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Раздел I   
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК 904 
DOI 10.14258/nreur(2023)4–01

О. А. Казанцева

Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия)

САНДИЯКСКОЕ ГОРОДИЩЕ — ПАМЯТНИК  
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ БАССЕЙНА КАМЫ

В статье рассматриваются результаты рекогносцировочных работ на Сандиякском 
городище в Куединском районе Пермской области, проведенные Бардымским отря-
дом Камско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского государственного уни-
верситета (УдГУ, Ижевск) под руководством автора публикации. Памятник датирует-
ся IV–VIII вв. Источниками работы являются неопубликованные материалы археоло-
гических раскопок 1987 г. Представлены результаты исследования массового материа-
ла — лепной керамики и описание вещевого инвентаря, определено место городища 
среди древних объектов Прикамья.

На основе сравнительно-статистического и стилистического метода Е. В. Волковой 
(ИА РАН, Москва), применяемых в исследовании лепной глиняной посуды, высказа-
на мысль о двух комплексах керамики на памятнике: бахмутинском и посуде кушна-
ренковского типа как предмете импорта, а также посуде — подражании ей. Даны ре-
зультаты остеологического анализа костей животных. Городище, расположенное в лес-
ной зоне Предуралья, вероятно, оставлено смешанным в этническом плане населением.

Ключевые слова: Среднее Прикамье, IV–VIII вв., Сандиякское городище, матери-
альная культура и занятия населения, миграции.

Цитирование статьи: 
Казанцева О. А. Сандиякское городище — памятник раннего Средневековья бассейна 
Камы // Народы и религии Евразии. 2023. Т. 28, № 4. С. 7–26.  
DOI 10.14258/nreur(2023)4–01.
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O. A. Kazantseva

Udmurt State University, Izhevsk (Russia)

SANDIYAK HILLFORT A MONUMENT  
OF THE EARLY MIDDLE AGES OF THE KAMA BASIN

The article discusses the results of reconnaissance work on the Sandiyak hillfort in the 
Perm region (Kuedinsky district), conducted by the Bardym detachment of the Kamsko-
Vyatka archaeological expedition of the UdGU (Izhevsk) under the guidance of the author. 
The monument dates from the IV–VII centuries. The sources of the work are unpublished 
archaeological materials from excavations in 1987. The results of the study of mass material — 
molding ceramics — and a description of the inventory are presented, the place of the 
settlement among the ancient objects of the Kama region is determined.

Based on the comparative statistical and stylistic method of Helen V. Volkova (Institute 
of the Archaeology of Russian Academy of Sciences, Moscow) of studying molded pottery, 
the idea of two complexes of ceramics on the hillfort is expressed. Bakhmutinsky and 
Kushnarenkovsky type dishes as an import item, as well as dishes-imitation of it. The results 
of the osteological analysis of animal bones are given. The hillfort, located in the forest zone 
of the PreUrals, probably was left by the ethnically mixed population.

Key words: Middlle Kama River, IV–VIII centuries BC, Sandiyak hillfort, material culture 
and occupation of the population.

For citation: 
Kazantseva O. A. Sandiyak hillfort is a monument of the early middle ages of the Kama 
basin. Nations and religions of Eurasia. 2023. Vol. 28. No 4. P. 7–26.  
DOI10.14258/nreur(2023)4–01.

Казанцева Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии Института истории и социологии Уд-
муртского государственного университета, Ижевск (Россия). Адрес для контактов: 
kazantsevaolga@yandex.ru. 
Kazantseva Olga Alekseevna, Candidate of Historical Science, Department of History 
of Udmurtia, Archaeology and Ethnology of Udmurtia of the Institute of History 
and Sociology at the Udmurt State University, Izhevsk (Russia). Сontact address: 
kazantsevaolga@yandex.ru.

Введение
В отечественной археологической науке учеными рассматриваются возможные ми-

грации раннесредневекового населения Западной Сибири и Предуралья. В этом пла-
не были изучены керамика и погребальный обряд населения бакальской археологиче-
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ской культуры [Матвеева, Зеленков, 2018: 71–85]. Н. П. Матвеева высказывает точку 
зрения о существовании кушнаренковского типа керамики, а не культуры, аргумен-
тируя мысль тем, что ее изготовлением не могли заниматься любые гончары, а толь-
ко те, кто специализировался на ее лепке [Матвеева, 2021: 68–77]. В процентном со-
отношении такой тип керамики имеет неодинаковое количество и соотношение сре-
ди остальной посуды на памятниках различных территорий. В решении подобных во-
просов значительную роль играет анализ керамики поселений юга Удмуртии, северо-
востока Башкирии и юга Пермского края, содержащих в своих материалах керамику, 
имеющую сходные форму и орнамент с посудой объектов Западной Сибири. Одним 
из таких поселений является Сандиякское городище, расположенное в Пермском крае.

Целью статьи является введение в научный оборот материалов Сандиякского горо-
дища раскопок 1987 г., задачами — анализ глиняной посуды, вещевого инвентаря, опре-
деление остеологической коллекции и даты памятника.

История изучения памятника
Объект был выявлен в 1924 г. И. С. Поповым [Попов, 1924: 91–92]. Автор, упоминая 

городище Осинского уезда, дал обстоятельную характеристику как топографии, ука-
зав размеры площадки памятника, так и находкам: «…вся площадь вершины оказалась 
усеянной черепками посуды» [Попов, 1924: 91].

А. В. Шмидт, анализируя лепную керамику, отнес глиняную посуду Сандиякского 
городища к чандарскому типу [Шмидт, 1929: 25].

В Материалах к археологической карте отмечено: «По своему составу керамика до-
вольно разнообразна… Для большинства обломков характерны беспорядочно распо-
ложенные углубления» [Материалы…, 1952: 83].

В 1963 г. раскопки на городище проводила И. С. Поносова, заложив шурфы в разных 
частях территории памятника и раскоп в северной части, площадью 112 кв. м [Поно-
сова, 1964]. В статье Ирина Сергеевна представила основные итоги исследований объ-
екта, характеризуя топографические особенности и материальную культуру его насе-
ления [Поносова, 1968: 99–110].

Краткие сведения о городище имеются в каталоге памятников истории и культу-
ры Пермской области, где сообщаются сведения о мощности культурного слоя — 0,2–
1,2 м, площади — 4 тыс. кв. м, остатках жизнедеятельности человека (очаги, хозяйствен-
ные ямы), датировке городища — V–VII вв., обозначена его принадлежность к бахму-
тинской культуре. Площадка памятника «…была искусственно подсыпана, а северный 
склон укреплен частоколом и накатом из бревен» [Памятники…, 1976: 32]. В другом из-
дании указана дата городища — IV–VIII вв., культурная принадлежность — бахмутин-
ская культура [Памятники …, 1996: 85].

При исследовании млекопитающих по материалам памятников Среднего Поволжья 
и Верхнего Прикамья упоминаются результаты изучения коллекции Сандиякского горо-
дища, памятник отнесен к бахмутинской культуре [Андреева, Петренко, 1976: 150–151].

В 1987 г. Бардымский отряд Камско-Вятской археологической экспедиции Удмурт-
ского государственного университета провел рекогносцировочные раскопки памятни-
ка [Казанцева, 1987: 24–29]. Вскрыто 36 кв. м, получен разнообразный материал: кера-
мика, вещи, шлаки, остеология. Необходимость раскопок была вызвана письменным 
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обращением местных жителей (учитель истории, краевед Урталгинской школы Р. В. Ря-
занова) в УдГУ о том, что памятнику грозит уничтожение. Осмотр территории городи-
ща не подтвердил эту информацию, но раскопки состоялись. Анализ керамики позво-
лил датировать городище VI–VII вв [Казанцева, 1987: 29].

В 2008 г. в рамках мониторинга состояния Сандиякского городища работы прово-
дил А. В. Богданов, в результате была зафиксирована неудовлетворительная сохранность 
укрепленного поселения [Богданов, 2009а: 74–75; 2009б: 327, 368–374]. Объект является 
памятником археологии федерального значения согласно системе учета историко-куль-
турного наследия Пермского края. На площадке городища в юго-восточной и северной 
частях археологами было отмечено несколько ям, вероятно, грабительских, и дано описа-
ние вала. GPS координаты памятника — N56°25'85,5" EO55°27'77,1" [Богданов, 2009а: 74].

В 2021 г. на памятнике были уточнены оборонительные сооружения. «У подножья 
вала-эскарпа (высота достигает 5 м) вырыт ров, с внешней стороны которого имеются 
следы гласисовидной насыпи. Подобная конструкция также охватывает часть восточ-
ного склона в том месте, где он наиболее покатый. … С внутренней стороны площад-
ки следы вала фиксируются очень слабо в виде узкой насыпи (1,5–2 м) высотой не бо-
лее 0,5 м». Сделан вывод о характерном устройстве памятника как башкирского сред-
невекового городища [Колонских, 2021: 59–60].

Название городища происходит от деревни Сандияк, но в публикациях встречает-
ся написание «Сандияг» [Памятники …, 1976: 32]. «Сандыр як» с удмуртского языка 
переводится как «лес Сандыра» [Петрова-Нуриева, 2009: 28–29]. Интересно устное со-
общение А. С. Мавликаевой (директор краеведческого музея с 2003 по 2010 г., с. Барда): 
«в Сандияке раньше жили удмурты (закамские. — О. К.), сейчас деревня исчезла. Они 
были язычниками, поклонялись деревьям и камням, рядом с Сандияком были три мо-
гилы «Аулиялэр кабере», могильным камням они тоже поклонялись. Башкиры-мусуль-
мане ходили в мечеть. Они называли удмуртов за то, что они были язычниками и по-
клонялись деревьям, камням … «сантыйлар» — бестолковые, «як» — сторона». «Сан-
тый» — ед. число, «сантыйлар» — множ. число, поэтому так и назвали деревню Сан-
дияк — «Сантый як» [Мавликаева, 2021].

Общая характеристика памятника и его объектов
Сандиякское городище (рис. 1) расположено в 2 км к северо-западу от с. Урталга, 

в 300 м от фермы и в 200 м к северо-востоку от д. Сандияк, на правом берегу р. Буй, ле-
вого притока Камы, в Куединском районе Пермской области [Казанцева, 1987: 24]. Па-
мятник занимает вершину мыса высотой 18 м, вытянутого на северо-восток — юго-за-
пад, имеющего седловидную форму. Южные и северные концы площадки слегка воз-
вышены, а середина понижена. У подножия мыса протекает безымянный ручей, оги-
бающий его с западной и южной сторон. На крутых, покрытых смешанным лесом се-
верных склонах мыса прослеживаются небольшие уступы, расположенные с трех сто-
рон ниже площадки городища. Размеры памятника составляют 240 м по оси север — 
юг и 80–120 м по оси запад — восток. В южной части зафиксирован вал высотой около 
одного метра. В восточной части памятника располагается терраса на уровне 8 м ниже 
основной, ее размеры — 80 м по линии север — юг, около 30 м по линии запад — во-
сток. Площадь городища составляет около 6 га [Богданов, 2008а: 74–75; 2008б: 369–374].
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Рис. 1. Сандиякское городище: 1 — Расположение памятника; 2 — Топографический план 
Fig. 1. Sandiyak hillfort: 1 — Location of hillfort; 2 — Topographic plan

Раскоп 1987 г., ориентированный по сторонам света, был заложен в северной части 
памятника, юго-восточнее раскопа И. С. Поносовой [Казанцева, 1987: 24–25]. Площад-
ка памятника была открытая, относительно ровная, поросла травой.
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Городище исследовалось по общепринятой методике изучения поселений. Изучение 
культурного слоя проводилась горизонтами по 10 см. Измерения вычислены от уровня 
современной поверхности. В чертежах бортов раскопа цифры от условного нуля обо-
значены в круглых скобках.

Рис. 2. Сандиякское городище. Общий план и профили раскопа.  
Условные обозначения к слоям 

Fig. 2. Sandiyak hillfort. The general plane and profiles excavation. Symbols for layers

Стратиграфия (рис. 2). Поверхность объекта задернована (слой № 1). Под дерном 
располагалась темная супесь с находками керамики, костей животных (слой № 2), мощ-
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ностью до 50 см; слой № 3 — серая пестроцветная супесь — заполнение ям, вероят-
но, хозяйственного назначения; слой № 4 — кострище, прокал ярко-оранжевого цве-
та, толщиной от 10 до 30 см; слой № 5 — светлая супесь с включениями гравия, наход-
ками керамики, мощностью 10–60 см; слой № 6 — коричневая супесь с находками, тол-
щина слоя 5–12 см; слой № 7 — гравийная подсыпка без находок, мощностью до 10–
50 см; слой № 8 — серая зольная супесь с находками керамики, костей животных, тол-
щиной до 35 см; слой № 9 — светло-коричневая супесь — заполнение столбовой ямки; 
слой № 10 — материк — красная глина.

На вскрытой площади были обнаружены: часть производственного сооружения, со-
стоящего из очага; два прокала, три хозяйственные ямы, столбовая ямка (рис. 2).

Очаг округлой формы (уч. Б/1, рис. 2) размерами 175×100 см, овальной формы, 
на уровне 30 см. На глубине 25–28 см найдена каменная кладка в северо-западной 
половине. На уровне 40 см слой изменил свои очертания, увеличился до размеров 
250×195 см. Мощность очага достигала 12 см. Около очага были найдены кости жи-
вотных и фрагменты лепной керамики на глубине 30 см. На глубине 50 см под оча-
гом были зафиксированы три прокаленные площадки, две из которых округлой фор-
мы, размерами 100×105 см, 90×100 см, третья — овально-вытянутой формы, разме-
рами 90×85 см, мощностью до 12 см. С западной стороны к очагу примыкает прокал 
округлой формы, размерами 72×80 см, мощностью до 8 см. Восточнее очага зафикси-
рована западная часть прокала овальной формы размерами 160×40 см, мощностью  
до 15 см.

Яма I (уч. АБ/1, рис. 3.-1). В раскопе отмечена западная половина ямы на уровне 
70 см, имеет овальную форму, ориентирова на запад — восток, размеры 183×134 см. 
Стенки ямы наклонные, дно уплощенное. В заполнении — слой № 3 (серая пестроцвет-
ная супесь) мощностью 35 см. В яме найдено 127 экземпляров глиняной посуды бахму-
тинского облика, из них 13 обломков от верхних частей сосудов, 114 стенок, 86 из них 
имеют орнамент. Посуда украшена беспорядочно нанесенными наколами, которые ино-
гда организованы в два горизонтальных ряда. Единичен фрагмент керамики, украшен-
ный овальными насечками и горизонтальной «елочкой». В составе ФМ (формовочных 
масс) встречена мелкая галька, шамот, реже обломки раковин пресноводных моллюсков. 
По общим пропорциям сосуды представляют собой невысокие чаши с прямой (сред-
ней, ниже средней по высоте) шейкой и плавным переходом к тулову. В южной и за-
падной частях ямы обнаружены кости животных, кальцинированные косточки. Мак-
симальная глубина — 105 см.

Яма II (уч. АБ/1, рис. 3.-2). Юго-восточный край ямы обнаружен в северо-западной 
части раскопа на глубине 40 см. Ориентирова на север — юг. Размеры 125×95 см. Стен-
ки наклонные, дно — плоское. Заполнение — серая пестроцветная супесь (слой № 3) 
мощностью до 40 см. Находок в яме нет. Максимальная глубина — 80 см.

Яма III (уч. А/2, рис. 3.-3) имеет овальную форму, размеры 90х65 см, отмечена на глу-
бине 40 см. В заполнении — серая пестроцветная супесь (слой № 3) мощностью 5 см. 
Стенки наклонные, дно плоское. На уровне 40–43 см в северной и южной частях най-
дены фрагменты керамики — 12 экз., бахмутинского облика, толщина стенок состав-
ляет 0,4–0,6 см. Максимальная глубина слоя — 45 см.
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Рис. 3. Сандиякское городище. Сооружения: 1–3 — ямы; 4 — профиль столбовой ямки 
Fig. 3. Sandiyak hillfort. Structures. 1–3 — Household pits; 4 — Profile of post hole

Слой № 8 (серая зольная супесь с находками керамики, костей животных) (рис. 2) 
фиксирован на уровне –40 см в центральной части раскопа в направлении с севера на юг. 
Мощность его составляла до 20 см.

Столбовая ямка отмечена в северо-западной части раскопа (рис. 3.-4) на уровне 60 см, 
имеет круглую форму, диаметр 30 см. Заполнение — светло-коричневая супесь (слой 
№ 9), мощность 29 см. Стенки отвесные, дно округлое. Максимальная глубина — 89 см.

В юго-восточной части раскопа найден очаг размерами 295×200 см, с каменной клад-
кой на глубине 25–28 см (рис. 2).

Вещевой комплекс городища включал наконечник стрелы, кость (рис. 4.-2); обра-
ботанная кость, возможно, рукоять для мелких орудий труда (рис. 4.-3); нож, железо 
(рис. 4.-4); подвеска, кость (рис. 4.-5). Остатки металлургического производства пред-
ставлены обломком тигля (рис. 4.-1) и кусочками шлаков — 4 экз. Пряслица выполне-
ны из глины (рис. 5.-1–5) — 5 экз. имеют диаметр от 3 до 4 см, биконическую (рис. 5.-1), 
овальную (рис. 5.-2–5) форму. Обнаружен полуфабрикат, представляющий собой стен-
ку от глиняного сосуда, которая частично обработана по периметру, вероятно, в даль-
нейшем она могла использоваться для изготовления пряслица (рис. 5.-6). Предметы 
были найдены в основном на горизонте 20–30 см.
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Рис. 4. Сандиякское городище. Вещевой комплекс: 1 — наконечник стрелы, кость; 2 — тигель, 
фрагмент; 3 — обработанная кость (рукоять); 4 — нож, железо; 5 — подвеска, кость 

Fig. 4. Sandiyak hillfort. A set of things: 1 — arrowhead, bone; 2 — crucible, part;  
3 — processed bone (handle); 4 — knife, iron; 5 — pendent, bone

Рис. 5. Сандиякское городище: 1–5 — пряслица, глина; 6 — заготовка для пряслица, керамика 
Fig. 5. Sandiyak hillfort: 1–5 — spindle ware, clay; 6 — semi-finished product for spindle ware, pottery
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Предметы, связанные с орудиями труда для земледелия: жернов, камень (рис. 6.-1, 
2) — 2 экз.; терочник, камень (рис. 6.-3, 4) — 2 экз. Оба жернова имеют высоту 8–10 см, 
диаметр в пределах 40 см, отверстие в центральной части, диаметром 5–6 см. Рабочая 
поверхность предметов имеет следы «стертости». Каменные терочники овальной фор-
мы, размером 16–21,5×12,2–13 см (рис. 6.-3, 4), одна поверхность из которых заполиро-
вана, что является результатом использования. Жернова, подобные найденным на го-
родище, обнаружены в Кара-Тамакском могильнике IV–V вв. н. э. (Бураевский район, 
Республика Башкортостан) бахмутинской культуры [Мажитов, 1977: 137, рис. 18.3].

Глиняные пряслица и каменные жернова характерны для Прикамского региона ран-
него средневековья [Останина, 2018: 269].

Рис. 6. Сандиякское городище: 1–2 — жернова, камень; 3–4 — терочники, камень 
Fig. 6. Sandiyak hillfort: 1–2 — mill-stone; stone; 3–4-grind-stone, stone

В ходе изучения культурного слоя на городище была получена остеологическая 
коллекция. Видовой состав костей изменяется незначительно и не зависит от рас-
положения в слое. Фауна представлена домашними и дикими животными. В выбор-
ке (определено 44 костных остатка) отмечены кости свиньи (Sus scrofa) — 10, коровы 
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(Bos taurus) — 11, лошади (Equus caballus) — 2. Среди диких пушных особей самым 
распространенным является обыкновенный бобр (Castor fiber) — 9, заяц (Lepus) — 5, 
лось (Alces alces) — 5. Зафиксированы два вида птиц: глухарь (Tetrao urogallus) и тете-
рев (Lyrurus tetrix) (?). По площади раскопа и глубине залегания остатки животных рас-
пределены неравномерно. Распределение костных остатков по горизонтам поселения 
позволяет сделать вывод о преобладании слоя с костями на уровне 20–30 и 30–40 см. 
Картографирование костей на площади раскопа в объектах выявило следующую зако-
номерность. В яме I найдена кость свиньи, в яме II — бобра, зуб лося, КРС. По количе-
ственному и видовому соотношению кости распределяются с преобладанием костей 
бобра и парнокопытных животных.

По мнению Е. Г. Андреевой и А. Г. Петренко, бобр «…очевидно, имел особое значе-
ние в экономике обитателей городища, являясь главным пушным зверем в торговле 
с югом» [Андреева, Петренко, 1976: 150]. В целом, результаты изучения костей городи-
ща коллекции 1987 г. соотносятся с видовым составом, определенным учеными ранее 
[Андреева, Петренко, 1976: 150–151; Поносова, 1968: 109–110]. Аналогичен видовой со-
став костей животных отмечен на городище Уфа II [Романов, 2013: 54–55].

Рис. 7. Сандиякское городище. Керамика бахмутинской культуры 
Fig. 7. Sandiyak hillfort. Pottery of Bakhmutino culture
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Общая характеристика гончарства (рис. 7–10)
Лепная посуда представлена в основном стенками орнаментированных сосудов. 

Кроме того, найдено несколько фрагментов днищ, происходящих от сосудов с уплощен-
ным и плоским дном. Часть керамики ошлакована, что свидетельствует о том, что она 
испытала влияние высоких температур, оказавшись вторично в зоне огня.

Рис. 8. Сандиякское городище. Керамика бахмутинской культуры 
Fig. 8. Sandiyak hillfort. Pottery of Bakhmutino culture

Рис. 9. Сандиякское городище. Керамика бахмутинской культуры 
Fig. 9. Sandiyak hillfort. Pottery of Bukhmutino culture 
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Рис. 10. Сандиякское городище: 1, 4–6 — подражание керамике кушнаренковского типа; 
2–3 — керамика кушнаренковского типа 

Fig. 10. Sandiyak hillfort: 1, 4–6 — imitation ceramics of the Kushnarenkovo type;  
2–3 — pottery of Kushnarenkovo type

Морфология посуды. Форма верхней части керамики восстанавливается у 50 сосу-
дов. Полностью реконструировать сосуды удалось в 10 случаях, что позволило вы-
делить три категории сосудов по общим пропорциям: чаши (рис. 7.-4, 8), горшки  
(рис. 8.-1, 4; 9.-4), миски (рис. 9.-2). Учитывая закономерности сочетания формы и ор-
намента, данная типология была дополнена фрагментами керамики, форма которых 
сохранилась от края (горловины) до наибольшего расширения тулова, а также фраг-
ментами шеек с орнаментом. Форма восстанавливается только у сосудов бахмутинской 
культуры, которые составляют 97 % всей керамики памятника; лишь 3 % принадлежит 
посуде кушнаренковского типа.

Морфология, размер, орнамент (выполнен одним орнаментиром, имеющим одина-
ковый диаметр), формовочные массы (ФМ) бахмутинской керамики позволяют пред-
полагать ее изготовление не только в пределах поселения, но и, возможно, одними ма-
стерами. Подобная версия была высказана на материалах керамики фатьяновской куль-
туры [Волкова, 1998: 38]. В Сандиякском городище насчитывается 10 одинаковых со-
судов по форме и ФМ (рис. 7.-1, 4; 5, 9; 6, 8; 8.-4, 5; 10.-1, 6), вероятно, являющихся ре-
зультатом труда одного мастера в пределах городища, имеющих комплекс признаков 
(форма, орнамент, формовочная масса, инструмент для нанесения узора).

Бахмутинская керамика (рис. 7.-9). Морфология сосудов представлена фрагмента-
ми верхних частей сосудов. При изучении формы сосуда и орнамента были установле-
ны определенные закономерности. Для мисок характерны горизонтальные ряды тре-
угольных вдавлений (рис. 9.-2), для чаш (рис. 9.-1) и горшков (рис. 9.-4) — орнамен-
тация сочетанием горизонтального ряда ямок и треугольных вдавлений (рис. 9.-1, 4) 
в верхней части сосуда.
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Керамика кушнаренковского типа. Посуда представлена фрагментами: обломок 
от верхней части (рис. 10.-2) и стенки (рис. 10.-3) сосудов, оба фрагмента происходят 
с горизонта 20–30 см. Фрагменты небольшие по размеру, покрыты орнаментом: гори-
зонтальные прочерченные линии, короткие вертикальные резные линии, «гусенички». 
«Гусенички» нанесены с обеих сторон среза шейки (рис. 10.-2). Керамика содержит пе-
сок, имеет тщательно заглаженные поверхности. Орнамент в виде «гусенички» бытовал 
в определенный период (вторая половина VI–VII в.), что известно, например, по ма-
териалам Благодатского I городища в южной Удмуртии [Казанцева, Ютина, 1986: 119, 
рис. 2]. Малое число керамики такого типа в Сандиякском городище можно объяснить 
редкими контактами населения памятника с носителями такой керамики или импор-
том изделий. Кроме того, в слое с керамикой кушнаренковского типа встречена посу-
да (рис. 10.-1, 4) не имеющая орнамента, по сходная с ней по обработке поверхностей 
и ФМ. В одном случае зафиксирован орнамент, характерный для бахмутинской кера-
мики, в виде наколов по линии перехода шейки в плечико (рис. 10.-6). По форме по-
суда имеет также сходство с керамикой Ново-Турбаслинских курганов южного Урала 
[Мажитов. 1977: 49, 208, табл. IX-6]. Возможно, посуда является подражанием местных 
мастеров керамике кушнаренковского типа, но в условиях смешения населения памят-
ника, не освоившего еще навыки орнаментации керамики.

Орнамент бахмутинской керамики. По статистике в коллекции орнаментировано 
84 % керамики. Самым распространенным оформлением посуды являются беспорядоч-
ные наколы по поверхности посуды. Другим часто встречающимся орнаментом явля-
ются горизонтальные наколы — ямки, от двух до пяти рядов. Данный орнамент встре-
чен практически во всех горизонтах памятника. Единичны круглые ямочные парные 
наколы. Резной узор представлен горизонтальной «елочкой», наклонными рядами на-
сечек, рядами треугольных вдавлений в сочетании с горизонтальным рядом ямок, ря-
дом четырёхугольных вдавлений.

Стилистический и технологический анализы керамики были выполнены по мето-
дике Е. В. Волковой, которая выделяет в орнаменте четыре структурных уровня: эле-
мент, образ, мотив и композиция [Волкова, 1998: 6, 36–43]. Для исследования из коллек-
ции керамики было выбрано 29 фрагментов, имеющих орнамент и возможность вос-
становления полного рисунка на сосуде. Диаметр круглых вдавлений — от 0,3 до 0,8 см. 
В ФМ визуально определяется примесь шамота, реже толченой раковины и песка. Ис-
следование проводилось с учётом стратиграфии памятника, что позволило отметить 
и выделить наиболее насыщенные керамикой пласты. В материалах Сандиякского го-
родища было выделено две группы элементов на керамике: ямки и вдавления. Наибо-
лее распространенными являются круглые вдавления, отмечены также треугольные 
и овальные оттиски. Часты насечки в оформлении края сосуда (рис. 7.-1, 4; 9.-3). Вто-
рым структурным уровнем является образ — набор элементов. В керамике городища 
было выделено 17 образов, среди них самую многочисленную группу составляют круг-
лые вдавления (около 20 %), что позволяет говорить о массовом применении этого об-
раза. Наиболее насыщенными такой керамикой являются горизонты 10–20, 20–30 см.

Мотив образов — это организация образов. Отмечены 33 мотива образов, деля-
щихся на 14 групп. В итоге, 75 % мотивов имеют расположение ямок в один ряд и лишь 
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в одном случае (3 %) — шахматное расположение. Наиболее насыщенным по-прежне-
му является горизонт 20–30 см.

Следующий уровень — «композиция». Это организация мотивов на керамике. В ма-
териалах представлено 23 различные композиции. Из них 16 % составляет композиция 
вертикальных косых насечек по краю сосуда; 8 % — треугольные вдавления. Осталь-
ные композиции (горизонтальная «елочка» и др.) составляют 4 %. Выделим горизонт 
10–20 см как самый насыщенный бахмутинской керамикой.

Стилистически орнамент на сосудах практически одинаков на уровне образа и моти-
ва — «ямки в один ряд». На уровне композиции анализируемые сосуды индивидуаль-
ны. Выделим технологическую орнаментальную традицию — орнамент наносился ма-
стером с помощью инструментов в виде палочки, отличающихся определенным диаме-
тром. Стратиграфически керамика фиксировалась в двух горизонтах (10–20 и 20–30 см).

Аналогии керамике Сандиякского городища имеются в материалах памятников 
Северной Башкирии [Мажитов, 1977: 39–77; Мухаметдинов, Фазрахманова, 2013: 60–
65]. Бахмутинская посуда по материалам древних поселений Башкирии принадлежит 
местному населению. Одним из признаков сосудов является визуально определяемая 
учеными примесь дресвы и мелких галек к ФМ. Наличие шамота в ФМ керамики Сан-
диякского городища в технологическом плане решает ту же задачу — для повышения 
огнестойкости.

В памятниках южной Удмуртии была найдена аналогичная бахмутинской керами-
ка, например, в материалах Верхне-Утчанского городища [Ютина, 1984: 57–58]. Ее на-
личие Т. К. Ютина связывает с одним из миграционных потоков населения на терри-
торию Удмуртии из районов северо-восточной Башкирии [Ютина, 2017: 1201]. Исто-
ки происхождения глиняных сосудов бахмутинской керамики находим в гончарстве 
предшествующих местных пермских племен Прикамья. Например, морфология кера-
мики характерна для посуды мазунинской культуры [Останина, 2018: 285, рис. 9.-1, 4, 
11]. Отметим архаичные находки, например, обломок стенки сосуда с ручкой в виде вы-
ступа с двумя вертикальными отверстиями, покрытый рядами ямок (рис. 10.-5), име-
ющий аналогии среди предметов селища Такталачук (бассейн реки Белой) середины 
I тыс. н. э [Генинг, 1971: 116, 117, рис. 10.-1].

Заключение
Фортификация городища (одна из заметных высот в ландшафте), основные занятия 

(земледелие, охота, гончарство), материальная культура его обитателей свидетельству-
ют о том, что памятник принадлежал смешанному населению. Материалы объекта по-
зволяют обозначить путь миграций населения из северо-восточной Башкирии в Перм-
ское Предуралье, фиксируемые в гончарстве в середине I тыс. н. э. В основном орна-
мент на керамике имеет четкую организацию на сосуде. Самыми насыщенными кера-
микой являются три горизонта: 10–20, 20–30, 30–40 см. На памятнике количественно 
преобладает бахмутинская керамика, единичны фрагменты керамики кушнаренковско-
го типа. Кроме того, отмечено сходство керамики кушнаренковского типа с посудой 
без орнамента (рис. 10.-1, 4) по ФМ, совместному залеганию в слое позволяет предпо-
лагать, что посуда без орнамента могла быть выполнена гончарами Сандиякского го-
родища в подражание богато украшенной керамике кушнаренковского типа.
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Очевидны различие и сходство сандиякской керамики с бахмутинский посудой па-
мятников территорий северной Башкирии и южной Удмуртии. В состав ФМ гончары 
северной Башкирии добавляли дресву, тогда как мастера Сандиякского и Верхне-Ут-
чанского городищ использовали шамот, толченую раковину, реже песок. Эти тради-
ции составления ФМ, безусловно, связаны с разными группами древнего населения.

В морфологии сосудов, как на Сандиякском городище, так и на памятниках в Уд-
муртии, Башкирии, распространены невысокие чаши со слегка отогнутым наружу 
краем и средней ширины диаметром горла. На всех упомянутых памятниках с ука-
занных территорий орнамент на керамике имеет общие черты. Самыми распростра-
ненными из них являются кругло-ямочные наколы, треугольные и овальные вдавле-
ния. Но на сандиякской керамике отсутствует орнаментация ногтевыми вдавлениями, 
что фиксируется на верхнеутчанской и северобашкирской посуде, что, вероятно, яв-
ляется локальной особенностью гончарства населения. Для керамики бахмутинской 
культуры характерны насечки по краю сосуда различной формы, беспорядочные круг-
ло-ямочные наколы по всему тулову. Несмотря на указанные различия, можно утвер-
ждать, что керамику Сандиякского городища и поселений северной Башкирии созда-
ли гончары бахмутинской культуры.

Городище расположено в контактной зоне Среднего Прикамья, в которой взаимо-
действие населения (северо-восточная часть Башкирии и юга Пермского края) было ак-
тивным в середине I тыс. н. э. Вполне возможно, что населением городища были груп-
пой людей, смешанных в этнокультурном плане к моменту проникновения на при-
камскую территорию из Северной Башкирии, а затем ассимилировавшихся в местной 
древнепермской среде.

Хозяйственный инвентарь, обнаруженный на памятнике, имеет широкие хроно-
логические рамки бытования IV–VIII вв. В пользу второй половины VI–VII вв. свиде-
тельствуют элементы орнамента на керамике кушнаренковского типа, следовательно, 
дата памятника — IV–VIII вв.
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КАМЕННЫЙ ЖЕЗЛ С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧИНОЙ 
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ В КУРГАННОЙ ГРУППЕ МАЙСКОЕ V

Публикуется новая находка человеческого изображения на каменном стержне, 
происходящая из грунтового погребения (могила № 3) близ села Майское (Восточ-
ный Казахстан), перекрытого позже курганной насыпью сакского могильника Май-
ское V. Приводится подробное описание самого изделия и антропоморфной личины 
на нем. В совокупности с материалами соседней грунтовой могилы № 2 изделие да-
тируется поздним неолитом, хронологическим горизонтом бытования комплексов 
исаковской и серовской традиций погребений Прибайкалья. В качестве ближайших 
аналогий рассматриваются скульптурное изображение на костяном стрежне из по-
селения Танай 4а и каменные скульптуры с поселения Самусь IV. Прослежены общие 
черты в форме заготовок, определяющих архитектонику образов, в трактовке и прие-
мах изображения отдельных элементов человеческих изображений. Все рассмотрен-
ные аналогии происходят с территории Обь-Иртышского бассейна и связаны с мест-
ными культурами финала каменного века, либо, как самусьская культура, уходящи-
ми своими корнями в местную неолитическую среду. Несмотря на уникальность об-
разов, они имеют ряд общих черт и признаков, которые позволяют считать эти ан-
тропоморфные изображения принципиально схожими и созданными в рамках не-
коей общей культурно-художественной традиции в разных вариантах и на разных 
этапах ее воплощения.
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STONE ROD WITH A HUMAN MASK FROM A BURIAL 
IN THE MAYSKOYE V BURIAL MOUND GROUP

A new finding of a human image on the stone rod is published that originated from the 
subsoil burial (grave No. 3) near Mayskoe village, Eastern Kazakhstan, later covered by the 
barrow hill of Mayskoe V Saka burial ground. There is a detailed description of the product 
itself and the anthropomorphic mask on it. In combination with the materials from the 
neighboring subsoil grave No. 2, the item is dated to the Late Neolithic, the chronological 
existence horizon of Isakovo and Serovo complexes burial traditions of the Baikal region. 
As the closest comparison thereof, one can consider the sculptural image on the stone rod 
from the Tanai 4a settlement and stone sculptures from the Samus IV settlement. Common 
features are identified in the form of blanks determining the architectonics of images, in 
the interpretation and techniques of depicting specific elements of human images. All the 
examined analogies come from the territory of the Ob-Irtysh basin and are associated with 
local cultures of the late Stone Age or, like the Samus culture, going back to the local Neolithic 
environment. Despite the uniqueness of the images, they have a number of common features 
and signs that allow us to consider these anthropomorphic images as essentially similar and 
created within the framework of common cultural and artistic tradition in different versions 
and at different stages of their implementation.

Keywords: Eastern Kazakhstan, Ob-Irtysh basin, Samus culture, Bolshemys culture, 
Isakovo and Serovo burial traditions, Late Neolithic, burial ground, anthropomorphic 
sculpture, rod.
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Введение
В 2019 г. близ села Майское Майского района Павлодарской области в ходе археоло-

гических раскопок курганной группы раннего железного века Майское V под насыпью 
кургана № 3, помимо полностью разграбленного центрального погребения (могила № 1), 
с большой долей вероятности одновременного курганному могильнику в целом, были 
выявлены две могильные ямы (могилы № 2 и № 3) с погребениями явно более раннего 
времени. В могиле № 3 было обнаружено уникальное во многих отношениях каменное 
изделие — длинный и узкий каменный стержень с личиной человека. Материалы па-
мятника получили свою предварительную публикацию [Захаров, Мерц, Бычков, 2020]. 
Редкость находки каменного стержня с явными антропоморфными чертами заслужи-
вает отдельной, более подробной публикации и анализа артефакта.

Курганная группа Майское V располагалась на второй надпойменной террасе ле-
вого берега реки Иртыш, в 4 км к юго-востоку от села Майское. Памятник состоял 
из двух коротких цепочек курганов и насчитывал шесть конструкций. Курган № 3 вхо-
дил в северо-западную цепочку из четырех курганов, вытянутую с севера на юг, явля-
ясь в ней вторым по счету, если считать с северного ее конца, располагаясь между кур-
ганами № 4 и № 2.

Рис. 1. Курган № 3: 1 — план кургана и подкурганной площадки; 2 — профиль кургана 
по линии В — В1; 3 — план могильных ям № 1, 2, 3 

Fig. 1. Mound No. 3: 1 — plan of the mound and the burial site; 2 — profile of the mound along the 
line B — B1; 3 — plan of grave pits No. 1, 2, 3
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Курган № 3 имел грунтовую насыпь усечено-полусферической формы высотой 0,7 м 
и диаметром 18 м, с ровными пологими краями и овальной в плане подошвой. Под на-
сыпью выявлены три могильные ямы (рис, 1.-1). Располагавшаяся в центре подкурган-
ной площадки могильная яма овальной в плане формы размером 2,40×1,60 м и глуби-
ной 1,48 м, ориентированная длинной осью по линии восток — запад, оказалось пу-
стой. В западной и северо-западной частях подкурганной площадки находились остат-
ки еще двух погребений — могилы № 2 и № 3. Каменный стержень происходил из мо-
гилы № 3, расположенной западнее могилы № 1 и южнее могилы № 2. На поверхности 
подкурганной площадки могила № 3 представляла собой зольник в виде черного оваль-
ного пятна размером 98×89 см, ориентированный длинной осью по линии северо-во-
сток — юго-запад. Заполнение могилы — зола с включениями прокаленного и покры-
того сажей гравия.

В заполнении ямы, начиная с глубины 0,27 м от поверхности подкурганной площад-
ки, компактно залегали в неанатомическом порядке кости нескольких индивидов, под-
вергшиеся термическому воздействию (рис. 1.-3). Берцовые и тазобедренные кости ле-
жали внизу по центру и в северной части ямы, мелкие реберные и трубчатые кости на-
ходились поверх крупных костей. Черепа залегали на самом верху и оказались силь-
но разрушены давлением грунта. Среди костей в южной части ямы, в охристо-пепель-
ном слое, на глубине 50 см обнаружены каменное тесло из гальки черного алевроли-
та, орнаментир из тонкой сланцевой плитки с мелкими зубцами по краю. Под костя-
ми, в охристо-пепельном же слое, но уже под костями и в центре ямы, на глубине 75 см 
от поверхности и по направлению вдоль оси ямы располагался узкий и длинный ка-
менный стержень с заострёнными концами, с антропоморфным изображением на од-
ном из них. Левее каменного стержня лежал брусковидный камень-окатыш четырех-
гранной формы со следами заглаживания. Дно могилы № 3 было покрыто охристой 
подсыпкой красного цвета.

Материалы и методы
Публикуемый артефакт выполнен из длинного и узкого сланцевого скола, которо-

му приемами вторичной обработки придана форма стержня с разной формы заостре-
ниями верхнего и нижнего концов. Сверлениями, протачиванием и резными линия-
ми в верхней части стержня была изображена человеческая личина. В средней части 
камня нанесены резные горизонтальные линий не вполне ясного назначения (рис. 2; 3).

Стержень тонкий и длинный, размером 34 см в длину. Это относительно ровное из-
делие с небольшим дугообразным изгибом как во фронтальной проекции, так и в про-
филь, с сужающимися нижним и верхним концами. Сечение основного «тела» изделия 
в средней части подтреугольное, с сильно заоваленными гранями. Причем две грани — 
передние боковые, третья грань — тыльная. Передняя часть камня уплощенная, с мак-
симальной шириной до 2,0 см. Ширина в боковой проекции — от 2,3 до 2,6 см. В ниж-
ней четверти изделия его сечение приобретает округлую, слегка приплюснутую с пра-
вой стороны форму диаметром 2,2 см. Далее стержень пологим длинным конусом сужа-
ется к нижнему закругленному концу до диаметра в 0,7 см.

Верхняя часть стержня (высотой 5,5 см) в передней проекции имеет форму упло-
щенного клина за счет слияния передних двух граней в одну и сужения фронтальной 
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части изделия. В этом месте изделие в сечении приобретает форму уплощенного ова-
ла. Тыльная грань в верхней части имеет 5,5-сантиметровый дугообразный плавный 
скос в направлении макушки и передней стороны изделия соответственно. В сочета-
нии с коротким и небольшим скосом к макушке передней грани это придает верху из-
делия в боковой проекции ножевидную форму.

На правой боковой поверхности имеется неглубокая вертикальная ложбинка раз-
мером 0,8×3,0 см, вероятно, природного происхождения.

Левая боковая поверхность (на которой изделие лежало в могильной яме) в большей 
своей части покрыта коричневого цвета коркой из неорганических солей.

Цвет стержня зеленовато-серый с переходом в темно-серый в местах с изъеденной 
поверхность (боковые поверхности верхней части и передние боковые грани на верх-
ней половине изделия). Фронтальная поверхность имеет светлокоричневый оттенок. 
Поверхность стержня в целом гладкая и ровная, но не шлифованная. Задняя грань из-
делия и боковые поверхности его верхней части шероховатые, слегка эродированные. 
У самого верха, над левым глазом личины, разрушение более сильное, приведшее к ча-
стичной утрате очертаний этого глаза.

Преднамеренно нанесенные на камень пропилы и борозды, придающие изделию ан-
тропоморфное содержание и определяющие его разделение на верх и низ, расположе-
ны в средней и верхней частях стержня (рис. 2; 3.-1).

Рис. 2. Каменный жезл из могилы № 3 кургана № 3 курганного могильника Майское V.  
Фото и графическое изображение 

Fig. 2. Stone rod from grave No. 3 of mound No. 3 of the burial mound Mayskoye V.  
Photo and graphic image 
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Рис. 3. Каменный жезл из могилы № 3 кургана № 3 курганного могильника Майское V.  
Фото фрагментов (увеличенное): 1 — верхняя часть жезла; 2 — средняя часть жезла 

Fig. 3. Stone rod from grave No. 3 of mound No. 3 of the burial mound Mayskoye V.  
Photo of fragments (enlarged): 1 — the upper part of the rod; 2 — the middle part of the rod

Ключевые элементы, формирующие облик человеческой личины, расположены 
на самом верху стержня. На передней грани один над другим расположены два попе-
речных пропила: нижний широкий (6 мм), высокий (4,5 мм) и глубокий (1,5 мм), хоро-
шо зашлифованный (но все же с хорошо различимыми параллельными бороздками 
по дну канала вдоль его оси), формирующий рот личины, и верхний неглубокий (доли 
миллиметра), узкий (1 мм) и короткий (2 мм). Чуть ниже верхнего поперечного пропила 
на обоих боковых сторонах, в 3 мм от передней грани, расположены две круглых лун-
ки с конически сходящимися к центру стенками, маркирующие глаза личины. Правая 
лунка сохранилась полностью. Ее диаметр 1,5 мм, глубина — 1 мм. Левая лунка сильно 
разрушена, сохранилась только придонная часть в виде точковидного углубления, ви-
зуально определяемого благодаря ее заполировке от рабочего инструмента и грунто-
вой пропитке. Взаиморасположение рта, глаз личины и верхнего параллельного про-
пила позволяет нам считать последний сочетающим в себе одновременно образы пе-
реносицы и бровей изображенного лика.

В 7,5 мм выше переносицы и в 4,5 мм ниже верхнего закругления стержня его опоя-
сывает тонкая и неглубокая резная линия. Более заметная поперечная резная линия 
опоясывает боковые поверхности и заднюю грань на уровне средней линии ложбины 
рта, не доходя на 3,5–4 мм до границ рта с его обеих сторон. В 9–11 мм ниже нанесены 
две точно такие же по длине, но чуть менее глубокие и менее выраженные попереч-
ные резные линии, нижняя располагалась на расстоянии 4 мм от верхней. Эти бороз-
ды, так же, как и резная линия на уровне рта, не пересекают переднюю грань изделия 
и не формируют замкнутую окружность, начиная и заканчиваясь на той воображае-
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мой вертикальной линии с каждой из боковых сторон, на которой обрывается резная 
линия на уровне рта.

Все четыре поперечные резные линии верхней части стержня расположены строго 
перпендикулярно продольной оси жезла, на разном расстоянии, но практически па-
раллельно между собой.

В средней части стержня, в полосе общей высотой 20 мм, расположены четыре по-
перечные слабо заметные линии, явно не пропиленные, а прочерченные твердым ин-
струментом (рис. 2; 3.-2). Расстояния между ними от 4 до 7 мм. Линии прямолинейные, 
но не сплошные и параллельны между собой относительно. Наиболее отчетливо они 
видны на левой плоскости изделия. Три верхних линии заходят на переднюю левую 
грань. Нижняя линия примерно на 10 мм не доходит до этой грани. Интересно, что все 
четыре линии не доходят до задней грани на разном расстоянии от нее, но на 1–1,5 мм 
ниже конца каждой из них начинаются дополнительные линии, заходящие на заднюю 
грань (правда, местами затертые). Создается впечатление, что эти линии были прочер-
чены не мастером, изготовившим артефакт, а позже, чьей-то не уверенной рукой, пре-
рывающей операцию по прочерчиванию в связи с прокручиванием стержня вокруг оси 
в процессе нанесения этих линий.

На фронтальной поверхности и на правой плоскости стержня продолжения этих 
линий не просматриваются.

Иконография изображения в верхней части в своей основе прослеживается доволь-
но уверенно. Надсверленные лунки глаз, широкая ложбинка рта и узкая — переносицы, 
формируют человеческий лик с открытым ртом. Более широкую интерпретацию име-
ют поперечные резные линии выше и ниже личины. Резная линия на уровне средней 
горизонтальной оси рта, не доходящая до его уголков, может рассматриваться в каче-
стве штриха или приема, схематично оформившего голову личины и верхнюю часть 
тела, в то же время разграничивая их. Такой прием характерен для каменной скульпту-
ры скифо-сакской и древнетюркской эпох, передающих не портретное сходство, а об-
общенный человеческий образ.

Самая верхняя резная линия может быть принята за элемент, очерчивающий свер-
ху высокий лоб, одновременно отграничивающий верхнюю часть скульптуры, кото-
рую можно условно обозначить в качестве высокой макушки, но потенциально ин-
терпретируемую довольно широко: головной убор, волосы (прическа), налобная по-
вязка или иной головной убор без верха (венок, венец, диадема, типа индейского роу-
ча и т. п.). Но любой из вариантов интерпретации, в итоге, будет связан с макушечной 
часть головы.

Таким образом, в верхней части стержня древним мастером выполнено схематич-
ное и стилизованное изображение человеческого лика.

Исходя из посыла об антропоморфности всех элементов на верхней части стерж-
ня, две параллельные борозды на обеих боковых сторонах изделия ниже ложбины рта 
можно рассматривать в качестве схематичного контура верхних конечностей. В ином 
случае трактовка может иметь атрибутивный характер — элемент верхней одежды, об-
лачения, экипировки, другой какой-либо важный для изображенного образа внешний 
атрибут (оплечье, пояс, шаманские атрибуты и т. п.).
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Затруднительно высказать какие-либо более или менее обоснованные предположе-
ния относительно небрежно и слабо прочерченных четырех поперечных линий в сред-
ней части стержня. Возможно, что они не имеют прямого отношения к основному об-
разу и идее артефакта.

Обсуждение
Для обозначения подобных предметов используются обычно два основных терми-

на — «жезл» и «скипетр». В толковых словарях в определениях этих слов много обще-
го. При этом чаще всего скипетр определяется как церемониальный жезл или посох 
[Большая российская энциклопедия, 201: 343], как украшенный жезл — эмблема власти 
[Ожегов, Шведова, 2006: 722], как жезл — один из атрибутов, регалий, почетных знаков 
государя, владетельного сана, верховной власти [Даль, 2006: 200]. Собственно жезл мо-
жет быть: 1) символом власти или статуса в виде специально (часто богато) украшен-
ных палки, короткого стержня, посоха, трости; 2) металлической палкой — элементом 
электрожезловой системы на железнодорожном транспорте [Большая советская энци-
клопедия, 1972: 130], а также короткой палкой, которой регулировщик движения дает 
указания транспорту и пешеходам [Ожегов, Шведова, 2006: 191].

Таким образом, скипетр определяется как разновидность жезла, как жезл с более уз-
ким, символическим значением, в то время как под жезлом вообще понимается более 
широкий спектр предметов разных сфер применения, но, очевидно, обладающих рядом 
общих признаков: специально изготовленная короткая и тонкая палка-стержень, верти-
кальность пропорций, предназначенность для размещения в руке человека и для мани-
пулирования рукой человека, нанесенные на нее украшения, знаки, символы, разметка.

В археологической литературе, как это верно заметила О. П. Ченченкова для пуб-
ликаций, например, по энеолиту Восточной Европы, термин скипетр используется 
для обозначения наверший в виде стилизованных лошадиных голов, которые насажи-
вались на рукояти [Ченченкова, 2004: 10], и не совсем соответствует словарному опре-
делению. Такие «скипетры», как и археологические булавы, сложно представить само-
стоятельной статусно-ритуальной разновидностью жезлов, скорее всего — как часть, 
как навершие составного скипетра-жезла.

Публикуемый нами каменный стержень является цельным предметом и имеет все 
необходимые признаки жезла. Его функциональное назначение сложно определимо 
и может быть, в итоге, самым разным. Поэтому правильнее будет и с точки зрения 
сложившейся в археологической литературе традиции подразделения подобных арте-
фактов на скипетры и жезлы, если исходить из словарных определений терминов «ски-
петр» и «жезл», отнести каменный стержень из погребения в могильнике Майское V 
к категории жезлов.

О. П. Ченченкова по различиям в форме оформления и использованию нижней 
части/поверхности предложила два термина-обозначения для разновидностей жез-
лов: жезл-пест и жезл-топор [Ченченкова, 2004: 10], которые можно рассматривать 
и как определенные типы с точки зрения такого критерия. Жезл из погребения в мо-
гильнике Майское V в таком случае может быть определен как жезл-вток, нижняя часть 
которого оформлена в виде узкого и продолговатого конического завершения предме-
та, не обязательно (но не исключено) функционального назначения.
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Для степной, лесостепной, предгорной зон азиатского степного пояса известна до-
вольно представительная серия случайных и в закрытых комплексах находок камен-
ной скульптуры. Основная их масса сведена и классифицирована О. П. Ченченковой 
в информативном каталоге [Ченченкова, 2004]. Среди них трудно подобрать аналогии 
изображению человеческой личины на жезле из погребения в могильнике Майское V, 
так как для основной массы подобных предметов характерна скульптурность в оформ-
лении антропоморфных и зооморфных образов, объемное моделирование образа в це-
лом, отдельных черт или частей желобками, окружностями, канавками, выемками, ва-
ликами, выступами, выпуклостями различного рода и конфигураций, придающими 
изображаемым существам реалистичность и детализацию. Применение этих приемов 
позволяет выделить скульптурное изображение либо отдельные черты и части облика 
из общей массы и формы каменных изделий — жезла, песта, плитки и т. п.

Человеческая личина на жезле из погребения в могильнике Майское V на этом фоне 
выглядит примитивным и схематичным изображением, не модифицирует каменную 
основу, а смоделирована исходя из нее и стоит, таким образом, особняком. Образ сфор-
мирован скудными и простыми (в том числе в плане примененных физических усилий) 
элементами — прямыми и неглубокими резными линиями, мелкими сверлениями, же-
лобком. Создается впечатление о переносе на камень технических приемов, свойствен-
ных работе по кости и дереву.

Это свидетельствует о принадлежности жезла из курганного могильника Майское 
V к иной изобразительной традиции. Возможно, и культурно другой, хронологически 
предшествующей культуре объемной каменной скульптуры, сложившейся в азиатских 
степях не ранее начала эпохи палеометалла. Подтверждением более раннего бытова-
ния являются материалы рядом расположенного погребения в могиле № 2, имеющие 
черты поздненеолитических комплексов исаковской и серовской традиций погребе-
ний Прибайкалья.

Однако в ряде изделий аналогии человеческой личине из Майского V, пусть и не-
полные, но прослеживаются. Причем аналогии эти, как представляется, принадлежат 
кругу лесной самусьской культуры.

С поселения Самусь IV, расположенного на северной окраине поселка Самусь Том-
ского района Томской области, происходит несколько человеческих скульптур на пло-
ских и удлиненных гальках [Матющенко, 1973: 8–9, 40–42; рис. 23.-1–4, 6; Матющен-
ко, 1973а: рис. 9].

Благодаря каталогу О. П. Ченченковой [2004] мы имеем возможность работать с наи-
более детальными и качественными из всех опубликованных фотографий и прорисов-
ками этих артефактов (№ 70–74, 76 каталога).

Самусьские скульптуры созданы в технике круглой скульптуры, черты лица выпол-
нены в объеме, четко обозначены в рельефе, детализированы. И на первый взгляд ни-
чего общего не имеют с изображением на жезле из могильника Майское V. Но при вни-
мательном рассмотрении все же выявляется несколько общих признаков. В частно-
сти, композиционное построение лика человека в верхней части вертикально вытяну-
того узкого камня/гальки с острой передней гранью и широкими боковыми поверхно-
стями, что определяет специфику расположения (архитектонику образа) на материа-
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ле деталей человеческого лица — рта, носа, переносицы, глаз [Матющенко, 1973: 23, 4; 
Матющенко, 1973а: рис. 5, 7, 8, 9; Студзицкая, 1987: рис. 2, 3; Ченченкова, 2004: № 70–
74, 76] (рис. 4.-3–8).

Рис. 4. Каменная и костяная скульптуры: 1 — каменный жезл из могилы № 3 кургана № 3 
курганного могильника Майское V (рис. А. В. Кузьминовой); 2 — поселение Танай 4а 

(раскопки В. В. Боброва, рис. по: [Бобров, 1997; Ковтун, 2002]); 3–8 — поселение Самусь IV 
(раскопки В. И. Матющенко, рис. по: 3, 4, 5, 8 [Матющенко, 1973а]; 6 [Матющенко, 1973];  

7 [Студзицкая, 1987]). 
Fig. 4. Stone and bone sculptures: 1 — stone rod from grave No. 3 of mound No. 3 of the burial 

mound Mayskoye V (fig. A. V. Kuzminova); 2 — settlement Tanai 4a (excavations of V. V. Bobrov, fig. 
by: [Bobrov, 1997; Kovtun, 2002]; 3–8 — settlement Samus IV (excavations of V. I. Matyushenko, 

fig. according to: 3, 4, 5, 8 [Matyushenko, 1973a]; 6 [Matyushenko, 1973];  
7 [Studzitskaya, 1987]).
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У части фигур самый верх головы также венчается дополнительным вертикальным 
элементом — головным убором либо прической (?). Причем головной убор насажен 
на голову вертикально, сверху, а не сзади-сверху, с подчеркнутой горизонтальной гра-
ницей по окружности головы [Матющенко, 1973а: рис. 5, 9; Студзицкая, 1987: рис. 2.-
3; Ченченкова, 2004: № 70, 71, 76] (рис. 4.-3, 7, 8). Нос у всех фигур сформирован оди-
наково — на переднем остром ребре камня и выделен путем оформления на этом реб-
ре рта и переносицы (исключая, конечно, его профилировку разными приемами кам-
необработки). Глаза, соответственно, также подчиняясь форме предмета, выполнены 
на боковых широких поверхностях камня [Матющенко, 1973: 23.-4; Матющенко, 1973а: 
рис. 5, 7, 8, 9; Студзицкая, 1987: рис. 2.-3; Ченченкова, 2004: № 70–74, 76] (рис. 4.-3–8).

Очень характерным является внимание к оформлению рта. В двух случаях он вы-
полнен, как и на майском жезле, поперечным широким желобком на передней ост-
рой грани, моделируя рот открытым (рис. 4.-3, 4), в двух других случаях — выполнен 
в форме полных, выдающихся наружу губ (рис. 4.-5, 7). В обоих случаях заметно явное 
акцентирование на рте (имеется в виду рот не только как полость, но и как очертание 
и разрез губ), который, возможно, мог восприниматься взирающими на предмет са-
мым важным, что-то вещающим элементом личины либо скульптуры.

У скульптуры с «бородой» линия шеи также намечена бороздой сзади и по боко-
вым сторонам камня [Матющенко, 1973а: рис. 5; Ченченкова, 2004: № 71]. Определен-
ные аналогии поперечным резным линиям на жезле можно проследить с поперечно-
наклонными желобками по «телу» скульптуры с каталожным номером 72 (по О. П. Чен-
ченковой) [Матющенко, 1973а: рис. 7; Ченченкова, 2004: № 72] (рис. 4.-5) и со складка-
ми на тыльной и боковых сторонах скульптуры под номером 74 (по О. П. Ченченковой) 
[Матющенко, 1973: рис. 23.-4; Ченченкова, 2004: № 74] (рис. 4.-6).

Прослеженные черты сходства довольно существенны, но как бы «камуфлируются» 
на самусьских изделиях иной, более сложной техникой изготовления в круглой скульп-
туре. Возможно, относятся к одной традиции изображения человека в камне, но на раз-
ных стадиях ее технологического воплощения.

В свою очередь, как заметил В. В. Бобров, «близко статуарной голове человека из по-
селения Самусь-4» [Бобров, 1997: с. 143] изображение на костяном жезле из слоя боль-
шемысской культуры разновременного поселения Танай 4а на западном берегу оз. Та-
най в Тогучинском районе Новосибирской области (раскопки Кузбасской лаборато-
рии археологии и этнографии ИАиЭт СО РАН — КемГУ под руководством В. В. Бобро-
ва) [Бобров, 1997]. Такого же мнения придерживается И. В. Ковтун [Ковтун, 2002: 69].

И действительно, наиболее выраженные черты сходства как у самусьских скульптур, 
так и у майского жезла прослеживаются со скульптурой на костяном стержне из жи-
лища 21 поселения Танай 4а [Бобров, 1997: 142, рис. 2], определяемом О. П. Ченченко-
вой в качестве костяного жезла [Ченченкова, 2004: 316, табл. 2].

Разумеется, речь не о полном сходстве, которое сложно ожидать от изображений, 
выполненных в разном по податливости обработке материале (кость и камень). Речь 
идет о форме стержня и его навершия, архитектонике человеческого изображения, об-
щей его форме и трактовке отдельных черт.
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Нижняя часть костяного стержня утрачена, поэтому невозможно судить о ее фор-
ме. Верхняя же его часть так же, как и майского жезла, уплощена с боков, образуя 
клиновидную форму анфас, также имеет скосы к макушке по передней и (незначи-
тельно, в отличие от каменного изделия) задней граням, формирующие такой же вы-
сокий лоб на передней грани и длинную линию затылка — на задней. Человеческий 
лик также сформирован резными линиями. Вся композиция строится на сочетании 
черт лица, нанесенных на переднюю острую грань и на боковые намеренно уплощен-
ные поверхности. У обоих ликов нос составляет единую прямую линию с линией 
лба и выделяется в самостоятельную часть лица больше при помощи формирования 
других частей — рта, губ, сходящихся в переносицу глаз, чем собственного объема  
рельефом.

Практически одинаково смоделирован широкой и глубокой поперечной ложбин-
кой приоткрытый рот. Схоже посажены глаза на боковых плоскостях, ближе к передней 
грани. О высоком лбе обоих ликов уже говорилось выше. На танайском костяном жез-
ле так же, как и на майском каменном, самый верх головы скульптуры — высокая ма-
кушка — утрированно выделен в самостоятельный элемент. На каменном жезле высо-
кая макушка отграничена от высокого лба по окружности головы горизонтальной рез-
ной линией. На костяном изделии переход лба и затылочной части головы в такую же 
высокую макушку обозначен довольно заметным ступенчатым сужением по передней 
и задней граням жезла, с дополнительным оформлением ее (макушки) частыми и мел-
кими углублениями, шлейфом слегка заходящими и на верхнюю часть затылка (веро-
ятно, прической или головным убором с фактурной поверхностью).

На танайской скульптуре более объемно смоделированы глаза и рот. Глаза выделе-
ны надбровьями, ложбинка рта оконтурена довольно выраженными толстыми губами. 
Глаза выполнены сочетанием линзовидных слегка углубленных участков вместо глаз-
ниц и прорезных горизонтальных линий на месте зрачков — в отличие от сверленых 
глаз у майской личины. Костяная скульптура имеет большой и сильно выраженный 
подбородок и обозначенную выемкой в передней части жезла шею.

В то же время эта выемка служит дополнительным элементом, подчеркивающим 
(и формирующим) изображение головы и шеи как наклоненных вперед, что явно про-
слеживается и на каменном жезле из Майского V. Именно в верхней части, где изобра-
жена голова, жезл в профиле имеет дугообразный изгиб в переднюю сторону. И. В. Ков-
тун считает «наклон шеи «вперед-вниз» с прямым взглядом «исподлобья», свойствен-
ных скульптуре на танайском жезле, «связкой двух семантически значимых деталей», 
«оригинальным приемом», характерными и для статуарных памятников Среднего Ени-
сея, предполагая «сходство персонажей и принципиальное единство «стиля эпохи», 
если не общность «иконографического почерка» двух синстадиальных культур» (боль-
шемысской и окуневской. — С. З.) [Ковтун, 2002: 69].

Заключение
Все рассмотренные изделия — публикуемый каменный майский жезл и ранее из-

вестные танайский костяной жезл и каменная скульптура с поселения Самусь IV — 
своеобразны и уникальны. Тем не менее, на наш взгляд, они имеют ряд общих черт 
и признаков, которые позволяют считать эти антропоморфные изображения принци-
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пиально схожими и созданными в рамках одной культурно-художественной традиции 
в разных вариантах и на разных этапах ее воплощения.

Все рассмотренные изображения выполнены на определенной формы заготовке — 
вертикальных пропорций, уплощенной с боковых сторон, с острыми передней и зад-
ней гранями, с клиновидно сходящимися кверху боковыми плоскостями, формирую-
щими высокую, зауженную с боков клином кверху черепную коробку с высокими лбом 
и затылком. У скульптур с поселения Самусь IV это целиком все изделие, полностью 
подчиненное скульптуре, в случае с костяным и каменным жезлами — их верхние ча-
сти, предназначенные для изображения личины.

Можно считать, что здесь проявлен некий канон в изготовлении формы-основы 
для нанесения человеческой личины, которая, в свою очередь, определяет и схожую ар-
хитектонику этих изображений. Изображения выполнены путем однообразного рас-
пределения их составных частей на острой передней грани и на намеренно уплощен-
ных боковых поверхностях. Нос, рот, лоб и другие элементы центральной продольной 
оси личин выполнены на передней острой грани предмета, глаза и остальные элемен-
ты (возможно, у каждого изображения — свои) — на боковых поверхностях.

Во всех трех случаях принципиально одинаково трактованы лоб (высокий и слегка 
покатый), макушечная (верхняя) часть (высокая и специально выделенная из общего 
очертания черепной части головы), рот (приоткрытый).

Изображения объемные, но не рельефные, они не выходят за пределы собственно 
поверхности и абриса стержня, не формируют на нем выступающих за пределы фона 
объемных форм, наверший, выступов, углов и т. п.

Эти общие черты выделяют рассматриваемые человеческие личины в особую груп-
пу скульптурных изображений на фоне широко известных каменных скульптур лесо-
степной Азии эпохи палеометалла [Ченченкова, 2004].

Самусьская культура развитой бронзы, к которой относится каменная скульптура 
с поселения Самусь IV, датирована В. И. Матющенко периодом с XVIII–XVII по XIII в. 
до н. э [Матющенко, 1973: 59], материалы самого поселения Самусь IV отнесены ав-
тором раскопок к хронологическому диапазону XVI–XIV–XIII вв. до н. э [Матющен-
ко, 1973: 60]. В культурно-технологическом плане население самусьской культуры яв-
ляется продолжателями накольчато-отступающей традиции в орнаментации керами-
ки эпохи неолита каменного века Западной Сибири и связывается генетически с верх-
необской неолитической культурой [Матюшин, 1973: 108–110], прослежены аналогии 
в художественном творчестве с прибайкальскими материалами [Матюшин, 1973: 115–
117], что показывает глубокую связь самусьских материалов с миром древних насель-
ников Западной и Южной Сибири.

Костяной жезл с поселения Танай 4а встречен среди материалов большемысской 
культуры эпохи энеолита Алтая и Южной Сибири в пределах Верхнего Приобья, Гор-
ного Алтая, верховьев р. Алей, Кулундинской степи, датируемой второй половиной IV–
III тыс. до н. э [Кирюшин, 2002: 35].

Датировку каменного жезла из Майского V по материалам могилы № 3 определить 
сложно. Более выразительны в этом отношении материалы расположенной рядом мо-
гильной ямы № 2. В могиле № 2 размером 2,40 х 1,10 м находилось ярусное захороне-
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ние двух индивидуумов в вытянутом положении головами на северо-восток, сопрово-
ждаемое обломками лепного керамического сосуда открытого типа со слабо профили-
рованными стенками без орнамента, двумя костяными изделиями, каменными и ко-
стяными орудиями и бусами. Среди них — двусторонне-обработанный вкладыш тра-
пециевидной формы прибайкальского типа, выполненный из серо-голубого кремня, 
дисковидное орудие на плоском отщепе с двусторонней обработкой из желтого крем-
ня, нож-бифас овальной формы из кремня тёмно-коричневого оттенка, костяная ос-
нова (обойма) вкладышевого ножа с односторонним пазом и обломанным основани-
ем, роговое (?) орудие плохой сохранности, напоминающее кочедык.

По облику погребального обряда и характеру каменного инвентаря (особенно вкла-
дышу-бифасу и костяной обойме с пазом для вкладышей) погребение в могильной яме 
№ 2 соотносится с поздненеолитическими комплексами исаковской и серовской тради-
ций погребений Прибайкалья, которые сейчас датируются по 14С периодом 5200–4500 л. 
н. (некалиброванные даты) [Базалийский, 2012: 97; табл. 5], и энеолитическими мате-
риалами поселения Усть-Нарым, стоянок Шидерты 3 и Нурбай 2 Казахстанского При-
иртышья, отождествляемых Виктором Карловичем Мерцем с неолитическими при-
байкальскими материалами [Мерц, 1994; 2002; 2004; Захаров, Мерц, Бычков, 2020: 999].

Архаичность обоих погребений, их расположение рядом и на периферии кургана 
№ 3 позволяют предположить их принадлежность к общему более раннему грунтовому 
могильнику и случайное их перекрытие курганной насыпью в раннем железном веке.

Все рассмотренные здесь аналогии происходят с территории Обь-Иртышского бас-
сейна и связаны с местными культурами финала каменного века, либо, как самусь-
ская культура, уходящими своими корнями в местную неолитическую среду. Камен-
ный жезл с Майского V, танайский костяной жезл и каменная скульптура с поселения 
Самусь IV — своеобразны и уникальны. Тем не менее, на наш взгляд, они имеют ряд 
общих черт и признаков, которые позволяют считать эти антропоморфные изображе-
ния принципиально схожими и созданными в рамках некоей общей культурно-худо-
жественной традиции в разных вариантах и на разных этапах ее воплощения.

Однако более уверенно об этом можно будет судить при условии расширения ис-
точниковой базы, что требует открытия и введения в научный оборот новых источни-
ков. Данная публикация направленна именно на это.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАНИГРАФИЯ НЕКРОПОЛЯ 
ПРЕДТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ ЧОБУРАК-I  
(СЕВЕРНЫЙ АЛТАЙ)

Статья посвящена социальной интерпретации особенностей внутренней плани-
ровки некрополя предтюркского времени Чобурак-I. Данный могильник локализован 
в составе разновременного комплекса, расположенного на правом берегу Катуни, близ 
с. Еланда в Чемальском районе Республики Алтай. Он включает 12 непотревоженных 
курганов, которые были раскопаны археологической экспедицией Алтайского госу-
дарственного университета под руководством одного из авторов статьи. Установлено, 
что большинство элементов планиграфии исследованного памятника отражают уни-
версалии погребальной практики населения булан-кобинской культуры Алтая послед-
ней четверти I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. К таковым относятся разме-
щение курганов на небольшом участке несколькими плотными рядами, вытянутыми 
по меридиональному направлению со значительным отклонением, раздельная локали-
зация могил мужчин и женщин. Выявлено отсутствие влияния возрастного фактора 
на локализацию погребений взрослых людей обоего пола. Показательной характери-
стикой некрополя выступает расположение захоронений мужчин с разным прижиз-
ненным социальным статусом в рамках трех отдельных групп курганов.
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SOCIAL PLANIGRAPHY OF THE PRETURKIC PERIOD 
NECROPOLIS OF CHOBURAK-I (NORTHERN ALTAI)

The article is devoted to the social interpretation of the features of the internal layout of the 
pre-Turkic period necropolis of Choburak-I. This burial ground is localized as part of a multi-
temporal complex situated on the right bank of the Katun river, near the Elanda village, in the 
Chemal region of the Altai Republic. It includes 12 undisturbed mounds that were excavated 
by an archaeological expedition from Altai State University under the guidance of one of the 
authors of the article. It has been established that most of the elements of planigraphy of the 
studied site reflect the universals of the burial practice of the population of the Bulan-Koby 
culture of Altai in the last quarter of the 1st millennium BC — first half of the 1st millennium 
AD. These include placing mounds in a small area in several dense rows, elongated in the 
meridional direction with a significant deviation, separate location of the graves of men and 
women, and compact location of burials of people with similar social status. It was revealed 
that there was no influence of the age factor on the location of the burials of adults of both sexes. 
An indicative characteristic of the necropolis is the location of burials of men with different 
lifetime social status throughout their lifetime within three separate groups of mounds.
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Введение
Выбор места под захоронение представляет собой важный элемент погребального 

обряда, реализация которого у древних и средневековых обществ напрямую зависела 
от религиозных представлений, специфики хозяйственной деятельности, социально-
го статуса умершего, обстоятельств смерти, прагматических соображений и некоторых 
других факторов [Шульга, 1989: 41–44; Кирюшин, Тишкин, 1997: 56; Серегин, Матре-
нин, 2016: 12–23]. Выявление закономерностей пространственной организации некро-
полей, отражающих отношение «живых» к «мертвым» в рамках конкретного социума, 
дает ценные сведения для реконструкции различных составляющих системы жизне-
обеспечения населения прошлых эпох.

Опыт многочисленных археологических изысканий показывает, что при интерпре-
тации планиграфии погребальных памятников необходимо учитывать несколько важ-
ных аспектов: во-первых, влияние характеристик ландшафта на пространственную 
структуру некрополей [Чернопицкий, 1980: 176–186]; во-вторых, соотношение генети-
ческой и мировоззренческой преемственности в восприятии могильного поля [Илю-
шин, 1992: 67]; в-третьих, особенности отражения половозрастной и социальной (в ши-
роком содержании этого понятия) стратификации населения в «горизонтальной стра-
тиграфии» кладбища [Миняев, 1989: 114–117].

Общепринятое положение о том, что организация сакрального пространства не-
крополей демонстрирует реально существовавшие отношения между покойными, ис-
пользуется в качестве базового принципа метода социальной планиграфии. В настоя-
щее время он успешно зарекомендовал себя при изучении погребальных памятников 
народов разных регионов, в том числе кочевников Центральной и Северной Азии ран-
него железного века [Kenk, 1984: 95–96; Миняев, 1985: 21–27; 1989: 114–117; 1998: 42–69; 
Савинов, 2005: 295–217; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018: 193–194; Серегин, Матренин, 
2020: 114–115]. Применение обозначенного метода имеет большие перспективы в рам-
ках реконструкции различных аспектов социальной истории населения Алтая послед-
ней четверти I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. на основе массовых данных, 
полученных в результате раскопок могильников булан-кобинской культуры.

Социальная планиграфия некрополей Алтая II в. до н. э. — V в н. э.: историогра‑
фический обзор

На археологических материалах булан-кобинской культуры Алтая метод социаль-
ной планиграфии впервые апробировал В. Н. Елин [1991: 154] при анализе погребально-
го комплекса жужанского времени (вторая половина IV — первая половина V в. н. э.) па-
мятника Кок-Паш из восточной части обозначенного региона. Исследователь сделал за-
ключение, что могилы людей привилегированных категорий располагались в непосред-
ственной близости друг от друга, как бы обособленно от остальных объектов. Кроме того, 
археолог отметил, что зафиксированная на данном некрополе ситуация преобладания 
разных типов наземных и внутримогильных конструкций в рамках северного и южного 
участков кладбища могла быть результатом определенных этносоциальных процессов.

В работе Ю. С. Худякова, посвященной предварительной палеодемографической 
характеристике погребений хуннуского времени (II в. до н. э. — I в. н. э.) могильника 
Усть-Эдиган (Северный Алтай), сформулирован вывод, что «наиболее богатые муж-



47Nations and religions of Eurasia  •  2023  Vol. 28,  № 4. P. 44–58.

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

ские, женские и детские захоронения с золотыми украшениями сосредоточены в цен-
тральной части могильника. В северной и южной частях памятника сосредоточены по-
гребения с бронзовыми украшениями. Бедные и безынвентарные могилы разбросаны 
по всей площади могильника чересполосно с остальными» [Худяков, 1994: 136]. Со-
гласно мнению исследователя, «мужские» и «женские» курганы находились совмест-
но в центральной и южной зонах некрополя, при этом последние количественно пре-
обладали на северном его участке, где захоронено несколько мужчин без оружия. По-
гребения детей совершены в основном на периферии памятника.

Информативные источники для использования планиграфического метода были по-
лучены Ю. Т. Мамадаковым в процессе раскопок могильника позднесяньбийского вре-
мени (вторая половина III — первая половина IV в. н. э.) Булан-Кобы-IV в Централь-
ном Алтае. В кандидатской диссертации археолог установил последовательность со-
вершения захоронений на основе обстоятельно документированных фактов пристрой-
ки наземных конструкций [Мамадаков, 1990]. В отдельной публикации Ю. Т. Мамада-
ков [1997: 160–161] рассмотрел проблему отражения общественных отношений в по-
гребальном обряде, сделав вывод, что у «булан-кобинцев» дети хоронились обычно ря-
дом с более ранними женскими могилами, и до определенного возраста были прямы-
ми продолжателями конкретных семейно-родовых групп.

Данные о пространственной организации погребений одной из локальных групп 
носителей булан-кобинской культуры, оставившей могильник Кок-Паш, представле-
ны в статье С. А. и А. С. Васютиных [1997]. Ключевые положения этой работы с некото-
рыми дополнениями и уточнениями получили отражение в отдельной книге [Бобров, 
Васютин А. С., Васютин С. А., 2003], а также в главе коллективной монографии [Васю-
тин С. А., Васютин А. С., 2005]. На сравнительно небольшой серии захоронений авторы 
отметили, что могилы женщин составляли небольшие цепочки из 2–4 объектов с зани-
мавшим в них центральное место наиболее «богатым» погребением. При этом цепочки 
обычно объединяли захоронения лиц близкого возраста и могли отражать формирова-
ние отношений по типу побратимства или возрастную дифференциацию. Погребения 
мужчин располагались хаотично, не фиксируя родственных или иных связей1. Слож-
ную планиграфию комплекса Кок-Паш ученые рассматривали как свидетельство парал-
лельного проживания в долине Чулышмана двух лояльных групп кочевников, являв-
шихся семейно-клановыми объединениями, среди которых подчиненное обществен-
ное положение занимал социально-производственный коллектив (аил), хоронивший 
своих представителей на южном участке кладбища.

Внимания заслуживает анализ планиграфии некрополя Курайка из Юго-Восточного 
Алтая, результаты которого представлены в публикации Е. С. Богданова и О. И. Новико-
вой [2018: 229–233]. Используя данные о вскрытых объектах второй половины III–IV вв. 
н. э., археологи сделали вывод об отсутствии на данном комплексе ярко выраженной 
дифференциации (имущественной, профессиональной, половозрастной), которая бы 
нашла отражение в локализации захоронений на территории обозначенного комплекса.

1 К большому сожалению, объективность приведенных наблюдений снижает обилие фактических 
расхождений в половозрастных определениях, а также в составе вещевых наборов многих захоро-
нений в итоговой публикации комплекса Кок-Паш [Серегин, Матренин, 2020: 40–43].
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Большое значение для понимания общих и специфических особенностей социаль-
ной истории населения булан-кобинской культуры Алтая в IV–V вв. н. э. имеет опыт 
междисциплинарного изучения погребального памятника Степушка (Центральный 
Алтай), полностью раскопанного экспедициями Алтайского государственного уни-
верситета и Горно-Алтайского государственного университета. Анализ многочислен-
ного корпуса археологических и антропологических источников, обобщенный в двух 
монографиях, позволил успешно реализовать планиграфический метод с демонстра-
цией полученных результатов в наглядной графической форме [Соенов, Константинов, 
Трифанова, 2018: 165; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018: 193–194].

Приведенный обзор дает основания констатировать, что практика применения ме-
тода социальной планиграфии для реконструкции целостной картины процесса функ-
ционирования конкретных могильников Алтая последней четверти I тыс. до н. э. — 
первой половины I тыс. н. э. напрямую зависит от полноты исследования комплексов 
(в идеале памятник должен быть раскопан целиком или в крайнем случае на две тре-
ти). Ограничивающим фактором для эффективного использования обозначенного ме-
тода, как правило, является недостаточно представительная база качественного антро-
пологического материала для осуществления различного рода анализов широким кру-
гом специалистов. Кроме того, следует констатировать немногочисленность полностью 
введенных в научный оборот результатов раскопок значительной части некрополей бу-
лан-кобинской культуры, в том числе эталонных памятников.

Обозначенные обстоятельства определяют актуальность настоящей публикации, по-
священной анализу пространственной организации некрополя булан-кобинской куль-
туры Чобурак-I, являющегося одним из базовых памятников для изучения различных 
аспектов истории кочевников Северного Алтая предтюркского времени.

Характеристика источников
Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен в Чемальском районе Рес-

публики Алтай, к югу от с. Еланда, на остепненной правобережной террасе Катуни (рис. 1).
В процессе археологических работ на этом памятнике Чемальской археологиче-

ской экспедицией Алтайского государственного университета под руководством од-
ного из авторов статьи был полностью раскопан некрополь булан-кобинской архео-
логической культуры, состоявший из 12 курганов. Данные объекты содержали захо-
ронения, совершенные по нормам обрядности носителей дялянской традиции погре-
бальной практики. Ее ключевыми элементами выступают: небольшая каменная насыпь 
с овальной выкладкой-крепидой; неглубокая и узкая яма; ингумация человека вытяну-
то на спине и ориентировка умершего головой в западный сектор горизонта, с откло-
нением к северу; сопроводительное захоронение лошади в «ногах» покойного [Сере-
гин, Матренин, 2016: 161–162]. Во всех курганах находились непотревоженные остан-
ки людей, среди которых идентифицированы семь мужчин, три женщины, один под-
росток и один ребенок2. Все покойные были похоронены с многочисленным сопрово-
дительным инвентарем.

2 Определения пола и возраста умерших выполнены заведующей кабинетом антропологии АлтГУ кан-
дидатом исторических наук С. С. Тур.
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Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Чобурак-I 
Fig. 1. Location of the funeral and memorial complex Choburak-I

Результаты анализа предметных комплексов с учетом нижней границы появления 
наиболее поздних изделий предоставили основания для датировки рассматриваемо-
го некрополя в рамках середины — второй половины IV в. н. э. Дополнительными ар-
гументами для вывода о «коротком» (вероятно, менее 30 лет) интервале функциони-
рования могильника с большой степенью вероятности следует считать небольшое ко-
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личество захоронений, значительное единообразие погребального обряда и сохранив-
шегося сопроводительного инвентаря (хотя и весьма вариабельного в категориальном 
отношении), а также зафиксированные случаи насильственной смерти мужчин вслед-
ствие использования оружия [Серегин и др., 2023]. Судя по имеющимся источникам, 
данный комплекс захоронений оставлен представителями местной элиты кочевников 
Северного Алтая предтюркского времени.

Анализ и интерпретация материалов
На территории разновременного погребально-поминального памятника Чобурак-I 

кладбище булан-кобинской культуры занимало небольшую площадку между самыми 
крупными курганами, относящимися к периоду энеолита и раннескифскому време-
ни, которые хорошо выделялись на поверхности. Вариант выбора места для соверше-
ния захоронений на более древних кладбищах характерен для погребальной практики 
многих групп населения региона во II в. до н. э. — V в. н. э. [Соенов, 2003: 29–30; Сере-
гин, Матренин, 2016: 12–13]. Вероятно, в данном случае мы имеем дело с существовав-
шим у кочевников Алтая практически во все эпохи ритуалом «приобщения» своих по-
койных к могилам мифических предков. Следует подчеркнуть, что на памятнике Чо-
бурак-I достоверно документирована редкая ситуация размещения в непосредствен-
ной близости с погребальными сооружениями позднего этапа булан-кобинской куль-
туры ритуальных оградок раннесредневековых тюрок: округлых, относящихся, веро-
ятно, ко второй половине V — первой половине VI в. н. э., и подквадратных, датирую-
щихся второй половиной VI — первой половиной VII в. н. э.

Некрополь предтюркского времени состоял из двух параллельных рядов объектов, 
вытянутых по направлению юго-запад — северо-восток (рис. 2, 3). «Восточная» линия 
включала шесть насыпей (курганы № 29, 29а, 32, 32а, 33, 34). Внутри этого скопления 
сооружения находились вплотную друг к другу, а в трех случаях (курганы № 29, 29а, 33) 
они, вероятно, соприкасались полами. «Западный» ряд объединял также шесть объ-
ектов, образовывавших две группы: курганы № 30, 30а (располагались в линию), № 38 
(примыкал с северо-запада к кургану № 30); курганы № 31, 34а (выстроены в линию), 
№ 31а (примыкал к западной поле кургана № 31).

Тесное расположение обозначенных объектов в рядах с высокой долей вероятно-
сти свидетельствует об их синхронности, а также может отражать определенную бли-
зость (родство, обстоятельства смерти, социальный статус) похороненных в них лю-
дей. Принимая во внимание разницу расстояний между насыпями, следует допустить, 
что более поздними являлись сооружения, выходившие за «прямую» линию. В «запад-
ном» ряду такими были курганы № 31а (позже курганов № 31 и 34а) и № 38 (позже кур-
ганов № 30 и 30а), а в «восточном» — курганы № 29 и 29а, примыкавшие к кургану № 333.

3 Изучение многочисленных археологических материалов дает основания для предположения о том, 
что «булан-кобинцы» начинали сакральную организацию кладбища с разметки погребения исходя 
из ориентировки умершего человека головой по сторонам горизонта и с учетом направления вос-
хода и захода солнца, а затем уже предполагали устройство прямого ряда захоронений в широтном 
направлении, к которому с севера и юга могли примыкать более поздние по времени объекты.
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Рис. 2. Часть цепочки курганов булан-кобинской культуры памятника Чобурак-I 
Fig. 2. Part of the chain of mounds of the Bulan-Kobin culture of the monument Choburak-I

  

Рис. 3. Планиграфическая схема некрополя булан-кобинской культуры памятника Чобурак-I 
Fig. 3. Planographic scheme of the necropolis of the Bulan-Kobin culture of the monument Choburak-I

k-I
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Анализ вещественных и антропологических материалов позволяет сделать ряд вы-
водов относительно особенностей размещения на памятнике Чобурак-I погребальных 
объектов булан-кобинской культуры, которые могли быть связаны с причинами соци-
ального характера (рис. 3).

Во-первых, захоронения взрослых людей разного пола демонстрируют тенденцию 
раздельной локализации на территории кладбища в рамках двух рядов курганов, среди 
которых «западная» линия (курганы № 30, 30а, 31, 31а, 34а, 38) состояла только из муж-
ских могил. Все захоронения женщин (курганы № 33, 32а, 34), а также ребенка (курган 
№ 29) и подростка (курган № 29а) входили в «восточный» ряд.

Во-вторых, погребения ребенка 9–11 лет (курган № 29) и подростка 13–15 лет (кур-
ган № 29а) размещались в непосредственной близости от самой молодой женщины 20–
25 лет, похороненной в кургане № 33, и, судя по характеру стратиграфии (примыкали 
к насыпи), были совершены позднее.

В-третьих, могилы мужчин с одинаковым социальным статусом образуют две пла-
ниграфические группы внутри «западного» ряда сооружений. Одна из них (курганы 
№ 30, 30а, 38) включает погребения с максимально «престижным» комплексом предме-
тов вооружения, состоявшим из трех наборов: средства ведения дальнего боя (лук, же-
лезные наконечники стрел), короткоклинковое (нож) и длинноклинковое (меч) оружие, 
а также другой весьма многочисленный инвентарь (общее количество изделий варьи-
ровало от 35 до 76). Покойные имели разный возраст смерти: 25–30, 30–35 и 30–40 лет. 
При интерпретации обозначенных объектов важно подчеркнуть, что в обнаруженном 
инвентаре наиболее показательной категорией являлись мечи, которые «булан-кобин-
цы» помещали в могилы военачальников или особо отличившихся профессиональных 
воинов, относящихся к привилегированному слою (элите) общества [Горбунов, 2006: 74; 
Серегин, Матренин, 2020: 39, 91, 93–94, 109, 110]. Судя по документированным в про-
цессе раскопок наблюдениям, в данной группе курган № 30 с самой большой насыпью 
(6,2×5 м, высота до 0,5 м) мог быть возведен первым. Показательно, что на костях двух 
из трех индивидов обозначенной группы зафиксированы следы насильственной смер-
ти, связанные с использованием оружия. Данное свидетельство с большой долей веро-
ятности может указывать на синхронность захоронений в курганах № 38 и 30а4.

Вторая планиграфическая группа мужских захоронений (курганы № 31, 31а, 34а) 
отличается присутствием у покойных только одного набора предметов вооружения 
в виде лука и стрел с железными наконечниками, а также другого инвентаря (коли-
чество обнаруженных вещей составляло от 29 до 40). В возрастном отношении среди 
умерших встречаются индивиды 30–35, 40, а также старше 55 лет. При этом самый мо-
лодой мужчина из кургана № 34а был обезглавлен. Судя по имеющимся материалам, по-
хожие по составу сопроводительного инвентаря погребения принадлежали представи-
телям зажиточной прослойки «булан-кобинцев». В мирное время они являлись ското-
водами и охотниками, а в военное — легковооруженными ополченцами [Тишкин, Ма-
тренин, Шмидт, 2018: 192; Серегин, Матренин, 2020: 96–97].

4 Отметим, что умерший мужчина из кургана № 30 был буквально усыпан стрелами с железными на-
конечниками, причем отдельные экземпляры зафиксированы в ситуациях, как будто они находи-
лись в теле человека.
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В-четвертых, не понятны пока причины локализации захоронения мужчины 25–
30 лет из кургана № 32 в центре «восточного» ряда погребальных объектов, между за-
хоронениями женщин возмужалого и зрелого возраста. Судя по наличию с умершим 
оружия дальнего (лук и стрелы с железными наконечниками) и ближнего (боевой нож 
в ножках) боя, а также других многочисленных предметов (общее количество насчиты-
вает 36 экземпляров), покойный имел социальный статус выше среднего — относился 
к зажиточной прослойке кочевников Северного Алтая и являлся профессиональным 
воином [Серегин, Матренин, 2020: 95].

В-пятых, малочисленность женских захоронений не позволяет выявить отражение 
социальной и возрастной дифференциации в их локализации на территории рассма-
триваемого комплекса. Правда, следует отметить, что курганы № 32а и 34, содержав-
шие похожие по облику украшения, в том числе достаточно редкие элементы головных 
уборов, были расположены в непосредственной близости друг от друга.

В-шестых, погребения мужчин с зафиксированными на скелетах следами насиль-
ственной смерти (курганы № 30а, 38, 34а) без следов заживления (это преимуществен-
но резано-рубленые травмы, нанесенные мечом), относящиеся к разным социальным 
и планиграфическим группам, размещались на краях могильника.

В-седьмых, одним из дискуссионных аспектов в рамках социальной интерпретации 
материалов раскопок некрополей является соотнесение отдельных скоплений объектов, 
зафиксированных на площади некрополей, с конкретными институтами булан-кобин-
ского общества. Важно подчеркнуть, что планировка могильника предтюркского вре-
мени памятника Чобурак-I, как и других погребальных комплексов Алтая II в. до н. э. — 
V в. н. э., не отражает идеи организации пространства по типу кочевых стойбищ в рам-
ках аильной или куренной моделей. В данном контексте важными представляются пред-
варительные результаты антропологических и генетических исследований, согласно ко-
торым похороненные на могильнике Чобурак-I люди были близкими родственниками.

Заключение
Материалы полностью раскопанного некрополя булан-кобинской культуры на па-

мятнике Чобурак-I оказались информативным источником для реализации метода 
социальной планиграфии. Наиболее показательным является расположение захо-
ронений мужчин с разным социальным статусом (особо отличившиеся профессио-
нальные воины, относившиеся к привилегированному слою; зажиточный профессио-
нальный воин; рядовые кочевники и охотники с высоким уровнем материального до-
статка) в рамках трех скоплений, два из которых входили в «западный» ряд объектов. 
Установлено отсутствие влияния возрастного фактора на локализацию погребений 
взрослых людей обоего пола. Документированы факты более позднего совершения 
могил ребенка и подростка в непосредственной близости от самой молодой женщи-
ны, похороненной в кургане № 33, а также расположения на краях некрополя муж-
чин, умерших насильственной смертью в ходе вооруженных конфликтов и при этом 
имевших разный социальный статус. Принимая во внимание «короткую» (не более 
30 лет) хронологию рассматриваемого комплекса в рамках второй половины IV в. н. э. 
и достаточно монолитный обряд захоронения дялянской традиции, имеются осно-
вания для заключения о том, что кладбище было оставлено небольшим экзогамным 
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коллективом кочевников. Судя по зафиксированному сопроводительному инвента-
рю, включавшему социально престижные вещи (мечи, редкие категории украшений 
и снаряжения), «чобуракцы» составляли местную элиту населения Северного Ал-
тая предтюркского времени. Большинство элементов планиграфии исследованно-
го памятника отражают универсалии погребальной практики населения булан-ко-
бинской культуры Алтая последней четверти I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. 
н. э., в число которых входят размещение курганов на небольшом участке несколь-
кими плотными рядами, вытянутыми по меридиональному направлению со значи-
тельным отклонением, раздельная локализации могил мужчин и женщин, компакт-
ное местонахождение захоронений людей с близким социальным статусом. Перспек-
тивным направлением изысканий в области социальной интерпретации рассматри-
ваемого некрополя является детализация родственных связей между покойными, 
что станет частью дальнейшего междисциплинарного изучения материалов комплек-
са Чобурак-I в контексте этнокультурных процессов в регионе на рубеже эпох позд-
ней древности и Средневековья.
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ОЙРАТСКИЙ ТЕКСТ «РУКОВОДСТВО К ПРАКТИКЕ 
ПРИБЕЖИЩА» (ПСИХОТЕХНИКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ПОКЛОНЕНИЯ)

В статье раскрывается содержание ойратского текста «Руководство к практике При-
бежища», в котором даются наставления по психотехнической практике буддийского 
символа веры. Согласно традиции буддизма, вступление на путь буддийского спасения 
начинается с принятия Прибежища. Текст молитвы Прибежища представляет собой 
символ буддийской веры и состоит из синтеза обетов мирянина, обетов бодхисаттвы 
и основополагающих положений буддийского учения. Практика символа веры требу-
ет сочетать рецитацию символа веры с особой психотехнической практикой, посколь-
ку простое чтение текста этой молитвы без медитативного сосредоточения не име-
ет практического смысла. Для результативной психотехнической практики создава-
лись особые тексты наставлений, в которых давалась методика детальной визуализа-
ции объектов поклонения. Существуют разные уровни практики Прибежища. Для про-
стых верующих главной целью является обретение благополучной формы в будущем 
рождении. Основная мотивация духовно развитой личности связана со стремлением 
прервать цепь рождений в сансаре. Для высшей личности, которым в буддизме Ма-
хаяны считается бодхисаттва, становится стремление к спасению всех живых существ 
сансары. Поэтому сознание практикующего Прибежище должно быть сосредоточено 
на решимости достичь просветления на благо всех живых существ сансары. Получен-
ные в процессе такого опыта знания позволяют преодолеть неведение, выработать от-
решенность от пребывания в обыденной жизни, изменить свое отношение к реальной 
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действительности. Статья помогает глубже понять религиозную традицию буддизма 
и буддийских народов России.

Ключевые слова: буддизм, Прибежище, обет, символ веры, техника визуализации, 
«Руководство к практике Прибежища», наставления, психотехника.
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THE OIRAT TEXT, “A GUIDE TO REFUGE PRACTICE” 
(PSYCHOTECHNIC TECHNIQUE OF VISUALIZATION  
OF OBJECTS OF WORSHIP)

This article deals with the content of the Oirat text “A Guide to Refuge Practice” that 
contains instructions on psychotechnical practice of the Buddhist creed. According to 
Buddhist tradition, entering the path of Buddhist salvation begins with taking refuge. The text 
of the “Refuge” prayer is a symbol of the Buddhist faith and consists of a synthesis of layman's 
vowsʹ, bodhisattva vows and the fundamental provisions of Buddhist teachings. The practice of 
the creed requires combining the recitation of the creed with a special psychotechnical practice 
because reading the text of this prayer without meditative concentration has no practical 
meaning. There were special texts with instructions to make psychotechnical practice effective; 
these offered techniques for detailed visualization of objects of worship. There are different 
levels of refuge practice. For ordinary believers, the main goal is to gain rebirth in the good 
realms. The main motivation of a spiritually developed personality relates to the desire to break 
the chain of births in samsara for oneself. For the highest personality, that is, a bodhisattva in 
Mahayana Buddhism, it is the desire to save all living beings of samsara. Therefore, the refuge 
mind of the practitioner should be focused on the determination to achieve enlightenment for 
the benefit of all sentient beings of Samsara. The knowledge gained in the process of such an 
experience allows one to overcome ignorance, develop detachment from being in everyday life, 
and change one's attitude to reality. Therefore, the present article is useful in providing a further 
understanding of the religious tradition of Buddhism and the Buddhist cultures in Russia.

Keywords: Buddhism, Refuge, vow, creed, visualization technique, “A Guide to the Practice 
of Refuge”, instructions, psychotechnique
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Введение
Путь к конечной цели буддизма — достижению состояния просветления — начина-

ется с принятия Прибежища (тиб. skyabs su 'gro ba; ойр. ibēl yabuulxui). Буддийское При-
бежище — это осознанная, добровольная практика самодисциплины, которая дает воз-
можность получения знаний, позволяющих отречься от обыденного восприятия сан-
сары. Обретение подобного опыта связано с поэтапным духовным развитием лично-
сти, поэтому существуют разные уровни практики Прибежища.

Для простых мирян главной целью его принятия является обретение благополуч-
ной формы будущего рождения. Исходя из этого уровень их практики ограничен вы-
полнением внешних ритуальных действий. Медитативная сторона не является прева-
лирующей. При этом визуализируемые ими объекты почитания воспринимаются вер-
шителями их будущей участи. Этот начальный уровень психопрактики известен в тан-
трическом буддизме как Крия-тантра (üyiliyin ündüsüni).

Для духовно развитой средней личности основной мотивацией выступает стремле-
ние прервать цепь рождений. Уровень такой практики основан на стабилизации вну-
треннего медитативного опыта и лишь отчасти связан с внешними ритуальными дей-
ствиями. При этом уровень духовного развития позволяет воспринимать визуализи-
руемые объекты Прибежища как то, что способствует получению знаний и дальней-
шему духовному развитию. Это более высокий уровень тантрийской практики, извест-
ный как Чарья-тантра (ойр. yabudaliyin ündüsüni).

Для высокоразвитой личности характерно стремление к обретению просветления. 
Такой уровень полностью основан на внутренней психотехнической практике Йога-
тантры (ойр. yoγayin ündüsüni) и не приемлет внешних ритуалов. Используя сочетание 



62 Народы и религии Евразии  •  2023  Том 28,  № 4. C. 59–72.

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

метода и мудрости системы Ануттара йога-тантры (ойр. dēre ügei yoγayin ündüsüni), 
личность стремится взрастить в сознании бодхичитту, что является определяющим 
признаком для бодхисаттвы, главная цель которого — спасение всех живых существ 
сансары.

Однако независимо от уровня мотивации, принятие Прибежища является обуслов-
ливающим фактором для определения личности как буддиста или не буддиста, т. е. всту-
пившего или не вступившего на путь спасения, указанный Буддой Шакьямуни. Поэто-
му в тексте буддийского символа веры присутствуют все уровни принятия Прибежища.

Согласно традиции буддизма, лишь в органичном единстве вербальной и психотех-
нической практики достигается особое состояние сознания, при котором обретается 
возможность получения духовного опыта, позволяющего преодолеть двойственное 
восприятие реальной действительности. Считается, что простое произнесение молит-
вы не имеет практического смысла, поскольку личность не испытывает переживания 
особого состояния, вырабатывающего отрешенность от пребывания в обыденной дей-
ствительности. Указания на необходимость практики погружения в особое состояние 
при совершении тех или иных буддийских практик содержатся в различных текстах, 
представляющих нераздельность религиозных, психотехнических и философских уров-
ней буддизма. По мнению современных исследователей, в религиозной системе буддиз-
ма присутствуют разные уровни переживания психических состояний, формирующих 
своеобразную религиозную традицию [Торчинов, 2007: 30].

Символ буддийской веры
Установка на необходимость переживания особого медитативного состояния при-

сутствует и в тексте символа буддийской веры, известного под кратким названием 
«Прибежище» (ойр. itegel). Содержание символа буддийской веры представляет собой 
своеобразный синтез обетов мирянина, обетов бодхисаттвы и моральных основ буд-
дийского вероучения. А. М. Позднеев (1851–1920) подчеркивал, что Прибежище «за-
ключает в себе перечисление всех основных догматов, на которых зиждется религи-
озная система буддизма» и представляет собой молитву, в которой «есть исповедание 
веры, есть хвала, есть прошение, есть благожелание» [Позднеев, 1887: 310–313].

Символ веры повсеместно используется в культовой практике буддизма. Его чи-
тают во время ежедневных служений в буддийских храмах. Каждый, кто принял обет 
Прибежища, обязан практиковать его трижды в светлое и трижды в темное время су-
ток. В повседневной практике вместо полного текста символа веры часто произносят 
краткую формулу, представляющую Прибежище в Трех драгоценностях буддизма (ойр. 
γurban erdeni). Эта краткая формула является наиболее древней частью символа веры, 
и ее часто можно видеть в начале многих буддийских текстов [Минаев, 1887].

Непреходящая значимость символа веры в буддизме заключена в использовании 
особой психотехники, позволяющей не просто визуализировать объекты поклонения, 
но и вступать с ними в непосредственный контакт. Методике погружения в особое ме-
дитативное состояние посвящены специальные тексты руководств к практике Прибе-
жища. Есть они и на ойратском «ясном письме» [Сазыкин, 2001: № 3095–3096, 3100–
3101; Gerelma, 2005: № 637 (46), 814 (86), 155, 637 (46)]. Некоторые из них представляют 
собой переводы с тибетского языка, но в основном это оригинальные тексты, состав-
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ленные ойратскими монахами. Один из таких текстов под названием «Дверь, ведущая 
в Учение, руководство к практике Прибежища, под названием «Исполнитель просьб 
обладающих благой участью»» («Itegeliyin kütölböriyin sedkilge sayin xubitani erel xangγaqči 
kemēkü orošibo») был ксилографирован в 1744 г. в Джунгарском ханстве и имел широ-
кое распространение в рукописном виде [Лувсанбалдан, 1977: 120–121; Gerelmaa, 2005: 
№ 637 (66), 637 (46)].

Тексты подобного содержания различаются по своему содержанию. Есть достаточно 
объемные тексты наставлений в практике Прибежища, но есть и краткие тексты руко-
водств. Последние, как правило, сконцентрированы на одном из положений, понимание 
которого способствует раскрытию сути других восьми тематических разделов симво-
ла веры. Таким кратким руководством является ойратская рукопись, которая озаглав-
лена общим для таких сочинений названием «Руководство к практике Прибежища».

«Руководство к практике Прибежища»
Рукопись «Руководство к практике Прибежища» («Itegeliyin kötölbör orošibo») хра-

нится в коллекции ойратских рукописей Института языка и литературы АН Монго-
лии под шифром Nr 155 [Gerelmaa, 2005: Nr 155]. Текст написан четким почерком чер-
ной и красной тушью на 4 листах русской бумаги. На титульном листе (1r) указано на-
звание рукописи — «Itegeliyin kötölbör orošibo». На первом (1v) и последнем (4r) листах 
текст обрамлен в двойную рамку красного цвета. Колофона нет (рис. 1). Среди особен-
ностей написания текста следует выделить двойное написание слова kilence / kelence 
и форму множественного числа слова blama как labnar.

Рис. 1. Лист 1v рукописи Nr 155 «Руководство к практике Прибежища» («Itegeliyin kötölbör 
orošibo») из фонда ойратских рукописей Института языка и литературы АН Монголии 
Fig. 1. Sheet 1v of the manuscript Nr 155 “A Guide to Refuge Practice” (“Itegeliyin kötölbör 

orošibo”) from the fund of Oirat manuscripts of the Institute of Language and Literature  
of the Academy of Sciences of Mongolia

В отличие от других текстов рукопись этого руководства не содержит формулы по-
клонения и непосредственно начинается с указания на конечную цель практики При-
бежища, ценность буддийской Дхармы и значимость Прибежища как необходимого 
условия для вступления на путь буддийского спасения.
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«Высший предел достижения всех знаний — состояние будды. Средство его об-
ретения — это Дхарма Будды. Высшие врата, ведущие в Дхарму — это практика 
Прибежища».

«Xamuq erdemiyin muxurtu kürüqsen dēdü-ni burxani xutuq mön: töüni olxuyin arγani 
burxani šaǰin mön: šaǰin töündü oroxoyin dēdü öüden itegel yabuulxu mön».

[Itegeliyin kötölbör orošibo, л. 1v]
Затем в тексте руководства даются наставления по детальной визуализации сонма При-

бежища. Вначале визуализируется само пространство, в котором в определенном поряд-
ке располагаются многочисленные объекты поклонения. В середине сияющего простран-
ства между небом и землей, украшенного подношениями зонтов-чхатр, балдахинов-лав-
ри, цилиндрических джалцанов, лент-баданов5, визуализируется величественный драго-
ценный престол, покоящийся на восьми львах. На этом престоле находится лотос с мно-
гочисленными лепестками (eldeb talatai padma). Лепестки и семена плода лотоса перели-
ваются разными цветами. Каждый лепесток и тычинку лотоса украшают солнце и луна. 
В центре лотоса восседает почитаемый в трех периодах Учитель-наставник, неразличимый 
с Буддой Шакьямуни (γurban cagiyin ačitu blama mön atala: bayidal šakyamuni burxan). Ин-
дра (xurmusta) и Брахма (esürün) держат над ним чхатры, лаври и другие украшения. Спра-
ва от него — Шарипутра, слева — Молон-тойн, с монашеским посохом и патрой в руках.

Таким образом, вначале визуализируется само пространство для объектов Прибе-
жища. Точнее, его ментально выстраивает сам практикующий, наполняя его очисти-
тельным сиянием и украшая многочисленными подношениями. Затем визуализиру-
ется центральная часть Прибежища — лотос на львином престоле, в центре которого 
восседает Будда Шакьямуни неразличимый с Учителем-наставником практикующего. 
Здесь присутствует явный акцент на медитацию одного из важнейших положений буд-
дизма Махаяны — почитание Учителя-наставника.

Каждый из визуализируемых объектов (лотос, львиный престол, чхатры, лаври, 
джалцаны, банданы, гора Сумеру, солнце и луна) наполнен определенным символи-
ческим содержанием. Техника детальной визуализации сонма Прибежища требует 
от практикующего предельной концентрации сознания и глубокое знание значения 
всех визуализируемых символов.

Далее в тексте руководства следуют наставления по визуализации ближнего окру-
жения Будды Шакьямуни (неразличимого с Учителем-наставником). Слева и справа 
от него ближайшие ученики — Шарипутра и Молон-тойн с посохом и монашеской па-
трой в руках. Этот этап визуализации связан с принятием Прибежища в Трех драго-
ценностях. В тексте символа веры (рис. 2), как уже было отмечено выше, эта формула 
является наиболее древней частью и известна в виде устойчивой строфы:

5 Описание этих ритуальных украшений дает в своей работе А. М. Позднеев [Позднеев, 1887: 100].

blama-du itegemüi:
burxan-du itegemüi:
nomdu itegemüi:
bursang xuvaraqtu itegemüi:

Верую в Учителя-наставника,
Верую в Будду,
Верую в Дхарму,
Верую в Общину!

[Itegel oroboi, л. 1v]
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Рис. 2. Лист 1r рукописи С 159 «Прибежища» («Itegel oroboi») из фонда ойратских рукописей 
Института восточных рукописей РАН 

Fig. 2. Sheet 1r of the manuscript С 159 “Refuge” (“Itegel oroboi”) from the fund of Oirat 
manuscripts of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences

Первые две строки соотносятся с визуализацией Будды Шакьямуни (неразличимо-
го с Учителем-наставником) в соответствии с учением о трёх телах Будды. Последу-
ющие строки соотносятся с пониманием Дхармы как истинного закона, раскрываю-
щего природу сансары и Сангхи как монашеской общины, транслирующей традицию 
учения во времени. Так в сознании практикующего закрепляется традиция почита-
ния Трех драгоценностей буддизма на начальном уровне психотехнической практики.

Далее следует наставления в визуализации объектов ближнего и дальнего окруже-
ния Будды. Первый круг составляют тантрические божества (ойр. niguuca xurāngγuyin 
burxad) — Ямантаки, Хеваджры (ойр. bayasxulang očir), Чакрасамвары (ойр. demčoq) 
и других будд Йога-тантры. Во втором окружении — идамы йога-тантры. В третьем — 
идамы Крия-тантры. В четвертом круге — Белозонтичная Тара и будды Праджняпа-
рамиты (ойр. biliq baramidiyin burxad) — Авалокитешвара, Манджушри, Ваджрапани 
и множество других будд и идамов.

По внешней стороне сонма Прибежища — круг Дхармапал (ойр. nomiyin sakuusud), 
готовых к защите Дхармы и живых существ. Справа от Будды — Майтрея и круг Учи-
телей-наставников Крия-тантры. В верхней части — Ваджрадхара и круг Учителей-на-
ставников Крия-тантры. В восточной стороне — Манджушри и круг Учителей-настав-
ников глубокого воззрения Аннутара йога-тантры. В южной стороне — круг Учите-
лей, принявших обет наставничества в этой жизни (ойр. ene nasuni zarligiyin ači abuqsan 
labnar). При этом детализируется, что правая рука каждого объекта Прибежища за-
печатана в мудре дарования учения всем живым существам, а в левой руке находит-
ся книга-ботхи.

В тексте руководства также присутствует указание на цветовую гамму объектов 
Прибежища. Будды восточной стороны белого цвета, западной стороны — желтого, 
южной стороны — красного, будды северной стороны — зеленые, будды верхней сто-
роны — синего цвета.

Рекомендуемая в данном руководстве сложная структура визуализации объектов 
Прибежища несколько отличается от традиционной структуры Цокшина (тиб. tsog 
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zhin), или Древа Собрания. Цокшин состоит из следующего расположения объектов 
Прибежища:

1. Учитель (Цонкапа).
2. Идам.
3. Будда.
4. Учителя-философы и Учителя-проповедники.
5. Архаты и монахи.
6. Гневные защитники (даки и дакини).
7. Хранители Учения.

[Джанжа Ролби, 1997: 9]
Структура объектов Прибежища в тексте «Руководство к практике Прибежища» со-

стоит из следующей последовательности:
1. Учитель-наставник (неразличимый с Буддой Шакьямуни).
2. Защитники и Хранители Учения.
3. Идамы и будды.
4. Тара, будды Праджняпарамиты, Дхармапалы,
5. Майтрея, Ваджрадхара, Манджушри и Учителя-наставники.
6. Учителя-наставники этого времени, бодхисаттвы и шраваки.
Как видно из приведенной последовательности объектов Прибежища, в данном 

руководстве преобладают тантрические объекты поклонения. Структура, рекомен-
дуемая текстом «Руководства к практике Прибежища», идентична структуре буддий-
ского символа веры, состоящего из восьми разделов и представляющего тантрическое 
Прибежище:

1. Поклонение сонму Прибежища.
2. Поклонение Трем драгоценностям.
3. Поклонение шести защитникам Учения.
4. Принятие обета бодхичитты.
5. Сотворение семичленной молитвы.
6. Сотворение четырех безмерных,
7. Медитация практики очищения.
8. Медитация практики подношения.

[Бичеев, 2004: 27]
В заключительной части руководства даны рекомендации по утверждению в созна-

нии практикующего необходимости обретения Прибежища в Трех драгоценностях.
«Молитвенно сложив ладони рук, ради себя, всех людей и всех живых существ, ис-

пытывая страх перед сансарой и, в особенности, страх перед страданием трех форм не-
благополучного рождения, мысленно вознеси молитву Трем драгоценностям»

Tedeni ömönö öbör kigēd xamuq amitan kümüni bayidal-yēr xoyor alixa-bēn xabsurun yerü 
orčilong kigēd ilangγuya mou zayātani zobo/long-ēce ayouγād γurban erdenidü zalbiraqsani 
sanaǰi.

[Itegeliyin kötölbör orošibo, л. 3r]
Произнося формулы поклонения Учителю-наставнику, Будде, Дхарме, Сангхе, Ида-

мам, Защитникам и Хранителям Учения, в тексте руководства рекомендуется визуа-
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лизировать потоки благодатного сияния, исходящие от этих объектов почитания. Эти 
потоки омывают практикующего и смывают все негативные накопления как его само-
го, так и всех живых существ. Совершив подобным образом психотехнику омовения 
и представив себя подобно чистому, прозрачному стеклу (tungγalaq ariluqsan šel metü), 
практикующий визуализирует, как из тела Будды Шакьямуни выделяется другой Будда 
Шакьямуни и сливается с ним. В этот момент постигается осознание того, что истинная 
природа практикующего и природа Будды неразличимыми (šakyamuni-ēce xoyoduγār 
šakyamuni salǰi öbörtü šinggeqsen-yēr mön öbör šakyamuni xoyor yilγal ügei bolbo geǰi sanaxu).

Текст руководства завершается указанием на необходимость медитации Четырех 
безмерных (ойр. dörbön caqlaši ügei), без чего невозможно достижение особого состоя-
ния, при котором в сознании практикующего зарождается бодхичитта.

«Следует думать, что все живые существа избавились от корней страдания, утвер-
дились в корне счастья и благополучия, и медитировать Четыре безмерных»

«Xamuq amitan zobolong kigēd zobolonggiyin ündüsün-ēce xaγacan ǰirγalang kigēd 
ǰirγalanggiyin ündüsüne tögüsbe kemēn sanaǰi dörbön caqlaši ügeyigi bišilγaxu».

[Itegeliyin kötölbör orošibo, л. 4r]
Таким образом, в кратком тексте «Руководство к практике Прибежища» основной 

акцент направлен на методику детальной визуализации сонма Прибежища в целом 
и каждого объекта в отдельности. Последующий уровень визуализации связан с пси-
хотехникой ритуала омовения или очищения от негативных накоплений не только са-
мого себя, но и всех остальных людей и всех живых существ сансары. Наиболее глубо-
кая стадия медитативного сосредоточения связана с порождением в своем сознании 
бодхичитты как особого состояния сознания, направленного на спасение всех живых 
существ сансары.

Заключение
Таким образом, начальный уровень практики Прибежища связан с освоением пер-

вичного психотехнического опыта. Более глубокие уровни практики связаны с приоб-
ретением новых знаний и накоплением определенного психотехнического опыта, ко-
торые способствует духовному развитию личности и меняет мотивацию практикую-
щего от личного спасения к спасению всех живых существ сансары.

Текст символа буддийской веры представляет собой особую тантрическую практи-
ку, в которой наряду с Тремя драгоценностями присутствуют и другие объекты При-
бежища. Содержание краткого ойратского текста «Руководство к практике Прибежи-
ща» свидетельствует о том, что своеобразная религиозная традиция буддизма может 
быть раскрыта лишь при понимании того, что в его ритуальной практике неизменно 
присутствуют разноуровневые переживания особых психических состояний. При этом 
глубина такого медитативного погружения должна способствовать не просто визуа-
лизации тех или иных объектов Прибежища, а непременному накоплению новых зна-
ний, приобретению психотехнического опыта, позволяющего осознать истинную при-
роду сансары и отречься от привычного пребывания в обыденной действительности.

Главная идея Прибежища заключена в положении, которое обосновывает необхо-
димость порождения в себе бодхичитты как особого состояния сознания, неизменно 
направленного на благо всех живых существ сансары.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Транслитерация

В транслитерации использованы следующие условные знаки: в квадратные скобки 
[] заключена нумерация листов; в круглые скобки () заключены межстрочные вставки 
в тексте рукописи; слова, написанные в рукописи красной тушью, выделены подчерки-
ванием; косой линией / обозначен конец строки в тексте рукописи.

[1r] Itegeliyin kütölbör orošibo:
[1v] xamuq erdemiyin muxurtu / kürüqsen dēdü-ni burxani xu/tuq mön: töüni olxuyin 

arγani / burxani šaǰin mön: šaǰin töündü / oroxoyin dēdü öüden ite/gel yabuulxu mön: itegel 
yabuul/xuyidu ene γazar delekei / bügüde ariluqsan erdeniyin / öbörčilöntei boluqsani dēre / 
gegēn zabsar oqtorγuyin oron: / šükür labri gyalcan badan takiliyin / ed-yēr döürüqsen 
dunda: / nayiman arsalang örgüqsen örgün / öndür ou yeke erdeni ši/rē dēre eldeb talatai 
padma: / padmayin tala kigēd üre eldeb / önggütöi: padmayin kēsün kigēd / tala üye büridü 
naran sara-bēr / čimeqsen: dundadu kēsündü / γurban cagiyin ačitu blama mön / atala: 
bayidal šakyamuni burxan / bum narani gerel tusuqsan altan [2r] sümer oulayigi ulubur / 
šara öülēn-yēr orōqson me/tü: γučin xoyor belge nayan / sayin yanzu-bēr čimeqsen: beye/

-dü γurban nomtu debel zōq/loqson: esürün xurmusta / terigüüten dēgüür šükür la/bari 
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terigüüten eldeb či/meq bariqsan: baroundu šariyin / küböün zöündü moloni toyin / 
duldui kigēd badir ayiγa / bariqsan: burxan baqšiyin emüne/-dü zügiyin padmayin uridu 
ü/yedü niguuca xurāngγuyin / burxad: baroundu yamandaγa šing/geküyidü bayasxulang 
očir / zöündü demčoq terigüüten / dēre ügei yoγayin ündüsü/ni burxad caqlaši ügei kürē/
leqsen: padmayin xoyoduγār / üyedü yoγayin ündüsüni / burxad caqlaši ügei kürēleq/
sen: γutaγār üyedü yabuda/liyin ündüsüni burxad caqlaši [2v] ügei kürēleqsen: dötögȫr / 
üyeyin ömönö züqtü caγān / šukürtü dāra eke biliq bara/midiyin burxad nidübēr ü/zeqči 
mañǰuširi očir / pāṇi terigüüten idam burxad / caqlaši ügei dousun kürēleq/sen: tedeni 
γadouγār nomiyin / sakuusud šaǰin amitani saki/xuyin bayidal-yēr kürēleqsen: / basa 
burxan baqšiyin baroun zü/giyin gegen zabsartu mayidari / terigüüten aγui yeke / yabudal 
ündü [sü] lüqsen labnar / kürēleqsen: dēgüüršiq aru / züqtü očiro dara terigüü/ten adistid 
ündüsülüq/sen labnar kürēleqsen: zöün / zügiyin gegēn zabsartu mañǰu/širi terigüüten 
gün üzel ün/düsü (lü) qsen labnar kürēleqsen: / ömönö züqtü ene nasuni zar/ligiyin ači 
abuqsan labnar kü/releqsen: dēdü oqtorγuyin [3r] oron bügüdedü urγuxui / zügiyin burxād 
caγān:: baroun zü/giyin burxad šara: šinggeküi zügi/yin burxad ulān: zöün zügiyin / burxād 
noγōn: dēdü zügiyin / burxad kükü önggütöi: oqtur/γui döürüqsen tedeni γadā/γour bodhi 
sadvayin xuvaraq / kigēd šarvagiyin xuvaraq kigēd / caγān zügiyin sakuusun caqlaši / ügei 
züq zabsartu döürüq/sen: čuulγani tarālang tede bu/güdeyin baroun mutur öbör ki/gēd 
xamuq anitandu nom nomlo/xu bayidaltai: zöün muturtu / boti bariqsan: tedeni ömönö / 
öbör kigēd xamuq amitan kümüni / bayidal-yēr xoyor alixa-bēn xab/surun yerü orčilong 
kigēd / ilangγuya mou zayātani zobo/long-ēce ayouγād γurban er/denidü zalbiraqsani sanaǰi 
blamadu / itegemüi kemēn dolō terigüüten / ungšixui caqtu čuulγani tarālang [3v] yerü kigēd 
ilangγuya blama noγou/diyin zürken-ēce gerel aršān γa/run öbör kigēd amitandu tusuq/
san-yēr xamuq kilence tüyidker / arilun: ilangγuya blama noγoudiyin / zuq-ēce boluqsan 
gem kelence ari/lun: töröl töröldü buyani sadun-yēr / daxan bariqdan ibēldü orobo ke/mēn 
sedkikü bui:: burxandu itege/müi kemēn dolō terigüüteni ögüü/leküi caqtu burxani züq-
ēce gerel / aršān γarun öbör kigēd xamuq ami/tandu tusuqsan-yēr xamuq kilence / tüyidker 
arilun: yilaγaxudu burxan/ni züq-ēce boluqsan gem bügüde ari/lun:: nom-du itegemüi 
kemēn dolō / terigüüteni ögüüleküi caqtu / nomiyin züq-ēce gerel aršān / γarun öbör kigēd 
xamuq amitandu / tusuqsan-yēr xamuq kilence tüyid/ker arilun: ilaγaxudu nomiyin züq/-
ēce boluqsan gem bügüde arilun:: / xuvaraqtu itegemüi kemēn dolō / terigüüteni ögüüleküi 
caqtu: / xuvaragiyin züq-ēce gerel aršān [4r] γarun öbör kigēd xamuq amitandu tusuqsan-
yēr / xamuq kilence tüyidker arilun: ilaγaxudu xuva/ragiyin züq-ēce boluqsan gem bügüde 
arilun:: i/dam manḋaliyin burxandu itegemüi kemēn dolō / terigüüteni ögüüleküi caqtu 
tangγariq kigēd / sanvar buuraqsan terigüüten gem arilun:: nomiyin / sakuusudtu zalbarixui 
caqtu ödögē-ēce / burxani (xu) tuq oltolo xamuq zedkeri bida / sakiya geǰi ama aba geǰi 
sanaxu:: burxan / nom kemēkü terigüüteni γurba dakiǰi / ungšixui caqtu čuulγani tarālang 
bügüde-ē/ce gerel aršān γarun öbör kigēd xamuq amitan/-du tusuqsan-yēr: kilence tüyidker 
bügüde / arilun: todorxoi tungγalaq ariluqsan šel metü / bolon: nasun buyan kišiq erdem 
örgüǰin: ila/γaxudu šakyamuni-ēce xoyoduγār šakyamuni / salǰi öbörtü šinggeqsen-yēr mön 
öbör šakyamu/ni xoyor yilγal ügei bolbo geǰi sanaxu:: / tegēd xamuq amitani zobolong yeke 
küctei sa/naǰi čuulγani tarālang-du zalbariqsan-yēr čuulγani / tarālang-ēce gerel aršān γarun 
xamuq amitandu / tusuqsan-yēr: xamuq amitan zobolong kigēd zobo/longgiyin ündüsün-
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ēce xaγacan ǰirγalang / kigēd ǰirγalanggiyin ündüsüne tögüsbe kemēn / sanaǰi dörbön caqlaši 
ügeyigi bišilγaxu:::

Перевод

[1r] Руководство к практике «Прибежища»
[1v] Высший предел достижения всех знаний — это состояние будды. Средство 

его обретения — это Дхарма Будды. Высшие врата, ведущие в Дхарму — это практи-
ка Прибежища.

Практикуя Прибежище [визуализируй так]:
Над всей этой землей с чистой драгоценной поверхностью, в середине сияющего 

пространства небосвода, заполненного подношениями зонтов-чхатр, балдахинов-лав-
ри, цилиндров-джалцанов и лент-баданов, находится многолепестковый лотос на про-
сторном, высоком, широком драгоценном престоле, покоящемся на восьми львах. Ле-
пестки и семена плода лотоса разнообразных цветов. Каждый лепесток и тычинку ло-
тоса украшают солнце и луна. В центре венчика [восседает] высокочтимый в трех вре-
менах Учитель-наставник, неразличимый с Буддой Шакьямуни. Освещенная стотыся-
чами лучей солнца золотая [2r] гора Сумеру укутана желто-розовыми облаками.

Отмеченные тридцатью двумя признаками, восемьюдесятью прекрасными свойства-
ми, украсившие себя тремя монашескими одеяниями Индра и Брахма держат над его 
головой чхатры, лаври и другие разнообразные украшения.

Справа от него — Шарипутра, слева — Молон тойн, с посохом и чашей-патрой 
в руках.

Перед Буддой, в первом кругу окружения лотоса будды Гухьясамджи. На западе — 
Ямантака, на юге — Хеваджра, на востоке — Чакрасамвара и круг бесчисленного мно-
жества других будд Аннутара йога-тантры.

Во втором круге окружения лотоса — бесчисленное множество будд Аннутара йога-
тантры, в третьем круге — бесчисленное множество [2v] будд Чарья-тантры, в четвер-
том круге с южной стороны — Белозонтичная Тара, будды Праджняпарамиты — Авало-
китешвара, Манджушри, Ваджрапани и бесчисленное множество других идамов и будд.

По внешней стороне от них — круг Дхармапал, готовых защитить Дхарму и всех 
живых существ. В сиянии, исходящем с правой стороны Будды — Майтрея и круг дру-
гих великих Учителей-наставников Чарья-тантры. В верхней части северной стороны — 
Ваджрадхара и круг других Учителей-наставников Крия-тантры.

В сиянии восточной стороны — Манджушри и круг других Учителей Аннутара йога-
тантры. В южной стороне — круг Учителей, принявших обет наставления в этой жизни.

Расположившиеся в высоте небесной [3r] сферы будды восточной стороны — бе-
лые, будды западной стороны — желтые, будды юга — красные, будды северной сто-
роны — зеленые, будды верхней стороны — синие.

С внешней стороны окружения лотоса, пространство небесной сферы заполнено 
бесчисленным множеством общин бодхисаттв, шраваков и дхармапал белой стороны. 
Правая рука каждого объекта Прибежища запечатана в мудре дарования учения прак-
тикующему и всем живым существам, в левой руке — книга-ботхи.
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Молитвенно соединив ладони рук перед этим сонмом Прибежища, ради себя, ради 
всех людей и всех живых существ, испытывая страх перед сансарой, особенно страх 
перед страданием трех форм неблагополучного рождения, мысленно вознеси молит-
ву Трем драгоценностям.

Когда будешь произносить семь раз «Преклоняюсь Гуру!»  — визуализируй, 
что от сонма Прибежища и, особенно, из сердца Учителя-наставника исходит благо-
датное сияние, которое омывает тебя и всех живых существ. Следует медитировать так: 
«Исчезли все прегрешения и препятствия. В особенности прегрешения и проступки, 
совершенные перед Учителем-наставником. Отныне и во всех рождениях буду следо-
вать за Учителем-наставником для обретения Прибежища!».

Когда будешь произносить семь раз «Преклоняюсь Будде!», то из сонма будд про-
льется благодатное сияние, которое омоет тебя и всех живых существ [Медитируй 
так]: «Исчезли все прегрешения и препятствия. В особенности все проступки, совер-
шенные перед буддами!».

Когда будешь произносить семь раз «Преклоняюсь Дхарме!», то со стороны Дхар-
мы прольется благодатное сияние, которое омоет тебя и всех живых существ [Меди-
тируй так]: «Исчезли все прегрешения и препятствия. В особенности все проступки, 
совершенные перед Дхармой!».

Когда будешь произносить семь раз «Преклоняюсь Общине!», то со стороны Общи-
ны прольется благодатное сияние [4r], которое падет на тебя и на всех живых существ 
[Медитируй так]: «Исчезли все прегрешения и препятствия. Исчезли все проступки, 
совершенные перед Общиной!».

Когда будешь произносить семь раз «Преклоняюсь буддам и идамам мандалы!», ме-
дитируй так: «Исчезли все прегрешения вследствие нарушения обетов и клятв!».

Когда будешь обращаться к Дхармапалам, медитируй так: «Отныне и вплоть до об-
ретения святости будды будем защищены от опасностей!».

Когда будешь трижды произносить: «Будда, Дхарма, [Сангха]!», представьте, 
что из сонма Прибежища исходит благодатное сияние, которое омывает тебя и всех 
живых существ. Медитируй так: «Исчезли все прегрешения и препятствия. Я стал по-
добен ясному, чистому, прозрачному стеклу. Увеличился срок моей жизни, возросли 
благие деяния, счастье и знания».

Отдельно визуализируй так: Из тела Будды Шакьямуни выделяется другой Буд-
да Шакьямуни и входит в тебя. При этом медитируй так: «Нет разницы между мной 
и Шакьямуни».

Помня о невыразимых страданиях живых существ и молитвенно обращаясь к сонму 
Прибежища, представь, что благодатное сияние, исходящее из сонма Прибежища, омы-
вает тебя и всех живых существ. Медитируй о Четырех безмерных так: «Все живые су-
щества избавились от корней страданий, утвердились в корне счастья и благополучия!».

Статья поступила в редакцию: 13.05.2023
Принята к публикации: 20.10.2023

Дата публикации: 12.12.2023
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ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Когда в современном мире во многих странах обостряется энергетическая про-
блема, эффективное использование тепловой энергии в жилищах становится одним 
из актуальных вопросов. Как показывают археологические исследования, проблема 
существовала с древнейших времен, и ее решение заставило людей обратить внима-
ние на строительство жилищ: планировку строений, их дверей, систему циркуляции 
воздуха и формирование некоторых деталей. В данной статье уделяется внимание во-
просам возникновения отопительных систем жилищ на территории современного Уз-
бекистана и их постепенное развитие с древнейших времен. Обобщая полученные 
данные, можно сказать, что большинство бытовых отопительных систем, обнаружен-
ных в ходе археологических исследований в Узбекистане, имеют местные корни, неко-
торые из них оказались здесь в результате торговых связей и миграций. В частности, 
централизованная система отопления типа «кан» известна во всех регионах Узбекиста-
на как одна из древнейшых. Однако древние памятники Кофиркала и Хантепа также 
имели централизованную систему отопления, созданную с учетом местных традиций.
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EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF HEATING SYSTEMS 
ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN

Today, in the modern world, when the energy problem is exacerbated in many 
countries, efficient use of thermal energy in homes is becoming one of the pressing 
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issues. As archaeological research shows, the problem did not arise today, and its solution 
made people pay attention to the construction of dwellings with deep observation since 
ancient times. This process is reflected in the layout of the dwellings, their doors, the air 
circulation system, and the formation of some details. This article focuses on the emergence 
of residential heating systems in the territories of modern Uzbekistan and their gradual 
development in the construction of dwellings since ancient times. In summarizing the data 
obtained, it can be said that most of the heating systems discovered during archaeological 
research in Uzbekistan have local roots and also some of them came as a result of trade 
relations and migrations. In particular, the centralized heating system of type is observed 
in all regions of Uzbekistan as one of the oldest heating systems. However, in ancient 
times, the Kofirkala and Khantepa also had a centralized heating system, created taking 
into account local traditions.
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Введение
Резкоконтинентальный климат Средней Азии, в том числе Узбекистана, поража-

ет своими контрастами. Лето очень жаркое, а зима холодная. В январе температура 
от –6 °C на севере и до +2° — на юге, минимумы (–26 °C). Такие сложные условия вы-
нудили людей с древнейших времен приспособится к природе. Об этом свидетельству-
ет история жилищного строительства в регионе. На сегодняшней день анализ данных, 
полученных в ходе археологических раскопок, показывает, что на территории Средней 
Азии издревне создавались источники тепла для обеспечения благоприятной темпера-
туры жилища в холодные зимние дни.

Отмечено, что система отопления изучаемых жилых домов на территории Узбеки-
стана формировалась поэтапно. В пещерах, которые были первыми жилищами лю-
дей, костер для приготовления пищи выполнял еще и функцию обогрева. Величай-
шим толчком к созданию и широкому развитию системы отопления, безусловно, по-
служило создание человеком строительного искусства. Начало и развитие строитель-
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ства жилых домов заставило задуматься об обеспечении их теплом исходя из клима-
тических условий.

Основная часть
В эпоху неолита увеличение поселений на открытых равнинах на территории Уз-

бекистана потребовало непосредственного их обогрева с помощью системы отопле-
ния. В этот период в «больших семейных» жилищах шалашного типа было замечено 
появление отдельных отопительных очагов, предназначенных для определенной груп-
пы людей или небольшой семьи. Например, в жилищах поселений Джонбос-4, Дар-
бозакир-1, Кокча-7 также имелись отопительные очаги внутри помещения, в отличие 
от хозяйственных очагов, расположенных вне дома [Толстов, 1948: 61; Толстов, Ждан-
ко, Итина, 1963: 4–5].

В эпоху бронзы на территории Южного Узбекистана возникли крупные городские 
центры, был достигнут большой прогресс в строительстве жилых домов и их отопи-
тельной системы. В этот период строения представляли собой «большие дома», предна-
значенные для проживания определенной родовой общины, которые формировались 
из индивидуальных домов с 1–3 комнатами. Такие жилища строились в виде смежных 
жилых комнат, или «внутренностей», имели отдельные входы только в подсобные по-
мещения [Аскаров, 1977: 18–27]. В некоторых однокомнатных домах жилая и хозяй-
ственная зоны находились в одном помещении [Аскаров, 1977: 150]. В доме, состоя-
щем из нескольких комнат, к стене был пристроен очаг-камин, а специальный дымо-
ход расположен на стене (рис. 1) [Аскаров, 1977: 33].

Рис. 1. Камин-очаг Джаркутана [Аскаров, Ширинов, 1977] 
Fig. 1. Hearth-fireplaces from Jarkutan [Askarov, Shirinov, 1977]

А. Аскаров разделил этот тип печей на два типа по строению дымохода. Первый тип 
печей — это встроенные в стену камины, а второй — простые печи, встроенные в сте-
ну. Отмечается, что размещенные на стене камины использовались не только для при-
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готовления пищи, но и для обогрева [Рахимов, 2008: 259]. Передняя открытая часть 
их очага имела форму купола, а внутренняя часть сужалась кверху и переходила в ды-
моход. Печи второго типа в основном предназначены для приготовления пищи и раз-
мещаются на специальных кухнях и во дворах.

В древности система отопления жилища в памятниках Древнего Хорезма представ-
ляла собой зарытые в землю большие сосуды (хумы). В частности, в каждой комнате 
исследованных жилищ у памятника Аязкала 3 подобные хумы были закопаны в зем-
лю, а края укреплены обломками битой керамики [Толстов, 1948: 108]. Такие танды-
роподобные печи бывают «сандалового» типа, а внутрь хума помещаются уголь от ко-
стра, который разжигали во дворе, на открытом месте. В результате система отопления 
нагревала не только воздух комнаты, но и пол вокруг сандала. Таким образом можно 
было долго хранить тепло и экономить топливо.

В последующий период эта система получила дальнейшее развитие. В частности, 
в раннем Средневековье первый централизованный тип системы отопления был со-
здан в памятниках Кофиркала и Хантепа [Кубаев, Омонов, 2019: 137–148]. В этой си-
стеме отопления источник тепла располагался в определенном строении вне жилого 
здания. Тепло из него передавалось внутрь жилого помещения через специально про-
деланные отверстия в стенах [Лебедева, 1999: 158–160]. Это позволяло одновременно 
отапливать большинство жилых помещений.

В раннем Средневековье, кроме отмеченных выше систем, также существовала си-
стема отопления через специальные продух-коридоры под полом или внутри суфы, 
своего рода воздуховоды. Этот прием, называемый специалистами «системой кан», за-
фиксирован в памятнике Кайрагоч (IV–V вв.) в Ферганской долине, в памятнике Хай-
дартепа в Хорезме (начало V–VI вв.) (рис. 2) [Неразик, 2013: 147–48].

Рис. 2. Отопительная система кан памятника Хайдартепе [Неразик, 2013] 
Fig. 2. Heating system of the kan of the Haydartepe monument [Nerazik, 2013]
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«Кан» памятника Хайдартеп состоял из специальных продух-коридоров, проложен-
ных вдоль суфы помещения. В эти коридоры шел горячий воздух из печи, расположен-
ной в начале суфы, превращая ее в источник тепла для людей. К развитому Средневе-
ковью (X–XIII вв.) такая система отопления канского типа была широко распростра-
нена в Согде, Чаче и Хорезме. К примеру, суфы зала дворца, открытые в цитадели па-
мятника Канка, также отапливались по системе «кан», а тепло исходило от очага, сло-
женноого из жженого кирпича рядом со суфой [Буряков, Набоков, 1989: 36]. В Хорез-
ме, в древнем городе Миздахкан, тоже большинство жилищ отапливалось по системе 
«кан» [Кидырниязов и др., 2006: 130–133].

Рис. 3. Двухступенчатый сандал памятника Канка. X–XI вв. 
Fig. 3. Two-story sandals made in the center of the room opened at the Kanka monument

Кроме этих систем отопления, в X–XI вв. система «сандал» также широко исполь-
зовалась для отопления жилых домов почти во всех районах древнего Узбекиста-
на (рис. 3). В распространении системы «сандал» большую роль сыграло применение 
жженных кирпичей в строительстве. Сандали этого периода, в отличие от сандал ан-
тичного Хорезма, были построены над полом. Помимо сандалов, выполненных в цен-
тре помещения, существуют также их виды, выполненные на стенах помещения. Есть 
также мнения, что такие приспособления, выявленные из слоев Самарканда IX–XII вв., 
могли быть изготовлены для размещения переносных очагов [Кубаев, 2022: 151–152].
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Рис. 4. Отопительная система кан Древнего Китая [Qinghua Guo, 2002] 
Fig. 4. Heating system of kan in ancient China [Qinghua Guo, 2002]

Выводы
Как мы видели выше, в каждую эпоху люди старались получить больше тепла, за-

трачивая меньше топлива на обогрев своего дома. Попутно были изобретены новые 
системы отопления. В этом плане централизованная система теплых полов является 
одной из самых совершенных и эффективных.

По данным специалистов, данная система отопления имеет древние корни, счита-
ется, что ее строительство зародилось на Востоке ещё в эпоху неолита. В древнем Ки-
тае было обнаружено, что система подогрева пола использовалась в памятнике Баньпо 
провинции Сиань и памятнике Шэньян провинции Ляонин периода неолита (рис. 4) 
[Qinghua Guo, 2002: 33–36]. По некоторым данным, система «кан» начала использовать-
ся в XI в. [Bean and oth., 2010: 41]. Что касается происхождения слова «кан», то оно ки-
тайское: kàng; пиньинь; кан; этот термин встречается в словарях династий Шань (XVI–
XI вв. до н. э.) и Чжоу (XI в. до н. э. — 771 г. до н. э.) [Qinghua Guo, 2002: 35; Guangyu Cao 
et al., 2011: 189]. Китайская система отопления «кан» предусматривала подогрев полов 
«супа» или «танча», размещаемых в определенной части жилища.

Есть сведения, что практически одновременно с древнекитайской системой «кан» 
на Корейском полуострове была создана еще одна система подземного отопления. Этот 
метод обогрева, называемый системой «ондоль», был обнаружен в памятнике Унгги 
в провинции Хамгёнбук-до. Известно, что он был создан в 5000 лет назад (рис. 5) [Bean 
and oth., 2010: 41]. Среди исследователей существуют разные мнения о происхождении 
системы ондоль, которая, по некоторым источникам, появилась в IV в. до н. э [Gook-
Sup Song, 2005: 65]. Эта централизованная система напольного отопления по-корейски 
называется «гудул», «гуун-дол», «нандол», «ёндоль», а с XIX в. стала именоваться «он-
дол» [https://en.wikipedia.org/wiki) /Ондоль].
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Рис. 5. Корейская отопительная система ондол [Gook-Sup Song, 2005] 
Fig. 5. Korean heating system ondol [Gook-Sup Song, 2005]

Рис. 6. Гипокауст Древнего Рима 
Fig. 6. Hypocaust of Ancient Rome
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Существуют разные аспекты систем кан и ондоль: в системе кан огонь разжигает-
ся непосредственно в самой комнате, а в системе ондоль камин или очаг находится 
за пределами жилища. В системе кан определенный суфа или танча в комнате нагре-
вается снизу, а система ондоль охватывает всю комнату. Благодаря своей эффективно-
сти системы кан и ондоль в более поздний период распространились по разным ре-
гионам. Согласно новым этнографическим данным и в настояшее время в Китае боль-
ше 43 млн семей в своих домах используют систему кан для обогрева своих домов [Li 
YuGuo, Zhuang Zhi, Liu Jia Ping, 2009: 992].

На Западе появление и распространение системы теплого пола началось относи-
тельно поздно. В частности, по мнению некоторых исследователей, подобная система 
центрального отопления использовалась во времена крито-микенской культуры (2700–
1400 гг. до. н. э.), а в некоторых источниках говорится, что она появилась несколько поз-
же [Bean and oth., 2010: 41]. Но исвестно, что храм в Эфесе, построенный в 350 г. до н. э., 
имел аналогичную систему отопления [Mitchel, 2008: 3]. Имеются также сведения о под-
земной централизованной системе отопления, построенной в 80 г. до н. э. для поддер-
жания температуры воды в бассейне [Forbes, 1966: 54].

В период расцвета древнеримской культуры эта централизованная система отоп-
ления, получившая латинское название «hypocaustum» — «поджигающий», применя-
лась по всей империи в банях и крытых плавательных бассейнах, а затем и в резиден-
циях богатой аристократии (рис. 6). Эта система была усовершенствованной версией 
систем кан и ондоль.

Обобщая полученные данные, можно сказать, анализ отопительных систем древ-
них жилищ, изученных на территории Узбекистана, показывает, что часть из них со-
здавалась в связи с местными традициями, а часть была заимствована из других ре-
гионов. Например, централизованная система отопления типа кан наблюдается во всех 
регионах Узбекистана как одна из древнейшых систем отопления. Однако в древности 
памятники Кофиркала и Хантепа также имели централизованную систему отопления, 
созданную с учетом местных традиций. Но какой бы удобной ни была эта система, она 
не могла вытеснить местные традиции. Наряду с централизованной системой, такой, 
как кан, в жилищах продолжала одновременно применяться сандальная система. К X–
XI вв. по тем или иным причинам система отопления сандального типа стала широко 
использоваться во всех регионах. Это можно объяснить тем, что в древнейшие време-
на погода в климате Средней Азии была относительно умеренной, а количество топ-
лива, используемого для отопления в городах и селах с относительно большим населе-
нием, было ограниченным.
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«ДЕРЖАТЕЛЬ СИЛЫ».  
МУХОМОР В ЧУКОТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Работа посвящена исследованию одного из важнейших аспектов сакральной жиз-
ни малых народов Сибири — традиции употребления в пищу красных мухоморов. 
По результатам современных исследований обрядовое употребление мухоморов име-
ет очень долгую историю. Наиболее ранние упоминания относятся к ведийским вре-
менам, туда же уводят археологические источники. Арийские, а затем индоиранские 
племена стали носителями божественного напитка сома, главным ингредиентом ко-
торого, предположительно, являлся галлюциногенный гриб мухомор. По ведийским 
преданиям, напиток наделял людей невероятной силой и могуществом. На терри-
тории России в пределах Чукотского полуострова до наших дней существует уни-
кальный археолого-этнографический комплекс, включающий наскальный изобра-
зительный памятник Пегтымель, действующий со II тыс. до н. э., фольклорный мо-
тив, повествующий о людях-мухоморах и действующей практике употребления гри-
бов. На локальной территории замкнулся круг источников, подтверждающих дости-
жение посредством употребления мухоморов или напитков, его содержащих, неве-
роятных физических и психических возможностей. Примеры подобного рода выяв-
лены в литературных и полевых источниках, неоспоримо подтверждающих досто-
верность древних преданий.
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“HOLDER OF STRENGTH”. MUSKRAT IN CHUKOTKA CULTURE
The study focuses on one of the most important aspects of sacral life native to Siberia, which 

involves consumption of agaric fly. On the basis of a number of recent studies ceremonial 
consumption of fly agaric has a very long history. The first mention of such practices can be 
traced back to Vedic texts, and is also confirmed by modern archaeological materials. Aryan 
and later Indo-Aryan groups used the drink of Gods, soma, which supposedly had fly agaric 
as its main ingredient. According to Vedic legends the drink bestowed incredible powers 
and strength on practitioners. There is a unique archaeological ethnographic complex on 
the territory of the Chukotka Peninsula in Russia. It includes rock art monument Pegtyimel, 
rock art at ancient villages, mythopoetic motive that narrates the story of “fly agaric people”, 
and it is related to the modern practice of consuming mushrooms. Within a limited territory 
survived a circle of materials confirming theories about acquiring astonishing physical and 
psychological abilities by means of consuming fly agaric and drinks containing it. Examples of 
such experiences were mentioned in written materials and field research, confirming ancient 
legends.
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Введение
Проблема употребления наркотических и галлюциногенных веществ в древних 

и традиционных обществах не однажды за последние десятилетия поднималась в оте-
чественной науке. Диапазон исследований затронул представителей естественных, ме-
дицинских, социальных и гуманитарных дисциплин. Спектр поднятых вопросов варь-
ировался от испития древними ариями легендарного напитка сома и воскурения сго-
равших зерен конопли у скифов до поедания мухоморов народами Сибири. Пере-
чень источников распространился от ведийских и античных нарративов до наблюде-
ний российских научных экспедиций, отправленных на восточные окраины империи 
в XVIII в. Примечательно, что информационная копилка затронутой темы пополняет-
ся вплоть до наших дней.

В советское время данная тема фактически находилась под запретом, лишь архео-
логи в силу специфики их источников были более свободны в этом вопросе. Со сня-
тием ограничений «мухоморный» вопрос получил в постсоветский период новое 
«дыхание», в том числе в этнологии. Со временем археологи и этнографы объедини-
ли усилия в обобщении и анализе старых и сборе новых источников. Усилия первых 
сосредоточились преимущественно на исследовании наскальных памятников, несу-
щих изображения «грибовидных» антропоморфов, открытых в Центральной Азии, 
Южной и Северо-Восточной Сибири, а также в ряде зарубежных регионов земного 
шара. Ближайшим к нашим границам регионом — носителем «мухоморной» темати-
ки — является Монголия, на скалах которой зафиксировано большое число антро-
поморфов с грибовидными головами [Дэвлет, 2009: 139–149; Кубарев, 2005: 172–175]. 
Привлекательными в этой части оказались районы Северной Африки и Мезоамери-
ки [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 1; Бутьян, 2003: 56–58; Диков, 1971; Дэвлет, 
1975: 238–248; 1976: 115–123; 2009: 139–149; 2011: 269–282; 2013: 469–480; 2014: 20–27; 
Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005: 186–20; Кирьяк (Дикова), 2012: 70–72]. Одновремен-
но по нарастающей пошли исследования в этнографии, особенно заметно это стало 
с начала нулевых [Андреева, 2010: 90–92; Батьянова, Бронштейн, 2016: 48; Вишнев-
ский, 2021: 143–160; Головнев, 2000; 43; Горбачева, 2004: 45–46, 51, 62, 93; Гурвич, 2004: 
157; Диксон, 2005; «Грибные» люди Севера…].

Предваряя основную часть исследования, упомянем, что дискуссия, развернувшая-
ся по «мухоморному» вопросу в отечественной литературе, опирается преимуществен-
но на сибирские материалы1 и в меньшей доле на зарубежные, представленные камен-
ной пластикой [Кирьяк (Дикова), 2012: 70–73]. Впервые зарубежные образцы в каче-
стве аналогий сибирским изображениям использовал Н. Н. Диков в своем монографи-
ческом исследовании, посвященном петроглифам Пегтымеля, где автором упоминается 
тридцать четыре грибовидных антропоморфа, названные «пляшущие мухоморы». Уче-
ный использовал каменные фигурки древней культуры майя (500–200 лет до. н. э.) [Ди-
ков, 1971: 23–27, рис. 19–23]. Позже к зарубежным аналогиям обратилась М. А. Кирьяк 
(Дикова), добавившая к известному ряду петроглифы из североафриканского Тассили-

1 Пространную справку о грибовидных изображениях на территории Сибири дают, например, 
М. А. Кирьяк (Дикова) [2012: 69–73] и коллектив авторов [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005].
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Аджера [Кирьяк (Дикова), 2003: 231, рис 106; 2012: 70–73, рис. 55, 56]. Несколько позже, 
но очень активно данную тему начала разрабатывать Е. Г. Дэвлет [2014].

Рис. 1. Композиция с людьми-мухоморами на скалах реки Пегтымель.  
Женские образы. Чукотка 

Fig. 1. Composition with fly agaric people on the rocks of the Pegtymel river.  
Female images. Chukotka

Не вдаваясь в детали диспута, упомянем отдельные его аспекты, в той или иной мере 
касающиеся настоящего исследования. Письменные и фольклорные источники XVIII–
XIX вв. донесли до европейского читателя известия с восточных и северных окраин Рос-
сийской империи об употреблении в пищу мухоморов, дающих реакцию, внешне на-
поминающую алкогольную. Минуло почти два столетия, прежде чем к этим сведени-
ям добавилось научное открытие, ставшее иллюстрацией к предшествующим наблюде- 
ниям.

В 1971 г. магаданский археолог Н. Н. Диков опубликовал петроглифы реки Пегты-
мель (Чукотский полуостров), среди которых присутствовали изображения «антропо-
морфов с грибовидными» головами и мифологическими персонажами, «людьми-мухо-
морами» из чукотских преданий [Диков 1971: 23, 34, 24, 42–44, рис. 19–21].

Параллельно с чукотской линией развития мухоморная тема приобрела информа-
ционный срез в изобразительном искусстве Средней и Южной Сибири и прилегающих 
территорий Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Монголия) [Бутьян, 2003: 56–58; 
Дэвлет, 2009: 139–149; Кубарев, 2005: 172–175]. К примеру, наскальная фигурка лучни-
ка — охотника на горных козлов — была зафиксирована Ю. И. Ожередовым в Запад-
ной Монголии на вершине знаменитой скалы Хар-Хад, несущей изображения ранне-
средневековых катафрактариев [Ожередов, Мунхбаяр, Ожередова, 20011: 104; Ожере-
дов, 2014: 64].
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Рис. 2. Сцена охоты «грибоголового» лучника на горных козлов. Гора Хар-Хад. Эрдэнэ Бурэн 
сумон Ховдского аймака Западной Монголии.  

Фото Ю. И. Ожередова. 2008 
Fig. 2. The scene of the “mushroom-headed” archer hunting mountain goats. Mount Har-Had. 

Erdene Buren sumon of the Khovda aimag of Western Mongolia.  
Photo by Yu. I. Ozheredova. 2008
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Рис. 3. Миколентная копия сцены охоты «грибоголового» лучника на горных 
козлов. Гора Хар-Хад. Эрдэнэ Бурэн сумон Ховдского аймака Западной Монголии. 

Выполнена Ю. И. Ожередовым. 2008 
Fig. 3 A micro-tape copy of the hunting scene of the “mushroom-headed” archer on mountain 

goats. Mount Har-Had. Erdene Buren sumon of the Khovda aimag of Western Mongolia. 
Performed by Yu. I. Ozheredovym. 2008

Другой образец культа гриба изучен тем же автором в одной из долин Монголь-
ского Алтая. Здесь находится огромный каменный гриб природного происхождения, 
ставший предметом религиозного поклонения монгольских урянхайцев, населяющих 
данную территорию.
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Рис. 4. Каменный гриб. Дут сумон Ховдского аймака Западной Монголии. 
Фото Ю. И. Ожередова. 2001 

Fig. 4. Stone mushroom. Dut sumon of Khovd aimag of Western Mongolia.  
Photo by Yu. I. Ozheredova. 2001.

Изображения воинов с грибообразными головами стало одним из актуальных ас-
пектов первобытного искусства, демонстрирующих образы антропоморфов с голова-
ми, живо напоминающими шляпки грибов. В спектре новых вопросов проявилась тема 
легендарного индоарийского «напитка бессмертия», именуемого в ведийских источни-
ка «сома» и наделенного особыми чудодейственными свойствами, одно из которых от-
носится к сфере нашего интереса.

Древние индийцы и иранцы верили, что этот напиток давал богам и людям «необъ-
ятную силу и могущество» [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 118–119]. Попытки рас-
крытия рецепта сомы ведутся уже несколько столетий и не достигли успеха. В литера-
туре рассматривается несколько вариантов приготовления сомы, в каждом из которых 
решающий ингредиентом преподносятся эфедра, вереск, молочай, конопля и, наконец, 
красный мухомор, произрастающий на всех континентах земного шара, исключая Ан-
тарктиду. Однако ряд известных исследователей аргументированно доказывают несо-
стоятельность идеи, возводящей мухомор в разряд основополагающего ингредиента 
легендарного напитка сома, поэтому оставим эту тему за пределами нашего исследо-
вания, нацеленного на другие задачи. Кроме того, никто не отменял и не опровергал 
роль мухомора в истории народов, употреблявших его в пищу в прошлом и настоящем.

Наиболее ярким тому свидетельством считается употребление мухоморов неустра-
шимыми и яростными нормандскими воинами берсерками. Довольно обширный круг 
старых и современных исследователей сходится во мнении, что бойцы, «теряющие» 
в бою голову, пред схваткой принимали мухоморы. Глухие упоминания о северных 
разбойниках, которые едят мухоморы перед нападениями, имеются в русском фольк-
лоре. В этнографически фиксируемые времена мухоморы употребляли хантыйские 
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и мансийские воины-маргиналы, русские казаки. В стремлении набраться сил и при-
тушить совесть они перед очередным разбоем наедались «веселящих» грибов. Наряду 
с отрицательными героями, мухомор употребляли былинные богатыри — люди, кото-
рые и без того отличались силой и отвагой. Предания рассказывают, как за счет фер-
ментов, содержащихся в грибах, люди уподоблялись богам или духам. Воины обрета-
ли одержимость, не чувствовали боли от ран и не ведали страха и усталости в много-
часовой рубке. Угры считали, что мухомор придает храбрости до безрассудства. И осо-
бенно любопытно, что источник подчеркивал, когда битва была выиграна, воины па-
дали без сил и погружались в глубокий сон. То же самое происходит с современными 
потребителями мухоморов [Берсерк https://ru.wikipedia.org/wiki/; Симченко, 1993: 60; 
Howard D. Fabing, 1952: 232]. По данным А. К. Нефёдкина, не пренебрегали мухомора-
ми и легендарные чукотские воины, заправлявшиеся энергией грибов перед изнуряю-
щими сражениями [Нефёдкин, 2003: 206–207].

По мнению А. В. Шаповалова, сославшегося на материалы В. М. Кулемзина, употреб-
ление мухоморов на севере Западной Сибири обусловлено шаманской лечебной прак-
тикой, где все участники употребляют грибы2. К. Н. Андреева, видимо, опираясь на дан-
ные К. Доннера, замысловато написала: «На Кети шаман перед камланием не съедал 
пару мухоморов, в отличие от других мест… Иногда аборигены применяли данный спо-
соб, чтобы напиться в отсутствии алкоголя» [Андреева, 2010: 91]. Последнее замечание 
согласуется с выводом А. В. Шаповалова, отметившего, что в Северо-Восточной Сиби-
ри, в отличие от Западной Сибири, мухомороядение носит бытовой характер, обуслов-
ленный тягой к мухоморному «опьянению» [Шаповалов, 2003: 139–144]. В данном клю-
че прозвучала информация Н. Г. Тучковой, по сведениям которой «селькупы отлично 
знали галюциногенное свойство мухомора…; известно изготовление настойки мухомо-
ра на спирту (одеколоне), иногда с добавлением можжевельника» [Тучкова, 2005: 349].

Относительно позиции в адрес западносибирских шаманов следует привести мне-
ние крупнейшего специалиста в области сибирского шаманства Ю. Б. Симченко, из-
учившего данный вопрос непосредственно в этнической среде ряда северных наро-
дов и знакомого с «мухоморной» темой не понаслышке [Симченко, 1993: 53–64]. В гла-
ве под названием «Шаманский народ — мухоморы»3 автор пишет: «Мухомор никогда 
не был средством для шаманов. Он никогда не был шаманским средством для общения 
с духами. И хантыйские шаманы, и самоедские шаманы, и юкагирские шаманы, и чу-
котские шаманы, и корякские шаманы, с которыми мне довелось дружить, в один голос 
утверждали, что мухомор — средство для того, чтобы простой человек, не шаман полу-
чил шанс пообщаться с иным миром через посредника — мухомора, который, якобы, 
гриб, а не совсем гриб, и вроде бы человек, хотя не человек. Если человек-шаман — это 
заботящийся о своих близких кровниках, то мухомор — шаман для всех. Мухомор — 

2 Необходимо заметить, что у В. М. Кулемзина рассказ о хантыйском «исылта-ку (фокусник и лекарь)», 
не обладавшем компетенцией и возможностями «большого» шамана. Подобные «недошаманы», 
словами Ю. Б. Симченко, встречались ему и в других местах, например, у чукчей [Симченко, 1993: 
88–90].

3 В тексте, очевидно, опечатка, так как в оригинале слово народ в множественном числе — «Шаман-
ский народы — мухоморы», что ни в коем виде не меняет смысла исследования.



92 Народы и религии Евразии  •  2023  Том 28,  № 4. C. 84–109.

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

это шаман для всех». Здесь не лишне привести глубокомысленную фразу из чукотско-
го лексикона: «Собаки мухоморы не едят, они без него шаманы…». Специалисты опре-
деленно знают, что настоящему шаману достает собственных внутренних сил для об-
щения с потусторонними мирами и их обитателями [Симченко, 1993: 64, 145, 175]. По-
мощь в проникновении в иные миры требуется обычным людям. В подтверждение уче-
ный показывает примеры того, как рядовые чукчи навещают родственников «на том 
свете» с помощью людей-мухоморов, являющихся после употребления грибов [Сим-
ченко, 1993: 150–151]. Современные полевые материалы позволяют уточнить данную 
информацию, о чем будет сказано ниже.

На территории России зона традиционного употребления мухоморов растянулась 
полосой по приполярной тундре и северной тайге от Западной Сибири до мыса Деж-
нева. Однако лидирующее число свидетельств употребления мухоморов приходится, 
как прежде, так и в особенности теперь, на Северо-Восточный регион. Сегодня это Чу-
котка и север Камчатки, населенные оленеводами и охотниками на морского зверя, пре-
имущественно коряками и чукчами [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 120; Симченко, 
1993: 61–63]. Именно у последних здесь обнаруживается комплекс источников, синкре-
тически связанных в единую повествовательную канву, протянувшуюся от эпохи нео-
лита до современности. На данном пространстве на протяжении нескольких тысяче-
летий археологические, фольклорно-этнографические и лингвистические материалы 
образовали комплекс источников, способный дать ответы на многие вопросы, связан-
ные с употребления мухоморов. Определяющим фактором его глубины и достоверно-
сти является историко-этнокультурная преемственность нескольких палеоазиатских 
этносов, длительное время проживающих в условиях локальной территории, доволь-
но плотно изолированной от внешней среды и ее воздействий.

Рис. 5. Граффити сгрибным орнаментом. Стоянка. Раучувагытгын I.  
Чукотка [Кирьяк (Дикова), 2012: рис. 24] 

Fig. 5. Graffiti with a modest ornament. Parking lot. Rauchuvagytgyn I.  
Chukot. Kiryakova (Dikova). 2012: fig. 24

Ранний период истории «чукотского мухомора» освещают археологические памят-
ники Чукотки второго тысячелетия до новой эры, сохранившиеся в виде наскальных 
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изображений (петроглифы) на реке Пегтымель и резных граффити на камнях со стоя-
нок Раучувагытгын I и Тытыль V [Диков, 1971: 23–24; Кирьяк (Дикова), 2012: 69; 2003: 
173, рис. 52, 53, 95].

Рис. 6. Резное изображение гриба на камне.  
Стоянка Тытыль V [Кирьяк (Дикова), 2012: рис. 53] 

Fig. 6. Carved image of a mushroom on a stone. Parking Tytyl V [Kiryak (Dikova). 2012: fig. 53]

В этнографическое время «мухомороядение» особенно явственно открылось науке 
в среде северных оленеводов. При этом увлечение грибами одинаково сильно обнару-
жилось как у людей, так и у оленей. Последние не просто любят грибы [Богораз, 2016: 
14], «олени от грибов дуреют». По словам оленевода-информанта: «Олень от гриба бук-
вально теряет голову и несется за ним, ничего не замечая вокруг». Поэтому при переко-
чевке в «грибную пору» пастухи со стадами вынуждены далеко обходить грибные ме-
ста. Иначе, отведав мухоморов, одуревшие олени разобьют стадо и разбредутся по тун-
дре. Собрать их вместе будет уже непросто. Олени «коллективные» животные, поэто-
му в обычной обстановке, пользуясь стадным инстинктом, даже несколько пастухов 
могут управлять многотысячным табуном. Отведав мухоморов, олени теряют природ-
ное чувство и разбредаются по сторонам. В лучшем случае они прибиваются к диким 
собратьям, в худшем, как говорят пастухи, — «их будут пасти волки» пока не порежут 
на пропитание [Богораз, 2016: 19, 20; Симченко, 1993: 41–43, 53–64].

Как показывает практика, мясо «омухоморенных» оленей желают не только волки, 
но и люди. Также они вожделеют омухоморенной мочи соплеменников. Еще в XVIII в., 
описывая культуру коряков, Я. И. Линденау отметил: «Мухомор у коряков — угощение 
богачей, бедные же довольствуются мочой последних; когда такой опьяневший от му-
хомора мочится, то к нему сбегаются многие и, выпив его мочи, пьянеют еще больше, 
чем сам наевшийся мухоморов [Линденау, 1983: 105]. Магаданский нарколог Е. А. Брюн 
писал: «Я видел людей, употреблявших мухоморы — местные жители… Они едят 
их в порошке, толкут сушеные, а затем добавляют в пищу. Потом еще едят мясо оле-
ней, которые наелись мухоморов, пьют мочу жен, сначала жены едят, а потом муж пьет 
их мочу» [Диксон, 2005: 99]. 
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Рис. 7. «Грибное место» в чукотской тундре. Фото А. А. Ярзуткиной. 2012 
Fig. 7. “Mushroom place” in the Chukchi tundra. Chukotka. Photo by A. A. Yarzutkina. 2012

Зарегистрированы и прямо противоположные сведения, когда жена понуждала 
мужа принимать мухоморы, а затем напивалась его мочой [Симченко, 1993: 123–124]. 
В свою очередь Я. И. Линденау отметил: «Так, чукчи точно так же сжигают своих по-
койников, едят мухомор и пьют испускаемую после его употребления мочу» [Гордеева, 
2017: 159]. Следует отметить, что олени тоже любят пить человеческую мочу, а люди 
зная это, используют данное пристрастие для приручения животных [Богораз, 1991: 26].

Обсуждение проблемы исследования
В литературе много внимания уделяется необыкновенным качествам и свойствам 

мухоморов. По представлениям чукчей, грибы, персонифицированные в людей-мухо-
моров, очень сильны, и когда растут, то прорывают своими крепкими головами кор-
ни деревьев и рассекают их надвое. Они прорастают сквозь камни и раздробляют 
их на мелкие куски [Симченко, 1993: 50; Шаповалов, 2003: 143]. Соответственно, упо-
требляя мухомор, люди символически уподобляются им самим, приобретая их магиче-
скую силу и энергию. Рассказывают, что чукчи умеют «собирать» сон по кусочкам, за-
пасаясь энергией и рационально ее используя [Головнёв, Куканов, Перевалова, 2018: 66]. 
При этом на протяжении долгой истории чукчи научились искусно заряжаться энер-
гией (силой), аккумулированной в мухоморах4. В зависимости от потребности и инди-

4 Ключевыми источниками данной работы являются полевые этнографические материалы, полученные 
путем включенного наблюдения и опросов коренных жителей Чукотки. Исследования проводились 
в восьми селах Чукотского автономного округа в 2011–2020 гг. Тема мухоморов и представления 
о традициях его употребления обсуждалась в 42-х интервью с мужчинами и женщинами в возра-
сте 34–72 лет. Были проведены беседы с тремя непосредственными потребителями мухомора и ко-
ренными жителями (8 человек), пробовавшими в своей жизни мухоморы. Остальные информанты 
рассказывали об опыте употребления мухоморов родственниками или делились своими знаниями 
о традициях и поверьях чукчей, связанных с мухоморами. Необходимо отметить, что не все люди, 
употребляющие мухоморы, раскрывали этот факт. Некоторые сетовали, что информация об упо-
треблении чукчами мухоморов может быть искажена, и неохотно говорили на эту тему. В отдельных 
случаях применялись сенситивные методы сбора информации, переключением на вопросы связи 
человека с природой, представлениях о внутреннем состоянии человека или традиционном враче-
вании. Особую ценность представляет собой информация Владимира Михайловича Етынкеу, жите-
ля села Алькатваам Чукотского АО [ПМА. Ярзуткина].
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видуальных свойств организма они выделяют несколько разновидностей употребле-
ния мухоморов. При этом для разных типов воздействия использовали разные части 
гриба и применяли свои способы его приготовления и применения. В основу рецепту-
ры был положен древнейший принцип медитативной магии «подобное подобно», ос-
нованный на ассоциативной идентичности тела человека и человека-мухомора, пер-
сонифицирующего гриб в антропоморфную форму-состояние. Шляпка мухомора ото-
ждествляется с головой, а далее все в антропологическом порядке, но прежде всего се-
миотически уравниваются ноги человека и ножки грибов. Туловище присутствует в не-
явной имплицитной форме, как некий переходный элемент уравновешивания между 
головой и ногами. Через данные отождествления открываются представления чукчей 
о единстве тела в эмоционально-психологической и духовной составляющей человека.

На фоне массы актуальных аспектов, существующих в обозначенной теме, настоя-
щее исследование затрагивает лишь один немаловажный вопрос, открывающий, на наш 
взгляд, путь для понимания, может быть, одной из главных причин многовекового при-
страстия аборигенов Сибири к употреблению мухоморов.

Чукотская мифопоэтическая традиция сохранила сведения об истоках знаний, от-
крытых в ходе тысячелетних наблюдениях людей за живой природой. Фольклорный 
нарратив повествует, что первопредки, приручившие оленей, в свое время замети-
ли как «старые и больные дикие олени стремительно бегут, чтобы отведать мухомо-
ры. Спустя некоторое время после трапезы они…, словно хотят догнать ветер, успевая 
на бегу отведать другие белые грибы, подберезовики, белый гриб. Старые олени не от-
стают от молодых, после обильного грибного дня олени крепко спят. А пока стоит лето, 
олени стараются поесть побольше коричневых мухоморов…». Но на оленях история 
не заканчивается, далее предание повествует следующее: «А старые больные медведи 
тоже едят коричневые маленькие мухоморы. Им тоже нужна энергия двигаться, чтобы 
прокормиться, а если имеется рана, то он тоже ищет мухоморы». Таким образом, фау-
нистическая мухоморная традиция имела пояснение, согласно которому животные ели 
грибы не для удовольствия, а для восстановления здоровья и поддержания энергетиче-
ского тонуса организма на функциональном уровне. Согласно рассказу, для того чтобы 
убедиться в правильности наблюдений, люди решили на себе испытать действие гри-
ба, и по истечению нескольких лет опытов был найден действенный способ примене-
ния мухомора [Годовых и др., 2005: 136].

При изучении форм воздействия красного мухомора на психику человека исследо-
ватель О. В. Гордеева собрала представительный корпус информации, в том числе и ка-
сающийся темы настоящей статьи. По ее данным, первые сведения о «мухомороядении» 
в Сибири были собраны участниками академической экспедиции в XVIII в. К приме-
ру С. П. Крашенинников писал, что русские казаки, «перенявшие от ительменов обы-
чай употребления мухоморов», применяли их «умеренно, когда… в дальний путь идти 
надлежало», что позволяло проходить «знатное расстояние без всякого устатку» [Гор-
деева, 2017: 159].

Столетием позже аналогичные сведения собрал В. Г. Богораз, отметивший, что «неко-
торые охотники на оленей по Среднему Анадырю перед началом охоты употребляют мухо-
мор для приобретения большей ловкости и проворства». Мухомор красный применялся 
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«при преследовании животных на каноэ, работе во время сенокоса, перемещению лодок 
на веревках и тяжелых грузов на дальние расстояния, долгий путь. При этом информанты 
считали, что осуществляемая в данном состоянии работа не причиняет вреда здоровью: 
«В сборе урожая сена я могу делать работу трех человек с утра до сумерек без каких-ли-
бо проблем»; «Старуха пробегает 30 км и не умирает»; «Под влиянием гриба пустяк 
пройти пешком 50 км». Сходные примеры физической выносливости у хантов приво-
дили С. К. Патканов, И. Г. Георги, М. Саар и другие исследователи и наблюдатели [Гор-
деева, 2017: 159].

Полновесным дополнением к существующим литературным источникам стали по-
левые сборы А. А. Ярзуткиной, проведенные в 2011–2020 гг. и уверенно коррелирую-
щие с вышеприведенными материалами, позволяя тем самым вывести изучаемую про-
блему на уровень современного состояния «мухморного» вопроса в культуре чукот-
ского этноса.

О мотивации употребления мухоморов и об отношении к ним
Одну из мотиваций употребления мухоморов в чукотской бытовой практике объяс-

няет слово гыткатык, буквально «поставить себе ноги»5. Достигнуть состояния гыт-
катык, обрести легкую походку и избежать усталости в пути можно употребив перед 
дальней дорогой ножки мухомора. Количестве долек (частей), необходимое, чтобы 
«не чувствовать ног», варьируется, единственно сохраняя связь ног человека и ножек 
мухоморов. «Перед дальней дорогой путник употреблял нечётное количество ножек 
мухомора, одну или три, но не более. Ели не всю ножку. Срезали комлевую, средин-
ную, а также верхнюю часть ножки, которая крепится к шляпке гриба» [ПМА, Етынкеу].

При объяснении сути проблемы информанты подчеркивают несколько существен-
ных деталей. Характер взятой от грибов энергии различается в зависимости от цело-
го набора обстоятельств: 1) кто именно собирал грибы (энергия и тело гриба и челове-
ка, который его собрал, всегда взаимосвязаны между собой). Мухомор давал ту энер-
гию, которая была свойственна собирателю, человеку-посреднику. В момент обрете-
ния гриба последний перенимал определенные свойства характера человека. Поэто-
му покупка мухомора или прием его от постороннего несли в себе некоторую неосо-
знанную опасность; 2) имело значение, как происходил сбор грибов и какие особенно-
сти его сопровождали. Важным являлось знание собственного организма и интуитив-
ная связь тела человека и тела мухомора. Из этого выстраивалась некая система при-
мет, по которым предсказывались эффекты от употребления. По вопросу особенно-
стей сбора мухоморов Ю. Б. Симченко дает красочное описание процедуры, выполнен-
ной его чукотским спутником и информантом молодым оленеводом Ракаквыргыном. 
Во время одного из чукотских маршрутов, словами последнего его «позвал» «хвапак», 
точнее, целая семья из пяти грибов. «Еттык, хвапак! Здорово мухомор… Это ты меня 
позвал со своей родней!». Почтительное отношение к мухомору издревле было неукос-
нительным правилом, распространявшимся на этикет общения и процедуру изъятия 
из земли. При раскопке нельзя испортить не только корешки, но даже ни одного во-
лоска. «Нельзя стряхивать землю, хвапак сердиться будет и сделает неприятность тому 

5 Информация Етынкеу Владимира Михайловича, жителя села Алькатваам Чукотского АО.
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кто его съест, нельзя прерываться, не закончив раскопку, хвапак убежит. Тело в руках 
останется, а душа убежит, а может быть тело убежит» [Симченко, 1993: 39–45].

Симпатическая магия очень плотно вплетена в мировоззрение чукчей. Принцип 
«подобное производит подобное» очень силен и проявляется не только в бытовых 
обычаях, но и в ритуальной сфере, заметно превосходящей в этой части утилитарную 
повседневность.

Понятие vitality по‑чукотски
Вполне очевидно, что состояния активности и энергичности сложно измерить: ин-

дивидуальные особенности человека и условия, в которых он эти состояния испытыва-
ет, не позволяют дать какого-то универсального определения. Наличие у человека фи-
зической и умственной энергии, энтузиазма и живости в определенный момент, в зару-
бежной психологии определяется очень содержательным, но при этом многозначным 
понятием vitality [Ryan., Weinstein, Bernstein J…2010: 159–168; Ryan, Deci, 2008: 702–717].

При этом наличие активности и жизнеспособности (vitality) связывается с показа-
телями физического и психического здоровья6 [Маслов, https://youtu. be/pM2uH7rly68], 
так как часто вполне здоровые люди чувствуют усталость. Как справедливо отме-
чено медиками, продажа и потребление огромного количества кофе свидетельству-
ет, что люди не чувствуют себя настолько энергичными, как им хотелось бы. Поэто-
му для обретения бодрости они массово употребляют тонизирующие вещества. Такие, 
к примеру, как кофеин [Lambert, Gwinn, Fincham, 307–314].

В приполярной реальности таким энергетиком стал мухомор. Е. П. Батьянова, опи-
раясь на полевые материалы, собранные на Чукотке в 1999 г., писала, что коренные 
жители употребляют мухомор в пищу для поднятия жизненного тонуса, отправля-
ясь в длительный пеший переход, «перед тем, как идти в тундру за ягодой или дрова 
собирать», «чтобы легче было работать», а пастухи-оленеводы употребляют мухомор 
для того, «чтобы быстрее бегать за оленями» [Батьянов, Бранштейн, 2016: 48]. К при-
меру, Андрей Головнев писал в своем эссе: «Как-то провожая меня в тяжелый пеший 
переход по горам, один из стариков советовал: «Найдешь вапак, проглоти — не заме-
тишь, как дойдешь». В подтверждение этих слов ему рассказывали об анадырских чук-
чах, глотавших вапак перед началом охоты на оленей [Головнев, 2000: 43, 47]. Его сло-
ва подтверждают свидетельства информантов, сообщавших о том, что употребление 
мухомора имело, наряду с прочим, утилитарно-прагматическое назначение в виде по-
лучения дополнительной энергии, необходимой для работы, требующей существенно-
го физического усилия.

Ю. Б. Симченко на основе собственных натурных наблюдений отметил, что «му-
хомор придает необычные силы людям совсем не сильным». Ученый рассказал такой 
случай: «старушка Тненеут узнала в больнице, что у нее родился внук»… По чукот-
ским правилам, она должна была известить мужа и сына, которые «находились в оле-

6 В восточной медицине залогом здоровья и активности является гармония «ци» — обычно перево-
дится как «энергия» — универсальное начало (осмысляется квазиматериальной субстанцией, кото-
рая формирует целый мир: и человека, и все, что его окружает); «цзин», человеческое начало, букв. 
«семя», напитывает и порождает индивида; «шень» — тело, телесная оболочка, то, что исчезнет по-
сле физической смерти человека.
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неводческой бригаде километрах в сорока от поселка». Отважная женщина, которой 
было уже за шестьдесят, переоделась в поношенную нежаркую одежду, «приняла му-
хоморчик» и ударилась бежать по прямой, сквозь ледяные переправы, кочкарные рав-
нины и глубокие снега. Когда через несколько часов автор рассказа транспортом при-
был в ту же бригаду, «то застал ее в отличной форме». Как говорят чукчи, «в сухой оде-
жде… Мухамор притащил — заявила старушка лукаво». В другом случае молодой па-
рень Яша Чейвилькут, вкусив впервые мухомора, нарубил и притащил огромные вя-
занки тальника, бегом утащил санки с непосильным для обычного состояния грузом, 
перетащил тяжеленный камень, которые поднимали лишь легендарные силачи» [Сим-
ченко, 1993: 57–58].

Существительное тэткэюн в чукотском языке имеет основу тэт (taet), от которой 
также образован глагол taetьrkьn — быстро что-нибудь делает, постоянно что-нибудь 
делает [Венстен; Богораз, 2011: 145]. Этот термин характеризует не жизненность в гло-
бальном смысле, а именно активность, энергию, ресурсы и силы, необходимые для вы-
полнения какого-то определенного действия7 [Ранаврольтын, 2005: 80, 124].

В этнографии понятие «жизненная энергия», «жизненная сила» как стабильные ха-
рактеристики человека получили намного большее внимание исследователей, чем си-
туативное включение у человека энергии и бодрости8.

На самом деле мухоморы употребляли чаще всего старики, т. е. люди, у которых фи-
зическая активность в силу возраста была понижена, а с помощью психотропного ве-
щества энергия для полноценной жизнедеятельности эффективно восполнялась. Ин-
формант рассказывал следующее:

Информант: А старики… сухие [мухоморы], жуют, жуют. И могут целый день идти 
без отдыха. Это сильный стимулятор, энерго…

Автор: Везде пишут, что мухоморы вызывают галлюцинации.
Информант: Для энергии едят. Чтобы восполнять затрачиваемую энергию.
Автор: А как по-чукотски эта «энергия»?
Информант: Тэткэюн [ПМА, ж-1955, Антонина, чукчанка (2018)].
Также мы имеем свидетельства употребления мухоморов мужчинами — охотни-

ками и оленеводами, которым требовалась дополнительная энергия для выполнения 
сверхсложной работы. В. Г. Богораз писал, что некоторые охотники на оленей по Сред-
нему Анадырю перед началом охоты употребляли мухомор для приобретения боль-
шей ловкости и проворства [Богораз, 2011: 139–140]. По словам А. Головнева, его со-
беседник чукча Наталько с гордостью вспоминал о сверхъестественной силе «погру-
женных» (употребивших мухоморы) пастухов, «о легкости, с которой они ловили оле-
ней короткими арканами или просто руками» [Головнев, 2000: 45].

7 В чукотском языке есть понятие увирит (сущ.) в значении душа, а также к'элелвы-н (сущ.) — душа; 
внутреннее состояние человека; внутренность [Ранаврольтын, 2005: 124], а также понятие вагыр-
гын (сущ.) — жизнь, бытие, образ жизни, обычай, мир.

8 В основном жизненную энергию связывали с наличием «души». По словам Анны Сириной, в отече-
ственном сибиреведении сложилась тенденция не применять термин «душа», а употреблять поня-
тия «жизнь», «жизненность», «жизненные силы» и др. [Сирина, 2012: 155].
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В последнее время у чукчей перестали быть значимыми гендерные ограничения, 
которые, вероятно, существовали в прошлом. Григорий Тынанкергав написал, что му-
хоморы употребляли всегда только мужчины, и он никогда не видел, чтобы это де-
лали женщины [Тынанкергав, 2017: 51–52]. И и это становится понятным в услови-
ях, когда иное распределение хозяйственной нагрузки, случившееся в последние де-
сятилетия в стационарных поселениях, уравняло чукотских мужчин и женщин. На-
пример, в одном из сел, где природные условия позволяют культивирование корне-
плодов в открытом грунте, многие бывшие оленеводы занялись выращиванием кар-
тофеля и других овощей. Этот новый для них вид деятельности потребовал бо ́льших 
энергозатрат, что, в свою очередь, инициировало окказиональное употребление му-
хоморов при посадке, прополке и выкапывании картофеля и стало обычной практи-
кой в этом селе. Там говорят: «Я очень редко [ем мухоморы] … ну, вот бывает вско-
пать надо. В прошлом году пропалывать, а у меня сил нет, и так не хотелось… ну, 
я съела [мухоморы] … потом даже не заметила, чистые кустики [картофеля] стояли» 
[ПМА, ж-1953, Галина, чукчанка (2019)]. Другая женщина рассказывает: «Моя мама 
ела мухоморы перед уборкой картошки, чтобы энергии хватило на целый день убор-
ки. И не уставала» [ПМА, ж-1979, Ирина, чукчанка (2019)]. Привлечение новых адеп-
тов к числу потребителей мухоморов, спровоцированное новой формой хозяйствен-
ной деятельности, указывает на появление свежего контингента вольных или неволь-
ных приверженцев. Это неожиданное явление социокультурной жизни, требующее 
особого внимания и изучения.

Некоторые способы употребления мухоморов и их энергетика
Чукчам известно несколько разных, даже в каком-то смысле несхожих технологий 

приготовления мухоморов (хвапак). Самые распространенные из них ограничиваются 
двумя вариантами. Согласно первому рецепту требуется заранее подготовить три му-
хомора: большой (старый), средний и совсем маленький (еще не раскрывшийся — ца-
цакыт). По силе воздействия — самый маленький обладал наибольшей силой, поэто-
му начинали с большого, затем переходили к среднему, а в завершение употребляли 
маленький. Все грибы нарезали мелкими кусочками и постепенно съедали. При этом 
можно было перейти к среднему, не съев полностью самый большой экземпляр. Гри-
бы употребляли последовательно в течение дня, предшествующего дате намеченного 
события (мероприятия), требовавшего дополнительной энергии.

Второй рецепт предполагал приготовление мухомора в отваре голубики. Около од-
ного литра ягод ставили на огонь и нагревали до состояния компота. После закипания 
бросали в полученный раствор маленький мухомор (цацакыт) или половинку большо-
го и снимали с огня. Далее давали напитку настояться и остыть. Затем выпивали ста-
кан готовой жидкости. Обычно такой напиток употребляют перед перегоном оленей, 
когда пастухам требуется без устали бежать за табунами весь световой день.

Вместе с тем осмысление чукчами внутренней энергии-силы-бодрости не сводилось 
только к физической активности. Вернее, последняя не рассматривалась сама по себе 
в отрыве от психической и духовной составляющей. Это единство сравнимо с поняти-
ем «продуктивной (спонтанной) активности», которое Э. Фромм определил как твор-
ческое действие, особое состояние внутренней активности, «которая может проявлять-
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ся в эмоциональной, интеллектуальной и чувственной жизни человека, а также и в его 
воле» [Фромм, 1990: 262].

Согласно выводам О. В. Гордеевой, сославшейся на наблюдения В. И. Иохельсона, 
психическое состояние человека, получившего энергетический всплеск после приня-
тия мухомора, соответствует второму уровню активации, характеризуемому на фазе 
возбуждения вспышками вдохновения и стимуляцией организма. Этот период отли-
чает «поднятие жизненного тонуса, предупреждение или снятие утомления, повыше-
ние физической выносливости и силы, улучшение координации движений. Исполни-
тели народного эпоса в этой фазе отмечаются красноречием и неутомимостью, а про-
стые люди, как уже говорилось, необыкновенными физическими качествами» [Гор-
деева, 2019: 159].

И здесь мы вновь должны вернуться к чукотским шаманам, которые, как было ска-
зано выше, не нуждаются в мухоморах, так как их внутренний ресурс и без того доста-
точно высок. Однако, по полевым данным А. А. Ярзуткиной, в отдельных случаях ша-
ману (чук. эн'эн'ыльын) для совершения исцеления или других действий требовалась 
энергия, превосходящая объем, заложенный в него от природы. Вопреки обычной «без-
мухоморной практике», употребление мухомора в определенный момент способство-
вало аккумуляции энергии для повышения функциональных возможностей. Взаимо-
действие с духами и распознавание болезни являлось повседневной работой шамана, 
с которой он справлялся в обычном режиме. Но в особых обстоятельствах употребле-
ние мухоморов способствовало не столько вхождению в транс, сколько служило допол-
нительной энергетической зарядкой, необходимой для совершения сложного и много-
компонентного процесса камлания/исцеления. В таком случае мухоморы предостав-
ляли дополнительную внутреннюю энергию, обусловленную дополнительными физи-
ческими, психическими, духовными затратами, т. е. служили средством для поднятия 
дополнительной активности.

Быть vitality в чукотском обществе — обычное состояние жизни, при котором энер-
гия всячески бережется и сохраняется. У людей существует понимание, что она ис-
сякаема, а ее недостаток в существующих природно-климатических условиях может 
в определенный момент стать угрозой для человеческой жизни. Отсутствие энергии 
не рассматривается чукчами в виде болезни, но оно мешает выполнению повседневных 
задач, мешает ведению хозяйства. В условиях Чукотки это может представлять опас-
ность для жизни. Поэтому мухомор служит в ситуациях, когда энергии нужно больше, 
чем дает организм. Отсюда и шаман употреблял его только в критических случаях, ко-
гда ресурсозатратный процесс камлания требовал дополнительных сил.

Способы и дозы пополнения и сохранения энергии — это индивидуальные траек-
тории, которые человек сам выбирает в зависимости от того, чего он хотел достичь. 
И это вполне осознанное поведение, не связанное с опьянением как таковым. Побу-
дительная цель в этом случае — не опьянеть, а получить дополнительную энергию, 
расслабиться психологически. Будь это иначе, сейчас бы «мухоморили» точно также, 
как пьют спиртное. Вместо этого формы употребления и воззрение, касающиеся «му-
хомороядения», демонстрируют идейные установки, характеризующие представления 
о телесности и функциональной связи с природой. Мировоззренческая структура, где 
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мы находим сегодня место мухомора, напрямую связана с представлением о единстве 
в осознании — человек-природа-духи.

Обращаясь к чукотской современности, следует отметить еще один феномен тра-
диционных воззрений. Выше мы говорили о мухоморе, выступающем в качестве сти-
мулятора творческой энергии. При этом упоминалось лишь народное сказительство. 
Но как оказалось, здесь же существует другой, не менее значимый, пласт искусства — 
изобразительного. Начало, положенное в древности на «каменных полотнах», не оста-
лось без продолжения. Пластическое искусство нашло выражение в малой скульптур-
ной форме и гравировке по кости. С особенной силой оно развилось в советское вре-
мя, которое долго диктовало мастерам сюжетную канву, не допускавшую в искусство 
мотивы, «порочащие» национальную культуру, прежде всего «мухомороядение», при-
равненное к наркомании. Однако пришло время, и образ мухомора появился в нацио-
нальной графике. Как легендарный трикстер гриб прорвался сквозь преграды и заиг-
рал разноцветьем форм и красок в творчестве чукотской художницы Лидии Теютиной, 
создавшей композицию под названием «Из жизни мухоморных людей». Следуя мифо-
логическому нарративу, люди-грибы здесь показаны в женской ипостаси. Андрей Гу-
рин писал в комментарии к работе: «Полуобнаженные женщины-грибы с могучей гру-
дью и красными шляпками вместо голов, крылатые оскаленные черепа и недоброе ли-
ловое сияние в просвете низких облаков — особо впечатлительных это зрелище выво-
дит из строя надолго». Безусловно, автором созданы образы потустороннего мира, на-
селенного мистическими человеко-грибами.

Рис. 8. Фрагмент композиции «Из жизни мухоморных людей». Резьба по кости. 
Автор Л. Теютина. Чукотка 

Fig. 8. Fragment of the composition “From the life of fly agaric people”. Bone carving. 
Author L. Teyutina. Chukotka
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Но, к удивлению, это не все. Примечательно, что проявления культа мухоморов до-
шли до нас не только через языческие культуры, но и от вполне цивилизованных евро-
пейцев. Красочные иллюстрации смутных архетипов, осевших в генетической памяти 
людей, предстали в совершенно неожиданных сценах, приуроченных к праздничным, 
т. е. к сакральным, событиям. В 1908 г. одним из европейских издательств, скрывшим 
имя под аббревиатурой B. K. W. I. вышла в свет новогодняя поздравительная открыт-
ка (с Новым 1909 г.), на которой изображены человечки-мухоморы, занятые беседой.

Рис. 9. Новогодняя почтовая открытка «Мухоморы». B. K. W. I. 1908 г. 
Fig. 9. New Year's postcard “Fly agaric”. B. K. W. I. 1908

Не менее интересно, что в 1950–1960-е гг. в СССР появилась кустарная первомай-
ская поздравительная фотооткрытка с изображением девочки на фоне мощной нож-
ки мухомора и текстом «Привет с 1-м маем!» (рис. 10). Любопытно, что точно так же, 
как и на традиционной графике, здесь присутствует женский образ, вписанный в му-
хомор. Как будто бы автор был знаком с мифологическим толкованием сюжета.

Ничем другим как генетической памятью древнего культа эти новейшие артефакты 
пока объяснить не удается. А если это так, то древняя география культа действительно 
расширяется на западную часть Евразии.

Заключение
Натурфилософское мировоззрение основано на осмыслении главенствующей роли 

природных и сверхъестественных сил, проявляющихся во всех сферах жизни. У чук-
чей существует два понятия, определяющие мировое пространство со всеми его оби-
тателями, живым и неживым предметным миром. Н,аргынэн — «вся окружающая зем-
лю среда», «наружное пространство», «вселенная», «дух вселенной», «природа», вос-
принимается как божественная сила, ведающая всеми явлениями природы, стихия-
ми и тем, от чего зависели промыслы, оленеводство, благополучие людей. Вагыргын — 
«бытие, жизнь, божество (сверхъестественная сила)», «образ жизни, обычай» — пони-
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малось как сверхъестественная сила, влияющая на социальные условия жизни людей. 
Гибкость религиозных представлений чукчей состояла именно в том, что они воспри-
нимали мир и все новое именно через эти два понятия [Богораз, 2011: 217–253]. Их уни-
версальность, многообразие и разнохарактерность сделали представления о н,аргы-
нэн и вагыргын устойчивыми, и этот мировоззренческий каркас не смогли трансфор-
мировать ни христианство, ни советская идеология. Соответственно, поведение и дей-
ствия чукчей в различных сферах жизни должны восприниматься в контексте влия-
ния на их жизнь и окружающее их пространство природных и сверхъестественных сил.

Рис. 10. Первомайская поздравительная открытка. СССР. 1950–1960-е гг. 
Fig. 10. May Day greeting card. USSR. 1950–1960

Настоящая работа положила начало комплексному исследованию «мухоморной» 
проблемы преимущественно на современных материалах, хорошо коррелируемых 
со старыми источниками. Предварительный анализ показывает, что привлеченные 
к работе новые данные не только серьезно дополняют корпус ранее известных сведе-
ний, но и открывают еще не изученные аспекты темы. Полевые материалы, собранные 
А. А. Ярзуткиной в 2011–2020 гг. в чукотских селениях, содержат тонкости традицион-
ного осмысления и использования красного мухомора, позволяющие иначе взглянуть 
даже на некоторые ранее изученные источники.
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Статья посвящена генеалогическим преданиям, распространенным среди многих 
тюркских народов под схожими названиями как важному историческому источнику. 
В прежние времена они бытовали как в устной, так и письменной форме. В таких про-
изведениях, передававшихся из поколения в поколение, отражены их история, быт, 
нравы, обычаи и взаимосвязи друг с другом. В данной работе рассматривается исто-
рия развития генеалогии в нашей стране, отдельно отмечаются заслуги таких выда-
ющихся ученых-этнографов, как С. М. Абрамзон и Р. Г. Кузеев. Путем анализа и срав-
нительного сопоставления ряда записанных преданий предпринята попытка выявить 
новые примеры существования длительных этнокультурных связей между кыргыза-
ми и башкирами, ныне живущими на значительном удалении друг от друга. Обнару-
женные в них схожие сюжеты, общие этнонимы, антропонимы и топонимы указывают 
на чрезвычайную сложность и общие истоки этногенеза кыргызского и башкирского 
народов, что является немаловажным фактором при изучении их истории. Сохранив-
шееся название небольшого кыргызского рода «башкир», по мнению автора, является 
этнонимическим выражением тех прямых контактов, а их потомки — одни из самых 
ранних примеров расселения на юге Кыргызстана представителей четвертого по чис-
ленности коренного этноса России.
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OF KYRGYZ — BASHKIR

The article is devoted to genealogical legends, common among many Turkic peoples under 
similar names, as an important historical source. In the old days, they existed both orally and 
in writing. Such works, passed down from generation to generation, reflect their history, way 
of life, customs, and relationships with each other. This work examines the history of the 
development of genealogy in our country and the merits of such outstanding ethnographers as 
S. M. Abramzon and R. G. Kuzeev are separately noted. By analyzing and comparing a number 
of recorded legends, an attempt is made to identify new examples of the existence of long-term 
ethnocultural ties between the Kyrgyz and Bashkirs, who now live at a considerable distance 
from each other. The similar plots, common ethnonyms, anthroponyms, and toponyms found 
in them indicate the extreme complexity and common origins of the ethnogenesis of the 
Kyrgyz and Bashkir peoples, which is an important factor in the study of their history. The 
preserved name of a small Kyrgyz clan, “Bashkir”, according to the author, is an ethnonymic 
expression of those direct contacts, and their descendants are one of the earliest examples of 
the settlement in the south of Kyrgyzstan of representatives of the fourth largest indigenous 
ethnic group of Russia.
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Введение
Генеалогия представляет собой одну из древнейших и чрезвычайно информатив-

ных отраслей исторического знания, целью которой является изучение истории ро-
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дов и социальных групп, родственных отношений людей, происхождения отдельных 
личностей. В странах Западной Европы и США давно уже созданы специальные на-
учно-исследовательские центры, где накапливают информацию и исследуют генеало-
гии различных этнических, социальных и конфессиональных групп населения. В до-
революционной России генеалогия была одной из наиболее развитых отраслей исто-
рического знания. Исследование истории царских династий, сложные проблемы пре-
столонаследия, вопросы дворянского вотчинного и поместного землевладения опира-
лись на скрупулёзные исследования громоздких генеалогий, уходящих корнями в древ-
ность и Средневековье.

Однако после октября 1917 г. генеалогия, как и ряд других наук, отнесенных к кате-
гории «классово-чуждых», в России надолго исчезла. Это обстоятельство, по мнению 
известного советского этнографа Р. Г. Кузеева, «способствовало превращению исто-
рии России и ее народов в безликую и безлюдную социологическую схему, в которой 
борьба кланов, революции, «закономерная» смена формаций вытеснили живую исто-
рию» [Кузеев, 1995].

Именно Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005) впервые в СССР доказал важнейшее 
значение генеалогических летописей «шежере» для разработки многих проблем исто-
рии и этнографии. В 1960 г. в Уфе вышла его книга «Башкирские шежере», в которой 
были опубликованы 25 шежере (шәжәрә) наиболее крупных родоплеменных организа-
ций Юго-Восточной Башкирии — айле, бурзян, кыпчак, мин, табын, тамьян, усерган, 
юрматы и других. Это придало мощный импульс изучению генеалогических преданий 
тюркоязычных народов Южной Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Дальнейшие исследования азербайджанских, казахских, кыргызских, алтайских 
и других ученых показали обоснованность выводов Р. Г. Кузеева о том, что генеалоги-
ческие летописи и устные предания являются важными по значению историко-этно-
графическими источниками, достоверность которых следует подтверждать соответ-
ствующим сравнительным материалом и данными других источников различной хро-
нологии [Артыкбаев, 2017; Мустафаев, 2021; Абысова, 2022].

У кыргызов составление родословных является отдельным видом устного народного 
творчества — санжыра (от арабского «шаджара» — «дерево»). Среди других тюркских 
народов это понятие также хорошо известно под сходными названиями: шежіре — у ка-
захов, шажара — у узбеков, ṣecere — у туркмен. Зародившись еще в древнем обществе, 
этот жанр в особенности развился в эпоху патриархата и со временем не потерял своего 
значения именно у кочевых народов. Каждый человек, помня о том, кем были его пред-
ки, должен был передавать из поколения в поколение эти знания. Это когда-то было за-
креплено общественным строем и далее превращено в обычай. Мальчики к семи годам 
должны были знать наизусть имена семи своих прадедов. Тех, кто не знал своих пред-
ков, презрительно называли рабами (кул).

В таких произведениях вместе с легендарными личностями перемешаны реальные 
события и люди. При изучении санжыры кыргызского народа нужно непременно учи-
тывать, что он сложился в результате совместного проживания и длительного взаимо-
действия с различными окружавшими их этническими группами. Санжыра рассказы-
вает нам и о давних связях кыргызов с башкирами.
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Обсуждение проблемы
Одним из первых в отечественной историографии вопрос об этнических связях 

кыргызов с башкирами подробно рассмотрел Саул Матвеевич Абрамзон (1905–1977) 
в своей монографии «Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи». 
Книга вышла в свет в Ленинграде в 1971 г. и стала венцом его многолетних исследова-
ний по истории и этнографии кыргызского народа. Р. Г. Кузеев в своем отзыве на эту ра-
боту отмечал: «По широте охвата темы, тщательной разработанности огромного кру-
га этнографических источников, оригинальности и доказательности выводов книга 
С. М. Абрамзона, безусловно, принадлежит к числу ценнейших тюркологических ра-
бот» [Абрамзон, 1990: 3].

Для выяснения этнической истории двух народов большой интерес представляет 
приведенное в указанном труде генеалогическое предание — шежере башкир племе-
ни кыргыз. Впервые оно было опубликовано бугульминским учителем А. Халимовым 
под названием «Иске шәжәрәләр» («Старинные шежере») в журнале «Шура» в 1913 г. Аб-
рамзон посчитал, что этот источник заслуживает особого внимания, вследствие чего 
он включил его полный текст в переводе на русский язык, любезно предоставленный 
Р. Г. Кузеевым.

«Согласно родословной, сохранившейся от времен наших дедов, — говорилось в ше-
жере, — родоначальника башкир племени киргиз, живущих в деревне Ташлы Алек-
сандровской волости Бугульминского уезда, называли Коркут-Ата, (происходящего) 
из киргизского юрта из потомков Саида (из рода Магомета); (он жил) на Бухарской 
дороге, у моря Сыр. Его (Коркут-Ата) сын Ахмед-бий, от него Мухамет-бий, от него 
Янба-бий, от него Кушык-бий. Кушык-бий жил в деревне Старокиргизово (Иске кыр-
гыз) в долине реки Белой у озера Татыш и бил челом Белому бию. У Кушык-бия были 
два сына: первый по имени Аккуш-бий, второй — Куккуз-бий. У Аккуш-бия был сын 
по имени Бутамыш-бий, от последнего Буралмыш-бий. У Куккуз-бия были два сына: 
по имени Кылчан (теперь название одной маленькой деревни) и по имени Тыныч; пи-
шут, что эти два рода (зат) получили грамоту на нашу землю от Великого царя Алексея 
Михайловича. У Кылчана был сын Уразкилде, от него Ыдай, затем Модок, от него Бик-
мухамед. Славный Бикмухамед со своими сородичами пришли из деревни Старокир-
гизово и стали жить в деревне Катай. У Бикмухамеда был сын по имени Хусаин, кото-
рый в 1755 г. со своими сородичами основал деревню Ташлы Александровской воло-
сти Бугульминского уезда» [Абрамзон, 1990: 73–74].

Легендарным родоначальником племени кыргыз у башкир называется Коркут-Ата, 
а Хусаин в тексте предстает его потомком в одиннадцатом поколении. Таким образом, 
даже по самым минимальным подсчетам появление кыргызов среди башкир следует 
отнести не позднее чем к концу XV в.

Коркут, или Горкут-Ата является эпическим героем у ряда тюркских народов. 
В фольклорных произведениях он часто упоминается в связи с историей огузов на Сыр-
дарье, где изображается композитором, мудрым наставником, покровителем поэ-
тов и музыкантов. Можно заключить, что данное шежере описывает тот период исто-
рии, когда предки племени кыргыз находились в составе конфедерации огузских пле-
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мен на Сырдарье и в Приаралье. Собственно, в источнике имеется прямое указание 
на их расселение «у моря Сыр».

Академик Р. Г. Кузеев в своей монографии об этногенезе башкирского народа, раз-
вивая идеи Абрамзона, пишет: «Захваченные общей волной кочевнических передвиже-
ний, они первоначально переселились на Сырдарью, где в VIII–X вв. проживали в огуз-
ской этносреде. В дальнейшем в составе кыпчакских племен предки башкирских кир-
гизов проникли в район западной Волги, а в золотоордынскую эпоху — на Бугульмин-
скую возвышенность» [Кузеев, 2010: 340].

В свете изложенного, а также с учетом иных сведений о «сибирской» прародине пле-
мени, автор приходит к выводу, что башкирские кыргызы являются потомками древ-
них кыргызов Центральной Азии. Этого же мнения придерживаются современные баш-
кирские ученые, такие как С. И. Хамидулин, Ю. М. Юсупов, Ш. Н. Исянгулов [История 
башкирских родов, 2015: 29–32; Исянгулов, 2015: 28–29].

В то же время некоторые татарские исследователи, анализируя данное шежере, 
по ряду причин (в основном субъективного характера) исключают башкирскую при-
надлежность этих кыргызов. М. И. Ахметзянову, в частности, не позволяет отнести дан-
ный памятник к родовым шежере башкир отсутствие в нем атрибутов родового укла-
да: боевого клича — орана, тамги, дерева и тотемной птицы [Мамытов, 1999: 19]. Хотя 
сохранились и другие варианты шежере этого рода, к примеру, одно из них было об-
наружено в д. Куктау Илишевского района Башкирии. Родовыми символами башкир-
кыргызцев в нем значатся: оран — «Арнау», тамга — ковш, дерево — сандал, птица — 
голубь [История башкирских родов, 2015: 31]. Вопрос же совпадения многих тамг баш-
кирских и кыргызских племен требует отдельного изучения.

В определенной мере этногенетическая связь кыргызов и башкир подтверждает-
ся записанной в 1954 г. самим С. М. Абрамзоном еще одной родословной. Согласно 
преданию, «у Бурута были сыновья Кабыран и Усун; у Кабырана — Эштек и Нурку-
нан. От Усуна произошли все казахи, от Нуркунана — ойгуты, киргизы и джедигеры, 
а от Эштека — башкиры». При этом информатор, житель с. Быстровка С. Джумаев опре-
деленно подчеркивал, что «по происхождению башкиры ближе к киргизам, чем каза-
хи» [Абрамзон, 1990: 74].

В советское время устные источники были объектом изучения в основном филоло-
гов, историки и этнографы с большой осторожностью использовали их, так как «уст-
ная история» противоречила партийным принципам исторической науки. И только 
в последние три десятилетия на постсоветском пространстве наблюдается растущий 
интерес к «Oral History».

Интерес к устным родословным преданиям кыргызов очень сильно возрос во вто-
рой половине 1980-х гг., что объясняется повышением их национального самосознания 
и углублением демократизации общества в целом. В 1990 г. в Джети-Огузском районе 
Иссык-Кульской области состоялся конкурс лучших рассказчиков санжыра, для уча-
стия в котором собрались около 150 знатоков родословных со всех регионов респуб-
лики. Их выступления передавало местное телевидение [Асанканов, 1997: 89]. Для удо-
влетворения духовных потребностей населения в познании истоков своего народа был 
издан трехтомник «Кыргыздар» («Кыргызы»), где имеются материалы об их этногене-
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зе согласно санжыре. Активно публиковал различные генеалогические предания худо-
жественно-литературный ежемесячный журнал «Ала-Тоо». Вместе с тем, к сожалению, 
это иногда приводило к возрождению трайбализма — разделению и вражде по родо-
вым признакам.

С другой стороны, привлечение более широкого круга источников способствовало 
дальнейшему исследованию проблем этнической истории кыргызов как одного из древ-
нейших народов Центральной Азии. Так, успешную попытку выявления этнокультур-
ных параллелей у кыргызов и башкир на основании изучения генеалогических преда-
ний предпринял видный общественный деятель А. Омуралиев, издавший несколько 
брошюр на эту тему.

В этом плане весьма ценным источником для нас является родословная кыргызов 
в переложении одного из первых сказителей эпоса «Манас» Балыкооза (Бекмурат Ку-
мар уулу), обнаруженная исследователем в рукописном фонде Института языка и ли-
тературы им. Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Результаты исследования
Балыкооз исполнял эпос с большим подъемом, при этом изображая самого себя од-

ним из акторов описываемых событий. От его сына Найманбая фольклористами были 
записаны лишь отдельные отрывки эпоса [История Киргизской ССР, 1984: 621–622]. 
В его варианте эпос делится на три части, первая из которых — «Сказ об Оторхане», 
основываясь на генеалогических преданиях, повествует о становлении, надломе и рас-
паде Кыргызского каганата [Омуралиев, 1995: 9–27]. Несмотря на явный анахронизм 
датировок, в нем имеются немало интересных этнических сюжетов.

Манасчи Балыкооз, как и другие знатоки кыргызской родословной, начинает свою 
историю от пророка Нуха (Ноя). Здесь предание Балыкооза перекликается со сведе-
ниями других санжырачи, согласно которым Хам стал родоначальником египтян, асси-
рийцев, евреев, арабов, армян, грузин, осетин и чеченцев; Харыя дал начало индийцам, 
иранцам, афганцам, итальянцам, французам, немцам и русским, а от Тураны произо-
шли современные китайцы, японцы, финны, татары, казахи, кыргызы, дунгане, уйгуры, 
калмыки, кумыки, каракалпаки, азербайджанцы, турки, туркмены, карачаевцы, баш-
киры и чуваши [Жаныбай уулу, 1993: 9–10].

Данные генеалогические предания в некоторой степени коррелируются фактами эт-
ногенеза и политической истории тюркоязычных народов. В них рассматриваются мно-
гие важные исторические события, в том числе причины миграции башкир на террито-
рию их современного обитания. Санжыра, к примеру, коснулась темы арабского втор-
жения в Среднюю Азию. Во второй половине VII в. арабы захватили Мервский оазис, 
а позднее, форсировав Амударью, их армия вторглась в Бухару. На борьбу с агрессора-
ми выступило объединенное войско согдийцев и тюрков. Известный лингвист Дж. Ки-
екбаев, ссылаясь на хроники восточных авторов, также сообщает, что в VII в. крупное 
башкирское племя бурзян в союзе с Хорезмом участвовало в отражении агрессии ара-
бов [Алдар и Зухра, 1986: 7].

Очень любопытны в них сведения о Желден-батыре — предводителе конгломерата 
7 генетически родственных племен: башкир, ногайцев, эштеков, чувашей, канглы, кыя-
тов и мунапысов. Балыкооз, в частности, о нем говорит следующее:
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…Если дрогнет земля, тьма врагов надвинется,
Не дрогнет «семиголовый» Желден —
С тысячами сразится он один, храбрый берен… [Омуралиев, 1995: 12].
В данной связи следует сказать о небольшом родовом подразделении «башкир», чис-

ленностью не более пятисот человек, входящем в состав южнокыргызского племени 
баргы отдела адигине, расселенном в пределах двух районов Ошской области — Узген-
ского (село Жалпакташ) и Кара-Кульджинского (Торгой). Согласно санжыре их рода, 
в числе прямых предков значится как раз некий Желден.

Их родословная, по варианту санжырачи Ыдырыса, берёт свое начало от легендар-
ного «родоначальника» кыргызов на Тянь-Шане Долон-бия, у которого было два сына: 
Ак-уул и Ку-уул (сопоставим с именами сыновей родоначальника башкир племени кыр-
гыз Кушык-бия — Аккуш-бия и Куккуз-бия). От Ак-уула родился сын Адигине. Адиги-
не породил Баргы, от Баргы рожден Сатыке, от Сатыке — Кудайберди, от Кудайберди — 
Апалтай, от Апалтая — Калкамат, от Калкамата — Тазбаргы (или просто Таз), от Таз-
баргы — Шалтак, от Шалтака — Желден [Жусупбеков, 2008: 285].

В исторической поэме Камалдина Жусупбекова приводятся данные о том, что у Жел-
дена было пятеро сыновей: Жамантай, Коколой, Башкир, Сарыбек и Мамбет. От треть-
его сына Желдена — Башкира родился сын Менсейит [Жусупбеков, 2008: 75]. Всего, пе-
ресказывая историю рода таз, акын перечисляет 23 колена, доводя родословную до на-
ших дней. Если брать каждое поколение за 25 лет, то выясняется, что двенадцатый пре-
док рода таз по имени Башкир жил примерно в конце XVII — начале XVIII в.

В варианте санжыры племени адигине, записанной этнографом Сабыром Аттокуро-
вым, даётся несколько иной, но не менее интересный порядок генеалогической цепоч-
ки: «Долон-бий, от него Ак уул, от него Адигине, затем Баргы, от него Сатыке, от него 
Кудайберди, от него Миң, от него Тазбаргы, от него Шалтак, от него Жилден, от него 
Башкар» [Аттокуров, 1995: 71–73].

Параллели здесь наблюдаются в том, что в составе башкир племени мин (мең) тоже 
имелось родовое подразделение таз, либо дословно «плешивые». По поводу семантики 
этнонима «таз» можно вспомнить древний народ «аргиппеев», проживавших у отрогов 
Рифейских гор. По данным древнегреческого историка Геродота, «…все они, как муж-
чины, так и женщины, лысые от рождения, плосконосые и с широкими подбородками. 
Говорят они на особом языке, одеваются по-скифски, а питаются древесными плода-
ми… Скота у них немного, потому что пастбища там плохие. Каждый живёт под дере-
вом. На зиму дерево всякий раз покрывают плотным белым войлоком, а летом остав-
ляют без покрышки» [Геродот, 1999: 242–243]. Знаток древности, профессор С. Я. Лурье 
определенно заключал, что «лысые люди» — это предшественники современных баш-
кир [Лурье, 1993: 100]. Что касается внешнего облика этого «степенного дружелюбно-
го народа», то, видимо, «отцу истории» было неизвестно, что многие древние тюрки 
брили головы, в том числе младенцам.

Кыргызские племена, расселенные на Тянь-Шане и Памиро-Алае, делились на три 
группы: оң канат («правое крыло»), сол канат («левое крыло») и ичкилик («внутрен-
няя орда»). Такой опыт военно-политического управления кыргызы переняли у хуннов 
еще в раннем Средневековье. В устной же традиции происхождение правого и левого 
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«крыл» носит легендарный характер и связывается с личностями Долон-бия и двух его 
сыновей — Ак-уула и Ку-уула. Правое крыло состояло из двух отделов: адигине и та-
гай [Абрамзон, 1990: 37–38]. Племена, в свою очередь, разделялись на роды, подроды 
и еще более мелкие подразделения.

Родовые подразделения делились на так называемые бир атанын балдары — свое-
образные «большие семьи», состоявшие из 7–15 юрт (40–50 человек). Мелкие родовые 
подразделения у башкир также назывались «бер ата балалары», что означает «дети 
одного отца».

Названия кыргызских родов и родовых подразделений относительно недавнего про-
исхождения были случайны и непостоянны. Часто название рода восходило к имени 
родоначальника данного поколения или же к именам отдельных храбрецов-батыров, 
родоправителей, получивших тем или иным путем преимущества перед другими чле-
нами рода и пользовавшихся известностью. Г. Загряжский отмечал: «Появление мно-
гих новых родов очень недавнее — одно — два поколения; даже теперь формируются 
новые роды» (цит. по: [Джамгерчинов, 1959: 27]).

По поводу отношения кыргызского родового подразделения башкир к корен-
ным жителям Южного Урала в народе бытуют различные толкования. Одни полага-
ют, что предок первых был женат на башкирке [ПМА, 2011: 14]. При этом в качестве 
обоснования напрашивается пример уже упомянутого выше родового подразделения 
«сарт» в составе племени адигине, у первопредка которых, согласно легенде, одна из жен 
была дочерью узбекского хана [Төрөкан уулу, 1995: 200]. Задуматься об этом застав-
ляет и список имен других предков рода адигине, носящих явно этнический характер: 
Татар, Тажик, Турк и Арап [Жаныбай уулу, 1993: 33, 40–43]. На историческую родину 
кыргызских башкир, их российское подданство или более европеоидную внешность 
косвенно может указывать также имя Орус, приводимое в списке предков пятнадца-
тым по счету [Жусупбеков, 2008: 286].

Обмениваться невестами могли в целях укрепления торговых связей. К примеру, 
в кыргызской легенде об охотнике Коджожаше есть эпизод, когда из Кашгара приеха-
ли купцы сватать сестру родоправителя артыков Мундузбая — Жаркын [Байджиев, 
1987: 29–30]. А татарские и башкирские купцы вели торг со Средней Азии еще задолго 
до присоединения региона к Российской империи.

В родоплеменной структуре кыргызского народа нет ни одного племени, или рода, 
в состав которого не входили бы элементы иноэтнического происхождения. Соглас-
но генеалогическим преданиям они ведут свое начало либо от военнопленных, либо 
от отдельных представителей других родов, либо от целых родов, примкнувших к кыр-
гызам на разных этапах их этнической истории и сохранивших свое прежнее самоназ- 
вание.

Предложенный нами вариант трактовки зафиксированного на юге Кыргызстана эт-
нонима весьма спорный, особенно, если учесть, что территории расселения современ-
ных кыргызов и башкир разделяет расстояние, исчисляемое двумя с половиной тыся-
чами километров. Но сам факт наличия у тех и других одинаковых этнонимов приоб-
ретает особый смысл. Его можно рассматривать как прямое свидетельство давних эт-
нокультурных связей между двумя народами.
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В то же время о существовании предка Башкира и его почитании до сих пор гово-
рят название родового кладбища «Башкир-Бейит», расположенного вблизи селения 
Ак-Терек [Жусупбеков, 2008: 11], а также изредка встречающееся среди мужчин рода 
таз имя Башкир или Башкур. Один из его обладателей уроженец с. Жалпакташ Узген-
ского района Башкур Абдыкалыков — полковник милиции, ныне работающий началь-
ником Кара-Суйского РОВД.

К слову, подобная этнонимия и топонимика в Средней Азии не единичная. Так, не-
большие роды под названием «бошкирд» некогда входили в состав узбекских племен 
кипчок и жалоир, а селения с таким же названием до сих пор имеются в Ферганской 
и Сурхандарьинской областях Республики Узбекистан [ЎСЭ, 1973: 402]. В одном из та-
ких кишлаков, расположенных к северо-западу от Коканда, в годы Гражданской вой-
ны находилась ставка курбаши Иргаша, крупнейшего из басмаческих главарей Фер-
ганской долины [Шамагдиев, 1961: 62].

Заключение
Таким образом, кочевавшие в прошлом на огромных горно-степных просторах Евр-

азии, кыргызы и башкиры в своих культурных традициях сохранили заметные следы 
генетического родства и былых исторических контактов со многими народами Южной 
Сибири, Казахстана и Средней Азии, в том числе друг с другом. Очевидно, что часть 
древних кыргызов, переселившись на территорию современной Башкирии, участвова-
ла в формировании башкирского народа, в то время как небольшие группы башкир ин-
фильтрировались в состав тянь-шаньских кыргызов. Об этом хорошо свидетельству-
ют сохранившиеся в народной памяти старинные родословные предания — санжыра 
или шежере. Они, будучи подвергнуты научной критике и сопоставлению с другими 
источниками, ложатся в основу исторического синтеза. Такой метод исследования осо-
бенно эффективен при написании истории народов ранее бесписьменных либо со сла-
бо развитыми письменными традициями.
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НОВОГО РЕЛИГИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ  
«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

В статье рассматривается духовная сфера в контексте распространения разнообраз-
ных религиозных движений, которые вынуждены постоянно конкурировать друг с дру-
гом в ловле человеческих душ. Показывается, что одной из стратегий на этом попри-
ще является продвижение тезиса об исключительности собственного вероучения вку-
пе со стремлением противопоставить себя всему остальному миру, как это отражается 
в деятельности движения «Свидетели Иеговы». Подобная мировоззренческая установ-
ка может принимать радикальные формы и повышать общей уровень конфликтоген-
ности. Выявлено, что новое религиозное движение (НРД) «Свидетели Иеговы», кото-
рые проявляют амбивалентность в своём отношении к миру, характеризуются, с одной 
стороны, тенденциями к эскапизму и отрешению от «внешней среды», а с другой сто-
роны, необходимостью оставаться в обществе для миссионерского служения. В данной 
статье анализируются догматические причины подобного отношения к миру, истори-
ческие примеры колебаний в позициях организации по этому вопросу, а также методы 
создания, поддержания и корректировки мировоззренческих установок последователей.

Ключевые слова: «Свидетели Иеговы», эсхатология, Армагеддон, миссионерская 
активность, прозелитизм, социум, религиозная мотивация, психоэмоциональное со-
стояние, конфликтогенность.
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At present time in the religious sphere we can see an abundance of religious movements. 
They compete with each other to attract new members. Some of them use an exclusivity strategy 
and oppose themselves to the “uninitiated” society. Such a worldview prism can take radical 
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Введение
«Свидетелей Иеговы» можно назвать эсхатолгически ориентированной организа-

цией, так как центральное место в мировоззренческой системе адептов занимает ожи-
дание Армагеддона. К теме скорого наступления конца света так или иначе сводят-
ся практически все статьи в журналах «Сторожевая башня» и «Пробудись!», что, ко-
нечно же, задаёт определенный ракурс восприятия реальности. Вера в то, что «эта си-
стема вещей» в ближайшем будущем будет уничтожена, определяет отношение к зем-
ной жизни как к чему-то временному и преходящему, что сопровождается отрешени-
ем от мира, зачастую перерастающим в негатив. Согласно учению организации, до Ар-
магеддона власть в падшем мире принадлежит дьяволу, которому сознательно или нет 
подчинены все светские правительства и религиозные институты. Единственными 
людьми, оставшимися верными своему творцу и богу, являются «Свидетели Иеговы».

Вместе с этим «Свидетели Иеговы» характеризуются как организация, которая рас-
сматривает взаимодействие с миром только в формате монолога, не предполагающе-
го каких-либо споров или несогласия. Представители данного религиозного движе-
ния считают недопустимым межрелигиозный диалог с иными конфессиями, а также 
участие в «мирских делах», начиная с неучастия в выборах органов всех уровней вла-
сти и заканчивая отсутствием какой-либо благотворительной деятельности [Горюнов, 
2004: 54–55]. В связи с этим мир отчетливо окрашивается в черно-белые, гностические 
тона, разделяясь на тех, кто познал истину и потому имеет надежду на спасение, и тех, 
кто остаётся во тьме. Иными словами, каждый «свидетель» ощущает своё превосход-
ство над «внешними». С другой стороны, главной задачей каждого адепта организа-
ции является проповедь, направленная на привлечение новых членов. Зачастую мис-
сионерскую активность «Свидетелей Иеговы» рассматривают с позиций альтруисти-
ческого желания спасти как можно больше людей за счёт их обращения к Иегове, од-
нако при желании можно увидеть и эгоистическую мотивацию, ведь своей пропове-
дью адепт доказывает и собственное право на спасение.

Догматические истоки мировоззренческой призмы
Стоит отметить, что с точки зрения организации в день Армагеддона все грешные 

и злые люди будут физически уничтожены. При этом к грешникам будут отнесены все 
люди в мире, за исключением «Свидетелей Иеговы». Именно поэтому адепты вынужде-
ны каждый день доказывать свою принадлежность к «лагерю» Иеговы, что невозможно 
без соблюдения определенных правил поведения, проводящих демаркационную линию 
между «Свидетелями Иеговы» и внешним миром. Наиболее яркими примерами явля-
ются запреты на переливание крови, участие в выборах, отмечание дней рождения, но-
вого года и иных праздников, классифицируемых организацией в качестве «языческих», 
работу, связанную с насилием и ношением оружия. Кроме того, «Свидетели Иеговы» 
порицают курение, злоупотребление алкоголем, сквернословие и подобное, а также 
считают большую часть продуктов светской культуры недопустимыми для христиан. 
Зарубежные исследователи отмечают, что несмотря на необходимость миссионерской 
активности, «Свидетели Иеговы» воспринимают контакты с миром как осквернение 
и загрязнение [Sprague, 1946: 109–140]. Тесное взаимодействие или дружба с «внешни-
ми» не одобряется, а в случаях, если «иноверец» ведёт аморальный с точки зрения ор-
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ганизации образ жизни, что с учётом нравственной строгости «Свидетелей Иеговы» 
можно сказать о большинстве людей, на подобные отношения налагается прямой за-
прет. В сущности, единственной формой допустимого контакта с миром для адептов, 
за исключением социальной или профессиональной необходимости, является пропо-
ведь, но только в том случае, если есть надежда на обращение собеседника. Если же бе-
седы на протяжении долгого времени не приносят результата, человек попадает в кате-
горию «бесплодной почвы», после чего все контакты с ним обрываются.

Ограничения во взаимоотношениях с «внешними», которые во внутренних разго-
ворах адептов организации могут пренебрежительно называться «мирскими» и «языч-
никами» [Щеткин, 2010: 417–426], обычно не вызывают у «Свидетелей Иеговы» силь-
ного дискомфорта и сопротивления, так как массовая категория «грешников» несколь-
ко обезличена в сравнении с «братьями по вере», чей коллективный образ наделяет-
ся исключительно положительными чертами и получает позитивное подкрепление че-
рез литературу и совместную деятельность на собраниях. Гораздо сложнее обстоят дела 
с отношением к вероотступникам, т. е. бывшим членам организации. В категорию «от-
ступников» попадают «Свидетели Иеговы», нарушившие правила движения. С ними 
другие, «верные» адепты не имеют права ни общаться, ни здороваться, даже если они 
связаны между собой семейными узами, ведь в противном случае они сами рискуют 
попасть под санкции руководства. В тех случаях, если исключенный человек не рас-
каивается в своём поступке и не пытается вернуть расположение старейшин, он ста-
новится в глазах бывших братьев первым в очереди на уничтожение в Армагеддоне. 
Примечательно, что «отступниками» в истории организации нередко назывались те 
адепты, которые были не согласны с очередной вероучительной перестановкой и при-
держивались первоначального учения. В этой связи стоит отметить высокий конфор-
мизм адептов и высочайшую степень их доверия руководству. Рядовые адепты в бого-
словских вопросах всецело доверяют авторитету своих духовных лидеров, принимая 
их меняющеюся в зависимости от обстоятельств интерпретацию. Данная особенность 
группового мышления «Свидетелей Иеговы» позволяет руководству организации кон-
тролировать психоэмоциональное состояние адептов, то обостряя, то, наоборот, сни-
жая градус эсхатологических ожиданий за счет новых открытий в исследовании Свя-
щенного Писания. Как следствие, меняется степень напряжения между «Свидетелями 
Иеговы» и внешним миром.

Изменения в позиции «Свидетелей Иеговы» по отношению к миру
Наиболее показательной иллюстрацией колебаний в отношениях «Свидетелей Иего-

вы» и внешнего мира является трансформация их толкования понятия «высшая власть». 
Первоначально, в период первого президента общества Сторожевой башни Чарльза 
Рассела, понятие «высшая власть» относилось к мирским правительствам. В этот же 
период последователи организации довольно лояльно относились к другим религиям 
и считали, что светские законы соблюдать необходимо, как об этом писал апостол Па-
вел. Однако в период приемника Рассела — Джозефа Рутерфорда, понимание данного 
библейского стиха меняется. В период Второй мировой войны Рутерфорд утверждал, 
что «высшей властью» является только Иегова и лишь его закон необходимо соблю-
дать верующим, в то время как светские правила и нормы не имеют никакой реальной 
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силы. Более того, Рутерфорд писал, что «свидетели» имеют моральное право ответить 
насилием на попытки мирской власти принудить их к нарушению воли Иеговы [Penton, 
1979: 55–72]. Также именно Рутерфорду принадлежат наиболее резкие высказывания 
в адрес иноверцев, главным образом христиан-католиков. Позднее, в период Натана 
Норра, «Свидетели Иеговы» вновь изменили свою позицию, вернув светской власти 
право называться «высшей». Как мы можем заметить, легитимное в глазах последова-
телей организации право руководства менять вероучение позволяет лидерам «Свиде-
телей Иеговы» управлять конфликтогенностью своих адептов, задавая необходимую 
в определенных условиях модель взаимодействия с внешним социумом.

Различия в отношениях к внешнему миру можно наблюдать не только в разных 
исторических, но и в разных территориально-государственных условиях. К примеру, 
даже в период наиболее откровенного в высказываниях лидера организации Джозе-
фа Рутерфорда, после череды судебных разбирательств отношение к светской власти 
США стало максимально лояльным. Англо-американская система в литературе «Сви-
детелей Иеговы» называется величайшей из когда-либо существовавших. С одной сто-
роны, Америке отводится роль библейского «южного царя», который всё-таки являет-
ся отрицательным. С другой стороны, с «южным царём», в отличие от «царя северно-
го», можно ужиться по крайней мере до Армагеддона. Иными словами, Америка хоть 
и погибнет в огне конца света во время праведного суда Иеговы, всё же является луч-
шей страной для жизни, с точки зрения «Свидетелей Иеговы», в связи с чем законы 
США являются обязательными к исполнению для адептов. Те государственные требо-
вания, которые, по мнению организации, нарушают волю Иеговы, к примеру, необхо-
димость салютовать национальному флагу, «Свидетели Иеговы» пытались оспорить 
исключительно правовым путём, заработав репутацию наиболее юридически-подко-
ванного религиозного движения.

Диаметрально противоположную ситуацию мы видим в отношении «Свидетелей 
Иеговы» к Советскому Союзу и современной России. Во-первых, каждое из назван-
ных государств ассоциируется в литературе организации с абсолютно отрицательным 
библейским образом «северного царя», который считается главным слугой сатаны. 
Как следствие, установленные «северным царём» законы априори порочны и не дол-
жны иметь никакого авторитета в глазах верующих. Результаты подобного мировоз-
зренческого ракурса можно заметить в законспирированной подпольной деятельно-
сти в условиях запрета, фактически нарушающей закон, как в советский исторический 
период, так и в рамках сегодняшней Российской Федерации. Иными словами, руковод-
ство «Свидетелей Иеговы» в одно и то же время обосновывает легитимность власти 
и необходимость подчинения её законам в одном государстве и подрывает авторитет 
правительства и его законных требований в другом. Всё это показывает способность 
лидеров организации управлять степенью социального напряжения между своими по-
следователями и окружающим их социумом.

Особенности мироощущения адептов организации
В контексте изучения социальной концепции «Свидетелей Иеговы» примечательны 

результаты исследования временной перспективы личности, характерной для адептов 
обозначенной организации [Орлов, Николаев, 2013: 213–216]. Опрос представителей 
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данного религиозного течения показал, что для «Свидетелей Иеговы» характерна ори-
ентация на будущее и позитивное прошлое. Оба этих пункта перекликаются с эсхато-
логическими ожиданиями организации. По всей видимости, будущее вызывает у адеп-
тов оптимистичные образы в связи с догматическими представлениями об Армагед-
доне, в ходе которого Иегова освободит свой народ от страдания и угнетения, физи-
чески уничтожив злых людей. Иными словами, в будущем «Свидетелей Иеговы» ожи-
дает блаженная и радостная жизнь в тысячелетнем царстве, в противовес актуально-
му бытию в падшей и испорченной Сатаной системе вещей. В свою очередь образ по-
зитивного прошлого может относиться к периоду проповеди Иисуса, а также к свет-
лым страницам ветхозаветной истории, когда еврейский народ исполнял волю Иего-
вы и получал от него блага. В целом, положительные нарративы как в адрес прошлого, 
так и в адрес будущего подчеркивают деградировавшее и запущенное состояние на-
стоящего, пребывание в котором невозможно без страданий для верующего челове-
ка. Таким образом, отношение к актуальной действительности, т. е. настоящему, мож-
но охарактеризовать как фатализм.

Подобная установка сопровождается негативным восприятием окружающих, т. е. 
людей вне организации, носителей ценностей мира сего. В рамках исследования вре-
менной перспективы личности «Свидетелей Иеговы» было выявлено, что адепты ор-
ганизации видят «внешних» как холодных и равнодушных людей, от которых не сто-
ит ждать помощи. Более того, в восприятии «Свидетелей Иеговы» «неверные» посто-
янно стремятся продемонстрировать собственное превосходство и унизить других. 
Иными словами, образ человека вне спасительной организации «Свидетелей Иеговы» 
для последователя движения по определению отрицательный, наполненный негатив-
ными чертами. Понятие «внешний» отождествляется с понятием «грешный», «пороч-
ный». В связи с этим для адептов организации в общении с иноверцами характерно 
стремление к соблюдению дистанции, избегание зарождения дружеских отношений 
и тем более какой-либо привязанности. С другой стороны, морально-этические нор-
мы «Свидетелей Иеговы», а также необходимость вести проповедь не допускают пол-
ного эскапизма и отрешения от социума. Напротив, «свидетель» старается поддержи-
вать со своим окружением приветливые, добрососедские отношения.

Примечательно, что по результатам исследования «Свидетели Иеговы» также по-
нимают, что окружающие предъявляют им высокие требования. «Свидетели Иеговы» 
ощущают, что другие, в первую очередь братья по вере, многого от них ждут, в связи 
с чем ориентируются на самосовершенствование, устранение ошибок и повышение эф-
фективности собственной деятельности. Данная особенность соотносится с постоян-
ными призывами духовных лидеров организации усилить миссионерскую активность 
последователей. Миссионерская деятельность считается обязательной составляющей 
праведности. Несмотря на то, что всячески подчеркивается ее добровольный харак-
тер, на собраниях периодически отмечается, что проповедование — это своего рода 
вклад в «небесный банк заслуг», а отчеты о количестве часов, проведенных в пропове-
ди, должны регулярно сдаваться руководству общины. Можно предположить, что ря-
довой «Свидетель Иеговы» периодически испытывает чувство вины за то, что вно-
сит недостаточный вклад в возвещание царства Иеговы. Кроме того, неудовлетворен-
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ность собственными миссионерскими результатами может сопровождаться тревогой 
и страхом за своё будущее, ведь лишь «качественные» проповедники могут рассчиты-
вать на то, что Иегова признает их своими свидетелями и пощадит в день Армагеддо-
на. Некоторые исследователи подчеркивают, что религиозно-мотивированная прак-
тическая деятельность «Свидетелей Иеговы» воспринимается большинством адептов 
как соревнования, в котором всегда есть более и менее успешные. Руководство, в свою 
очередь, подкрепляет данный взгляд публичным одобрением и похвалой в адрес наи-
более продуктивных и трудолюбивых проповедников, а также эмоциональной холодно-
стью по отношению к тем адептам, чья активность не удовлетворяет интересы общины.

Стратегии поддержания идеологически выверенного мировосприятия
«Свидетели Иеговы» сознательно занимают аполитичную, асоциальную и внегосу-

дарственную позицию, чтобы подчеркнуть — их организация «не от мира сего». По-
добное мировоззрение позволяет руководству организации сакрализировать в глазах 
последователей статус духовных иерархов движения, а также мистифицировать модель 
будущего — постапокалиптический период «нового мирового сообщества» и «небес-
ного правительства». «Новый мир» противопоставляется актуальной реальности, по-
дробное и наглядное описание которого сопровождается критикой светских и духов-
ных институтов. Однако, как было отмечено ранее, при всей неприязни к внешнему 
миру и восприятием его в качестве царства дьявола, «свидетель» считает проповедь 
своей прямой духовной обязанностью, в связи с чем не имеет права изолироваться 
от социума. Такое положение дел порождает необходимость в проведении четкой гра-
ницы между «свидетелями» и «внешними», дабы минимизировать «духовное загряз-
нение» от контакта с миром.

Первый шаг в этом направлении достигается за счет внушения адептам идеи 
об их элитарном статусе, исключительности и превосходстве над остальными людь-
ми в мире, ведь только «Свидетели Иеговы» на собраниях общины способны узнать 
сокрытые от непосвященных тайны и пророчества. Руководство организации пря-
мо утверждает, что правильно истолковать и понять Библию можно только опираясь 
на комментарии «Свидетелей Иеговы» [Попкова, 2011: 92–95]. В противном случае че-
ловек неминуемо ошибётся, что и произошло, с их точки зрения, со всеми иными ре-
лигиями в мире.

С этим связан второй шаг, который базируется на продвижении нарратива о том, 
что есть только одна истинная религия. Противопоставление себя в первую очередь 
другим христианским конфессиям наблюдается в речевом построении всех текстов 
организации по смежным темам. При этом иные религиозные течения не просто за-
блуждаются, а служат дьяволу, развращают народ и уводят от истинного Бога Иеговы, 
тем самым лишая себя даже надежды на спасение в день Армагеддона.

Следствием второго шага является третий, заключающийся в противопоставлении 
истинных и неистинных христиан. В своих текстах «Свидетели Иеговы» раскрыва-
ют эту тему путём собственного толкования основных заповедей, изложенных в Свя-
щенных писаниях, и последующего указания на то, что большая часть христианского 
мира их не соблюдает. Таким образом, создается возможность для демонстрации мо-
рально-нравственного превосходства Свидетелей Иеговы над другими христианами, 
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которая без сопротивления принимается адептами, жаждущими подтверждения сво-
его элитарного статуса.

У Свидетелей Иеговы существуют также ритуалы перехода, инициации, в первую 
очередь крещение, которое осуществляется в специальных бассейнах во время об-
ластных конгрессов, которые проходят один раз в год. Допущенный до данного обря-
да последователь получает подтверждение своего исключительного статуса даже в сре-
де братьев по вере.

Параллельно с подкреплением мыслей о собственной исключительности и пре-
восходстве над «мирскими» людьми, адептам организации постоянно напоминают 
о страшной участи, уготованной «грешникам». Исследователи, изучавшие литерату-
ру «Свидетелей Иеговы», пришли к выводу, что практически в каждом тексте исполь-
зуется коммуникативная стратегия запугивания. Лингвистический анализ журналов 
«Сторожевая башня» и «Пробудись!» позволил выявить применение данной стратегии 
по трём основным направлениям [Веснина, 2012: 66–70]. Во-первых, внушение страха 
перед грядущим Армагеддоном. Во-вторых, убеждение в абсолютной безысходности, 
ужасе и жестокости жизни вне организации. В-третьих, необходимость качественно-
го исполнения требований, предъявляемых руководством организации. В качестве об-
щей целью применения стратегии запугивания можно предположительно назвать уве-
личение количества адептов организации. Иными словами, с помощью стратегий за-
пугивания запускается и поддерживается цикл с привлечением неофитов и их подго-
товкой для дальнейшей самостоятельной миссионерской деятельности.

Для достижения указанной цели применяются следующие тактики:
1. Апелляция к Библии как наиболее авторитетному источнику, однако в своём соб-

ственном толковании.
2. Апелляция к скорому концу света, в котором спасутся только избранные, члены 

организации. Идея об Армагеддоне, с одной стороны, вселяет чувство страха в адеп-
тов, а с другой — придает им убежденность в правоте и правдивости учения, в кото-
рое они верят, возвышает их над всеми остальными людьми.

3. Тактика угрозы, необходимости подчинения руководству. Как правило, она ад-
ресована тем последователям организации, поведение которых идёт вразрез с норма-
ми «Свидетелей Иеговы». Стоит отметить, что зачастую последователи организации 
начинают считать некоторые свои действия (социально-приемлемые или даже соци-
ально-одобряемые с точки зрения внешнего мира) недопустимыми и начинают боять-
ся наказания за их совершение.

4. Тактика косвенного создания образа врага: другие религии — ложные, правитель-
ства бессильны перед злом, а в целом все они служат дьяволу.

Иными словами, проведении границы между грешным миром и спасительной ор-
ганизацией «Свидетелей Иеговы» эмоционально базируется на балансе между ощуще-
нием собственного превосходства над «внешними», сопровождаемого определенной 
надменностью и брезгливостью к непосвященным, и страхом перед наказанием Иего-
вы в виде физического уничтожения, уготованного «неверным». Руководство органи-
зации постоянно подкрепляет обозначенное психоэмоциональное состояние последо-
вателей за счет воздействия на различные зоны.
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Во-первых, поведение. Отмеченная ранее склонность всецело доверять старейши-
нам принятие решений позволяет лидерам общин регламентировать распорядок дня 
своих последователей. Зная о том, кто, когда и чем занят, руководители могут влить 
на деятельность адептов путём публичного поощрения или осуждения. Вместе с этим 
старейшина может регулировать социальное окружение своих адептов под предлогом 
«неблагонадёжности» и «аморальности» нежелательных лиц. Кроме того, ряд исследо-
вателей отмечает практику доносительства в общинах «Свидетелей Иеговы», при кото-
рой каждый адепт следит за поведением братьев по вере и своевременно информирует 
духовного лидера, если замечает какие-либо нарушения или подозрительные действия.

Во-вторых, информация. Руководство имеет возможность контроля над доступом 
к информации. Лидеры предоставляют к ознакомлению паствы только идеологиче-
ски-выверенную литературу и только в обозначенном руководящим органом объё-
ме. Известны случаи, когда адептов отлучали за попытки самостоятельного изучения 
Библии, вне собраний организации. Кроме того, выводы по прочитанному материалу, 
как и объявление цели занятия, являются прерогативой старейшины. Рядовой адепт 
может лишь согласится со сказанным и поблагодарить наставника.

В-третьих, мировосприятие. Руководство «Свидетелей Иеговы» в своей литературе 
интерпретирует практически каждое значимое событие в мире (от политического ре-
шения до природного катаклизма) в идеологически выгодном ключе, объясняя проис-
ходящее приближением Армагеддона, за счет чего конструируется групповая схема ре-
альности. На этом фоне подчеркивается важность совместной (посещение собраний) 
и индивидуальной (миссионерское служение) деятельности каждого адепта. При этом 
стандарты поведения, набор ценностей и даже понятийный аппарат «Свидетелей Иего-
вы» делает последователей отличными от большинства «мирских» людей, что облегча-
ет задачу по противопоставлению «своих» и «внешних». Ощущение своей непохоже-
сти на остальных объясняется уже описанной ранее избранностью и дополняется обе-
щанием божественного вознаграждения.

Всё это сводит к минимуму возможность появления оппозиционных мнений и ка-
кого-либо несогласия с курсом руководства. Более того, адепты организации, нахо-
дясь в постоянном взаимодействии друг с другом, постоянно подкрепляют свою кар-
тину мира и одновременно с этим изолируются от противоположных точек зрения 
[Хазимуллин, Дмитриева, 2020: 64–70]. Постепенно у них вырабатывается своеобраз-
ный иммунитет к критике со стороны «внешних» людей, так как они воспринимаются 
«Свидетелями Иеговы» как лицемеры, служащие сатане, а значит недостойные доверия.

Заключение
Таким образом, «Свидетели Иеговы» отличаются амбивалентным отношением 

к «внешнему» миру, балансируя между изоляционизмом и необходимостью вести про-
поведь. Теологические причины данной социальной парадигмы кроются в эсхатоло-
гической ориентированности организации. В рамках гностического мировосприятия 
«свидетелей» люди вне организации априори наделяются негативными чертами и фак-
тически отождествляются с категорией «грешников». Литература организации под-
крепляет сложившийся образ постоянной критикой и демонизацией других религий, 
светских институтов и в особенности вероотступников. Однако при всём осуждении 
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«внешнего» мира «Свидетели Иеговы» остаются абсолютно пассивными в отношении 
к общественной жизни, стараясь игнорировать политическую, образовательную и куль-
турную сторону социума, так как в рамках вероучения организации, «порочную систе-
му вещей» может исправить только Иегова путём Армагеддона. В сущности, Армагед-
дон, в понимании адептов организации, является лекарством от всех проблем совре-
менного мира. При этом «Свидетели Иеговы» не могут избрать путь полного эскапиз-
ма от греховного социума, так как считают миссионерскую деятельность своей пря-
мой духовной обязанностью. Руководство непрестанно мотивирует всех своих членов 
на постоянную проповедь, без отвлечения на какие-либо посторонние вопросы, ведь 
от миссионерской активности зависит их собственное выживание в день Армагеддо-
на. Вместе с этим содержание проповеди неоднократно менялось вслед за сменой кур-
са организации. В связи с этим уровень конфликтогенности «Свидетелей Иеговы» с со-
циумом разнится в зависимости от территориального расположения и историческо-
го периода. Иными словами, «Свидетели Иеговы» являются организацией, способной 
в любой момент радикализовать и дерадикализовать своих адептов, что объясняет не-
обходимость пристального внимания за данным религиозным движением в особенно-
сти в условиях запрета.
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В статье рассматривается одно из фундаментальных положений авраамических ре-
лигиозных систем, относящихся к морально-этическим вопросам во взаимоотноше-
ниях между верующими и реализуемых ими в соответствии с установками сакраль-
ных текстов религиях откровения.

Представлены особенности интерпретации понятия «благо» в исламе, христианстве 
и иудаизме. В рамках их социальных доктрин показывается его содержание и социаль-
но-общественная значимость через призму социального служения. Рассматриваются 
священные тексты ислама, христианства и иудаизма. Анализируются различные кон-
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циального служения в авраамических религиях.

Продемонстрированы теологические основы для благотворительной деятельности 
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the concept of good as a fundamental basis for the concept of social service in the Abrahamic 
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the context of social service in connection with digitalization and the transition of society to 
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various meanings and additional contexts that are inherent in good as a term in the philosophy 
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Введение
Понятие блага является одним из центральных в концепции социального служе-

ния. Зачастую под благом в авраамических религиях понимается довольно широкий 
спектр морально-этических категорий, таких как честь, вера, нрав. Экономическое бла-
го как понятие также зачастую применяется в общем ряду значений данной категории. 
В подобных условиях необходимым является выделение блага как важной категории 
при осмыслении феномена религиозного социального служения. Для выявления наи-
более точного и полного определения термина «благо» относительно термина «благо-
творительность», которое включает в себя важность оказания взаимопомощи, необ-
ходимо рассмотреть благо в контексте социального служения.

Авраамические религии являются самыми распространёнными в России. Прини-
мая во внимание данный факт, необходимо выделить ряд определений блага в контек-
сте социального служения, который присущ священным текстам ислама, христианства 
и иудаизма. Подобный подход позволит выявить общие черты, присущие значению по-
нятия «благо» в подобном контексте для различных авраамических религий, а также 
структурировать знания и наметить пространство для межрелигиозного диалога. Не-
обходимо отметить, что социальное служение, в свою очередь, является методом реа-
лизации концепции общественного блага в авраамических религиях. В основе своей 
в священных текстах благо является морально-этической категорией.

Понятие блага в исламе
В ходе анализа понятия «благо в исламе» необходимо учитывать, что с точки зрения 

мусульманской догматики источником блага для человека является бог. Об этом свиде-
тельствует следующий аят священного Корана: «Более благого, лучшего удела, чем тот, 
что предоставляется Господом, не сыскать». Сура аль-Хадж, аят 58 [Коран, 1990: 496].

Важным аспектом для понимания блага в исламе является утверждение о важности 
стремления к благу в нынешний жизни и после смерти. Социальное служение в исламе 
позволяет достигать баланса между выделением имущества на нужды бедных и приоб-
ретением награды в контексте веры. Приведённый ниже аят подтверждает данный те-
зис: «Сделали Мы жертвенное животное (верблюда и верблюдицу) [а также быка и ко-
рову, заклание каждого из которых производится от семи человек, в отличие от бара-
нов и овец, которые лишь от одного] обрядом, в котором благо для вас [мирское и веч-
ное]». Сура аль-Хадж, аят 36 [Коран, 1990: 495].

Для каждого мусульманина крайне важным является задача помощи ближним. За-
кят — один из пяти столпов веры. В случае, если человек не имеет экономических ре-
сурсов для осуществления благотворительной деятельности, он имеет возможность со-
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вершать благие поступки именно в контексте социального служения, призывая делать 
добро. Следовательно, даже члены мусульманской уммы, которые с точки зрения боль-
шинства определений являются нуждающимися, сами способны совершать благие по-
ступки, призывая делать добро и пропагандируя постулаты взаимопомощи. На данный 
факт указывает следующий аят: «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут 
призывать к благому, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно 
они окажутся преуспевшими». Сура Али Имран, аят 104 [Коран, 1990: 271].

Благотворительности также посвящено большое количество хадисов (изречений 
пророка Муххамеда): «Абу Муса сказал: «однажды пророк сказал: «Каждый мусуль-
манин должен подавать милостыню». Люди спросили: «О пророк Аллаха, а что делать 
тому, кто ничего не имеет?» Он ответил: «Он должен зарабатывать своим трудом, при-
нося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного». Люди спросили: 
«А если он окажется не в состоянии подавать милостыню и в этом случае?» Он отве-
тил: «Тогда ему следует помочь нуждающемуся, который оказался в беде». Люди сно-
ва спросили: «А если он окажется не в состоянии сделать и этого?» Он ответил: «Тогда 
пусть совершает одобряемое шариатом и воздерживается от всего дурного, и это за-
чтётся ему как cадака»; Укба ибн «Амир рассказывал, что слышал, как Посланник Алла-
ха сказал: «Каждый человек будет находиться в сени своих пожертвований, пока не за-
кончится суд над людьми» [Аз-Зубайди, 2013]. «Абу Хурейра рассказывал, что Послан-
ник Аллаха сказал: «Кто просит и выпрашивает у людей богатство ради собственного 
обогащения, тот просит горящие угли» [Аз-Зубайди, 2013]. «Совершайте намаз и вы-
плачивайте закят. Все то благое, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Во-
истину, Аллах видит то, что вы совершаете». Сура аль Бакара, аят 110 [Коран, 1990: 152]. 
Данный аят позволяет убедиться в важности выплаты милостыни в контексте блага. 
В данном случае речь идёт о том, что Господь как источник блага для всего земного от-
кроет для подающего путь к получению блага в жизни и после смерти.

А. В. Смирнов считает важнейшей чертой определения блага в исламе, указывая 
на важность сочетания мирской и вечной жизни. При подобных условиях верующий 
не отрекается от материального мира с целью конвертировать собственную бедность 
и аскетичный образ жизни в богатство и блага после смерти [Смирнов, 2008: 155–156].

«А если кто осознанно совершает доброе дело, то это более благое для него самого». 
Сура аль Бакара, аят 184 [Коран, 1990: 169]. В контексте данных строк Корана особую 
важность приобретает категория осознанности. Вовлечённость в совершение благих 
поступков и степень их осознанности является крайне важной при оценке искренно-
сти поступка, поскольку лицемерие является одним из самых больших грехов в исла-
ме. В приведённом выше аяте, помимо совершения доброго дела, под благом понима-
ется осознанность, включённость и вовлечённость.

По мнению А. Сальваторе, при выполнении общественно-полезных действий, прак-
тикующие верующие руководствуются принципами гуманности и этики, совершая ряд 
действий в качестве субъектов определённых поведенческих моделей [Salvatore, Dale, 
2004: 134].

«Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким род-
ственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали благого, Аллах зна-
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ет об этом». Сура аль Бакара, аят 21 [Коран, 1990: 54]. Легитимность благополучателей 
в системе исламского социального служения является важным аспектом. Попрошай-
ничество и иждивенчество крайне порицаемы с точки зрения исламской философии. 
Поддержка подобных категорий людей, даже если мусульманин знает об их нечестно-
сти, с формальной точки зрения представляется благим поступком.

Р. М. Даудов в своей работе указывает на ещё одну важную установку. При оценке 
благого деяния с точки зрения исламской морали, адресность пожертвования играет 
одну из ключевых ролей для получения награды от Господа [Даудов, 2014: 4–6].

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая 
совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Сура Али 
Имран, аят 110 [Коран, 1990: 328]. Согласно данному отрывку, миссия мусульманской 
уммы в рамках человечества заключается в реализации концепции блага для каждого 
человека, поскольку мусульманин является наместником Бога на земле. Миссией му-
сульман как общности является творить добро, поэтому по утверждению имама Аль-
Кардави, следует обращать в ислам как можно больше людей. Под совершением бого-
угодных деяний понимается совместное совершение благих поступков в масштабе го-
сударства или города. Мусульманская община должна стремиться играть важную роль 
в улучшении жизни окружающих.

Т. Э. Кафаров обращает внимание на следующую особенность аятов священно-
го Корана, посвящённых благу: ряд формулировок включает в себя определение бла-
га как осознанного и осмысленного поступка. Под благом понимается сохранение за-
боты о мирском и посмертном. При распределении ресурсов для помощи необходи-
мо помнить о том, что в исламе существует чёткое разграничение помощи [Кафаров, 
2010: 72–74].

При совершении поступков, направленных на улучшение благосостояния нуждаю-
щихся, мусульманин приумножает состояние адресата помощи, тем самым увеличивая 
своё благосостояние в метафизическом смысле. Однако необходимо помнить, что осо-
знанность в данном случае является важнейшей категорией взаимодействия с нуждаю-
щимися, осмысленность действий позволит передать дополнительный символический 
смысл каждому пожертвованию, укрепляя веру мусульманина и выстраивая у людей, 
не придерживающихся постулатов ислама, позитивный образ данной религии.

В. В. Липов в своей работе указывает на важность блага как общественно-значимой 
категории. Мусульмане, совершая благие поступки, должны выстраивать позитивную 
коммуникацию с представителями других религий, привлекая их к процессу ислам-
ского социального служения. Отсутствие указаний на то, что объектами помощи дол-
жны быть только мусульмане, позволяет исламу, наряду с другими авраамическими 
религиями, расширять понятие хорошего поступка и помощи на представителей всех 
конфессий. Данное положение дел позволяет расширять деятельность мусульманских 
благотворительных организаций вне пространства мечети и исламских учебных заве-
дений [Липов, 2005: 68–69].

Сунна пророка, которая является вторым после Корана источником знаний для каж-
дого правоверного мусульманина, также, в свою очередь, содержит информацию о раз-
личных аспектах блага при пожертвованиях. «Если женщина раздает еду, хранящуюся 
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в ее доме, и не расточительствует при этом, то она получит вознаграждение за свое по-
жертвование. Ее супруг получит вознаграждение за то, что заработал, и такое же воз-
награждение получит слуга, отвечающий за кладовую. При этом ничья награда не ста-
нет меньше из-за того, что вознаграждение получит и другой». (Этот хадис передали 
аль-Бухари и Муслим). Данный хадис указывает на важность грамотного распределе-
ния имущества при осуществлении пожертвований. Если мусульманин будет прене-
брегать интересами своей семьи, стремясь за счёт систематического совершения по-
даяний заработать благо, то он будет порицаем. Благом является умение не только да-
вать милостыню, но и распределять имущество таким образом, чтобы при социальном 
служении не были ущемлены интересы семьи.

Понятие блага в христианстве
Целью христианского социального учения, включая его социально-этические, соци-

ально-педагогические и общественно-политические аспекты, является установление со-
циального строя, при котором человек может выполнять волю Бога и вести христиан-
ский образ жизни. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» [Библия, Мк. 10: 45].

«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы бремени, чтоб 
освободить угнетенных, и сломать всякое ярмо; Не в том ли он, чтобы ты поделился 
едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу, видя нагого, одень его, и не от-
ворачивайся от родственников. Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет 
твоё исцеление, Твоя праведность пойдёт пред тобою, и слава Господня защитит тебя 
с тыла. Тогда воззовешь ты — и Господь отзовется, позовешь на помощь — и Он от-
ветит „Я здесь”. Если покончишь с ярмом угнетения, прекратишь показывать пальцем 
и оскорблять, предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда вос-
сияет во тьме твой свет и мрак твой станет как полдень; И Господь всегда будет вести 
тебя; Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости» [Библия, Ис. 58]. Ис-
ходя из этой главы книги пророка Исаии можно сделать вывод, что в христианстве так-
же важным благодеянием является помощь нуждающимся. В данном фрагменте также 
не делается акцент на вероисповедании нуждающегося.

Р. А. Фатхуллин видит в данном случае определение блага в рамках христианской 
морали как освобождение от пороков. Забота о ближних и родственниках выделяется 
особо, данный постулат при определении блага идентичен с повелениями из священ-
ного Корана, которые призывают не забывать о родственниках, но вместе с этим по-
могать и незнакомым людям [Фатхуллин, 2022: 121–122].

«Он говорит нам, что поскольку это так, то, оказывая им внимание, мы служим 
Самому Господу — «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших 
Моих братьев, вы сделали Мне» [Библия, Мф. 25: 40]. В данном случае речь идёт о том, 
что благое дело в христианстве, направленное нуждающемуся, является и благим де-
лом по отношению к Богу.

Д. Холленбач считает важным, что в священном писании упоминается, что любое 
потраченное на благое дело имущество многократно вернётся человеку после смерти. 
В данном контексте под благом понимается несоизмеримость награды даже за самый 
малый добрый поступок [Hollenbach, 2002: 66–67].
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Л. В. Баева считает, что в Библии зачастую подчёркивается важность искренности 
при совершении благих деяний. Проявляя смирение во время подачи милостыни, веру-
ющий должен бороться не только с жадностью, но и с гордыней. Искренность поступ-
ка позволяет сделать процесс социального служения очищающим [Баева, 2007: 78–80].

Е. В. Бобырева и О. А. Дмитриева выдвигают гипотезу, согласно которой порицание 
попрошайничества и чёткое разграничение групп, на которые необходимо направлять 
помощь, характерно для основных направлений христианства и должно способствовать 
максимальному вовлечению каждого человека в процесс, поскольку тенденция цифро-
визации экономики сделала возможным отправлять пожертвования на механическом 
уровне, не задумываясь о совершаемом действии [Бобырева, Дмитриева, 2021: 577].

Понятие блага в иудаизме
В Торе благотворительности уделено важное внимание. Существует ряд чётко обо-

значенных категорий людей, которым необходима помощь в первую очередь. К ним 
относятся малоимущие, сироты, рабы на выкуп, на которых можно потратить сред-
ства, старики и др.

Благотворительность в иудаизме охватывает все стороны жизни, от сбора придано-
го для невест до помощи в организации похорон. Для благотворителя в иудаизме важ-
но оставаться незамеченным.

А. В. Коркина делает акцент на некоем намеренном отчуждении еврейских благо-
творительных организаций от своих подопечных. Делающие пожертвования зачастую 
не видят человека или людей, которым помогают. Подобная система призвана исклю-
чить из отношений между людьми излишнюю гордость и подобострастие [Коркина, 
2016: 47–48].

С точки зрения концепции социального служения, в иудаизме важным является 
не только процесс помощи человеку, но и конечный результат. Иудейская благотвори-
тельность зачастую носит систематически направленный характер на конкретного че-
ловека или семью, её цель — помочь накопить определенную сумму для улучшения фи-
нансового положения и социального статуса нуждающегося. С точки зрения помога-
ющего, благом становится не сам процесс передачи имущества, а поиск для малоиму-
щих работы, налаживание их социальных связей и даже психологическая поддержка.

Для верующего иудея творение добрых дел должно быть сопряжено с некой систем-
ностью, которая позволит вместе с оказанием помощи мотивировать нуждающегося 
к самостоятельному изменению своего положения в обществе.

И. А. Абдулаев обращает внимание на важность для иудейской общины высокой 
степени вовлечённости в процессе оказания помощи. Данные мероприятия, по мне-
нию автора, сплачивают общины внутри иудейского общества [Абдулаева, 2011: 89–90].

В иудаизме как благо воспринимается не только богатство или имущество, даро-
ванное конкретному человеку, но и как имущество, которым в целом должна распо-
ряжаться община, поэтому благотворительные организации в иудаизме называют-
ся братствами. Каждый участник должен выделить определённую часть собствен-
ного имущества или благосостояния и нести ответственность за то, чтобы его бо-
гатство было распределено наиболее эффективно. Такой подход позволяет, с одной 
стороны, сплачивать общину вокруг социального служения, а с другой — создавать 
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определённую категорию людей, для которых благотворительность является посто-
янной практикой.

Зачастую благо как понятие, относящееся к концепции социального служения, трак-
туется с позиции помощи и искренности. При таком подходе упускается аксиологиче-
ский аспект взаимопомощи. Е. Н. Дорф пишет о важности системной поддержки ну-
ждающихся для религиозных сообществ с точки зрения влияния на общественное со-
знание. В обществах, где религиозные организации оказывают помощь незащищён-
ным слоям населения, благодеяние постепенно из религиозной практики постепенно 
смещается в сферу этики [Dorf, 2004: 200–203].

В своей работе В. Н. Мунгалов так описывает общие черты понятия блага с точки 
зрения взаимопомощи в авраамических религиях. Для ислама, христианства и иудаиз-
ма характерны следующие общие дефиниции при осмыслении блага наряду с поняти-
ем социального служения: богатство, отданное в качестве милостыни, вернётся в мно-
гократном размере в мирской жизни или в вечности; благо должно распределяться ра-
зумно; даже незначительное дело, направленное на улучшение окружающего мира, яв-
ляется благим с точки зрения социального служения [Мунгалов, 2014: 146].

Каждая благотворительная инициатива становится частью общей миссии каждой 
религиозной конфессии по реализации концепции всеобщего блага на земле. Т. В. Би-
рюлина считает, что общая направленность морально-этических установок и ориенти-
ров позволяет представителям авраамической религии выстраивать позитивную ком-
муникацию в сфере благотворительности, создавая предпосылки для межрелигиозно-
го диалога [Бирюлина, 2011: 14–15].

Современные тенденции об интерпретации блага в авраамических религиях
При осмыслении понятия блага как важной части социальной доктрины в любой 

авраамической религии богословы заостряют своё внимание на развитие современ-
ных технологий в сфере массовых коммуникаций. Для ислама, христианства и иуда-
изма общим является утверждение о том, что не имеющий имущества человек, пропо-
ведующий или рассказывающий о занятии благотворительностью, а также призываю-
щий делать добро, совершает благой поступок. Консенсус касательно данного положе-
ния позволяет прийти к важности интернета как площадки для формирования опреде-
лённого социального капитала путём распространения информации о благе, заключа-
ющемся в социальном служении. Человек, не имеющий имущества для помощи окру-
жающим, но использующий информационные ресурсы, например, собственную стра-
ницу в социальной сети, либо иные возможности информационно-коммуникацион-
ных технологий для распространения информации о благотворительных инициати-
вах в целом и нуждах конкретных некоммерческих организаций и благотворительных 
фондов, в частности, тем самым призывает совершать добро [Moussa, 2017: 100–104].

Мультимедиацизация и конвергентность позволяют доносить информацию о рели-
гиозном активизме и социальном служении, используя различные каналы восприятия. 
По мнению А. С. Дудоровой, для социального служения представителей различных кон-
фессий информационная поддержка крайне важна. Исходя из этого человек, убедив-
шийся в прозрачности работы благотворительных фондов и инициатив, распростра-
няющий информацию о них в масштабе глобальной сети, с точки зрения религиозной 
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морали, совершает определённое благо, также становясь агентом социального служе-
ния [Дудорова, 2020: 341–343].

Существует несколько иной взгляд на трансформацию понятия блага в условиях 
развития современных технологий, таких как цифровизация экономических операций. 
Совершая пожертвования на постоянной основе, верующий пользуется всевозможны-
ми интерфейсами для осуществления определённых экономических операций, таких 
как переводы и оплата. Зачастую в подобных условиях человек отчуждается от процес-
са совершения благого дела. Механизация и рутинизация приводят к практически пол-
ному отсутствию рефлексии и осмыслении процесса совершения благого поступка, та-
ких как помощь ближним или поддержка благотворительных инициатив. При подоб-
ном положении дел благим будет возвращение к традиционным практикам социаль-
ного служения. Восстановление межличностного характера взаимодействий при соци-
альном служении позволит отрефлексировать и оценить уровень искренности каждо-
го поступка [Ванюкова, 2015: 27–29].

Поскольку при совершении благих дел в доктрине авраамических религий крайне 
важна осмысленность, то во многом подобные практики должны способствовать воз-
растанию уровня сопереживания и реагирования. Одной из проблем является возмож-
ность автоматического списания средств с личного счёта адресанта помощи. Подоб-
ная практика фактически полностью отчуждает человека от благополучателя, которо-
му он оказывает помощь. При автоматическом списании средств, процесс пожертвова-
ния становится абсолютно механическим и лишённым всякой сакральности [Чеснова,  
2022: 33].

Осмысление положительных и отрицательных черт современных технологий при со-
вершении блага до сих пор занимает важное место в богословском дискурсе авраамиче-
ских религий. Процессы глобализации актуализировали на современном этапе пробле-
му всеобщего или мирового блага. Некоторые учёные, занимающиеся разработкой по-
нятий взаимопомощи и социальной справедливости, считают важным апеллирование 
категориям блага в масштабе всей планеты. При подобной постановке проблемы зада-
чей религиозного благотворительного фонда становится расширение зоны свой дея-
тельности за пределы своего города либо страны. Н. И. Тимохина считает, что забота 
о благе должна охватывать всё человечество. При подобном подходе в идеале образу-
ется определённый тип взаимодействия между благотворительными организациями, 
позволяющий устранить проблемы, которые принято называть общемировыми. В дан-
ной интерпретации благо представляется как стремление через социальное служение 
достичь общественной справедливости не только в масштабах общины, города, стра-
ны, но и всего мира [Тимохина, 2019: 241–244].

Схожесть интерпретаций понятия благо, общность духовных ориентиров и мораль-
но-этических установок, а также ценностных систем позволяет представителям различ-
ных религий налаживать устойчивую долгосрочную коммуникацию в сфере социаль-
ного служения. С точки зрения С. В. Мельника, тип межрелигиозного диалога в сфере 
благотворительности имеет название «партнёрский» [Мельник, 2022: 81–82].

На круглом столе, прошедшим в 2021 г., обсуждалась тема социального служения 
как инструмента установления общественного блага. В данном конкретном случае дис-
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куссия о благе как о центральном понятии в рамках концепции религиозного активиз-
ма и социального служения стала своего рода фактором формирования партнёрского 
межрелигиозного диалога между представителями двух авраамических религий, в дан-
ном конкретном случае ислама и христианства.

Общие интерпретации категории блага в рамках социального служения обусловли-
вает ряд сфер, в которых с наибольшей частотностью происходит межконфессиональ-
ное сотрудничество. К таким категориям относятся: строительство и восстановление 
религиозных сооружений, совместное кормление нуждающихся, оказание помощи 
пострадавшим от природных катаклизмов. В других сферах межрелигиозный диалог 
выстраивается скорее из общности традиций и не имеет столь устойчивого характера. 
Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что общее понимание бла-
га как базового понятия социального служения является важным фактором при фор-
мировании межконфессионального сотрудничества [Kearney, 2018: 40–47].

Заключение
Анализируя категорию блага в контексте социального служения в авраамических 

религиях, можно отметить ряд общих черт и понятий категорий блага и благодеяний. 
К ним относятся: помощь ближним, осуществляемая искренне и осознанно; общие по-
стулаты, касающиеся наиболее приоритетных групп благополучателей; улучшение жиз-
ни окружающих; социальное служение, осуществляемое совместно с единоверцами.

Определения блага в различных авраамических религиях в основе своей схожи, од-
нако наблюдается ряд разночтений. В исламе и иудаизме Бог является источником бла-
га, тогда как в христианстве Бог также наравне с нуждающимися является своего рода 
объектом помощи. Общие понятия, связанные с благом, воспринимаемые в контексте 
социального служения, позволяют представителям авраамических религий создавать 
общие благотворительные инициативы, совместно реализуя таким образом миссию 
каждой конфессии по установлению на земле всеобщего блага.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРЯДОВ В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ 
1920-Х ГГ. КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КРЕСТЬЯНСКИХ ПОКОЛЕНИЙ

В статье на основе архивных документов и публикаций 1920-х гг., многие из кото-
рых долгое время находились на специальном хранении, рассматриваются изменения 
обрядовой культуры в деревне времени нэпа и их влияние на взаимоотношения кре-
стьянских поколений. Главное внимание уделено разнице в восприятии новых обря-
дов «детьми революции» (их детство и юность пришлись на первое советское пятна-
дцатилетие) и крестьян «революционного перелома» (большинство из них родились 
в 1890-е гг.). Борьба с религией, ставшая с начала 1920-х гг. одним из приоритетных на-
правлений в деятельности комсомола, рассматривалась коммунистическими идеоло-
гами в том числе и как метод преодоления культурной отсталости масс. В связи с этим 
ее составной частью провозгласили борьбу с «пережитками прошлого» в быту, которая 
включала в себя замену старых обрядов новыми. В первую очередь обращается вни-
мание на инновационые подходы к обрядам, связанным с рождением детей, браками, 
похоронами. Автор пришел к выводу, что внедрение новой обрядности не отличалось 
на селе крайней конфликтностью, тем не менее существенно повлияло на осложнение 
взаимоотношений крестьянских поколений.

Ключевые слова: поколения, революционный перелом, религия, обряды, крестьян-
ство, молодежь, похороны, брак, свадьба, октябрины, имянаречение.
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INTRODUCING NEW RITUALS IN THE RUSSIAN VILLAGE 
OF THE 1920S AS A FACTOR IN THE EVOLUTION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN PEASANT GENERATIONS

The article examines the changes in the ritual culture of the NEP village and their influence 
on the relationship between peasant generations based on archival documents and publications 
of the 1920s, many of which have been in special storage for a long time. The main attention 
is paid to the difference in the perception of the new rituals by the “children of the revolution” 
(their childhood and youth occurred on the first anniversary of the 15th Soviet century) and 
peasants of the “revolutionary turning point” (most of them were born in the 1890s). The 
fight against religion, which became one of the priorities in the Komsomol activities since the 
early 1920s, was considered by communist ideologists as a method of overcoming cultural 
backwardness of the masses. In this sense, the fight against the “remnants of the past” in 
everyday life, which included the replacement of old rituals with new ones, was proclaimed 
an integral part of this ideology. First, attention is drawn to innovative approaches to rituals 
associated with the birth of children, marriages, and funerals. The author came to the 
conclusion that the introduction of new rituals in the village did not lead to extreme conflicts; 
however, it significantly affected the complication of relationship between peasant generations.

Keywords: generations, revolutionary change, religion, rituals, peasantry, youth, funerals, 
marriage, wedding, Oktyabrins, naming.
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Введение
Солидаризируясь с позицией тех авторов, которые рассматривают исторический 

процесс прежде всего как историю смены поколений, автор данной статьи пытает-
ся внести свой вклад в изучение взаимоотношений крестьян поколения «револю-
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ционного перелома» с активными представителями младшего поколения («детей 
революции»).

Предложивший понятие «революционный перелом» Ю. А. Левада подразумевает 
под ним исторический период («условно») 1905–1930 гг. С его позиции, активные участ-
ники (и жертвы) «перелома» родились «примерно» в 90-х гг. XIX в. [Левада, 2001]. Учи-
тывая слово «примерно» в определении Ю. А. Левады, многие современные исследовате-
ли допускают расширение указанных хронологических границ «рождения поколения» 
[Безгин, Якимов, 2022; Вязинкин, 2022; Ипполитов, 2023]. Ведь в определении поколе-
ния важно обращать внимание не только на даты рождения, но и на те исторические 
события, которые «связывают» отдельные личности в целое поколение, или, по словам 
К. Мангейма, «определенные образцы опыта и мысли», «участие в общей судьбе данной 
исторической и социальной общности». Немецкий социолог утверждал, что в каждом 
поколении может быть много разных секций (даже антагонистических), но «совместно 
они составляют „реальное” поколение как раз потому, что ориентированы друг на дру-
га, хотя бы даже в плоскости борьбы друг против друга» [Маннергейм, 2000: 26, 36, 40].

Обратим также внимание на выделение Ю. А. Левадой таких феноменов, как «клю-
чевые» поколения, «разрывы» и конфликты между поколениями. В методологическом 
плане для нас важен и вывод М. Мид о «социальном бульдозировании» — расчистке 
молодежью почвы для будущего общества [Mead, 1970].

Цель статьи — выяснить, какое влияние на взаимоотношения поколений в сельской 
местности оказали в 1920-е гг. попытки коренным образом преобразовать крестьян-
ский быт, внедряя новую обрядность. Учитываются достижения современной историо-
графии, где получили свое отражение не только активная роль молодежи в антирели-
гиозной деятельности [Алексеев, 1992; Андиец, 2016; Билим, 2014; Яшина, 2011], не-
которые аспекты молодежных преобразований быта [Асташов, 2022; Кулачков, 2022], 
но и их влияние на общественные настроения крестьянства [Козлов, 2010; Richard 
Stites Bolshevik Ritual Building in the 1920-s, 1991; Peris, 1998]. Прислушаемся к мнению 
Ф. Н. Козлова: «Юношеский максимализм приводил к радикальным реакциям на ока-
занное сверху „доверие” и провоцировал в социуме не только противостояние по клас-
сово-сословным признакам, но и по возрастным группам» [Козлов, 2014: 75].

Помня о вполне устоявшейся в науке позиции, согласно которой «каждое обще-
ство, находящееся в условиях трансформации и модернизации, сталкивается с раско-
лом между „старым”, консервативным поколением и „новым”, новаторским» [Чистя-
кова, 2016: 99], мы все-таки заметим, что постепенно полярные гиперболизации в по-
нимании конфликта поколений преодолеваются [Гайлит, 2012; Лисовский, 2002; Си-
доров, 2013]. Феномен конфликта поколений все в большей степени воспринимается 
как принимающий в зависимости от конкретно-исторических условий конструктив-
ную или деструктивную форму.

В качестве основных источников исследования используются публикации 1920-х гг., 
многие из которых долгое время находились на специальном хранении.

Споры об отношении к обрядам
Являвшаяся с начала 1920-х гг. одним из главных направлений комсомольской рабо-

ты борьба с религией пропагандировалась прежде всего как метод преодоления куль-
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турной отсталости масс. Неслучайно ее составной частью называли борьбу с «пережит-
ками прошлого» в быту. А поскольку старики в бытовом отношении слишком консер-
вативны, а в молодежь старые бытовые черты не вкоренились еще глубоко, то рево-
люция в быту, как говорил М. И. Калинин, «успешнее всего должна развиваться сре-
ди молодежи» [Калинин, 1969: 67–68]. Партийные лидеры на местах и вовсе заявляли, 
что «над стариками мы должны поставить крест, так как их все равно никакими мето-
дами не привлечь» [ЦДНИРО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 102]. Крестьян поколения «революци-
онного перелома» в это время можно назвать поколением среднего возраста, но и они 
вели себя более консервативно, чем молодежь, особенно комсомольская.

Среди коммунистической молодежи 1920-х гг. нашлось немало сторонников пол-
ного отказа от обрядовости. Данный подход ярко отражает частушка: «Если б не было 
нарядов, // Не было бы модников, /// Если б не было б обрядов, // Не было б угодни-
ков». В приверженности церковным обрядам комсомол однозначно осуждал антиса-
нитарию, что также отразилось в песенном творчестве: «Вы напрасно, братие, // Лоб-
заете распятие: // От такой политики // Плодятся сифилитики». У некоторых кресть-
ян если не сочувствие, то хотя бы сомнение вызывали призывы: «Если болел ты чахот-
кой, // Не гордись такой находкой, // А с микробом со своим // Не христосуйся с дру-
гим» [Арго, 1927].

Однако даже среди комсомольских активистов возобладала точка зрения, что без об-
рядов все же не обойтись. Иначе многие вынуждены будут просто выйти из комсомо-
ла, так как полный отказ от обрядовости в их семьях выглядел буквально катастрофой. 
Поэтому одной из основных составляющих «революции в быту» стали настойчивые 
попытки внедрения в сельский быт новых обрядов.

Сверхпопулярный в начале 1920-х гг. среди революционно настроенной молоде-
жи Л. Д. Троцкий настаивал, что совсем без обрядов «новый мир» построить не удаст-
ся. Л. Д. Троцкий писал: «Поэтому кто говорит, что в бытовой работе никакой обряд-
ности, понимая под обрядностью не церковные фокусы, а коллективные формы вы-
ражения своих чувств, настроений, — тот хватает через край. В борьбе со старым бы-
том он расшибет себе лоб, нос и другие необходимейшие органы» [Троцкий, 1924: 14].

По мнению писателя В. В. Вересаева, обряд не только «дает людям готовые, худо-
жественно-закрепленные русла для проявления теснящихся в душе чувств», но и «ор-
ганизует сами эти чувства, направляет, просветляет и углубляет их». В. В. Вересаев 
мечтал о замене разных для каждой религии обрядов унифицированными, характе-
ризовал их как «светлые, утверждающие жизнь, полные веры в будущее» [Вересаев,  
1926: 30].

Похороны по‑новому
Мнения большинства крестьян и молодых безбожников по поводу проведения 

по-новому обрядов были, как правило, диаметрально противоположными. В частно-
сти, проведение похорон с участием церкви властью однозначно осуждалось. А мно-
гие крестьяне, наоборот, возмущались, недопущению священников на траурные цере-
монии. Стал расхожим вопрос-возмущение «Что же как собаку зароют в землю?». Ча-
стушка также запечатлела крестьянское недовольство: «Зарывали, хоронили, / И никто 
не плакал, / Потому что хоронили / По-советски с флагом» [Мурин, 1926: 33].
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Когда все же сторонники новой власти поняли, что без почитания умерших не обой-
тись, похороны (как и свадьбы, псевдокрестины) стали напоминать митинги и собра-
ния. Похоронная церемония, организуемая комсомольцами, как правило, представля-
ла собой торжественное шествие за красным гробом с оркестром. На I съезде Союза 
безбожников один из выступающих приводил в пример похороны некоего комсомоль-
ца, после которых обыватели указывали, что в своей обрядности ВЛКСМ перещеголял 
православных [ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 5. Л. 30]. Крестьян удивляли почетный караул, 
траурные речи, иногда напоминающие непонятные доклады, революционные песни. 
Как писал селькор, «Всё было для крестьян ново и ошеломляюще» [Алеко, 1924]. Не-
случайно о гражданских похоронах даже «Безбожник у станка» писал: «Надо считать-
ся с фактами: в деревне они, все-таки, редкость» [Еще о гражданских похоронах, 1923]. 
В селе Кульске поле похорон школьника с красными флагами и революционными пес-
нями сельчане вопрошали: «…Примет ли его земля?» [Новый быт, 1925].

Власть не только сама агитировала за кремацию, но и настойчиво советовала делать 
это молодежи [Олещук, 1927; Цветков, 1926; Огненное погребение, 1927]. Крематорий 
позиционировался как часть индустриального советского проекта, торжество техни-
ческого прогресса, атеизма, санитарии, экономии и эстетики. Журнал «Огонек», напри-
мер, внушал: «Кремация — это гигиена и упрощение захоронения, это отвоевание зем-
ли от мертвых для живых…» [Малори, 1927: 14]. Был даже выдвинут лозунг: «Крема-
торий — кафедра безбожия». Для крестьян старших поколений все эти разговоры вы-
глядели кощунственными, а чаще — просто непонятными.

Советский брак
Одним из любимых и наиболее значимых обрядов на селе традиционно считали 

свадьбу. Не только торжественная обстановка в церкви, но и песни, игры, пляски, оби-
лие гостей позволяли чувствовать, что совершается что-то редко повторяющееся в жиз-
ни. Этнограф А. М. Большаков верно подметил: «Церковь одевает и рождение, и брак, 
и смерть в пышные одежды обрядности» [Большаков, 1927: 406–407].

А гражданские браки в большинстве своем были лишены торжественности, в соот-
ветствии со сложившимися традициями представителями старших крестьянских по-
колений вовсе браками и не считались. Равнодушие советских чиновников, проводив-
ших брачную запись в некомфортной обстановке, и вовсе побуждало хотя бы в такой 
торжественный момент «поступиться принципами».

Чтобы сгладить недовольство в массах, коммунистические идеологи пытались сде-
лать гражданский брак хотя бы более торжественным. В этих целях стали пропаганди-
ровать красные или комсомольские свадьбы.

Обычно на свадьбах комсомольцев произносились приветственные речи представи-
телей партийных и советских органов, все вместе пели революционные песни. Положи-
тельно стоит оценить входившие в традицию обращения к новобрачным чувствовать 
ответственность перед детьми, начиная буквально с их здорового зачатия. Как прави-
ло, жених и невеста торжественно заявляли об отказе от религиозных традиций. Могли 
организовать сбор средств в помощь голодающим или зарубежным пролетариям. В ка-
честве свадебных подарков использовались книги политического содержания, портре-
ты вождей, красные банты и прочие революционные символы [Маслов, 1923]. От мно-
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гих традиционных обрядовых действий отказывались демонстративно. В. В. Вересаев 
писал: «Не нужно колец на пальцы, они — звенья цепи, которою раньше сковывали 
мужа и жену» [Вересаев, 1926: 21]. В дальнейшем ношение обручальных колец связали 
с невежеством и мещанским семейным укладом [А. Р., 1930: 61].

Даже свадебные песни призваны были носить пропагандистский характер: «Серд-
це любит, сердце пляшет, // Сердце песенки поет, /// Брак церковный нас не свяжет, // 
Муж постылый не побьет. // Наши бабушки тужили // И страдали целый век/// Внуч-
ки крылья распустили, — // Стал свободным человек» [Волжский, 1927: 37].

Запись в загсе провозглашалась торжественным принятием крестьянским обще-
ством «новой хозяйственной единицы, как члена созидательного союза трудящихся» 
[Марков, 1927: 33]. Этим обосновывалось обязательное исполнение в конце церемо-
нии «Интернцационала».

На «красной свадьбе» в селе Шумбут 7 января 1925 г. жених объявил, что пошел 
на проведение такой свадьбы против воли родителей. В докладе, входившем в празд-
ничную программу, подчеркивалось, что «старое воспитание молодежи только способ-
ствовало к одурманиванию и затемнению» [Давыдов, 2011]. Любопытной деталью не-
которых свадебных торжеств был показ сценок из реальной жизни. Нередко в них иг-
рали сами участники событий, показывая, как правило, «борьбу со старым», олицетво-
ряемым приверженностью родителей религиозным обрядам [Табунщикова, 2015: 91]. 
Заметим также, что присутствие родителей и других близких родственников на «крас-
ных свадьбах» не считалось обязательным. Зафиксированы случаи, когда «почетны-
ми родителями» на свадьбах провозглашали известных революционеров. Порой по-
чти дублировались церковные церемонии, но «венчал» молодых комсомольский во-
жак, а вместо икон красовались портреты советских вождей.

Слабые места старой свадьбы, по мнению многих коммунистических идеологов, 
были связаны со свадебными обрядами, указывающими в создаваемой семье на отно-
шения подчиненности жены мужу, на подчинение молодоженов родителям. В комсо-
моле их старались искоренить.

В нарождавшейся традиции возвращающихся из загса новобрачных в принципе 
тоже планировалось встречать родителям. Но в избу сначала должны были войти но-
вобрачные. А родители перед вручением ключей снохе «в знак полного доверия» дол-
жны были обсыпать новобрачных рожью в знак пожелания им довольства.

Среди комсомольцев популяризировали специально сочиненные частушки, оправ-
дывающие брак без приданного. Например: «Капать слезы погодите // На мою на белу 
грудь, — // Комсомолку не стыдите, // Что «придано» не дают» [Марков, 1927: 47].

Крестьян же как раз раздражали отказы кланяться отцу и матери в ноги, показная 
демонстрация женского равноправия. Хозяйское мышление крестьян отказывалось 
понимать исключение из свадебной церемонии решений по приданому и прочим эко-
номическим вопросам.

Красные крестины
Нельзя не заметить, что для привлечения к новой обрядности более широкого кру-

га крестьян организаторы весьма широко использовали элементы обрядности ста-
рой. Те же красные свадьбы постепенно переходили из клубно-избаческой обстанов-
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ки в частные дома. И наряду с чисто пропагандистскими элементами включали в себя 
модернизированные старые обряды. О старых традициях напоминали и коллективные 
имянаречения, замена крестных комсомольскими активистами или вожатыми. Даже 
красная звезда напоминала многим христианам о Вифлеемской звезде.

Название «октябрины» прижилось по отношению к обряду, заменившему процеду-
ры приобщения младенца к религии, в большей степени, но применялись и другие: 
«крестины по-новому», «звездины», «краснины», «пролетарские именины», «красные 
крестины», «коммунистические крестины». Интересно, что на данной церемонии обыч-
ным было заявление матери: «Ребенок принадлежит мне только формально. Для ду-
ховного воспитания передаю его обществу» [Вересаев, 1926: 24]. Считалось, что октя-
брины стирают межнациональные грани.

Постепенно «новые крестины» приобретали характер «обряда посвящения в строи-
теля коммунизма» с выбором имени для нового гражданина (часто — непривычного 
для крестьян: Атеист, Бастилий, Вилен, Вилорий, Вилорик, Виль, Владлен, Гертруд, Гу-
док, Декабрин, Декабрист, Идей, Красноглав, Ким, Май, Маркс, Молот, Народосын, Но-
вомир, Рэм, Серп, Спартак и др.) и молитвой на новый лад («Мы осеняем тебя не кре-
стом и молитвой, наследием тьмы и рабства, а нашим красным знаменем борьбы и тру-
да» [«Крестины» по новому, 1923]). Еще более непривычно звучали «революционные» 
женские имена: Алгебрина, Баррикада, Будена, Вилена, Вилора, Владилена, Даздрапер-
ма, Декабрина, Динэра, Идея, Ильина, Искра, Интерна, Красномира, Лена, Милиция, 
Нинель, Октябрина, Парижкомма, Рева, Ревмира, Роза, Свобода, Тракторина, Энге-
лина, Эра и др. Пропагандистские издания настойчиво объясняли смысл новых имен. 
Например, имя Серпина рекомендовалось «в напоминание о необходимости превра-
щения селянки в равноправного члена крестьянской семьи, в действительную воспи-
тательницу борцов за освобождение от всех видов эксплуатации человека человеком, 
о необходимости превращения селянки в сознательную строительницу бессословного, 
безгосударственного, безрелигиозного общества» [Сухоплюев, 1925: 25–26].

Подчас имена звучали более привычно, но имянаречение было посвящено «погиб-
шим борцам за свободу», «героям революции» и др. Советская пропаганда подавала 
это как большое достижение: «Наречение новорожденным революционных имен, по-
стоянно напоминающим и родителям и детям об Октябрьской Революции, об освобо-
ждении их от гнета и эксплуатации помещиков и капиталистов, о свержении царя зем-
ного и царя небесного, поддерживавших эксплуатацию во всех ее видах, — углубляет 
социалистическую революцию, распространяет ее на область быта, революционизиру-
ет быт» [Сухоплюев, 1925: 47–48].

Нередко использовался коллективный, при минимальном участии родителей, вы-
бор имени путем голосования. Изданная в Туле брошюра рекомендовала: «При избра-
нии имени новорожденного подлежит считаться с желанием обоих родителей, но руко-
водящая и направляющая роль, дача разъяснений принадлежит комячейке (или проф-
организации)» [Антирелигиозная пропаганда, 1926: 49].

Днем революционных именин по аналогии с христианством предлагалось сделать 
день смерти героя — наиболее известного носителя традиционного имени или персо-
нажа события, в честь которого был назван новый «строитель коммунизма».
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В то же время доходило и до присвоения «революционной», кардинально отличаю-
щейся от родительской, фамилии. Была даже придумана процедура «самооктябрение», 
в ходе которой осуществлялось коллективное изменение имен и фамилий [Данилев-
ский, 1927: 4]. Правда, чаще всего новые имена как-то не приживались, через некото-
рое время про них забывали и вспоминали только с усмешками.

Многие свидетельства тех лет говорят о большом внимании крестьян к «новому 
крещению». Например, сообщалось о давке любопытных в воронежском селе Березо-
во [Комсомол в деревне, 1926: 91]. На первых же октябринах в селе Тельменка Ново-
николаевской губернии присутствовало более 200 человек (в основном — взрослых, 
из любопытства) [Голос народа,1997: 172]. Наслушавшись бойких речей, многие вы-
ражали сомнение: действительно, не заразна ли купель при традиционном крещении?

Однако, проявляя внимание к подобным церемониям, крестьяне предпочитали, что-
бы непосредственно в них члены их семей не участвовали. Если же все-таки присвоение 
новых имен состоялось внутри семьи, нередко это приводило к острым внутрисемей-
ным конфликтам. Например, в селе Макуловке Свияжского района после того, как мо-
лодой отец назвал сына Пионером, дед долго плакал и умолял переименовать внука, 
а мать сходила к священнику и там дала ему имя Иван. В Больше-Шемякинской воло-
сти Буннского кантона на октябринах назвали мальчика Кимом, но вскоре мать окре-
стила его в церкви, где его назвали Михаилом [Маторин, 1929: 158]. В Орловской гу-
бернии с молодым отцом после «октябрин» полгода ругались все родственники, после 
чего он решил перекрестить ребенка, причем священник согласился после того, как па-
рень в ногах у него повалялся [Гончарова, 2010: 370]. На хуторе Островянском Орлов-
ской волости молодые родители назвали сына Марксом. Но после регистрации в ис-
полкоме родные настояли окрестить ребенка в церкви. Священник же отказался кре-
стить под таким именем, и по его предложению ребенка назвали Марком [Крещеный 
«Маркс», 1923]. В Воронежской губернии даже появилась поговорка: «Крестьянин ок-
тябрил, подарки получил, а потом у попа крестил» [РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 392. Л. 
23]. Было немало случаев, когда комсомольцы и молодые коммунисты принародно обе-
щали провести октябрины, а под влиянием семьи использовали традиционный обряд 
[Обещал Октябрины, 1924: 3].

Комсомольцев воодушевляло, а многих крестьян удивляло и возмущало, что подчас 
во время «октябрин» или «звездин» новорожденного зачисляли в пионеры или в ком-
сомол, а иногда — сразу в несколько общественных организаций и устанавливали 
над ним их шефство. Для крестьян кощунством, например, выглядело прикрепление 
к пеленке комсомольского значка.

Заключение
С помощью коммунистической пропаганды обрядовая культура села постепенно 

трансформировалась. Но происходило это весьма медленно и специфически. В Ровен-
ской слободе Воронежской губернии в 1919–1926 гг. только в 1,64 % дворов были зафик-
сированы гражданские браки [Тарадин, 1926: 113]. За первый квартал 1927 г. в Тамбов-
ской губернии зафиксировали 35 красных свадеб, 13 октябрин, 9 гражданских похорон 
[Безгин, 1998: 143]. В новых обрядах по-прежнему присутствовали элементы старых. 
Более того, даже сочувствующие власти крестьяне проявляли порой странное «двоеве-
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рие». Доходило до того, что крестьяне интересовались у молодых безбожников, нель-
зя ли им достать крашеных яиц с портретами вождей и Пасху с буквами КИ (Комму-
нистический интернационал) [Соболева, 1961: 21].

В некоторых комсомольских организациях «октябрины» в сознании сельской моло-
дежи прочно заменили крестины. Как раньше боялись смерти некрещеного младенца, 
так теперь старались быстрее новорожденного «прооктябрить». В. В. Вересаев расска-
зывал, что некоторые не видели большой разницы в «крестинах» и «октябринах». Ло-
гику обывателей он выразил следующим образом: «Тот ли, другой ли обряд, — все рав-
но. Но дайте обряд!». С его точки зрения, в этом проявлялась «не беспринципность, тут 
в самом чистом, в самом наглядном виде обнаружилась великая потребность человека 
«припечатывать» обрядом торжественные моменты своей жизни» [Вересаев,1926: 26]. 
М. Кольцов в фельетоне «Мое преступление» (1926 г.) рассказывал, как два брата-кре-
стьянина из Вологодской губернии пришли «получить от него список безбожной со-
ветской литургии для умерших честных беспартийных крестьян. А также полный по-
рядок красных октябрин и наименование революционных вождей для крестьянских 
младенцев на каждый день в году» [Кольцов, 1961: 305].

Но в целом говорить о внедрении новой обрядности в деревне было бы все-таки 
рано. Отчеты партийных и комсомольских организаций, как и документы Союза без-
божников, чаще всего сообщали об отсутствии новых обрядов или их небольшом ко-
личестве. В комсомольских сводках больше говорилось не о комсомольских вечерин-
ках, а об отрицательных сторонах комсомольского быта [ГАСПИТО Ф. П-1205. Оп. 1. 
Д. 842. Л. 46 об.; Д. 844. Л. 71–72; Д. 859. Л. 108; Д. 882. Л. 8]. ЦК ВЛКСМ в 1925 г. давал 
следующую оценку распространенности новых обрядов: «Среди комсомольцев они 
очень часты. Но среди взрослого населения принимают уродливые формы». Признава-
лось, что распространение новых обрядов среди беспартийной молодежи только усили-
вает антикомсомольские настроения крестьян [РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 392. Л. 23].

В печати было много дискуссий о целесообразности создания новой обрядно-
сти. Знаток русской деревни А. М. Большаков отмечал, что рождение, смерть и брак 
крестьяне хотели бы отметить некоторой торжественностью, поэтому у новых обря-
дов были бы все шансы утвердиться, «если бы была надлежащим образом продума-
на обстановка этих актов» [Большаков, 1925: 195–196]. Писатель В. В. Вересаев, отве-
чая на стремления некоторых коммунистических идеологов совершенно избавить-
ся от обрядов, про современную жизнь говорил, что «она вся цветет обрядами», хотя 
совершенно чужда религии [Вересаев, 1926: 5]. Великое значение обрядов В. В. Вере-
саев видел в облегчении проявления чувств, направлении их в определенное русло. 
В. А. Мурин сделал вывод: «Сейчас кажется, больше следует говорить не только о влия-
нии церкви и религии на молодежь, сколько о влиянии молодежи на церковь» [Мурин,  
1926: 33].

В целом, внедрение новой обрядности хотя и не имело решающих успехов, про-
ходило сравнительно мирно по сравнению с противостоянием поколений на других 
участках духовной сферы [Slezin, 2023; Слезин, 2023]. Однако не приходится отрицать, 
что и оно внесло свой определенный вклад в межпоколенческий разлом российской де-
ревни, становившийся все более очевидным к концу 1920-х гг.
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УДК 903.2

И. И. Иванов
Институт востоковедения РАН, Москва (Россия)

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-
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-
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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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Цитирование статьи:
Иванов И. И. Человек и природа в традиционных воззрениях тюрко-монгольских 

народов Южной Сибири // Народы и религии Евразии. 2022. Т. 27, № 1. С. 
___________________________________________________________________________

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

I. I. Ivanov
Institute of archaeology and ethnography Siberian branch Russian academy  

of Sciences, Novosibirsk (Russia)
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 
in which the entire life activity of man. In the thinking of believers, nature perceived as a 
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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.

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