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Потеря благодати «ҡото юҡ» 
как контаминация несчастьем

Аннотация. В статье представлены результаты исследования состояния неу-
дачливости или отсутствия благодати ҡот, способного передаваться окружению. 
В отличие от существующих этнографических и фольклористических исследо-
ваний, в статье не описывается содержание верований о ҡот или обряда его воз-
вращения, а выявляются существенные черты состояния его отсутствия – ҡото 
юҡ – с точки зрения народной медицины. К анализу способов переживания и
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The Loss of Grace (Koto Yuk) as a Contamination by Misfortune

Abstract. The paper presents the results of a transdisciplinary study of the state of failure or lack of grace 
(kot) transmissible to the environment. In contrast to existing ethnographic and folkloristic studies explaining 
the contents of beliefs about kot or describing the rite of its return, the author investigates the relevant 
parameters of the state of its absence, “koto yuk”, from a traditional medicine viewpoint. To analyze the 
ways of experiencing negative emotions, called misfortune or lack of grace (koto yuk) and the channels of its 
dissemination, the author applies the contagion concept combined with the phenomenological approach of  
B. Waldenfels, developed by B. Leistle. The results show that a person without grace (kotthoz) experiences the 
invasion and presence of the Other that violates the usual order and destructs the lifeworld. Interaction with 
the Other, affecting a person without kot either socially or psychologically, is an inevitable and non-trivial 
task. It forces human to conceptualize “koto yuk” simultaneously as the moral consequences of misconduct, 
non-compliance with customs, and psychological trauma, as well as to take appropriate actions, referring to 
religion, medicine, and rites aimed at regaining of kot. The study shows that koto yuk is not a situational but 
a permanent state. First, it transforms social space around its carrier by contaminating social environments, 
where immediate surroundings seek to separate themselves from negative influence of koto yuk and avoid 
undesirable psychological infection. It also causes changes in the inner life of koto yuk carrier, who is aware 
of the risk to become “nought” due to the defectiveness of their own situation.
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распространения негативного опыта, называемого «несчастливостью» или «отсутствием благодати» 
(ҡото юҡ), применяется концепция заражения в сочетании с феноменологическим подходом Б. Валь-
денфельса, развитым Б. Лейстлом. В работе выявлено, что человек без благодати (ҡотһоҙ) переживает 
нарушение привычного порядка, жизненной гармонии вследствие вторжения и присутствия Чуждого. 
Неизбежность и нетривиальность задачи взаимодействия с чуждым, влияющим на социальную и пси-
хологическую жизнь человека без ҡот вынуждает его концептуализировать ҡото юҡ одновременно 
в качестве моральных последствий проступков, несоблюдения обычаев, психологической травмы и 
предпринимать соответствующие действия, обращаясь к религии, медицине и обрядам возвращения 
ҡот. Исследование показало, почему состояние ҡото юҡ носит постоянный, а не ситуативный харак-
тер. Оно трансформирует социальное пространство вокруг своего носителя посредством контамина-
ции как внешнего окружения, стремящегося дистанцироваться и избежать заражения нежелательным 
свойством, так и внутренней жизни носителя, осознающего ущербность своего положения и потенци-
альное становление «ничтожеством».
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Введение
Наряду с распространением мутирующих инфекций и вопросами методов их 

диагностики и лечения существуют гораздо менее очевидные ситуации, в которых 
психологические, социальные и культурные процессы воспринимаются как заразные 
и потому нежелательные. Одним из таких процессов является потеря благодати ҡот.

С целью добиться процветания и укрепления здоровья к помощи сверхъе-
стественных существ и народных целителей обращаются жители мегаполисов не 
только современной России, но и Африки [Маничкин, 2021], Южной Кореи и Изра-
иля [Sarfati, 2022]. Безусловно, несмотря на воспроизводство древних культурных 
практик, не все башкиры сегодня верят в наличие души-ҡот и способы её «возвра-
щения» – даже среди тех, кто прибегает к терминологии ҡото юҡ. Например, желать 
ҡотло булһын при покупке новой одежды является обычаем и нормой вежливости, 
однако практики возвращения ҡот, как и вообще наличие и природа души человека 
и злых духов – это спорные вопросы, характеризующиеся скорее сомнением, чем 
верой [Upenieks, Ford-Robertson, 2022]. Потому было бы не совсем верно ограни-
чиваться понятием веры и исследовать современные практики обращения к знаха-
рям-шаманам бағымсы в качестве только этнографических параметров или пере-
житков религиозно-мифологического сознания.

Достаточно близкое к ҡото юҡ диагностическое понятие «травма» служит 
инструментом описания и работы над негативными ощущениями и странным по-
ведением через рационализацию и «терапию» того, что пациенту «кажется» чуж-
дым. Причинами травмы, как и лишения ҡот, могут быть резонансные внешние 
события, а не рутинные внутренние душевные процессы и проблемы [Harster, 2022]: 
неверность возлюбленного [O’Connor, Langhinrichsen-Rohling, Peterman, 2022], на-
силие [Fictorie, Jonkman, Visser, 2022], стихийные бедствия [Atazadeh, Mahmoodi, 
Sarbakhsh, 2022]. Однако нередко психотерапевтический подход и даже психиатрия 
терпят неудачу – и человек остаётся наедине с непонятыми, тревожными пережива-
ниями чуждого, независимо от именования его потерей ҡот или просто – травмой.

Кроме того, концепция травмы не объясняет передачу состояния ҡото юҡ, 
как и передачу семейного проклятия. При описании своего состояния ҡотһоҙ и его 
близкие обычно ссылаются на «неудачливость», а иногда упоминают ҡот и трав-
мирующие события в качестве взаимозаменяемых терминов. На обыденном уровне 
представления о ҡото юҡ не противоречат знаниям о посттравматическом расстрой-
стве, а пересекаются с ними и перекрываются до степени неразличимости. Вместе с 
тем, согласно господствующим научным подходам, посттравматическое стрессовое 
расстройство (далее – ПТСР) действует лишь на того, кто пережил травму, и связано 
с когнитивными нарушениями [Künzi, Gheorghe, Kliegel, 2022] и изменениями мозга 
[Leite, Esper, Junior, 2022].

Научные представления о психотравме в основном не допускают распро-
странения травмы на окружение – семью и дом, в то время как состояние ҡото юҡ 
может «перемещаться» через поколения и пространство, подобно семейному про-
клятию. И если единицей анализа в психологии является индивид, то концепция 
заражения ҡото юҡ способна предоставить объяснение возможности широкого рас-
пространения несчастья на социальную сеть и пространство.

При наличии практик избегания в окружении человека без ҡот, возвраще-
ния ҡот и их фольклористических и этнографических описаний у них до сих пор 
нет удовлетворительного научного объяснения. В целом имеющиеся исследования 
указывают лишь на грубые корреляции между «заражением» несчастьем и фактом 
соседства или социальной сетью. Такая лакуна в исследованиях путей заражения 
как способа распространения неинфекционных заболеваний и состояний, видимо, 
свидетельствует об их непрозрачности – сложности и многовариантном характере, 
а также о недостаточности применения тех подходов, с помощью которых наука 
пытается их описать и объяснить. Поэтому в данном исследовании анализируется 
контекст, формирующий жизненный мир носителя состояния ҡотһоҙ и его близких.

Концептологические основания исследования 
В исследовании представлений башкир о душе-ҡот мы помещаем специ-

фически локальные практики в широкий социальный и межкультурный контекст и 
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используем концепцию заражения и элементы феноменологического подхода к ба-
зовым структурам опыта. Применяются опытно-ориентированный подход и вторич-
ный анализ источников по этнографии и фольклористике, религиоведению, куль-
турной антропологии, психологии. В материалы исследования вошёл и башкирский 
эпос «Урал-батыр».

В качестве методологической основы исследования лишения ҡот и сопут-
ствующего состояния индивидуального несчастья эффективной представляется 
трансдисциплинарная «отзывчивая» феноменология Б. Вальденфельса, описыва-
ющая встречу чуждого как вызов, взывание к человеку, подвергающее сомнению 
его возможности. Эта встреча воздействует отчуждающим образом, предшествуя 
внутренней готовности к началу процесса познания и понимания иного [Walden-
fels, Kirkbright, Leistle 2016; Leistle, 2020]. Появление чуждого иного и его причины 
носят неявный характер. Воздействие проявляется более отчётливо, когда оно с са-
мого начала мыслится как патетическое и связанное с уязвимостью для воздействия 
внешних неблагоприятных факторов, причиняющих вред человеку без благодати 
ҡот. Человек, по Вальденфельсу, в основном патетичен, реагирует на воздействие 
мира [Waldenfels, Kirkbright, Leistle, 2016], в противоположность апатии – отсут-
ствию реакции и безразличию, не характерным для состояния одержимости.

Радикальная чуждость при этом не означает, что данную ситуацию невоз-
можно понять, преодолеть или предотвратить. Причина безуспешности любых по-
пыток справиться с ҡото юҡ самостоятельно или при помощи окружающих кроется 
как в неэффективности псевдорационализации, так и в её недоступности односто-
роннему научному анализу.

Эвристический потенциал дискурса заражения представляется оптималь-
ным для исследования ситуации лишения души-ҡот («ҡот осто»). Как указывает 
А. Баумгартен, классическая концепция Мэри Дуглас о заражении и табу объясняла 
происхождение идеи заражения из процессов социальной категоризации, которые 
произвольны и слабо связаны с реальным опытом [Baumgarten, 2020] и социальны-
ми процессами. Заражение, тем самым, мыслилось ею как метафора социального 
воспроизводства, поддержания сакральных учений и магических практик. В каче-
стве метафоры социальных процессов заражение рассматривали вплоть до XXI в. 
Новая же концепция признает заражение способом социального влияния.

К какой модели относится заражение несчастьем и лишение благодати ҡот?
На бытовом уровне ранее господствовало близкое к контекстной модели 

[Messner, 2021] представление о естественной «конституции», обусловливающей 
болезненность или неблагополучие некоторых индивидов или местности «по при-
роде», и это слово в то время означало нечто «специфическое» для людей или мест, 
по аналогии с аутсайдерством. На теоретическом уровне на основе учения о консти-
туции была построена модель, получившая название диспозиционной и объясняв-
шая специфику условий, времени и характера протекания процесса заражения и его 
симптомов у отдельных лиц. Заразность здесь позиционируется в качестве неотъем-
лемого атрибута конкретного человека, народа или места, то есть как «эндемичная». 
Применение понятия эндемичности свидетельствует о «беспричинности», простой 
«проявленности» в отдельных организмах постоянно циркулирующих агентов зара-
жения, присутствие которых в популяции не требует причинного объяснения.

Более продуктивной для описания ҡото юҡ представляется модель кон-
таминации, трактующая заражение как непрямой процесс передачи состояний от 
источника к заражаемому через объекты, находящиеся рядом [Ghosh, Chakraborty, 
Bhattacharya, 2022, 1]. Заражение-контаминация, в отличие от контагии, происхо-
дит в результате воздействия в социальной среде и распространяется на большее 
количество людей. Поэтому проблемы ҡотһоҙ не передаются другим членам семьи 
в чистом виде, однако его проблемы всё же воздействуют на жизнь семьи, «загряз-
няя» её, и трансформируются – мутируют – в другие проблемы. При этом, согласно 
логике заражения [Belonogov, 2018, 228], главным источником заражения является 
живой человек, в котором информация «мутирует и реплицируется» благодаря вза-
имодействию с человеком-носителем, в отличие от более пассивной среды (дом, 
книга и пр.).
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Причины потери ҡот 
в мифорелигиозных представлениях башкир

В системе верований башкир отсутствие благодати ҡот позиционируется 
как универсальная причина несчастий, практически не зависящих от человека. Бла-
гополучие определялось наличием у него нескольких душ, включая йән и ҡот. Ду-
ша-йән постоянно находится в теле и улетает только в момент смерти [Тюнтешева, 
Озонова, Шагдурова, 2020]. Счастье же, согласно древним представлениям, зависе-
ло от души-ҡот, название которой переводится как жизненная сила [Султангареева, 
2021], удача, успех, таинственная охраняющая сила, амулет, счастье, пропитание, 
благодать, изобилие, благоденствие, благословение, которые следует сохранять и 
приумножать [Баязитова, 2019, 89, 92]. С башкирским ҡот коррелируют обско-у-
горский аналог ис-хор, а также урт закамских удмуртов, представляющие собой, 
в отличие от постоянно присутствующей в теле души, растрачиваемое в течение 
жизни виталическое начало [Волдина, Минниахметова, 2020], требующее специ-
альных мероприятий по сохранению и преумножению. Отсутствие ҡот приводит 
к неудачливости в делах, несчастью, иногда – к нервозности, раздражительности, 
психологическим расстройствам [Minniakhmetova, Suleimanova, 2019, 75]. Более 
полное понимание этого феномена требует знания культурного контекста, жизнен-
ного уклада и специфичных способов народного лечения. Рассмотрим своеобразие 
интерпретации состояния несчастливости и неудачливости, похожего на состояние, 
полученное вследствие «сглаза», в башкирской культуре.

Человек рождается обладающим ҡот (ҡотло), очень редко без него (ҡотһоҙ). 
Не исполненное желание будущей матери может привести к ущербности или «не-
приятности» ещё не родившегося ребенка, «повреждения сердца (души)» – күңеле 
китек була. О неприятном человеке говорили, что у него нет этой души. Далее в 
тексте состояние без ҡот будем обозначать словом ҡото юҡ, а человека, им страда-
ющего, – ҡотһоҙ.

Если человек потерял свой ҡот, то его преследуют неудачи и несчастья. По 
некоторым версиям она покидает человека вследствие прегрешений, но чаще ҡот 
«улетает» («ҡот оса») – «сбегает» при сильном испуге [Илимбетова, 2022, 44], на-
пример, при резком пробуждении или из-за безответной любви. Нередко лишение 
ҡот связывают с деятельностью злых духов. При болезни ҡот ослабевает, иссякает.

Человек без благодати, как правило, не менее умен и психологически здоров, 
благочестив по сравнению с окружающими, добр отношению к ним, общителен, от-
крыт миру. В отсутствие близкой к буддизму или индуизму религиозной концепции 
у башкир явления, подобные карме или сансаре, не могут быть универсальными 
объяснениями лишения ҡот. Страдания жертвы необъяснимы и, как правило, не-
справедливы с точки зрения морали. Поэтому несчастливость может объясняться 
«веянием» (подобно миазму) внешних невидимых сил. Поиск причин несчастья не 
имеет смысла вне ритуала возвращения ҡот ҡойоу («отливание» души из олова или 
воска), одним из этапов которого является выяснение шаманом, проводящим риту-
ал, почему отсутствует ҡот.

Даже если состояние человека не связано с аморальными, «греховными» с 
точки зрения религии поступками и иными подпадающими под санкции общества 
действиями, а характеризуется бедностью, аутсайдерством, сексуальной ориентаци-
ей, инвалидностью или – шире – несчастливостью, для предотвращения «инфици-
рования» его избегают в большинстве известных обществ и культур. У башкир было 
принято избегать страдающих необъяснимым несчастьем ҡотһоҙ в целях преду-
преждения заражения, т.е. «перекидывания» их проблем на новых людей.

В этой концепции социальной гигиены дом, местность, скотина, пища или 
даже предмет одежды тоже имеет свой ҡот. Состояние благодати тоже заразно: в от-
вет на «Ҡотло булһын!» (Пусть будет удачливой!) в отношении одежды принято от-
вечать «Ҡото һиңә лә йоҡһон!» (Пусть удача и к тебе пристанет), в чем Р. Баязитова 
усматривает признаки контагиозной магии [Баязитова, 2017, 124]. Глагол йоғоу дей-
ствительно переводится как «передаваться, соединять, присоединиться, заражать, 
пачкать». Земля или предмет могут быть также, пусть и несправедливо, заражены 
состоянием ҡото юҡ и не излечены от него.
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С целью возвращения ҡот из свинца, олова или воска отливается сердечко 
или круг – ҡот или йөрәк (сердце), носимый в области сердца до успокоения или 
хранимый в укромном месте [Илимбетова, 2022, 43–44]. Ритуал возвращения ҡот 
нацелен на возвращение силы, здоровья и жизненного потенциала. Проводит его 
профессиональный шаман, согласно традициям большинства культур «слышащий 
голос с неба» [Матвейчев, 2020].

Примечательно, что даже убеждённые мусульмане-башкиры признают су-
ществование души-ҡот, а также необычное и отрицательное воздействие на людей 
несоблюдения моральных норм и неуважения к чувствам влюблённого, беременной 
и будущего ребёнка, ассоциируемых с чем-то чуждым. Они предпочитают справ-
ляться с состоянием ҡото юҡ посредством молитвы и веры. Религиозные воззре-
ния и термины были органично вплетены в верования и обрядовость ҡот, как и в 
остальные сферы башкирской культуры [Салихов, Гиззатуллина, 2021].

Как видим, в материалах этнографии и фольклористики ҡото юҡ предстаёт 
как часть народной медицины и магических представлений, зафиксированных ещё 
в башкирском эпосе: душу-ҡот ребёнок получает от отца [Шафиков, 2005]. При 
этом слова «ҡот осто» в повседневной жизни чаще используются для описания 
кратковременного испуга, а не причин специфического состояния ҡото юҡ. Кроме 
того, ҡотло в составе фамилий можно перевести не только как «обладающий благо-
датью», но и как «почётный», а приобретение славы, почитания у башкир первона-
чально были связаны с подвигами батыров. Это может объяснять стеснительность 
или пугливость ҡотһоҙ: смелость традиционно ассоциируется с мужским началом, 
а ҡот «улетает» чаще всего от испуга.

Заражение отсутствием (становление «ничем»)
В отсутствие убедительного научного объяснения подверженности неудачам 

и несчастьям, многократно случающимся с одним и тем же здоровым и социально 
компетентным человеком, получаемый вред воспринимается как причиняемый чем-
то чуждым, необъяснимым, разрушающим «нормальные» смысловые структуры.

Поясним радикальную чуждость состояния ҡото юҡ, отграничив его от 
состояния, описываемого как «какая-то муха укусила»: последнее есть не сверхъ-
естественное и кратковременное помрачение. Этими словами в обыденном языке 
описывается нечто не свойственное конкретному индивидууму, не ставящее под со-
мнение субъектность человека и его принципиальную ответственность за «странно-
мухое» поведение. В потере же ҡот вина страдающего чаще всего отсутствует, ҡот 
может быть потерян от испуга или отсутствовать от рождения. И всё же человека без 
души-ҡот (ҡотһоҙ) рекомендуется всячески сторониться, чтобы не заразиться его 
неудачливостью. Кроме того, выражение «какая муха укусила» применяется лишь 
к отдельным поступкам в короткий и чётко различимый период времени, за кото-
рым следует возвращение к «норме». Последнее труднореализуемо для человека 
без благодати, который прилагает интенсивные усилия по достижению состояния 
обыденности или рутинности, так что обычное и нормальное становится для него и 
окружающих выдающимся достижением.

Замалчивание не только успехов и достоинств личности без ҡот, но и нео-
сознаваемого избегания со стороны окружающих зачастую дополняются поиском 
поводов и спекулятивным построением иерархии воображаемых «объективных не-
достатков» и прегрешений ҡотһоҙ, которые окружающие не могут помочь преодо-
леть. Специфический тип отчуждения ҡотһоҙ связан с формами опыта, в которых 
чуждое постепенно может превратить носителя состояния отсутствия ҡот в «ни-
что» («ничтожество»). С «ничто» ҡотһоҙ отождествляет себя в связи с пережива-
емым опытом насилия и невзгод. Маркер «ничто», дополняющее «диагноз» ҡото 
юҡ и чуждость, здесь оказывается если не постоянным, то растянутым во времени 
и потому пагубным.

Недостаточное познание чуждого без возможности его преодолеть какими- 
либо существующими стандартными способами составляет жизненный опыт инди-
вида, лишённого благодати. Обрядовость ҡот позволяет систематизировать и рас-
пространять знания о том, что находится за пределами понимания. Формой бегства 
семьи человека без ҡот от объективистских категоризаций, стигматизации, станов-
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ления «ничем» и психологического неблагополучия – предпочтение неопределённо-
сти диагнозам и нормативным представлениям. Поэтому человек, как правило, не 
избегает диагноза ҡотһоҙ, но возражает против ярлыков, которые попутно навеши-
вают на него (например – психическое нездоровье или религиозная нечестивость). 
Неопределённость состояния ҡото юҡ открывает окружению человека без благо-
дати пространство для «нетрадиционных» экспериментов, а значит, и предполага-
ет понимающее отношение со стороны более широкого социального окружения. 
Одной из распространённых практик является обращение к институту шаманства 
бағымсылык, который помогает «сделать прививку» от превращения в ничто.

Таким образом, состояние ҡото юҡ, согласно модели контаминации, пред-
ставляет собой специфический источник заражения. Оно проникает в непосред-
ственное окружение – семью и дом, – где ближайшие из социальных структур (де-
ти, родители, бывшие или нынешние партнёры) легче подвергаются воздействию и 
поглощают продукты заражения, в то время как отдалённые участники социального 
взаимодействия более устойчивы и менее проницаемы.

Обсуждение
Последние исследования выявили факты межпоколенной передачи травмы 

и депрессии [Reese, Barlow, Dillon, 2022] и доказали, что групповые занятия и се-
мейное (а не только индивидуальное) консультирование облегчает состояние чело-
века [Isobel, Goodyear, Furness, 2019], что может свидетельствовать в пользу «за-
разности» состояния ҡото юҡ. Объясняя состояние ҡото юҡ как психологически и 
социально заразное, мы рассмотрели, что такое ҡот, каково его место в жизни чело-
века и среди других видов душ, причины его исчезновения и способы возвращения.

В качестве объяснительных пригодны и контагиозная, и контаминационная 
модели, которые акцентируют при этом разные процессы и единицы анализа, что 
обеспечивает разные, но совместимые результаты исследования психологического 
и социального заражения.

Лишение души-ҡот – это способ концептуализации вторжения чуждого, 
разрывающего привычный уклад жизни. Это может быть как разрыв близких от-
ношений и построенного вокруг них уютного «домашнего мира», так и нарушение 
морального порядка обращения с беременной женщиной и будущим ребёнком, либо 
несоблюдение социальной или духовной гигиены.

Далее мы концептуализировали состояние ҡото юҡ как заразное и неорга-
ничное индивидуальное несчастье человека, перемещения которого в социальном 
пространстве часто происходят без ведома носителя. Концепция заражения не-
счастьем может помочь расширить теоретическое понимание распространения не-
удач в различных контекстах: из личного пространства в общественное, из сферы 
физиологического здоровья в зону социально-экономического благополучия и т.д. 
Источники заражения, берущие начало в локальных жизненных мирах, являются 
многообещающим объектом исследования, поскольку позволят развить концепцию 
переживания социального заражения.

Модель контаминации подходит для исследования «живого» и гибкого соци-
ального влияния заражения: частично, по нарастающей, в «конденсированном» ви-
де, через различные сенсорные и перцептивные модальности, зависящие от эмоций, 
воспоминаний и ограниченные ими. Состояние ҡотһоҙ обладает и потенциалом по-
степенного преодоления этих непредвиденных обстоятельств и ограничений бла-
годаря стремлению всех участников ситуации творчески преодолевать пережитое.

В рамках данного исследования мы рассмотрели только один, наиболее рас-
пространённый вариант рекомендованного поведения окружающих по отношению 
к ҡотһоҙ. Существует более широкий спектр восприятия и принятия окружающими 
факта отсутствия ҡот у определённого индивида. Исходя из трёх моделей иммуни-
тета И.А. Белоногова, при столкновении с непреодолимыми проблемами возможные 
способы ҡотһоҙ справиться с ними, а также реакции окружающих зависят от стра-
тегии коммуникативного «взаимодействия» системы с новым знанием: активное и 
саморазрушительное противодействие непреодолимой травме («аллергия»), приня-
тие и конструктивное встраивание («вакцинация») или простое уклонение от ак-
тивной реакции при обнаружении аномалии («игнорирование») [Белоногов, 2018]. 
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В соответствии с типом «иммунного ответа» известная степень изолированности 
заражённого несчастливостью становится доминантой социальных контактов боль-
ного и членов его семьи либо, напротив, «вынесена за скобки» – явно изолирована 
от потока семейной жизни, как если б она отсутствовала или ради формирования 
позитивной программы – установки на то, что индивидуальная жизнь не должна 
ограничиваться состоянием ҡото юҡ.

Как разновидность отклика на вторжение чуждого состояние ҡото юҡ вызы-
вает главным образом пассивную, избегающую (апатическую) реакцию, основным 
компонентом которой является страдание, в отличие от патетической и страстной 
одержимости. Отсюда причиной, по которой злой дух или ҡото юҡ воздействовал 
на человека, может оказаться чувство сострадания к другому. Это может объяснить 
избегание ҡото юҡ без стандартных, рациональных причин: открытость влиянию 
не обладающего благодатью воспринимается как ловушка для погружения в то же 
самое состояние. Те же, кто не восприимчив или не затронут контактами с ҡотһоҙ, 
успешно избегают и заражения несчастьем, не подвергаясь влиянию сверхъесте-
ственных сил, окружающих его.

Заключение
Основные черты заражения несчастьем в башкирской концепции души-ҡот – 

это невидимость, необъяснимость для обычного человека в силу сверхъестествен-
ных причин, а также наличие сверхъестественных агентов заражения – неявных, 
чуждых и вредящих этому человеку и миру. Все это требует вмешательства специ-
алиста, знающего традиции, умеющего обращаться с описанными силами посред-
ством проведения лечебного обряда.

Нарратив контаминации представляется наиболее подходящим для иссле-
дования взаимопроникновения и трансформации душевных явлений и социальных 
процессов с течением времени, последствий их просачивания и осаждения во все 
сферы жизни ҡотһоҙ. Процессы беспокойства людей и переживания чего-то чуж-
дого играют роль в распространении «несчастливости» и неудачи, являясь основой 
опыта отчуждения и заразности социальных и психологических проблем: ҡото юҡ 
обычно затрагивает членов семьи.

Заражение «несчастливостью», неудачей и нечестивостью ҡото юҡ – это фе-
номены, которые некоторым приходятся испытывать и исследовать, когда от непри-
ятного опыта невозможно защититься, он требует каких-то ответных действий, но 
традиционные опробованные медицинские (врачи и психологи), религиозные (мо-
литвы и покаяние, ритуалы мировых религий), социальные (тренинги, семинары, 
обсуждение на форумах и в медиа) практики оказываются недейственными. Несча-
стье как нечто чуждое и навязчивое, находящееся за пределами обычного жизнен-
ного мира, вторгается, разрывает границы и «загрязняет» психику ҡотһоҙ, распро-
страняется на его отношения и окружение по модели контаминации.
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