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В последние годы этнологическая 
наука заинтересовалась таким абсо-
лютно неисследованным разделом на-
родной культуры, как культ природных 
святынь, народных верований, связан-
ных с ними, особым мировоззрени-
ем, отраженным в них1-6. В татарской 
народной культуре к разряду природ-
ных святынь можно отнести родники, 
озера, холмы, камни, деревья, овраги. 
Природные святыни различаются в 
зависимости от географических и при-
родных особенностей мест компактно-
го проживания татар, например, у татар 
Приуралья по большей части встреча-
ются культовые камни, святые озера, а 
татары Заказанья в разряд святых чаще 
относят родники, определенные дере-
вья, холмы, овраги.

В целом культ каменных святынь 
татарам Заказанья не свойствен, поэ-
тому с уверенностью можно говорить о 
локальной специфике почитания здесь 
святых камней по сравнению с тради-
цией других фольклорно-этнографи-
ческих регионов. Тораташы (камни-
идолы с антропоморфным обликом), 
почитаемые татарами Нижегородской 
области, в Заказанье отсутствуют, кам-
ней-следовиков, таких как м�Ÿдиташ – 
культового камня татар челябинской 
области, тоже нет. В наших исследова-
ниях нам удалось обнаружить камень, 
являющийся собственностью только 
одного селения, поэтому в данной ста-
тье мы ограничимся рамками культово-
го камня, имеющего место в современ-
ной народной культуре татар Заказанья, 
в частности у жителей деревни Казаклар 
Высокогорского района РТ.
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географически камень акташ рас-
положен неподалеку от деревни на хол-
ме под названием Ташамышка. Каких-
либо отличительных характеристик, 
указывающих на его чудесное проис-
хождение, у него нет.

Это типичный для данной местности 
известняк. единственное отличие – это 
наличие множественных сквозных дыр. 
При фронтальном опросе все инфор-
манты (их было четверо), несмотря на 
различия в возрасте, социального поло-
жения, этиологию святости не смогли 
конкретизировать. а на вопрос «когда 
стали почитать?» отвечали: «по преда-
нию предков». «Ата-бабадан калган-
ча инде. Безнеž �бил�р д� йšрде. Без д� 
йšрибез»7. (Как наши бабушки ходили, 
так и мы ходим). Тем не менее в быту де-
ревни Казаклар вокруг акташа сущест-
вует целый комплекс ритуальной прак-
тики и связанных с ним нарративов, 
выражающих народное мировоззрение. 
Теперь рассмотрим их по порядку.

1. Дорога к святыне. Пространствен-
ный код ритуального хождения к свя-
тому камню представлен символикой: 
а) дороги как коридора в «иной» мир, 
начинающегося за порогом дома или 
за границей деревни («своего мира»);  
б) символикой самого святого, сакраль-
ного места.

Дорога к святыне сопровождается 
выполнением ряда обязательных усло-
вий. Традиционно в фольклоре дорога 
осмысляется как «чужое», опасное для 
человека пространство, не защищен-
ное от действий нечистой силы, будь то 
отрицательные мифологические (жен, 
убыр) или религиозные (шайтан, пэри) 
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персонажи. Дом и святое место – про-
тивоположная сторона оппозиции, зона 
«своего», знакомого и защищающего8.

хождение к культовому камню, 
как правило, совершается в одиночку. 
«Акташка барганыžны �йтеп тормый- 
сыž инде. Кем н�рс�г� адарланса, шуны 
атап бара»9 (о том, что собираешься к 
акташу никому не сообщаешь. Кто о 
чем ведь зарекается). В разговорах с ин-
формантами не всегда удавалось уточ-
нять конкретную цель посещения сак-
рального камня. Это наводит на мысль 
о некоторой табуированности хождения 
к святыням. В то же время существуют 
определенные правила поведения чело-
века в сакральном месте. При достиже-
нии человеком святого места вступает 
в силу второй этап обряда, ритуальные 
формы которого направлены на непос-
редственное взаимодействие со святы-
ней, использование ее в личных целях. 
Поведение человека в сакральном мес-
те носит не только уважительный, ус-
ловный, но и ожидательный характер: с 
одной стороны, оно направлено на со-
хранение и поддержание святости объ-
екта, а с другой, своей задачей человек 
ставит получение от святыни «ответа», 
т.е. удовлетворения своих сакральных 
желаний. «Мен� адарланасыž бит инде. 
Шул турыда уйлап, с�дакаžны куясыž 
шунда»9 (о чем-нибудь зарекаешься 
ведь. Вот об этом думаешь, оставляешь 
свою милостыню).

2. Ритуал обращения с культовым 
местом. он начинается с подготовитель-
ного этапа, со чтения молитвы, смысл 
которого – наладить непосредствен-
ный вербальный контакт с сакральным 
местом. «Мен� безнеž Нурислам �рми-
яг� кит�р алдыннан Ташамышка Акша-
шына с�дака калдырам дип керде... Аны 
љйр�ттем. Башта бисмиллаћны �йт, 
аннары дога язып бирдем, шуны укырсыž, 
дидем. Аннары тел�кл�рен �йт� инде. 
Изге юл сорьш. С�дакасын сала. Шул. 
Белмич� бармыйсыž инде, белеп бара- 
сыž»7 (Вот наш Нурислам перед ухо-
дом в армию к нам заглянул. говорит, 
что идет к акташу. Пришлось учить. 
сказала, что сначала надо произнести 

бисмиллу, потом читать молитву, кото-
рую я ему написала. Потом уж принято 
говорить своих желаниях. Просить свя-
той счастливой дороги. Все знают эти 
правила).

центральной частью ритуала хож-
дения к камню является обращение к 
нему с сакральным желанием. При 
этом акцент делается на магическую 
силу сакрального места. На его связь с 
иным миром, в нашем случае – с духом 
предков. «Без бик кечтеки чакта �бил�р 
Ташамышка ќирен бик борынгы изге 
�рвахлар ќире дил�р иде. С�даканы да 
шуларга атап салабыз инде»9 (Когда мы 
были маленькими, нам бабушки гово-
рили, что Ташамышка это место погре-
бения наших древних предков. садаку 
надо им посвятить).

Традицию оставлять в святом месте 
деньги можно считать завершающим 
этапом ритуального хождения к свя-
тыне. В локальной традиции деревни 
Казаклар эти деньги выполняют бла-
готворительную функцию в виде ми-
лостыни бедным, нуждающимся. «Ул 
с�дакаларныћ њз инкассаторы бар. 
Ђкенеке. гел килеп тора. авыру инде 
ул. акылга да туймый. айга бер-ике 
м�рт�б� килеп чыга бугай»10 (У этих 
денег свой инкассатор есть. он из аки. 
Постоянно приходит. Умственно отста-
лый, больной).

Теперь рассмотрим нарративы, свя-
занные с культовым камнем акташ. 
При изучении устных рассказов о 
природных святынях фольклорист 
ю.м.Шеваренкова распределяет их по 
тематике на две группы:

1. Этиологические легенды о проис-
хождении природной святыни;

2. Рассказы об их чудесных свойствах.
а этиологические легенды о проис-

хождении святынь классифицируются 
по тематике сюжетного состава и по 
характеру описанного события следую-
щим образом:

1) легенда, в которой объясняется 
само появление природной святыни;

2) рассказы о чудесном «переводе» 
обычного природного объекта в разряд 
«сакральных»11.
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В нашем случае этиологических ле-
генд, связанных с акташем, нам не уда-
лось зафиксировать. Это не означает, 
что такой легенды не может быть. По 
нашему мнению, при детальном оп-
росе этиологические легенды должны 
обнаружиться. Так как при исследова-
нии других культовых камней, напри-
мер, м�Ÿдиташа – камня-следовика, 
расположенного у деревни Узбагаряк 
Кунашакского района челябинской 
области и Тораташа, находящегося ря-
дом с деревней актук Краснооктябрь-
ского района Нижегородской области, 
такие легенды нами зафиксированы в 
нескольких вариантах.

сюжетный состав рассказов о чу-
десных свойствах почитаемого камня 
достаточно разнообразен. Наиболее 
распространенный из них основан на 
мотиве «чудесного исцеления», которое 
произошло от контакта с культовым 
камнем. «Бер вакыт Маџир� авырды... 
Акташка менг�ч кен� терелде бит»12 
(однажды заболела махира. Пока на 
акташ не сходила, не исцелилась).

К таким типам рассказов близки и 
нарративы о святотатстве, кощунстве 
по отношению к святыням. В них свя-
тыня предстает как саморегулируемая, 
самооберегаемая система, не позво-
ляющая менять свои географические 
координаты и не допускающая возле 
себя определенных неэтических си-
туаций. «Авылныћ мен� бу Ташамышка 
башында бер �би бел�н бабай торгаллар. 
Шуннан ягарга дип корган ботаклар алып 
тљшк�лл�р. Кул-аяклары шул ботаклар 
кебек корышып њлдел�р. Акташтан бер 
н�рс� д� алырга ярамый. Ќил�ген� д� 
кагыласы тњгел»7 (В этом конце дерев-

ни рядом с Ташамышкой жили старик 
со старухой. они однажды у акташа 
собрали хворост на топку. Так вот, им 
долго жить не пришлось. оба друг за 
другом, скручившись как те ветки, и 
умерли. Ничего нельзя брать с акташа, 
даже ягоды пробовать запрещается).

В деревне Казаклар нам удалось за-
фиксировать легенду, основанную на 
мотиве «растущего камня», в которых 
информанты отмечают свои наблю-
дения об изменении размеров святы-
ни. «Акташ њс� бит ул. Балалары да 
гел чыгып торалар. Аны ќирг� бик нык 
њс� дил�р. Тамырлары бик тир�нд� ди»9 
(акташ он растет. У него очень часто 
появляются детки. Про акташа гово-
рят, что он врастается в землю. Корни, 
говорят, очень глубокие).

интересна легенда об акташе, где 
сюжетную линию составляет его фун-
кция придорожного камня-ориентира. 
«...Безнећ авылныћ Н�гыйм диг�н ке-
шесе адашкан. Юл табалмый бик озак 
интекк�н. Шуннан кљтм�г�нд� Акташ-
ка килеп чыккан бит. Акташны кочаклап, 
Акташым-янашым дип елаган. Акташ юл 
књрс�тк�н инде»7 (Нагим из нашей де-
ревни заблудился. Долго кружил. Потом 
вышел на акташ. обнял его и заплакал 
от счастья. акташ указал ему дорогу).

В заключение отметим, что нарра-
тивы о святых камнях представляют 
собой достаточно развернутый цикл. 
снятие в последнее время запретов на 
посещение природных святынь делает 
их популярными священными объекта-
ми местного религиозно-мировоззрен-
ческого пространства и это, можно по-
лагать, приведет к пополнению цикла 
легенд о них.
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Summary

The article deals with types of subjects in honoring of cultural stone of Tatars living behind 
Kazan.


