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Новосёлова Е.В.

Локация загробного мира в андской традиции

Аннотация. В статье представлен анализ локации загробного мира в андском 
мировоззрении как компонента общей религиозной системы. Источниковая база 
исследования представлена документами (в том числе архивными) колониаль-
ной эпохи различных жанров, данными археологии, иконографии и этнографии. 
На основе анализа этих источников автор выделяет следующие ключевые лока-
ции загробного мира: горы/вулканы, подземное пространство, пространство за 
морем, небо. Все эти варианты находятся в тесной связи не только с представле-

Ключевые слова: Андская цивилизация, загробный мир, мировоззрение, колониальный период, 
христианизация, почитание гор

Location of the Underworld in the Andean Tradition 

Abstract. The article explores the location of the Underworld in the Andean tradition as a part of its religious 
system. The main sources for this study are different colonial documents (including archival ones) in various 
genres, archaeological data, iconography, and ethnography. Based on the analysis of these sources, the author 
identifies the following locations of the Underworld: mountains / volcanoes, some subterranean / oversea 
place, and heaven. All these variants have a close connection not only with views about the Underworld, but 
also with ideas of the world order in general. For example, mountains were venerated as sources of moisture 
and fertility in the mountain regions of the Andean civilization, and the see had the same function in the coastal 
culture. At the same time, only heaven reflects the Christian stage of the Andean worldview, the others locations 
appeared in the pre-Hispanic period. At least the first variant of location shows a high degree of concretization: 
the sources contain numerous information about specific mountains / volcanoes that were thought as locations 
of the Underworld. Some of them are interregional in nature (the most representative example is the Koropuna 
volcano), others, on the contrary, were revered only at the local level by specific communities. Despite the fact 
that references of mountains/volcanoes as locations of the Underworld predominate in the sources, the author 
does not consider that it is possible to talk about the predominance of this location in the Andean worldview in 
general. Such situation is caused primarily by the disparity of sources by region: most of the data relate to the 
Sierra areas, while the Costa is much less illuminated. 
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ниями о загробном мире, но и с идеями мироустройства вообще. Так, горы почитались как источники 
влаги и плодородия в горных областях Анд, аналогичную функцию выполняло море в прибрежных 
культурах. При этом лишь последняя локация из названных отражает христианскую стадию развития 
андского мировоззрения; все остальные возникли и развивались в доиспанскую эпоху. При этом по 
крайней мере первый вариант показывает высокую степень конкретизации: в источниках содержатся 
многочисленные сведения о конкретных горах/вулканах, которые мыслились в качестве локации загроб-
ного мира. Некоторые из них носят межрегиональный характер (самый яркий пример – вулкан Коро-
пуна), другие, напротив, почитались лишь на локальном уровне конкретными общинами. Несмотря на 
то, что в источниках преобладают упоминания гор/вулканов в качестве локаций загробного мира, автор 
не считает возможным говорить о преобладании данной локации для андского мировоззрения в целом. 
Такая картина обусловлена в первую очередь диспропорцией источников по регионам: большинство 
данных относятся к горным областям, в то время как побережье освещено намного хуже.

Key words: Andean civilization, Underworld, worldview, colonial period, Christianization, mountain 
worship 
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Введение
Вопросы, связанные с андскими представлениями о загробном мире1, отно-

сятся к сравнительно малоизученному пласту мировоззрения. В свою очередь, про-
блема локации этого мира представляет особую сложность вследствие её редкого 
упоминания в ранних источниках, а также её противоречивости. Краткого обзора до-
статочно для понимания того, что даже в рамках отдельно взятых культур существо-
вали разные, порой противоречащие друг другу локации загробного мира [Shushan, 
Flood, 2009, 152]. Как будет показано ниже, похожую картину можно наблюдать и в 
случае с Андской цивилизацией. Вместе с тем это один из фундаментальных аспек-
тов религиозного мировоззрения, что определяет важность его изучения. 

В настоящей статье будут выделены наиболее распространённые варианты 
локаций загробного мира, проанализированы основные смысловые компоненты 
этих представлений, их связь с прочими элементами мировоззрения, а также эво-
люция. 

Наибольшее сожаление исследователя вызывает тот факт, что локация за-
гробного мира редко упоминается в ранних источниках, созданных на начальном 
этапе колониального периода, когда андское мировоззрение ещё сохраняло во мно-
гом свой первоначальный облик. Вследствие этого для максимально полного вос-
создания картины необходимо привлечение как можно более обширного спектра 
источников (письменных: колониальные хроники, реляции, трактаты, документы 
процессов по искоренению идолопоклонства; археологические свидетельства (в 
первую очередь погребения), иконография, данные сведения этнографического ха-
рактера, собранные в наше время). 

Источниковой базой обусловлены хронологические рамки исследования: мы 
сконцентрируемся преимущественно на позднем доиспанском и раннеколониаль-
ном периодах (XVI–XVII вв.), которые лучше освещены, а также на современном 
состоянии вопроса. Однако там, где это возможно, мы будем привлекать и более 
ранние материалы. 

Относительно историографии рассматриваемой темы можно сделать два ос-
новных наблюдения. С одной стороны, эта историография очень обширна, особенно 
это касается археологического аспекта. Следует особо отметить работы, в которых 
рассматриваются неразграбленные захоронения с обширным инвентарём [Miłosz, 
Pardo, 2014], а также труды, анализирующие большой объём материала [Castillo, 
2011; Donnan, 1978; Donnan, 2022]. Вместе с тем эти публикации являются скорее 
источниками, нежели историографией в собственном смысле этого слова: они пре-
доставляют первичный материал для анализа, в то время как авторы этих работ не 
уделяют проблеме локации загробного мира почти никого внимания. 

Ситуация с анализом письменных источников немногим лучше: локация 
загробного мира ещё не становилась предметом специального анализа, а в более 
общих работах её интерпретация далеко не всегда бесспорна. В частности, была 
высказана версия, что все упоминания в источниках о локализации мира мёртвых 
и путешествии души туда вызваны христианским влиянием, в то время как по до-
испанским представлениям «живые и мёртвые сосуществовали в этом мире, а хри-
стианство прочертило между ними границу» [Ramos, 2017, 123]. 

Этот взгляд на источники нуждается в корректировке. Конечно, влияние 
христианства на андское видение смерти и загробного существования сложно пе-
реоценить (подробнее см.: [Новосёлова, 2021, 308–309]). Но многие представления, 
зафиксированные в колониальное и позднейшее время и отчасти подтверждаемые 
доиспанским материалом, прямо противоречат христианским воззрениям на по-
смертное существование. Это позволяет нам не согласиться с теорией Рамос, но для 
большей наглядности приведём в подтверждение несколько соображений. 

Во-первых, нет особых оснований считать, что упоминаемые в хрониках 
представления о локации загробного мира сложились именно под христианским 
влиянием: для абсолютного большинства культур как раз свойственны идеи о раз-
граничении мира мёртвых и мира живых: граница между ними не является абсо-
лютной, однако отчётливо осознается. Во-вторых, к отрицанию данной теории под-
талкивает современный этнографический материал: в качестве локации загробного 
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мира в нем часто упоминаются горы, подземное пространство и т.п. Подобные пред-
ставления коррелируют не с христианством, а с доиспанскими верованиями, о чём 
подробнее будет сказано ниже.  

Маркеры локализации загробного мира
Более или менее универсальным маркером локации загробного мира может 

служить ориентация погребений по сторонам света. В некоторых андских культурах 
такая закономерность действительно иногда прослеживается: например, для погре-
бений культуры Моче [Donley, 2008, 125; Gutiérres, 2008, 248; Donnan, 2022, 124] и 
в более северных областях вплоть до Пиуры [Kaulicke, 1997, 35] часто характерна 
ориентация на юг или юго-запад [Rucabado, 2008, 366; Ruiz, 2008, 382]. Из этого 
можно сделать осторожное предположение, что для мировоззрения жителей этих 
областей (по крайней мере, на определённом этапе) была характерна локация за-
гробного мира в южном направлении. Впрочем, данное предположение нельзя аб-
солютизировать. 

Но даже такую закономерность ориентации погребений можно проследить 
далеко не всегда [Muños, 2017, 25]. Также высказывалось предположение, что для 
культуры Моче была характерна локализация загробного мира за морем [Benson, 
1975, 105]. Это объясняется важностью морской стихии для Моче и прибрежных 
культур в целом, а также местным мифологическим циклом, который отчасти вос-
станавливается на материале иконографии. Это предположение можно косвенно 
подтвердить раннеколониальным материалом: Х. де Арриага в своём трактате отме-
чает, что жители побережья верят, будто бы души людей после смерти отправляются 
на остров Хуано [Arriaga, 1999, 76]. К сожалению, на побережье Перу традиционные 
верования сохранились намного хуже, чем в горных областях, поэтому подкрепить 
эти данные этнографическим материалом невозможно. При этом локация загробно-
го мира где-то за морем фиксируется и на современном этнографическом материале, 
причём среди жителей горных районов. В частности, соответствующее представле-
ние было отмечено среди лайми Боливии [Harris, 1983, 146]. 

Ещё более распространённым инфернальным символом, чем море, являются 
в Андах горы и пещеры. Сам этот концепт достаточно универсален. Гора выступает 
и как значимый символ мироустройства: пронизывая пространство от земли до не-
ба, она может рассматриваться как аналог мирового древа, которое является одной 
из универсальных мифологем [Мелетинский, 2012, 189–190]. 

Первые свидетельства почитания гор в Андах относятся к ранним эпохам 
существования цивилизации [Leoni, 2005, 151]. Хрестоматийный пример почитания 
гор – это так называемая капакоча, то есть инкская практика человеческих (в основ-
ном детских) жертвоприношений в горах [Новосёлова, 2020, 67]. Есть иконографи-
ческие подтверждения того, что горы служили местом жертвоприношений и в более 
ранний период, в частности у Моче в первые века нашей эры (Илл.1). 
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Илл. 1. Сосуд со сценой жертвоприношения в горах. 
Культура Моче, Перу. 

Из собрания Музея Америки (Мадрид)

Нельзя не упомянуть о двойственном ха-
рактере этого концепта: гора выступает и как не-
бесный, и как инфернальный символ. В Андах за-
фиксированы многочисленные упоминания того, 
что именно под горой расположен загробный мир. 
Рассмотрим эти упоминания более подробно.

Нередко местопребыванием мёртвых 
называются горы без приписки к какому-либо 
конкретному месту [Irarrazaval, 1999, 17; Aber-
crombie, 1998, 335; Bastien, 1989, 47]. Возможно, 
это следствие определённого «размывания» тра-
диции, поскольку по колониальным источникам 
прослеживается, что для каждой общины харак-
терна своя пакарина – место (чаще всего в опре-
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делённой горе), которое воспринималось и как источник жизни, и как место упоко-
ения душ после смерти. Опубликованные Пьером Дювиолем материалы процессов 
по искоренению идолопоклонства наглядно это показывают [Duviols, 2003, 414–415, 
814, 737]. Этот же исследователь приводит наблюдение Пабло Х. де Арриага, одного 
из главных действующих лиц в этих процессах: «Каждая айлью имеет особую пака-
рину, откуда они происходят» [Duviols, 2003, 114].   

В аргентинской провинции Жужуй зафиксированы также представления, 
что в горах обитают т.н. чильпас/чульпас, которые ассоциируются с духами дохри-
стианского происхождения [Rivet, Tomasi, 2016, 380–382]. Здесь мы видим явные 
попытки отмежеваться от прежней традиции. Однако такая картина, будучи след-
ствием влияния христианства, не является преобладающей для всего региона. 

В индейских сообществах диоцеза Арекипа существовало представление о 
том, что вулканы (их можно рассматривать как синоним горы) являются местом от-
дыха умерших [Marsilli, 2014, 105]. С вулканами Арекипы связаны представления о 
локации загробного мира в соседнем департаменте Апуримак: загробный мир там 
представляется находящимся в недрах вулкана Корпуна [Valderrana Fernández, Esca-
lante, 1980, 234] (другой вариант написания – Коропуна). В некоторых региональных 
вариантах (например, в Фуэрабамбе, департамент Апуримак) Коропуна в качестве 
локации загробного мира воспринимается как «правильное» место, в то время как 
Аусангате (самая высокая гора департамента Куско) – в качестве «неправильного», 
поскольку туда попадают грешники [Sánchez Garrafa, 2015, 89]. В южных Андах 
зафиксировано также представление о Коропуне как о местопребывании грешников 
в противовес небесам [Hernández, 2015, 163], что, несомненно, отражает влияние 
христианства. 

Вероятно, именно о Коропуне пишет хронист Ф. Г. Пома де Айяла, когда 
описывает представления индейцев Кольясуйо и Кондесуйо о загробном мире: 
«умершие отправляются прямиком в Пукинапампу и в Коропону…» [Poma de Ayala, 
1980, 209]. 

Связанный с горой концепт пещеры также занимал значимое место в анд-
ских представлениях о загробном мире. Пещера как некое переходное по своей при-
роде пространство часто рассматривается как портал из мира живых в мир мертвых 
[Meconi, 1999, 168; Bugallо, Vilcа, 2016, 279; Sánchez Garrafa, 2015, 91; Cruz, 2016, 
179]. С одной стороны, это место зарождения жизни: помимо упомянутых локаль-
ных вариантов можно вспомнить, что именно из пещеры, согласно династическому 
мифу, появляются первые инки. С другой стороны, это и место смерти: в некоторых 
андских культурах пещеры использовались как усыпальницы. Наиболее показатель-
ный пример такого рода – это хранение украденных с христианских кладбищ тел 
именно в пещерах, что имело место в период борьбы с идолопоклонством и языче-
ским мировоззрением индейцев [AAL: Leg. 3:8. f.1,3,5; AAL: Leg. I:14. f.1-2]. 

Есть также данные, что пещеры использовались в качестве мест для захо-
ронений еще в XIX столетии [Squier, 1877, 531–532]. Один из пионеров перуанской 
археологии Хулио Тельо, изучая в 20-х гг. ХХ в. традиции населения региона Каста 
в провинции Уарочири, оставил многочисленные свидетельства о пещерных захо-
ронениях [Tello, Miranda, 1923, 484, 487]. Он ничего не говорит об их хронологии, 
но упоминания о сохранности позволяют отнести эти захоронения ко временам, не 
слишком отдалённых от момента наблюдения. Всё это свидетельствует об устойчи-
вости соответствующих представлений. 

Ещё одна распространённая локация загробного мира в Андах – подземная. 
В колониальный период она зафиксирована для прибрежной культуры Чиму, кото-
рой соответствовало государство Чимор. Хронист А. де ла Каланча сообщает, что, 
по представлению местных индейцев, если Луна не появляется на небе в течение 
двух дней, это означает, что она отправилась в загробный мир наказывать воров 
[Calancha, 1638, 552]. Это косвенно подтверждает идею, что по представлениям но-
сителей этой культуры загробный мир располагался где-то под землёй. Отметим при 
этом, что именно божество Луны Си считалось главой пантеона Чиму. 

На современном этапе соответствующие представления зафиксированы сре-
ди уже упомянутых лайми Боливии: Такна (название загробного мира у данной на-
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родности) находится внизу, то есть это подземное пространство, куда прибывают, 
пересёкши воду [Harris, 1983, 146]. 

Ещё один пример – аймара Пуно, у которых в недавнем прошлом суще-
ствовал обычай приносить в жертву ламу во время похорон. Согласно объяснениям 
информантов, кровь ламы предлагалась Пачамаме (то есть Земле), «чтобы утолить 
её жажду, и чтобы она приняла умершего в свои недра» [Luperio, 2001, 238]. Мы 
вновь видим, что образ потустороннего мира тесно связан с идеей жизни: земля даёт 
жизнь в виде посевов, она же принимает её обратно. 

Наконец, последняя возможная локация загробного мира – это небо. Эта кон-
цепция непосредственно связана с христианством. В некоторых хрониках есть соот-
ветствующие упоминания: в частности, Инка Гарсиласо де ла Вега пишет о смерти 
первого Сапа Инки Манко Капака следующее: он позвал своих сыновей и сообщил 
им в том числе то, что «Солнце зовёт его и что он отдохнёт с ним <…> он будет 
присматривать за ними с небес» [Garcilaso de la Vega, 1985, 55]. Это упоминание не-
обходимо использовать с осторожностью по двум основным причинам. Во-первых, 
подобная судьба приписывается лишь Манко Капаку, который, будучи основателем 
династии, имел особый статус. Во-вторых, Гарсиласо было свойственно видеть в 
инкской религии зачатки христианства, и гипотетическая вера в небеса как место 
назначения душ после смерти хорошо вписывается в его концепцию.

Приведём ещё один пример. Бернабе Кобо утверждает, будто инки верят, 
что души добрых людей отправляются на небо [Cobo, 1892, 318], а ад представля-
ет собой тесное пространство под землей, где души вынуждены страдать от холо-
да и жажды, есть ползучих тварей и пить зловонную воду [Cobo, 1892, 319]. Здесь 
нужно отметить следующее. Во-первых, Бернабе Кобо – автор весьма поздний, 
он писал свой труд в середине XVII в. Во-вторых, его информантами были инки, 
которые к тому времени уже интегрировались в колониальное общество, заняв в 
нём важное место, и христианизировались. Поэтому нет оснований считать, что 
данный пассаж Кобо отражает инкские и вообще андские верования доиспанского 
периода. Однако их отголосок здесь всё же есть: это мотив голода и жажды, кото-
рые испытывает душа; он зафиксирован на материале колониального и современ-
ного периодов [Ondegardo, 1906, 196; Murúa, 2001, 403; van Kessel, 2001, 223], а 
также подтверждается археологией (см. многочисленные примеры приношений 
еды, питья и одежды в захоронениях [Miłosz, Pardo, 2014, 94–95; Castillo, 2011, 45, 
54; Donnan, 1978, 200, 256]). 

В современном андском мировоззрении небо как местопребывание душ 
представлено намного отчётливее, хотя и здесь вариации весьма многочисленны 
[Bascopé Caero, 2001, 275; Cáceres Chalco, 2001, 199; Fernández Juárez 2001, 204]. Ча-
сто небо рассматривается как место назначения праведников; если же человек гре-
шил при жизни, после смерти он превращается во вредоносный дух, местопребы-
ванием которого часто выступают горы; эти представления характерны для южных 
Анд [Cáceres Chalco, 2016, 346; Hernández, 2015, 202]. Небо как локация загробного 
мира фигурирует также у аймара Тарапаки и Потоси, но в целом место назначения 
душ не очень конкретно [van Kessel, 2001, 233; Morán, 2017, 233]. Существует по-
нятие Ханакпача – верхнего мира, где находится пристанище Бога, святых и душ 
умерших (по крайней мере, некоторых) [Spedding, 2008, 106]. 

Обратим внимание, что при наличии неба как местопребывания праведни-
ков, в андских представлениях о загробном мире отсутствует (единственное извест-
ное нам исключение – это упомянутый пассаж из хроники Кобо) ясно сформирован-
ный «классический» концепт ада. Его роль здесь порой выполняют древние вариан-
ты локации загробного мира, в частности горы. 

Заключение
Проведённый анализ позволяет прийти к следующим выводам. Во-первых, 

едва ли можно согласиться с испанским исследователем Франсиско Хиль Гарсией, 
который в одной из своих работ утверждает, что в Андах отсутствует чёткое пони-
мание локации загробного мира [Gil García, 2002, 66]. Вернее сказать, эту локацию 
нельзя свести к единому знаменателю вследствие огромного количества местных 
вариантов. 
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Во-вторых, сам набор этих вариантов во всем их многообразии (различные 
горы/вулканы, подземное пространство, земли за морем, небо) показывает устой-
чивость дохристианских представлений. Мы не видим здесь непримиримого про-
тиворечия: перед нами пример смешения старых, дохристианских, представлений 
с новыми, причём первые преобладают. Это тем более удивительно в свете того, 
что церковь прилагала огромные усилия по вытеснению традиционного андского 
видения смерти, стремясь искоренить своего «противника» – традиционное андское 
мировоззрение. Однако несомненно и влияние христианства в части придания отри-
цательной коннотации традиционным локациям загробного мира (см. выше о нега-
тивном образе гор и вулкана Коропуны в некоторых областях Анд), которые порой 
воспринимаются как аналог ада. Тем не менее, такое развитие мировоззрения не 
является господствующим. 

В-третьих, источники показывают, что среди всех этих вариантов локализа-
ции загробного мира несомненно преобладающим являются горы / вулканы. Но здесь 
необходимо сделать важную оговорку. Нет сомнения, что горы были и продолжают 
быть ключевой локацией в областях Сьерры. Однако нет оснований предполагать, 
что такая же картина была характерна для культур Косты. К сожалению, традицион-
ное мировоззрение в этой области сохранилось много хуже; здесь не проводились 
систематические этнографические исследования, а письменные источники колони-
ального периода намного скуднее. На уровне гипотезы можно повторить уже выска-
зывавшееся мнение, что здесь загробный мир был связан по преимуществу с морем.
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1 Вопрос о термине, обозначающем загробный мир, заслуживает специального изучения. Поэтому 
здесь мы ограничимся констатацией того факта, что вариантов его названий великое множество; 
одним из наиболее распространенных терминов является кечуанское слово Кайпача (Kaypacha).
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