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«ДЕРЖАТЕЛЬ СИЛЫ».  
МУХОМОР В ЧУКОТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Работа посвящена исследованию одного из важнейших аспектов сакральной жиз-
ни малых народов Сибири — традиции употребления в пищу красных мухоморов. 
По результатам современных исследований обрядовое употребление мухоморов име-
ет очень долгую историю. Наиболее ранние упоминания относятся к ведийским вре-
менам, туда же уводят археологические источники. Арийские, а затем индоиранские 
племена стали носителями божественного напитка сома, главным ингредиентом ко-
торого, предположительно, являлся галлюциногенный гриб мухомор. По ведийским 
преданиям, напиток наделял людей невероятной силой и могуществом. На терри-
тории России в пределах Чукотского полуострова до наших дней существует уни-
кальный археолого-этнографический комплекс, включающий наскальный изобра-
зительный памятник Пегтымель, действующий со II тыс. до н. э., фольклорный мо-
тив, повествующий о людях-мухоморах и действующей практике употребления гри-
бов. На локальной территории замкнулся круг источников, подтверждающих дости-
жение посредством употребления мухоморов или напитков, его содержащих, неве-
роятных физических и психических возможностей. Примеры подобного рода выяв-
лены в литературных и полевых источниках, неоспоримо подтверждающих досто-
верность древних преданий.
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“HOLDER OF STRENGTH”. MUSKRAT IN CHUKOTKA CULTURE
The study focuses on one of the most important aspects of sacral life native to Siberia, which 

involves consumption of agaric fly. On the basis of a number of recent studies ceremonial 
consumption of fly agaric has a very long history. The first mention of such practices can be 
traced back to Vedic texts, and is also confirmed by modern archaeological materials. Aryan 
and later Indo-Aryan groups used the drink of Gods, soma, which supposedly had fly agaric 
as its main ingredient. According to Vedic legends the drink bestowed incredible powers 
and strength on practitioners. There is a unique archaeological ethnographic complex on 
the territory of the Chukotka Peninsula in Russia. It includes rock art monument Pegtyimel, 
rock art at ancient villages, mythopoetic motive that narrates the story of “fly agaric people”, 
and it is related to the modern practice of consuming mushrooms. Within a limited territory 
survived a circle of materials confirming theories about acquiring astonishing physical and 
psychological abilities by means of consuming fly agaric and drinks containing it. Examples of 
such experiences were mentioned in written materials and field research, confirming ancient 
legends.
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Введение
Проблема употребления наркотических и галлюциногенных веществ в древних 

и традиционных обществах не однажды за последние десятилетия поднималась в оте-
чественной науке. Диапазон исследований затронул представителей естественных, ме-
дицинских, социальных и гуманитарных дисциплин. Спектр поднятых вопросов варь-
ировался от испития древними ариями легендарного напитка сома и воскурения сго-
равших зерен конопли у скифов до поедания мухоморов народами Сибири. Пере-
чень источников распространился от ведийских и античных нарративов до наблюде-
ний российских научных экспедиций, отправленных на восточные окраины империи 
в XVIII в. Примечательно, что информационная копилка затронутой темы пополняет-
ся вплоть до наших дней.

В советское время данная тема фактически находилась под запретом, лишь архео-
логи в силу специфики их источников были более свободны в этом вопросе. Со сня-
тием ограничений «мухоморный» вопрос получил в постсоветский период новое 
«дыхание», в том числе в этнологии. Со временем археологи и этнографы объедини-
ли усилия в обобщении и анализе старых и сборе новых источников. Усилия первых 
сосредоточились преимущественно на исследовании наскальных памятников, несу-
щих изображения «грибовидных» антропоморфов, открытых в Центральной Азии, 
Южной и Северо-Восточной Сибири, а также в ряде зарубежных регионов земного 
шара. Ближайшим к нашим границам регионом — носителем «мухоморной» темати-
ки — является Монголия, на скалах которой зафиксировано большое число антро-
поморфов с грибовидными головами [Дэвлет, 2009: 139–149; Кубарев, 2005: 172–175]. 
Привлекательными в этой части оказались районы Северной Африки и Мезоамери-
ки [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 1; Бутьян, 2003: 56–58; Диков, 1971; Дэвлет, 
1975: 238–248; 1976: 115–123; 2009: 139–149; 2011: 269–282; 2013: 469–480; 2014: 20–27; 
Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005: 186–20; Кирьяк (Дикова), 2012: 70–72]. Одновремен-
но по нарастающей пошли исследования в этнографии, особенно заметно это стало 
с начала нулевых [Андреева, 2010: 90–92; Батьянова, Бронштейн, 2016: 48; Вишнев-
ский, 2021: 143–160; Головнев, 2000; 43; Горбачева, 2004: 45–46, 51, 62, 93; Гурвич, 2004: 
157; Диксон, 2005; «Грибные» люди Севера…].

Предваряя основную часть исследования, упомянем, что дискуссия, развернувшая-
ся по «мухоморному» вопросу в отечественной литературе, опирается преимуществен-
но на сибирские материалы1 и в меньшей доле на зарубежные, представленные камен-
ной пластикой [Кирьяк (Дикова), 2012: 70–73]. Впервые зарубежные образцы в каче-
стве аналогий сибирским изображениям использовал Н. Н. Диков в своем монографи-
ческом исследовании, посвященном петроглифам Пегтымеля, где автором упоминается 
тридцать четыре грибовидных антропоморфа, названные «пляшущие мухоморы». Уче-
ный использовал каменные фигурки древней культуры майя (500–200 лет до. н. э.) [Ди-
ков, 1971: 23–27, рис. 19–23]. Позже к зарубежным аналогиям обратилась М. А. Кирьяк 
(Дикова), добавившая к известному ряду петроглифы из североафриканского Тассили-

1 Пространную справку о грибовидных изображениях на территории Сибири дают, например, 
М. А. Кирьяк (Дикова) [2012: 69–73] и коллектив авторов [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005].
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Аджера [Кирьяк (Дикова), 2003: 231, рис 106; 2012: 70–73, рис. 55, 56]. Несколько позже, 
но очень активно данную тему начала разрабатывать Е. Г. Дэвлет [2014].

Рис. 1. Композиция с людьми-мухоморами на скалах реки Пегтымель.  
Женские образы. Чукотка 

Fig. 1. Composition with fly agaric people on the rocks of the Pegtymel river.  
Female images. Chukotka

Не вдаваясь в детали диспута, упомянем отдельные его аспекты, в той или иной мере 
касающиеся настоящего исследования. Письменные и фольклорные источники XVIII–
XIX вв. донесли до европейского читателя известия с восточных и северных окраин Рос-
сийской империи об употреблении в пищу мухоморов, дающих реакцию, внешне на-
поминающую алкогольную. Минуло почти два столетия, прежде чем к этим сведени-
ям добавилось научное открытие, ставшее иллюстрацией к предшествующим наблюде- 
ниям.

В 1971 г. магаданский археолог Н. Н. Диков опубликовал петроглифы реки Пегты-
мель (Чукотский полуостров), среди которых присутствовали изображения «антропо-
морфов с грибовидными» головами и мифологическими персонажами, «людьми-мухо-
морами» из чукотских преданий [Диков 1971: 23, 34, 24, 42–44, рис. 19–21].

Параллельно с чукотской линией развития мухоморная тема приобрела информа-
ционный срез в изобразительном искусстве Средней и Южной Сибири и прилегающих 
территорий Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Монголия) [Бутьян, 2003: 56–58; 
Дэвлет, 2009: 139–149; Кубарев, 2005: 172–175]. К примеру, наскальная фигурка лучни-
ка — охотника на горных козлов — была зафиксирована Ю. И. Ожередовым в Запад-
ной Монголии на вершине знаменитой скалы Хар-Хад, несущей изображения ранне-
средневековых катафрактариев [Ожередов, Мунхбаяр, Ожередова, 20011: 104; Ожере-
дов, 2014: 64].



88 Народы и религии Евразии  •  2023  Том 28,  № 4. C. 84–109.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Рис. 2. Сцена охоты «грибоголового» лучника на горных козлов. Гора Хар-Хад. Эрдэнэ Бурэн 
сумон Ховдского аймака Западной Монголии.  

Фото Ю. И. Ожередова. 2008 
Fig. 2. The scene of the “mushroom-headed” archer hunting mountain goats. Mount Har-Had. 

Erdene Buren sumon of the Khovda aimag of Western Mongolia.  
Photo by Yu. I. Ozheredova. 2008
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Рис. 3. Миколентная копия сцены охоты «грибоголового» лучника на горных 
козлов. Гора Хар-Хад. Эрдэнэ Бурэн сумон Ховдского аймака Западной Монголии. 

Выполнена Ю. И. Ожередовым. 2008 
Fig. 3 A micro-tape copy of the hunting scene of the “mushroom-headed” archer on mountain 

goats. Mount Har-Had. Erdene Buren sumon of the Khovda aimag of Western Mongolia. 
Performed by Yu. I. Ozheredovym. 2008

Другой образец культа гриба изучен тем же автором в одной из долин Монголь-
ского Алтая. Здесь находится огромный каменный гриб природного происхождения, 
ставший предметом религиозного поклонения монгольских урянхайцев, населяющих 
данную территорию.
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Рис. 4. Каменный гриб. Дут сумон Ховдского аймака Западной Монголии. 
Фото Ю. И. Ожередова. 2001 

Fig. 4. Stone mushroom. Dut sumon of Khovd aimag of Western Mongolia.  
Photo by Yu. I. Ozheredova. 2001.

Изображения воинов с грибообразными головами стало одним из актуальных ас-
пектов первобытного искусства, демонстрирующих образы антропоморфов с голова-
ми, живо напоминающими шляпки грибов. В спектре новых вопросов проявилась тема 
легендарного индоарийского «напитка бессмертия», именуемого в ведийских источни-
ка «сома» и наделенного особыми чудодейственными свойствами, одно из которых от-
носится к сфере нашего интереса.

Древние индийцы и иранцы верили, что этот напиток давал богам и людям «необъ-
ятную силу и могущество» [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 118–119]. Попытки рас-
крытия рецепта сомы ведутся уже несколько столетий и не достигли успеха. В литера-
туре рассматривается несколько вариантов приготовления сомы, в каждом из которых 
решающий ингредиентом преподносятся эфедра, вереск, молочай, конопля и, наконец, 
красный мухомор, произрастающий на всех континентах земного шара, исключая Ан-
тарктиду. Однако ряд известных исследователей аргументированно доказывают несо-
стоятельность идеи, возводящей мухомор в разряд основополагающего ингредиента 
легендарного напитка сома, поэтому оставим эту тему за пределами нашего исследо-
вания, нацеленного на другие задачи. Кроме того, никто не отменял и не опровергал 
роль мухомора в истории народов, употреблявших его в пищу в прошлом и настоящем.

Наиболее ярким тому свидетельством считается употребление мухоморов неустра-
шимыми и яростными нормандскими воинами берсерками. Довольно обширный круг 
старых и современных исследователей сходится во мнении, что бойцы, «теряющие» 
в бою голову, пред схваткой принимали мухоморы. Глухие упоминания о северных 
разбойниках, которые едят мухоморы перед нападениями, имеются в русском фольк-
лоре. В этнографически фиксируемые времена мухоморы употребляли хантыйские 
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и мансийские воины-маргиналы, русские казаки. В стремлении набраться сил и при-
тушить совесть они перед очередным разбоем наедались «веселящих» грибов. Наряду 
с отрицательными героями, мухомор употребляли былинные богатыри — люди, кото-
рые и без того отличались силой и отвагой. Предания рассказывают, как за счет фер-
ментов, содержащихся в грибах, люди уподоблялись богам или духам. Воины обрета-
ли одержимость, не чувствовали боли от ран и не ведали страха и усталости в много-
часовой рубке. Угры считали, что мухомор придает храбрости до безрассудства. И осо-
бенно любопытно, что источник подчеркивал, когда битва была выиграна, воины па-
дали без сил и погружались в глубокий сон. То же самое происходит с современными 
потребителями мухоморов [Берсерк https://ru.wikipedia.org/wiki/; Симченко, 1993: 60; 
Howard D. Fabing, 1952: 232]. По данным А. К. Нефёдкина, не пренебрегали мухомора-
ми и легендарные чукотские воины, заправлявшиеся энергией грибов перед изнуряю-
щими сражениями [Нефёдкин, 2003: 206–207].

По мнению А. В. Шаповалова, сославшегося на материалы В. М. Кулемзина, употреб-
ление мухоморов на севере Западной Сибири обусловлено шаманской лечебной прак-
тикой, где все участники употребляют грибы2. К. Н. Андреева, видимо, опираясь на дан-
ные К. Доннера, замысловато написала: «На Кети шаман перед камланием не съедал 
пару мухоморов, в отличие от других мест… Иногда аборигены применяли данный спо-
соб, чтобы напиться в отсутствии алкоголя» [Андреева, 2010: 91]. Последнее замечание 
согласуется с выводом А. В. Шаповалова, отметившего, что в Северо-Восточной Сиби-
ри, в отличие от Западной Сибири, мухомороядение носит бытовой характер, обуслов-
ленный тягой к мухоморному «опьянению» [Шаповалов, 2003: 139–144]. В данном клю-
че прозвучала информация Н. Г. Тучковой, по сведениям которой «селькупы отлично 
знали галюциногенное свойство мухомора…; известно изготовление настойки мухомо-
ра на спирту (одеколоне), иногда с добавлением можжевельника» [Тучкова, 2005: 349].

Относительно позиции в адрес западносибирских шаманов следует привести мне-
ние крупнейшего специалиста в области сибирского шаманства Ю. Б. Симченко, из-
учившего данный вопрос непосредственно в этнической среде ряда северных наро-
дов и знакомого с «мухоморной» темой не понаслышке [Симченко, 1993: 53–64]. В гла-
ве под названием «Шаманский народ — мухоморы»3 автор пишет: «Мухомор никогда 
не был средством для шаманов. Он никогда не был шаманским средством для общения 
с духами. И хантыйские шаманы, и самоедские шаманы, и юкагирские шаманы, и чу-
котские шаманы, и корякские шаманы, с которыми мне довелось дружить, в один голос 
утверждали, что мухомор — средство для того, чтобы простой человек, не шаман полу-
чил шанс пообщаться с иным миром через посредника — мухомора, который, якобы, 
гриб, а не совсем гриб, и вроде бы человек, хотя не человек. Если человек-шаман — это 
заботящийся о своих близких кровниках, то мухомор — шаман для всех. Мухомор — 

2 Необходимо заметить, что у В. М. Кулемзина рассказ о хантыйском «исылта-ку (фокусник и лекарь)», 
не обладавшем компетенцией и возможностями «большого» шамана. Подобные «недошаманы», 
словами Ю. Б. Симченко, встречались ему и в других местах, например, у чукчей [Симченко, 1993: 
88–90].

3 В тексте, очевидно, опечатка, так как в оригинале слово народ в множественном числе — «Шаман-
ский народы — мухоморы», что ни в коем виде не меняет смысла исследования.
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это шаман для всех». Здесь не лишне привести глубокомысленную фразу из чукотско-
го лексикона: «Собаки мухоморы не едят, они без него шаманы…». Специалисты опре-
деленно знают, что настоящему шаману достает собственных внутренних сил для об-
щения с потусторонними мирами и их обитателями [Симченко, 1993: 64, 145, 175]. По-
мощь в проникновении в иные миры требуется обычным людям. В подтверждение уче-
ный показывает примеры того, как рядовые чукчи навещают родственников «на том 
свете» с помощью людей-мухоморов, являющихся после употребления грибов [Сим-
ченко, 1993: 150–151]. Современные полевые материалы позволяют уточнить данную 
информацию, о чем будет сказано ниже.

На территории России зона традиционного употребления мухоморов растянулась 
полосой по приполярной тундре и северной тайге от Западной Сибири до мыса Деж-
нева. Однако лидирующее число свидетельств употребления мухоморов приходится, 
как прежде, так и в особенности теперь, на Северо-Восточный регион. Сегодня это Чу-
котка и север Камчатки, населенные оленеводами и охотниками на морского зверя, пре-
имущественно коряками и чукчами [Бонгард-Левин, Грантовский, 2001: 120; Симченко, 
1993: 61–63]. Именно у последних здесь обнаруживается комплекс источников, синкре-
тически связанных в единую повествовательную канву, протянувшуюся от эпохи нео-
лита до современности. На данном пространстве на протяжении нескольких тысяче-
летий археологические, фольклорно-этнографические и лингвистические материалы 
образовали комплекс источников, способный дать ответы на многие вопросы, связан-
ные с употребления мухоморов. Определяющим фактором его глубины и достоверно-
сти является историко-этнокультурная преемственность нескольких палеоазиатских 
этносов, длительное время проживающих в условиях локальной территории, доволь-
но плотно изолированной от внешней среды и ее воздействий.

Рис. 5. Граффити сгрибным орнаментом. Стоянка. Раучувагытгын I.  
Чукотка [Кирьяк (Дикова), 2012: рис. 24] 

Fig. 5. Graffiti with a modest ornament. Parking lot. Rauchuvagytgyn I.  
Chukot. Kiryakova (Dikova). 2012: fig. 24

Ранний период истории «чукотского мухомора» освещают археологические памят-
ники Чукотки второго тысячелетия до новой эры, сохранившиеся в виде наскальных 
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изображений (петроглифы) на реке Пегтымель и резных граффити на камнях со стоя-
нок Раучувагытгын I и Тытыль V [Диков, 1971: 23–24; Кирьяк (Дикова), 2012: 69; 2003: 
173, рис. 52, 53, 95].

Рис. 6. Резное изображение гриба на камне.  
Стоянка Тытыль V [Кирьяк (Дикова), 2012: рис. 53] 

Fig. 6. Carved image of a mushroom on a stone. Parking Tytyl V [Kiryak (Dikova). 2012: fig. 53]

В этнографическое время «мухомороядение» особенно явственно открылось науке 
в среде северных оленеводов. При этом увлечение грибами одинаково сильно обнару-
жилось как у людей, так и у оленей. Последние не просто любят грибы [Богораз, 2016: 
14], «олени от грибов дуреют». По словам оленевода-информанта: «Олень от гриба бук-
вально теряет голову и несется за ним, ничего не замечая вокруг». Поэтому при переко-
чевке в «грибную пору» пастухи со стадами вынуждены далеко обходить грибные ме-
ста. Иначе, отведав мухоморов, одуревшие олени разобьют стадо и разбредутся по тун-
дре. Собрать их вместе будет уже непросто. Олени «коллективные» животные, поэто-
му в обычной обстановке, пользуясь стадным инстинктом, даже несколько пастухов 
могут управлять многотысячным табуном. Отведав мухоморов, олени теряют природ-
ное чувство и разбредаются по сторонам. В лучшем случае они прибиваются к диким 
собратьям, в худшем, как говорят пастухи, — «их будут пасти волки» пока не порежут 
на пропитание [Богораз, 2016: 19, 20; Симченко, 1993: 41–43, 53–64].

Как показывает практика, мясо «омухоморенных» оленей желают не только волки, 
но и люди. Также они вожделеют омухоморенной мочи соплеменников. Еще в XVIII в., 
описывая культуру коряков, Я. И. Линденау отметил: «Мухомор у коряков — угощение 
богачей, бедные же довольствуются мочой последних; когда такой опьяневший от му-
хомора мочится, то к нему сбегаются многие и, выпив его мочи, пьянеют еще больше, 
чем сам наевшийся мухоморов [Линденау, 1983: 105]. Магаданский нарколог Е. А. Брюн 
писал: «Я видел людей, употреблявших мухоморы — местные жители… Они едят 
их в порошке, толкут сушеные, а затем добавляют в пищу. Потом еще едят мясо оле-
ней, которые наелись мухоморов, пьют мочу жен, сначала жены едят, а потом муж пьет 
их мочу» [Диксон, 2005: 99]. 
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Рис. 7. «Грибное место» в чукотской тундре. Фото А. А. Ярзуткиной. 2012 
Fig. 7. “Mushroom place” in the Chukchi tundra. Chukotka. Photo by A. A. Yarzutkina. 2012

Зарегистрированы и прямо противоположные сведения, когда жена понуждала 
мужа принимать мухоморы, а затем напивалась его мочой [Симченко, 1993: 123–124]. 
В свою очередь Я. И. Линденау отметил: «Так, чукчи точно так же сжигают своих по-
койников, едят мухомор и пьют испускаемую после его употребления мочу» [Гордеева, 
2017: 159]. Следует отметить, что олени тоже любят пить человеческую мочу, а люди 
зная это, используют данное пристрастие для приручения животных [Богораз, 1991: 26].

Обсуждение проблемы исследования
В литературе много внимания уделяется необыкновенным качествам и свойствам 

мухоморов. По представлениям чукчей, грибы, персонифицированные в людей-мухо-
моров, очень сильны, и когда растут, то прорывают своими крепкими головами кор-
ни деревьев и рассекают их надвое. Они прорастают сквозь камни и раздробляют 
их на мелкие куски [Симченко, 1993: 50; Шаповалов, 2003: 143]. Соответственно, упо-
требляя мухомор, люди символически уподобляются им самим, приобретая их магиче-
скую силу и энергию. Рассказывают, что чукчи умеют «собирать» сон по кусочкам, за-
пасаясь энергией и рационально ее используя [Головнёв, Куканов, Перевалова, 2018: 66]. 
При этом на протяжении долгой истории чукчи научились искусно заряжаться энер-
гией (силой), аккумулированной в мухоморах4. В зависимости от потребности и инди-

4 Ключевыми источниками данной работы являются полевые этнографические материалы, полученные 
путем включенного наблюдения и опросов коренных жителей Чукотки. Исследования проводились 
в восьми селах Чукотского автономного округа в 2011–2020 гг. Тема мухоморов и представления 
о традициях его употребления обсуждалась в 42-х интервью с мужчинами и женщинами в возра-
сте 34–72 лет. Были проведены беседы с тремя непосредственными потребителями мухомора и ко-
ренными жителями (8 человек), пробовавшими в своей жизни мухоморы. Остальные информанты 
рассказывали об опыте употребления мухоморов родственниками или делились своими знаниями 
о традициях и поверьях чукчей, связанных с мухоморами. Необходимо отметить, что не все люди, 
употребляющие мухоморы, раскрывали этот факт. Некоторые сетовали, что информация об упо-
треблении чукчами мухоморов может быть искажена, и неохотно говорили на эту тему. В отдельных 
случаях применялись сенситивные методы сбора информации, переключением на вопросы связи 
человека с природой, представлениях о внутреннем состоянии человека или традиционном враче-
вании. Особую ценность представляет собой информация Владимира Михайловича Етынкеу, жите-
ля села Алькатваам Чукотского АО [ПМА. Ярзуткина].
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видуальных свойств организма они выделяют несколько разновидностей употребле-
ния мухоморов. При этом для разных типов воздействия использовали разные части 
гриба и применяли свои способы его приготовления и применения. В основу рецепту-
ры был положен древнейший принцип медитативной магии «подобное подобно», ос-
нованный на ассоциативной идентичности тела человека и человека-мухомора, пер-
сонифицирующего гриб в антропоморфную форму-состояние. Шляпка мухомора ото-
ждествляется с головой, а далее все в антропологическом порядке, но прежде всего се-
миотически уравниваются ноги человека и ножки грибов. Туловище присутствует в не-
явной имплицитной форме, как некий переходный элемент уравновешивания между 
головой и ногами. Через данные отождествления открываются представления чукчей 
о единстве тела в эмоционально-психологической и духовной составляющей человека.

На фоне массы актуальных аспектов, существующих в обозначенной теме, настоя-
щее исследование затрагивает лишь один немаловажный вопрос, открывающий, на наш 
взгляд, путь для понимания, может быть, одной из главных причин многовекового при-
страстия аборигенов Сибири к употреблению мухоморов.

Чукотская мифопоэтическая традиция сохранила сведения об истоках знаний, от-
крытых в ходе тысячелетних наблюдениях людей за живой природой. Фольклорный 
нарратив повествует, что первопредки, приручившие оленей, в свое время замети-
ли как «старые и больные дикие олени стремительно бегут, чтобы отведать мухомо-
ры. Спустя некоторое время после трапезы они…, словно хотят догнать ветер, успевая 
на бегу отведать другие белые грибы, подберезовики, белый гриб. Старые олени не от-
стают от молодых, после обильного грибного дня олени крепко спят. А пока стоит лето, 
олени стараются поесть побольше коричневых мухоморов…». Но на оленях история 
не заканчивается, далее предание повествует следующее: «А старые больные медведи 
тоже едят коричневые маленькие мухоморы. Им тоже нужна энергия двигаться, чтобы 
прокормиться, а если имеется рана, то он тоже ищет мухоморы». Таким образом, фау-
нистическая мухоморная традиция имела пояснение, согласно которому животные ели 
грибы не для удовольствия, а для восстановления здоровья и поддержания энергетиче-
ского тонуса организма на функциональном уровне. Согласно рассказу, для того чтобы 
убедиться в правильности наблюдений, люди решили на себе испытать действие гри-
ба, и по истечению нескольких лет опытов был найден действенный способ примене-
ния мухомора [Годовых и др., 2005: 136].

При изучении форм воздействия красного мухомора на психику человека исследо-
ватель О. В. Гордеева собрала представительный корпус информации, в том числе и ка-
сающийся темы настоящей статьи. По ее данным, первые сведения о «мухомороядении» 
в Сибири были собраны участниками академической экспедиции в XVIII в. К приме-
ру С. П. Крашенинников писал, что русские казаки, «перенявшие от ительменов обы-
чай употребления мухоморов», применяли их «умеренно, когда… в дальний путь идти 
надлежало», что позволяло проходить «знатное расстояние без всякого устатку» [Гор-
деева, 2017: 159].

Столетием позже аналогичные сведения собрал В. Г. Богораз, отметивший, что «неко-
торые охотники на оленей по Среднему Анадырю перед началом охоты употребляют мухо-
мор для приобретения большей ловкости и проворства». Мухомор красный применялся 
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«при преследовании животных на каноэ, работе во время сенокоса, перемещению лодок 
на веревках и тяжелых грузов на дальние расстояния, долгий путь. При этом информанты 
считали, что осуществляемая в данном состоянии работа не причиняет вреда здоровью: 
«В сборе урожая сена я могу делать работу трех человек с утра до сумерек без каких-ли-
бо проблем»; «Старуха пробегает 30 км и не умирает»; «Под влиянием гриба пустяк 
пройти пешком 50 км». Сходные примеры физической выносливости у хантов приво-
дили С. К. Патканов, И. Г. Георги, М. Саар и другие исследователи и наблюдатели [Гор-
деева, 2017: 159].

Полновесным дополнением к существующим литературным источникам стали по-
левые сборы А. А. Ярзуткиной, проведенные в 2011–2020 гг. и уверенно коррелирую-
щие с вышеприведенными материалами, позволяя тем самым вывести изучаемую про-
блему на уровень современного состояния «мухморного» вопроса в культуре чукот-
ского этноса.

О мотивации употребления мухоморов и об отношении к ним
Одну из мотиваций употребления мухоморов в чукотской бытовой практике объяс-

няет слово гыткатык, буквально «поставить себе ноги»5. Достигнуть состояния гыт-
катык, обрести легкую походку и избежать усталости в пути можно употребив перед 
дальней дорогой ножки мухомора. Количестве долек (частей), необходимое, чтобы 
«не чувствовать ног», варьируется, единственно сохраняя связь ног человека и ножек 
мухоморов. «Перед дальней дорогой путник употреблял нечётное количество ножек 
мухомора, одну или три, но не более. Ели не всю ножку. Срезали комлевую, средин-
ную, а также верхнюю часть ножки, которая крепится к шляпке гриба» [ПМА, Етынкеу].

При объяснении сути проблемы информанты подчеркивают несколько существен-
ных деталей. Характер взятой от грибов энергии различается в зависимости от цело-
го набора обстоятельств: 1) кто именно собирал грибы (энергия и тело гриба и челове-
ка, который его собрал, всегда взаимосвязаны между собой). Мухомор давал ту энер-
гию, которая была свойственна собирателю, человеку-посреднику. В момент обрете-
ния гриба последний перенимал определенные свойства характера человека. Поэто-
му покупка мухомора или прием его от постороннего несли в себе некоторую неосо-
знанную опасность; 2) имело значение, как происходил сбор грибов и какие особенно-
сти его сопровождали. Важным являлось знание собственного организма и интуитив-
ная связь тела человека и тела мухомора. Из этого выстраивалась некая система при-
мет, по которым предсказывались эффекты от употребления. По вопросу особенно-
стей сбора мухоморов Ю. Б. Симченко дает красочное описание процедуры, выполнен-
ной его чукотским спутником и информантом молодым оленеводом Ракаквыргыном. 
Во время одного из чукотских маршрутов, словами последнего его «позвал» «хвапак», 
точнее, целая семья из пяти грибов. «Еттык, хвапак! Здорово мухомор… Это ты меня 
позвал со своей родней!». Почтительное отношение к мухомору издревле было неукос-
нительным правилом, распространявшимся на этикет общения и процедуру изъятия 
из земли. При раскопке нельзя испортить не только корешки, но даже ни одного во-
лоска. «Нельзя стряхивать землю, хвапак сердиться будет и сделает неприятность тому 

5 Информация Етынкеу Владимира Михайловича, жителя села Алькатваам Чукотского АО.
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кто его съест, нельзя прерываться, не закончив раскопку, хвапак убежит. Тело в руках 
останется, а душа убежит, а может быть тело убежит» [Симченко, 1993: 39–45].

Симпатическая магия очень плотно вплетена в мировоззрение чукчей. Принцип 
«подобное производит подобное» очень силен и проявляется не только в бытовых 
обычаях, но и в ритуальной сфере, заметно превосходящей в этой части утилитарную 
повседневность.

Понятие vitality по‑чукотски
Вполне очевидно, что состояния активности и энергичности сложно измерить: ин-

дивидуальные особенности человека и условия, в которых он эти состояния испытыва-
ет, не позволяют дать какого-то универсального определения. Наличие у человека фи-
зической и умственной энергии, энтузиазма и живости в определенный момент, в зару-
бежной психологии определяется очень содержательным, но при этом многозначным 
понятием vitality [Ryan., Weinstein, Bernstein J…2010: 159–168; Ryan, Deci, 2008: 702–717].

При этом наличие активности и жизнеспособности (vitality) связывается с показа-
телями физического и психического здоровья6 [Маслов, https://youtu. be/pM2uH7rly68], 
так как часто вполне здоровые люди чувствуют усталость. Как справедливо отме-
чено медиками, продажа и потребление огромного количества кофе свидетельству-
ет, что люди не чувствуют себя настолько энергичными, как им хотелось бы. Поэто-
му для обретения бодрости они массово употребляют тонизирующие вещества. Такие, 
к примеру, как кофеин [Lambert, Gwinn, Fincham, 307–314].

В приполярной реальности таким энергетиком стал мухомор. Е. П. Батьянова, опи-
раясь на полевые материалы, собранные на Чукотке в 1999 г., писала, что коренные 
жители употребляют мухомор в пищу для поднятия жизненного тонуса, отправля-
ясь в длительный пеший переход, «перед тем, как идти в тундру за ягодой или дрова 
собирать», «чтобы легче было работать», а пастухи-оленеводы употребляют мухомор 
для того, «чтобы быстрее бегать за оленями» [Батьянов, Бранштейн, 2016: 48]. К при-
меру, Андрей Головнев писал в своем эссе: «Как-то провожая меня в тяжелый пеший 
переход по горам, один из стариков советовал: «Найдешь вапак, проглоти — не заме-
тишь, как дойдешь». В подтверждение этих слов ему рассказывали об анадырских чук-
чах, глотавших вапак перед началом охоты на оленей [Головнев, 2000: 43, 47]. Его сло-
ва подтверждают свидетельства информантов, сообщавших о том, что употребление 
мухомора имело, наряду с прочим, утилитарно-прагматическое назначение в виде по-
лучения дополнительной энергии, необходимой для работы, требующей существенно-
го физического усилия.

Ю. Б. Симченко на основе собственных натурных наблюдений отметил, что «му-
хомор придает необычные силы людям совсем не сильным». Ученый рассказал такой 
случай: «старушка Тненеут узнала в больнице, что у нее родился внук»… По чукот-
ским правилам, она должна была известить мужа и сына, которые «находились в оле-

6 В восточной медицине залогом здоровья и активности является гармония «ци» — обычно перево-
дится как «энергия» — универсальное начало (осмысляется квазиматериальной субстанцией, кото-
рая формирует целый мир: и человека, и все, что его окружает); «цзин», человеческое начало, букв. 
«семя», напитывает и порождает индивида; «шень» — тело, телесная оболочка, то, что исчезнет по-
сле физической смерти человека.
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неводческой бригаде километрах в сорока от поселка». Отважная женщина, которой 
было уже за шестьдесят, переоделась в поношенную нежаркую одежду, «приняла му-
хоморчик» и ударилась бежать по прямой, сквозь ледяные переправы, кочкарные рав-
нины и глубокие снега. Когда через несколько часов автор рассказа транспортом при-
был в ту же бригаду, «то застал ее в отличной форме». Как говорят чукчи, «в сухой оде-
жде… Мухамор притащил — заявила старушка лукаво». В другом случае молодой па-
рень Яша Чейвилькут, вкусив впервые мухомора, нарубил и притащил огромные вя-
занки тальника, бегом утащил санки с непосильным для обычного состояния грузом, 
перетащил тяжеленный камень, которые поднимали лишь легендарные силачи» [Сим-
ченко, 1993: 57–58].

Существительное тэткэюн в чукотском языке имеет основу тэт (taet), от которой 
также образован глагол taetьrkьn — быстро что-нибудь делает, постоянно что-нибудь 
делает [Венстен; Богораз, 2011: 145]. Этот термин характеризует не жизненность в гло-
бальном смысле, а именно активность, энергию, ресурсы и силы, необходимые для вы-
полнения какого-то определенного действия7 [Ранаврольтын, 2005: 80, 124].

В этнографии понятие «жизненная энергия», «жизненная сила» как стабильные ха-
рактеристики человека получили намного большее внимание исследователей, чем си-
туативное включение у человека энергии и бодрости8.

На самом деле мухоморы употребляли чаще всего старики, т. е. люди, у которых фи-
зическая активность в силу возраста была понижена, а с помощью психотропного ве-
щества энергия для полноценной жизнедеятельности эффективно восполнялась. Ин-
формант рассказывал следующее:

Информант: А старики… сухие [мухоморы], жуют, жуют. И могут целый день идти 
без отдыха. Это сильный стимулятор, энерго…

Автор: Везде пишут, что мухоморы вызывают галлюцинации.
Информант: Для энергии едят. Чтобы восполнять затрачиваемую энергию.
Автор: А как по-чукотски эта «энергия»?
Информант: Тэткэюн [ПМА, ж-1955, Антонина, чукчанка (2018)].
Также мы имеем свидетельства употребления мухоморов мужчинами — охотни-

ками и оленеводами, которым требовалась дополнительная энергия для выполнения 
сверхсложной работы. В. Г. Богораз писал, что некоторые охотники на оленей по Сред-
нему Анадырю перед началом охоты употребляли мухомор для приобретения боль-
шей ловкости и проворства [Богораз, 2011: 139–140]. По словам А. Головнева, его со-
беседник чукча Наталько с гордостью вспоминал о сверхъестественной силе «погру-
женных» (употребивших мухоморы) пастухов, «о легкости, с которой они ловили оле-
ней короткими арканами или просто руками» [Головнев, 2000: 45].

7 В чукотском языке есть понятие увирит (сущ.) в значении душа, а также к'элелвы-н (сущ.) — душа; 
внутреннее состояние человека; внутренность [Ранаврольтын, 2005: 124], а также понятие вагыр-
гын (сущ.) — жизнь, бытие, образ жизни, обычай, мир.

8 В основном жизненную энергию связывали с наличием «души». По словам Анны Сириной, в отече-
ственном сибиреведении сложилась тенденция не применять термин «душа», а употреблять поня-
тия «жизнь», «жизненность», «жизненные силы» и др. [Сирина, 2012: 155].
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В последнее время у чукчей перестали быть значимыми гендерные ограничения, 
которые, вероятно, существовали в прошлом. Григорий Тынанкергав написал, что му-
хоморы употребляли всегда только мужчины, и он никогда не видел, чтобы это де-
лали женщины [Тынанкергав, 2017: 51–52]. И и это становится понятным в услови-
ях, когда иное распределение хозяйственной нагрузки, случившееся в последние де-
сятилетия в стационарных поселениях, уравняло чукотских мужчин и женщин. На-
пример, в одном из сел, где природные условия позволяют культивирование корне-
плодов в открытом грунте, многие бывшие оленеводы занялись выращиванием кар-
тофеля и других овощей. Этот новый для них вид деятельности потребовал бо ́льших 
энергозатрат, что, в свою очередь, инициировало окказиональное употребление му-
хоморов при посадке, прополке и выкапывании картофеля и стало обычной практи-
кой в этом селе. Там говорят: «Я очень редко [ем мухоморы] … ну, вот бывает вско-
пать надо. В прошлом году пропалывать, а у меня сил нет, и так не хотелось… ну, 
я съела [мухоморы] … потом даже не заметила, чистые кустики [картофеля] стояли» 
[ПМА, ж-1953, Галина, чукчанка (2019)]. Другая женщина рассказывает: «Моя мама 
ела мухоморы перед уборкой картошки, чтобы энергии хватило на целый день убор-
ки. И не уставала» [ПМА, ж-1979, Ирина, чукчанка (2019)]. Привлечение новых адеп-
тов к числу потребителей мухоморов, спровоцированное новой формой хозяйствен-
ной деятельности, указывает на появление свежего контингента вольных или неволь-
ных приверженцев. Это неожиданное явление социокультурной жизни, требующее 
особого внимания и изучения.

Некоторые способы употребления мухоморов и их энергетика
Чукчам известно несколько разных, даже в каком-то смысле несхожих технологий 

приготовления мухоморов (хвапак). Самые распространенные из них ограничиваются 
двумя вариантами. Согласно первому рецепту требуется заранее подготовить три му-
хомора: большой (старый), средний и совсем маленький (еще не раскрывшийся — ца-
цакыт). По силе воздействия — самый маленький обладал наибольшей силой, поэто-
му начинали с большого, затем переходили к среднему, а в завершение употребляли 
маленький. Все грибы нарезали мелкими кусочками и постепенно съедали. При этом 
можно было перейти к среднему, не съев полностью самый большой экземпляр. Гри-
бы употребляли последовательно в течение дня, предшествующего дате намеченного 
события (мероприятия), требовавшего дополнительной энергии.

Второй рецепт предполагал приготовление мухомора в отваре голубики. Около од-
ного литра ягод ставили на огонь и нагревали до состояния компота. После закипания 
бросали в полученный раствор маленький мухомор (цацакыт) или половинку большо-
го и снимали с огня. Далее давали напитку настояться и остыть. Затем выпивали ста-
кан готовой жидкости. Обычно такой напиток употребляют перед перегоном оленей, 
когда пастухам требуется без устали бежать за табунами весь световой день.

Вместе с тем осмысление чукчами внутренней энергии-силы-бодрости не сводилось 
только к физической активности. Вернее, последняя не рассматривалась сама по себе 
в отрыве от психической и духовной составляющей. Это единство сравнимо с поняти-
ем «продуктивной (спонтанной) активности», которое Э. Фромм определил как твор-
ческое действие, особое состояние внутренней активности, «которая может проявлять-
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ся в эмоциональной, интеллектуальной и чувственной жизни человека, а также и в его 
воле» [Фромм, 1990: 262].

Согласно выводам О. В. Гордеевой, сославшейся на наблюдения В. И. Иохельсона, 
психическое состояние человека, получившего энергетический всплеск после приня-
тия мухомора, соответствует второму уровню активации, характеризуемому на фазе 
возбуждения вспышками вдохновения и стимуляцией организма. Этот период отли-
чает «поднятие жизненного тонуса, предупреждение или снятие утомления, повыше-
ние физической выносливости и силы, улучшение координации движений. Исполни-
тели народного эпоса в этой фазе отмечаются красноречием и неутомимостью, а про-
стые люди, как уже говорилось, необыкновенными физическими качествами» [Гор-
деева, 2019: 159].

И здесь мы вновь должны вернуться к чукотским шаманам, которые, как было ска-
зано выше, не нуждаются в мухоморах, так как их внутренний ресурс и без того доста-
точно высок. Однако, по полевым данным А. А. Ярзуткиной, в отдельных случаях ша-
ману (чук. эн'эн'ыльын) для совершения исцеления или других действий требовалась 
энергия, превосходящая объем, заложенный в него от природы. Вопреки обычной «без-
мухоморной практике», употребление мухомора в определенный момент способство-
вало аккумуляции энергии для повышения функциональных возможностей. Взаимо-
действие с духами и распознавание болезни являлось повседневной работой шамана, 
с которой он справлялся в обычном режиме. Но в особых обстоятельствах употребле-
ние мухоморов способствовало не столько вхождению в транс, сколько служило допол-
нительной энергетической зарядкой, необходимой для совершения сложного и много-
компонентного процесса камлания/исцеления. В таком случае мухоморы предостав-
ляли дополнительную внутреннюю энергию, обусловленную дополнительными физи-
ческими, психическими, духовными затратами, т. е. служили средством для поднятия 
дополнительной активности.

Быть vitality в чукотском обществе — обычное состояние жизни, при котором энер-
гия всячески бережется и сохраняется. У людей существует понимание, что она ис-
сякаема, а ее недостаток в существующих природно-климатических условиях может 
в определенный момент стать угрозой для человеческой жизни. Отсутствие энергии 
не рассматривается чукчами в виде болезни, но оно мешает выполнению повседневных 
задач, мешает ведению хозяйства. В условиях Чукотки это может представлять опас-
ность для жизни. Поэтому мухомор служит в ситуациях, когда энергии нужно больше, 
чем дает организм. Отсюда и шаман употреблял его только в критических случаях, ко-
гда ресурсозатратный процесс камлания требовал дополнительных сил.

Способы и дозы пополнения и сохранения энергии — это индивидуальные траек-
тории, которые человек сам выбирает в зависимости от того, чего он хотел достичь. 
И это вполне осознанное поведение, не связанное с опьянением как таковым. Побу-
дительная цель в этом случае — не опьянеть, а получить дополнительную энергию, 
расслабиться психологически. Будь это иначе, сейчас бы «мухоморили» точно также, 
как пьют спиртное. Вместо этого формы употребления и воззрение, касающиеся «му-
хомороядения», демонстрируют идейные установки, характеризующие представления 
о телесности и функциональной связи с природой. Мировоззренческая структура, где 
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мы находим сегодня место мухомора, напрямую связана с представлением о единстве 
в осознании — человек-природа-духи.

Обращаясь к чукотской современности, следует отметить еще один феномен тра-
диционных воззрений. Выше мы говорили о мухоморе, выступающем в качестве сти-
мулятора творческой энергии. При этом упоминалось лишь народное сказительство. 
Но как оказалось, здесь же существует другой, не менее значимый, пласт искусства — 
изобразительного. Начало, положенное в древности на «каменных полотнах», не оста-
лось без продолжения. Пластическое искусство нашло выражение в малой скульптур-
ной форме и гравировке по кости. С особенной силой оно развилось в советское вре-
мя, которое долго диктовало мастерам сюжетную канву, не допускавшую в искусство 
мотивы, «порочащие» национальную культуру, прежде всего «мухомороядение», при-
равненное к наркомании. Однако пришло время, и образ мухомора появился в нацио-
нальной графике. Как легендарный трикстер гриб прорвался сквозь преграды и заиг-
рал разноцветьем форм и красок в творчестве чукотской художницы Лидии Теютиной, 
создавшей композицию под названием «Из жизни мухоморных людей». Следуя мифо-
логическому нарративу, люди-грибы здесь показаны в женской ипостаси. Андрей Гу-
рин писал в комментарии к работе: «Полуобнаженные женщины-грибы с могучей гру-
дью и красными шляпками вместо голов, крылатые оскаленные черепа и недоброе ли-
ловое сияние в просвете низких облаков — особо впечатлительных это зрелище выво-
дит из строя надолго». Безусловно, автором созданы образы потустороннего мира, на-
селенного мистическими человеко-грибами.

Рис. 8. Фрагмент композиции «Из жизни мухоморных людей». Резьба по кости. 
Автор Л. Теютина. Чукотка 

Fig. 8. Fragment of the composition “From the life of fly agaric people”. Bone carving. 
Author L. Teyutina. Chukotka
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Но, к удивлению, это не все. Примечательно, что проявления культа мухоморов до-
шли до нас не только через языческие культуры, но и от вполне цивилизованных евро-
пейцев. Красочные иллюстрации смутных архетипов, осевших в генетической памяти 
людей, предстали в совершенно неожиданных сценах, приуроченных к праздничным, 
т. е. к сакральным, событиям. В 1908 г. одним из европейских издательств, скрывшим 
имя под аббревиатурой B. K. W. I. вышла в свет новогодняя поздравительная открыт-
ка (с Новым 1909 г.), на которой изображены человечки-мухоморы, занятые беседой.

Рис. 9. Новогодняя почтовая открытка «Мухоморы». B. K. W. I. 1908 г. 
Fig. 9. New Year's postcard “Fly agaric”. B. K. W. I. 1908

Не менее интересно, что в 1950–1960-е гг. в СССР появилась кустарная первомай-
ская поздравительная фотооткрытка с изображением девочки на фоне мощной нож-
ки мухомора и текстом «Привет с 1-м маем!» (рис. 10). Любопытно, что точно так же, 
как и на традиционной графике, здесь присутствует женский образ, вписанный в му-
хомор. Как будто бы автор был знаком с мифологическим толкованием сюжета.

Ничем другим как генетической памятью древнего культа эти новейшие артефакты 
пока объяснить не удается. А если это так, то древняя география культа действительно 
расширяется на западную часть Евразии.

Заключение
Натурфилософское мировоззрение основано на осмыслении главенствующей роли 

природных и сверхъестественных сил, проявляющихся во всех сферах жизни. У чук-
чей существует два понятия, определяющие мировое пространство со всеми его оби-
тателями, живым и неживым предметным миром. Н,аргынэн — «вся окружающая зем-
лю среда», «наружное пространство», «вселенная», «дух вселенной», «природа», вос-
принимается как божественная сила, ведающая всеми явлениями природы, стихия-
ми и тем, от чего зависели промыслы, оленеводство, благополучие людей. Вагыргын — 
«бытие, жизнь, божество (сверхъестественная сила)», «образ жизни, обычай» — пони-
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малось как сверхъестественная сила, влияющая на социальные условия жизни людей. 
Гибкость религиозных представлений чукчей состояла именно в том, что они воспри-
нимали мир и все новое именно через эти два понятия [Богораз, 2011: 217–253]. Их уни-
версальность, многообразие и разнохарактерность сделали представления о н,аргы-
нэн и вагыргын устойчивыми, и этот мировоззренческий каркас не смогли трансфор-
мировать ни христианство, ни советская идеология. Соответственно, поведение и дей-
ствия чукчей в различных сферах жизни должны восприниматься в контексте влия-
ния на их жизнь и окружающее их пространство природных и сверхъестественных сил.

Рис. 10. Первомайская поздравительная открытка. СССР. 1950–1960-е гг. 
Fig. 10. May Day greeting card. USSR. 1950–1960

Настоящая работа положила начало комплексному исследованию «мухоморной» 
проблемы преимущественно на современных материалах, хорошо коррелируемых 
со старыми источниками. Предварительный анализ показывает, что привлеченные 
к работе новые данные не только серьезно дополняют корпус ранее известных сведе-
ний, но и открывают еще не изученные аспекты темы. Полевые материалы, собранные 
А. А. Ярзуткиной в 2011–2020 гг. в чукотских селениях, содержат тонкости традицион-
ного осмысления и использования красного мухомора, позволяющие иначе взглянуть 
даже на некоторые ранее изученные источники.
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