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В настоящее время, когда наблюдается стремительное преобразо-
вание окружающей этнокультурной действительности, исчезновение 
традиционной морали и этики, необходимо обращаться к культурному 
наследию коренных народов Севера, к их духовным ценностям, к куль-
там и обычаям, котoрые связaны c архаической картинoй мирa, осно-
ваны на народных знаниях, аспектах материальной культуры и хозяй-
ства. Исследования особенностей  традиционных культур всегда будут 
актуальными. 

В мифологии, фольклоре, верованиях коренных народов амуро-
сахалинского региона культ огня и очага является неотъемлемым эле-
ментом архаического сознания, в космогонических мифах огонь являет-
ся стихией, которая помогает процессу мироздания и зарождения жиз-
ни. Огонь — это основа бытия, уникальный артефакт северной цивили-
зации. Очаг сплачивает семью, род, фратрию, этнос в целом. Огонь на-
ходится в центре многих родовых и семейных культов. 

Известно, что комплекс верований и ритуалов, связанных с огнём, с 
образом хозяина огня, культом огня, охранителем домашнего очага, яв-
ляется наиболее древним не только у народов Амура, но и у других эт-
носов мира. В основе этих представлений лежит, в первую очередь, воз-
зрение о роли огня в целом для развития культуры человека. Общими 
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представлениями и ритуалами для народов амуро-сахалинского региона 
были бережное отношение к огню и его почитание. Во вторую очередь, 
огонь, образ его хозяина выступают как очистители от всего дурного, от 
зла и злых духов. 

А. Н. Афанасьев одним из первых обратил внимание на амбива-
лентную специфику интерпретации огня: с одной стороны, он живой, 
дарующий тепло и жизнь, с другой — он вечно голоден, является всепо-
жирающим сверхъестественным существом [9].  

Мифы, фольклорные предания о роли огня в жизни людей являют-
ся одними из самых древних и распространённых практически во всех 
культурах [10; 24; 18; 9; 29; 30; 33; 19; 8; 22; 28; 26; 20]. 

В духовной культуре амурских и сахалинских аборигенов имеется 
несколько вариантов для обозначения хозяина огня [31]. Анализ тер-
минов показывает возможность заимствования нивхами термина тур 
для обозначения хозяина огня у соседних тунгусо-маньчжурских этно-
сов (то, тава, тува). Сахалинские эвенки считали хозяина огня доб-
рым, но строгим, отдалённо похожим на чёрного человека, либо в об-
разе старика с седой бородой в эвенкийской одежде. Хозяин огня нака-
жет язвами человека, если тот будет плевать или мочиться в костёр. 
Нередко внешним обликом хозяина огня был «огненный человек» с 
постоянно меняющимся образом-пламенем. Айны представляли хо-
зяина огня в образе мальчика [23].  

Иманские удэгейцы угощают хозяина огня пищей, растительным 
маслом и спиртным, которое трижды брызгают указательным пальцем 
левой руки в разные стороны. Масло набирают в рот и брызжут в огонь. 
По верованиям современных удэгейцев, хозяин живёт не только в огне, 
но в гнилушках и муравейниках. Тем самым сохраняется традиция по-
добных верований и запретов, по которым нельзя топтать гнилушки в 
тайге, иначе у человека опухнут руки и ноги и которые зафиксировал 
ещё В. К. Арсеньев [7].  

В традиционной культуре амурских этносов хозяина огня в любом 
образе почитали, угощали не только перед промыслом, но и вообще для 
получения удачи и хорошей жизни, счастья для детей и внуков, для то-
го, чтобы заручиться поддержкой высших сил перед началом любого 
доброго дела. Отдельные группы орочей, ульчей, негидальцев, нивхов 
приносили собак в жертву духам-хозяевам огня перед открытием охот-
ничьего сезона, постройкой дома, в целях излечения больного. Для по-
лучения удачи в таёжной охоте обтёсывали комель дерева по всему ство-
лу и привешивали пучки древесных стружек. Из колышков и кусков ко-
ры делали навес, под который ставили деревянные фигурки хозяев огня, 
мазали их лица жиром, кровью домашних и лесных животных, угощали 
хлебом, табаком и спичками [1; 2—6; 32; 15; 11; 12; 13].  

В середине XIX в., во время работы Амурской экспедиции под руко-
водством Г. И. Невельского один из его морских офицеров, Н. К. Бош-
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няк, был потрясён мировоззренческой глубиной нивхского культа огня, 
когда он прикоснулся своей саблей к очагу. Открытием для европейско-
го манталитета стала информация о том, что Бошняк нарушил древнее 
табу по отношению к огненной стихии, к очагу, к хозяину огня [17]. Те-
перь, чтобы примириться с духами, необходимо было принести им в 
жертву лучшую собаку из упряжки. Н. К. Бошняку пришлось даже при-
бегнуть к угрозе использования огнестрельного оружия, чтобы не со-
рвать план Амурской экспедиции. Этот краткий эпизод ярко показывает 
не только особенности, но и драматические компоненты сложного этно-
культурного взаимодействие аборигенов и европейских переселенцев, 
небольшими группами осваивавших этот регион [27; 14; 16].Ф. А. Дербек 
сделал очень важное открытие, когда заметил, что у нивхов, кроме ос-
новного очага, бытовал ещё один, так называемый «медвежий» очаг, ко-
торый использовался только во время медвежьего праздника [21]. Воз-
можно, очаги такого типа существовали и у других народов Амура, в 
которые было запрещено бросать мусор и плевать. Тогда вполне можно 
было бы объяснить двойственность ритуалов по отношению к огню и 
очагу: с одной стороны, существовали строгие запреты бросать мусор 
или плевать в очаг, с другой — люди, зная об очистительной силе огня, 
все нечистоты бросали именно в очаг.  

Общим ритуалом для народов региона, основанном на веровании о 
живущем в огне хозяине, была церемония обращения к духу за разре-
шением перед тем, как залить костер водой. Оленеводы при перекочёвке 
на новое место, перед установкой лагеря угощали первый костёр для 
того, чтобы подружиться с хозяином огня конкретной местности.  

Вредоносные таёжные духи могли принимать любой облик, кроме 
солнца и огня. Однако некрасовские нивхи иногда представляли злого 
духа кинса в облике огненного шара. Возможно, что верование о духе в 
виде огненного шара могло возникнуть у нивхов в результате наблюде-
ния за шаровыми молниями. По верованиям уйльта, злой дух дептыри 
мог жить даже в костре, в который он хитростью заманивал людей и съе-
дал. Возможно, что это предание имеет древние корни, связанные с 
представлениями людей об уничтожающей всё живое огненной стихии. 
У ногликских нивхов также имелось представление о злой природе хо-
зяина огня, возникшей из-за того, что он сжигал в себе людей. 

В традиционном обществе коренных народов региона родители с 
нежностью относились к младенцам, мыли новорождённого тёплой во-
дой и укладывали в зыбку с мехом кабарги. Когда ребёнка впервые вно-
сили в общее помещение из родильного шалаша, то его обязательно 
«очищали» над огнём очага [5; 6]. Подобный ритуал совершали и амур-
ские эвенки. 

Когда человек погибал от огня, то удэгейцы совершали сложный 
ритуал для излечения его души: останки смазывали жиром убитой соба-
ки и перевязывали кусками материи, снаряжали сгоревшего атрибутами 



ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 2(39)2020 

140 

и для отправления в загробный мир приглашали людей из другого рода. 
На костёр устанавливали котёл без воды и бросали в него рубашку сго-
ревшего в огне. Когда она начинала дымиться, выхватывали её из котла 
металлическим крючком, стараясь этим действием спасти душу сгорев-
шего человека, чтобы она не сгорела совсем. Затем угощали духа-
хозяина огня рыбьим или нерпичьим жиром, прыская его изо рта в 
огонь, благодарили за возвращение души и хоронили покойного в земле 
[6[. Можно предположить, что ритуал вытаскивания рубашки из котла 
является остатком древнего похоронного обряда, распространённого у 
многих народов мира, при котором сначала сжигали мышечную массу, а 
кости хоронили.  

Огонь, очаг, символ и образ огня активно использовались в шаман-
стве. Так, неофитов шаманские предки в период становления разрезали 
на куски, бросали в огонь, ковали душу и тело будущего шамана [25]. 

Во время празднования Нового года по лунному календарю корен-
ные народы разводили костёр на льду реки и возле проруби. Вокруг ко-
стра, взявшись за руки, водили хоровод, мазали друг друга сажей и 
смеялись. Хоровод перемежали подпрыгиванием на льду. Иногда люди 
прыгали так сильно, что из проруби выплёскивалась рыба. 

В современной культуре сахалинских уйльта имеется верование, ко-
торое не зафиксировано в представлениях других народов, — нельзя 
угощать огонь от горящей нефти, так как он приносит бедствия. В на-
стоящее время аборигены высказывают сожаление о том, что они в го-
родских условиях лишены возможности угощать хозяина огня, как это 
делали их предки.  

Таким образом, огонь одновременно является позитивным, струк-
турообразующим явлением и трансформирующей, разрушающей сти-
хией, безудержной силой. Он символ торжества света, жизни над мраком 
и смертью,  источник сакральной силы. Огонь может быть хорошим и 
плохим, добрым и злым, что во многом основывается и на степени по-
нимания роли огня для конкретной этнической культуры. Эта его двой-
ственная природа является главной спецификой, генезис которой не 
раскрыт до конца и потому представляет перспективу для дальнейших 
исследований.  
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