независимость, когда пришли
испанцы. Вдоль северных границ империи жили кочевые чи-
чимеки, стойкое и смелое племя охотников и лучников, ко-
торых ацтеки представляли себе народом «благородных ди-
карей».

Более значительным и цивилизованным народом, кото-
рый так и не подчинился ацтекам, были тарасканы. Прави-
тель ацтеков Ашайякатль пытался покорить их, но был раз-
бит и попытку больше не повторял. И еще совсем рядом ле-
жала Тласкала – государство, которое сражалось на сторо-
не ацтеков в битве против Аскапотсалько, но вскоре стало
злейшим врагом Теночтитлана. Из-за завоеваний Ашайякат-
ля скоро Тласкала была полностью окружена ацтекской тер-
риторией. Два государства постоянно находились в состоя-
нии войны, и, возможно, ацтеки намеренно удерживались
от сокрушения Тласкалы, потому что сочли войну удобным
источником пленников для жертвоприношений. Если так,
то эта политика оказалась неверной, поскольку тласкаланцы
объединились с испанцами, и их поддержка в немалой сте-
пени способствовала гибели Теночтитлана.
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