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Аннотация. Серьезным событием в археологии Башкортостана стало издание в Уфе большой по 
объёму и важной по содержанию коллективной монографии сотрудников Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН. Оно является знаковым событием по нескольким причинам. Данная работа 
появилась ровно через 60 лет после выхода в 1962 году первого тома серии «Археология и этнография 
Башкирии», издававшейся в Уфе на базе Башкирского филиала Академии наук (БФАН) СССР на протя-
жении десятилетия (1962–1973 гг.). Основанием для выхода данного тома послужило решение Ученого 
совета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра 
(УФИЦ) РАН в 2022 году, в год 100-летнего юбилея этого научного учреждения. В предисловии к тому 
подчеркивается желание развивать традиции, заложенные в томах предшествующей серии. Коллектив 
сотрудников разработал и предлагает читателю сложнейшие проблемы, связанные с верованиями и 
культами древнего и средневекового населения Южного Урала. Основой исследования послужили глав-
ным образом археологические материалы, а также историко-этнографические материалы. Книга содер-
жит большой фактологический материал и авторскую интерпретацию верований и культов населения 
Южного Урала от палеолита до эпохи средневековья.
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Abstract. This article is a review to the multi-authored monograph Believes & Cults of Ancient and Me-
dieval Southern Urals. The authors of the volume are researchers of Institute of History, Language and Litera-
ture of the Federal State Budgetary Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of 
Sciences. The monograph’s authors consider this research a resumption of the 5-volume series Archaeology 
& Ethnography of Bashkiria. The series was published in Ufa between 1962 and 1973. The research team has 
developed of the most complicated issued related to believes and cults of the Ancient and Medieval Southern 
Urals. Now they offer this vision to the audience. The foundation of the research is majorly comprised with 
archaeological, as well as historical and ethnographic sources. The book contains a lot of evidential materials 
and provides a proprietary interpretation of believes and cults of the Southern Urals from Paleolithic to Middle 
Ages. The volume consists of a foreword, an introduction, four chapters, a conclusion and a list of references. 
Chapter one reviews the believes and cults of the Stone Age. Chapter two is dedicated to the believes and cults 
found in the Southern Urals in the Bronze Age. Chapters three and four review the believes and cults spread 
across this region during the Early Iron Age and Middle Ages. The review indicates a number of drawbacks that 
do not really affect the significance of the completed work. In general, the monograph is a contribution to the 
issue of spiritual culture of the ancient and medieval people of the Southern Urals.
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Публикация коллективной монографии «Ве-
рования и культы древнего и средневекового на-
селения Южного Урала» представлена в качестве 
шестого тома известной в прошлом серии «Архе-
ология и этнография Башкирии» (АЭБ). Это сви-
детельствует о возобновлении издания серии под 
этим названием. Немного об истории этой серии.

Первый том вышел под редакцией Р.Г. Кузе-
ева и К.В. Сальникова. Он состоял из археологи-
ческой и этнографических частей.1 В археологи-
ческой части опубликованы статьи О.Н. Бадера, 
К.В. Сальникова, А.В. Збруевой, Л.Я. Крижевской, 
Г.Н. Матюшина, В.С. Стоколоса, М.Х. Садыковой, 
Н.А. Мажитова и П.Ф. Ищерикова [АЭБ, 1962. 
С. 9–170]. Второй том серии вышел из печати че-
рез два года, в 1964 году, как первый и все последу-
ющие, с грифом Башкирского филиала АН СССР, 
и состоял из археологического и этнографиче-
ского разделов. Авторами археологической части 
выступали О.Н. Бадер, К.В. Сальников, А.Х. Хали-
ков, Г.Н. Матюшин, В.М. Раушенбах, В.Ф. Генинг, 
П.Д. Степанов, В.А. Оборин, Э.А. Федорова-Давы-
дова, Н.А. Мажитов, А.Х. Пшеничнюк [АЭБ, 1964. 
С. 7–147]. Как видно из перечня статей в первых 
томах, в них заметно преобладание авторов, со 
стороны по сравнению с местными. Третий том, 
1968 года, был посвящен памяти К.В. Сальникова, 
с краткой справкой о его научной деятельности. В 
археологической части были опубликованы статьи 
Г.Н. Матюшина, В.С. Стоколоса, Н.А. Мажитова, 
А.Х. Пшеничнюка, Г.И.Матвеевой и М.С. Акимо-
вой [АЭБ, 1968. С. 7–124]. Четвертый том стоит 
особняком, поскольку посвящен публикации ма-
териалов научной сессии по вопросам этногенеза 
башкир. Кроме Ю.В. Бромлея, как председателя 
оргкомитета, на сессии выступили ведущие ар-
хеологи и этнографы Урало-Поволжского регио-
на [АЭБ, 1971]. Завершающий том серии вышел 
из печати в 1973 году и был «посвящен светлой 
памяти С.И. Руденко». Археология была пред-
ставлена статьями О.Н. Бадера, Г.Н. Матюшина, 
А.Х. Пшеничнюка и Г.И. Матвеевой [АЭБ, 1973. 
С. 151–244]. Что касается третьего и пятого томов, 
то приглашенных авторов в них заметно меньше.

Шестой том «Археологии и этнографии Баш-
кортостана» является коллективной монографией 
«Верования и культы древнего и средневекового 
населения Южного Урала», подготовленной от-
делом археологических исследований Института 
истории языка и литературы УФИЦ РАН в ходе 
работы над темой «Духовная культура тюркских 
народов Южного Урала» [АЭБ, 2022. С. 5]. Он со-
стоит из предисловия, введения (Г.Н. Гарустович, 

В.В. Овсянников), четырех глав, заключения и 
списка литературы.

Первая глава, автором которой является 
В.Г. Котов, носит название «Верования и культы 
в эпоху камня». Это, по сути, монография в мо-
нографии. Текст её составляет 204 из 467 страниц 
всего тома. Это вполне понятно, поскольку рас-
сматриваются материалы каменного века, вклю-
чая палеолит, мезолит и неолит. В целом, текст 
и иллюстрации, представленные в первой главе, 
являются своего рода современной обобщенной 
сводкой древностей Башкирии каменного века. 
Помимо материалов по палеолиту, мезолиту, не-
олиту, в него частично включена информация по 
ряду памятников эпохи раннего металла. Раскры-
вая содержание эпохи палеолита, В.Г. Котов начи-
нает его обзор с использования природных форм 
в культовых целях. Описывая каждую стоянку, 
автор подробно останавливается на тех находках 
из камня и кости, которые, по его мнению, связа-
ны с духовной сферой. Детально рассматриваются 
пещерные стоянки Южного Урала. Естественно, 
самое большое внимание уделено пещере Шуль-
ган-Таш (Каповой). Иллюстративный материал 
представлен картой памятников палеолита, и бо-
лее чем 40 рисунками [Котов, 2022. Рис. 1–45]. 
Рассматривая памятники эпохи мезолита-неолита, 
В.Г. Котов дает общую характеристику этой эпо-
хи на территории Южного Урала, в том числе и 
мегалитические комплексы. Излишнее внимание, 
на наш взгляд, автор уделил культовому комплексу 
острова Веры, снабдив текст обилием иллюстра-
ций, среди которых имеется несколько малоин-
формативных [Котов, 2022. С. 69–89. Рис. 57–94]. 
В целом, это сложный в историко-культурном от-
ношении комплекс, в котором немало спорного. 
Имеется небольшая подборка погребений мезо-
лита, неолита и энеолита [Котов, 2022, С. 91–107. 
Рис. 102–152]. На основе двадцати основных по-
гребальных памятников автор формирует и обо-
сновывает их основные признаки. Он приходит к 
мысли о том, что большинство неолитических за-
хоронений принадлежали служителям культа. При 
этом, в погребальном обряде северо-восточной и 
южно-уральской групп наблюдаются существен-
ные отличия [Котов, 2022. С. 107–112. Рис. 1]. Сле-
дует отметить, что в интерпретации материалов 
эпохи камня он весьма удачно использует фоль-
клорные и этнографические источники.

Я.В. Рафикова во второй главе монографии ос-
вещает на археологическом материале верования 
и культы Южного Урала в эпоху бронзы [Рафи-
кова, 2022. С. 225–265]. Это самая маленькая по 

1 Анализ публикаций по этнографии нами не рассматривается.
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объему и не вполне удачная глава тома. В начале 
главы она рассматривает курганы ямной культу-
ры как проявления «первой мировой религии», 
заимствовав этот термин из статьи С.В. Ивановой 
[Иванова, 2006]. Далее, главным образом, по ма-
териалам Н.Л. Моргуновой и С.В. Богданова она 
пересказывает их оценку духовной сферы ямной 
культуры. В следующем параграфе Я.В. Рафикова 
сразу обращается к сакральности поселенческих и 
погребальных памятников синташтинской культу-
ры. Затем она обращается к некоторым аспектам 
мировоззрения срубно-алакульского населения. 
И завершается глава самым большим разделом, 
связанным с мегалитами эпохи энеолита-бронзы 
Южного Урала. Анализ мегалитических памятни-
ков дается автором с методологических позиций 
Т.М. Потемкиной, Е.Л. Поляковой, Ф.Н. Петрова 
и других исследователей, которые усматривают 
их происхождение с космологическими представ-
лениями древних. Первое, что бросается в глаза 
при чтении этой главы, – это отсутствие системы 
и логики в освещении археологических культур 
на территории Башкирии (Южного Приуралья). 
Поэтому вызывает удивление то, что Я.В. Рафи-
кова нигде не упоминает о массивах памятников 
уральской абашевской культуры, между тем, как 
в материалах погребальных памятников имеются 
важные свидетельства древних обрядов и культов. 
Абашевцы оставили несколько типов сложных 
надмогильных и могильных сооружений. Кроме 
трупоположения, широко практиковались вторич-
ные захоронения. Вещевой инвентарь и керамика 
также дают богатую пищу для оценки религиоз-
ных и идеологических представлений племен 
уральской абашевской культуры [Горбунов, 1986]. 
Не получили освещения памятники восточного 
ареала срубной культурно-исторической общно-
сти Восточной Европы. Одним из важных и мало 
разработанных аспектов духовной культуры сруб-
ного населения является его уникальная стандар-
тизация и унификация в погребальном обряде пра-
ктически в рамках всего огромного ареала общно-
сти [Горбунов, 2006]. Думается, что это не менее 
важные аспекты исследования, помимо тех, ко-
торые затронула Я.В. Рафикова. Между тем, тема 
мировоззрения бесписьменных народов представ-
ляется весьма сложной и трудно объяснимой. Как 
справедливо отмечает О.В. Умеренкова, «данная 
ситуация обусловлена тем, что мировоззренческая 
функция религиозно-мифологической системы 
как в идейном, так и в культовом отношении тесно 
сопряжена с особенностями жизнедеятельности и 
быта различных человеческих коллективов. Она 
же определяла и особенности реализации погре-
бального обряда» [Умеренкова, 2011. С. 89]. Эта 
мысль перекликается с ранее высказанным взгля-
дом Э. Тайлора, который полагал видеть в древ-
ней истории человеческого ума грубый здравый 
смысл, воспринимающий факты повседневной 

жизни и вырабатывающий из них схемы перво-
бытной философии [Тайлор, 1989. С. 63].

Третья глава, авторами которой являются 
В.В. Овсянников и Н.С. Савельев, посвящена веро-
ваниям и культам населения Южного Урала в эпо-
ху раннего железа. Она состоит из двух разделов. 
В первом рассматриваются верования и культы ко-
чевников Южного Урала, а во втором – верования 
и культы оседлого населения лесостепного Преду-
ралья [АЭБ, 2022. С. 266–339]. Глава, хотя весьма 
компактная, но написана вполне профессиональ-
но. Поскольку проблемы кочевого мира выходят 
далеко за пределы Южного Урала, многие аспекты 
верований и культов кочевых народов достаточно 
подробно освещены в историографии. Авторы же 
подкрепили многие из них на конкретных матери-
алах и иллюстрациях данного региона. Памятники 
лесостепного ареала авторы рассматривают в рам-
ках пьяноборской и караабызской культур.

Авторами завершающей четвертой главы яв-
ляются ушедший из жизни несколько лет назад 
Г.Н. Гарустович и молодой, начинающий зани-
маться данной проблемой Е.В. Русланов. Вклю-
чение в авторы Г.Н. Гарустовича вполне понятно, 
поскольку он многие годы успешно занимался 
проблемами средневековья Башкирии. В списке 
работ к данному тому имеется около двадцати на-
именований его публикаций. В главе последова-
тельно рассматриваются верования и культы насе-
ления Южного Приуралья в раннем средневековье 
(V–IХ вв. н.э.), доисламские верования башкир в 
первой половине II тыс. н.э., языческие святилища 
Южного Урала эпохи средневековья, гора Тора-
Тау в духовных представлениях башкир по архео-
логическим данным [Гарустович, Русланов, 2022. 
С. 341–400. Рис. 205–232].

Завершая анализ монографии «Верования и 
культы древнего и средневекового населения Юж-
ного Урала» можно высказать ряд пожеланий в 
адрес его создателей.

О названии тома. Вызывает вопрос о целесоо-
бразности использования термина верования при-
менительно к археологическим древностям эпох 
камня и раннего металла, за исключением, пожа-
луй, средневековья. Вряд ли на имеющихся веще-
ственных источников доклассовых обществ воз-
можно в полной мере реконструировать конкрет-
ные религиозные представления и вероучения. 
Другое дело, анализ религиозных культов, обря-
дов, ритуалов. Здесь археологические артефакты и 
свидетельства дают богатую возможность для ана-
лиза и обобщений. Именно поэтому авторы трех 
первых глав испытывали сложности в характери-
стике именно религиозных верований и, по сути, 
не смогли четко обозначить их характеристику и 
признаки. Вероятно, авторы столкнулись со слож-
ностью решения таких проблем, как раскрытие на 
археологических материалах верований древне-
го населения Южного Урала. Ведь, по большому 
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счету, изучение проблем религиозных верований – 
это междисциплинарная область изучения духов-
ной сферы человеческого общества. Думается, что 
в будущем авторы учтут эти обстоятельства.

Без учета сказанного, название монографии 
настраивает на то, что в ней читатель найдет ожи-
даемую информацию и научный анализ археоло-
гических материалов, раскрывающих содержание 
и суть верований древнего и средневекового  на-
селения Южного Урала. Однако, встречаем же мы 
описание и некоторые рассуждения о культовом 
характере определенной группы свидетельств и 
артефактов. Следовательно, напрашивается мысль 
о том, что данный том представляет собой, по сути, 
всего лишь материалы по интерпретации проблем, 
связанных с раскрытием и научным обосновани-
ем верований и культов археологических культур 
древнего населения Южного Урала. Поскольку в 
заключении очень скромно подводятся итоги ре-
ализации задач, поставленных перед авторами 
тома, поэтому сложно судить о самооценке вкла-
да авторов в разработку содержащихся в названии 
проблем. Хотя в предисловии весьма самокритич-
но отмечается, что авторы нередко обращались 
к фольклору и этнографическим материалам, но 
пока ими лишь пунктирно намечен контур ком-
плексного междисциплинарного подхода в изуче-
нии культуры древних и средневековых культур 
народов Южного Урала [АЭБ, 2022. С. 5].

Учитывая все сказанное выше, ценность пу-
бликации материалов, на наш взгляд, состоит, 
главным образом в том, что в одном томе собрана 
и, в известной степени, систематизирована архео-

логическая информация о наиболее важных сви-
детельствах и артефактах, связанных со следами 
обрядов и культов древнего населения Южного 
Урала.

В предисловии к шестому тому возобновляю-
щейся серии «Археология и этнография Башкор-
тостана» говорится о том, что в серии планируется 
развивать традиции, заложенные в предыдущих 
томах. Это, весьма здравый и перспективный под-
ход, который должен способствовать развитию и 
активизации исследовательской деятельности не 
только в Башкортостане, но в сопредельных ре-
гионах. Поэтому, по замыслу руководства ИИЯЛ 
УФИЦ РАН, в этой серии планируется в будущем 
публиковать важные и актуальные результаты по 
археологии и этнографии. Однако, будут ли мате-
риалы публиковаться в виде отдельных тематиче-
ских томов по археологии или этнографии, либо, 
как и ранее, каждый том будет состоять из двух 
разделов, это уже забота редакций. Нельзя не от-
метить, что Институт истории, языка и литературы 
в Уфе входит в систему научно-исследовательских 
учреждений РАН, поэтому его научные издания 
должны соответствовать высокому статусу акаде-
мической науки.

В завершении, при всех высказанных в рецен-
зии замечаниях, нельзя недооценивать результаты 
проделанной работы. Мы уже отмечали её публи-
кационную ценность и хотели пожелать, чтобы 
данная серия превратилась в одно из знаковых на-
учных изданий археологов и этнологов Башкорто-
стана.
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