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Здоровье человека, в частности его психическая состав-

ляющая, во многом определяется той системой образов и поня-
тий, которая складывается у человека не только на основе соб-
ственного жизненного опыта, но и на основе интериоризирован-
ной им системы ценностей той культуры, в рамках которой он 
социализируется. Именно поэтому для оптимизации системы 
медицинской помощи и профилактики в условяих конкретной 
культуры представляется важным изучение ее традиционных 
основ – менталитета. Изучение этнического менталитета чува-
шей, определяемого как относительно целостная система ценно-
стей, взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения, 
создающих картину мира и скрепляющих единство культурной 
традиции, наиболее целесообразно начать с особенностей цен-
ностно-смысловой сферы, т.к. именно в совокупности духовных 
идеалов находит отражение этническое своеобразие общества. 

Ценностно-смысловая сфера. В основе традиционной фи-
лософии чувашей лежит древняя система религиозных пред-
ставлений, восходящих к зороастризму древних иранцев, иуда-
изму хазар, исламу периода Волжской Болгарии и Казанского 
ханства [11]. 

Дуализм, воспринятый от зороастризма, отражен в мировоз-
зрении народа верой в двойственную сущность природы, проти-
вопоставлением сил добра во главе с Çÿлти турă (Верховным 
богом) и сил зла во главе с Шуйтаном (дьяволом) [33]. В зороа-
стризме единство и борьба светлого и темного начал проявляет-
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ся во всем. В органической природе имеет место борьба жизни и 
смерти, в духовном мире – борьба добра и зла, в общественной 
жизни – борьба справедливости с беззаконием [9].  

У чувашей добро и зло, справедливость и несправедливость, 
равенство и неравенство, сильное и слабое, светлое и темное так-
же четко разграничиваются и воспринимаются как двуединство, 
необходимое для гармонии. Идея гармонии оправдывает сущест-
вование и зла, и добродетели в рамках единого мира (тĕнче 
пĕрре) – едины природа, человек, разум, красота. Едины Бог и 
труженик (Турă, тăвакан). В этом и заключается гармония [22]. 

Помимо главных божеств в пантеоне чувашской религии 
существуют небесные и земные божества и духи, число которых 
находится в пределах нескольких десятков и даже сотен [21, 28]. 
Они также влияют на жизнь человека, но судьба человека опре-
деляется высшими силами не полностью: от его поведения, со-
вершаемых им грехов многое зависит в его будущем. 

По мере исторического взаимодействия с представителями 
соседствующих культур традиционные представления чувашей 
о мироздании и человеческом духе сравнительно легко вписы-
ваются в учения других мировых религий, включая православие 
[22], сохраняя малоизмененными свои ключевые ценностные 
позиции.  

В структуре духовных ценностей чувашей центральное ме-
сто занимает идея гармонии, как состояние взаимосогласован-
ности, сбалансированности, отсутствия диспропорций, противо-
поставлений и конфликтности. Прежде всего – это гармония с 
природой [1, 5], равенство человека с животным и растительным 
миром, всем, что живет и движется [22]. «Окружающие их жит-
ницы, источники и рощи никогда они не рубят… Соловьев, зяб-
лиц, скворцов и прочих птиц ловить почитают за грех, а тем, 
кои у них во дворах жить могут, делают гнезда», – заметил еще 
в XVIII в. К.С. Милькович [25]. Этнографические исследования 
XX в. подтверждают общеизвестную любовь чувашей к приро-
де: «Если чувашин увидал кого-либо, сдирающего кору с живо-
го дерева, тотчас же делает замечание: «Йывăçăн хуппине ме 
вистетĕн, хăвăн тиррÿне вистесен лайăх-и?» – Зачем сдираешь 
кору с дерева: ладно ли будет тебе, если с тебя самого будут 
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драть кожу? Страдания дерева равносильны страданиям чело-
века в аналогичных ситуациях. «Хурăн шывне ан ĕç, вăл унăн 
юнĕ» – не пей сока березы, это кровь березы» [25]. 

Другой стороной идеала гармонии у чувашей является гар-
мония межличностных отношений, которые ориентированы 
прежде всего на достижение социального согласия, а не выра-
жение истинности объективного явления [27]. Человек и обще-
ство в понимании чувашей могут гармонично развиваться лишь 
в согласии с природой и друг с другом [22]. 

Тема трудового динамизма, трудолюбия (ĕçченлĕх) красной 
нитью проходит через жизнь чувашей с малых лет до глубокой 
старости. Мирному, праведному труду безоговорочно отводится 
основополагающая роль в жизни каждого человека и неудиви-
тельно, что этому посвящено множество пословиц, в которых 
подчеркивается необходимость восприятия трудовой деятельно-
сти как базисной ценности (ĕç – пурнăç тыткăчи – на труде 
жизнь держится; ĕç вăл – пурнăç илемĕ - труд красит жизнь; 
ĕçле, ĕçле, ĕçле, çи, ĕçлемесен ан та çи - работай, работай, ра-
ботай, ешь досыта, не будешь работать – и есть не проси; 
чĕлхепе мар, ĕçпе мухтан - старайся прославиться не языком, а 
делом).  

Конкретизируя специфику трудового динамизма у чувашей, 
можно выделить их следующие особенности отношения к труду: 

 

- поэтизация роли труда, потребность получать удовольствие 
в любой работе (нумай çывăракан ыйхипе киленнĕ, ир тăра-
кан ĕçĕпе киленнĕ - кто много спит, тот насладился сном, 
кто рано вставал, тот насладился работой); 

- придание труду сакрального смысла (ĕçлекен вилмест, 
теççĕ, çывракан вилĕмĕ çухрăмра тăрать, теççĕ – рабо-
тающий не умрет, а от спящего смерть стоит только в 
версте); 

- приобщение к регулярной трудовой деятельности в раннем 
детском возрасте [3, 8]; 

- самодостаточность как стремление опираться в жизни толь-
ко на результаты собственного труда [17]; 

- ощущение дискомфорта в состоянии лишения возможности 
трудиться (трудовая депривация): ахаль ларсан, урасăр-
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алсăр çынпа пĕрех – когда сидишь без дела, все одно, что без 
ног, без рук; 

- придание трудовой депривации деструктивного характера: 
чăваш ĕçсĕр антăрсан, хуралта пăсма тытанать – если чу-
ваш не имеет работы, то принимается разбирать по-
стройку. 

 

Ценность коллективизма, общинности (пĕрлешÿлĕх), как 
преимущественной ориентации на групповые цели, предельно 
четко выражена в чувашской культуре. Здесь широко распро-
странено убеждение о невозможности гармоничного существо-
вания человека без тесной кооперации со своим социальным ок-
ружением: нумай та пĕтет, сахал та çитет, пĕрле пурăннине 
мĕн çитет? – и многое кончается, и малого достает, что срав-
нится с жизнью вместе! Иерархия приоритетов социального 
взаимодействия индивида cкристаллизована в народной реко-
мендации ставить интересы общественных отношений выше 
межличностных и даже внутриличностных. У чуваша на первом 
месте – мир (община), затем – родственники, семья, и только 
потом – он сам.  

В.Г. Родионов [27] распространяет идеи равноправия, выяв-
ленные им в языке, речи и музыке чувашей, на их представления 
о социальном мире и общинной справедливости. Поэтому кон-
формизм у чувашей рассматривается им больше как признак 
личностной зрелости и гибкости, а не как свидетельство неспо-
собности отстаивать собственные интересы. 

Культурно-воспитательные традиции. Институт семьи 
(кил-йыш), основной в воспитании детей, неразрывно связан с 
институтом общественным, на селе – общинным (ял-йыш) [22].  

В наблюдениях особенностей воспитания чувашских детей 
заметно описание стиля, который на первый взгляд можно отне-
сти к «гипопротекции»: «Чувашские дети в этом отношении 
большую часть времени предоставлены самим себе. Занимаясь 
земледелием, поглощенный заботами о пропитании, чувашин не 
имеет времени заниматься воспитанием своих детей. Дети чу-
ваш почти брошены на произвол судьбы, они растут сами собой, 
придумывают себе игры и забавляются» [26]. Однако данный 
вариант родительско-детских отношений нельзя рассматривать 
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как гипопротекцию лишь по признаку несоответствия стратеги-
ям воспитания современных городских детей. Его всеобъемлю-
щая оценка возможна только в контексте традиционной чуваш-
ской культуры.  

Так, в соответствии с этническими нормами чувашей счита-
ется, что не следует окружать ребенка избыточной лаской и 
вниманием (ачаш ача ашшĕ пуçне çапса çĕмĕрнĕ, тет – избало-
ванный ребенок разобьет голову своему отцу), не стоит стре-
миться фиксировать внимание окружающих на позитивных ка-
чествах собственного ребенка (ачине мухтасан, ачи ыр кур-
масть – если хвалить дитя, оно не увидит добра), потакание 
требованиям ребенка может привести к печальным для всех ре-
зультатам (ачаш хĕр ача тăвать, ачаш ывăл вăрă тăвать – из-
балованная дочь родит в девках, избалованный сын станет во-
ром). Именно поэтому стиль семейного воспитания, реализуе-
мый чувашами, отличается более высокой авторитарностью, 
низким уровнем телесного контакта и эмоциональных поощре-
ний, ранним приобщением к регулярной трудовой деятельности 
[6]. Большое место здесь отводится роли старшего поколения – 
бабушек, дедушек и личному примеру родителей, занятых по-
стоянной трудовой деятельностью [8], в связи с чем более оп-
равданным будет характеризовать данный стиль воспитания у 
чувашей как «псевдогипопротекцию».  

Принятие данного варианта социализации детьми и подро-
стками как нормы, как типичного проявления родительской за-
ботливости, а не как признака отвержения и отсутствия любви 
вызывается системой этнических приоритетов, направленных у 
чувашей на формирование в ребенке скромности (алăк патĕнче 
вырăн пур чухне тĕпеле кайса лармаççĕ – когда есть место у 
дверей, не садятся в переде избы), неприхотливости (çăкăр-
тăвар апат та мар-и? – хлеб с солью разве не еда?), выносли-
вости (пуçа кассан çĕлĕк тăхăн; алла кассан алса тăхăн – если 
голову рассекут, – надень шапку; если руку поранят – надень 
варежку), осмотрительности (мала ан ирт, кая ан юл: мала 
иртсен пуçа касаççĕ, кая юлсан таптаççĕ – вперед не забирайся 
и позади не оставайся: выскочка отвечает головой, а отстаю-
щих топчут), упорства (пуçа ÿксен пушмак, йĕрес те çÿрес пу-
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лать – как придет напасть, хоть плачь, но ходи), трудолюбия 
(кирек ăçта пырсан та ик алла пĕр ĕç – куда ни придешь, везде 
для двух рук одно дело, т.е. везде нужно работать), нацеленно-
сти на кооперацию (çынсăр çын пурăнаймасть – человек не мо-
жет прожить без других людей). 

Власть по традиционным воззрениям чувашей священна и 
повиновение ей обязательно. Власть подразделяется на божест-
венную и земную, с которой олицетворяется высшее должност-
ное лицо и служащие ему лица [25]. Почтительное отношение к 
власти чувашей подтверждается С.М. Михайловым [20], 
В.А. Сбоевым [29]. Ее необходимость обосновывается правиль-
ной организацией хозяйственной жизни [25] и относится к ос-
новным человеческим добродетелям [29]. 

Чуваши отличаются также ответственностью и исполни-
тельностью, что проявляется в отношениях как по вертикали (с 
властными структурами), так и по горизонтали (в семье и с рав-
ными по социальному положению) [8, 29]. В таком отношении 
прослеживаются не только идеи сакральности (анне – Кепе, унпа 
вăрçма юрамасть – мать – святыня, с ней не спорят), но и 
элементы прагматизма, личной заинтересованности каждого в 
соблюдении многовековых традиций (аçупа аннÿне хисепле, 
хăнах ырă пулĕ – почитай родителей, тебе же будет хорошо; 
пилсĕр çынна хурлăх пусса антарать – без родительского бла-
гословения человека несчастье задавит). В семье внешняя рас-
порядительная власть находится у отца, а внутренняя, кон-
трольно-исполнительная – у матери [25]. 

В семье и общественной жизни чувашей духовное, религи-
озное, нравственное и культурно-воспитательное начало при-
надлежит старейшинам [27]. Их мудрый разум ценится выше 
ловкого умения молодых [22] – утмăл çухрăм каяс пулсан 
утмăл çулхи çынпа калаç – прежде чем выехать в дальнюю до-
рогу, посоветуйся с шестидесятилетним стариком. Культ по-
читания старших, культ предков, как живых, так и умерших, - 
одна из основополагающих заповедей чувашской духовной 
культуры. Она представляет собой своеобразное выражение ве-
ры в бессмертие или даже отрицание самой идеи смерти [22] – 
ашшĕ-амăшĕ пиллесен – пин пулать, пиллемесен – кĕл пулать – 
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если родители благославят, потомство размножится до ты-
сячи, а без благословения все пойдет прахом.  

Особенности коммуникации. В сфере межличностных от-
ношений у чувашей также можно выделить существенные мо-
менты, восходящие к специфике традиционного этикета. Так, 
традиционное приветствие здесь носит форму диалога, постро-
енного, как правило, в рамках системы «ступенчатого сужения 
образов»: от макрокосма (включающего неживую природу, рас-
тительный и животный миры) через мезокосм (общество, одно-
сельчан, родственников) к микрокосму (индивиду с его семьей). 
Приветствия, построенные по жесткой иерархической схеме во-
просов-ответов в направлении от окружающего мира к индиви-
ду, являются свидетельством доброжелательного отношения к 
собеседнику. Нарушение последовательности в приветствии 
может быть расценено как проявление скрытого негативного 
отношения [15]. 

Тенденция меньше сообщать о себе, о своих домочадцах, в 
особенности какую-либо негативную информацию, лежит в ос-
нове межличностного взаимодействия чувашей. Килте мĕн пур-
рине ялта ан сар – что есть дома, не распространяй по дерев-
не; килти сăмаха кÿршĕре калама хушман – не велено говорить 
соседям того, что сказано дома – такой подход, с одной сторо-
ны соответствует общественным приоритетам в коммуникации, 
с другой – реализует стратегию сохранения «доброго имени», 
характерную для традиционного общества (ырă ят ылтăнран 
çутă – доброе имя дороже золота). 

Большое значение в коммуникации у чувашей придается 
контролю эмоций. И.Я. Яковлев в своих воспоминаниях пишет: 
«У чуваш есть еще одна черта характера, часто отсутствующая у 
русских, – неуменье, как бы стыд, боязнь выразить наружно 
свои чувства, хотя бы самые хорошие, честные, законные. Они 
вообще замкнуты, молчаливы [34]. До сих пор считается непри-
личным прилюдно обниматься, целоваться, даже с любимыми и 
родными. Также не принято открыто высказывать свои радост-
ные эмоции, такой человек может потерять уважение окружаю-
щих [22]. 
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Гораздо больше у чувашей ценится обдуманность, основа-
тельность и скромность в беседе [26]. Такое поведение считает-
ся признаком вежливости и нередко проявляется в возвеличива-
нии собеседника и сознательном собственном принижении [15]. 
«Нумай итле, сахал калаç, теççĕ – больше слушай, меньше гово-
ри», – таково еще одно требование традиций чувашской комму-
никации.  

Следующим личностным качеством, востребованным в об-
щении, является избегание конфронтации и агрессивных прояв-
лений. И.Я. Яковлев [34] так описывает его: «У них замечается 
какая-то особенная, Бог весть, откуда дошедшая до них … дели-
катность во взаимных отношениях. Чуваши избегают сказать 
кому-либо грубость, что-либо обидное, унижающее, оскорби-
тельное». «Чуваши уживчивы, исключительно миролюбивы, до 
последней возможности избегают конфликтных ситуаций», - 
отмечает И.Н. Афанасьев [3]. Это глубинное качество находит 
естественное отражение в творчестве чувашских писателей и 
поэтов. Так, Н.Г. Ильина [12], анализируя поэтический мир со-
временной чувашской лирики, расценивает тенденцию избегать 
прямых споров и дискуссий как важную сторону национального 
типа мышления, свидетельствующего о стремлении сторон 
коммуникации к гармонии. Для чувашей взаимоотношения со-
беседников остаются более важными, чем сам предмет разгово-
ра [27]. 

Недирективность, косвенный характер и направленность 
сообщений являются закономерным стремлением к избеганию 
конфронтации в межличностном общении. «Хĕрĕме каларăм, 
кинĕм илттĕр, терĕм; кинĕме каларăм, хĕрĕм илттĕр, терĕм, 
теççĕ – сказала дочке, чтобы слышала сношка; сказала сношке, 
чтобы слышала дочка – данный подход является распростра-
ненным в чувашской культуре способом сохранения доброжела-
тельных отношений при необходимости решения проблемных 
вопросов. «Чуваш даже в семейно-бытовой жизни старается не 
обращаться прямо со своей просьбой к кому-либо. «Кажется, 
дочка купила чаю», - говорит чуваш своей жене, что просто оз-
начает: «Выпьем-ка чаю» [3]. Н.М. Охотников [26] пишет про 
чувашей, что у них «намеки как-то сильнее действуют на рассу-
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док или сердце, чем приказание или выговор». Эта особенность 
прослеживается и в языковой практике. По мнению А.В. Кузне-
цова [15], в чувашском языке преобладают вербальные средства 
этикетного общения в форме вопроса, в то время как в индоев-
ропейских языках употребляются, в основном, директивные 
формы. 

При анализе чувашских народных пословиц определяется 
еще одно качество, востребованное при эффективном общении – 
способность к гибкости, конгруэнтности с собеседником (тÿрĕ 
калакан тăванне юрайман – говоривший правду родным не уго-
дил). В коммуникации, даже с близкими, не настолько ценится 
информационная сторона сообщения, сколько умение почувст-
вовать настроение, ожидания собеседника и максимально им 
соответствовать (ватă патĕнче ватă пул, çамрăк умĕнче çамрăк 
пул – около старого будь старым, около молодого будь моло-
дым). Верхом неприличия, которое может привести к непопра-
вимым результатам, будут считаться попытки продемонстриро-
вать собственное превосходство над собеседником. Çынпа ан 
тупăш, шыва путăн – не спорь с человеком, в воде утонешь – 
предупреждают старшие, подразумевая, что мучительный стыд 
за импульсивное поведение при межличностном взаимодейст-
вии, вызванный осуждением окружающих, может позднее при-
вести в крайне неадекватным действиям со стороны нарушителя 
традиций коммуникации.  

Представление человека о здоровье, причинах возникнове-
ния болезней, возможных путях оздоровления являются неотъ-
емлемой частью общей «картины мира», которая во многом оп-
ределяется этнокультурной спецификой мировоззрения. Здоро-
вье в традиционной чувашской культуре занимает одно из важ-
нейших мест. С ним связываются надежды на счастье, успех, 
уверенность в материальном благополучии (сывлăх пулсан мул 
пулать – если есть здоровье, будет и богатство), психологиче-
ском комфорте (сывă çыншăн кашни кун уяв – здоровому челове-
ку каждый день праздник), социальной неуязвимости (сывă çын 
– ирĕклĕ çын – здоровый человек свободен). Обладание крепким 
здоровьем позволяет человеку быть самодостаточным и уверен-
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ным в своем будущем (сывлăх пулсан мулпа мĕн тăвас – если 
есть здоровье, то к чему тогда богатство). 

Рациональные основы восприятия здоровья. Соматопси-
хическая нерасторжимость, целостность восприятия здоровья 
без разделения его на телесную и душевную составляющие яв-
ляется характерной чертой традиционных культур [19], в том 
числе и чувашской. Наверное, поэтому в ней существует тесная 
взаимосвязь между состоянием здоровья и трудоспособностью. 
Оценка здоровья человека производится не по наличию или от-
сутствию тех или иных болезненных симптомов, а по его спо-
собности трудиться. Считается, что человек здоров тогда, когда 
он может работать, и наоборот (сывлăх пулсан ĕç пулать – бу-
дешь здоровым, работа выполнится). Праздность и безделье в 
глазах окружающих являются весомым основанием для отнесе-
ния человека к категории физически неполноценных (ахаль лар-
сан, урасăр-алăсăр çынна пĕрĕх – сидеть без дела то же, что 
быть лишенным рук и ног). Нежелание работать однозначно 
расценивается как фактор, неминуемо ведущий к потере здоро-
вья (кахал çын чирне хăй кĕтсе выртать теççĕ – лентяй сам 
свою болезнь дожидается; кахал çын чир тупма ăста – лентяй 
– болезнь находить мастер). 

Размытость представлений об индивидуальном здоровье, 
тенденция его связи с состоянием окружающих является еще 
одной особенностью представлений чувашей о здоровье. Иллю-
страцией этого положения может послужить традиция рассмот-
рения эмоционально-стрессовых воздействий (главным образом 
ссор и конфликтов) в качестве важного фактора, провоцирую-
щего возникновение расстройств, которые с клинической точки 
зрения могут быть расценены как невротические и психосома-
тические. Так, у чувашей считается, что переживание злобы и 
ненависти может вызвать болезнь не только у конфликтующих 
сторон, но и случайно «перейти» к постороннему человеку – 
хирĕç вăрăннă (ударило ссорой). Как представляется, это обычно 
происходит в пути, в дороге, поэтому данное состояние называ-
ют дорожным злом (çул хаярĕ), злом пройденной дороги (çÿренĕ 
çул хаярĕ) или злом порчи гневом (ăншăртлă хаяр, ăншăрт). 
Восприятие негативных эмоций во время чужой драки или даже 
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ссоры может сопровождаться появлением соматоформных реак-
ций в виде сильных головных болей, болей в животе, рвоты, 
другой симптоматики [3, 16, 18, 25]. 

Описанные факторы естественного происхождения, способ-
ствующие формированию патологии, отмечаемые чувашами, 
вполне соответствуют современной естественнонаучной кон-
цепции медицины, выделяющей в качестве причин болезни объ-
ективные критерии. Более древним, но сохранившимся до сего-
дняшнего дня взглядом на здоровье является объяснение болез-
ней человека с точки зрения действия иррациональных причин. 
В соответствии с этим подходом можно выделить, мистическую, 
анимистическую и магическую атрибуции болезни [35]. 

Иррациональная атрибуция болезни. Рассмотрение влия-
ния иррациональных внешних сил, предопределяющих жизнь 
человека, целесообразно в рамках мистической атрибуции бо-
лезни. С этой позиции сам человек не в состоянии изменить 
предписанный свыше ход событий, но может снизить риск не-
счастий путем строгого выполнения традиций и ритуалов. По-
этому нарушение вековых запретов, несоблюдение обрядов и 
примет в традиционном понимании обязательно приводит к не-
счастью и болезням.  

У чувашей имеется много предсказаний, касающихся здо-
ровья и судьбы: Божье предписание (Турă çырни) в виде нераз-
борчивой надписи находится на лбу у каждого смертного; рас-
положение родинки (Турă палли) в верхней половине тела имеет 
благоприятное значение для человека, в нижней – определяет 
менее «везучего» человека [18].  

Большую роль в формировании ограничительного поведе-
ния в межличностной коммуникации играют представления о 
«тяжелой» (йывăр) и «легкой» (çăмăл) руках. При совершении 
регулярных торговых сделок с живностью или совместном на-
чале какого-либо дела обычно желают «легкой» руки (аллу 
çăмăл пултăр!), а затем внимательно отслеживают дальнейший 
ход событий. В случае неблагополучия со здоровьем членов се-
мьи или домашних животных деловые контакты с обладателем 
«тяжелой» руки по возможности ограничиваются [18]. 
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Прогноз болезни часто осуществляется через интерпрета-
цию сновидений, для чего обращаются к специальному толкова-
телю снов (тĕлĕк шайлакан), который на ночь кладет себе под 
голову какой-либо предмет из одежды обратившегося. Будущее 
истолковывается в зависимости от содержания сна толкователя. 
Так, употребление во сне вина предвещает горе (тĕлĕкре эрех 
ĕçсен хуйхă пулать), а свежее сено – покойника (тĕлĕкре ешĕл 
утă – вилене). Игры во сне с девушкой связывались с грядущей 
болезнью (тĕлĕкре хĕрпе вылясан чир çакланать), а потеря зуба 
никак не ассоциируется со здоровьем, а предупреждает о потере 
какой-либо вещи (тĕлĕкре шăл ÿксен япала çухалать). Явную 
смерть больного можно предположить, если в содержании сна 
фигурирует вырвавшаяся лошадь, которую не удается поймать 
(тĕлĕкре лаша ĕçĕрĕнсе кайсан, ăна тытаймасан, чирлĕ çын 
пулсан вилет). Сроки осуществления предсказания также опре-
деляются по снам: если сон приснится вечером, то сбудется не 
скоро, а если поутру, то сбудется на днях (тĕлĕке каçах курсан 
час пулмасть, çутăлнăпа курсан çав кунсенчех пулать) [18]. 

Уверенность в невозможности самостоятельного управле-
ния собственной жизнью свидетельствует о внешнем локусе 
контроля и отчетливо прослеживается в характерном для народ-
ных представлений фатализме [3]. Фатализм прослеживается в 
традиционном мировоззрении чувашей и в отношении смерти: 
«…умирает человек потому, что ему не предназначено жить 
больше, что прожиты им дни и годы, написанные в «книге Бо-
жией» (в книге жизни). Если человек умирает тихой смертью, 
его считают праведным; если же он перед смертью долго мучит-
ся, то это приписывается действию эсрелев (злых ангелов смер-
ти), которые насильно вырывают душу грешника…» [16]. 

Анимистическая атрибуция болезни связывается с об-
стоятельствами, при которых появление недуга приписывается 
агрессивной деятельности сверхъестественного начала – злых 
духов, ангелов, призраков, или феномену «потери» души самим 
человеком.  

Чуваши рассматривают сон (тĕлĕк) как состояние, при ко-
тором человеческая душа свободно покидает физическую обо-
лочку и путешествует по миру. Сновидения, как считается, от-
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ражают то, с чем встречается душа во время своего пребывания 
вне тела. Возникновение некоторых болезней человека объясня-
ется именно тем, что его душа находилась где-то далеко от спя-
щего тела в момент, когда его пытались резко разбудить. После 
смерти человека душа пребывает около близких, в доме до тех 
пор, пока во время больших поминок ее не проводят из дома, 
что может происходить на седьмой неделе после смерти [18]. 

По традиционным представлениям чувашей, злые духи 
(усал) вездесущи. Стоит человеку появиться ночью на перекре-
стке, берегу реки, как их многочисленная армия пристает к че-
ловеку и насылает на него многочисленные болезни. Так, при 
неожиданной встрече с духом «вупкăн» возможно умопомеша-
тельство [18]. Считается, что «йĕрĕх» насылает болезнь «кĕсĕн», 
проявляющуюся мокнущими высыпаниями на голове ребенка 
(«йĕрĕх тытни») [10]. Возникновение судорожного синдрома у 
маленьких детей объясняется вредоносным воздействием усал в 
момент нахождения ребенка одного в колыбели [18]. Другие бо-
лезни могут вызываться банным духом Ийе [25]. Огненная змея 
«вĕре çĕлен», проникающая в дом через трубу, поражает пре-
имущественно хроническими болезнями «хĕн куракан», в числе 
которых чахотка и истерия [10]. Человек, одержимый злым ду-
хом, может не только заболеть, но и умереть [3]. 

Предполагается, что злые духи – обитатели земли, воды, 
ветра, огня также являются источниками бед и болезней. Ребе-
нок может неожиданно заболеть после того как, бегая, упадет на 
землю (çĕр шавкăмĕ, çĕр синкерĕ). Злой дух способен вытянуть 
из лежащего ночью на голой земле силы до его полного изне-
можения (каçхи синкер). Чтобы заболеть, необязательно падать 
или лежать, достаточно даже прилечь на землю (вăйне туртса 
илет). Эсрел, обитающий в воде, способен наслать на перехо-
дящего реку или упавшего в воду лихорадку (шыв синкерĕ). 
Встреча в пути со злым духом ветра чревата развитием клини-
ческой симптоматики с потерей сознания, акроцианозом и по-
следующим мутизмом (чĕлхене туртакан чир) [18].  

В традиционном религиозном пантеоне чувашей наиболее 
разрушительная роль отводится злому духу Киреметю, кото-
рый, как считается, способен вызывать несчастья и болезни у 
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людей, падеж скота, природные катаклизмы. По преданию, Ки-
реметь был сыном Бога, посланным на Землю нести добро. Но 
люди, по наущению Шуйтана (дьявола), убили и сожгли Кире-
метя, развеяв прах по ветру. С тех пор люди несут за это вечное 
наказание [29]. С целью умилостивить духа и защититься от на-
пастей совершались моления и приносились жертвы Киреметю 
(первоначально домашние животные, позднее - серебро, моне-
ты, лепешки, ритуальная каша). Данный обряд был приурочен к 
сезонным праздникам и важным событиям крестьянской жизни, 
или совершался по необходимости в случае болезни или несча-
стья. «…Жертву приносили особо выбранные люди, которые 
пользовались особым уважением среди населения, они имели 
при себе деревянный прут и если этот выбранный жрец ударит 
кого-нибудь в наказание, то от этого человек может захворать и 
умереть. Если же этот «кĕлĕ пăхакан» (молитвенный наблюда-
тель) захочет кого-нибудь наказать от имени Киреметя, то он 
выметает метлой ток, где молотят хлеб, и от этого должна по-
гибнуть вся семья, как бы стирается с лица земли, подобно хо-
рошо выметенному току...» [10]. 

Психология восприятия умерших живущими занимает осо-
бое место в духовном мире чувашей. Согласно бытующим пред-
ставлениям, умерший, будучи невидимым для глаз живых, про-
должает вести свою обычную жизнь среди других покойников 
на кладбище. Поэтому при похоронах в могилу стараются по-
ложить те предметы, которые были наиболее необходимы умер-
шему при жизни [18]. 

Считается, что «…покойники вообще могут иметь сноше-
ние с внешним миром и даже влиять на жизнь живых. В течение 
сорока дней после смерти душа часто посещает свой дом. Но 
она приходит и после, в особенности, если начнут забывать и 
долгое время не совершают о ней поминовения. Тогда она, что-
бы напомнить о себе, насылает на живых болезни и несчастья. 
Напротив, если она довольна живыми, покровительствует им и 
содействует их благополучию…» [14]. 

Существует представление, что в периоды поминок и поми-
нальных праздников никем не замечаемые умершие приходят в 
деревню, стараясь вести себя мирно и спокойно. Но если кто ос-



ВЕСТНИК ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ ЧУВАШИИ. 2008, № 4 
 

 90 

корбит их бранью, худым словом (вилĕ сăмах тăвать), неува-
жением ритуала жертвования еды, умерший в качестве мести 
может наслать несчастья и болезни, к числу которых относится 
желтуха (сар чир), бесплодие (ача тумалла мар), мужское бес-
силие (арçына пăсни). Упоминание усопших в момент ссоры та-
буировано. Наказанием служит та же желтуха [18]. 

Магическая атрибуция болезни определяет любое болез-
ненное состояние или смерть человека как результат сознатель-
ных, целенаправленных действий другого человека (сглаз, кол-
довство, порча). 

Наиболее значимой фигурой в этой сфере для чувашей яв-
ляется колдун, который в разных местностях называется по-
разному: асамçах (асăмçах, асаймăç, асамчă), тухатмăш, 
ăрăмçă, чĕлхеçĕ. Д. Месарош так описывает чувашского колду-
на: «…это провидец, который по своему желанию имеет непо-
средственную связь со злыми духами и с их силой и по тайному 
поручению разгневавшихся за плату может навести на людей 
порчу в отличие от целителя, имеющего такую же власть над 
духами, однако использующего свои знания для раскрытия при-
чин отдельных болезней, ублажающего мелкими подарками 
злых духов, наславших болезни. Одним словом, его призвание – 
это исцеление. Он очень часто лечит хвори, возникающие в ре-
зультате нанесения порчи колдуном» [18]. 

Порча, наводимая колдуном (çын туса пани), рождает в на-
роде наибольшие опасения. Считается, что существует семьде-
сят семь различных заклинаний для наведения порчи (пăсать, 
асăмçах тăвать): простой наговор (ахаль чĕлхе), наговор пузы-
ря (шăпăр чĕлхи), наговор от мертвых (вилĕ чĕлхе), наговор про-
тив рождения детей (ача тумалла мар чĕлхе), отворотное слово 
(сивĕтекен сăмах) и др. Наговор читается над пищей или пить-
ем, которые потом даются человеку, на которого направлена 
порча [18]. Ей также приписывается передача через воздух при 
непосредственном общении (контагиозное распространение, 
принцип контакта, заражения), поэтому чуваши сторонятся кол-
дуна или человека, которого считают колдуном. Вынужденное 
общение может происходить лишь из опасений обидеть колду-
на, и соответственно – навлечь на себя порчу [25]. 
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Порча может также происходить в результате наговарива-
ния на тайно унесенную у человека вещь – пояс, платок, рубаш-
ку (гомеопатическое распространение, принцип подобия). 
Предметом заговора могут служить и отрезанные незаметно во-
лосы хозяина, в связи с чем неожиданное исчезновение из дома 
какой-либо вещи вызывает у хозяина сильные опасения о воз-
можной порче [3]. 

По бытующим представлениям, наведенную порчу могут 
излечить только самые опытные знахари, целители (питĕ ăста 
йумăç, вĕрÿç). Н.В. Никольский [25] пишет, что «…колдун мо-
жет, как говорят чуваши, допустить порчу на определенное вре-
мя и на что угодно. Если порча эта колдуном допущена на неко-
торое, неопределенное, время, то болезнь-порча должна пройти 
сама собою через определенный срок; а если допущена навсе-
гда, то болезнь должна свести жертву в землю». 

Сама болезнь может представляться в виде внутреннего ша-
рообразного нароста, перекатывающегося внутри и причиняю-
щего больному неимоверные страдания [3]. 

Причиной сглаза (куç ÿкнĕ, куç ÿксе усаланнă, куçăхнă, 
куçăхтарнă) считают завистливые взгляды на ребенка, девушку, 
животное или растение. В каждой местности отмечают таких 
людей с огненными черными глазами, пристальный и заинтере-
сованный взгляд которых обладает «колдовской» разрушитель-
ной силой. Такие глаза называют злыми (усал куç, хаяр куç), а 
контактов с их обладателями стараются по возможности избе-
гать [18]. 

О сглазе думают прежде всего при труднообъяснимых бо-
лезнях детей, которые, как принято считать в народе, наиболее 
подвержены негативным воздействиям. Ребенок становится 
беспокойным, капризным, перестает брать грудь, не спит, много 
плачет. У взрослого сглаз может проявляться сильными голов-
ными болями, болями в животе, любой тяжелой болезнью. От 
сглаза погибают домашние животные, а растения усыхают [18]. 

В народе существует множество поверий о способах избав-
ления от сглаза: одевание яркой одежды для отвлечения внима-
ния постороннего; покрытие темной тканью, брызгание водой, 
окуривание льняным семенем, вдыхание потрескивающей в огне 
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соли и др. Основное место в лечении сглаза занимают наговоры 
[25]. В качестве предохранительных средств используются обе-
реги и талисманы (пĕтÿ) [18]. 

Болезнь часто одушевляется и олицетворяется с человеком, 
наделяется определенной самостоятельностью. Согласно таким 
антропоморфным взглядам, болезни, как люди, занимаются хле-
бопашеством. В случаях греха со стороны человека они вынуж-
дены, выполняя волю Бога, отвлекаться от труда и наказывать 
провинившегося. Но эту напасть можно смягчить, если, поло-
жив под подушку больного хлеб и соль, попросить болезнь по-
есть-попить и уйти, не сделав зла [25]. 

Нередко заболевание принимает зооморфный образ, живу-
щего внутри человека животного, подтачивающего силы: 
«…около сердца будто заводятся какие-то ящерицы и они гры-
зут сердце и производят сильную, нестерпимую боль с рвотою 
(вероятно, катар желудка). Эти-то ящерицы будто бы зарожда-
ются в человеке или животном по действию колдуна при помо-
щи нечистых сил» [25]. 

Чуваши традиционно не проводят большого разграничения 
между болезнями человека и животных. Так, Киреметь одина-
ково часто поражает людей и скотину; животные также подвер-
жены сглазу и порче, причем средства и методы лечения в 
большинстве случаев одинаковы [25].  

Подобные взаимоотношения человека с недугом свидетель-
ствуют о проявлении неосознанного стремления к сохранению 
равновесия в системе «человек-природа». Традиционное созна-
ние не выделяет человека из природы, он является ее органич-
ной частью, внимательно наблюдает происходящее вокруг, оце-
нивает в соответствии с уровнем своих представлений и переда-
ет новый опыт близким, продолжая эстафету поколений. Можно 
сказать, что мировоззрение чувашей отражает двойственное 
восприятие болезни. С одной стороны, она как бы предопреде-
лена заранее, с другой – правильное поведение в реальном и ир-
реальном мире может свести к минимуму возможность ее появ-
ления.  

Традиционные оздоровительные практики. Помимо 
строгого выполнения обрядов и ритуалов, направленных на 
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умиротворение богов и духов, у чувашей существуют и другие 
варианты оздоровительных практик, которые актуальны до 
сегодняшнего дня. Центральное место среди них занимает тру-
довая и физическая активность. Труд рассматривается как обя-
зательное условие достижения и сохранения физического бла-
гополучия (вăй-халтан кайиччен ĕçлемесĕр вăй-халлă пулаймăн - 
не поработав до усталости, не станешь сильным и здоровым). 
Считается, что регулярная трудовая деятельность, ставшая те-
лесной и духовной потребностью, не просто приносит здоровье, 
но и способствует долголетию (сухал тухиччен сухана тухакан 
сакăр вунна çитнĕ – кто до появления бороды привык трудить-
ся, тот проживет до восьмидесяти лет), и часто становится 
причиной бессмертия в глазах потомков (ĕçлекен вилмест – ра-
ботающий не умрет).  

Тенденция к «сохранению доброго имени», препятствую-
щая распространению информации об особенностях межлично-
стных отношений, на состояние болезни у чувашей не распро-
страняется. В силу размытости представлений между индивиду-
альным и общественным здоровьем здесь действует противопо-
ложная установка – обращение за социальной поддержкой (ну-
шана пытаракан пĕтнĕ, чирне пытаракан вилнĕ - кто скрывает 
от людей свою беду – разорится, кто скрывает болезнь – ум-
рет). Такая тактика, с одной стороны, снимает у индивидуума 
эмоциональное напряжение (çынна каланă хуйхă – çур хуйхă – 
как поведаешь другим, половина кручины снимается), с другой – 
дает возможность мобилизации ресурсов ближайшего социаль-
ного окружения. 

Однако возможность обращения за помощью к окружаю-
щим не снимает ответственности с индивидуума (çын хăй пуçне 
хăй çухатать – человек сам губит свою голову). Принцип дея-
тельностной активности предусматривает необходимость собст-
венных усилий индивида по оздоровлению (йĕрсе ларнипех чир-
чĕре çĕнтереймĕн – слезами болезнь не победить; кăмака çинче 
выртнипех сывалаймăн – лежа на печи, не вылечишься, т.е. ни-
чего не предпринимая).  

Немаловажным средством оздоровления у чувашей является 
осознанное ограничение потребностей, которое распространяет-
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ся на материальную и духовную сферы. Избыточный вес здесь 
считается признаком нездоровья (чирлĕ мăнтăр – больной – 
толст), а потому более ценится умеренность, в том числе и в 
пищевом поведении (сывă пулас тесессĕн сахал çи те сахал ĕç – 
если хочешь быть здоровым, мало ешь и поменьше пей). Огра-
ничения накладываются и на эмоционально-волевую сферу 
(кăмăл вылянă хыççăн ан çÿре – не старайся исполнять все свои 
прихоти). Мерилом здорового образа жизни признается разум, 
который позволяет адекватно оценивать ситуацию и предпри-
нимать необходимые действия (ăспа пурăнсан им-çам кирлĕ мар 
– если жить с умом, не нужно лекарств).  

Особенностью современных взглядов чувашей на здоровье 
и болезнь является тесное переплетение естественно-научных 
медицинских теорий западного происхождения с традиционным 
мировоззрением. Сегодня среди чувашей довольно широко рас-
пространены представления магически-мистического характера 
[7]. Так, несмотря на сравнительно высокий уровень образован-
ности, более половины здорового населения признают реальным 
существование колдовства и порчи. Близкие позиции разделяет 
и нечувашское население края, имеющее длительные контакты с 
чувашами [24]. 

Таким образом, представления о здоровье в чувашской 
культуре носят социо- и эргоцентрическую направленность. Бо-
лезнь, характеризуемая в рамках экстернального локуса контро-
ля, понимается как результат нарушения гармонии вследствие 
действия иррациональных сил либо «неправильного» поведения 
людей. Оздоровительные практики, опирающиеся на синкрети-
ческие представления о мироздании, допускают применение ра-
циональных и иррациональных подходов. 

Совладание в чувашской культурной системе. Столкно-
вение человека с биологическими, психологическими и соци-
альными факторами вызывает в организме защитные реакции на 
физиологическом, когнитивном, эмоциональном и поведенче-
ском уровнях. Психологическое реагирование на стресс в нема-
лой степени связано с личностными характеристиками человека, 
особенностями его социализации, во многом детерминирован-
ной этнокультурными факторами. 
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Анализ этнографических и фольклорных материалов позво-
ляет выделить некоторые специфические моменты копинга, де-
терминированные социализацией личности в условиях чуваш-
ской культуры. С учетом коллективистского характера культуры 
чувашей можно предположить, что оценка значимости стрессо-
ра и выработка адаптивного поведения здесь будет, как правило, 
происходить в разветвленной сети социальной поддержки (се-
мья, родственники, друзья, коллеги и др.), а не только на уровне 
индивидуума. Однако совладание с проблемами в рамках бли-
жайшего социального окружения подразумевает необходимость 
критического осмысления готовых рекомендаций (çын хыçĕнчен 
шăтака та кайса вилĕн, теççĕ – если будешь следовать чужим 
советам, то закончишь свою жизнь в яме). 

Культуроадаптивный копинг. В недрах традиционной чу-
вашской культуры выработаны многочисленные варианты ко-
пинга, способствующие адаптации личности в условиях изме-
няющейся действительности. Среди них особую значимость 
имеет стратегия оптимизма, реализуемого через целенаправ-
ленную физическую активность. В произведениях устного на-
родного творчества можно найти широчайший спектр особенно-
стей ее использования: хуйхă-суйхă хупăрласан, хусăк тыт – ес-
ли одолевает горе, берись за лопату; хурлăха хултăрчăпа хăвала 
– печаль прогони скальницей; ан пăшăрхан – пăшатан пур – не 
печалься, есть шило; куляниччен – куяна кай – вместо того, 
чтобы горевать, отправляйся на зайца; хурлăха шăпăрпа хăва-
лаççĕ – горе выметают метлой; хаваслă ĕç – чун канăçĕ – 
дружная работа душу веселит [8]. 

Копинг-стратегия альтруизма находит у чувашей воплоще-
ние в форме общественной помощи (ниме). Ниме практикуется 
при общественных работах, в особенности после пожара или ка-
ких-либо общественных бедствий, когда без всякого вознаграж-
дения помогают вначале одному, потом другому [25]. Еще одним 
свидетельством широкого распространения среди чувашей аль-
труизма является тот факт, что среди чувашей, как правило, не 
было нищих. Если из дома уходили все, то на столе оставляли 
хлеб и другие съестные припасы, чтобы путник мог войти, по-
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пить, поесть и уйти с миром: юрлă çын юлашки чăххине пусса 
панă – бедняк заколол (для путника) последнюю курицу [25]. 

Сотрудничество и обращение являются одними из самых 
популярных поведенческих стилей совладания у чувашей в силу 
коллективистского характера культуры (çынсăр çын пурăнай-
масть – человек не может жить без помощи других людей). 
Здесь и возможность эффективного эмоционального отреагиро-
вания (çынна каланă хуйхă – çур хуйхă – как поведаешь другим, 
половина кручины снимается; тăрă шывпа çусан кĕпе шура-
лать, ырă çынпа калаçсан хуйхă сÿрĕлет – выстираешь в чис-
той воде, рубашка станет чистой; поговоришь с добрым чело-
веком, печаль развеется) и возможность рационального распре-
деления душевных и физических сил (пысăк ĕçе пĕччен ан 
пуçăн: ĕнсÿне хуçăн – за большое дело один не берись: шею сло-
маешь). Адаптивный потенциал копинга значительно возрастает 
при вовлечении в решение проблем более значимого лица (çула 
кайма юлташу хăвăнтан пăлатнарах пултăр, теççĕ – пусть 
твой спутник, с которым ты отправишься в дорогу, будет 
сильнее тебя). 

Копинг-стратегия придачи смысла нацелена на осознание 
позитивного содержания событий, первоначально расценивае-
мых только как негативные. Здесь и переосмысление значения 
страданий (чун хĕнекен мул тупать – кто заставляет страдать 
душу, тот находит богатство), и глубинного смысла болезни 
(чирлемесен сывлăх хакне пĕлместĕн – не болея, не узнаешь и 
цену здоровью) и роли периодических трудностей жизни (хура-
шурă курман çын пурнăç тытма пĕлмест – не испытавший пре-
вратностей не умеет жить), которые тем не менее носят отно-
сительный характер (пурри пуррипе тăмасть, çукки çуккипе 
тăмасть – богатый не вечно богатым останется, и бедный не 
всегда в бедности пребудет).  

Наиболее специфической для чувашской культуры копинг-
стратегией, на протяжении столетий характеризующей особен-
ности чувашской ментальности, является смирение. Здесь оно 
несет более глубокое содержание (вутта вутпа сÿнтереймĕн, 
çилле çилĕпе çĕнтереймĕн, йăвашлăхпа çĕнтерĕн – не потушишь 
огня огнем, не победишь гнева гневом, а кротостью победишь). 
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Помимо непосредственной покорности оно отражает наличие 
гибкости (тавра каян савăннă, пÿкле каян çапăннă – пошедший 
кругом радовался, пошедший напрямик ударился), терпения 
(шăрпăк кĕрсен те ыратмасăр тухмасть – и занозу без боли не 
вынешь), умеренности (мала ан ирт, кая ан юл: мала иртсен 
пуçа касаççĕ, кая юлсан таптаççĕ – вперед не забирайся и поза-
ди не оставайся: выскочка отвечает головой, а отстающих 
топчут). Именно данный расширенный вариант совладания яв-
ляется для чувашей адаптивным. 

Психологический феномен антиципации, как способности 
действовать и принимать те или иные решения с определенным 
пространственно-временным упреждением в отношении будущих 
событий, также встречается в чувашской культуре. Ему соответ-
ствуют ограничения на эмоционально окрашенное и мотиваци-
онно подкрепленное представление об ожидаемом (ансата кĕте-
кен хĕне юлнă, теççĕ – кто ждет легкого, тому придется тяже-
ло; ачине тумасăр, кипкине ан хатĕрле – пока не родился ребенок, 
пеленок не заготовляй; инçе шухăшла та çывăхра пурăн – о даль-
нем думай, а ближайшим живи). Параллельно существуют и 
представления антагонистической направленности, нацеленные 
на избежание негативных событий не только за счет запрета на 
разговоры, но даже за счет вытеснения мыслей о них (çăвара кил-
ни ума килет – что языком молвится, то на деле сбудется; мĕн 
асăнни вăл пулать – что в мыслях, то сбудется).  

Рассмотренные копинг-стратегии, как правило, носят адап-
тивный для чувашской культуры характер. Однако существуют 
и заведомо дезадаптивные стили совладающего поведения, 
прочно закрепленные в культурно-исторических традициях чу-
вашей. 

Культуродезадаптивный копинг. Одним из деструктив-
ных вариантов копинга, негативно воздействующих на личность 
человека и его окружение является опосредованная агрессия в 
форме мести, направленной на причинение вреда человеку, рас-
сматриваемому в качестве обидчика. Данная форма реагирова-
ния связана с запретом на прямое проявление агрессивного по-
ведения в чувашской культуре [22].  
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«Обычай мстить виновному за преступление существует 
среди чуваш в такой форме. Мстителем является прежде всего 
потерпевший; если он не достиг желаемого результата, пригла-
шает к мести все общество или часть его. Чтобы наказать того, 
чья лошадь совершила потраву, берут ее кал, сжигают или про-
сто наговаривают. Такая лошадь, по воззрению чувашина, не-
пременно умрет» [25]. 

В своих этнографических заметках В.А. Сбоев [29], описы-
вая нечастые и вынужденные обращения чувашей к самому сви-
репому и самому грозному божеству, так характеризует их ожи-
дания: «Но для того, чтобы чувашенин мог заставить ее (хаяр-
киреметь. – Е.Н.) покарать недруга, обрушить на его голову все-
возможные скорби и бедствия… ему стоило только явиться к 
хаяр-кереметь и с известными заклинаниями попросить ее нака-
зать и даже, если нужно, умертвить его недруга, и все исполня-
лось по его желанию». 

И.Н. Афанасьев [3] также пишет, что в трудных жизненных 
ситуациях чуваши обращаются за помощью к злому божеству 
Киреметю, чтобы тот наказал несправедливого человека, обид-
чика. Распространенность магических форм негативного психо-
логического воздействия у чувашей описана и в работах 
А.А. Фукс [32] и Н.И. Ашмарина [5]. 

Этот древний вариант копинга является примером реализа-
ции сложной стратегии, включающей в себя подавление эмоций 
и обращение за помощью к магическим силам. Но эта практика, 
по мнению многих исследователей, встречалась довольно редко 
[5, 25]. Гораздо чаще отмечалось проецирование агрессивных 
импульсов на других. 

Невозможность реализации агрессивных стремлений по от-
ношению к внешним объектам, связанная с высокой ценностью 
неконфронтационных межличностных отношений, а также ис-
торические традиции включения алкоголя в ритуально-
обрядовую практику чувашей обусловливают существование 
еще одной деструктивной формы копинга – компенсации с по-
мощью алкоголя. 

Традиции многовекового употребления алкоголя существу-
ют у многих народов. В монографии «Транскультуральная нар-
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кология и психотерапия» В.Я. Семке с соавт. [30], характеризуя 
роль алкоголя в укладе русской народной жизни, пишет: «Как 
неизбежный атрибут … национального гостепримства выраба-
тывался ритуал алкогольного застолья, вошедшего в «кровь и 
плоть» многих поколений россиян, в картину русского быта и 
образа жизни». Там же описано существование строгого ритуала 
употребления молочной водки у бурятов и монголов, у которых 
алкоголь играл особую роль и в свадебной церемонии. 

У чувашей отмечены древние культурно-исторические тра-
диции употребления слабоалкогольного напитка – пива (сăра). 
«Чуваши пили в твердой, непоколебимой уверенности, что это 
пьют не они, но сами боги и киремети» [29]. Пиво являлось ри-
туальным напитком и его использование было обязательным 
при многих обрядах. Употребление пива на праздниках даже 
вошло в названия некоторых из них: автан сăри – «петушиное 
пиво», праздник, в который на столе фигурирует мясо петуха, 
кантăр сăри – пиво после уборки конопли, выльăх сăри – пиво, 
употребляемое во время молений о животных, по случаю купли-
продажи животных, хĕр сăри - «пиво девушек», девичье пиво, 
употребляемое во время пиршества девушек [25]. Для производ-
ства пива каждая сельская семья имела хмельник, где хмель вы-
ращивался как для собственных нужд, так и для продажи [29]. 

В больших количествах пиво употреблялось во время сва-
дебных торжеств как в доме жениха, так и в доме невесты [25]. 
Обильное употребление алкогольных напитков происходило на 
кладбищах во время поминовения умерших [29]. Допускалось 
употребление алкоголя и подростками. Н.М. Охотников [26] так 
описывает свои тревоги, связанные с приглашением на торжест-
во: «.. выезжать на йыхрав слишком опасно, т.к. мальчишки в 
опьянении от пива начинают хлыстать нагайками лошадей друг 
друга, от чего лошади прыгают и делают крутые повороты в 
сторону». 

Характеризуя многочисленные положительные качества чу-
вашей, В.А. Сбоев [29] не может не остановиться на их отноше-
нии к алкоголю: «Чувашенин отлично гостеприимен для всех, 
кто не выше его, отличный работник, хороший семьянин, но 
снабжен очень покатым горлышком. Это дело уже известное. 
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Он добр от природы, но зол пьяный и мстителен во гневе». В 
традиции чувашского гостеприимства вошел обычай настойчи-
вого угощения: «… угощающий до тех пор не берет обратно 
рюмки или пивного ковша, пока не выпьют до дна – «тĕппи 
курка» [26]. 

Социально-экономические преобразования на селе конца 
ХIХ-начала ХХ вв., более тесное знакомство с традициями и 
бытом русских, утрата прежних религиозных ценностей приво-
дят к тому, что более широкое распространение получают креп-
кие алкогольные напитки, в частности водка. «Как грибы после 
дождя, почти повсеместно появились торговые точки, ассорти-
мент реализуемых товаров которых включал и горячительные 
напитки. Практически все сколько-нибудь значимые решения 
крестьянского мира … стали скрепляться печатью Бахуса» [23]. 

Таким образом, на смену пивной модели алкоголизации 
приходит водочная, которая ложится на древние традиции толе-
рантного отношения к спиртному и приводит к распространен-
ности злоупотребления алкоголем среди чувашей, не связанного 
с необходимостью выполнения обрядов. Если употребление ал-
коголя и опьянение в контексте праздника или обряда рассмат-
ривалось у чувашей ранее как нормативное, а вне данного кон-
текста – как признак девиации, то позднее толерантность к час-
тому употреблению алкоголя постепенно возрастает.  

Обобщая, можно отметить, что историческими особенно-
стями употребления алкоголя у чувашей является: первичная 
религиозная обусловленность и регламентация его употребле-
ния, определенная жестким календарем обрядовых и семейных 
праздников; предпочтение слабоалкогольных напитков (пива), 
занимавшего важное место в религиозных и коммуникативных 
ритуалах; связанное с ними отсутствие ограничений на употреб-
ление алкоголя женщинами и подростками. 

Негативные последствия этого явления вполне осознаются в 
народе (ĕçкĕ çынна ырă тумасть – пьянство до добра не дове-
дет; çын ĕçпе хуçăлмасть, ĕçкĕпе хуçăлать – не работа крушит 
человека, а пьянство), всячески осуждаются, но болезнью не 
признаются. Считается, что лишь крайние варианты зависимого 
поведения приводят к потере экономического благополучия 
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(ÿсĕр – мĕскĕн, чирлĕ – мăнтăр – пьяный – бедный, больной – 
толстый), неадекватному и даже аутодеструктивному поведе-
нию (хăмла йывăç тăррине улăхтарса лартать – хмель на вер-
хушку дерева затащит).  

Высокая распространенность злоупотребления алкоголем в 
Чувашии в наши дни, его деструктивное влияние на личность и 
внутрисемейные отношения подтверждаются результатами мас-
штабного социологического исследования В.П. Фоминых [31]. 
По его данным, в каждой пятой чувашской семье пьянство мужа 
является причиной семейных проблем, однако доля таких семей 
среди русских и мордвы значительно выше. Тем не менее, более 
60% чувашей испытывают удовлетворение своей семейной жиз-
нью. Можно предположить, что для многих семей пьянство ста-
ло вполне привычным явлением, а копинг-поведение в форме 
компенсации алкоголем принимается как одна из традиционных 
форм совладания с проблемами.  

Аутодеструктивное поведение. Более чем полуторавеко-
вую историю имеет исследование суицидального поведения 
среди чувашей. В середине XIX в. на страницах российской эт-
нографической литературы завязывается «спор» о существова-
нии у чувашей особой формы суицида – тип шар (сухой беды). 
Казанская поэтесса А.А. Фукс в своей книге «Записки о чувашах 
и черемисах Казанской губернии» [32] так описывает ее прояв-
ления: «…ежели уже они очень рассердятся, то какое удиви-
тельное у них мщение! Чувашин идет к своему неприятелю и, 
желая ему навлечь беду, давится у него на дворе. Бедные! Не 
знают другого мщения, как жертвовать своей жизнью, чтоб при-
чинить беду врагу своему».  

Профессор Казанского университета В.А. Сбоев в своем 
«Исследовании об инородцах Казанской губернии» [29], поле-
мизируя с А.А. Фукс по многим другим вопросам, фактически 
соглашается с ней по этому, указывая, что «о варварском обычае 
тащить неприятелю сухую беду, т.е. вешаться во дворе своего 
врага не слышно более». Гораздо больше он сообщает об обыч-
ных формах суицида. Для него, выросшего среди чувашей, не 
является чем-то необычным, что они рассматривают суицид как 
средство выхода из кризисной ситуации: «Мне представилось, 
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что измученный этими оскорблениями, он по примеру многих 
своих соплеменников хочет наложить на себя руки и теперь 
приискивает себе местечко, где бы удобнее, покойнее и беспре-
пятственнее было удавиться». 

Точка зрения на тип шар, как на способ нанесения вреда 
своим обидчикам, звучит также в работах В.И. Даля (1848), 
Н.И. Мельникова-Печерского (1857), Н.Д. Телешова (1897). 
Видный исследователь чувашской культуры Н.В. Никольский, 
не опровергая своих предшественников, в 1919 г. пишет: «Са-
моубийство считается наваждением дьявольским. Оно практи-
ковалось лет 45 назад в виде мести своему обидчику» [25]. Од-
нако существуют и иные точки зрения.  

В. Магницкий в своей работе «Материалы к объяснению 
старой чувашской веры» [16], посвященной особенностям древ-
них религиозных представлений чувашей, не соглашается с 
А.А. Фукс и В.А. Сбоевым. В доказательство он приводит меди-
цинские сведения о том, что по Чебоксарскому уезду среди чу-
вашей за 15 предыдущих лет не было ни одного случая самопо-
вешения из мести на воротах своего врага. С другой стороны, он 
верно подмечает, что «…«сухую беду» знал и знает и русский 
народ и разделял ее в былые времена на конную и пешую». 

Первый этнограф из чувашей С.М. Михайлов [20] в своем 
письме Врачебной управе Казанской губернии представляет 
глубокий анализ причин, «отчего чуваши давятся и какие прави-
тельство должно принять меры для предупреждения этого явле-
ния». Поводом к его написанию служит циркуляр Врачебной 
управы Казанской губернии 1851 г. к уездным врачам, в кото-
ром сообщается, что из судебно-медицинских актов, составлен-
ных медицинскими чиновниками о самовольно удавившихся 
через повешение, обнаружилось, что «с одной стороны … само-
вольно удавившиеся почти единственно суть народы финского 
поколения: чуваши, черемисы, вотяки или мордва, а с другой – 
что они к такому роду самоубийств побуждаются самыми ни-
чтожными причинами, и весьма часто из актов не обнаружива-
ется, чтобы они имели на то какую-либо причину». 

Не отрицая, что чуваши «… при каких-нибудь неблагопри-
ятных обстоятельствах часто погашают жизнь свою самопроиз-



 

  

ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР 
 

103

вольно» и что «между чувашами оказывается самоубийств бо-
лее, чем в других племенах», С.М. Михайлов в то же время счи-
тает, что чуваши «посягают на жизнь свою отнюдь не для при-
числения беды своим соперникам, как выводили авторы, описы-
вавшие быт чуваш». Помимо социально-экономических и пра-
вовых причин («не находя в сем свете покровительства у своего 
начальства и воображая чрез самоубийство найти жизнь луч-
шую») он видит большую роль чувашских духовных традиций. 
В отличие от христианства и мусульманства, в чувашской фило-
софии практикуется неодобрительное, но терпимое отношение к 
самоубийцам: «Хотя молодое поколение чуваш имеет презрение 
к удавившимся, но однако ж и до сего времени хоронят их так 
же, как и умерших натуральной смертию, то есть снаряжают по-
койника по древнему своему обычаю во все праздничное платье 
и кладут с ним все принадлежности» [20].  

В исследовании Э.В. Никитиной [20] об особенностях чу-
вашского этнического менталитета самоубийство по типу тип 
шар рассматривается как специфический национальный способ 
самозащиты чести: «Чуваши неистово привержены к истине и 
зачастую защищают ее сознательно во вред себе и своему делу». 
Причины самоубийства здесь видятся «в неспособности инди-
вида найти опору в борьбе с превосходящими его несправедли-
востями, неразрешимостью проблемы, в психологической уста-
лости или фактической невозможности вести борьбу, в утрате 
поддержки со стороны близких, в потере надежды или смысла 
противоборства». 

В связи с противоречивостью мнений исследователей о мес-
те и роли суицида в чувашской культуре представляется важ-
ным проведение содержательного анализа материалов устного 
народного творчества. С этой целью проведен качественный 
анализ более 4000 чувашских пословиц [4] и 80 чувашских на-
родных сказок1. Установлено, что тема аутодеструктивного по-
ведения в форме суицида определенно прослеживается в чуваш-
ском фольклоре. Так, из 80 проанализированных нами волшеб-
ных и бытовых сказок она явно встречается в трех.  
                                                        
1 Чувашские народные сказки / сост. П.Е.Эйзин. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1993. 351 с. 
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По мнению М.В. Андрюшкиной [2], исследовавшей фило-
софско-психологические аспекты чувашских сказок, «… сказ-
ка…является мощным фактором коммуникации между поколе-
ниями. Сказка не навязывает, а незаметно внушает человеку не-
обходимые нравственные ценности и идеи. Она представляет 
собой плотно упакованную информацию, воспринимаемую 
людьми без усилия мысли, напряжения внимания. С ее помо-
щью легко и незаметно внедряется в мозг человека стратегия 
поведения, реализующая нравственные идеалы». 

Например, в сказке «Мамалдык» мысль о добровольном 
уходе из жизни приходит ее главному герою после того, как он, 
выполняя предсмертный наказ отца, выдает трех сестер замуж. 
«Остался Мамалдык один-одинешенек. Плохо одному: и любая 
работа из рук валится, и дома сидеть скучно, не с кем словом 
перемолвиться. Впору руки на себя накладывать. Подумал так 
Мамалдык, взял веревку, да и пошел в лес вешаться. Выбрал сук 
покрепче, привязал к нему веревку, голову в петлю сунул». Его 
попытка прерывается неожиданным появлением другого персо-
нажа Арсюри (лешего). Очевиден мотив суицидального поведе-
ния – социальная депривация. 

Сюжет сказки «Старикова дочь» посвящен сложным взаи-
моотношениям девушки и ее мачехи. Дочь мачехи в результате 
грубого обращения с духом бани Ийэ превращается в страши-
лище с клеймом на лбу, что и становится поводом для двух 
смертей в этой семье: «Увидела мачеха свою безобразную дочь, 
затряслась от злости, выбежала на двор и удавилась. А дочь по-
думала, что мать не в духе, решила подождать и подошла к зер-
калу. Увидела свое уродство, выбежала на улицу и бросилась в 
реку». Мотивом суицидальных реакций в данном контексте на-
ряду с неприятием собственной личности также являются опа-
сения негативного отношения окружающих. 

В сказке «Богач и бедняк» сюжетная линия развивается та-
ким образом, что находчивый бедняк, пытаясь сам спастись от 
смерти, невольно помогает обрести ее пастуху, страдающему от 
безысходности: «Тем временем бедняк сидит в мешке и слышит 
чей-то жалобный голос: - Ах, лучше бы уж мне умереть, чем 
терпеть нужду и мучения! – Кто ты? – спросил из мешка бедняк. 
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– Вправду ли хочешь умереть? – Я пастух. И хотел бы хоть сей-
час умереть, да смерть не приходит. – Ну, если так – тебе горе-
вать нечего. Займи мое место в мешке и нынче же умрешь». 
Можно заметить, что депрессивное состояние с суицидальными 
переживаниями здесь также не встречает ни удивления, ни осу-
ждения со стороны окружающих, а воспринимается как вполне 
обыденное дело.  

Касаясь пословиц и поговорок, Ю.А. Калиев [13] пишет, что 
они «… выражая трезвый взгляд на мир, отражают исторически 
закрепленный коллективный опыт. Являясь практическими ори-
ентирами в повседневной жизнедеятельности, они несут в себе 
вековую народную мудрость… создают возможность консерви-
рования устоявшихся стереотипов и их сохранения как истин-
ных». В связи с этим небезинтересно отметить, что тема осоз-
нанного выбора смерти в качестве альтернативы жизни отраже-
на и в ряде чувашских пословиц: вилĕм хĕрлĕ, теççĕ – смерть 
красна; кунта хурлăх кураччен, луччĕ вилес, теççĕ – лучше уме-
реть, чем терпеть здесь обиды; шыва сиксе виличчен çакăнса 
вил – лучше удавиться, чем утопиться; тĕлĕк хыççăн хăмăл 
çинче çакăнса вилĕн – если верить снам, то на жнивье можно 
повеситься. 

Таким образом, наряду с общепринятыми вариантами ко-
пинг-стратегий, в чувашской культуре обусловлен специфиче-
ские варианты совладающего поведения, адаптивной и дезадап-
тивной направленности, связанные с особенностями культурно-
исторического развития этноса, системой трудовых и общест-
венных отношений, регламентирующих представления о миро-
здании, модели здоровья и болезни, традиционные оздорови-
тельные практики и защитно-совладающее поведение. 

Итак, дискурс здоровья в рамках традиционной чувашской 
культуры определяется влиянием множества факторов,  протек-
тивный или деструктивный характер воздействия которых опре-
деляется доминирующей в обществе системой ценностей. 

К таким факторам прежде всего относится характерный для 
чувашской культуры высокий уровень социальной ориентиро-
ванности личности, стирающей границы между «Я» индивида и 
«Мы» общества, что находит отражение в картине мира, пред-
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ставлениях о здоровье и благополучии, а также системе компен-
саторно-приспособительных механизмов и оздоровительных 
практик. Широкая сеть естественной социальной поддержки, 
возникающая в недрах такой культуры, создает благоприятные 
условия для снижения напряжения, вызываемого необходимо-
стью жесткого контроля эмоциональных реакций и гетероагрес-
сивных импульсов.  

Категория труда, как самостоятельной ценности, занимаю-
щей центральное место в чувашской культуре, больше связана с 
понятиями духовного и физического благополучия, чем с уров-
нем материального благосостояния, а потому во многом опреде-
ляет систему самоотношения личности и специфику внутренней 
картины здоровья и болезни. 

Интеграция в мировоззрении рациональных и иррациональ-
ных представлений о нозогенезе допускает возможность приня-
тия различных, часто противоречащих друг другу моделей ди-
агностики, лечения и профилактики болезненных состояний, что 
неоднозначно отражается на состоянии здоровья. Межпоколен-
ная трансмиссия определенного уровня толерантности к таким 
формам аутодеструктивного поведения, как злоупотребление 
алкоголем и самоубийство, служит еще одним социокультур-
ным фактором, снижающим адаптивный потенциал личности в 
условиях чувашской культуры.  

Несмотря на то, что данные детерминанты выделены в рам-
ках чувашской культуры, доминирующей в обществе, они не-
редко могут быть распространены и на ту часть нечувашского 
населения республики, которая в течение длительного времени 
проживает в условиях описанной выше социокультурной реаль-
ности и не может оставаться свободной от ее влияния, формируя 
схожие механизмы адаптации. 
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