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Природные галлЮЦиногены и сПиртные наПитки 
как атрибут коммуникаЦии коренныХ народов 
амуро-саХалинского региона с сакральным миром 

Традиция употребления галлюциногенных веществ и алкогольных напитков 
является мощным фактором, влияющим на жизнеобеспечивающие техноло-
гии коренных народов амуро-сахалинского региона, на процесс изменения 
их менталитета, архетипов сознания и поведения. О проблеме пагубного 
влияния алкоголя на личность человека и общества написано огромное ко-
личество трудов специалистов разных научных направлений. Однако в ве-
рованиях и ритуалах коренных народов обязательным является использо-
вание алкоголя в качестве атрибута при контактах со сверхъестественными 
существами. В статье представлен анализ роли природных галлюциноген-
ных веществ, которые использовались коренным народами вместо спирт-
ных напитков до их широкого распространения. Автор также прослеживает 
источники поступления алкоголя как мощного механизма иноцивилизаци-
онного влияния на культуру аборигенов, выделяет основные компоненты и 
тенденции этого сложного процесса, исследует роль спиртных напитков в 
коммуникативном дискурсе тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов с сакраль-
ным миром.

Ключевые слова: коренные народы, амуро-сахалинский регион, галлюцино-
гены, спиртные напитки, коммуникация, сакральный мир, этнокультурные 
контакты

 
Natural hallucinogens and alcoholic beverages as a means of communication 
between the Amur-Sakhalin indigenous peoples and the sacred world. 
Sergey V. BereZNiTSKy (Peter the great Museum of Anthropology and 
ethnography (Kunstkamera), russian Academy of Sciences)

The tradition of using hallucinogenic substances and alcoholic beverages is 
a powerful factor influencing the life-supporting technologies of the Amur-
Sakhalin indigenous peoples, the process of changing their mentality, archetypes, 
and behavior. Although we can find plenty of works devoted to the harmful 
effect of alcohol on personality and society, for indigenous peoples it was a 
necessary means of communication that they used when dealing with the sacred 
world. The article analyses which natural hallucinogenic substances were used 
by the indigenous peoples, how they got alcohol through contacts with other 
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ethnic groups, and what role the alcoholic beverages played in their sacred 
communicative discourse.

Keywords: Amur-Sakhalin indigenous peoples, hallucinogens, alcoholic 
beverages, communication, sacred world, ethnocultural contacts

Коммуникация с духами является специфи-
ческим, этнокультурным способом видения, 
осознания и взаимодействия с сакральными и 
профанными компонентами окружающего мира, 
находящимися в определенном хронотопе. Не-
смотря на то, что правила коммуницирования 
проявляются прежде всего в языке, в текстах, 
не менее важным является результат интерпре-
тации поведения человека, его мировоззрения, 
знаний и желаний [13, с. 13–14; 25, с. 187–193]. 
В качестве коммуникационного дискурса могут 
выступать этнографические, социальные, куль-
турные, психологические факторы, связанные 
с механизмом взаимодействия индивида с чле-
нами определенного этнического общества, а 
также с представителями сверхъестественного 
мира. Для усиления эффекта коммуникации 
люди используют природные галлюциногены, 
спиртные напитки.

Употребление человеком психотропных ве-
ществ растительного происхождения, а впо-
следствии и спиртных напитков в ритуалах, 
основано на стремлении получить особую мен-
тальную энергию, поддержку сверхъестествен-
ных сил в бытовых, семейных и хозяйственных 
занятиях, открыть возможности общения с ду-
хами. 

Природные галлюциногены, создающие осо-
бые психотропные эффекты, позволяют людям 
вступать в контакт с вездесущими духами. Эти 
реальные растения, а также их ментальные 
образы играют важную роль в религиозной 
культуре, мифологии, верованиях и ритуалах. 
Коммуникативная функция галлюциногенов 
растительного происхождения известна в куль-
туре народов всей Евразии.

Тунгусо-маньчжуры и палеоазиаты аму-
ро-сахалинского региона издавна проживают 
на территории российского Дальнего Востока, 
в бассейнах рек Амур, Уссури, на острове Са-
халин и Охотском побережье. На протяжении 
сотен лет они контактируют со своими соседя-
ми, с пришлыми и переселенческими этноса-
ми. Традиционно коренные народы занимаются 
охотой, морским зверобойным промыслом, реч-

ным и морским рыболовством, оленеводством, 
собирательством съедобных и лекарственных 
дикоросов, других даров тайги и моря. Про-
мыслы являются наиболее важной частью их 
системы жизнедеятельности, так как представ-
ляют основу всего необходимого для развития 
материальной и духовной культуры. 

В структуру промысловых ритуалов включен 
сложный процесс коммуникативных, обменных 
отношений со сверхъестественными существа-
ми, хозяевами конкретных участков окружаю-
щей природы, которых необходимо угостить, 
чтобы получить возможность охотиться, ловить 
рыбу, заниматься оленеводством, собаковод-
ством, собирать дикоросы, обезопасить себя во 
время промыслов и кочевий, быть уверенным 
в благополучном исходе родов, в завтрашнем 
дне, в физическом и ментальном здоровье соро-
дичей. В состав угощения в качестве обязатель-
ного элемента входят природные галлюциноге-
ны и спиртные напитки. 

В традиционной культуре коренных народов 
амуро-сахалинского региона могли использо-
ваться лишь природные растительные веще-
ства, обладающие возбуждающими, галлюци-
ногенными и легко опьяняющими свойствами. 
Эти народы не обладали развитым земледелием 
с возможностью выращивания культурных зла-
ков (рис, пшеница, сахарная свекла и т.п.) в каче-
стве ингредиентов для производства спиртных 
напитков. Наиболее важную нишу в этой сфере 
занимал болотный багульник (Ledum palustre), 
вечнозеленое растение семейства вересковых. 
Его стебли и листья с сильным дурманящим за-
пахом удэгейцы, орочи, нанайцы, уйльта, ульчи, 
нивхи и другие аборигены собирали, тщатель-
но высушивали и во время культовых действий 
воскуривали на огне [5, с. 134–135; 8, с. 18–19; 
9, с. 25–26; 19, с. 24–30; 26, с. 57; 28, с. 112–118; 
38, с. 434]. Считалось, что дым багульника при-
ятен добрым духам и отпугивает вредоносных 
существ, улучшает память человека, обостряет 
его чувственное восприятие, помогает с помо-
щью видений контактировать со сверхъесте-
ственными силами. 
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Багульник использовался в коллективных и 
индивидуальных ритуалах, в обрядах жизнен-
ного цикла, для защиты жилища от злых духов 
с помощью культовой скульптуры, которую 
смазывали кровью диких птиц, животных, оку-
ривали дымом багульника. От возможного вли-
яния души утонувшего сородича защищались 
посредством воскуривания багульника в кот-
лах, используя их в качестве магических тро-
пинок на поминках (Архив Приморского центра 
Русского географического общества – Обще-
ства изучения Амурского края, далее – Архив 
ПЦРГО-ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 348; Д. 6. Л. 67–70; Д. 11. Л. 49, 76; Д. 27. 
Л. 218, 244–245, 260–262). В этих ритуалах дым 
багульника предназначался прежде всего для 
добрых духов, которые наслаждались этим аро-
матом; считалось, что для вредоносных сверхъ-
естественных существ запах дымящегося ба-
гульника невыносим и является своеобразной 
преградой между ними и миром людей.

Во время вхождения сильных шаманов в 
транс дым багульника использовался для изме-
нения их сознания, для получения возможности 
контакта со сверхъестественными существами. 
Для усиления наркотического эффекта, улуч-
шения коммуникации с духами дымящимися 
листьями багульника натирали шаманский ко-
стюм. Шаман глотал дым багульника, жевал 
его корень, пил водный настой этого растения с 
добавлением золы, сажи. При этом он был убе-
жден, что пьет не один, а в компании с его ду-
хами-помощниками. По указанию шамана тело 
больного также натирали листьями дымящего-
ся багульника и заставляли его дышать парами 
настоя (Архив ПЦРГО-ОИАК. Ф. В.К. Арсенье-
ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 203; Д. 11. Л. 15; Д. 28. Л. 
77); [28, с. 434].

Анализ генезиса, сущности и эволюции этих 
магических терапевтических приемов показы-
вает, что в институт шаманства они органично 
вошли из народной медицины, где использова-
лись для лечения простуды. Кроме того, охотни-
ки и рыболовы с древности применяли дым ба-
гульника для очищения от злых духов долго не 
посещавшихся охотничьих жилищ. Подобным 
же образом шаман изгонял из тела больного 
злого духа, изготавливая деревянную фигурку 
болезненосного существа и окуривая ее аромат-
ным дымом багульника (Архив ПЦРГО-ОИАК. 
Ф. В.К. Арсеньева. Д. 27. Л. 243, 245). Иногда 
во время отпугивания злых существ дымящим-
ся багульником шаман усиливал свои действия 

тем, что отбивался от духов колотушкой для 
бубна как мечом (Архив ПЦРГО-ОИАК. Ф. 
В.К. Арсеньева. Д. 28. Л. 91–92). Нивхские ша-
маны использовали для воскурения багульника 
изготовленный из лиственницы шаманский сто-
лик/очаг, на верхних выступах которого выре-
зали зооморфные и антропоморфные фигурки 
духов-помощников шамана [34, с. 170–171]. 

Айнские шаманы применяли при камланиях 
наркотический дым от сжигания на углях хвои 
ели и лиственницы, стеблей дикого чеснока и 
растения, называемого на айнском языке терми-
ном «нутя» [33, с. 168].

В традиционных удэгейских ритуалах де-
торождения большую роль играл образ Тагу 
Мама – сверхъестественного существа женско-
го пола, подательницы детских душ рожени-
цам. Если люди соблюдали родовые законы, то 
она помогала им, если нарушали, то посылала 
для наказания вредоносного духа кусалянку, 
который мешал людям, не давал им спокойно 
жить и охотиться. Чтобы нейтрализовать это 
негативное воздействие на социум, нанайские, 
орокские, орочские, удэгейские шаманы ис-
пользовали два противоположных приема ком-
муникации. Изготовленную из дерева фигурку 
духа они угощали кровью и салом животных в 
качестве умилостивительного ритуала, но в то 
же время окуривали ее дымом багульника (Ар-
хив ПЦРГО-ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Д. 4. Л. 
795; Д. 11. Л. 65; Д. 27. Л. 243). 

Настой и дым багульника использовался ша-
манами при проведении ритуала обхода стой-
бищ своего рода, для очищения их от злых ду-
хов и благодарения добрых. В настоящее время 
при проведении шаманских камланий багуль-
ник применяется в обязательном порядке. 

В системе календарных праздников, в про-
мысловых культах коренных народов региона 
важную роль играл образ Лаобату, связанный 
с космологией китайцев, маньчжуров, с охот-
ничьей культурой аборигенов. Лаобату в виде 
небольшого существа антропоморфного вида с 
выбритым лбом и собранными в косу волосами 
на затылке изображался на бумажных и матер-
чатых «иконах», которые китайские купцы про-
давали охотникам за шкурки соболей. Лаобату 
считался проводником охотника, поэтому его 
нужно было обязательно угостить алкоголем 
перед промыслом (Архив ПЦРГО-ОИАК. Ф. 
В.К. Арсеньева. Д. 11. Л. 38, 55). Чаще всего при 
таких обменных операциях в 1920-х – 1930-х гг. 
охотники использовали китайскую водку араку. 

с.в. Березницкий
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Ею же угощали духов зимой, перед началом 
подледного лова рыбы. Некоторые охотники в 
настоящее время угощают Лаобату магазинной 
водкой, дымом багульника, мясом диких жи-
вотных, хлебом или самодельными лепешками. 
Для этого ритуала сооружается жертвенник: в 
коре одиноко стоящего дерева с толстым ство-
лом вырезается треугольное отверстие острием 
вверх. У комля дерева складываются дары для 
божества и брызгается спиртное. 

Амурские эвенки сохранили до настоящего 
времени многие компоненты древнего культа 
лося. После добычи животного его голову по-
мещают на почетное место и окуривают дымом 
багульника, в благодарность хозяевам тайги, 
конкретной местности за возможность даль-
нейшего получения промыслового фарта.

При праздновании китайского Нового года 
по лунному календарю нанайцы, орочи, удэгей-
цы, ульчи, негидальцы устраивали семейные 
моления перед матерчатыми иконами и угоща-
ли изображенных на них божеств алкоголем, 
свиным мясом, дымом багульника.

Современные нанайцы периодически устра-
ивают жертвоприношения в честь охранителя 
дома дюлина, угощая его ягодами, кашей, ры-
бой, дымом багульника и водкой. При проведе-
нии современных праздников (Юбилей района, 
конкретного села и т.п.) при входе в сельский 
Дом культуры гости должны обязательно прой-
ти обряд очищения. Для этого они входят в по-
мещение, проходя между двумя рядами участ-
ников ритуала, одетых в халаты, украшенные 
орнаментами, и держащих в руках курительни-
цы с дымящимся багульником [Полевые мате-
риалы автора, 2021 г.].

Имеется краткая информация о том, что 
кроме багульника коренные народы региона 
использовали в культах настойки из мухомо-
ра, молодых веток черной березы [29, с. 121]. 
По данным исследователей xix–xxi вв., нанай-
цы не только сами делали отвар из мухоморов, 
но и являлись распространителями этих грибов 
в другие регионы Дальнего Востока [12, с. 66; 
17, с. 87; 29, с. 121; 36, с. 184]. Использовались 
такие растения, как женьшень и можжевельник 
(Juniperus мacropoda) из семейства кипарисо-
вых [36, с. 189]. Горящие листья можжевель-
ника выделяют дым с веществами, вызываю-
щими небольшое опьянение, галлюциногенные 
эффекты, возбуждение определенных участков 
мозга, гипнотический транс. Считалось, что 
аромат можжевельника приятен добрым сверхъ-

естественным существам и способен отпугивать 
злых, поэтому его дымящимися ветками очища-
ли помещения. Нивхи можжевеловым дымом 
лечили душевнобольных [24, с. 98]. 

Наиболее часто и активно употребляют в ка-
честве галлюциногенных средств сырые и су-
шеные мухоморы, настои из них и даже мочу 
съевшего эти грибы человека коренные народы 
северо-восточной Азии (чукчи, чуванцы, коря-
ки, ительмены, юкагиры, эвены, эвенки). В этих 
обществах мухоморы одушевляются, считают-
ся людьми и предками некоторых родов. Тради-
ция использования мухоморов в Арктике и на 
Севере насчитывает тысячелетия, она визуаль-
но зафиксирована в петроглифах, исследуется 
с xViii в. до настоящего времени [21, с. 428; 
23, с.124–125; 14, с. 24, 59–60; 15; 4, с. 46–58]. 
Наиболее четко влияние мухоморов на процесс 
коммуникации людей со сверхъестественными 
существами в результате временного изменения 
сознания проследил В.Г. Богораз [6, с. 140–142].

Традиция употребления опиума, пришед-
шая под влиянием соседних китайцев и мань-
чжуров, оказала огромное негативное влияние 
на здоровье, семейные и социальные отноше-
ния коренных народов юга Дальнего Востока 
[7, с. 17; 17, с. 86–89; 18, с. 113–117]. Однако 
опиум был очень дорогим продуктом и не по-
лучил такого широкого распространения, как 
алкоголь. Кроме того, автор не зафиксировал 
информацию о том, какое влияние оказывал 
опиум на коммуникацию со сверхъестествен-
ными существами.

Не менее важной темой является исследова-
ние ритуальной функции алкоголя в традицион-
ном и современном коммуникационном дискур-
се амурских этносов со сверхъестественным 
миром, с духами-хозяевами, которые «любят» 
выпить, покурить и попробовать той еды, кото-
рой нет в подвластных им владениях. Алкоголь 
не только меняет сознание человека, его миро-
ощущение, но и является умилостивительным 
жертвоприношением. 

 Проблема пагубного влияния алкоголя на 
личность человека и общество коренных на-
родов Севера отражена в огромном количе-
стве трудов [1, с. 337–353; 2; 3; 10; 37; 39, с. 
106–123], однако в комплексе верований, уми-
лостивительных, промысловых, лечебных, ша-
манских и других ритуалов коренных народов 
использование алкоголя в качестве атрибута 
при контактах со сверхъестественными суще-
ствами является обязательным.

Археология, Антропология и этнология в circum-Paсific
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Табак и спиртные напитки занимали важное 
место в ряду угощений хозяевам местности, ох-
ранителям жилища, другим божествам и духам, 
хотя Е.А. Гаер специально подчеркивала, что 
спиртное в качестве жертвоприношения духам 
в культуре нанайцев следует считать новацией 
[11, с. 9]. В повседневной жизни водка исполь-
зовалась нечасто. Возможной причиной этого 
могла быть дороговизна алкогольных напитков. 
Исключением были только свадебные ритуалы, 
включавшие многодневные церемонии свата-
нья, переговоров о приданом и выкупе, свадеб-
ного пира, магических ритуалов, защищающих 
молодых и их будущих детей [20, с. 42]. 

При исследовании ритуалов угощения хозя-
ев водной стихии, огня, скал, утесов, ущелий, 
участков тайги и тундры перед ловлей рыбы 
или после путины, в момент становления реки и 
после вскрытия ото льда, спуска лодок, отправ-
ления охотничьего или торгового каравана на 
лодках, собачьих или оленьих упряжках и т.п. 
обнаруживается много сходных черт. Наиболее 
универсальным элементом является обязатель-
ное наличие алкоголя, а также форма жертвен-
ных блюд, изготавливаемых из дерева (в виде 
рыб, животных или птиц).

В традиционной промысловой культуре ко-
ренных народов региона существовали индиви-
дуальные и коллективные обряды, связанные с 
деревьями, которым поклонялись для получе-
ния промысловой удачи, здоровья и счастья в 
жизни, угощая духов каплями спиртного напит-
ка. Нередко эти деревья выступали в качестве 
тотемов. Ритуал нужно было повторять каждый 
год, если священное дерево помогло в трудную 
минуту. Обычно ритуалы жертвоприношения 
совершались деревьям определенной породы, 
которые выделялись своим внешним видом и 
местом расположения.

Некоторые современные информанты сооб-
щают, что прежде их старики запрещали упо-
требление алкоголя во время медвежьего празд-
ника, так как реальный хищник и священный 
предок в образе медведя не любят не только 
пьяных людей, но даже запаха спиртного.

Практически все шаманские ритуалы, содер-
жащие в себе элементы жертвоприношения ду-
хам-помощникам, духам-покровителям, злым 
вредоносным и болезненосным духам, сопро-
вождались угощением сверхъестественных су-
ществ алкоголем. 

Сохранились приобретаемые в Китае не-
большие рюмочки, которые наполнялись алко-

голем и ставились перед матерчатыми иконами, 
во время празднования Нового года по лунно-
му календарю, во время угощения ритуальной 
скульптуры охранителей жилищ.

Равно как и другие народы, проживающие 
в северных регионах, коренные народы Амура 
используют алкоголь во всех современных об-
щегосударственных, родовых, семейных празд-
никах, угощают духа-хозяина огня, брызгая не-
сколько капель спиртного напитка в открытый 
огонь (в печку, камин, костер и т.п.). Этот ри-
туал может совершать любой человек вне зави-
симости от пола, возраста, социального поло-
жения.

Говоря о происхождении алкогольных про-
дуктов, следует отметить, что в современном 
языке коренных народов региона, в фолькло-
ре, мифологии не зафиксировано терминов и 
понятий, связанных с аграрными культами, с 
угощениями сезонных божеств, владеющих 
сельскохозяйственными угодьями, с названия-
ми сельскохозяйственных орудий и технологий, 
культурных злаков и т.п. Тем более нет словосо-
четаний родного языка, связанных с процессом 
производства спиртных напитков и означающих 
сбраживание, брожение, купажирование, солод, 
хмель и т.п. Хотя есть названия для местных со-
ртов амурского винограда, огорода, некоторых 
овощей.

В соответствии с этнокультурными осо-
бенностями хозяйственного типа указанных 
народов они традиционно не занимались зем-
леделием, выращиванием злаковых культур, 
разведением домашних животных, производя-
щих молочную продукцию, другими словами 
– не имели ингредиентов для производства ал-
коголя. В качестве исключения можно назвать 
такой специфический для охотников и рыболо-
вов вид хозяйствования, как огородничество, 
которое проникло в виде инокультурных ком-
понентов от соседних народов Восточной Азии 
в результате межэтнических контактов в каче-
стве основы для выращивания табака, овощей, 
женьшеня и упомянутого выше опиума. С се-
редины xix в. земледелие стало широко рас-
пространяться в регионе вслед за славянскими 
переселенцами. 

Имеются отдельные сведения о том, что 
аборигены Дальнего Востока изготавливали 
опьяняющие напитки из грибов и ягод, но без 
указания конкретных этносов и технологии 
приготовления. Некоторые представители рус-
ских переселенцев делали вино из дикого вино-

с.в. Березницкий
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града в небольших количествах. Японская ри-
совая водка сакэ была практически неизвестна 
в Приамурье [10, с. 12, 13]. Поэтому главным 
источником поступления алкоголя для корен-
ных народов Амура была Маньчжурия, насе-
ленная земледельческими этносами. Возможно, 
алкоголь мог поступать к предкам современных 
коренных народов региона во времена монголь-
ской династии Юань (1271–1368) или династии 
Мин (1368–1644), однако этногенез и этниче-
ская история аборигенов еще окончательно не 
изучены. Имеются точные сведения о снабже-
нии аборигенов алкоголем из Цинской империи 
(1644–1912), затем из Китая до 1940-х гг. Опре-
деленное количество алкоголя коренные мало-
численные народы Севера с середины xix в. 
стали приобретать и у русских переселенцев.

Особое место в торговле маньчжуров и ки-
тайцев с коренными народами региона принад-
лежало ханшину [1, с. 337–353; 10; 22; 27, с. 
122, 124; 31]. В Южно-Уссурийском крае была 
распространена китайская водка (шаоцзю), 
называемая русскими термином «ханшин». 
Ее производством занимались в конце xix в. 
143 ханшинных завода, в 1906 г. – уже 204, пре-
жде всего в Суйфунском и Сучанском районах 
и около устья р. Иман. С 1879 г. эти заводы вы-
пускали 16 бутылок водки на душу населения 
региона в год. Бутылка вредного для здоровья 
ханшина крепостью 50–60 градусов стоила до-
рого: 15–25 коп. (за 30 коп. можно было купить 
пуд муки). Нередко за две бутылки ханшина ки-
тайский купец выменивал у охотников в верхо-
вьях р. Уссури шкурку соболя. Широкое распро-
странение ханшина стало принимать характер 
эпидемии среди коренных народов, и русские 
власти в начале xx в. приступили к ликвида-
ции ханшинных заводов и конфискации запасов 
этой водки в магазинах. Поля, которые китайцы 
засевали гаоляном, чумизой, овсом, пшеницей 
для производства ханшина, маком – для опиу-
ма, отдавались русским крестьянам под пашни. 
Китайские предприниматели быстро перевели 
производство ханшина в Маньчжурию. Однако 
в соответствии с Санкт-Петербургским догово-
ром 1881 г. между Россией и Цинской импери-
ей ханшин стали вновь беспошлинно ввозить 
на территорию российского Дальнего Востока 
в огромных объемах [10, с. 3–7, 10 и др.; 27, 
с. 122, 124].

Еще один из путей проникновения алкого-
ля – китайский парусный каботажный флот. 
С 1860-х гг. в Приморье он базировался в за-

ливе Ольги. Сюда из Северо-Восточного Ки-
тая приходили флотилии китайских шаланд 
и парусных судов-джонок. Они привозили 
растительное бобовое масло, ханшин, табак, 
чай, соль, шелк и другие товары, которые об-
менивали на морепродукты (морскую капусту, 
трепанги, морские гребешки, крабы), а также 
женьшень, меха и другие предметы промысла 
китайских мигрантов и коренных народов При-
амурья [1, с. 337–353; 2, с. 131–142; 22, с. 17; 
27, с. 122, 124; 30, с. 54–55, 86; 31, с. 55–60; 35, 
с. 16]. Для того чтобы окончательно закабалить 
долгами аборигенов Приамурья, китайцы ак-
тивно использовали не только спиртные напит-
ки, но и опиум [32, с. 87, 91]. С момента подпи-
сания Айгунского договора в 1858 г. китайцы в 
Приамурье обрели статус мигрантов, а в 1938 г. 
произошла масштабная депортация китайских 
мигрантов с территории российского Дальнего 
Востока [16]. 

В советский период представители корен-
ных малочисленных народов могли приобре-
тать алкоголь в розничной торговле, хотя пери-
одически проводились кампании по запрету его 
продажи народам Севера. После распада СССР, 
ухода с политической арены КПСС, исчезно-
вения коммунистической идеологии, развала 
экономики страны, утраты прежних моральных 
устоев, китайцы вновь хлынули на территории 
российского Дальнего Востока и стали ввозить 
в огромных количествах свои товары и продук-
ты, в том числе – дешевую водку. Стали актив-
но торговать водкой самого низкого качества 
многочисленные мигранты из бывших союз-
ных среднеазиатских и кавказских республик. 
В районах расселения коренных народов ре-
гиона появились китайские предприниматели, 
которые покупали, а чаще просто выменивали 
на водку ценные биоресурсы: туши животных, 
меха, шкуры (в том числе и тигров), панты, 
мускусные струи, рыбу, морепродукты и т.п. 
Проблема алкоголизации актуальна не только 
для коренных народов, но и для любых других, 
потому что алкоголь не щадит никого, выработ-
ка же культуры пития требует длительных вре-
менных и огромных финансовых, ментальных, 
культурных, моральных и других ресурсов. 

Таким образом, коммуникация со сверхъе-
стественными существами, как в традицион-
ной, так и в современной культуре коренных 
народов амуро-сахалинского региона, невоз-
можна без вхождения в наркотический транс, 
без галлюцинаций, возникающих в результате 
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воздействия описанных выше растений. В каче-
стве аналогичного атрибута, основы сложных 
процессов коммуникации людей со сверхъе-
стественными существами, с миром духов, для 
обеспечения благоприятных условий дальней-
шей жизни выступает алкоголь. При этом при-
оритет отдается импортным, инокультурным, 
наиболее дорогим спиртным напиткам, так как 
в соответствии с древним менталитетом духам 
нужно отдавать самое лучшее. 
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