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Аннотация: В статье предпринята попытка показать мифы и археологические 

артефакты, связанные с возникновением огня и домашнего очага в контексте пищевой 

идентичности человека. Отмечается, что огонь, считался святыней, в связи с чем 

обожествлялся.  Тюркские народы поклонялись божеству огня Ут-эне или От-Эне. 

Подчеркивается социальная роль огня. Отмечается, что огонь — это форма 

опосредствования человеческих отношений. 
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артефакты, пищевая идентичность 

 

Постановка вопроса.  История еды человечества непосредственно 

связана с огнем и домашним очагом. Она представляется своеобразным 

ключом для понимания процессов, связанных с развитием человека и 

становлением общества. Через историю еды, способов производства и 

моделей потребления и т.д.  можно рассмотреть многие аспекты истории 

нашей цивилизации (экономические, социальные, политические, 

культурные), которые всегда имели непосредственную и первоочередную 

связь с проблемами питания. На ранних стадиях развития общества, когда 

человек боролся за питание главной его задачей было обеспечение 

выживаемости, ценность потребляемых продуктов была одним из критериев, 

определяющих параметры продовольственного потребления. 

Первым критерием идентичности человека, в целом, и пищевой, в 

частности, было как известно табу на каннибализм. Известно, что не 

существует общее табу, характерное для всех народов. Единственным 

претендующим на эту роль является каннибализм [1]. 

Это явление непосредственно связано с переходом от сырого 

использования пищи к обработке огнем.  
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Источниками, используемыми в статье, являются мифы, а также 

археологические артефакты.  

Степень изученности вопроса. По теме исследования имеется 

огромный пласт работ, посвященных, мифологии появления первого огня и 

происхождении растений и животных [2], а также артефактов, 

подтверждающих появление огня на территории древней Средней Азии [3]. 

Но в работах не прослеживается связь мифов и артефактов, связанных с 

огнем и домашним очагом, с пищевой  идентичностью человека. 

Цель. В статье предпринята попытка показать мифы, связанные с 

возникновением огня и домашнего очага, а также артефактов, 

подтверждающих появление первого огня у первобытных людей в контексте 

пищевой идентичности человека. 

Поклонение огню. Огонь с древних времен является сакральным 

символом. В мировоззрениях многих народов мира огонь выступает как 

посредник, медиатор между миром людей и иным миром, а очаг – 

сакральным центром жилища, определяющим его организацию, и местом 

обитания хозяина/хозяйки огня. Огонь, отражающий пищевую идентичность 

человека в том числе, считался святыней, так как он согревал и давал 

возможность приготовить горячую пищу. Поэтому он обожествлялся.  

Судя по данным археологов, первобытные люди научились добывать 

огонь трением ещё около 500 миллионов лет назад. Известно, что огонь 

первоначально добывался трением, а затем ударом камня об камень. 

Обращение к мифологии, повествующей о богах огня у тюркских народов, 

показывает, например, что они поклонялись божеству огня Ут-эне или От-

Эне (от эне — «мать-огонь»). Ее образ представлял собой девицу или мать о 

тридцати головах, с ушами из выгнутого камыша, с украшениями на голове, 

одетую в белые одежды. После определения человеку иной пищи, Ульгень 

(демиург, грозоносец, молниеносец) достал своей рукой с неба два камня — 

белый и чёрный, взял лист сухой травы и в ладонях измял его, потом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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положил траву на один камень, ударил другим, отчего вылетели искры, и 

трава загорелась. Так появился первый огонь [4]. 

По представлению тюрков, божество Огонь было внуком Духа Неба 

Тэңре и сыном Солнца. Братом его была молния. Поэтому, несмотря на то 

что Огонь родился и вырос на Земле, после смерти, он в виде дыма 

поднимается в Небо, чтобы вновь вернуться на Землю. Божество Огонь 

тюрки представляли в своих мифологиях в образе Красной коровы, Красного 

быка, Красного петуха. По другим представлениям, Огонь олицетворялся с 

женским образом – Ут-ана, огонь-мать, которая считалась матерью всех 

людей. Когда огонь свистел в очаге, кланялись пламени и приговаривали: 

«Огонь ты наша мать, имеющая 

30 зубов, ты наша теща, имеющая 

40 зубов» [5]. 

Социальная роль огня 

проходит через всю историю 

общения человека с огнем. Это 

социальная природа и социальное 

опосредствование всей огненной 

сферы. В чем это выражается? 

Подобно любому другому 

явлению культуры, и материальной, и духовной, огонь на службе человека 

выполняет основные и производные функции. Основные функции огня – 

борьба со зверями, согревание и освещение жилья, приготовление пищи. А 

производные? Общение и разобщение людей, интеграция и сегрегация. 

Об организации труда в древнейшую эпоху охотничьего хозяйства 

почти неизвестно. Здесь возможны лишь гипотезы. Вероятно, что облавные 

охоты требовали все же некоей организации: женщины добывали огонь и 

охраняли его, мужчины пользовались им при облавах. Уже тогда женщины-

хранительницы огня (очага) были как бы стабильным центром орды (рода), 

Рисунок 1. Домашний очаг. 
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мужчины – его более подвижной 

периферией Женщин и детей огонь 

очага сплачивал, отделяя от 

мужчин. В какую-то, пока неясную 

эпоху произошел раскол рода на 

семьи. Тогда обнаружилось, что не 

всякий огонь хорош. Появилось 

деление на «наш» огонь и «не 

наш» («чужой»). Следы такого 

деления сохранились едва ли не у 

всех народов Земли. Казалось бы, никакого убытка в хозяйстве не будет, если 

одолжить соседу головешку или горсть углей: но сколько же создалось по 

этому поводу ограничений и запретов! Нельзя давать соседу огонь в 

определенные дни, нельзя быть слишком щедрым и т.д [7]. 

Таким образом, с общеисторической точки зрения, огонь — это форма 

опосредствования человеческих отношений, их взаимотяготения и 

взаимоотталкивания, форма разграничения трудовой деятельности женщин и 

мужчин, сплочения родовых групп, затем семьи. Родовые и семейные группы 

себя строгими правилами несмешивания огня. Огонь замыкал собой кольцо 

родственников и членов семьи. 

Очажки на территории древней Средней Азии. С приготовлением 

пищи тесно связаны очажки, отражающие пищевую идентичность человека, 

которые в различных раскопах территории Средней Азии довольно часто 

находят археологи. Так, например, Г. Мирзалиев пишет: «Каково назначение 

очажков средневековой Ферганы? Обратим внимание на срез под углом у 

внутреннего края полочки очажка (указан стрелкой на рис.2). Он был 

заглажен после формовки, но на имеющихся фрагментах сохранились 

отчетливые следы оттирания, оставшиеся от ставившихся на них кухонных 

сосудов (котлы или кумганы). В этом отношении очажки Эски Ахси, по всей 

видимости, открывают новый факт функционального назначения.  

Рисунок 2. Терракотовые очажки Эски Ахси. 
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Раскопки Джейтуна показали, что во всех домах находился очаг [8]. 

Около очагов во многих домах найдены прокаленные и растрескавшиеся 

камни. Но зачем джейтунцам нужно было класть камни в огонь очага? В 

монографии отмечается, что часто раскаленные камни клали в воду для 

быстрого закипания [8]. Очажки были найдены и в Древней Куве, 

датитируемые приблизительно 5 в.н.э., ранним средневековьем [9]. 

В статье У. Исламова [10] отмечаается, что в Сурхандарьинской 

области, где работы проводились в пещере Мачай, расположенной в 

местности «Курганча» на правом берегу р. Мачай Байсунского района в 

центре раскопа под большим камнем на расстоянии 35 см друг от друга были 

обнаружены два человеческих черепа. По предварительному заключению В. 

Я. Зезенковой, черепа относятся к долихокранному (длинноголовость) типу. 

По всей видимости, здесь был костер или очаг.  

Одной из культур, которую готовили на очаге были злаки, давно 

используемые в своем хозяйстве человеком, составляли основу питания 

оседлого земледельца. И этого уже было достаточно, чтобы испытывать к 

ним благоговейное уважение. В архаичные времена на территории 

Туркменистана и других регионов Переднего и Среднего Востока среди 

зерновых первенство держал ячмень, позднее оно перешло и прочно 

закрепилось за пшеницей. Поэтому-то прежде всего именно данный злак 

фигурировал в легендах и разного рода магических представлениях местного 

населения. По бытующей среди туркмен мусульманизированной библейской 

легенде, пшеница была одним из растений, которые росли в райском саду. 

Причем зерна ее там, как и все прочие плоды, не в пример обычным, земным, 

были крупные как дыня [11]. 

Пшеница (бугдай) выступает как ведущий компонент ряда 

земледельческих обрядов и традиций. Остановимся на некоторых из них. В 

Южном Туркменистане ранней весной проросшую в большой чашке 

специально посеянную пшеницу толкут для приготовления ритуального 

блюда Семене. Полученный сок выливают в воду в качестве 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBst5811Y8FOOWYyBYCVVPJ8eTx6gQ:1650813988368&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjonPeqga33AhUWAxAIHXS4BaYQkeECKAB6BAgBEDU
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жертвоприношения для Буркут-баба – пира-покровителя небесных осадков, и 

прежде всего дождя. Из оставшейся густой массы пекут лепешки, которые 

едят все участники ритуальной трапезы.  Несколько отличающийся от 

вышеописанного вариант обряда Семене отмечен нами в Северо-Восточном 

Туркменистане в Лебапе, где он носит название семени или семелек [11]. В 

Узбекистане Сумаляк.  

Таким образом, огонь, распространившись на территории древней 

Средней Азии стал не только источником горячей пищи и тепла, но и 

определил социальную роль людей. Материалы, рассмотренные в статье, 

показывают связь мифов и артефактов об огне и домашнем очаге с пищевой 

идентичностью человека. 
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