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Аннотация  

Изучаются восприятие и понимание значения и функций органов зрения человека через призму глазных забо-
леваний. Исследования комплекса традиционных представлений и обрядовых действий тюрко-монгольских 
народов Сибири, выявляющих характерные признаки глазных заболеваний и направленных на исцеление, по-
зволяют предположить, что наиболее распространенным заболеванием была катаракта. Ее в определенной ме-
ре можно считать медико-географической спецификой территорий Центральной и Внутренней Азии, подвер-
женных интенсивному солнечному излучению. Некоторые инфекционные заболевания глаз, в частности 
трахома, были привнесены в Сибирь достаточно поздно, поэтому в мифологическом осмыслении и ритуаль-
ной сфере ее отражение не обнаруживается. Практически отсутствуют воззрения о глаукоме и близорукости. 
Полагаем, что эти заболевания не были частыми спутниками кочевников-степняков, поскольку такие виды хо-
зяйственной деятельности, как, например, вышивка, шитье бисером и т. п., не входили в число их традицион-
ных занятий.  
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Abstract 

Purpose. In the traditional picture of the world of the Turk-Mongolian peoples of Siberia, an important place is occu-
pied by ideas about the structure of the human body and its organs. Interest in this topic is justified by the poor previ-
ous study of the information that the Turk-Mongols of Siberia had about the structure and functioning of the human 
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body. This article sets the task of studying the perception and understanding of the meaning and functions of human 
organs through eye diseases. 
Results. Folk medical knowledge, which was accumulated over centuries by the Turk-Mongolian peoples, is a valua-
ble source that can reveal how representatives of the nomadic culture perceived and understood the structure and func-
tions of the human body. The study of eye diseases, interpretations of the nature of the diseases, and ways of treating 
them allow us to conclude that the most common diseases of the Turk-Mongolian peoples were cataract, trachoma, 
and conjunctivitis. A number of diseases, such as conjunctivitis, glaucoma and cataract, are connected with heavenly 
bodies – the stars and the moon, which led to the specificity of “medical” drugs and therapeutic techniques used.  
In particular, this is the use of nacre, the external data of which caused associations with the moon. A gradual re-
placement of expensive “medical” mixtures with more affordable ones, such as sugar, is specified. 
Conclusion. In traditional views, human eyes are represented as a source of light. With the extinction of the light 
source, vision is lost. There is a connection between the ability of a person to see and heavenly night lights. It also 
manifests itself through the prism of “medical” means and therapeutic techniques used in the treatment of eye diseas-
es. Cataract is a characteristic disease of the population of Central and Inner Asia, the areas which are exposed to in-
tense solar radiation. Trachoma is a disease of an infectious nature in the absence of hygiene, and it rapidly spread 
among the indigenous peoples of Siberia. There is little evidence of myopia and glaucoma. The notions of myopia 
known in the Turk-Mongolian are associated with poor eyesight in domestic animals – horses and cattle, and therefore 
prohibitions to eat these animals’ eyes for food were common. 
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Введение 
 
Народные медицинские знания, аккумулируемые веками, являются важной частью тради-

ционной культуры этносов, выступают ценным источником, раскрывающим народное пони-
мание и восприятие строения и функций человеческого организма. В картине мира тюрко-
монгольских народов Внутренней Азии эти представления также занимают важное место. 
Научный интерес к данной теме обусловлен слабой изученностью той части эмпирического 
опыта (представлений о строении и функционировании организма человека), народных веро-
ваний и обрядов, которые связаны с сохранением здоровья и лечением заболеваний.  

В мировой исторической науке тело как объект исследования широко представлено в тру-
дах зарубежных специалистов, выработавших ряд подходов и направлений его изучения. 
Среди них особый интерес представляют работы французских авторов – М. Фуко [Foucault, 
1978], Ж. Ле Гоффа и Н. Труонга [Le Goff, 1988; Le Goff, Truong, 2003], анализировавших 
историю изучения тела в Средние века. В отечественной исторической науке тело человека 
рассматривается преимущественно в рамках работ, исследующих место и функции человека 
в системе социокультурных связей традиционных обществ. Это работы по соматической эт-
нографии русского [Мазалова, 2001; Щепанская, 2003] и кавказских народов [Карпов, 2003], 
а также кинесике [Чеснов, 1989]. 

Данные наработки востребованы в интересах фундаментальной и прикладной науки и мо-
гут быть полезными в изучении этнической истории Внутренней Азии. Исследования также 
позволят лучше понять структуру социума и особенности социальных взаимодействий, в том 
числе и в кочевом обществе. Их результаты будут необходимы для понимания логики толко-
ваний приемов врачевания и лечебных средств, выработанных народной медициной.  

Цель настоящей статьи – характеристика восприятия и понимания значения и функций 
органов зрения человека применительно к традиционным представлениям тюрко-монголь- 
ских народов Внутренней Азии о природе заболеваний, их профилактике и лечении. Иссле-
дование опирается преимущественно на этнографические, исторические, фольклорные  
материалы тюрок Южной Сибири, бурят, монголов, ойратов, а также якутов. Поскольку тра-
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диционное мировоззрение и культура тюрко-монгольских народов формировались не в изо-
ляции, следует выявить возможную общность представлений и религиозных традиций отно-
сительно болезней глаз также для финно-угорских и тунгусо-маньчжурских народов, рассе-
лившихся по соседству с тюрко-монголами. Тесное взаимодействие «степной» и «лесной» 
культур подтверждается результатами археологических изысканий [Головнев, 1995], этно-
графическими, лингвистическими данными [Janhunen, 1998; Сагалаев, 1991]. Относительно 
фольклорных материалов, следует подчеркнуть, что границы распространения мифологиче-
ских сюжетов могут охватывать огромные ареалы, как это было показано исследованиями 
Ю. Е. Березкина [2005; 2018].  

 
Материалы и обсуждение 

 
Изучение религиозных практик и традиционных представлений тюрко-монгольских наро-

дов Внутренней Азии, включая и северные районы Сибири, где проживают якуты, показыва-
ет, что глазные болезни входили в число наиболее распространенных недугов. Масштабы 
этих заболеваний у коренных народов Сибири в XIX в. точно не известны. Мы располагаем 
лишь косвенными сведениями русских чиновников и исследователей, дающих общее пред-
ставление о состоянии здоровья органов зрения некоторых народов Сибири, в частности  
бурят и якутов, – чиновника МВД А. И. Термена [1912], дипломата, монголоведа и общест-
венного деятеля И. М. Майского [1921], члена Троицкосавско-Кяхтинского Приамурского 
отдела Русского географического общества, кяхтинского исследователя Г. М. Осокина [1906. 
С. 210]). Согласно этим сведениям, страдающих глазными недугами было немало. Широкое 
распространение глазных заболеваний отмечалось и в соседней Монголии. И. М. Майский 
писал, что его во время поездок по Монголии «осаждали монголы, просившие каких-нибудь 
лекарств “от глаз” – поскольку мог заметить, довольно часто встречалась трахома» [1921.  
С. 31]. О том, что монголы особенно часто жаловались на глазные болезни, в начале ХХ в. 
сообщал Р. Ч. Эндрюс [Andrews, 1932. P. 351]. Исследования Дж. Бойда представляют более 
точную информацию: глазными недугами в дореволюционный период в Монголии болело 
28 % монгольского населения [Boyd, 2010. P. 193].  

Различные заболевания глаз в монгольских языках, как правило, объединяются общим на-
званием нюдэнэй убшэн. В этой же форме они фиксируются в документах бурятского ведом-
ства (Баргузинской Степной думы) XIX в. – «Глазные болезни» [История Баргузинской 
Степной думы..., 2012. С. 120]. Но такое заболевание, как трахома, приводившее к нараста-
нию тканей на веках глаз, что было очень заметно, легко выделяли по внешним признакам. 
Заболевание не имело в монгольских языках собственного названия и было известно как 
трахом [БРС, 2010. С. 252; РМС, 1982. С. 729]. В бурятском языке встречалось еще одно 
обозначение трахомы – нулсаран убшэн / улсар убшэн [БРС, 2010. С. 253].  

Трахома – классическое антропонозное заболевание, известное человеку с древности, – 
первые его описания фиксируются в Египте (XVII–XVIII в. до. н. э.). Распространение этого 
заболевания в Европе связывают с периодом наполеоновских войн. В XVIII в. вместе с рус-
скими войсками инфекция распространилась и в Сибири [Ляшенко и др., 2014]. В дореволю-
ционной России трахома в занимала первую позицию в структуре слепоты населения – 
21,4 % (7 млн человек) [Алексеева, 2010. С. 33]. Высокими были ее показатели и среди ко-
ренных народов Сибири. В XIX в. трахома упоминается среди бурят, а в начале ХХ в. стано-
вится самым распространенным заболеванием органов зрения. О том, что трахома «свила 
себе прочное гнездо» в бурятских улусах писал А. И. Термен [1912. С. 144]. Основной при-
чиной массовой заболеваемости было неудовлетворительное санитарное состояние быта 
[Алексеева, 2010. С. 33]. Однако в Бурятии решению этой проблемы не уделялось достаточ-
ного внимания вплоть до 1935 г., и только деятельность специальных офтальмологических 
отрядов в 1935 г. показала реальные масштабы распространения трахомы по разным районам 
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автономии [Цыретарова, 2016. С. 31]. Аналогичная динамика роста этого заболевания отме-
чалась в Якутии с конца XIX до середины ХХ в. [Алексеева, 2010. С. 33].  

Другое распространенное в Центрально-Азиатском регионе с его большими дозами сол-
нечного излучения заболевание – катаракта (в обыденной речи – бельмо), имело в монголь-
ских языках название нудний уул, цагаа, в хакасском – харах салы [Бутанаев, 1999. С. 105]. 
Помутнение хрусталика (катаракта) и помутнение роговицы (бельмо) рассматривались как 
одно заболевание. 

В перечень «глазных болезней» входил также конъюнктивит – воспаление наружной обо-
лочки глаза, называемый нюдэнэй убдэг, нудний халдвар [БРС, 2006. С. 630], сылбых харах 
[Бутанаев, 1999. С. 180].  

Предположительно, в группе заболеваний органов зрения находилась и глаукома, о кото-
рой в прежние времена люди имели слабое представление и соответственно никак не обозна-
чали. Источниками, содержащими сведения о признаках такого заболевания, выступают  
обрядовые тексты, адресованные его духу-хозяину. Наиболее красочно образ духа и локали-
зация боли, причиняемой больному, представлены в обрядовых текстах качинцев, записан-
ных Н. А. Алексеевым: «Не причиняй боли правым бровям!... Не причиняй вреда пегим гла-
зам, не производи боли в смотрящих глазах! Ты царь земли и сын неба, украшаемый 
красными лентами!» [1984. С. 75]. Известно, что приступы боли в глазу, головная боль в об-
ласти поражения глаза, в том числе и в области бровей, – частые симптомы глаукомы. На 
наш взгляд, это позволяет соотнести болезнь именно с глаукомой, а не с другими глазными 
заболеваниями.  

Такой недуг, как близорукость, встречался нечасто. Во всяком случае в наблюдениях уча-
стников многочисленных этнографических экспедиций, исследовавших регион, отмечалось 
хорошее зрение людей, регулярно тренировавших свои глаза в наблюдениях за стадами  
животных, пасущихся вдали, за дикими животными на охоте. Так, по замечанию В. Л. Серо-
шевского, все якуты, с которыми он был знаком, были дальнозоркими. Якуты прекрасно раз-
личали семь крупных звезд в созвездии Плеяд, но плохо видели вблизи узоры на украшени-
ях, чертежи и рисунки в книгах [Серошевский, 1993. С. 243]. Упоминания о близорукости 
практически нигде не встречаются, за исключением одного запрета, известного якутам: 
«Женщине нельзя есть коровьи глаза: дети будут рождаться большеглазыми и близорукими» 
[Алексеев, 1980. С. 45]. Очевидно, якуты предполагали, что крупный рогатый скот обладает 
слабым зрением. Сходное представление, но только в отношении лошадей, бытовало у бурят: 
о близоруком человеке говорили – морин нюдэтэй (с конскими глазами). 

В представлениях тюрко-монгольских народов были распространены образы небесных 
светил как подателей душ людей и животных. Но при этом у бурят обнаруживаются пред-
ставления о луне, обрывающей жизнь человека: луна может «забрать» жизнь детей у неради-
вых родителей, ругающих и наказывающих их. Это тесно соотносилось с известным преда-
нием о девушке-сироте, обижаемой мачехой, которую забрал месяц [Галданова, 1987.  
С. 17]. Аналогичные воззрения, отражающие функции луны как божества, дарующего жизнь 
и лишающего ее, встречаются у самодийцев. В их представлениях связь между небесными 
светилами и способностью человека видеть передается более подробно: нганасаны думали, 
что глаза человеку дает луна. После того как девушка выходила замуж, луна-мать сразу же 
начинала считать месяцы и через некоторое время давала будущему ребенку глаза еще в чре-
ве матери. Луна же забирает жизнь человека, и тогда глаза, сердце, мозг, тень уходят в землю 
мертвых [Грачева, 1983. С. 58, 59, 63]. У других соседей тюрко-монголов – нанайцев, в ле-
чебной магии ключевая роль отводилась идолам природных стихий; глазные болезни могли 
излечить две антропоморфные фигурки, изображавшие солнце и луну [История и культура 
нанайцев..., 2003. С. 190]. 

С образом луны, наделяющей живые существа зрением, перекликаются и некоторые за-
преты. Так, тувинцы полагали, что в полнолуние беременной женщине нельзя находиться  
в зоне лунного света. Свет полной луны может навредить ребенку в чреве матери, вызвав 
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уродства, недоразвитость плода. А. П. Потапов, в частности, писал, что ребенок мог родиться 
косым [1969. С. 290]. Эти представления также находят аналогии в мировоззрении самодий-
ских народов. У ненцев женщины избегали смотреть сквозь дымовое отверстие чума на луну 
«чтобы не окосеть» [Головнев, 1995. С. 304]. Связь луны с косоглазием в данных запретах не 
ясна. Вполне возможно, что она вообще отсутствует, а запрет может быть связан с ограниче-
нием видимости объекта через небольшое светодымовое отверстие. Так, более понятной 
причина возможного косоглазия ребенка видится в комплексе запретов, предъявляемых  
к беременной в культуре нанайцев: «нельзя подглядывать одним глазом в окно – ребенок ро-
дится косоглазым» [История и культура нанайцев..., 2003. С. 199]. 

Характерной особенностью глаз в лексике и мировоззрении тюрко-монгольских народов 
является свет, огонь. Одной из черт старения человека у бурят, сопровождающегося ухудше-
нием зрения, является утрата «огня глаз» (о старом человеке говорят: «свет глаз его погас»). 
Согласно воззрениям хакасов, душа чула находится в зрачках глаз [Бутанаев, 1999. С. 223].  
В разных вариантах преданий и сказок народов Сибири глаза, ассоциируясь с душой челове-
ка, представляются источниками света (звездочками или искорками), которые во время сна 
способны покидать тело и посещать окрестные места. Однако, по поверью бурят, такой спо-
собностью обладают души редких людей [Хангалов, 1960. С. 50]. В хакасском предании за-
фиксирована связь души и зрения человека: «Ночью душа “чула”, может покинуть спящего 
человека и, приняв его облик, способна путешествовать по округе. Иногда во время сна душа 
может выйти из своего месторасположения в виде двух звездочек, искорок или даже мыши. 
По преданию, два охотника отдыхали в лесу. Один из них заснул, а другой бодрствовал. 
Вдруг из глаз спящего охотника появились два огонька. Через некоторое время они верну-
лись обратно. В этот момент наблюдавший компаньон набросил шубу на спящего товарища. 
Два огонька долго кружили над закрытым лицом первого охотника и затем улетели. Когда 
спящий товарищ проснулся, то потерял зрение. С тех пор по хонгорскому обычаю лицо спя-
щего человека никогда не закрывают. В этих же целях запрещалось засыпать с грязным ли-
цом. Гуляющая душа могла испугаться немытого лица и в страхе покинуть хозяина. Отсюда 
происходит потеря зрения и здоровья» [Бутанаев, Монгуш, 2005. С. 132].  

Глаза животных также ассоциировались с источником света. Например, бурятские охот-
ники очень бережно относились к глазам убитого медведя, называя их хоёродон «две звез-
ды». «Когда убьют медведя, тогда по старинному бурятскому обычаю оба глаза осторожно, 
чтобы не повредить, вынимают, обертывают травой и кладут на дерево» [Хангалов, 1959.  
С. 54]. 

Связь с небесными светилами обнаруживают и некоторые глазные заболевания. По мне-
нию тюрок Южной Сибири, они насылались хозяевами ызыхов, живущих на звездах [Бута-
наев, Монгуш, 2005. С. 110–111]. Хакасы называли бельмо «белый подкидыш» или «гость» 
[Там же]. Они считали это заболевание заночевавшим мифическим гостем, спустившимся  
со звезд. Его лечили знахари, которые обязательно должны иметь черные глаза и черные во-
лосы (признак сильного лекаря). Для выполнения обряда лекарь брал серебряную монету, 
данную больным и, сложив ладони рупором, дышал особым способом на глаз. Горячим ды-
ханием грел глаз три раза и произносил заклинания, обращаясь сначала к богине огня От 
ине, прося ее «очистить усевшегося гостя... очистить разлившуюся белую мутность» [Там 
же]. Затем больного выводили на улицу, где он кланялся звездам и луне, а лекарь читал за-
клинания, обращенные к небесным светилам. Лекарь серебряной монетой обводил три раза 
по часовой стрелке больной глаз и призывал болезнь войти в металл, превратиться в серебро 
или золото [Там же].  

Наряду с этими представлениями были известны идеи, о том, что разнообразные глазные 
болезни исходят от многочисленных духов Нижнего, Среднего и Верхнего миров. Они упо-
минаются чаще иных недугов в описании обрядов и фольклоре тюрко-монгольских народов 
Внутренней Азии. 
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Так, в якутской мифологии, где трахому связывают с женским персонажем (в одних пре-
даниях дух глазных болезней – дочь одного из предков якутского народа Омогой-бая [Ста-
новление дочери..., 2004. С. 291], в других – дочь якутского богача Ирина-госпожа, у которой 
по вине родителей, не давших ей приданого, не сложился брак с божеством – внуком Улуу-
тойона). Духи разгневались, ослепили и изгнали ее бродяжничать между небом и землей, 
превратив в злого духа. «Ирина-госпожа стала злым духом трахомы, дикого мяса, нарастаю-
щего на веках. До ее превращения, говорят, у людей глаза не болели» [Ставшая злым ду-
хом..., 2004]. Возможно, в преданиях упоминается то время, когда люди еще не были знако-
мы с этим заболеванием. 

В среде тюркских народов Южной Сибири такое заболевание глаз, как конъюнктивит 
(«ячмень» 1

Во избежание недуга духам посвящали лошадей и овец. Так, койбалы для защиты семьи 
от головных и глазных болезней определяли духам рыжего коня [Алексеев, 1975. С. 75]. 
Обычай посвящать животных духам и божествам, вызывавшим болезни, был широко рас-
пространен и среди западных монголов.  

), связывалось с образом духа-покровителя злаковых растений (латинское назва-
ние заболевания Hordeolum обозначает «ячмень»). Подобное наименование, вероятно, воз-
никло в среде земледельцев. При этом такой образ для населения был все же чужеродным – 
качинцы считали его прибывшим из китайской земли. Когда дух гневался, то причинял бо-
лезнь глазам [Алексеев, 1975. С. 75]. У хакасов лекари в заговоре просили болезнь (конъюнк-
тивит) «спуститься» в ячмень [Бутанаев, Монгуш, 2005. С. 110–111]. Сходные представления 
бытовали у желтых уйгуров Китая [Малов, 1967. С. 25–27].  

При лечении заболеваний глаз применялись радикальные способы, зачастую усугубляю-
щие ситуацию либо приводящие к полной утрате зрения.  

Так, буряты при воспалении глаз или бельме прикладывали к глазам сырое мясо, мыли 
глаза детской мочой [Потанин, 1883. С. 131]. Применяли горячие внутренности животных 
при лечении глазных болезней и алтайцы [Вербицкий, 1893. С. 87].  

Среди приемов народной медицины в Саяно-Алтайском регионе привлекает внимание  
использование для лечения глазных болезней порошка из перламутра, который, по представ-
лениям тувинцев и алтайцев, обладал лечебными свойствами. Украшения тана в виде пер-
ламутрового диска и пуговиц были широко распространены в Южной Сибири с древнетюрк-
ской эпохи [Михайлова, 2005. С. 104]. Для лечения некоторых глазных болезней (каракка 
чува тужер) тувинцы соскребали верхний слой с поверхности этих перламутровых предме-
тов [Клюева, Михайлова, 1988. С. 198]. Алтайцы для этих же целей использовали порошок из 
перламутра с красным отливом (тынду-тана) [Вербицкий, 1983. С. 86]. 

А. И. Манжигеев описывал способ лечения бельма, при котором бельмо пытались соскаб-
ливать острым ножом и после этого смесью сахарного порошка с порохом посыпать больное 
место [1960. С. 180]. Сходным способом пытались избавляться от бельма башкиры. Для ле-
чения они использовали белый перламутровый сердолик (аќыќ). Обычно, соскоблив немного 
порошка с пуговиц и перстней, сыпали его в больной глаз. При отсутствии сердолика ис-
пользовали порошок комкового сахара [Минибаева, 2009. С. 42].  

В целом наиболее распространенными способами лечения глазных болезней стало ис-
пользование пороха, сахарного или табачного порошка. Подобные «лечебные» рецепты не 
раз упоминались в трудах исследователей Сибири. В частности, Ц. Жамцарано писал: «Наш 
общий знакомый Сэндэн поранил себе глаза и лежал в горячке. Лечил он свои глаза листо-
вым табаком, козьими легкими, усиленным трением больных глаз пальцем и табачным по-
рошком, и от таких лечений перестал видеть и близок был к беспамятству. К сожалению, со 
мной не было полной аптечки, но все-таки я велел принести чистой ключевой воды, обмыл 
хорошенько лицо, потом сделал промывку с калием и, наконец, предложил делать холодный 
чистый компресс, дав нужные советы и материалы. Больной скоро оправился и был беско-
                                                            

1 «Ячмень (hordeolum) – острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы века» 
[Попова, 1988. С. 541]. 
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нечно рад, что мы так случайно наехали на них» [Жамцарано, 2001. С. 287]. Как видим, боль-
ной применил весь спектр известных ему «лечебных» средств в надежде вылечить глаза.  

Полагаем, что исходным образцом порошковой «лекарственной» смеси первоначально 
служил перламутр, поскольку его внешние данные вызывали ассоциации с ночным небесным 
светилом. В Забайкалье, в зоне влияния тибетской и монгольской народной медицины, об-
разцом лекарственного средства могла служить целебная смесь, которая составлялась из 33 
веществ растительного, животного и минерального происхождения (цветы герани, рога оле-
ня, соль магния, медвежья желчь, змеиное мясо, мрамор, порошок железа, сплав цинка и др.) 
и имела вид порошка. Его использовали наружно – присыпали больной глаз, и употребляли 
вовнутрь при слезотечении, миопии, помутнении роговицы, чувстве жжения и острой режу-
щей боли в глазах, различных язвенных и воспалительных процессах [Хайдав и др.,1985.  
С. 181].  

Буряты-буддисты использовали при лечении заболеваний глаз и магические предметы. 
Так, Л. Линховоин писал, что при образовании бельма агинские буряты клали в пораженный 
глаз пэлдэн. Согласно описанию, это белый, с желтоватым оттенком, кружочек диаметром 
около 0,5 см 2

 

. Одна его сторона выпуклая, вторая – плоская. По форме он напоминает доль-
ку бобового семени. Люди, лечившиеся им, утверждали, что нахождение в глазу такого 
крупного тела совершенно не ощущается [2012. С. 310]. В действительности назначение та-
кого предмета в буддийской традиции несколько иное: пэлдэн – это волшебные пилюли, об-
ладающие магической силой очищения грехов тела, сознания, речи, способствующие благо-
получному перерождению в мире людей [Нацов, 1995. С. 135]. Обычно эти пилюли давали 
проглотить умирающему человеку, чтобы обеспечить его лучшее перерождение. 

Заключение 
 
Традиционные представления о глазах и зрении в целом, зафиксированные у разных на-

родов Внутренней Азии, выявляют общий пласт воззрений, согласно которым способность 
видеть даруется всем живым существам, и в частности человеку, небесными светилами – ис-
точниками света. В этом сложном мировоззренческом комплексе переплетаются представле-
ния о связи зрения с луной, солнцем, звездами, об ассоциации глаз с душой, воззрения  
о смерти с запретом спать под светом небесных светил. 

Исследование комплекса традиционных представлений, выявляющих характерные при-
знаки глазных заболеваний и обрядовых действий, направленных на исцеление, позволяют 
предположить, что наиболее распространенными заболеваниями у тюрко-монгольских наро-
дов Сибири были катаракта и конъюнктивит. Катаракту в определенной степени можно счи-
тать медико-географической спецификой Центральной и Внутренней Азии, подверженным 
интенсивному солнечному излучению. Некоторые инфекционные заболевания глаз, в част-
ности трахома, явно были привнесены в регион достаточно поздно, поэтому в мифологиче-
ском осмыслении и ритуальной сфере монгольских народов ее отражение не обнаруживает-
ся. Практически отсутствуют воззрения о глаукоме и близорукости. Полагаем, что эти 
глазные недуги не были частыми спутниками кочевников-степняков, в отличие от северных 
народов – хантов, манси, ненцев, эвенков, селькупов, среди которых близорукость и слепота, 
по наблюдениям этнографов, встречались чаще. Причиной распространения близорукости, 
страдали которой главным образом женщины, очевидно, являлись традиционные занятия 
северянок. Они круглый год были заняты шитьем меховых одежд, меховых пологов для чу-
ма, украшением бисером одежд и меховых атрибутов жилища. Такая кропотливая работа 
осуществлялась долгими зимними вечерами преимущественно при тусклом свете лучины, 
следствием чего и становилась утрата зрения. У степняков, в традиции которых круг жен-

                                                            
2 К сожалению, Л. Линховоин не упоминал, из какого материала изготавливался пэлдэн. 
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ских занятий был значительно шире, на выполнение такой кропотливой работы, как вышивка 
и шитье бисером, не оставалось времени. 
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