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Текст на компьютере набирали вьетнамские коллеги Као Тхе Чинь, 
Данг Конг Тьен и Нгуен Ван Тай, любезно согласившиеся взять на себя 
этот труд.  
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1 В данной работе не рассматриваются вопросы этнической структуры массива 
тибето-бирманских народов, в частности, "проблема систематики этнических 
общностей, основанной на выявлении единиц различных уровней этнической 
иерархии" / Крюков М. В. Этнос и субэтнос // Расы и народы. Современные 
этнические и расовые проблемы. Ежегодник 1988. Вып. 18. М., 1988. С. 5 /, 
соотношение этнической и лингвистической классификаций. Я собираюсь об-
ратиться к этим вопросам в книге, посвященной исследованию социальной 
организации тибето-бирманских народов.  

2 Народами, представления которых рассматриваются в работе, список тибето-
бирманских этносов, конечно же, не ограничивается. К сожалению, в силу 
разных причин я был вынужден отказаться от широкого привлечения и под-
робного анализа материалов по тибетцам, неварам, мейтхеям, бирманцам, на-
родам Юго-Западного Китая.  

3 Булгаков С. Н. Трагедия философии (философия и догмат) // Булгаков С. Н. 
Сочинения в двух томах. Том 1. Философия хозяйства. Трагедия философии. 
М., 1993. (Приложение к журналу “Вопросы философии”). С. 417. 

4 Там же. 
5 Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. Очерки. 
М., 1983. С. 9.  
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6 Hutton J. H. The Angami Nagas: With Some Notes on Neighbouring Tribes. L., 
1969 (1921). P. 183.  

7 Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе 
ламаизма. Новосибирск, 1989.  

8 Simoons F. J. A Ceremonial Ox of India. The Mithan in Nature, Culture, and His-
tory. Madison, 1968. Pp. 110, 112, 199.  

9 Гофман А. Б. Социологические концепции Марселя Мосса // Концепции за-
рубежной этнологии. Критические этюды. М., 1976. С. 122; Токарев С. А. 
Ранние формы религии и их развитие. М., 1964. С. 343.  

10 Об этом понятии см.: Тугаринов В. П. Природа, цивилизация, человек. Л., 
1978. С. 124.  

11 Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 7. Одним из 
возможных способов преодоления такой "несогласованности" (термин 
В. В. Колесова) может считаться изучение "категорий в присущем им специ-
фическом семантическом и образном поле, зачастую непереложимом на языки 
иных культур" /Горохова Г. Э. К проблеме интерпретации категорий традици-
онной китайской философии // Методологические проблемы изучения истории 
философии зарубежного Востока. М., 1987. С. 31. См. также материалы круг-
лого стола, посвященного проблеме категорий традиционной китайской куль-
туры (НАА. 1983, No. 3)/. В этой связи следует упомянуть о подходе 
Э. Р. Лича к анализу терминов родства качинов. По мнению Э. Р. Лича, многие 
слова качинского языка, трактовавшиеся ранее как отличающиеся друг от дру-
га по смыслу омонимы, являются просто использованием одного и того же 
слова в различных контекстах /Leach E. R. The Language of Kachin Kinship: 
Reflections on a Tikopia Model // Social Organization. Essays Presented to Ray-
mond Firth / Ed. by M. Freedman. L., 1967/.  
 
 

� � � � �  I 
 

1 Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе 
ламаизма. Новосибирск, 1989. С. 67.  

2 Симакин С. А. Анимистические верования качинов (к вопросу о диалектике 
анимизма) // СЭ. 1988. No.2. С. 124, 126. От себя замечу, что выявление степе-
ни независимости душ(и) от тела является одной из задач, которые я поставил 
перед собой в этой работе.  

3 Симакин С. А. Указ. соч. С. 126.  
4 Герасимова К. М. Указ. соч. С. 64.  
5 ТМТЮС. Человек. Общество. Новосибирск, 1989. С. 54.  
6 Там же. С. 54-55.  
7 Pignede B. Les Gurungs. Une population himalayenne du Nepal. Paris-La Haye, 

1966 (Ecole Pratique des Hautes Etudes - Sorbonne. Sixieme section: sciences 
economiques et sociales. Le Monde d'outre-Mer passe et present. Troisieme serie. 
Etudes. XXI).  
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8 Macfarlane A. Death, Disease and Curing in a Himalayan Village // Asian High-
land Societies in Anthropological Pespective. New Delhi etc., 1981; Messerschmidt 
D. A. The Gurung of Nepal. Conflict and Change in a Village Society. Warminster, 
1976; Idem. Ethnographic Observations of Gurung Shamanism in Lamjung District 
// Spirit Possession in the Nepal Himalayas / Ed. by J. T. Hitchcock and R. L. Jones. 
Warminster, 1976; Strickland S. S. Notes on the Language of Gurung pe // JRAS. 
1987. No.1.  

9 Pignede B. Op. cit. P. 372.  
10 Macfarlane A. Op. cit. P. 117.  
11 Pignede B. Op. cit. Pp.380-381.  
12 По мнению Б. Пиньеда, гурунгское plah соответствует тибетскому bla "душа", а so 

"(жизненное) дыхание" - тибетскому srog "жизнь" /Pignede B. Op. cit. P. 348, 354/.  
13 Ibid. P. 372.  
14 Ibid.  
15 Ibid. P. 378.  
15а  Об английском понятии mind “сознание, ум, разум” как весьма специфиче-
ском продукте английского языка см.: Вежбицкая А. Язык. Культура. Позна-
ние: Пер. с англ. Отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М., 
1996. С. 384-388. 

15б Vinding M. The Thakalis as Buddhists: A Closer Look at Their Death Ceremonies 
// Kailash. A Journal of Himalayan Studies. 1982. Vol. 9, No. 4.  Pp. 313 f. Quoted 
from: Höfer A. A Recitation of the Tamang Shaman in Nepal. Bonn, 1994. P. 94. 
(Nepalica; 7). 

16 Holmberg D. H. Order in Paradox. Myth, Ritual, and Exchange among Nepal's Ta-
mang. Ithaca - L., 1989. P. 191.  

17 С. Г. Кармай, желая подчеркнуть отличие представлений тамангов от тибет-
ских, со ссылкой на работу Steinmann B. "Les cérémonies funéraires chez les 
Tamang de l'est", sous presse aux Cahiers de l'Homme, пишет о пяти душах (bla ? 
- В. Ш.) /Karmay S. G. L'ame et la turquoise: un rituel tibétain// L'Ethnographie. 
1987. Année 128. T. 83, Nos. 100-101 (Numéro Spécial: Rituels Himalayens). 
P.98/.  

18 Holmberg D. H. Op. cit. P. 192.  
19 Ibid. P. 154.  
20 Б. Штейнманн называет so "вещественной (материальной) душой" 

/Steinmann B. Le culte des dieux du clan chez les Tamang: la terre, le livre et la 
lignée // L'Ethnographie. 1987. Année 128. T. 83, Nos. 100-101 (Numéro Spécial: 
Rituels Himalayens). P. 318, note 27/.  

21 Holmberg D. H. Op. cit. Pp. 154, 192.  
22 Представления о жизненной силе ребенка рассматриваются в заключительном 
разделе работы.  

23 Holmberg D. H. Op. cit. P. 154.  
23а Hofer A. Op. cit. Понятие che: уместнее рассматривать в связи с тибетским che (tshe) 

“жизнь, продолжительность жизни”, к которому оно и восходит (см. раздел третьей 
главы, названный “Время жизни”. О тамангском che: см. прим. 199 к IV главе). 

23б Ibid. P. 94. 
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23в Ibid. 
23г Holmberg D. H. Op. cit. P. 192. 
23д Höfer A. Op. cit. Pp. 79, 311 (note 4). 
23е Ibid. P. 79. 
24 В другой работе, опубликованной на английском языке, А. Фурнье переводится 

tung как "power" ("сила, способность, дар") /Fournier A. A Preliminary Report on 
the Puimbo and the Ngiami: The Sunuwar Shamans of Sabra // Spirit Possession in the 
Nepal Himalayas /Ed. by J. T. Hitchcock and R. L. Jones. Warminster, 1976. P. 103/.  

25 О специфике представлений народов Непала о волосах см. в примечании 7 к 
IV главе.  

26 Fournier A. Note préliminaire sur le poembo de Suri (Népal)// L'Ethnographie. 
Revue de la société d'ethnographie de Paris. Nouvelle série. 1977. Année 118. Nos. 
74-75 (Numéro spécial. Voyages chamaniques). P. 243-244.  

27 Hardman Ch. The Psychology of Conformity and Self-Expression Among the Lo-
horung Rai of East Nepal // Indigenous Psychologies. The Anthropology of the Self 
/ Ed. by P. Heelas, A. Lock. L., 1981. P. 162.  

28 Ibid. P. 163.  
29 Hardman Ch. Op. cit. P. 164.  
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 Ibid. P. 162.  
33 Ibid. P. 162, 166.  
34 Ibid. 166. Интересно, что во многих языках мира (кхмерском, монском, вьет-
ском, тайском, индонезийском/малайском, бирманском, яо, лаху, китайском и 
др.) в обозначениях большого пальца подчеркивается связь его с женским (ма-
теринским, рождающим) началом (развитие значений: "палец/рука" + 
"Мать/женщина" > "большой палец") /Matisoff J. A. Variational Semantics in Ti-
beto-Burman: The "Organic" Approach to Linguistic Comparison. Philadel-
phia(Pa.), 1978 (Occasional Papers of the Wolfenden Society on Tibeto-Burman 
Linguistics. Vol. 6). P. 70/.  

35 Hardman Ch. Op. cit. P. 166.  
36 Ibid. P. 168.  
37 Ibid. P. 162, 166.  
38 Ibid. P. 166.  
39 Ibid.  
40 Gaenszle M. Verwandtschaft und Mythologie bei den Mewahang Rai in Ostnepal: 

eine ethnographische Studie zum Problem der "ethnischen Identitat". Stuttgart, 1991 
(Beitrage zur Sudasienforschung. Sudasien-Institut. Universitat Heidelberg. Bd. 
136). SS.130-131.  

41 Sagant Ph. La Tete Haute: Maison, Rituel et Politique au Nepal Oriental // 
L'Homme et la Maison en Himalaya. Ecologie du Nepal. Textes rassembles et 
presentes par Gerard Toffin assiste de Luc Barre et de Corneille Jest. Paris, 1981 
(Centre regional de publications du CNRS.Graeco-Himalaya-Karakorum.Cahiers 
Nepalais).  

42 Ibid.  
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43 Лохорунг-раи для описания состояния сайя часто используют образ цветка. 
Они полагают, что цветок представляет человека в мире предков 
/Hardman Ch. Op. cit. P. 163/. "... в южнокитайских народных верованиях жиз-
ни всех людей, в том числе и будущих потомков, представлены цветами в 
«Небесном цветнике»" /Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В., Че-
боксаров Н. Н. Этническая история китайцев в ХIХ-начале ХХ века. М., 1993. 
С. 188/. Каждой женщине в невидимом мире соответствует отдельное "древо 
жизни" или "дерево цветов". Состояние его (есть ли на нем цветы или нет; а 
если есть, то каковы их цвет и число) позволяет определить, будет ли женщи-
на иметь детей, скольких и какого пола. Красные цветы предвещают рождение 
девочек, белые - мальчиков / Там же; Doolittle J. Social Life of the Chinese: 
With Some Account of Their Religious, Governmental, Educational, and Business 
Custums and Opinions. With Special But Not Exclusive Reference to Fuhchau. 
Vol. I. N.Y., 1867. P. 114/. В этой связи интересно, что у яо Таиланда новорож-
денного мальчика принято называть "белым цветком"(pei kua), а девочку - 
"красным цветком"(hong kua) / Tan Chee Beng. The Yao Naming System // Farm-
ers in the Hills. Upland Peoples of North Thailand / Ed. by A.R.Walker. Taipei, 
1981 (Asian Folklore and Social Life Monographs. Vol. 105). P. 49 /. Возвращаясь 
на тибето-бирманскую "почву", приведу еще два примера ассоциации челове-
ческой жизни с цветком. У сема нага выражение "сорвать цветок" - метафора 
убийства врага /Hutton J. H. The Sema Nagas / With... a Foreword by H.Balfour. 
L., 1921. P. 364, note 3 /. По представлениям лакхеров, духи - обитатели мира 
умерших называют людей Pаwdua, или цветами, которые однажды увядают 
/Parry N. E. The Lakhers. With an Introduction and Supplementary Notes by 
J. H. Hutton. L., 1932. P. 359 /.  

44 Sagant Ph. Op.cit, P. 154.  
45 Ibid. P. 158.  
46 Ibid. P. 154.  
47 Ibid. P. 153.  
48 Ibid. P. 154.  
49 Ibid. P. 158.  
50 Gaenszle M. Op. cit.SS.130-131.  
51 Сато 1) сознание; чувства; 2) смелость, храбрость; мужество; 3) сила 

/Непальско-русский словарь. 38000 слов. Сост. И.С. Рабинович, Н.И. Королев, 
Л.А. Аганина под рук. И.С. Рабиновича. С приложением грамматического 
очерка непальского языка, составленного канд. филол. наук Н.И. Королевым. 
М., 1968. С. 1119/.  

52 Gaenszle M. Op. cit.SS.131-132.  
53 Hardman Ch. Op. cit. Ср.: "И как я, умерев, разделяюсь на смертную половину 

- вот что положат в могилу, и что во мне при жизни было «персть» и прах, ни-
что и могила, и на часть живую - вот что останется в детях: так во всяком во-
лоске и кровинке есть «гроб» и «персть», чему - умереть, и эта часть кровинки 
меня не живит, а тянет книзу, если же она в глазу - то я ею не вижу и даже от 
нее происходят болезни; и есть в этой же кровинке часть, которая «к жизни», 
чем глаз видит, что поправляет начавшееся заболевание, что помогает врачу 
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лечить: это ее «дух» и «жизненность», ее подъем и «вставание»... Как пол 
«встает» и «опускается» и это его суть: так, по типу этого,«встает» и «опуска-
ется» все в нас, в организме нашем, в душе нашей, в жизни нашей, даже в 
судьбе нашей ! " /Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианст-
ва // Розанов В.В. [Соч. в 2 тт] (Приложение к журналу "Вопросы филосо-
фии"). М., 1990. Т. 2. С. 55/. П. А.Флоренский отмечает, что, по Библии, 
"«поднять голову» значит оживиться, быть в бодром состоянии (Лк. 21, 28; 
Деян. 27, 34), а «опустить голову» указывает на ослабление, на убыль жизнен-
ной энергии" /Флоренский П. А. Понятие Церкви в Священном Писании // 
Флоренский П. А., священник. Сочинения в 4 т. Т.1 /Сост. и общ. ред. игумена 
Андроника (А. С.Трубачева), П. В.Флоренского, М. С.Трубачевой. М., 1994. 
(Филос. наследие. Т.122). С. 375/. Любопытные параллели представлениям 
горцев Восточного Непала можно обнаружить в верованиях мон-кхмерских 
народов Южного Вьетнама. Собранные в конце 1990 г. у мнонгов провинции 
Даклак материалы по представлениям о т.н. "душе-кварце" (нар бук, нглар 
бок, нгар бок) можно обобщить следующим образом. Эта "душа" мыслится 
информаторами мнонг-гарами и мнонг-пре неразрывно связанной с телом (го-
ловой) живого человека и никогда не покидающей его. Обычно нар бук в го-
лове стоит прямо, и тогда здоровью человека ничего не угрожает. Единствен-
но возможными изменениями первоначального, нормального положения ду-
ши-кварца являются, по представлениям гаров и пре, наклон и падение ее. На-
клон нар бука в ту или иную сторону означает, что его "владелец" болен. Пре 
верят, что если человек пьян, его нг(л)ар бок наклоняется или падает (есть 
мнение, что человек, у которого "упал" нг(л)ар бок, сходит с ума). В своей 
книге о мнонг-гарах французский исследователь Ж. Кондоминас отмечает, что 
шаман в ходе лечебного сеанса ставит на место душу-кварц пациента 
/Condominas G. Nous avons mangé la foret de la pierre-génie Goo (Hii saa Brii 
Mau-Yang Goo). Chronique de Sar Luk village Mnong Gar (tribu proto-
indochinoise des Hautes-Plateaux du Vietnam central). Paris, 1957. P. 165/. Можно 
сделать вывод, что исцеление сводится к "выпрямлению" души-кварца /cp.: 
Condominas G. Op.cit. P.135/.  

54 Имеется в виду непальский язык, или непали (группа пахари индоарийской 
ветви индоевропейской семьи языков), являющийся в Непале государствен-
ным языком и средством межэтнического общения.  

55 Allen N. J. Approaches to Illness in the Nepalese Hills // Social Anthropology and 
Medicine / Ed. by J.B. Loudon. L.-N.Y.-San Francisco, 1976 (A.S.A. Monograph 
13). P. 547; Sagant P. Op. cit.; Gaenszle M. Op. cit. S. 130.  

56 Sagant P. Op. cit. P. 158.  
57 Holmberg D. H. Op. cit. P. 154.  
58 Gaenszle M. Op. cit. P. 130.  
59 Sagant P. Op. cit. Pp. 150, 151-152.  
60 Jones R. L. Limbu Spirit Possession and Shamanism // Spirit Possession in the Ne-

pal Himalayas / Ed. by J. T. Hitchcock and R. L. Jones. Warminster, 1976. P. 36.  
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61 Ovesen J. Man or Beast? Lycanthropy in the Naga Hills // Ethnos. 1983: 1-2. P. 7. 
Cp.: Mills J. P. The Lhota Nagas / With an Introduction and Supplementary Notes 
by J. H. Hutton. L., 1922. P. 119, note 2.  

62 Ovesen J. Op. cit. P. 7.  
63 Mills J. P. Op. cit. P. 118.  
64 Hutton J. H. The Sema Nagas.P. 199.  
65 Idem. A Note of the Method of Skull Ornamentation Practised Among the Konyak 

Nagas of Assam // Man. 1929. Vol. 29. No. 158. P. 202.  
66 Fürer-Haimendorf Ch. The After-Life in Indian Tribal Belief // JRAI. 1953. Vol. 

83.  
67 Mills J. P. The Ao Nagas / With a Foreword by H. Balfour and Supplementary 

Notes and Bibliography by... J. H. Hutton. L., 1926. P. 223. Это слово означает 
"тень" (но только одушевленных объектов; для обозначения тени неодушев-
ленных предметов применяется слово akvm / Clark E. W. Ao Naga Grammar 
With Illustrative Phrases and Vocabulary. Shillong, 1893. P.158/. Человек имеет 
три танела. Одна из них - небесный митхан (см. главу "Судьба"). Другая душа 
всегда остается в доме, а третья сопровождает человека, куда бы он ни пошел / 
Mills J. P. The Ao Nagas. P. 223 /.  

68 Fürer-Haimendorf Ch. Op. cit. P. 44.  
69 Bareau A., Schubring W., Fürer-Haimendorf Ch. Buddhismus. Jinimus. 

Primitivvölker / Die Religionen Indiens. Bd. III. Stuttgart, 1964. S. 273.  
70 Dutta P. The Tangsas of the Namchik and Tirap Valleys. Shillong, 1959. P. 23.  
71 Ibid. P. 86.  
72 Mills J. P. The Lhota Nagas. P. 118.  
73 См.: Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1966. С. 413.  
74 Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хо-
резма. М., 1969. С. 129.  

75 Hutton J. H. The Sema Nagas. P. 210, note 1.  
76 Mills J. P. The Ao Nagas. P. 203, note 1.  
77 См.: Семенов Ю. И. Указ. соч. С. 398.  
78 Furer-Haimendorf Ch. Op. cit.  
79 Hutton J. H. The Mixed Culture of the Naga Tribes // JRAI. 1965. Vol. 95. Pt. I. 

P.31.  
80 Idem. The Angami Nagas. With Some Notes on Neighbouring Tribes. L., 1969 

(1921). Pp. 414-415.  
81 Ibid. P. 455; Simoons F. J. A Ceremonial Ox of India. The Mithan in Nature, Cul-

ture and History. Madison, 1968.  
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tionary. Unabridged Centenary Edition. As Revised and Enlarged by Robert C. Ste-
venson (Burma Commission) and Rev. F. H.  Eveleth (American Baptist Mission). 
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менная история стран тхеравады. М., 1993. С. 256, прим. 55/. Китайским же 
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классам элементов. Пер. с санскрита, введ., коммент., историко-философское 
исслед. В. И. Рудого. М., 1990. (Памятники письменности Востока. LXXXVI. 
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культуре синь, сердце очень тесно связано с ци /Лисевич И. С. Указ. соч. С. 
41-42; Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование 
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основ мировоззрения и менталитета). М., 1989. С. 175; Кобзев А. И., Юркевич 
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Основы тибетского мистицизма. СПб., 1993. С. 325-326/. Я хотел бы лишь вы-
сказать предположение, что ци символизирует аспект движения, присущий 
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анатомической и перцептивной ограниченности” /Подорога В. А. Феномено-
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например: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Пала-
мы. М., 1996 (1950). (Святые отцы и учителя Церкви в исследованиях право-
славных ученых. I); Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета. Сло-
варь-справочник /Авторы-составители: К. Барнуэлл, П. Дэнси, Т. Поп. СПб., 
1996. С. 241-252, 388-394; Круткин В. Л. Онтология человеческой телесности 
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(мясо)”, и о соотношении понятий, обозначаемых этими словами. 
В. Л. Круткин отмечает: “Тексты, отличающие тело и плоть, относятся именно 
к этому [христианскому телесному - В.Ш.] канону, в то время как канон ан-
тичной классики рассматривал тело как цельную личность человека. Плоть, с 
точки зрения христианства, - это совсем особое тело, тогда как с точки зрения 
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отмечают архаический оттенок «плоти». И действительно, переводческая 
практика свидетельствует об экспансии «тела»” /Круткин В. Л. Указ. соч. 
С. 40, 48/. Отдавая должное стремлению В. Л. Круткина оставить, утвердить за 
словом «плоть» только одно значение, соответствующее основному значению 
греческого слова «саркс» [“Мышцы и жилы, покрывающие кости человече-
ского тела (или тела животного). ...В некоторых языках ему соответствуют 
слова «мясо» и «мускулы»” /Ключевые понятия Библии... С. 241/], вынужден 
заметить, что абстрагироваться от многозначности слова “плоть” все же не 
удается. Разные значения слова “плоть” заставляют всякий раз использовать 
уточняющие слова (ср., например: “плоть, мякоть” /Городецкая О. М. Искус-
ство “весеннего дворца” // Китайский эрос. Научно-художественный сборник. 
Составитель и ответственный редактор А. И. Кобзев. М., 1993. С. 67/, “мягкая 
плоть” /Малявин В. В. Человек в культуре раннеимператорского Китая // Про-
блема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. С. 164/). Возьму 
на себя смелость высказать предположение, что материалы тибето-
бирманских языков свидетельствуют если и не о противопоставлении, то, по 
крайней мере, о несовпадении значений “плоть” и “мягкие ткани, мясо”. Так, 
П. У. Льюис переводит слово из языка акха shav jiv на английский как flesh 
“мясо (мягкие ткани); плоть”. Shav nev обозначает только мякоть, мясо без жи-
ра и костей /Akha-English-Thai Dictionary. Compiled by Paul Lewis. In two sec-
tions. I. Akha-English-Thai. II. English-Akha. Chiang Rai, 1989. Pp. 411, 563, 597/. 
Мы видим, что “плоть” может включать “мягкие ткани”, но не сводится к по-
следним, обозначая все тело в целом. Показательно использование слова shav 
jiv “плоть” вместе с “кровью” shiv в словосочетаниях, которые можно перевес-
ти как “физическое существование”, “человеческое естество”, “материальная, 
телесная сторона жизни, противопоставленная миру духов” /Ibid. Pp. 420, 612/. 
В данной работе я старался во избежание путаницы, по возможности не упот-
реблять термин “плоть” в качестве синонима слов “мягкие ткани”, “мясо”. Ес-
ли плоть, телесную душу можно трактовать как субстанцию, то вещество, 
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“текст”, “родимое пятно” /Бирманско-русский словарь. С. 155, 283/). Это словосо-
четание применяется для обозначения пятен, знаков на лбу человека, указываю-
щих на его судьбу (в том числе и при выборе жениха или невесты) /Judson’s 
Burmese-English Dictionary. P. 562; Бирманско-русский словарь. С. 283/. Представ-
ления о записанной на лбу каждого человека его будущности (судьбе) характерны 
и для других традиций. См., например: Karma. An Anthropological Inquiry / Ed. by 
Ch. F. Keyes and E. V. Daniel. Berkеley-Los Angeles-L., 1983; Серебрякова М. Н. О 
некоторых особенностях этноэтикета у современных турок // Этикет у народов 
Передней Азии. М., 1988. С. 258; Иванов Вяч. Вс. Об отношении хаттского 
языка к северозападнокавказским // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 47; Рахи-
мов Р.Р. Концепция лидерства в культуре таджиков. Традиция и современ-
ность // Этнические аспекты власти: Сборник статей. СПб., 1995. С. 168; Чо-
чиев А. Р. Очерки истории социальной культуры осетин (традиции кочевниче-
ства и оседлости в социальной культуре осетин). Цхинвали, 1985. С. 84; Шри-
нивас М. Н. Запомнившаяся деревня. М., 1988. С. 304; Толстая С. М. "Глаго-
лы судьбы" и их корреляты в языке культуры // ПСвКРК. С. 145; Седакова 
И. А. Балканославянские представления о демонах судьбы:трансформации во 



 174 

времени и в пространстве // Время в пространстве Балкан: Свидетельства язы-
ка.М.,1994. С.55-56; Sen D. The Folk-Literature of Bengal. Calcutta, 1920. P. 261; 
Manuk Abeghian. Der Armenische Volksglaube. Leipzig, 1899 // Манук Абегян. 
Труды. Т. 7. Ереван, 1975. С. 505-506 (я благодарю А.Т. Марутяна за предос-
тавленную возожность ознакомиться с этой работой). В абхазском языке судь-
ба обозначается словом алахьынца - букв. “написанное на лбу” (я считаю сво-
им приятным долгом выразить искреннюю признательность и благодарность 
М. М. Барцыц за это сообщение).  

41 Lewis P. Akha-English Dictionary. P. 355; idem. Ethnographic Notes... Vol. IV. P. 
795. Весьма интересными в этой связи представляются выводы, к которым 
приходит на основании изучения абхазских материалов Я. В. Чеснов. "Основ-
ная идея гощения и гостеприимства состоит в представлении гостя носителем 
времени-удачи... Жизнь требует постоянного пополнения ресурсов, отсюда 
стремление к источникам благополучия. Это благополучие конечно. Ограни-
ченность благополучия сродни ограниченности срока жизни. Прекращение 
жизни любого существа (охотничьей дичи или в ритуальном смысле жизни 
гостя) оборачивается временным пополнением ресурсов благополучия" 
/Чеснов Я. В. "Откуда приходит гость ?" // Полевые исследования. Новая се-
рия. Т.I. Вып.1. М., 1993. С. 124, 131/. Отмечая, что и гость, и ребенок "имеют 
отношение к порождению и продолжению жизни", исследователь подчеркива-
ет: "Но дети - жизнь, продолженная в будущее, а гость приносит атрибуты 
прошлой жизни, жизнь предков, которая не кончилась с их смертью, но про-
должается в виде потенций жизни. Эти потенции, эти "счастья" из-за семи рек 
загробного царства гость приносит с собой... Он выступает посредником меж-
ду прошлым и будущим" / Там же. С. 129, 130. Ср.: Невская Л. Г. Концепт 
гость в контексте переходных обрядов // Символический язык традиционной 
культуры. Балканские чтения - II. М.,1993/.  

42 Izikowitz K. G. Lamet. Hill Peasants in French Indochina. Göteborg, 1951. P. 94; 
Idem. Fastening the Soul. Some Religious Traits Among the Lamet (French Indo-
china) // Izikowitz K. G. Compass for Fields Afar. Essays in Social Anthropology / 
Edited by Goran Aijmer. Goteborg, 1985. (Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Gothenburg Studies in Social Anthropology.7). Pp.246-247.  

43 Marshall H. I. The Karen People of Burma: A Study on Anthropology and Ethnol-
ogy. Columbus, 1922. (Ohio State University Bulletin XXVI, 13). P.287.  

44 Бутанаев В. Я. Воспитание маленьких детей у хакасов // ТВДуНС. Л., 1988. С. 
216.  

45 ТМТЮС. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990. С. 79. Коль скоро речь зашла о 
продолжительности жизни, нельзя обойти вниманием представление древних 
индийцев о связи между волосами на голове и долгой жизнью: “...«на голове, 
около макушки, находится соединение «шира» (артерии) и «сандхи» (нервного 
узла). Здесь, на темени, находится жизненная точка, называемая «адхипати» 
(«владыка»). Всякое повреждение этой части вызывает мгновенную смерть». 
/Сушрута. Шарирастхана. 6, 83. Цит. по: Пандей Р. Б. Древнеиндийские до-
машние обряды (обычаи). М., 1982. С. 101-102; Там же. 2-е изд. М., 1990. С. 
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105/. “Таким образом, - отмечает Р. Б. Пандей, - сохранение пучка волос прямо 
над этим жизненно важным местом служило цели его защиты”. /Пандей Р. Б. 
Указ. соч. С. 102; Там же. 2-е изд. М., 1990. С. 105/. Волосы связываются с 
представлениями о судьбе и в русских верованиях /см.: Мазалова Н. Е. Физи-
ческие особенности человека в представлениях русских // Кунсткамера. Этно-
графические тетради. Выпуск 5-6. СПб., 1994. С. 153./. 

46 История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 
1986. С. 389.  

47 Shukla B. K. Op. cit. Pp. 11, 129. Любопытно, что вьетнамский ученый Буй Зы-
онг Лить (1757-1827), отрицая как буддийское суеверие идею существования 
души после смерти, говорил, что "душа" является только "сущностью" или 
"материальной силой", которая связана со скелетом. Болезнь, по его мнению, 
означала постепенное рассеивание части этой материальной силы"; смерть 
происходила вследствие ее полного исчерпания, исчезновения как дым 
/Woodside A. Conception of Change and of Human Responsibility for Change in 
Late Traditional Vietnam // Moral Order and the Question of Change: Essays on 
Southeast Asian Thought / Eds. - D. K. Wyatt, A. Woodside. New Haven (Conn.), 
1982 (Monograph Series No. 44. Yale University Southeast Asia Studies). P. 109/. 
Каракалпаки полагали, что душа ребенка какое-то время находится в пояснице 
отца. У них же существовало представление, что новые поколения устают бы-
стрее предыдущих, поскольку "дух тела" рухитан - начало жизни каждого - 
сотворен очень давно /Есбергенов Х. К вопросу об изживании религиозных 
представлений и обрядов у каракалпаков. М., 1963 (рукопись канд. дисс.). С. 
76, 77. Цит. по: Рапопорт Ю. А. Из истории религии древнего Хорезма (ос-
суарии). М., 1971 (Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. 
VI). С. 34/. Некоторые народы Гиндукуша верили, что в позвоночнике сосре-
доточены жизнь и мужская сила, которые может высосать ведьма /Йеттмар 
К. Религии Гиндукуша. М., 1986. С. 287, прим. 335/. Словом "луз" в кабали-
стических сочинениях "обозначается некая неразрушимая телесная частица, 
символически представляемая в виде очень твердой косточки, в которой пре-
бывает душа после смерти до самого воскрешения. Как ядрышко содержит в 
себе семя, а кость - костный мозг, так частица луз служит вместилищем по-
тенциальных элементов, необходимых для воскрешения человеческого суще-
ства; воскрешение это свершается под воздействием "небесной росы", возвра-
щающей к жизни иссохшие кости..."/ Генон Р. Царь мира // ВФ. 1993. No.3. С. 
121; Onians R. B. Op. cit. P. 288/. Ср. также с исламским представлением о 
кости al Ajb и представлением греков о "священной кости"  /Onians R. B. Op. 
cit. Pp. 126, note 3, 288/.  

48 Matisoff J. A. Variational Semantics in Tibeto-Burman: The "Organic" Approach to 
Linguistic Comparison. Philadelphia (Pa.), 1978 (Occasional Papers of the Wolf-
enden Society on Tibeto-Burman Linguistics. Vol. 6). Pp. 183-184, 270-271. Ср.: 
"То, что течет и движется в костях и плоти, определяется как кровь" /Ши 
Цзюньу. Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань // Антология 
даосской философии. Составители: В. В. Малявин, Б. Б. Виногродский. М., 
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1994. С. 187/. Можно предположить, что верования тибетоязычных ньинба, 
полагающих, что “кровь” является субстанцией, производной от “кости” [см. 
раздел о зачатии (III глава)], в своеобразной форме отражают представление о 
костном мозге как главном месте образования крови. На связь крови и костно-
го мозга указывают, на мой взгляд, и тамангские материалы. В их ритуальном 
(“старом”) языке словосочетание “белая кровь” может иметь отношение к ко-
стному мозгу или лимфе /Höfer A. Op. cit. P. 95/. Исследование природы внут-
рикостной субстанции имеет самое непосредственное отношение к реконст-
рукции первоначального исходного комплекса представлений, связанных с 
охотой за головами. По мнению В. А.  Шнирельмана, особого внимания за-
служивает работа, проведенная У. Ла Барром, и его вывод “о чрезвычайно 
глубоких исторических корнях представлений о связи семени или спермы с 
костным, в особенности, головным мозгом” /Шнирельман В. А. У истоков 
войны и мира // Першиц А. И., Семенов Ю. И., Шнирельман В. А. Война и мир 
в ранней истории человечества. В двух томах. Том 1. М., 1994. С. 134/. Легко 
заметить, что гипотеза У. Ла Барра отличается от моей интерпретации верова-
ний об особой плодотворной силе, помещавшейся в голове (как я пытался по-
казать во II главе, к плодородию имеют отношение не кости или семя, а мяг-
кие ткани и кровь). Конечно, нельзя не учитывать многочисленные свидетель-
ства мифопоэтической биологии, анатомии, физиологии и медицины, данные 
языка о “едином носителе (гомотипия) ментального и производительного на-
чал (мозг и сперма)”, о “церебро-сперматическом единстве” /Топоров В. Н. 
Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 253, прим. 
53; он же. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской 
духовной культуре - *svęt- // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 
1987. С. 198, прим. 12; он же. Святость и святые в русской духовной культуре. 
Том I. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 537, прим. 28/. Справед-
ливости ради следует заметить, что и тибето-бирманские народы связывают с 
костным мозгом мужскую плодотворящую жидкость, мужскую субстанцию 
воспроизводства. Так, вьетнамские лоло для обозначения семени (семенной 
жидкости, спермы) в качестве синонима li ghe2 (“penis” + “вода”) используют 
словосочетание go ghe2 (“кость” + “вода”), которое можно перевести как “ко-
стный мозг” /Ло Зянг Пао. Устное сообщение. Ханой, 9 декабря 1995 г. Пере-
водил сотрудник Института этнологии НЦОиГН СРВ Буй Суан Динь/. Воз-
можно, что ключом к решению “загадки” костного мозга являются представ-
ления туркана. Туркана северо-западной Кении относят семя и кровь к числу 
теплых субстанций и считают, что у них общий источник жара (теплоты): ко-
стный мозг - akimyet “огонь костей”. Как полагают туркана, спинной мозг (the 
marrow of the spinal cord) производит семя, а костный мозг костей (the marrow 
of bones) способствует образованию крови /Broch-Due V. Making Meaning Out 
Of Matter: Perceptions of Sex, Gender and Bodies Among the Turkana // Carved 
Flesh / Cast Selves. Gendered Symbols and Social Practices / Ed. by V. Broch-Due, 
I. Rudie and T. Bleie. Oxford; Providence, 1993. (Cross-Cultural Perspectives on 
Women. Vol. 8)/. 
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не пришло время). О Pu_hpa sha hpa_ (Pu-pha-sa-pha) см.: Walker A. R. Lahu 
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претации верований, связанных с охотой за головами/. А. Дандис показал, что 
представления индоевропейских и семитских народов о дурном глазе, являясь 
разновидностью т.н. “Liquid logic”, также связаны с концепцией ограниченно-
го блага /Dundes A. Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and 
Semitic Worldview // The Evil Eye. A Casebook / Ed. by A. Dundes. Madison, 
1992 (1981)/.  
Но в других культурах величина, объем и количество далеко не всех “дающих 
и поддерживающих жизнь телесных жидкостей” /Ibid./ считаются неизменны-
ми, фиксированными, точно определенными и конечными. Китайцы обозна-
чают словом сюэ (“кровь”) женские аналоги мужского семени цзин - ваги-
нальные секреты и менструальную кровь. В китайской традиции жизненный 
запас цзин мыслится ограниченным; количество же сюэ неограничено 
/Зинин С. В. Указ. соч. С. 179/.  
Религиозная модель, в отличие от концепции ограниченного блага, является 
non-zero sum game, исходит из возможности приумножения благ, увеличения 
“добра” /см.: Kirsch A. Th. Feasting and Social Oscillation: A Working Paper on 
Religion and Society in Upland Southeast Asia. Ithaca (N.Y.), 1973. (Department of 
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Asian Studies. Cornell University. Data Paper. Number 92. Southeast Asia 
Program). P. 7, note 15/. Примерами подобного рода концепций могут служить 
представления о дарах сверхъестественных существ, о благодати. “Правосла-
вие утверждает принципиальную открытость мира Божественной благодати, 
что исключает механическо-редукционистский подход к действительности” 
/Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологиче-
ский аспект) // ВФ. 1993. № 4. С. 142/. Тибето-бирманцы тоже верят в неис-
черпаемость благодати и благоволения, нисходящих от божеств /см., напри-
мер: Шинкарев В. Н. Категория “заслуги” в календарной обрядности лаху-ньи 
(Таиланд) // Календарно-праздничная культура народов Зарубежной Азии: 
традиции и инновации. М., 1997. С. 144/. Впрочем, иногда представления о да-
рах сверхъестественных существ не противоречат концепции ограниченного 
блага: “Процветание кого-либо из членов общины, с точки зрения бадьяранке, 
свидетельствует о том, что этот человек - ведун, который заключил договор с 
лесным духом. Сам дух не создает новых материальных благ. Он крадет их у 
других членов общины и снабжает ими своего нанимателя, а тот, в свою оче-
редь, расплачивается с духом жизнью своих родственников” /Мелик-
Симонян К. А. Ведовство и чародейство // Традиционные и синкретические 
религии Африки. М., 1986. С. 134-135/.  
Все эти примеры и рассуждения призваны продемонстрировать сложность 
проблем, связанных с исследованием идеи ограниченного блага, которые, к 
сожалению, затронуты в этой работе лишь в самой общей форме. 
Один из немногих исследователей, пытавшихся выяснить, нашла ли идея ог-
раниченного блага отражение в представлениях тибето-бирманских народов, 
Э. П. Дюрренбергер, дает отрицательный ответ на этот вопрос, сообщая, что, 
по мнению лису, приобретения одного человека не оборачиваются потерями 
других /Durrenberger E. P. Op. cit. P. 21/. 

170 Зеленин Д. К. Избранные труды... С. 44-46, 321-322. О христианских взглядах 
на нетление мощей, помимо работ, упомянутых Е. Е. Левкиевской в “Коммен-
тариях” / Там же. С. 321-322/, см. также: Попович И., о. Святые мощи // Вест-
ник Русского Христианского Движения. 1992, № 166; Булгаков С., о. О святых 
мощах (по поводу их поругания) // Там же. 

171 Ср.: Death and The Regeneration of Life / Ed. by M. Bloch and J. Parry. Cambridge, 
1982. Pp. 15-18; Бабаева Н. С. Древние верования горных таджиков Южного 
Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности (конец XIX - начало ХХ 
вв.). Душанбе, 1993. С. 118. 

171а По обычаю лаху, хлопковые нити, которыми обвязаны запястья умершего, 
следует разрезать ножницами для того, чтобы его души смогли покинуть тело. С 
запястий же человека, умершего “плохой смертью”, нити не удаляют, потому 
что никто не хочет выпускать “на волю” души такого умершего /Matisoff J. A. 
The Lahu People and Their Language // Minority Cultures of Laos: Kammu, Lua’, 
Lahu, Hmong, and Mien / Ed. by Judy Lewis. Rancho Cordova, California, 1992. 
P. 162/. 
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173 Hutton J. H. The Angami Nagas. P. 183.  
174 Ibid.  
175 Большой англо-русский словарь: В 2-х т. Ок. 150 000 слов / Сост. Н. Н. Амосо-

ва, Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин и др. Под общ. рук. И. Р. Гальперина. Т. 1. 
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the Irish Supernatural Death-Messenger. Dublin, 1986. О банши см. также: 
Sorlin É. Cris de vie, cris de mort. Les fées du destin dans les pays celtiques. 
Helsinki, 1991 (FF Communications. No. 248).  

177 Hutton J. H. The Sema Nagas / With... a Foreword by H. Balfour. L., 1921. P.193; 
Mills J. P. The Ao Nagas. P. 224, note 4; Parry N. E. Op. cit. P. 350, note 1. Что 
касается еще одного сопоставления rhopfü - с nyok (лхота) /Mills J. P. The 
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категорий. Как уже отмечено в первой главе (со ссылкой на материалы, при-
веденные Дж. Ф. Миллзом), слово ньок обозначает дурную судьбу (a sort of 
personal evil destiny) и употребляется, когда идет речь о неестественной смер-
ти.  

178 Parry N. E. Op. cit. P. 350, note 1.  
179 Hutton J. H. The Sema Nagas. Pp. 193,199.  
180 Parry N. E. Op. cit. P. 350. Ср. с описанием представлений чинов Мьянмы о 
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 192 
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