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Н е так  давно  вы сказан а одна гипотеза, име
ю щ ая прям ое отнош ение к проблеме приш ель
цев — космических гостей*. А втор ее, В. З а й 
цев, попробовал рассм отреть легенды  об од 
ном пророке, одном боге, одном человеке. П ер
вого звали  И исус Христос. Второго — Кецаль- 
коатль. Третьего Ч ж ан  Д ао-лип . Этн сущ ест
ва, по идее В. Зай ц ева , были членами эки
п аж а  космического корабля, спустивш егося на 
Землю  в первом веке наш ей эры. То ли по 
собственной воле, то ли  по приказу капитана 
корабля, они разош лись по Зем ле, направив
шись к центрам  наиболее важ ны х очагов зем 
ной цивилизации: на Ближ ний  Восток, в Ц ент
ральную  Америку и в К итай. О босновавш ись 
там , они учили лю дей основам  м орали и нрав
ственности, подсказы вали изобретения и со
верш али чудеса. Закончив свою  просветитель
скую миссию, инопланетные космонавты  поки
нули Зем лю  и вознеслись обратно на небо.

Обращ ение искателя приш ельцев к «учите
лям» человечества резко расш иряет число «при
шельцев». Ибо подобных учителей было м но
ж ество. каж ды й историк или этнограф  мож ет 
перечислить их несколько десятков. II н азы ва
ются они в специальной литературе «культур
ными героями».

Н азвание  «культурный герой» — научный 
термин. К азал о сь  бы, оно долж но относиться 
к человеку, соверш аю щ ем у героические поступ
ки и притом, очевидно, образованном у и в еж 
ливом у. Э то не так. Ч ащ е всего культурны е ге
рои не соверш аю т героических поступков и ещ е 
чащ е они вовсе не лю ди, а боги или духи. О б ъ е
диняет их одно — все они являлись для того, 
чтобы научить лю дей ремеслам , подсказать 
изобретения, предлож ить нравственный кодекс.

Обычно мифы о культурны х героях п о явл я
ются на зар е  классового общ ества. Они — д а 
рители знаний и первых законов. Н аиболее ти 
пичны из них — Прометей. Янь-ди. Э а, К ецаль- 
коатль. «Учителя» и «пророки», подобные Хрис
ту, Б у дд е  или Ч ж ан  Д ао-лину, строго говоря, не 
относятся к  культурны м  героям, хотя кое-чем 
на них и похож и. «Пророки» (порой прототипа
ми их являю тся вполне реальные личности, 
впоследствии канонизированны е и превращ ен
ные в высш ие сущ ества последователям и) не 
изобретаю т колеса и не приносят огня. Они 
приходят в мир, уж е облагодетельствованны й 
П ром етеями. Они пы таю тся изменить этот мир 
с помощ ью  м оральны х схем, религиозны х и 
нравственны х учений.

К ультурны й герой —  почти всегда приш е
лец. То он появляется с неба, то вы ходит из 
моря, то приходит из чуж их неведомых зе 
мель. И  очень редко рож дается  в тех м естах, 
которы е призван  осчастливить своими д еян и я
ми. П ож алуй , к  подобным исключениям о т
носится известный Д едал , который на родине 
у  себя, в А финах, изобрел 'клей, р у б а н о к ,. и з
в ая л  несколько изумительных скульптур, но 
затем  убил обгонявш его его в изобретатель
стве плем янника (племянник, несмотря на мо
лодость, создал  пилу, гончарный круг и ци р
куль) и у беж ал  на Крит. И  уж  там , построив 
царю  М иносу Л абиринт, вылепив несколько 
движ ущ ихся статуй , испугавш их д аж е  богов, 
Д ед ал  переш ел к главному делу ж изни — 
изобретению  воздухоплавания. Этим он про
славил себя ещ е более и впоследствии был 
причислен к богам.

*  *  *

М ы удивляем ся меньше, чем наши предки,
* См. журнал «Байкал», 196? г.г № 6; 1968 г., 1

и 2.

потому что нам  некогда удивляться. Слишком 
велик поток информации, сваливаю щ ийся на 
голову. П роисходит смешение понятий и д а 
ж е эпох. Ч укча сначала знаком ится с сам оле
том и лиш ь потом , часто по картинкам , с ве
лосипедом или поездом.

Мы знаем , в каком году создана табли
ца М енделеева и когда запустил свой паровой 
двигатель Стефенсон. М ы не оставляем  места 
вопросу: а как  такое могло случиться? И зо 
бретения более давние мы принимаем как 
долж ное. К олесо не каж ется  удивительным 
изобретением, и его «сделает» каж ды й ребе
нок, стоит ему разок  взглянуть на автом о
биль. Больш е того, мы привыкли к тому, что 
Зем ля  круглая , и нам  странно, что до К опер
ника так  м ало  лю дей об этом догады валось.

Д вадц аты й  век, в основном, рационалисти
чен. М ы знаем , что Эйнштейн и братья Ч ере
пановы не были приш ельцами, потому что д о 
веряем печатному слову. Мы знаем, что радио 
изобрел П опов, потяну  что до П опова радио 
не было, а потом стало. Мы знаем, что атом 
ную бомбу нам не подсказы вали пришельцы.

Теперь представим  себе на минуту, в каком  
полож ении находились лю ди, допустим, пять 
тысяч лет н азад , ранние земледельцы, ското
воды п охотники. Кто-то когда-то изобрел ко 
лесо. К то-то  придум ал первую письменность, 
научился магическому искусству запечатлевать 
слова и звуки на камне и глине. Р азр ы в  м еж 
ду первым городом, в котором ж ивут ж рецы 
и князья, и степью, где пасут овец кочевни
ки, ещ е невероятно велик. Знания принадле
ж ат  маленькой горстке ж рецов, посредников 
м еж ду человеком и богами. И эти знания обе
регаю тся от чуж их глаз и ушей. Ведь само 
сущ ествование ж реческих каст, их благополу
чие зависят именно от монополии на знания, 
на чудеса. Ч ерез посредство ж рецов лю ди по
лучаю т недвусмы сленны е указан ия — что де
лать, к ак  ж ить , ком у подчиняться, кого бо 
яться. В основном — кого бояться.

Солнце ещ е бог. Оно подним ается по утрам  
на небо. Но где гарантия, что без просьб 
ж рецов оно не остановится? П рирода, столь 
обы чная и понятная для первобытного чело
века, природа, в которой мог быть одуш евлен 
любой кам ень и зверь, становится вр аж д еб 
ной.

Но ведь человек долж ен  верить в хорош ее. 
И  разум  начинает цепляться за  хорош их бо
гов, за  добрых духов, благоволящ их к  чело
веку, готовых взять на себя его беды, по
мочь и оградить. И боги — благож елатели , д а 
рители, изобретатели обретаю т особую  попу
лярность. Естественно, нуж да в таких богах 
имеет не только психологические причины. Она 
коренится и в новых условиях социально-эко
номической жизни.

Л ю ди общ аю тся м еж ду собой, перем еш ива
ю тся племена и народы , пленники и рабы  ме
няю т родину, ум ираю т в сотнях дней пути 
от дом а. Торговцы собираю т кар аван ы  и о т 
правляю тся через пустыни. К орабли вы ходят 
в море. С кораблям и, армиями, к араван ам и  
путеш ествую т идеи, изобретения, слухи о не
обыкновенных лю дях, которы е стали  богами, 
и о богах, которы е снизош ли к лю дям .

*  *  »

Очевидно, очень древен китайский бог Янь- 
ди. Д ревен  и живуч. И  до сих пор в К итае 
многие относятся с опаской к безобидном у 
растению  с мелкими ж елты м и цветам и, вью щ и
мися по изгородям. Но лучш е начать по по
рядку.

Янь-ди был богом С олнца, одновременно 
' вы полняя обязанности В ерховного влады ки

Ю га, то  есть принадлеж ал к числу наиболее 
сильных богов древнекитайского пантеона.

К огда он впервые появился в мире, то ,~ч>- 
дей уж е там было много и пищи им не хв«- 
тало. II тогда Янь-ди научил лю дей сеять 
хлеб. Больш е того, он сделал так , чтобы лю 
ди работали  вместе, делили добро, помогали 
друг другу. II не было рабов и господ. И 
все были как братья и сестры. П одвластное 
себе С олнце Янь-ди научил д ав ать  вдоволь 
света и тепла. Л ю ди лю били Я нь-ди и н а 
зы вали его Ш энь-нуном — богом зем леделия.

В конце своего царствования Я нь-ди за н я л 
ся медициной. У него бы ла красная плетка, 
с помощью которой он определял целебные 
травы . Если ж е плеть не пом огала, бог ста 
вил опыты на себе. Он лично пробовал сом 
нительные травы , а так  как трав  было много, 
то по сем ьдесят р аз  на дню о тр авл ял ся  и 
очень мучился от этого, но опытов не прекра
щ ал. Н аконец, он съел ж елты й цветок и умер 
(хоть и был богом) в страш ных м уках, пож ер
твовав  ж изнью  ради блага людей.

*  *  *
Н аиболее известным культурны м  героем на 

Ближ нем  Востоке был бог Эа. Сведения о 
нем мож но почерпнуть у Б ероса , ученого в а 
вилонского ж реца, современника А лександра 
М акедонского. Берос написал историю Д в у 
речья для греков —  новых хозяев  Вавилона. 
Если бы его сочинение сохранилось до наш е
го времени, мы бы, наверно, ставили Бероса 
в один ряд  с Геродотом и Страбоном. О днако 
рукописи его трудов погибли в пож арах  и 
лиш ь небольш ие отрывки мож но разы скать в 
виде цитат в произведениях позднейш их, ис
ториков. Вот что пишет Берос о боге Э а, н а 
зы вая его в греческой транскрипции Оанном: 
«О днаж ды  из Э ритрейского моря, там, где оно 
граничит с Вавилонией, явился зверь, одарен
ный разум ом , по имени О анн. Все тело у 
зверя того было рыбье, только под рыбьей 
головой у  него бы ла д р у гая , человеческая, а 
внизу из-под рыбьего хвоста выходили ноги, 
подобные человеческим, речь его бы ла такж е 
человеческая. И изображ ение его сохранилось 
поныне. Это сущ ество, бы вало, проводило 
весь день среди лю дей, не принимая никакой 
пищи, преподавая нм понятия о грамотности, 
науках  и всяких искусствах. Оанн научил лю 
дей строить города и воздвигать храмы, вво
дить законы  и мерить Зем лю , показал  им, 
как  сеять зерно и собирать хлеб, словом, об
учил их всему, что см ягчает  нравы, так  что с 
тех пор никто ничего превосходного уж е не 
изобрел. А когда солнце заходило, этот удиви
тельный О анн погруж ался опять в море и 
проводил ночи в пучине, ибо там  был его дом. 
Он написал книгу о начале мира и о том, как  
он возник, и вручил ее лю дям .» Берос д аж е  
подсчиты вает, используя данны е халдейских 
ж рецов, что появился О анн (Э а) на Зем ле 
за  259 тысяч лет до первого царя. Затем  ж и
ло десять царей, царствовавш их в среднем но 
20—30 тысяч лет. З а  это врем я к лю дям вы 
ходили ещ е ш есть воплощ ений Э а, все схожие 
с ним. И всего от Эа до Бероса прош ло около 
семисот тысяч лет. Д ругим и словам и, если ве
рить халдейским м удрецам , то проповедовал 
Эа не лю дям , а их отдаленны м  предкам , бо
лее схож им с обезьянам и.

Эа универсальнее милосердного Янь-ди. Он 
передал лю дям  всю сумм у знаний, в том чис
ле основы религии и законов. Он — полная 
антитеза многочисленным демонам и злым д у 
хам мифологии Д вуречья.

Но все-таки и ему, к ак , впрочем, всем к у л ь
турным героям, свойственна лю бопытная чер
та — «переданные» им знания точно отвеча-
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И Э Т О  НЕ К О С М О Н А В Т  Ы...
ют условиям, уровню  развития общ ества в 
тот момент, когда знания «получены». И в 
них ни грана лиш него, ни грана того, что не 
было бы известно человечеству на том этапе 
развития. А ацтекский бородаты й бог Кецаль- 
коатль, принесший ацтекам  знания, не смог 
придум ать колеса. Н е зн ал  он ничего о к о 
лесе — что тут будеш ь делать! К ультурны й, ге
рой колумбийских индейцев мунсков тож е был 
бородатым старцем, явился с Востока, о б ъ я 
вил себя сыном Солнца. З вали  его Бочикой. 
Он научил индейцев носить одеж ды , покло
няться богам, обрабаты вать  поля.

У ннков в П еру культурны м и героями были 
и древний бог В иракоча и первый инка — 
М анко К апак, вышедший из-под Зем ли со 
своими братьям и и сестрам и (по другим л е
гендам —  из озера Т ити кака). П еруанские 
просветители дали  необразованны м  инкам з а 
коны, правила бр ака  и нравственности, зем ле
делие, искусство и науку. И основали госу
дарство. О необходимости одеваться они не го
ворили —  видно, к ак  ни темны были л ю ди ,. 
к которым эти культурны е герои обращ ались, 
одеж дой они уж е обзавелись.

К аково ж е все-таки происхож дение куль
турных героев? Чем объяснить (помимо чисто 
человеческого ж елания создать доброе бож е
ство) упорное появление культурны х героев в 
мифологии почти всех народов Земли? П о ж а 
луй, ответ часто м ож но найтн во внешности 
этих существ. Они совсем не похож и друг на 
друга. И  совсем не обязательно  человекопо
добны. Если позднейш ие культурны е герои 
такие как  П рометей и Д ед ал  — уж е люди, 
хотя бы внешне, то древние обычно весьма 
разнообразны . К ецалькоатль —  оперенный 
змей, принявший облик человека, но не р ас 
ставш ийся с некоторы ми змеиными чертами и 
качествами. М анко К апак  ж ивет под водой 
(или под зем лей). Эа покры т чешуей и вы хо
дит из моря. А мудры й Я нь-ди вообщ е изо
браж ается  с бычьей головой. Зверины е черты 
мож но проследить и у многих других куль
турны х героев. Все эти звериные черты и по
могаю т нам понять, что это за герои, почему 
они так  добры  к лю дям .

Ещ е недавно североам ериканские индейцы 
считали себя детьм и волков, воронов, бизонов. 
О т рыб вели свое происхож дение племена П о 
линезии и прибреж ны х областей других час
тей света. Ж ивотное —  предок (тотем) было 
покровителем племени или рода. Оно заботи 
лось о благосостоянии родственников, защ и 
щ ало их от злы х духов и пом огало справлять
ся с силами природы.

И м енно из среды  тотемных ж ивотны х и 
вышли многие культурны е герои-заботники, 
защ итники, покровители лю дей..Л ю ди уж е д а в 
ны м -давно забы ли, почему именно тот или иной 
бог так  добр и близок к  ним. М ы-то ведь пом
ним, что именно Ньютон открыл третий закон 
Н ью тона благодаря письменности и книгопе
чатанию .

Р азум еется , вторичные культурны е герои, 
герои-моралисты , уж е не имели ничего общ его 
с тотем изм ом . И среди греков было достаточ
но лю дей, не очень веривших в то, что Д едал  
изобрел рубанок. И еще больше греков вос
приним ало миф о П рометее именно как  миф, 
легенду.

* * *
О знаком ивш ись вкратце с почтенным семей

ством культурны х героев, мы м ож ем , в зак л ю 
чение, вернуться вновь к гипотезе В. Зайцева 
и поближ е вглядеться в членов эки паж а его 
«космического корабля». М ож ет ли со дер ж ать
ся в этой гипотезе, зерно истины?

Н еобходимо, правда, учесть, что, по З а й ц е 
ву, прилет Христа, К ецалькоатля и Ч ж ан  
Д ао-лина  был не первым визитом приш ельцев 
на Зем лю . П еред этим побы вало у нас мно
ж ество  экспедиций. О дна из которых, пн мало 
ни много, уничтожила с помощью ядерного 
оруж ия Содом и Гоморру —  для внуш ения 
уваж ен и я  к Ветхому Завету . «П озднее, — пи
шет Зай ц ев , — учиты вая, что старая  програм 
ма исчерпала себя и уж е не могла служ ить 
критерием правильности социальной и личной 
ж изни человека, успевш его ш агнуть по сту 
пеням исторического прогресса, но оставш его
ся неизменным в своей сущности...», приш ель

цы решили проповедовать программу «общ ече
ловеческого братства и любви к ближнему».

И так, програм м у «братства и любви» про
поведую т три приш ельца: «судя по времени 
(во всех трех случаях  I век ), характеру  д е я 
тельности, характеру  появления и исчезнове
ния —  это лица одного порядка, одних об
стоятельств и, м ож ет быть, члены одного ко с
мического экипаж а».

Автор придает особое значение синхроннос
ти этих трех персонаж ей, так  как  «будь м еж ду 
этими трем я легендам и дистанция хотя бы в 
один-два века, версия бродячего сю жета была 
бы правомерной».

И так, как  у тверж дает  В. Зайцев, Иисус Хрис
тос действительно был исторической личностью 
и ж ил в первой трети I века н. э„ и его идео
логия, как  полагает В. Зайцев, действительно 
носила благородны й, интернационалистический 
и глубоко демократический характер  (правда, 
с этим утверж дением  Зайцева авторы  глубоко 
не со гл асн ы ).

О стаю тся два других члена экипаж а. Чем 
ж е В. Зайцев доказы вает, что они были сов
ременниками Христа и его товарищ ам и по д у 
ху? С сылками на исторические труды  других 
авторов (чем выгодно отличается от многих 
других авторов работ о приш ельцах, склонных 
порой засекречивать источники сенсационной 
инф орм ации).

«В Ю ж ной Америке сущ ествует сказание о 
К ец ал ько атл е, — пишет В. Зайцев , —  белом 
человеке с бородой, проповедовавш ем  царство 
добра и справедливости... Д . В айан , ссы лаясь 
на ацтекские и испанские хроники, говорит, 
что царя тольтеков мож но отнести к рубеж у 
нашей эры.» Д ал ее  следует д аж е  сноска на 
труд Д . В айана: «И стория ацтеков», М осква, 
1949 г., стр. 133— 134. Сноска успокаивает и 
придает весомость аргументам .

Но если посмотреть на страницы  133 и 134 
цитированного издания, то обн аруж ится уди 
вительная вещь: ни здесь, ни на какой-нибудь 
другой странице В айан не говорит, что д ея 
тельность царя тольтеков К ец ал ько атл я  м ож 
но отнести к первому веку.. Д а  и не м ож ет 
говорить ничего подобного, потому что как  
р аз  на 133 странице Д . В айан  пишет: «П ро
тиворечивые данные о К ецалькоатле наводят 
меня на мысль, что его имя и понятие о нем ■ 
не имею т своим источником предания о каком - 
нибудь одном человеке, — это, скорее всего, 
объединение слож ивш ихся за  п родолж итель
ный период времени представлений о причи
нах введения усоверш енствований, способство
вавш их физическому благополучию  и духов
ному благосостоянию  ацтеков» —  то есть пе
ред нами типичное определение культурного 
героя. Если обратиться к другим авторитетам  
по истории Д ревней Америки, то обн ар у ж и т
ся, что, по мнению ученых, за этим именем 
стоят три понятия: 1) один из главны х богов 
м ексиканского пантеона, 2) титул, который 
присваивался верховным ж рецам  этого бога 
в Теночитлане, 3) исторический правитель толь
теков А катль Топильцин.

Если Зайцев имеет в виду бога, то первый 
известный нам храм  К ецалькоатля был по
строен в V III  веке. Если ж реца бога, в Т е
ночитлане, то такие ж рецы появляю тся лиш ь 
в середине X III века. Если, наконец, царя 
тольтеков, именно таким  титулом  В. Зайцев 
н агр аж д ает  «члена экипаж а», то  он правил 
в 968—987 годах в городе Туле и был изгнан 
в результате граж данской войны.

И так, оказы вается, что ближ айш ая возм ож 
ная дата  ж изни «второго члена экипаж а» 
отстоит на 700 (!) лет от времени, к котором у, 
по легендам , относят деятельность Христа.

К огда ж е ж ил третий член эки п аж а? В 
рассказе о нем В. Зайцев почему-то опира
ется .лиш ь на труд, изданны й 80 лет назад.
II пишет вот что: «Если мы обратим ся к ис
следованию  С. Георгиевского «Принципы ж и з
ни К итая» (С анкт-П етербург, 1888 год), мы 
найдем в нем не менее, чем К е!1алькоатль> 
странную  личность с именем Ч ж ан  Д ао-лин, 
который считался сыном девственницы, в 60 
году нашей эры стал  правителем  провинции 
Ц зян-чж ок, а после смерти вознесся на небо».

В своей книге С. Георгиевский коротко пе
ресказы вает легенду об одном из основателей

даосской религии в К итае, личности вполне 
исторической. И указы вает, что Ч ж ан  Д ао- 
лин не ум ирал, а выпил эликсир собственно
го изготовления и достиг бессмертия. После 
чего ж ивы м вознесся на небо. Больш е того, 
если легенда о Ч ж ан  Д ао-лине рассказана у 
Георгиевского под №  254, то в следующ ей 
легенде №  255 говорится о другом деятеле 
даосизм а, сыне девы Бей-ди, который такж е 
вознесся на небо (м ож ет быть, в К итай было 
брош ено несколько косм онавтов?), а такж е 
упоминается о целой толпе праведников такого 
толка, из них особенно отличился некий Сюй- 
сун, ж ивш ий в III веке, вознесшийся на небо 
вместе со всем своим семейством, собакам и и 
дом аш ней птицей. С разу возникает вопрос: 
почему В. Зайцев вы брал именно Ч ж ан  Д ао- 
лина?

Умер Ч ж ан  Д ао-лин в 158 году, этот год 
установлен довольно точно, ибо к тому вре
мени секта, основанная им, пользовалась в 
К итае известностью , а после смерти основате
ля  главенство в ней переш ло к старш ем у сыну 
Ч ж ан  Д ао-лина. И так, Ч ж ан  Д ао-лин ж ил 
во втором веке нашей эры.

Теперь, когда установлено, что три члена 
космического экипаж а никак не современники, 
мож но остановиться на том, едина ли  их мо- 
рально-этическая концепция всеобщ его б р ат 
ства и любви. Христос проповедовал, по З а й 
цеву, братство и лю бовь к ближ ним. Ч то тог
да  проповедовал К ецалькоатль?

К ецалькоатль —  один из наиболее крово
ж адны х и сварливы х персонаж ей мексиканской 
мифологии. Он вечно ср аж ается  за  власть со 
своим братом  Тескатлипокой. Д важ д ы  ему д а 
ж е удалось уничтож ить все население Земли. 
Тот ж е Д . В айан пишет, что «по углам храма 
К ецалькоатля были закопаны  лю ди — как 
ж ертвы  при закладке». При этом К ецалькоатль 
сохранял функции культурного героя. Он, и в 
самом деле, согласно мифу, принес лю дям 
знания. Он мог быть и милостивым. О днако 
при всем том оставался  ацтекским богом и. 
как  все они, требовал кровавы х ж ертв. Это о 
К ецалькоатле —  боге. Ч то касается  его ж р е 
цов, то именно им при надлеж ала  честь всп а
ры вать грудь ж ертвам  храм а. О стается К е
цалькоатль — царь тольтеков X века. И сп ан 
ский епископ Д иего де Л ан д а  пишет о нем, 
как  о мудром правителе. М удрость его з а 
клю чалась в том. что он обнес город толстой 
стеной, а внутри построил «дома только для 
сеньоров, м еж ду которы х разделил  всю стр а
ну, р азд ав  каж до м у  селения по древности его 
рода и личным заслугам ». Л ю бовь и братство 
у царя были явно классовы ми.

П роповедь Ч ж ан  Д ао-лина , как  и прочих 
даосских сектантов, весьма отличалась от хри
стианской. Современный исследователь К итая 
Л . В асильев сообщ ает, что «действуя в о к р а
инных районах ханьского К итая, в значитель
ной мере среди аборигенного населения... 
Ч ж ан  Д ао-лин в середине II века создал там  
своеобразны й культ Н еба, провозгласив себя 
тянь-ш и, то есть небесным хозяином, небесным 
наставником. С к аж до го , кто  признавал его 
власть и авторитет, он взим ал  еж егодно пять 
доу (около 50 кг) риса, откуда и пошло н а 
звание секты «Удоумндао». Ч ж ан  Д ао-лин, его 
наследники —  сын и внук, пользовались под
держ кой губернаторов (а не были губерна
торам и), и вскоре секта превратилась в «не
больш ое автоном ное теократическое государ
ство со своей структурой, принципами, поддан
ными». М еж ду прочим, на Т айване сейчас ж и 
вет прямой потомок Ч ж ан  Д ао-лина — ш есть
десят третий даосский папа.

Словом, учение третьего «приш ельца» и ре
зультаты  его имеют м ало  общ его с легендами 
о деятельности как  Христа, так  и К ецалькоат
ля.

Очевидно, на роль «пришельцев» куда боль
ше годятся те мифические персонаж и, которых 
не обязательно  при вязы вать к конкретным пе
риодам истории Зем ли . Среди культурны х ге
роев седой древности м ож но оты скать мно
ж ество братьев по духу  и составить ком анду 
корабля из нескольких сотен «космонавтов».

На роль ком андира мы бы рискнули пореко
мендовать Эа. Особенно, если допустить,' что 
предки вавилонян приняли его скаф андр за 
рыбью чешую. 9


