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Аннотация. Представлены результаты картирования религиозного аспекта сакральной 

сферы жителей окрестностей объекта всемирного наследия «Священная скала Гебель-Баркал» в 
Судане, в котором презентационный суфийский слой представлений (Аллах — Пророк — 
шейхи) мирно дополняется глубинным слоем с культом предков и магией. 
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Abstract. The paper presents mapping of notions of the religious aspect of the sacred sphere of 
inhabitants of the vicinities of the World Heritage Site “Jebel Barkal” in Sudan, where the front layer 
of Sufi Islam (Allah — Prophet — sheikhs) enriched by deeper layers with the ancestor warship and 
magi. 
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Введение 

Понятие сакральная сфера индивида (СС) было введено П.Л. Крупкиным и  
С.Д. Лебедевым [1] для моделирования 
понятий с высокой степенью 
эмоционального отклика человека при их 
профанировании. Примером таких понятий 
являются мать, родина, бог, в которого 
человек верит, etc. Понятно, что содержимое 
СС в значительной степени определяет 
МойМир1 человека, а согласованные общие 
структуры СС людей, входящих в некое 
сообщество — их коллективную 
идентичность [1], их и данного сообщества. 

Предметом настоящего исследования 
является система взаимовлияния понятий, 
связанных с СС жителей определенной 
области долины Нила, которые 
доминируют в их обсужденях и 
поведенческих паттернах. 

Данные были получены методом 
экспертного интервью. 
Контекст исследования 

Выбранная область — это 
окрестности объекта мирового наследия 
«Священная скала Гебель-Баркал»2, 
который находится в Судане, в долине 

                                                 
1 МойМир / Umwelt — то, как человек воспринимает свое простанство жизни и судьбы, пространство, в котором 
он, живя и действуя, разворачивает свою биографию. См. подробнее [2]. 
2 См.описание и детали на сайте Центра Мирового Наследия ЮНЕСКО: https://whc.unesco.org/en/list/1073/  

©NCAM: Скала Гебель-Баркал — вид со стороны храма Амона 

©NCAM: ГБ и фреска из Абу-Симбела (Египет — 600 км вниз по Нилу 
от ГБ), на которой Амон изображен сидящим на троне внутри ГБ и 
принимающим дары от фараона 
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Нила около 4-го порога. Скала Гебель-Баркал (ГБ) впервые появлась в письменной истории 
человечества как Южный Трон бога Амона — с момента покорения Новыи Египетским 
царством первого королевства Куш в XV веке до н.э. Практически сразу у подножия скалы был 
построен храм Амона, ставший сакральным центром Куша на две тысячи лет.1 После угасания 
Нового Царства Древнего Египта к X-му веку до н.э., в Напате — местности вокруг ГБ — 
образовался новый центр силы (второе Кушитское царство), которое к VIII-му веку до н.э. 
установило контроль над всей долиной Нила (так называемая 25-я династия Черных Фараонов). 
В столкновении с Ассирией, Куш утерял контроль над Египтом, но удержал контроль над 
территорией долины Нила южнее 1-го порога, где существовал до своего исчезновения к 4-му 
веку н.э., успешно отбиваясь от разных завоевателей Египта — строителей империй тех  
времен — от ассирийцев до римлян.  

ГБ с храмом Амона у его подножия был сакральным центром Кушитского государства и 
когда его столицей была Напата, и когда 
столица была перенесена вверх по Нилу, в 
Мероэ, в VI-м веке до н.э. Царей Куша 
хоронили вблизи ГБ с IX по III вв до н.э. в 
царских некрополях, создав поля пирамид в 
Эль-Курру и Нури. 

С V-го по XIV-й вв н.э. регион ГБ 
находился под контролем царства Мукурра 
с центром в старой Донголе — ниже по 
Нилу на 100 км. Правящий класс Мукурры 
исповедовал христианство коптского 
монофизитского варианта. Затем 
доминирующей религией региона стал 
ислам. 

В настоящее время территория заселена арабоязычными жителями, которые очень 
религиозны и исповедуют ислам в суданском суфийском варианте, в чьей экономической 
деятельности традиционный уклад на основе поливного земледелия занимает значительную 
долю. В Кариме — поселении около ГБ — находится Факультет Фольклора Университета 
Донголы, чьи преподаватели и послужили экспертной базой данного исследования. 
Метод исследования 

Экспертное интервью. 
Результат исследования 

При картировании религиозного аспекта СС можно опереться на базовые разметку, в 
которой дихотомия «хорошо — плохо» представляется в пространстве полюсами «Нил — 
пустыня», во времени полюсами «день — ночь», и в презентационном религиозном слое 
дихотомией «Аллах + Пророк — Шайтан». В презентационном религиозном слое также 
наличествуют шейхи — люди, заслужившие свою близость к Аллаху своей святой жизнью. В 
глубине религиозного слоя вполне просматривается стандартный африканский культ предков, а 
также различного рода добрые и злые духи, влияющие тем или иным образом на жизнь людей. 

ГБ признается жителями его окрестностей особым местом, которое связывается с их 
предками и благодаря своему пограничному положению на краю пустыни, и результатами 
археологических работ. Самое ценимое кладбище в глазах людей находится вблизи  

                                                 
1 Одна из рационализаций столь быстрого признания завоевателями обнаруженного места на периферии 
завоеванного королевства как значимого сакрального центра их главного божества связана с идентификацией ГБ с 
холмом Бен-Бен одного из мифов творения древнеегипетской религиозной системы. В рамках этого мифа 
первоначальный океан хаоса Нун, заполнявший все пространство, настолько наскучил себе, что решил породить 
что-то иное в качестве своей игрушки. Он освободил от себя часть простанства, и в центре освобожденного места 
оказался холм Бен-Бен с богом Амоном-Ра на вершине. Амон стал расталкивать хаос далее, породив долину Нила 
и всех остальных богов. 

©Крупкин П.Л.: ГБ и пирамиды 2-го царства Куша 



173 

ГБ. Животные (местный вариант лисы) и птицы вблизи холма имеют специальный статус — их 
не убивают и даже специально подкармливают. 

Некоторые люди считают, что на закате ГБ — это очень опасное место как пункт 
концентрации злых духов из пустыни. Другие — наоборот — полагают, что проводить солнце 
на закате, или встретить солнце на восходе, находясь на вершине холма — это к удаче 
задуманного. 

Вблизи ГБ находится могила / мавзолей очень почитаемого в округе шейха Вад Эль-
Харсани. Долгое время данная могила и остатки храма Амона почитались женщинами округи, 
как места обретения фертильности.1 

Другим выделяемым местом округи является поле пирамид Нури и роща на ее краю  
(10 км выше по Нилу от ГБ). Считаемся, что там на глубине примерно 40 м похоронен шейх 
Озир, которого обычно представляют мусульманским шейхом при официальной презентации. 
Однако конспирологически, «среди своих», люди «знают», что это был иудейский пророк. 
Роща долгое время в прошлом была местом почитания и молитв у местных жителей.2 
Заключение 

Исследование показало, что ГБ и поле пирамид Нури достаточно хорошо интегрированы в 
систему местных верований. Данные представления можно задействовать для дальнейшего 
улучшения восприятия местными жителями ограничений, связанных с нуждами сохранения 
исторических памятников округи. В частности можно предположить, что более хорошая 
сохранность пирамид Нури в отличие от пирамид Эль-Курру, которые были разобраны на 
строительный материал в течение прошедших веков, была обеспечена именно что связью места 
со святостью шейха Озира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются геокультурные образы буддийского мира у 
тувинцев — представления, сформированные в тувинской культуре на сегодняшний день для 
описания территорий распространения буддизма, свидетельствующие о 
внутриконфессиональных и межконфессиональных связях буддистов Тувы и других регионов 
страны и мира. 

Геокультурные образы делятся на зарубежные и российские. К числу зарубежных 
относится важнейший центр — Тибет, колыбель северного буддизма, при этом ставший 
фактически смещенным — тибетско-индийским («Тибет в изгнании»). Отмечается жизнь и 
деятельность Его Святейшества Далай-ламы XIV, который стал выступать персональным 
центром геокультурного образа наиболее известного направления буддизма. Соответственно, 

                                                 
1 Данная практика женского паломничества была практически прекращена в результате тридцатилетней работы 
исламистов во времена правления недавно свергнутого президента Судана, но базовое верование все еще 
существует в сознании людей. 
2 Большое наводнение в начале 80-х смыло рощу; это, и работа исламистов, практически прекратило 
паломничество людей на данное место. Однако сейчас роща восстановилась, и Озир продолжает быть 
похороненным в этой земле, о чем жители окрестностей все еще помнят. 


