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Статья посвящена малоизученной проблеме. Автором установле-
но, что у коренных народов Дальнего Востока России до середи-
ны XIX в. был крайне низкий уровень знаний о почвенных грибах 
и сохранилась идентичность традиции к выработке специализи-
рованной тайной системы знаний о древесинных грибах. Имен-
но они служили существенным показателем жизнеобеспечения 
и мировоззрения, были связаны с изобретением и транспортиров-
кой огня, лечением и являлись пищей. Нельзя не учитывать и того 
обстоятельства, что представления о грибах дополнены данными 
«неместной» традиции. Со второй половины XIX в. под влиянием 
культуры питания русских переселенцев у аборигенов происхо-
дит разрыв традиции при изменении практик в отношении к съе-
добным почвенным грибам. Проведённое исследование показало, 
что в народных знаниях о грибах сохранялась традиция передачи 
этнических ценностей, первоначально воспринимаемых в аспекте 
эзотерической функции, способствующей мифологизации. В насто-
ящее время под влиянием положительных народных знаний при-
шлого русского населения сказывается разрыв традиции и появ-
ление в массовом сознании коренных жителей экзотерических 
устойчивых принципов идентичности к природным ресурсам. 
Меняется отношение к сбору грибов, появляется гастрономический 
интерес к ним, что отражает идентичность культуры жизнеобеспе-
чения и изменение социально-экономической структуры этниче-
ских общностей. Сегодня с развитием рыночных отношений сбор 
пищевых грибов резко увеличивается, становится важным источ-
ником дохода для местного населения. Существенно, что в резуль-
тате общения коренных народов Севера с русским населением 
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расширился ассортимент пищевых продуктов и лечебных средств. 
В статье рассматриваются способы сбора, заготовки и приготовле-
ния в пищу грибов в настоящее время. Исследование показало, 
что на основе доминирующих рациональных начал народных зна-
ний о дикоросах создаётся оригинальная система жизнеобеспече-
ния, направленная на развитие адаптационно-адаптирующей дея-
тельности человека в экстремальных условиях Дальнего Востока 
России.
Ключевые слова: тунгусо-маньчжуры, палеоазиаты, народные 
знания, грибы (съедобные, целебные, ядовитые), традиционное 
природопользование, Дальний Восток России.
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and Cultural Tradition between the Second Half of the 19th Century  
and the First Quarter of the 21st Century.
Vladimir Podmaskin, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: podmaskin@yandex.ru.

The paper is devoted to a poorly studied problem. It is concluded that 
until the mid-19th century the indigenous peoples of the Russian Far East 
had an extremely low level of knowledge about soil fungi and preserved 
the identity of the tradition of developing a specialized secret system 
of knowledge about wood fungi. They served as a significant indicator 
of life support and worldview, were associated with the invention and 
transportation of fire, treatment and food. It is impossible not to take into 
account the fact that ideas about mushrooms were supplemented by data 
from a “non-local” tradition. From the second half of the 19th century, 
under the influence of the food culture of Russian settlers, the aborigines 
experienced a break in tradition in changing practices in relation 
to edible soil mushrooms. The study showed that folk knowledge about 
mushrooms preserved the tradition of transmitting ethnic values ini-
tially perceived in the aspect of an esoteric function that contributes 
to mythologization. Currently, under the influence of positive folk know-
ledge of the incoming Russian population, there is a break in tradition 
and the emergence of exoteric stable principles of identity to natural 
resources in the mass consciousness of the indigenous people. We see 
how attitudes towards the lack of gastronomic interest in mushroom 
picking change over time, which reflects the identity of the culture of life 
support and changes in the socio-economic structure of ethnic commu-
nities. Today, with the development of market relations, the collection 
of edible mushrooms is sharply increasing and becoming an important 
source of income for the local population. It is significant that due 
to communication between the indigenous peoples of the North and 
the Russian population, the range of food products and medicinal pro-
ducts expanded. The methods of cooking mushrooms for food, collecting 
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and harvesting them at present are analyzed. The study showed that 
on the basis of the dominant rational principles of folk knowledge 
about wild plants an original life support system is created aiming 
at de veloping adaptation and adaptive human activity in the extreme 
conditions of the Russian Far East.
Keywords: Tungus-Manchus, Paleo-Asians, folk knowledge, mushrooms 
(edible, medicinal, poisonous), traditional nature management, Russian 
Far East.

ВВЕДЕНИЕ

Грибы появились на Земле, по некоторым предположениям, 
в архейскую эру, т.е. миллиард лет назад, они активно участво-
вали в формировании биосферы. Живут за счёт живых или умер-
ших организмов. Благодаря симбиозу с грибами растения смогли 
выбраться из океана и стать наземными. Грибы участвуют в почво-
образовании, защищают корни растений от паразитов. Только 
благодаря грибам у нас есть хлеб и вино — древняя пища челове-
ка, ставшая основным атрибутом многих религиозных ритуалов. 
Если бы не дрожжевая закваска, тесто никогда бы не задышало, 
а ягодный сок не забродил. Особое отношение к грибам сохраняет-
ся в традиции у всех народов мира, в связи с чем на первый план 
выступают лечебные и психотропные свойства, связанные с симво-
лической фигурой священного красного мухомора. Этот образ ярко 
представлен в мировом мифопоэтическом творчестве и достаточно 
хорошо изучен [5; 11; 13; 15; 44; 47; 49—50]. Однако дальневосточная 
историография темы применительно к сообществам, не имевшим 
в прошлом письменности, сравнительно невелика и не получила 
должного осмысления [31, с. 227—229]. Народные знания о грибах 
отличались сложностью, где точные наблюдения переплетались 
с древними анимистическими воззрениями, характеризовались 
социально-экономическими и демографическими показателями 
и всецело были связаны с этническими процессами.

Теоретической базой исследования послужил приемлемый 
«путь культурной адаптации, выбранный этнической группой 
в конкретных социально-исторических и экологических усло-
виях» [24, с. 31]. В методологическом плане автор статьи исполь-
зует структурно-сопоставительный анализ, позволяющий выя-
вить способы жизнедеятельности, выработанные этническими 
общностями в процессе приспособления к конкретным природ-
ным и социальным условиям их существования. Такое положение 
и обусловленный им комплексный подход к исследованию взаи-
мосвязи этнокультурных процессов с окружающей средой позво-
лили прийти к выводу о том, что положительные народные знания 
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о грибах, обусловленные потребностями в пищевых и лечебных 
ресурсах, существенно повлияли на жизнеобеспечение корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока России. Материа-
лы статьи подтверждают концепцию о хозяйственно-культурном 
типе как совокупности всех созданных человеческим трудом мате-
риальных и духовных ценностей конкретных обществ в их функ-
циональной взаимосвязи. С позиции интеллектуально-антропо-
логического интереса проявляются два древних взаимосвязанных 
потока в представлениях о феномене: положительные знания 
и иллюзорные понятия, обусловленные мифологией и реальными 
верованиями.

В основе работы лежат историко-этнографические и филоло-
гические исследования второй половины XIX — первой четверти 
XXI в., полевые материалы автора, собранные у коренных народов 
Приморского и Камчатского края. Обнаружен и показан ряд съе-
добных и лечебных грибов, до сих пор распространённых в тра-
диции тунгусо-маньчжурских народов (рис. 1—7). Русские назва-
ния грибов определены по данным миколога Е.М. Булах [9]. Цель 
данной статьи — определение места и роли грибов в жизнеобеспе-
чении этносов Дальнего Востока России как отражения специфи-
ческих этнокультурных универсалий. Именно это и определило 
задачи исследования — анализ положительных народных знаний 
и искажённых представлений о феномене в системе этнокультур.

Рис. 1. Дохта ботони (удэгейцы) — чага берёзовая. 2021 г. Фото автора

В.В. Подмаскин
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Рис. 2. Рейши (удэгейцы, нанайцы) — трутовик лакированный. 2021 г. 
Фото автора

Рис. 3. Пытыха (орочи) — вёшенки. 2021 г. Фото автора
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Рис. 4. Гяуса ини (удэгейцы) — ежовик гребенчатый. 2021 г. Фото автора

Рис. 5. Боато (удэгейцы) — дождевик жемчужный. 2021 г. Фото автора

В.В. Подмаскин
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Рис. 6. Питигэ (удэгейцы, орочи) — трутовик настоящий. 2021 г.  
Фото автора

Рис. 7. Сыктыкса (орочи) — «жёлтый дубочек». 2021 г. Фото автора
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ГРИБЫ КАК ПИЩА

Следует отметить, что в мировой практике отношение к съедоб-
ным грибам на разных исторических этапах и в разных сообществах 
было далеко не одинаковым. Например, в скотоводческих обще-
ствах они считались вредоносными. В настоящее время их не едят 
финны, тюрки, германцы [28, с. 19], татары и башкиры [9, с. 6].

До контактов с русскими переселенцами почвенных грибов 
из-за старинных суеверий не употребляли в пищу удэгейцы, нив-
хи и эскимосы, так как эти дикоросы — «уши злых духов». По пред-
ставлению юкагиров, грибы произрастают от собачьей мочи.

Грибы — излюбленная пища насекомых и диких животных. 
Они важный продукт для оленей, белок, медведей, кабанов, мышей. 
Предпочтение отдаётся свежим подберёзовикам, моховикам 
и белым. Красные мухоморы животные ели в небольшом количе-
стве для избавления от кишечных паразитов [9, с. 6]. В конце XIX в. 
в народном календаре эвенов отмечен природно-хозяйственный 
осенний сезон монтэлсэ, связанный с массовым появлением гри-
бов и исчезновением гнуса. Это был сигнал к отпуску оленей на сво-
бодный выпас [18, с. 127]. Эвенки заметили: если заготовленные бел-
кой грибы висят на нижних ветвях лиственницы, то зима будет 
малоснежной [46, с. 93]. Неслучайно на основе точных наблюдений 
за рационом промысловых животных появился гостинец для детей 
у юкагирских охотников — «желудок белки, наполненный орехами 
и грибами, прожаренный на рожне у костра» [40, с. 34]. Длительные 
наблюдения за животными, которые употребляли в пищу грибы 
и лечились ими, вероятно, послужили дополнением для развития 
положительных народных знаний о феномене в результате этно-
культурных контактов.

Тунгусо-маньчжуры заметили связь пищевых грибов с древес-
ными породами, что, вероятно, напоминает в низовой традиции 
о принадлежности грибов к мировому Дереву жизни. Поражает 
богатство экологической лексики в языке, такое, что подчас некото-
рым терминам не находится прямых русских соответствий. Сохра-
нились просторечные нанайские названия: ханганкора пичхэ‑
ние — «лиственничные», гиу орани мого — «грибы на стволе дуба», 
додоакта пичхэни — «дубочки на пнях» [37, с. 17]. Произрастание 
грибов на определённом виде деревьев отмечено также у удэгей-
цев: изенке могони — «грибы ильма», сакта коини — «уши ивы». 
Юкагирское название гриба шан-паи — «дерево-девушка» [17, с. 593].

Некоторые удэгейские названия отразили характерные черты 
окраски местных животных и птиц. Например, «грибная лапша» 
гяуса ини — «белое пятно косули» — съедобный гриб (рис. 4), «дожде-
вик с чёрными спорами» гакта тони — букв. «вороний огонь» — 
ядовитый гриб [32, с. 214]. Степень развитости и специфику таких 
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знаний обусловливала практика промыслового хозяйства. Распро-
странённые на древесине съедобные грибы орочи запоминали 
по цвету. У них пытыха — «белые» (рис. 3) и сыктыкся — «жёлтые» 
(рис. 7) [25, с. 60]. Согласно календарю Л.Н. Васильевой, различные 
виды грибов растут в разное время: ильмовые (белые по цвету) — 
с мая до сентября, жёлтые (ольховые, липовые, дубочки) — позднее, 
со второй половины сентября и весь октябрь [10, с. 33].

Ряд представлений о трутовиках (рис. 6) тунгусо- маньчжуры 
связывали с облачным небом. Удэгейцы эти грибы называют 
агди тони, негидальцы — агди чоканин — «огонь грома» [32, с. 214; 
41, с. 12]. Г.Н. Потанин отмечал, что тунгусы объясняют появление 
грибов от грозы шангар (сангар, hангар) [34, с. 125]. Эвенки полага-
ли, что мифический гром Агди — Небесный старик — высекает кре-
салом огонь, от этого действия раздаются раскаты грома и сверкают 
молнии, поражая злых духов на средней земле [4, с. 11]. Гром Агди 
широко распространён в фольклоре тунгусо-маньчжурских народов 
как творец мира и помощник небожителей [35, с. 181—188].

Среди маньчжуров, китайцев, тазов, нанайцев и удэгейцев 
зафиксировано общее слово для древесинных грибов — мого 
(могу) [41, с. 542]. Маньчжуры выделяли среди них санча — «пище-
вые» [42, с. 61]. В своё время съедобные свойства грибов позна-
вались на опыте достижений маньчжуров, которые, возможно, 
открыли путь к признанию пищевых свойств грибов (табл. 1).

До общения с русским населением нанайцы не употребляли 
в пищу почвенных шляпочных грибов. Наиболее популярными 

Таблица 1
Съедобные грибы в традиции народов Дальнего Востока

Этносы Экологические 
группы Названия Способы  

приготовления
удэгейцы древесинные мого варка
нанайцы древесинные мого варка, сушка
орочи древесинные пытыха — «белые»,

сыктыся — «жёлтые»
варка

ульчи древесинные тунгда питэни,
ауда питэни,
на сунгкэни

варка, жарка

тазы древесинные мого варка, жарка
маньчжуры древесинные мого (могу), санча — 

«пищевые»
варка, сушка

нивхи древесинные чага варка
коряки древесинные чага варка
чукчи древесинные чага варка
русские почвенные, 

древесинные
чага, трутовик, белый, 
сыроежка, маслёнок,  
лисичка, опёнок, 
рыжик, груздь и др.

варка, жарка, сушка, 
засол, маринование 
и консервирование 
домашним способом

Народные знания о съедобных, целебных и ядовитых грибах тунгусоманьчжуров и палеоазиатов…
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считались хангангкора пичхэни — «чёрные дубовики». Они растут 
на сухих стволах дуба. Собирали эти дикоросы с мая по сентябрь. 
На зиму их сушили. Перед едой грибы замачивали в воде на ночь, 
после чего они принимали первоначальную форму и почти 
не отличались от свежих. Предварительно покрошив, их опуска-
ли в рыбный бульон, который приобретал особый приятный вкус 
холодца из хрящевых рыб. Этот суп у нанайцев имел наименова-
ние по названию грибов — хангангкора пичхэн чолони [36, с. 114].

Грибной суп нанайцы варили из зимних опят — додоакта пичхэ‑
ни. Они растут чаще всего на иве, но встречаются также на основа-
ниях стволов и пнях лиственницы. Сбор их осуществлялся дважды 
в год, в мае и поздней осенью. Суп, сваренный с зимними грибами, 
у нанайцев назывался додоакта пичхэн чолони [36, с. 115].

Деликатес тазовской кухни — съедобные грибы мого, расту-
щие на ильме фамо, дубе моэы, а также опята теймо. Их варили 
и жарили на соевом масле или сале. Часть продуктов шла на про-
дажу китайским перекупщикам [33, с. 169, 295].

Не меньшей популярностью пользовались съедобные грибы, 
вырастающие на древесине, в удэгейской кухне. Чаще всего исполь-
зовались: гяуса ини — ежовик гребенчатый (лапша) (рис. 4), зянг‑
мо — опёнок зимний, изенке могони — вёшенка устричная (рис. 3), 
ихи питигани — трутовик чешуйчатый, сакта коини — чешуйчатка 
золотистая [32, с. 214]. Практиковалось плантационное выращива-
ние дикоросов на повале леса.

На стволах тальника и других деревьев ульчи собирали три 
вида древесинных грибов: тунгда питэни, ауда питэни, на сунгкэ‑
ни, из которых готовили суп, а также их жарили [39, с. 96]. Следует 
отметить, что сперва грибы отваривали, и уже потом жарили.

По сообщению Е.К. Алексеевой, грибы не собирали эвены, отно-
ся их к числу запретных, считали «оленьей едой» [3, с. 75]. Замет-
но меняется отношение к съедобным грибам сегодня. Их собирают 
многие. «Сами удивляемся, — комментировала новое блюдо на сво-
ём обеденном столе Ф.И. Курчатова (Эвено-Бытантайский район 
Якутии), — раньше их только олени ели» [18, с. 88].

Со временем отношение к грибным продуктам получило иные 
толкования или сохранилось как традиция, непонятная для самих 
участников трапезы. Как известно, в последнее время происходят 
изменения в самой пище в целом. Интерес прежде всего касает-
ся расширения рациона с включением в состав меню новых блюд 
при полном отсутствии обрядовой их роли и «магических» свойств.

Отдельные семьи юкагиров, чуванцев, охотских эвенов и итель-
менов под влиянием славянских переселенцев стали употреблять 
в пищу почвенные грибы с XVIII в. Способы их заготовки, обработ-
ки, хранения и приготовления заимствованы у русских [19, с. 139]. 
Заготовкой дикоросов занимаются специализированные государ-
ственные учреждения. Сбор грибов производится как для сдачи 
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их на заготовительные пункты, так и для личного потребления 
[29, с. 152—154]. Грибы идут в пищу свежими, тушёными, жарены-
ми, варёными (в виде супов, соусов, грибных салатов), солёными 
или же заготавливаются впрок — сушёными и маринованными. 
С появлением холодильников грибы стали замораживать [ПМА-2].

Традиционно у древних славян и литовцев к сбору грибов сло-
жилось особое отношение, как нигде больше. Они давно знали лес-
ной календарь, съедобные грибы (на Дальнем Востоке известно 
более 200 видов) и отличали их от ядовитых и несъедобных, разра-
ботали способы заготовки и консервирования, проверенные вре-
менем [9; 10, с. 33—50; 16, с. 14—140; 28, с. 174]. Как стало известно, 
коренные народы до связи с русскими переселенцами не заготавли-
вали впрок грибы — в солёном (засаливать грибы принято только 
в России), маринованном виде, не знали замораживания дикоросов. 
Положительные знания о грибах русских переселенцев расшири-
ли возможности коренного населения в отношении хозяйственной 
специализации и адаптации к ландшафтно-климатической зоне.

Аборигены под влиянием русских стали приготовлять лечеб-
ные настойки из местной флоры на водке, спирте, виноградном 
вине. Тарой служила стеклянная и фарфоровая посуда, меркой — 
стакан, чайная и столовая ложка. В то же время русское население 
переняло от тунгусо-маньчжуров лекарства и новые блюда из гри-
бов, растущих на древесных породах.

Съедобные древесинные грибы издревле научились отличать 
от ядовитых в Китае, Корее, Маньчжурии. Восточная медицина 
серьёзно относилась к грибной терапии (фунготерапии): в Китае, 
Корее, Японии, на Тибете грибами лечили много веков [9, с. 153; 
20, с. 104], причём вполне официально. В Японии ежегодно соби-
рают тысячи тонн фламмулины бархатистой, или зимнего опён-
ка, из которых вырабатывают противораковый препарат «Флам-
мулин» [16, с. 171]. При всей недостаточности сведений письменных 
источников о взаимовлияниях сопредельных стран с коренными 
народами юга Дальнего Востока России, можно предположить, что 
народные знания о съедобных грибах тунгусо-маньчжуров обога-
щались данными неместной традиции.

ГРИБЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Коренные малочисленные народы Севера использовали гриб-
ной ресурс как лекарство от опухолей, глистов, при обморожении, 
травмах, от пьянства и т.д. Например, навозник белый нанайцы 
иногда применяли для лечения пьяниц. Дождевик жемчужный 
удэгейцы называли «дедушкин табак», он в народной медицине 
применялся как кровоостанавливающее и болеутоляющее сред-
ство. Порошком перезрелого дождевика присыпали порезы (рис. 5). 
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Трутовик лиственничный питигани удэгейцам служил как дезин-
фицирующим средством для лечения ран, так и отравой для живот-
ных [32, с. 109]. Трутовик бомо, который появляется на корнях 
шиповника, издавна применялся нанайцами как болеутоляющее 
средство, спорами дождевика присыпали ожоги (рис. 5), гриб насал 
использовали от болезней глаз [21, с. 87]. Пыльцой различных видов 
дождевика останавливали кровотечения при порезах [22, с. 84]. 
Исследователь народов Камчатки Георг-Вильгельм Стеллер отме-
тил, что боли в суставах «ительмены врачевали берёзовым трутом 
при помощи прижигания тела». Такой способ лечения известен 
по всей Сибири [27, с. 138]. В народной хирургии грибы использова-
лись как перевязочный и дезинфицирующий материал. Из труто-
вика настоящего (рис. 6) научились готовить «вату». Для этой цели 
его варили до размягчения, дробили на мелкие волокна и высу-
шивали. Такая «вата» хорошо впитывала влагу, обладала бакте-
рицидными свойствами и использовалась для заживления ран. 
Берёзовый трутовик применяли для растирания тела при масса-
же и пользовались им как обычной мочалкой. На основе популяр-
ного табака и золы от губчатой шляпки гриба коряки научились 
приготовлять особую жевательную смесь ялуп [51]. Примочкой 
из настоя чаги и калгана эвены залечивали порезы и открытые 
раны [18, с. 131]. В настоящее время русское население повсемест-
но использует древесинные грибы не только в пищу, но и в каче-
стве лекарств в виде настоев, отваров, порошков.

Нам удалось найти сведения о лечебном грибе рейши (Гано-
дермовые) — трутовик лакированный (рис. 2), который в народ-
ной медицине тунгусо-маньчжуров стал популярным лекарством 
от многих болезней. В настоящее время удэгейцами, нанайцами 
и русскими настойка мякоти этого гриба на водке используется 
для лечебных целей. Собирали эти дикоросы (встречаются редко) 
на кедровой сосне в августе, затем их сушили, оберегая от прямых 
солнечных лучей и дождя, под навесом [52]. Археологическое изуче-
ние чжурчжэнь ских памятников XII—XIII вв. засвидетельствовало 
на бронзовом зеркале рисунок популярного в Древнем Китае мифи-
ческого гриба бессмертия линчжи [48, с. 84]. В XIV в. на китайской 
одежде сохранились узоры этого гриба в символике красного цвета 
огня, рождённого молнией, освещающей брачный союз Неба и Зем-
ли [43, с. 85, 120]. По данным корабельного врача Н.В. Слюнина, отвар 
из корешков соснового гриба мацу-даке в народной медицине япон-
цев успешно применялся при оказании помощи при родах [38, с. 33].

Нивхам Сахалина известен тонизирующий напиток из спор дож-
де вика, способствующий плодородию и связанный с верой в души, 
посланные небесными прародителями людям [22, с. 84]. По пред-
ставлению орочей, душа человека, достигнув неба, идёт к «тигро-
вой» или «медвежьей» старухе, которая её кормит, после чего 
душа сбрасывается на землю и становится грибом-дождевиком, 
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вселяется в женщину и рождается вновь [1, с. 329—330]. Этот мифо-
логический мотив связан с темой плодовитости.

Палеоазиаты и тунгусо-маньчжуры знакомы с самым древним 
способом розжига огня из трутовика при помощи кремня (рис. 6). 
Гриб не ядовитый, даже исследуется на предмет фармакологиче-
ской активности. Согласно представлениям удэгейцев, мифический 
трутовик Канда Мафа (Старец) стал жилищем для Хозяина Огня 
(Пузя Азани) [29, с. 85, 149]. Ульчи этот гриб именовали пити, оро-
чи — питигэ, уйльта (ороки) — пите, нанайцы — пичихэ [42, с. 39], 
нивхи — пук, айны — ни карусь [14, с. 122]. Возможно, слово проис-
ходит от пэтэ — «искра». Устойчиво сходные названия грибов ука-
зывают на культурные взаимосвязи в форме технологических 
заимствований. Тлеющие угли трутовика повсеместно использо-
вались для сохранения и транспортировки огня и отпугивания гну-
са его дымом. Исследователь народов Нижнего Амура А.Ф. Будищев 
писал: «Из древесных губок делают трут для добывания огня, запа-
сы его делают большие, ибо всё лето ни китаец, ни дикарь не вый-
дет в лес без дымящейся губки, повязанной вокруг головы, которая 
спасает их от комаров и мошек» [8, с. 38]. Высушенный трутник для 
отпугивания гнуса применялся также у коряков и чукчей [7, с. 168].

В экстремальных условиях Севера до сих пор промысловики 
используют трутовик для поддержания огня, защиты от насеко-
мых, получения натуральных красителей и кислот при выделке 
шкур [9, с. 6].

Вместо чая ительмены, эвены, уйльта (ороки), удэгейцы употре-
бляли чёрный берёзовый гриб, известный у русских под именем 
чага, у ительменов — кеюк, тунгусов — чалбан чай, уйльта (ороков) — 
силту, удэгейцев — дохта ботони, орочей — сиктиксэ [2, с. 223] 
(рис. 1). У коряков предварительной обработке чага не подвергалась. 
Хороший экземпляр должен тонуть в воде. Иногда её собирали про 
запас. Кусочки гриба клали в чайник, в котором они разваривались. 
Чага при заварке давала ароматный тонизирующий тёмно-корич-
невого цвета напиток. Такой чай, по нашим наблюдениям 1992 г., 
перед едой коряки регулярно распивали два раза в день без сахара, 
не торопясь, с удовольствием, не лёжа и не сидя, а только стоя [52]. 
При отсутствии чая колымские юкагиры кипятили берёзовый или 
осиновый трутовик с «чёрными грибами» и стеблем шиповни-
ка [45, с. 97]. Чагу применяли в обрядах. При эпидемии гриппа саха-
линские нивхи дымом от сжигания этого гриба окуривали стойби-
ща. Считалось, что таким действием изгонят злых духов [22, с. 84]. 
В народной медицине тазов чага применялась как мочегонное сред-
ство [33, с. 169]. Для религиозных целей орочи изготовляли из берё-
зового трутовика фигурки животных [2, с. 217].

Таким образом, грибы, являясь важной частью системы жизне-
обеспечения этносов, помогали поддерживать процесс сохранения 
здоровья путём адаптации к природной и социально-культурной 
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среде обитания. Выявлены интересные параллели не только с сибир-
ским знахарством, но и с восточным практическим медицинским 
опытом. В аспекте новых данных прослеживаются аналоги с тради-
ционной устной медициной Китая, Маньчжурии, Японии и Тибета.

КРАСНЫЙ МУХОМОР В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

Из ядовитых грибов палеоазиатам и тунгусо-маньчжурам зна-
ком мухомор красный. Употребление этого гриба в сыром виде 
ведёт к появлению слуховых и зрительных галлюцинаций, человек 
впадает в состояние транса, проходящее само по себе через неко-
торое время. Растёт он по всему земному шару. Удэгейцы мухомор 
называли октая («лекарство»), ительмены — кьпкьп («бог пьян-
ства и начальник ядовитых змей»), чукчи — вапъа, коряки — вапак, 
под таким же именем гриб отмечен у эскимосов и алеутов (табл. 2). 
Вероятно, раньше имя мухомора было запретным, его не произно-
сили вслух, так как гриб ассоциировался со сверхъестественными 
силами и считался персонификацией вновь рождённых душ.

Таблица 2
Распространение мухомора красного  

у народов Дальнего Востока России

Этносы Названия Использо
вание

Способы  
приготовления

эвенки дэвунгктэ — «охровый» шаманство сушка
эвены дэвунгит — «охровый» шаманство сушка
ительмены кьпкьп — «бог пьянства 

и начальник ядовитых змей»
праздник сушка

коряки вапак шаманство сушка
чукчи вапъа шаманство сушка
эскимосы вапак шаманство сушка
алеуты вапак шаманство сушка
айны той карусь — «сыроежки» праздник сушка
юкагиры вапак шаманство сушка
удэгейцы октоя — «лекарство» знахарство настойка
русские мухомор — «отрава для мух» знахарство настойка

Врач Фридрих Альберт отметил, что в начале XIX в. мухомор 
на Охотском побережье и Камчатке являлся дорогим товаром, 
приобретался в обмен на лисий и соболиный мех. Коряки этот 
гриб смешивали с ягодами в сосуде для брожения и, когда жид-
кость становилась прозрачной, пили на праздниках. Действие 
алкалоида, содержащегося в нём, сопровождается галлюцинаци-
ей: все предметы кажутся увеличенными. Исследователь также 
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обнаружил, что и «олени охотно пили одурманивающий напиток 
и вели себя после приёма как бешеные» [50, p. 135].

Во время праздников в качестве возбуждающего и опьяняюще-
го средства коряки, чукчи, ительмены и юкагиры использовали 
сушёный красный мухомор. При сухоядении довольствовались тре-
мя пережёванными кусочками, запивая небольшим количеством 
воды. У коряков сушёный мухомор разжёвывала женщина и давала 
проглотить жвачку мужу [51]. По версии врача М.М. Добротворского, 
из почвенных грибов той карусь айнам знакомы только сыроежки 
[14, с. 122]. Возможно, под словом «сыроежки» имелись в виду красные 
мухоморы, используемые айнами для приготовления алкогольного 
напитка. Некоторые учёные предполагали, что некогда опьяняющий 
галлюциногенный напиток ведийских арийцев — сома — также при-
готовлялся из красного мухомора и мочи [47, с. 169, 180].

Палеоазиаты, давно заметив наркотическое действие красного 
мухомора, опытным путём определили безвредные для человека 
способы применения и дозы. Опьяняющий напиток из этого гриба 
коряки считали запретным для женщин и детей [51]. Ещё С.П. Кра-
шенинников, изучая историю и культуру ительменов, отметил, что 
«женский пол как не объедается, так и не употребляет мухомору, 
чего ради всё веселие их состоит в разговорах, в пляске и пении» 
[23, с. 427].

Сакральный статус мухомора красного подчёркивался системой 
запретов и предписаний. Нельзя разделять его на части при помо-
щи ножа и прокалывать иглой. Обычно принимали нечётное чис-
ло грибов — 3, 5, 7, 9 — один раз в зимнее время [5, с. 46]. Коряки 
использовали только плоские шляпки красного мухомора, во вре-
мя сбора запрещалось наступать на грибы. Нарушитель обычая мог 
погрузиться в кошмарный сон. Оленеводы развешивали мухоморы 
над входами и окнами своих жилищ, полагая, что тем самым они 
обеспечивают надёжную защиту от злых духов [51].

Согласно воззрениям чукчей, священный гриб вапъа персонифи-
цировался в духа-мухомора, его представляли похожим на настоя-
щий гриб — без шеи и ног, с цилиндрическим телом и большой голо-
вой в виде наковальни. Он передвигался, быстро вращаясь [7, с. 141]. 
Дух-мухомор, по представлению корякских шаманов, обладал боль-
шой физической силой: прорастал сквозь камни и деревья, разры-
вая и кроша их [51].

В шаманской практике палеоазиатов сохранились представле-
ния о целительных свойствах мухомора (табл. 2). Но они воспри-
нимались часто в контексте традиционной мифологической кос-
могонии, принявшей магический облик. Если шаман видит во сне 
мухомор, ему тем самым уже обеспечивается вхождение в него 
духа-покровителя. Согласно сообщению коряков, «вещий гриб» 
сопровождал шамана в подземный мир для совета с душами умер-
ших сородичей. Этническим кодом встречи служила обязательная 
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родовая песня [51]. Ритуальное поедание мухомора шаманом также 
обеспечивало соответствующий эффект камлания. Экстаз, дости-
гаемый шаманами посредством интоксикации грибами, известен 
во всей Сибири [49, с. 174]. Наркотическая галлюцинация для арха-
ического сознания так же реальна, как и любое другое необъясни-
мое явление. Мухоморы во время шаманских обрядов применяли 
эвены, для этой цели их приобретали у оседлых коряков [3, с. 75]. 
В шаманской практике анадырских юкагиров гриб также стал 
активно использоваться под влиянием чукчей и коряков [45, с. 97].

Культ мухомора получил распространение среди индейцев 
Америки в I тыс. до н.э. [44, с. 335]. Изображение человекоподоб-
ных мухоморов в наскальном искусстве Чукотки, Енисея датиру-
ется в широких пределах — от I тыс. до н.э. до середины I тыс. н.э. 
[13, с. 47; 15, с. 238—248]. Неслучайно в фольклоре палеоазиатов 
широко распространены сюжеты о людях-мухоморах. У ительме-
нов мифический ворон Тсал Кутх бросает семью ради девушек-
мухоморов гапак амтальхан [30, с. 182].

У чукчей сохранились сакральные микротопонимы Анадыр-
ского района Магаданской области: Вапъагытгын — «Озеро мухо-
моров» и Вапъанаиваам — «Гора мухоморов» [26, с. 98]. Возможно, 
происхождение этих названий связано с событиями, когда чукчи 
становились бесстрашными воинами, отведав гриба перед битвой, 
приводя себя в особое возбуждённое состояние, сопровождавшееся 
потерей чувства тревоги и страха. По мнению Е.А. Верещака, корен-
ные народы Чукотки и Камчатки мухомор красный использовали 
в качестве тонизирующего средства перед охотой, выпасом оленей, 
длительными пешими переходами [11, с. 327].

В народной медицине аборигенов Нижнего Амура мухомор 
красный применялся для исцеления жизненно важных органов 
и нормализации основных физиологических функций человека. 
Плодовым телом в день сбора рекомендовали натираться при рев-
матизме. Студенистым отваром обильно смачивали кусок материи 
и прикладывали к застуженным участкам тела [12, с. 31]. По пред-
ставлению ительменов, настойка мухомора на водке или отваре 
кипрея «делала человека отважным» [23, с. 228]. Но в большинстве 
случаев применяли сушёный мухомор — сворачивали трубкой и, 
не разжёвывая, глотали. Кроме того, грибы служили одним из глав-
ных товаров обмена с коряками.

Русское население применяло водный экстракт мухомора для 
уничтожения мух. Сегодня в народной медицине используют-
ся настойки на воде в каплях при многих болезнях: стенокардии, 
головной боли, сахарном диабете, импотенции и др. Настойку вти-
рают в больные суставы при артрозах, что не только снимает боли, 
но и помогает восстанавливать хрящи [6, с. 80].

Таким образом, мухомор красный нашёл применение в шаман-
ской практике, народной медицине, способствовал развитию тор-
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говли, на праздниках из него изготовляли алкогольный напиток. 
Сложилось двойственное представление о нём: с одной стороны, 
признавалась несомненная польза, с другой — присутствовал страх 
из-за сверхъестественных свойств, которые могли использоваться 
во вред людям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведя итог, отметим, что народные знания о грибах и их 
использовании аборигенами определялись не традицией, а в боль-
шей степени этнокультурными связями. Сбор почвенных съедоб-
ных грибов под влиянием русского населения заметно возрос, 
приобрёл массовый характер в системе жизнеспособности этно-
сов региона и повлиял на стойкость экологических факторов. Гри-
бы стали ценным продуктом в рационе питания и важным сред-
ством в народной медицине, способствовали развитию торговли. 
На основе положительных народных знаний о грибах создавался 
сезонно-хозяйственный календарь и определитель погоды. Из тру-
товика настоящего научились добывать огонь, получать красите-
ли и дубильные вещества для обработки кож и мехов, изготовля-
ли игрушки и предметы культа. Из мухомора красного, берёзовой 
чаги, дождевика создавали тонизирующие напитки. Грибы также 
стали непременным атрибутом шаманства и знахарства. Они дав-
но используются в народном врачевании как сильнодействующие 
препараты, стимулирующие центральную нервную систему, для 
анестезии, при мышечных спазмах, оказывают благотворное воз-
действие при ревматизме и параличе. В народных знаниях о гри-
бах нашли отражение архаические воззрения о природе и чело-
веке, выявилась связь с мифологией, конкретными верованиями. 
Обобщая имеющуюся информацию по данной проблеме, необходи-
мо отметить, что резкое различие в отношении к грибам в разных 
культурах не только противопоставляло грибы как пищу «антипи-
ще», но и определяло ценность и вредность грибов.
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