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ДОХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ ТАТАР-КРЯШЕН В XIX В.: 

АРХАИЧНЫЕ КУЛьТЫ

Р.Р. Исхаков, старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани

Система религиозных верований яв-
ляется результатом сложных культур-
ных и социальных процессов, проте-
кавших внутри социума на протяжении 
длительного времени, включающих в 
себя религиозно-мифологические, ми-
ровоззренческие, психо-ментальные 
установки народа. Преломляясь через 
сознание, эти представления форми-
ровали целостную религиозную кар-
тину мира человека, жившего в несе-
куляризованном обществе, формируя 
определенные стереотипы, этические, 
культурные, природно-экологические 
нормы поведения в окружающем 
мире. Оценивая религиозные верова-
ния татар-кряшен (старокрещеных та-
тар) в первой половине XIX в., мож-
но отметить их сложный, синкретиче-
ский характер. Комплекс их религиоз-
ных верований имел значительную ва-
риативность, когда каждый элемент за-
нимал «свое» важное место в мировос-
приятии и являлся результатом эволю-
ции культурных представлений, прямо-
го или опосредственного этнокультур-
ного взаимодействия с представителя-
ми других народов Волго-Уральского 
региона.

При анализе традиционного ком-
плекса религиозной обрядовости кря-
шен отмечается типологическая бли-
зость ее отдельных компонентов с со-
ответствующими обрядами у других ко-

* Исследование поддержанно грантом Российского гуманитарного научного фонда (11-11-
16006 а/В).

ренных народов региона, что связано с 
их общими социальными и культурны-
ми особенностями развития. Как со-
вершенно справедливо отмечает из-
вестный удмуртский этнолог В.Е. Вла-
дыкин, «религиозно-мифологические 
системы народов Волго-Уральского 
региона…, в значительной степени 
представляют собою результат един-
ства исторической судьбы, тесного и 
длительного этнокультурного взаи-
модействия, о чем свидетельствует их 
стадиально-типологическая близость, 
мощный общий пласт и многочислен-
ные параллели: космологические и эти-
ологические мифы, принципы постро-
ения религиозно-мифологической кар-
тины мира и основные ее структуроо-
бразующие компоненты»1.

Сохранение традиционных основ 
народной религии (folk religion) у татар-
кряшен, несмотря на продолжитель-
ный период взаимодействия с авраа-
мическими верованиями (исламом, а 
впоследствии православным христи-
анством) являлось формой рефлек-
сии, направленной на сохранение сво-
ей самобытной культуры и идентич-
ности. Монотеистические традиции, 
представленные в регионе, долгое вре-
мя выступали в роли нивелирующих 
систем с «иной» системой культурных 
и религиозных координат, «конкретно-
историческим»2 взглядом на окружаю-
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щий мир, восприятие которых означа-
ло смену важнейших жизненных уста-
новок, бытовых условий жизни, а часто 
и этнической идентичности. Напро-
тив, традиционные верования, имев-
шие общую духовную и социальную 
основу у всех коренных нерусских на-
родов Волго-Уралья, оперировавшие к 
конкретно-природному миросозерца-
нию, когда каждый элемент, включая 
обитателей сверхъестественного мира, 
являлся составной частью единого с че-
ловеком микро-макрокосма, с кото-
рым он постоянно вступал в открытый 
контакт, наиболее адекватно отвечал 
культурно-психологическим особен-
ностям развития патриархального сель-
ского общества кряшен.

Важным условием устойчивости 
древних форм религии у кряшен была 
их высокая адаптивность к окружаю-
щим культурным и социальным усло-
виям. Традиционные религиозные ве-
рования являлись гибкими, пластич-
ными, открытыми, не имеющими чет-
ко очерченных границ социокультур-
ными системами, отличавшимися вы-
сокой толерантностью, не отказывав-
шие «в праве на гражданство» Богам и 
религиозным установкам других веро-
учений3. Благодаря этому традицион-
ные верования сохраняли свое влияние 
среди народов региона, занимая важное 
место в их религиозной и празднично-
обрядовой культуре и после официаль-
ного принятия большинством предста-
вителей этих этносов (за исключением 
татар-мусульман и башкир) христиан-
ства. Фактически облекаясь во внеш-
ние формы монотеистической тради-
ции, вбирая в себя некоторые ее сим-
волические стороны, народные веро-
вания продолжали оказывать значи-
тельное влияние на культурную жизнь 
большинства народов края, включая и 
кряшен.

Довольно часто этот симбиоз (внеш-
ней монотеистической традиции и вну-
треннего политеистического содер-
жания) в этнографической литерату-
ре обозначается как «двоеверие». На 
наш взгляд, этот термин не совсем 

адекватно отражает реальное содер-
жание религиозной культуры мест-
ных народов. В связи с этим мож-
но согласиться с мнением чувашско-
го историка-религиоведа Л.А. Тайма-
сова, отмечающего условный характер 
этого обозначения, «так как истинная 
вера может быть только одна. Если ве-
рующие и называли в своих молитвах 
имена христианских или мусульман-
ских божественных образов, то ассоци-
ировали их со своими богами и духами. 
Переплетение в религиозной обрядово-
сти … народов элементов из разных ве-
роучений свидетельствует не о двоеве-
рии или многоверии, а о деформации 
мировоззрения, формировании син-
кретичной религиозности, при которой 
еще сохранялась традиционная осно-
ва прежних верований»4. Данный тезис 
вполне можно отнести и к характери-
стике религиозной ситуации среди кря-
шен в первой половине XIX в. Оцени-
вая систему их верований в этот пери-
од можно отметить, что в ее основе ле-
жали политеистические представления. 
Именно они продолжали формировать 
религиозное сознание кряшен, явля-
лись важной составной частью их этно-
конфессиональной идентичности. Об 
этом может свидетельствовать широ-
ко распространенное внутри татарско-
го общества (татар-мусульман и татар-
кряшен) обозначение приверженцев 
традиционных религиозных ценностей 
и народной религии из числа старокре-
щеных татар – «таза», «чи», «чын кря-
шен» (чистый, сырой, настоящий кря-
шен).

Наряду с особенностями этнокуль-
турного развития, сохранению этниче-
ских верований у кряшен способство-
вали исторические реалии складыва-
ния этой конфессиональной общности. 
Официальное принятие православия 
способствовало прерыванию у них про-
цесса дальнейшей исламизации, при-
ведшей у татар-мусульман к вытесне-
нию и ассимиляции монотеистической 
традицией прежних религиозных веро-
ваний, сохранившихся в народном со-
знании лишь в виде отдельных релик-



63  

ИСТОРИЯ

тов аграрного культа и мифологии. В 
то же время отсутствие последователь-
ной христианско-просветительской де-
ятельности со стороны РПЦ, разви-
той церковной инфраструктуры в ме-
стах их компактного проживания, на-
личия духовных пастырей знавших та-
тарских язык, которые могли бы позна-
комить своих новых прихожан с вну-
тренним содержанием православия 
привело к тому, что кряшены воспри-
няли лишь внешние стороны право-
славия, в первую очередь, ее празднич-
ную обрядовость, оставаясь в душе по-
следователями народной религии, ко-
ими были их предки до принятия хри-
стианства. Благодаря этим факторам и 
особенностям социальной организации 
их жизнедеятельности, у кряшен отме-
чается определенная консервация тра-
диционного уклада жизни и религи-
озных представлений. Важную роль в 
этом сыграла и традиционная для татар 
джиенная структура организации сель-
ской общины, создавшая у кряшен зам-
кнутую, устойчивую модель культурно-
религиозной автономии, практически 
не восприимчивую к внешним культур-
ным экспансиям5.

В основе традиционных верований 
татар-кряшен лежали уходившие кор-
нями в глубокую древность архаичные 
тюркские религиозные представления. 
К наиболее древним пластам религи-
озной культуры кряшен можно отнести 
культы, связанные с почитанием при-
родных стихий (огня, воды, земли) не-
бесных тел, деревьев и животных.

Культ огня у кряшен. Почитание огня 
является одним из наиболее древних 
форм религиозной культуры у народов 
мира, появившегося еще в эпоху пер-
вобытнообщинного строя. У индоев-
ропейцев этот культ приобрел характер 
особой религиозной системы с разви-
той обрядовостью, а у древних ирано-
язычных народов Передней, Средней 
Азии и Закавказья стал основой госу-
дарственной религии – зороастризма. 
У древних тюрков культ огня также за-
нимал важное место в системе верова-
ний, включался в общую систему рели-

гиозного ритуала. При анализе обрядов 
кряшен, связанных с почитанием огня, 
можно выделить много общих черт с 
древнетюркской традицией, говорящих 
об их генетической связи. Несмотря на 
значительную архаичность, культ огня 
был довольно широко распространен 
среди кряшен (в первую очередь, в За-
камье) и бытовал у них вплоть до нача-
ла ХХ в.

К наиболее значимым обрядам 
(включающимся также в религиоз-
ный комплекс аграрного цикла) необ-
ходимо отнести обряд «добывания но-
вого (свежего) огня». Можно выделить 
несколько основных смысловых зна-
чений, вкладывавшихся кряшенами в 
этот обряд: 1) начало нового жизненно-
го цикла человека; 2) очищение челове-
ка и окружающего его мира от нечистой 
силы и духов; 3) обновление мира.

В летнее время года, в день, назна-
ченный для совершения этого религи-
озного действа, во всех домах селения 
водой заливался весь огонь6. Таким об-
разом, вся деревня лишалась источни-
ка огня. Символически это означало не 
только уничтожение «старого» огня, но 
и всех негативных явлений в жизни че-
ловека, болезней и пр. Мужским полом 
внизу возвышенности («тау») прока-
пывался проход, через который долж-
ны были пройти все жители селения 
со своим скотом и птицей. Проход че-
рез «гору» символизировал очищение, 
начало нового цикла в жизни челове-
ка. После обряда «очищения», посред-
ством трения двух пален, добывали «но-
вый» огонь. В честь нового огня устра-
ивалось общественное моление с кро-
вавым жертвоприношением. Из мяса 
жертвенного животного (коровы) на 
новом огне варилась жертвенная каша, 
распределявшаяся между присутству-
ющими. Новый огонь уносился все-
ми жителями деревни в свои жилища. 
Его пытались сохранить до следующе-
го обряда добывания огня7. Схожий об-
ряд – «прохождение через земляные воро-
та» – отмечается у молькеевских кря-
шен (Цивильский, Тетюшский, Сви-
яжский уезды Казанской губ.). Во вре-
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мя падежа скота устраивались стили-
зованные «земляные ворота», по кра-
ям которых разводили два больших ко-
стра. Все люди деревни вместе с домаш-
ним скотом, чтобы избавиться от болез-
ни, должны были пройти через эти во-
рота, вдоль костров8.

По всей видимости, первоначаль-
но данный комплекс обрядов имел чет-
кий хронологический цикл проведения 
и включался в общий годовой религи-
озный календарь. Во второй полови-
не XIX в., когда впервые был зафикси-
рован и описан этот культ у кряшен, в 
связи с тем что он потерял свое прежнее 
значение, его проведение уже не при-
вязывалось к определенному времени 
(за исключением времени года). В этот 
период он совершался только во время 
стихийных бедствий (эпидемий, паде-
жа скота и пр.). Считалось, что эти бед-
ствия были связаны с тем, что прежний 
огонь стал «стар», в связи с чем требова-
лось добыть «новый», в соответствии со 
сложившийся обрядовой традицией9. У 
татар-мусульман этот обряд, под влия-
нием ислама, был практически вытес-
нен и проводился лишь во время экс-
тремальных ситуаций в жизни сельской 
общины, в первую очередь эпизоотии 
(масштабных инфекционных заболева-
ний домашнего скота). Этнографиче-
ский материал, относящийся к прове-
дению этого обряда у татар-мусульман 
Заказанья, описанный К. Насыри10, Н. 
Воробьевым (с. Малая Атня Арского 
р-на ТАССР)11, В. Магницким (дер. Ка-
рамышево Чебоксарского у. Казанской 
губ.)12 свидетельствует об их общей се-
мантике13. При этом у татар-мусульман 
этот обряд потерял свое религиоз-
ное наполнение. В отличие от татар-
кряшен татары-мусульмане не совер-
шали молений и не приносили жертвы 
«новому» огню. Схожие обряды отмеча-
ются в традиции других народов края – 
чуваш14 и мордвы15.

Как отмечалось выше, у кряшен сти-
хия огня имела важное сакральное зна-
чение. Она считалась очистительной 
силой от злых духов и болезней (кото-
рые также рассматривались кряшена-

ми как явления, связанные с деятель-
ностью злых духов). Огонь как элемент 
обряда очищения от нечистой силы от-
мечается и у древних тюрков. В описа-
нии византийской дипломатической 
миссии в Западно-Тюркском кагана-
те (568 г.) историк Минандр отмеча-
ет, что прежде чем посол Земарх Ки-
ликиец был допущен к кагану Истеми, 
он был вынужден пройти обряд очи-
щения огнем от злых духов16. Похо-
жие обряды имели место в религиозной 
практике жителей Улуса Джучи (Золо-
той Орды). Так, францисканский мо-
нах Иоан де Плано Карпини посетив-
ший в XIII в. ставку хана Бату, замеча-
ет, что татары перед входом в чужие жи-
лища обязательно проходят между дву-
мя кострами17. Широко известен исто-
рический факт об убийстве в Орде в 
1246 г. русского князя Михаила Всево-
лодовича Черниговского, отказавше-
гося пройти ритуал поклонения и очи-
щения огнем18. В XIX в. обряд «очище-
ния огнем» продолжал бытовать и у ста-
рокрещеных татар. В весеннее время, 
обычно перед Пасхой, в каждом дворе 
из соломы разводился большой костер. 
Жители деревни прыгали через огонь 
приговаривая: «Чирем-чорым китсен» 
(«пусть покинет меня всякая хворь»). 
У некоторых этот обряд выполнялся до 
восхода солнца и назывался «ут атлату» 
(«перешагивание через огонь»)19. Но-
вобрачные перед началом своей семей-
ной жизни должны были также прой-
ти через этот обряд – в повозке проско-
чить через костер. Для очищения скота 
от болезней, весной, во время первого 
выгона на пастбище, животных прого-
няли через дым костров20. Символиче-
ское использования огня как защиты 
от нечистой силы прослеживается в об-
рядовом комплексе праздника зимнего 
солнцестояния («Нардуган»). Одним из 
элементов этого праздника было разве-
дение костров на возвышенностях воз-
ле деревни21.

К наиболее рудиментарным эле-
ментам почитания огня у кряшен мож-
но отнести обряд «жертвоприношения 
огню» («ут туйдыру» – буквально досыта 
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накормить огонь), сводившийся к бро-
санию в огонь, на котором готовилась 
пища, в жертву домашнему очагу ку-
сочков масла и выливанию в горящую 
печь пива при его варке22. Сакральное 
отношение к огню характеризовалось и 
целым рядом запретов. С огнем не раз-
решалось играть, осквернять, плевать, 
класть в него режущие металлические 
предметы.

При характеристике этого культа у 
кряшен нельзя обойти вниманием оче-
видные параллели его обрядовости с зо-
роастризмом. По мнению английского 
исследователя М. Бойс, зороастризм 
является самой древней из мировых ре-
лигий, оказавшей заметное влияние на 
развитие человеческой цивилизации23. 
Не вызывает сомнения влияние этого 
вероучения на конфессиональные воз-
зрения древних тюрков, имевшие тес-
ные культурные контакты с древнеи-
ранскими государствами24. В комплек-
се обрядов (в обрядах «добывания но-
вого огня» и «Нардуган»), связанных 
с почитанием огня у кряшен, мож-
но выделить несколько символических 
основ занимавших ключевое место и в 
религиозном ритуале зороастризма – 
«очистительный» огонь и «гора». Не-
обходимо отметить также семантико-
семиотическую взаимосвязь праздника 
«Нардуган» у татар-кряшен («Нарды-
ван» – у татар-мишарей, «Нартаван» – 
у чувашей) и древнеиранского религи-
озного праздника зимнего солнцесто-
яния «Хоррамруз». Признавая важную 
роль зороастрийской религии в культе 
почитания огня у татар (кряшен и ми-
шарей), на наш взгляд, не следует абсо-
лютизировать ее влияние. В основе это-
го культа лежали древние религиозные 
представления самих тюркских наро-
дов.

В особый комплекс религиозных 
культов у кряшен можно отнести об-
ряды, связанные с почитанием воды. 
Вода как символ жизни и очисти-
тельной силы занимал особое место в 
религиозно-мифологических воззре-
ниях татар. Как у татар-кряшен, так и у 
татар-мусульман было широко распро-

странено почитание «священных» клю-
чей и родников, вода из которых на-
делялась особыми качествами – спо-
собностью исцелять болезни, отгонять 
злых духов и пр. Облекшись во внеш-
ние формы авраамических традиций, 
превратившись в мусульманские и хри-
стианские места поклонения, «священ-
ные» ключи продолжаются почитаться 
и современными татарами. Вода явля-
лась важным элементом народной ме-
дицины, использовалась при загово-
рах от болезней и одержимости25. Вода 
выступала в роли магического оберега, 
защищающего от сглаза и воздействия 
злых духов. Для защиты от душ людей, 
ведших неправедную жизнь и подозре-
вавшихся в колдовстве, становивших-
ся, по поверьям кряшен, после смер-
ти злыми духами («убырлы», «убырлы 
карчык») необходимо было вылить но-
чью на их могилу 40 ведер воды. Вода не 
позволяла убырлы выходить из могилы 
(в образе свиньи или собаки) и вредить 
живым людям. Кроме того, эти дей-
ствия применялись во время бездож-
дья, объяснявшегося деятельностью 
убырлы, «притягивавшего дождевые 
облака»26. Вера в защитные свойства 
воды от злых существ потустороннего 
мира подтверждается и расположением 
кладбищ у татар. Старинные татарские 
кладбища довольно часто находятся не-
вдалеке от реки или оврага, бывшего 
когда-то водоемом. Таким образом та-
тары ограждали себя от духов умерших, 
которые могли вредить живым27. Тес-
ная взаимосвязь водной стихии с сверх-
ъествественым у татар прослеживается 
и в образе мифологической реки, раз-
деляющей два мира – потусторонний 
и земной. Во многих легендах и сказках 
герой («батыр») прежде чем попасть в 
сверхъествественный мир должен пре-
одолеть водное препятствие28.

Одним из обрядов свадебного цик-
ла у кряшен было совершение невестой 
жертвоприношения водной стихии (хо-
зяйке воды). После свадьбы и вхожде-
ния в состав новой семьи невеста при 
первом посещении водного источни-
ка (ключа, реки, колодца и пр.) должна 
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была принести в дар воде рода серебря-
ную монету29. У кряшен Мамадышско-
го у. Казанской губ. существовала тра-
диция при первом посещении водно-
го источника приносить в жертву воде 
кусочки ткани или нити из одежды. 
Нарушение этого правила могло при-
вести к болезни и смерти человека30. 
Жертву воде (соль, крупу, кусочки тка-
ни) приносили и в случае, когда хоте-
ли избавиться от некоторых болезней. 
В частности, весной, во время полово-
дья, устраивались общественные мо-
ления водной стихии, чтобы она унес-
ла с собой чесотку31. Как в случае с ог-
нем, в отношении водной стихии так-
же существовали определенные запре-
ты. Нельзя было плевать в воду, выки-
дывать в нее мусор, полоскать грязное 
белье в родниках и пр.

Космологические воззрения кряшен 
были тесно связаны с ранними фор-
мами религии, сводившимися к обо-
жествлению небесных тел и связанных 
с ними природных стихий. Хотя эти 
культы у кряшен к XIX в. подверглись 
значительной деформации, во многом 
потеряли сакрально-религиозное на-
полнение и вошли в состав более разви-
тых религиозных систем, отдельные ее 
компоненты на уровне символических 
основ религиозно-обрядовой культуры 
сохранялись в народном сознании.

Почитание солнца как символа жиз-
ни отмечается практически у всех наро-
дов мира. У кряшен следы этого куль-
та четко прослеживаются во многих 
элементах материальной и духовной 
культуры. Можно отметить типичные 
как для татар-кряшен, так и татар-
мусульман «сияния» на фронтонах до-
мов, фигуры стилизованного солнечно-
го знака на наличниках32. Важную ин-
формацию несет в себе национальный 
костюм кряшен. Преобладание белого 
и красного цвета (традиционные «сол-
нечные» цвета), стилизованных соляр-
ных знаков в узоре костюма, исполь-
зования украшений из серебряных мо-
нет (символ солнца) свидетельствует 
о важном религиозно-символическом 
значении солнца в их традиции. Ши-

рокое использование солярного обра-
за отмечается в празднике «Нардуган» 
(использование образа солнца, солнеч-
ного коня при святочных играх, колец, 
серебряных монет, зеркал при гадани-
ях)33. По мнению исследователя татар-
ских календарных праздников Д.Р. Ша-
рафутдинова, «в основе идеологии и об-
рядового комплекса праздника Нар-
дуган, проводившегося в дни зимне-
го солнцестояния, лежит идея покло-
нения солнечному божеству. Нардуган 
можно считать своеобразным преемни-
ком праздника хуннов, совершаемого в 
«девятой луне в день У» с жертвоприно-
шениями небу и духам предков»34.

Пережитки солярного культа отме-
чаются в традиции врачевания глазных 
болезней. При заболевании таким неду-
гом кряшены давали обетную милосты-
ню белой уткой (у татар-мусульман дву-
мя серебряными монетами) говоря при 
этом: «Кояш әткәсе, кояш әнкәсе әзенеә 
яктылыгын әземә бир» («отец солнца, 
мать солнца, дай и мне свое сияние»). 
Иногда обещали («ният бирә») по вы-
здоровлении принести в жертву белую 
утку или курицу со словами: «О, отец 
солнца, о, мать солнца, если избавите 
от этой глазной хвори, принесу вам бе-
лую утку»35. У примешенских кряшен, 
при заболевании глаз, человек должен 
был принести в жертву солнечному све-
тилу белую курицу. Мясо жертвенного 
животного обязательно полностью съе-
далось больным36. Сохранившиеся ле-
генды и мифы, народный фольклор и 
отчасти топонимика позволяют сделать 
вывод о совершении кряшенами в про-
шлом жертвоприношений солнцу бело-
го коня («акбузат»). В XIX в. под влия-
нием пищевых запретов православной 
церкви (запрещения употребления ко-
нины) эта традиция была полностью 
утеряна.

Наряду с солярным культом в XIX в. 
у кряшен сохранялись и некоторые ре-
лигиозные пережитки почитания луны и 
звезд. Довольно широкое распростра-
нение среди старокрещеных татар име-
ла легенда о бедной девушке (у казан-
ских татар эта легенда известна под на-



67 

ИСТОРИЯ

званием «Ярлы Зөхрә» («Бедная Зух-
ра»)), которая стоит на луне с коро-
мыслом и ведрами с водой37. Сакраль-
ный образ луны, наделенный антропо-
морфными чертами, встречается в уст-
ном народном творчестве и фольклоре 
кряшен, в песнях, исполнявшихся де-
вушками во время святочных гаданий 
во время праздника «Нардуган»38. По 
представлениям кряшен, небесное про-
странство было тесно связано с челове-
ком и влияло на его жизнь. Звезды име-
ли связь с душами живущих в мире лю-
дей. Падающая звезда символизировала 
закат жизни и смерть человека39.

Народные верования кряшен име-
ли тесную взаимосвязь с окружающим 
миром природы. Важнейшей идеологи-
ческой и мировоззренческой основой 
этих религиозных систем было сохра-
нение природно-экологического пари-
тета между человеком и окружающим 
миром, позволявшего ему гармонич-
но развиваться без нарушения хрупкого 
равновесия в природе. Для всех тради-
ционных религий региона была харак-
терна система запретов (табу). Нельзя 
было безнаказанно вырубать деревья, 
особенно считавшиеся покровителями 
рода, от которых происходил легендар-
ный предок, «священные» рощи. Такие 
же запреты существовали в отношении 
животных. В самой религиозной куль-
туре было заложено отрицание потре-
бительской психологии. Человек мог 
брать у природы ровно столько, сколь-
ко ему было необходимо для существо-
вания. Нарушение этого отношения, 
ведшее в конечном итоге к разрушению 
экологической системы, т.е. среды оби-
тания человека, рассматривалось как 
нарушение основополагающих устоев 
жизни и культурно-религиозных уста-
новок народа, неминуемо приводив-
ших к ответной реакции со стороны 
природных систем и сверхъестествен-
ного мира – развитие эпидемиологи-
ческих болезней, падежа скота, засухе, 
неурожаю.

Для народных верований старо-
крещеных татар была характерна тес-
ная связь религиозного ритуала с при-

родой. Как и у других народов регио-
на, у кряшен в их традиционной рели-
гиозной системе отсутствовал институт 
храма – местом культа выступала окру-
жающая природная среда. Моления, в 
зависимости от их функционального 
и сакрального значения, могли совер-
шаться в открытом поле, возле водно-
го источника, в лесу, возле священного 
дерева или рощи, возвышенности и пр.

В соответствии со сложившими-
ся культурными представлениями, че-
ловек в патриархальном обществе вос-
принимал себя как неотделимую часть 
природно-экологической системы 
окружающего мира. С этими представ-
лениями были тесно связаны наиболее 
древние формы религии – тотемизм, 
анимизм и эвгемеризм. Все эти элемен-
ты в той или иной мере можно выявить 
в религиозной традиции кряшен – в 
культе деревьев и животных.

Дерево является одним из ключевых 
образов традиционных религий тюрк-
ских народов (как впрочем, и всех на-
родов уральской языковой группы). Он 
имеет очень древние корни. По всей 
видимости, этот культ сформировался 
еще в докочевой период жизни, когда 
ареалом их обитания была тайга в пред-
горьях Алтая. Являясь универсальным 
и важным символом религиозной ми-
фологии, дерево выступало в роли цен-
тра мира и той вертикали, которая свя-
зывает землю с небом. Поэтому с дере-
вом ассоциировались все наиболее важ-
ные процессы, происходящие в приро-
де и обществе. В этом смысле дерево, 
гора и водная стихия, как бы взаимно 
дополняют друг друга – в их ведении 
находится вся «механика» мира40.

В мифологии татар модель мира 
конструировалась и оформлялась во-
круг образа «мирового дерева» («яфан 
агачы»). У старокрещеных татар образ 
«мирового дерева» был тесно связан с 
образом одиноко растущего священ-
ного дуба («тәре»), «дерева Тенгри», яв-
лявшегося неким связующим каналом 
с Верховным Божеством. В образе свя-
щенного дуба отразились многие древ-
нетюркские представления, связанные 
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с космическим «пупом земли», симво-
лом которого было «мировое дерево». 
Он выступал информационным звеном 
между тремя мирами: средним – чело-
века, нижним – духов, верхним – бо-
жественным. Тесная связь священно-
го дерева (персонифицированного ми-
крообраза космического мироздания и 
Верховного Бога – создателя мира) яв-
лялась важнейшей основой древних ре-
лигиозных воззрений тюрков. Дерево, 
особенно высокое (высокий густоли-
ственный дуб), по представлению гун-
нов и сабир (сувар), считалось связую-
щим средством с главным божеством 
Тенгриханом, жившем на небе, и по-
читалось как сам Тенгри. Все языче-
ские обряды и жертвоприношения, по-
священные Тенгрихану, совершались 
возле этого дерева – «Матери высоких 
деревьев». Тенгрихан и святое дерево 
были символами благополучия, безо-
пасности страны. Святое дерево исце-
ляло больных, возвышало неимущих 
и нищих, сохраняло от засухи, пита-
ло растения и землю. Это дерево нель-
зя было безнаказанно трогать, рубить и 
отламывать от него ветки41. Данные за-
преты на протяжении многих веков со-
хранялись и в традиции старокреще-
ных татар. По наблюдениям П. Зна-
менского, у жителей дер. Большой Ар-
няш Мамадышского у. Казанской гу-
бернии существовал священный дуб, 
являвшийся местом их поклонения. У 
этого дуба местные жители «совершают 
свои жертвоприношения и молятся пе-
ред ним об умножении скота, пчел, об 
урожае хлеба и проч., от этого дуб полу-
чил священное значение, и они верят, 
что если кто срубит этот дуб или сде-
лает около него что-нибудь неприлич-
ное, у того руки и ноги отсохнут»42. В 
1860-х гг. в этой деревни проживал один 
старик, считавшийся «полоумным». 
Жители соседнего селения Нижний Ар-
няш видели причину болезни этого че-
ловека в его святотатственных действи-
ях. Он самовольно срубил священный 
дуб и выжег его пень, являвшийся ме-
стом поклонения нижнеарняшевцев, 
чем нанес им страшное оскорбление. 

За это, по представлениям местных жи-
телей, и лишил его Тенгри разума43. По 
замечаниям современников, в начале 
1920-х гг. в ряде кряшенских селений 
Мамадышского у. Казанской губ., по-
среди полей можно было увидеть оди-
ноко растущий вековой дуб. При необ-
ходимом аграрном освоении новых тер-
риторий, связанном с возросшими по-
требностями населения, кряшены, вы-
рубая другие деревья, оставляли нетро-
нутыми древние дубы, которые продол-
жали одиноко возвышаться среди воз-
делываемых полей44.

Культ деревьев у кряшен был тес-
но связан с культом предков. Не слу-
чайно особое место в пантеоне почи-
таемых деревьев у них занимала бере-
за, считавшаяся «деревом мертвых». 
Как для татар-кряшен, так и для татар-
мусульман было характерно высажива-
ние на могилах умерших родственни-
ков молодые березовые саженцы (на-
ряду с рябиной, вязом и тополем). Де-
ревья, растущие на кладбище, нельзя 
было ломать, рубить, использовать для 
отопления домов45. Береза как сакраль-
ный символ широко использовался в 
похоронном обряде старокрещеных та-
тар. Под голову умершего укладывали 
березовые листья, гроб с покойником 
переносился с помощью специальных 
березовых канатов и пр.46

Местом поклонения являлись оди-
ноко растущие березы («ялгыз каен») 
и священные рощи, в которых, по 
поверьям кряшен, жили духи рода 
(кирәмәт). В отличие от татар-кряшен 
у татар-мусульман в XIX в. культ де-
ревьев под влиянием ислама подверг-
ся значительным изменениям. Древние 
места поклонения (священные рощи), 
благодаря деятельности мусульманско-
го духовенства по искоренению «язы-
ческих заблуждений», стали ассоции-
роваться с «нечистыми местами», где 
водятся злые существа потусторонне-
го мира. Так, местность внутри городи-
ща у Сорочьих Гор (Рыбно-Слободский 
р-н РТ) долгое время не распахивалась 
из-за суеверного страха. Ее старались 
обходить стороной, поскольку там «яв-
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ляются запоздалым путникам разные 
чудовища и женщины-татарки в древ-
них азиатских костюмах»47.

Культ деревьев у старокрещеных та-
тар имеет прямое отношение к древним 
тотемическим и анимическим пред-
ставлениям предков татарского наро-
да. В чем его древнее религиозное зна-
чение, исторические корни? Ответить 
на этот вопрос помогают материалы, 
относящиеся к религиозным воззрени-
ям алтайцев (алтай-кижи) – одному из 
немногих народов, сохранивших тради-
ционные основы древних религиозных 
представлений тюрков. Согласно их 
взглядам, у каждого человека в сверхъе-
стественном мире существует его лич-
ное дерево. После смерти человека не-
обходимо было посадить на его моги-
ле деревце. Оно должно было воспол-
нить реальный уход из жизни человека 
и способствовать возобновлению жиз-
ни в родовом мире. Каждую весну ал-
тайцы устраивали «кормление» дере-
вьев – брызгали молоком, кашей, к вет-
вям привязывали ленточки ткани48. Де-
рево сохраняло незримую связь с душой 
умершего человека и его родом, было в 
определенном смысле его «двойником» 
в живом мире, через которого предки 
могли общаться с прародителем, ока-
зывать ему свое почтение и уважение. 
Эти представления отразились в тради-
ции «именных деревьев». У кряшен (от-
части и татар-мусульман) существовал 
обряд наречения имени дереву. Обыч-
но имя закреплялось за деревом в честь 
человека, который во время своей жиз-
ни ухаживал и следил за ним («Гурдәй 
агачы», «Тәмәй агачы» и т.д.). Кряше-
ны верили, что пока будет существовать 
это дерево, люди будут помнить этого 
человека, его имя не исчезнет. С эти-
ми архаичными воззрениями связан и 
другой обряд, связанный с культом де-
ревьев у кряшен. Довольно часто воз-
ле современных кряшенских селений, 
на обочине дорог можно увидеть оди-
ноко растущее дерево, обвешенное ку-
сочками разноцветных тканей и поло-
тенец (ялама или дъәлама). На вопрос, 
с чем связан этот обычай, можно услы-

шать примерно следующее: «Это дела-
ется (т.е. на дерево повязываются лен-
точки и полотенца) людьми, отправля-
ющимися в дальнюю дорогу, чтобы пу-
тешествие было удачным, чтобы бла-
гополучно вернуться в родные края». 
При этом объяснить причины и корни 
этой традиции никто не может, ссыла-
ются лишь на то, что этот обычай «до-
стался нам от прадедов». На наш взгляд, 
этот обряд имеет прямое отношение к 
древним представлениям о связи де-
рева с родом человека, а в более ши-
роком смысле – с родным селением и 
краем. Дар дереву символизирует собой 
акт почитания предков, заключенных 
в этом образе, желание сохранить не-
зримую связь с ними, получить их под-
держку, что должно помочь человеку в 
конечном итоге вернуться к себе домой.

У кряшен выявляется тесная вза-
имосвязь культа почитания предков 
(рода) с культом животных. В XIX в. у 
них сохранялась субординированная 
система родовых связей, основанная на 
джииной организации общества, куль-
турные и семейные связи с материн-
скими селениями и родами. Важным 
элементом принадлежности к роду яв-
лялся общий родовой знак – тамга, яв-
лявшаяся очень древней формой фик-
сации родства. В родовых тамгах кря-
шен четко прослеживается связь с тоте-
мическими представлениями их пред-
ков. Так, можно выделить тамги рода 
«бүре» (волк), «тукран» (дятел), «аю» 
(медведь), «бака» (лягушка) и пр.49 По 
всей видимости, у старокрещеных та-
тар сохранялась и система табу, связан-
ная с тотемизмом, – запрещалось уби-
вать родовое животное. Схожие пере-
житки тотемизма можно наблюдать и 
у татар-мусульман. В частности, в Ар-
ском р-не Республики Татарстан сре-
ди местных татар существует поверье 
о том, что нельзя трогать лося. Убий-
ство его считалось большим грехом. По 
словам местных жителей, дер. Пшан-
гер свое название получила за то, что 
там убили лося (пши) и поэтому рань-
ше ее жители пользовались дурной сла-
вой50. С отголоском зоолатрии у кряшен 
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был связан обычай вывешивать череп 
определенного животного на поле, воз-
ле дома или пчельника с целью защиты 
от сглаза и злых духов51.

У старокрещеных татар отмечают-
ся антропопатизские взгляды на окру-
жающий мир, в соответствии с которы-
ми животные наделялись не свойствен-
ными для них характеристиками. Как и 
духи сверхъестественного мира, живот-
ные по своему желанию могли помо-
гать или вредить людям. У кряшен, как 
и у ряда финно-угорских народов ре-
гиона (мордвы и удмуртов), существо-
вало негативное отношение к голубям. 
Считалось, что голубь «нечистое» суще-
ство, стремящееся всячески вредить че-
ловеку. Во время пожара голуби таска-
ют в огонь солому, тем самым увеличи-
вая масштабы бедствия52. Кряшены на-
деляли сверхъестественными свойства-
ми домашних собак. По их поверьям, 
собаки могли предсказывать будущее, 
отгонять своим лаем злых духов. Если 
человек, намеревающийся отправиться 
в дорогу, встречал на пути лающую со-
баку, это считалось плохим предзнаме-
нованием. Необходимо было вернуть-
ся домой и, лишь помолясь, вновь на-
правиться в путь53. Схожие представ-
ления имелись у волжских булгар. Как 
отмечал, арабский путешественник Х 
в. Ибн-Фадлан булгары по лаю сво-
их собак определяли удачный ли бу-
дет дорога54. Обожествление живот-
ных, придание им сверхъестественных 
способностей прослеживаются в це-
лом ряде мифов и сказок татар-кряшен, 
отражающих древние религиозно-
мифологические представления, свя-
занные с культом животных55.

Рассмотренный выше комплекс 
религиозных представлений, являв-

шихся рудиментарными пережитка-
ми ранних форм религии, у кряшен к 
XIX в. переживал период существен-
ной культурно-религиозной трансфор-
мации. Многие элементы этих религи-
озных систем, не выдержав «конкурен-
ции» с более поздними и развитыми 
комплексами верований, потеряли свое 
первоначальное значение и были вклю-
чены в виде отдельных компонентов в 
их состав. Так, основные элементы ре-
лигиозных культов, связанных с почи-
танием воды и земли, вошли в состав 
аграрных культов, культов хозяина / хо-
зяйки воды (су иясе, су бабасы, су ана-
сы), хозяина / хозяйки земли (җир иясе, 
әир анасы), культ деревьев – в состав 
культа духов типа кирәмәт, культ небес-
ных тел – в состав культа Тенгри и пр. 
Эти древние формы верований во мно-
гом потеряли свое реальное религиоз-
ное наполнение, превратились в неко-
тором роде в «пережитки» традицион-
ной религиозной культуры, продолжая, 
впрочем, оставаться важными компо-
нентами религиозно-мифологической 
картины мира старокрещеных татар. В 
то же время их архаичность и древние 
основы, глубокая вплетенность в ткань 
народного сознания позволили им со-
хранять определенную устойчивость в 
период масштабных культурных изме-
нений в жизни кряшен, связанных с 
усилением влияния мировых религий 
и формированием новой конфессио-
нальной идентичности. Эти архаичные 
представления оказались очень «живу-
чими» и «пережили» многие более раз-
витые и структурированные формы на-
родной религии. На уровне обыденно-
го народного сознания, в форме «суеве-
рий», они продолжают бытовать и у со-
временных татар-кряшен.
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Аннотация 

В статье дается анализ одного из составляющих элементов традиционной религиозно-
мифологической картины мира татар-кряшен в XIX в. – архаичных культов, включавших 
в себя древнетюркские религиозные представления, связанные с почитанием природных 
стихий, небесных тел, культа растений и животных. Эти религиозные установки играли 
важную роль в мировосприятии кряшен, формировали у них определенные нормы пове-
дения в окружающем мире, оказали существенное влияние на развитие их традиционной 
культуры.

Ключевые слова: этнография татар, история религиозности кряшен, традиционная куль-
тура, межконфессиональные отношения.

Summary

The article analyzes one of the constituent elements of the traditional religious and mythological 
picture of the world of Tatars- Kryashens in the XIX century – archaic cults that included ancient 
Turkic religious ideas associated with the worship of natural elements, the heavenly bodies, worship 
of plants and animals. These religious beliefs played an important role in the perception of the world 
by Kryashens, they formed certain rules of conduct in the world, had a significant influence on the 
development of their traditional culture.

Keywords: ethnography of the Tatars, the history of religion of Kryashens, traditional culture, 
interfaith relations.




