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Раздел I   
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК 903.7 (282.256.166.51)
DOI: 10.14258/nreur(2022)3–01

Ю. Б. Сериков

Российский государственный профессионально-педагогический университет 
(филиал), Нижний Тагил (Россия)

МАХТЫЛЬСКИЙ ХОЛМ — ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ  
НА РЕКЕ СОСЬВА

Махтыльский холм на реке Сосьва относится к типу необычных культовых памят-
ников — искусственно насыпанных холмов. Образование холма связано с жертвопри-
ношением фрагментов сосудов, целых и сломанных каменных изделий. Возможно, та-
ким способом осуществлялся принцип — «часть вместо целого». После завершения 
обряда жертвенный комплекс засыпался землей. Использование данного культово-
го места на протяжении нескольких тысячелетий привело к возвышению жертвенной 
площадки до трех метров. Коллекция находок состоит из 1857 экз. Керамический ком-
плекс представлен материалами всех эпох — от неолита до Средневековья, среди ко-
торых преобладает керамика неолита-энеолита. Из каменных изделий этих эпох в кол-
лекции присутствуют наконечники стрел, скребки, нуклеусы, ножевидные пластины, 
шлифованные тесла и ножи, абразивы. Из предметов неутилитарного характера сле-
дует отметить расколотое навершие булавы, подвески и фрагмент венчика с зооморф-
ным изображением. Местное население широко использовало местную сырьевую базу, 
о чем свидетельствует наличие на трети каменных изделий первичной корки. Для из-
готовления каменных орудий применялись 11 видов минерального сырья.

Ключевые слова: Среднее Зауралье, культовый холм, неолит, энеолит, керамика, ка-
менные изделия, сырьевая база.

Цитирование статьи: 
Сериков Ю. Б. Махтыльский холм — древнее святилище на реке Сосьва // Народы 
и религии Евразии. 2022. Т. 27, № 3. С. 7–21. DOI: 10.14258/nreur(2022)3–01.
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Yu. B. Sericov

Russian State Professional and Pedagogical University (a branch), Nizhny Tagil (Russia)

MAKHTYLSKY HILL — AN ANCIENT SANCTUARY  
ON THE SOSVA RIVER

Makhtylsky hill on the Sosva River belongs to the type of unusual cultic site — artificially 
filled hills. The formation of the hill is associated with the sacrifice of fragments of vessels, 
whole and broken stone products. Perhaps, in this way, the principle was implemented —  

“a part instead of a whole”. After the completion of the ceremony, the sacrificial complex was 
covered with earth. The use of this place of cult for several millennia has led to the elevation of 
the sacrificial site to 3 m. The collection of finds consists of 1857 items. The ceramic complex 
is represented by materials of all eras from the Neolithic to the Middle Ages, among which 
Neolithic — Eneolithic ceramics predominate. Arrowheads, scrapers, nucleuses, knife-shaped 
plates, polished adzes and knives, abrasives are present in the collection of stone products of 
these eras. Among the objects of a non-utilitarian nature, it should be noted the split pommel 
of a mace, pendants and a fragment of a vessel corolla with a zoomorphic image. The local 
population made extensive use of the local raw material base, as evidenced by the presence of 
primary crust on a third of stone products. 11 types of mineral raw materials were used for 
the manufacture of stone tools.

Keywords: Middle Transurals, cultic hill, Neolithic, Eneolithic, ceramics, stone products, 
raw material base.

For citation: 
Sericov Yu. B. Makhtylsky hill — an ancient sanctuary on the Sosva river. Nations and 
religions of Eurasia. 2022. Т. 27, № 3. P. 7–21. DOI: 10.14258/nreur(2022)3–01.

Сериков Юрий Борисович, доктор исторических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник археологической лаборатории Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института (филиала Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета), Нижний Тагил (Россия).  
Адрес для контактов: u.b.serikov@mail.ru. 
Sericov Yuriy Borisovich, doctor of historical Sciences, Professor, Leading Researcher  
at the Archaeological Laboratory of the Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute 
(a branch of the Russian State Professional and Pedagogical University), Nizhny Tagil 
(Russia). Contact address: u.b.serikov@mail.ru.



9Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 7–21.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Введение
На территории Среднего Зауралья еще в середине XX в. были выявлены и частич-

но раскопаны необычные культовые памятники — искусственные насыпные холмы. 
Наиболее известными из них являются Кокшаровский, Усть-Вагильский и Махтыль-
ский [Старков, 1969: 72–77]. Все холмы исследовались раскопками, но коллекции на-
ходок полностью до сих пор не опубликованы. Публикации носят выборочный ха-
рактер в зависимости от интересов исследователя. Например, по материалам Кок-
шаровского холма опубликовано свыше 60 статей, но все они связаны с описанием 
культовых находок и керамических комплексов [Шорин, Шорина, 2019: 138]. В ар-
хеологических фондах Нижнетагильского музея-заповедника находятся неопубли-
кованные коллекции из раскопок В. С. Стоколоса, А. И. Россадович и В. Ф. Старко-
ва трех холмов: Кокшаровского (7 тыс. ед. хр.), Усть-Вагильского (18,5 тыс. ед. хр.) 
и Махтыльского (2 тыс. ед. хр.). Автором начата работа по введению в научный обо-
рот данных коллекций.

Махтыльский холм находится на левом берегу р. Сосьва в 3 км от несуществующей 
сейчас деревни Махтыли (Гаринский р-н Свердловской обл.). Располагается он в 95 м 
от берега реки на краю невысокой террасы. Холм диаметром 50–52 м имеет высоту 
до 3 м. В отличие от других исследованных холмов (Кокшаровского и Усть-Вагильско-
го) поселение вокруг холма отсутствует. На холме фиксируются многочисленные ямы 
кладоискателей. Уже 55 лет назад (в 1965 г.) холм сильно зарос кустарником и деревь-
ями [Старков, 1969: 74]. Возможно, именно поэтому в настоящее время местоположе-
ние холма установить не удается.

Первые раскопки на холме в 1957 г. по заданию Серовского музея провел В. С. Сто-
колос [Стоколос, 1960]. Из этих раскопок в краеведческий музей Нижнего Тагила по-
ступила небольшая коллекция находок (56 экз.), а 321 находка (306 фрагментов кера-
мики и 15 каменных изделий) были переданы в Серовский музей. В настоящее вре-
мя в экспозиции Серовского музея выставлены наконечники стрел (3), скребки, про-
колки, пластины, пест и фрагменты неолитической керамики. В 1965 г. часть холма 
была раскопана объединенной экспедицией Нижнетагильского и Серовского музе-
ев под руководством В. Ф. Старкова [Старков, 1969: 73–74]. Коллекция находок после 
раскопок поступила в Нижнетагильский краеведческий музей. По данным базы дан-
ных по археологическим коллекциям музея в ней 2500 находок. На сайте музея конца 
прошлого века указывалась цифра 1937 ед. хр. В 1966 г. раскопки на холме были про-
должены экспедицией Института археологии АН СССР под руководством О. Н. Баде-
ра. Данными о полученной коллекции автор не располагает. Но, скорее всего, имен-
но материалы этой коллекции использованы В. Ф. Старковым в своей монографии 
по неолиту лесного Зауралья (1980 г.). Следует также упомянуть, что небольшая кол-
лекция с Махтыльского холма из разведки В. А. Швечиковой в начале 1990-х гг. хра-
нилась в фондах археологической лаборатории Уральского университета. Одинна-
дцать фрагментов керамики из этой коллекции опубликованы [Ковалева, Арефьев, 
1993: 113; рис. 3, 1–6; 2, 1–5].
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Описание материалов
Коллекция находок с Махтыльского холма (шифр — ТМ-3469) состоит из 1857 ед. хр. 

Из них 1184 фрагмента керамики, 10 изделий из глины, 662 каменных изделия и 1 об-
ломок изделия из цветного металла.

Керамический комплекс представлен фрагментами сосудов разных археологиче-
ских эпох и культур. К неолиту относится 406 фрагментов сосудов. Половина фрагмен-
тов орнаментирована при помощи палочки. Сосуды украшались волнистыми линия-
ми, выполненными гладким прочерчиванием или в технике «отступающей палочки». 
Широкие прочерченные линии располагаются как горизонтально (чаще), так и верти-
кально. Иногда узоры из «отступающей палочки» образуют взаимопроникающие тре-
угольные зоны. На внутренней стороне венчиков всегда присутствует хорошо выра-
женный рельефный налеп (рис. 1.-1–7; 3, 1).

Рис. 1. Махтыльский холм. Фрагменты керамики эпохи неолита (1–7) 
Fig. 1. Makhtylsky hill. Fragments of Neolithic pottery (1–7)
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Также «отступающей палочкой» украшен отслоившийся фрагмент венчика сосуда 
с рельефным зооморфным налепом (рис. 1.-2). Следует отметить, что на лицевой сто-
роне фрагмента сохранились следы окрашивания охрой [Бунькова, 2010: 201; рис. 4.-6]. 
К нему можно добавить четыре опубликованных фрагмента венчиков с зооморфны-
ми налепами из раскопок В. А. Швечиковой [Ковалева, Арефьев, 1993: рис. 3.-1, 2; 4.-1, 
2]. Аналогичные зооморфные налепы хорошо известны и на других культовых холмах 
Среднего Зауралья: Усть-Вагильском (1 экз.) и Кокшаровском (88 экз.) [Шорина, Шо-
рин, 2014: 386–390].

Вторая половина фрагментов орнаментирована различными сочетаниями круп-
нозубого гребенчатого штампа. У венчиков с гребенчатым орнаментом с внутренней 
стороны также имеется рельефный налеп. Описанную керамику вполне можно отнес-
ти к раннему и развитому неолиту [Старков, 1980: 52–53; табл. III, 6, 8, 10, 11; VII, 14, 
17; VIII, 2, 3, 6, 8–10].

К неолиту относятся и два изделия, для изготовления которых использованы фраг-
менты разбитых керамических сосудов. Фрагмент керамики длиной 5,2 см, орнаменти-
рованный прочерченными линиями, служил скребком для обработки кожи. Из фраг-
мента керамики, украшенного «отступающей палочкой», изготовлена подвеска (рис. 3.-
2). Она оббита по периметру до получения округлой формы диаметром 4,3–4,8 см. У од-
ного края фрагмента толщиной 0,85 см просверлено отверстие диаметром до 0,8 см. Оно 
выполнено каменным сверлом путем одностороннего сверления, на внутренней сто-
роне фрагмента присутствует не подправленный вылом.

Энеолитический комплекс состоит из 756 фрагментов керамики. Венчики сосудов 
прямые или слабо профилированные. Края венчиков плоские, иногда утончаются квер-
ху. Вдоль края венчика часто располагается горизонтальный ряд круглых и глубоких 
наколов с жемчужинами на обратной стороне. Внутренняя часть венчиков орнаменти-
рована отпечатками диагонально поставленного гребенчатого штампа. Тулова сосудов 
украшены разнообразными геометрическими узорами из отпечатков узкого гребенча-
того штампа. Часты разделительные горизонтальные пояса из зигзагов, выполненных 
гребенкой. Иногда для украшения сосудов применялась техника «шагающей гребенки».

С энеолитическим комплексом связан и керамический скребок. Он изготовлен 
на фрагменте керамики с гребенчатым орнаментом длиной 4,0 см. Дугообразное лез-
вие скребка стерто и заглажено.

В. Ф. Старков отмечает, что «в центральной части холма на глубине 1,81 м от верши-
ны найдено костище с керамикой периода бронзы» [Старков, 1980: 53]. Но в коллек-
ции Нижнетагильского музея керамика бронзового века полностью отсутствует. Так-
же единично представлены материалы железного века и Средневековья. Керамика га-
маюнского типа (X–IV вв. до н. э.) представлена единственным фрагментом венчика 
сосуда. В коллекции есть несколько фрагментов керамики вагильского типа (X–VIII вв. 
до н. э.). Также единично представлена и средневековая керамика зеленогорского типа 
(VI–VIII вв. н. э.). Данное количество поздней керамики не отражает истинного соот-
ношения материалов ранних (неолит-энеолит) и поздних (бронза, железо, Средневеко-
вье) эпох. На Усть-Вагильском холме, расположенном на р. Тавда в 65 км от Махтыль-
ского, мощность слоев с поздними материалами доходит до 1,5 метров.
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Из других находок к поздним эпохам можно отнести обломок бронзового (?) изделия, 
фрагмент ошлакованного тигля, керамический скребок и пять кусков обожженной глины.

Обломок медного или бронзового изделия имеет длину 2,8 см, ширину 2,0 см и нерав-
номерную толщину от 0,23 до 0,28 см. Один край его загнут вовнутрь. Выпуклая сторо-
на украшена орнаментом. Возможно, обломок происходит от верхней части втулки кель-
та. Подобные изогнутые и орнаментированные обломки кельтов известны на культовой 
площадке бронзового века памятника Шайтанское озеро II [Сериков, 2013: рис. 134.-4–6].

Тигель был изготовлен из хорошо отмученной глины. Размеры обломка — 5,4 × 4,3 × 
1,4 см. Керамический скребок выполнен на неорнаментированном фрагменте керами-
ки размером 6,3 × 5,2 см и толщиной 0,4–0,5 см. Рабочими лезвиями служили три сто-
роны фрагмента. Все лезвия сильно сработаны, на всех рабочих кромках присутствуют 
четкие линейные следы скребкового характера. Причем стертость кромок показывает, 
что скребком по коже работали в двух позициях — попеременно двигали его выпук-
лой и вогнутой стороной на себя. Кусочки обожженной глины имеют небольшие раз-
меры длиной от 2,1 до 4,6 см. Размер самого крупного куска составил 4,6 × 3,2 × 2,7 см.

Комплекс каменных изделий с холма незначительный (662 экз.), но в нем представ-
лены все основные типы орудий.

В коллекции всего два нуклеуса. Один нуклеус размером 5,9 × 4,3 × 2,6 см, изготов-
лен из плитки светло-серой слабоокремнелой породы. С двух сторон сохранились пли-
точная корка толщиной до 0,2 см. Ударная площадка гладкая, слегка скошена. На фрон-
те скалывания присутствуют негативы от пластин, как с негативом ударного бугорка, 
так и без него. Это доказывает, что нуклеус был крупнее. После поперечного раскола 
его продолжали использовать для получения пластин. Ширина полных негативов пла-
стин 1,1–1,1–1,9 см. Боковое ребро нуклеуса подработано сколами (рис. 2.-1).

Второй нуклеус практически полностью аналогичен первому. Изготовлен он 
из плитки алевротуфа размером 5,7 × 4,5 × 2,7 см. Ударная площадка также гладкая, 
слегка скошена. Ширина полных негативов пластин на основном фронте скалывания 
0,8–1,6–2,4 см. Сколы с боковой плоскости заломились. На противолежащей фронту 
скалывания плоскости (с плиточной коркой) присутствует короткий негатив скола ши-
риной 1,8 см. Отсутствие негатива ударного бугорка свидетельствует, что данный скол 
был произведен с более крупного нуклеуса, после чего нуклеус был расколот поперек. 
Но и с расколотого нуклеуса продолжали скалывать пластины (рис. 2.-2).

В коллекции присутствуют три обломка крупных нуклеусов, выполненных из але-
вротуфа. От одного нуклеуса сохранилась верхняя часть с ударной площадкой разме-
ром 6,4 × 4,2 см. Она фасетирована и слегка скошена вдоль фронта скалывания. Нега-
тивы от сколотых пластин расположены по всему периметру ударной площадки. Сле-
довательно, нуклеус относился к типу призматических. Негативы пластин в порядке 
очередности имеют следующую ширину: 1,7–2,5–1,2–1,0–1,5–1,7–2,8 см. Нуклеус рас-
кололся по скрытой трещине. Размер обломка — 6,4 × 4,5 × 4,5 см.

Второй обломок представляет собой расколотую вдоль отколотую нижнюю часть 
нуклеуса размером 4,5 × 3,3 × 2,2 см. Ширина полного негатива пластины — 2,2 см. 
От третьего нуклеуса, расколотого по диагонали, сохранился обломок размером 5,3 × 
4,9 × 2,0 см. Ширина единственного полного негатива пластины составила 1,5 см.
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Рис. 2. Махтыльский холм. Каменные изделия неолита — энеолита (1–2 — нуклеусы;  
3 — подвеска; 4, 9, 15 — пластины без ретуши; 5–8, 14 — пластины с ретушью; 10–12,  

16 — наконечники стрел; 13 — скребок) 
Fig. 2. Makhtylsky hill. Neolithic — Eneolithic stone products (1–2 — cores; 3 — pendant; 4, 9,  

15 — plates without retouching; 5–8, 14 — plates with retouching; 10–12, 16 — arrowheads;  
13 — scraper)

Технические сколы при обработке нуклеусов представлены пятью поперечными 
сколами и ребристой пластиной. Судя по ширине негативов пластин на поперечных 
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сколах, они происходят от крупных нуклеусов. Самый крупный поперечный скол раз-
мером 5,1 × 3,5 см выполнен из светло-серой слабоокремнелой породы. Ширина един-
ственного полного негатива пластины — 3,2 см. Крупные размеры имеют еще два по-
перечных скола из алевротуфа. В одном случае это часть сколотой ударной площадки 
размером 4,6 × 2,6 × 2,4 см. Ширина полных негативов — 1,8 и 2,1 см. Размеры попе-
речного скола — 4,4 × 2,6 см, ширина негатива — 1,5 см. Два поперечных скола имеют 
небольшой размер — 2,0 × 1,6 см (из кремня) и 3,3 × 1,8 см (из светло-серой кремни-
стой породы). Ширина негативов пластин соответственно 0,8–1,1–1,2 см и 1,3–1,6 см.

Представляет интерес поперечный скол из красно-зеленой яшмы, свидетельству-
ющий о смене фронта скалывания. Он имеет вид изогнутой в профиле пластины дли-
ной 3,2 см, шириной до 1,8 см. Проксимальный конец пластины имеет специфическую 
форму «летящей птички». На нем сохранилось три негатива от сколотых пластин ши-
риной 1,0–1,1–1,1 см (рис. 2.-15). Ребристая пластина длиной 3,7 см и шириной 1,25 см 
изготовлена из светло-серой слабоокремнелой породы.

Ножевидных пластин в коллекции всего 14 экз. — по семь с вторичной обработ-
кой и без нее. Длина пластин без ретуши колеблется от 3,6 до 8,6 см, ширина — от 1,2 
до 2,7 см (1,2–1,2–1,8–2,0–2,2–2,4–2,7). Единственная целая пластина длиной 8,6 см и ши-
риной 2,7 см изготовлена из алевротуфа. Дистальный конец пластины изогнут, на одной 
грани сохранилась плиточная корка (рис. 2.-9). Остальные пластины являются фраг-
ментами: с отсеченным дистальным концом (3) (рис. 2.-4; 3.-7), сечениями (2) и отсечен-
ным проксимальным концом (1). Из светло-серой слабоокремнелой породы изготов-
лено три пластины, из алевротуфа — две, из светло-серой кремнистой породы и квар-
цита — по одной. Первичная корка присутствует на двух пластинах.

Пластины с вторичной обработкой представлены одной целой, двумя — с отсечен-
ным дистальным концом, тремя — отсеченными дистальными концами, одной — отсе-
ченным проксимальным концом. Ретушью со спинки обработано пять пластин (рис. 2.-
5, 8), ретушью с брюшка — одна (рис. 2.-6). Еще одна пластинка обработана ретушью 
с двух сторон. Длина пластин колеблется от 2,8 до 6,2 см, ширина — от 0,9 до 3,1 см 
(0,9–1,4–1,4–1,6–1,7–1,8–3,1). Целая пластина из кремня длиной 4,8 см и шириной 1,8 см 
по двум краям обработана мелкой ретушью, слегка изогнута в профиле, дистальный 
конец оформлен скребковой ретушью (рис. 2.-7).

Следует отметить отсеченный изогнутый дистальный конец пластины из светло-се-
рой слабоокремнелой породы длиной 2,8 см, шириной 0,9 см. На одном краю ретушью 
со спинки оформлены две пологие выемки. На противоположном краю также находят-
ся две выемки, но одна обработана ретушью со спинки, а вторая — ретушью с брюш-
ка (рис. 2.-14). Изготовлены пластины с вторичной обработкой из светло-серой слабо-
окремнелой породы (3), кремня, алевротуфа, кремнистого сланца и светло-серой крем-
нистой породы (по одной).

Нуклеусы и весь комплекс пластин вполне достоверно укладываются в рамках нео-
лита-энеолита. Хронологию можно уточнить с помощью минерального сырья. В отли-
чие от северных культовых холмов на Кокшаровском холме (Верхнесалдинский район 
Свердловской области) неолитические материалы исключительно преобладают — не ме-
нее 90 % от всех находок. Пластинчатый комплекс Кокшаровского холма на 81 % состо-
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ит из пластин, выполненных из светло-серой слабоокремнелой породы, и 4,5 % пластин 
из алевротуфа. Поэтому и на Махтыльском холме все изделия (не только нуклеусы и пла-
стины) из вышеуказанного сырья можно с большой долей вероятности отнести к неолиту.

Наконечники стрел представлены пятью целыми экземплярами и двумя обломками.
К неолиту относятся три наконечника стрелы (два целых и обломок), изготовлен-

ные на пластинах светло-серой слабоокремнелой породы. Длина первого наконечника 
6,0 см, ширина 1,4 см. Изготовлен из двухгранной пластины, на одной грани которой 
сохранилась плиточная корка. Наконечник имеет вытянутую иволистную форму. Ре-
тушью со спинки и с брюшка обработаны только кончик пера и подтреугольный на-
сад (рис. 2.-10). Подобные наконечники стрел хорошо известны в пещерном святили-
ще на камне Дыроватом и Юрьинском неолитическом поселении, на площади которого 
находится Кокшаровский холм. Второй наконечник стрелы листовидной формы изго-
товлен на слабоизогнутой в профиле двухгранной пластине из качественного черного 
кремня. У него отломан кончик насада. Длина наконечника 4,5 см, ширина 1,3 см, тол-
щина 0,5 см. В отличие от первого наконечника спинка пластины обработана сплош-
ной плоской отжимной ретушью. Со стороны брюшка ретушью подправлены только 
кончик пера и насад (рис. 2.-11). Ребро между гранями пластины заметно заглажено 
и залощено. Подобные наконечники присутствуют в комплексе с неолитической ке-
рамикой сатыгинского типа на стоянке Шабурово I на реке Лозьве [Сериков, 2016: 37; 
рис. 2.-7–11]. Обломок представлен кончиком пера длиной 2,2 см, шириной в месте сло-
ма 1,05 см и толщиной 0,7 см. Обработан ретушью со спинки и с брюшка.

Остальные наконечники имеют хорошие аналогии в энеолитических комплексах. 
Первый наконечник стрелы имеет треугольную форму и хорошо выраженный тре-
угольный черешок (рис. 2.-16). С обеих сторон он обработан сплошной ретушью. У на-
конечника отломан кончик острия. Длина сохранившейся части 3,4 см, ширина до 1,4 см, 
толщина 0,4 см. Изготовлен наконечник из кремнистого сланца.

Второй наконечник стрелы из кремнистого сланца имеет вытянутую листовидную 
форму с вогнутым основанием. У него также отломан кончик пера. Наконечник обра-
ботан плоской ретушью с двух сторон. Длина наконечника 4,4 см, ширина — 1,75 см, 
толщина — 0,6 см (рис. 2.-12).

Третий наконечник стрелы не закончен в обработке. Для его изготовления исполь-
зовалась плитка некачественного кремнистого сланца длиной 4,8 см, шириной 2,0 см, 
толщиной 0,75 см. Заготовка обработана двусторонней ретушью под листовидную фор-
му, но в процессе обработки расслоилась.

В коллекции сохранился отломанный кончик пера шлифованного наконечника стре-
лы длиной 2,8 см, шириной в месте слома 1,15 см, толщиной 0,6 см. Обломок имеет ром-
бическое сечение, изготовлен из сланца.

Среди скребков один выполнен на пластине и четыре изготовлены из отщепов. Скре-
бок, изготовленный на пластине светло-серой слабоокремнелой породы, имеет длину 
1,3 см и ширину 1,7 см. Рабочее лезвие оформлено ретушью со спинки. Один боковой 
край обработан ретушью со спинки, а второй покрыт плиточной коркой (рис. 2.-13).

Скребки на отщепах имеют длину от 2,6 до 3,5 см. Рабочие лезвия всех скребков об-
работаны ретушью со спинки (рис. 3.-6). У трех скребков рабочее лезвие имеет дуго-
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образную форму, у одного — выемчатое. Для изготовления скребков использовались 
алевротуф (2), кремнистый сланец и халцедон.

Рис. 3. Махтыльский холм. Изделия неолита-энеолита из глины (1, 3), цветного металла (2) 
и камня (4–7) (фрагмент неолитической керамики; 2 — фрагмент бронзового изделия;  

3 — керамическая подвеска; 4 — фрагмент навершия булавы; 5, 7 — пластины без ретуши;  
6 — скребок) 

Fig. 3. Makhtylsky hill. Neolithic — Eneolithic items made of clay (1, 3), non-ferrous metal (2) and 
stone (4–7) (a fragment of Neolithic ceramics; 2 — a fragment of a bronze item; 3 — a ceramic 

pendant; 4 — a fragment of a mace's head; 5, 7 — plates without retouching; 6 — scraper)

К скребкам нужно добавить скребло, выявленное при помощи трасологического 
анализа. Для скобления использовали плитку туффита без следов обработки разме-
ром 7,1 × 4,1 × 1,1 см. Один край плитки (слабо вогнутый) заглажен и закруглен. На нем 
присутствуют четкие линейные следы скребкового характера. Плитка служила для об-
работки кожи.

Для памятника характерно широкое использование абразивной техники. На холме 
найдено две шлифовальных плиты и 32 абразива. Плиты использовались для прида-
ния формы орудиям. На них производили обдирку и шлифовку изделий. Одна плита 
размером 7,1 × 4,2 × 0,7 см изготовлена из мелкозернистой породы. Вторая — являет-
ся обломком более крупной двусторонней плиты из пятнистой породы. От нее сохра-
нился кусок размером 7,7 × 7,1 × 2,4 см.

Большая часть абразивов (28) использовались для заточки лезвий металлических 
орудий. В основном для этого служили бесформенные куски туффита длиной от 3,6 
до 8,4 см. В семи случаях оформление лезвий производилась на двусторонних плитках 
нестандартного размера: 4,4 × 3,4 × 1,2 см — 5,5 × 4,1 × 1,3 см — 6,7 × 3,7 × 1,0 см — 10,7 
× 9,7 × 5,4 см. На четырех кусках туффита зафиксированы узкие канавки, образовав-
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шиеся от оформления или заточки костяных шильев. Такие проточенные же канавки 
выявлены и на одной из плоскостей самой крупной плитки.

Шлифованные изделия представлены рубящими орудиями, ножами и их отлом-
ками. С небольшим повреждением (отколота верхняя часть) сохранилось шлифован-
ное тесло размером 4,8 × 3,5 × 0,7 см. Тесло полностью отшлифовано. На одном боко-
вом крае присутствует след от распила абразивной пилой глубиной до 0,4 см. Следы 
использования на рабочем лезвии убраны последующей пришлифовкой. Изготовлено 
тесло из светло-серого сланца. Еще одно шлифованное тесло из такого же сланца раз-
мером 6,9 × 4,6 × 1,0 см расколото вдоль.

Обломки рубящих шлифованных орудий (8) имеют размеры от 2,2 до 5,2 см. Изго-
товлены они из светло-серого сланца (4), алевротуфа (3) и вулканомиктового песча-
ника (один).

Ножи (3) также представлены сломанными изделиями. Самый крупный нож (4,8 
× 2,6 × 0,65 см) из алевротуфа имеет треугольную форму и линзовидное сечение. Обе 
плоскости отшлифованы, но повреждены отслаиванием. Рабочее лезвие дополнитель-
но обработано мелкой краевой ретушью. Второй нож из светло-серого сланца (3,4 × 
1,9 × 0,3 см) имеет серповидную форму. У него отшлифованы не только обе плоско-
сти, но и боковое ребро. Рабочее лезвие подправлено ретушью. Третий нож (4,6 × 3,7 
× 0,5 см) также изготовлен из светло-серого сланца. Обе плоскости у него отшлифова-
ны, боковые края обработаны ретушью.

Единственная абразивная пила из светло-серого сланца сломана. Размеры остав-
шегося фрагмента — 6,9 × 3,3 × 0,5 см. Лезвие пилы имеет треугольный профиль. Судя 
по сработанности, глубина проникновения в обрабатываемый материал составляла 
0,5 см.

Из других изделий в коллекции присутствуют заготовка орудия и отщепы с крае-
вой ретушью. Заготовка выполнена из плоской плитки кремнистого сланца размером 
6,2 × 3,4 × 1,85 см. Она обработана по краям двусторонней оббивкой. Возможно, пред-
назначалась для изготовления ножа или наконечника стрелы. Отщепы с краевой ре-
тушью (3) могли использоваться для работ эпизодического или единичного характе-
ра. Их длина колеблется от 3,4 до 6,3 см. Крупный (6,3 × 4,0 × 1,9 см) отщеп из туффита 
обработан с одной стороны крупной краевой ретушью. Также крупной ретушью об-
разована крутая выемка диаметром до 2,2 см на отщепе светло-серой кремнистой по-
роды размером 5,5 × 4,6 × 1,6 см. Третий отщеп из кремнистого сланца обработан мел-
кой краевой ретушью со стороны спинки.

Орудия обработки представлены двумя отбойниками. Одним отбойником служила 
овальная галька кварца размером 7,6 × 5,3 × 4,1 см. На обоих зауженных концах галь-
ки присутствуют следы забитости. От второго отбойника сохранилась средняя часть 
кварцевой гальки размером 4,3 × 3,7 × 2,2 см. Оба зауженных конца сколоты. Но на од-
ной боковой плоскости сохранились следы забитости.

Отщепов на холме на удивление мало (58 экз.). Возможно, это связано с дефицитом 
кремнистых пород. Длина отщепов колеблется от 1,1 до 5,7 см. Более половины отще-
пов имеют длину до 3,5 см. Для их изготовления применялись 11 видов минерально-
го сырья. Достаточно широко использовались кремнистые сланцы (18) и туфиты (13). 
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К ним можно добавить кремень (7), алевротуф (5), халцедон (5), разноцветные (сур-
гучная, красно-зеленая, светло-серая) яшмы (4), вулканомиктовый песчаник, светло-
серую кремнистую и слабоокремнелую породу (по 2). На 21 отщепе (36,2 %) сохрани-
лась первичная корка.

Наличие первичной корки свидетельствует об использовании местных источников 
сырья. Но берега Сосьвы исследованы автором на протяжении более 150 км, при этом 
обнаружен только галечник. Находится он в 95 км (по реке) вниз по течению в д. Рыч-
кова. Однако верхнее течение Сосьвы расположено в горной части Урала, где галечни-
ков гораздо больше.

Из изделий неутилитарного характера нужно отметить обломок навершия була-
вы и подвеску.

От навершия булавы из бурого железняка сохранилось не более трети. Ее диаметр 
около 7,5 см, толщина — 5,5 см. Поверхность булавы была обработана пикетажем. У ме-
ста слома сохранился небольшой пришлифованый участок размером 1,4 × 1,4 см. Ви-
димо, поверхность, с которой производилось сверление, для предотвращения сколь-
жения в начале работы сверлом была отшлифована. Шероховатая после отделки пике-
тажем поверхность булавы была тщательно заглажена кожей. Все выступающие участ-
ки сглажены и залощены. Цилиндрическое отверстие диаметром 2,4 см получено свер-
лением полой костью. Судя по толстым царапинам в сверлине, сверление производи-
лось крупнозернистым абразивом (рис. 3.-4).

Необходимо отметить, что расколотое пополам навершие булавы также из бурого 
железняка залегало в энеолитическом погребении Гладунино-3 (Курганская область). 
На недалеко расположенном Усть-Вагильском холме также найдено два обломка навер-
ший сверленых булав. Необходимо подчеркнуть, что навершия булав являются очень 
редкими находками. На территории Урала и прилегающего Зауралья известно не бо-
лее 15 таких изделий [Сериков, 2018: 61–63; рис. 2.-1–6].

Подвеска изготовлена из темно-красного шифера (пирофиллитового сланца). Она 
имеет округлую форму диаметром 1,0 см, толщиной 0,68 см. Ушко подвески отломано 
по сверлине. Диаметр сверлины 0,25 см (рис. 2.-3). Сверление производилось с двух сто-
рон каменным сверлом в лучковом приборе.

Небольшие подвески из темно-красного шифера на территории Среднего Заура-
лья являются маркирующим признаком культовых энеолитических комплексов. Боль-
ше всего их найдено в энеолитических погребениях: Аятском (52), Шайтанском (13), 
Усть-Вагильском (33) и др. В могильнике на Большом Андреевском острове обнаруже-
но 455 подвесок, а в пяти погребениях могильника Бузан-3 находилось 505 подвесок 
из шифера [Матвеев, Матвеева, Сериков, Скочина, 2015: 72].

К данным изделиям нужно добавить кусочек оранжевой охры размером 0,6 × 0,5 × 
0,5 см, а также два куска обожженного бурого железняка (лимонита), который обыч-
но использовался для получения охры. Размер одного куска 5,2 × 3,9 × 2,0 см, второ-
го — 6,1 × 4,7 × 0,9 см.

Завершают коллекцию каменных изделий куски и осколки камня (489) и галька — 
целая (7) и расколотая (13).

Коллекция галек содержат только гальки молочного кварца и кварцита.
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Среди кусков колотого камня только один изготовлен из кремнистой породы — хал-
цедона. Остальные выполнены из сланцев (углистого и слюдистого — 14), туфа (23) 
и туффита (451). Куски и осколки туффита по длине варьируют от 1,9 до 9,6 см. Они 
имеют бесформенные очертания и получены в результате сильного нагрева — тепло-
вого расщепления.

Следует отметить, что куски колотого камня (кварца, халцедона, кремня), а так-
же расколотой гальки присутствует практически на всех древних святилищах Сред-
него Зауралья. Иногда их количество исчисляется сотнями и тысячами. Колотая галь-
ка встречена во всех пещерных святилищах Чусовой. Особенно много их было в дол-
го функционировавших святилищах в пещерах Туристов (303) и Кумышанской (282). 
Около 500 нуклевидных кусков и осколков найдено при раскопках святилища у под-
ножья Писаного камня на реке Вишера. В энеолитическом культовом центре на Шай-
танском озере найдено 5480 кусков жильного кварца, не пригодного для изготовления 
орудий [Сериков, 2013: 144, 187–188].

Заключение
Таким образом, Махтыльский холм образовался за счет приношения в виде жерт-

вы разбитых сосудов и сломанных изделий из камня. Возможно, таким способом осу-
ществлялся принцип «часть вместо целого». После завершения обряда культовый 
комплекс засыпали землей. Погребение принесенных жертв позволяло освободить 
культовую площадку для последующих обрядов. Землю для засыпки брали недале-
ко от холма. Использование культового места на протяжении тысячелетий (с неоли-
та до Средневековья) привело к образованию уплощенного холма диаметром до 50 м 
и высотой до 3 м. На вершине холма сохранялась ровная площадка для совершения 
последующих ритуалов. Но возможны и другие варианты. Исследователь анало-
гичного культового холма Чёртова Гора (бассейн реки Конды) Л. Н. Сладкова сооб-
щила автору, что во время раскопок к холму в определенные дни собирались, при-
плывая на лодках, местные жители и привозили в мешочках землю со своих паулей 
(поселений).

Как и почему место совершения обрядов выбрали именно в месте образования бу-
дущего холма, мы никогда не узнаем. Но произошло это в эпоху неолита. Спустя тыся-
челетия, в энеолите, культовое место уже имело вид возвышенности. Причем в энео-
лите холм превратился в постоянно и активно действующее святилище. Именно эпоха 
энеолита наиболее широко представлена остатками жертвоприношений, среди кото-
рых присутствуют и статусные изделия типа навершия булавы. Безусловно, коллекция 
находок слишком мала для того, чтобы достоверно воспроизвести функционирование 
культового холма в древности. Но поскольку будущие раскопки холма пока не предви-
дятся, приходится довольствоваться тем, что уже есть.
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ЗАХОРОНЕНИЕ ЛОШАДИ РАННЕСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ УРОЧИЩА КАРБАН (СЕВЕРНЫЙ АЛТАЙ)

Статья посвящена введению в научный оборот и интерпретации материалов раско-
пок одного из объектов памятника Карбан-I. Данный комплекс, расположенный в Че-
мальском районе Республики Алтай, частично исследован в 1989–1990 гг. экспедицией 
Барнаульского государственного педагогического университета (ныне Алтайский го-
сударственный педагогический университет). В ходе раскопок кургана № 12, локали-
зованного в западной части некрополя, выявлено захоронение лошади, совершенное 
под отдельной насыпью. Анализ зафиксированных признаков обрядовой практики по-
зволяет отнести данный объект к бийкенской археологической культуре раннескиф-
ского времени. Облик сопроводительного инвентаря, включающего немногочисленные 
элементы снаряжения лошади, также характерен для предметного комплекса кочевни-
ков обозначенного периода. Принимая во внимание имеющиеся сведения о хроноло-
гии других погребений некрополя Карбан-I, в том числе результаты радиоуглеродно-
го датирования серии объектов, время сооружения публикуемого захоронения лоша-
ди представляется возможным определить в рамках VIII–VII вв. до н. э.
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The article is devoted to the introduction into scientific circulation and interpretation of 
materials from one of the objects of the Karban-I site. This complex, located in the Chemal 
district of the Altai Republic, was partially explored in 1989–1990 by the expedition of Barnaul 
State Pedagogical University (now Altai State Pedagogical University). During the excavations 
of mound № 12, located in the western part of the necropolis, a horse burial made under a 
separate mound was found. An analysis of the recorded features of ritual practice allows us 
to attribute this object to the Biyke archaeological culture of the early Scythian period. The 
appearance of the items of the accompanying inventory, which includes a few elements of 
horse equipment, is also characteristic for the object complex of the nomads of the indicated 
period. Taking into account the available information about the chronology of other burials 
of the Karban-I necropolis, including the results of radiocarbon dating of a series of objects, 
it seems possible to determine the time of construction of the published horse burial within 
the framework of the 8th — 7th centuries BC.
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Введение
Важной составляющей погребального обряда населения Алтая в раннем желез-

ном веке и Средневековье являлось захоронение человека с лошадью или отдель-
ными частями ее туши. Данный элемент похоронной практики, известный в регио-
не с начала I тыс. до н. э., имел специфические характеристики у носителей разных 
археологических культур, отражая особенности мировоззренческих представлений 
конкретных общностей кочевников. Несмотря на довольно представительный объем 
имеющихся материалов и сформированный опыт их изучения, многие аспекты ин-
терпретации обозначенной традиции остаются дискуссионными. В частности, боль-
шое значение имеет исследование истоков практики использования лошадей в по-
гребально-поминальной обрядности. Определенные возможности для решения ряда 
вопросов в указанном направлении связаны с анализом материалов раскопок объек-
тов раннескифского времени, до настоящего времени не введенных в научный обо-
рот и не используемых в полной мере специалистами. В настоящей статье представ-
лены результаты изучения захоронения лошади, исследованного в составе памятни-
ка Карбан-I в Северном Алтае.

Характеристика источников
Разновременный археологический комплекс Карбан-I расположен на левом берегу 

Катуни, в 0,4 км на север от устья реки Карбан, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс Че-
мальского района Республики Алтай (рис. 1). Памятник выявлен в 1983 г. сотрудником 
Алтайского государственного университета М. Т. Абдулганеевым при осуществлении 
рекогносцировочных исследований в зоне предполагаемого водохранилища проекти-
ровавшейся Катунской гидроэлектростанции. В 1989–1990 гг. более 40 объектов данно-
го комплекса раскопаны участниками археологической экспедиции Барнаульского го-
сударственного педагогического института (ныне — Алтайский государственный пе-
дагогический университет) под руководством М. А. Демина. Часть изученных соору-
жений относится к раннескифскому времени и демонстрирует различные стороны об-
рядовой практики населения Алтая данного периода.
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Рис. 1. Место расположения комплекса Карбан-I на карте-схеме Республики Алтай 
Fig. 1. Location of the Karban-I complex on the map-scheme of the Republic of Altai

Курган № 12 находился в группе других комплексов, локализованных в западной ча-
сти памятника Карбан-I, у подножия горы. Данный объект, представлявший собой са-
мое северное сооружение раскопа 2 (рис. 2), был расположен на небольшой площадке, 
имевшей выраженный уклон с запада на восток. Курган, за исключением грани мас-
сивной каменной плиты, практически не выделялся на поверхности.

Зачистка объекта позволила зафиксировать каменную насыпь неправильной (ча-
стично подквадратной) формы, сооруженную из речных валунов и плит, уложенных 
преимущественно в два слоя: более крупные камни часто перекрывались более мел-
кими (рис. 3). Размеры кургана — 2,2×2,2 м, высота — до 0,3 м. В юго-восточной части 
конструкции лежала массивная плита (длина — 1,45 м, ширина — до 0,58 м), вероятно, 
представляющая собой упавшую стелу. С северо-западной стороны к объекту № 12 при-
мыкала полоса камней — край полы соседнего кургана более крупных размеров, кото-
рый остался за пределами раскопа 2 и не был исследован (рис. 4).
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Рис. 2. Карбан-I. Схема раскопа 2 
Fig. 2. Karban-I. Excavation plan 2

Рис. 3. Карбан-I. Вид с юго-запада на наземную конструкцию кургана № 12 
Fig. 3. Karban-I. View from the southwest of the ground structure of mound № 12

После снятия насыпи было выявлено пятно могильной ямы, вытянутое по линии 
северо-запад — юго-восток и заполненное просевшими камнями. Размеры его соста-
вили 1,65×0,95 м. Вдоль длинной юго-западной стенки ямы были установлены на ребро 
две плиты. На глубине 0,5 м от уровня древней поверхности обнаружены зуб и обломок 
левой нижней челюсти лошади с обрубленной диастемой (рис. 5). Судя этим останкам, 
возраст коня составлял от 2,5 до 3 лет. На обеих костях имелись зеленые окислы меди. 
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При углублении до дна могильной ямы, зафиксированного на уровне 1,05 м от уровня 
древней поверхности, ее границы были скорректированы до размера 2,0×0,8 м.

Рис. 4. Карбан-I. План и разрез кургана № 12 
Fig. 4. Karban-I. Plan and section of mound № 12



28 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 22–33.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Рис. 5. Карбан-I, курган № 12. План и разрез заполнения могилы 
 после снятия камней насыпи 

Fig. 5. Karban-I, barrow № 12. Plan and section of the filling of the grave  
after the removal of the stones of the embankment

На дне могильной ямы обнаружено захоронение лошади, уложенной на левый бок 
с подогнутыми ногами и ориентированной на северо-запад (рис. 6).

Рис. 6. Карбан-I. План захоронения лошади в кургане № 12. 1 — золотая спираль;  
2 — роговой распределитель ремней; 3 — костяная ворворка; 4 — роговая пронизка 

Fig. 6. Karban-I. Plan of the burial of a horse in mound № 12. 1 — golden spiral; 2 — horn belt 
distributor; 3 — bone furrow; 4 — horny penetration
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Костяк животного находился в анатомическом порядке, однако череп отсутствовал 
(от него сохранилась только правая ветвь подъязычной кости). При этом шейные по-
звонки в сочленении были уложены заметно выше остального туловища, практически 
на 0,3 м над дном могилы. В области лопаток на скелете лошади обнаружены два рого-
вых распределителя ремней плохой сохранности, а также четыре костяные округлые 
ворворки (рис. 7.-1–4) и роговая пронизка (рис. 7.-5). К северу от первого шейного по-
звонка зафиксирована спираль из полоски золотой фольги (рис. 7.-6).

Рис. 7. Карбан-I. Предметы инвентаря из захоронения лошади  
в кургане № 12. 1–5 — рог, кость; 6 — золото 

Fig. 7. Karban-I. Inventory items from the burial of a horse  
in mound № 12. 1–5 — horn, bone; 6 — gold

Анализ и культурно-хронологическая интерпретация материалов
Зафиксированные признаки конструкции, а также выявленные элементы обрядо-

вой практики позволяют рассматривать объект № 12 как сопроводительное захороне-
ние лошади, сооруженное под отдельной насыпью к юго-востоку от «основного» кур-
гана, который не был раскопан. Подобная традиция характерна для населения бийкен-
ской археологической культуры Алтая раннескифского времени [Кирюшин, Тишкин, 
1997: 59; Тишкин, Дашковский, 2003: 153–154]. Конские захоронения у кочевников дан-
ной общности, как правило, были связаны с погребением человека, хотя обнаружены 
и отдельные объекты [Сорокин, 1974: 75, 79; Молодин, Петрин, 1985: 69]1. Выявленная 
ориентировка костяка лошади в северо-западном направлении также является распро-
страненной для объектов бийкенской культуры [Кирюшин, Тишкин, 1997: 50–51, 59].

Широкий круг аналогий в материалах памятников Алтая раннескифского времени 
имеет такая черта обряда, как отсутствие черепа у лошади [Абдулганеев, 1994: 38; Ларин, 

1 Не исключено, что в таких случаях погребения людей не были выявлены, либо комплекс представ-
лял собой кенотаф.
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Суразаков, 1994: 86–88; Могильников, Суразаков, 1997: 127–128; Кирюшин, Тишкин, 
1997: 37; Кочеев, 2000: 21–30; Суразаков, Тишкин, 2007: 32–33]. При этом, как и в слу-
чае с конским захоронением из Карбана-I, нередко в комплексах обозначенного пе-
риода в насыпи или верхних слоях могилы фиксировались отдельные кости черепа 
или зубы животного. Кроме того, в ходе раскопок нескольких объектов отмечен факт 
отсечения или повреждения головы лошади, но при этом череп оставлен в погребе-
нии [Сосновский, 1941, с. 306; Абдулганеев, 1994: 37; Могильников, Суразаков, 1997: 
137; Кочеев, 2000: 21–30; Тишкин, Горбунов, 2005: 119]. Вероятно, с данной традици-
ей связана известная практика захоронений конских черепов, неоднократно зафикси-
рованная на территории Северного Алтая, также связываемая с обрядовой практикой 
населения раннескифского времени [Ефремов, 1995: 90–91; Шелепова, 2007: 185–188].

Характерной чертой обряда населения бийкенской культуры, выявленной в ходе рас-
копок кургана № 12, является установка стелы в насыпи. Подобные случаи зафиксиро-
ваны в материалах нескольких памятников, расположенных в этой же части Алтая [Ки-
рюшин, Тишкин, 1997, рис. 25; Тишкин, Горбунов, 2005: 114; Суразаков, Тишкин, 2007, 
рис. 53–54]. По мнению некоторых исследователей, такие камни, вертикально вкопан-
ные у курганов с сопроводительным захоронением лошадей, могли представлять своего 
рода имитацию коновязей [Тишкин, Горбунов, 2005: 114; Суразаков, Тишкин, 2007: 41].

Учитывая отсутствие головы у лошади из кургана № 12, обнаруженные в захороне-
нии предметы, очевидно, связаны с оформлением седельной гарнитуры. Четыре округ-
лые ворворки конической формы, а также пронизка усеченной конической, почти пря-
мой формы использовались для застегивания или фиксации ремней, однако устано-
вить их более точное назначение не представляется возможным. Судя по имеющим-
ся материалам, подобные изделия получили довольно широкое распространение у ко-
чевников Алтая и сопредельных территорий раннескифского времени [Шульга, 2008: 
84–85, 101–102]. Два цилиндрических распределителя с двумя сквозными отверстия-
ми, к сожалению, не сохранившиеся, вероятно, использовались для нагрудных ремней 
[Шульга, 2008, рис. 34.-5; 36]. Ближайшими аналогиями таким изделиям являются на-
ходки из погребения кургана № 5 некрополя Карбан-I [Демин, Гельмель, 1992: 28–29], 
а также одного из объектов комплекса Бийке [Тишкин, 1996, рис. 11.-1; 12.-7]. В целом, 
предметы аналогичного назначения разных форм нередко фиксируются в раннескиф-
ских комплексах Алтая и сопредельных территорий [Шульга, 2008: 93–94].

Золотое спиралевидное изделие, по-видимому, представляло собой украшение од-
ного из ремней узды или седла. Данная находка относится к числу экземпляров, весь-
ма редких для памятников Алтая раннескифского времени. Схожий предмет, интер-
претированный как нахвостник, обнаружен в ходе раскопок кургана 5 некрополя Кар-
бан-I [Демин, Гельмель, 1992: 29, рис. 5.-15]. Фрагмент золотой фольги также зафикси-
рован рядом с захоронением лошади в одном из объектов памятника Сальдяр-II, од-
нако в данном случае он мог попасть сюда из ограбленного человеческого погребения 
[Могильников, Суразаков, 1997: 127–128].

В целом, предметы, обнаруженные в захоронении кургана № 12, за исключением зо-
лотого украшения, довольно типичны для конского снаряжения населения Алтая и со-
предельных территорий раннескифского времени. Принимая во внимание имеющие-
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ся сведения о хронологии других погребений некрополя Карбан-I, в том числе резуль-
таты радиоуглеродного датирования серии объектов, время сооружения публикуе-
мого комплекса представляется возможным определить в рамках VIII–VII вв. до н. э.

Заключение
Захоронение лошади, обнаруженное в ходе раскопок кургана № 12 в урочище Кар-

бан, по совокупности выявленных признаков обрядовой практики относится к бий-
кенской археологической культуре раннескифского времени. Облик предметов сопро-
водительного инвентаря с учетом имеющихся сведений о хронологии других погре-
бений обозначенного памятника позволяет установить датировку публикуемого объ-
екта в границах VIII–VII вв. до н. э. Очевидна актуальность дальнейшего системного 
анализа не введенных в научный оборот материалов комплекса Карбан-I, демонстри-
рующих как общие, так и довольно специфичные характеристики погребально-поми-
нальной обрядности населения Северного Алтая раннескифского времени и позволя-
ющих на новом уровне вернуться к рассмотрению ряда аспектов истории кочевников 
данного периода.
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИЗ ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА 
МАЯЧНЫЙ БУГОР-I (ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ)

Эпоха Средневековья степей Евразии — один из таинственных и перспектив-
ных для исследования периодов истории человечества как по охвату территории, так 
и по количеству разнообразных уникальных артефактов, которые перемещались кочев-
никами на огромные территории. Одному из таких небольших предметов личной ги-
гиены — зубной щетке и посвящена данная статья. Целью нашего исследования явля-
ется атрибутация костяного продолговатого предмета из погребения № 101 грунтового 
могильника Маячный Бугор — 1 с территории Астраханской области, с опорой на экс-
периментальное изготовление реплики из натурального природного сырья. В процес-
се изготовления нами частично восстанавливается технологический процесс работы 
мастера по кости. Также нами были выявлены различные формы костяных основ зуб-
ных щёток, которые составят базу для дальнейших исследователей. Данная информа-
ция позволяет впервые получить качественно новые сведения не только о внешнем виде 
и месте расположении находок, но и способе изготовления зубных щеток.

Ключевые слова: Маячный Бугор, зубная щетка, Золотая Орда, средневековые ко-
чевники, экспериментальная археология, Старый Сарай, Монгольская империя.
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Введение
Нижневолжские города Золотой Орды, существовавшие на месте городищ Укек 

(Саратовская область), Водянское, Царевское (Волгоградская область), Селитрен-
ное, Шареный Бугор, Красноярское, Самосдельское (Астраханская область) являлись 
в XIII–XIV вв. крупными торговыми центрами, местом переплетения культур, язы-
ков, нравов, обычаев, сосредоточием ремесла, храмов различных конфессий, памят-
ников архитектуры.

Среди них особый интерес представляет Красноярское городище в Красноярском 
районе Астраханской области (в 32 км к северо-востоку от Астрахани). Данный объект 
занимает стратегическое положение в месте слияния крупных волжских проток Буза-
на и Ахтубы, имеющих выход в Каспийское море. Представляет собой крупный мас-
сив из поселений и грунтовых могильников, расположенных исключительно на при-
родных возвышенностях — бэровских буграх, территория которых обжита ещё с эпо-
хи бронзы [Котеньков С. А., Котеньков И. С., 2012: 73–75].

Ряд учёных высказывают гипотезу, что Красноярское городище является место-
положением Старого Сарая — столицы Золотой Орды, основанной на месте коче-
вья Бату, именовавшейся в русской традиции — Беркезань, через который проходи-
ли центральные торговые магистрали Евразии — Волго-Каспийский торговый путь 
и Великий шёлковый путь [Котеньков, 2004:157, Пачкалов, 2011: 41–43]. Г. А. Фёдо-
ров-Давыдов указывал на то, что в XIII в. подъём уровня Каспийского моря мог при-
вести к смещению морского края дельты вплотную к Красноярскому городищу, ста-
новившемуся при разливах Волги островом [Федоров-Давыдов, 1994: 26–27]. Суще-
ствуют мнения, что в 30-е гг. XIV в., чтобы избежать затоплений вследствие колеба-
ний уровня Каспийского моря, столица Золотой Орды — Сарай была перенесена се-
вернее в район с. Селитренное, [Федоров-Давыдов. 1994: 26–27, Котеньков С. А., 2004: 
159; Пачкалов, 2010: 335–336].
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Характеристика источников
Грунтовый могильник Маячный бугор-I является одним из городских некрополей 

указанного городища. Его огромная территория значительно превосходит размеры 
некрополей прочих городищ. Обнаруженные здесь джучидские монеты 70-х гг. XIII в. 
свидетельствуют в пользу того, что Сарай мог возникнуть не позднее середины XIII в. 
именно на месте Красноярского, а не Селитренного городища, на котором культурных 
слоёв XIII в. пока не обнаружено [Котеньков С. А., Котеньков И. С., 2012: 65; Котеньков, 
2004: 27]. Материалы данного некрополя позволяют нам узнать новые сведения об ис-
тории, культуре и быте жителей столичного центра Золотой Орды.

Большой интерес представляют материалы женского погребения № 101, совершен-
ного в гробу в могильной яме, имевшей ступеньку с восточной стороны. Плахи крыш-
ки гробовины были окрашены в красный и зелёный цвета (рис. 1.-1). Погребённая была 
ориентирована головой на юг, череп на затылочных костях, с лёгким доворотом на во-
сток и наклоном вперёд. Положение костяка — вытянуто на спине, правая рука вытя-
нута вдоль туловища, левая немного согнута в локте. Ноги вытянуты, правая немно-
го согнута в колене.

Рис. 1. План погребения № 101 могильника Маячный Бугор-1:  
1а — разноцветная окраска досок гробовища; 1б — локализация скопления погребального 

инвентаря; в 2 — деревянная чаша; в 3 — железные ножницы; в 4 — железный нож;  
в 5 — зубная щетка (рисунки О. Ю. Котеньковой, Д. А. Яновской) 

Fig. 1. Plan of burial No. 101 of the burial ground Mayachny Bugor-1: a1 — multi-colored coloring 
of the planks of the tomb; b- localization of the accumulation of grave goods;  
c — 2 — a wooden bowl, 3 — iron scissors, 4 — an iron knife, 5 — a toothbrush  

(The drawings were made by O. Yu. Kotenkova, D. A. Yanovskaya)
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Инвентарь погребения представлен бронзовым зеркалом, красноглиняным гончар-
ным сосудом, деревянной миской (рис. 1.-в2), железными ножницами, железным но-
жом с деревянной рукоятью (рис. 1.-в3–4). В районе левой части грудной клетки была 
обнаружена костяная палочка длиной 210 мм, имеющая на конце 20 сквозных отвер-
стий. Первоначально указанное костяное изделие было идентифицировано автором 
исследований как кочедык (плоское изогнутое шило) (рис. 1.-в4) [Котеньков, 1991: 82–
83, рис. 450, 451].

Позднее Д. У. Панахалиева в первой публикации данного предмета определила его 
как «костяной крючок для вязания», указав при этом неточные размеры [Панахалие-
ва, 2009: 502].

При более внимательно изучении изделия в фондах Астраханского музея-заповед-
ника было установлено, что ничего общего ни с кочедыком, ни с «костяным крючком 
для вязания» данный предмет не имеет.

Целью данной публикации является атрибутация фактического назначения костя-
ного изделия из погребения № 101 (Маячный бугор — 1), и реконструкция процесса 
изготовления предмета на основе аналитико-экспериментальных данных.

Анализ материалов
Костяное изделие из погребения № 101 представляет собой вытянутый предмет 

длиной 210 мм. Имеет плоско-выпуклую часть головки размером 48 мм х 8 мм, упло-
щённую (полуовальную с оборотной стороны) шейку (7 х 6 мм в середине и 5 х 4 мм 
в конце), переходящую в ручку. Ручка на конце имеет крючкообразный загиб с ли-
цевой стороны.

На лицевой уплощённой стороне головки расположены в два ряда парные отвер-
стия цилиндрической формы (9 пар), диаметром 2,5 мм, глубиной 3,5–4 мм. Отверстия 
на головке не сквозные, т. е. не до конца просверлены. Нижняя часть отверстий в со-
вокупности формирует продолговатую канавку на оборотной стороне головки. Двух-
рядные отверстия замыкаются на лицевой части головки в нижнем и верхнем концах 
еще двумя идентичными по диаметру и глубине отверстиями. Оборотная сторона го-
ловки несколько выпуклая и гладкая, имеет по центральной линии надрез длиной 55 мм. 
Таким образом, задняя стенка головки имеет углубление по центральной части в виде 
канавки с несколько скошенным дном. Дно канавки-пропила со стороны торца голов-
ки расширялось за счет сверления длинным продолговатым сверлом, в результате чего 
пропил соединялся со всеми 20-ю глухо засверленными кармашками, тем самым делая 
их сквозными (рис. 2.-1–3).

Что касается вопроса о функциональном назначении изучаемого предмета, то мы 
считаем, что он служил зубной щеткой. В отверстия вставлялись пучки волос, скорее 
всего, животного происхождения. То факт, что ручка предмета на конце была загнута, 
свидетельствует в пользу версии, что данный предмет туалета сочетал в себе функции 
зубной щётки, копоушки и ногтечистки одновременно.
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Рис. 2. Костяная зубная щетка из погребения № 101 могильника Маячный Бугор-1:  
1 — прорисовка; 2 — фото зубной щетки с «лицевой» рабочей части; 3 — фото зубной щетки 

с тыльной части (рисунки О. Ю. Котеньковой, Д. А. Яновской) 
Fig. 2. Bone toothbrush from burial No. 101 of the Mayachny Bugor-1 burial ground: 1 — drawing; 
2 — photo of a toothbrush from the “front” working part; 3 — photo of a toothbrush from the back 

(The drawings were made by O. Yu. Kotenkova, D. A. Yanovskaya)

Наиболее близкой аналогией нашей находке является костяная щётка с городища 
Кастек (Казахстан), обнаруженная в помещении № 6, во втором строительном слое, от-
носящемся к X в. [Нуржанов, 2017: 268, рис. 2]. Она имеет несколько вытянутую пло-
ско-выпуклую часть головки размером 36,5 мм х 10,5 мм, шейку, переходящую на че-
тырехгранную (6 х 5 мм в середине и 6 х 5,5 мм в конце) ручку. Головка имеет лицевую 
плоскую сторону с двумя двухсторонними парными нитевидными, неглубокими, ак-
куратно выполненными надрезами по длине головки. Вдоль этих двух парных линий 
в цепочку расположены по пять цилиндрической формы отверстия-ячейки диаметром 
2,5 мм, глубиной 3,5–4 мм. Отверстия на головке не сквозные, т. е. не до конца просвер-
лены. Нижняя часть отверстий в совокупности формирует лицевую часть продолго-
ватой кармашки. Двухрядные 10 отверстий замыкаются в нижнем и верхнем концах 
головки еще двумя идентичными по диаметру и глубине, но сквозными отверстиями.

Противоположная сторона головки несколько выпуклая и гладкая, имеет по сагит-
тальной линии третью линию надреза длиной 25 мм, но более широкую и глубокую, 
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переходящую и формирующую заднюю стенку с гребенчатым выступом по централь-
ной части кармашки по длине головки, которая также являются несколько скошенным 
дном пяти цилиндрических парных ячеек. На противоположном конце руки отсутству-
ют какие-либо следы дополнительной обработки.

Также морфологически схожие щётки выявлены в Каракоруме — центре Монголь-
ской империи XIII–XIV вв. [Левашова, 1965: 310–312, рис. 164: 1, 7, 8], и в киданьском 
городе X–XI вв. Чинтолгой-Балгас [Крадин, Ивлев, Очир, Васютин, Данилин, Никитин, 
Эрдэнэболд, 2011: 151–152, илл. 45.-1; 46.–4, 5; 47.–1, 3]. Можно предположить, что ука-
занный тип щёток укладываются в хронологические рамки X–XIV вв.

Учитывая, что изготовление данного предмета требовало наличия определенных 
навыков и сноровки мастера-костореза, в ходе исследования возникла идея изготовле-
ния реплики щетки для уточнения технологического процесса при изготовлении щеток.

Описание эксперимента
С целью проверки правильности нашей интерпретации первоначального назначе-

ния костяного изделия из погребения № 101 из могильника Маячный бугор — 1 в про-
цессе работы над репликой была воссоздана щетка в возможном первоначальном ва-
рианте. Для изготовления реплики щетки могла использоваться берцовая кость круп-
ного рогатого скота. В нашем случае была выбрана часть ноги лося (рис. 3.-1). Также 
могла использоваться кость коня или быка.

В процессе начальной обработки с костей удалялись все мягкие ткани при помо-
щи ножа. После чего кость подвергалась термической обработке до полного отстава-
ния мышц и сухожилий. Производилась обрезка суставных головок, так как они име-
ют пористую структуру и не подходят для работы (рис. 3.–3, 4). После очищения от тка-
ни отделялась малая берцовая кость (рис. 3.-5). Далее, в целях обезжиривания, она 
подвергалось повторному вывариванию в чистой или слабощелочной воде (рис. 3.- 6). 
Для дальнейшей обработки использовался набор инструментов, которые по своей фор-
ме и назначению, за исключением их современного изготовления, мало чем отличались 
от средневековых аналогов (рис. 4.-1).

Были использованы инструменты из железа: топор, ножи, напильники разного раз-
мера, пила и лучковое сверло. Для фиксации заготовки при обработке, в зависимости 
от конкретной операции, применяли различные деревянные горизонтальные или на-
клонные поверхности. Для обработки на горизонтальной плоскости костяная заготов-
ка фиксировалась при помощи волокнистого шнура, а для обработки в вертикальной 
плоскости использовался пенёк (рис. 4.–2, 6, 9).

После сушки приступали к черновой обрезке кости. Если кость крупная, то при-
менялась пила. В нашем случае небольшим топориком аккуратно обрубалось лишнее  
(рис. 4.-2–4). В конечном итоге получилась заготовка нужной формы (рис. 4.-5).

Далее, переходя от напильника с крупной насечкой к напильнику с мелкой насеч-
кой, производилось обтачивание кости (рис. 4.-8–10). Для её фиксации на рабочей лап-
ке применялась ременная или веревочная петля, удерживаемая в натянутом состоя-
нии (рис. 4.-10).
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Рис. 3. Костяная зубная щетка из погребения № 101 могильника Маячный Бугор-1:  
1 — строение берцовой кости КРС; 2 — фото щетки из погребения № 101 могильника 

Маячный Бугор — 1 в сравнении с заготовкой; 3–4 — процесс обработки лосинной 
конечности в процессе вываривания и очищения от тканей и сухожилий; 5 — отделение 

малой берцовой кости лося для заготовки костяного изделия; 6 — малая берцовая кость лося, 
подготовленная для изготовления зубной щетки (фото К. Ю. Попова, дизайн Д. А. Яновской) 

Fig. 3. Bone toothbrush from burial No. 101 of the Mayachny Bugor-1 burial ground:  
1 — the structure of the tibia of cattle (Bone system …); 2 — photo of a brush from burial No. 101  

of the Mayachny Bugor burial ground — 1 in comparison with the blank; 3–4 — the process  
of processing the elk limb in the process of digestion and purification from tissues and tendons;  

5 — separation of the fibula of an elk for the preparation of a bone product; 6 — elk tibia prepared 
for the start of making a toothbrush (Photo by K. Yu. Popov, design by D. A. Yanovskaya)



42 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 34–50.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Рис. 4. Костяная зубная щетка из погребения № 101 могильника Маячный Бугор-1:  
1 — набор современных инструментов, аналогичных по функции средневековым, 

для обработки кости; 2–4 — процесс первичной обработки заготовки щетки при помощи 
топора; 5 — костяная заготовка после первичной обработки; 6 — операция сверления 

отверстий; 7 — изготовление пропила с тыльной стороны щетки; 8–10 — операция 
обтачивания заготовки до нужного размера и формы; 11, 12 — готовая костяная основа 

зубной щетки (фото К. Ю. Попова, дизайн Д. А. Яновской) 
Fig. 4. Bone toothbrush from burial No. 101 of the Mayachny Bugor-1 burial ground:  

1 — a set of modern tools similar in function to medieval ones for bone processing; 2–4 — the 
process of primary processing of the brush blank with the help of an ax; 5 — bone blank after 

primary processing; 6 — operation of drilling holes; 7 — making a cut from the back of the brush; 
8–10 — the operation of turning the workpiece to the desired size and shape; 11,12 — the finished 

bone base of the toothbrush. (Photo by K. Yu. Popov, design by D. A. Yanovskaya)
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Рис. 5. Костяная зубная щетка из погребения № 101 могильника Маячный Бугор-1:  
1 — процесс подготовки щетины для ворса щетки; 2–4 — процесс закрепки щетины;  

5 — вид изделия до обрезки щетины; 6 — процесс пропитки нитки смолами для устойчивости 
к повреждению и влаге; 7 — обрезка щетины щетки; 8–13 — вид конечного изделия  

(фото К. Ю. Попова, дизайн Д. А. Яновской) 
Fig. 5. Bone toothbrush from burial No. 101 of the Mayachny Bugor-1 burial ground: 1 — the 

process of preparing the bristles for the bristles of the brush; 2–4 — the process of fastening the 
bristles; 5 — view of the product before trimming the bristles; 6 — the process of impregnating the 
thread with resins for resistance to damage and moisture; 7 — trimming the bristles of the brush; 

8–13 — view of the final product (Photo by K. Yu. Popov, design by D. A. Yanovskaya)
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После придания изделию окончательной формы проводилось сверление на голов-
ке глухих отверстий под щетину. Для этого использовалось лучковое сверло с копье-
видным наконечником (рис. 4.-6). Ручной пилой небольшого размера пропиливался 
паз с обратной стороны головки. А также производилось горизонтальное сверление 
для расширения дна пропила, чтобы получить возможность закрепить на головке ще-
тину при ее монтаже (рис. 4.-7).

Также обтачивался кончик крючка-копоушки. У данного изделия копоушка выпол-
нена не в форме лопатки, как это чаще всего бывает, а именно в форме крючка. Подоб-
ная форма сохранилась на современных японских копоушках — мимикаки.

Конечная отделка производилась инструментом типа шабера или небольшого ножа. 
Аккуратно соскабливая и выравнивая всю поверхность, производили циклевку. После 
обработки изделия куском кости или рога для лущения поверхности производили по-
лировку заготовки стеблями растениий с выраженной ребристой структурой.

Для закрепления щетины использовали современную деревянную хозяйственную 
щетку с оригинальным конским ворсом (рис. 5.-1). Небольшой пучок волос, около 15–
20 штук (рис. 5.-2), перетягивали прочной ниткой и закрепляли узлом с обратной сто-
роны. Операция неоднократно повторялась. В итоге вся щетина была нанизана на одну 
нить. Возможно, применялась нить из натуральных волокон животного или раститель-
ного происхождения (рис. 5.-3–4).

Для надежности нить пропитывали расплавленной канифолью. В Средние века мог 
применяться клей древесного или животного происхождения (рис. 5.-6). Затем прово-
дилась конечная обрезка и подравнивание щетины (рис. 5.–5, 7). После чего изделие 
было готово к употреблению (рис. 5.-8–12).

Конструкция с тонким пазом на обратной стороне создает ряд проблем и требует 
большого профессионального опыта.

Временные затраты на изготовление реплики зубной щетки из погребения № 101 
(Маячный Бугор — 1) — не менее 20 часов рабочего времени. На одну только опера-
цию по установке щетины ушло около пяти часов.

Обсуждение результатов
Следует отметить, что погребение № 101 относится к группе языческих захороне-

ний с южной ориентировкой могильника Маячный бугор-1, относящихся к захороне-
ниям переходного от язычества к исламу типа. Данные захоронения, часть из которых 
с роскошным вещевым материалом, совершены в сырцовых склепах, справедливо на-
званы Л. Ф. Недашковским «аристократическими» [Недашковский, 2018: 104]. Среди 
погребального инвентаря, свидетельствующего не только о высоком социальном ста-
тусе погребённых, но об их дальневосточных корнях, следует выделить: остатки оде-
жды (парчовые халаты, женские головные уборы — «бохтаг» или «бокка», выполнен-
ные из бересты, крытые парчовой тканью, украшенные серебряной проволокой и реч-
ным жемчугом), деревянную посуду, поясной ковш из дерева, зеркала из бронзы и бе-
лого металла, украшения (бронзовые, серебряные и золотые многочастные и одночаст-
ные серьги, одинарные и двойные заколки — шпильки), предметы языческого культа 
(амулеты в виде стержня из белемонита в оправе из белого металла, кожаный амулет-
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ник с цветком растения). Интересны местоположения джучидских монет в захороне-
ниях: в руках и даже во рту погребенных. В погребении № 101 среди прочего инвентаря 
обнаружено восьмилепестковое бронзовое зеркало дальневосточного происхождения 
с изображением благовещих облаков и водяного дракона [Котеньков, 2015: 39]. Благо-
вещие облака олицетворяли собой подаяние многих жизненных благ со всех сторон, 
изображение дракона было не только символом воды, дождя, но и царствования, ве-
личия и процветания. Его изображения являлось одним из способов снискать покро-
вительство и расположение Будды [Оборин, Савосин, 2017: 13, 27].

Изображение дракона на досках гробовища как имперская символика также зафик-
сирована в одном из указанных погребений. Следует особо отметить костяные изде-
лия, выполненные на высоком художественном уровне: палочки для еды с зооморф-
ными украшениями в виде соколов, фигурки в виде летящего оленя, рыбы, орнамен-
тированные пластины обкладки колчана, игральные кубики, гребни [Котеньков С. А., 
Котенькова О. Ю., 2010: 295–299].

Учёными отмечено, что в золотоордынских городах Нижнего Поволжья на высоком 
уровне находилось и косторезное дело, применялся ряд технологий (распилка, реза-
ние, нанесение циркульной орнаментации, гравировка, полировка и окрашивание из-
делий). Обнаружены косторезные мастерские, многочисленные фрагменты как загото-
вок из кости и рога, так и отходов производства, а также орудия труда (резцы, сверла, 
специализированные ножи и др.) [Недашковский, 2010: 186; Пальцева, Буржаков, Сья-
нова, 2012: 20–27]. Однако на Красноярском городище косторезной мастерской не вы-
явлено. Доказано, что ремесло в Сарае, как, впрочем, и в других нижневолжских го-
родах Золотой Орды, стало складываться не ранее начала XIV в. [Зеленеев, 2007: 165]. 
Нельзя исключать того факта, что зубная щётка, как и прочие указанные вещи, имею-
щие характерные черты китайского влияния, могли быть привезены из дальневосточ-
ных провинций Монгольской империи.

Исследователи в своих работах уже отмечали не только наличие прямых контак-
тов жителей Красноярского городища — Старого Сарая (?) с центральными районами 
Монгольской империи второй половины XIII в., но и полное соответствие набора оде-
жды женского костюма, включая женские украшения, халаты и бокки, сшитые с при-
менением китайского шёлка, ордынской государственной идеологии [Котеньков, Пи-
липенко, Тимофеев, Жадаева, 2019: 115; Орфинская, Лантратова, 2011: 20–40; Орфин-
ская, Голиков, Лантратова, Рудаков, 2013: 151–162].

Заключение
На основании изложенного можно предположить, что зубная щётка, как и прочие 

предметы дальневосточного происхождения, принадлежали первым жителям Сарая 
из числа монголов, пришедших с Батыем и оставшихся в нижневолжских степях либо 
имевших тесные связи с центральными районами Монгольской империи.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
«ИСЛАМСКИХ» ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Описываемый в статье регион — Сибирь и Северный Казахстан в контексте их куль-
турно-религиозной целостности в период позднего Средневековья. Легенды и путевые 
заметки на фарси, немецком и арабском языках интересны по фактам, но не обладают 
обширной информацией о контактах местных жителей с традиционными зонами рас-
пространения мировой религии. Между тем уже с Х в. появляются предметы экспор-
та с исламским «содержанием» на трассах северных ответвлений Великого шёлково-
го и Мехового путей как первый признак начавшегося диалога культур. В статье упо-
мянуты наиболее «знаковые» предметы, а также оценены попытки их идентификации.

На основе привлечённых источников, которые подвергнуты критическому анали-
зу, указывается некоторое количество памятников (относимых к исламским), а также 
особенности их изучения. Долгое время они не выделялись по типологии, а попадав-
шие в поле зрения археологов материалы исламского характера оставались сопутству-
ющими и не отражали мировоззренческие взгляды их обладателей.

Среди объектов — поселения с доминирующим мусульманским (по прямым и кос-
венным данным) составом населения или значимыми приметами мусульманской куль-
туры, включая захоронения по шариату как идентифицирующий признак. Разбирают-
ся и примеры ошибочных суждений.

Основная цель статьи — показать изменение научного подхода от случайных ар-
хеологических находок к системным исследованиям, например, феномена астана. Это 
самобытное явление «сибирского ислама», который по сути своей синкретичен по ха-
рактеру и не противоречит догматике мировой религии.

Ключевые слова: археологические исследования, Сибирь и Северный Казахстан, 
ислам.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH  
OF ISLAMIC MONUMENTS IN SIBERIA

The region described in the article is Siberia and Northern Kazakhstan in the context of 
its cultural and religious integrity in the late Middle Ages.

Legends and travel notes in Farsi, German and Arabic are interesting in terms of facts, 
but do not have more extensive information about the contacts of local residents with the 
traditional zones of the spread of world religion. Meanwhile, since the tenth century. export 
items with Islamic “content” appear on the routes of the northern branches of the Great Silk 
Road and the Fur Road as the first sign of the dialogue of cultures that has begun. The most 

“significant” objects are mentioned in the article, as well as attempts to identify them.
Based on the sources involved, which are subjected to critical analysis, a number of 

monuments (attributed to Islamic), as well as the features of their study, are indicated. For a 
long time they were not distinguished by typology, and materials of an Islamic nature that fell 
into the field of view of archaeologists remained concomitant and did not reflect the worldview 
of their owners.

Among the described objects are settlements with a dominant Muslim (according to 
direct and indirect data) composition of the population or significant signs of Muslim culture, 
including Sharia burials as an identifying feature. Examples of erroneous judgments are also 
analyzed.

The main purpose of the article is to show the change in the scientific approach — from 
random archaeological finds to systematic studies, for example, of the astana phenomenon. 
This is an original phenomenon of “Siberian Islam”, which is essentially syncretic in nature 
and does not contradict the dogma of the world religion.
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Введение
Внимание к памятникам прошлого региона Сибири и Северного Казахстана отме-

чается лишь в XVII в., когда, увы, немало курганов уже было разграблено «бугровщи-
ками». Тогда на местных рынках «курганное золото» продавалось ниже его номиналь-
ной стоимости.

Впервые научный подход к археологии утвердился при Петре I, отправившим 
в 1721 г. экспедицию Д. Г. Мессершмидта, имевшего обширные наставления по изуче-
нию региона. В то время тоболяк и «универсальный деятель» С. У. Ремезов (картограф, 
летописец, архитектор) поставил перед собой задачу — отметить на карте «древних 
чудских и кучювских жилья, мольбища и городища, крепости и курганы». Полностью 
задачу С. У. Ремезов не успел осуществить, но после его смерти «тропу» продолжили 
И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас. В поле их внимания попала и «татарская ста-
рина» в виде отдельных предметов, в совокупности с записанным фольклором и пись-
менными источниками в арабской графике раскрывающими отдельные моменты «ис-
ламского бытия» и осуществившие их «привязку» к местности.

В поле зрения участников академических экспедиций попал весь огромный регион, 
который в тот момент именовали «вся Сибирь», подразумевая и приграничье со Сте-
пью. В составе экспедиции был художник И. Х. Бергхан (Беркхан), который раскопал за-
хоронения между Ямышевской и Семипалатинской крепостями по заданию Г. Ф. Мил-
лера (который сам изучал могильники в районе Усть-Каменогорской крепости). Он же 
зарисовал обнаруженные «бугровщиками» монеты, отнесённые современными учёны-
ми А. Ю. Борисенко и Ю. С. Худяковым «ко времени распространения ислама у коче-
вых народов степного пояса Евразии, т. е. к периоду раннего средневековья» [Борисен-
ко, Худяков, 2002: 29, 31].

Во второй половине ХIХ в. пробел в исследовании заполнил В. В. Радлов, кото-
рый опубликовал ряд материалов, в том числе по своим раскопкам 1863 г., но в вы-
водах был крайне категоричен [Radloff, 1893]. Г. И. Спасский, вероятно, был первым, 
кто на страницах периодической печати обобщил сведения о собранных «древностях», 
а с 1870-х гг. — публиковал сообщения о находках [Спасский, 1817: 9–22]. Они стали 
сенсациями.

Позже К. М. Голодников проводил раскопки вокруг Тобольска, а затем обнародовал 
результаты [Голодников, 1879]. Многие его современники ещё оставались в плену ев-
роцентристского подхода, относя предметы прошлого к изделиям «варваров».

Появлялись и иные стимулы для интереса. Например, поэма «Сузге» П. П. Ершо-
ва натолкнула М. С. Знаменского (по мнению П. И. Рощевского) заняться раскопка-
ми, что художник и осуществил в 1878–1880-х гг. [Рощевский, 1954: 74]. В. М. Пигнат-
ти опубликовал результаты работ на Искере и исследовал памятники Средневековья 
Барабинской степи [Пигнатти, 1915], хотя у современных учёных есть претензии к его 
методам.

В 1920–1950-х гг. В. П. Левашова своими работами «пролила свет» на историю посе-
лений, в том числе Тон-Туры [Левашова, 1928].

Археологические исследования с середины ХХ в. памятников, связанных с быто-
ванием ислама на территории Северной Азии, проходили в русле общих тенденций. 
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А 1970–1990-е гг. стали временем, когда усилилось внимание к этим объектам, напри-
мер, А. Ф. Палашенкова [Палашенков, 1979: 95].

Как заметила О. Б. Беликова, плачевное состояние, в котором оказалось археологи-
ческое направление в 1990-е гг., стало благоприятным для введения в научный оборот 
материалов, накопленных ранее [Беликова, 2002: 22].

Опираясь на полевые материалы, В. И. Соболев сделал вывод, что «бывший золото-
ордынский правитель [Тохтамыш] и его окружение явились на первом этапе носите-
лями идей ислама» [Соболев, 1994: 140–142].

В том же ключе размышляли в 1994 г. участники омской конференции, посвящен-
ной 600-летию принятия ислама в Сибири. Ныне это мнение скорректировано. Исхо-
дит оно из понимания, что исламизация — растянутый по времени процесс с учётом 
политического, этнического и географического факторов. Так, А. Г. Нестеров убеждён, 
что и позднее ХIII в. «активных распространителей ислама среди тайбугидских пра-
вителей не нашлось» [Нестеров, 2002: 18], т. е. ислам ещё не стал ключевым фактором 
трансформации местного социума.

В. И. Соболев заметил: «Вопросу исламизации населения Западной Сибири в науч-
ной работе практически не уделялось внимания. В основном изучению подвергались 
проблемы традиционных религиозных обрядов и верований. Существующей ситуа-
ции есть вполне объективное объяснение — отсутствие в настоящее время широкой 
источниковой базы» [Соболев, 1994: 140]. Со времени издания монографии В. И. Собо-
лева написано много работ, освещающих роль этой религии с XVI в. Но о многих эта-
пах известно ещё мало. В этой связи С. Ф. Татауров и М. А. Корусенко указали: «…в на-
стоящий момент круг источников по этой проблеме, прежде всего археологических, 
по-прежнему сильно ограничен и пока перспективы по его расширению достаточно 
проблематичны…» [Татауров, Корусенко, 2015: 799].

Западная Сибирь и Северный Казахстан находятся вдали от родины мировой ре-
лигии. Это территория, простирающаяся на 2500 км — от Северного Ледовитого океа-
на до сухих степей Казахстана, и на 1500 км — от гор Урала до Енисея. В контексте за-
явленного интереса выявим «эпицентр» — Обь-Иртышское междуречье, где имеют-
ся не только случайные или поднятые в раскопах предметы. Есть ещё городища, по-
селения, грунтовые могильники и мусульманские священные захоронения — астана1.

Предметный ряд
Ислам был религией меньшинства населения на обширной территории, а его распро-

странение происходило неравномерно. Свидетельства купцов фиксировались в хрони-
ках и дорожниках. На их основе Абу-л-Хасан Али бен ал-Хусейн ал-Масуди, Абу Аб-
даллах бен Ахмад бен Абу Бакр ал-Банна ал-Мукадаси, Ахмед ибн Фадлан (Х в.), Абу 
Хамид ал-Гарнати (ХII в.) и другие, сами не бывавшие в Северной Азии, описывали её 
как чужую — в контексте общей истории и географии тюркского и исламского мира 
[Ярков, 2006: 148–152]. Но это лишь упоминания…

1 В Северной Азии известно 80 астана, в Среднем Поволжье — более 200, а в Нижнем Поволжье — 40.
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Первым же из выявленных исламских памятников является печатка — сердолико-
вый кабошон с гравировкой в виде зеркально прочитываемой надписи: «Ал-Хасан ибн 
Мухаммад». По стилю артефакт относят к IХ–Х вв. [Савинов, Новиков, Росляков, 2008: 
277], однако это не даёт оснований говорить о повсеместном распространении в крае 
ислама и арабской письменности.

Надпись на фарси на кайраке на кладбище на реке Хемчик в Республике Тыва от-
носится к 1194 г. Очевидно, там проходили торговые караваны. Но постоянно мусуль-
мане на той территории не жили.

Признаем, что функции многих предметов, присущие им в мусульманском регионе, 
не совпадали с той, которую они затем выполняли в Северной Азии. В иных случаях 
они становились ценностью — в силу особых свойств или специфического пути полу-
чения в качестве дара. Так, в Прииртышье найдены серебряная чаша и зеркала с араб-
скими надписями, в том числе эпохи Аббасидов Х–ХI вв. [Бауло, 2002: 12–27; Савельев, 
1852: 122, 164; Троицкая, Черноскутов, 1984: 128], подтверждающие, что торговые кон-
такты — первый уровень межкультурной коммуникации. Они могли выполнять обря-
дово-ритуальную функцию в святилищах угорского и самодийского населения и даже 
быть органично «вплетёнными» в местные мифы и предания. Есть и предположение, 
что иные предметы создавались в Поволжье по заказу жителей севера Сибири [Исто-
рия Ямала, 2010: 190]. Уникален найденный на Ямале металлический складень, створ-
ки которого заполнены арабизированным орнаментом — попытка воспроизвести араб-
скую письменность мастерами, её не знающими.

Карта расположения кладов арабского серебра, составленная В. П. Даркевичем, по-
казывает, что многие из них относятся к X–XIII вв. [Даркевич, 1976: 154]. Клад иран-
ских вещей обнаружен на городище Лорвож, где среди булгарских вещей есть наклад-
ка на крышку шкатулки с характерной куфической надписью, содержащей классиче-
скую формулу: «Счастье и благословение, и удовольствие, и благополучие, и здравие, 
и щедрость, и благоденствие … владельцу всего» [Сыркина, 1983: 184–185].

Артефактов с исламским контекстом известно по региону более ста. Фактором роста 
влияния могло быть и увеличение импорта, в частности зеркал XIV в. Среди них есть 
изделия с благопожелательными арабскими надписями, изображениями говорящего 
«дерева Вак-вак», сфинксов или аль-бораков, растительным орнаментом [Маслюженко, 
Ханов: 2016: 69–75]. В окрестности Сургута обнаружен поднос (возможно, принадлежал 
хорезмшаху Исмаилу бен Алтунташу, правившему в 1035–1041 гг.) с надписью на араб-
ском: «Благословение и власть эмиру, господину, царю справедливейшему, венцу рели-
гиозной общины и светочу народа хорезмшаху Абу Ибрахиму, другу повелителя право-
верных, да простит его Аллах…»2. Известны бутыль с указанием «Принадлежит стар-
цу Абул Фадлу Сахату бен Али, да продлит Аллах существование его» и чаша с крыш-
кой Х–ХI вв. [Сокровища, 1996: 20, 126, 132]. Найдено блюдо с надписями на арабском 
и в священном месте томских селькупов [Раскроют…, 2014]. Поднос аналогичной фор-
мы приобретён до 1896 г. у хантов Берёзовского округа Тобольской губернии.

2 Из описания: «…посредине рельефа вычеканена бляха, позолоченная. На буквах и на всех гравиро-
ванных украшениях приметны следы выкрошившейся черни. На одном конце блюда пробиты два 
отверстия для привешивания» [ГАТО].
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Вследствие малой пропускной способности транспортных путей, связывавших край 
с другими регионами распространения религии, количество предметов мало, а местные 
ассоциации с «исламскими образами» — единичны [Фёдорова, 2002: 331–333].

Раскопки свидетельствуют, что Искер — немноголюдный городок, но с развитой тор-
говлей и ремеслами1. Среди поставляемых сюда товаров можно отметить тафту. Из нее 
изготавливали чалмы и тюрбаны [Зияев, 1983: 12]. В женских украшениях — серьгах 
(сырга), браслетах (белязек), застёжках (каптырма), накосниках (чулпы, тәнкә), кольцах 
(балдак) и амулетах для вложенных выписок из Корана часто встречается узор в фор-
ме полумесяца. Все эти предметы могут быть отнесены как к импорту, так и к экспор-
ту [Смирнова, 2004: 52–54; Суслова, 2002: 481; Холостых, 1995: 152–165].

В исследованной археологами Тонтуре — ставке мурзы Тарлава, наместника Кучума 
в Барабинской степи, среди прочего обнаружена и керамическая фигурка идола, свиде-
тельствующая о сохранявшихся архаичных верованиях насельников, только формаль-
но ставших мусульманами [Соболев, 1990; Молодин, Новиков, 1998].

Денежное обращение
Появление многих предметов говорит о росте внешнеэкономических связей регио-

на и укреплении торговли. Большое значение при этом имел образ правителя, который 
«по справедливости» регулировал отношения между подданными, гарантировал мир 
с соседями и т. д. Этим объясняется наличие имени правителя (чья деятельность осе-
нена именем Аллаха) в даньга и пулах, при крайне «зыбких» указаниях на адрес ставки. 
Известна находка Ю. А. Аргентовским монеты на Могилевских дюнах на берегу Исе-
ти (Курганская область). Легенда монеты восстановлена А. Г. Нестеровым, прочитав-
шим на её аверсе: «Султан верховный Ибрахим хан» или «Султан Ибрахим хан». Поз-
же Р. Ю. Рева обнаружил не только новые монеты этого тюменского правителя, но и его 
отца Махмуда и деда Хаджи-Мухаммада [Аргентовский, 1912: 39–40; Бустанов, 2009: 56–
66; Нестеров, 1990: 29–30; Пономарев, 2014: 128–162; Рева, 2013: 56–58].

Находки серебряных слитков и золотоордынских монет немногочисленны. Сомни-
тельно и указанное С. А. Чернышовым: «…денежное обращение ханства сильно зави-
село от бухарских торговых домов» [Чернышов, 2017, 101]. Достоверность сибирско-
го чекана сомнительна [Бустанов, 2009, 56–66; Ислам 2007: 264–266; Пачкалов, 2011: 
39–41]. А. А. Адамов даже предположил, что в Искере могли использоваться (накануне 
присоединения Сибири) и русские деньги [Адамов, 2010: 45]. Эквивалентом денег вы-
ступали и ткани, необходимые для ритуальных целей. Принцип «обмен вещей — об-
мен идей» вполне удовлетворял жителей. Это стало основой для контактов с соседями 
и в дальнейшем [Шерстова, 2005: 30].

Погребения
Соотношение принявших / не принявших ислам (аналог «безмолвствующего боль-

шинства» Западной Европы) может быть уточнено по следующей обязательной обря-
довости, прежде всего похоронной (это одна из трёх реперных точек идентификации, 

1 Во время раскопок обнаружено более 50 видов изделий ремесленников.
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совершаемых по рождению; брачные; по смерти). При этом даже их анализ ещё не яв-
ляется свидетельством завершённости процесса, который был невозможен без форми-
рования уммы и соблюдения традиций её членами2.

Наиболее ранний объект обнаружен в урочище Саадак-Терек (на территории Рес-
публика Тыва). Впервые о «мусульманской могиле» сообщил С. Р. Минцлов3. Затем па-
мятник обследовали С. А. Теплоухов и Л. Р. Кызласов. Сопоставив со средневековыми 
письменными источниками, Л. Р. Кызласов пришёл к выводу, что здесь в ХIII–ХIV вв. 
могла существовать фактория. Заметим, что лишь в 1991 г. там обнаружен кайрак (на-
могильный памятник с надписью в арабской грамоте) «Умара бен Мухаммада бен Али 
ал-Балхи — местного имама и смотрителя за могилой „святого” сайида Рашид ад-Ди-
на». Надпись выполнена на фарси и датирована джумада ал-ахира 590 года хиджры 
(май-июнь 1194 г.) [Кызласов, 1963: 203–210; Тува, 2006]. Памятник оказался на север-
ном ответвлении Шёлкового пути, связавшего Восточную Сибирь со Средней Азией.

Примечательно также исследование комплекса «Подгорное». Оно даёт основание 
для утверждения, что захоронения совершены по мусульманскому обряду [Илюшин, 
2002: 52]. Однако ориентация на юго-запад всех трупоположений на спине с втянутыми 
вдоль тела руками в грунтовых (не курганных могильниках) не всегда связана с исламом4.

Г. Н. Гарустович насчитал четыре грунтовых могильника XII–XIV вв.: Замараевский, 
Верхне-Спасский, Перегон, Большеказакбаевский 2. Отсутствие там курганных насы-
пей, индивидуальные погребения в позе вытянуто, неглубокие простые ямы, преиму-
щественная ориентация умерших лицом к кыбле, практически полное отсутствие ин-
вентаря [Гарустович, 2016, 62–65; Костюков, 2006: 445]. Для Барабинской степи харак-
терны подкурганные захоронения с ориентацией погребённого на юго-запад или севе-
ро-запад, но с инвентарём. А вот на втором этапе уже можно увидеть сооружение под-
боя [Троицкая, Соболев, 1978: 42].

Зафиксированы мусульманские погребения в Тарском Прииртышье, где проходи-
ли последние сражения Кучума [Матвеев, Татауров, 2012: 172–173; Татауров, 2005: 212]. 
По результатам раскопок Красноярского могильника Е. М. Данченко и М. А. Грачёв вы-
делили несколько групп захоронений.

Мало информативна «глубина могил» в заболоченной части Сибири. Более-менее 
точные материалы о комплексе мировоззренческих представлений местных мусуль-
ман зафиксированы учёными лишь в XVIII в.

Черты ислама проявлялись в таких памятниках, как «ханское кладбище» возле Иске-
ра, могильник у с. Гжатск в Новосибирской области и курганы на первом Киргизском 
кладбище (в Омской области), которые могут относится к XV–XVI вв. [Соболев, 2008: 
290]. «Исследователь в археологической практике имеет в качестве изучаемого объек-
та не то погребение, которое было совершено когда-то, а лишь некоторое количество 

2 Некоторые итоги дискуссии по этому вопросу подведены, см. : [Татауров, Корусенко, 2015, 798–
807].

3 Посланный туда именно под видом археолога летом 1914 г.
4 Присутствуют на Пахомовском могильнике в Приишимье, Пылаевском могильнике, погребениях Ба-

рабинской лесостепи (Преображенка 3, Венгерово VII, Чулым 2), на памятниках Среднего Енисея, 
в окрестностях Омска [Бараба, 1988; Генинг, Овчинникова, 1969: 131, 138; Могильников, 1987: 
170; Савинов, Новиков, Росляков, 2008: 35] и др.
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материальных остатков, организованных определённым образом и являющихся изме-
нённой частью этой системы» [Леонова, Смирнов, 1977: 23].

Архитектура
Ибн Баттута в 1330-е гг. говорил о мечетях, суфийских завийя (скитах) [Исхаков, 

2011: 59], но это не касалось Северной Азии. Ко времени Узбека относятся территори-
ально близкие Варненский и Троицкий мавзолеи (на территории Челябинской обла-
сти)1. Те сооружения из обожжённого кирпича в традициях Средней Азии были семей-
ными или индивидуальными усыпальницами элиты, принявшей ислам. Это свидете-
ли переходного времени. Так, в погребениях Варненского мавзолея есть несколько ве-
щей, что противоречит шариату [Гарустович, 2014: 96–109].

Местные жители стали устраивать городки, используя заимствованные технологии. 
Об этом свидетельствуют не только археологические находки, но и прозвище «туралин-
цы», т. е. «городские», которое дали сибирякам их соседи — башкиры и ханты. По мне-
нию ряда учёных, самый известный город — Искер возник поздно (А. П. Зыков писал, 
что находки датируются XIV–XVI вв. [Зыков, 2015: 18–33]). Рукопись «Асли нэсли Сала 
аулынынг» утверждает, что основание Искера имеет миграционно-политическую при-
чину — 500 пришельцев из Бухары.

А. А. Адамов, изучив материал Искера, пришёл к мнению об его многослойности, 
в том числе и слоях с предметами потчевашской и нижнеобской культур VIII–XII вв. 
[Адамов, 2016: 7].

Г. Ф. Миллер полагал, что ставка в Искере, в которой «кроме хана и его фамилии 
и служителей немногим другим знатным татарам жить можно было» [Миллер, 1750: 
134], составляла 100 м (50 саженей) в диаметре, а И. В. Белич рассчитал площадь цита-
дели в 1,9 га [Белич, 2010: 80]. Миллер предположил, что строились там объекты из де-
рева или, «по бухарскому обыкновению … из необожжённых кирпичей», «поэтому 
от них не осталось никаких следов». Возможно, что строительным материалом являл-
ся дёрн, а в «столбовой технике возводили почти все постройки, варьировался лишь 
материал стен и кровли» [Красота, 2009: 165; Томилов, 2004: 25].

В Искере (как столице) должна была стоять мечеть. В. И. Соболев, опираясь на ма-
териалы 1915 г. и «нахождения осевшего глинобитного свода, поставленного на сгнив-
шие ныне балки высотой приблизительно аршина два … и двух ям, диаметром свы-
ше сажени каждая, с лазом между собой», выход из которых вёл к осыпавшемуся бе-
регу Иртыша, усматривал в том подтверждение существования культового сооруже-
ния [Пигнатти, 2015: 13; Соболев, 1994]. Реально подтвердить это сложно. Хотя, руко-
водствуясь теми же данными, В. Н. Пигнатти и А. Г. Нестеров связали остатки осев-
шего глинобитного свода с развалинами мавзолея шейха Айкани, хотя точных свиде-
тельств об этом нет.

Описанные артефакты не могут однозначно утверждать, однако существование ме-
чети в Искере не вызывает сомнений. Косвенным подтверждением служит рисунок 

1 Датировка этих мавзолеев (кесене) построена на археологических методах. При исследовании Вар-
ненского мавзолея определяется период XIV–XVI вв.
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с изображением мечети в Кизыл-Туре (помещённый в Ремезовской летописи [Миллер, 
1937: 176]), а также остатки здания, обнаруженные Г. Ф. Миллером в Каурдацком ост-
роге [Элерт, 1990: 118]. Следы построек С. У. Ремезов перечислил: «на реке Сары-су — 
мечать без собственного имени», там же «мечать Булганана» и «мечать Талмасата», 
а на Иртыше — «мечать урочища Кабал-гасун». Однако мечетями могли считать зда-
ния нерелигиозного характера, о чём говорил и Г. Ф. Миллер [Кызласов, 2006: 71, 87].

Кроме столичных Искера и Цынги (Чимги) — Туры, в русских (сибирских) летопи-
сях указано более 15 городков. Они располагались при устьях рек, впадающих в Иртыш 
и Тобол: Кизыл-Тура — при впадении Ишима в Иртыш, Княжев городок на Иртыше, 
Тон-Тура на р. Оми, «заставный Кучумов городок» выше устья Тавды, городок Бегиша 
на Иртыше, Агитский городок — на Вагае. Кроме того, летописи называют Явлу-Тура, 
Тархан-кала, Бицик-Тура, Карачин городок, происхождение которых «теряется в веках».

Внешние признаки городков включали выделенные пространственно двор прави-
теля и места расселения жителей, торговые и культовые центры, административно-
управленческие сооружения. Все городки обычно располагались на нагорных, возвы-
шенных берегах рек, доминируя в пространстве. Чаще всего это высокий мыс, обра-
зованный оврагами или ущельями. В долинах же городки укреплялись рядами рвов 
с валами, а по скату внутри рва и вокруг устраивался частокол из брёвен с воротами, 
где через ров перекидывался мост. Площади невелики — от 500 до 7 000 м². Эти пока-
затели не могут быть определяющими для функции поселения. Чаще там находились 
лишь ставки. Но все городки отражают первые шаги по формированию урбанистиче-
ской культуры, «взращённой» исламской цивилизацией.

Астана
Поскольку ислам не требует «храмовых комплексов», а местом отправления куль-

та мог быть и коврик одинокого путешественника, то облик намогильных сооружений 
или их полное отсутствие — это лишь специфика региона. Астана — самые многочис-
ленные из «исламских» археологических объектов в Сибири. Одновременно они отно-
сятся по классификации к памятникам этнической истории. Это реальные или мифи-
ческие захоронения авлия (ǝүлия / аулиалар / авлийалар / анбийалар / йахшилар / хай-
биреннер / анбийалар, астаналар / астаналар йаткан / изгелер)2 — подвижников ислама.

Астана различимы у верующих по степени их значимости, но, по преданиям, все они 
связаны с «религиозной войной» 1394/1395 гг. Дата ныне признана условной. А астана 
и авлия связаны с легендой о 366 шейхах и 1700 воинов, прибывших на берега Иртыша.

Сам сюжет о «религиозной войне» и погребённых миссионерах / воинах, даже судя 
по интерпретации в преданиях, — единственный в истории края, когда ислам пыта-
лись навязать силой оружия, а не убеждения. Война, якобы, закончилась гибелью боль-
шинства шейхов. Только мирным путём и много позже ислам удалось внедрить, обо-
гатив его местными традициями. Это признано устами автора «Грамоты хранителя 
Юрумской астана» (сопутствующая рукопись): «В Тобольском юрте мазхаб особый…».

2 Трактуется как приближенный, «друг Аллаха», «святой», погибший за веру. Сами образы авлия вос-
ходят к обрядовой практике суфизма (включая также культ астана, чудодейственных реликвий и сим-
волов) и оказались близки к традициям шаманизма, являясь особенностью адатного ислама.
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Огромные пространства и дисперсность населения, давление прежних верований 
усложнили процесс вхождения региона в «объятия» мировой религии, однако в то же 
время определили «лицо сибирского ислама», являющегося лишь вариантом исповедания.

Сами астана «…со временем стали ключевыми точками сакрального мусульманско-
го ландшафта» [Татауров, Корусенко, 2015: 802]. Важно определить «стыковые» образы 
и памятники. Таким, полагаем, является Цынгалинская астана, расположенная на юге 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Это одновременно святилище хан-
тов и объект почитания татар — мусульман.

Астана по этническим соображениям не подлежат раскопкам. Любая графическая 
реконструкция этих сооружений условна. Однако иные исследователи сходятся во мне-
нии, что они являются рудиментами среднеазиатского зодчества.

Примеры об уважительном отношении к астана разноплемённого населения позво-
ляет утверждать — ислам, адаптируясь к региональным особенностям, не содержит 
«конфликтогенного» элемента, а служит фактором диалога культур.

Заключение
Выделение «исламских» памятников в археологии не принято. Между тем объём на-

копленных знаний позволяет ответить на вопросы о региональных особенностях этой 
религии. Расширения представления об «исламских страницах» в истории Северной 
Азии — это не стремление усилить роль религии в современной жизни. Важнее пока-
зать весь диапазон культурных трансформаций в прошлом — для учёта этого факто-
ра в просвещении общества.

Сценарии дальнейшего развития уммы могут быть разными. В случае, если не бу-
дут найдены пути разрешения проблем, то по мнению П. Хэммонда, это грозит превра-
щением того или иного региона в «Дар-аль-ислам» («дом», «земля ислама»), где, якобы, 
«наступит полный мир», поскольку все станут мусульманами, а Коран — единствен-
ным писанием и руководством к действию. История ислама свидетельствует о невоз-
можности «простого» решения сложных вопросов бытия.
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Статья посвящена репродуктивной стратегии коренных народов Енисейского Севе-
ра в конце XIX — начале XX в. Под репродуктивной стратегией авторы понимают мо-
дель деятельности, направленной на удовлетворение потребности в детях.

В качестве доказательной базы используются материалы Первой Всеобщей перепи-
си населения 1897 г., в качестве иллюстративных источников — делопроизводственная 
документация священников-миссионеров, работавших на Таймыре в указанный пери-
од, содержащая свидетельства, касающиеся особенностей заключения брака, отноше-
ния к детям, распределения мужских и женских обязанностей.

Опубликованные материалы переписи позволили оценить демографический состав 
населения Туруханского края. Выявлена демографическая молодость населения и пре-
обладание мужчин в репродуктивных возрастах, а также экономическая несамостоя-
тельность женщин.

Преобладающая репродуктивная стратегия народов Енисейского севера охаракте-
ризована как пассивная, осуществляемая родительской семьёй и основанная на мате-
риальном критерии. Для неё было характерно рассмотрение брака как сделки жениха 
и родителей невесты, при которой последняя выступала в качестве «товара», покупае-
мого за калым. Женщина при этом играла пассивную роль. Основным институтом, по-
средством которого велся поиск брачного партнера, являлась родительская семья. Глав-
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ным критерием выбора супруга являлось его материальное положение. Представители 
коренных народов стремились заключать браки в своей этнической среде.
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REPRODUCTIVE STRATEGY OF THE INDIGENOUS PEOPLES 
OF THE YENISEI NORTH AT THE END OF THE 19TH — 
BEGINNING OF THE 20TH CENTURY  
(BY THE MATERIALS OF MISSIONARY PRIESTS)

The article is devoted to the reproductive strategy of the indigenous peoples of the Yenisei 
North in the late 19th — early 20th centuries. Under the reproductive strategy, the authors 
understand a model of activity aimed at meeting the need for children.

The materials of the First General Population Census of 1897 are used as an evidence base, 
as illustrative sources — office documentation of missionary priests who worked in Taimyr 
during the indicated period, containing evidence regarding the peculiarities of marriage, 
attitude towards children, distribution of male and female responsibilities.

The published census materials made it possible to assess the demographic composition 
of the population of the Turukhansk Territory. The demographic youth of the population and 
the predominance of men in reproductive ages, as well as the economic lack of independence 
of women, were revealed.

The predominant reproductive strategy of the peoples of the Yenisei North is characterized 
as passive, carried out by the parental family and based on material criteria. It was typical for 
it to consider marriage as a deal between the groom and the parents of the bride, in which 
the latter acted as a “commodity” bought for bride price. The woman played a passive role. 
The main institution through which the search for a marriage partner was conducted was 



72 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 70–84.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

the parental family. The main criterion for choosing a spouse was his financial situation. 
Indigenous peoples sought to conclude marriages in their ethnic environment.
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Введение
Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 г. 

целью государства является создание условий для роста населения, а задачами — по-
вышения рождаемости и укрепление института семьи [Указ, 2014]. Это особенно ак-
туально для малочисленных коренных народов, для которых устойчивые семьи — это 
фундамент не только для биологического, но и для социокультурного воспроизводства.

Для современной молодежи поиск и удержание жизненного партнера нередко ста-
новится проблемой (о чём свидетельствуют показатели разводимости, внебрачной ро-
ждаемости и численность одиночек), что актуализирует изучение наиболее эффек-
тивных моделей обзаведения семьей и поиска отца или матери для своих детей в исто-
рическом контексте. Изучение репродуктивного поведения в предшествующие эпохи 
позволит понять генезис его современных моделей, проанализировать их содержание, 
разделить в них современное и архаичное, способствующее реализации репродуктив-
ных планов и препятствующее им.

Понятие «репродуктивное поведение» весьма неоднозначно, существует множество 
подходов к его дефиниции [Копылов, 2016]. В демографической истории, как прави-
ло, под ним понимают «систему действий, отношений и психических состояний лич-
ности, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, 
в браке или вне брака» [Народонаселение, 1994: 384–386]. Историку с таким понятием 
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работать трудно, так как имеющиеся в распоряжении исследователя исторические ис-
точники очень редко позволяют адекватно оценить психическое состояние индивидов. 
В связи с этим в нашей статье мы рассматриваем не репродуктивное поведение в це-
лом, а репродуктивные стратегии как модель деятельности (или поведение, в зависи-
мости от степени осознанности), направленной на удовлетворение потребности в де-
тях, которую можно изучить как при помощи статистики, так и за счёт анализа соци-
ально-экономических реалий рассматриваемого периода.

Анализ репродуктивных стратегий не включает в себя вопросы мотивации, психиче-
ских состояний и отношений. В их основе лежит потребность в детях, которая, на наш 
взгляд, обусловлена как биологическими, так и социально-экономическими фактора-
ми1, для изучения которых у исторической науки есть проверенный временем инстру-
ментарий. В сочетании с эволюционной психологией, которая позволяет выявить осо-
бенности поведения человека как биологического вида, в рамках междисциплинарно-
го исследования есть возможность определить и объяснить господствующие в опреде-
ленный исторический период модели обзаведения семьей, рождения и социализации 
детей, непосредственно связанные с удовлетворением потребности в детях.

Изучением коренных народов Приенисейского севера во второй половине XIX — 
начале XX в. начали заниматься ещё современники [Анучин, 1905; Кривошапкин, 
1865; Третьяков, 1871; Рычков, 1914]. Их работы в основном носили эмпирический, 
описательный характер. Уделялось внимание быту, хозяйственным занятиям, духов-
ной культуре коренных народов. Эти исследовательские традиции были продолжены 
в 1920-е гг. [Тугаринов, 1927; Островских, 1931; Доброва-Ядринцева, 1925]. Во вто-
рой половине XX в. советские этнографы (Б. О. Долгих [1963; 1976], В. И. Василь-
ев [1963], Е. А. Алексеенко [1967], Л. В. Хомич [1966], Ю. Б. Симченко, И. С. Гурвич, 
В. А. Туголуков [Этническая, 1982] и др.) ставили и решали следующие научные про-
блемы: этногенез народностей Енисейского Севера, трансформации их обществен-
ного устройства, выявление дуальных экзогамных родов и пережитков матриархата, 
переход от родовой общины к соседской и т. д. При этом выявление и анализ репро-
дуктивных стратегий коренных народов Енисейского Севера не становились пред-
метом специального изучения.

Основным источником статистической информации стала Первая всеобщая пере-
пись населения Российской империи 1897 г., материалы которой активно используют-
ся исследователями демографической истории Сибири. Как отмечает В. А. Зверев, пе-
репись 1897 г. дала наиболее достоверные сведения о населении всей страны, несмотря 
на некоторые недостатки учета [Зверев, 2014: 40]. Г. М. Афанасьева высоко оценила по-
тенциал материалов переписи для изучения демографии нганасан, отметив, что «они 
дают возможность составить самые общие демографические характеристики нгана-
сан на конец XIX в.: общая численность, количество мужчин и женщин, размер семьи» 
[Афанасьева, 1990: 102]. Представляется, что эта оценка может быть распространена 
на сведения переписи обо всех коренных народах Енисейского Севера.

1 Потребность в детях так же, как и репродуктивное поведение, является дискуссионным понятием. 
См. например [Ильясов, 2013].
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Для изучения заявленной проблематики необходимы источники, которые раскры-
вали бы распространённые модели межличностных отношений между полами. Иссле-
дователи испытывают дефицит источников, содержащих «прямую речь» представите-
лей коренных народов, которая позволила бы выявить особенности репродуктивного 
поведения. Отчасти решить указанную проблему могут материалы священников-мис-
сионеров, работавших на Таймыре в указанный период.

В 1871 г. в Красноярске был основан Енисейский епархиальный комитет Право-
славного миссионерского общества (само общество основано в 1865 г.) [Вдовин, Выд-
рин, 2011: 97]. Целью комитета была христианизация коренных народов Приенисей-
ского края. Для реализации поставленной цели ряд приходов в Енисейской епархии 
были объявлены миссионерскими, в том числе расположенные на Енисейском Севе-
ре. Приходские священники-миссионеры вели делопроизводственную документацию, 
которая отложилась в фонде комитета в Государственном архиве Красноярского края. 
Комитет существовал до революции 1917 г., поэтому хронологические рамки статьи 
ограничены 1871–1917 гг.

Документация миссионеров не имела строго формуляра: отчёты и рапорты состав-
лялись в свободной форме. В богослужебных и путевых журналах указывались даты 
и события, произошедшие в этот день: перемещения из одного населённого пункта 
в другой, количество совершённых таинств. Одни миссионеры ограничивались слу-
жебной информацией, другие — включали дополнительные сведения: описания ша-
манских обрядов, одежды, орудий труда, семейно-брачных отношений, особенностей 
духовной культуры коренных народов и т. д. Представляется, что потенциал этих ма-
териалов еще недостаточно полно используется исследователями этнической истории 
Енисейского Севера, несмотря на появление специфических работ в данном направ-
лении [Полханова, 2014].

Следует учитывать, что священники, конечно, были предвзятыми наблюдателями. 
В первую очередь их интересовало отношение «инородцев» к православию. Их оцен-
ки состояния брачно-семейных отношений у различных народов напрямую связаны 
со степенью воцерковлённости коренных жителей. Поэтому в настоящей статье мы 
стремимся использовать не оценочную, а фактическую информацию из материалов 
священников-миссионеров.

Численность и половозрастная структура
Общепризнанно, что основным занятием коренных народов Енисейского Севера 

было присваивающее хозяйство: охота и рыболовство. Оленеводство носило транс-
портный характер. Модернизационные процессы затрагивали «инородческую среду», 
прежде всего в форме экономических контактов с русским населением. Так, в долине 
Енисея коренное население вовлекалось в кабальную зависимость от рыбопромыш-
ленников-пароходовладельцев, и рыболовство там носило, несомненно, товарный ха-
рактер. Однако эти процессы затронули только некоторые народы [Хоменко, 2017]. Та-
ким образом, мы можем охарактеризовать этап общественно-экономического разви-
тия Енисейского Севера как доаграрный.
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В изучаемый период на территории Туруханского края проживали представители 
следующих народов: эвенков (тунгусов), якутов, долган, селькупов (остяко-самоедов), 
кетов (енисейских остяков), энцев и нганасан (самоедов), ненцев (юраков). В переписи 
1897 г. их учёт был произведён по родному языку. Ею были зафиксированы 9394 чело-
века, которые обозначили родной язык как тунгусский, самоедский, енисейско-остяц-
кий или якутский (табл. 1). Из них на долю мужчин приходилось 52,4 %.

Таблица 1
Распределение народов Енисейского Севера по языку, полу  

и состоянию в браке, чел.*

Язык Всего
Мужчины Женщины

всего состоящие 
в браке холостые вдовые всего состоящие

в браке
незамуж-

ние вдовые

Тунгусский 2948 1545 448 1034 61 1403 435 826 142

Самоедский 3272 1740 607 1070 63 1532 603 753 172

Енисейско-
остяцкий 993 538 193 314 31 455 195 223 37

Якутский 2181 1097 371 686 40 1084 599 389 96

*Составлено по: [Первая…, 1904: 54, 55, 98].

Более высокую численность мужчин можно объяснить их ролью в производстве. 
Так как мужчины играли ключевую роль в получении экономических благ у этих на-
родов, живших за счёт охоты и рыболовства, рождение мальчика было более желан-
ным, чем рождение девочки, возможно, как это нередко бывает у народов, находящих-
ся на доаграрной стадии развития, уход он получал более качественный. Вдобавок ран-
нее вступление в брак девушек и отсутствие контрацепции увеличивало риск их смер-
ти из-за родов в возрасте до 18 лет или подрывало их здоровье, что приводило к смер-
ти в дальнейшем (особенно в условиях отсутствия системы родовспоможения). Также 
стоит отметить, что есть вероятность того, что у изучаемых народов мужчин недоучи-
тывали в силу кочевого образа жизни [Патканов, 1906].

Важнейшей характеристикой естественного движения и, следовательно, репродук-
тивных стратегий является доля лиц в репродуктивном возрасте. «Дефицит» потен-
циальных супругов в конкретной возрастной группе существенно затрудняет его по-
иск, «избыток» — усиливает конкуренцию и половой отбор. Наиболее активно в ре-
продуктивном плане было население в возрасте с 20 до 49 лет. Их доля у тунгусов со-
ставила 39,8 %, у самоедов — 43,4 %, у остяков — 40,8 %, у якутов — 40,8 % (рассчита-
но по таблице 2).
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Таблица 2
Распределение народов Енисейского Севера по полу и возрасту, чел.

Возраст, лет
Тунгусы Самоеды Енисейские остяки Якуты

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Всего,
из них 1545 1403 1740 1532 538 455 1097 1084

младше одного года 45 33 46 40 11 13 25 25

1–9 423 363 388 338 106 103 284 274

10–19 316 291 346 252 122 84 242 229

20–29 296 252 327 289 89 92 187 188

30–39 195 187 243 216 62 55 149 153

40–49 124 121 179 166 60 48 107 107

50–59 79 57 101 96 49 31 61 51

60 и более 67 99 110 135 39 29 42 57

* Составлено по: [Первая…, 1904: 74–77].

Исходя из имеющихся данных, в обозначенных возрастах среди всех рассматривае-
мых народов наблюдался дисбаланс полов: мужчины преобладали практически во всех 
возрастах (кроме населения старше 60 лет). Статистика свидетельствует, что молодые 
мужчины могли испытывать определенные трудности в поисках невесты среди пред-
ставителей своего народа.

Подтверждением этого могут служить относительно частые случаи близкородствен-
ных браков среди коренного населения Енисейского Севера. Подобные факты указаны 
в отчёте священника Тазовской Николаевской церкви за 1902 г. В том числе приводит-
ся вопиющий, с точки зрения священника, случай: «2 брата родные держат 2-х родных 
сестёр … имея детей, не хотят разойтись, а просят их повенчать» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. 
Д. 104: 3]. В Ессейском приходе среди тунгусов «возмутительные случаи кровосмеше-
ния в среде родной семьи» также имели место [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 6]. Катехи-
затор Тазовской Николаевской церкви диакон Григорий Мелентьев отмечал приме-
ры «внебрачных сожительств, без церковного благословения, между родственниками» 
[ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 103: 4 об.]. Существование близкородственных браков может 
объясняться тем, что «инородцы» стремились жениться и выходить замуж в пределах 
своего этноса. В условиях отмеченного выше дефицита невест молодые люди не иска-
ли будущих жён «на стороне»: в других этносах или среди русского населения, а были 
вынуждены жениться на близких родственницах.

Согласно шкале Ж. Боже-Гарнье и Э. Россета, народы Енисейского Севера в 1897 г. 
находились на уровне демографической молодости, так как доля лиц старше 60 лет 
не превышала 8 % (табл. 2). У тунгусов это показатель составлял 5,63 %, самоедов — 
7,48 %, остяков — 6,84 %, якутов — 4,53 %. Это свидетельствует о высоком репродук-
тивном потенциале этих народов, реализация которого зависела от социально-эконо-
мической ситуации.
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У тунгусов и самоедов мужчины преобладали во всех репродуктивных возрастах, 
у енисейских остяков во всех, кроме 20–29 лет. У якутов возрастная структура была 
наиболее сбалансированной и максимально приближена к оптимальной для воспро-
изводства конфигурации половозрастного состава.

Матримониальное поведение народов Енисейского Севера
В официальном браке у тунгусов не состояло 71,1 % мужчин (включая детей) и 69,0 % 

женщин. У самоедов — 81,4 и 60,6 %, у остяков — 80,5 и 51,7 % мужчин и женщин соот-
ветственно (рассчитано по таблице 1). Можно предположить, что во многом это было 
обусловлено нежеланием или отсутствием возможности зарегистрировать брак в церк- 
ви. Возможно, у народов Енисейского Севера господствовал неофициальный брак, за-
ключенный по местным традициям, регулируемый нормами обычного права.

Материалы священников-миссионеров позволяют более подробно осветить вопрос 
о неофициальном браке и его причинах. Священник Тазовской Николаевской церкви 
Михаил Суслов (в будущем — благочинный церквей Туруханского края) в рапорте 
предположительно за 1877 г. указывал, что среди остяцкого населения «венчание бра-
ков не признаётся за необходимое». Вместе с тем сожительство без заключения закон-
ного церковного брака часто влекло за собой значительные проблемы: сожители-муж-
чины позволяли себе насилие в отношении женщин, «тогда как этого между браками 
законными доселе не было замечено». Ещё одной опасностью было отсутствие при со-
жительстве необходимости в процедуре расторжения брака, как следствие, мужчины, 
пожив несколько месяцев, бросали своих партнёрш [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 14: 87об.-88].

К началу XX в. ситуация с внебрачными сожительствами в Тазовском приходе прин-
ципиально не изменилась. Очередной настоятель отмечал факты сожительства родных 
братьев и сестёр и рождения у них детей [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 104: 2об.-3].

Впрочем, не всегда коренные жители относились к заключению законного бра-
ка столь халатно. Так, в том же Тазовском приходе М. Суслов в 1877 г. зафиксировал 
в путевом журнале свой диалог с женатым юраком. На вопрос священника о том, вен-
чан ли он с женой, юрак с возмущением ответил: «Венчан, как не венчан! Погана баба, 
как жить буду?» Священник поясняет, что «погаными» юраки называли некрещёных 
и сожительниц без церковного брака [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 14: 153 об.].

Возникает вопрос о причинах внебрачных сожительств. Было ли это проявлением 
неуважения к православной религии, принципиальной позицией коренных жителей, 
или же причины были бытовыми? Священник Верхнее-Инбацкой Успенской церкви 
Михаил Прозоровский в своём отчёте за 1902 г. указывал, что сожители «при встре-
че со священником от совершения над ними таинства брака не уклоняются» [ГАКК. 
Ф. 667. Оп. 1. Д. 104: 8]. Миссионеры объясняли сожительство отдалённостью и мало-
численностью церквей и редкими приездами священников, что не давало возможно-
сти заключить законный брак. В отчёте за 1900 г. священника помянутой Тазовской 
Николаевской церкви Фёдора Овчинникова: «Среди инородцев господствует обычай 
брачного сожительства без церковного благословения, причины к тому служат уда-
ленность их от церкви и благодаря плохим путям их сообщения» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. 
Д. 80: 122]. Ему вторил катехизатор Дудинского Хатангского прихода иеромонах Ма-
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карий (в миру — М. Суслов): «Таинство брака признают все инородцы без исключе-
ния, но в силу невозможности освятить его благословением церкви, по отдаленно-
сти от приходских церквей и священников — живут невенчанными по нескольку лет» 
[ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 113: 5об.-6].

Однако указанные выше причины были не единственными. В материалах священ-
ников-миссионеров встречаются указания на уплату калыма «инородцами» при вступ-
лении в брак. Существование данной практики служит показателем пассивной роли 
женщины в репродуктивных стратегиях. Священник Дудинской Введенской церкви 
Александр Перепёлкин в своём отчёте за 1898 г. писал, что «причиной не венчанной 
жизни, обыкновенно бывает несостоятельность жениха уплатить известный „калым” 
(выкуп) за свою будущую жену, простирающийся иногда до очень высоких размеров» 
[ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 100об.]. По сообщению А. Перепёлкина, жених брал невесту 
«в рассрочку»: сожительство продолжалось до тех пор, пока калым не был выплачен 
или отработан в хозяйстве будущего тестя. Только после этого назначалось венчание.

Практики выплаты калыма, как и его размер, были различными. М. Прозоровский 
в 1902 г. называл размер калыма у остяков — от 10 до 50 рублей, «смотря по состоянию 
жениха — материальному, и невесты — нравственному» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 104: 8]. 
Калым выплачивался в денежной, а не натуральной, форме. Этот факт говорит в том 
числе и о вовлечённости остяков в товарно-денежные отношения. Что не удивительно, 
поскольку проживавшие в долине Енисея остяки в конце XIX — начале XX в. актив-
но вовлекались в рыбопромышленность [Хоменко, 2017]. В долине реки Таз, где насе-
ление не было вовлечено в товарно-денежные отношения, калым «платят большей ча-
стью оленями и белками», как писал в своём отчёте Г. Мелентьев [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. 
Д. 103: 5об.].

В безымянном отчёте по Ессейскому приходу за 1895 г. отмечается, что все «ино-
родцы», проживающие в приходе (и тунгусы, и якуты), практиковали калым. Но если 
у тунгусов его размер регламентируется «личной сделкой между отцом невесты и же-
нихом», то в среде якутов у невест «не отымается права голоса в выборе себе жениха» 
[ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 6, 13]. Таким образом, если для тунгусов женщина представ-
ляет собой своеобразный товар, который отец продаёт жениху, то отношение к жен-
щинам в якутском обществе было на порядок уважительней. Впрочем, как отмечалось 
выше, священники были пристрастными наблюдателями и часто описывали быт и жиз-
недеятельность тунгусов и ессейских якутов на контрасте: якуты всегда выигрывают 
на фоне тунгусов. Однако сами священники не скрывают, и ставят ессейцам в заслугу 
их искреннее, глубоко серьёзное отношение к православной религии, соблюдение пра-
вославных требований. В то время как тунгусы отнесены священниками к категории 
«плохих» христиан. Не исключено, что священники сгущали краски в отношении тун-
гусов и смотрели сквозь «розовые очки» на якутов для того, чтобы подчеркнуть бла-
гочестивость последних.

Если исходить из переписи населения, то можно констатировать практически пол-
ное отсутствие официальных разводов. Это скорее свидетельствует об отсутствии воз-
можности разорвать брак, чем о свободе в брачном поведении. В переписи у тунгусов 
Енисейского Севера зафиксирован всего один развод.
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Перепись зафиксировала достаточно значимое количество вдовых женщин у тун-
гусов и самоедов. Их число превышало аналогичный показатель у мужчин в 2,32 и 2,73 
раза соответственно. Несмотря на отсутствие статистики, исходя из универсальных 
особенностях процесса старения, мы можем объяснить это более высокой продолжи-
тельностью жизни женщин (это подтверждается тем, что число женщин старше 60 лет 
у народов Енисейского Севера превышало число мужчин в этом возрасте в 1,21 раза), 
а также биологически обусловленной более высокой смертностью мужчин от болез-
ней и несчастных случаев.

Влияние экономического положения полов на репродуктивную стратегию ко-
ренных народов Енисейского Севера

Характеризуя институт семьи у народов Енисейского Севера, необходимо отметить, 
что не все мужчины могли обеспечить себе самостоятельное хозяйство. Так, у тунгу-
сов только 50,5 % всех мужчин жили самостоятельно, у самоедов — 56,2 %, у остяков — 
всего лишь 44,4 % (рассчитано по: [Первая, 1904: 131]). Это свидетельствует о том 
(даже с учетом стариков и детей), что мужчина в трудоспособном возрасте не всегда 
мог обеспечить себя и свою семью, следовательно, сохранялась зависимость от роди-
тельской семьи.

Женщины, как свидетельствует перепись, практически не обладали экономической 
самостоятельностью. У тунгусов 89,6 % всех женщин являлись членами семей (т. е. жили 
вместе с родительской семьей или вместе с мужем), у самоедов — 93,0 %, у остяков — 
90,3 % (рассчитано по: [Первая, 1904: 131]). Как отмечалось выше, женщины играли вто-
ростепенную роль в общественном разделении труда, занимаясь важными, но не клю-
чевыми работами в домашнем хозяйстве. Производством важнейших экономических 
благ (охотой и рыболовством) занималась мужчины. Следовательно, фундамент для ка-
кой-либо экономической, а соответственно, социальной самостоятельности у женщин 
отсутствовал, и их репродуктивная стратегия являлась пассивной: их матримониаль-
ное поведение определялось прежде всего волей родителей или иных родственников.

Нередко к женщинам относились как к товару. Подтверждая этот тезис, священ-
ник Ессейского прихода Павел Попов писал в 1900 г., что женщина «является рабыней 
мужа, купеной за калым, и существом … нечистым» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 152 об.]. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что родительская семья, прежде всего 
отец, определяли матримониальное поведение молодых.

На подчинённое и подчас бесправное положение женщин в хозяйстве тунгусов об-
ращал внимание автор безымянного отчёта за 1895 г.: «Отец обыкновенно считается 
главою семейства, от которого зависит управление хозяйством, мать же и дети, и осо-
бенно дочери, находятся почти на правах рабочих; при этом большая часть работы ле-
жит на обязанностях женщин» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 6]. Контрастно описано по-
ложение женщин у якутов: «У жессейского (так в тексте. — И. К., Д. Х.) якута труд раз-
деляется более или менее правильнее», — отмечал в 1900 г. П. Попов [ГАКК. Ф. 667. 
Оп. 1. Д. 80: 156 об.].

М. Суслов в путевом журнале 1880 г. достаточно подробно описал положение жен-
щин в домашнем хозяйств юраков и самоедов. Он указывал, что «все работы возложе-
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ны на женщин; мужчина не знает никакого труда кроме пушного промысла, да и тут 
все принадлежности, исключая оружия, изготовляются женскими руками. Начиная 
с чума из оленьих шкур отлично выделанных и сшитых и до обуви каждого семьяни-
на, от хозяйственных принадлежностей до полена дров, до лучины — все приготовля-
ется женщинами». Такое тяжелое, в том числе физически, положение женщин-«ино-
родок» приводило к неожиданному последствию: часто жёны предлагали мужьям же-
ниться вторично с целью заполучить дополнительные женские рабочие руки [ГАКК. 
Ф. 667. Оп. 1. Д. 16: 92 об.].

Касательно степени свободы нравов в целом у коренного населения Енисейского 
Севера священники приводят противоречивые свидетельства. Г. Мелентьев отмечал, 
что «отношения между полами, большей частью, отличаются чистотою: как лица, со-
стоящие в законном супружестве, так равно и лица, внебрачносожительствующие, со-
блюдают взаимную верность, а юноши и девицы — целомудрие» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. 
Д. 103: 6 об.]. А. Перепёлкин, напротив, отмечал, что измены в условиях сожительства 
случались, «но это у инородцев большого внимания не заслуживает, разве только жи-
вой товар в цене упадет; но при известном результате бывшей плотской связи и этого 
не бывает, так как этим доказывается плодовитость женской особы, что имеет у инород-
цев, в общем очень чадолюбивых, большую цену» [ГАКК. Ф. 667. Оп. 1. Д. 80: 100 об.]. 
Это свидетельствует о том, что при реализации мужской репродуктивной стратегии 
одним из важных критериев выбора будущей супруги была возможность иметь детей 
и наличие определенного опыта.

Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что для наиболее распространённой у наро-

дов Енисейского Севера репродуктивной стратегии характерны следующие особенно-
сти, проистекавшие из социально-экономических реалий доаграрного общества, ос-
нованного на преимущественно присваивающем хозяйстве. Во-первых, преобладание 
родительской семьи в качестве института, определяющего матримониальное поведе-
ние, и пассивная роль женщин, что подтверждается их экономической несамостоятель-
ностью и существованием калыма. Во-вторых, поиск потенциального партнера и отца 
(матери) детей вёлся в сравнительно замкнутой этнической и социальной общности. 
Об этом свидетельствует распространенность близкородственных браков в услови-
ях «дефицита» невест, вызванного преобладанием мужчин. В-третьих, преобладание 
в качестве основного критерия для выбора супруга его материального благополучия 
(возможность уплатить калым). В-четвертых, регламентация порядка заключения бра-
ка и имущественных отношений осуществлялась нормами обычного права. В-пятых, 
преобладание моногамии при сохранении случаев двоеженства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Алексеенко Е. А. Кеты: историко-этнографические очерки. Л. : Наука, 1967. 262 с.
Анучин В. И. Предварительный отчёт по поездке к енисейским остякам в 1905 г. // 

Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. СПб., 1906. Т. 6. 
С. 38–50.



81Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 70–84.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Афанасьева Г. М. Традиционная система воспроизводства нганасан: проблемы ре-
продукции обособленных популяций. Ч. 1. М., 1990. 360 с.

Васильев В. И. Лесные энцы // Сибирский этнографический сборник. Т. V. М. : Изд-во 
АН СССР, 1963. С. 33–70 (Труды института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Но-
вая серия. Т. 84).

Вдовин А. С., Выдрин Е. В. К истории Енисейского комитета Православного мис-
сионерского общества // Енисейский Север: история и современность. Вып. 1. Красно-
ярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2011. С. 96–108

Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 667. Оп. 1.
Доброва-Ядринцева Л. Н. Туземцы Туруханского края: опыт исследования эконо-

мического положения. Новониколаевск : изд. Сиб. ревкома, 1925. 80 с.
Долгих Б. О. Образование современных народностей Севера СССР // Советская эт-

нография. 1976. № 3. С. 3–15.
Долгих Б. О. Происхождение долган // Сибирский этнографический сборник. Т. V. 

М. : Изд-во АН СССР, 1963. С. 92–141 (Труды института этнографии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая. Новая серия. Т. 84).

Зверев В. А. Люди детные: воспроизводство населения сибирской деревни в конце 
имперского периода. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014. 278 с.

Ильясов Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение // Мониторинг об-
щественного мнения. 2013. № 1. С. 168–177.

Копылов И. В. Проблема понятия «репродуктивное поведение» в отечественной ис-
торической демографии // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд 
молодых ученых. Новосибирск : ИИ СО РАН, 2016. С. 245–253.

Кривошапкин М. Ф. Енисейский округ и его жизнь. Красноярск: тип. В. Безобразо-
ва и комп., 1865. 68 с.

Народонаселение: энциклопедический словарь. М. : Сов. энциклопедия, 1994. 608 с.
Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года : Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014). 
URL: http://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_71673/

Островских П. Е. Баишенские «остяки» (остяко-самоеды) Туруханского края в кон-
це XIX века // Советский Север. 1931. № 3–4.

Патканов С. Опыт географии и статистики тунгусских племен Сибири на основа-
нии данных переписи населения 1897 г. и других источников // Записки Императорско-
го Русского географического о-ва по отделению этнографии. Т. 31. Ч. 1: Тунгусы соб-
ственно. Вып. 1. СПб. : Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1906. XII. 83 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. 73: Енисейская 
губерния / под ред. Н. А. Тройницкого. СПб. : Изд-во Центрального статистического 
комитета МВД, 1904. 185 с.

Полханова О. А. Дневники миссионеров Русской православной церкви как источник 
изучения этнографии коренных народов Енисейской губернии (середина XIX — нача-
ло XX в.) // Социокультурное освоение Сибири: материалы Сибирского историческо-
го форума. Красноярск : Резонанс, 2014. С. 240–244.



82 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 70–84.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Рычков К. М. Путевые наброски из скитальческой жизни с тунгусами // Сибирский 
архив. 1914. № 7/8. С. 319–323.

Третьяков П. И. Туруханский край: его природа и жители. СПб. : типография В. Бе-
зобразова и комп., 1871. 316 с.

Тугаринов А. Я. Туземцы Приенисейского севера. Красноярск: издание бюро краеве-
дения при Красноярском отделе Русского географического общества, 1927. 14 с.

Хоменко Д. Ю. Коренное и русское население Енисейского Севера во второй поло-
вине XIX — начале XX века в свете проникновения капиталистических отношений // 
Технология развития социальных, экономических и логистических процессов Арктиче-
ской зоны России: история и современность : материалы Международной науч.-практ. 
конф. Красноярск : КрасГАУ, 2017. С. 206–211.

Хомич Л. В. Ненцы: историко-этнографические очерки. М. ; Л. : Наука, 1966. 329 с.
Этническая история народов Севера. М. : Наука, 1982. 269 с.

REFERENCES
Alekseenko E. A. Kety: istoriko-etnograficheskie ocherki [Kety: historical and ethnographic 

essay]. L. : Nauka, 1967. 262 s. (in Russian)
Anuchin V. I. Predvaritel'nyj otchyot po poezdke k enisejskim ostyakam v 1905 g. 

[Preliminary report on a trip to the Yenisei Ostyaks in 1905]. Izvestiya Russkogo komiteta 
dlya izucheniya Srednej i Vostochnoj Azii [Proceedings of the Russian Committee for the Study 
of Central and East Asia]. SPb, 1906. Vol. 6. S. 38–50 (in Russian)

Afanas'eva G. M. Tradicionnaya sistema vosproizvodstva nganasan: problemy reprodukcii 
obosoblennyh populyaci. Ch. 1 [The traditional system of reproduction of nganasan: problems 
of reproduction of isolated populations. Vol. 1]. M., 1990. 360 s. (in Russian)

Vasilev V. I. Lesnye ency [Forest Encies]. Sibirskij etnograficheskij sbornik [Siberian 
Ethnographic Collection]. Moscow, 1963. Vol. 5. S. 33–70 (in Russian).

Vdovin, A. S., Vydrin, E. V. K istorii Enisejskogo komiteta Pravoslavnogo missionerskogo 
obshchestva [To the history of the Yenisei Committee of the Orthodox missionary society] 
Eniseyskiy Sever: istoriya i sovremennost. Vip. 1 [Yenisei North: history and modernity. Vol. 1]. 
Krasnoyarsk, 2011. S. 96–108 (in Russian).

Gosudarstvennyj arhiv Krasnoyarskogo kraya (GAKK). [State аrchive of the Krasnoyarsk 
region]. Fund 667. Inventory 1. (in Russian).

Dobrova-Yadrinceva L. N. Tuzemcy Turuhanskogo kraya: opyt issledovaniya ekonomicheskogo 
polozheniya [The natives of the Turukhansk region: the experience of studying the economic 
situation]. Novonikolaevsk : izd.Sib.rev.koma, 1925. 80 s. (in Russian).

Dolgih B. O. Obrazovanie sovremennyh narodnostej Severa SSSR [Formation of modern 
nationalities of the North of the USSR]. Sovetskaya etnografiya [Soviet ethnography]. 1976, 
no. 3. S. 3–15 (in Russian).

Dolgih B. O. Proiskhozhdenie dolgan [Origin of Dolgan]. Sibirskij etnograficheskij sbornik 
[Siberian Ethnographic Collection]. Moscow, 1963. Vol. 5. S. 92–141 (in Russian).

Zverev V. A. Lyudi detnye: vosproizvodstvo naseleniya sibirskoj derevni v konce imperskogo 
perioda [Detny people: reproduction of the population of the Siberian village at the end of the 
Imperial period]. Novosibirsk : Izd-vo NGPU, 2014. 278 s. (in Russian).



83Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 70–84.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Il'yasov F. N. Potrebnost' v detyah i reproduktivnoe povedenie [Need for children and 
reproductive behavior]. Monitoring obshchestvennogo mneniy. [Monitoring of public opinion]. 
2013, no. 1. S. 168–177 (in Russian).

Kopylov  I. V.  Problema ponyatiya “reproduktivnoe povedenie” v otechestvennoj 
istoricheskoj demografii [The problem of the concept of “reproductive behavior” in Russian 
historical demography]. Aktual'nye problemy istoricheskiy issledovaniy: vzglyad molodykh 
uchenykh [Topical problems of historical research: the view of young scientists]. Novosibirsk, 
2016. S. 245–253 (in Russian).

Krivoshapkin M. F. Enisejskij okrug i ego zhizni [Yenisei District and its life]. Krasnoyarsk, 
V. 378, 188, 68 s. (in Russian).

Narodonaselenie: entsiklopedicheskiy slovar' [Population: encyclopedic dictionary]. Moscow : 
Sovetskaya entsiklopediya, 1994. 608 s. (in Russian).

Ostrovskih P. E. Baishenskie “ostyaki” (ostyako-samoedy) Turuhanskogo kraya v konce 
XIX veka [The Bayishen “ostyaks” (Ostyako-Samoyeds) of the Turukhansk region at the end 
of the XIX century]. Sovetskij Sever [The Soviet North]. 1931. № 3–4 (in Russian).

Patkanov S. Opyt geografii i statistiki tungusskih plemen Sibiri na osnovanii dannyh 
perepisi naseleniya 1897 g. i drugih istochnikov [The experience of geography and statistics 
of the Tunguska tribes of Siberia based on the data of the population census of 1897 and other 
sources]. Zap. Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo o-va po otd-niyu etnografii [Notes 
of the Imperial Russian Geographical Society on the Department of Ethnography]. Vol. 31. 
SPb, 1906. XII. 83 s. (in Russian).

Pervaya vseobshchaya perepis' naseleniya Rossijskoj imperii 1897. T. 73. Enisejskaya guberniya 
[The first general Population census of the Russian Empire in 1897. Vol. 73. Yenisei province]. 
SPb. : Izd-vo Central'nogo statisticheskogo komiteta MVD, 1904. 185 s. (in Russian).

Polhanova O. A. Dnevniki missionerov Russkoj pravoslavnoj cerkvi kak istochnik 
izucheniya etnografii korennyh narodov Enisejskoj gubernii (seredina XIX — nachalo XX v.) 
[Diaries of missionaries of the Russian Orthodox Church as a source of study of Ethnography 
of indigenous peoples of Yenisei province (mid XIX — early XX century]. Sociokul'turnoe 
osvoenie Sibiri : materialy Sibirskogo istoricheskogo foruma [Socio-cultural development 
of Siberia: materials of the Siberian historic forum]. Krasnojarsk, 2014. S. 240–244 (in Russian).

Rychkov K. M. Putevye nabroski iz skital'cheskoj zhizni s tungusami [Travel sketches from 
a wandering life with the Tungus]. Sibirskij arhiv [Siberian archive]. 1914, no. 7/8. S. 319–323 
(in Russian).

Tret'yakov P. I. Turuhanskij kraj: ego priroda i zhiteli [Turukhansky region: its nature and 
inhabitants]. SPb, 1871. 316 s. (in Russian).

Tugarinov A. Ya. Tuzemcy Prienisejskogo severa [Natives of the Yenisei North]. Krasnoyarsk, 
1927. 14 s. (in Russian).

Ukaz Prezidenta RF ot 09.10.2007 N 1351 (red. ot 01.07.2014) “Ob utverzhdenii Koncepcii 
demograficheskoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda” [The decree of the 
President of the Russian Federation of 09.10.2007 N 1351 (edition of 01.07.2014) “About 
the approval of the Concept of demographic policy of the Russian Federation for the period 
till 2025”] URL: http://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_71673/ (accessed: 
15.04.2018) (in Russian).



84 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 70–84.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Khomenko D. Yu. Korennoe i russkoe naselenie Enisejskogo Severa vo vtoroj polovine 
XIX — nachale XX veka v svete proniknoveniya kapitalisticheskih otnoshenij [Indigenous and 
Russian population of the Yenisei North in the second half of XIX-early XX century in the 
light of the penetration of capitalist relations]. Tehnologija razvitija social'nyh, jekonomicheskih 
i logisticheskih processov Arkticheskoj zony Rossii: istorija i sovremennost' [Technology 
of development of social, economic and logistic processes in the Russian Arctic: history and 
modernity]. Krasnojarsk, 2017. S. 206–211 (in Russian).

Homich L. V. Nency: istoriko-etnograficheskie ocherki [Nency: historical and ethnographic 
essays]. Moscow : Nauka, 1966. 329 s. (in Russian).

Etnicheskaya istoriya narodov Severa [Ethnic history of the peoples of the North]. Мoscow : 
Nauka, 1982. 269 s. (in Russian).

Статья поступила в редакцию: 30.01.2022.
Принята к публикации 12.05.2022.

Дата публикации 30.09.2022.



85Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 85–98.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

УДК 903.2
DOI: 10.14258/nreur(2022)3–06

О. Б. Степанова

Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург (Россия)

«ВСЕ ЛЮДИ — ДЕТИ ВЕЛИКОГО КОРГА»:  
МЕДВЕДЬ КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ  
АРХАИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ЖИВОТНОЕ 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ СЕЛЬКУПОВ

Целью исследования ставилось рассмотрение образа медведя в мифологии сель-
купов. Этот вопрос до сих пор остается малоизученным, чем подчеркивается его ак-
туальность и научная значимость. В результате исследования были сделаны следую-
щие выводы. В образе медведя отразился весь комплекс концепций животного, ко-
торые выделяются в селькупском мировоззрении, а именно: анимистическая, со-
гласно которой животное — это дух, существо потустороннего мира; тотемическая, 
чей постулат сводится к тому, что все селькупские роды ведут свое происхождение 
от животных; мирообразовательная, определяющая, что животное-предок создает 
элементы мироздания и утверждает законы жизни общества; концепция совмеще-
ния в животном-духе антропоморфного и зооморфного облика; концепция дуально-
сти, сообразно которой духи-животные характеризуются поступками полярной на-
правленности; идея о воплощении вселенной в гигантском животном-предке с при-
лагающимся к ней механизмом перехода границы земного и потустороннего миров 
и принцип циркуляции между мирами человеческой души, на участке инобытия при-
обретающей черты животного-предка. Медведь стал квинтэссенцией селькупских 
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животных.
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Введение
В данной статье рассматриваются мифологические представления селькупов о мед-

веде. Изучение медведя как элемента селькупской системы мировоззрения имеет зна-
чение для науки, способствует сохранению селькупской культуры и помогает корен-
ным народам Севера в поиске новых форм этничности.

Необходимые исследованию материалы о мифологическом медведе и контекстах, 
в которые поставлен его образ, дали труды Г. Н. Прокофьева [1935], Е. Д. Прокофье-
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вой [1949, 1952, 1961, 1976, 1977, 1981], Г. И. Пелих [1972, 1992, 1995, 1998], И. Н. Гемуе-
ва [1985], А. В. Головнева [1995], О. Б. Степановой [2007, 2008] и ряда других авторов.

Главным методом изучения селькупского мифологического медведя был семантиче-
ский анализ. Теоретическую основу исследования составили разработки автора по теме 
селькупских представлений о душе, охватывающие вопросы, связанные с образами ми-
фологических животных и их функциями [Степанова, 2008]. Анализ темы души опи-
рался на теоретические труды ученых эволюционистского направления и школы струк-
турной антропологии (например: [Леви-Стросс 1985]), а также работы В. Я. Проппа 
[2005] и А. ван Геннепа [1999]. При исследовании проблемы души на материалах сель-
купского мировоззрения в структуре и действиях мифологических животных был вы-
явлен комплекс закономерностей, которые могут быть представлены как концепции 
животного, а именно:

1) анимистическая (любое животное — это дух, существо потустороннего мира, об-
ладающее магическими способностями);

2) тотемическая (селькупские роды ведут свое происхождение от животных, жи-
вотное в селькупском мировоззрении — дух-предок, первопредок);

3) мирообразовательная/космогоническая (животное-предок создает элементы 
и постулирует законы мироздания);

4) концепция совмещения в животном-духе антропоморфного и зооморфного 
облика;

5) идея о воплощении вселенной в гигантском животном-предке, на спине которо-
го располагался земной мир, а в утробе мир духов и мертвых, со связанным с ней ме-
ханизмом перехода человеком границы миров, заключавшимся в пережевывании/по-
едании/убивании переходящего границу человека животным-предком-«погранични-
ком» в своей пасти/челюсти с последующим его возрождением в новом мире;

6)  идея о  непрерывности бытия и  циркуляции между мирами человеческой 
души/ жизненного начала, приобретающего на участке инобытия облик или черты 
животного-предка;

7) концепция дуальности (согласно ей, духи-животные характеризуются чертами 
и поступками полярной окраски/направленности).

В изучении селькупского мифологического медведя эти концепции служили иссле-
довательским инструментом и оказали существенную помощь в создании трактовок 
его образа. Перед исследованием ставилась задача рассмотреть, как в селькупском об-
разе медведя отразились перечисленные архаические идеи.

Результаты
Медведь (медведица) является самым ярким духом-животным в мифологических 

представлениях селькупов. Тому, что он выступает в образе духа, особых доказательств 
не требуется: во всех фольклорных текстах герои-медведи действуют как одухотворен-
ные существа, обладающие магическими способностями.

Уникальное качество селькупского мифологического медведя заключается в том, 
что селькупы до сих пор массово помнят, что медведь их родственник, а они произо-
шли от медведя.
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Г. И. Пелих был записан миф о медведе — первопредке селькупов: «Сначала медведь 
жил с отцом на небе в человеческом облике. Затем Нум сбросил своего сына на зем-
лю то ли за гордость, то ли в порядке испытания. На земле Корг оброс шерстью и пре-
вратился в зверя, сохранив при этом божественный разум, магическое знание и вол-
шебную силу. У него стали появляться земные жены и земные дети. Все люди и все 
медведи — это дети великого Корга» [Пелих, 1992: 86; 1998: 10; Прокофьева, 1949: 367]. 
Этот же миф в кратких вариантах (но с другими деталями) фиксировали и другие ис-
следователи. Согласно их записям, человек когда-то был медведем. За провинность он 
был сброшен богом на землю, затем поел каких-то ягод (какой-то травы) или перелез 
через дерево и стал человеком, — «всю шерсть потерял, голый стал». Тогда он обра-
тился к богу с вопросом, как он будет зимой жить голым, и бог послал ему в услуже-
ние оленей, из их шкур человек стал шить себе на одежду [Доннер, 2008: 68; Остров-
ских, 1931: 178]. В фольклоре селькупов есть сюжеты о сожительстве с медведем жен-
щины-селькупки и рождении ею детей от медведя [Пелих, 1972: 342], а также о рожде-
нии у героя Итте сына-медведя от медведицы — дочери лесного духа [Головнев, 1995: 
250; Мифология, 2004: 235].

О том, что селькупы считают себя и медведей «одним народом», говорит длинный 
ряд данных. По сведениям П. И. Третьякова, остяки, «ставя умственные способности 
этого зверя слишком высоко, называли его шалэб куб, т. е. остяцкий человек» [Треть-
яков, 1871: 272]. «Настоящее» имя карагинских остяков, по замечанию Маслова, было 
Шежелобы, т. е. «медвежьи люди» [Маслов, 1833: 520]. По-видимому, названия медве-
дя, приведенные Третьяковым и Масловым, являются производными от имени крыла-
того медведя-духа Шелаба, который может летать сквозь все миры вселенной, его об-
раз в мифологических представлениях селькупов зафиксировала Пелих [Пелих, 1992: 
77]. Этот дух-медведь — одно из лиц триединого образа могущественного древнего 
духа Шелаба — крылатого дьявола в образе орла с железными крыльями и змея [Пе-
лих, 1998: 67].

Вера в родство с медведем и почитание его имеет у селькупов всеобщий характер, 
однако на реках Тым, Кеть и Таз проживают семьи, относящие себя непосредствен-
но к роду Медведя. Они носят фамилии Каргалиных [Ким, 2000: 5], Каргачевых (ПМА 
2004–2008) и др., в основе которых лежит название медведя из повседневного, бытово-
го языка — корг, а также фамилию Пыршиных [Прокофьева, 1949: 368]. В этих семьях 
культ медведя был особенно развит, например, в юртах Карбиных на реке Кеть имел-
ся священный амбарчик, в котором хранилось изображение предка рода — человека-
медведя, вырезанное из латуни [Прокофьева, 1952: 97; 1977: 69]. В родах Медведя су-
ществовал запрет охотиться на медведей и есть медвежье мясо, который строго соблю-
дался. По свидетельству Е. Д. Прокофьевой, следование этому запрету значительно за-
труднило в 1920-е гг. развитие колхозного скотоводства на Тыме: завозимый в район 
скот быстро уничтожала многочисленная и никем «не пуганая» популяция местных 
медведей [Прокофьева, 1952: 97–98].

Подтверждение того, что медведь представлялся селькупам родственником, име-
ется в селькупской разговорной речи. Боясь называть медведя, как и всякого духа, 
по имени, селькупы используют заместительную лексику. Некоторые лексемы, заме-
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щающие в разговоре слово «медведь», такие как «брат», «сестра», «дед» и «жена», от-
носятся к терминам родства.

Следующие данные освещают уже не только селькупскую идею о родстве с медве-
дем, но и другую концепцию животного — о душе человека, принимающей за порогом 
инобытия облик животного-предка.

Селькупы считают (и говорили об этом автору открытым текстом), что душа чело-
века после его смерти обязательно вселяется/перевоплощается в медведя. Фольклор за-
ключает эту мысль в мифологические сюжеты, такие как «быль» об охотнике, который, 
«будучи в тайге, случайно убил человека, а когда вновь пришел туда — вместо убито-
го человека обнаружил медведя» [Гемуев, 1985: 139], или сказочный пассаж о бабуш-
ке, которая «видать, так давно умерла — даже медвежий (собств. медвежье-шерстый) 
мох совсем ее покрыл» [Прокофьев, 1935: 109]. Язык сообщает о том же самом на свой 
манер; исходя из языковых данных, словом кой (квои) у селькупов одновременно на-
зывалась душа человека [Ким, 1997: 16–25] и изображения шаманских медведей [Ива-
нов, 1970: 116], которые были, естественно, духами, существами, населяющими поту-
сторонний мир. Еще одним подтверждением мысли о медведе как инобытийной форме 
(душе) человека служит часто акцентируемое селькупами сходство физических форм 
медведя и человека: «Медведь священный — когда обдираешь, он же, как человек: руки, 
как у человека, ноги, как у человека» [ПМА 2015].

Наибольший объем материала, раскрывающего селькупскую идею циркуляции че-
ловеческой души по мирам вселенной, связанную с идеей животного-духа-«погранич-
ника», дают обряды, которые селькупы устраивают по случаю убийства медведя.

До сих пор у селькупов распространено представление, что любой медведь рано 
или поздно «приходит в гости» к своим родным («на глаза показывается»). Селькупы 
обязаны этого медведя убить, при этом человек не сможет убить медведя, если тот сам 
того не захочет1. Мертвого медведя селькупы приносят домой и совершают обряд га-
дания на медвежьей лапе, выясняя, кто из умерших родственников «в гости к ним при-
шел» в медвежьем обличье. Для этого отрезают правую переднюю лапу медведя и, на-
зывая имя умершего, закидывают ее в чум. «Если лапа упала ладонью (когтями) вверх, 
значит, это тот человек: родственника узнают по приметам, имеющимся у медведя: ра-
нам, зубам, хромоте» [ПМА 2004–2008]. «Закидывают в чум лапу. Старшие начина-
ют гадать, кто в гости к нам пришел. Старику на зрение показывается, кто гостевал» 
[ПМА 2004–2008]. «Медведя убьют, лапу перекидывают с переворотом. Если ладонью 
вверх — свой человек, ладонью вниз — чужой. Если свой — спрашивают, зачем при-

1 По другим полевым материалам автора, «медведя специально не убивают, медведь ходит по краю 
поселка, собаки его отгоняют, но не убивают»; «медведя специально не добывают, только если убьют 
случайно» [ПМА 2013]. По данным из третьих источников, селькупы медведя добывают столь актив-
но, что «только шуба заворачивается» [ПМА 2018]. Такие различия в отношении охоты на медведя 
могут зависеть от родовой принадлежности охотников — для людей родов Медведя прописаны бо-
лее строгие правила и условия их исполнения. Например, семья Каргачевых из тазовского села Толь-
ка, относящаяся к роду Медведя, не убивает медведей кровавым способом (но может душить при-
рученных) и медвежьего мяса не ест, правила разрешают им пользоваться только медвежьим жиром 
[ПМА 2015]. Отличия могут объясняться также отсутствием у многих селькупов возможности соблю-
дения правил. В третьем варианте — правила со временем меняются, традиция отмирает, при этом 
изменения в локальных селькупских группах происходят с разной скоростью.
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шел» [ПМА 2015]. Мифологический контекст данной части обряда будет следующим: 
в облике медведя в гости приходит душа давно умершего родственника, прожившая 
свою жизнь и завершившая жизненный путь на участке инобытия. Она готова возро-
диться в ребенке своего рода, чтобы это произошло, душа должна сначала умереть, по-
этому медведя убивают.

После гадания приступают к разделке медвежьей туши. Кровь медведя стараются 
не пролить на землю. Кости разделывают только по суставам, их нельзя дробить, ло-
мать или перерубать. Части туши, без головы, раздают родственникам для употреб-
ления в пищу. Голова медведя семь дней стоит в сыткы — священной части жилища. 
Через семь дней голову варят, затем собирают кости медведя у всех, кто получил свою 
часть туши. «Медведя убивают, мясо варят, бульон сливают, а мясо обязательно разда-
ют, одни не едят. Кости надо вернуть тому человеку, который медведя стрелял» [ПМА 
2013]. Кости и череп, перевязанный кедровым корнем, оставляют на чердаке или на ла-
базе или складывают в берестяной короб, уносят в лес и вешают на развилку дерева, 
то есть надлежащим образом захоранивают, иногда череп хоронят на порэ (на столбе) 
[Головнев, 1995: 235–236].

Трактовка этого обряда либо фрагмента обряда будет такой: способ разделки туши 
и правила обращения с оставшимися костями преследуют цель обеспечить последу-
ющее воскрешение медведя/человеческой души, заключенной в его теле. Налицо при-
знаки перехода медведем/душой человека границы потустороннего и земного миров: 
медведь/душа умирает (медведя убивают), теряет свою телесную целостность (тушу 
медведя разделывают и варят), ее поедают и совершают с ней действия для ее последу-
ющего возрождения. По схеме перехода тело переходящего границу должно поедать 
животное-дух-предок-«пограничник», т. е. едведь, но схема допускает «перемену мест 
слагаемых» — пожирателем в схеме остается медведь, хотя фактически его тело съеда-
ет человек. Как показано ниже, в мифологическое поле данного обряда, помимо мед-
ведя и человека, вводится третье действующее лицо.

Перед убитым медведем извиняются и стараются отвести от себя обвинения в убий-
стве. Прокофьева записала у селькупов следующие извинительные речевые формулы: 
«Младший брат мой! Не гневайся на меня, это не я убил тебя, а стрела воткнулась в тебя, 
так как перья орла направили ее в тебя. Это орел убил тебя». Или: «Русское ружье уби-
ло тебя, а не я» [Прокофьева, 1949: 367]. Современные селькупы перекладывают вину 
в убийстве медведя на ворон: мажут себе лицо сажей и, «когда мясо медведя начинают 
кушать, кричат «Кук! Кук!», мол, это не мы тебя едим, это вороны тебя едят» (ПМА 2004–
2008). «Когда медведя кушают, говорят «Куюк!» и мажут нос углем, мол, черный медве-
дя кушает» (ПМА 2015). Как говорят селькупы, это делается не только в извинительных 
целях, но также для того, «чтобы не нападали на жратву», т. е. сохраняли уважение к мед-
ведю. Во время гадания на медвежьей лапе, при закидывании ее в чум, тоже издают во-
роний крик — «в гости ходили»; подражая воронам, кричат на медвежьей охоте (ПМА 
2004–2008). Материалы Прокофьевой свидетельствуют, что традиция перекладывать 
вину в убийстве медведя на ворон не считан6тся современной: «В прошлом, после добы-
чи медведя, по словам некоторых нарымских селькупов, охотники исполняли вокруг него 
пляску, выкрикивая, подражая воронам: «Кук, Кук» [Прокофьева, 1976: 117]. Под воро-



91Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 85–98.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

нами, на которых перенаправляется гнев духа-медведя, селькупы, вероятнее всего, под-
разумевают черных ворон-падальщиц, к этому виду ворон они относятся презрительно, 
в селькупских сказках подчеркиваются их предательский характер, бесчестность и воро-
ватость. Действия по сокрытию, дезавуации роли селькупов в убийстве медведя в этой 
локации обряда можно интерпретировать как реставрацию нарушенной схемы перехо-
да границы миров: по мифологическому эталону убийство и съедение медведя/души че-
ловека должны были совершить не люди, а животное-дух-«пограничник». Животным-
духом-«пограничником», убившим и съевшим медведя/душу человека (третьим, допол-
нительным, по сути, лишним действующим лицом схемы), здесь «назначаются» вороны.

Обряд гадания на медвежьей лапе, коллективные ритуалы разделки туши и поедания 
медвежьего мяса, «пляски», речевые клише, другие детали, сопровождавшие обрядовые 
действия, несомненно, образуют комплекс действий, аналогичный тому, что у юго-запад-
ных и восточных соседей селькупов — хантов и кетов называется медвежьим праздником. 
Новые подробности селькупскому «медвежьему празднику» добавляют цитаты из поле-
вых материалов автора: «Раньше обряд делали. Голову со шкурой в чуме ставили, рядом 
стол ставили: как человек сидит. Потом уже шкуру снимали. На стол угощенье ставили. 
Прощались с медведем: «Не охотник тебя убил, а ворона». Кушали мясо, говорили «Кюк, 
кюк!» — чтобы на охотника обиду не держал». «Медведя убьют — чашку ставят. Голову 
сварят в котле, все кушают. Бульон в чашке медведю ставят. Кушают, «Кыык!» говорят. Го-
лову потом на чердак уносят» (ПМА 2015). Важные штрихи праздника содержатся в мате-
риалах, собранных в 1950-х гг. у тымских селькупов Р. А. Ураевым: «Когда убьют медведя, 
то делают поминки. Лапы медведя (руки и ноги) положат на стол в неободранном виде, 
сверху — голову. Если голова самки, то ее украшают бисером, лентами, тряпками; если 
голова самца, то делают маленькие стрелы с луком и кладут возле него» [Ураев, 1994: 84].

Обращает на себя внимание, что в приведенных цитатах обряд, который позицио-
нируется информантами как прощание с умершим родственником, поминки медве-
дя, имеет элементы праздника и, если провести аналогию с медвежьими праздниками 
соседних народов, является таковым и с полным правом может так называться. Что-
бы объяснить этот парадокс, достаточно сравнить описание ритуала украшения голо-
вы медведя/медведицы из вышеизложенного материала Ураева с найденным у Пелих 
описанием обряда, проводившегося селькупами при рождении ребенка. В этом обряде, 
если рождалась девочка, селькупы бросали в воду на ближайшем водоеме косу из тра-
вы, а при рождении мальчика — маленький лук со стрелами [Пелих, 1972: 333]. Совпа-
дение действий говорит о том, что в обряде, совершаемом после убийства медведя, на-
зываемом и поминками, и праздником, одновременно, прощались с умершим медведем, 
и праздновали рождение нового человека. В «теоретической» мифологической плоско-
сти умерший медведь — форма инобытийного состояния человека — переходил грани-
цу миров и перевоплощался в младенца, который должен был примерно в это же вре-
мя родиться в какой-либо семье этого рода. Возможно, что по медведю вовсе не горе-
вали, а праздновали благополучно прошедшее перерождение.

Концепция воплощения вселенной в медведе — помимо присутствующего в сель-
купском мировоззрении общего описания вселенной-зверя [Пелих, 1998: 9] — подтвер-
ждается также образом медведицы-нельгарки, зафиксированным Пелих. Согласно ма-
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териалам ученого, селькупская медведица нельгарка — образ матери-земли, прароди-
тельницы всего сущего, повелительницы всех трех миров вселенной. Медведица нель-
гарка стала повелительницей Вселенной после того, как родила мировое дерево. «Это 
дерево рождается прямо из головы нельгарки (медведицы-мамонта). До нас дошли та-
кие изображения в виде рисунков на шаманских бубнах» [Пелих, 1995: 156].

Старуха Илынтыль кота — главное божество селькупского пантеона, прародитель-
ница всех селькупов, тоже владеет мировым древом (ее образ является самым ярким, 
важным и разработанным в селькупской мифологии). Медведь служит ей постоянным 
спутником и главным атрибутом: медведи — жители старухиного «кровавого моря», 
которое связывается с родиной предков селькупов, и охранители ее дома [Прокофьева, 
1961: 58, 60], следовательно, медвежье обличье — одна из ее ипостасей. Образ старухи 
Илынтыль кота совместим с образами медведицы-нельгарки и хозяйки земли стару-
хи Има кота. Има кота «живет в горе, в черном одета, лапы и лицо у нее, как у медве-
дя» [ПМА 2015], она командует всеми медведями, живущими на земле и в подземном 
мире [Пелих, 1998: 27].

Образы медведей-духов-«пограничников» визуализированы на рисунках, выполнен-
ных по просьбе Г. Н. Прокофьева селькупскими шаманами, ученый попросил их нари-
совать устройство селькупской вселенной. Функция «пограничников» придается мед-
ведям эпитетом, приведенным в сопроводительных комментариях: «Полуободранные» 
медведи-мамонты с саблями — «без сердца, без печени духи» — «охранители» земли 
покойников [Прокофьева, 1961: 58–59].

Одна из главных функций «охранителей» иного мира — людоедство, в селькупском 
мифологическом образе медведя подчеркивается это качество. Согласно мифу, на небе 
живет медведица-людоедка. Сначала она жила на земле, нападала на людей и пожира-
ла их. Охотник ее убил, разрезал на куски и сварил в котле. Куски ее тела поднялись 
на небо и стали созвездием Большой Медведицы [Пелих, 1998: 58]. В этом мифе дух-
медведица выполняет еще одну мифологическую обязанность духа-животного — с ее 
участием появляется такой элемент вселенной, как созвездие Большой Медведицы.

Во множестве селькупских фольклорных текстов, мифологических представлений 
и магических ритуалов медведь выступает социальным защитником, судебной и ка-
рательной «инстанцией», что связывается с его функцией «пограничника»/охрани-
теля, а также его качеством людоеда. Медведь охраняет объекты совершенно разного 
категориального свойства — от норм общественного поведения, морали и нравствен-
ности до материального имущества (оленей, транспортных средств, домашнего скар-
ба, продуктов питания и пр.). Благодаря вере общества в его людоедство мифологиче-
ский медведь транслирует потенциальным нарушителям и преступникам угрозу быть 
съеденными, что воздействует на них реально, и общество получает от этого вполне 
практическую пользу.

В фольклоре, в одном из широко распространенных сюжетов медведь приходит 
на стойбище во время отсутствия там мужчин и убивает/съедает нерадивую женщину-
мать и ее шумных, непослушных детей, грубо нарушающих правила поведения в опре-
деленном месте в определенное время [ПМА 2004–2008]. Эта сказка практически нор-
мировала поведение и воспитывала многие поколения селькупов.
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Селькупские этнографические материалы содержат большое количество примеров 
различных магических действий (ритуалов) с частями медвежьего тела, направленных 
на охрану духом-медведем человека, его дома, семейного очага и имущества. Так, для за-
щиты дома от пожара, воров и вредоносных духов к его углу или на фронтон селькупы 
прибивали медвежью лапу или медвежью шкуру. Чтобы сберечь вещи, используемые 
в хозяйстве, в амбар клали медвежью кость [Пелих, 1998: 49]. На реке Тым около каж-
дого селения на столбе ставили череп медведя, считалось, что он защищал весь посе-
лок [Прокофьева, 1949: 368; Пелих, 1998: 56]. Шкуру медведя использовали для охраны 
домашних оленей, ее вешали на дерево на границе их выпаса, она «отпугивала злых ду-
хов» и не позволяла оленям разбегаться (ПМА 2004–2008). У дороги на кладбище сель-
купы вырезали из пня изображение медведя, «чтобы души мертвых не могли беспоко-
ить живых людей» [Пелих, 1998: 49]. Как уже говорилось, совершая подобные магиче-
ские действия, селькупы верили, что злонамеренного человека или духа обязательно 
задерет медведь. В одних случаях их расчет оправдывался (вероятно, медведь отпуг-
нул многих живущих с той же верой воров), в других приносил душевное спокойствие, 
что тоже было пользой. Еще характерный пример: медведя-людоеда, задравшего чело-
века, «оправдывали», если человек оказывался вором, считалось, что медведь-защит-
ник в таком случае «обязан» был задрать этого человека [Пелих, 1998: 56].

Авторы XIX в. оставили описания интересной «юридической» процедуры, называе-
мой «медвежья клятва», проводящейся местными властями при необходимости выяв-
ления вора среди остяков (в досоветское время остяками называли селькупов, кетов 
и хантов). «Когда между остяками случится преступление, дают виновному либо мед-
вежье ухо, либо медвежий зуб, чтобы он и целовал, и грыз, и рубил его. Если остяк все 
это выполнит, не сознаваясь в вине, то иногда это, вроде нашей присяги, освобождает 
от подозрения» [Кривошапкин, 1865: 135]. «Самая страшная клятва происходила пе-
ред зубом и лапой медведя, кусая которые, остяк говорил: «если я не прав, пусть мед-
ведь также съест, издерет меня» [Плотников, 1901: 42]. Те же авторы пишут, что страх 
остяков перед медвежьей карой был намного сильнее страха перед наказанием властей, 
и часто, отказавшись «входить в контакт» с духом и причинять духу вред, остяки вы-
нуждены были сознаваться в преступлении, которого они не совершали.

Вера селькупов в защитную и карательную функцию мифологического медведя опи-
ралась на одно его качество, о котором здесь пока не говорилось. Селькупский дух-мед-
ведь, вслед за старухой Илынтыль кота, чьей ипостасью он является, обладает спо-
собностями ясновидения, и они у него, так же, как у нее, имеют особую силу. По пред-
ставлениям селькупов, медведь все видит, все слышит, все понимает и все знает. Мед-
ведь использовал эту способность для обнаружения преступников и нарушителей 
традиционных (и новых — русских) законов, а селькупы ее применяли, чтобы гадать 
и предсказывать судьбу человека или находить потерявшееся имущество. Такое гада-
ние устраивалось после сеансов камлания шамана и совершалось с помощью шаман-
ской колотушки, обтянутой шкурой со лба медведя, или отрезанной медвежьей лапы1. 

1 Вероятно, данный способ гадания имеет аналогии с тем гаданием, которое проводилось после убий-
ства медведя.
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Шаман бросал колотушку/медвежью лапу и обращался с вопросами к духу (вероятно, 
медведю или его старухе-хозяйке), а тот «отвечал», «укладывая» подброшенную коло-
тушку той или иной стороной к земле [Прокофьева, 1981: 48, 67].

Учитывая все описанные выше выдающиеся качества медведя, его просто не могло 
не быть среди шаманских духов, в шаманском «шайтанском» наборе он считался од-
ним из главных и самых сильных духов-помощников. Надевая парку, сшитую из шку-
ры медведя, шаман превращался в медведя (или садился верхом на медведя) и в этом 
облике отправлялся в путешествие по иным мирам. «До конца XIX в. селькупы шили 
шаманские костюмы из медвежьей шкуры, которую не кроили, а снимали целиком. Ша-
ман, надев такой костюм, считал себя медведицей: с задней части шаманского венца 
спускалась «длинная ровдужная коса», а на нагруднике, наряду с «пупом» и «дыхатель-
ным горлом», изображались «соски»» [Прокофьева, 1981: 55; Пелих, 1995: 155]. На ша-
манский костюм прикреплялся нос медведя с верхней губой, а на шаманские пимы — 
изображение медвежьей лапы — «медвежьи когти» [Прокофьева, 1949: 367, 369].

При анализе мифологического медведя невозможно не заметить полярности его об-
раза. С одной стороны, он грозный и страшный дух-людоед, с другой — любимый род-
ственник, защитник людей и дух-помощник шамана, он друг и враг одновременно, он 
связан со смертью и рождением и пр. В полярности образа медведя отображается дуа-
лизм традиционной селькупской системы мировоззрения.

Заключение
Итак, мифологический образ медведя в селькупском мировоззрении содержит в себе 

все древние концепции животного. Он представляется духом, существом потусторон-
него мира, обладающим магическими способностями. Селькупы видят в нем своего 
предка, ведут от него свое происхождение и относятся как к ближайшему родствен-
нику. Образ медведя совмещает в себе черты животного и человека и служит ипоста-
сью главного антропоморфного божества — старухи Илынтыль кота — матери-зем-
ли, первопредка, хозяйки мирового дерева и всех трех миров вселенной, дающей лю-
дям жизнь и забирающей ее обратно.

Медведь — гигантское животное-предок, воплотившее в себе мифическую вселен-
ную, и одновременно дух, охраняющий границу между земным и потусторонним ми-
рами. Исполнение им роли «пограничника» подразумевает умерщвление/съедение че-
ловека/человеческой души на границе миров, лишение его телесной целостности и по-
следующее возрождение в том мире, в который она пожаловала. Выходя за границу зем-
ного мира, душа человека/человек, как до сих пор верят селькупы, превращается в мед-
ведя, а возвращаясь на землю, опять трансформируется в человека. В циркуляции жиз-
ненного начала между мирами вселенной — реинкарнации души, заключена идея бес-
смертия человека и непрерывности жизни. Мифологическая процедура преодоления 
границы миров через съедение души медведем-духом-«пограничником» находит отра-
жение в медвежьем празднике, который устраивается у селькупов после убийства мед-
ведя. В обряде гадания на медвежьей лапе, ритуальном приготовлении и поедании мед-
вежьего мяса селькупы прощаются с животным обличьем души, в котором она пребы-
вала в потустороннем мире, и празднуют появление на земле нового человека.
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Способность ясновидения у медведя проявляется сильнее, чем у всех других ду-
хов. В поляризации образа медведя, его «добрых» и «страшных» качествах кроется 
концепция дуализма мифологического мышления. Отметился медведь, а точнее, мед-
ведица, и в роли создателя элементов мироздания, благодаря его участию в «селькуп-
ском» небе появилось созвездие Большой Медведицы. Медведь — наиболее могуще-
ственный дух-помощник шамана, животное, в которое шаман перевоплощается, пу-
тешествуя по мирам вселенной.
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КУЛЬТУРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТРАДИЦИИ  
ДОНСКИХ КАЗАКОВ1

В статье исследуются основные факторы, повлиявшие на процессы межэтнических 
и межкультурных коммуникаций на территории расселения донских казаков, и опре-
деляются их основные результаты. Исследование выполнено на основе метода сравни-
тельного культурного анализа, при этом культурные процессы и межкультурные за-
имствования рассматриваются на общем историческом фоне заселения и колонизации 
Подонья. К основным факторам процессов межэтнических и межкультурных комму-
никаций на Дону отнесены особенности территории их проживания, определяемые 
как фронтир и зона социальной аномии, а также традиция казакования, характерная 
для многих народов региона. С одной стороны, эти факторы способствовали активно-
му взаимодействию разных народов, проживающих в Диком поле, с другой — не дава-
ли отдельным этническим группам замыкаться, способствуя постоянному творческо-
му взаимообмену. Вместе с тем многие традиции донских казаков могут быть отнесе-
ны к так называемым культурным универсалиям, а не к результату культурных заим-
ствований (например, особенности социальной организации, типы поселений и пр.). 
К числу основных результатов межэтнических коммуникаций в ранний период ка-
зачьей истории могут быть отнесены тюркские элементы в их традиционном жилище 
(курень, поземная система отопления), в мужской и женской одежде, пище и оружии. 
Активная колонизация края русским и украинским населением в XVII–XVIII вв. при-
вела к появлению в казачьей культуре средне-и южнорусских и украинских элементов 
(типы жилищ, комплексы одежды, обрядность). Вместе с тем не находит никаких под-
тверждений мнение о том, что в обрядности донских казаков имели место северокав-
казские традиции.
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CULTURAL BORROWINGS IN THE TRADITION DON COSSACKS
The article sets the task of determining the main factors that influenced the processes 

of interethnic and intercultural communications on the territory of the settlement of the 
Don Cossacks, and determining the main results of these processes. The study was carried 
out using the method of comparative cultural analysis, while cultural processes and cross-
cultural borrowings are considered against the general historical background of settlement 
and colonization of the Don region, starting from the Late Middle Ages and ending with the 
XVIII century, when the main composition of the Cossack population of the region was finally 
formed. The main factors of the processes of interethnic and intercultural communications 
on the Don include, first of all, the features of their living area, defined in the early period 
of Cossack history as a frontier and social anomie, as well as the tradition of Cossacks, 
characteristic of many peoples of the region. On the one hand, these factors contributed to 
the active interaction of different peoples living in the Wild Field, on the other hand, they 
did not allow individual ethnic groups to close themselves, contributing to constant creative 
interchange. At the same time, many traditions of the Don Cossacks can be attributed to the 
so-called cultural universals, and not to the result of cultural borrowings (for example, the 
presence of a general assembly, elected offices, types of settlements, etc.).

The main results of interethnic communications in the early period of Cossack history 
can be attributed to the Turkic elements in their traditional dwelling (kuren, ground heating 
system), men's and women's clothing, food and weapons. The active colonization of the region 
by the Russian and Ukrainian population in the XVII–XVIII centuries led to the appearance of 
Middle and South Russian and Ukrainian elements in the Cossack culture (types of dwellings, 
clothing complexes, rituals). At the same time, there is no confirmation of the opinion that 
North Caucasian traditions took place in the rites of the Don Cossacks.

Keywords: Don Cossacks, interethnic and intercultural communication, factors of the 
frontier, social anomie and Cossacks, cultural borrowings.
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Введение
Традиционная культура донских казаков уже в течение многих лет привлекает вни-

мание представителей разных наук: истории, этнографии, этнолингвистики, фолькло-
ристики. К настоящему времени можно говорить о достаточно высокой степени науч-
ной проработки самых разных аспектов казачьей культуры, в том числе и связанных 
с выявлением отдельных иноэтничных элементов в их традиции [Рыблова, 2002; Логи-
нов, 2003, 2008, Крайсветный, 2996]. Однако до настоящего времени нет ни одной ра-
боты, посвященной общему анализу заимствований в донской казачьей культуре и вы-
явлению факторов их возникновения, в то время как именно эти процессы были по-
ложены в основу формирования донских казаков как особой этносоциальной группы.

Поиски иноэтничных элементов в традиционной казачьей культуре и использова-
ние их в качестве аргумента происхождения донских казаков от тюркских или северо-
кавказских народов остаются характерной чертой как современных околонаучных изы-
сканий, так и некоторых научных работ [Абдиров, 2002; Крайсветный, 2006; Фалалеев, 
2011]. Это обстоятельство также актуализирует проблему межэтнических и межкуль-
турных заимствований в традиции донских казаков.

В настоящей статье будут выявлены основные факторы, повлиявшие на процессы 
межэтнических и межкультурных коммуникаций на территории расселения донских 
казаков, и определены их основные результаты в духовной и материальной культуре. 
При этом останутся вне поля настоящего исследования проблемы влияния на культуру 
донских казаков официальных государственных структур и городской среды, тем бо-
лее, что отдельные аспекты этой темы уже были рассмотрены Т. С. Рудиченко [2019].

Исследование выполнено с применением метода сравнительного культурного ана-
лиза на основе уже имеющихся публикаций по культурным традициям донских каза-
ков, а также личных наработок и полевых материалов автора статьи, собранных в 1983–
2008 гг. При этом культурные процессы и межкультурные заимствования будут рас-
сматриваться на общем историческом фоне заселения и колонизации Подонья, начи-
ная с позднего Средневековья и заканчивая XVIII в., когда окончательно сформиро-
вался основной состав казачьего населения региона.

Фактор фронтира в межэтнических коммуникациях на Дону
Наличие в культуре донских казаков значительного количества иноэтничных эле-

ментов связано в первую очередь с обстоятельствами и условиями формирования дон-
цов в Диком поле. Диким полем русские письменные источники (летописи, разряд-
ные книги) XV–XVI вв. называли лесостепные и степные пространства, северным ру-
бежом которых была Ока, а южные пределы определяли сначала Рыльск и Путивль, 
а позднее (с конца XVI в.) — Курск, Белгород, Оскол, Царев-Борисов, Шацк [Платонов, 
1937: 86–91]. После распада Золотой Орды эта территория оставалась неподконтроль-
ной соседним государствам, а население было немногочисленным и пестрым в этни-
ческом отношении.

Исторически сложилось так, что Дикое Поле долгое время было также некой буфер-
ной зоной между степью и лесом, кочевниками и славянами, христианством и мусуль-
манством. При этом границы «буфера» были размытыми, и это обстоятельство дало 
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основание исследователям относить его к так называемым фронтирным территори-
ям. Термином «фронтир», впервые введенным в научный оборот Ф. Тернером [Тернер, 
2009: 1–38], ученые обозначают территории, обладающие подвижными и как бы «по-
ристыми» границами, которые не только разъединяют, но и соединяют приграничные 
зоны, способствуя взаимопроникновению разных культурных традиций, расположен-
ных по обе стороны такой границы.

Наиболее отчетливо результаты межэтнических заимствований просматриваются 
в комплексах традиционной одежды донских казаков и оружии. О смешении разных 
традиций в мужском костюме казаков уже писали многие исследователи — и дорево-
люционные [Сухоруков, 1891: 114], и современные [Маслова, 1956: 636, 684; Логинов, 
2003], отмечая наличие восточнославянских, турецких, татарских, польских, северокав-
казских и калмыцких элементов. В женском костюме смешение элементов разных эт-
нических традиций в наибольшей степени представлено комплексом одежды низовых 
казачек, в котором сочетались имеющие восточные корни кубелек и шаровары и рус-
ские головные уборы — повойник и рогатая кичка [Маслова, 1956: 673].

Результатом влияния тюркских традиций следует считать и появление у донских 
казаков такого типа жилища, как курень. Курени не вписываются в восточнославян-
скую традицию, так как их внутренняя планировка была основана на расположении 
русской печи в центре — в отличие от диагональной планировки жилищ восточно-
славянских народов (с расположением печи в одном из углов и красного угла — стро-
го по диагонали от печного устья). Показательно и то, что распространены курени 
были не на всей территории расселения донских казаков, а лишь в поселениях, распо-
ложенных ниже устья реки Медведицы. Выше этого рубежа казачьи жилища соору-
жались по восточнославянскому принципу: имели диагональную планировку (север-
норусский и реже — южнорусский варианты) [Рыблова, 2002: 185–192, 235]. Это об-
стоятельство можно объяснить тесными контактами низовых казаков с тюркоязыч-
ными народами, а верховых — с русским населением приграничных территорий, от-
куда шла миграция на Дон.

Однако и в русском по планировке жилище донских казаков удалось обнаружить 
элемент, также в эту традицию не вписывающийся. В этнографических экспедициях 
1980-х гг. нами была зафиксирована и подробно описана своеобразная система отопле-
ния, бытовавшая у верховых казаков и сооружавшаяся в жилищах русского типа. Мы 
назвали эту отопительную систему поземной, так как ее основу составляли: маленькая 
печка из сырцового кирпича, сооруженная в углу у входа, русская печь, стоявшая в про-
тивоположном от входа углу и вырытый в толще земляного пола дымоход (часто обло-
женный сырцовым кирпичом), соединяющий обе печи. Мне уже приходилось выска-
зывать и обосновывать мысль о том, что такая система отопления была связана с мон-
гольскими канами, проникла в Нижнее Поволжье и Подонье в период монголо-татар-
ского нашествия и закрепилась у местного населения [Материалы, 1987; Рыблова, 2002: 
46–48, 159–160]. То обстоятельство, что поземная система отопления проникла в рус-
ское жилище верховых донских казаков, может свидетельствовать о том, что и на Хо-
пре (именно там она была зафиксирована) также имели место тесные контакты между 
русскими и татарами, тем более, что имеются свидетельства исторических источни-
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ков о случаях совместного их проживания в пределах одного городка или в непосред-
ственной близи [П., 1883].

К результатам межэтнических коммуникаций, активно проходящих на фронтирной 
территории казачьего Дона (в силу «пористости» ее границ), могут быть отнесены так-
же многие элементы народной кухни донцов, связанные с самыми разными культур-
ными традициями (бурсаки, арьян, сюзьма, дулма, пилов, каймак, нардек и др.).

Вместе с тем, попытки некоторых исследователей найти в духовной культуре дон-
ских казаков элементы тюркской или северокавказской традиций, как правило, не под-
тверждаются. Так, авторы учебника для высших учебных заведений, отметив, что мно-
гие обряды донских казаков напоминают обрядность северокавказских народов, в ка-
честве примера дали описание родильного обряда у донских казаков. При этом сам об-
ряд, действительно, полностью соответствует обычаям горцев (переселение женщины 
за месяц до родов в дом родителей, возвращение ее обратно с притороченной люлькой 
мальчика к седлу лошади, сбор родственников при внесении люльки в дом и пр.) [Ис-
тория донского казачества, 2008: 268]. Проблема заключается, однако, в том, что опи-
санный обряд не имеет отношения к донскому казачеству: в распоряжении ученых нет 
никаких подтверждений его бытования.

Вместе с тем в качестве примера проникновения в культуру донских казаков во-
сточных элементов можно привести традицию низовых казачек пить кофе, известную 
еще по источникам XVII в. и имевшую обрядовый характер: женщины собирались еже-
дневно в 12 часов дня небольшими компаниями, превращая питье кофе в женские по-
сиделки-беседы [Полевые записи автора, 2011]. Исследователи связывали эту тради-
цию как с турецким происхождением первых казачьих жен, так и с ранним развитием 
в Приазовье рынка восточных товаров [Социально-исторический портрет, 2012: 195].

Фактор «социальной аномии» и традиция «казакования»
Фронтирные территории также определяются некоторыми исследователями 

и как зоны культурного и социального вакуума, социальной аномии [Munch, 1974] 
или «семантической пустоты» [Щепанская 1995: 231–232]. Главная их особенность за-
ключается в том, что они находятся вне юрисдикции и социокультурного диктата при-
граничных государств, а также нередко и вне зоны их контроля. И в таком случае перед 
теми, кто рисковал осваивать территории «социального вакуума», открывались заман-
чивые (хотя и не всегда безопасные) перспективы осуществления некоего социально-
го эксперимента, связанного с отбором и применением в новых условиях «социальной 
пустоты» того, что невозможно было осуществить в местах так называемого исхода.

Применительно к донским казакам можно говорить о том, что они уходили на тер-
риторию «социального и культурного вакуума», лелея надежду на то, что там смогут 
приступить к созданию такой социокультурной модели, которая коренным образом 
отличалась бы от оставленной дома. Составной частью такого социокультурного экс-
перимента был сознательный отбор членами казачьих сообществ тех культурных тра-
диций (расположенных по разные стороны границы), которые в наибольшей степени 
способствовали их выживанию в экстремальных условиях Дикого поля (бывшего в ран-
ний период казачьей истории территорией постоянной войны), а также соответство-
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вали их социальному идеалу — вольных казачьих сообществ. Традиция «казакования» 
не могла не повлиять на идущие в Диком поле процессы межкультурных коммуникаций.

Советскими и российскими учеными давно доказано, что донское казачество фор-
мировалось не из беглых холопов и крепостных крестьян, а из представителей воен-
ных категорий населения Руси и сопредельных территорий. Создаваемые ими сообще-
ства представляли собой мужские военизированные организации, а сам тип таких ор-
ганизаций был широко распространен во многих традициях: европейских, тюркских, 
северокавказских (ср. полевание у русских, наездничество у кавказских горцев, казак-
лык (казакование) у тюркских народов). Это обстоятельство, в свою очередь, открыва-
ло возможности для широкого заимствования такими сообществами друг у друга со-
циальных и культурных форм: военной и социальной организации, оружия, методов 
и способов ведения войн (на море и суше) и пр.

Вместе с тем нужно понимать, что некоторые черты военизированных сообществ 
(казачьих и близких к ним) могут быть отнесены к так называемым культурным уни-
версалиям. Многие социальные формы и культурные элементы такие сообщества 
не заимствовали, а возрождали в ходе того самого «социального эксперимента», об-
ращаясь к опыту архаики. Речь идет в первую очередь об элементах так называемой 
военной демократии, многие черты которой были универсальными: например, вое-
низированный образ жизни, наличие общего собрания членов организации, выбор-
ность должностных лиц и пр. Это обстоятельство необходимо учитывать при попыт-
ках найти социокультурные аналогии традиций донских казаков в северокавказской 
или тюркской среде.

Так, некоторые исследователи настойчиво ищут истоки происхождения донских ка-
заков в среде народов Северного Кавказа или Великой Степи, опираясь на такой аргу-
мент, как наличие определенных сходств в социальной или культурной сферах жиз-
ни тех и других [Крайсветный, 2006]. Между тем, наличие сходных элементов (в пер-
вую очередь связанных с особенностями социальной организации) у казаков, напри-
мер у черкесов (адыгов), можно объяснить отнюдь не происхождением первых от по-
следних, а тем, что у разных народов существовали мужские военизированные союзы 
и традиции казакования.

И в таком случае, попытки связать демократические традиции казачьих сообществ 
Дона (наличие общего собрания членов сообщества, выборность всех должностных 
лиц, возможность смещения предводителей по решению собрания и пр.), например, 
с адыгскими мужскими союзами [Крайсветный, 2006], может оказаться не столь уж убе-
дительной. Все эти элементы (вплоть до выборности двух предводителей — для мир-
ного времени и на период военного похода) известны у массы народов обширного  
евразийского пространства, а также у коренных народов Северной Америки, находя-
щихся на стадии так называемой военной демократии. Речь в данном случае, скорее 
всего, должна идти не о культурных заимствованиях, а о культурных универсалиях.

То же самое можно сказать и о высоком статусе стариков в донских казачьих сооб-
ществах, отличным от положения стариков в русских крестьянских общинах и семь-
ях, где они после снятия с себя функций «большаков» (глав семей) часто оказывались 
в подчиненном положении [Рыблова, 2007: 216–222]. Вполне возможно, что и в данной 
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ситуации мы имеем дело с культурной универсалией, а не с прямым заимствованием 
казаками культурного опыта северокавказских или тюркских народов. Так, Ю. Ю. Кар-
пов на материалах Северного Кавказа писал о том, что опыт стариков оказывался осо-
бенно востребованным именно в молодежных мужских организациях (союзах) [Кар-
пов, 1996: 136–142].

Скорее всего, именно к числу таких культурных универсалий может быть отнесе-
на и круглая (или приближенная к кругу) форма ранних поселений донских казаков 
[Рыблова, 2002: 35–37]. Круговые (куренные) поселения были известны многим наро-
дам древности и Средневековья: аланам, печенегам, половцам, монголам [Типы тра-
диционного жилища, 1968: 286], народам Северного Кавказа [Карпов, 1996: 65] и были 
связаны с сообществами, имевшими социальную структуру, предполагавшую относи-
тельное равенство ее членов. По такому же (куренному) принципу была создана Запо-
рожская Сечь. И в таком случае речь должна идти не столько об этнических, сколько 
о социальных истоках структуры ранних казачьих городков. Именно такая модель иде-
ально соответствовала принципам равенства и братства, определявшим жизнь муж-
ских казачьих союзов в ранний период их истории. Позднее, с усилением социальной 
неоднородности казачества, этот принцип строения их поселений будет изменен.

Особенности колонизации края и влияние общерусских традиций
Существенную роль в налаживании особых межэтнических отношений на Дону 

сыграла и специфика освоения и заселения его в XVII–XVIII вв. русским и украин-
ским населением. Историки уже воссоздали картину постепенного заселения Донско-
го края в это время, показав основные направления колонизации и выделив ее эта-
пы [Пронштейн, 1961; Рябов, 1988; Мининков, 1992, 1998]. Так, уже на рубеже XV–
XVI вв. на Дон стали продвигаться выходцы из Великого княжества Рязанского. В на-
чале XVII в. сюда устремляется миграционный поток из различных, порой значитель-
но удаленных от Донской земли, уездов — Костромского, Ярославского, Каширского 
и др. [Рябов, 1988: 16]. После подавления движения под предводительством С. Разина 
стало расти число переселенцев из южных уездов страны, граничащих с землями дон-
ских казаков, которые шли теперь уже большими группами, со скотом и сельскохозяй-
ственным инвентарем. Заселение Дона в XVIII в. шло преимущественно из Воронеж-
ской, Тамбовской Рязанской, Пензенской, Нижегородской, Курской и Орловской зе-
мель [Пронштейн, 1961: 41].

С XVII в. общины донских казаков пополнялись также за счет выходцев из Украи-
ны — украинских крестьян и запорожских казаков. Их массовое переселение на Дон 
началось после освободительной войны 1648–1654 гг. и продолжалось непрерывно в те-
чение всего XVII в.

Таким образом, в формировании донских казаков в XVII–XVIII вв. приняли уча-
стие преимущественно выходцы из средне- и южнорусских губерний. Именно их тра-
диции в наибольшей степени будут проявлены впоследствии в культуре донских вер-
ховых казаков. Некоторое украинское влияние исследователи обнаруживают и у верхо-
вых, и (особенно) у низовых казаков. У верховых казаков средне- и южнорусские тра-
диции в наибольшей степени обнаруживаются в типах жилищ. Здесь были распростра-
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нены такие типы жилищ, как хаты, протяжные хаты, пятистенки и другие с южно- 
и среднерусской внутренней планировкой.

Южно- и среднерусские русские традиции отмечены также в комплексах женской 
одежды (с поневой, сарафаном, сукманом и юбкой). Так, распространенный у донских 
казачек комплекс с поневой имеет южнорусское происхождение. А сарафаны донских 
казачек относятся к так называемому московскому (среднерусскому) типу [Яковлев, 
1916: 57]. По мнению этнографов, вместе с волнами украинских и южнорусских групп 
населения, вошедших в состав казачества, на Дон, Нижнее Поволжье и Кубань прони-
кала и полосатая юбка-андарак [Лебедева, Маслова, 1967: 200]. При этом в качестве на-
тельной одежды у верховых казачек были распространены типично великорусские ру-
бахи: с плечевыми вставками-поликами и характерной вышивкой [Богачев, 1919: 465]. 
Типичными чертами нательных рубах казаков-мужчин был их туникообразный (арха-
ичный) крой и горловой разрез не сбоку, а посередине. При этом в верхней одежде ка-
заков по-прежнему сохранялись иноэтничные по происхождению элементы одежды 
(азям, архалук и др.). Влияние северокавказской традиции было проявлено в первую 
очередь в широко используемых казаками видах холодного оружия.

Материалы по свадебной обрядности донских казаков и сопоставление их с тради-
циями других территорий России показывают, что донская свадьба имеет южнорус-
скую основу. По оценке специалиста по донской свадебной обрядности Т. Е. Гревцовой, 
она соотносится с основными местами исхода переселенцев на Дон в XVII–XVIII вв. 
Значительное влияние на нижнедонские обряды оказали традиции малороссийских 
крестьян, при этом украинские элементы проникали и в районы Среднего и Верхнего 
Дона. Отдельные черты локальных вариантов донской свадьбы обнаруживают парал-
лели и со свадебными традициями Русского Севера.

Значительное число южнорусских элементов, а также некоторое количество укра-
инских обнаруживается и в календарной обрядности донских казаков. Будучи чрез-
вычайно самобытной, связанной с воинскими традициями, в той части, которая 
в большей степени соотносилась с разными женскими возрастными группами, она 
демонстрирует устойчивую южнорусскую основу: святочные обходы домов, весенне-
летние хороводы, троицкие кумления девушек, обрядовый фольклор и пр. По всей 
видимости, украинские корни имел обряд Проводов Фомы, совершаемый казачка-
ми в понедельник Фоминой недели и обнаруживающий множество параллелей с об-
рядом «ловить Хаму», известным в украинских селениях Нижнего Поволжья [Рыб-
лова, 2016: 100–112].

Говоря о культурных влияниях, обнаруживаемых в духовной культуре донских ка-
заков, нельзя не упомянуть мнение М. И. Крайсветного о том, что на Дону был распро-
странен культ груши-дички, заимствованный казаками у адыгов и связанный с языче-
ским божеством Сеозересом [Крайсветный]. Однако, несмотря на то, что груша-дич-
ка на Дону росла повсеместно, она никогда не была связана с каким-либо ее почитани-
ем, наличием обрядовых действий, которые могли бы свидетельствовать о наличии ее 
культа. Кроме того, не соответствует действительности и утверждение исследователя 
о том, что груша никогда не упоминалась в связи с обычаями восточных славян. Образ 
груши/грушицы, не имеющий никакого отношения к мужскому языческому божеству, 
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а символически связанный с девушкой-невестой, хорошо известен и у донских каза-
ков (например, некрасовцев) [Песенное наследие], и в общерусской традиции [Золо-
тые россыпи, 2009: 282–283].

Заключение
Таким образом, к основным факторам процессов межэтнических и межкультур-

ных коммуникаций, активно проходивших на территории расселения донских каза-
ков вплоть до конца XVIII в., могут быть отнесены в первую очередь особенности зоны 
их проживания, определяемые в ранний период казачьей истории как фронтир и со-
циальная аномия. С одной стороны, эти факторы способствовали активному взаимо-
действию разных, проживающих в Диком поле народов, с другой — не давали отдель-
ным этническим группам замыкаться «в себе», способствуя постоянному творческому 
взаимообмену. То обстоятельство, что Дикое поле долгое время не контролировалось 
ни одним из расположенных по разные его стороны государств, давала его обитате-
лям возможность осуществления своеобразного социального эксперимента, основан-
ного на построении здесь таких организаций, которые отвечали духу воинского брат-
ства и традициям казакования.

Сама по себе традиция казакования предполагала возврат к социальной архаике 
и возрождение норм и принципов так называемой военной демократии, что обусло-
вило наличие многих общих черт у разных народов, населявших в Позднее Средневе-
ковье Дикое поле и сопредельные территории. Далеко не всегда эти принципы и эле-
менты были связаны с прямым заимствованием, например, наличие общего собра-
ния, выборных должностей и пр.), а могут быть отнесены к культурным универсали-
ям. Универсальным, связанным с особенностями социальной организации, можно на-
звать и концентрический (куренной) тип построения ранних казачьих поселений (го-
родков), известный также у многих соседних народов, и сами принципы построения 
донского казачьего братства.

К числу основных результатов межэтнических коммуникаций в ранний период ка-
зачьей истории могут быть отнесены тюркские элементы в их традиционном жилище 
(курень, поземная система отопления), мужской и женской одежде, пище и оружии.

Активная колонизация края русским и украинским населением в XVII–XVIII вв. 
привела к появлению в казачьей культуре средне- и южнорусских и украинских элемен-
тов. Так, наряду с куренем на Дону (выше устья Медведицы) получили распростране-
ние русские типы жилищ (хаты, пятистенки и пр.), распространились комплексы оде-
жды, характерные для средней полосы и юга России. Южнорусские элементы стали 
преобладающими в свадебной и календарной обрядности донских казаков. При этом 
свадебный обряд включал в себя также отдельные северно-русские и украинские эле-
менты. Вместе с тем не находит никаких подтверждений мнение о том, что в обрядно-
сти донских казаков имели место северокавказские традиции.
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РОССИЙСКАЯ АНТИСТАРООБРЯДЧЕСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 
1666–1906 гг.

На основе историко-генетического метода автором был изучен значительный пери-
од в истории России. 240 лет государственно-конфессиональной политики, направлен-
ной на реинтеграцию староверов в состав официальной Русской православной церкви, 
вошли в историю под лозунгом «борьбы с расколом». Методы и средства этой борь-
бы имели различный характер: от откровенного насилия (включая смертную казнь) 
до миссионерских способов «вразумления», включая даже уникальный церковный экс-
перимент под названием «единоверие».

В период правления Петра I была сформирована система «противораскольническо-
го» законодательства. Староверы впервые получили возможность легальной регистра-
ции через двойной подушный оклад. Однако главная цель государственно-конфессио-
нальной политики в решении «старообрядческой проблемы» сводилась к ликвидации 
старообрядчества как нежелательной социально-религиозной общности, но при этом 
с извлечением фискальной выгоды для имперского политического режима.

Правовые послабления в период правления Екатерины II и второй половины XIX в. 
имели противоречивый характер, были половинчаты и представляли собой лишь 
незначительные уступки, вызванные сложившимися обстоятельствами. Несмотря 
на относительную лояльность со стороны имперских властей, староверы по-прежне-
му воспринимались как «раскольники», «сектанты», «еретики» и «государственные 
преступники».

Проведенное автором исследование позволяет сделать вывод, что на протяжении 
240 лет существовала неизменная по своей цели антистарообрядческая государствен-
но-конфессиональная парадигма Российских властей.
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RUSSIAN ANTI-OLD BELIEVER STATE-CONFESSIONAL 
PARADIGM OF 1666–1906

On the basis of the historical-genetic method, the author studied a significant period in the 
history of Russia. 240 years of state-confessional policy aimed at reintegrating Old Believers 
into the official Russian Orthodox Church have gone down in history under the slogan of 

“fighting schism.” The methods and means of this struggle were of a different nature: from 
outright violence (including the death penalty) to missionary methods of “admonishing”, 
including even a unique church experiment called “common faith.”

During the reign of Peter I, a system of “anti-schismatic” legislation was formed. For the 
first time, the Old Believers were able to legally register through a double capitation salary. 
However, the main goal of the state-confessional policy in solving the “Old Believer problem” 
was reduced to the elimination of the Old Believers as an undesirable social and religious 
community, but at the same time with the extraction of fiscal benefits for the imperial political 
regime.

Legal indulgences during the reign of Catherine II and the second half of the 19th century. 
were controversial, were half-hearted and represented only minor concessions caused by 
the prevailing circumstances. Despite the relative loyalty of the imperial authorities, the Old 
Believers were still perceived as “schismatics”, “sectarians”, “heretics” and “state criminals”.

The research carried out by the author allows us to conclude that for 240 years there has 
been an unchanging anti-Old Believer political and legal paradigm of the Russian authorities.

Key words: Old Believers, church schism, schismatics, state-confessional policy, the 
Russian Empire.
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Введение
Российская общественная мысль неоднократно обращалась к истории православия 

и церкви в целом. При этом отечественная историография затрагивала в основном во-
просы официальной Русской православной церкви, другая же ветвь русской традици-
онной конфессии — старообрядчество, ставшее, надо сказать, весьма значимой частью 
нашей истории, долгое время оставалось в полной степени не изученной. Однако в по-
следнее время старообрядчество как уникальное социальное явление вызывает все боль-
шее внимание со стороны исследователей разных областей наук. Тем не менее вопрос 
о характере взаимоотношений российской государственной власти и официальной цер-
кви со старообрядчеством остается до сих пор одним из актуальных. Более глубокое по-
нимание данного вопроса позволяет лучше представить двухвековой период отстаива-
ния определенной частью русского населения своих религиозных и гражданских прав.

В условиях современной многоконфессиональной России вопрос свободы совести 
является первоочередным. Поэтому, на наш взгляд, тема позиции самого государства 
и официальной церкви по отношению к староверческой конфессии со времени объ-
явления приверженцев «древлего благочестия» «церковными противниками» в 1660-е 
гг. и до утверждения Манифеста «О даровании населению гражданских прав» 1905 г. 
является актуальным.

Результат исследования
Юридически оформление церковного раскола произошло на Соборе 1666–1667 гг. 

Во время заседаний Собора царь Алексей Михайлович, осудив заблуждения защит-
ников старого обряда, заявил, что от них следует очистить церковь, опираясь на ав-
торитет четырех греческих патриархов — «адамантов». В своем выступлении епископ 
Иоаким от имени всех участников выразил согласие с мнением царя. Таким образом, 
светские и церковные власти выразили свое единодушие относительно противников 
церковной реформы. Все, кто придерживался старых обрядов и не принял нововведе-
ний, были осуждены постановлениями Соборов 1667 и 1681 гг. как еретики и расколь-
ники [Богданов, 1995: 18]. Важно отметить, что еще по «Уложению» 1649 г. за преступ-
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ления против веры и еретичество полагалась смертная казнь. «Раскольники» подвер-
гались наказанию уже как политические преступники. Поэтому отношение предста-
вителей официальной церкви и государственной власти к своим идеологическим про-
тивникам было однозначно враждебным, а проводившаяся властью политика носи-
ла четко выраженный «истребительный» характер. Против «преступников-расколь-
ников» применялись пытки и смертная казнь [ПСЗ. Т. II., № 1102]. К примеру, епископ 
нижегородский Питирим, чья церковно-политическая деятельность в борьбе с «рас-
колом» в XVIII в. сыграла заметную роль, считал борьбу с «расколом» своим «нужней-
шим пастырским делом» и призывал уничтожить все «тайные поселения раскольщи-
ков», а их самих наказывать [Филиппов, 1891: 140].

По всей России началось физическое истребление приверженцев старой веры. В пер-
вую очередь антистароверческие репрессии обрушились, конечно, на самых видных 
сторонников староверческого учения. Например, епископ Коломенский еще в 1657 г. 
по приказанию самого Никона был казнен посредством «сожжения в срубе». После дол-
гих ссылок и тюремных заключений был предан огню протопоп Аввакум и др. Офици-
альные документы, исходящие из государственных и церковных ведомств, отличались 
пренебрежительным тоном. Выражая свою враждебность к «расколу», церковная про-
паганда использовала такие обороты, как «…злодеи раскольничьи», «раскольнические 
лжеучители», «ругатели истинной православной веры» и т. п. Специальная противорас-
кольническая литература того времени обосновывала право церкви на жестокие пре-
следования своих врагов, вплоть до их физического истребления. В своем известном 
сочинении «Камень веры» Стефан Яворский писал: «Если праведно убивать человеко-
убийц, злодеев, чародеев, то тем более еретиков, которые паче разбойников душу уби-
вают и в царстве мятеж всенародный творят» [Филиппов, 1891: 140].

Изданием целого ряда карательных законов государственная власть стремилась по-
давить староверческое движение и пыталась заставить староверов интегрироваться 
в систему господствующего официального православия. В особенности эта тенденция 
характерна для политики правительства Петра I, при котором была разработана си-
стема жестоких полицейских мер борьбы со старообрядчеством, нацеленная на реши-
тельное искоренение «раскола» в России. Первым российским императором был под-
писан указ, по которому предписывалось взимать со староверов государственную по-
душную подать в удвоенном размере. На первый взгляд такое установление двойного 
подушного оклада теоретически должно было способствовать легализации сложивших-
ся центров староверческого расселения. Однако в действительности данный указ стал 
важным первоначальным звеном в общей законодательной цепи, практически направ-
ленной на искоренение социальной базы староверия. Так, 16 июля 1722 г. совместная 
Конференция Сената и Синода в соответствующем постановлении специально разъ-
ясняла, что «хотя раскольников, записанных двойной оклад и положен, и они записа-
лись, однако не для того, чтобы они свою раскольническую прелесть рассевать могли 
и других учили» [Покровский, 1974: 38]. Именно при Петре I были разорены особы-
ми военно-полицейскими командами общинные поселения русских крестьян-старо-
веров, расположенные на левом берегу Волги, близ реки Керженец. Строго преследо-
валось «публичное оказательство староверческого учения», т. е. публичное ношение 
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икон, староверческое пение на улицах… Законами запрещалось строительство часо-
вен, скитов, обителей, молитвенных домов. (Эти нормативные акты вошли в последу-
ющие своды законов Российской империи 1832, 1842 и 1857 гг.). Церкви, построенные 
старообрядцами, не признавались за «храмы Божьи». По указу 1722 г. гражданскому 
суду подлежали «раскольники», которые содержат или укрывают у себя дама «потаен-
ных своих попов или учителей» [ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 7–8]. Запрещено было от-
правление треб в домах старообрядцев [ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 7–8]. Особо строго 
церковь боролась с наличием у старообрядцев икон старого письма и старопечатных 
книг. Под опасением жестокой казни запрещалось иметь и хранить «раскольнические 
рукописные книги» [ПСЗ. Т. VII. № 4578].

Государственные власти рассматривали старообрядцев в первую очередь как вра-
гов государства — «лютых неприятелей государству и государю непрестанно зломыс-
лящих», соответственно, против них активно применялись меры полицейского харак-
тера. [Ильин, Должиков, 2021: 19–26]. Именно в период правления Петра I была сфор-
мирована система «противораскольнического» законодательства. Главная цель госу-
дарственно-конфессиональной политики в решении «старообрядческой проблемы» 
по максимуму сводилась к ликвидации старообрядчества как нежелательной социаль-
но-религиозной общности, но при этом с извлечением фискальной выгоды для импер-
ского политического режима. Ответной реакцией со стороны гонимых староверов яви-
лись такие меры «пассивной социальной борьбы», как побеги на периферию и за преде-
лы России (что нашло свое отражение в распространении социальной легенды о воль-
ной стране Беловодье) [Ильин, Должиков, 2020: 15–166]; массовые «гари» (самосожже-
ния) [Пулькин, 2013: 336]; распространение тезиса о «зримом пришествии антихриста».

Наравне с такими средствами, как заключение в монастыри, суд, пытки, насиль-
ственное обращение в православие, использовались и другие, «увещевательные» ме-
тоды. Так, еще в феврале 1722 г. Сенат объявил о приглашении раскольников явить-
ся для рассуждения о вере, обещая явившимся добровольно не прибегать к репрес-
сиям. Из этого, однако, ничего не получилось. Борьба с «расколом» путем демагоги-
ческих приемов была в особенности характерна для политики «просвещенного абсо-
лютизма» Екатерины II. Похожее отношение к староверам прослеживается и на про-
тяжении всего XIX в. Местному духовенству поручалось увещевать староверов. Яр-
кий пример — создание особого варианта русской православной церкви — единовер-
ческой. Однако среди староверов «единоверие» не получило широкого распростране-
ния. Также активно открывались епархиальные миссионерские «противораскольниче-
ские» братства. Уставные правила для учреждавшихся братств были одобрены и при-
няты 8 мая 1867 г. Комитетом Министров. В братства могли вступать лица духовного 
звания и простые миряне. Члены братств должны были активно заниматься миссио-
нерской деятельностью посредством устных бесед со старообрядцами, распростране-
нием «противораскольнических» книг и т. д.

В 60-е гг. XVIII в. намечаются некоторые послабления со стороны государства в от-
ношении старообрядцев. Отечественная историография связывает этот факт с «мило-
стивой» политикой Петра III и Екатерины II. В 1762 г. выходит указ Сената, который 
предписывал немедленно прекратить все следственные дела о староверах, а содержа-
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щихся в тюрьмах — отпустить. Староверы, ранее бежавшие в Польшу, указом пригла-
шались добровольно вернуться в родное Отечество обратно, им прощалась их «вина» 
и предоставлялись льготы на шесть лет от всяких податей и работ [Швецова, 1899: 3]. 
Часть «поляков» пришла добровольно, часть была выселена силой. По итогам прину-
дительной и добровольной выселки староверы были расселены на Алтае и в Забайка-
лье [ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 69. Л. 36–37; Филарет Гумилевский, 1894: 782, 784].

Позже, в 1791 г., получили прощение своей «вины» так называемые каменщики — 
староверы, бежавшие в горы и поселившиеся в верховьях Бухтармы и Катуни [Ядрин-
цев, 1886: 37–39; Покровский, 1974: 365]. Н. Н. Покровский считает данную «либера-
лизацию» вынужденной, ее причинами были в первую очередь» фискальные и внеш-
неполитические интересы государства [Покровский, 1974: 288–289]. По убеждению 
М. Швецовой, главная цель заселения поляков состояла в развитии хлебопашества 
для нужд горного дела [Швецова,1899: 12–13]. В. Н. Курилов и Т. С. Мамсик на основе 
архивных документов выяснили, что выведенные из Польши беглые крестьяне предна-
значались на роль военных «посельщиков», т. е. пахотных солдат, однако причины от-
каза от идеи создания военных поселений из ветковских староверов пока еще не ясна 
[Курилов, Мамсик, 1998: 24].

Манифесты Екатерины II имели разное толкование, были туманны, что позволяло 
властям придерживаться прежней репрессивной тактики. Судебные преследования 
старообрядцев не исчезли совсем, лишь сократилось их число [Покровский 1974: 294].

Период правления императора Николая I отличается новой «волной» преследова-
ния староверов. «Борьба с расколом» являлась по-прежнему проблемой государствен-
ной важности. В сознании представителей высших органов власти продолжал преобла-
дать выработанный еще со времен царевны Софьи стереотип особой антигражданской 
и антицерковной сути старообрядчества. В данный процесс активно включается Мини-
стерство внутренних дел. Отменяются все уступки и послабления Екатерины II. «Террор 
против староверов направляется с еще большей жестокостью» [Маняхина, 2003: 145].

Во второй половине XIX в. были изданы два либеральных закона от 19 апреля 1874 г. 
и от 3 мая 1883 г., которые наделяли староверов некоторыми правами. Однако важно 
отметить, что появление данных законов было вполне характерно для периода реформ 
и активизации общественно-политической мысли. До закона 1874 г. старообрядческие 
браки не имели юридической силы и именовались «сводными», отчего по закону под-
лежали ликвидации. В соответствии с новым законом староверы получали возмож-
ность совершать брак официально через регистрацию в специальных метрических кни-
гах при полицейских правлениях. Имелось существенное условие — оба супруга дол-
жны были быть старообрядцами с момента рождения. Данное требование могла удо-
влетворить лишь незначительная часть староверов, так как многие из них официаль-
но числились представителями официального православия.

Закон от 3 мая 1883 г. дал старообрядцам права в объеме, точно выраженном в са-
мой формулировке закона — «некоторых прав…». Относительно гражданских прав: 
прав собственности, торговли, промыслов, перемещения внутри страны — этот закон 
практически уровнял староверов с остальными жителями Российской империи. Одна-
ко важно отметить, что вся либеральность данной части закона обусловлена была оче-
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видной экономической конъюнктурой, в которой старообрядцы смогли достичь зна-
чительных успехов. В области же религиозно-обрядовой этот закон не оправдал ожи-
даний староверов в полной мере [Dashkovskiy, Iljin, 2019: 1232–1242].

Обозначенные законы на деле оказались половинчатыми и ограниченными. Незна-
чительные послабления и уступки, дарованные староверам либеральными законами 
XIX в., не могут говорить о смене «антистарообрядческой» государственно-конфес-
сиональной парадигмы.

Наделение старообрядцев правами произошло лишь в начале XX в. с издания Ука-
за «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 г. и известного Манифеста 
от 17 октября 1905 г. Уже через год, 17 октября 1906 г., последовал и Высочайший указ 
правительствующему Сенату «О порядке образования и действия старообрядческих 
и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последова-
телей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов».

Заключение
Единственным приемлемым способом решения «старообрядческого вопроса» им-

перская власть на протяжении 240 лет признавала лишь интеграцию, а по сути подчи-
нение старообрядчества системе Русской православной церкви как государственной 
конфессии. В XVII–XVIII вв. преобладали административно-силовые методы (вклю-
чая смертную казнь и пытки). Либеральная политика имперских властей второй поло-
вины XIX в. является неизменной составляющей предшествующей политической док-
трины, провозгласившей борьбу с «расколом» задачей первостепенной значимости. 
Таким образом, на протяжении 240 лет существовала неизменная по своей цели анти-
старообрядческая государственно-конфессиональная парадигма российских властей.
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ЭТНИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
(по результатам социологического исследования)

В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного 
в 2019 г. совместно с кафедрой регионоведения России, национальных и государствен-
но-конфессиональных отношений Алтайского государственного университета и сек-
тором религиоведения Тувинского института гуманитарных и прикладных социаль-
но-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва на территории 
Тувы. В ходе исследования получены материалы, позволяющие оценить уровень этни-
ческой и религиозной толерантности в регионе.

Выборка исследования — 334 человека, из которых 89 % респондентов — тувинцы, 
5 % отпрошенных — русские и 6 % приходится на другие этнические группы. С целью 
укрепления гражданского единства на территории Республики Тыва и профилактики 
распространения экстремизма в регионе было создано Агентство по делам националь-
ностей. По мнению респондентов, именно грамотная работа правоохранительных орга-
нов и спецслужб способна остановить распространения экстремизма. При этом боль-
ше половины опрошенных не связывают экстремизм с религиозным мировоззрением.

Особое внимание при формировании толерантности уделяется проблеме межэтни-
ческих браков. Следует отметить, что молодое поколение открыто к восприятию иной 
культурной традиции, однако мнение старшего поколения является весьма важным 
при решении ряда вопросов. Существование моноэтничных семей в определенной сте-
пени позволяет сохранить этническую идентичность в условиях глобализации. Именно 
потребность в сохранении национальной культуры приводит к нежеланию выстраи-
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вать межэтнические браки. При этом большинство респондентов готовы на дружбу 
с представителем иной культурной традиции. Достаточно большой процент респон-
дентов считает, что религия может негативно влиять на формирование межнациональ-
ных отношений. В большинстве случаев это связано с недоброжелательным отношени-
ем представителей разных конфессий друг к другу. В то же время этнический признак 
в этом случае играет наименьшее значение. Несмотря на нехватку информации в СМИ 
о религиозной ситуации в регионе, следует отметить в целом толерантное отношение 
у жителей Тувы к представителям иных культур и религиозных традиций. Обеспечить 
стабильность в регионе позволяет грамотная политика взаимодействия всех властных 
структур, в том числе и органов местного самоуправления, а также с национальны-
ми общественными объединениями и научными центрами республики. Спокойствие 
и стабильность в регионе в определенной степени объясняются также преобладанием 
одной — буддийской конфессии, и одного — тувинского этноса.

Ключевые слова национальная политика, буддизм, Тыва, идентичность, религиоз-
ность, экстремизм, конфессии, межнациональные отношения, толерантность.
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The article presents the results of a sociological study conducted in 2019 jointly with the 
Department of Regional Studies of Russia, National and State-Confessional Relations of 
Altai State University and the Religious Studies Sector of the Tuva Institute of Humanities 
and Applied Socio-Economic Research under the Government of the Republic of Tuva on 
the territory of Tuva. In the course of the study, materials were obtained to assess the level of 
ethnic and religious tolerance in the region.

The sample of the study consisted of 334 people, of which 89 % of respondents were 
Tuvinians, 5 % of the respondents were Russians and 6 % were from other ethnic groups. In 
order to strengthen civil unity on the territory of the Republic of Tyva and prevent the spread 
of extremism in the region, the Agency for Nationalities Affairs was established. According to 
respondents, it is the competent work of law enforcement agencies and special services that 
can stop the spread of extremism. At the same time, more than half of the respondents do not 
associate extremism with a religious worldview.

Special attention in the formation of tolerance is paid to the problem of interethnic 
marriages. It should be noted that the younger generation is open to the perception of a 
different cultural tradition, but the opinion of the older generation is very important in 
solving a number of issues. The existence of mono-ethnic families to a certain extent allows 
preserving ethnic identity in the context of globalization. It is the need to preserve national 
culture that leads to an unwillingness to build interethnic marriages. At the same time, the 
majority of respondents are ready for friendship with a representative of a different cultural 
tradition. A fairly large percentage of respondents believe that religion can negatively affect 
the formation of interethnic relations. In most cases, this is due to the unfriendly attitude of 
representatives of different faiths to each other. At the same time, the ethnic trait in this case 
plays the least importance. Despite the lack of information in the media about the religious 
situation in the region, it should be noted that the residents of Tuva have a generally tolerant 
attitude towards representatives of other cultures and religious traditions. A competent policy 
of interaction between all government structures, including local self-government bodies, as 
well as with national public associations and scientific centers of the republic allows ensuring 
stability in the region. Peace and stability in the region is also explained to a certain extent by 
the predominance of one Buddhist denomination and one Tuvan ethnic group.

Keywords: national politics, Buddhism, Tuva, identity, religiosity, extremism, confessions, 
interethnic relations, tolerance.
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Введение
Республика Тыва — один из субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рого проживает более 100 национальностей, обладающих своей спецификой, языком, 
самобытностью материальной и духовной культуры. Установление межконфессиональ-
ного и межнационального согласия, атмосферы взаимопонимания и доверия, терпи-
мости во взаимоотношениях этнических сообществ, всемерная поддержка их культу-
ры, обычаев и традиций являются основными направлениями национальной полити-
ки, проводимой в Республике Тыва.
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Эффективное управление процессами национального саморазвития и оптимиза-
ции межнациональных отношений невозможно без четко определенной политики 
взаимодействия всех властных структур, в том числе и органов местного самоуправ-
ления, а также с национальными общественными объединениями и научными цен-
трами республики.

Данные по численности тувинцев, русских и представителей других этносов 
в населенных пунктах и районах Республики Тыва, чел.1 

Data on the number of Tuvans, Russians and representatives of other ethnic groups  
in settlements and districts of the Republic of Tyva

Муниципальные 
образования

Общая числен-
ность населения Тувинцы Русские Другие 

национальности

2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г 2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г.

1. г. Кызыл 106919 107746 72804 72804 30388 30388 3727 3727

2. г. Ак-Довурак 13445 13610 12707 12821 573 543 165 72

3. Бай-Тайгинский 10701 10547 10694 10536 4 8 3 1

4. Барун-Хемчикский 12825 12383 12766 12364 46 14 13 1

5. Дзун-Хемчикский 19838 20248 19751 20220 56 13 31 31

6. Каа-Хемский 12204 14944 7843 10569 4182 4200 179 34

7. Кызылский 27588 35534 21705 28984 5541 6192 342 343

8. Монгун-Тайгинский 5633 5632 5608 5608 12 12 14 21

9. Овюрский 6971 7660 6890 7655 69 5 29 3

10. Пий-Хемский 10013 10434 6954 7298 2911 3016 148 107

11. Сут-Хольский 7984 7078 7974 7077 6 1 4 4

12. Тандинский 12801 12881 9951 9951 2653 2653 197 80

13. Тере-Хольский 1862 1863 1827 1827 29 29 6 6

14. Тес-Хемский 8043 9318 7913 9266 110 50 20 2

15. Тоджинский 5927 5927 4862 4862 1024 1024 41 41

16. Улуг-Хемский 19235 21830 17749 19539 1345 1851 141 116

17. Чаа-Хольский 5998 7401 5977 7397 14 4 7 3

18. Чеди-Хольский 7640 8234 7153 7929 430 270 57 57

19. Эрзинский 8230 8230 8171 7171 41 41 18 18

Республика Тыва 303857 321500 249299 263878 49434 50314 5142 4667

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г. в Туве всего было зарегистри-
ровано 85 национальностей: из них тувинцы — 249299, русские — 49434, хакасы — 877, 
киргизы — 628, армяне — 512, украинцы — 493, татары — 352 чел. и др. Численность 
коренного малочисленного народа тувинцев-тоджинцев составляла 1856 чел. [Все-

1 Составлено по: [Всероссийская перепись…, 2010; Отчет о работе, 2019: 3–4].
Compiled by: [All-Russian Census…, 2010; Work Report, 2019: 3–4].
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российская перепись…, 2010; Информация о межэтнических…]. Об этом также сви-
детельствуют статистические данные, полученные Агентством по делам националь-
ностей в ходе исследований, проведенных в 2019 г. в районах (кожуунах) республики 
[Отчет о работе, 2019: 3–4].

Как видно из таблицы 1, по многонациональному составу в Республике Тыва на пер-
вом месте Кызыл — столица региона. От общей численности населения в нем прожи-
вают 32 % представителей других национальностей (русских — 28 % и 3,46 % представи-
телей иных этнических групп). После столичного города идет население Каа-Хемского 
района — 29 %, Пий-Хемского — 28 %, Тандинского — 18 %, Кызылского и Тоджинско-
го по 17 %. В республике 10 мононациональных кожуунов, где численность тувинско-
го этноса составляет 97–100 %. К таковым относятся Монгун-Тайгинский, Овюрский, 
Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Сут-Хольский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, 
Тере-Хольский, Тес-Хемскийи Эрзинский районы.

В 2019 г. отдел культурологии и религиоведения Тувинского института гумани-
тарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 
Республики Тыва (ТИГПИ) под руководством У. П. Бичелдей совместно с кафедрой 
регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отно-
шений Алтайского государственного университета провели изучение общественного 
мнения относительно этнорелигиозной ситуации в Туве. В ходе анкетирования были 
использованы анкеты, разработанные и успешно апробированные коллективом ука-
занной кафедры под руководством П. К. Дашковского при исследовании этнорелиги-
озных процессов в Сибири, а также в сопредельных регионах Монголии и Казахста-
на. Результаты социологического исследования оценки респондентами религиозной 
ситуации в Туве были опубликованы [Дашковский, Шершнева, Бичилдей, Монгуш, 
2021]. Данная статья является продолжением вышеуказанных исследований. В этой 
работе основное внимание уделяется освещению результатов опроса мнения респон-
дентов относительно оценки ими межнациональных отношений, а также взаимосвязи 
этнических и религиозных процессов в регионе. Кроме того, затрагиваются вопросы 
реализации национальной политики Российской Федерации на региональном уров-
не — в Республике Тыва.

Учитывая численность населения Республики Тыва, в рамках данного исследова-
ния было решено опросить не менее 300 человек. Фактически было охвачено 334 че-
ловека разного возраста, пола, этнической принадлежности, сферы деятельности. Все 
респонденты были разделены на пять групп. В группе в возрасте от 16 лет до 21 года 
было опрошено 87 человек (26 %), в возрастной группе от 22 до 35 лет — 123 человека 
(37 %), от 36 до 45 лет — 67 человек (20 %), в группе от 46 до 60 лет — 51 человек (15 %) 
и лиц старше 61 года — 6 человек, что составило 2 % респондентов.

Самих респондентов опрашивали в городе Кызыле в научных, образовательных 
и медицинских учреждениях муниципальных, республиканского и федеральных уров-
ней. При этом в число опрошенных попало значительное количество респондентов, ко-
торые приехали на учебу из разных районов республики. Полученная выборка (стра-
тифицированная, территориальная, случайная) носит репрезентативный характер.
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Региональные аспекты реализации национальной политики
С целью укрепления межэтнической и межконфессиональной гармонии, взаимо-

понимания и уважительного отношения между представителями всех национально-
стей, проживающих на территории Тувы и исповедующих различные религии и веро-
вания, а также улучшения работы по данному направлению в республике регулярно 
принимали ряд постановлений с трехгодичным сроком исполнения, посредством ко-
торых утверждались государственные программы по укреплению гражданского един-
ства и национально-культурному развитию народов Республики Тыва на 2014–2016, 
2017–2019, 2019–2021 гг. (далее — Программы) [Постановление Правительства…, 2013 
№ 584; Постановление Правительства…, 2016 № 515; Постановление Правительства…, 
2017 № 40; Постановление Правительства…, 2017 № 509; Постановление Правитель-
ства…, 2018 № 22; Постановление Правительства…, 2020 № 174].

В Программах определены основные направления взаимодействия и сотрудниче-
ства органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправ-
ления и представителей различных конфессий на основе духовно-нравственного вос-
питания населения, формирования ценностных установок, взглядов и типов поведе-
ния, способствующих межкультурному общению и межконфессиональному согласию 
в республике.

Процесс формирования гражданского общества в республике в предстоящие годы 
должен продолжаться на основе социокультурного развития народов. Разработка пе-
речисленных этноконфессиональных аспектов должна стать основой для изучения со-
временных изменений национальной политики и государственно-конфессиональных 
отношений, моделирования экономических отношений в республике.

С принятия Постановления Правительства Республики Тыва в 2013 г. «Об утвер-
ждении государственной программы Республики Тыва» (от 8 октября 2013 г. за № 584), 
нацеленное на укрепление гражданского единства и национально-культурного разви-
тия народов Республики Тыва на 2014–2016 гг. все очередные республиканские Про-
граммы неизменно провозглашали гармонизацию межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений на основе объединения усилий органов государ-
ственной власти республики, органов местного самоуправления и национальных со-
обществ. В рамках исполнения пунктов каждой Программы проводились научные ис-
следования, семинары, научно-практические конференции с выработкой конкретных 
рекомендаций по вопросам национальных отношений. Кроме того, осуществлен ана-
лиз возможностей и средств формирования национальных установок в массовом со-
знании людей, проведены мониторинги их изменения, в том числе и под воздействи-
ем средств массовой информации. Проводились также мероприятия, направленные 
на профилактику национального и религиозного экстремизма. В образовательных учре-
ждениях республики и среди населения активно осуществлялась работа по формиро-
ванию патриотических чувств народа на основе общности их исторических судеб, ин-
тегрированных в единую общность россиян. Важное место в этом направлении зани-
мали работы, направленные на культурное развитие народов, проживающих в респуб-
лике, на основе сохранения традиций самобытности, взаимообогащения и приумно-
жения национальных ценностей.
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Все утвержденные Программы, начиная с 2013 г., были призваны стать конкрет-
ным инструментом реализации основных направлений региональной национальной 
политики. Например, цели задачи реализуемой в 2016–2018 гг. Программы определены 
республиканским планом мероприятий по реализации Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 г. на территории Рес-
публики Тыва, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 22 
июля 2015 г. за № 326-р, а также подкрепленными законами Республики Тыва и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной нацио-
нальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов, реали-
зации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов 
(в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального со-
гласия, формирования гармоничных межнациональных отношений).

Основными целями Программ стали укрепление единства многонационального на-
рода Республики Тыва, а их задачи определялись содействием укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отношений, формированию этно-
культурного многообразия и социально-экономическому развитию народов Респуб-
лики Тыва.

Например, в ходе осуществления анализа исполнения пунктов Программы на 2017–
2019 гг. выявилось, что Правительством Республики Тыва проведено 40 комплексных 
мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и национально-
культурное развитие народов Республики Тыва. При этом доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве гра-
ждан Республики Тыва составило 71 %, а уровень толерантного отношения к предста-
вителям другой национальности также 71 %. 51 тысяча человек из числа всех жителей 
республики стали участниками мероприятий, направленных на укрепление граждан-
ского единства и национально-культурного развития народов Республики Тыва [По-
становление Правительства…, 2016 № 515; Постановление Правительства…, 2017 № 40].

Согласно Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. [Указ Президента.., 2012], в Республике Тыва предусмотрена 
реализация следующих государственных Программ: «Реализация государственной на-
циональной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018–2020 годы»; 
«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Рес-
публике Тыва на 2021–2023 годы» [Указ Президента.., 2012; Постановление Правитель-
ства…, 2018; Постановление Правительства…, 2020].

Государственные программы, принятые в 2018 и 2020 гг., продолжают политику 
«усиления гражданского патриотизма, общероссийского гражданского самосознания 
и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов, 
проживающих в Республике Тыва. Большое внимание в них уделяется формированию 
в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России, развитию культуры межнационального общения, основанной на толе-
рантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нрав-
ственных ценностей, на создание в Республике Тыва максимально благоприятных усло-
вий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее тер-
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ритории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-эконо-
мическом и национально-культурном развитии республики» [Постановление Прави-
тельства…, 2018: 4–5; Постановление Правительства…, 2020: 6].

Основной же целью Программы явилось обеспечение гражданского мира, межкон-
фессионального согласия, формирование гармоничных межнациональных (межэтни-
ческих) отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
Республики Тыва. Ее задачи определены как укрепление единства российской нации, 
этнокультурное развитие многонационального народа Республики Тыва и социально-
экономического развития народов Республики Тыва.

С целью активизации работы в указанных областях социальной жизни тувинско-
го общества и успешной реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на территории Республики Тыва согласно Постановлению Пра-
вительства Республики Тыва в 2016 г. в Туве впервые было создано Агентство по де-
лам национальностей (далее — Агентство) как государственный орган исполнитель-
ной власти Республики Тыва, отвечающий за межотраслевую координацию в сфере го-
сударственной национальной политики Республики Тыва [Постановление Правитель-
ства…, 2016: 2].

Основной деятельностью агентства было определено укрепление гражданско-
го единства на территории Республики Тыва, преимущественно в межнациональных 
и межконфессиональных сферах, профилактика экстремизма, реализация мероприя-
тий в сфере государственной политики Российской Федерации в отношении коренных 
и малочисленных народов и российского казачества.

На территории Тувы также действует общественная организация «Ассамблея наро-
дов Республики Тыва», которая занимается вопросами укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия и мира. Всего в Ассамблее функционирует 15 диа-
спор и землячеств. Наиболее крупными и активными являются 11 объединений: ха-
касская (877 чел.), армянская (512 чел.), узбекская (258 чел.), киргизская (628 чел.), ки-
тайская (823 чел.), азербайджанская (159 чел.), монгольская (47 чел.), немецкая (87 чел.), 
якутская (45 чел.), казахская (50 чел.), грузинская (85 чел.) [Отчет о работе…, 2019: 4]. 
Кроме того, в регионе действуют 17 территориально-соседских общин коренного ма-
лочисленного народа Сибири: 9 общин тувинцев-тоджинцев (1856 чел.), 8 казачьих 
обществ (246 чел.). В том числе есть три общественных объединения по этническо-
му признаку: «Ассоциация татар и башкир Тувы», «Центр немецкой культуры», «Мир 
тувинцев».

Роль Дома дружбы народов выполняет государственное автономное учреждение 
«Центр русской культуры», созданный в 2010 г. Его миссия состоит в сохранении и раз-
витии нематериального культурного наследия всех народов, проживающих в Респуб-
лике Тыва. На базе учреждения действуют национальные землячества и национально-
культурные автономии [Информация о межэтнических…].

Ежегодно в Туве проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и тра-
диционным национальным праздникам. При участии населения и вышеназванных 
объединений в регионе празднуются Шагаа, Сака Дава, Рождество, Крещение, Пас-
ха, Шагаа, Навруз, Каргатуй, День гордости монголов, Масленица, Международный 
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день родного языка, День славянской письменности и культуры, День народного 
единства и др. В целях укрепления гражданского единства на территории Республи-
ки Тыва, в частностия, в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, для населения ко Дню народного единства проводятся следующие мероприя-
тия [Отчет о работе, 2019].

Фестиваль национальных культур «Найырал»
Педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений представляют 

культуру разных народов России и мира. Этнокультурное разнообразие народов Тувы 
и России в целом показывают их стихи, песни, танцы и костюмы. Театрализованные 
представления по мотивам сказок и легенд учат детей добру, прививают уважение и лю-
бовь к ближнему (независимо от их национальной и религиозной принадлежности).

Фестиваль национальных культур «Богатство России»
Фестиваль проводится среди студентов высших учебных заведений, средних про-

фессиональных организаций и работающей молодежи республики с целью приобще-
ния их к национальным обычаям и традициям, воспитания уважения к духовно-нрав-
ственным и культурным ценностям народов, проживающих на территории Тувы и Рос-
сии в целом.

Фестиваль национальных культур «Евразия»
Студенты из разных факультетов Тувинского государственного университета гото-

вят концертные программы, где показываются история и культура, а также традиции 
и обычаи разных наций и государств мира.

В целях повышения роли молодой семьи в обществе, выявления и поощрения семей 
с активной жизненной позицией, укрепления и сохранения национальных традиций 
проводится Республиканский конкурс интернациональных семей «Молодая семья — 
будущее Тувы». Во всех муниципальных образованиях республики проходит Между-
народная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приурочен-
ная ко Дню народного единства.

В окрестностях села Сизим Каа-Хемского района Тувы проводится Межрегиональ-
ный фестиваль русской культуры «ВерховьЁ», участники которого приезжают из раз-
ных регионов России. Программа фестиваля включает конкурсы среди вокалистов, ин-
струменталистов, мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества.

В рамках Стратегии развития российского казачества до 2020 г. в Кызылском, Пий-
Хемском, Тандынском, Улуг-Хемском районах и в Кызыле реализовались мероприя-
тия в сфере содействия организации работы с казачьей молодежью по военно-патрио-
тическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и разви-
тию казачьей культуры.

В связи с распространением короновируса по России и миру в целом все обществен-
но-значимые мероприятия с 2020 г. проводятся в онлайн формате или количество оч-
ных участников в них максимально ограничивается.
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В основных республиканских СМИ — на ГТРК «Тыва», ТК «Тува-24», ТК «Новый 
век», на ИА «Туваонлайн», на радиостанции «Голос Азии», а также в газетах «Тувин-
ская правда», «Шын» и «Тыванын аныяктары» публикуются материалы, направлен-
ные на укрепление единства и добрососедства народов республики, на профилактику 
распространения идей экстремизма. Ассамблеей народов Республики Тыва выпущен 
журнал «Эне-Сай» («Енисей»), созданный в рамках Федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 гг.)». В целях распространения знаний о России и Туве среди воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений также выпущена раскраска «Эне-Сай». 
В ней предлагается раскрашивать символы и атрибутику страны и региона, приводят-
ся слова приветствия на русском и тувинском языках, краткая история в картинках 
о малочисленном народе Тувы — тувинцах-тоджинцах [Отчет о работе, 2019: 14, 29–30].

Межэтнические отношения
В рамках социологического опроса, проведенного на территории Республики Тыва, 

удалось выявить отношение в данном регионе этнических групп к друг другу. Кроме 
этого, были сделаны попытки оценки роли религиозного фактора в жизни народов, про-
живающих на территории данного региона. Этнические и религиозные процессы на-
прямую определяют степень толерантности / интолерантности населения любого ре-
гиона, в том числе и Тувы.

Этнический состав респондентов в определенной степени отражает их идентич-
ность, что продемонстрировано в диаграмме (рис. 1). Лишь небольшой процент (3 %) 
респондентов не пожелали указать свою этническую принадлежность.

Рис. 1. Этническая принадлежность респондентов Тувы
Fig. 1. Ethnicity of Tuva respondents
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Из диаграммы (рис. 1) видно, что этнический состав опрошенных достаточно од-
нородный. 89 % (296 человек) респондентов определяют свою этническую принадлеж-
ность как тувинцев, на втором месте были русские — 5 % опрошенных (18 человек). 
Представленные результаты опроса в этом аспекте в целом коррелируются с данны-
ми переписи населения.

Вопрос межэтнических отношений, особенно в регионах с преобладающим этно-
сом, стоит достаточно остро. Именно оценка готовности выстраивания межэтниче-
ских отношений с представителями иных этнических групп позволит оценить воз-
можность преодоления межэтнических конфликтов. В рамках проведенного исследо-
вания респондентам был задан вопрос «Легко ли вы можете найти контакт с предста-
вителями иной национальности?». Результат ответа представлен на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Отношения респондентов с представителями различных этносов
Fig. 2. The respondents' relations with representatives of various ethnic groups

Большинство респондентов готовы к общению с представителями других этниче-
ских групп. Так, на вопрос «Может ли вашим другом стать человек иной националь-
ности?» 83 % (276 человек) опрошенных ответили положительно и указали, что среди 
их друзей есть представители иных этнических групп.

Однако для любой этнической группы при современных условиях глобализации не-
маловажным остается вопрос сохранения национальной идентичности. Данному про-
цессу может способствовать только сохранение моноэтничных браков. Оценить же-
лание жителей Тувы сохранить свои этнические традиции помогли ответы на следую-
щие вопросы: «Есть ли в семье представители иной национальности?». 27 % (89 чело-
век) респондентов ответили положительно на этот вопрос, а 70 % (235 человек), наобо-
рот, указали, что в их семье отсутствуют представители иной этнической группы. 3 % 
(10 человек) отпрошенных затруднились ответить на заданный им вопрос. При этом 
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на брак с представителями иной национальности не согласилось бы 31 % отпрошен-
ных (105 человек). 21 % (71 человек) затруднились ответить и 47 % респондентов (158 
человек) не возражали бы увидеть в своей семье представителя иной культурной тра-
диции. Самый высокий процент респондентов, готовых вступить в брак с представи-
телем иной этнической группы, отмечается в возрасте от 16 лет до 21 года. Именно 66 % 
(57 человек) отпрошенных в данной возрастной группе указали, что готовы вступить 
в брак с представителем другой этнической культуры.

Следует подчеркнуть, что оценка готовности создания межэтнических брачных сою-
зов весьма актуальна, так как позволяет выявить точку зрения молодого поколения 
на данный вопрос. Важно также отметить, что именно семья влияет на сложение куль-
турно-нравственной системы в обществе [Бадмаев, Уланов, Ламажаа, Бичелдей, Анто-
нов, Очирова, 2020]. Однако, несмотря на готовность молодежи выстраивать межна-
циональные браки, в решении многих вопросов на них оказывает влияние старшее по-
коление [Гончарова, Савельев, 2004: 207].

Неотъемлемым фактором межнациональных отношений является отношение к ре-
лигиозной культуре. В связи с этим респондентам был предложен вопрос «Влияет ли 
религия на межнациональные отношения?». Ответы респондентов на данный вопрос 
представлены в диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. Мнение респондентов о влиянии религии на межнациональные отношения
Fig. 3. Respondents' opinion on the influence of religion on interethnic relations

Следует обратить внимание, что достаточно большой процент респондентов от-
мечают отрицательную роль религии в выстраивании межнациональных отношений. 
Лишь респонденты в возрасте от 61 года и старше считают, что религия может оказы-
вать только положительное влияние на межнациональные отношения. Такое отноше-
нии к религии связано, вероятно, с определенными противоречиями, которые мог-
ли иметь место между представителями различных религиозных групп. Респонден-
там было предложено также ответить на вопрос «Что вызывает противоречия с пред-
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ставителями других вероисповеданий?». Ответ на данный вопрос представлен на диа-
грамме (рис. 4).

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Что вызывает противоречия 
с представителями других вероисповеданий?»

Fig. 4. Respondents' answers to the question “What causes contradictions 
with representatives of other faiths?”

Из диаграммы (рис. 4) видно, что негативное отношение к представителям другой 
религии вызывается прежде всего неприязненным отношением респондентов к иным 
религиозным традициям. Однако следует отметить, что межконфессиональная ситуа-
ция на территории Тувы, по мнению респондентов, в целом достаточно стабильная. 
Так, 77 % (258 человек) отпрошенных ответили, что конфликтов с представителями 
других конфессий у них не возникало, и лишь 16 % (53 человека) указали, что межре-
лигиозные конфликты имели место в их жизни. Но этот процесс нуждается в дальней-
шем уточнении. Тем не менее наличие подобного факта можно объяснить тем, что в на-
стоящее время все более наблюдается тенденция, согласно которой между буддистами 
и приверженцами шаманизма идет тихое состязание за умы и сердца верующих. Кро-
ме того, необходимо учесть, что среди религиозного мировоззрения особая роль отво-
дится синкретичной религиозной системе, сочетающей буддизм и шаманизм. Осталь-
ные конфессии на территории региона представлены незначительным числом после-
дователей [Ламажаа, 2021: 185–186; Дашковский, Шершнева, Бичелдей, Монгуш, 2021].

Особое внимание в рамках проведенного опроса было уделено проблеме экстремиз-
ма, а также противодействию его распространению со стороны государства. На вопрос 
о связи религии с экстремистской деятельностью респонденты в 53 % (178 человек) слу-
чаев ответили, что экстремизм и религия не связаны между собой, а в 22 % (73 чело-
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века) случаев затруднились ответить на данный вопрос. Примечательно, что в той же 
анкете респонденты тут же отмечали, что религия все-таки может оказывать влия-
ние на рост экстремистской деятельности. Такого мнения придерживаются 43 % опро-
шенных. Именно с исламом 89 % (74 человека) респондентов связывают такое явле-
ние, как экстремизм. При этом большой процент опрошенных затруднились ответить 
на вопрос «Являются ли террористы религиозными фанатиками?». 36 % (121человек) 
отпрошенных безусловно видят в террористах религиозных фанатиков, 34 % (115 чело-
век) — никак не связывают религиозный фанатизм с экстремистской деятельностью, 
а 30 % (98 человек) затруднились ответить на данный вопрос.

Особую роль в противодействии экстремистской деятельности должно играть го-
сударство, на что также обратили внимание респонденты. Роль государства по охра-
не правопорядка и профилактике экстремизма респонденты отметили следующим 
образом:

Рис. 5. Мнение респондентов о ситуации по охране правопорядка 
и профилактике экстремизма в Туве

Fig. 5. Respondents' opinion on the situation of law enforcement and prevention 
of extremism in Tuva

Противодействовать данному явлению, по мнению респондентов из Тувы, может 
грамотная работа правоохранительных органов и спецслужб. Такую позицию заняли 
43 % (144 человека) опрошенных. 29 % (96 человек) респондентов придерживаются мне-
ния, что в этом направлении должна вестись грамотная политика Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. Кроме того, выстраиванию стабильных отношений 
в многонациональном государстве способствует еще достаточно хорошо разработан-
ная законодательная база. Так, принятая в 2012 г. Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. направлена на сохране-
ние этнокультурной самобытности народов России с учетом их интересов и интересов 
государства. Данная концепция ориентируется на обеспечение безопасности и разви-
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тие целостности страны, а также снижение рисков проявления экстремизма и терро-
ризма (Андросов, 2020: 199, 202).

Однако, несмотря на активную позицию государства по урегулированию межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов в стране, респондентами были на-
званы регионы с наиболее сложной, по их мнению, обстановкой. Наиболее нестабиль-
ными регионами в России, где может проявляться экстремизм, респонденты назвали 
республики Северного Кавказа — 22 % (73 человека), а также европейскую часть Рос-
сии (включая Москву и Санкт-Петербург) — 12 % (41 человек). Кроме того, респон-
дентам было предложено указать, какие страны у них ассоциируются с таким явлени-
ем, как экстремизм. Результаты ответов респондентов на данный вопрос представле-
ны на диаграмме (рис. 6).

Рис. 6. Страны, с которыми у респондентов из Тувы ассоциируется экстремизм 
Fig. 6. Countries with which respondents from Tuva associate extremism

Среди стран, в которых, по мнению опрошенных в Туве, существуют проявления 
экстремизма, были названы Китай, Монголия, Пакистан, Вьетнам, а также регион Ин-
донезии. Однако процент респондентов, выбравших данные страны, составил менее 
1 %. Наиболее часто отмечались страны с исламской культурой. Данный вариант отве-
та следует в определенной степени связать с информацией, которую получают жители 
Тувы о жизни конфессий из СМИ.

Большинство респондентов (51 % — 172 человека) получают информацию о ре-
лигиозной ситуации, а также о деятельности самих конфессий через телевидение. 
При этом для респондентов в возрасте от 22 до 35 лет еще одним значимым источни-
ком, наряду с телевидением, являются социальные сети, на что указали 40 % респон-
дентов (49 человек).
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При этом, насколько полно и честно освещают в СМИ многие вопросы, в том чис-
ле и вопросы религии, сказать однозначно сложно. Так, 38 % опрошенных считают, 
что СМИ на территории Тувы недостаточно внимания уделяют религиозной ситуации. 
При этом 37 % респондентов удовлетворены тем объемом информации, который они 
получают через СМИ о деятельности религиозных общин, а 25 % затруднились оценить 
удовлетворенность объемом получаемой информации. Недостаток информации, свя-
занной с освещением религиозных вопросов, больше всего испытывают респонден-
ты в возрасте от 22 до 35 лет. 46 % опрошенных в данной возрастной группе считают, 
что СМИ недостаточно освещают вопросы религии. Респонденты более старшего воз-
раста (59 % респондентов), особенно в возрасте от 46 до 60 лет, указали на удовлетво-
ренность объемом информации о религии в СМИ.

При этом насколько достоверно освящаются вопросы религии, также нет едино-
го положительного мнения среди опрошенных в данном регионе. Так, на вопрос, вер-
но ли СМИ отражают религиозную ситуацию, респонденты выбрали разные ответы, 
что отражено в диаграмме (рис. 7).

Рис. 7. Насколько достоверно, по мнению респондентов Тувы, 
СМИ освещают вопросы религии

Fig. 7. How reliably, according to the respondents of Tuva, the media cover religious issues

Заключение
Таким образом, всесторонний анализ современной экономической, политической, 

социокультурной ситуации, а также реализации государственных Программ по укреп-
лению гражданского единства и национально-культурного развития народов Респуб-
лики Тыва и деятельности региональных органов власти, позволяет сделать следующий 
вывод. Во-первых, основные теоретические и практические подходы к национально-
культурному развитию народов в республике проводятся в конструктивном направ-
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лении, направленном на развитие этнической и религиозной толерантности. Это под-
тверждается в целом бесконфликтным протеканием процессов межнационального 
взаимодействия различных национальных групп республики. Во-вторых, можно сде-
лать вывод, что местные СМИ формируют у населения Республики Тыва стереотипное 
представление о таких вопросах, как проявление экстремизма и его связь с конкрет-
ными конфессиями. Обращает на себя внимание и тот факт, что конфессиональная со-
ставляющая в регионе связана с этнической принадлежностью респондентов. Следует 
также отметить достаточно терпимое отношение ко всем конфессиям на территории 
Тувы, несмотря на то, что респонденты обращают внимание на религиозную окраску 
проявления экстремизма. Кроме того, отмечается, что религиозный фактор преиму-
щественно вносит положительные моменты в жизнь этнических групп. Особенно об-
ращает на себя внимание открытость молодых людей к представителям иных культур-
ных традиций, что позитивно влияет на развитие толерантных отношений в регионе.
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Введение
Атеистическая пропаганда в СССР как элемент государственно-конфессиональ-

ной политики является одной из актуальных тем в отечественной исторической и ре-
лигиоведческой науке. Общесоюзные тенденции реализации атеистической (анти-
религиозной) пропаганды представлены в трудах В. А. Алексеева [1991], М. В. Шка-
ровского [1997], Т. К. Никольской [2009] и других исследователей. Проведение атеи-
стической работы в европейских регионах страны рассматривали Э. З. Шакирова 
[2009], А. И. Чаусов [2010] и др. Атеистическую пропаганду в Сибири исследовали 
Л. И. Сосковец [2005; 2013], А. В. Горбатов [2014], В. П. Клюева [2015], П. К. Дашков-
ский, Н. С. Дворянчикова [2022] и др. При этом остается неизученной проблемати-
ка атеистической работы на территориях национальных автономий Южной Сиби-
ри в советской время, в том числе в Хакасской автономной области. В данной ста-
тье с использованием постановлений ЦК КПСС, фондов Национального архива Рес-
публики Хакасия и Государственного архива Красноярского края рассматривается 
система научно-атеистической пропаганды в Хакасии в середине 1960-х — середи-
не 1970-х гг.

В период руководства СССР Л. И. Брежневым начинается процесс определенной 
либерализации государственно-конфессиональных отношений. Приоритетным в этот 
период становится усиление контроля религиозных общин со стороны советских цен-
тральных и местных органов власти и проведение атеистической пропаганды. При этом 
начиная еще с 1940-х гг. во взаимоотношениях религиозных общин и государства на-
блюдался постепенный отказ от открытого преследования и репрессий верующих 
в пользу их атеистического перевоспитания [Сосковец, 2013: 180]. В 1961 г. XXII съез-
дом КПСС была принята обновленная программа Коммунистической партии Совет-
ского Союза, согласно которой планировалось продолжать воспитание научно-мате-
риалистического миропонимания и преодоление религиозных предрассудков населе-
ния. При этом предполагалось не допускать оскорбления чувств верующих и прово-
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дить научно-атеистическую пропаганду через разъяснение с опорой на достижения на-
уки [Программа коммунистической партии Советского Союза].

Важно отметить, что в 1964 г. для изучения вопросов теории и практики научно-
го атеизма был создан Институт научного атеизма при Академии общественных наук 
при ЦК КПСС [Зуев, 2009: 9]. Однако практика атеистической работы нередко полага-
лась на административные меры и значительно расходилась с рекомендациями, разра-
ботанными этим институтом [Смолкин, 2009]. При этом в результате реализации пар-
тийной программы во второй половине 1960-х — 1970-х гг. возросло количество про-
пагандистских мероприятий [Чаусов, 2010: 22].

Деятельность общества «Знание» по атеистическому воспитанию
Пропагандой и просвещением в СССР с 1947 г. под контролем ЦК КПСС занималось 

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 г. 
Всесоюзное общество «Знание»), имевшее свои отделения в регионах. В Хакасии осуще-
ствляла деятельность Красноярская краевая организация Всесоюзного общества «Зна-
ние» [Селезнев, 2018: 93]. Наряду с краевой организацией атеистическую пропаганду 
проводила Хакасская областная организация общества «Знание». В ее задачи входили 
предотвращение распространения религиозных воззрений среди населения, в особен-
ности среди детей, утверждение научно-материалистического, коммунистического ми-
ровоззрения, содействие перевоспитанию верующих и приобщению их к полезной дея-
тельности [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 13]. Одной из распространенных форм атеи-
стической работы этой организации была лекция. Число проведения лекционных меро-
приятий постоянно варьировалось. Так, в 1966 г. лекторы Хакасской областной органи-
зации общества «Знание» прочитали 1012 лекций по атеизму. В 1967 г. было проведено 
1052 научно-атеистических лекции [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 9. Л. 54]. Однако в 1970 г. 
число таких лекций заметно снизилось до 898 [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 4. Л. 21]. По-
мимо снижения активности атеистической пропаганды за счет уменьшения числа лек-
ционный мероприятий, в Хакасии наблюдалось менее пристальное внимание к ее ре-
зультатам. Так, в 1970 г. на заседании Хакасской областной организации общества «Зна-
ние» не нашлось времени на обсуждение вопроса состояния пропаганды естественно-
научных и атеистических знаний [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 13]. Важно отметить, 
что в результате антирелигиозной кампании конца 1950-х — начала 1960-х гг. в обще-
стве не только усилился негатив в отношении верующих, но и появились апатичные 
настроения из-за насыщенной антирелигиозной деятельности [Никольская, 2009: 223].

Для активизации антирелигиозной пропаганды принимались постановления, ко-
торые на какое-то время ее оживляли [Сосковец, 2005: 190]. Так, на II пленуме Крас-
ноярской краевой организации общества «Знание» от 19 мая 1970 г. было принято 
постановление «О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропаганды 
среди трудящихся Хакасской автономной области и г. Канска». Кроме того, в 1971 г. 
вышло постановление ЦК КПСС и бюро крайкома партии «Об усилении атеистиче-
ского воспитания населения» [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 197]. В Хакасии реали-
зация этих постановлений вызвала оживление атеистической работы. В 1971 г. коли-
чество лекций по атеизму Хакасской областной организации общества «Знание» вы-
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росло до 911 [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 4. Л. 1]. В последующие годы число научно-
атеистических и естественно-научных лекций также росло — 1973 г. — 1135, 1974 г. — 
1159 [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 20. Л. 50]. В 1975 г. было прочитано 1205 таких лек-
ций [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 26. Л. 27]. Кроме того, в соответствии с этим поста-
новлением был разработан областной план улучшения атеистической работы. Район-
ные и городские исполкомы запланировали конкретные мероприятия по ее реализа-
ции [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 9]. В 1971 г. план атеистической работы Боград-
ского района включал лекции, радиобеседы, показ атеистических фильмов, создание 
в школах и библиотеках уголков атеизма, проведение в школах вечеров «Химия и ре-
лигия», внедрение безрелигиозных обрядов [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 7]. В Чер-
ногорске среди направлений атеистической работы значились массово-политические 
мероприятия, индивидуальная работа с верующими, работа Советов и администра-
тивных органов по разъяснению советского законодательства о религиозных куль-
тах. Отдел пропаганды и агитации Черногорский горкома КПСС уделял особое вни-
мание усилению атеистического воспитания трудящихся и реализации плана меро-
приятий по работе с пятидесятниками. Отдельные мероприятия горком КПСС раз-
рабатывал по взаимодействию с верующими, написавшими заявления с просьбой 
выезда из СССР в 1974 г. [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 53].

Хакасский областной комитет КПСС в организации атеистической работы учиты-
вал состав агитаторов-атеистов, методику работы с верующими, формы учебы агита-
торов, проведение массовых атеистических мероприятий (новые гражданские обря-
ды, атеистические вечера, вечера вопросов и ответов, лекции и беседы и др.). Горко-
мы отчитывались по результативности работы, динамике роста или сокращения чис-
ла верующих и обрядности, приводили примеры людей, отошедших от религии, сооб-
щали о расколе религиозных групп и потере авторитета проповедников [НАРХ. Ф. П-4. 
Оп. 56. Д. 4. Л. 174].

Нарастание интенсивности атеистической работы в первой половине 1970-х гг. на-
блюдалось не только в городах, но и в районах Хакасской автономной области. Так, 
в Усть-Абаканском районе в рамках работы по научному атеизму за 1971 г. обще-
ство «Знание» организовало 57 лекций. Наиболее активные лекторы проводили бе-
седы в школах района и лекции в клубах [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 16. Л. 16]. В 1975 г. 
в этом же районе в коллективах школ, детских садов, районом отделе образования, от-
деле культуры и сельском профессионально-техническом училище № 8 работали 33 тео-
ретических семинара по философским проблемам «Формирование материалистическо-
го мировоззрения и пути преодоления религиозных пережитков», обучилось 645 чело-
век. В районе работали 35 лекторов-атеистов, которые прочитали 84 лекции по науч-
ному атеизму, из них 25 — по химии, 11 — по физике, 16 — по медицине, 10 — по био-
логии, 22 по астрономии и географии [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 55. Д. 25. Л. 92]. К середине 
1970-х гг. атеистическую лекционную пропаганду в Хакасии отличал научный подход, 
в основном с опорой на естественно-научные знания, тогда как критика религиозной 
психологии в лекциях практически отсутствовала [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 20. Л. 61].

Для обобщения опыта работы атеистов в Хакасии проводились теоретические и ме-
тодические конференции. Например, за 1972–1973 гг. было проведено пять таких ме-
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роприятий [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 32. Л. 23–24]. Для более квалифицированной под-
готовки лекторов-атеистов области совместно с краевой организацией общества «Зна-
ние» в 1970 г. было проведено два областных семинара [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 13]. 27 января 1972 г. Абаканский горком КПСС провел городскую научно-практи-
ческую конференцию «24 съезд КПСС об усилении атеистического воспитания тру-
дящихся». На эту конференцию были приглашены агитаторы, партийные, советские, 
комсомольские, профсоюзные работники, руководители атеистических кружков, клу-
бов, народных университетов, работники учреждений культуры [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. 
Д. 29. Л. 41]. В 1975 г. с 20 февраля по 13 марта отдел пропаганды и агитации Хакас-
ского обкома КПСС и областная организация общества «Знание» проводили семина-
ры агитаторов, лекторов-атеистов, организаторов по всем городам и районам области 
[НАРХ. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 82. Л. 16]. Ежегодно проходили семинары для учителей-атеи-
стов, завучей по воспитательной работе и секретарей школьных партийных организа-
ций [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 15].

Местные организации общества «Знание» создавали дополнительные группы, 
которые также занимались атеистической работой. Так, при областном ДК был со-
здан клуб атеистов [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 9. Л. 45]. В начале 1970-х гг. в Черногор-
ске по предложению городской организации общества «Знание» был утверждён го-
родской Совет атеистов в составе 26 человек [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 9]. Чле-
ны городского Совета атеистов посещали молитвенные собрания, изучали харак-
тер проповедей, состояние дел в общине, степень религиозности верующих [НАРХ. 
Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 139].

В 1971 г. указанный совет направлял работу по атеизму в Черногорске, проверял со-
стояние атеистического воспитания на предприятиях, в учреждениях и в учебных за-
ведениях. При Совете атеистов работали три секции. Одна из них специализировалась 
на работе с так называемыми сектантами, к которым относились все верующие, кроме 
православных. Секция контролировала молитвенные собрания, изучала характер про-
поведей, проводила беседы с верующими и руководила индивидуальной работой. Дру-
гая секция Совета атеистов занималась профилактической работой среди трудящихся, 
направленной против влияния православной церкви. Такая работа проводилась через 
проведение лекций и бесед о вреде религиозных ритуалов. Третья секция Совета атеи-
стов внедряла новые советские и гражданские праздники, традиции и обряды. Одним 
из направлений работы городского Совета атеистов в Черногорске была популяриза-
ция журнала «Наука и религия». Совместная работа с городской организацией обще-
ства «Знание» в этом направлении привела к росту подписки на журнал «Наука и ре-
лигия». Так, в 1969 г. был выписан 81 экземпляр журнала, в 1970 г. — 150, а в 1971 г. — 
188 [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 12]. Один из акцентов в атеистической работе дан-
ного совета был сделан на общинах пятидесятников Черногорска. Через индивидуаль-
ную работу члены совета работали в первую очередь с сомневающимися верующими. 
Кроме того, они проводили выступление по научно-атеистическим вопросам, разъ-
ясняли законодательство о культах, беседовали с лидерами общин и присутствовали 
на молитвенных собраниях с целью выявления нарушений законодательства о куль-
тах [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 5].
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Ведение атеистической пропаганды в системе образования
Важным каналом распространения научного атеизма в СССР являлась система 

школьного и высшего образования. В 1971 г. Министерство просвещения РСФСР 
выпустило «Письмо об усилении атеистического воспитания учащихся общеобра-
зовательной школы» [Савинов, 1998: 93], хотя такая работа велась в стране систем-
но с момента установления советской власти. В 1969 г. школах Орджоникидзевского 
района Хакасской автономной области за детьми верующих велись наблюдения, уча-
щимся давали поручения по участию в диспутах, школьных вечерах. В школах это-
го же района оформлялись выставки, например, «Художники-передвижники про-
тив церкви», проводились вечера вопросов и ответов на атеистическую тему [НАРХ. 
Ф. П-102. Оп. 1. Д. 200. Л. 1]. В школах Черногорска пропаганда проводилась на уро-
ках и во внеурочное время. Поскольку центральная роль в атеистической пропаган-
де была отдана научным знаниям, в задачи учителей литературы, истории, биологии, 
химии и других дисциплин входило формирование атеистического мировоззрения 
[Колкунова, 2013: 114]. Школы организовывали тематические вечера «Возникновение 
и развитие жизни на Земле», «Наука разоблачает чудеса», «Чудесный мир воды», кон-
ференции по теме книг и фильмов «Чудотворная», «Конопуша». В Боградском районе 
Хакасской автономной области коллектив учителей школы проводил беседы, органи-
зовывал просмотры фильмов, создавал уголки атеистов и др. [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 
1. Д. 5. Л. 9]. Городской отдел народного образования г. Черногорска в 1974–1975 гг. 
вело строгий учет детей. На каждого ребенка из верующей семьи заводился дневник 
наблюдений [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 56]. Для учащихся ГПТУ-37 Черногорска 
был организован лекторий по атеизму, на котором в качестве аргументов применя-
лись научные знания [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 58].

В школах, где учились дети верующих, атеистическое воспитание было на особом 
счету. Планы школ и классных руководителей в Черногорске включали разделы по атеи-
стическому воспитанию, в которых отражалась работа с учащимися и с родителями. 
Помимо уроков и внеклассных мероприятий, проводилась индивидуальная работа 
с каждым ребенком [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 15]. Для наиболее религиозных се-
мей в школах составлялись индивидуальные планы работы. В результате такого под-
хода, например, некоторые пятидесятники Черногорска стали посещать родительские 
собрания. Дети из семей пятидесятников стали заниматься на уроках пения, физкуль-
туры, труда, смотреть фильмы [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 16].

Определенные результаты давала атеистическая работа в Усть-Абаканском районе 
области. Так, в с. Райково с детьми из семей баптистов проводились индивидуальные 
беседы. Дети принимали активное участие в жизни школы, посещали кружки, смотре-
ли телевизор, перестали ходить на молитвенные собрания [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 16. 
Л. 17]. В школах Абакана также велся учет детей из верующих семей, были заведены 
индивидуальные дневники для работы с ними, работали клубы атеистов, атеистиче-
ские кружки, выпускались атеистические стенгазеты, проводились антирелигиозные 
лекции и вечера. Учителя посещали молельный дом евангельских христиан-баптистов 
и Русскую православную церковь с целью изучения проповедей и выявления детей, по-
сещающих молитвенные собрания [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 7].
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Атеистическое воспитание было организовано не только на уровне школ, но и в выс-
ших учебных заведениях. При Абаканском государственном педагогическом инсти-
туте с 1968 г. действовал Клуб воинствующих атеистов. Более 30 его участников зани-
мались атеистической работой среди студентов и в школах. Они читали такие лекции, 
как «Возникновение сущности и пути преодоления религии», «Борьба науки и религии 
на современном этапе», «Критика религиозной морали» и др. [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 140–141]. В г. Абакане в 1969–1970 учебном году возобновил работу факуль-
тет научного атеизма при университете марксизма-ленинизма [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 139]. В 1968 г. при областном ДК была проведена лекция «О чем говорят рели-
гиозные памятники Хакасии», которую читал заслуженный деятель культуры РСФСР 
А. Н. Липский [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 9. Л. 45]. В сентябре 1975 г. старший препода-
ватель Красноярского педагогического института И. Л. Воеводин в различных ауди-
ториях района прочел 25 лекций по тематике «Религия и закон», «О религиозных тек-
стах», «Религия и сектантство». Он выступал на Хакасском гидролизном заводе, Усть-
Абаканском лесокомбинате, Усть-Абаканском овощемолсовхозе, Хакасской сельско-
хозяйственной опытной станции и др. [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 55. Д. 25. Л. 92]. В 1975 г. со-
стоялось совещание заведующих кафедрами и преподавателями общественных наук 
по улучшению атеистической работы среди студентов и совершенствованию научной 
разработки проблем атеизма [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 40. Л. 1].

Важно подчеркнуть, что весомую роль в атеистическом воспитании молодого по-
коления в Хакасии играли областной, городские и районные комитеты ВЛКСМ. Так, 
при Хакасском областном комитете ВЛКСМ планировалось создать отдельную ко-
миссию по атеистическому воспитанию молодежи [НАРХ. Ф. П-12. Оп. 47. Д. 92. Л. 1]. 
В 1972 г. на заседании комиссии по атеистическому воспитанию молодежи окружно-
го комитета ВЛКСМ обсуждалась организация выезда агитбригад в районы области 
для чтения лекций в составе лектора, художника, поэта, музыканта. Кроме того, чле-
ны окружного комитета ВЛКСМ планировали разработать лекции на антирелигиоз-
ные темы на хакасском и русском языках [НАРХ. Ф. П-12. Оп. 46. Д. 61. Л. 2].

Роль комиссий содействия соблюдению законодательства о культах в распро-
странении атеистических знаний

В атеистической работе в Хакасии немаловажную роль играли комиссии содействия 
контролю соблюдения законодательства о культах. Например, в 1969 г. в Орджоники-
дзевском районе области комиссия содействия контролю за соблюдением законода-
тельства о культах разработала мероприятия по усилению атеистической работы. Чле-
ны комиссии взяли на контроль все семьи верующих Копьевского, Устино-Копьевско-
го и Красноиюсского сельпоссоветов [НАРХ. Ф. П-102. Оп. 1. Д. 200. Л. 1]. Члены ко-
миссий не только следили за соблюдением законодательства о культах, но и занима-
лись атеистическим воспитанием. Они проводили с верующими разъяснительную ра-
боту [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 21]. Аналогичные комиссии действовали и в дру-
гих регионах. Например, важную роль в распространении атеизма играли комиссии со-
действия контролю соблюдения законодательства о культах в Алтайском крае и Ново-
сибирской области [Беликов, Дворянчикова, Шершнева, 2019: 106]. При необходимо-
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сти члены комиссий содействия соблюдению законодательства о культах передавали 
информацию о его нарушениях на рассмотрение административной комиссии [НАРХ. 
Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 21]. К руководителям групп верующих применялись меры ад-
министративного воздействия, денежные штрафы. Подобные меры способствовали 
уменьшению числа верующих в районе, в 1970 г. их насчитывалось 39, а в 1971 г. — 26 
[НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 23–24]. В феврале 1973 г. за нарушение законодатель-
ства о культах были оштрафованы четверо верующих и предупреждены о более стро-
гих мерах в случае повторных собраний [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 15]. В Черно-
горске к административной ответственности за 1972 г. были привлечены 9 человек 
[НАРХ. Ф П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 29].

Атеистическая работа с гражданами, совершившими религиозные обряды
В рамках атеистической работы Красноярский краевой комитет КПСС обращал 

особое внимание на число совершенных религиозных обрядов. Информация по рели-
гиозной обрядности, в особенности по числу крещений, поступала в местные отделе-
ния партии. Так, в 1969 г. в Черногорск были направлены списки крестившихся гра-
ждан или крестивших своих детей [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 163]. Важно отме-
тить, что горкомы КПСС и исполкомы горсовета вели постоянный учет так называе-
мых сектантов, изучали семьи верующих, проводили среди трудящихся профилакти-
ческую работу по ограничению влияния Русской православной церкви [НАРХ. Ф. П-2. 
Оп. 14. Д. 17. Л. 11]. Так, горком КПСС Черногорска в своей работе учитывал показа-
тели числа совершенных религиозных обрядов. При получении информации о коли-
честве обрядов крещения были организованы беседы с секретарями парторганизаций. 
В первичных партийных организациях проводились индивидуальные беседы по каж-
дому случаю крещения с выяснением причин. В дальнейшем проводилась воспита-
тельная и объяснительная работа [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 17]. Отдельно отме-
чались случаи крещения граждан, принадлежащих к самой партии или к ее молодеж-
ному отделению, например, крещение комсомолки в Алтайском районе [НАРХ. Ф. П-2. 
Оп. 14. Д. 17. Л. 23].

Важно подчеркнуть, что в качестве причины крещения детей родители указывали, 
что не являются верующими и уступили в вопросе крещения старшим родственникам 
[НАРХ. Ф. П-3. Оп. 54. Д. 26. Л. 10]. При этом встречались случаи, когда родители узна-
вали о крещении ребенка уже после проведения обряда крещения, хотя патриарх Алек-
сий (Симанский) запрещал совершать незарегистрированные крещения без разреше-
ния родителей [Шлихта, 2012: 385]. И даже в этом случае родители на рабочем месте 
получали за крещение строгий выговор [Ф. 13. Оп. 32. Д. 25. Л. 11]. Само участие в об-
ряде крещения грамотных людей объяснялось слабой пропагандой на местах [НАРХ. 
Ф. П-102. Оп. 1. Д. 200. Л. 6]. В этой связи в 1971 г. для усиления атеистической пропа-
ганды с семьями, крестившими детей, и с верующими были созданы группы агитато-
ров-атеистов из местных учителей, медработников, партийных и хозяйственных ра-
ботников, которые посещали религиозные семьи.

Главным направлением в атеистической работе в Хакасии в первой половине 
1970-х гг. стало индивидуальное взаимодействие [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 249]. 
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Так, в 1972 г. в Усть-Абаканском районе области с родителями, крестившими детей, чле-
ны комиссий проводили индивидуальные беседы [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 53. Д. 22. Л. 9]. 
При этом не во всех населенных пунктах индивидуальная работа была реализована 
успешно. Так, в г. Абакане в 1973 г. она проводилась формально, а массовые мероприя-
тия были не всегда действенны [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 9]. В 1975 г. районная 
партийная организация совместно с другими общественными организациями проде-
лала работу с лицами, совершившими религиозные обряды. Члены партийной орга-
низации применяли не только обсуждение поступков в коллективах по месту работы, 
но и индивидуальные беседы [НАРХ. Ф. П-13. Оп. 32. Д. 25. Л. 11].

Однако нередкими были случаи, когда при выявлении фактов крещения работаю-
щих или крещения ими своих детей применялись давление и критика со стороны кол-
лектива, что имело разные последствия. Так, Р. М. Кайгородова «была разобрана» за кре-
щение трехлетнего сына на собрании педагогического коллектива Белоярской вспомо-
гательной школы, после которого уволилась по собственному желанию [НАРХ Ф. 13. 
Оп. 32. Д. 25. Л. 12]. Подобная ситуация складывалась и в Кемеровской области, где об-
щественное давление заставляло верующих увольняться с работы [Серова, 2010: 24]. 
Кроме того, применялись и другие способы влияния. Так, коммунист Н. И. Больба по-
сле крещения «был разобран» на закрытом партийном собрании и исключен из чле-
нов КПСС за несовместимость идеологических взглядов [НАРХ Ф. 13. Оп. 32. Д. 25. 
Л. 12]. В Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области на заседании отдела 
пропаганды и агитации РК КПСС был подвергнут обсуждению поступок воспитатель-
ницы детского сада, крестившей в церкви дочь-пионерку. В коллективе детского сада 
был проведен педсовет с участием членов комиссии, где «все присутствующие резко 
осудили воспитателя» [НАРХ. Ф. П-3. Оп. 53. Д. 22. Л. 9]. Чтобы скрыть факт креще-
ния и избежать осуждения со стороны общества, верующие крестили детей не в сво-
ем регионе. Так, в 1975 г. члены семьи Коптевых из Аскизского района Хакасской авто-
номной области крестили своих детей в Вологде [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 82. Л. 40–41].

Атеистическая работа на предприятиях и в учреждениях
Важно отметить, что в ходе атеистической работы учитывался сам факт наличия ве-

рующих в коллективе, тем более, если это касалось работы с детьми. Например, после 
сообщения отдела УКГБ при СМ СССР по Красноярскому краю в Хакасской автоном-
ной области о том, что детском доме «Малышок» среди сотрудников есть семь членов 
секты свидетелей Иеговы, был поднят вопрос целесообразности их работы с детьми. 
Дело в том, что активную организующую роль в деле борьбы с религией играли спец-
службы. КГБ владели наиболее полной и объективной информацией о жизнедеятель-
ности общин [Горбатов, 2014: 160]. Для верующих сотрудников детского дома был орга-
низован специальный график работы. За ними специально закрепили агитаторов-атеи-
стов, а в коллективе были приняты меры по усилению атеистической работы [НАРХ. 
Ф. П-2. Оп. 6. Д. 82. Л. 91]. Практика осуждения верующих проводилась не только в кол-
лективах, но и силами общественности. Например, в улусе Сартыково был проведен 
общественный суд над последовательницей свидетелей Иеговы Доможаковой [НАРХ. 
Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 23–24].
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Атеистическую работу с верующими на предприятиях и в учреждениях проводили 
ответственные лица из местных партийных организаций. Например, в Абакане в 1971 г. 
они организовывали все массовые антирелигиозные мероприятия и индивидуальную 
работу с верующими [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 1]. В организациях широко были 
распространены атеистические уголки, стенгазеты, бюллетни [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. 
Д. 17. Л. 2]. В Абакане в течение февраля-марта 1973 г. во всех организациях, где рабо-
тали верующие, агитаторы и политинформаторы провели обсуждение статей «Прово-
каторы и их угодники», «Провокация с дальнейшим прицелом» [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. 
Д. 29. Л. 7].

Особое внимание уделялось верующим из числа молодежи, работающим на пред-
приятиях. В 1974 г. на камвольно-суконном комбинате Черногорска работало около 
60 молодых людей, посещавших общину пятидесятников. Многие из них по сведениям 
отдела управления КГБ при Совете Министров СССР по Красноярскому краю не яв-
лялись глубоко религиозными людьми, а посещали общину в силу привычки, под дав-
лением родителей или в силу дружбы с верующими. Например, верующую из Мари-
инска Кемеровской области отправили в Черногорск Хакасской автономной обла-
сти для развития интереса к религии через дружбу в общине с верующими молодыми 
людьми. При этом верующие отмечали, что в общине работа с молодежью выстроена 
более качественно. В 1974 г. общественные организации камвольно-суконно комбина-
та и других предприятий ослабили индивидуальную работу по вовлечению верующих 
в активную производственную, общественную деятельность и в культурно-массовые 
мероприятия [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 38. Л. 2]. В сложившейся ситуации первичные 
партийные организации пытались улучшить индивидуальную работу с верующими 
на предприятиях Черногорска. Так, на камвольно-суконном комбинате за верующими 
персонально были закреплены агитаторы из числа сотрудников, работавших вместе. 
Каждый агитатор вносил в дневник данные по встрече с подопечными, отмечал их ре-
зультаты, настроение, запросы [ГАКК. Ф. Р-2384. Оп. 1 Д. 48. Л. 85].

Атеистическая пропаганда в СМИ и проведение безрелигиозных праздников
В проведении атеистической пропаганды были активно задействованы средства 

массовой информации. Важно отметить, что с середины 1960-х гг. СМИ в СССР, в том 
числе региональные в Сибири, стали более корректно давать информацию о верующих 
[Дворянчикова, 2021: 72]. По радио и телевидению выступали лица, отошедшие от ре-
лигии. Кроме того, проводились атеистические радиолектории. Например, в первой 
половине 1970-х гг. в Черногорске такой радиолекторий шел два раза в месяц [НАРХ. 
Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 9]. Помимо этого, по радио распространялась информация 
о введении гражданских безрелигиозных обрядов. Так, о торжественной регистрации 
131 пары в Абакане за 1970–1971 гг. были организованы три радиопередачи хакасского 
и одна передача краевого радио [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 142]. На открытых агит-
площадках в летний период в ходе проведения атеистических мероприятий демонстри-
ровались антирелигиозные фильмы. В областных газетах «Советская Хакасия» и «Ле-
нин Чолы» печатались статьи на атеистические темы [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 8]. 
В 1971 г. в газете «Черногорский рабочий» были опубликованы статьи бывшей верую-
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щей М. Е. Денисенко [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 14]. В местной газете Таштыпско-
го района Хакасской автономной области «Под знаменем Ленина» также освещались 
вопросы атеистического воспитания [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 9].

Одним из направлений атеистической работы в СССР являлось содействие удовле-
творению культурных и эстетических запросов населения, поскольку в религиозных 
общинах большое значение придавалось музыкальному сопровождению, украшению 
храмов, пению. В связи с этим проводились безрелигиозные праздники: проводы зимы, 
березки, проводы в армию, посвящение в рабочие, совершеннолетие, праздники улиц 
и др. [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 140]. Городской совет по внедрению безрелигиоз-
ных обрядов Абакана в отделении загса, ДК и клубах организовывал торжественные 
регистрации новорожденных и безрелигиозные свадьбы [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. 
Л. 2]. В Боградском районе Хакасской автономной области праздновалось посвящение 
в хлеборобы [НАРХ. Ф. П-611. Оп. 1. Д. 5. Л. 9]. Важно отметить, что безрелигиозные 
праздники как форма атеистической работы проводились советской властью, в том 
числе в Сибири, еще с 1920-х гг. [Дашковский, Зиберт, 2020: 31].

Отдельные мероприятия по атеистическому воспитанию трудящихся проводили го-
родские отделы культуры, например, в Черногорске [НАРХ. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4. Л. 59]. 
В доме культуры Абакана в 1970 г. проводились атеистические вечера, вечера вопро-
сов и ответов на антирелигиозные темы [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 17. Л. 1]. Кроме того, 
к проведению атеистической пропаганды привлекались сотрудники библиотек. Напри-
мер, в библиотеке Орджоникидзевского района в 1969 г. был оформлен стенд «Наука 
разоблачает религию» [НАРХ. Ф. П-102. Оп. 1. Д. 200. Л. 1].

Усиление атеистической работы в регионе
В первой половине 1970-х г в особое внимание в атеистической работе было на-

правлено на деятельность религиозных объединений, квалифицируемую как антиоб-
щественная. Чаще всего она связывалась с действиями сторонников движения «ини-
циативников». В этот период в литературе вводится термин «сектантский экстремизм», 
впоследствии замененный на «религиозный экстремизм» [Глушаев, 2017: 111]. В Хака-
сии антиобщественной, экстремисткой считалась деятельность пятидесятников, в осо-
бенности тех, кто отказывался от советского гражданства и просил права выехать 
за границу. В соответствии с письмом областного отдела управления КГБ от 29 марта 
1974 г. атеистической работе с такими верующими уделялось больше внимания. В Чер-
ногорске были проведены совещания с секретарями партийных организаций, началь-
никами отделов кадров, была организована учеба секретарей парторганизаций и на-
чальников отделов кадров предприятий, учреждений, где работали верующие. Агита-
торы-атеисты пересмотрели графики посещения молитвенных собраний пятидесят-
ников, усилили индивидуальную работу с верующими. Комиссия содействия соблю-
дения законодательства о религиозных культах при Черногорском горисполкоме про-
вела индивидуальные беседы со всеми пятидесятниками, ходатайствующими о выез-
де за границу. В ходе бесед секретарь горкома КПСС К. И. Железова и другие местные 
должностные лица разъяснили верующим инструкцию по выезду за границу [НАРХ. 
Ф. П-4. Оп. 56. Л. 38. Л. 25].
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К середине 1970-х гг. в Хакасии проводились партийные, профсоюзные, комсомоль-
ские собрания об усилении атеистического воспитания населения, планировалось при-
влечь областную писательскую организацию, союз журналистов, работников печати, 
телевидения, радио, работников культуры, системы профтехобразования, школ, вузов 
[НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 40. Л. 1]. На заседаниях отдела пропаганды и агитации отчи-
тывались секретари партийных организаций городской больницы, роддома, вагонно-
го депо, трикотажной фабрики об атеистической работе в коллективах и по месту жи-
тельства трудящихся [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 29. Л. 6]. В отношении отдельных рай-
онов были приняты постановления. Так, 27 марта 1974 г. вышло постановление бюро 
обкома КПСС Хакасской автономной области «О состоянии и мерах усиления атеи-
стического воспитания трудящихся в Боградском районе» [НАРХ. Ф. П-2. Оп. 14. Д. 40. 
Л. 1]. Дело в том, что в первой половине 1970-х гг. в Боградском районе области насчи-
тывалось 54 верующих, среди которых активно действовали группы свидетелей Иего-
вы, продолжался раскол в общине ЕХБ в с. Знаменка. В этой ситуации свои усилия 
по атеистической работе скоординировали общество «Знание» и партийная организа-
ция с. Знаменка, профсоюзная, комсомольская организации и сельский совет [НАРХ. 
Ф. П-611. Оп. 1. 5. Л. 9].

Заключение
Таким образом, во второй половине 1960-х — середине 1970-х гг. в Хакасской авто-

номной области Красноярского края, как и в целом по Советскому Союзу, в атеистиче-
ской пропаганде большую роль играли пропагандистские мероприятия, ставился ак-
цент на распространение научных знаний. Основными формами атеистической пропа-
ганды стали проведение лекций, коллективных и в особенности индивидуальных бесед, 
вечеров вопросов и ответов, кинолекториев, проведение безрелигиозных праздников. 
При этом к верующим, наряду с мерами административного воздействия, денежными 
штрафами за нарушение законодательства о культах, продолжали применять меры об-
щественного влияния за исполнение религиозных обрядов — осуждение в коллекти-
вах, общественные суды. Значительную часть атеистической работы в Хакасии прово-
дили отделы пропаганды и агитации краевого исполнительного комитета, областного, 
городских и районных исполкомов КПСС и ВЛКСМ, Красноярская краевая и Хакас-
ская областная организации Всесоюзного общества «Знание», образовательные, меди-
цинские учреждения и учреждения культуры. Несмотря на проведение атеистической 
работы в Хакасии местные органы власти отмечали высокую степень активности ве-
рующих в Черногорске, Абакане, Боградском, Аскизском и Алтайском районах. Про-
ведение атеистической пропаганды в Хакасии, как и по всей стране, не привело к ис-
чезновению религиозных взглядов и убеждений.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ТРАДИЦИОННЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ  
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ

Целью статьи является изучение восприятие природы в традиционном мировоззре-
нии тюркских и монгольских народов Южной Сибири. Хронологические рамки работы 
охватывают конец XIX — середину XX веков. Выбор таких временных границ вызван, 
прежде всего, состоянием базы источников по теме исследования. Основными источ-
никами выступают исторические и этнографические материалы. Работа основывает-
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ся на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика 
исследования опирается на историко-этнографические методы — научного описания, 
конкретно-исторического и реликта.

Коренные жители Южной Сибири в процессе длительного взаимодействия с окру-
жающей средой и в результате адаптации к ней сформировали наиболее приспособ-
ленную к данным природным условиям культуру. Значительное место в ней отводит-
ся традициям, связанными с экологическими воззрениями и нормами. Основу эколо-
гического сознания народов этого региона составляла идея неразрывной связи чело-
века со средой обитания — родиной, т. е., с тем местом, где он родился, жил и умирал. 
По сути, оно являлось тем пространством, в котором осуществлялась вся жизнедея-
тельность человека. В мышлении верующих природа воспринималась в качестве жи-
вого и чувствующего существа, что нашло отражение и в соответствующем практиче-
ском отношении к ней. В традиционном мировосприятии человек не выделен из при-
роды. Отсутствует жесткая граница между ним и окружающим миром, который в ми-
фологическом сознании как уже отмечалось, имел частичное или полное отождест-
вление человеку.

Ключевые слова: тюркские и монгольские народы, Южная Сибирь, хакасы, куль-
тура, традиция, человек, природа, экологические воззрения.
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MAN AND NATURE IN TRADITIONAL VIEWS OF TYURCO-MONGOLIAN 
PEOPLES OF SOUTH SIBERIA

The aim of the work is to study the perception of nature in the traditional worldview of the 
Turkic and Mongolian peoples of Southern Siberia.

The chronological scope of work covers the end of the XIX — mid XX centuries. 
Selection temporal boundaries caused primarily by the status of the database sources on 
the research topic. The main sources are archival and ethnographic materials. The work 
based on comprehensive, system-historical approach to the study of the past. The research 
methodology based on historical and ethnographic methods — scientific description, the 
specific historical and relic.

The indigenous inhabitants of Southern Siberia, in the process of prolonged interaction 
with the environment and result of adaptation to it, formed the culture most adapted to 
the given natural conditions. A significant place in it given to traditions associated with 
environmental views and norms. The basis of the ecological consciousness of the peoples of 
this region was the idea of an inseparable connection between man and his environment, the 
homeland, that is, with the place where he was born, lived and died. In fact, it was the space 
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in which the entire life activity of man. In the thinking of believers, nature perceived as a 
living and sentient being, which reflected in the corresponding practical relation to it. In the 
traditional worldview, man is not isolated from nature. There is no rigid boundary between it 
and the surrounding world, which, as already noted, in the mythological consciousness, had 
a partial or complete identification with man.

Key words: Turkic and Mongolian peoples, Southern Siberia, Khakas, culture, tradition, 
man, nature, ecological views.
__________________________________________________________________________

For citation:
Ivanov I. I. Man and nature in traditional views of tyurco-mongolian peoples of South 

Siberia. Nations and religions of Eurasia. 2022. Т. 27, № 1. P. 000–000. DOI: 10.14258/
nreur(2022)2–10
___________________________________________________________________________

Иванов Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник сектора религии Востока Института востоковедения РАН, Москва (Россия). 
Адрес для контактов: i. i.ivanov@mail.ru

Ivanov Ivan Ivanovich, doctor of historical Sciences, Professor, leading researcher of the 
sector of religion of the East of the Institute of Oriental studies of RAS, Moscow (Russia). 
Contact address: i. i.ivanov@mail.ru. Orcid.org/0000–0002–4933–8809
__________________________________________________________________________

Введение
Текст cтатьи на русском языке: Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Тематические разделы (от 1 до 5)
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Заключение.
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Благодарности
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным 
и техногенным трансформациям) (проект № 07–01–00842а)

Библиографический список
References

Библиографический список
Библиографические ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках: фамилия 

(фамилии), инициалы автора, год публикации, страница (страницы). Например: [Ива-
нов, 1962: 62] или [Иванов, Петров, 1997: 39–45]. Указываются все авторы независимо 
от их количества. При совпадении фамилий авторов и года издания в ссылке и списке 
литературы год издания дополняется буквенным обозначением. Например: [Иванов, 



166

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

1997а: 49; Иванов, 1997б: 14]. В библиографическом списке сначала указываются публи-
кации на русском языке в алфавитном порядке, после них — публикации на других ев-
ропейских языках, далее следуют публикации на восточных языках. После библиогра-
фического списка размещается References. Последовательность источников в References 
такая же, как в списке литературы.

Образец оформления литературы:
1. Монография:
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Наука, 1983. 432 с.
2. Статья в сборнике:
Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. М. : 

Наука, 1977. С. 96–119.
3. Статья в журнале
Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Положение христианских общин в Алтай-

ском крае в середине 1960-х-середине 1970-х гг. // Религиоведение. 2016. № 1. С. 75–83.
4. Автореферат:
Соловьев А. И. Погребальные памятники населения Обь-Иртышья в Cредневековье 

(обряд, миф, социум) : дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2006. 250 с.
5. Архивные материалы:
Государственный архив Алтайского края. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 76.
6. Интернет-ресурс:
История буддизма в Монголии // Ньяме Шераб Гьялцен. URL: http:// bonshenchenling.

org/lineage/nyame-sherab-gyalcen.html/ (дата обращения:: 19.10.2016).
7. Издания на иностранном языке:
Dibble H. L., Pelcin A. The effect of hammer mass and velocity on flake mass // Journal of 

Archaeological Science. 1995. Vol. 22. P. 429–439 (in English).
8. Материалы конференций:
Нестерова Т. П. Религиозный аспект немецкой политики в 1930-е гг. // Религия и по-

литика в ХХ веке : материалы второго Коллоквиума российских и итальянских исто-
риков. М., 2005. С. 17–29.

References
Список “References” (латинизированный список) содержит все публикации библио-

графического списка, но в латинизированной форме и расположенные по англ. алфа-
виту. Все сведения о публикациях на кириллице из списка литературы должны быть 
транслитерированы на латинице и переведены на английский язык. Транслитерация 
осуществляется: а — a, б — b, в — v, г — g, д — d, е — e, ё — yo, ж — zh, з — z, и — i, 
й — i, к — k, л — l, м — m, н — n, о — o, п — p, р — r, c — s, т — t, у — u, ф — f, х — kh, 
ц — ts, ч — ch, ш — sh, щ — shch, ъ — «, ы — y, ь — ‘, э — e, ю — yu, я — ya. Данный 
список необходим для того, чтобы Ваши публикации правильно индексировались в за-
рубежных научных базах данных (Scopus и Web of Science).

Кроме того, обратите внимание, что вместе с транслитерацией дается перевод 
работы на английский язык.



167

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Инструкции для формирования References (латинизированный список)
1) Воспользуйтесь автоматическим транслитератором на сайте “Convert Cyrillic”:
www.convertcyrillic.com/Convert.aspx. В левом столбике (CONVERT FROM) выбе-

рите тот вариант, напротив которого Вы видите правильно отображенную фразу «Рус-
ский язык» — скорее всего, это будет: Unicode [Русский язык]. В правом столбике 
(CONVERT TO) выберите второй вариант: ALA-LC (Library of Congress) Romanization 
without Diacritics [Russkii iazyk]. Скопируйте весь список «Научной литературы» из Ва-
шей статьи в окно левого столбика. Нажмите кнопку Convert посередине. В правом 
окне Вы получите транслитерированный текст. Скопируйте его из окна в файл с Ва-
шей статьей.

2) Примеры оформление литературы и архивных материалов:
1. Монография:
Okladnikov A. P. Liki Drevnego Amura [Faces of the Ancient Amur]. Novosibirsk: Zapadno-

Sibirskoye knizhnoye Publ., 1968, 240 p. (in Russian).
2. Статья в журнале:
Chirkov N. V. Etnos, natsiia, diaspora [Etnos, nation, diaspor]. Religiovedenie [Study of 

Religions]. 2013, no. 4, pp. 41–47 (in Russian).
3. Переводное издание:
Brooking A., Jones P., Cox F. Expert Systems. Principles and Case Studies. Chapman and 

Hall, 1984, 231 p. (Russ. ed.: Brooking A., Jones P., Cox F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty 
i primery. Moscow: Radio i sviazʼ Publ., 1987, 224 p.).

4. Интернет-ресурс:
Tsentr izucheniya tibetskoy traditsii Yundrung bon [Centre for Studying the Tibetan 

Tradition of Yundrung Bon]. Available at: http://bonshenchenling.org/lineage/nyame-sherab-
gyalcen.html/ (accessed August 4, 2013) (in Russian).

5. Диссертация или автореферат:
Ermolina Yu. V. Magiya kak kul’turno-religiozny fenomen. Diss. kand. filos. nauk [Magic as 

Cultural and Religious Phenomenon. Ph. D. Thesis in Philosophy]. Oryol: OSU Publ., 2009, 
155 p. (in Russian).

6. Материалы конференций:
Nesterova T. P. Religiya i politika v 20 veke. Materialy vtorogo Kollokviuma rossiyskikh 

I ital’yanskikh istorikov [Religion and Politics in the 20th century. Proc. of the Second 
Symposium of Russian and Italian Historians]. Moscow, 2005, pp. 17–29 (in Russian.).

7. Архивные материалы:
Gosudarstvennyi arkhiv Altaiskogo kraya [State archive of the Altai Krai]. Fund 1. 

Inventory 1. File 664, fol. 33 (in Russian).
8. Иностранный источник (не на английском языке):
Horyna B. Introduction to the Study of Religion [Úvod do religionistiky]. Praha: Oikomene, 

1994, 131 p. (in Czech).
Li Fengmao. Wonderland and Travel: The Imagination of the Immortal World. Beijing: 

Zhonghua shuju, 2010, 468 p. (in Chinese).



168

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Оформление иллюстраций
Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы) в текст Word не вне-

дряются и прилагаются в виде отдельных файлов в формате JPG или TIFF. Они дол-
жны быть отсканированными при разрешении не менее 300 dpi. Размер изображений 
не должен превышать 190 х 270 мм. Предметы в поле рисунка должны быть располо-
жены компактно, без неоправданно больших по размеру незаполненных мест. Каж-
дый отдельный предмет (изображение) на каждом рисунке должен иметь порядковый 
номер. Этот номер, как и нивелировочные отметки, надписи, линии сечений, рамки, 
границы раскопов и т. п. должны быть выполнены не вручную, а машинописным об-
разом. Все цифры и надписи на рисунках выполняются шрифтом Arial, не жирным, 
в размере, соответствующем масштабу рисунка. Номера для предметов следует распо-
лагать по их порядку слева-направо и сверху-вниз. Каждая первая ссылка в тексте ста-
тьи на рисунок и на предмет обязательно должны начинаться с номера 1, последующие 
2, 3 и далее. Вторая и последующие ссылки на рисунок или предмет выполняются сво-
бодно. Следует стремиться к тому, чтобы большая часть пояснений с площади самой 
иллюстрации была убрана в подрисуночные подписи. Подписи к рисункам предостав-
ляются на русском и английском языках.

Статьи следует высылать по адресу:
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, ка-

федра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных от-
ношений, Дашковскому Петру Константиновичу.

Электронная почта: dashkovskiy@fpn.asu.ru (c пометкой журнал «Народы и рели-
гии Евразии»).

Контактный телефон: (3852) 296-629
Сайт журнала: http://journal.asu.ru/index.php/wv



Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Для заметок



Научное издание

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ ЕВРАЗИИ

2022. Том 27, № 3

Редактор Л. И. Базина
Подготовка оригинал-макета О. В. Майер

Дизайн обложки: П. К. Дашковский, Ю. В. Луценко

Журнал распространяется по подписке через каталог АО «Почта России». 
Подписной индекс ПР446. Цена свободная.

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.
Подписано в печать 26.09.2022.

Выход в свет 30.09.2022.
Формат 70х100 / 16. Бумага офсетная.

Усл.-печ. л. 14,0. Тираж 300 экз. Заказ 000.

Издательство Алтайского государственного университета
Адрес издателя: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61

Типография Алтайского государственного университета
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66


