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Аннотация. Введение. Из всех астральных объектов, видимых на ночном небе, звездное ско-
пление Плеяд имели самое важное значение в жизни кочевников Внутренней и Центральной 
Азии — как ориентир во времени и пространстве в темное время суток. Актуальность и но-
визна исследования заключаются в уточнении и расширении исследований традиционных 
астрономических знаний тюрко-монгольских народов. Цели и задачи исследования. Целью 
исследования является изучение двух версий о влиянии Плеяд на климат, зафиксированных 
в мировоззрении тюрко-монгольских народов региона и народного толкования некоторых 
астрономических явлений, связанных с Плеядами. Материалы и методы. Работа базируется 
на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика исследо-
вания основана на историко-этнографических методах. Основными источниками исследова-
ния стали материалы по мифологии и фольклору тюрко-монгольских народов, отражающие 
представления кочевников о звездном скоплении «Плеяды». Результаты. На территории рас-
селения тюрко-монгольских народов актуален скотоводческий «лунно-плеядный» календарь, 
основу которого представляет астрономическое явление схождения Плеяд с луной. Традици-
онные представления тюрко-монголов, отраженные в народных знаниях и мифах, связывают 
появление Плеяд на небе с наступлением холодного времени года. Однако в мифах обнаружи-
ваются противоположные взгляды относительно климата во время изначального местонахож-
дения Плеяд на земле: в одних говорится, что тогда был сильнейший холод, который излучали 
Плеяды, в других, наоборот, говорится о вечном лете, жаре. После изгнания Плеяд на небо в 
первом случае на земле появилось лето, во втором — зимние месяцы. Если в южных широтах 
появление Плеяд на небе несло долгожданную прохладу и дожди, то в северных широтах об-
раз Плеяд обретают черты «хозяина холода» и покровителя охоты. Выводы. Мифологические 
сюжеты о Плеядах в фольклоре и народных знаниях тюрко-монгольских народов содержат 
несколько версий об изменениях климата, среди которых мотивы о краже звезды, уничтоже-
нии лишних звезды / звезд животными, шаманом, стрелком, которые являются уникальными. 
В мифах, формировавшихся на северной периферии расселения тюрко-монгольских народов, 
присутствует персонаж, виновный в распространения холода, — корова, прообразом которой 
выступает созвездие Тельца, хорошо известное в более южных широтах.
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Abstract. Introduction. The The Pleiades star cluster was the most important asterism in the life of Inner 
and Central Asian nomads — of all the astral objects visible in the night sky — as a guide in time and 
space during the hours of darkness. The study is relevant enough since it further clarifies and expands the 
understanding of Turko-Mongolian traditional astronomical knowledge. Goals. The paper examines two 
versions of how the Pleiades influence climate traced in worldviews of Turko-Mongols inhabiting the 
designated region, and some popular interpretations of certain astronomical phenomena associated with 
the Pleiades. Materials and methods. The work employs a comprehensive, systemic-historical approach 
to investigate the past, the research methodology being that inherent to historical and ethnographic 
disciplines. The main research sources are publications dealing with mythologies and folklore patterns 
of Turko-Mongols that articulate certain ideas of nomads about the Pleiades star cluster. Results. The 
pastoral ‘Lunar-Pleiadian’ calendar based on the astronomical phenomenon of Moon- Pleiades conjunc-
tions is most relevant across habitats of Turko-Mongols. The latter’s traditional ideas inherent to folk 
knowledge and myths tend to associate the appearance of the Pleiades in the sky — with the approach 
of the cold season. However, the myths happen to contain opposing views regarding climatic conditions 
when the Pleiades were yet on earth: some say those days witnessed extreme cold emitted by the Pleia-
des; others, on the contrary, narrate about eternal summer and heat. So, after the Pleiades were expelled 
to heaven a summer appeared on earth (in version one) or the eternal summer was disrupted by winter 
months (in version two). While the appearance of the Pleiades in the sky brought the long-awaited cool 
air and rains in the southern latitudes, in the northern ones their image tends to be depicted as ‘master 
of cold’ and the patron of hunting. Conclusions. Mythological plots about the Pleiades in folk lore and 
knowledge of Turko-Mongols contain several unique versions of climate change, including motifs of 
how a star was stolen, how a spare star (stars) was destructed by animals, a shaman or an archer. The 
myths from northern cold latitudes contain a character responsible for the spread of cold — cow ante-
typed by the constellation Taurus well known in southern areas. 
Keywords: Central Asia, Inner Asia, Pleiades star cluster, Turkic and Mongolic peoples, winter, sum-
mer, struggle between animals
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1. Введение
Из всех астральных объектов, видимых 

на ночном небе, звездное скопление Плеяд 
(в дальнейшем мы будем обозначать их как 
созвездие) имели самое важное значение в 
жизни кочевников Центральной и Внутрен-
ней Азии. Значимость этого небольшого 
звездного скопления как ориентира во вре-
мени1 и пространстве2 в темное время суток 
обуславливается его движением по небо-
склону (созвездие движется по небосклону 
с востока на запад). Его позиции на небе в 
течение года, а также в сочетании с луной 
подвержены изменениям, по которым судят 
о приближении весны или осени, определя-
ют, какой будет погода. В этой связи Пле-
яды, как самый удобный ориентир в опре-
делении как времени суток, так и сезонов 
года, выделяют киргизы, казахи, калмыки, 
буряты, монголы, тувинцы, алтайцы, хакасы 
и другие народы Южной Сибири.

2. Материалы и методы
Данная публикация посвящена изуче-

нию двух версий о влиянии Плеяд на кли-
мат, зафиксированных в мировоззрении 
тюрко-монгольских народов региона и 
народному толкованию некоторых астро-
номических явлений, связанных с Плеяда-
ми. Актуальность и новизна исследования 
заключаются в уточнении и расширении 
исследований традиционных астрономиче-
ских знаний тюрко-монгольских народов. 
Работа базируется на комплексном, систем-
но-историческом подходе к изучению про-
шлого. Методика исследования основана 
на историко-этнографических методах. Ос-

1 В киргизском языке отмечено множество 
выражений, маркирующих разное время ночи 
(полночь, близость утра) и года с использовани-
ем слова «Плеяды» [Ботоканова 2017: 115]. Ори-
ентировались на Плеяды как на часы и буряты: 
«Когда Плеяды находились высоко, на „макушке 
неба“ была полночь, к рассвету они приближа-
лись к горизонту, чтобы скрыться с приходом 
утра...» [Галданова 1992: 60].

2 Казахи, хорошо зная особенности движе-
ния созвездия на небе, почти безошибочно мог-
ли определить стороны горизонта и приблизи-
тельное время ночи [Казахи 1995: 210].

новными источниками исследования ста-
ли материалы по мифологии и фольклору 
тюрко-монгольских народов, отражающие 
представления кочевников о звездном ско-
плении Плеяды.

3. Значение и функции Плеяд в жиз-
ни номадов Центральной и Внутренней 
Азии

3.1. Лунно-плеядный календарь кочев-
ников

Астрономическое явление схождения 
Плеяд с луной — тохёолгон (tokiolgon) 
(бур., монг.), токис / тогош / тўгол (tokis 
/ togoš/tügol) (тюрк.) представляет основу 
«плеядного» или «лунно-плеядного» ка-
лендаря, который у населения Центральной 
Азии считается скотоводческим. В этом 
варианте летоисчисления год насчитывал 
13 месяцев по числу схождений Плеяд с лу-
ной. «Из них 11 наблюдаются, а 2 нет, по-
скольку последние совпадают со временем, 
когда Плеяды в течение 40 дней (с 10 мая по 
22 июня) на небе не просматриваются, т. е. 
по народным представлениям „находятся на 
Земле“» [Казахи 1995: 208]. В среде узбеков 
месяцы даже обозначали по дате схождения 
Плеяд с луной: 1 тугал (tugal), 3 тугал, 5 ту-
гал и т. д. [Узбеки 2011: 440]. 

Данное летоисчисление с некоторыми 
отличиями имело широкое распростране-
ние в среде разных скотоводческих народов 
Центральной Азии (казахов, киргизов, узбе-
ков) и было известно под такими названи-
ями как Камба тўгал или Кўзибой майрик 
хисоби (Küziboi mairik kisobi) (букв. «лето-
исчисление ягненка»), тўккиз (tükkiz) (букв. 
«девять») [Узбеки 2011: 440], тоғыс есе-
би (toğïs esebi) «счет перекрещиваний или 
столкновений» [Кондыбай 2005: 234]. Счет 
месяцев по покрытию Плеяд луной (тогыс 
айлары) считается самой древней системой 
исчисления в Центральной Азии [Казахи 
1995: 208].

Это явление — схождение Плеяд с лу-
ной — имело важное значение для метео-
рологических прогнозов погоды в будущем 
году. Так, в частности, хакасы уделяли вни-
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мание схождению Плеяд с луной в январе: 
«на девятый день новолуния по ним опреде-
ляли будущий год. Считалось, что если Луна 
„покрыла“ Плеяды, то будет холодный год, 
если же прошла рядом, ожидается теплый, 
урожайный год» [Бутанаев 2003: 48–49]. 

Несколько отличаются представле-
ния киргизов относительно этого явления: 
«Если Плеяды и Луна находились на боль-
шом расстоянии друг от друга, это служи-
ло знаком ухудшения погоды. Сближение 
Луны и Плеяд предвещало хорошую пого-
ду, если же оно запаздывало на два-три дня, 
предстоящая зима должна была быть снеж-
ной и суровой» [Ботоканова 2017: 115].

Год с 13 месяцами лунно-звездного ка-
лендаря был актуален для бурят и якутов 
[Дашиева 2015: 58–65]. Суть «скотоводче-
ского» календаря можно увидеть на при-
мере его бурятского варианта. В нем семь 
сидерических месяцев скот содержался в 
стойлах (месяцы холодного сезона года). 
Пять с половиной синодических месяцев 
(теплого сезона) совпадали с длительно-
стью пастбищного содержания скота [Да-
шиева 2015: 62]. Таким образом, этот тип 
календаря отражал два ключевых события в 
жизни скотоводов — выгон скота на паст-
бище в теплый сезон и возвращение его об-
ратно в стойла с наступлением холодов. В 
теплых южных регионах сезоны по числу 
месяцев были другими.

3.2. Плеяды — «хозяин мороза» 
В календаре тюрко-монгольского насе-

ления северных широт Плеяды делили год 
на две части — теплый и холодный перио-
ды. Эти периоды повсеместно определялись 
по появлению и исчезновению на ночном 
небосклоне созвездия Плеяд. На террито-
рии расселения тюрко-монгольских народов 
Внутренней и Центральной Азии появление 
Плеяд на небе означало наступление холо-
дов.

Ассоциация Плеяд с холодным сезоном 
года на северной периферии тюрко-мон-
гольского мира, у тюрков Сибири отрази-
лись в комплексе представлений, связанных 
с этим созвездием. Так, тувинцы района 
Кара-Холя называют Плеяды «хозяином 
мороза» (ссок ээзи). Год Плеяд в 12-летнем 

календаре, по мнению тувинцев, бывает 
обычно холодным, т. е. отличается холодной 
погодой зимой и летом [Потапов 1969: 283, 
291]. Вторят этим сведениям и материалы 
С. Ю. Неклюдова, согласно которым у тюр-
ко-монгольских народов год Плеяд / Обе-
зьян был годом бедствий: «Многие приметы 
года Обезьяны — засуха, холодная ранняя 
зима, заболевания скота, прежде всего, ло-
шадей и верблюдов» [Мифы 1992: 161].

При продвижении мифологических сю-
жетов на север, свойство Плеяд насылать 
холод на землю распространяется на все 
звезды. Так, якуты верили, что звезды явля-
ются отверстиями на небе, через которые на 
землю дует сквозняк, холод. Один из мифи-
ческих героев полагает, что своими рукави-
цами из волчьих шкур заткнет дыры в небе 
(цит. по: [Березкин 2009а: 103; Романова, 
Данилова 2010: 306]). Даже луна якутами 
воспринималась как отверстие из первого 
неба во второе, а лунные затмения объясня-
лись тем, что духи периодически закрывают 
его [Попов 1949: 260]. 

Сюжет о происхождении небесных дыр 
находим у другого северного народа — чук-
чей. В чукотском мифе отверстия в небе 
продолбил Ворон — демиург, совместно с 
другими птицами (куропаткой, зимушкой), 
для того чтобы в мире людей стало свет-
ло — сквозь отверстие на землю должен 
проникнуть свет [Мелетинский 2004: 44]. 
Безусловно, что эти оба мифа взаимосвя-
заны и отражают тесные этнокультурные 
связи северных народов. В других якутских 
мифах звезды прикреплены к небу, и шама-
ны разбивают звезды, срубают закрепы, рас-
сыпая огненные искры на землю1. 

3.3. Количество звезд в скоплении М 45
Разное количество звезд в созвездии 

Плеяд, отраженное в мифах и преданиях, 
1 Воззрения о прикрепленных к небу звез-

дах перекликаются с представлениями южных 
соседей якутов — нанайцев и нивхов, которые 
полагали, что звезды прикреплены за колышки 
к твердому небу [Подмаскин 2004: 94]. Такой 
образ статичных звезд расходится с образом 
подвижных звезд, который отмечен в мировоз-
зрении тюрков Южной Сибири: «Алтайцы пола-
гали, что если нацелить ружье на любую звезду, 
то она сойдет с места, а алтын казык [полярная 
звезда] никогда» [Дьяконова 1976: 286].
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обычно объясняется особенностями зрения: 
в зависимости от остроты зрения для наблю-
дения невооруженным глазом может быть 
доступно от 7 до 9 звезд. В монгольском на-
звании Плеяд отражается видимость шести 
звезд — зурган мичид (zurgan mičid). Эта 
особенность звездного скопления привлека-
ла внимание древних наблюдателей ночного 
неба, которые отразили попытки осмысле-
ния пропажи или плохой видимости звезды 
в мифах и преданиях. В серии тюрко-мон-
гольских мифов причина исчезновения од-
ной и более звезд из созвездия отражается 
в двух типах сюжетов: намеренное уничто-
жение звезды / звезд животными, шаманом, 
стрелком; кража. Отсутствие седьмой звез-
ды в Плеядах, определяемая как ее «пропа-
жа»1, представляет одну из актуальных про-
блем современной астрономии. 

Главным следствием действий мифиче-
ских персонажей, направленных на похи-
щение / уничтожение звезды, является су-
щественное изменение климата. В якутских 
мифах, шаманы, борясь с холодом, срубают 
на небе звезды, испускающие холод. Соглас-
но мифам, до конца осуществить свои дей-
ствия шаманам не удается из-за любопыт-
ства женщины, и на небе остается опреде-
ленное количество звезд, либо астральные 
объекты уменьшаются в размерах2. В якут-
ском героическом эпосе «Улуу Кудангса» 
(«Uluu Qudangsa») на земле наступает ве-
ликий холод из-за того, что Плеяды близко 
подошли к земле. Шаман поднимается на 
небо и разбивает одну из звезд в созвездии 
Плеяд [Алексеев 1980: 90]. В итоге на земле 
становится теплее. 

1 Ряд астрономов склоняется к мысли, что 
«пропавшие звезды» — это переменные звезды, 
блеск которых изменяется со временем в ре-
зультате происходящих в ее районе физических 
процессов [Амбарцумян и др. 1970: 27–28]. Все 
эти астрономические явления, безусловно, мог-
ли вызывать у наблюдателей разные оптические 
иллюзии, наподобие исчезновения звезд.

2 В одном из мифов шаманка, разбивая уве-
личившуюся в размерах Малую Медведицу, со-
брала искрящиеся осколки в рот и опрыскала 
ими небо, устанавливая систему звезд [Якуты 
2012: 239]; другой шаман Чачыгыр Таасойуун 
срубил из 9 звезд Плеяд только две, и с тех пор 
зима стала менее суровой [Романова, Данилова 
2010: 307–312].

В калмыцком мифе о семи ворах, пре-
вратившихся в созвездие Большой медведи-
цы, говорится, что воры, уже будучи звез-
дами, остались верными своим привычкам 
и на небе, и украли одну звезду у Плеяд3. 
«Если бы одна звезда не была украдена, гла-
сит сказка, зимой бы на земле все живое за-
мерзло» [Бакаева 2003: 175].

В монгольском предании о метком 
стрелке Эрке-мергене (Erkemergen) тот бе-
рется уничтожить звезды Плеяд, насылаю-
щих холод, но поражает только одну звезду 
и, сдержав клятву, данную перед стрельбой, 
превращается в сурка и уходит жить под 
землю [Окладников 1980: 84]. Но в резуль-
тате мироустроительных действий героя 
зимний сезон становится более теплым. 

В казахском мифе о борьбе домашних 
животных с Мечином (Mečin) из 12 его 
звезд были пойманы [уничтожены] 6 звезд. 
Другие 6 звезд упустила корова и по ее вине 
зима длится 6 месяцев [Березкин, Дувакин]. 

В киргизском мифе об украденной звез-
де у Плеяд, по мнению исследователя, рас-
крывается и само название созвездия: «Со-
гласно легендам, название созвездия Уркер 
произошло от слова үркүү ‘испугаться’ 
[Бийгельдиева 2016: 139]. Испугались и раз-
бежались звезды Плеяд во время нападения 
на них воров.

Как видим, мотив утраты Плеядами од-
ной / двух звезд является устойчивым сю-
жетом астрологических мифов тюрко-мон-
гольских народов. Последствия этой утра-
ты — снижение холодов в зимний период. 
Следует отметить, что этот мотив — харак-
терная черта преданий северных широт. Для 
земледельческого юга идея изменения кли-
мата в связи с утратой звезд не актуальна. 

3.4. Влияния Плеяд на климат: две про-
тивоположные мифологические версии 

Другим чрезвычайно важным фактом, 
фиксирующим инверсию представлений о 

3 У бурят покровителем воровства считались 
Плеяды: «по обряду полагается, чтобы по при-
меру небесного божества — покровителя воров-
ства Мушида — нужно стараться украсть овцу» 
[Михайлов 1996: 65]. Безусловно, это пример 
того, как в восприятии многих людей мифиче-
ские образы и функции созвездий Большой Мед-
ведицы и Плеяд взаимозаменялись, о чем будет 
сказано ниже.
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годовом цикле созвездия Плеяд и связанных 
с ним климатических изменений, являются 
две противоположные точки зрения, отно-
сительно пребывания созвездия на земле и 
на небе в мифологии тюрко-монгольских 
народов. 

Прежде всего, необходимо отметить 
разное восприятие движения созвездия на 
небосклоне в мировоззрении земледельцев 
и кочевников Центральной и Внутренней 
Азии. Появление Плеяд на небе представи-
тели земледельческих культур понимали как 
воскрешение созвездия, а исчезновение — 
как его смерть. Кочевники представляли 
движение астральных объектов, в том чис-
ле и созвездий, в течение года как кочевой 
цикл1: земля (в некоторых вариантах — под-
земный мир) для Плеяд была местом летней 
стоянки, на зиму созвездие «перекочевыва-
ло» на небо [Бакаева 2003: 73]. 

На северной периферии монгольского 
мира Плеяды появлялись на ночном небо-
склоне в конце лета — начале осени и ис-
чезали в конце весны — начале лета. Так, у 
агинских бурят Плеяды не видны на небо-
склоне в течение второго и третьего летних 
месяцев, у аларских бурят Плеяды показы-
ваются на ночном небе в конце августа / на-
чале сентября. Уходят Плеяды с небосклона 
в районе 55-й параллели в первых числах 
первого летнего месяца, в местах прожива-
ния аларских бурят — в начале мая [Лин-
ховоин 2012: 188; Галданова 1992: 60]. В 
более южных широтах Плеяды покидают 
ночной небосклон на 40 дней [Фиельструп 
2002: 215; Куфтин 1916: 127]. 

У западных бурят древний новый год 
соответствовал появлению Плеяд на небо-
склоне в месяце ури (uri) (в конце августа 
или начале сентября): «Как только пока-
жутся на горизонте Плеяды, то наступает и 
новый год, что бывает в конце августа или 
в начале сентября» [Баторов 2013: 225]. 
Исследователь народного календаря бу-
рят Н. Б. Дашиева уточняет, что Новый год 

1 Так понимали исчезновение Плеяд на небе 
в конце весны калмыки, алтайцы, казахи. Казахи 
представляли созвездие Уркер в образе девушек. 
Когда созвездие исчезало с ночного неба, казахи 
говорили по этому поводу: Үркер ауыл боп жер-
ге қонды ‘Уркеры сели на землю аулом’ [Конды-
бай 2005: 74–75].

аларские буряты отмечали, ориентируясь на 
схождение Плеяд с луной в фазе ее полно-
ты [Дашиева 2015: 63]. С их появлением на 
осеннем небосклоне начинались первые мо-
розы. Люди прибавляли возраст себе и жи-
вотным [Галданова 1992: 60, 212].

В мифологии кочевников тюрко-мон-
гольского мира мотив «кочевого цикла» 
созвездия отражает разное понимание свя-
зи Плеяд с изменениями климата. В одних 
мифах говорится, что пребывание Мечина 
(Mečin) на земле сопровождалось холодом и 
с его перемещением на небо воцарился теп-
лый период — лето, что, безусловно, было 
благом. Другие мифы содержат противопо-
ложную информацию: когда Мечин жил на 
земле, было вечное тепло, вынужденный 
покинуть землю, он стал испускать холод. 

Мифы первой группы (А) зафиксирова-
ны у казахов, тюрков Южной Сибири. Их 
стержневая мысль заключается в следую-
щем: когда Плеяды находились на земле, 
была зима. В казахском мифе Плеяды (ино-
гда о созвездии говорится как о «хозяине хо-
лода») состояли из 12 звезд, и на земле была 
вечная зима:

«Животные решили изловить Плеяды: 
лошадь, погнавшись за Плеядами, пойма-
ла четыре звезды, верблюд — две, а корова 
упустила оставшиеся шесть звезд — про-
скользнув через ее копыто, они ушли на 
небо. Поэтому в зиме шесть месяцев. Рас-
серженным животным корова ответила, что 
лучше ходить на трескучем морозе, чем по 
жаре» [Березкин 2009б].

Им вторят ойратские мифы: в них го-
ворится, что когда-то Мечин жил на земле, 
прятался в золе и напускал на землю боль-
шие снега, голод и мор на скотину. Верблюд 
решил его раздавить, но его опередила ко-
рова. Из-за ее раздвоенного копыта Мечину 
удалось ускользнуть на небо [Потанин 1883: 
203].

На периферии тюркского мира в якутских 
мифах сохранился лишь образ коровы / быка 
— властителя холода, выпросившей у боже-
ства длинную зиму, вне связи с созвездием 
Плеяд [Содномпилова, Нанзатов 2017: 168]. 

Истоки сюжетообразующего мотива о 
пребывании Плеяд на земле и сопутствую-
щем им холоде, на наш взгляд, находятся да-
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леко в южных широтах Евразии. В культу-
ре древней Греции, Передней Азии, Индии 
хорошо известен зловещий образ Плеяд. 
Хтонические черты Плеяд в древнегрече-
ской мифологии обусловлены их связью с 
негативными природными явлениями — 
ливнями, потопами1. Такими чертами они 
наделялись вследствие своего «родства» с 
водой (известно, что матерью сестер Плеяд 
была океаническая нимфа Плейона, сестра-
ми их были Гиады — «дождливые» звезды 
скопления Гиад (Hyades) [Allen 1899: 110]).

При этом образ звездного скопления 
Плеяды был неразрывно связан с образом 
созвездия Тельца, который становится ви-
димым ночью в осеннее время, принося с 
собой прохладу и дожди на Ближнем Вос-
токе, Средиземноморье2. Именно созвездие 
Тельца, на наш взгляд, послужило прооб-
разом коровы (быка) — виновницы распро-
странения холода на земле в мифах кочев-
ников Центральной Азии, Монголии и Си-
бири. В созвездии Тельца звездное скопле-
ние Плеяд изображалось в виде семи звезд, 
окружавших полукругом высокий загривок 
быка (прообразом созвездия был бык зебу-
видной породы с большим загривком) и на-
поминавших торчащую в стороны шерсть. 
Акцент на «шерсти» (Плеядах), растущей 
на загривке созвездия Тельца отмечен в ак-
кадском языке — zappu (‘щетина’), термине 
приравниваемом шумерскому MUL.MUL. 
(«звезда») [Verderame 2012: 110]. В этой 
связи очень любопытным видится одно из 
названий Плеяд в калмыцком языке — Мөчр 
одн, букв. «звезда „пучок короткой шер-
сти“» [Мушаев и др. 2022: 112]. Безуслов-
но, такое совпадение значений терминов в 
разных языках требует более детального 
рассмотрения.

Мы полагаем, что эти южные версии 
мифов о Плеядах следует рассматривать как 

1 Известно, что археометрологические на-
блюдения проводились народами Средиземно-
морского региона, по крайней мере, в течение 
двух тысячелетий до н. э. Так, в частности, связь 
между ясностью атмосферы и количеством об-
лаков, интенсивностью сезонных климатиче-
ских явлений и видимостью Плеяд, зафиксиро-
ванная в тексте Теофраста, датируется IV в. до 
н. э. [Laoupi 2006: 8].

2 Иногда вместо коровы в мифах фигурирует 
коза.

исходные сюжеты, которые в своем даль-
нейшем развитии на территории Централь-
ной Азии, Сибири обрели свои уникальные 
черты, сохранив отголосок воззрений о зло-
вещем характере созвездия. 

Мигрируя дальше на север, сюжеты 
мифа о Плеядах с участием животных из-
меняются: в якутских мифах корова утрачи-
вает связь с Плеядами, оставаясь причиной 
установления зимы, у Плеяд появляется 
создатель. Согласно хакасским мифам, Пле-
яды сотворил Эрлик (Erlik) — противник 
верховного творца и глава загробного мира. 
Летом Плеяды возвращаются к своему твор-
цу под землю. В якутских космогонических 
преданиях звезды вообще и Плеяды в част-
ности сотворены дьяволом и помещены на 
небо, чтобы насылать холод на землю. В 
якутских мифах звезды и, в частности, Чол-
бон ‘Венера’3 (Čolbon) и Юргель / Плеяды 
(Ürgel) считаются объектами, также создан-
ными дьяволом: «Чолбон — дочь дьявола, 
она — невеста и любовница Чертова сына 
Юргель (Плеяды)» [Серошевский 1993: 
644]. Это уникальные сюжеты, которые фор-
мировались в северных холодных широтах.

Мифы, относящиеся ко второй груп-
пе (В), обнаруживаются у монголов и тюр-
ков Южной Сибири. Ряд монгольских (ой-
ратских) и тюркских (тувинских) преданий 
гласит, что в прежние времена Мечин был на 
земле, и тогда, наоборот, на земле было веч-
ное тепло / жара4 [Потанин 1883: 203–204]. 
Домашние животные решают раздавить 
Мечина (при условии вечного лета в мифе, 
причина агрессии неизвестна). Оказавшись 
на небе, он стал испускать холод. Его возвра-

3 Якут не знает различия между планетами и 
кометами: все перемещающие на небе свое ме-
стоположение светила, они называют чолбон... 
Прозвище Чолбон, хотя и употребляется как на-
рицательное, приурочивается главным образом 
к планете Венере [Серошевский 1993: 644].

4 Мифическое время, когда царило вечное 
лето, как память о южной прародине, отражает-
ся и в ряде других мифов тюрко-монгольского 
мира. Одним из них является миф о кукушке с 
лошадиной головой, которая жила в Туве в не-
запамятные времена. Тогда круглый год стояло 
лето, зима же появилась после отлета волшеб-
ной кукушки на юг [Алексеев 2008: 245]. Следы 
мифического летнего времени присутствуют и 
в цикле преданий о сыне неба [Потанин 1883: 
233–234].
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щение на землю означало наступление тепла.
В одном из монгольских преданий пре-

бывание Плеяд под землей одновременно 
сопрягается с наличием 8 солнц, что вызы-
вает невыносимую жару. Монгольская ко-
рова изнемогает от жары и жажды, прокла-
дывает путь по глинистой земле, наступает 
на Мечина, который по следу коровы выби-
рается из-под земли, поднимается в небо и 
становится холодно. С тех пор говорят, что 
из-за монголов стало холодно на земле [Бе-
резкин, Дувакин]. 

В мифологии саянских тюрков созвез-
дие Плеяды (Ӱлгер) выступают творением 
Эрлик-хана (Erlik-qan) — главы загробного 
подземного мира. Он сотворил созвездие во 
времена, когда на земле круглый год цари-
ло лето. Плеяды же стали распространять 
невыносимый холод, и верховный творец 
решил избавиться от творения своего брата. 
Он поручил коню раздавить Плеяды копы-
том, но коня опередила корова. Ей удалось 
только разбить Плеяды на семь частей, ко-
торые ускользнули на небо сквозь ее раз-
двоенное копыто. «На лето холодное созвез-
дие опускается в подземный мир к своему 
творцу Эрлик-хану, где его созерцают лишь 
души умерших людей. Ближе к осени Плея-
ды опять восходят на небосклон» [Бутанаев 
2003: 49], а его путь по небу хакасы назвали 
«дорогой инея» (Млечный путь). 

Такие же представления о Плеядах об-
наруживаются у народов тунгусо-мань-
чжурской группы. Нанайцы и удэгейцы 
считали, что когда летом Плеяды исчезают 
с небосклона, «они спускаются на землю, 
отчего на земле становится тепло. Зимой же 
созвездие удалялось на небо — на земле на-
ступали холода» [Подмаскин 2004: 98].

На наш взгляд, время вечного лета или 
жары, когда Плеяды находились на земле, — 
это отголосок представлений народов более 
южных регионов, где время отсутствия Пле-
яд летом (в течение 40 дней) на небе совпа-
дали с самым жарким периодом года. Если 
в северных широтах возвращение Плеяд на 
землю / под землю ассоциировалось с благо-
приятным летним периодом, когда природа 
оживает, то в южных регионах Центральной 
Азии время отсутствия Плеяд на небе летом 
(в течение 40 дней) совпадали с самым жар-

ким периодом года. Эти дни были «самы-
ми скверными днями и самым нездоровым 
временем года» [Болелов и др. 2015: 143]. 
У кипчаков Ферганской долины период в 
40 дней в середине лета вообще не включал-
ся в календарный год — в это время созвез-
дие Хулкар (Плеяды) (Hulkar) находилось 
«под землей». Аналогичные воззрения бы-
товали и у узбеков, у которых новый кален-
дарный отсчет начинали после возвращения 
Хулкара из-под земли на небо [Узбеки 2011: 
440]. Появление Плеяд на небе толковалось 
как сугубо позитивное явление. Так, арабы 
называли Плеяды «Аль Наджм» (Al-Najm) 
и считали, что «когда восходит ан-Наджм 
(an-Najm), поднимается с земли бедствие», 
или, согласно другой передаче, «снимается 
бедствие со всякой местности». Они связы-
вали с Плеядами обилие дождей, еды, корма 
и приплода скота [Болелов и др. 2015: 144].

Следы сходных воззрений, согласно ко-
торым исчезновение Плеяд на небе — это 
время бедствий, обнаруживаются у калмы-
ков. Они формируются на негативном фоне 
весны как тяжелого и «нездорового» перио-
да для людей и скота. «По представлениям 
ойрат-калмыков, с исчезновением созвездия 
Мичит весной у людей бледнеют лица, убы-
вает мука в мешках и масло в посуде, худе-
ет скот. Это время в народе называли „мөчн 
җилих цаг“, то есть время удаления Мичит. 
В такие дни посуду нельзя было оставлять 
открытой, чтобы в пищу не проник яд. По 
этой же причине крепко завязывали мешки 
с запасами» [Басаев 2008: 156].

Разделяла эти воззрения и часть казахов, 
очевидно земледельцев (казахи Семиречья, 
Чимкентской области) [Кармышева 1986: 
47–70]. Русский этнограф Б. А. Куфтин, за-
писавший календарные и астрономические 
наблюдения казахов в Тургайской и Семире-
ченской областях, пишет следующее:

«Летом, когда Солнце входит в знак 
Тельца, Уркур (Urkur) не виден. Киргизы го-
ворят, что Уркур остается в земле 40 дней; 
это вызывает жару, почему весь период ис-
чезновения Уркура носит название Шильде 
(Šilde) — жар. Появление Уркура совпадает 
примерно с летним солнцеворотом… По-
добно древним египтянам, следившим за 
гелиакическим восхождением Сириуса, ко-
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торым определялось время разлития Нила, 
киргизы день за днем летом ожидают, ког-
да, наконец, в лучах утренней зари появится 
Уркур» [Куфтин 1916: 127].

Уникальным, характерным для мифоло-
гии казахов и киргизов, является важное до-
полнение к факту наступления тепла с воз-
вращением Плеяд на землю. Казахи считали 
благоприятным время, когда Плеяды (Ур-
кер) (Ürker) находились на земле по очень 
важной причине:

«Находясь на земле, Yркер выгоняет из-
под земли травы. Чем дольше он находится 
на земле/под землей, тем лучше. Согласно 
мифу, домашние животные — лошадь, вер-
блюд, корова, баран и коза договорились по 
очереди стеречь его, прижав ногами к земле, 
чтобы Yркер не ушел на небо. Когда очередь 
дошла до Козы, Yркер прорвал козе копыто 
и выскочил на небо; в наказание остальные 
животные лишили Козу курдюка» [Берез-
кин, Дувакин: В47А]. 

Животные здесь, наоборот пытаются 
удержать Плеяды на земле, чтобы продлить 
тепло и изобилие трав. Следует отметить, 
что по представлениям казахов в летний 
период с неба на землю «сходят» не только 
Плеяды, но и другие созвездия и звезды — 
Сириус и Орион. «Наблюдая за исчезнове-
нием с горизонтов Плеяд, Ориона и Сириу-
са, говорили, что они опустились на землю, 
чтобы способствовать интенсивным всхо-
дам трав» [Казахи 1995: 211]. В мировоззре-
нии киргизов также присутствует представ-
ление, что «схождение Плеяд на землю» 
положительно сказывается на росте трав: «с 
созвездием „Плеяды“ связывали и рост рас-
тений: „Үркөр чыкты — чөпүркөйт“ ʻПле-
яды появились — трава буйно подняласьʼ» 
[Ботоканова 2017: 115].

3.5. Плеяды — покровитель охоты
С Плеядами как символом холодного вре-

мени года и снега связана традиция исполне-
ния героических эпосов, сказок, преданий в 
среде монгольских народов. В географиче-
ском плане эта традиция совпадает с обшир-
ным лесным ареалом северной периферии 
монгольского мира и соответствует ком-
плексной культуре охотников-скотоводов. 

У бурят с момента появления Плеяд на 

небе начиналось время исполнения герои-
ческих эпосов — улигеров1 (üliger), которые 
можно было рассказывать только ночью [Ба-
торов 2013: 235; Галданова, 1987: 30]. Ис-
полнение эпических произведений право-
мерно считать важной частью охотничьей 
магии у бурят и монголов, проживающих в 
лесной зоне. Охотники, чтобы добыча была 
обильной, часто брали с собой в тайгу знато-
ка эпосов, преданий и сказок2. Если хозяи ну 
тайги нравилось исполнение произведения 
устного творчества, на утро выпадал снег, 
на котором были видны следы животных 
[Галданова 1987: 30]. 

Известно, что как покровитель охоты 
у ойратов, урянхайцев Монголии в XIX–
XX вв. особо почиталось созвездие Огтор-
гуйн долоон бурхад од — «семь старцев» 
(Большая медведица). Каким образом связа-
но данное созвездие с охотничьим промыс-
лом, точно неизвестно. Монгольский иссле-
дователь М. Ганболд, не вдаваясь в подроб-
ности, пишет, что охотники (ойраты), от-
правляясь на промысел, молились Большой 
медведице и просили ее наполнить охотни-
чьи торока [Ганболд 2012: 34]. Однако сово-
купность бурятских охотничьих традиций и 
примет, в которых важное место занимают 
Плеяды, позволяет соотнести функции бо-
жества-покровителя охоты именно с этой 
звездной группой. Чрезвычайно важной 
чертой, дополняющей этот образ, являются 
«способности» Плеяд влиять на погоду, вы-
зывать снегопады, ветра. В процессе эволю-
ции этот образ обрел антропоморфные чер-
ты, реализовавшись в группе разнообразных 
духов-хозяев леса, тайги, Алтая-Хангая. В 

1 Нельзя было исполнять улигер весной, в 
безлунные ночи — зима могла затянуться [Бур-
чина 1990: 15]. Запрещалось исполнять улигеры 
летом, т. е. тогда, когда Плеяды уходили с не-
босклона. По поводу этого запрета существует 
такое объяснение: исполнение улигеров летом 
могло вызвать природные катаклизмы — бурю, 
ливни, град и неурочное выпадение снега. В ред-
ких случаях запрет снимался, если необходимо 
было затушить лесные пожары.

2 По мнению Н. Б. Дашиевой, улигерам и 
сказкам, исполняемым в стане охотников, пред-
шествовали космогонические мифы [Дашиева 
2015: 132]. Отголоском календарного значения 
космогонических мифов является условие нали-
чия на ночном небосклоне созвездия Плеяд.
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данном случае мы, вероятно, имеем дело с 
совпадением образов, функций и обозначе-
ний этих двух созвездий1.

В контексте функции Плеяд как покро-
вителя охоты, привлекает внимание об-
раз якутского божества Юргэл-Господина 
(Плеяды), который является покровителем 
волков. К нему через шамана обращаются 
скотоводы, страдающие от нападения серых 
хищников. Важно то, что в якутском пан-
теоне духи-покровители птиц и животных, 
живущие в верхнем мире, одновременно 
выступают и как божества охоты известные 
под именами байанай и эсэкээн (baianai, 
esekeen) [Романова, Данилова 2010: 307–
312]. 

4. Заключение
И мотив времени вечного тепла, когда 

Плеяды жили на земле в сюжетах значи-
тельной части мифов тюрко-монгольского 
мира, и мотив холода, связанного с пребы-
ванием Плеяд на земле, является резуль-
татом самостоятельного развития в про-
странстве тюрко-монгольского мира пред-
ставлений, истоки которых связаны с ре-
гионами Ближнего Востока, южной части 
Центральной Азии и Средиземноморья. В 
ареале расселения тюрко-монгольских на-
родов сформировался ключевой сюжет о 
борьбе животных с Плеядами, в которых 

центральное место занимает корова — ви-
новница изменения климата, прообразом 
которой выступает созвездие Тельца, хо-
рошо известное в более южных широтах. 
Его образ вместе с миграциями тюрков 
прошествовал к самому северу континента, 
воплотившись в образ ледяного быка — хо-
зяина зимы в якутских мифах. С миграцией 
образа созвездия Тельца сочетается совпа-
дение названий Плеяд в древнем аккадском 
и калмыцком языках — «щетина» и «пучок 
шерсти».

Мифологические сюжеты о Плеядах в 
фольклоре и народных знаниях тюрко-мон-
гольских народов содержат и другие уни-
кальные версии об изменениях климата, 
среди которых распространены мотивы о 
краже звезды и уничтожении лишних звез-
ды / звезд шаманом, стрелком.

Возможна преемственность зловещего 
образа Плеяд в мировоззрении тюрко-мон-
гольских народов от хтонического образа 
Плеяд в мифологии населения южных регио-
нов. Подтверждением служат демонические 
образы Плеяд у тюрков Южной Сибири, яку-
тов. Их дополняют представления о созда-
теле Плеяд, которым является божество за-
гробного мира Эрлик-хан. При продвижении 
мифологических сюжетов на север свойство 
Плеяд насылать холод на землю распростра-
няется на все звезды (у якутов).
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