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Раздел I   
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК 902 
DOI 10.14258/nreur(2024)2–01

К. А. Руденко

Казанский государственный институт культуры, Казань (Россия)

ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА ОСТОЛОПОВСКОГО СЕЛИЩА 
XI–XII ВВ. В ТАТАРСТАНЕ

В статье рассматривается коллекция целых керамических сосудов и фрагментов, по-
крытых стеклянной глазурью, с Остолоповского селища, существовавшего с конца Х в. 
и до второй половины XII в. в центральной части Волжской Булгарии. Селище было 
торгово-ремесленным поселением, связанным со столицей булгарского государства — 
Биляром (Билярским городищем). С 1950-х гг. селище разрушается Куйбышевским во-
дохранилищем. В настоящее время осталось меньше половины территории этого по-
селения. С 1997 г. Остолоповское селище изучается К. А. Руденко. За 20 лет раскопок 
было обнаружено 32 фрагмента и целых форм поливных керамических изделий. Они 
были найдены как при раскопках, так и из разрушенного культурного слоя Остолопов-
ского селища. Фрагменты по цвету глазури делятся на полихромные и монохромные 
(темно-зеленые или коричневые). Сосуды были сделаны либо из красной глины, либо 
из белой (кашина). По фрагментам удалось реконструировать формы сосудов. Среди 
них чаши, миски, блюда, светильники, чернильницы, крупные, с гравированным орна-
ментом, горшки. Датируются они по стратиграфии и аналогиям в основном XI в. Близ-
кие аналогии им на булгарских поселениях встречены на Билярском II селище. Проис-
ходят сосуды, судя по аналогиям, из Центральной Азии и Ирана. Находки на Остоло-
повском селище подтверждают гипотезу о торговом статусе этого поселения, выделя-
ющем его среди других селищ, расположенных в этой местности. Эти находки также 
демонстрируют связь Остолоповского селища со столицей государства Волжская Бул-
гария — городом Биляром и его ближней округой. Впервые была подтвержден один 
из путей внутренней торговли в Волжской Булгарии из центра к периферии и поступ-
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ление предметов из дальних стран через крупные булгарские города в сельскую мест-
ность. Благодаря разработанной стратиграфии Остолоповского селища была установ-
лена хронология этого процесса.

Ключевые слова: Волжская Булгария, поливная керамика, восточная средневековая 
художественная керамика, Остолоповское селище, торговля, Центральная Азия, Иран, 
керамика типа «Сари», кашин, торгово-ремесленные поселения

Цитирование статьи: 
Руденко К. И. Поливная керамика Остолоповского селища XI–XII вв. в Татарстане // 
Народы и религии Евразии. 2024. Т. 29, №. 2. С. 7–30. DOI 10.14258/nreur(2024)2–01.

K. A. Rudenko

Kazan State Institute of Culture, Kazan (Russia)

GLAZED CERAMICS OF OSTOLOPOVO SETTLEMENT 
(TATARSTAN, XI–XII CENTURIES)

The article delves into an assortment of intact ceramic vessels and fragments adorned with 
glass glaze from the Ostolopovo settlement, which thrived from the late 10th century until 
the latter half of the 12th century in the central region of Volga Bulgaria. This village served 
as a bustling trade and craft hub linked with the Bulgarian state's capital, Bilyar, situated atop 
Bilyar hillfort. Unfortunately, since the 1950s, the village has succumbed to destruction due 
to the Kuibyshev Reservoir, leaving less than half of its original territory intact.

Since 1997, the Ostolopovo settlement has been under the scholarly lens of K. A. Rudenko, 
leading to the unearthing of 32 glazed pottery fragments and complete forms over two 
decades of excavations. These discoveries were unearthed both during excavations and 
from the deteriorated cultural stratum of the Ostolopovo settlement. The fragments have 
been categorized into polychrome and monochrome types (dark green or brown) based 
on the glaze color, with the vessels crafted from either red clay or white (kashin). Through 
meticulous reconstruction of the vessel shapes from these fragments, a diverse array of items 
such as cups, bowls, dishes, lamps, inkwells, and ornate large pots with engraved motifs 
have been identified. Primarily dated to the 11th century through stratigraphic analysis and 
comparative studies, these vessels bear striking resemblances to counterparts discovered 
in the Bilyarsk II settlement within the Bulgarian territories, suggesting their origins from 
Central Asia and Iran.

The discoveries at the Ostolopovo settlement lend credence to the notion of its esteemed 
trading status, setting it apart from neighboring settlements in the vicinity. Furthermore, 
these findings underscore the settlement's ties to the heart of the Volga Bulgaria state — 
Bilyar city and its environs. Significantly, these artifacts shed light on one of the internal 
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trade routes within Volga Bulgaria, illustrating the movement of goods from the urban 
centers to rural areas through large Bulgarian cities. The well-defined stratigraphy at the 
Ostolopovo settlement has enabled the establishment of a chronological framework for this 
intricate process.

Keywords: Volga Bulgaria, glazed ceramics, eastern medieval artistic ceramics, 
Ostolopovo settlement, trade, Central Asia, Iran, “Sari” type ceramics, kashin, trade and 
craft settlements

For citation: 
Rudenko K. I. Glazed ceramics of Ostolopovo settlement (Tatarstan, XI–XII centuries). 
Nations and religions of Eurasia. 2024. vol. 29, no. 2. P. 7–30 (in Russian).  
DOI 10.14258/nreur(2024)2–01.

Руденко Константин Александрович, доктор исторических наук, профессор Казан-
ского государственного института культуры, Казань (Россия). Адрес для контактов: 
murziha@mail.ru; https://orcid.org/ 0000–0002–4067–9287 
Rudenko Konstantin Aleksandrovich, Doctor of Historical Sciences, Professor  
of the Kazan State Institute of Culture, Kazan (Russia). Contact address: murziha@mail.ru; 
https://orcid.org/ 0000–0002–4067–9287

Введение
Поливная керамика, найденная на домонгольских поселениях Волжской Булгарии, 

привлекла к себе внимание недавно. Впервые попытку систематизировать и проана-
лизировать такого рода находки были сделаны на материалах Билярского городища 
во второй половине 1980-х гг. [Макарова, Халиков, 1986]. Авторы ограничились ана-
лизом тех образцов, которые, по их мнению, были местного производства. Исследо-
вания привозной поливной керамики этого памятника были продолжены в 1990-х гг. 
Удалось установить страны-экспортеры этой продукции в столицу Волжской Булгарии, 
в числе которых оказались государства Центральной Азии, Иран и Закавказье [Валиу-
лина, 1991]. Уже в XXI в. исследования поливной керамики Билярского городища про-
должились по материалам новых раскопок [Шакиров и др., 2018]. Определенным ито-
гом разработки этой темы стала типология импортной глазурованной керамики Би-
лярского городища, преимущественно по материалам как современных исследований, 
так и старых коллекций [Утягулова, 2022]. Пока еще не введена в научный оборот кол-
лекция поливной керамики из раскопок булгарского домонгольского городища — Му-
ромский городок [Васильев, Матвеева, 1986: 201–203], так и других булгарских горо-
дищ, где были обнаружены изделия такого рода.

Находки глазурованной (поливной) керамики на булгарских домонгольских селищах 
редки и еще не исследовались. В этой связи особый интерес вызывает коллекция нахо-
док, как целых форм, так и фрагментов, такой посуды на Остолоповском селище в Алек-
сеевском районе Татарстана, которое с 1997 г. стационарно исследовал К. А. Руденко.
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Рис. 1. План Остолоповского селища с указанием раскопов 1997–2005 гг.  
Автор — К. А. Руденко 

Fig. 1. Plan of the Ostolopovо settlement with an indication of excavations from 1997 to 2005. 
Author — K. A. Rudenko
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Селище расположено в левобережье Камы, в нижнем течении Шенталки, левого 
камского притока. С середины 1950-х гг. поселение интенсивно размывается водами 
Куйбышевского водохранилища. К настоящему времени уничтожено более половины 
территории селища [Usmanov et al., 2021]. За четверть века исследований на поселении 
24 раскопами изучено 1063 кв. м. площади, получен разнообразный материал, включая 
внушительную коллекцию лепной и круговой посуды, десятки изделий из железа, кам-
ня, сплавов цветных металлов, кости и рога. Особенностью данного селища является 
четкая стратиграфия, дающая возможность датирования артефактов [Руденко, 2017]. 
Другая особенность — наличие разнообразных предметов импорта из весьма отдален-
ных от Булгарии регионов. Это Ближний Восток, Центральная Азия, Византия [Руден-
ко, 2016]. Здесь же встречены изделия из Прикамья и Приочья.

Работы последних двух десятилетий велись на территории двух средневековых 
усадьб, получивших названия «Северная» и «Южная» (рис. 1). «Южная» усадьба на-
ходилась на восточном побережье полуострова, «Северная» — в центре бывшего по-
селения, но в результате размыва оказалась на западном побережье останца. Большая 
часть этой усадьбы разрушена водохранилищем, а сохранившаяся восточная перифе-
рия была исследована нами в 1997–2006 гг. Раскопки на обеих усадьбах велись сплошной 
площадью. Было установлено, что обе усадьбы были разгромлены и сожжены в конце 
XI — начале XII в. Хотя поселение в первой половине XII в. частично восстановилось, 
но достичь процветания уже не смогло. Почти все находки поливной керамики отно-
сятся к периоду до этих трагических событий, т. е. к XI в.

Рассматриваемые артефакты встречены на 80 % раскопов этого памятника. Чуть 
меньше половины находок было обнаружено в подъемном материале в западной части 
селища, интенсивно разрушавшейся водами Куйбышевского водохранилища, особен-
но активно в последние десятилетия ХХ в. Находки поливной керамики с этого памят-
ника упоминались автором в связи с анализом торговых связей домонгольской Волж-
ской Булгарии [Руденко, 2016]. Однако целиком коллекция анализируется впервые.

Материалы и методы
Первые находки фрагментов поливной керамики были сделаны еще в самом нача-

ле стационарных исследований Остолоповского селища. Из раскопок Т. А. Хлебнико-
вой, которые проводились в 1969 г. на юго-юго-восточной части останца (рис. 1), про-
исходит фрагмент поливного сосуда из красноглиняного теста с гравировкой по бе-
лому ангобу с желтой поливой [Хлебникова, 1974: 60]. Артефакт находился в сбросо-
вом слое, то есть во вторичных отложениях [Хлебникова, 1970: 13]. После возобновле-
ния раскопок К. А. Руденко на этом памятнике в 1997 г. и вплоть до 2017 г. коллекция 
находок фрагментов поливной керамики ежегодно пополнялась, как из сборов подъ-
емного материла на западном побережье останца, так и из раскопок. Такие артефак-
ты были обнаружены на раскопах II, VI, VIII, IX, XII, XVII, XIX, XXII. Из них раскопа-
ми II, XVII, XIX, XXII была изучена часть усадьбы «Южная», а остальными — усадь-
бы «Северная» (рис. 1).
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Рис. 2. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото и рисунки К. А. Руденко 
Fig. 2. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photos and drawings by K. A. Rudenko
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Рис. 3. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото К. А. Руденко 
Fig. 3. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photo by K. A. Rudenko
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Рассмотрим находки с усадьбы «Южная». На раскопе II, в верхнем заполнении 
ямы 2 — № 2 по плану раскопа, — на глубине 60 см была обнаружена красноглиняная 
чернильница (рис. 2.-1) усеченно-конической формы, с узким отверстием, снаружи по-
крытая зеленоватой глухой глазурью [Руденко, 1998: 14, 21. рис. 7.-11; 52, № 2]. На сосед-
нем раскопе (XVII) было найдено несколько фрагментов поливной керамики (рис. 3.-7, 
11, 2) на участках А/2 и А/3 на глубине — 39–49 см (№ 14 и 64 по плану раскопа) в му-
сорных отложениях в районе большого сооружения, вероятно, хозяйственного назна-
чения [Руденко, 2006: 32]. Вся эта территория относилась к условной усадьбе «Южная». 
К ней же относятся и находки на раскопах XIX и XXII в этой части памятника (рис. 3.-
2; 2.-8, 9). Они были найдены на участках 1 и 17 на первом пласте раскопа XXII, на глу-
бине — 26 см. Это два фрагмента шейки и стенки (№ 7 и 43 по плану раскопа) сосуда, 
возможно, кружечки, с цилиндрическим горлом с глубокими каннелюрами. Фрагмен-
ты покрыты темно-зеленой глухой глазурью. Таким образом, с усадьбы «Южная» про-
исходят 5 фрагментов и один целый сосуд (чернильница).

Более многочисленны находки в северо-западной части останца — на усадьбе «Се-
верная» (рис. 1). Она была определена нами при исследованиях в 2002 г. [Руденко, 2003: 
17]. Фрагменты керамики зафиксированы как в раскопах, так и в подъемном мате-
риале. Интересная, хотя и небольшая, серия таких находок была получена на раскопе 
VI в 2000 г. (рис. 2.-2–5). Один из фрагментов — венчик сосуда, найден на участке 12 
на первом пласте на глубине –9 см [Руденко, 2001: рис. 5.-12]; второй венчик обнаружен 
на участке 3 на уровне второго пласта (–26 см). Часть от последнего фрагмента была за-
фиксирована в яме 1б на глубине 146 см [Руденко, 2001: 29, рис. 74.-33, 34]. Яма 1б запол-
нялось в течение второй половины XI в. В это же время формировались и отложения 
культурного слоя, перекрывавшие яму. Также венчик поливного сосуда найден в яме 2 
того же раскопа на глубине 114 см [Руденко, 2001: рис. 52.-1; 74.-32]. Всего 4 фрагмента.

На примыкавшем к VI раскопу VIII (рис. 4.–4,5) было найдено два фрагмента: на пер-
вом пласте — на участке 5 и на втором пласте — на участке 9 [Руденко, 2003: 10]. На рас-
копе IX (рис. 3.-10) один фрагмент поливной керамики был найден на участке 4 на уров-
не второго пласта в слое серой супеси [Руденко, 2003: 10, 15–16]. Фрагмент поливной 
керамики (рис. 3.-9) был зафиксирован на раскопе XII, в верхнем заполнении хозяй-
ственной ямы № 11, находившейся на участке 3. По стратиграфии яма была датирова-
на рубежом XI–XII вв. [Руденко, 2003: 11, 12, 14–15, рис. 46, табл. 1]. Из этого раскопа 
происходит еще несколько фрагментов глазурованной керамики (рис. 3.-8; 4.-3). Та-
ким образом, из раскопов на северо-западной стороне останца было найдено 8 фраг-
ментов поливной керамики.

Из подъемного материала с усадьбы «Северная» были найдены фрагменты глазуро-
ванных изделий — чашечки (плошки, по В. Н. Макаровой и А. Х. Халикову) (рис. 6.-2), 
кружечки и подобные изделия из красноглиняного теста, диагностированных по венчи-
кам, донцам или стенкам, как правило, с темно-зеленой глухой двусторонней поливой 
(табл.: № 1,3–6,8). Аналогичные находки встречены на усадьбе «Южная», на раскопах 
XIX и XXII (табл.: 7,27,28). Реже в подъемном материале с усадьбы «Северная» встре-
чаются фрагменты с зелено-коричневой глазурью (табл.: № 2). Близка им по дизайну 
чернильница из раскопа II на усадьбе «Южная» (табл.: № 29). Фрагмент крупного све-
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тильника (рис. 5) с темно-зеленой глухой поливой (табл.: № 20) был найден у частично 
разрушенного жилища в западной части селища на раскопе XXIII, вероятно, входивше-
го в усадьбу «Северная» [Руденко, 2017: 97–99]. Аналогии формам такого рода полив-
ной керамики можно найти в материалах Билярского городища [Макарова, Халиков, 
1986: 56, рис. 3.-1, 7, 9; 4.-8]. Чаще всего это изделия, покрытые глухой поливой зеленого  
цвета.

Рис. 4. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото К. А. Руденко 
Fig. 4. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photo by K. A. Rudenko 
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Рис. 5. Остолоповское селище. Глазурованный керамический светильник.  
Подъемный материал. Фото и реконструкция К. А. Руденко 

Fig. 5. Ostolopovo settlement. Glazed ceramic lamp. Lifting material. Photo and reconstruction  
by K. A. Rudenko

Фрагменты сосудов кашинного теста с полихромными рисунками встречаются 
на обеих усадьбах (табл.: № 9–15, 23, 25). Фрагменты от монохромных (бирюзового и бе-
ло-молочного цвета) сосудов с кашинным или, реже, красноглиняным тестом (табл.: 
№ 15, 16) обнаружены в подъемном материале с усадьбы «Северная», а также на раско-
пах VI, VII, VIII и XII той же локации (табл. №№ 1–17, 18, 19, 25). Несколькими экзем-
плярами представлены фрагменты стенок красноглиняных сосудов, покрытых про-
зрачной глазурью также из усадьбы «Северная» (табл.: № 21, 26).
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Полученные результаты
Итого, на Остолоповском селище найдено 32 фрагмента глазурованных сосудов 

(табл.). Из раскопов происходят 17 фрагментов и целых форм поливной керамики 
(53,1 %). Из подъемного материала из усадьбы «Северная» — 15 экземпляров (46,9 %). 
Стоит сделать оговорку, что часть отложений культурного слоя в виде прослоек светло-
серой рыхлой супеси, практически золы с вкраплениями угольков, в слое 3п [Руденко, 
2017: 301] в юго-восточной части останца являются следами переотложенного/переме-
щенного культурного слоя с западной стороны останца, образовавшегося при очистке 
разоренных и сожженных построек усадьбы «Северная». Поэтому ряд образцов, проис-
ходящих из слоев I и II раскопов XVII–XXII (усадьба «Южная»), вероятно, могли про-
исходить из усадьбы «Северная».

Обсуждение
Большая часть поливных сосудов из раскопов (табл.: № 11–14, 17, 19) датирует-

ся по стратиграфии в диапазоне XI — начала — первой половины XII в., что соответ-
ствует слою III стратиграфической шкалы селища [Руденко, 2017: 301–303]. Формы со-
судов не отличаются разнообразием и представлены, в основном, распространенны-
ми типами. Это небольшие красноглиняные чашечки (рис. 6.-2) диаметром в наиболее 
широкой части 11 см, при высоте в 3,2–4 см, покрытые темно-зеленой глухой глазурью  
(табл.: № 8). 

Рис. 6. Остолоповское селище. Реконструкция форм глазурованной посуды.  
Фото и реконструкция К. А. Руденко 

Fig. 6. Ostolopovo settlement. Reconstruction of the forms of glazed ware.  
Photo and reconstruction by K. A. Rudenko
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Часть фрагментов принадлежит красноглиняным кувшинчикам или кружечкам 
с цилиндрической шейкой и, возможно, поддоном; наибольшее расширение тулова — 
7 см (рис. 6.-3) (табл.: № 7). Близкие последним по форме предметы изготавливались 
в Юго-Западном Семиречье в XI–XII вв. [Байпаков, Кузнецова, 2011: 76, табл. XLVI].

Встречены также фрагменты от достаточно крупных красноглиняных сосудов с мно-
гозонной резной орнаментаций, покрытой сверху темно-зеленой глазурью (рис. 2.-6).

Светильник красноглиняный стандартной формы с вытянутым носиком (рис. 5). 
Прямые аналогии ему имеются в неполивных светильниках, производившихся в Волж-
ской Булгарии. Глазурованные с обеих сторон светильники того же типа встречены 
в Нишапуре [Wilkinson, 1973: 107, 245, cat. 75, fig. 20, 21]. Оригинальна красноглиняная 
чернильница с глазурованным покрытием коричнево-зеленого цвета (рис. 2.-1). Точ-
ные аналогии ей не обнаружены. В целом, фрагменты посуды с глазурью коричнево-
го цвета в остолоповской коллекции немногочисленны (рис. 2.-10). Отдаленные ана-
логии им можно найти в египетской керамике конца XI–XII вв. [Philon, 1980: Pl. XXVII, 
B; XXIX, B].

Из кашина были изготовлены глубокие чаши (миски) с диаметром венчика около 
18 см, с перегибом стенки. Расписана была внутренняя сторона сосуда (рис. 6.-1; табл.: 
№ 14). Близкие сосуды из Ташкентского оазиса, датированные Х в., имели вогнутый 
дисковидный поддон [Ильясова и др., 2016: 176, кат. 144]. В целом, чаши с перегибом 
стенки встречаются в глазурованной керамике Ближнего Востока особенно многочис-
ленны в Иране [Mason, 2004: 151, 152, fig. 6.7: ASH. 46, MMA. 12, MMA. 41; 6.8: MMA. 
32, ROM. 05].

Небольшой фрагмент сосуда кашинного теста с двухсторонней глухой поливной 
глазурью бирюзового цвета (рис. 4.-1) трудно атрибутировать. Изделия такого дизай-
на в XI в. встречаются редко, а вот в XII в. они широко бытовали в Иране [Grube, 1994: 
186,187, cat. 193–197].

Сосуды кашинного теста с блоковидным венчикам, диаметром около 8 см, представ-
лены одним фрагментом (рис. 6.-4; табл.: № 26). Вероятно, фрагмент относится к горш-
ковидным изделиям с подглазурной росписью. Такие сосуды производились в Хораса-
не, возможно, в Нишапуре или его округе. Наиболее распространены они были в Х в. 
[Grube, 1994: 84, cat. 74].

Фрагменты кашинных сосудов с декором в виде полос красно-коричневого, блед-
но-зеленого или черного цвета (рис. 2.-3; 3.-7, 8), вероятно, принадлежали двуручным 
вазам. Аналогии им имеются в художественной керамике Ташкентского оазиса [Иль-
ясова и др., 2016: 249, кат 214]. Оттуда же происходят некоторые аналогии фрагмен-
там расписных полихромных кашинных сосудов (рис. 3.-11), предположительно чаш 
[Брыкина, 1974: 70, 71, рис. 44.-4]. По сохранившимся элементам декора можно пред-
положить, что часть фрагментов происходит от чаш, произведенных в Мавераннахре 
или Гургане [Классическое…, 2013: 70, 71, кат. 10]. Эти несколько фрагментов (рис. 3.-9–
11) можно сопоставить с чашами конической формы «изделий Сари» (Sari wares) из Та-
баристана со столицей в Гургане, бытовавшими в Х–XI вв. [Классическое…, 2013: 100; 
Watson, 2006: 243, cat. Gg. 1; Grube, 1994: 110, cat. 110]. Не стоит исключать и вероятность 
принадлежности их к кругу чаш той же формы со стилизованными арабографичными 
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надписями и псевдо-растительным орнаментом, как, например, чаши типа 2 по Петеру 
Моргану, из коллекции Н. Халили (Nasser Khalilli) [Grube, 1994: 84,85, cat. 75,76]. Близ-
кие им изделия имеются в музее Азиатского искусства в Сан-Франциско и в коллек-
ции Харви Плотника (Harvey B. Plotnik) в Институте искусств в Чикаго [Froom, 2008: 
36, cat. 10; Pancaroğlu, 2007: 70, cat. 28]. Добавим, что упоминавшийся выше один фраг-
мент «чаши Сари» украшен узкими наклонными полосами темного цвета на внешней 
поверхности (рис. 3.-11). Такой дизайн имеется на поливной полихромной чаше иран-
ского производства X–XI вв. [Watson, 2006: 230, cat. Gb. 15].

Бытование и утилизация этой посуды происходили в основном во второй полови-
не XI в. Судя по аналогиям, некоторые из них были изготовлены в ремесленных цен-
трах государства Караханидов в XI в. [Руденко, 2016]. Большая часть близких аналогий 
глазурованной посуде с Остолоповского селища на памятниках волжских булгар про-
исходит с Билярского городища [Халиков, 1976, рис. 17.-1; Шакиров и др, 2018] и осо-
бенно II Билярского селища (БГИАПМЗ, КП-356/312,313,314). Венчик от небольшого 
сосуда (рис. 2.-13), скорее всего, более позднего времени.

Заключение
Таким образом, на Остолоповское селище глазурованная посуда попала в XI в. и ис-

пользовались зажиточными жителями усадеб, расположенных в центре этого поселе-
ния. После утилизации большая часть фрагментов от них попала в мусорные сбросы. 
Анализ условий их залегания в культурном слое позволяет предположить, что основ-
ной период их бытования на данном памятнике приходится на середину-вторую поло-
вину XI в. Некоторые из них могли использоваться и в начале XII в.

Представленные материалы свидетельствуют об активных контактах булгарских 
сельских поселений, располагавшихся на торговых путях внутри государства, с го-
родскими торговыми и ремесленными центрами, например, Биляром. Такая ситуация 
впервые подтверждена документально на достаточно большом фактическом материа-
ле, полученном при раскопках Остолоповского селища. В числе обнаруженных на па-
мятнике необычных для сельских поселений изделий — дно стеклянного сосуда с на-
кладным и обкатанным декором ближневосточного происхождения, византийские 
стеклянные украшения: перстень и браслет, редкие типы конского снаряжения, раз-
нообразный набор железных изделий аскизского круга и оригинальных южносибир-
ских поделок с серебряной плакировкой и т. п. [Руденко, 2021: 71, рис. 3.-16, 17; 4; Сто-
лярова, Руденко, 2023].

Часть дериватов аскизских изделий, скорее всего, производилась в мастерских Ве-
ликого Биляра, столицы Волжской Булгарии, откуда они распространялись по стране, 
в первую очередь попадая на те поселения, которые располагались на торговых маги-
стралях [Руденко, 2022]. Остолоповское селище, помимо этого, имело контакты и с се-
верным пограничьем булгарских земель — Прикамьем, что характерно для булгар-
ских торговых и этнокультурных контактов домонгольского периода [Mukhamadiev  
et al., 2015; Руденко, 2021а].

Стоит сказать, что поливная керамика домонгольского времени встречена и на дру-
гих селищах низовий Камы, например, Мурзихинском (раскоп II) и Алексеевском-VI 
(раскоп I) [Руденко, 2015: 62, 102, 248, рис. 14.-2]. Но это другие по форме и дизайну со-
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суды — блюда и кувшиновидные изделия. При этом это единичные находки. Учиты-
вая имеющиеся факты, можно предположить, что единого завоза глазурованных из-
делий на данные поселения не было. Их привозили по случаю или под заказ, каждый 
раз индивидуально. Но при этом на Остолоповское селище эти предметы поступами 
чаще и были разнообразнее, включая эксклюзивные «изделия Сари». Хотя в большин-
стве случаев приобреталась типовая глазурованная посуда, чаще всего массового про-
изводства, например, небольшие чашечки с зеленой глазурью.

Вместе с тем есть некоторые общие закономерности в выборе импортных полив-
ных сосудов. Так, на селищах низовий Камы нет люстровой посуды, изделий сграф-
фито или сосудов с рельефным декором, изготавливавшихся в разных странах ис-
ламского мира в Х в. Практически отсутствуют и фрагменты сосудов с бирюзовой 
поливой, распространявшиеся в XII в. Скорее всего, это явление имеет хронологи-
ческую причину. Отметим, что если путь из Биляра или какого-либо другого города 
до Остолоповского селища вполне предсказуем, то места, откуда керамику привози-
ли в эти города, определить однозначно очень сложно. Это связано с тем, что фор-
мирование какого-то устойчивого комплекса глазурованной керамики в конкретном 
городе на Востоке зависело от множества факторов и менялось весьма динамично 
[Смагулов, 2011: 378].

Вследствие того, что поливная керамика была в средневековую эпоху для сельской 
местности явлением исключительным, то разнообразная серия фрагментов таких со-
судов с одного поселения — Остолоповского селища, свидетельствует о его особом 
статусе в XI в.
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PHOTOGRAMMETRY IN ARCHAEOLOGY:  
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AND RECONSTRUCTION

The article explores the utilization of technology, specifically photogrammetry, for precise 
documentation of objects of varying sizes and the subsequent analysis of the digital replicas 
produced. In the realm of archaeology, modern digital tools offer enhanced accuracy and 
versatility in studying artifacts, providing not only detailed but comprehensive insights into 
the objects under examination. While photogrammetry has become a staple in archaeological 
research, its effectiveness is hindered by challenges such as the requirement for costly 
equipment and specialized expertise.

By focusing on three distinct objects — the 2022 excavation at the Ust-Teplaya monument 
in the Charyshsky district of the Altai Territory, a Turkic sculpture from the Biysk Museum 
of Local Lore, and a fragment of a mirror from the same museum — the article illustrates the 
practical application of this technology. The quality and precision of the final 3D model hinge 
primarily on the resolution of the photos capturing the object, necessitating a high level of 
pixel detail. Particularly with smaller objects containing intricate details, there is a heightened 
risk of relative distortions, demanding meticulous calibration of the camera and correction of 
any errors in distortion during the photography process.

The article briefly touches upon the diverse applications of the generated 3D model, 
including orthogonal computer visualizations devoid of perspective distortions and the 
enhancement of subtle embossed patterns. It concludes by underscoring the promising future 
of photogrammetry in archaeology, highlighting its potential to revolutionize the methods of 
researching and conserving archaeological artifacts. The article also considers various avenues 
for further development in this field, hinting at the transformative impact this technology 
could have on archaeological practices.

Keywords: photogrammetry, 3D-modeling, computer modeling, archaeological collections, 
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ФОТОГРАММЕТРИЯ В АРХЕОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ

В статье рассматривается вопрос технологии максимально точной фиксации объ-
ектов разного типоразмера с помощью фотограмметрии, а также возможности работы 
с полученной цифровой копией объекта. Современные цифровые технологии позволя-
ют проводить более точную фиксацию и разностороннее изучение, получая при этом 
не только более детальную, но и более полную информацию об объекте исследования. 
Применение фотограмметрии в археологии уже стало неотъемлемой частью исследо-
ваний, но, несмотря на свою эффективность, она сталкивается с такими проблемами, 
как необходимость наличия относительно дорогостоящего оборудования и специ-
альных знаний. В статье рассмотрено применение такой технологии на примере трех 
объектов разного типа и размера — раскоп 2022 г. на памятнике Усть-Теплая в Чарыш-
ском районе Алтайского края, тюркского изваяния из Бийского краеведческого музея 
им. Бианки и фрагмента зеркала из Бийского краеведческого музея. В результате про-
веденных работ выявлено, что качество и точность конечной модели зависят в пер-
вую очередь от разрешения фотографии на данном участке объекта, которая должна 
содержать необходимый уровень пиксельной детализации. Отмечено, что, чем мень-
ше предмет и чем больше он содержит мелких деталей, тем больше возможных геоме-
трических искажений 3D-модели, поэтому необходимо более скрупулёзно подходить 
к процессу съемки, калибровке камеры и коррекции ошибок. Отдельно рассмотрены 
возможность ортогональных компьютерных визуализаций без перспективных искаже-
ний и выделение выбитых рисунков, в том числе малозаметных. В результате сделан 
вывод о том, что фотограмметрия в археологии имеет большие перспективы, которые 
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могут существенно изменить способы исследования и сохранения археологических 
находок, а также рассмотрены некоторые из потенциальных направлений ее развития.

Ключевые слова: фотограмметрия, трехмерная фиксация, компьютерное модели-
рование, археологические коллекции, археологический раскоп
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Introduction
One of the main tasks of archaeological excavations is to record all the details and stages 

of the study of objects as accurately as possible. Fixation methods and tools are constantly 
being improved. One of such tools, which has become widespread in field archaeology over 
the last decade, is the photogrammetry method [Grushin, Sosnovsky, 2018]. Photogrammetry 
is a method of obtaining geometric information about objects and surfaces based on their 
photographs. In archaeology, this technique has already become an integral part of research, 
allowing you to create accurate three-dimensional models of both small archaeological finds 
and entire settlements.

Photogrammetry in archaeology begins with carefully shooting an object from various 
angles using a high-resolution digital camera or drone. These photos contain key information 
about the shape and structure of the object. Then special programs are used that analyze these 
photos, determine the position of each point of the object in three-dimensional space and 
build an accurate three-dimensional model of the object. This process allows you to create 
digital copies of archaeological sites with the highest degree of detail and clear advantages 
over classical methods.

The main advantages of using such technology are that photogrammetric methods allow 
you to achieve a high degree of compliance when creating three-dimensional models, which 
is important for accurate reconstruction of archaeological finds, they are highly efficient, 
allowing you to relatively quickly obtain data using modern cameras and drones and effectively 
document even large areas. The created three-dimensional models can serve as digital 
archives, storing information about the state of archaeological sites at a specific time and allow 
archaeologists to virtually explore and analyze finds without physical impact on them and, as 
a result, without the risk of damage or loss.

The study of the obtained 3D models allows us to obtain objective data on the geometry  
of archaeological artifacts of complex configuration — to make precise cuts in different planes, 
to make measurements, including curved surfaces, which is very difficult or impossible  
to do accurately enough when studying a real object, as well as to represent the object in  
an archaeological drawing. This problem of full-scale study of artifacts with curved profiles  
is acute when they are quantitatively processed using statistical methods [Kolobova et al., 2020: 
242–244; Bondarenko, Kiryushin, Frolov, 2023: 133].

The next problem that 3D models can solve is the study of embossing and other traces 
of processing on stone sculptures and rock carvings with different depths of study of relief 
details and a high degree of surface destruction. In full-scale study, the fall of light from 
different angles and directions creates a certain play of shadows, in which the interpretation 
by visual methods of individual details of images consecrated in different ways is often 
subjective. The use of computer vision with subsequent processing and rendering, analysis 
of microrelief by digital intelligent methods, including using machine learning algorithms, 
allows us to obtain objective data on the features of such images [Kolobova et al., 2020: 
242; Tishkin et al., 2020; Svoiskiy et al., 2021; Tishkin, Svoiskiy, Ziganshina, 2022; Tishkin, 
Bondarenko, 2023].

Another area of use of such digital copies is the possibility of computer reconstruction  
of individual artifacts with lost parts or deformed shapes, as well as large archaeological sites. 



35Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 31–46.

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

Reconstructions based on digital models have a greater degree of objectivity, since they are 
based on mathematical calculations to determine the shape and restore the missing parts  
of the artifact [Kolobova et al. 2020: 242, 243; Bondarenko S. Yu. 2023: 9–22].

Excavation photogrammetry, as a method of fixing, including the stages of the process, 
is increasingly trying to displace established methods in the form of hand sketches and 
photographs that do not meet modern requirements for accuracy and detail [Danilov, Fedorov, 
Bezvershenko, 2019; Starovoitov, Chernova, 2020].

The ongoing work on the creation of digital models of objects of various shapes and scales 
requires solving constantly emerging problems of both a technical and methodological nature, 
adapting the methodology and methodology of archaeological research to photogrammetry 
technologies. This publication presents an analysis of the issues that arise during the creation 
of digital copies of archaeological objects and artifacts and examines a number of approaches 
used to solve them.

Representation of archaeological sites and object in their area
Despite its effectiveness, photogrammetry in archaeology faces challenges such as the need 

for high-tech equipment and specialized knowledge. The correct conduct of photogrammetric 
studies requires a lot of experience and consideration of a large number of factors. As examples, 
we can consider photogrammetry objects of different scales. The first object to consider is  
a digital copy of the 2022 excavation of the archaeological expedition of the Altai and 
Kemerovo State Universities at the Ust-Teplaya memorial in the Charyshsky district of the Altai 
Territory [Grushin, Stepanova, Fribus, 2023]. In the excavation measuring 22 by 14 meters, 
mounds of the Pazyryk culture of the Early Iron Age (V–III centuries BC) and Afanasiev 
mounds of the Eneolithic era (XXXII–XXVIII centuries BC) were recorded. One mound was 
recorded at the stage of clearing the embankment, two — cleaning the burial.

Unfortunately, the printed format does not allow you to visually show all the possibilities 
of using a digital copy, for example — rotation, approximation, cross-sections, sizing any 
elements, determining heights, due to the dynamism of these functions. But Figures 1 and 2 
show one of the functions of the drawing feature — the creation of various texture maps that 
preserve the colors and details of the surface of the finds. This provides additional features 
and is another separate type of data. A similar drawing (Fig. 2) it is obtained in fully automatic 
mode, without the human factor, allowing you to see the objective contours of objects, 
including very small ones.

However, such a resolution, as indicated on the render, is often not enough, the researcher 
needs more detailed information. Therefore, at the beginning of the work, the specialist must 
draw up a plan for photogrammetry, which allows to achieve the necessary detail of each site.

The quality of the final model and the factor of photogrammetry accuracy depends 
primarily on the quality of the shooting. The photos used must be of high quality and contain 
the necessary level of detail of the object. The clearer and more detailed the images, the 
more accurate the results will be. Also, the number of shooting points plays a role. The more  
of them there are, the easier it is for photogrammetry algorithms to accurately determine  
the three-dimensional structure of an object. This is especially important when shooting 
complex objects. Using control points — places or objects whose coordinates are known — 
also helps to link the virtual model to real coordinates, improving overall accuracy.
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Fig. 1. Rendering of the top view of the excavation site 
Рис. 1. Рендер вида сверху на раскоп

Fig. 2. Automatic drawing of the top view of the excavation site 
Рис. 2. Автоматическая прорисовка вида сверху на раскоп
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During the photogrammetry of this excavation, a Canon EOS 5D Mark IV camera with 
a high-power 35 mm lens was used. First, photographs of the entire excavation were taken, 
after which the burials themselves were photographed in more detail, which made it possible 
to increase their detail (Fig. 3).

Fig. 3. Rendering of the top view of the burial (texture rendering and autodrawing) 
Рис. 3. Рендер вида сверху захоронения (текстурный рендер и автопрорисовка)

And after that, photogrammetry was performed inside the grave itself, in order to show 
the skeleton itself and the jug with the detail necessary for remote study (Fig. 4). The final 
model contained about 150 million polygons per 1 m2 of surface, which allows you to clearly 
see objects about 1 mm in size.

Fig. 4. Rendering of the grave combined with drawing 
Рис. 4. Рендер могилы, совмещенный с прорисовкой
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Creating a digital copy of the sculptures
The second object that we would like to consider is a Turkic sculpture from the Biysk 

Museum of Local Lore named after V. V. Bianchi (BKM OF 73). The object was brought to 
the museum in 1926 by M. D. Kopytov. The documentation contains a description of the 
sculpture from the monograph by V. D. Kubarev. It says that the sculpture originates from the 
area “Kansk steppe” (Ust-Kansky district, Altai Republic) [Kubarev, 1984: 107, Table II.-18; 
Kubarev, 1997. P. 154–155; Leonov, 2021: 46].

The sculpture is made of a four-sided slab of coarse-grained gray granodiorite [Kubarev, 
1984: 107]. The images are present on the front and back sides of the monolith. The upper 
edge of the head is slightly pointed and possibly imitates a pointed headdress. The head 
is separated from the body by a curved sharp-angled narrow groove, which models the 
neckline of the garment, and the neck and outlines of a narrow wedge-shaped beard are 
emphasized by it. The nose, eyebrows, eyes, and mustache are convex due to the deepening 
of the background around them. The eyes are almond-shaped. The indentations around 
the nose emphasize the wide cheekbones. Narrow and shallow grooves show highly raised 
arched eyebrows. Long narrow moustaches with raised tips are outlined with faintly relief 
narrow grooves. The mouth is highlighted by an arcuate notch. The part of the statue 
below the chest has not been preserved. Due to weathering, it is difficult to talk about the 
elaboration and arrangement of hands on the sculpture [Kubarev, 1984: 107, Table II.-18; 
1997. P. 154–155]. On the reverse side of the sculpture there is a curved sharp-angled narrow 
recess — a groove that repeats the outlines of a similar stripe on the front of the product. This 
element is not typical for the design of sculptures of the Turkic period. It probably appeared 
as a result of several stages of work on the sculpture. Perhaps the master started working on 
the reverse side first, and only then chose a more even opposite surface. It should be noted 
that in the descriptions of the sculpture given by V. D. Kubarev, the relief on the reverse 
side is not specified. The possibilities of studying 3D-models of this sculpture allowed us 
to clarify additional details.

It should be noted that this approach to the publication of stone sculptures of the Turkic 
period is the most promising — based on 3D models, it is possible to compile catalog 
descriptions and make illustrations without serious distortions in different planes.

The experience of photogrammetry of stone sculptures is quite extensive [Tishkin et al., 
2020; Svoysky et al., 2021; Tishkin, Svoysky, Ziganshina, 2022; Tishkin, Bondarenko, 2023; 
etc.] and the process of developing more and more optimal algorithms continues.

The process of creating a digital copy of the described sculpture from the Biysk Museum of 
Local Lore required a slightly different approach. Since the sculpture itself is small compared 
to the excavation and contains smaller details, any loss of the removed surface, incorrect 
angles, will result in a sharp drop in the quality and reliability of the digital copy. Therefore, 
the photogrammetry process required the creation of about 300 photographs of the object 
from different points and from different angles, as well as detailed frames to highlight smaller 
features. I would like to note that one of the possibilities of working with a digital copy is the 
ability to make orthogonal renderings of an object, without perspective distortions that are 
inevitable when photographing (Fig. 5).
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Fig. 5. Rendering of orthogonal views of the statue 
Рис. 5. Рендер ортогональных видов изваяния

Also, computer modeling can help to highlight embossed drawings on a stone, even those 
that are barely noticeable or noticeable only at a certain angle or in the right light (Fig. 6). 
However, such a task requires a special approach and the smaller the estimated size, the more 
qualified the specialist should be.

Fig. 6. Rendering of views with selected embossed contours 
Рис. 6. Рендер видов с выделенными выбитыми контурами

Photogrammetry of archaeological objects
If we consider relatively small objects, an example is a fragment of a mirror from the 

collections of the Biysk Museum of Local Lore named after V. V. Bianchi (BKM A881, old 
inventory number). According to T. Masumoto, the object was discovered in sand dunes near 
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Biysk in the 1930-s [Masumoto, 1993: 251]. According to BKM employee L. I. Chagodaeva, 
the mirror could have been found in the vicinity of the village of Malougrenevo in the Biysk 
district of the Altai Territory.

The object is a fragment of a bronze mirror (about a quarter of it). On its reverse ornamented 
side, a part of the figure of a fantastic creature is visible — a winged sphinx, the remaining field 
is filled with a floral ornament. There is an Arabic benevolent inscription on the edge of the 
mirror. There is a hemispherical projection with a longitudinal hole in the center. Initially, the 
mirror had a diameter of 10.5 cm; the maximum thickness of the outer rim was 2.7 mm; the 
height of the protrusion-loop in the center was 8 mm. Entire copies of such mirrors depict two 
sphinxes placed in a heraldic pose with their backs facing each other (Fig. 7). The mirror from 
the Biysk Museum of Local Lore differs from the bulk of such products by a rather narrow outer 
border, where an Arabic inscription is placed and qualitatively elaborated details of the images.

Fig. 7. A fragment of a mirror from the Biysk Museum of Local Lore superimposed  
on a drawing of a mirror from the Tekeli mine [according to Baypakov K. M., Ternovaya G. A., 

Goryacheva V. D., 2007, fig. 221] 
Рис. 7. Фрагмент зеркала из Бийского краеведческого музея, наложенный на рисунок зеркала 

из рудника Текели [Байпаков, Терновая, Горячева, 2007: рис. 221]

This type of mirror is found throughout the vast expanse of the Eurasian Steppe belt 
and in adjacent territories. Iran and Central Asia are considered as distribution centers for 
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such products. In these territories, similar mirrors have been appearing since the end of the 
XI — beginning of the XII centuries. [Bogomolov, 2012: 163–164; Pugachenkova, 1961: 154].  
In the western part of the Eurasian steppe belt, mirrors with paired sphinxes mostly date back 
to the XIII–XIV centuries. [Kvitnitskiy et al., 2019: 282; Pyankov, Raev, 2004: 244; Rudenko, 
Oborin, 2017: 147].

The product found in the vicinity of Biysk replenishes the eastern distribution zone  
of such mirrors. Even further east, similar objects were found in the Minusinsk basin and the 
Krasnoyarsk region [Lubo-Lesnichenko, 1975: 105, cat. 288, fig. 100; Borodovsky, 2023: 10–
11, Fig. 1; Rudenko, Oborin, 2017: 146].

A large series of similar mirrors allows you to compare them with each other and trace 
the relative chronology, comparing the features of the casting of products and the details 
of the images. As a result, it is possible to trace in more detail the ways and chronology of 
their distribution. T. Masumoto also spoke about this when describing a mirror from Biysk 
[Masumoto, 1993: 251]. Unfortunately, the available publications do not allow for “remote” 
comparison of small details of products. But the high-quality publication of their 3D-models 
provides the basis for such a study. Presented on the Internet is a 3D-model of this mirror 
from Biysk will allow you to start this work (https://bolshoy-altay.asu.ru/museum/artifacts/
zerkalo-fragment.html).

In order to carry out the correct photogrammetry of a mirror fragment from the collections 
of the Biysk Museum of Local Lore and obtain a relevant digital copy, it must be borne in mind 
that distortions unnoticeable in a larger object will inevitably lead to a noticeable distortion  
of this and therefore it is necessary to approach camera calibration and correction of distortion 
errors very scrupulously. Accurate calibration of a digital camera is an extremely necessary step. 
This includes determining the camera's internal parameters, such as focal length and radial 
distortion, which helps to correctly convert 2D-images to 3D-coordinates. When correcting 
errors, photogrammetry programs usually include algorithms for correcting distortions such 
as radial and tangential distortions, which helps to improve the accuracy of the result. And 
only the combination of these factors will allow us to achieve high accuracy in creating three-
dimensional models with high accuracy of correspondence (Fig. 8).

Fig. 8. Rendering of mirror views 
Рис. 8. Рендер видов зеркала
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Conclusion
Photogrammetry, despite its long history and relative prevalence, is still a multifactorial 

technology with a well-known general technique, but fuzzy logic and the absence of an 
unambiguous set of rules by which good results could be achieved in any application for 
fixing both archaeological objects and artifacts of any size and geometry. Each object requires 
a separate approach with its own version of the technique for obtaining good fixation quality 
in an optimal way. Therefore, it requires special knowledge and experience, both in photo 
fixation and in processing the received data.

In general, the quality and accuracy of a digital copy depend on the level of photographic 
detail of the object, the number of shooting points and the use of control points. However, 
for large objects, if it is necessary to approach and examine parts of the object, for example, 
burial, it is necessary to photograph each element separately, creating a tiling model. For 
medium-sized objects, such as sculptures, photogrammetry from a single distance is 
required, as well as detailed shots of the knockout sites and small geometry features. For 
small objects, such as a bronze mirror, the first place is taken into account distortions, 
without which it is impossible to create a relevant digital copy. It should be noted that the 
study of the bronze mirror from the Biysk Museum of Local Lore named after V. V. Bianchi, 
once again showed that the creation of common databases of digital copies of archaeological 
artifacts is already an urgent need. You can start this work by organizing a single (unified) 
register of information about 3D models created by different researchers, their storage 
locations and access opportunities to them.

As a conclusion, it should be noted that photogrammetry in archaeology has great prospects 
that can significantly change the ways of researching and preserving archaeological finds. Some 
of the potential areas of development that are already being applied, although they have not 
found wide application, are the use of artificial intelligence, the integration of which methods 
into photogrammetry algorithms can speed up data processing, improve the accuracy of 
results and automate analysis processes, which will make photogrammetry even more effective. 
Continued advances in drone technology will allow archaeologists to capture images from more 
complex and hard-to-reach locations, expanding research opportunities. Photogrammetry can 
also become a key element in creating virtual and augmented archaeological environments 
that allow researchers and society as a whole to interact with reconstructed objects in virtual 
space. The use of cloud technologies allows for more efficient processing of large amounts 
of data, and collective processing can speed up the process of creating three-dimensional 
models and expand access to photogrammetry methods. The development of standards for 
photogrammetric data will allow for more efficient information exchange between researchers 
and scientists, which will support the collective development of the field. Taking into account 
these trends, photogrammetry will continue to evolve, providing archaeologists with new 
tools and opportunities for a deeper and more accurate study of the archaeological heritage.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАННЕТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ

Статья посвящена введению в научный оборот и культурно-хронологической ин-
терпретации материалов раскопок оградки 50а погребально-поминального комплек-
са Чобурак-I. Данный разновременный памятник, исследования которого проводят-
ся археологической экспедицией Алтайского государственного университета, распо-
ложен на правом берегу Катуни, близ с. Еланда, в Чемальском районе Республики Ал-
тай. Публикуемый объект представляет собой небольшую одиночную ограду с основой 
в виде выкладки неправильной четырехугольной формы, возведенной из камней сред-
них размеров. В центре объекта выявлена ямка, на дне которой обнаружены две брон-
зовые бляхи-нашивки. Установлено, что оградка 50а относится к поминальным соору-
жениям тюрок, хорошо известным по материалам раскопок в разных частях Централь-
ной Азии. Типологический анализ блях-нашивок, а также изучение особенностей кон-
струкции объекта позволили установить время сооружения объекта в рамках VI в. н. э. 
Это определяет значение оградки как одного из немногих датированных сооружений, 
демонстрирующих особенности истории тюрок накануне сложения кочевой империи 
и в начальный период существования Первого каганата.

Ключевые слова: тюрки, Алтай, Первый каганат, оградка, погребально-поминаль-
ный комплекс, хронология
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The article delves into the cultural and chronological interpretation of materials unearthed 
from the excavation of enclosure 50a within the Choburak-I memorial and funeral complex. 
This site, under the scrutiny of an archaeological expedition from Altai State University, is 
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Altai Republic. Enclosure 50a, a compact structure constructed with relatively small stones in 
an irregular quadrangular layout, is the focal point of the study. Notably, a central hole within 
the enclosure revealed two bronze plaques upon excavation.

Through meticulous analysis of the plaques and the architectural characteristics of the 
enclosure, researchers have linked enclosure 50a to the funeral practices of the Turks, a cultural 
phenomenon well-documented in various regions of Central Asia. Typological scrutiny of the 
plaques and a thorough examination of the structure's design have led to the determination 
that enclosure 50a was erected during the 6th century AD. This establishment of a precise 
timeframe underscores the significance of the enclosure as a rare dated structure shedding 
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during the nascent stages of the First Kaganate.
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Введение
Различным аспектам анализа и интерпретации тюркских поминальных комплексов 

Алтая посвящено значительное количество публикаций, в том числе работ обобщаю-
щего характера [Васютин, 1983; Кубарев, 1984; Матренин, Сарафанов, 2006; Серегин, 
Шелепова, 2015; Серегин, Васютин, 2021]. Пристальное внимание к объектам данного 
региона не случайно — они остаются наиболее информативными для решения целого 
ряда ключевых проблем истории кочевников второй половины I тыс. н. э.: от вопро-
сов происхождения культуры тюрок и особенностей ее трансформации на различных 
этапах до реконструкции материальной и духовной культуры номадов. Вместе с тем, 
в последние годы наблюдается практически полное отсутствие полевых исследований 
на Алтае, направленных на раскопки тюркских поминальных памятников. Редким ис-
ключением являются работы Чемальской экспедиции Алтайского государственного 
университета на комплексе Чобурак-I, в ходе которых происходит планомерное рас-
ширение корпуса источников по археологии кочевников рассматриваемой общности. 
В настоящей статье представлены результаты раскопок одной из раннесредневековых 
оградок обозначенного памятника.

Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Чобурак-I 
Fig. 1. Location of the Choburak-I funeral and memorial complex
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Характеристика источников
Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен в Чемальском районе 

Республики Алтай, к югу от с. Еланда, на правобережной террасе Катуни (рис. 1). Дан-
ный памятник выявлен в ходе разведочных работ, проведенных сотрудником Алтай-
ского государственного университета М. Т. Абдулганеевым в 1980 г. [Степанова, Сое-
нов, 2009: 31]. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. несколько объектов второй полови-
ны I тыс. н. э. исследованы на комплексе Чобурак-I Центральноалтайским отрядом ар-
хеологической экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР 
(ныне Институт археологии и этнографии СО РАН) под руководством А. П. Бородов-
ского. Судя по имеющейся информации, раскопаны не менее трех четырехугольных 
оградок (одна из них с лицевым изваянием) и несколько других поминальных соору-
жений, которые также могут относиться к раннему Cредневековью. Результаты прове-
денных исследований частично опубликованы в двух статьях [Худяков, Бородовский, 
1993: 18–20; Бородовский, 1994]. В 2007 г. участниками Катунской археологической экс-
педиции Алтайского государственного университета на памятнике Чобурак-I вскры-
ты шесть подквадратных и шесть округлых оградок. У некоторых из них с восточной 
и северо-западной сторон зафиксированы установленные вертикально камни [Семи-
братов, Матренин, 2008: 54–66].

Начиная с 2015 г. и по настоящее время систематичные исследования объектов па-
мятника Чобурак-I осуществляются участниками Чемальской экспедиции Алтайского 
государственного университета под руководством одного из авторов статьи. В резуль-
тате получен значительный массив материалов, отражающих различные аспекты исто-
рии населения Северного Алтая от эпохи энеолита до раннего Cредневековья [Серегин 
и др., 2018, 2023]. Отдельную серию изученных объектов составляют поминальные со-
оружения тюрок второй половины I тыс. н. э. Раскопанные комплексы демонстриру-
ют вариабельность традиций раннесредневековых кочевников и, очевидно, относятся 
к разным этапам их истории. В настоящее время реализуется программа междисци-
плинарного изучения этих объектов и их всесторонняя интерпретация.

Одним из факторов, позволивших сформировать довольно представительную се-
рию исследованных поминальных сооружений на комплексе Чобурак-I, стала реали-
зованная методика раскопок широкими площадями. Дело в том, что в некоторых райо-
нах Алтая, особенно в северной части региона, небольшие объекты в настоящее время 
практически не видны на поверхности из-за сильной задернованности. Использован-
ный участниками Чемальской экспедиции подход способствовал выявлению и изуче-
нию целого ряда тюркских оградок, а также небольших курганов предтюркского вре-
мени [Серегин и др., 2023: рис. 3–5]. Кроме того, эффективными оказались разведоч-
ные работы в весеннее время, позволяющие фиксировать объекты, практически не вы-
делявшиеся при появлении даже небольшого травяного покрова.

Публикуемая в настоящей статье одиночная оградка 50а, как и ряд других подоб-
ных сооружений, выявлена в ходе вскрытия большого раскопа, заложенного для изуче-
ния объекта более раннего периода. Она была расположена в восточной части погре-
бально-поминального комплекса Чобурак-I, между курганами эпохи энеолита и ран-
нескифского времени. Не исключено, что объект 50а планиграфически связан с нахо-
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дившимися в 10 м к югу рядом стоящими оградками 7–8 и 9–10, раскопанными в 2007 г. 
[Семибратов, Матренин, 2008: рис. 4, 5].

Рис. 2. Чобурак-I, оградка 50а: А — наземная конструкция после зачистки;  
Б — разрез объекта; В — подквадратная основа конструкции с ямкой в центре 

Fig. 2. Choburak-I, enclosure 50a: A — ground structure after clearing; B — section of the object; 
B — sub-square base of the structure with a hole in the center
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В результате зачистки оградки 50а было выявлено сооружение подквадратной фор-
мы с крупными камнями по периметру и заполнением из таких же и более мелких кам-
ней во внутренней части (рис. 2.-А; 3.-1). Северная и, в меньшей степени, западная ча-
сти конструкции оказались повреждены полевой дорогой. Размеры оградки — 1,8×2,2 м, 
высота — до 0,25 м. Выборка внутренней части сооружения позволила установить, 
что основу оградки составляла подпрямоугольная выкладка, сложенная из 15 камней 
и ориентированная стенками по сторонам света (рис. 2.-Б, В; 3.-2). Юго-западный и се-
веро-западный углы сооружения почти прямые, тогда как юго-восточный и северо-во-
сточный углы более закруглены.

Структура объекта прослежена по разрезу А-А» (рис. 2.-Б; 3.-1): общая длина насы-
пи 2,2 м; глубина в центре до материка 0,25 м. Разрез состоит из гумусированного слоя 
коричневого цвета и материка — супесь светло-коричневого цвета с вкраплениями 
мелкого камня. В разрез попадают элементы конструкции насыпи. Фиксируются более 
крупные камни по краю сооружения и в центральной части. Судя по структуре разре-
за, первоначально была возведена подквадратная оградка из камней средних размеров; 
затем внутреннее пространство было заполнено мелкими и средними камнями. В цен-
тральной части сооружения камни слегка просели.

Рис. 3. Чобурак-I, оградка 50а: 1 — план и разрез объекта; 2 — план подквадратной основы 
конструкции с ямкой в центре; 3 — бронзовые бляхи-нашивки 

Fig. 3. Choburak-I, enclosure 50a: 1 — plan and section of the object; 2 — plan of the sub-square 
base of the structure with a hole in the center; 3 — bronze plaques 
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Рис. 4. Бронзовые бляхи-нашивки из оградки 50а комплекса Чобурак-I 
Fig. 4. Bronze plaques from enclosure 50a of the Choburak-I complex

После зачистки внутренней площади оградки в центральной ее части выявлена не-
большая ямка размерами 0,6×0,3 м и глубиной до 0,24 м (рис. 2.-В; 3.-2). На дне ямки 
обнаружены две бронзовые бляхи-нашивки, одна из которых целая, а вторая с обло-
манной частью (рис. 3.-3; 4). Данные предметы изготовлены из относительно тонко-
го рельефного листа металла, которому придана округлая форма. Диаметр находок — 
2,1 см. У них четко выражены бортики, а центральная часть выпуклая, образует полу-
сферу. В целом рельефная поверхность блях воспроизводит декор в виде раскрытого 
цветочного бутона — в центре круг, обрамленный валиком, а по периметру 18 лепест-
ков. В бортике целого предмета пробито два противолежащих отверстия для приши-
вания, одно из них повреждено (рис. 4.-1). У фрагментированного изделия сохрани-
лось одно отверстие в бортике, а также отверстие в центре (рис. 4.-2). Последнее, воз-
можно, стало результатом ремонта для обеспечения возможности нашивания уже сло-
манной вещи. Какие-либо другие конструкции и находки в ходе раскопок оградки 50а 
не зафиксированы.

Анализ и интерпретация материалов
Возможности культурно-хронологической интерпретации публикуемого объекта 

связаны с изучением особенностей выявленных конструкций, а также с анализом об-
наруженных находок.

Четырехугольная форма оградок получила наибольшее распространение в традици-
ях поминальной обрядности раннесредневековых тюрок Центральной Азии. При этом 
для кочевников данной общности преимущественно характерны конструкции, возве-
денные из установленных на ребро плит. Оградка № 50а комплекса Чобурак-I отлича-
ется тем, что стенки объекта сооружены из средних размеров галек и рваных камней. 
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Схожая ситуация, обусловленная, вероятно, различными факторами (в том числе воз-
можностью получения соответствующих материалов), зафиксирована в ходе раскопок 
серии поминальных сооружений тюрок. Среди ближайших аналогий отметим оград-
ки, раскопанные на памятниках Северного Алтая [Худяков, Бородовский, 1993: рис. 1; 
Бородовский, 2001: рис. 1; Худяков, Борисенко, Кыпчакова, 2002: рис. 1–2; 2003: рис. 
1–2; Семибратов, Матренин, 2008: рис. 3–5; Соенов и др., 2009: рис. 1–3]. Показатель-
но, что в ряде случаев сочетание «традиционных» конструкций из плит и сооружений 
из рваных камней фиксируется в составе одного комплекса [Гаврилова, 1965: табл. III–V; 
Суразаков, Тишкин, Шелепова, 2008: рис. 3, 5, 10, 12]. Предварительно отметим возмож-
ность распространения большего количества объектов, подобных оградке № 50а па-
мятника Чобурак-I, на ранних этапах развития культуры тюрок, однако для подтвер-
ждения данного предположения требуется расширение объема сведений о точно дати-
рованных «поминальниках» кочевников рассматриваемой общности.

Оградка № 50а относится к одиночным объектам, составляющим одну из распро-
страненных групп тюркских поминальных сооружений. Анализ всего массива имею-
щихся материалов раскопок раннесредневековых комплексов на территории Алтая по-
казывает, что, судя по обнаруженным предметам инвентаря, подобные оградки соору-
жались на протяжении всего периода существования культуры тюрок. При этом в рас-
сматриваемой группе памятников выделяются довольно представительные в количе-
ственном отношении объекты ранних этапов [Серегин, Шелепова, 2015: 67–68].

Довольно редкой характеристикой публикуемого объекта является жертвенная 
ямка с предметами инвентаря, устроенная в центре внутреннего пространства. Обыч-
но такие углубления, в которых в ряде случаев обнаружены различные находки, фик-
сируются в стороне, ближе к стенкам тюркских оградок (преимущественно, к запад-
ной или северной плитам). Центральная же ямка практически всегда была связана 
с установкой деревянного столба или каменной стелы. Аналогии традиции, отмечен-
ной в ходе раскопок рассматриваемого комплекса, весьма немногочисленны [Худяков, 
Борисенко, Кыпчакова, 2002: 480–481, рис. 2; Васютин, 2009: 88, рис. 2; Серегин, Васю-
тин, 2021: 82, рис. 93–96]. Отметим, что центральные ямки овальной формы, не связан-
ные, судя по зафиксированной ситуации, с установкой столба или стелы, обнаружены 
в рядом стоящих оградках 7–8 и 9–10, исследованных на памятнике Чобурак-I в 2007 г. 
[Семибратов, Матренин, 2008: рис. 4, 5].

В целом, сооружения, выявленные в ходе раскопок оградки 50а комплекса Чобурак-I, 
свидетельствуют о хронологии объекта в рамках раннего Средневековья, но не явля-
ются узко датирующими. Большая часть представленных конструктивных элементов 
получила довольно широкое распространение в традициях тюрок Алтая и сопредель-
ных территорий на протяжении второй половины I тыс. н. э. При этом следует отме-
тить, что ближайшая и наиболее полная аналогия публикуемому комплексу зафикси-
рована при исследовании одной из оградок памятника Биченег в Северном Алтае [Ху-
дяков, Борисенко, Кыпчакова, 2002: 480–481, рис. 2], по крайней мере часть объектов 
которого относится к ранним этапам в истории тюрок.

Основой для уточнения времени сооружения оградки 50а выступают обнаруженные 
бронзовые бляхи-нашивки. Идентичные находки в археологических памятниках Ал-
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тая нам не известны. Вероятными прототипами данных блях могут являться круглые 
нашивки из памятников булан-кобинской культуры. Уже в объектах ее раннего этапа 
(II в. до н. э. — I в. н. э.) встречаются золотые, реже бронзовые, изделия с выпуклой цен-
тральной частью и кольцевым бортиком, в котором есть два отверстия для пришива-
ния. Они имеют мелкие пропорции и служили для украшения головных уборов и верх-
ней одежды [Тишкин, Горбунов, 2006: 36–37, рис. 3.-18–24]. Дальнейшим их развитием 
стали более крупные бронзовые бляхи-нашивки из памятников среднего (II в. — пер-
вая половина IV в. н. э.) и позднего (вторая половина IV — первая половина V в. н. э.) 
этапов булан-кобинской культуры [Трифанова, Соенов, 2019: рис. 17–19]. Среди этих 
вещей еще встречаются образцы, где весь декор составляет только рельеф, но появля-
ются и экземпляры, украшенные по периметру рядом небольших выпуклин, имити-
рующих зернь [Тишкин, Горбунов, 2020: 41, рис. 3.-62–65]. Обычно они входили в ком-
плект женских украшений и по-прежнему могли нашиваться на головной убор или оде-
жду [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018: 140–142, табл. 47.-16–17]. Интересно, что ана-
логичные золотые бляхи известны среди сяньбийских украшений II–III вв. н. э. [Худя-
ков, Юй Су-Хуа, 2006: рис. 3.-6, 12], что может указывать на их влияние в плане увели-
чения размеров и усложнения орнаментации.

Бляхи-нашивки из Чобурака определенным образом продолжают этот типологи-
ческий ряд. Их периметр начинает оформляться лепестками, а центр становится бо-
лее выраженным за счет валика. Это преобразует прежний зернистый орнамент с ум-
боном, в большей степени геометрический, в выраженный растительный узор в виде 
раскрытого бутона цветка. Ближайшие по такому оформлению аналогии — это литые 
бляхи-накладки, входившие в состав наборных поясов из могил 9 и 11 комплекса Ку-
дыргэ, относящихся ко второй половине VI — первой половине VII в. н. э. [Гаврилова, 
1965: табл. XV.-2, XIX.-1]. Они имеют по 14 лепестков, а вместо отверстий крепились 
к основе при помощи шпеньков. В состав пояса входили от одного до трех таких изде-
лий [Гаврилова, 1965: 24–25, табл. XXXI.-22, 24]. На сопредельных территориях похожие 
бронзовые бляхи происходят из оградки памятника Сарыколь [Unbekanntes Kasachstan, 
2013: 941, ob. 620]. Судя по обнаруженному набору предметов [Самашев, Ермолаева, 
Кущ, 2008: 128; Unbekanntes Kasachstan, 2013: 938–942], данный объект также датиру-
ется в рамках кудыргинского этапа культуры тюрок. Отметим, что изделия из оград-
ки Сарыколь (одно из них целое, а второе, как и в случае с оградкой 50а, фрагментиро-
ванное), если исходить из краткого описания, тоже изготовлены из тонкого листа ме-
талла и практически идентичны по размерам, но различаются дополнительным шести-
лепестковым бутоном, вписанным в центр предмета. Вероятно, типологически близ-
кими, хоть и со своими нюансами в оформлении, являются серебряные бляхи пояса 
из раннетюркского погребения у обсерватории Улугбека (Самарканд) [Спришевский, 
1951: 36, рис. 2.-1]. Территориально более отдаленные аналогии, представленные глав-
ным образом литыми шпеньковыми круглыми бляхами с орнаментом в виде цветка, 
известны в материалах из памятников начала раннего Средневековья, исследованных 
в Прикамье [Генинг, 1979: 100–101; Голдина, 1985: табл. XI.-34; Голдина Р., Перевозчи-
кова, Голдина Е., 2018: табл. 4.-3, 4] и Приаралье [Левина, 1996: рис. 132.-49], а также 
фиксируются в аварских комплексах Восточной Европы [Kovrig, 1963: taf. XIV.-3; Toth, 
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Horvath, 1992: taf. XIV.-2, 3; Madaras, 1994: taf. XIV.-8; Garam, 1995: taf. 89.-413/1–4; Gyula, 
2015: taf. 34.-395/2–9].

Нетрудно заметить, что представленные аналогии изделиям из оградки 50а проис-
ходят из археологических комплексов довольно узкого хронологического периода. Рас-
сматриваемые бляхи в большинстве случаев входили в состав наборных поясов, вклю-
чавших элементы, оформленные в геральдическом стиле. По мнению В. Н. Добжанско-
го [1990: 35], такие предметы имеют центральноазиатское или южносибирское про-
исхождение и использовались на протяжении очень непродолжительного времени — 
в пределах второй половины VI — начала VII в. н. э. При этом бляхи из Чобурака могут 
представлять более ранний вариант типа в виде раскрытого бутона, у которого еще со-
хранялось нашивание на основу. Следовательно, их появление относится к более ран-
нему времени — вероятно, к начальному этапу в развитии культуры тюрок (вторая по-
ловина V — первая половина VI в. н. э.). Косвенным свидетельством этому выступа-
ет обозначенная выше особенность конструкции оградки 50а — основа данного объ-
екта сооружена из камней, а не из плит, а также является не вполне четырехугольной. 
Впрочем, это не исключает того, что бутоновидные бляхи-нашивки могли использо-
ваться и в более позднее время.

Дополнительным фактором, позволяющим установить время сооружения объекта 
50а, выступают неопубликованные материалы раскопок серии других оградок комплек-
са Чобурак-I, которые на основе результатов радиоуглеродного датирования, а также 
анализа обнаруженных находок уверенно относятся к кудыгинскому этапу культуры 
тюрок (вторая половина VI — первая половина VII в. н. э.). При этом обозначенные 
сооружения представляют уже «классические» четырехугольные конструкции из плит, 
заметно отличаясь от публикуемого объекта. С учетом этих данных хронология оград-
ки 50а может быть установлена в рамках VI в. н. э.

Таким образом, оградка 50а комплекса Чобурак-I связана с одним из ключевых 
этапов в истории раннесредневековых тюрок — временем сложения общности тюрок 
и формированием Первого каганата. К сожалению, на сегодняшний день этот период 
весьма фрагментарно обеспечен археологическими материалами. В частности, лишь 
единичные поминальные комплексы могут быть уверенно датированы раннетюркским 
временем. На территории Северного Алтая к таковым относятся оградки, раскопанные 
в составе памятников Айрыдаш-I, Бике-3 и Чобурак-I [Суразаков, 1984; Соенов и др., 
2009], при изучении которых обнаружены показательные предметы инвентаря. В це-
лом, памятники данного периода, несмотря на известную степень вариабельности, де-
монстрируют процессы «стандартизации» ритуальной практики раннесредневековых 
тюрок, именно в таком виде фиксируемой в материалах археологических комплексов 
далеко за пределами рассматриваемого региона.

Заключение
Оградка 50а памятника Чобурак-I относится к поминальным сооружениям тю-

рок, хорошо известным по материалам раскопок в разных частях Центральной Азии. 
Большинство характеристик данного объекта имеют аналогии в материалах раскопок 
комплексов раннего Средневековья. Типологический анализ обнаруженных бронзо-
вых блях-нашивок, а также изучение особенностей конструкции объекта позволили 
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установить время сооружения оградки в рамках VI в. н. э., что определяет ее значение 
как одного из немногих датированных сооружений, демонстрирующих особенности 
истории тюрок накануне сложения кочевой империи и в начальный период существо-
вания Первого каганата.

Материалы раскопок публикуемого объекта, а также других поминальных сооруже-
ний комплекса Чобурак-I показывают значительные перспективы целенаправленных 
исследований памятников раннетюркского времени в разных частях Алтая. Дальней-
шие полевые работы и комплексная интерпретация полученных данных позволят де-
тализировать сложные историко-культурные процессы сложения и начальной транс-
формации общности тюрок.
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РЫБА В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ ХАКАСОВ: 
ОБРАЗ И СИМВОЛ

В статье путем привлечения обширного круга фольклорных и этнографических све-
дений, в том числе впервые переведенных на русский язык, а также вводимых в науч-
ный оборот архивных данных, реконструирован и проанализирован мировоззренче-
ский комплекс хакасов, связанный с рыбой. В ходе исследования доказано, что в культу-
ре хакасов рыба занимала одно из ключевых мест. В традиционных воззрениях ее образ 
наделялся многообразным значением. Символически рыба была неразрывно связана 
с водой как важнейшей природной стихией и основополагающей жизненной субстан-
цией. Она воспринималась в качестве одного из первозданных существ и имела статус 
сакрального животного, выполняющего функцию опоры земли. Выявлена ее связь с не-
бесной сферой. Определено, что в религиозно-мифологическом сознании хакасов рыба 
осмыслялась в качестве тотемистического предка и воплощения духа-хозяина воды — 
суғ ээзi. В отношении последнего была сформирована особая система ритуального взаи-
модействия. Доказано, что у хакасов наряду с процессом антропоморфизации природ-
ных существ известна и обратная тенденция — перенесение ихтиологического симво-
лизма на образ самого человек, в связи с чем в мифологическом сознании допускалась 
мысль о возможности брачного союза между человеком и духом воды, нередко прини-
мавшим ихтиоморфное обличие. Показано, что рыба наряду с иными, выступала в ка-
честве фаллического символа и была связана с идеей плодородия.

Ключевые слова: хакасы, культура, мировоззрение, фольклор, обряд, символ, об-
раз, рыба
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FISH IN THE TRADITIONAL WORLDVIEW OF THE KHAKAS: 
THE IMAGE AND SYMBOL

The article delves into the intricate tapestry of Khakas folklore and ethnographic insights, 
incorporating archival data newly introduced into scholarly discourse. Through this 
comprehensive approach, the study reconstructs and analyzes the complex worldview of the 
Khakas people in relation to fish. It was revealed that within Khakas culture, fish held a pivotal 
position, symbolically laden with diverse meanings.

In traditional Khakas beliefs, the fish symbol was intricately intertwined with water, 
representing a vital element of nature and a fundamental life force. Regarded as a primordial 
being, the fish was revered as a sacred creature with the crucial role of upholding the earth. 
Furthermore, its symbolic connection to the celestial realm was unveiled. The religious and 
mythological consciousness of the Khakas conceptualized the fish as a totemic ancestor 
and the embodiment of the spirit of the water deity, known as sug ezi. This association led 
to the development of a unique system of ritual exchange centered around the principle of 
reciprocity.

The study also highlighted a fascinating trend among the Khakas people, wherein natural 
creatures were anthropomorphized, while conversely, there was a reverse process observed — 
the transference of ichthyological symbolism onto human figures. This fascinating interplay 
culminated in the mythological notion of potential unions between humans and water spirits, 
often depicted in ichthyomorphic forms. The fish, alongside other symbols, was recognized as a 
phallic symbol and was intricately linked to fertility concepts within Khakas cultural narratives.

Keywords: Khakas, culture, worldview, folklore, rite, symbol, image, fish
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Введение
В традиционной культуре хакасов большое значение придавалось рыбе (хак. па-

лых). Она встречается практически во всех водоемах Хакасии и входит в рацион пита-
ния людей. Роль рыбы не ограничена сугубо гастрономической ценностью. В мировоз-
зрении народа этот образ обладает ярко выраженным полисемантизмом. Устойчивой 
была вера в то, что некоторые тотемистические предки и дух-хозяин воды имеют их-
тиоморфный вид. Неудивительно, что образ рыбы получил широкое распространение 
в устном народном творчестве. При этом ихтиологическая символика восходит к ар-
хетипическим образам и связана с мифологическими представлениями людей о миро-
здании и его стихийных силах.

Новизна работы состоит в том, что впервые на основе обширного круга фольклор-
но-этнографических материалов, в том числе ранее не известных, реконструирован ми-
ровоззренческий комплекс хакасов, связанный с образом рыбы.

Целью работы является характеристика образа рыбы в традиционном мировоз-
зрении хакасов. Для этого решались следующие задачи: выявление места и роли рыбы 
в космогонических представлениях, обнаружение семантических связей с тотемистиче-
скими воззрениями и культом духа-хозяина воды, выяснение значимости ихтиоморф-
ного образа в системе мифологических представлений о человеке и природе.

Рыба в космологических представлениях
Символизм рыбы во многом обусловлен семиотическим статусом воды. В мифах 

многих народов мира, и хакасов в их числе, вода — первоначало, исходное состояние 
всего сущего, источник жизни. И при этом она, как известно, является естественной 
средой обитания обозначенных животных, без которой не мыслима их жизнь. Поэто-
му в космогонических мифах хакасов, повествующих о происхождении мира, наряду 
с водной стихией совершенно не случайно упоминается еще и рыба. Так, в героических 
сказаниях об этом сообщается следующее:

Чиpi пасти пӱдiпчедiр, ‘[Когда] земля впервые создавалась
Чизi пасти тазыпчадыр, [Когда] медь впервые затвердела,
Чирнiң пӧзiгi ах тасхыллар  Земли вершины белые тасхылы
Ӧсклеп парған турғлапчадыр. Выросши, поднимались.
Суғ чалбағы ағын суғлар, Вод широкие [и] стремительные потоки,
Ах чазыларға тӱзiре аххлап, [В] белые степи, бурля текут,
Алтон-читон толғалып, аххлапчадыр. Шестьдесят-семьдесят [раз], извиваясь, 

текут.
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Ойлар, хырлар ӧсклеп парған, Долины, холмы вырастали,
Ойым, кӧллер пӱтклеп парған. Впадины, озера возникали
Ойым, кӧллернiң тӱбiнде  [Во] впадинах, на дне озер
Ой-тарба палыхтар ӧсклебӧкчедедiр. Различные рыбы вырастали
Ағас, тазы ӧсклеп парған, Деревья, камни вырастали,
Час тайғалар, чайхалызып, 
турғлапчадыр. Молодая тайга, качаясь, стоит.
Час тайғаларда харсахтығ аңнар 
ойласчададыр, В молодой тайге, [имеющие] когти звери 

резвятся,
Ханаттығ хустар учуххлапчададыр» [Имеющие] крылья птицы летают».

[Алтын Арығ, 1958: 3] (перевод наш. — В. Б.);

«Чиpi пасти пӱдерде полды, ‘[Когда] земля впервые создаваться стала,
Чизi пасти тазарда полды. [Когда] медь впервые твердеть стала,
Чир пӧзiгi улуғ сыннар  Земли вершины высокие хребты
Ӧсклеп парған турғлапчадыр, [Из неё] выросши, стояли.
Суғ чалбағы улуғ суғлар  Широкие воды великих рек
Улуғ сыннардаң аххлапча. [С] высоких хребтов стекали.
Улуғ чазыларны тобыра аххлап, Сквозь широкие степи протекая,
Ыылазып-соолазып, аххлапчадыр. Гудя [и] шумя, текут.
Ойлар, хырлар ӧсклеп парған, Долины, холмы выросли.
Ойым, кӧллер пӱтклеп парған. Впадины, озера создались.
Ойым, кӧллернiң тӱбiнде  [Во] впадинах, [на] дне озер
Ой-тарба палыхтар ӧсклебӧкче. Различные рыбы вырастают.
Улуғ суғларны хастада  [У] великих рек [по] берегам
Ах тирек ағастар ӧсклебӧкче. Белого тополя деревья вырастают.
Ағас, тастары ӧсклеп парған, Деревья, камни произрастают,
Час тайғалар, сусталызып, Молодая тайга, сверкая,
Сарылызып, турғлапча» [И] раскачиваясь, стоит».

[Хан Киҷегей, 1958: 126] (перевод наш. — В. Б.)
Из эпических текстов видно, что рыба вместе с основными природными объектами 

и иными представителями фауны входит в число «первотворенных», что и предопре-
деляет ее высокий сакральный статус. В религиозно-мифологическом сознании народа 
рыба выступает в качестве опоры земли. Полагали, что на трех рыбах-великанах поко-
ится наш мир. В хакасском фольклоре приводятся неоднозначные сведения об их видо-
вой принадлежности. Так, по материалам Н. А. Попова, две из них безымянные, а тре-
тья — это окунь [Попов, 1884: 64]. Согласно же сведениям В. Я. Бутанаева, указанная 
троица полностью состоит из гигантских окуней [Бутанаев, 2003: 110]. Хакасы были 
убеждены, что когда они шевелятся, то происходит землетрясение. Подобные воззре-
ния о рыбах, удерживающих на себе мир, бытовали и у других коренных народов Юж-
ной Сибири — алтайцев, шорцев и бурят [Вербицкий, 1893: 90; Штыгашев, 1894: 1–7; 
Хлопина, 1978: 70; Козин, 1946: 173–175; Хангалов, 1960: 18–19].
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в хакасском языке окунь име-
нуется не иначе как «ала пуға» [Хакасско-русский…, 2006: 48]. Указанный ихтионим 
на русский язык буквально может быть переведен как «пестрый бык». Надо полагать, 
что подобное обозначение отнюдь не случайно. Этимология указанного зоонима, оче-
видно, своими корнями восходит к другому варианту рассматриваемого этиологиче-
ского мифа, согласно которому земля держится не на рыбах, а на трех огромных бы-
ках (ӱс пуға) [Попов, 1884: 646]. В мифологическом сознании рыба и бык в отмеченном 
смысловом контексте были существами равнозначными, взаимодополняемыми, а не-
редко и взаимозаменяемыми. Представляются весьма убедительными исследования 
Ю. Е. Березкина, согласно которому образы зооморфных опор земли в виде рыб и бы-
ков являются архаическими и семантически тождественными. Они получили широкое 
распространение в фольклоре многих народов мира. Ученый обратил внимание на то, 
что в мифологической картине мира эти животные, исполняя указанную функцию, по-
рой предстают в нераздельном единстве [Березкин, 2014: 11–49]. Данная мысль впол-
не применима и к хакасским воззрениям. Исходя из этого представления, в мифоло-
гическом сознании народа окунь вполне мог осмысляться еще и в качестве «быка» пе-
строй масти, держащего на себе мир. Тем самым в его фигуре воплощалась идея дву-
единой опоры земли. Подобные взгляды, очевидно, и нашли свое отражение в самом 
его названии.

Формированию мифологических представлений о «рыбах — держателях земли», 
по всей видимости, способствовала распространенная ассоциация неба с водной сти-
хией. Так, синева и необъятность небесного пространства в традиционном мировоз-
зрении хакасов устойчиво соотносились с образом бескрайного синего моря (кöк та-
лай) [Бурнаков, 2013: 259]. Бытовала убежденность в том, что небесный свод — море 
всецело окружает землю. Вследствие чего получила развитие идея о том, что сама зем-
ля располагается на спинах исполинских рыб. А потому представляется вполне объяс-
нимой отождествление солнца и луны с плывущими в небесных водах рыбами. Отме-
тим, что в мифологическом сознании ассоциация «рыбы — светила» кратно усилива-
ется из-за типичной круглой формы их чешуи и ее блеска. Указанные признаки во мно-
гом соответствуют характерным чертам этих небесных тел. Обозначенные взгляды на-
шли свое выражение в народных загадках: «Ибге кiрзе ысталбас ызы кӱмӱс палых тeepiзi, 
тасхар полза таталбас тады алтын палых тeepiзi (кӱн харағы, ай харағы)» — «Если 
заглянет в юрту, то похожа на блестящую чешую серебряной рыбы, не имеющей за-
паха; если будет на улице, то похожа на блестящую чешую золотой рыбы, не поддаю-
щейся ржавчине (солнце и луна)»; «Танға полза таныхпас тана палых теерiзi (ай ха-
рағы)» — «Не обветрится на ветерке перламутровая чешуя рыбы (диск луны)» [Бута-
наев, Бутанаева, 2008: 301, 318–319].

На связь образа рыбы с небесной сферой, следовательно, и атмосферными осадка-
ми, указывают традиционные приметы сна у хакасов. Согласно одной из его интерпре-
таций, если человек в процессе сновидения добывал рыбу, то в реальности это предре-
кало изменение погоды и выпадение дождя или снега [Катанов, 1907: 465]. Аналогич-
ные толкования сна встречались и у алтайцев [Бурнаков, 2006: 188–190].
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Рыба — тотем — хозяин воды
В мифологическом сознании вода как ключевой символ зарождения жизни на зем-

ле во многом определял ритуальный статус рыбы как прасущества и тотемного предка. 
Следует отметить, что в этнографии под тотемизмом принято понимать веру «в род-
ство между членами социальной группы и животными, растениями или предмета-
ми, которая выражается как вера в происхождение данного социума от этих живот-
ных, растений или предметов» [Кабо, 1993: 207]. В традиционной культуре хакасов са-
мым распространенным тотемом выступает гора. Практически каждый «сӧӧк» — «род» 
имеет свою природную святыню, от которой ведет происхождение. В отношении нее 
(и на ней) совершались соответствующие ритуалы. Там же погребались все сородичи. 
В связи с чем хакасы нередко именуют себя «горным народом» или «народом, вышед-
шим из горы». Наряду с этим отдельные хакасские сӧӧк'и связывают свое происхожде-
ние с определенными видами деревьев, животными и птицами. Потому представляет-
ся вполне естественным то, что далекие пращуры отдельных социальных групп хака-
сов отождествляются с рыбами. Так, в одном из генеалогических мифов раскрываются 
следующие сведения об этом: «Три брата-рыбы плыли по Абакану. Возле с. Усть-Таш-
тып они стали плыть в разных направлениях. Рыба — сағлах (пичуга) поплыла даль-
ше по реке. От нее произошли Сагалаковы. Они живут в основном в селении Печень. 
Вторая рыба — чалтыңмас (бычок / широколобка) поплыла в другую сторону. От нее 
берут начало Челтыгмашевы. Третья рыба — ӱлҷес (усач) осталась на месте, от нее ве-
дут свое происхождение Юктешевы» [Бурнаков, 2006: 44]. Следует добавить, что рели-
гиозно-мифологические представления о рыбах как о тотемистических предках встре-
чались и у тувинцев. Г. Н. Потанин по этому поводу отмечал: «Рассказали мне только, 
что над костью Балыкчи смеются, что она происходит от рыбы» [Потанин, 2005: 11]. 
Вера в происхождение от рыбы-налима имела место и у такой этнической группы бу-
рят, как эхириты [Балдаев, 1970: 9].

Несмотря на убежденность в происхождении указанных групп хакасов от рыб, како-
го-либо общего табуирования на употребление в пищу рыбы в народе, особенно у той 
ее части, которая проживала в подтаежных районах, не существовало. Исключение со-
ставляла лишь щука, выступавшая в качестве распространенного шаманского духа-по-
мощника — тӧс'а. Более того, у хакасов с промыслом рыбы даже связывается и пред-
ставление о происхождении фамилии Балыхчин. Приведем соответствующее преда-
ние: «Три брата жили раньше около Красноярска. Приехали сюда [в Хакасию]. Пере-
шли р. Чёрный [Июс] и на р. Белый [Июс] остановились. Еды не было. Один пошел 
рыбачить. Второй отправился на охоту — уток стрелять. Третий остался на месте. Ве-
чером братья собрались. Первый принес рыбу (палых). Второй — белую утку-крохаль 
(чӱш). Поели. Старший брат, добывший рыбу, стал называться Балахчиным (от палых 
чин — рыбу наловил). Среднего брата, подстрелившего утку (чӱш), именовали Чусте- 
евым. А третий — Изырлар (сидевший на месте)» [АМАЭС ТГУ № 679: 4].

В традиционном мировоззрении хакасов рыба как естественный обитатель водного 
пространства зачастую и сама являлась его знаковым воплощением. Эта мысль нашла 
отражение в вере в духа-хозяина воды — суғ ээзi, олицетворявшему саму стихию. В ми-
фологическом сознании внешность данного гения природы варьировалась от зооморф-
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ного до антропоморфного вида. При этом она могла нести в себе еще и полиморфные 
переходные элементы — туловище человеческое, а нижние конечности — рыбий хвост 
и пр. [Бурнаков, 2006: 48–49]. Вместе с тем, как справедливо полагает Н. П. Дыренко-
ва, наиболее архаическими из них являются ихтиоморфные образы «водного хозяина» 
[Вода, 2012: 132–135]. По представлениям хакасов суғ ээзi внешне часто отождествля-
ется с рыбой. Об этом, например, свидетельствует такая народная загадка, как: «в воде 
живет суғ ээзi (рыба)» [Попов, 1884: 659]. Более того, «хозяева вод» нередко принима-
ли облик конкретных рыб — щук, тайменей и пр. Причем на фоне остальных обитате-
лей этого пространства они, как правило, выделялись крупным размером, оригиналь-
ной окраской и иными характеристиками.

В фольклоре хакасов чрезвычайно распространенным является сюжет, согласно ко-
торому суғ ээзi либо его дети в образе рыбы случайно попадают в вершу, или сеть либо 
непреднамеренно становятся объектом охоты [Cуғ, 1956: 100–102; Ёксес-оол, 2014: 403–
423]. Одно из малоизвестных фольклорных произведений, повествующих о подобной 
встрече человека и «хозяина воды», удалось обнаружить в архиве Музея археологии 
и этнографии Сибири Томского государственного университета им. В. М. Флоринского. 
Приведем его: «Однажды два сына рыбачили с отцом. … Отец наказал своим сыновь-
ям: «Если рыба будет стоять вниз головой (т. е. вниз по течению), то не бейте острогой». 
Плывут сыновья и видят, как один большой таймень стоит головой вниз по течению, 
затем второй так же. А третьего все же решили проколоть острогой. Однако тот сорвал-
ся и ушел вместе с рыболовным орудием. Братья добыли рыбу. Пришли к шалашу, где 
их ждал отец. Утром к ним пришел незнакомый старик и говорит: «Один из вас вчера 
моего сына ранил. Вытащить острогу может только сам хозяин остроги». Один из сыно-
вей пошел вслед за ним. Пришли к реке, а воды там как будто и нет. Стоит юрта. В ней 
лежит уже не таймень, а юноша. Из его груди торчит острога. Понял человек, что нель-
зя бить рыбу, которая стоит вниз головой по течению. Ведь это был хозяин воды. Че-
ловек вырвал острогу и ушел» [АМАЭС ТГУ, № 681–1: 76 об. — 77].

Хакасы были убеждены, что суғ ээзi, будучи повелителем воды и всех ее обитателей, 
бдительно охраняет свои владения. В его власти было переправить косяки рыб из одних 
озер и рек в другие. Рыбаки для того, чтобы обеспечить удачный промысел, соверша-
ли жертвенные подношения, просили разрешение и заручались его поддержкой. Обо-
значенные взаимоотношения по своей сути имели договорный характер. Они основы-
вались на принципе — «даю, чтобы и ты дал». Нарушение установленной нормы со сто-
роны человека, как полагали, имела своим следствием неудачу в рыболовном промысле. 
Более того, в случае гнева водного духа с людьми могли произойти несчастные случаи, 
нередко и с трагическим концом. По поводу чего исследователи отмечали: «Водяной дух 
(сухайзы) покровительствует и карает плавающих и рыбаков. Ему приносится жертвы 
исключительно весною» [Попов, 1884: 654]; «По словам Тинникова, есть еще духи водя-
ные, горные, степные и лесные; водяных призывают на помощь во время засухи, степ-
ных просят об урожае травы, лесных — об изобилии орехов и белки, водяных — об уло-
ве рыбы» [Суховский, 1901: 8]. «Духи гор и вод, духи дома и огня бывают друзьями зве-
роловов и пастухов, или же они бывают духами наказывающими; людям, плавающим 
по воде, ловящим рыбу и сидящим дома, они бывают такими же» [Катанов, 1907: 218].
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В мифологических повествованиях хакасов при описании мира дикой природы 
выявляется их неосознанное стремление к освоению этого пространства, к его «оче-
ловечиванию». Поэтому вполне закономерно то, что в традиционных представлени-
ях природные духи ведут схожий с людьми образ жизни и имеют те же потребности. 
Они так же, как и человек, нуждаются в пище, во внимании и уважительном отноше-
нии к себе. При этом их внешность зачастую наделяется антропоморфными чертами.

Человек — рыба
В религиозно-мифологическом сознании хакасов наряду с процессом антропо-

морфизации природных существ обнаруживается и обратная тенденция — перенесе-
ние символизма животных на образ самого человека. Обозначенный процесс в пол-
ной мере затрагивает и рыб. В мифологическом сознании хакасов ассоциация «чело-
век — рыба» — весьма устойчивое и распространенное явление. Свое яркое выраже-
ние оно получило в малых жанрах фольклора, особенно в загадках, таких как: «Алты 
сағаллығ апсағас тас турада чуртапча (сaғлax палых)» — «С шестью бородками ста-
ричок в каменном доме живет (пичуга)» [Сиспектер, 1951: 279] (перевод наш. — В. Б.); 
«Холға тудылбас узун оол (миндiр)» — «Неуловимый длинный парень (налим)» [Ун-
гвицкая, Майногашева, 1972: 270]. Следует отметить, что в традиционных представ-
лениях коренных народов Южной Сибири на фоне остальных рыб особенно выделя-
ется образ налима. Среди тувинцев и бурят бытовало поверье о том, что в незапамят-
ные давние времена налим был человеком, а если быть точнее — девицей / женщиной. 
В дальнейшем волею судьбы она превратилась в указанную рыбу. Вера в человеческую 
природу этого водного обитателя у этих народов способствовала тому, что на налима 
налагался пищевой запрет [Катанов, 1907: 16; Потанин, 2005: 184]. Подобные мифоло-
гические суждения, по всей видимости, встречались и у хакасов. Реликты представле-
ний о женской сущности налима обнаруживаются в их устном народном творчестве. 
Так, например, в пословицах такой сакрализуемый орган, как печень, традиционно вос-
принимаемый в качестве местообитания жизненных сил каждого существа, отождест-
вляется не иначе, как с душой женщины-матери: «Iҷе паары — хорты паар, паба паа-
ры — аба паар, хыстың паары — чағ паар, оолның паары — хайа-тас» — «Душа мате-
ри как печень налима (т. е. мягкая), душа отца как печень медведя (т. е. твердая), душа 
дочери — мягкая как сало, душа сына твердая как камень» [Хакасско-русский…, 2006: 
332–333; Бутанаев, Бутанаева, 2008: 262, 282].

Вызывает интерес и то, что хакасы в обыденной ситуации, когда какого‑либо чело‑
века игнорировали и не считались с его мнением, тот же, в свою очередь, произносил 
специальную поговорку. В ней опять‑таки фигурирует образ налима. Функциональ‑
но он был призван усилить значимость человека как личности. Изложим ее: «Мин дее 
минӧк миндiр дее палығох, син дее синӧк сиирес тее палығох» — «И я, есть я (т. е. че‑
ловек), и налим ведь тоже рыба» [Бутанаев, Бутанаева, 2008: 264, 285]. Вместе с тем, 
при общении с хитрыми и подлыми людьми обычно говорили: «Чылан чiли чiлбiре-
бе, хорты чiли хойбаңнаба» — «Подобно змее не изгибайся, словно налим не извивай‑
ся» [Мудрое…, 1976: 102]. Добавим и то, что в целом ассоциативный ряд «человек — 
рыба» выявляется в таких поговорках, как: «ӧлең палых палых нимес, ӧлген кiзi кiзi ни-
мес» — «мальки — это не рыба, умерший — это не человек (т. е. человека нет, значит 
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забот нет)»; «чылығ суғда палых пар, чымыйғанда хылых пар» — «в теплой воде есть 
рыба, у тихони [человека] есть характер» [Сӧспектер, 1951: 285; Бутанаев, Бутанаева, 
2008: 264, 275, 286, 300].

В молодежных заигрышных песнях хакасов, связанных с темой бракосочетания, об-
разы рыбы и девушки часто соотносились. Приведем некоторые из них: «О, если бы 
рыбы чёрной воды (ручейка) кучею выходили наружу! О, если бы девицы всего наро-
да были без калымов! О, если бы рыбы глубокой реки сами выбрасывались наружу! 
О, если бы девицы всего народа даром выходили замуж!» [Катанов, 1907: 396]. Заметим, 
что соответствующие образные сравнения, имеющие отношение к интимной стороне 
жизни, были широко распространены среди тувинцев: «рыба сорога, живущая в глу-
бине воды, питается пауками; а девицы Ели-Кема кормятся от русских»; «как девицы 
на Кандагайте питаются от халха-монголов, так и хариусы Кара-суга питаются мохом 
(илом)!» [Катанов, 1907: 4, 19].

В религиозно-мифологическом сознании хакасов отождествление рыбы, как и воды 
в целом, с женским началом допускало потенциальную возможность половых контак-
тов человека с духами-хозяевами вод. Как точно подметила Н. П. Дыренкова, анализи-
руя традиционные верования народов Саяно-Алтая, связанные с духами — владель-
цами природных объектов и стихий, «между человеком и этими хозяевами устанавли-
ваются непосредственные и интимные взаимоотношения» [Вода, 2012: 133]. В народе 
верили, что духи воды могли специально утопить понравившегося им человека с це-
лью сделать его своим брачным партнером. Тема брачных отношений между людьми 
и ключевыми представителями водной стихии запечатлена в хакасском фольклоре. Так, 
в сказке «Ёксес-оол (Парень-сирота)» повествуется о брачном союзе человека и дочери 
хозяина воды — Сугдай хана. Согласно сюжету герой спасает золотую рыбку, обменяв 
ее у рыбаков на пять овец. Проявив сострадание, он выпускает ее на свободу — в море. 
В знак благодарности за спасение своей дочери водный владыка, сам того не желая, вы-
нужденно отдает выбранную героем награду — свою дочь в образе синей собаки с зо-
лотым ошейником. Впоследствии она волшебным образом метаморфизируется и про-
являет свой истинный облик прекрасной девушки. Становится супругой главного пер-
сонажа — Ёксес-оола. В ее лице он приобретает не только верную жену, но еще мудрого 
советчика и чудесного помощника. Она помогает ему успешно пройти все грозные ис-
пытания, в числе которых и путешествие в мир мертвых. В конце повествования кон-
статируются большие позитивные изменения, произошедшие в его жизни, в том числе 
и повышение социального статуса — он становится ханом [Ёксес-оол, 2014: 403–423].

В изложенном произведении в глубоко символической форме опять-таки представ-
лена идея дарообменных отношений человека с миром духов. Прежде всего она про-
является в том, что герой своими действиями, хотя и завуалировано, но по сути со-
вершает обряд — жертвенный дар в виде пяти овец. Посредством этого акта Ёксес-оол 
в итоге достиг своей цели — встретил супругу, получил материальные блага и соци-
альный успех. Очевидно и то, что в рассматриваемом тексте в закодированной форме 
представлен известный сюжет, связанный с духом-покровителем и шаманскими ини-
циационными ритуалами. Отметим, что подобные сюжеты, касающиеся сакрального 
брака человека не только с рыбой, но и со змеей или волком, получили широкое осве-
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щение в хакасском фольклоре [Катанов, 1907: 515–521; Коре Сарыг, 1974: 75–89; Бута-
наев, 2010: 45–48].

Тесная связь образа рыбы с плодородием обнаруживается в мотивах сна о беремен-
ности, представленных в культуре хакасов. Для женщин детородного возраста сновиде-
ние, в котором фигурировала рыба, служило предвестием ее скорой беременности. Так, 
например, было принято считать, что «когда женщина ловит рыбу, то вскоре ее ожида-
ет беременность» [Бурнаков, 2006: 179]. Эротический символизм рыбы в данном кон-
тексте, очевидно, вмещал в себе два основополагающих и взаимосвязанных элемента, 
направленных на воспроизводство плодородия: воду — олицетворение женского нача-
ла и саму рыбу как воплощение мужского символа — фаллоса. Ассоциация рыбы с ма-
скулинным началом встречается в культуре и других народов Сибири. Так, отождест-
вление рыбы с соответствующим детородным органом обнаруживается в одном из бу-
рятских генеалогических мифов. Согласно повествованию «у Эхирита мать — расще-
лина в береге, а отец — пестрый налим» [Балдаев, 1970: 9].

Помимо этого, среди бурят распространена мифологизированная история о том, 
что девушка беременеет лишь только от того, что ее коснулся налим [Бадмаев, 2018: 
151]. Добавим и то, что ярко выраженную генитальную символику несут в себе расска-
зы о некоторых чудесах бурятских и иных шаманов сибирских народов. Их основное со-
держание сводилось к следующему. В процессе камлания они вводили мужчин, участ-
вующих в этом священнодействии в транс. В этом состоянии те иллюзорно занимались 
ловлей рыб. При этом они ошибочно принимали свои пенисы за искомую добычу [Бад-
маев, 2018: 151; Неизвестный шаманизм]. В этой связи примечательно то, что в обрядо-
вой поэзии хакасов шаман, описывая половые особенности некоторых своих духов-по-
мощников — тӧс'ов, акцентировал внимание на факте того, что они имеют «член вели-
чиной с четырехлетнюю рыбу хариус» [Бутанаев, 2006: 57]. Добавим и то, что в одной 
из хакасских народных загадок рыба-хариус метафорически соотносится с иглой [Бу-
танаев, Бутанаева, 2008: 315, 334]. Это также неслучайно. Обозначенный острый пред-
мет имеет уменьшенную в масштабах фаллоидную форму. В своем прямом функциона-
ле при шитье с нитью он, как известно, внедряется в какой-либо материал. В результате 
подобного взаимодействия обычно создается какое-либо новое изделие. Подобно тому 
в мифологическом мышлении игла определенно могла соотноситься с мужским поло-
вым органом в виде рыбы, связанным с процессом оплодотворения и тем самым обес-
печивающем плодородие. К сожалению, в хакасских фольклорно-этнографических ма-
териалах не сохранились сюжеты, обусловленные мифологическим образом «рыбы-иг-
лы» как символа плодородия. Тем не менее, возможность бытования подобных пред-
ставлений в прошлом у хакасов не исключается ввиду наличия типологически схожих 
ассоциаций в культуре других народов, в частности, финно-угорских. Так, например, 
у вепсов, чтобы обеспечить высокую фертильность, «необходимыми атрибутами свадеб-
ной одежды вступающих в брак были щучья челюсть и иголка» [Винокурова, 2006: 212].

В мифологическом сознании хакасов отождествление образа человека и рыбы до-
стигало такого уровня абсолютизации, что порой мир людей и даже конкретные горо-
да и их жители соотносились с подводным царством и рыбами. Данная мысль выявля-
ется в следующей народной песне:
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«Сколотимте девять брёвен, доплывёмте до города Томска! Эх, народ мой и боярин! 
Я не знал, что кишат рыбы города Томска! Эх, народ мой и боярин!

Сколотимте шесть брёвен, доплывёмте до города Кузнецка! Эх, народ мой и боярин! 
Я не знал, что плавают рыбы города Кузнецка! Эх, народ мой и боярин!

Сколотимте пять брёвен, доплывёмте до города Бийска! Эх, народ мой и боярин! 
Я не знал, что заперлись рыбы города Бийска! Эх, народ мой и боярин!

Сколотимте сорок брёвен, доплывёмте до Красноярска! Эх, народ мой и боярин! 
Я не знал, что теснятся рыбы Красноярска! Эх, народ мой и боярин!

Сколотимте два бревна, доплывёмте до города Иркутска! Эх, народ мой и боярин! 
Я не знал, что спускаются (по реке) рыбы Иркутска! Эх, народ мой и боярин!» [Ката-
нов, 1907: 471].

Заключение
Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в традиционном миро-

воззрении хакасов образ рыбы занимал одно из ключевых мест. Бытовал целый ком-
плекс представлений о ней. Ихтиологический образ тесно связан с космологическими 
воззрениями. При этом семантическая характеристика рыбы взаимосвязана с симво-
лизмом воды как первоначала и жизнетворной субстанции. В мировоззрении народа 
рыба, будучи тесно связанной с водой, воспринималась в качестве тотемного предка, 
прасущества и сакрального животного, на котором зиждется земной мир.

В анимистических воззрениях хакасов прообраз «хозяина воды» наделялся ярко 
выраженными ихтиоморфными чертами. Взаимоотношения человека с этим духом 
строились на принципах дарообмена. Посредством жертвоприношений ему люди пы-
тались достичь искомых для себя целей. Полная включенность традиционного обще-
ства в особые взаимоотношения с духами способствовали формированию представ-
лений о брачных союзах между природными гениями и избранными лицами. Обозна-
ченные связи, как полагали, приносили человеку разнообразные материальные блага 
и успех. В религиозно-мифологическом сознании сама возможность подобных взаи-
модействий свидетельствует не только о чрезвычайном сближении человека с миром 
дикой природы, но и указывает на его неотделимость от нее и полную соприродность 
его естества. Убежденность в глубинной животной сущности человеческой натуры, 
очевидно, послужила фактором того, что символизм животных и соответствующие ас-
социации были перенесены и на самого человека. Прежде всего это выразилось в том, 
что образы человека и рыбы стали отождествляться.
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УБОГИЕ, ХАЛАУМНЫЕ И ОБМЕРШИЕ В ДОНСКОЙ 
КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЕ: СТАТУСЫ И ФУНКЦИИ

На основе анализа данных периодики XIX в. и полевых этнографических материа-
лов в статье рассматривается положение «анормальных» членов традиционной общи-
ны донских казаков, к которым отнесены больные, калеки, нищие, сумасшедшие и об-
мершие, т. е. люди с ограниченными или со специфическими умственными и физиче-
скими способностями. Эти категории общинников названы учеными «анормальны-
ми», так как у них произошел некий сбой в реализации жизненного сценария, связан-
ный с отклонением от того, что сообщество признавало «нормой», и отсутствием та-
кого признака, как парность. Выделяя эту группу и номинируя ее членов особыми тер-
минами, традиционная казачья община в то же время проявляла к ним особое внима-
ние и заботу. Оказание помощи «убогим» считалась среди казачьего населения делом 
богоугодным с религиозной точки зрения и обязательным — с мирской. Зажиточные 
казаки нередко оказывали им весьма значительную материальную поддержку.

Признавала община за некоторыми из анормальных и символический погранич-
ный статус, что приводило к возложению на них некоторых сакральных функций. Так, 
увечные и больные казаки, непригодные к строевой службе, назначались в табунщи-
ки-отарщики и при этом совершали святочные обходы дворов. Некоторые из убогих, 
становились перехо́жими ста́рцами, которые, посещая казачьи поселения, занимались 
исполнением духовных песнопений — псальмов. За некоторыми из числа анормальных 
признавался статус знаю́щих, т. е. владеющих сакральными знаниями и умениями. В це-
лом можно констатировать, что в рамках общины эти группы людей не только получа-
ли материальную и моральную поддержку, но и находили свое место (несмотря на огра-
ниченность возможностей) в духовной и социальной сферах жизни общинного мира.
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THE POOR, THE WRONGHEADED, AND THE FAINT IN THE 
DON COSSACKS COMMUNITY: STATUSES AND FUNCTIONS

The article presents the unique status of “abnormal” individuals within the traditional 
Don Cossack community, encompassing the sick, the crippled, the poor, the insane, and the 
deceased. These individuals are labeled as “abnormal” by scholars due to deviations from the 
community's perceived norms and the absence of certain societal markers like pairing. Despite 
this categorization, the traditional Cossack community displayed a distinct level of attention 
and care towards these members by singling them out with specific terms.

Within the Cossack society, aiding the less fortunate and disabled was not only deemed a 
religiously commendable act but also a secular obligation. Wealthier Cossacks often extended 
substantial financial support to those in need. Some individuals within the “abnormal” group 
were recognized for their symbolic border status, leading to the attribution of sacred duties 
to them. For example, those unfit for combat service due to illness or disability were assigned 
roles such as herding livestock and conducting Yuletide rounds in the yards.

Certain “abnormal” individuals were acknowledged as possessing specialized knowledge, 
granting them a revered status within the community. Overall, it can be observed that these 
marginalized groups not only received material and emotional support within the Cossack 
community but also found a meaningful place, albeit with limited opportunities, in both the 
spiritual and social realms of communal life.
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Введение
Община в течение многих веков была основой русской социальной жизни. Не пред-

ставляя собой уникальное или специфически русское явление (подобные организа-
ции существовали, например, во многих регионах Ближнего и Среднего Востока), она, 
тем не менее, была основой самоидентификации крестьянского и казачьего населения 
России вплоть до 1920-х гг. Без детального изучения и реконструкции форм и способов 
ее жизнедеятельности (в разное время и на разных территориях России) невозможно 
во всей полноте воспроизвести и понять особенности культуры и мировоззренческих 
установок русского народа, а также нынешнего его состояния. Неслучайно научный 
интерес к русской общинной жизни не угасает уже на протяжении нескольких веков; 
проблемам русской общины посвящено огромное количество публикаций.

Изучая самые разные сферы русской общинной жизни, исследователи не обошли 
вниманием и тех общинников, которые получили название анормальных. Предложив-
шая этот термин Т. А. Бернштам относила к ним безбрачных, вдовых, сирот, солдаток, 
калек и больных от рождения, родивших до брака и незаконнорожденных [Бернштам, 
1988: 39]. В дальнейшем к проблеме положения в крестьянских общинах некоторых ка-
тегорий «анормальных» (вдов, сирот, незаконнорожденных) обращались и другие ис-
следователи [Мухина, 2013; Гура, Кабакова, 1995; Прокопьева, 2005; Березович, 2011; 
Мужики и бабы, 2015: 403–406].

Характеризуя «анормальных», Т. А. Бернштам отмечала, что это люди, у которых 
произошел некий сбой в реализации жизненного сценария, связанный с отклонени-
ем от того, что сообщество признавало «нормой» [Бернштам, 1988: 39]. Правда, в свя-
зи с этим определением возникает вопрос: как в рамках русской народной традиции 
определялась эта социальная «норма», т. е. какая жизнь (доля/судьба) признавалась 
нормальной (хорошо, правильно прожитой), а какая «анормальной»? Некоторые ис-
следователи русской народной традиции отмечали, что важнейшим признаком анор-
мальных была их «непарность» (овдовевшие, осиротевшие) [Мухина, 2013: 323]. Дей-
ствительно, этот признак считался в народе важнейшим; парность была связана, в свою 
очередь, с темой плодородия/чадородия, и в более широком аспекте — с мировой гар-
монией. Но вновь возникает вопрос: была ли парность обязательным признаком со-
циальной нормы? Ведь в какие-то периоды жизни человек должен был быть непарным, 
например, до брака или после смерти одного из супругов.

Применительно к общинам донских казаков уже исследовались такие категории 
анормальных, как незаконнорожденные [Власкина, 2006; 2011: 297–306], старые девы 
[Рыблова, Когитина, 2019] и вдовы [Рыблова, 2021]. Исследователи показали, что эти 
категории общинников находились под неусыпной заботой всего общинного мира; они 
имели свои особые привилегии и права, а также возможности для социальной и духов-
ной реализации, несмотря на реальные трудности их жизни.

Что касается людей с умственными и физическими ограничениями или особенно-
стями, то их положение в донских казачьих общинах до настоящего времени не изуча-
лось. Представляется необходимым выяснить их статусы, способы реализации жиз-
ненных сценариев, функции, которые они выполняли в общине, а также формы помо-
щи и продержки, которые оказывались им со стороны общинного мира. По всей ви-
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димости, можно рассчитывать и на выявление неких специфических черт в положе-
нии этой группы анормальных в казачьих общинах по сравнению с крестьянскими.

Материалы и методы
Для решения сформулированных выше задач нами использовались данные донской 

периодики второй половины XIX в. («Донская газета», «Донские епархиальные ведо-
мости», «Донская жизнь», «Казачий вестник», Сборник Областного войска Донского 
статистического комитета), а также полевые этнографические материалы, собранные 
в местах компактного проживания донских казаков на территории Волгоградской об-
ласти (экспедиции Волгоградского государственного университета и личные поездки 
автора статьи).

Оценивая общину как строго организованную и четко функционирующую социаль-
ную систему, в качестве основного исследовательского метода мы избрали структурно-
функциональный. Он дает возможность определить место и основные функции людей 
с ограниченными или особыми умственными и физическими способностями в рамках 
этой сложной структуры, рассматривая эти процессы как сложно организованные свя-
зи, т. е. учитывая и отношение сообщества к этой категории людей, и их собственный 
вклад в общинную жизнь.

Убогие
Одним из синонимов слова «убогий» в русском языке является слово «недостаточ-

ный» [Современный русский толковый словарь Ефремовой], что в полной мере соот-
носится с их определением в качестве людей с ограниченными умственными или фи-
зическими способностями. Этот термин позволяет объединить в одну группу — калек 
(недостаточных физически) и нищих (ограниченных материально, а нередко — и с фи-
зическими недостатками).

Собранные материалы показали, что практически в каждом казачьем поселении 
были люди с физическими и умственными отклонениями. Они всегда были на виду 
у одностаничников и хуторян, находясь на особом положении. Наши информанты 
хорошо помнили каждого из жителей своего населенного пункта (станицы или хуто-
ра), если они имели подобные отклонения от нормы. Их называли по именам, часто — 
в уменьшительно-ласкательной форме (Колюшка, Егорка и пр.). О них рассказывали 
всевозможные истории, многие из которых имели форму баек или быличек.

По отношению к людям с аномалией ума на Дону использовали термины: детоу́м-
ный [Волгоград, 2011: 139], глупы ́е, блаже́нные, гаврюшки́, тро́шки с за́крутем, дурач-
ки́, убо ́гие [ПМА-5: Ананьева]. Довольно часто «глупые» жили мирскими подаяния-
ми. В хуторе Тормосин мы записали рассказы (относящиеся уже к советскому време-
ни) о том, как «глупо́й» был взят на попечение всего хуторского сообщества: «Глупые 
ходили по хуторам, побирались. Относились к ним вежливо. Считалось, что надо со-
держать таких людей. Был у нас Ваня Беглый: сбежал из семьи. Приняли яво в хуто-
ре, как бы воспитанник хутора. Стал он работать в хуторе пастухом, пас по очереди 
по дворам. Содержали яво все село, по очереди, где работал, там и кормили. Он дура-
чок был, блаженный. Блаженных уважали, потому что они были богоугодны. Пуска-
ли ночевать их, кормили» [ПМА-1: Карагичев]; «Был тут у нас глупой — Гриша Голо-
лобый. И еще два гаврюшка — Саней и Егорка. Но они не у нас, а в Белой балке были. 
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Гаврюшки — это глупы́е, так их называли. У Гриши волоса не было, яво называли Го-
лолобый. И вот он набирет куски — а там и белые были, темныя были, вот сядет в ка-
мышах у речки и говорит: «белый в сумыш (в сумку, значит), а черный — в камыш». 
Сидит и сортирует хлеб. Видать, неплохо жил. По разным хуторам ходил. И нощивал 
то у однаво, то у другова. У ниво и дома своиво не было. Он уж пожилой был. А Саней 
с Егоркой, по-видимому, братья. А у Гришки дома не было, ходил, нощивал и кормил-
ся» [ПМА-4: Недорубов].

Ваня Беглый, Гриша Белолобый и другие «глупые» встречаются в рассказах наших 
информантов — жителей хутора Тормосин — довольно часто, о них вспоминали все 
новые детали. По всей видимости, они были известными и почитаемыми членами 
сельской общины: «Были у нас два брата, глупые они. На Беляевской жили, а к нам ми-
лостыню приходили просить. Пройдут несколько дворов, наберут — и домой. Отно-
сились к ним хорошо, особенно пожилые. Да и дети не дражнили: грешно считалось. 
Да и старые им (детям. — М. Р.) так навешають, что всю жизнь помнить будуть, ко-
стылем наворочиють, — тронь только глупого. Ишо Гриша был Гололобый, белая го-
лова у него. Он у нас годов 20 ходил. Вот его ребятишки дражнили. Так он их как на-
тянет! А жаловаться нельзя на него — сам виноват. Эти глупые — пожилые уже были» 
[ПМА-1: Бурняшева].

Оказание помощи убогим-глупым считалась среди казачьего населения делом бо-
гоугодным с религиозной точки зрения и обязательным — с мирской. Зажиточные ка-
заки нередко оказывали им весьма значительную материальную поддержку: «Убогих 
не обижали… Один отдавал им корову с телком на лето, чтоб они кормились… И если 
придут к кому, и молоко им давали, и сало» [ПМА-2: Соловьева]. Эта традиция сохра-
нялась и в советское время.

Близким по своему статусу и положению в общине к «глупым» были калеки, сре-
ди которых различали — калек от ро́ду («таким родился») и калек от го́ду («после ро-
ждения случилось»). Выделение в особую группу «калек от роду» было сопряжено с на-
родными представлениями о том, что рождение ребенка-калеки является следствием 
прегрешений родителей, например, зачатием их в «неправильное» время: под двуна-
десятые христианские праздники, в постные и поминальные дни и пр. («Пад гадавые 
празники пачаму грех — патаму шта дети радяца то нямыи, то кривыи, то сляпыи») 
[Власкина, 2011: 200].

Калеки и увечные, так же, как и «глупы́е», обычно кормились мирским подаянием. 
Накормить, а нередко и приютить на время бродячего калеку также считалось у каза-
ков богоугодным делом.

Люди с физическими недостатками нередко находили себя в общинных религиоз-
ных практиках: «Колюшка Слепенький, ну, он слепой с детства был. Ну, всё знал, все 
моления наизусть. И у них в доме молились, и люди приходили» [ПМА-2: Федорова].

Некоторые из числа «немощных» и калек селились в так называемых кельях (пещер-
ках, вырытых в овраге или в горе), отдаленных от поселений. Они вели аскетический 
образ жизни, и к ним нередко приходили за советом или молитвой в сложных жизнен-
ных ситуациях жители окрестных казачьих поселений, принося с собой хлеб или муку. 
Так, корреспондент «Казачьего вестника» писал, что в 1871 г. неподалеку от станицы 
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Нижне-Каргальской в горе было устроено около 20 келий, в которых вместе со стари-
ками жили также «немощные, калеки и безродные» [Н. Г., 1884].

По свидетельству М. Харузина, «убогенькие» обоих полов могли объединяться в ар-
тели (ша́йки) и под видом перехо́жих ста́рцев ездить на подводах, посещая людные ме-
ста (например, ярмарки) и распевать там псалмы [Харузин, 1885: 376], т. е. выполнять 
религиозную функцию.

Были, однако, в числе анормальных и те, кому общины не позволяли пересекать гра-
ницу, которая прочерчивалась между ними и здоровыми людьми. Речь идет об анор-
мальных-изгоях, к которым относились те, кто был болен заразной болезнью, плохо 
поддававшейся лечению: так наз. кры ́мской, т. е. проказой, или францу́зской — сифи-
лисом. Им устраивали вдали от селения землянки, изредка снабжали их пищей, запре-
щая выходить за пределы указанной границы [Щелкунов, 1911: 48].

Нередко уделом людей, имевших физические или умственные ограничения, стано-
вилось нищенствование. Впрочем, в отличие от крестьянской среды, нищенство ни-
когда не имело на Дону широкого распространения. Исследователи нищенства в доре-
волюционной России отмечали его широкое бытование среди крестьян, полагая даже, 
что оно было неотъемлемой частью русской крестьянской жизни [Прыжов, 1862; Макси-
мов, 1877]. В публикациях, посвященных нищенству, можно найти свидетельства о том, 
что даже богатые крестьяне ездили на лошадях по деревням и собирали подаяния. Не-
редкими были случаи, когда нищие изображали из себя слепых или увечных [Мухина, 
2013: 2–5]. Занимавшиеся профессионально нищенством как сезонным промыслом груп-
пировались в артели вокруг воза, на который складывали собранное подаяние [Мужики 
и бабы, 2005: 14]. Некоторые из них превращали нищенство в «трудовую деятельность», 
продавая крестьянам собранный их же пожертвованиями хлеб [Мухина, 2013: 2–5].

Отмечали исследователи и особый — высокий — статус части нищих среди русских 
крестьян: «Некоторые сознательно пускались «с сумой по миру» вследствие каких-либо 
обстоятельств: погорельцы, бобыли, беглые, увечные, пострадавшие в результате «мо-
ровых поветрий», неурожаев и др. В этом случае добровольное нищенство считалось 
особым видом подвижничества, а нищенство сливалось в народном сознании с обра-
зом странника и паломника, «бродящих» по миру, живущих «тем, что Бог подаст» [Му-
жики и бабы, 2005: 14].

Что касается казачьего Дона, то, по свидетельству М. Харузина, здесь нищенство-
вали преимущественно иногоро́дние, т. е. люди, проживавшие в казачьих поселениях, 
но не являвшиеся казаками. Они также собирались в артели, переходя или переезжая 
из одного казачьего поселения в другое.

Нехарактерность нищенствования среди самих казаков объясняется двумя обстоя-
тельствами: их более зажиточным (по сравнению с крестьянами) состоянием и так на-
зываемой казачьей сословной честью. Священник станицы Калитвенской утверждал, 
«что между казаками нет нищих, и не в обычае — ходить по дворам с просьбами о ми-
лостыни, как то бывает в России». Он приводил и конкретный пример, рассказывая, 
что обедневший после пожара казак из хутора Груциновского пошел было просить ми-
лостыню, но вскоре получил запрет от местных властей с пояснением, что «это пото-
му-де, что он унижает казачье сословие» [Крылов, 1884].
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Помимо этого, казачьи общины принимали меры для того, чтобы не допустить окон-
чательного разорения беднейших семей или попавших в трудную жизненную ситуа-
цию (пожар, смерть или болезнь главы семьи и пр.). Для помощи таким семьям выде-
лялись деньги из станичных касс, организовывались так называемые по́мочи — коллек-
тивные работы, например, при строительстве или обмазке глиной дома (особенно ча-
сто — погорельцам) [Архив Государственной Третьяковской галереи. Ф. 112. Д. 3. Л. 5].

Надо отметить, что в реальной жизни казачьих поселений случаи нищенствова-
ния все же встречались, хотя, действительно, не так часто, как в крестьянской среде, 
и были связаны обычно с ситуациями ограничения умственных или физических воз-
можностей людей. Жили милостыней, как уже отмечалось выше, и «глупые», и калеки. 
Местные названия нищих на Дону — побиру́шка, побиру́н, побиру́шник [Словарь дон-
ских говоров: 426]; нищенствования — сби ́рать куски́, кусо́шничать, ходи́ть по лю-
дя́м, ми́лостыню проси́ть.

Так же, как и в крестьянском миру, среди казаков бытовало мнение, что оказание 
помощи нищим является делом богоугодным. Особую щедрость при этом проявляли 
старообрядцы, нередко устраивавшие для нищих артелей обеды [Харузин, 1885: 376].

Принадлежность донских казаков к особому военно-служилому сословию откла-
дывала отпечаток на положение в рамках общины практически всех половозрастных 
групп [Рыблова, 2022], в том числе и некоторых анормальных (например, вдов, сирот 
и незаконнорожденных). Фактор воинской службы, выполняемой мужчинами-каза-
ками, приводил в том числе и к нередким случаям увечий, получаемых ими на войне 
или на военных сборах. Такие люди освобождались от действительной воинской служ-
бы, но казачья община давала им возможности для обретения нового статуса. Боль-
ные и увечные из числа казаков призывного возраста, не имевшие возможности нести 
строевую службу, поступали на так называемую «внутреннюю службу». Они назнача-
лись табу́нщиками (ота ́рщиками) в станичные конно-плодовые табуны, или выпол-
няли функции лесных сторожей [Харузин, 1885: 272]. Табунщиков-отарщиков припи-
сывали к станичным конно-плодовым табунам, и им зачитывался уход за лошадями 
в счет воинской службы. Специальным указом Войсковой канцелярии 1777 г. опреде-
лялось освобождать табунщиков «чрез весь год в службы, походы и ни в какие тягости 
не употреблять» [Щелкунов, 1911: 41]. Они получали также плату за выпас (по 13 коп. 
за каждую лошадь), а также муку и пшено из войскового магазина. Сами казаки назы-
вали эту обязанность кобы ́льей пови́нностью [«Кобылья повинность», 1907].

Отарщики устраивали регулярные обходы дворов, во время которых взимали допол-
нительную плату с хозяев деньгами (по 15 коп. с лошади), а также мясом, хлебом, ово-
щами и пр. М. Ветров так описывал отарщицкие обходы дворов, совершаемых в стани-
це Раздорской в 1880-х гг.: «Входит в комнату толпа отарщиков, какой — с торбой овса, 
висящей на веревке через плечо; этот коновод, переступая через порог, даже не пере-
крестясь по обычаю, берёт из торбы горсть овса, бросает его в передний угол к обра-
зам, потом по сторонам по всей комнате, с каждым взмахом руки приговаривает один 
из следующих стишков:

«На коня,
На кобылу,
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На сивую гриву,
На волнистый хвост,
На стопу блинов,
На бутылку водки,
На меру пшеницу,
На букатку мяса,
На рубль денег…».
Хозяева сажали обходчиков за стол, подносили рюмку водки, кормили и одарива-

ли — в зависимости от количества содержащихся в отаре от их семьи лошадей [Ве-
тров, 1880].

Этот обряд, с одной стороны, отсылает к общерусской традиции почитания и корм-
ления пастухов в особые дни календарного года [Щепанская, 2005: 441], а с другой — 
указывает на связь отарщиков с калядовщиками и посевальщиками, за образами ко-
торых исследователи видят предков, приходящих в святочные дни в мир живых [Ви-
ноградова 1982: 152–153], или посредников между теми и другими. То обстоятельство, 
что отарщики образовывали собственные группы для святочных обходов, указывает 
на то, что и сами они, и их одностаничники признавали за ними особый статус, об-
условленный их пограничным состоянием между нормой и не-нормой и возможностью 
символического путешествия между мирами и обеспечения связи миров (того и этого).

Халау́мные и о́бмершие
К числу анормальных относились и люди с психическими нарушениями. Таких лю-

дей могли называть умалишенными, подчеркивая их «недостаточность». Тех, кто имел 
психические расстройства с агрессивной формой поведения (в отличие от «глупых») 
и характеризовались избытком энергии, агрессии, назывались халаум́ными. Иногда оба 
термина смешивали применительно к одной группе. Автор газетной заметки о хала-
умных станицы Константиновской называл их умалишенными, сетуя на то, что даже 
местные власти (не говоря уже об обывателях) относятся к ним «как-то благосклонно 
и почтительно», несмотря на то, что ведут они себя весьма агрессивно: ругают на ули-
цах прохожих самыми площадными словами, бьют дрекольем соседей и сторонних» 
[Константиновская станица, 1887].

По всей видимости, за снисходительным отношением к халаумным стояла не толь-
ко добросердечность станичников, но и древние народные представления об особом, 
сакральном статусе таких людей. Наличие особой силы, понимаемой в качестве «не-
здешней», а также состояние некоего боевого бешенства являются признаками многих 
эпических героев. Если же обратиться к этимологии слова «халаумный», то через ко-
рень этот термин оказывается связанным с болгарским оха́лен (зажиточный) и оха́ль-
ник, а через šel, sal также со словом шали́ть, шале́ть — сходить с ума, беситься (польск. 
szał — бешенство, лит. šela — ярость) [Фасмер, 1987: 50]. Как видим, термин фиксиру-
ет не недостаток, а наоборот, избыток по отношению к норме.

В связи с этим показательно и замечание Ю. М. Лотмана о том, что дураки отлича-
лись от умных тем, что демонстрировали дополнительную свободу в нарушении запре-
тов, были непредсказуемы, могли совершать поступки, запрещенные для «нормально-
го человека» [Лотман, 2000: 41]. Именно с этим связан и особый статус умалишенных 
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практически во всех традиционных сообществах, где им отводилось место людей, от-
решенных от мира, а потому приближенных к иномирью.

Пограничный статус имели и так называемые о́бмершие. К этой категории относи-
лись люди, впавшие в состояние летаргического сна, а затем «очнувшиеся». После это-
го они, как правило, резко меняли условия своей жизни, а в народе слыли в качестве 
людей, обладавших особыми способностями [Толстые, 1979: 63–65].

О широком распространении этого феномена в донских поселениях с тревогой пи-
сал в 1876 г. корреспондент «Донской газеты». Он приводил пример появления одного 
за другим обмерших в станице Михайловской. В их числе были и «приходящие» из дру-
гих мест, и свои — станичные. Об одном из местных — казаке Бардине — автор замет-
ки писал, что он для особой «таинственности» принимал желающих узнать свою судьбу, 
лежа на печи в окружении множества горящих свечей [Из станицы Михайловской, 1876].

В станице Котовской нами был записала рассказ о Насте Святой, которая имела дар 
предсказывать судьбу. Эту способность и статус святой она получила после того, как од-
нажды «обмерла»: «3 дня была во сне, без памяти». Придя в себя, она объявила мужу 
о своем намерении не жить далее с ним, но попросила оставить ее в семье. Ей выдели 
в доме отдельную комнатку, где она проводила дни в молениях. По словам одностанич-
ников, Настя пользовалась с их стороны большим уважением, а ее предсказания сбы-
вались [ПМА-3: Титова]. Именно приближенность к иномирью, последовавшая вслед 
за «обмиранием», способствовала (по народным представлениям) открытию у обмер-
ших способностей к пророчествованиям.

Заключение
Таким образом, выделяя группу людей с ограниченными или особыми физически-

ми и умственными возможностями и фиксируя их положение с помощью особых тер-
минов, традиционная казачья община в то же время проявляла к ним особое внима-
ние и заботу. Оказание помощи убогим, калекам, нищим и другим считалась среди ка-
зачьего населения делом богоугодным с религиозной точки зрения и обязательным — 
с мирской. Зажиточные казаки нередко оказывали им весьма значительную матери-
альную поддержку.

Важнейшей чертой перечисленных выше категорий анормальных (помимо непар-
ности) был их пограничный статус. Иногда он проявлялся физически, когда анормаль-
ные селились за чертой поселения, выходили за рамки семейной жизни, бродяжнича-
ли и пр. Могла пограничность проявляться и символически, когда анормальные бра-
ли на себя функции обеспечения связи мирских людей с сакральным миром (моле-
ния, обходы дворов, исполнения псальмов и пр.). За некоторыми из числа анормаль-
ных признавался статус «знающих», т. е. владеющих сакральными знаниями. В целом 
можно констатировать, что в рамках общины эти группы людей не только получали 
материальную и моральную поддержку, но и находили свое место (несмотря на огра-
ниченность возможностей) в духовной и социальной сферах жизни общинного мира.
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В статье рассматривается обнаруженное в Нюрбинском районе Республики Саха 
(Якутия) наземное захоронение, в котором покоились останки пожилой женщины. Ис-
ходя из конструктивных особенностей и наличия престижных предметов в составе ко-
стюма и сопроводительного инвентаря предполагается, что погребенная являлась пред-
ставительницей родовой знати вилюйских якутов. Устная традиция связывает данный 
памятник с шаманкой Буут Айыыта, жившей в XVII–XVIII вв.

Многочисленные современные вещи, найденные в пространстве гроба и являющие-
ся подношениями духу усопшей, свидетельствуют о том, что захоронение служит объ-
ектом поклонения у местного населения. Выдвигается версия, что связанный с Буут 
Айыыта культ является пережитком более широкой традиции обожествления особых 
покойников, в число которых входили шаманы и люди, умершие преждевременной 
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The article delves into an above-ground burial discovered in the Nyurba district of the 
Republic of Sakha (Yakutia), wherein the remains of an elderly woman were interred. Based 
on the complexity of the construction and the prestigious grave goods, it is assumed that the 
buried woman belonged to the Vilyui Yakut clan nobility. According to oral tradition, the 
monument is associated with the female shaman Buut Aiyyta, who lived during the 17th-18th 
centuries.

A considerable number of modern artifacts found in the burial area, which are offerings 
to the spirit of the deceased, indicate that the burial serves as an object of worship for the 
local population. The cult linked to Buut Aiyyta is believed to be a vestige of a broader 
tradition that involved the deification of extraordinary deceased, including shamans and 
people who died prematurely. This deification was expressed through ritual actions that 
begged for their patronage, veneration of their burial places and remains. Today, the objects 
of worship are burial sites that stand out for their representativeness and originality of the 
grave structure or are located in prominent places. In other words, these are tombs where 
individuals who were considered “not ordinary”, such as shamans or members of the nobility, 
were buried.
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Введение
За все время археологического изучения Якутии было исследовано значительное ко-

личество погребальных памятников дохристианского периода, однако лишь несколько 
погребений можно с уверенностью отнести к шаманским. Их редкость обусловливает 
сохранение повышенного исследовательского интереса. Шаманы (як. ойуун) и шаман-
ки (як. удаган), как и умершие преждевременной смертью, сумасшедшие и самоубий-
цы, входили в категорию особых покойников, в отношении которых осуществлялись 
специфичные обрядовые действия. В настоящей статье рассматривается наземное захо-
ронение, приписываемое легендарной шаманке Буут Айыыта, жившей в XVII–XVIII вв.

Захоронение Буут Айыыта исследовано в Кюндядинском наслеге Нюрбинского рай-
она в 2015 г. Вилюйским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН 
по сообщению Петра Тимофеевича Иванова — старожила с. Кюндядя и знатока ста-
рины. Место обнаружения находится в 23 км к югу-западу от с. Кюндядя, в 6,5 км к се-
веро-востоку от р. Ботомою, впадающей в р. Вилюй (рис. 1).

Рис. 1. Захоронение Буут Айыыта. Местоположение погребального памятника 
Fig. 1. Burial of Buut Aiyyta. Location of the burial monument
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Местность представляет собой обширный алас неправильной формы, растянутый 
с юго-запада на северо-восток, без выраженных террас, окруженный лиственничны-
ми лесами с еловой опушкой. В середине алас сильно сужается из-за выступающего 
с северо-западной и юго-восточной стороны леса, разделяясь на две части (западную 
и восточную). Местность заболоченная, имеется несколько озер, два из которых, рас-
положенные в противоположных частях аласа, крупнее остальных и соединяются ме-
жду собой каналом. Озеро в восточной части аласа и окрестная территория называют-
ся Улгутта (Буут Улгуттата). Захоронение находится на восточном крае северо-запад-
ного выступа леса (со стороны озера Улгутта). В непосредственной близости от захо-
ронения расположен христианский погост XIX — начала XX в.

Рис. 2. Захоронение Буут Айыыта: 1 — общий вид на захоронение (съемка с юго-
востока); 2 — костяк (съемка с юго-запада); 3 — подношения в районе туловища, видны 
мумифицированные руки; 4 — колодка для лошади на настиле из тонкомерных бревен 

Fig. 2. Burial of Buut Aiyyta. 1 — general view of the burial (shot from the southeast); 2 — skeleton 
(shot from the southwest); 3 — offerings around the torso, mummified hands visible;  

4 — horse fetterlock on the flooring made of thin logs

Описание памятника
Погребальная конструкция
Памятник Буут Айыыта представляет собой наземное захоронение в виде бревен-

чатого сруба с помещенным внутрь гробом в саркофаге (гробовине) (рис. 2.-1; рис. 4.-
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1, 2, 6). Захоронение ориентировано по вектору юго-запад — северо-восток. Сруб в на-
стоящее время разрушен, его детали раскиданы вокруг захоронения. Сохранившиеся 
бревна имеют разную длину — от 50 до 250 см.

Саркофаг (як. тэбиэх) располагается на настиле из тонкомерных бревен, установ-
ленном на насыпи (рис. 4.-6). Под настилом имеются два поперечных бревна для его 
устойчивости. Саркофаг сооружен из массивных лиственничных плах, установленных 
друг на друга, по две с каждой стороны; угловая вязка выполнена посредством вставки 
выступов на торцовых плахах в вырезы на боковых (рис. 3.-1). Углы саркофага скреп-
лены вбитыми наискось в просверленные отверстия деревянными гвоздями. Плахи 
на боковых стенках закреплены между собой рейками по две с каждой стороны, при-
битыми в пазы деревянными гвоздями (рис. 3.-2). Крышка и днище саркофага состав-
лены из двух громоздких плах. Крышка фиксировалась к стенкам саркофага посред-
ством деревянных гвоздей, вбитых под углом в просверленные отверстия. Ее длина со-
ставляет 205 см, общая ширина — 70 см. На стыках между плахами сохранились остат-
ки березового вара. Общие размеры саркофага: длина — 205 см; ширина — 70 см; вы-
сота — 45 см. Толщина плах колеблется между 5–7 см.

Рис. 3. Захоронение Буут Айыыта: 1 — угол саркофага; 2 — рейка, скрепляющая боковые 
стенки саркофага; 3 — навершие столба оградки; 4 — крышка гроба, видны деревянные 

гвозди и поперечная рейка; 5 — кожаные ремешки, стягивающие угол гроба 
Fig. 3. Burial of Buut Aiyyta: 1 — corner of the sarcophagus; 2 — rail fastening the side walls  

of the sarcophagus; 3 — top of the fence post; 4 — coffin lid, wooden nails and crossbar visible;  
5 — leather straps fastening the corner of the coffin
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Рис. 4. Захоронение Буут Айыыта: 1 — вид сбоку (северо-западная сторона); 2 — вид с торца 
(юго-западная сторона); 3 — крышка гроба: a — отверстия для ремешков, b — деревянные 
гвозди, c — поперечные рейки; 4 — план захоронения, отмечены подношения: a — серьги, 

b — элементы наборного пояса, с — кольцо от натазника, d — детали зажима для кумысного 
сосуда, e — лошадиные ребра (погребальная пища), f — пастовые бусы, g — седло,  

h — фрагменты кожаного кумысного сосуда, i — фрагменты берестяного сосуда; 
5 — жертвенное дерево кэрэх с перекладиной куочай; 6 — схема поперечного среза 

погребальной конструкции: a — саркофаг; b — гроб; c — настил; d — поперечное бревно;  
e — насыпь; f — бревна оградки; g — угловой столб оградки 

Fig. 4. Burial of Buut Aiyyta. 1 — side view (northwest side); 2 — front view (southwest side); 
3 — coffin lid: a — holes for straps, b — wooden nails, c — crossbars; 4 — burial plan, offerings are 

marked: a — earrings, b — elements of a composite belt, c — ring of the natasniks, d — clamp details 
for a kumys vessel, e — horse ribs (funerary food), f — glass beads, g — saddle, h — fragments  
of a leather kumys vessel, i — fragments of a birch bark vessel; 5 — sacrificial tree kerekh with  
a crossbeam kuochai; 6 — cross-sectional diagram of the burial structure: a — sarcophagus;  

b — coffin; c — floor; d — cross log; e — mound; f — fence logs; g — corner fence post

Дощатый гроб (як. холбо) внутри саркофага имеет хорошую сохранность. Крышка 
состоит из двух досок (рис. 3.-4; рис. 4.-3). На каждой доске в трех местах имеются отвер-
стия, через которые продевались ремешки для скрепления досок между собой. На до-
сках имеются пазы, по два на каждой, в которые установлены полукруглые в сечении 
рейки по ширине доски, со скошенными концами. По периметру крышки вбиты дере-
вянные гвозди, посредством которых она крепилась к стенкам гроба. Углы гроба стя-
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нуты продетыми в отверстия сыромятными ремешками (рис. 3.-5). Днище составле-
но из двух досок. Общие размеры гроба: длина — 190 см, ширина — 60 см. Ширина до-
сок около 30 см, толщина — 3,5–4 см. Длина внутримогильного пространства — 182 см, 
ширина — 53 см, глубина — 30 см.

Вокруг конструкции имеется бревенчатая оградка в два венца на продольных сто-
ронах и в один на поперечных. Оградка установлена на четыре вкопанных в землю не-
высоких столба. Размеры оградки: длина — 350 см, ширина — 186 см. Диаметр бревен 
в среднем составляет 15–17 см. По четырем углам оградки сквозь венцы прорублены 
квадратные отверстия, в которые вставлены четырехугольные в сечении столбцы, укра-
шенные в верхней части фигурным резом в форме луковицы (рис. 3.-3). Высота стол-
бов до 90 см, толщина до 8 см.

Костяк
Внутри гроба покоился костяк женщины пожилого возраста, головой на юго-запад 

(рис. 2.-2; рис. 4.-4). Анатомическая целостность скелета нарушена в верхней части. Поза 
костяка горизонтальная, дорзальная, с некоторым искривлением относительно про-
дольной оси тела. Положение черепа дорзальное, с незначительным наклоном в левую 
сторону. Нижняя челюсть покоилась отдельно от черепа, справа от шейных позвонков. 
Руки вытянуты вдоль тела. Кисти рук ладонной поверхностью вниз, пальцы разогну-
ты, слегка загибаются к тазовым костям; фаланги нескольких пальцев отсутствовали 
на анатомическом месте. Ноги погребенной выпрямлены, с отклонением в правую сто-
рону относительно продольной оси тела, стопы вытянуты. Рост костяка приблизитель-
но составляет 150 см. Остатки мягких тканей и кожного покрова сохранились в муми-
фицированном состоянии только на запястьях и кистях (рис. 2.-3).

Сопроводительный инвентарь и элементы костюма. Одежда погребенной истле-
ла, сохранились лишь отдельные фрагменты выделанной кожи и ткани, которые не по-
зволяют восстановить вид костюма.

В районе правого плеча и в области грудины обнаружены две проволочные серь-
ги в виде знака вопроса с металлическими бусинами, пронизками и подвесками в виде 
пластинок округлой формы (рис. 5.-1). В области грудины, на правой подвздошной ко-
сти, между позвоночным столбом и локтевым суставом левой руки, зафиксированы ме-
таллические элементы наборного пояса: украшенные гравировкой бляхи лировидной 
формы, скрепленные широкими сторонами посредством литого ажурного коннекто-
ра, и две орнаментированные литые бляхи округлой формы (рис. 5.-2). В районе живо-
та и под седлом на левой ноге обнаружены две крупные пастовые бусины-одекуй бело-
го цвета (рис. 5.-4). Возле левой тазовой кости лежало кольцо от натазников (рис. 5.-5).

Рядом с правой бедренной костью и у северной стенки гроба на уровне коленного 
сустава обнаружены плоские дощечки с выемками на концах — детали зажима тыл-
быы для кожаного сосуда (рис. 5.-3). Вдоль левой ноги лежали четыре лошадиных реб-
ра. На ногах погребенной покоилось седло, направленное передней лукой в сторону 
стоп (рис. 5.-7). Со слов П. Т. Иванова известно, что в советское время местные под-
ростки выкрали из погребения медные ажурные стремена. Между передней лукой сед-
ла и северной стенкой имелись остатки кожаного сосуда симиир (рис. 5.-6). Между ног 
и в пространстве между левой ногой и северной стенкой обнаружены фрагменты бе-
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рестяного сосуда. На настиле из жердин в изножье саркофага, с внешней стороны, за-
фиксирована массивная деревянная колодка (рис. 2.-4; рис. 5.-8).

Рис. 5. Захоронение Буут Айыыта. Сопроводительный инвентарь и элементы костюма:  
1 — серьги (серебро); 2 — элементы наборного пояса (медный сплав, серебро); 3 — детали 

зажима для кумысного сосуда (дерево); 4 — бусы (стекловидная паста); 5 — кольцо 
от натазников (медный сплав); 6 — фрагменты кумысного сосуда (кожа, конский волос);  

7 — седло (дерево, железо, кожа); 8 — колодка для лошади (дерево) 
Fig. 5. Burial of Buut Aiyyta. Grave goods. 1 — earrings (silver); 2 — elements of a composite belt 

(copper alloy, silver); 3 — clamp details for a kumys vessel (wood); 4 — beads (glass);  
5 — ring of the natasniks (copper alloy); 6 — fragments of a kumys vessel (leather, horsehair);  

7 — saddle (wood, iron, leather); 8 — horse fetterlock (wood)
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Ритуальное дерево
Рядом с захоронением имеется ритуальное дерево кэрэх с установленной на нём пе-

рекладиной в виде стрелы — куочай (рис. 4.-5). Перекладина длиной чуть больше двух 
метров, закреплена на суку с восточной стороны дерева на трехметровой высоте. Кон-
чик стрелы указывает вниз.

Подношения
Во время работ было сразу замечено, что погребение неоднократно открывалось. 

Внутри гроба обнаружилось множество предметов советского и настоящего времени: 
бутыль противомоскитной жидкости, пластиковый складной стакан, два коробка спи-
чек, две пачки сигарет, кожаный ремень от бинокля, канцелярская ручка, десяток ру-
жейных патронов, три свистка (два из которых самодельные, из ружейных гильз), две 
невскрытые консервные банки, гвозди, болты и пр. (рис. 2.-3; рис. 4.-4). Пространство 
гроба было усыпано разновременными монетами. Наиболее ранние, на которых мож-
но рассмотреть надписи, датированы 40-и гг. XX в., а поздние — положены в наши дни. 
Все эти вещи являются подношениями духу погребенной.

Интерпретации
Как отмечалось, захоронение приписывается местными жителями шаманке Буут 

Айыыта, жившей, по легендам, в XVIII в. Она была дочерью легендарного разбойника 
по имени Буут, старший брат которого — жарханский князец Мындай Баай — явля-
ется героем многих исторических преданий нюрбинских якутов. У князца этого было 
столько лошадей, что если «…они приходили в движение, то поднятая ими пыль пол-
ностью заслоняла солнце» [Степанов, 1992: 43–49]. Буут же вел праздный образ жизни 
и промышлял тем, что крал лошадей у брата, но впоследствии исправился. Имя этого 
разбойника закрепилось за урочищем Улгутта, на котором он жил.

Погребальные памятники членов семейства Мындая неоднократно становились 
объектом археологического изучения. Наземное захоронение самого князца в 1894 г. 
было вскрыто вилюйским исправником, членом ВСОРГО, Б. Ф. Кочаровским, а гроб 
с телом вывезен в Якутск для дальнейшего исследования [Стрелов, 1928]. В 1926 г. Ме-
дико-санитарным отрядом Якутской экспедиции АН СССР во главе с С. Е. Шрейбером 
было повторно обследовано воздушное захоронение (арангас) сына Мындая, легендар-
ного богача Эчекина с 1000 голов рогатого скота (первый раз памятник был осмотрен 
Н. М. Тимофеевым-Терешкиным). Также было изучено наземное захоронение дочери 
Мындая, умершей вскоре после брата [Шрейбер, 1931: 181–183]. Мужские захоронения 
отличались весьма богатым предметным инвентарем, женское было несколько скром-
нее. Эти памятники можно обозначить как Суораттаах I (Мындай), II (Эчекин Мында-
ев) и III (дочь Мындая) — по названию местности, где они были обнаружены. Захоро-
нение Буут Айыыта во многих аспектах сближается с данными памятниками.

Конструкция памятника Буут Айыыта относится ко второму типу наземных захо-
ронений по типологии Р. И. Бравиной [Бравина, Попов, 2008: 80–83]. Сруб, внутрь ко-
торого был помещен гроб в саркофаге, напоминал надмогильное сооружение чардаат. 
Есть сведение, что он был разобран археологом И. В. Константиновым в 1970-х гг., огра-
ничившимся лишь осмотром захоронения. К вариациям этого же типа относятся за-
хоронения Суораттаах I и III. Конструкция Суораттаах II отличается тем, что сруб был 
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установлен на шести столбах-ножках. В Суораттаах I–III имелись бревенчатые оград-
ки на четырех угловых столбах, как и в Буут Айыыта.

Саркофаг Буут Айыыта несколько отличается от гробовин, встречающихся в якут-
ских погребениях. Отличия заключаются в способе крепления боковых и торцовых 
стенок между собой и в наличии реек, скрепляющих плахи боковых стенок. Дощатые 
гробы, подобные тому, что был найден в Буут Айыыта, являются весьма распростра-
ненным в грунтовых (64 %;), а также в воздушных (38 %) захоронениях якутов [Брави-
на, Попов, 2008: 60]. Гробовина и гроб из досок были зафиксированы в Суораттаах II; 
в Суораттаах I и III обнаружены колоды, выдолбленные из ствола дерева.

Укрепление углов гроба при помощи продетых через отверстия кожаных ремешков 
встречается крайне редко. Подобный прием был зафиксирован в погребении XVII (?) в. 
на Тыгыновом кургане в долине Туймаада (Центральная Якутия) и в Сэгенутском мо-
гильнике XI–XII вв. (усть-талькинская культура, Прибайкалье) [Бравина, 1996: 133; Ни-
колаев, 2004: 25]. В захоронениях Буут Айыыта и Суораттаах I и III отмечена тщательная 
фиксация крышек. Если в Буут Айыыта крышки саркофага и гроба прибиты деревян-
ными гвоздями, то в Суораттаах I для этой цели использованы железные скобы, а в Суо-
раттаах III — три железных обруча, опоясывающие всю колоду. Очевидно, что данная 
мера была предпринята для воспрепятствования постпогребальному проникновению.

Стоит отметить качественную обработку и подгонку деталей сооружения в Буут 
Айыыта, его общую репрезентативность, заключающуюся в больших размерах и ис-
пользовании добротных материалов. Эти моменты характерны в первую очередь 
для погребальных памятников элиты.

Деревья кэрэх с перекладиной куочай часто наличествуют в околомогильном про-
странстве якутских погребений. Перекладина служила для подвешивания шкуры жерт-
венной скотины (хоолджуга), их число варьировалось от одного до 12 (рядом с элит-
ными памятниками). Направление перекладины указывало, какому духу посвящалась 
жертва. Если стрела указывала на север или вниз, то жертва предназначалась духам 
Нижнего мира [Алексеев, Крюбези, 2012: 22].

Полное отсутствие зубов на обеих челюстях с облитерацией лунок может говорить 
о весьма пожилом возрасте погребенной. Трупоположение костяка соответствует до-
христианской погребальной практике якутов. Нарушение анатомического порядка ске-
лета обусловлено, скорее всего, постпогребальным проникновением.

Одежда погребенной была довольно простой — судя по отсутствию меха, бисера 
и металлических декоративных элементов; немногочисленны и украшения. Возможно, 
это связано с пожилым возрастом усопшей или ее особым статусом.

Обнаруженные в Буут Айыыта проволочные серьги сделаны из низкопробного се-
ребра. Подобные серьги были широко распространены в XVII–XVIII вв. Как прави-
ло, на них бывают нанизаны пастовые бусы, серьги с металлическими бусами встре-
чаются реже.

Интерес вызывают металлические элементы наборного пояса. Большинство его де-
талей могло быть похищено. В наличии лишь один сегмент пояса и две округлые бля-
хи, которые располагались в промежутках между этими сегментами. Лировидные бляхи 
сделаны из медного сплава желтоватого цвета, коннектор — из низкопробного серебра, 
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заклепки — из красной меди. Округлые бляхи отлиты из низкопробного серебра. Пояс 
из Буут Айыыта представляет собой архаичную версию бытовавших в XIX в. мужских 
узких наборных поясов с лировидными и округлыми бляхами. Он выполнен в традици-
ях саадачных поясов средневековых кочевников, похожий образец зафиксирован в кур-
гане № 9 древнетюркского могильника Бербугазы II [Кубарев, 2005: 93]. Примечательно, 
что пояс с серебряными бляхами был найден и в захоронении Суораттаах III. В целом, 
пояса довольно редко встречаются в средневековых погребениях Якутии: в 19,6 % (25 ед.) 
женских и в 25,6 % (41 ед.) мужских погребений [Прокопьева, 2022]. При этом абсолют-
ное большинство поясов в женских погребениях относится к бисерным или простым 
суконным или кожаным. Пояса с металлическими звеньями и пластинами были обна-
ружены всего в четырех женских погребениях: воздушном погребении Батыялах I (Оле-
нек), безымянном наземном погребении в Булунском районе [Окладников, 1946: 124–
126], грунтовом погребении Лыба в Амгинском районе [Петров, 2019: 22–28] и в рассма-
триваемом нами Буут Айыыта. Характерным для данных погребений является наличие 
разнообразного сопроводительного инвентаря, в том числе оружия и культовых пред-
метов, элементов костюма из шелка и бисера. Вкупе с тем, что обычно наборные пояса 
являются частью инвентаря мужских элитных погребений, можно сделать вывод о том, 
что металлические пояса в женских погребениях маркировали их особый социальный 
статус. При этом, скорее всего, это достигнутый статус, а не предписанный. Нарратив 
погребения из Булунского района близок к Буут Айыыта: по преданию, там захороне-
на шаманка, имя которой нельзя произносить. Из фольклорных и письменных источ-
ников известно, что шаманки часто отличались не только поведенческим своеобрази-
ем, но и страстью к ярким, красивым вещам, подчеркивающим их особенность [Худя-
ков, 1969: 362]. Сама двойственность шаманской природы, ее травестизм и идея превра-
щенного пола часто стирает гендерные границы. Представителям шаманского культа 
было позволено многое, что выходит за рамки традиционных гендерных норм социума.

Буут Айыыта характеризуется относительно небольшим сопроводительным инвен-
тарем, как и многие другие захоронения, которые приписываются служителям шаман-
ского культа. Данное обстоятельство, впрочем, может быть результатом разграбления.

Элементы всаднического комплекса в сопроводительном инвентаре женских погре-
бений встречаются только в элитных памятниках и призваны подчеркнуть особый ста-
тус погребенных. Чаще всего это молодые девушки категории «невеста» или женщины 
преклонного возраста категории «матриарх», где в обоих случаях было важным «опред-
мечивание» их знаковости в контексте всего рода. Наличие этой категории предметов 
в захоронении Буут Айыыта также свидетельствует о высоком социальном статусе по-
гребенной. Конская сбруя отмечена во всех исследованных в местности Суораттаах па-
мятниках. Кожаный сосуд симиир также связан с коневодческим хозяйством, он толь-
ко два раза был обнаружен в женских погребениях Якутии. Подобные сосуды исполь-
зовались для изготовления, хранения или перевозки кумыса. Лошадиные ребра явля-
ются остатками типичной для якутских захоронений погребальной пищи.

В сопроводительном инвентаре захоронения Буут Айыыта не обнаружено предме-
тов, относящихся к культово-ритуальной сфере. По этнографическим данным извест-
но, что шаманские принадлежности часто не клали в гроб с покойником, а подвеши-
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вали рядом с погребением [Линденау, 1983: 41; Серошевский, 1993: 597]. Из соседних 
якутам народов так поступали, к примеру, эвенки [Георги, 1799: 50]. Отсутствие ша-
манских атрибутов может быть также обусловлено наследственным характером шаман-
ства — культовые вещи передавали потомкам и клали в погребение только при отсут-
ствии таковых. Якутские шаманы нередко сами продавали костюм новому служителю 
культа [Алексеев и др., 2012: 348].

Подношения, найденные внутри гроба в большом количестве, свидетельствуют, 
что покойная занимает особое место в сознании местного населения. Эти дары не про-
сто оставлены у захоронения или на нем. Крышки саркофага и гроба неоднократно от-
крывали, что ясно из сломанных фиксирующих гвоздей и наличия объемных вещей, 
которые не могли быть помещены через щели. И это несмотря на то, что якуты тради-
ционно стараются избегать старинных могил и кладбищ, а в особенности сторонятся 
шаманских захоронений.

Чтобы понять, почему памятник Буут Айыыта был превращен в жертвенник, нуж-
но ознакомиться со сложной системой мифоритуальных воззрений якутов, касающих-
ся почитания особых покойников.

Так, имя женщины, которой приписывается захоронение, имеет непростое значе-
ние. Айыы с якутского переводится как «божество». Но кроме светлых божеств небес-
ного пантеона, так обращались к духам юёр. Эти духи чаще всего представляются зло-
вредными, но вернее будет сказать, что они имеют смешанную природу, не принадле-
жа однозначно к злым силам — в этом они близки к демонам из европейской традиции.

По якутским верованиям, в юёр превращается душа-кут умерших преждевремен-
ной смертью, обладающих магической силой (аптаах), сумасшедших и в особенности 
самоубийц [Кулаковский, 1923: 46]. Первым человеком, обратившимся в юёр, можно 
считать удавившуюся дочь Омогоя, одного из мифических прародителей якутского на-
рода. Омогой почитал ее как божество [Ксенофонтов, 1992: 241]. Согласно А. А. Сав-
вину, юёр разделялись по силе и влиянию на людей на три категории [Бравина, 2005: 
168]. Обожествлялись самые сильные и опасные духи, относящиеся к первой катего-
рии. Обычно это обратившиеся шаманы или представители знатных семейств, часто 
девушки или молодые женщины, вокруг которых складывались особо сильные культы.

К числу высших юёр относятся Болугур Айыыта, Бахсы Тойоно, Алтан Айыыта, 
Игидэй Айыыта, Мэлджэхсин Айыыта, Кыргыдай Кырджагаса, Суосалджыйа Толбон-
ноох, Аграфена Жиганская и др. Некоторые из них были реальными историческими 
личностями.

Каноничным является предание о жившей в XVIII — начале XIX в. Сынгалаабыт 
Лыгый (Мария Дьячковская), выросшей в неге и холе дочери князца Болугурского на-
слега Ботурусского улуса Омуоруйа Нестора, молодой шаманки. Девушка была выдана 
замуж за Кусагаллай Григория, сына князца Багырынньа Баай из Хатылинского насле-
га. Она сразу невзлюбила мужа и избегала его, используя свою магическую силу. Ко-
гда мужчина хотел посмотреть на нее, девушка исчезала или превращалась в березку, 
а если пытался коснуться — оборачивалась зверем или острым предметом. Не в силах 
продолжать такую жизнь девушка удавилась, после чего ее душа обратилась в грозно-
го юёр Болугур Айыыта, почитаемого как божество [Эргис, 1960: 280].
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Идея о божественности высших юёр акцентируется и в легендах о бахсинском княз-
це Джэллээни (Бахсы Тойоно) и Алтан Айыыта, жене мегинского богача [Эргис, 1960: 
277–278, 285–290]. В предании о Бахсы Тойоно рассказывается, что князец, умерший 
после девяти лет сумасшествия, был возведен шаманами в сонм юёр и стал почитать-
ся как айыы. Алтан Айыыта обожествлялась еще до самоубийства. «Солнце-сестрица, 
золотая богиня, постой-остановись, грех-беда,» — кланялись ей и заклинали ее люди, 
когда видели, как она, надев свой богатый свадебный наряд, бродит по округе в при-
ступе безумства.

Культы демонических божеств распространялись на большие расстояния и спо-
собствовали появлению особых ритуалов. Болугур Айыыта, Бахсы Тойоно и Алтан 
Айыыта были известны в большинстве улусов Центральной Якутии. В честь Бахсы Той-
оно устраивали многолюдный ысыах с молениями алгыс, выпрашивая приплод лоша-
дей. Если алгыс не удавался, то кто-нибудь умирал или тяжело болел [Алексеев и др., 
1995: 339–340]. В Усть-Алданском районе бытовал посвященный Алтан Айыыта обряд, 
который заключался в том, что при приезде невесты в дом жениха забивали коня и за-
капывали под коновязью — сэргэ [Яковлев, 1993: 5].

Якуты верили, что высшие юёр могли являться людям воочию даже в дневное вре-
мя. В вилюйских улусах славились юёр девушки Суосалджыйа Толбонноох и ее жениха. 
По преданию, в старину, когда исполняли песню об ее судьбе, эти юёр могли показаться 
и начать подпевать — в таком случае певцы платились жизнью [Попов, 1949: 313]. Бах-
сы Тойоно видели на пестро-рыжем коне с серебряным седлом и нарядным чепраком, 
одетым в доху с серебряным поясом, в шапке джабака [Алексеев и др., 1995: 339]. Появ-
ление юёр часто интерпретировалось как весть о грядущих событиях. Так, если во вре-
мя праздника ысыах показывалась Алтан Айыыта в золотом убранстве, верхом на коне, 
то люди предполагали, что наступает засушливый и голодный год [Яковлев, 1993: 5]. 
Также считалось, что юёр могли вступать в общение с людьми через шаманов и мэн-
эрик (страдающие психическими припадками, кликуши). В материалах Р. И. Бравиной 
имеется свидетельство очевидца о том, как одна пожилая мэнэрик в припадке предрек-
ла от имени Бахсы Тойоно смерть близких и собственную кончину [Бравина, 2005: 120].

Погребение Болугур Айыыта было исследовано в 1938 г. археологической экспеди-
цией Якутского областного музея во главе с И. Д. Новгородовым [Березкин, 1987: 61–
62]. В могиле было обнаружено тело девушки в богатом наряде, что отчасти подтвер-
дило легендарный сюжет. К числу почитаемых юёр, вероятно, относилась и девушка 
из погребения XVIII в. (1728 г. — по методу дендрохронологии) Кыыс Унуога, раско-
панном в 2004 г. Саха-французской экспедицией (MAFSO) в Чурапчинском районе. По-
гребенная была представительницей знати, умершей в возрасте 18–23 лет после про-
должительной болезни (туберкулезный плеврит) [Алексеев, Крюбези, 2012: 34–35]. Ее 
тело было опутано веревками, а рукава зашиты — подобные меры предпринимались 
для того, чтобы умерший «плохой» смертью не вредил живым.

Что касается Буут Айыыта, известно только то, что она считалась очень сильной 
удаган, подробности ее жизни не сохранились. Ее почитание обусловлено, по всей ви-
димости, именно этим статусом. Исходя из преданий про шаманов можно заключить, 
что обожествлялись самые великие из них. «Про древнего шамана Кунньаас говорят 
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у нас «Айыы Буолбут» («ставший божеством, духом-покровителем»), что служит заме-
ной его имени» — рассказывали мальжегарские якуты [Ксенофонтов, 1992: 154]. В ле-
генде о шамане Баканча Бытаныа, предке одного из родов Кюкейского наслега Сунтар-
ского района, говорится, что после смерти он стал не только защитником своих потом-
ков, но и покровителем охотников [Шрейбер, 1931: 180].

По рассказу П. Т. Иванова, в годы Великой Отечественной войны уходившие 
на фронт мобилизованные клали записки и подношения в захоронение шаманки Буут 
Айыыта, чтобы заручиться ее благословением. После войны местные жители устроили 
ысыах в местности Улгутта. Во время празднований три женщины-мэнэрик поочеред-
но стали вещать от имени шаманки, сетуя на неблагодарность присутствующих. Что-
бы ее умилостивить, в опушке леса, где стоит захоронение, оставили вареную конскую 
голову. В последующем подношения духу Буут Айыыта были мотивированы желани-
ем привлечь удачу, либо получить разрешение охотиться или работать на окрестных 
землях. Не исключено и то, что дары приносились в надежде на исцеление от болезней.

Эти сведения перекликаются с историями про других демонических айыы. «Они 
очень капризны и требовательны — требуют разные подарки, напр., водку, масла, мо-
нету, пушнину, скота и т. п.,» — пишет А. Е. Кулаковский про юёр [1923: 46]. В преда-
нии о Болугур Айыыта рассказывается, что она устами шаманов и мэнэрик выпраши-
вала дары в виде пушнины, шелка, монет с крестами, веревки и колечек [Эргис, 1960: 
280]. Якутской «славной» удаган Аграфены Жиганской даже спустя тридцать лет по-
сле ее смерти боялись и боготворили жители р. Ясачной; чтобы ее умилостивить так-
же подносились дары [Сарычев, 1952: 67].

Вера в заступничество со стороны юёр в годы Великой Отечественной войны, 
по всей видимости, была широко распространенной. Утверждалось, что они могут 
спасти от голода, а в переломный момент войны люди будто бы видели в небе скачущих 
на конях Болугур Айыыта и Бахсы Тойоно [Бравина, 2005: 238]. Несмотря на антирели-
гиозные гонения многие якуты продолжали придерживаться своих верований на про-
тяжении всего периода советской власти. Это подтверждают и подношения духу Буут 
Айыыта, большинство из которых можно датировать советским временем.

Обращает на себя внимание массивная деревянная колодка, обнаруженная в изно-
жье саркофага Буут Айыыта. Такие колодки использовались для ограничения пере-
движения лошади и не встречаются в предметном комплексе якутских захоронений. 
По всей видимости, она несет символическую функцию. Вполне возможно, что колод-
ка помещена в захоронение Буут Айыыта для того, чтобы ритуально ограничить душу 
погребенной. Этой же целью можно объяснить седло, уложенное поверх ног. Амбива-
лентная природа юёр диктовала настороженное к ним отношение.

В рассказе про Суосалджыйа Толбонноох, поведанном П. Т. Ивановым, присутству-
ет тема постепенного угасания юёр. По сюжету в недавнем прошлом один человек, пе-
реходя через реку, упал в воду. Когда он почти утонул, невидимая сила подхватила его 
и вытолкнула на берег. «Зубы и ногти мои совсем ослабели, — услышал человек голос 
юёр. — Вы совсем перестали меня почитать. В следующий раз я уже не смогу спасти 
тебя!». Что же касается Буут Айыыта, то утверждают, что дух ее в прошлом гораздо 
чаще проявлял свое присутствие.
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Исходя из анализа обрядовых практик и легендарных сюжетов народов Восточной 
Сибири, Г. В. Ксенофонтов пришел к выводу, что обожествление душ умерших шама-
нов, регулярное общественное и частное моление, жертвоприношение им, совершаемое 
обычно на могилах, в прошлом были характерной особенностью шаманской веры [Ксе-
нофонтов, 1992: 119]. В материалах ученого имеется описание посещенной им в 1922 г. 
церемонии поклонения аларских бурят духу древнего легендарного шамана по име-
ни Богдан на месте его погребения. Таких почитаемых «горных старцев» было немно-
го, каждый год перед сенокосом буряты целыми улусами совершали поездки в горы 
к их захоронениям. В ходе церемонии совершались жертвоприношения, испрашива-
лись милость и покровительство. В кульминации шаманом-распорядителем разыгры-
валась сцена сошествия на него духа древнего шамана, от имени которого произноси-
лись речи [Ксенофонтов, 1992: 138–146]. В этом обряде можно увидеть много общего 
с почитанием демонических божеств у якутов.

Поклонение особым покойникам у якутов в далеком прошлом выражалось и в фор-
ме культа останков, аналогичном тому, что бытовал в юкагирской культуре [Кирилов, 
1977: 296; Линденау, 1983: 155]. Согласно преданию о родоначальнике мельжехсинско-
го рода мегинских якутов Тороной Боотуре, жившем в XVII в., из его останков путем 
экскарнации сделали фетиш бах-тангара («…разделив мясо в качестве талисманов, со-
родичи собрали все кости на коже») [Окладников, 1955: 286–287]. Схожим образом по-
ступили с борогонским шаманом Теренеем. Его засушенное в форме тело было постав-
лено в передний угол юрты и долго почиталось [Бравина и др., 2016: 88]. Отдельные 
части тела также служили в качестве объекта поклонения. «В старину, говорят, в Ака-
не случилось, что собака таскала в пасти кисть умершей женщины. Эту кисть отняли 
и из нее сделали Деву-божество» — рассказывается в одной из легенд нюрбинских яку-
тов [Алексеев, 2004: 308]. Впоследствии вместо настоящих останков в обрядах почита-
ния стали использовать различные идолы из бересты, дерева или кости. Внутри этих 
идолов шаманы «запирали» юёр усопших [Бравина, 2005: 170–171].

Буут Айыыта — не единственное обнаруженное нами в Нюрбинском районе захо-
ронение, превращенное в жертвенник. Недалеко от с. Дикимдя Дикимдинского наслега 
в черте старинного христианского кладбища имеется погребение начала XX в. с надмо-
гильной домовиной значительных размеров. Данный памятник также представляет со-
бой жертвенник. Внутри домовины было зафиксировано множество оставленных пут-
никами и охотниками вещей. Предметный состав подношений такой же, как и в Буут 
Айыыта: патроны, монеты, спички, гайки и болтики, сигареты и т. д. Похожая карти-
на наблюдалась и в м. Кутурук Сюльского наслега. Здесь жертвенник устроен у подно-
жия засохшего дерева рядом с двумя расположенными на видном месте внушитель-
ными надмогильными сооружениями, под которыми погребены, по устным сведени-
ям, жившие в XIX в. князец с супругой.

Случаи «превращения» в почитаемое божество происходят и в наше время. В каче-
стве яркого примера можно привести феномен обожествления мумии, экспонировав-
шейся в Якутском музее. Мумия молодой женщины была извлечена из родового мо-
гильника Киис Тиэрбит в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского района еще в 1937 г. 
В преданиях говорится, что она была снохой местного родоначальника Аба Уос Джорго 
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Идельгиева, с которым у нее со временем сложилась любовная связь [Сосин, 2013: 137]. 
Вскоре женщина умерла, не пережив свои первые роды, а от рожденного от Идельгие-
ва сына произошли некоторые современные роды морукских якутов. Ни в преданиях, 
ни в памяти местных жителей не фигурировали сведения о шаманском даре или дру-
гих сверхъестественных способностях женщины. Благодаря своей хорошей сохранно-
сти, мумия в богатой одежде стала частью постоянной экспозиции. Стеклянная витрина, 
в которой располагались останки женщины, постепенно начала заполняться разными 
подношениями, а к 1990-м гг. в обществе появилось устойчивое мнение о том, что дух 
женщины якобы бродит по музею и требует себе упокоения. В итоге, в 1998 г. мумия 
была захоронена обратно «с соблюдением всех традиций», а также сооружен надмо-
гильный сруб, напоминающий оригинал. За эти годы нарратив вокруг этой мумии стал 
еще более насыщенным. Сегодня популярны рассказы о шаманском даре и даже зловред-
ности духа этой женщины, с чем не согласны жители Морукского наслега.

Заключение
Памятник Буут Айыыта является захоронением представительницы родовой знати 

вилюйских якутов, что согласуется с преданием, по которому погребенная приходи-
лась родственницей князцу Мындаю. Обряд, конструкция и предметный комплекс за-
хоронения соответствуют погребальным памятникам XVIII в. Примечательно, что все 
известные члены рода Мындая были захоронены выше уровня земли в схожих погре-
бальных сооружениях, тогда как в XVIII в. ингумация являлась основным методом по-
гребения у якутов. Наличие составного металлического пояса и предметов всадниче-
ского комплекса указывает на высокий социальный статус погребенной, который был 
обоснован не только происхождением, но и, вероятно, принадлежностью к шаманско-
му культу.

Легендарный ореол захоронения Буут Айыыта способствовал появлению локаль-
ного культа властительницы местных земель. Исходя из этнографических материалов 
можно заключить, что данный культ связан с традиционными мифоритуальными пред-
ставлениями якутов, заключающимися в посмертном обожествлении лиц с высоким со-
циальным статусом — шаманов и представителей знати. Предметы, помещенные в за-
хоронение в наши дни, демонстрируют, что вера в силу и покровительство особых по-
койников продолжает сохраняться у якутов. Это подтверждается и современными эт-
нографическими наблюдениями.
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Цель статьи — продемонстрировать трансформации религиозной жизни горских 
евреев Северного Кавказа в контексте присоединения региона Российской импери-
ей во второй половине XIX в. Функционирование религиозной сферы рассматривает-
ся в трех аспектах: жизнедеятельность общин в новых условиях, легитимация молит-
венных сооружений и узаконивание статусов священнослужителей. Новое имперское 
правовое поле диктовало определенные рамки, зачастую нивелировавшие особенно-
сти горско-еврейских традиций, обусловленные спецификой, отличной от ашкеназских 
еврейских групп Российской империи. Рассмотрено переформатирование горско-ев-
рейских общин вплоть до создания новых населенных пунктов при российских кре-
постях (Нальчик, Грозный). Проанализированы процессы легализации молитвенных 
домов, ранее часто действующих неофициально (Нальчик, Грозный, Хасавюрт, Аксай, 
Костек, Джегонас). Рассмотрена процедура выборов раввинов и иных лиц духовного 
правления в указанных северокавказских населенных пунктах. Исследована практика 
совмещения хозйственных и культовых функций иудейскими духовными правления-
ми в регионе. Введены в научный оборот ранее не использованные архивные источ-
ники. Сделаны выводы об инкорпорации горско-еврейских общин в российское пра-
вовое и социокультурное пространство.
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Введение
С середины XIX в. в результате процессов, связанных с Кавказской войной и вклю-

чением северокавказского региона в состав Российской империи, началась инкорпора-
ция горского аборигенного населения в имперское правовое поле, социально-экономи-
ческие и культурные сферы. Трансформировались все стороны жизни, в том числе ре-
лигиозный аспект. Одной из уникальных северокавказских групп являются «горские» 
евреи» — иудеи, говорящие на татском языке (иранская ветвь индоевропейской язы-
ковой семьи). За более чем 150 лет их история и культура изучалась высококвалифи-
цированными специалистами в различных областях гуманитарных и социальных наук 
(из последних обобщающих работ см. [История…, 2018]). Но вопросы религиозной 
жизни горских евреев Кавказа в контексте правового поля Российской империи оста-
вались на периферии академических исследований и не были предметом детального 
изучения. Первые исследовательские работы о горских евреях представляли собой ис-
торико-этнографические описания, а религиозная жизнь интересовала авторов с точки 
зрения обрядовой стороны и повседневных практик [Черный, 1870; Анисимов, 1888].

В советский период из-за известной атеистической политики исследователи рели-
гиозную тематику старательно обходили, упоминая ее лишь в контексте борьбы с пе-
режитками. Всплеск исследовательского интереса к горско-еврейской тематике в 1990–
2000-е гг. в то же время не привел к появлению специализированных работ о религиоз-
ной сфере функционирования иудейских общин на Кавказе. Отдельные рассуждения 
о религиозной жизни горских евреев имеются в коллективном труде под редакцией со-
временного российского этнографа В. А. Дымшица, в основу которого положены иссле-
дования современного израильского историка М. Альтшулера по истории горских ев-
реев Восточного Кавказа [Горские…, 1999]. Израильский исследователь Б. Маноах, кон-
центрируясь на истории евреев Кавказа от проблем происхождения еврейского насе-
ления до истории отдельных пунктов на Северном Кавказе, лишь упоминает наличие 
некой структуры раввината горских евреев Кавказа [Маноах, 1984]. Современным со-
стоянием религиозности горских евреев в структуре социальной идентичности зани-
малась М. М. Шахбанова [2019: 74–77]. В то же время исторический аспект религиозной 
жизни горских евреев оставался на «втором плане» академических изысканий. В свя-
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зи с этим актуальность предлагаемой работы не вызывает сомнений. Цель её — пред-
варительная реконструкция истории горско-еврейской религиозной жизни в новых 
имперских реалиях Северного Кавказа (без Дагестанской области), в трех взаимосвя-
занных компонентах, составляющих данную сферу культуры: молитвенное общество 
(миньян) и сакральное пространство/место для проведения религиозных треб — си-
нагога (как собрание и как здание), а также функционирование и статус в новом пра-
вовом поле священнослужителей — раввинов.

Сложность изучения поставленной проблемы обусловлена отсутствием собствен-
но горско-еврейской, внутриобщинной документации. Большинство имеющихся до-
кументов о различных аспектах деятельности горско-еврейских общин увидели свет 
благодаря необходимости легализации в российском правовом поле. Такими докумен-
тами стали приговоры горско-еврейских общин — необходимых для процедуры вы-
боров членов духовных правлений, позволяющие идентифицировать личности, зани-
мавшие основные должности. Эти факты косвенно подтверждали существование мо-
литвенного дома (синагоги) и функционирование религиозной жизни горских евре-
ев. Дополнительными материалами были прошения горских евреев о разрешении от-
крытия синагоги, допуске раввина к исполнению обязанностей, выборах должност-
ных лиц, а также переписка по этим поводам представителей разных уровней импер-
ской власти. Значимая часть материалов выявлена в федеральных и региональных ар-
хивах России и зарубежья: Российский государственный исторический архив (Санкт-
Петербург), Российский государственный военно-исторических архив (Москва), Цен-
тральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (Владикав-
каз), Государственный архив Краснодарского края (Краснодар) и Центральный госу-
дарственный исторический архив Грузии (Тбилиси). Другая часть используемых нами 
источников опубликована в сборнике документов по истории горских евреев Север-
ного Кавказа [ИГЕСК, 1999].

Горско-еврейские общины на Северном Кавказе
Когда в середине XIX в. горские евреи только начинали включаться в правовое 

поле Российской империи после инкорпорации Кавказа, ашкеназские евреи уже про-
шли определенный путь в этом направлении. И если религиозная жизнь последних 
становилась все более понятной для имперской бюрократии и была уже урегулиро-
вана, то культуру горских евреев сначала кавказские, а затем и столичные чиновни-
ки открыли для себя гораздо позже. Изначально не разграничивая две разные по ре-
лигиозным обычаям и некоторым аспектам духовной жизни категории еврейского на-
селения — ашкеназских и горских евреев, чиновники на Кавказе следовали общеим-
перскому законодательству о евреях, которое славилось своими ограничениями. Кав-
каз не входил в сформировавшуюся на протяжении первой трети XIX в. «черту еврей-
ской оседлости», что подразумевало больше сложностей с условиями для соблюдения 
религиозных практик, особенно в местах, где еврейское население было малочислен-
ным. Ко второй половине XIX в. религиозная жизнь ашкеназских евреев за Чертой 
оседлости проходила в молитвенных домах, значимую часть которых составляли сол-
датские. Такие молельни, открывавшиеся с разрешения представителей военной вла-
сти, имели лишь временный характер и довольно «неустойчивое» положение в право-
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вом смысле. Еврейское население для совершения богослужения могло также собирать-
ся в нанимаемых на время праздников помещениях — квартирах или домах. В новых 
для себя имперских условиях горские евреи закономерно стремились к утверждению 
прав на соблюдение религиозных традиций в Российской империи. Необходимо отме-
тить, что на территории Северного Кавказа ко второй половине XIX в. горско-еврей-
ские общины проживали в следующих местах: в горских селениях (аулах) — с. Аксай 
(Ташкичу), с. Эндери (Андреево), с. Костек, Хасав-Юрт, при образованных на Кавказ-
ской линии российских укреплениях-крепостях — Нальчик, Грозный, Кизляр. Особня-
ком стоит Еврейский Джегонасский поселок Кубанской области, юридически основан-
ный в 1863 г. — единственный горско-еврейский «моноэтничный» населенный пункт. 
Все же вышеперечисленные селения административно относились к территории Тер-
ской области (обе эти области появились только в 1860 г., перекроив и разделив на две 
части пространство Северного Кавказа). Такие факторы, как однотипное администра-
тивное устройство, единый исторический контекст возникновения как казачьих обла-
стей и особое отношение к еврейскому вопросу обусловили выработку единых анти-
еврейских законов в обеих областях. В то же время численность горских евреев в этих 
регионах к концу XIX в. была незначительной: в Терской области — 2632 чел., в Кубан-
ской — 505 [РГВИА. Ф. 330. Оп. 54. Д. 607. Л. 18], что соответствовало менее 1 % всего 
населения. По результатам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. иудеи за-
фиксированы только в Нальчике (1040 чел.), Хасав-Юрте (762 чел.) и в Джегонасе 322 
[Населенныя…, 1905: 35, 46–47]. Мы не располагаем документальными сведениями 
о численности молитвенных обществ (миньян) в вышеуказанных местах компактного 
проживания горских евреев на Северном Кавказе, но присутствие горско-еврейского 
населения, участвовавшего в выборах сельских старшин, судей и должностных лиц ду-
ховного управления, а также функционирование синагог и наличие раввинов позволя-
ет нам утверждать, что миньяны, безусловно, должны были существовать.

«Сакральные» здания горских евреев
Самые ранние упоминания о молитвенных домах горских евреев Северного Кавказа 

относятся к 1840-м гг., — периоду активных действий русских военных сил на Кавка-
зе и обусловленных этим миграций населения. Так, одной из первых молелен являлась 
Нальчикская, открытая в 1848 г. Нальчикские горские евреи — переселенцы, в основном 
из Андреевского аула (Эндери) [ИГЕСК, 1999: 32], образовавшие отдельный поселок 
около крепости Нальчик — «еврейскую колонку». Разрешение на открытие молельни 
они получили от начальника Центра Кавказской линии полковника Н. П. Беклемише-
ва. По мере роста численности горско-еврейского населения молельня стала маловме-
стительной, поэтому в 1862 г. вместо нее общество построило другое здание. Эта мо-
лельня достоверно функционировала в колонке как минимум до 1877 г. [ИГЕСК, 1999: 
100–101]. В слободе Хасав-Юрт молельня горских евреев появилась в 1854 г., и пример-
но в то же время (1850-е гг.) возникли такие же культовые здания в с. Андреевском, Ко-
стеке и Аксае [ЦГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 7. Д. 132. Л. 20 об]. В Грозном с 1865 г. с разреше-
ния кавказского начальства молельня горских евреев существовала параллельно с мо-
лельней ашкеназских евреев [ИГЕСК 1999: 101]. В стенах молелен проходили не толь-
ко богослужения, но и обучение детей основам вероучения.
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Разрешение совершать общественные богослужения и молитвы за Чертой оседлости 
евреи официально получили с изданием Положения 19 января 1868 г. Согласно закону, 
учреждение иудейских молитвенных домов возможно было только с разрешения ми-
нистра внутренних дел. На практике Положение вносило некоторую путаницу в дея-
тельность всех: и представителей имперской бюрократии, и еврейских обществ. Фра-
зу «устройство молелен для вновь образующихся еврейских обществ»[Полное Собра-
ние законов Российской империи. № 45408. Собр. II. Т. 43. С. 40–41] в указанном зако-
не чиновники автоматически понимали как необходимость закрыть все существую-
щие до этого молельни, открытые без требуемого разрешения. Для подтверждения за-
конности молитвенных домов, основанных в первой половине XIX в., еврейским об-
ществам необходимо было предоставить документы, доказывавшие легальность моле-
лен, существовавших уже не один десяток лет. Конечно, за давностью лет многие до-
кументы уже были утеряны, или официального письменного разрешения от местной 
администрации и вовсе не имелось, поэтому и время законного открытия первых мо-
лелен не было достоверно известно.

Известно, что в конце 1870-х гг. горские евреи Хасав-Юрта, Аксая и Костека приоб-
рели за свой счет в собственность дома, которые служили молельнями, а андреевское 
горско-еврейское общество наняло для этого здание, принадлежавшее одному из мест-
ных жителей [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 13. Л. 28]. Джегонасские горские евреи от-
крыли молитвенный дом приблизительно в указанное время. В первом описании по-
селка, сделанном в декабре 1864 г., когда были зафиксированы все строения, синагога 
не указана [ГАКК. Ф. 774. Оп. 2. Д. 2. Л. 24–28]. И. Черный, путешествовавший по Кав-
казу в 1870-е гг., писал, что в Карачае было две синагоги: в одной служил отец, раввин 
Яков, в другой — его сын раввин Бениамин. Яков до этого состоял раввином в Варта-
шене [Давид, 1989: 544]. Молитвенный дом просуществовал 15 лет, пока не был закрыт 
по распоряжению начальника Кубанской области в 1894 г. Причина — существование 
молитвенного дома без соответствующего разрешения от министра внутренних дел 
[РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 117. Л. 86].

Сразу после закрытия джегонасцы обратились с ходатайством о разрешении от-
крыть молельню, на что получили от власти положительный ответ в короткий срок. 
Имеется описание джегонасской синагоги епископом Ставропольским Владимиром, 
побывавшем в поселке в 1886 г.: «Невдали на пригорке стояла миниатюрная, убогая си-
нагога деревянная. Раввин и собратия его усердно просили зайти в их церковь (!).. Вну-
три бедно, грязно. Взойдя на маленький балкончик в род эстрады для музыкантов, рав-
вин приказал двум своим помощникам развернуть свиток писания. Долго они перево-
рачивали с одного валька на другой, пока добрались до Берешит'а. Я предложил равви-
ну прочесть первые строчки 1-й главы 1-й книги Священного Писания В. Завета. Тот-
час же он набросил на себя, в роде башлыка из грязнобелого холста, покрывало, и сво-
им произношением скоро прочел несколько стихов…» [Из путевых заметок, 1904: 671].

Второй проблемой после легализации молелен (синагог) стала вместимость куль-
товых сооружений: даже функционировавшие молитвенные дома не могли полностью 
удовлетворять духовные потребности в связи с большой численностью еврейских об-
щин. По закону иудеи имели право проводить богослужения и молитвы только в спе-
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циально предназначенных для этого помещениях. Закон официально разграничивал 
два типа таких зданий: синагоги и молитвенные школы. Еврейское общество могло пре-
тендовать на создание молитвенной школы, если его численность достигала не менее 
30 семей, и право на учреждение синагоги появлялось при росте численности до 80 се-
мей, или по одной молитвенной школе на 30 семей [Свод Законов Российской империи. 
Т. XI. Ч. 1. Изд. 1896. Ст. 1299–1305. С. 123–1244]. В ситуации с джегонасскими горски-
ми евреями на 500–550 человек на начало ХХ в. официально функционировала одна 
синагога, в Терской области: на общину горских евреев Грозного, составлявшую более 
1200 чел., существовали две синагоги, в Нальчикском еврейском поселке (более 1000 чел. 
горских евреев) — два молитвенных дома [РГВИА. Ф. 330. Оп. 54. Д. 607. Л. 19; ЦГИАГ. 
Ф. 12. Оп. 7. Д. 659. Л. 13; ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 14. Д. 909. Л. 40]. Немного лучше была 
ситуация в Хасав-Юртовском округе — на почти тысячное горско-еврейское населе-
ние — по одной синагоге в Хасав-Юрте, Аксае, Костеке, Андреевском [РГВИА. Ф. 330. 
Оп. 54. Д. 607. Л. 18; ЦГИАГ. Ф. 12. Оп. 7. Д. 659. Л. 13].

В конце XIX — начале ХХ в. во многих населенных пунктах Российской империи 
с ашкеназскими еврейскими общинами наметилась тенденция строительства молитвен-
ных домов по заранее разработанному плану, направлявшемуся на утверждение строи-
тельного комитета МВД. Это было вызвано несколькими причинами: увеличением чис-
ленности общины и маловместимостью прежних молелен, а также ветхостью молитвен-
ных домов, существовавших уже не один десяток лет. Подобная тенденция наблюдалась 
и у горских евреев Кавказа. В 1898 г. аксайские горские евреи в связи с ветхостью мо-
лельни, построенной из саманного кирпича, запросили разрешение на строительство 
нового здания на том же месте [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1408. Л. 5]. По той же при-
чине в 1907 г. горские евреи Нальчика обратились к начальнику Терской области за раз-
решением на постройку молитвенного дома: проект был утвержден в короткие сроки 
[ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1089. Л. 23, 48]. В 1914 г. разрабатывался проект здания 
синагоги для горских евреев слободы Хасав-Юрт в связи с тем, что выгоднее было по-
строить новую синагогу, нежели вкладывать большие средства в ремонт старого зда-
ния. Строительный комитет утвердил план [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1147. Л. 6–8].

Раввины и духовные правления
Необходимо отметить, что по Положению 1868 г. при еврейских молитвенных об-

ществах создавались хозяйственные правления. Эти правления в законе намеренно на-
зывались «хозяйственными», чтобы подчеркнуть отличие от классических духовных 
правлений черты оседлости. Иными словами, главной их функцией являлось ведение 
хозяйственных дел и финансовых вопросов молитвенного дома. Правления состояли 
из ученого, старосты молельни и казначея. Все должности были выборными и утвер-
ждались общинами на три года в присутствии представителя местной администра-
ции и раввина. Результаты выборов отправлялись в уведомление и на согласование гу-
бернской власти [Свод Законов Российской империи. Изд. 1857. Т. 11. Ч. 1]. Должности 
правления были оплачиваемыми, их должна была содержать община. Однако на прак-
тике было по-другому: некоторые соглашались исполнять должность бесплатно, а жа-
лование также могло различаться. Так, в 1878 г. должность ученого горско-еврейского 
общества Хасав-Юрта занимал Севи Карделиев, очевидно, согласившийся на исполне-
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ние обязанностей без вознаграждения [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 8]. В тот же 
период аксаевское и андреевское горско-еврейские общества выбрали на должность 
ученого Семена Абрамова и Давыда Яшаевича соответственно с вознаграждением им 
по 100 руб. в год [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 8, 17]. При этом последний был 
избран сразу на три должности «по бедности общества» [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. 
Д. 153. Л. 17]. За 30 руб. в год согласился исполнять обязанности ученого Ишва Годали-
ев в костековском горско-еврейском обществе, взяв на себя также дополнительно со-
вмещение функций старосты и казначея [ЦГА РСО. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 19]. В Гроз-
ном для двух горско-еврейских хозяйственных правлений на должность ученого был 
выбран один и тот же человек: Шимон Дарманаевич Якубов [ИГЕСК 1999: 137–138], 
что, очевидно, связано с недостатком знатоков еврейской традиции. В целом внутри 
общин возникали конфликтные ситуации в связи с выборами членов хозяйственного 
правления, что не соответствовало видимому порядку «на бумаге».

В 1885 г. горско-еврейские общества Хасав-Юрта, Пятигорска, Грозного и Нальчика 
были причислены по делам веры к ведомству владикавказского раввина европейских 
евреев Моисея Визина. Поводом стала малочисленность и финансовая невозможность 
содержать общинами должность казенного раввина [ЦГА РСО-A. Ф. 11. Оп. 13. Д. 356. 
Л. 11]. Причисление к ведомству любого раввина предполагало взносы на содержание 
этой должности от членов общин. Доверенные от упомянутых горско-еврейских об-
щин выступили резко против такого решения в связи с разницей в обрядовой сторо-
не и догматах между ашкеназской и сефардской традициями. Им пришлось довольно 
подробно объяснять чиновникам особенности сефардской традиции. Они отмечали, 
что разница настолько велика, как между православными и протестантами. Приводи-
ли примеры из обрядовой жизни. Так, они отмечали, что в связи с отличием во вну-
треннем устройстве синагог и правилами поведения в них богослужебная обрядность 
сефардов имеет свои особенности, что не допускает совместного проведения ритуала. 
Одним из доводов горских евреев стало соблюдение в их среде многоженства и упла-
ты калыма, что не принято у ашкеназских евреев. И, наконец, раввин ашкеназских ев-
реев не знал их языка и богослужебных книг. В качестве доказательства они приводи-
ли факт: у горских и европейских евреев не было общей синагоги и молитвенного дома 
на Кавказе, а до его присоединения к России их раввины обучались правилам религии 
у дербентского раввина. Вместо назначения казенного раввина они просили в будущем 
разрешить им избирать собственного раввина или ученого, сведущего в тонкостях ду-
ховной жизни горских евреев [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 356. Л. 11–13 об]. Област-
ное правление отказало просителям и приказало взыскать с обществ по 100 руб. ежегод-
ной платы на содержание владикавказского раввина. Такое решение власти было впол-
не закономерным: в законе не была прописана разница в обрядах ашкеназских и гор-
ских евреев. В дополнение начальник Терской области отмечал, что казенные раввины 
не являются лицами духовного звания, поэтому не могут устанавливать какой-то осо-
бенный порядок в богослужении [ИГЕСК, 1999: 128–129].

Подобный закон стал результатом незнания чиновниками особенностей организа-
ции духовной жизни горских евреев, которая, вероятно, не была прописана в законе. 
Духовный центр восточно-кавказского раввината располагался в Дербенте. Обычно 
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в спорных ситуациях и за разрешением конфликтов, за выдачей свидетельств шойхе-
там и резникам горско-еврейские общины Северного Кавказа, даже имея своего равви-
на, обращались именно к дербентским раввинам. Так, в 1840-х гг. в Грозном, когда воз-
никла проблема компетентности шойхета и резника, местный раввин М. Царнис по-
просил дербентского раввина Элияу Мизрахи выслать свидетельство для резника, об-
ученного правилам убоя скота М. Царнисом по еврейскому обряду. Вероятно, это мог-
ло быть связано с тем, что М. Царнис придерживался ашкеназского обряда, происхо-
дил из Кременчуга. Приблизительно в тот же период возник спор внутри грозненской 
горско-еврейской общины в связи с деятельностью старшины, в связи с чем они сно-
ва обращались за поддержкой к р. Элияу Мизрахи [Черный, 1884: 270]. Это свидетель-
ствует о том, что горские евреи имели свою, вероятно, неофициальную, иерархию в ре-
лигиозных делах, которая не разъяснялась в законе.

Раввин горских евреев, как и ашкеназских, должен был обладать определенным 
уровнем образования и иметь глубокие познания в традициях и обрядах, текстах иуда-
изма. Один из первых главных раввинов горских евреев на Кавказе, Элиягу б. Мушаель, 
получил образование в Багдаде. Упомянутый И. Черным раввин (рав) Яков, служив-
ший в Карачае, до переезда был раввином в Варташене, продолжив семейную тради-
цию — раввинами были его отец рав Иосиф и дед рав Менахем, переселившийся в Вар-
ташен из Гиляна, где он являлся раввином местной общины [Давид, 1989: 544]. Посте-
пенно ко второй половине XIX в. центр образования для горских евреев из Ближне-
го Востока сместился в Восточную Европу. Так, известно, что отец первого горско-ев-
рейского ученого-этнографа Ильи Анисимова раввин Шеребет Нисим-оглы обучался 
в Воложинской (Воложин — город, ныне в Минской обл., Республики Беларусь) иеши-
ве [Мурзаханов, 2002: 3].

Раввины Дербента середины и второй половины XIX в. славились своей ученостью 
и пользовались большим почетом на Кавказе. С 1860-х гг. главный раввинат горских 
евреев на Кавказе делился на два административных района. В первый входила терри-
тория Северного Кавказа, а южная часть Дагестана и территория Азербайджана входи-
ли во второй административный район [Маноах, 1984: 124–125]. Видимо, именно по-
этому И. Анисимов упоминал о взаимодействии во время своего исследования 1886 г. 
о двух главных раввинах Северного и Южного Дагестана — Якове Ицхаковиче и Хас-
келе Мушаилове [Анисимов, 1888: 8].

Следовательно, получилось так, что распоряжение о причислении горских евреев 
к раввину ашкеназских евреев в 1885 г. шло вразрез со сложившейся иерархией в ду-
ховных делах горских евреев. Очевидно, горские евреи все же проявили свое несогла-
сие с данным распоряжением. Для них вопрос о должности раввина был принципи-
альным. В 1887 г. Нальчикским горско-еврейским обществом были выбраны на долж-
ности в хозяйственное правление среди прочих — ученый Хазкия Абрамович Амиров 
[ИГЕСК, 1999: 130]. Приговор был отправлен на утверждение начальнику области, од-
нако был возвращен за неправильностью составления. Должность ученого в хозяй-
ственном правлении в приговоре общества названа должностью раввина. Таким тер-
мином горские евреи, вероятно, еще раз хотели подчеркнуть, что не признают подчине-
ния к ведомству владикавказского раввина. Нальчикские горские евреи были обвине-
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ны в неповиновении властям [ЦГА РСО-А. Ф. 13. Оп. 13. Д. 355]. В то же время И. Ани-
симов по итогам своего исследования в 1886 г. приводил такую статистику: в Ташки-
чу (Аксае) — один молитвенный дом и два раввина, в Хасавюрте — два и два, в Андре-
евском — один и один, в Костеке — один и один, в Грозном — два и два, в Нальчике — 
два и три, в Джегонасе — один и два [Анисимов, 1888: 20а].

Очевидно, в горско-еврейских обществах Северного Кавказа было мало религи-
озно образованных лиц для исполнения обязанностей толкования текстов и испол-
нения обрядов. Это же подтверждается и сведениями о джегонасском горско-ев-
рейском обществе. Начальник Кубанской области отмечал в 1897 г.: «раввины в пос. 
Джегонасском избираются обществом без всякого образовательного ценза и никем 
не утверждаются» [ЦГИАГ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1420. Л. 115]. Видимо, ситуация впослед-
ствии изменилась, так как джегонасский раввин Пинхас Ашуров в марте 1911 г. на ти-
пографском бланке утвердил Клятвенное обещание жителей поселка по выборам по-
селкового старшины [ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5447. Л. 3 об.], что свидетельствовало 
о его легитимности.

В 1892 г. были упразднены духовные правления европейских и горских евреев в Тер-
ской области [ИГЕСК, 1999: 185–186]. Вместо них остались молитвенные школы, в ко-
торых можно было собираться только с целью богослужения, а также хранить только 
обрядовые вещи [ИГЕСК, 1999: 207]. Причиной такого распоряжения, возможно, ста-
ло небрежное отношение с терминологией обеих сторон — и властей, и горских евре-
ев: все учрежденные хозяйственные правления в документации назывались «духов-
ными правлениями». Не исключено, что духовные правления брали на себя на прак-
тике больше обязанностей, нежели это было прописано в законе. Позднее появляются 
прошения о разрешении открыть хозяйственное правление. Так, в 1900 г. грозненское 
горско-еврейское общество ходатайствовало об учреждении хозяйственного правле-
ния, взяв в качестве образца правила для хозяйственного правления при молитвен-
ном доме в Санкт-Петербурге 1877 г., МВД дало разрешение при условии, что взносы 
на нужды молельни будут вноситься на добровольной основе, убедившись, что молит-
венный дом построен с разрешения министерства [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 118. Л. 7].

Соблюдение иудейских религиозных традиций подразумевало использование ко-
шерного вина, для которого требовался погреб. Несколько лет горско-еврейская об-
щина Грозного добивалась позволения открыть такой погреб. В 1909 г. ей удалось по-
лучить такое разрешение от местной власти. При этом горские евреи также просили 
разрешения на продажу кошерного вина, деньги от которого предполагалось напра-
вить на финансирование деятельности русско-еврейского училища, в котором обуча-
лись их дети [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 14. Д. 661. Л. 5–13; Оп. 15. Д. 152. Л. 8].

Финансовые проблемы являлись основанием для внутриобщинных конфликтов 
горских евреев. Один из членов хозяйственного правления горско-еврейской общи-
ны Грозного М. Шаулов обвинялся местным сообществом в незаконной растрате де-
нег, полученных из взносов членов общины. Ему вменяли перераспределение денеж-
ных средств вместо ремонта синагоги и содержания училища на зарплату себе и изле-
чение одного из жителей. В прошении авторов жалобы отмечается, что Шаулов зани-
мал несколько должностей, а на должность казначея был выбран незаконно, владеет 
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всей важной информацией о состоянии общины, «к чему не подпускаются им другие» 
[ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 15. Д. 152. Л. 22].

Заключение
Таким образом, сложный процесс инкорпорации горско-еврейских общин в реалии 

Российской империи проходил под эгидой утверждения прав на собственную религиоз-
ную жизнь в рамках имперского законодательства «Об управлении духовных дел евреев». 
Этот процесс осложнялся несколькими факторами, главным из которых было непони-
мание чиновниками особенностей горско-еврейской культуры и сложившихся к момен-
ту включения Кавказа в состав империи исторических традиций. Усугубляли проблемы 
функционирования религиозных горско-еврейских институций «некоторый» беспоря-
док внутриобщинных дел, конфликты и финансовые трудности обеспечения жизнедея-
тельности общины. Ввиду недостаточности средств должности занимали одни и те же 
лица, исполнявшие свои обязанности на безвозмездной основе. В то же время необхо-
димо отметить, что к началу XX в. произошла определенная легитимация горско-еврей-
ских религиозных общин, упорядочивание строительства и организации молитвенных 
учреждений, систематизация в получении образования и в назначении духовных лиц — 
раввинов. Сформировавшиеся при российских крепостях Грозная и Нальчик горско-ев-
рейские общины, а также община единственного «моноэтничного» еврейского поселка — 
Джегонаса стали играть заметную роль в социально-экономической и религиозной жиз-
ни иудеев Кавказа. Широкие связи с «традиционными» духовными еврейскими центра-
ми региона, например, такими как Дербент, способствовали преемственности в соблю-
дении религиозных норм. Однако правовая регламентация жизнедеятельности общин 
(функционирование синагог и выборы духовных лиц) со стороны российских имперских 
и региональных властей к началу ХХ в. поставила горских евреев не только в один ряд 
с ашкеназскими евреями, но и иными «инородческими» группами империи.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬЮ 
МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Основываясь на анализе архивных источников, автор рассматривает благонадежность 
мусульманского населения Сибири. Увеличение численности мусульманского населения 
в регионе во второй половине XIX в., а также наметившиеся преобразования в стране 
привели к росту национального самосознания в мусульманской среде. Правительство, 
обеспокоенное политической нестабильностью в государстве, предпринимало меры, на-
правленные на ограничения влияния на мусульман со стороны единоверцев из-за рубе-
жа. Кроме того, в Сибири был введен контроль за печатной продукцией, а также личной 
корреспонденцией мусульман. Появление в Сибири представителей вайсовского движе-
ния потребовало от губернских органов обратить более пристальное внимание на пред-
ставителей исламской культуры, так как данные идеи распространялись среди наиболее 
нестабильной в политическом плане части мусульманского населения.
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population in Siberia during the latter half of the 19th century. The surge in the Muslim 
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community's numbers in the region, coupled with societal shifts, fostered a heightened sense 
of national identity among Siberian Muslims. Fearing potential threats to political stability, the 
government implemented measures to curb external influences on the Muslim populace. This 
included monitoring and regulating printed materials and personal correspondence among 
Muslims in Siberia.
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monitor individuals linked to Islamic culture, particularly as these ideas gained traction among 
the more politically volatile segment of the Muslim population.
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Введение
Российское государство исторически формировалось как полиэтничное и поликон-

фессиональное политическое образование. В его состав входили различные этнические 
группы, исповедующие разные религиозные системы. Исламская традиция занимала 
одну из ведущих позиций по количеству последователей среди неправославного насе-
ления Российской империи. С расширением границ Российского государства в его со-
став постепенно входили народы, исповедующие ислам. Задачей правительства явля-
лось установление контроля за подданными-мусульманами, формируя у них представ-
ление об определенной религиозной свободе. По Указу Екатерины II создается Орен-
бургское магометанское духовное собрание, которое по сути являлось государствен-
ным органом, объединяющим под своим началом всех мусульман страны [Ислам в Рос-
сийской империи, 2001: 45–46]. Задачей данного органа являлась организация религи-
озной жизни мусульманских общин, проживающий в Российской империи. Несмотря 
на лояльное отношение к мусульманскому населению, имперское правительство ви-
дело в них чужеродный элемент для русской государственности, что приводило к при-
стальному контролю за представителями данной конфессии. Целью данной статьи яв-
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ляется выявление вовлеченности мусульманского населения Сибири в антиправитель-
ственные настроения. Для решения поставленной цели нами будут решены следующие 
задачи. Во-первых, планируется рассмотреть влияния на мусульман Сибири со сторо-
ны иностранных государств, а также единоверцев из-за рубежа. Во-вторых, оценить 
вовлеченность мусульманского населения в социально-экономическое пространство 
Сибири в условиях модернизационных процессов российского общества, а также по-
казать, какое влияние они оказывали на развитие национального самосознания и по-
явление революционных идей. Хронологические рамки исследования охватывают пе-
риод второй половины XIX — начала XX в., что обусловлено начавшимися преобра-
зованиями во всех сферах российского общества, которые не могли не затронуть му-
сульманское население, проживающее на территории Сибири. Проблеме зарождения 
национального сознания в среде мусульманского населения Российской империи по-
священы работы Л. Р. Гатауллиной, Н. В. Крайсман, О. Н. Сенюткиной, Ю. Н. Гусевой 
[Гатауллина, 2008; Крайсман, 2011; Сенюткина, Гусева, 2019]. При этом особое внима-
ние авторы уделяют положению мусульманских общин на территории Сибири в усло-
виях реформ, проводимых во второй половине XIX — начале XX в. [Дамешек, Даме-
шек, 2018; Ярков, Старостин, 2017; 2021]. Несмотря на обширную историографию про-
блемы социально-правового положения мусульманских общин в Российской империи, 
тем не менее, учеными не было уделено достаточного внимания проблеме благонадеж-
ности населения Сибири, исповедующего ислам. Авторы не рассматривали вовлечен-
ность сибирских мусульман в процесс паломничества, который считался российскими 
чиновниками одним из основных источников зарождения и распространения антипра-
вительственных идей в мусульманской среде. Не было также сделано попыток оценить, 
как отношение к мусульманскому населению в Российской империи влияет на его со-
циально-экономическое положение в сибирском регионе. Основываясь на принципах 
объективности и историзма, а также применяя проблемно-хронологический и ретро-
спективный методы, можно рассмотреть, насколько мусульманское население Сиби-
ри было вовлечено в социально-экономические и политические процессы, происходя-
щие в стране во второй половине XIX — начале XX в.

Мусульмане Сибири в социально-правовом пространстве Российской империи 
во второй половине XIX в.

Со второй половины XIX в. имперские власти переходят на новый этап взаимоот-
ношений с представителями различных этнических групп, проживающих в государ-
стве. Российское правительство видело своей задачей проведение политики культур-
ной и языковой унификации среди инородческого населения. Кроме того, в мусульман-
ской среде в данный период намечается тенденция развития национального самосо-
знания, что потребовало от правительства особенно пристального внимания. Наряду 
с назревающим в стране национальным движением мусульман российское правитель-
ство во второй половине XIX — начале XX в. столкнулось с попытками оказания влия-
ния на последователей ислама в империи со стороны иностранных агентов. Не только 
Турция, но и Германия, а также Япония пропагандировали идеи готовности оказывать 
содействие представителям исламской культуры, терпящим ущемление своих религи-
озных прав со стороны Российской империи [Круз, 2020: 9].
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Сибирь занимала особое положение в составе Российской империи. Основную часть 
населения региона составляли так называемые инородцы. На определенном этапе к ним 
присоединились ссыльные и буржуазия, позиция которой на протяжение XIX в. ста-
новится наиболее значимой в российском государстве [Климачков, Гамалей, 2019: 11]. 
Основное население Сибири проживало в сельской местности. Так, городское населе-
ние в Восточной Сибири составляло не более 6 % [Кискидосова, 2016: 51]. Аналогичная 
ситуация складывалась и в Западной Сибири. Так, согласно Первой Всероссийской пе-
реписи населения 1897 г., городское население в Томской и Тобольской губерниях со-
ставляло около 7 % [Первая Всеобщая перепись … 1897 г., 1905. Т. LXXVIII Тобольская 
губерния: 13; Т. XXVI: Томская губерния: 5]. Мусульманское население в Сибири так-
же формировалось преимущественно за счет сельских общин. Согласно данным Пер-
вой Всероссийской переписи населения в Енисейской губернии проживало 5027 му-
сульман. При этом в городах значилось 1370 человек, что составляло 27,3 % от всего на-
селения губернии, исповедующего ислам. При этом 3657 человек (72,7 %) проживало 
в сельской местности [Первая Всеобщая перепись.. 1897 г., 1904. Т. LXXXIII Енисейская 
губерния: 50–51]. В Томской и Тобольской губерниях проживало 105081 человек му-
сульманского населения. При этом в городах значилось 4102 человека — 3,9 % от всего 
мусульманского населения губерний, а 100979 человек (96,1 %) проживали в сельской 
местности [Первая Всеобщая перепись... 1897 г., 1905. Т. LXXVIII Тобольская губерния: 
74–75; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., 1904. Т. XXVI 
Томская губерния: 68–69]. Такая тенденция была связана с тем, что сами города во вто-
рой половине XIX в. не имели широкого распространения. Основными занятиями го-
родских жителей были торговля и перевозка товара [Кискидосова, 2016: 51]. Данный 
вид деятельности способствовал выстраиванию тесных контактов представителей му-
сульманской традиции, проживающих в городах, со своими единоверцами как внутри 
страны, так и за её пределами.

Во второй половине XIX в. с началом аграрных реформ в стране численность му-
сульманского населения в Сибири значительно увеличилась, что было обусловлено 
миграционной политикой. Основной приток татарского населения в Сибирь осущест-
влялся с территории Поволжья и Приуралья. В Западной Сибири к концу XIX в. чис-
ленность татар-переселенцев составила 17 % от всех татар региона [Павлинова, Старо-
стин, Ярков, 2018: 139]. На территории Енисейской губернии к 1897 г. мусульмане-пе-
реселенцы составляли 60,75 % от коренного населения губернии, исповедующего ис-
лам [Ярков, Старостин, 2021: 47]. Отправляясь в Сибирь, мусульмане видели в данном 
регионе удовлетворение своих не только экономических, но и духовных потребностей 
[Ярков, Старостин, 2017: 200]. В рассматриваемый период усилился приток татарских 
купцов и предпринимателей на территорию Западной Сибири. Появление данной кате-
гории переселенцев оказывало определенное влияние на развитие мусульманских об-
щин в регионе. Благодаря предпринимателям, исповедующим ислам, укреплялось фи-
нансовое положение общин единоверцев, а также происходило их сплочение, особенно 
в городской среде [Бобкова, 2009: 58, 61; Павлинова, Старостин, Ярков, 2018: 139, 153].

Переселенческие процессы потребовали от имперского правительства решения 
важного земельного вопроса [Дамешек, Дамешек, 2018: 327–328]. Следует отметить, 



129Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 125–139.

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

что приток русского населения и увеличение его численности приводил к конфлик-
там с инородцами [Татарникова, Чуркин, 2020: 4–5]. На государственно-политическом 
уровне взаимоотношение русского и татарского населения преимущественно носило 
характер этноконфессионального противостояния, при котором вопросы регулиро-
вания экономического и культурного положения татарских общин выполняли сопро-
водительный характер. В мусульманской среде русское населения очень часто рассма-
тривалось как колонизаторы, которые стремятся к искоренению исламской культуры 
[Столярова, 2017: 171–172].

Следует отметить, что православное население, поддерживаемое со стороны госу-
дарства, стремясь к укреплению своих позиций в Сибири, относилось с недоверием 
к представителям исламской традиции. Так, например, 12 ноября 1889 г. мещане горо-
да Красноярска Енисейской губернии на заседании Мещанской управы пришли к ре-
шению отказывать причислять к сословию мещан лиц татарской национальности. Дан-
ное решение было обоснованно тем фактом, что татары не стремились к честному тру-
ду и искали легкой жизни [ГАКК. Ф. 162. Оп. 1. Д. 41. Л. 2]. Таким образом, становится 
вполне понятным, почему число лиц, причисленных к мещанскому сословию в Ени-
сейской губернии, составляло всего около 2–3 % [Федорова, 2020: 480].

Правительство стремилось к контролю за должностными лицами с целью обеспе-
чения стабильности в Сибирском регионе. В этой связи мусульмане были в определен-
ной степени ограничены в занятии ряда должностей, поскольку это могло, по мнению 
имперских органов власти, оказать вредное влияние на население Сибирских губер-
ний. Так, Департамент духовных дел иностранных исповеданий в 1906 г. обратил вни-
мание земских отделов на секретные циркуляры, направленные Министерством вну-
тренних дел еще в 1884 г. Данные циркуляры были адресованы губернаторам восточ-
ных окраин Российской империи, чтобы на должностные лица волостных и сельских 
управлений назначались представители не из числа мусульман. Данная мера рассма-
тривалась как необходимость для предотвращения перехода крещенных мусульман 
обратно в ислам, и возможности недопущения фанатиков-мусульман на эти должно-
сти [РГИА. Ф. 1291. Оп. 54. Д. 10. Л. 1–1 об]. Такая административная установка так-
же была связана с нарастающей социальной активностью мусульманского населения.

Особую категорию мусульманского населения Сибири занимали ссыльные, кото-
рых правительство отправляло для перевоспитания и причисляло в некоторых случа-
ях к селениям единоверцев. К 1858 г. число ссыльных мусульман в Тобольской губер-
нии составляло 10 % всего населения, в Томской губернии — 15 %, а в Енисейской губер-
нии этот процент был ещё выше [Ярков, Старостин, 2021: 46]. В основной своей массе, 
несмотря на то, что все ссыльные должны были распределяться по нескольким разря-
дам, все они причислялись в сельской местности к деревням старожилов. Данное яв-
ление было вызвано неготовностью со стороны сибирской администрации принимать 
ссыльных по указанным разрядам, а также отсутствием в регионе в достаточном коли-
честве заводов и ремесленных мастерских [Сальнкова, 2012: 269].

Основная масса населения, попадающего на территорию Сибири, не была так-
же разделена и по конфессиональному признаку и проживала вместе с православны-
ми. Русская православная церковь осуждала такое тесное проживание представите-
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лей разных религиозных традиций [Ярков, Старостин, 2021: 50]. Причисление к сель-
ским обществам не освобождало ссыльных-мусульман от контроля со стороны госу-
дарства. В 1892 г. согласно предписанию земского заседателя необходимо было пред-
ставить сведения о проживающих в селениях Сухобузимской волости татарах и их об-
разе жизни. В результате проведенных проверок было установлено, что ничего пред-
осудительного за ними не числится [ГАКК. Ф. 546. Оп. 1. Д. 902]. Данные меры пред-
принимались не случайно, так как с развитием экономики и промышленности во мно-
гих регионах страны начинает возрастать социально-политическая активность мусуль-
манского населения [Сенюткина, Гусева, 2019: 23]. Наиболее пристального внимания 
со стороны надзорных органов на территории Сибири требовали ссыльные за поли-
тические и антигосударственные преступления, совершенные по религиозным моти-
вам. Так, во второй половине XIX — начале XX в. на территории Томской и Тоболь-
ской губерний появляются представители Ваисовского движения [Павлинова, Старо-
стин, Ярков, 2018: 136–137].

Механизмы контроля со стороны государства за политической благонадежно-
стью мусульман Сибири

Особого внимания со стороны имперской власти требовал контроль за печатной 
продукцией мусульман, а также личной корреспонденцией. Цензура корреспонден-
ции выявляла факты неблагонадежности мусульманского населения, что заставляло 
устанавливать за ними контроль [Сенюткина, Гусева, 2019: 23]. В конце XIX в. — нача-
ле XX в. в мусульманской среде появлялись различного рода письма и послания своим 
единоверцам, которые требовали внимания со стороны надзорных органов. Так, Крас-
ноярскому полицмейстеру было направлено изъятое Туркестанским генерал-губерна-
тором в 1899 г. письмо, написанное жителем Красноярска [ГАКК. Ф. 595. Оп. 8. Д. 2744. 
Л. 1–4об]. Не для всех изъятых писем представлялось возможным установить автор-
ство [Сенюткина, Гусева, 2019: 23].

В 1892 г. в рамках проведенной по инициативе Министерства народного просве-
щения проверки в школах Томской губернии обнаружены рукописные тетради и кни-
ги на татарском языке, в которых прославлялся турецкий султан, говорилось о могу-
ществе народов Востока. Указанные издания также содержали пропаганду антиправи-
тельственных идей [ГААК. Ф. 181. Оп. 1. Д. 41. Л. 69].

Осуществлять контроль за благонадежностью мусульманского населения помогало 
Оренбургское магометанское духовное собрание. Основу этнической политики Россий-
ского государства составляла идея сотрудничества с этническими элитами, включен-
ными в состав Российской империи [Трепалов, 2017: 222]. При этом мусульманское ду-
ховенство, которому было даровано имперской властью привилегированное положе-
ние, имело влияние на верующих и рассматривалось как средство воздействия на под-
данных страны [Крайсман, 2011: 128–129].

В обязанности муфтия входил в определенном смысле контроль за благонадежно-
стью последователей ислама и распространение среди мусульманского населения им-
перии верноподданнических идей русскому престолу [НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 13629]. 
Во второй половине XIX в. Синодом была даже составлена типовая молитва для всех 
инославных конфессий и отправлена в Департамент духовных дел иностранных испо-
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веданий для распространения по иноверческим приходам [Трепалов, 2017: 226, 228]. 
Однако во второй половине XIX в. в Сибирских губерниях были зафиксированы слу-
чаи неисполнения данного требования [НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 10821; НА РБ. Ф. 295. 
Оп. 3. Д. 3477].

Влияние единоверцев из-за рубежа на мусульман Сибири в начале XX в.
В Российской империи очень остро стояла проблема контактов мусульман со сво-

ими единоверцами из-за рубежа. Одним из источников данного рода контактов являл-
ся хадж, совершение которого органы власти старались максимально регламентиро-
вать, принимая ряд нормативных актов полицейско-административного и медико-са-
нитарного характера [Байдакова, 2006: 261]. Паломничество мусульман в рамках Рос-
сийской империи не было никак организовано, а также никем не возглавлялось. Кроме 
того, долгое время сам маршрут хаджа был также не регламентирован и постоянно ме-
нялся [Кейн, 2021]. Таким образом, такое устройство хаджа не способствовало контро-
лю за распространением антиправительственных идей в мусульманской среде. Лишь 
в 1891 г. было открыто российское консульство в Аравии (Мекке) [Байдакова, 2006: 
262]. К началу XX в. роль МИДа заметно возросла в области контроля проникновения 
«исламистских» идей на территорию Российской империи. Данное ведомство активно 
стало принимать участие в решении вопросов паломничества, эмиграции, организа-
ции жизни русских подданных в мусульманских государствах [Арапов, 2004: 210–212].

Несмотря на выстраивающуюся систему контроля за мусульманами, совершающи-
ми хадж, имперские органы власти по-прежнему мало внимания уделяли организации 
паломнических поездок [Сибгатуллина, 2010: 29–33; Кейн, 2021]. В результате во вре-
мя хаджа мусульмане стремились искать поддержки у своих единоверцев за рубежом, 
а также у их правительства для решения назревающих вопросов.

Османская империя оказывала всяческую поддержку мусульманскому населению 
России, формируя у него представление о Турции как о последнем оплоте ислама [Чет-
жемов, 2018: 109–110]. Полицейскими органами активно выявлялись незаконные дей-
ствия, в том числе и в среде благотворительных организаций, оказывающих поддерж-
ку русским паломникам [Сенюткина, Гусева, 2019: 24].

Стамбул являлся транзитным пунктом на пути русских паломников в Мекку. Боль-
шинство русских мусульман стремились там задержаться, для того чтобы пообщать-
ся с местными улемами и шейхами, а также приобрести конфессиональную литера-
туру. К тому же во время совершения хаджа малоимущие мусульмане могли рассчи-
тывать на поддержку османского султана [История татар с древнейших времен, 2013. 
Т. VI: 345]. Такая позиция Османской империи в отношении мусульман России при-
водила к попыткам миграции российских подданных мусульман, которые стремились 
найти религиозную свободу. В 1899 г. состоялось совещание Департамента полиции 
по вопросу о дозволении русским мусульманам переселяться в Турцию [РГИА. Ф. 1291. 
Оп. 3. Д. 1569]. Переселение в Турцию также требовало получения от российского пра-
вительства разрешения и паспорта. Сложности с переселением российских мусуль-
ман на территорию Турции подталкивали их к совершению этого переселения под ви-
дом хаджа. При этом турецкие власти всячески потворствовали данному факту, тогда 
как российские власти и чиновники официального разрешения на переселение не да-
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вали [Байдакова, 2006: 264]. Следует отметить, что эмиграция мусульманского населе-
ния Сибири была достаточно редким явлением. Первая массовая миграция пришлась 
на 1908 г., когда А. Г. Ибрагимов способствовал переезду своих единоверцев в Турцию 
[Ярков, Старостин, 2021: 58–59].

К началу XX в. религиозная политика приобретает еще большую значимость в на-
циональной политике имперской власти. При этом «мусульманский вопрос» начинает 
занимать в ней особое место. Попытки либерализации российского общества привели 
к трансформации российской уммы. Законы, принимаемые имперской властью, спо-
собствовали возрастанию политической активности в мусульманской среде. На фоне 
возросшей активности мусульман главной задачей властей Российской империи ста-
новится недопущение в мусульманскую среду идей «панисламизма» и «пантюркиз-
ма». Надзорным органам следовало усилить контроль за лицами, распространяющи-
ми идеи создания единой мусульманской нации, и организовать работу по пресече-
нию их деятельности, в том числе и на территории Сибири [Сатушиева, 2013: 40; Яр-
ков, Старостин, 2021: 51].

Во второй половине XIX — начале XX в. в России активно начинает развиваться му-
сульманская пресса, которая отражает основные проблемы верующих, исповедующих 
ислам [Сенюткина, Гусева, 2019: 22–23]. Периодическая печать способствовала отра-
жению идей зарождающегося в начале XX в. политического движения среди мусуль-
манских народов Российской империи. Так, газета «Терджиман» становится практиче-
ски политическим органом накануне Первой русской революции. В газете излагались 
основные потребности российских мусульман, а также демонстрировалась готовность 
включения различных слоев мусульманского общества в политическую жизнь стра-
ны [Богданович, Шендрикова, 2001: 64–65]. Мусульманам, благодаря своей активной 
позиции, удалось сформировать собственную фракцию в Государственной Думе. За-
рождающаяся политическая активность в мусульманской среде способствовала рас-
ширению связей между мусульманскими общинами разных регионов страны [Круз, 
2020: 353–355].

Все эти причины поставили перед Министерством внутренних дел новые задачи 
по контролю за религиозно-общественной жизнью мусульманских общин. Министер-
ство внутренних дел должно было контролировать благотворительные и просветитель-
ские общества, осуществлять борьбу со стремлением мусульман к национальному са-
мосознанию и пресекать данные идеи в российском обществе. Кроме того, особое вни-
мание уделялось системе школьного образования и контролю за печатными издания-
ми [Сатушиева, 2013: 42–43]. Однако несмотря на все меры, предпринимаемые в госу-
дарстве, правительство не могло остановить начавшееся оживление в татарской среде. 
Органы власти старалось отслеживать людей, замеченных в пропаганде опасных идей, 
а также следили за теми, кто прибыл из-за рубежа [ГААК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 83. Л. 36].

Несмотря на попытки полицейских чиновников установить контроль за деятельно-
стью мусульманского населения, полной картины умонастроений мусульман по всем 
регионам страны Департамент полиции не имел. Не везде была хорошо развита аген-
турная сеть, а также в целом передача собираемой информации [Сенюткина, Гусе-
ва, 2019: 25]. Для установления пристального контроля за мусульманским населением 
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и пресечения распространения антигосударственных идей имперские органы власти 
часто прибегали к мерам тотального контроля за жизнью мусульманских общин. Му-
сульмане обязаны были согласовывать с губернскими властями даже проведение раз-
личного рода праздников, задачей которых был сбор средств на нужды мусульманских 
общин [ГААК. Ф. 595. Оп. 35. Д. 575. Л. 1–2об.].

Особенно пристальное внимание со стороны правительства в отношении му-
сульманского населения империи приходится на начало Первой мировой войны. 
Ещё во второй половине XIX в. часть инородческого населения была исключена из обя-
зательного несения воинской повинности. Так, освобождались от воинской повинно-
сти инородцы Акмолинской и Семипалатинской областей, а также всех Сибирских гу-
берний. Предоставление данных свобод объяснялось неблагонадежностью инородче-
ского населения. Было определено также, что казахское население империи не может 
быть привлечено к несению воинской службы, так как, получив оружие и обучившись 
владению им, они могут перейти на сторону противника. С вступлением в войну Ос-
манской империи, которая позиционировала себя как защитница интересов мусуль-
манского народа, недоверие к мусульманам только усилилось [Радиков, 2014: 107–109].

Особе внимание в годы войны начинает уделяться татарской прессе. В 1914 г. было 
принято «Временное положение о военной цензуре», которое регламентировало тоталь-
ный контроль за всеми печатными изданиями. В этой ситуации мусульманское духо-
венство, выступая на стороне государства, не оставило без внимания вопрос вступле-
ния в войну Турции [Гатауллина, 2008: 136]. В вооруженных силах были предприняты 
меры по контролю за благонадежностью мусульман. Для этого за каждым солдатом-
мусульманином негласно был закреплен русский солдат, который следил за его благо-
надежностью [Исхаков, 2004].

Политическая активность мусульман накануне революционных событий была на-
правлена на получение демократических свобод в рамках государства. Все требования 
мусульманской общественности были направлены на представление различного рода 
проектов по улучшению религиозной и социальной жизни российской уммы. Отстаи-
вая свои права на свободу вероисповедания и организацию духовной жизни, мусуль-
мане стремились искать поддержку не только у российского правительства. В 1916 г. 
Департаментом полиции был разослан секретный циркуляр начальникам губернских, 
областных и городских жандармский управлений и отделений по охране общественной 
безопасности и порядка, а также офицерам отдельного корпуса жандармов, ведающим 
розыском. В документе сообщалось, что подданные России мусульмане на полученной 
аудиенции в Вене у министра иностранных дел выразили свое недовольство русским 
правительством [ГААК. Ф. 830. Оп. 1 Д. 83. Л. 34]. В соответствии с данным циркуля-
ром надзорным органам на местах следовало с большим вниманием относиться к му-
сульманскому населению и следить за проявлением любого недовольства в их среде.

Заключение
Таким образом, начавшиеся во второй половине XIX в. государственные реформы, 

а затем назревшая потребность в политических преобразованиях в стране не оставили 
в стороне мусульманскую умму. Реформы, затрагивающие все стороны социально-эконо-
мической и общественной жизни общества, вызвали активность в мусульманской среде. 
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Потребность мусульманской общественности в отстаивании своих прав привела к воз-
растанию недоверия к ним со стороны государства. Правительство видело своей задачей 
контроль за политической благонадежностью мусульманских народов. Особое внимание 
надзорных органов вызывал процесс паломничества мусульман и их контакты со сво-
ими единоверцами из-за рубежа. Именно через хадж, по мнению представителей импер-
ской власти, на территорию России проникали идеи «пантюркизма» и «панисламизма».

Следует отметить, что Турция, оказывающая помощь паломникам, при этом через 
своих агентов стремилась к распространению антиправительственных настроений и де-
стабилизации политической обстановки в Российской империи. Турецкие власти де-
монстрировали готовность к поддержке мусульманского населения России, в т. ч. к при-
нятию мигрантов из России. Однако следует отметить, что среди мусульманских общин 
Сибири данное явление не было массовым. Хотя письма и литература антиправитель-
ственного содержания, безусловно, также встречались среди мусульман Сибири. На-
стороженное отношение к мусульманам в Сибири особенно явно выразилось в про-
цессе проведенных аграрных реформ, когда на ее территорию переселялись преиму-
щественно представители славянских этносов. Мусульмане были ограничены в сво-
их правах при получении ряда должностей и социального статуса. Кроме того, по воз-
можности, стремились не допускать мусульман на важные административные долж-
ности, опасаясь распространения религиозного фанатизма.

Развитие революционных настроений в стране, начало Первой мировой войны вы-
звали новую волну усиления контроля за мусульманским населением в регионах. Наи-
более пристальное внимание было уделено цензуре, которая выражалась уже не толь-
ко в контроле за печатными изданиями, но и личной корреспонденцией. Накануне 
Октябрьской революции Департамент полиции призывал надзорные органы на ме-
стах усилить контроль за мусульманскими общинами. Следует, тем не менее, отметить, 
что основная масса мусульманского населения страны видела своей задачей отстаива-
ние своих религиозных прав именно в рамках Российской империи и не стремилась 
к смене политического строя.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОНОМИЯХ СССР 
В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»  
(НА ПРИМЕРЕ БУРЯТСКОЙ АССР)

В статье рассматривается влияние органов власти на положение религиозных об-
щин в Бурятской АССР в период «перестройки» в 1985–1991 гг. Отмечается, что общая 
тенденция к либерализации политики СССР повлияла и на государственно-конфес-
сиональные отношения. Это выразилось в методах контроля за религиозными объеди-
нениями, а также в облегченном процессе их регистрации в регионах страны. Основ-
ными проводниками религиозной политики в СССР, в том числе в Бурятии, в данный 
период оставались уполномоченные Совета по делам религий при СМ СССР. Их дея-
тельность заключалась в надзоре за конфессиональной ситуацией в регионе. Установ-
лено, что в период «перестройки» в Бурятии, как и в других регионах, наметилась тен-
денция увеличения количества верующих и численности религиозных общин. Несмо-
тря на определенные сложности в регионе постепенно шел процесс возврата культо-
вых зданий и предметов.

Важное значение для развития религиозных процессов в регионах страны, в том 
числе в национальных автономиях, стало принятие в 1990 г. Закона «О свободе совести 
и религиозных объединениях», который на законодательном уровне легализовал но-
вые принципы отношений между государством и религиозными организациями. В Бу-
рятии это дало импульс для регистрации религиозных общин, которые стали в боль-
шей степени переходить к открытым формам деятельности. Кроме того, в статье про-
анализированы различные обращения и жалобы верующих, которые связаны с про-
блемами официальной регистрации и передачей культовых зданий в Бурятской АССР 
в условиях общественных трансформаций в 1985–1991 гг.
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тономия, вероисповедание, Бурятская АССР

Цитирование статьи: 
Дашковский П. К., Траудт Е. А. Государственное регулирование религиозных 
процессов в национальных автономиях СССР в период «перестройки» (на примере 
Бурятской АССР) // Народы и религии Евразии. Т. 29. № 2. С. 140–160.  
DOI 10.14258/nreur(2024)2–09.



141Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 140–160.

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

P. K. Dashkovskiy, E. A. Traudt

Altai state university (Barnaul, Russia)

STATE REGULATION OF RELIGIOUS PROCESSES IN THE 
USSR NATIONAL AUTONOMIES DURING “PERESTROIKA” 
(LESSONS FROM THE BURYAT AUTONOMOUS SOVIET 
SOCIALIST REPUBLIC)

The article delves into the impact of governmental authorities on the state of religious 
communities in the Buryat ASSR during the “perestroika” era from 1985 to 1991. It highlights 
how the broader trend of liberalization within the USSR influenced state interactions 
with religious groups. This shift manifested in revised approaches to monitoring religious 
organizations and streamlining their registration processes across various regions, including 
the Buryat ASSR.
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Buryatia and beyond. Notably, “perestroika” witnessed a rise in the number of believers and 
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Efforts were underway to reclaim and restore religious structures and artifacts in the area.
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Введение
Этнический и религиозный ландшафт России формировался на протяжении дли-

тельного исторического развития. В результате общественно-политических процес-
сов на территории Российского государства сформировалось уникальное разнообра-
зие народов, каждый из которых имеет свои обычаи, нравы и религиозные представ-
ления. В религиозной картине России существенное место занимает буддизм. К на-
чалу наступления в СССР периода «перестройки» (1985–1991 гг.) буддийская рели-
гия, как и другие религиозные системы, пережила периоды гонения и возрождения, 
связанные с религиозной политикой, проводимой на разных этапах истории нашей 
страны.

Тематика исследования советской государственно-конфессиональной полити-
ки в Бурятии начала разрабатываться научным сообществом относительно недавно. 
Во многом это связано с тем, что основными источниками исследований по истории 
государственно-конфессиональных отношений являются архивные данные, которые 
в советский период были засекречены.

На данный момент среди работ, в которых авторы анализируют положение религи-
озных общин в Бурятской АССР в советское время и частично в период «перестрой-
ки», немного. Среди них можно отметить исследования В. М. Митыпова, который рас-
смотрел положение буддийской религии в указанный период [Митыпов, 2017]. Рабо-
та Ц. П. Ванчиковой и Д. Г. Чимитдоржин также посвящена буддийской религии и но-
сит исторический характер, лишь косвенно затрагивая сферу государственно-конфес-
сиональных отношений [Ванчикова, Чимитдоржин, 2006]. Следует отметить, что дан-
ная проблематика на сегодняшний день исследована недостаточно полно. В научном 
поле нет публикаций, которые бы полностью отражали особенности государственно-
го регулирования религиозных процессов в Бурятской АССР с учетом деятельности 
разных конфессий в период «перестройки».

Целью данной статьи является рассмотрение влияния органов власти на положе-
ние религиозных общин в Бурятской АССР в так называемый период перестройки — 
1985–1991 гг. Для реализации данной цели было проанализировано правовое положе-
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ние религиозных общин в Бурятии, а также методы реализации государственно-кон-
фессиональной политики. Источниковую базу исследования составили архивные ма-
териалы, представленные в Государственном архиве Республики Бурятия (ГАРБ, Улан-
Удэ) и Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, Москва).

Методы контроля государственной власти за деятельностью религиозных объ-
единений в Бурятской АССР

В 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым было объявлено о взя-
тии курса на «перестройку» и превращение СССР в правовое государство. Из этого 
положения следовало, что советское законодательство в новых реалиях должно брать 
за основу не только Декрет о свободе совести и религиозных организациях, но и счи-
таться с общепринятыми в международном праве законодательными актами, такими 
как Всеобщая декларация прав человека, Итоговый документ Венской встречи пред-
ставителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе [Клименко, 2007: 38].

Законодательство, определяющее регулирование отношений религиозных органи-
заций и власти в Советском Союзе, строилось на положениях советской нормативно-
правовой базы о культах 1929 г. (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР. — О религиоз-
ных объединениях [Наследие…, 2010: 83–93]), а также на Конституции СССР 1977 г. 
[Наследие…, 2010: 164–166].

Несмотря на наличие многих формально указанных прогрессивных норм, исследо-
ватели отмечают, что надежды, связанные с либерализацией жизни и потеплением го-
сударственно-конфессиональных отношений в стране после принятия Конституции 
СССР 1977 г., в полной мере не оправдались. Хотя Конституция и гарантировала ши-
рокий спектр прав и свобод советским людям, но её дальнейшее претворение в жизнь 
с помощью действий исполнительных органов власти не привели к декларированной 
свободе совести [Мамонов, 2014: 188–189].

В январе 1987 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев изложил новую 
идеологию и принципы проведения реформ. Средства массовой информации получа-
ют постепенную свободу, выражаясь более открыто по неоднозначным вопросам, ка-
сающимся сферы религии, политики, общественного развития. Одной из самых живо-
трепещущих тем для обсуждений становятся репрессии в годы правления И. В. Стали-
на. Среди жертв и заключенных начинают упоминаться и священнослужители. Одно-
временно с этим в СМИ стали публиковаться материалы, авторы которых ищут духов-
ность в религии и призывают к этому других. Немаловажной частью гласности стано-
вится и то, что религиозные деятели получают доступ к радио, телевидению, печатным 
изданиям, чтобы открыто излагать историю религий и сущность религиозного миро-
воззрения [Кашеваров, 2015: 110].

Стоит отметить, что, как и в предыдущие периоды истории СССР, вопросами рели-
гий занимался специальный орган — Совет по делам религий (СПДР) при Совете Ми-
нистров СССР, созданный еще в декабре 1965 г. Помимо контролирующих и надзор-
ных функций, уполномоченные этого органа в регионах получили указание разрешать 
конфликтные ситуации, связанные с процессом официальной регистрации общин ве-
рующих на местах [Советов, 2011: 349–370].
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На фоне общей либерализации политической жизни в стране, именно с 1987 г., мож-
но заметить поступательное смягчение позиций по отношению к деятельности религи-
озных объединений Совета по делам религий при СМ СССР, который предлагал руко-
водству страны «наряду с всемерным усилением атеистического воспитания не обост-
рять отношений с церковью» и для этого признать за религиозными объединениями 
право юридического лица и ведения религиозной пропаганды, за родителями — пра-
во на воспитание детей в религиозном духе, а за верующими — право на совершение 
религиозных обрядов на дому и в больнице. Аппарат СПДР при СМ СССР в регионах 
получил указание принять меры по устранению нарушений при рассмотрении заявле-
ний верующих граждан о регистрации религиозных объединений, которые необосно-
ванно отклонялись местными органами власти [Кашеваров, 2015: 110].

Другим следствием изменения отношения государственной власти к религии и рели-
гиозным организациям стал формат празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 
Данное мероприятие носило статус общесоюзного праздника и широко освещалось 
в СМИ [Пигорева, 2020: 107]. Данное событие стало наглядной визуализацией потеп-
ления отношений между религиозными организациями и государством. С этого мо-
мента диалог между Русской православной церковью (РПЦ) и властью стал еще более 
конструктивным и постепенно переходил в разряд «взаимовыгодного сотрудничества» 
[Тулянов, 2024: 121–122].

Помимо торжеств, посвященных христианской религии, в СССР в период «пере-
стройки» проводились мероприятия, которые затрагивали памятные даты других ве-
роисповеданий. Так, в июле 1991 г. состоялось празднование 250-летия официально-
го принятия буддизма в России, выставки в музеях, проведение международной науч-
но-практической конференции, посвященной тематике празднества. Организатора-
ми конференции выступили БНЦ СО АН СССР, Бурятская буддологическая ассоциа-
ция, Бурятский культурный центр при СМ БурАССР, а также Центральное духовное 
управление буддистов (ЦДУБ) СССР [ГАРБ. Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 196. Л. 40–42]. Нема-
ловажной частью указанного мероприятия стала передача ЦДУБ СССР части коллек-
ции культовых предметов из фондов музеев Бурятии для буддийских дацанов. Важной 
частью этого празднества стал очередной приезд в Бурятию далай-ламы XIV, который 
принимал участие во многих церемониях религиозного и светского характера [ГАРБ. 
Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 196. Л. 27].

Важно отметить, что особое внимание советского правительства к памятным датам, 
которые были важны для верующих, стало характерной чертой периода «перестрой-
ки». Государство рассматривало их в качестве инструмента для установления более 
конструктивного диалога между религиозными общинами и властью. Отчасти это со-
впало с желанием М. С. Горбачева привлечь религиозные организации к решению на-
болевших проблем, которые замедляли темпы «перестройки» [Тулянов, 2024: 121–122].

В Бурятской АССР к середине 1980-х гг. уже сложилась стройная система контро-
ля за религиозными объединениями, которая была идентична общесоюзной. Главны-
ми проводниками религиозной политики продолжали оставаться уполномоченные Со-
вета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР (далее — уполномоченный). 
В данный период такую должность занимали А. Б. Раднаев, М. М. Мулонов.
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Стоит отметить, что несмотря на ощутимое сглаживание государственно-конфес-
сиональных отношений, за религиозными объединениями продолжал осуществлять-
ся контроль, выраженный в полной подотчетности религиозных организаций. Отчет-
ная документация могла быть предоставлена в формате годовой сметы, касающейся 
финансовой деятельности религиозных организаций, числа служителей культа, коли-
чества храмовых зданий и т. д.

К 1985 г. в Бурятии действовало пять религиозных объединений, три из которых 
(православные, буддисты и евангельские христиане-баптисты) были официально заре-
гистрированы. Православие было приставлено церковью Вознесения (Улан-Удэ), а буд-
дизм — Иволгинским дацаном, который находился в ведении ЦДУБ СССР. Община 
евангельских христиане-баптистов находилась в Улан-Удэ.

Имеющиеся архивные материалы свидетельствуют, что по сравнению с 1975 и 1980 гг. 
к 1985 г. наметился определенный подъем религиозной активности у населения Бурят-
ской АССР. Эта тенденция наглядна отражена в статистических данных, представлен-
ных в таблице 1.

Таблица 1
Динамика религиозной ситуации в Бурятской АССР в 1975–1985 гг.  

(сост. по: [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3131. Л. 37])
Table 1

Dynamics of the religious situation in the Buryat ASSR in 1975–1985  
(Comp. by: [GARF F. R6991. Op. 1. d. 3131. l. 37])

Показатели
Отчетные годы

1975 1980 1985

Количество регистрированных религиозных объединений 2 2 3

Количество религиозных групп 1 1 2

Количество служителей культа –священников (православная церковь) 3 3 3

Количество служителей культа — лам (ЦДУБ СССР) 28 28 30

Обряд крещения всего (православная церковь) 85 143 241

Крещения детей школьного возраста (православная церковь) 16 21 40

Крещений совершеннолетних (православная церковь) 4 16 27

Обряд венчания (православная церковь) 3 - 1

Обряд отпевания очный (православная церковь) 39 2 -

Обряд отпевания заочный (православная церковь) 1103 846 421

Православная церковь — поступило денежных средств (в тыс. руб.) 105,2 156 161

В том числе от исполнения обрядов (православная церковь) (в тыс. руб.) 13,4 11 10

От продажи предметов культа (православная церковь) (в тыс. руб.) 45,1 122,5 137

Иволгинский дацан — поступило денежных средств (в тыс. руб.) 359,9 446,5 544,3

В том числе от исполнения обрядов (Иволгинский дацан) (в тыс. руб.) 345 439,4 538,9

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что количество крещений в целом возра-
стает, однако снижается количество совершений данного ритуала для несовершеннолет-
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них лиц. Кроме того, снижается количество заочных отпеваний, а очные практически ис-
чезают. При этом доходы православной, и в особенности буддийской, организаций про-
должают возрастать. Основной частью денежных поступлений также остаются средства, 
внесенные за исполнение обрядов. В 1985 г. возросло количество посещений Иволгинско-
го дацана — одного из наиболее значимых буддийских центров в стране. По мнению упол-
номоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР, такую тенден-
цию на увеличение количества посещений дацана можно связать с тем, что у большой ча-
сти населения появился личный автотранспорт, вследствие чего они могли без дополни-
тельных преград посещать ритуалы, проходившие в главном дацане Бурятии. В качестве 
еще одной причины повышения доходов буддийской организации считали улучшение уче-
та и контроля за поступлением денежных средств [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3131. Л. 38].

В следующем 1986 г. в ЦДУБ СССР поступило на 64 тыс. руб. больше, чем в 1985 г. 
Общая сумма поступлений составила 607,4 тыс. руб. Уполномоченный объяснял это 
повышенной активностью верующих, связанной с очередным приездом буддийских 
лидеров — далай-ламы XIV и международного буддийского деятеля, политического 
деятеля Республики Индия Бакула Ринпоче, который особенно почитался среди бурят. 
Кроме доходов возросли на 101 тыс. руб. и расходы, составившие 670 тыс. руб. Основ-
ная их часть была потрачена на покупку ткани для изготовления религиозной атрибу-
тики, постройку нового маленького храма, проведения теплотрассы [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 3334. Л. 26].

В начальный период «перестройки» финансово-хозяйственная деятельность церкви 
Вознесения в Улан-Удэ в 1985 г. оставалась без существенных изменений. При этом важ-
ной проблемой для православных стало то, что у верующих Кяхты не оказалось свя-
щенника для совершения обрядов, о чем они сообщали в органы власти [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 3334. Л. 25–27].

Общее потепление религиозной обстановки в стране сдвинуло с мертвой точки от-
ношения кяхтинских верующих и власти. В 1985 г. при участии уполномоченного Со-
вета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР А. Б. Раднаева и председате-
ля исполкома Кяхтинского городского Совета народных депутатов В. Н. Новосада было 
принято решение о выделение дома православным верующим для совершения молит-
венных практик [Цыремпилова, 2014: 389]. Вместе с этими мерами ранее был разре-
шен выезд священника в Кяхту для проведения богослужений [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. 
Д. 162. Л. 2]. Ещё одним мотивом обращений было и то, что у верующих Кяхты не было 
регистрации, хотя фактически ее никто не отбирал. Из-за этого в 1985 г. в Совет по де-
лам религий при СМ СССР поступило коллективное ходатайство православных веру-
ющих, подкрепленное 24 подписями, посвященное вопросу регистрации религиозного 
общества православных христиан [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 30]. В 1987 г. пра-
вославные продолжали отправлять письма с требованиями, чтобы богослужения про-
водились не в обычном молельном доме, а в здании бывшей Успенской церкви, в кото-
ром на тот момент времени находился выставочный зал художественного музея [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451. Л. 145]. Назревшие вопросы разрешились лишь к 1989 г., ко-
гда Успенская церковь была передана группе кяхтинских верующих, но лишь на пра-
вах аренды [Из истории…, 2001: 224].
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Финансово-хозяйственная деятельность евангельских христиан-баптистов так-
же учитывалась при составлении отчетов Уполномоченных Совета по делам религий 
при СМ СССР по Бурятской АССР (табл. 2).

Таблица 2
Финансово-хозяйственная деятельность общины ЕХБ г. Улан-Удэ (в руб.)  

(сост. по: [ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 211, 226])
Table 2

Financial and economic activities of the community of the city of Ulan-Ude  
(Comp. according to: [NARB F. P 1857. Op. 1. d. 211, 226])

Показатель
Отчетные годы

1978 1979 1984 1985 1986 1987 1989

Общая сумма доходов 346,3 168 443,12 784,03 807,85 371 596,25

Общая сумма расходов 116 167 428,12 661,98 683,03 411,02 555,86

В том числе пожертвования  
организациям ВСЕХБ 115,3 85 75 120 235 135 355

Пожертвование в Фонд мира 25 28 0 50 50 50 0

Духовная литература 34,13 15 15 45 40 15 101

Налог и страхование 29,01 23 26,62 28,43 26,62 27,57 26,47

Коммунальные расходы 23,36 13 91,5 67,45 101,76 72,56 31,56

Хозяйственные расходы 37,78 Нет 220 351,1 229,65 131,79 41,83

Опираясь на данные, помещенные в таблице 2, можно сделать вывод, что община 
ЕХБ в период «перестройки» демонстрировала тенденцию к расширению своей финан-
сово-хозяйственной деятельности. Кроме того, община пополнялась новыми последо-
вателями (14 человек в 1985 г. и 23 — в 1989 г.). Сравнивая доходность и траты органи-
зации, можно сделать вывод, что с 1978 по 1989 г. они выросли примерно в 2 и 4 раза 
соответственно. Отметим, что статьи расходов на всем периоде оставались одинаковы-
ми. Община регулярно занималась благотворительностью, перечисляя часть средств 
в Фонд мира. Самыми затратными были пожертвования центрам ВСЕХБ (Москва и Ир-
кутск) и хозяйственные расходы. В 1985 г. община провела ремонт здания на 43,2 руб. 
[ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 211, 226].

В 1988 г., спустя 10 лет после получения первичной регистрации, перерегистра-
цию получили Евангельские христиане-баптисты. Верующие баптисты имели молит-
венный дом для проведения религиозных собраний, которые проводились ими регу-
лярно. При этом советского законодательства о религиозных культах они не наруша-
ли [Савельев, 2014: 34].

По состоянию на 1990 г. в Бурятской АССР уже действовало 7 религиозных объеди-
нений, два из которых, зарегистрированные в 1989 г., представляли буддийскую религию. 
Остальные религиозные объединения относились к христианским вероисповеданиям 
(православные, протестанты) [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]. Активизация регистра-
ции религиозных объединений в целом характерна для других административных субъ-
ектов СССР с разной степенью автономности. Так, например, в Татарской АССР только 
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в течение 1989 г. было зарегистрировано 16 мусульманских, 10 православных объедине-
ний и одна группа адвентистов седьмого дня [Ибрагимов, 2005: 140]. В Челябинской об-
ласти после долгих прошений регистрацию получило второе мусульманское объедине-
ние, а для женщин, исповедующих ислам, была построена мечеть [Сосновских, 2011: 73].

Доходы ЦДУБ СССР продолжали расти, в 1989 г. они составили 842,7 тыс. руб. Де-
нежные поступления РПЦ также поднялись, но не так значительно, как у буддистов 
[ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 5]. Такая тенденция прослеживалась на всей террито-
рии Советского Союза. В период «перестройки», например, в Калмыкии, доходность 
православной организации выросла с 60,8 тыс. руб. до 214, 6 тыс. руб., т. е. практиче-
ски в три раза [Белоусов, 2016: 280].

Стоит отметить, что после стабилизации в 1985–1988 гг. в Бурятии количества кре-
щений, в последующие годы вновь наблюдается уверенный рост фактов исполнения 
данного обряда. В 1989 г. их количество составило 572 случая, включая крещение 108 
детей школьного возраста и 227 совершеннолетних людей (табл. 3). Сведения о том, 
что именно в 1989 г. начинается активный рост религиозной обрядности, фиксирова-
ли и в других регионах СССР. Например, об этом докладывал уполномоченный Со-
вета по делам религии при СМ СССР по Алтайскому краю, замечая, что количество 
крещений по сравнению с предыдущим 1988 г. увеличилось в два раза, а в сравне-
нии в 1986 г. — в четыре раза [Дашковский, Дворянчикова, 2022: 141]. Во многом им-
пульс к увеличению количества крещений в Бурятии и в других регионах страны свя-
зан как раз празднованием Тысячелетия крещения Руси и общей либерализацией об-
щественной жизни.

Таблица 3
Динамика крещений в Бурятской АССР в 1980-х гг., чел.  

[ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 9]
Table 3

Dynamics of baptisms in the Buryat ASSR in the 1980s., чел.  
[GARB F. P 1857. Op. 1. D. 187. L. 9]

Обряд крещения
Отчетные годы

1980 1985 1987 1988 1989

Общее число крещёных 143 241 242 245 572

В том числе детей школьного возраста 21 40 41 43 108

Совершеннолетних 16 27 44 28 227

Из представленных в таблице 3 данных следует, что в период «перестройки» ре-
лигиозные общины получили относительную свободу, а их показатели хозяйствен-
но-финансовой деятельности демонстрировали тенденцию к увеличению. Кроме того, 
в большинстве религиозных объединений увеличивалось количество последователей, 
что прямо свидетельствует о росте религиозности среди населения.

Анализируя религиозные процессы в Бурятии, необходимо особо обратить внима-
ние на контроль со стороны уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 
за проведением шести основных ритуалов буддийской религии. По каждому из таких 
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церемоний уполномоченным составлялось резюме, где были посчитаны денежные по-
ступления и общее количество посетивших праздник прихожан. Подобные отчеты 
предоставлялись и в других субъектах СССР, однако они касались праздников той ре-
лигии, которая была самой распространенной в рассматриваемом регионе. В Калмыц-
кой АССР, например, особые отчеты велись по случаю христианского праздника Пас-
хи [Белоусов, 2016: 279].

Для наглядности рассмотрим буддийские ритуалы Майдар и Цагалган, так как 
по ним можно проследить динамику увеличения религиозности среди бурят. В доку-
ментах о ритуале Майдар в 1987 г. видно планомерное увеличение пожертвований от ве-
рующих с1986 по 1988 г. (табл. 4).

Таблица 4
Статистические данные по итогам проведения хурала Майдар с 1986 по 1988 г. 

[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451, 3228, 2995]
Table 4

Statistical data on the results of the khural Maydar from 1986 to 1988  
[GARF F. R6991. Op. 1. d. 3451, 3228, 2995]

Показатель
Отчетные годы

1986 1987 1988

Поступило пожертвований от верующих (тыс. руб.) 41433 48794 43100

Прибыло верующих (чел.) 2200 3500 3200

Пожилые люди (%) 75 80 75

Молодые люди (%) 25 20 25

Поступило заявок (шт.) 1600 3775 6600

В том числе за благополучие (шт.) 1150 2975 5650

выздоровление (шт.) 250 200 500

упокой души (шт.) 150 300 400

хорошую учебу (шт.) 100 60 50

Вместе с этим планомерно возрастали и пожертвования от верующих. Возрастной 
состав присутствующих оставался примерно одинаковым, с подавляющим большин-
ством лиц пожилого возраста (примерно 80 %). Резкий всплеск финансовых поступле-
ний у буддийской общины происходил в 1987 г., когда увеличились все ключевые ста-
тьи пожертвований от верующих. Число айладхал (благопожеланий) возросло с 1801 
в 1985 г. до 3775 в 1987 г. Основная их часть касалась благополучия и выздоровления 
[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451. Л. 150]. В 1988 г. на идентичной церемонии было со-
брано 6660 благопожеланий, что на 57 % больше, чем в предшествующем году [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3702. Л. 138].

Проведение ритуала под названием Дойнхор связано с началом проповедования 
Будды Шакьямуни. Торжество сопровождалось выступлением Пандито Хамбо-ламы 
Ж.-Ж. Эрдынеева, который поздравлял верующих с 40-летием победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ознакомил их с результатами встречи глав религиозных об-
ществ в Москве, где главным вопросом был вопрос всеобщего мира. Дойнхор прохо-
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дил в течение трех дней и сопровождался многочисленными культовыми практиками. 
В 1985 г. на таком религиозном действии присутствовало около 900 человек, среди ко-
торых почти 80 % были пожилого возраста. Заказано молитв было за 700 человек, вклю-
чающие в себя как общие, так и частные. За время проведения данного ритуала посту-
пило 12258 руб., что на 2264 руб. больше, чем в 1984 г. Вместе с этим уполномоченный 
отмечал, что возросло и количество прихожан, посещающий данный праздник [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 2995. Л. 8–9].

Одним из самых главных годовых молебствий буддистов в Бурятии продолжал 
оставаться Цагалган. Данный праздник являлся аналогом встречи нового года, вклю-
чая в себя очистительные ритуалы и молитвенные практики. В 1985 г. празднование 
не обошлось без речи действующего Пандито Хамбо-лама Ж. Ж. Эрдынеева. Помимо 
торжественных слов, он ознакомил буддистов с тем, что передал для помощи народу 
Эфиопии 30 тыс. руб. для борьбы с засухой. Ритуальные службы во время Цагалгана 
всегда продолжались в течение 20 дней. Именно поэтому данный праздник являлся са-
мым массовым по количеству присутствующих и финансово прибыльным для буддий-
ской организации. В 1985 г. молебствия посетили в общей сложности 7600 человек, 81 % 
из которой были отнесены к категории «пожилых», а 19 % — к категории «молодежь». 
Заказов на молитвы поступило 3200, большая часть из которых касалась поддержания 
благополучия и упокоя души [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 2995. Л. 7].

Таблица 4
Статистические данные по итогам проведения хурала Цагалган с 1984 по 1986 г. 

[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228]
Table 4

Statistical data on the results of the Doynhor hural from 1984 to 1986  
[GARF F. R6991. Op. 1. D. 3228]

Показатель
Отчетные годы

1984 1985 1986

В том числе: в день Дугжубы (тыс. руб.) 10100 10564 19006

Прибыло верующих (чел.) 8100 7600 8700

Пожилые люди (%) 80 81 80

Молодые люди (%) 20 19 20

Мужчины (%) 35 70 65

Женщины (%) 65 30 35

Западные буряты (%) 20 8 10

Русские люди (%) 10 5 8

Присутствовали бывшие ламы (чел.) 23 19 14

Использованы квитанции (шт.) 31 32 43

Поступило заказов (шт.) 3100 3200 4300

В том числе: о благополучии (шт.) 1875 1100 1940

За упокой души (шт.) 2109 1160 1260

О выздоровлении (шт.) 805 710 840
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В 1986 г. данный праздник проводили вместе с буддистами из Тувинской АССР. 
В дни молебствий совет Иволгинского дацана пожертвовал в Фонд мира золотые вещи 
на сумму около 10 тыс. руб. При этом перечислили в этот фонд 20 тыс. руб. деньгами, 
а сами ламы собрали ещё 7 тыс. руб. Количество верующих, посетивших молебствия, 
по сравнению с 1985 г. увеличилось на 1100 человек и составило 8700 человек (табл. 4).

Следует подчеркнуть, что количество заказанных молебствий в 1986 г. значитель-
но увеличилось и составило 4300 (на 1100 больше, чем в 1985 г.). От верующих Тувин-
ской АССР в кассу дацана была внесена сумма в 1000 руб. Помимо религиозных меро-
приятий, на собрании совет дацана избрал из-за преклонного возраста предыдущего 
ламы нового ширээтэ ламу Ч. Дугарова. Кандидатура была поддержана уполномочен-
ным и местными властями [ГАРФ Ф. Р 6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 26].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в период перестройки буд-
дийские ритуалы стало посещать большее количество человек, чем в предшествую-
щие годы. Верующие намного активнее заказывали ритуалы, касающиеся разных сто-
рон своей жизнедеятельности. Это происходит вследствие того, что из-за либерализа-
ции религиозной сферы культовые обряды перестали восприниматься как что-то ино-
родное, а верующие стали более охотно к ним обращаться для решения своих проблем 
и поисков ответов на жизненные вопросы.

Уполномоченный был обязан курировать собрания религиозных организаций, что-
бы не допустить каких-либо переговоров или планов, которые бы не входили в су-
ществующие рамки государственно-конфессиональных отношений. Так, например, 
12 ноября 1986 г. состоялось собрание ЦДУБ СССР, на котором, помимо служителей 
культа и персонала организации, присутствовал и уполномоченный М. М. Мулонов. Он 
отмечал, что имелись недочеты в хозяйственно-финансовой части Хамбинского сумэ 
(Иволгинского дацана). В частности, он приводил факты, когда происходила выдача 
больших сумм денег на подотчет, составлялась разнарядка на работы по завышенным 
ценам, статистические отчеты не соответствовали финансовым требованиям, а раз-
личное оборудование для дацана закупалось у частных лиц. Вместе с этим поднима-
лись вопросы, которые затрагивали нравственное состояние буддийского духовенства 
ЦДУБ. Высказывалось недовольство по поводу того, что некоторые ламы отсутствова-
ли на рабочем месте, а отдельные личности употребляли алкоголь. Критике подвергся 
и настоятель Иволгинского дацана Ч. Д. Дугаров за то, что он вовремя не проводил за-
седания совета дацана [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 40].

Таким образом, видно, что ЦДУБ СССР в рассматриваемый период переживает 
определенный внутренний кризис, связанный с падением дисциплины и снижением 
отчетности. Одной из причин этого можно считать недостаточный контроль со сторо-
ны государственных органов, который начал приводить к халатности персонала и сни-
жению дисциплины у духовенства.

Важно подчеркнуть, что органы советской власти в лице уполномоченных Совета 
по делам религий при СМ СССР, несмотря на всю либерализацию, оставляли за собой 
полномочия влиять на кадровую политику в отношении регистрации или отстранения 
от должности служителей культа различных религий. Доказательством тому может яв-
ляться случай, когда в 1986 г. официального статуса был лишен лама Д. Мархаев. Упол-
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номоченный сделал это из-за того, что Д. Мархаев, после возвращения из Монголь-
ской Народной Республики, пытался нелегально провезти через границу вещи и про-
дукты питания. На таможенном пункте лама был задержан, после чего ему вынесли 
предостережение по нарушению ст. 100, 103 Таможенного кодекса СССР (контрабанда). 
Сам Д. Мархаев в ЦДУБ СССР находился на хорошем счету, так как разбирался в аст-
рологии и «путем сложных вычислений» определял даты богослужений. При этом он 
являлся неоднократным участником поездок советских буддийских делегаций в дру-
гие страны. Именно эти доводы приводил Пандито Хамбо-лама Ж. Ж. Эрдынеев, что-
бы у Д. Мархаева органы власти не отнимали регистрацию. Несмотря на это, А. Б. Рад-
наев своего решения не изменил [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 8, 11–18].

Данный пример показывает, что, несмотря на то, что уполномоченный по делам ре-
лигий при СМ СССР по Бурятской АССР уже не так активно проводил контроль за ре-
лигиозными объединениями, у него все равно оставалось право влиять на религиоз-
ные организации посредством разрешения или недопущения служителей культа за-
ниматься своей деятельностью. Ситуации прямого вмешательства уполномоченных 
в кадровые вопросы духовенства отмечены и в других регионах, например, в Калмыц-
кой АССР. Так, например, в 1985 г. Уполномоченный отказался дать согласие на утвер-
ждение претендента на должность пресвитера ВСЕХБ и попросил региональное руко-
водство данной религиозной организации заменить кандидата [Белоусов, 2016: 301].

Несмотря на изменение вектора государственно-конфессиональной политики в сере-
дине 1980-х гг., тем не менее в регионах, в том числе в Бурятии, часто еще возникали про-
тиворечия между верующими и органами власти, особенно при регистрации общины. 
В результате представители религиозных общин направляли прошения и жалобы, зна-
чительная часть которых поступала уполномоченному Совета по делам религии при СМ 
СССР по Бурятской АССР. Характерным является то, что для этого промежутка време-
ни из «полуподполья» в Бурятии все активнее выходят протестантские организации. Так, 
в 1986 г. было подано заявление для регистрации религиозной группы адвентистов 7-го 
дня города Улан-Удэ в количестве 8 человек. Примечательно, что сама группа нелегаль-
но действовала еще с 1970 г. В течение этих лет адвентисты 7-го дня неоднократно пода-
вали прошения о регистрации, но легализованы не были [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 212. 
Л. 1–12]. Власти аргументировали отказ тем, что руководитель группы не полностью при-
знавал советское законодательство о религиозных культах [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3520. 
Л. 17]. Однако группа адвентистов 7-го дня, несмотря на то, что не имела регистрации, 
постоянно оставалась под контролем государственных органов, предоставляя различ-
ные данные по составу общины [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 212. Л. 1–12].

Изменение религиозной политики после принятия Закона «О свободе совести 
и религиозных организациях»

Поворотным моментом в развитии системы государственно-конфессиональных от-
ношений стало принятие в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» и республиканского (РСФСР) Закона «О свободе вероисповеданий». Новые 
законы полностью отошли от односторонней политики замены религиозного мировоз-
зрения на атеистическое. Законы обозначали ввести принципы равноправия для всех 
вероисповеданий и последователей атеистических взглядов, а также оградить религи-
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озные объединения от вмешательства со стороны государства [Закон СССР «О свободе 
совести и религиозных организациях»]. Законодательство, касающееся религии, было 
соотнесено с общепринятыми нормами международного права, многие положения ко-
торых Советский Союз обязался соблюдать [Ахмадулина, 2015: 53].

В то же время, несмотря на положительные тенденции в развитии советского зако-
нодательства, в среде ученых имеется мнение, что данный нормативно-правовой акт 
имел и ряд спорных положений [История государственной политики…, 2010: 82–83; 
Одинцов, 2010: 183].. Из-за изменения законодательства в союзные и автономные рес-
публики СССР начали поступать документы, в которых раскрывалось содержание но-
вых законов, чтобы правильно применять их в регионах. В одном из таких докумен-
тов отмечалось, что в условиях нарастания политизации религиозной общественности 
и обострения межнациональных и межрелигиозных отношений важным мероприятием 
становится формирование новых государственных органов с функциями экспертных 
и информационно-консультационных центров. Про этом подчеркивалось, что в смене 
регулирующих инстанций недопустимо создание разрыва и организационного вакуума. 
Председатель Совета по делам религий при СМ СССР признавал, что в стране к 1990 г. 
не сложилось специальной системы подготовки кадров для осуществления конфес-
сиональной политики. В этой связи функции Совета по делам религии при СМ СССР 
постепенно распределяются между местными органами управления. В новых услови-
ях предполагалось учитывать опыт государственного регулирования уполномоченно-
го Совета по делам религии при СМ СССР [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 24–25].

Важно обратить внимание на то, что в 1990 г. тенденция на рост религиозности на-
селения в регионах, в том числе в Бурятии, продолжала набирать обороты. В резуль-
тате просьбы, жалобы и письма от верующих по религиозным вопросам стали более 
массовыми. Во многом это обусловлено подготовкой и дальнейшим принятием Зако-
на «О свободе совести и религиозных объединениях», повышению публичности власти 
по отношению к населению. Так, коллективным письмом лам Иволгинского и Агинско-
го дацанов ставился вопрос о соответствии занимаемой должности Дид Хамбо-ламы 
Э. Д. Цыбикжаповым. Было проведено собрание с участием лам упомянутых дацанов, 
следствием которого стали требования, касающиеся сложения полномочий Э. Д. Цы-
бикжапова, а также пересмотра критериев при дальнейшем избрании руководящих 
должностей в ЦДУБ СССР. Отмечалось, что в будущем при выборе необходимо руко-
водствоваться не только деловыми, но и морально-этическими и профессиональными 
качествами. Вместе с этим предлагалось обратить внимание на дисциплину лам, а за ру-
ководящими должностями установить контроль, как минимум, два раза в год. В вину 
текущему Дид Хамбо-ламе вменялось то, что он не советовался в принятии решений, 
не проводил заседания ЦДУБ СССР, не заботился о повышении международного авто-
ритета буддийской организации, не налаживал координационную связь между ламами, 
а также редко присутствовал на культовых действиях [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. 
Л. 4–5]. Однако уполномоченный М. М. Мулонов в справке об этом процессе написал, 
что в осуждении Дид Хамбо-ламы участвовала «молодая когорта», которая опасалась 
того, что Э. Д. Цыбикжапову, являющемуся кандидатом в депутаты в Верховный Со-
вет РСФСР, легче будет занять пост главы духовенства.
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Именно из-за того, что обвинения против Э. Д. Цыбикжапова основывались 
не на профессиональных, а на личных обстоятельствах, уполномоченный не принял ар-
гументов Собора ЦДУБ СССР против действующего Дид Хамбо-ламы, считая их юри-
дически необоснованными. Таким образом, в буддийской организации разгоралась 
внутренняя борьба за власть между священнослужителями 30–40 лет, в котором пожи-
лые ламы участия практически не принимали [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 16–17].

Основной причиной разногласий считался вопрос о целесообразности участия лам 
в политической жизни. Такая тенденция среди буддийского духовенства в Бурятии наме-
тилась именно с конца 1980-х гг. и получила свое воплощение в 1990-х и 2000-х гг. [Буд-
дизм в истории…, 2014: 88]. Однако не только служители буддийской религии хотели 
реализовать себя в политической сфере. Такая тенденция в перестройку начинает при-
обретать массовый характер. Например, в Татарской АССР шестеро религиозных дея-
телей были избраны народными депутатами СССР. Стоит отметить, что эти действия 
получили одобрения со стороны общества, которое на 71 % поддержало действия рели-
гиозных лидеров [Ибрагимов, 2005: 140]. Подобные претензии, только уже со стороны 
уполномоченного, высказывались в адрес ВРИО Представителя Постоянного представи-
тельства ЦДУБ СССР в Москве Т. Г. Рабданова [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 32–37].

После принятия указанных законов активизировался процесс передачи культовых 
задний и предметов религиозным организациям, а сама процедура регистрации об-
щин верующих существенно облегчилась. В том же 1990 г. на имя Председателя Со-
вета Министров СССР Н. И. Рыжкова поступило письмо от группы верующих буд-
дистов из Бурятской АССР. Чуть позже подобное письмо поступило и на имя Прези-
дента Советского Союза М. С. Горбачева [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 20–23]. Ве-
рующие жаловались на то, что скульптура божества Сандалового Будды Зандан Жуу 
уже более 60 лет находится в музейном фонде республики. Просьба группы заключа-
лась в передаче данного изваяния Иволгинскому дацану для совершения богослуже-
ний. Стоит отметить, что скульптуру данного божества особенно почитали буддисты 
Бурятии, которые воспринимали статую в качестве живого бога. Считается, что Зан-
дан Жуу изготовлен из сандалового дерева в единственном экземпляре [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 4471. Л. 21]. Аргументировали процесс передачи буддисты тем, что данный акт 
поднимет международный имидж дацана и привлечет большее количество туристов. 
Вместе с этим в письме было упомянуто и то, что буддисты Бурятии выражают под-
держку мероприятиям, оказываемым государством православной церкви для ее вос-
становления. Кроме того, верующие указывали, что надеются на аналогичное отноше-
ние со стороны органов власти и к последователям буддизма в стране в целом и Буря-
тии в частности [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 8–9].

Важно подчеркнуть, что прошения верующих касались не только передачи каких-ли-
бо предметов культа, а также вопросов регистрации религиозных объединений или по-
стройки культовых зданий или сооружений. Важно подчеркнуть, что руководящие ор-
ганы в период «перестройки» более охотно стали исполнять просьбы и прошения ве-
рующих, а процедура регистрации религиозных объединений после принятия Закона 
«О свободе вероисповеданий» 1990 г. стала более доступной. Так, исполнительный ко-
митет Кижингинского районного Совета депутатов Бурятской АССР решил изъять зе-
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мельный участок, используемый как пашню, для строительства субургана Джарунхашор 
(самая большая буддийская ступа в России) и дугана для Кижингинского буддийского 
общества [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 39]. В качестве другого примера можно при-
вести передачу Благовещенской церкви обществу православной церкви в с. Байкало-Ку-
дара Кабанского района [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 40–44]. В это же время было 
направлено прошение о регистрации буддийской общины Мухоршибирского района 
[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 47]. Регистрацию получили также буддийские обще-
ства Джидинского и Кижингинского районов [Из истории…, 2001: 224]. С 1990 г. возоб-
новляются богослужения в Гусиноозерском и Цугульском дацанах [Митыпов, 2010: 208].

Сходные тенденции в развитии отношений государственных институтов и конфес-
сий наблюдалась как в автономных субъектах в составе РСФСР, так и в регионах, не об-
ладающих такой степенью автономности. Например, в Татарской АССР в период «пе-
рестройки» также были прецеденты передачи культовых зданий в ведение верующих. 
В частности, в 1987 г. старообрядческой общине по распоряжению властей было отда-
но здание для совершения культовых действий, обосновывая это лучшей сохранностью 
религиозных книг и предметов культа [Ибрагимов, 2005: 134–135]. В Пензенской обла-
сти, начиная с 1988 г. постановлением Пензенской администрации православной епар-
хии было передано 270 храмов [Королева, Королев, Мельниченко, 2011: 127]. В Челя-
бинской области в период «перестройки» активно начинают реставрироваться церков-
ные здания. Прежний облик обрели православные храмы и мечеть [Сосновских, 2011: 
72]. В Омкой области в 1989 г. власти удовлетворили просьбу верующих ЕХБ о возвра-
те здания бывшего дома для молитв в Омске, который был изъят НКВД в 1936 г. [Даш-
ковский, Дворянчикова, 2024: 136].

Заключение
Таким образом, период «перестройки» для государственно-конфессиональных от-

ношений в СССР примечателен тем, что модель религиозной политики на всех уров-
нях становится более либеральной и демократической. Перестройка легализовала сам 
факт нарастающего потенциала религиозности населения и сделала возможным сво-
бодного вероисповедания любой религии при сохранении возможности иметь альтер-
нативные атеистические убеждения.

В Бурятской АССР прослеживались общесоюзные тенденции в отношении кон-
фессиональной политики СССР. Все религиозные общины чувствовали подъем в сво-
ей деятельности, выраженной в увеличении количества прихожан и росте доходов. 
Важной частью стало и то, что многие религиозные организации получили официаль-
ную регистрацию и тем самым возможность открыто удовлетворять свои религиоз-
ные потребности.

Деятельность органов власти по реализации конфессиональной политики в Бурят-
ской АССР оставалась многоплановой. Однако она уже не носила радикального харак-
тера, направленного на искоренение религиозного мировоззрения. Несмотря на сохра-
нение института уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР, тем не ме-
нее к концу существования Советского Союза контроль за религиозными процессами 
в регионах, в том числе в Бурятии, существенно ослаб, но совсем не исчез. Контроли-
рующая деятельность оставалась выраженной в форме отчетов и справок, которые от-
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ражали основные моменты религиозной обстановки в регионе. Прослеживается также 
снижение внимания уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по на-
блюдению за религиозными объединениями региона. В следствие этого религиозные 
организации получили относительную свободу для своей деятельности.

Важным событием для всей религиозной жизни стали проведения различных празд-
неств, приуроченных к крупным юбилеям в истории религий. В числе таких, празднова-
ние которых прошло и в Бурятии, можно выделить 1000-летие Крещения Руси и 250-ле-
тие признания буддизма. Такие мероприятия сделали религию неотъемлемой частью 
общества и показали лояльность власти по отношению к различным конфессиям.

В целом, период «перестройки» обозначил новый вектор конфессиональной поли-
тики, который получит дальнейшее развитие в Российской Федерации, ставшей госу-
дарством — правопреемником СССР. Принципы либерализации государственно-кон-
фессиональных отношений нашли свое отражение также и в основных направлениях 
взаимодействия религиозных объединений с органами государственным власти в по-
следующий постсоветский период.
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В статье приводится описание процесса формирование исламских структур по-
сле распада Советского государства. В качестве основной теоретической рамки вы-
ступает феномен десекуляризации. Он выражается в ряде тенденций, таких как воз-
рождение религиозных верований и практик, возвращение религии в публичную 
сферу, сближение ранее секуляризованных институтов с религиозными нормами, 
как формальными, так и неформальными, и т. д. Рассмотрены вопросы деятельно-
сти мусульманского сообщества Соборной мечети Иркутска и складывания полити-
ческой структуры на основе всероссийских религиозных организаций (муфтиятов). 
На начальном этапе восстановлением занимались местные жители из числа татар-
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шей независимости Иркутской Соборной мечети и образованию отдельной органи-
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Введение
Религия в виде постоянных социальных связей столкнулась с секуляризацией как  

атеизацией советского общества. Она выражалась в практиках запрета на деятельность 
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религии и полного вытеснения религиозных институтов из общественных отношений. 
Сама модерность европейского общества не столько отображала секулярные тенденции, 
а скорее «вытесняла религию из публичной жизни и заключала в приватное простран-
ство» [Бергер, 2012: 12]. Особенность советского понимания секулярности в СССР (не-
которые ученые выводят новый термин «советская секуляризация») заключалась в со-
крытии своей религиозности, стремлении сделать религиозность общественным про-
цессом. Как описывает Д. Узланер, ученые сформировали прозрачную и хорошо обос-
нованную (в рамках трудов К. Маркса и Ф. Энгельса) концепцию секуляризации, где 
«религия — это вредная иллюзия, препятствующая совершенствованию человека и об-
щества, следовательно, процесс секуляризации — это часть общественного прогресса, 
способствующего развитию человека, его духовной свободе, развитию его интересов 
и способностей» [Узланер, 2010: 64]. Однако данная модель эмпирически получала все 
меньше подтверждений, а ее теоретический базис слабел. «Политический крах совет-
ского марксизма, логичной частью которого являлась советская модель, ознаменовал 
ее серьезнейший кризис» [Узланер, 2010: 68].

В постсоветском обществе началась обратная тенденция, связанная с восстановле-
нием в правах религиозных организаций. В историографии складываются две терми-
нологии исследований, посвященных религиозности в постсоветском обществе. Тер-
мин «постсекулярность» в историографии означает «ситуацию выбора, «точку бифур-
кации» при переходе к новой модели общества» [Цыплаков, 2017: 249]. К сожалению, 
этот термин не отражает постсоветскую модель включения статуса религии в обще-
ственные отношения между акторами, поскольку исключает значимость предыдуще-
го (в данном случае советского) этапа религиозности. Больше подходит для описания 
процесса конструирования религиозного пространства термин «десекуляризация» 
(desecularization), понимаемый как увеличение влияния на пространство города рели-
гиозных институтов. Религия, в понимании В. Карпова, «восстанавливает свое влия-
ние на общество в ответ на предшествующие и/или сопутствующие процессы секуля-
ризации» [Karpov, 2010: 249].

«Процесс десекуляризации (по В. Карпову) «проявляется в сочетании некоторых 
или всех следующих тенденций: (а) сближение ранее секуляризованных институтов 
с религиозными нормами, как формальными, так и неформальными; (б) возрожде-
ние религиозных верований и практик; (в) возвращение религии в публичную сферу 
(«деприватизация»); (г) возрождение религиозного содержания в различных подси-
стемах культуры, включая искусство, философию и литературу, и в упадке положения 
науки по отношению к возрождающейся роли религии в поддержании мира; (д) свя-
занные с религией изменения в субстрате общества (включая демографические изме-
нения, вдохновленные религией, переопределение территорий и их населения по ре-
лигиозным признакам, повторное появление материальных структур, связанных с ве-
рой, увеличение доли товаров, связанных с религией, на общем экономическом рын-
ке)» [Karpov, 2010: 250].

Десекуляризация в контексте постсоветского общества начала приобретать харак-
тер научной рамки сравнительно недавно. Дискуссии об увеличении числа верующих 
и об историческом возрождении религии возникли в начале 1980-х гг., когда стало 
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ясно, что представители религий будут активно бороться за свои утраченные пози-
ции, а термин «секуляризация» начал подвергаться массовой критике [Узланер, 2008: 
62]. В плане становления ислама как религиозной системы специалисты по изучению 
религий говорят о процессах, связанных с критикой общепринятого политического 
дискурса «о возрождении религии и религиозных институтов»: «В случае религиоз-
ного возрождения идет речь о «возникновении» религии в обществе, которое явля-
ется объективно и субъективно секулярным, в нем проявления «жизни по вере» если 
не маргинализированы, то сконцентрированы на особых площадках, границы кото-
рым задает социальное воображение» [Кормина, Штырков, 2015: 9]. С этого ракур-
са процессы, связанные с десекуляризацией, нужно рассматривать в контексте пере-
смотра существующих границ между социальными полями религиозного и секуляр-
ного. В целом, современное общество описывается через потерю религией домини-
рующего статуса в мировоззренческой системе индивида, монополии на определение 
«иерархии смыслов» и ценностей, в результате чего индивид способен воспринимать 
теории, альтернативные каноническим религиозным парадигмам и поведенческим 
стратегиям [Шестопалец, 2021: 48].

Для более детального изучения локальных кейсов нужно отстраниться от дискус-
сии социального и исторического контекста «угнетения» религиозных форм в прошлом. 
Актуальности процессу десекуляризации добавляет тот факт, что в связи с возобновле-
нием легитимности религиозных институтов началось формирование исламского про-
странства. Миграция и глобализация ускорили возникновение формального и нефор-
мального религиозного лидерства. Сейчас процессы десекуляризации инициируются 
религиозными институтами и теми акторами, которые заинтересованы в использова-
нии традиционных образов. Человеческий фактор необходимо учитывать для описа-
ния поля, поскольку в увеличении десекуляризации или «возникновении» религии за-
интересованы люди, вполне «секулярные», или светские, решающие свои политические 
или идеологические задачи. Такими примерами на территории Западной Сибири мо-
гут быть возникновение и регулирование конфликтов за право доминирования одно-
го духовного управления над другим духовным управлением, конкурирование за ре-
сурсы, приходы и т. д. [Дашковский, Шершнева, 2020].

В статье были использованы полевые материалы, собранные в Иркутске в 2019–
2022 гг. Научная новизна исследования обусловлена тем, что в ходе работы привлека-
лись источники, ранее не введенные в научный оборот. Это интервью с очевидцами со-
бытий, мусульманскими активистами и организациями, занимающимися восстанов-
лением Соборной мечети. Кроме того, были проанализированы важные и уникальные 
документы из личных архивов респондентов, связанных с мечетью и татарскими на-
циональными группами.

Описание деятельности мусульманских сообществ Иркутска
С конца 1980-х гг. в период «перестройки» для осуществления религиозных прак-

тик в Иркутске начали восстанавливать здание бывшей Соборной мечети, построен-
ной в 1905 г. В городе на данном этапе не было специалистов в области религии и ду-
ховных знаний, чтобы организовать все необходимое для проведения религиозных 
практик, поэтому все функции на себя «брали местные жители, в ходе семейной жиз-
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ни усвоившие порядок их проведения» [Бобров, Черепанов, 2017: 157]. Жители города 
воспринимали мечети как «исторические» памятники, постольку они считались частью 
«политики идентичности» мусульманских сообществ [Boender, 2018: 28]. Коллективная 
работа вокруг мечетей была результатом социального взаимодействия с целью упроче-
ния «уз» мусульманского пространства [Nangkula, Nayeem, 2015: 372]. Мусульманские 
сообщества и религиозные лидеры стремились определить свои интересы как особой 
социально-религиозной группы меньшинства, воплотить свои идеи в законные тре-
бования и укрепить личные позиции в исламском пространстве на основе прав пре-
емственности. Это также было связано с появлением национальных общественно-по-
литических организаций, рассматривающих исламский фактор как важнейший ком-
понент национального самосознания и необходимый атрибут в борьбе за суверенитет 
своего сообщества [Хайретдинов, 2006: 56].

Люди татарского происхождения, которые являются одними из первых мусуль-
ман на территории Иркутска, поселившиеся там в конце XIX в., построили деревян-
ное здание Соборной мечети в 1897 г. Мусульмане появились в Иркутской губернии 
и как в результате выделения крестьянам свободных земель, и как «ссыльные». Общее 
число татар по губернии к началу ХХ в. составляло 6435 человек, в том числе в горо-
дах проживало 926 человек, в округах — 5509. Статистические сведения по Иркутску 
за 1866 г. дают такую информацию: всего в губернии проживало 2402 мусульманина. 
Из них в городах — 186 человек, в Иркутске — 177 человек [Бобкова, 2009: 67]. В 1887 г. 
на имя купца Шайхуллы Шафигуллина был куплен земельный участок в 3-й части Ир-
кутска на Саломатовской улице, на котором впоследствии татарские купцы построили 
первую мечеть Иркутска. По переписи 1897 г. сибирских татар (выделенных в отдель-
ную группу) было указано 53 человека, в то время как всех татар в Иркутске прожи-
вало 766 человек. В 1902 г. в связи с увеличением численности мусульман рядом было 
возведено новое каменное здание мечети, а в здании старой деревянной мечети стало 
располагаться медресе. Кроме мужского училища, семья Шафигуллиных организова-
ла на территории религиозного комплекса новометодную школу для девочек, которую 
Шафигуллины постоянно поддерживали и финансировали [Габдрафикова, 2020]. Му-
сульманские активисты татарского происхождения постепенно сформировали свое 
пространство для мусульман в мечети и на окружающей ее территории. Улица Сало-
матовская, называющаяся сейчас ул. Карла Либкнехта, была окраиной города, распо-
лагалась вблизи рынка и торговых рядов [ПМА-7].

В 1930-х гг. мечеть по прямому назначению не использовалась. Но здание мечети 
сохранилось и впоследствии было отдано средней школе. Здание мечети не было за-
крыто, но прекратила свое существование исламская школа и снесен минарет, выпол-
ненный в татарском традиционном стиле. С 1937 по 1947 г. в мечети располагалось 
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), размещал-
ся автоклуб. В 1947 г., после смягчения политики советского руководства по отноше-
нию к религиозным сооружениям и верующим, службы возобновились, но частично. 
До конца 1980-х гг. здание мечети принадлежало городскому отделу культуры, в нем 
не было серьезных реставрационных и ремонтных работ [Минарет на Саломатовской, 
1998]. На обеденную молитву уже в то время приходили татары и другие мусульмане, 
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в том числе торговцы с рынка. Также они являлись основными жертвователями [На ир-
кутской мечети раньше было два шпиля, 1997].

К началу 1990-х гг. мечеть находилась в аварийном состоянии. В это время у неко-
торых иркутских мусульман возрос интерес к национальной культуре и осмысление 
этнической и религиозной идентичности. Появление в 1991 г. татаро-башкирского на-
ционально-культурного центра [Бобкова, 2001: 55] следует рассматривать как прояв-
ление «возрождения» национальных традиций. Центр ставил перед собой задачи воз-
рождения культурных традиций, в том числе религиозных праздников, родного языка, 
сплочения всех людей татарского происхождения, живущих за пределами Татарстана. 
Для некоторых татар появление культурного центра явилось побудительным момен-
том «возвращения к полноценному проведению» религиозных практик. Именно через 
самоидентификацию себя как отдельной этнической группы с определенными тради-
циями и историей шло осознание национальной и религиозной идентичности: «Мы — 
татары, мы — мусульмане». Татаро-башкирский культурный центр важен с точки зре-
ния оказываемой им помощи создаваемой религиозной организации — его члены ак-
тивно участвовали во внутренних делах мечети, помогая с организацией жизни вну-
три и вокруг религиозного комплекса. Центр сотрудничал с аналогичными центрами 
в других городах России.

Деятельность мечети возобновилась с ее подчинением в 1991 г. Духовному управле-
нию мусульман Омского муфтията. При содействии татаро-башкирского центра и ак-
тивистов в 1996 г. начались реставрационные работы в мечети. Мусульманское сооб-
щество мечети на тот момент было представлено членами централизованной религиоз-
ной организации — татарами и их имамом Рахимчой Улой Надифом, высшим руково-
дящим религиозным лицом в Иркутске. На ежегодных собраниях сообщества решались 
вопросы, связанные с деятельностью общины внутри мечети. Главной задачей имама, 
кроме координационных и административных функций, являлась «забота о правиль-
ном молении в мечети» [ПМА-10]. Руководивший мечетью Рахимча Ула Надиф был 
из числа пожилых татар, критиковавших нахождение молодежи в мечети, он сопротив-
лялся приезду имама из другого региона. После разбирательств, связанных с квартирой 
для приезжего имама и попыткой ее приватизации, что не понравилось национально-
культурному сообществу татарских активистов1, он был смещен с поста имама мечети.

После обустройства мечети, снятия ее с обеспечения городской администрации 
и передачи на баланс активных представителей мусульман в 1991 г., в ней временно 
не было имама или другой замещающей его кандидатуры. На должность имама пре-
тендовали два кандидата: один из них был приглашен татаро-башкирским центром 
из Казани для того, чтобы руководить местным мусульманским сообществом мече-
ти. В связи с конкуренцией между Духовными управлениями ДУМАЧР и ДУМ Сиби-
ри (Омский муфтият) был выбран другой имам, из города Черемхово, из числа прихо-

1 По свидетельству очевидца, пользуясь отсутствием постоянного муллы и тем, что его собственное 
жилье находится в аварийном состоянии, Р. У. Надиф въехал в служебную квартиру мечети, а через 
некоторое время оформил на нее именной ордер. Такова формальная причина конфликта между 
Татарским культурным центром и татарской же мусульманской группой, объединившейся вокруг ме-
чети [Личный архив автора].
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жан, который получил образование в медресе Мухаммадия (Казань) [Избран новый 
имам…, 1997; Долинин, 1997].

Первый считался у прихожан временным имамом, пока второй имам получал об-
разование. После возвращения его в Иркутск из Казани должна была произойти сме-
на руководителя. Однако члены мусульманской общины мечети не захотели прово-
дить собрание, чтобы лишить первого имама его статуса. Произошло разделение му-
сульманской общины мечети на сторонников того или иного кандидата. Помимо по-
зиции выбора между двумя кандидатами на пост имама, у мусульман имелись разно-
гласия внутри общины [ПМА-6].

После местных выборов 1997 г. в духовную организацию мечеть возглавил местный 
татарин Фарид Мингалеев. С избранием официального имама подобные ситуации бо-
лее не возникали, однако задачи по развитию и коммуникации между мусульмански-
ми сообществами либо не решались вовсе, либо выносились на «совет общины», где 
последнее слово оставалось «за имамом». По информации собеседников, до момен-
та официального избрания Ф. Мингалеева этот пост временно замещали председате-
ли сообществ людей татарского происхождения. Их религиозные познания не слиш-
ком отличались от знаний других прихожан. В 1994 г. из Казани был приглашен мулла, 
но надолго в Иркутской мечети он не задержался. Причиной ухода стало то, что этот 
мулла был из числа казахов и плохо говорил по-татарски [ПМА-3].

Первые собрания, оказавшие влияние на сообщество мусульман в мечети, произо-
шли в момент выбора нового имама в 1997 г. Ранее возникавший вопрос об избрании 
имама начал приобретать актуальность с новой силой, поскольку ставил под сомнение 
легитимность мечети, обходившуюся без официального религиозного лидера в тече-
ние шести лет. Согласно принятому ранее уставу местной организации «Мусульман-
ская община г. Иркутска», зарегистрированной 11 июня 1991 г. [ПМА-4], должность 
имамам является обязательной. В 1999 г. в устав религиозной организации были вне-
сены изменения, касающиеся членства в «совете общины». Если ранее не уточнялось 
гражданство и постоянное проживание имама в городе Иркутске, то в новой редакции 
такие изменения появились. Это автоматически лишало права голоса всех мигрантов, 
кто не имел российского гражданства или прописки в городе.

Поскольку в мечети есть совокупность людей татарского происхождения, в основ-
ном это старшее поколение, то они репрезентируют себя как хранители «традицион-
ных исламских устоев». Собеседник для них рассматривается не как единоверец (с точ-
ки зрения религиозных качеств), а как обычный человек с его достоинствами и недо-
статками. В рассказах мусульман пожилого возраста можно услышать отзывы о том, 
что «имам, по национальности татарин, исповедует такой же принцип и для себя. 
Для людей татарского происхождения мечеть является фактором ностальгии по про-
шлому своих предков».

Поначалу организация «Местная мусульманская община г. Иркутска» находилась 
в подчинении Омского муфтията. Однако Совет ВКЦ ДУМ России и Совет муфтиев 
России установили, что муфтий Омского муфтията Зулькарнай Шакирзянов посещал 
в 1997 г. мечети Сибири, уговаривая их перейти под его юрисдикцию. В документе, вы-
пущенным ВКЦ ДУМ России, говорилось, что Шакирзянов «вносил раскол в их дея-
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тельность, а также противопоставлял одну общину другой, грубо вмешивался во вну-
тренние дела приходов и вносил дезорганизацию в их деятельность» [ПМА-1]. Это 
было проявлением разногласий между духовными управлениями, в котором участво-
вали ЦДУМ России с его лидером Талгатом Таджутдином, и Совет муфтиев России, ру-
ководимым Равилем Гайнутдином. Совет муфтиев России сделал ставку на Нафигул-
лу Аширова, и в октябре 1997 г. было решено отстранить З. Шакирзянова от должно-
сти муфтия и вывести его из состава Совета муфтиев России. Поэтому образовалось 
противостояние на местах, в том числе и в Омске, а также начался процесс устранения 
от власти сторонников ДУМ Сибири.

В конце 1997 г. состоялся «неформальный» переход мечети Иркутска в Тобольский 
муфтият [Силантьев, 2007: 90–91]. Тогда мечеть еще не была частью муфтията в юри-
дическом смысле, договоренности об этом были исключительно словесные [ПМА-5]. 
В Иркутск приехали представители ДУМ Сибири и Дальнего Востока, впоследствии 
переименованного в ДУМАЧР (Духовное управление мусульман Азиатской части 
России. — Ф. С.) — шейх Нафигулла Аширов и его заместитель Абдулвахед Ниязов. 
В это же время проходили выборы имама. В процессе выборов выяснился интересный 
факт. Председателем совета прихода Мухаметшином Назифом Рахимшановичем в до-
кументе протокола приходского собрания было отмечено, что 21 ноября омский муф-
тий Зулькарнай Шакирзянов отменил прошлое решение общины от 16 ноября, где го-
ворилось о выборе имама, и стал командовать уммой, не имея, как многим показалось, 
никаких прав. По прямому указанию муфтия Зулькарная Шакирзянова стал руково-
дить делами мечети и общиной Дамир Хайбуллин, ставленник ДУМ Омского муфтия-
та [Муфтий с собранием не согласился, 1997]. Они вместе с татарским мусульманским 
активистом Аминовым отстранили от власти председателя совета и самовольно разо-
брали перегородки в главном зале мечети, вскрывали урну для пожертвований и рас-
поряжались находящимися в ней деньгами [ПМА-8]. Кроме того, шейх Нафигулла со-
общил, что произошли коренные изменения в структуре духовных управлений. Было 
образовано Духовное управление мусульман Сибири и Дальнего Востока с центром 
в Тобольске. В связи с несогласием с действиями Омского муфтията, который не вхо-
дил в ДУМ Сибири, Фарид Мингалеев при поддержке Н. Аширова на собрании «мест-
ной мусульманской общины г. Иркутска» предложил выйти из-под руководства Ша-
кирзянова и перейти под «каноническое» управление ДУМ Сибири и Дальнего Восто-
ка [ПМА-8]. Решение принималось на основании того, что необходимо было решать 
вопросы, связанные с оснащением мечети. Руководители ДУМАЧР предложили в каче-
стве помощи выделить учебную литературу на русском и татарском языках. Они также 
хотели помочь с ремонтными и реставрационными работами [ПМА-8].

Завершение процесса десекуляризации случилось после приезда из Москвы шей-
ха Нафигуллы Аширова и Абдулвахеда Ниязова. На собрании общины было реше-
но, что мусульмане Иркутска сами могут выбрать себе лидера — имама [ПМА-8]. То-
гда при победе поддерживаемого кандидата ДУМАЧР Фарита Мингалеева произошел 
переход всех мечетей Иркутской области под общую юрисдикцию ДУМАЧР. Был со-
ставлен «фирман» — документальное подтверждение легитимности имама, его право 
на юрисдикцию и ответственность за мечеть [ПМА-2]. Сначала имам мечети образо-
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вал казыят, т. е. местную религиозную общину. Однако после закрытия казыята в 2004 г. 
по решению суда [Централизованная религиозная организация мусульман «Байкаль-
ский казыят», 2020], в 2005 г. решено было образовать Байкальский муфтият — авто-
номное региональное духовное управление.

Многие мусульмане этого события даже не заметили, поскольку оно широко не осве-
щалось в СМИ и в других источниках. В муфтият вошли восемь общин Иркутской об-
ласти — Залари, Тулун, Тайшет, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Ангарск. Муфтият начал существовать как независимая религиозная организация, 
не входящая в состав ни одного всероссийского религиозного объединения. Причина 
отделения и автономии от ДУМАЧР и других религиозных организаций состояла в от-
сутствии поддержки с их стороны: не было обещанных книг и литературы, какого бы 
то ни было регулирования деятельности мечети и общины [ПМА-9: Е. Г].

Заключение
Иркутское религиозное поле, его мусульманское сообщество при мечети не стали 

исключением в общероссийском контексте десекуляризации, или становления новой 
религиозной общины. Это подтверждается результатами проведенного исследования: 
во-первых, процесс передачи религиозных центров проходил через инициативные 
группы людей татарского происхождения. «Образ татарского присутствия» начинает 
воспроизводиться как ключевой в восстановлении исламской структуры и обоснова-
нии легитимности имама при передаче власти на местах. Однако для отдельных пред-
ставителей татар-мусульман только религиозной и национальной деятельности было 
недостаточно, а ресурсная база не позволила им поддерживать подобные инициативы 
постоянно. Во-вторых, к формированию структуры муфтията подключились активи-
сты из числа городских мусульманских сообществ. Они способствовали быстрейшему 
назначению исламского лидера и оформлению окружающего городского пространства. 
В Соборной мечети Иркутска в результате конкуренции за социальный капитал има-
мом стал представитель мусульман из числа людей татарского происхождения. Полу-
чив единоличный контроль и фактически неограниченный объем ресурсов, официаль-
ный религиозный лидер стал формировать вокруг себя религиозное поле, социальную 
структуру и регулировать деятельность, связанную с мусульманами и исламом. Про-
цессы десекуляризации способствовали расширению его полномочий и развитию му-
сульманских сетей в российском обществе.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К ЭКСТРЕМИЗМУ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Одним из способов профилактики экстремизма в молодежной среде является при-
витие антиэкстремистских норм и ценностей во время учебного процесса. Подрост-
ково-студенческий возраст представляет собой очень важный этап в формировании 
и становлении личности, от которого во многом зависит вся последующая жизнь мо-
лодого человека, причем не только профессиональная. Проблема привития антиэкс-
тремистских убеждений студенческой молодежи в учебных заведениях сегодня явля-
ется особенно актуальной, поскольку именно в этот период идет активная социализа-
ция, профессиональное становление, закрепление системы норм и ценностей, во мно-
гом, помимо семьи, получаемых в процессе образования. Центром духовно-нравствен-
ного образования и теологии Российской академии образования на протяжении 2022–
2023 гг. было проведено два социологических опроса молодежи (подростков и студен-
тов) с целью выявления их отношения к антиэкстремисткому воспитанию и профи-
лактике экстремизма в средних и высших учебных заведениях и пониманиями респон-
дентами традиционных российских ценностей. Описанию одного из социологических 
опросов, а именно студенческой молодежи, проведенному в 2023 г., посвящена настоя-
щая статья. В целом исследование студенческой молодежи выявило, что большинство 
респондентов негативно относятся к экстремизму и экстремистских деяниям, в то же 
время позитивно воспринимают традиционные российские ценности, толерантно от-
носятся к различным религиям и религиозным направлениям, а также национально-
стям и этносам, не отмечают роста религиозной напряженности и национальной не-
терпимости в регионе проживания.

Ключевые слова: экстремизм, профилактика экстремизма, студенческая молодежь, 
религиозно- и национально мотивированный экстремизм, традиционные ценности
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ATTITUDE OF STUDENTS TO EXTREMISM  
AND ITS PREVENTION IN HIGHER EDUCATION

To counter extremism among young individuals, integrating anti-extremist norms and 
values into the educational curriculum is crucial. Adolescence and the student years mark 
a pivotal phase in shaping one's personality, significantly influencing their future trajectory, 
both personally and professionally. The endeavor to instill anti-extremist principles among 
students holds particular relevance today, as this period signifies active socialization, career 
advancement, and the reinforcement of a value system acquired not only from the family but 
also through the educational process.

The Center for Spiritual and Moral Education and Theology of the Russian Academy 
of Education conducted two sociological surveys between 2022 and 2023 targeting young 
people, including teenagers and students, to gauge their perspectives on anti-extremist 
education, extremism prevention in educational settings, and their grasp of traditional 
Russian values. This article focuses on one of these surveys, specifically examining student 
youth in 2023.

The findings from the study on student youth indicate that a majority of respondents harbor 
a negative stance towards extremism and extremist activities. Simultaneously, they exhibit a 
favorable view of traditional Russian values, demonstrate tolerance towards diverse religions, 
religious movements, ethnicities, and nationalities, and do not report a surge in religious 
tensions or ethnic intolerance in their residential regions.

Keywords: extremism, prevention of extremism, student youth, religiously and nationally 
motivated extremism, traditional values
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Введение
Проблемы экстремизма и его профилактики, особенно в молодежной среде, в по-

следние годы обрели наиболее яркое звучание, что, несомненно, связано с общим соци-
ально-политическим контекстом. Одним из существенных аспектов антиэкстремист-
кого воспитания в высших учебных заведениях в настоящее время является приви-
тие традиционных ценностей, которые противопоставляются экстремистским идеям 
и деяниям. В последние годы появилось и стало широко использоваться словосочета-
ние «традиционные российские ценности», которое, в особенности через противопо-
ставление «западным ценностям», обрело вполне конкретную коннотацию. Так, по мне-
нию ряда авторов, «традиционные ценности лежат в основании социогенеза, составля-
ют фундамент каждой из цивилазаций. Традиционные ценности сакрализуются тра-
диционными религиями. На основе традиционных ценностей формируется традиция, 
посредством которой осуществляется их межпоколенческая трансляция. Традицион-
ные ценности создают путем адаптации к средовым условиям существования систе-
му жизнеобеспечения социума, а их подрыв приводит общество к состоянию аномии. 
Традиционные ценности исходят из приоритетности ориентира нравственного разви-
тия человека, общества и государства…» [Багдасарян, архимандрит Сильвестр (Лука-
шенко), 2022: 139–40]. Из приведенной цитаты следует, что традиционные ценности 
социума составляют его незыблемую основу и обретают свою легитимацию в том чис-
ле в процессе сакрализации. А затем, уже сакрализованные, они становятся основой 
идеологии, которая, в свою очередь, является базисом воспитательно-образовательной 
деятельности, передаваясь из поколения в поколение.

Вместе с тем «в большинстве случаев ценность понимается как функциональное бытие 
идеи, знания, «вещи», определяемое их значимостью для человека и общества. Как пра-
вило, субъектом ценностного отношения является человек, социальная группа, обще-
ство в целом, но с появлением системно-структурной методологии понятие «ценности» 
стали применять и к системам, не включающим человека [Микешина, 2009: 1114–1115].

Таким образом, объем понятия «ценность» расширился, а аксиологический подход 
стал применяться не только, например, к сфере нравственности (нравственные ценно-
сти), но и практически к любому феномену (группе феноменов), объекту (группе объ-
ектов) или системе, имеющим некое изначальное целеполагание и соответствующую 
ценность. Любой выбор (свобода выбора) имеет некий результат, отражающий свобо-
ду воли выбирающего субъекта. Этот результат обладает определенной ценностью ибо 
подвергается оценке. При этом само понятие «ценность» может быть как позитивно, 
так негативно и даже нейтрально каннотированным. Поэтому столь актуально сего-
дня рассмотрение «позитивных ценностей», ибо лишь они, привитые в процессе вос-
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питания, могут в сознании и поступках молодых людей противостоять соблазнам «не-
гативных ценностей», включая экстремистские.

В Российской Федерации граждане, относящиеся к категории «молодежь», составля-
ют около четверти населения страны. Так, «по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики на 1 января 2023 года проживало около 37,9 млн человек в воз-
расте от 14 до 35 лет (25,9 % от общей численности населения России)» [Стратегия мо-
лодежной политики…, 2023: 5].

Центром духовно-нравственного образования и теологии Российской академии об-
разования на протяжении 2022–2023 гг. было проведено два социологических опроса 
молодежи (подростков и студентов) с целью выявления их отношения к антиэкстре-
мисткому воспитанию и профилактике экстремизма в средних и высших учебных за-
ведениях и понимания респондентами традиционных российских ценностей. Описа-
нию одного из социологических опросов, а именно студенческой молодежи, проведен-
ному в 2023 г., посвящена настоящая статья.

В связи с очевидной актуальностью проблемы профилактики экстремизма в моло-
дежной среде этой теме на протяжении последних двадцати лет посвящен ряд иссле-
дований (см., например, [Чупров, Зубок, 2009; Давыдов, 2013; Леготин, 2016; Логино-
ва, Полянский, Гетен, 2023; Мартыненко, 2024] и др.), в том числе и на региональном 
уровне (см., например, [Ковтун, Котков, 2018]). Все названные и многие другие иссле-
дования в той или иной степени высвечивают круг проблем молодежного экстремизма 
и предлагают пути его преодоления. Наше исследование на конкретных и современных 
материалах, полученных в результате репрезентативного всероссийского социологи-
ческого опроса студентов, также фиксирует проблемы, имеющие место в среде студен-
ческой молодежи, отношение студентов к тем или иным ценностям и нормам социу-
ма, указывает на важность регулярных профилактических действий в образовательной 
среде с целью предотвращения формирования экстремистских сообществ или вхожде-
ния отдельных студентов в уже существующие экстремистские группы.

Подростково-студенческий возраст представляет собой очень важный этап в фор-
мировании и становлении личности. В возрасте 14–17 лет происходит выбор молоды-
ми людьми будущей профессии, определение образовательной стратегии, формиро-
вание моделей просоциального поведения, помощи другим людям, формируются цен-
ности личности и гражданина, привычки к ведению активного образа жизни, заботы 
о своем здоровье. Важным моментом в воспитании молодого человека является фор-
мирование системы убеждений, которая имеет определяющее значение для развития 
его нравственного, духовного и социального поведения.

Возраст 18 лет — 24 года является решающим для социализации молодого челове-
ка. Основное содержание этого этапа его жизни заключается в том, что он готов к ак-
тивной социальной деятельности, получению профессионального образования, освое-
нию ценностей будущей профессии, подготовке к выходу на рынок труда и началу тру-
довой деятельности. На этом этапе закрепляются навыки просоциального поведения, 
гражданского участия, саморазвития, ведения активного образа жизни, которые со-
храняются на протяжении всей жизни человека и определяют его жизненный уровень, 
адаптивность к изменениям, продуктивность как члена общества.
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Возраст 25–35 лет — это период активной трудовой деятельности, профессиональ-
ной самореализации, углубления профессионализма. Завершается отделение молодых 
людей от родительской семьи, создается собственная семья, рождаются дети. У моло-
дого человека наступает период, когда он становится главным двигателем повышения 
социально-экономической конкурентоспособности страны [Стратегия молодежной 
политики…, 2023: 5–6].

Проблема привития антиэкстремистских убеждений студенческой молодежи (а это, 
как правило, вторая из перечисленных выше групп молодежи) в учебных заведениях се-
годня является особенно актуальной, поскольку, как уже отмечалось, именно в этот пе-
риод идет активная социализация, профессиональное становление, закрепление систе-
мы норм и ценностей, во многом, помимо семьи, получаемым в процессе образования. 
Однако с развитием интернета и так называемых альтернативных источников инфор-
мации у молодежи появились иные источники информации о тех или иных событиях 
или явлениях. В свою очередь это создало возможности принимать за истину противо-
правные, в том числе экстремистские, взгляды и действия. Нередко это связано с навя-
занными извне представлениями, имеющими по своей сути экстремистский характер 
и тесно увязанными с национальными или религиозными чувствами, что «способству-
ет вовлечению молодых людей в радикальные, а то и экстремистско-террористические 
организации, где царит жесткая дисциплина, беспрекословное подчинение, и путь назад 
затруднен, а в ряде случаев практически отсутствует» [Козлов, Кравчук, Шмидт, 2017: 6].

Следовательно, можно констатировать, что сегодня молодежная среда, в том числе 
и круг студенческой молодежи, с учетом информационных потоков в интернете, серь-
езных миграционных процессов, наконец, глобализационных трендов, является пи-
тательной почвой для распространения любых, в том числе экстремистских идей и, 
как следствие, способствует радикализации молодежи.

Поэтому столь актуален системный подход к привитию антиэкстремистких убежде-
ний студентам в вузах, выступающий профилактикой противодействия экстремиз-
му и терроризму, предполагающему обучение мирному разрешению или, по крайней 
мере, локализации конфликтов, возникающих на религиозной, идеологической, этно-
национальной почве.

В этой связи необходимо приобщение студенческой молодежи к культурным тра-
дициям страны и своего народа (национальности, этноса), формирование любви к Ро-
дине, понимания, что Россия — многонациональная и поликонфессиональная страна, 
в которой веками бок о бок проживает множество национальностей, этносов, народ-
ностей со своими культурными, религиозными и национальными традициями, а все 
вместе они образуют единый российский народ, единую многонациональную россий-
скую культуру. Очень важно формирование в моложежной среде, в том числе и сту-
денческой, неприятия, следовательно, моральной недопустимости противопоставле-
ния одной национальности другой, одной религии — другой, потому что именно на та-
ких противопоставлениях выстраиваются экстремистские идеи и призывы, нередко 
приводящие к террористическим актам, в которых гибнут ни в чем не повинные люди.

У студентов в результате усилий вузов по привитию им антикстремистких воззрений 
должна быть четко сформирована шкала норм и ценностей, традиционных для России, 
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в которых важное место занимают большая и малая Родина, семья, интересы страны, 
культурные, национальные, религиозные традиции, единство поколений и, конечно, 
общероссийская гражданская идентичность. «…Потенциал образования должен быть 
в полной мере использован для сохранения единого социокультурного пространства 
страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов, за-
щиты прав личности, равноправия культур и религий, ограничения социального не-
равенства» [Козлов, Кравчук, Шмидт, 2017: 10].

Поскольку экстремистские идеи и деяния сегодня являются одной из угроз нацио-
нальной безопасности России, государство законодательно оформило ряд мер, на-
правленных на противодействие экстремизму, что отражено в Федеральном зако-
не № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и соответствующих 
статьях УК РФ. Имеются и региональные программы борьбы с экстремизмом, реали-
зуемые в различных субъектах РФ. Но если при всех усилиях государства по противо-
действию экстремизму не будет учтен «молодежный фактор», а антиэкстремистские 
мероприятия и привитие антиэкстремистских ценностей в вузах будут либо отсут-
ствовать, либо осуществляться лишь формально, то все усилия государства могут ока-
заться тщетными, ибо молодежная, втом числе студенческая, среда во многом являет-
ся питательной почвой для развития экстремистских идей. Таким образом, очевидно, 
что привитие антиэкстремистских воззрений студенческой молодежи в вузах являет-
ся важнейшей задачей любого российского высшего учебного заведения.

Целью проекта является выявление с помощью всероссийского социологиче-
ского исследования в форме массового анкетирования студенческой молодежи, лиц 
или групп лиц, склонных к некритичному восприятию информации или действий экс-
тремистского характера, отношения студентов различных вузов и субъектов РФ к тра-
диционным российским ценностям, анализ полученных данных, подготовка соответ-
ствующих рекомендаций. Таким образом, социологическое исследование нацелено 
на объективное научное изучение отношения студенческой молодежи к привитию ей 
в учебном процессе (в вузах) антиэкстремистских ценностей и воззрений.

Для достижения поставленной цели в процессе реализации проекта проведено со-
циологическое исследование по выявлению мировоззренческого выбора студенческой 
молодежи по всероссийской выборке с охватом всех восьми федеральных округов РФ.

Гипотеза исследования. В тех учебных заведениях, где студентам с уже сформиро-
ванной личной позицией или еще находящимся в процессе активного формирования 
личности, ее ценностной шкалы, установок сознания и социально-психологических на-
выков, во время образовательного процесса преподавателями разъясняются природа, 
суть и следствия экстремизма как идеологии, а также основанных на этой идеологии 
экстремистских действий и их последствий, т. е. там, где имеет место привитие студен-
ческой молодежи антиэкстремистких воззрений в образовательном процессе, студен-
ты значительно более нетерпимы к любому проявлению или даже намеку на проявле-
ния экстремизма, чем там, где данная тема замалчивается и студенты самостоятель-
но ищут информацию, нередко получая ее из сомнительных источников в интернете, 
а иногда и от самих экстремистов, ставящих целью вовлечь молодежь в свою противо-
правную деятельность.
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Студенты-патриоты, получившие «прививку» антиэкстремизма, терпимо относятся 
ко множеству различных религий и национальностей, испокон веков существующих 
в России, поскольку понимают, что все они составляют «единую семью» народов, в со-
вокупности представляющую единый многонациональный и поликонфессиональнй 
народ России. Более того, такие студенты вполне адекватно воспринимают специфику 
религиозных и этнонациональных традиций различных народов. И эта религиозная 
и этнонациональная специфика не может выступать для них в качестве «триггера» ре-
лигиозно- и национально мотивированного экстремизма.

В тех учебных заведениях, где студенческая молодежь не получает информации 
антиэкстремистского содержания, студенты узнают об экстремистской деятельности 
из иных источников (например, соответствующих сетевых ресурсов, в компании прия-
телей, от старших по возрасту знакомых, на случайных встречах и т. д.) и, в итоге, мо-
гут оказаться включенными в экстремистские группы и сообщества, поскольку не по-
нимают сути данного явления, легко поддаются несложным манипулятивным техно-
логиям, романтизируют и героизируют экстремизм и экстремистов и могут совершать 
противоправные поступки вплоть до уголовных преступлений (ст. 282 УК РФ), обна-
руживая, таким образом, предрасположенность не только к девиантному, но и к де-
линкветному поведению.

Во избежание второго сценария необходимо вовремя выявлять группы студен-
тов, склонных к девиации и асоциальному делинкветному поведению, и своевремен-
но проводить с ними разъяснительную работу, в том числе антиэкстремистского ха-
рактера, противопоставляя экстремистским воззрениям систему российских тради-
ционных ценностей.

Инструменты исследования. Выборочное (по случайностной выборке) анкетиро-
вание представителей студенческой молодежи.

Методы сбора информации. Опросный метод — формализованная анкета.
Описание проведенного социологического опроса представителей студенческой 

молодежи РФ. Социологический опрос студенческой молодежи был проведен мето-
дом выборочного анкетирования. Инструментарий опроса представляется валидным 
по качеству (характер и постановка вопросов соответствуют цели социологического 
опроса) и по полноте (заявленные в анкете позиции соответствуют сущностным ха-
рактеристикам исследуемой проблемы)2.

Анкетирование было добровольным и анонимным. Возрастной состав респон-
дентов — от 17 до 30 лет, старше 30 лет — лишь 3,3 %, основной массив опрошенных 

2 «Валидность (от англ. valid — имеющий силу, обоснованный) — мера соответствия инструментария 
социологического исследования тому, что измеряется. Валидность обеспечивается достаточной пол-
нотой и качеством входящих в инструментарий средств измерения. Например, при опросе анкета 
считается валидной по полноте, если позиции охватывают все существенные характеристики объек-
та, и валидной по качеству, если характер вопросов соответствует содержанию исследуемой катего-
рии, существенным характеристикам, данным в программе исследования. Валидность проявляется 
в безусловном соответствии инструментария конкретной цели исследования. Валидность подтвер-
ждается явлением, которое было предсказано, и если при этом коэффициент корреляции высок, 
то инструмент можно считать валидным по данному критерию» (подробнее см. : [Учебный социо-
логический словарь, 1999: 33]). 
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(70,4 %) — молодые люди и девушки в возрасте 17 лет — 21 года, что в целом соответст-
втвует студенческому возрасту.

Анкета содержала 34 вопроса, один из которых (вопрос 13) вмещал в себя 32 пози-
ции, подразумевающих выбор одного из трех вариантов ответа по каждой позиции. Все 
вопросы анкеты закрытого типа (в них были предложены варианты ответов, включая 
вариант «Затрудняюсь ответить» или, как в вопросе 30, позицию «другое» с предостав-
лением возможности, в случае несогласия с предложенными «закрытиями», вписать ка-
кую-либо иную точку зрения, не предусмотренную составителями анкеты).

Анкета выстроена традиционно (по типу «воронки» — от более общих вопросов к бо-
лее частным). В конце имеется «паспортичка» (вопросы биографического характера).

Было опрошено 1844 респондента во всех федеральных округах Российской Феде-
рации (Федеральный округа РФ приводятся в алфавитном порядке), из них следую-
щее число опрошенных:

в Дальневосточном федеральном округе — 27;
в Приволжском федеральном округе — 622;
в Северо-Западном федеральном округе — 125;
в Северо-Кавказском федеральном округе — 149;
в Сибирском федеральном округе — 5;
в Уральском федеральном округе — 38;
в Центральном федеральном округе — 596;
в Южном федеральном округе — 292.

Рис. 1. Федеральный округ 
Fig. 1. Federal District



182 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 2. C. 174–193.

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

Таким образом, наибольшее число опрошенных оказалось из Приволжского и Цен-
трального федеральных округов (соответственно, 33,7 и 32,3 %), наименьшее число ре-
спондентов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (соответствен-
но, 0,3 и 1,5 %). Объяснить такой разрыв не представляется возможным, за исключе-
нием плохой организации анкетирования на местах.

Основные результаты исследования
Вопросы в подготовленной для социологического опроса студенческой молодежи 

анкете условно можно разделить на четыре группы, в соответствии с которыми сфор-
мулированы выводы.

Первая группа вопросов включала в себя ответы респондентов, связанные с их от-
ношением к религии и национальности. Ответы на данные вопросы выявили, что боль-
шинству респондентов религия, отдельные ее направления, религиозные традиции ме-
нее интересны, чем национальность и национальные традиции. Так, 41,9 % респонден-
тов ответили, что они интересуются религией, основную информацию о которой око-
ло половины опрошенных (47,6 %) получили в семье, от родственников. В то время 
как национальность, национальные традиции интересуют 68,3 % опрошенных студен-
тов, т. е. оказалось, что национальностью интересуется на четверть больше (на 26,4 %) 
опрошенных, чем религией. Подавляющее большинство опрошенных не являются ак-
тивно практикующими верующими, так как знания о религии в религиозных органи-
зациях получили лишь 2,5 % респондентов.

Рис. 2. Источники информации знаний о религии 
Fig. 2. Sources of information about religion

Религиозная, как и национальная, принадлежность не является для них решающей 
в выборе друзей, ибо опрошенные студенты избирают их по иному признаку — инте-
ресного и комфортного общения (соответственно, 85,6 и 86,3 %). 
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Рис. 3. Выбор друзей по религиозному признаку 
Fig. 3. Choosing friends based on religion

Рис. 4. Выбор друзей по национальному признаку 
Fig. 4. Choosing friends based on nationality

Это вполне может объясняться двумя разнопорядковыми причинами: либо отсут-
ствуем интереса к религиозной и национальной проблематике в целом, либо привитым 
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в учебном заведении и/или в семье толерантным отношением к любой национально-
сти и религии, которую исповедуют окружающие люди. 

Рис. 5. Рост религиозной напряженности 
Fig. 5. Rising religious tensions

Рис. 6. Рост национальной нетерпимости 
Fig. 6. Growing national intolerance
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Роста религиозной и национальной напряженности в месте своего проживания 
большинство респондентов не фиксируют (соответственно, 45,9 и 43,1 %), в то время 
как каждый третий (соответственно, 34,8 и 31,8 %)) затруднился с ответом, что косвен-
ным образом свидетельствует об отсутствии активного интереса к религиозной и на-
циональной проблематике. Около половины опрошенных (47,1 %) на обобщенный во-
прос о том, возникали ли в их регионе последнее время конфликты на межрелигиоз-
ной или межнациональной почве, ответили отрицательно.

Характерно, что при ответе на объемный вопрос 13, связанный с тем, какие ассо-
циации вызывают у респондентов те или иные понятия, большинство из опрошенных 
ответили, что такие понятия как «религия» (60,0 % позитивные ассоциации), «религи-
озные традиции» (57,9 % позитивные ассоциации), «христианство» (59,9 % позитивные 
ассоциации) и «православие» (57,9 % позитивные ассоциации) вызывают у них положи-
тельные ассоциации, в то время как, «католицизм» (80,2 % никаких ассоциаций не вызы-
вают), «протестантизм» (81,1 % никаких ассоциаций вызывают), «ислам» (61,9 % ника-
ких ассоциаций вызывают), «буддизм» (70,7 % никаких ассоциаций вызывают), «иуда-
изм» (78,8 % никаких ассоциаций вызывают) оставляют равнодушными, не вызывая 
никаких ассоциаций.

Вместе с тем однозначно положительные ассоциации вызывают такие понятия, 
как «свобода совести» (77,1 % позитивные ассоциации) и «толерантность» (80,8 % по-
зитивные ассоциации).

Касаясь национальной сферы, необходимо отметить, что такие понятия, как «на-
циональность» (61,9 % позитивные ассоциации), «национальные традиции» (77,3 % по-
зитивные ассоциации), «этническая культура» (52,2 % позитивные ассоциации) и «рус-
ский» (78,0 % позитивные ассоциации), вызывают у большинства респондентов поло-
жительные ассоциации, в то время как «белорус» (49,9 % никаких ассоциаций), «украи-
нец» (60,6 % никаких ассоциаций), «молдаванин» (63,5 % никаких ассоциаций), «пред-
ставитель кавказских народов» (49,5 % никаких ассоциаций), «представитель средне-
азиатских народов» (56,9 % никаких ассоциаций), «представитель прибалтийских на-
родов» (61,1 % никаких ассоциаций), «представитель малочисленных коренных наро-
дов РФ» (58,0 % никаких ассоциаций) у большинства респондентов не вызывают ни-
каких ассоциаций,

Ответы респондентов на вторую группу вопросов свидетельствуют об их восприя-
тии традиционных российских ценностей. Так, подавляющее большинство респонден-
ты заявило, что ему знакомы такие термины, как «патриотизм» (97,3 %) и «толерант-
ность» (95,9 %). О них около половины опрошенных студентов (42,8 %) впервые узна-
ли еще в средней школе.

При выборе ответа на вопрос, какие ассоциации вызывают у них те или иные поня-
тия, большинство респондентов заявило, что такие понятия, как «Родина» (89,5 % по-
зитивных ассоциаций), «патриотизм» (83,8 % позитивных ассоциаций), «труд» (84,3 % 
позитивных ассоциаций), «историческая память и преемственность поколений» (82,8 % 
позитивных ассоциаций), «единство народов России» (80,7 % позитивных ассоциаций), 



186 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 2. C. 174–193.

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

«семья» (95,0 % позитивных ассоциаций) вызывают у них положительные ассоциации3, 
а такое словосочетание, как «гражданственность и гражданская идентичность», более 
чем у половины опрошенных (58,8 %) не вызывает никаких ассоциаций, видимо, по той 
причине, что они пока не задумывались всерьез над важностью данных понятий.

Несмотря на то, что позитивное отношение к семье абсолютного большинства ре-
спондентов (95,0 %) несомненно, словосочетания «однополые браки, нетрадицион-
ные сексуальные отношения» у 45,0 % не вызывают никаких ассоциаций, в то время 
как у 11,9 % вызывают положительные ассоциации, а у 43,1 % — отрицательные. Сле-
довательно, при однозначно позитивном восприятии семьи (очевидно, имеется в виду 
традиционная семья) абсолютного большинства опрошенных, выглядит несколько 
странным нейтральное и позитивное отношение к гомосексуализму более половины 
опрошенных студентов (суммарно 56,9 %), принципиально не оставляющем возмож-
ность создать нормальную традиционную семью, ориентированную на пожизненное 
супружество, рождение и воспитание детей.

Несмотря на это, в целом среди большинства респондентов присутствует позитив-
ное восприятие традиционных российских ценностей.

Третья группа вопросов отражает мнения опрошенных подростков относительно 
таких понятий, как «экстремизм» и «терроризм», и соответствующей им террористи-
ческой и экстремистской деятельности. Ответы на данные вопросы выявили в целом 
однозначно негативное восприятие как названных понятий, так и тех явлений, кото-
рые за ними стоят.

Отвечая на вопрос о том, знакомо ли им такое понятие, как «экстремизм», боль-
шинство опрошенных представителей студенческой молодежи РФ ответили положи-
тельно (82,5 %), указав в качестве основного источника информации о данном поня-
тии и явлении среднюю школу (42,8 %). Однако довольно настораживающее выглядит 
тот факт, что более четверти респондентов (27,8 %) узнали об экстремизме в интерне-
те, и неизвестно, на каких именно сайтах.

В то же время понятия «экстремизм» и «терроризм» у большинства опрошенных вызы-
вают однозначно отрицательные ассоциации (соответственно, 69,4 и 94,4 %). Вместе с тем, 
обращает на себя внимание, что у четверти опрошенных (26,7 %) понятие «экстремизм» 
не вызывает никаких ассоциаций (против лишь 4,4 % в отношении понятия «терроризм»).

На вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, если бы в Вашем городе появились люди 
с экстремистскими взглядами?» половина опрошенных (50,8 %) ответили, что крайне не-
гативно, а еще более четверти респондентов (28,0 %) — скорее негативно. Крайне нега-
тивное отношение подавляющее большинство опрошенных студентов (92,0 %) высказа-
ли и к периодически совершаемым терактам, в которых погибают мирные жители. Ско-
рее негативное отношение к этим прискорбным явлениям выразили 4,0 % респондентов.

3 Полученные в нашем исследовании данные коррелируют с результатами социологического опро-
са, проведенного ВЦИОМом в 2022 г. Так, исследование АО «Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения» за 2022 г. показывает, что в структуре ценностных ориентаций российской моло-
дежи первое место занимают ценности семейные: 97 % назвали важными здоровье членов семьи 
и безопасность семьи, 96 % — отношения в семье; 95 % — материальное положение семьи. Также 
они показывают, что около 60 % молодых граждан в возрасте 18–24 лет стремятся вступить в брак 
и жить в семье (подробнее см. [Стратегия молодежной политики…, 2023: 6]). 
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Рис. 7. Термин «экстремизм» 
Fig. 7. The term “extremism”

Рис. 8. Отношение к людям с экстремистскими взглядами 
Fig. 8. People with extremist views

Почти три четверти респондентов (70,1 %) с гневом воспринимают экстремистов 
и террористов, бросающих вызов мирному и спокойному существованию общества 
и жизни людей, поскольку они рушат и забирают жизни ни в чем не повинных гра-
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ждан. Еще четверть опрошенных студентов (25,4 %) относятся к террористам со стра-
хом, боясь оказаться их жертвой.

Рис. 9. Восприятие экстремистов и террористов 
Fig. 9. Perception of extremists and terrorists

Подавляющее большинство опрошенных представителей студенческой молодежи 
РФ (93,2 %) полагает, что экстремистскими методами невозможно реально решать со-
циальные вопросы и улучшать жизнь общества, поскольку подобные методы находят-
ся за пределами правового поля и общественной морали.

Рис. 10. Отношение к экстремистским методам решения проблем 
Fig. 10. Attitude towards extremist methods of solving problems

Наконец, на вопрос о том, если уважаемый опрошенными студентами человек при-
гласил бы их на встречу с людьми, идеология и деятельность которых покажутся экс-
тремистскими, более половины опрошенных (54,7 %) ответили, что они однозначно 
не пошли бы и по возможности прекратили общение с пригласившим их человеком. 
Около трети респондентов (27,2 %) отметили, что не пошли бы, не придавая особого 
значения этому факту.
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Рис. 11. Возможность встречи с экстремистами 
Fig. 11. Possibility of meeting with extremists

В заключение этой группы вопросов содержался обобщающий вопрос «Считаете ли 
Вы, что при любых обстоятельствах нужно оставаться законопослушным граждани-
ном, даже если уверены, что о совершенном преступном деянии никто не узнает?». От-
веты на поставленный вопрос выявили, что более половины опрошенных студентов 
(66,6 %) уверены, что нужно оставаться законопослушным гражданином в любых об-
стоятельствах и всегда поступать только так.

Рис. 12. Необходимость законопослушания 
Fig. 12. The need for law-abiding
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Таким образом, большинство опрошенных высказали в целом негативное отноше-
ние к экстремизму и терроризму, что, с учетом того, что знания этих понятий и назы-
ваемых ими явлений в основном студентами было получено еще во время учебы в шко-
ле, косвенным образом свидетельствует о достаточно эффективном антиэкстремист-
ском воспитании в средних учебных заведениях Российской Федерации и привитии 
антиэкстремистских ценностей и воззрений в вузах.

Четвертая группа вопросов носила биографический характер (так называемая пас-
портичка), в ней респонденты отвечали на вопросы о себе. Усредненный социально-де-
мографический портрет представителя студенческой молодежи Российской Федерации 
имеет следующие характеристики: это девушка/женщина 18 лет — 21 года, студентка 
социального вуза или факультета (юридического, социологического, экономического, 
педагогического и т. д.), верующая (православная), русская, незамужняя, не имеющая, 
но в будущем предполагающая обязательно иметь детей, проживающая в Приволж-
ском федеральном округе, в областном центре с родителями, имеющая средний уро-
вень доходов (когда денег хватает не только на самое необходимое, но и на отдых, при-
обретение отдельных предметов бытовой техники и электроники).

Заключение
Социологический опрос российской студенческой молодежи в форме анонимно-

го анкетирования выявил, что большинство респондентов не отмечают роста рели-
гиозной или национальной нетерпимости и достаточно толерантно относятся к раз-
личным религиям, национальностям, народностям, составляющим единый россий-
ский народ, а большинство опрошенных студентов позитивно относятся к традици-
онным ценностям.

В то же время подавляющее большинство опрошенных высказали в целом негатив-
ное отношение к экстремизму и терроризму, что свидетельствует о соответствующем 
социальном окружении, начиная с семьи, достаточно эффективном антиэкстремист-
ском воспитании в учебных заведениях Российской Федерации.

Таким образом, исследование студенческой молодежи выявило, что в целом боль-
шинство опрошенных позитивно воспринимают традиционные российские ценности 
и крайне негативно относятся к экстремизму и терроризму.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Багдасарян В. Э., архимандрит Сильвестр (Лукашенко). Традиционные ценности: 

стратегия цивилизационного возрождения / под ред. Ю. Ю. Иерусалимского. Яро-
славль : СПК, 2022. 256 с.

Глаголев В. С. Традиция религиозная // Религиоведение: энциклопедический сло-
варь / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. М. Элбакян. М. : Академический про-
ект, 2006. С. 1074–1075.

Давыдов Д. Г. Причины молодежного экстремизма и его профилактика в образова-
тельной среде. URL: http://www.muh.ru/content/doc/2013/2013_02_Davydov.pdf (дата об-
ращения: 10.12.2023).



191Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 174–193.

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

Забияко А. П. Экстремизм религиозный // Религиоведение: энциклопедический сло-
варь / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. М. Элбакян. М. : Академический про-
ект, 2006. С. 1220–1221.

Касюк А. Я. Этноконфессиональные факторы укрепления единства России и рас-
ширения межкультурного диалога на пространстве СНГ : монография. М. : Рема, 2011. 
192 с.

Ковтун Г. С., Котков Д. А. Профилактика проявлений экстремизма студенческой мо-
лодежи в интернете (на материалах Дальневосточного федерального округа) // Обще-
ство: социология, психология, педагогика. 2018. № 2. С. 14–18.

Леготин М. П. Вопросы общесоциального предупреждения экстремизма в молодеж-
ной среде // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3. С. 161–167.

Логинова И. А., Полянский В. В., Гетен Ю. В. Отношение студенческой молодежи 
к экстремизму // Социология. 2023. № 1. С. 159–163.

Мартыненко А. В. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное посо-
бие для вузов. М. : Юрайт, 2024. 221 с.

Микешина Л. А. Ценности в познании // Энциклопедия эпистемологии и филосо-
фии науки / под ред. И. Т. Касавина. М. : Канон+, 2009. С. 1114–1115.

О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон № 114. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/18939 (дата обращения: 05.05.2023).

Основы организации профилактической работы по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизму в молодежной среде: методические рекомендации госу-
дарственным и муниципальным служащим, работникам системы образования / сост. 
М. В. Козлов, В. В. Кравчук, В. В. Шмидт. Москва ; Ростов-на-Дону : Родное слово, 2017. 
224 с.

Половнев А. В. Дестабилизирующие этноконфессиональные факторы социально-по-
литической ситуации в России // Геополитика. Глобализация. Международные отно-
шения: Вестник Московского государственного лингвистического университета. Се-
рия: Политические науки. 2011. Вып. 25 (631). С. 139–149.

Примаков В. Л., Образцов И. В., Маткаримова Г. В. Этноконфессиональная напря-
женность в РФ: опыт социологического изучения и анализа : монография / под ред. 
В. Л. Примакова. М. : изд. МГЛУ, 2014. — 118 с.

Стратегия молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. 
М., 2023. 78 с.

Учебный социологический словарь / под общ. ред. С. А. Кравченко. М. : Экзамен, 
1999. С. 33.

Хвостов А. А. Моральные девиации. М. : Перо, 2019. 247 с.
Чупров В. И., Зубок Ю. А., Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 

тенденции. М. : Academia, 2009. 320 с.

REFERENCES
Bagdasaryan V. Ye., arkhimandrit Sil'vestr (Lukashenko). Traditsionnyye tsennosti: 

strategiya tsivilizatsionnogo vozrozhdeniya [Traditional values: strategy for civilizational 
revival]. Yaroslavl': OOO “SPK”, 2022, 256 p. (in Russian).



192 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 2. C. 174–193.

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

Glagolev  V. S.  Religioznaya traditsiya [Religious tradition]. Religiovedeniye. 
Entsiklopedicheskiy slovar' [Religious Studies. Encyclopedic Dictionary]. Moscow: 

“Akademicheskiy proyekt”, 2006. P. 1074–1075 (in Russian).
Davydov D. G. Prichiny molodezhnogo ekstremizma i yego profilaktika v obrazovatel'noy 

srede [Causes of youth extremism and its prevention in the educational environment]. [URL] 
http://www.muh.ru/content/doc/2013/2013_02_Davydov.pdf (accessed 10 December, 2023) 
(in Russian).

Zabiyako  A. P.  Religioznyy ekstremizm [Religious extremism]. Religiovedeniye. 
Entsiklopedicheskiy slovar' [Religious Studies. Encyclopedic dictionary]. Moscow: Academic 
Project, 2006. P. 1220–1221 (in Russian).

Kasyuk A. Ya. Etnokonfessional'nyye faktory v ukreplenii yedinstva Rossii i rasshirenii 
mezhkul'turnogo dialoga v SNG [Ethno-confessional factors in strengthening the unity 
of Russia and expanding intercultural dialogue in the CIS]. Moscow: Rema, 2011, 192 p. 
(in Russian).

Kovtun G. S., Kotkov D. A. Profilaktika proyavleniy ekstremizma sredi studentov v Internete 
(po materialam Dal'nevostochnogo federal'nogo okruga) [Prevention of manifestations  
of extremism among students on the Internet (based on materials from the Far Eastern Federal 
District)]. Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika [Society: sociology, psychology, 
pedagogy]. 2018, no. 2. P. 14–18 (in Russian).

Kravchenko S. A. (eds.) Uchebno-sotsiologicheskiy slovar' [Educational sociological 
dictionary]. Moscow: Ekzamen, 1999. 351 p. (in Russian).

Legotin M. P. Voprosy obshchey sotsial'noy profilaktiki ekstremizma sredi molodezhi 
[Issues of general social prevention of extremism among youth]. Aktual'nyye problemy 
rossiyskogo prava [Current problems of Russian law]. 2016, no. 3. P. 161–167 (in Russian).

Loginova I. A., Polyanskiy V. V., Geten Yu. V. Otnosheniye studentov k ekstremizmu 
[Attitude of students to extremism]. Sotsiologiya [Sociology]. 2023, no. 1. P. 159–163 
(in Russian).

Martynenko  A. V.  Profilaktika ekstremizma sredi molodezhi: uchebnik dlya vuzov 
[Prevention of extremism among youth: a textbook for universities]. Moscow: Yurayt, 2024, 
221 p. (in Russian).

Mikeshina L. A. Tsennosti v poznanii [Values in knowledge]. Entsiklopediya gnoseologii  
i filosofii nauki [Encyclopedia of epistemology and philosophy of science], 2009. P. 1114–1115 
(in Russian).

Osnovy organizatsii profilakticheskoy raboty po protivodeystviyu ideologii terrorizma 
i ekstremizma sredi molodezhi: metodicheskiye rekomendatsii dlya gosudarstvennykh  
i munitsipal'nykh sluzhashchikh, rabotnikov sistemy obrazovaniya [Fundamentals of organizing 
preventive work to counter the ideology of terrorism and extremism among young people: 
methodological recommendations for state and municipal employees, employees of the 
education system]. Moskva; Rostov-na-Donu: Rodnoye slovo, 2017, 224 p (in Russian).

Polovnev A. V. Destabiliziruyushchiye etnokonfessional'nyye faktory obshchestvenno-
politicheskoy situatsii v Rossii [Destabilizing ethno-confessional factors of the socio-political 
situation in Russia]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 



193Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 174–193.

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

Seriya Politicheskiye nauki [Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Series Political 
Sciences]. 2011, vol. 25 (631). P. 139–14 (in Russian).

Primakov V. L., Obraztsov I. V., Matkarimova G. V. Etnokonfessional'naya napryazhennost' 
v Rossiyskoy Federatsii: opyt sotsiologicheskogo issledovaniya i analiza [Ethno-confessional 
tension in the Russian Federation: experience of sociological study and analysis]. Moscow: 
MGLU, 2014, 118 p. (in Russian).

Strategiya molodezhnoy politiki v Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda [Youth 
policy strategy in the Russian Federation for the period until 2030]. Moscow, 2023. 78 p. 
(in Russian).

Federal'nyy zakon № 114-FZ “O protivodeystvii ekstremistskoy deyatel'nosti” [Federal 
Law No. 114-FZ “On Combating Extremist Activities”]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/18939 (accessed 5 May, 2023) (in Russian).

Chuprov V. I., Zubok Yu. A., Molodezhnyy ekstremizm: sushchnost', formy proyavleniya, 
tendentsii [Youth extremism: essence, forms of manifestation, trends]. Moscow: Akademiya, 
2009. 320 p. (in Russian).

Khvostov A. A. Moral'nyye otkloneniya [Moral deviations]. Moscow: Pero, 2019, 247 p. 
(in Russian).

Статья поступила в редакцию: 18.02.2024
Принята к публикации: 11.06.2024

Дата публикации: 28.06.2024



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

ЖУРНАЛ
«НАРОДЫ И РЕЛИГИИ ЕВРАЗИИ»

Учредителем журнала является кафедра регионоведения России, национальных 
и государственно-конфессиональных отношений Алтайского государственного уни-
верситета. Издается с 2007 г. как сборник научных статей, а с 2016 г. как научный жур-
нал «Мировоззрение населения южной Сибири и центральной Азии в исторической 
ретроспективе». С 2017 г. журнал называется «Народы и религии Евразии».

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертации на соискание ученой степи доктора и кандидата наук» Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства высшего образования и науки РФ.

Журнал утвержден Научно-техническим советом Алтайского государственного уни-
верситета и зарегистрирован Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77–78911 от 07.08.2020.

Периодичность издания: 4 выпуска в год. Журнал издается в печатном и электрон-
ном виде.

Сайт журнала: http://journal.asu.ru/wv

К рассмотрению принимаются только новые, ранее нигде не опубликованные ма-
териалы. Все работы, поступившие в редколлегию, проходят обязательно рецен-
зирование и проверку на плагиат.

Журнал «Народы и религии Евразии» индексирутся в агрегаторах и базах биб-
лиографической информации:

1. SCOPUS
2. ERIN PLUS
3. EBSCO
4. E-Library.ru
5. CyberLeninka
6. OAIsters
7. ROAR
8. ROARMAP
9. OpenAIRE
10. BASE
11. ResearchBIB

12. Socionet
13. Scholarsteer
14. World Catalogue of Scientifc Journals
15. Scilit
16. Journals for Free
17. Journal TOC
18. OAIster
19. OCLC-WolrdCat
20. Socolar
21. JURN
22. JournalGuid

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ:
1. Археология и этнокультурная история
2. Этнология и национальная политика
3. Религиоведение и государственно-конфессиональные отношения
4. Информация о конференциях
5. Персоналии



195

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи принимаются на русском и английском языках. Для публикации статьи 

в журнале необходимо ее прислать в электронном варианте, а также указать сведения 
об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое 
звание, почтовый адрес, телефон, e-mail, индивидуальный номер ORCID). Стандарт-
ный объем статьи — 30–60 тыс. знаков без пробелов (т. е. 0,75–1,5 печ. л.), (14 кегль, оди-
нарный интервал, в формате Word: поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 2 см, 
правое — 2 см). Рисунки (фотографии) предоставлять отдельными файлами с подпи-
сями рисунков на русском и английском языках. К статье обязательно прикладывает-
ся полный список используемых работ.

Статья должна содержать ключевые слова (до 15 слов) и аннотацию на русском 
и английском языках (не менее 1000 знаков без пробелов). Машинный (компьютер-
ный перевод) не принимается. Аннотация к статье должна быть оригинальной, от-
ражать основное содержание статьи и результаты исследований.

Статья должна делиться на тематические блоки. Примерная структура статьи: 
Введение, Тематические блоки (от 1 до 5 блоков), Заключение.

Благодарности указываются после текста статьи отдельным тематическим бло-
ком с переводом на английский язык.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА

Фамилия, имя, отчество автора на русском языке
Название статьи на русском языке
Аннотация (на русском языке не менее 1000 знаков без пробелов)
Ключевые слова (на русском языке до 15 слов)
Фамилия, имя, отчество автора на английском языке
Название статьи на английском языке
Аннотация (на английском языке не менее 1000 знаков без пробелов)
Ключевые слова (на английском языке до 15 слов)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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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 
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исследования опирается на историко-этнографические методы — научного описания, 
конкретно-исторического и реликта.

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

Ключевые слова: тюркские и монгольские народы, Южная Сибирь, хакасы, куль-
тура, традиция, человек, природа, экологические воззрения.
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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 
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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 
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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