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Бой на любки – это разновидность рукопашного или 
кулачного боя. Разновидность не в смысле какой-то особой 
школы, какие, к примеру, существовали в китайском Ушу, 
а в значении неких правил или, что вернее, отношения к 
противнику. Тот же самый боец мог с врагом драться не на 
жизнь, а на смерть, либо, если убивать было запрещено, на 
зверки. Со своим же он бился щадящее, полюбовно, не увеча.

В середине девятнадцатого века Владимир Иванович 
Даль отмечает такое отношение, приводя определение ку-
лачного боя: «Ʉɭɥɚɱɤɢ�� ɤɭɥɚɱɧɵɣ�ɛɨɣ�� ɞɪɚɤɚ� ɤɭɥɚɤɚɦɢ�� ɞɥɹ�
ɡɚɛɚɜɵ��ɢɡ�ɦɨɥɨɞɟɱɟɫɬɜɚ��ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ�ɛɨɤɫ».

Кулачный бой, что явствует из этого определения, 
мог идти для забавы, из молодечества. Так было в Англии, 
так было и в России. Иностранные путешественники, вроде 
Сигизмунда Герберштейна, отмечали это в своих записках 
неоднократно. В летописях же наших древность обычая 
оказывается незапамятной. Это неоднократно отмечали и 
исследователи русской старины.

В 1848 году один из первых русских собирателей А. 
Терещенко в знаменитом труде «Быт русского народа» писал:

«Ʉɭɥɚɱɧɵɣ� ɛɨɣ��ɗɬɨ�ɞɪɟɜɧɹɹ� ɡɚɛɚɜɚ� ɧɚɲɢɯ� ɪɭɫɫɤɢɯ�
ɭɞɚɥɶɰɨɜ��ɂɞɬɢ�ɧɚ�ɤɭɥɚɱɧɵɣ�ɛɨɣ�ɷɬɨ�ɡɧɚɱɢɥɨ�ɩɨɬɟɲɢɬɶɫɹ�
ɢɥɢ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɪɚɡɝɭɥɟ��ɱɬɨ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ�
ɫɨɛɨɣ�ɪɨɞ�ɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɩɪɢɭɱɚɥɨ�ɦɨɥɨɞɵɯ�
ɥɸɞɟɣ�ɤ�ɫɦɟɪɬɨɧɨɫɧɨɣ�ɛɢɬɜɟ«

Ʉɭɥɚɱɧɚɹ� ɩɨɬɟɯɚ� ɢɡɜɟɫɬɧɚ� ɧɚ� Ɋɭɫɢ� ɫ� ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ�
ɜɪɟɦɟɧ��ɇɚɲɢ�ɥɟɬɨɩɢɫɰɵ�ɝɨɜɨɪɢɥɢ�ɨ�ɧɟɣ�ɟɳɟ�ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�;,,,�
ɜɟɤɚ�ɫ�ɤɚɤɨɣ�ɬɨ�ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɫɬɶɸ��ȼɟɥɢɤɢɣ�ɤɢɟɜɫɤɢɣ�ɤɧɹɡɶ�
Ɇɫɬɢɫɥɚɜ� ,,,� ɢ� ɤɧɹɡɶ� ɩɫɤɨɜɫɤɢɣ�ȼɥɚɞɢɦɢɪ�� ɨɛɨɞɪɹɹ� ɩɟɪɟɞ�



4

Ⱥ��ɒɟɜɰɨɜ��Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɛɨɣ�ɧɚ�ɥɸɛɤɢ

ɛɢɬɜɨɣ�ɫɜɨɢɯ�ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ��ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ�ɢ�ɫɦɨɥɟɧɰɟɜ��ɤ�ɯɪɚɛɪɨɦɭ�
ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ�ɜɟɥɢɤɨɝɨ�ɤɧɹɡɹ�ɘɪɢɹ�ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱɚ��ɩɪɟɞɨɫɬɚ�
ɜɢɥɢ�ɢɦ�ɧɚ�ɜɵɛɨɪ�ɫɪɚɡɢɬɶɫɹ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɤɨɧɹɯ��ɢɥɢ�ɩɟɲɢɦɢ��

ɇɨɜɝɨɪɨɞɰɵ�ɨɬɜɟɱɚɥɢ�� ©Ɇɵ�ɧɟ� ɯɨɬɢɦ�ɧɚ� ɤɨɧɹɯ�� ɧɨ�
ɫɪɚɡɢɦɫɹ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɪɭ�ɧɚɲɢɯ�ɩɪɟɞɤɨɜ�ɩɟɲɢɦɢ�ɢ�ɧɚ�ɤɭɥɚɤɚɯª��
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ�ɤɭɥɚɱɧɵɣ�ɛɨɣ�ɫɞɟɥɚɥɫɹ�ɡɚɛɚɜɨɣ�ɧɚɲɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ» 
(Терещенко А. В. История культуры русского народа. Москва: 
ЭКСМО, 2007. С. 408-410.).

 Как видим, для тринадцатого века эта забава ухо-
дит в обычаи предков. Впервые она поминается в «Повести 
временных лет» под 1068 годом. Там бои названы игрищами 
и сказано, что в них участвовали скоморохи с трубами и 
гуслями. Эта же связь кулачного боя со зрелищем подчер-
кивается и Забылиным в вышедшем в 1880 году большом 
исследовании русского народного быта «Русский народ. Его 
обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»:

«Ȼɨɪɶɛɚ�ɢ�ɤɭɥɚɱɧɵɣ�ɛɨɣ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ�ɢɡɞɚɜɧɚ�ɥɸɛɢɦɭɸ�
ɧɚɪɨɞɧɭɸ�ɩɨɬɟɯɭ��ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚ�ɫɵɪɧɨɣ�ɧɟɞɟɥɟ��ɱɟɦɭ��
ɦɟɠɞɭ�ɩɪɨɱɢɦ��ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ�ɦɨɪɨɡɵ�ɢ�ɫɥɭ�
ɱɚɣ�ɩɨɝɪɟɬɶɫɹ��ɷɬɢ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ�
ɢɝɪɚɦɢ�ɢɥɢ�ɢɝɪɢɳɚɦɢ��ɑɚɫɬɨ�ɜ�ɫɬɚɪɢɧɭ�ɤɭɥɚɱɧɵɦɢ�ɛɨɹɦɢ�
ɥɸɛɨɜɚɥɢɫɶ�ɐɚɪɢ�ɢ�Ʉɧɹɡɶɹ�ɧɚɲɢ» (Забылин, Русский народ, 
М.: 1880, с. 42).

Добавить к этому могу только то, что самые важные 
спортивные соревнования современности точно так же на-
зываются играми, только Олимпийскими…

Рукопашный бой мог идти жестко, даже жестоко, но 
чаще шел по щадящим правилам. По крайней мере, так про-
ходили бои в сельской местности, где они велись по обычаю. 
Общее название для такого ведения боя было: на любки. Эт-
нографы зафиксировали и иные названия для такого подхода 
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к бою. М.Г. Матлин приводит их в статье «Кулачные бои в 
Сурском районе Ульяновской области». Это этнографические 
сборы рубежа третьего тысячелетия:

«ȼ�ɋɭɪɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ�ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɟɳɟ�ɞɨ�ɧɟ�
ɞɚɜɧɟɝɨ�ɩɪɨɲɥɨɝɨ�ɛɵɥɢ�ɲɢɪɨɤɨ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ�ɤɭɥɚɱɧɵɟ�
ɛɨɢ��ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɬɢɩɢɱɧɨɟ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɚ� ɛɵɥɨ� ɤɭɥɚɱɤɢ��
ɂɡ�ɞɪɭɝɢɯ� ɫɥɨɜ�ɢ� ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ�� ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨ�
ɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ��ɭɞɚɥɨɫɶ�ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɚɤɢɟ��ɞɪɚɬɶɫɹ�
ɫɬɟɧɤɚ�ɧɚ�ɫɬɟɧɤɭ����� ɥɸɛɚɱɤɚ��ɥɸɛɚɤɚ��ɩɨ�ɥɸɛɨɜɢ�ɞɪɚɬɶɫɹ��
ɞɪɚɬɶɫɹ�ɩɨɥɸɛɨɜɶɟ��ɤɨɪɟɧɧɚɹ�ɞɪɚɤɚ» (Матлин М.Г. Кулачные 
бои…// Живая старина, 4 за 2001, с. 17).

В стенке тоже дрались по правилам, и правила эти 
были любошные. Но все же любки, любачка, полюбовье – 
это особый вид боя, чаще один на один. И Матлин это особо 
отмечает:

«ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɛɨɣ��ɨɞɢɧ�ɧɚ�ɨɞɢɧ��ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɞɚɧ�
ɧɨɦ�ɪɟɝɢɨɧɟ�ɥɸɛɚɱɤɚ��ɥɸɛɚɤɚ��ɩɨ�Ʌɸɛɨɜɢ�ɞɪɚɬɶɫɹ��ɞɪɚɬɶɫɹ�
ɩɨɥɸɛɨɜɶɟª��ɬɚɦ�ɠɟ��ɫ������Ɍɨɱɧɨ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ�ɥɸɛɤɢ�
ɤɚɤ�ɨɫɨɛɵɣ�ɜɢɞ�ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ�ɛɨɹ�ɢ�ɧɚ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɳɢɧɟ��ɱɬɨ�
ɧɢɤɚɤ� ɧɟ� ɨɬɦɟɧɹɥɨ� ɢ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɛɢɬɶɫɹ� ɧɚ� ɥɸɛɤɢ� ɜ�
ɫɬɟɧɤɟ��Ɉ�ɩɨɥɸɛɨɜɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɛɨɹ�ɬɚɤ�ɢɥɢ�ɢɧɚɱɟ�ɩɢɫɚɥɢ�
ɦɧɨɝɢɟ�� ɧɨ�� ɜɟɪɨɹɬɧɨ�� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɥɧɨ� ɨɧɢ� ɛɵɥɢ� ɨɩɢɫɚɧɵ�
Ƚ�ɂ�Ɏɨɦɢɧɵɦ�ɜ�ɫɬɚɬɶɟ�©Ʉɭɥɚɱɧɵɟ�ɛɨɢ�ɜ�ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ�ɝɭɛɟɪ�
ɧɢɢª��ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ�ɜ������ɝɨɞɭ�ɜ�©ɂɡɜɟɫɬɢɹɯ�ȼɨɪɨɧɟɠ�
ɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ».

«Ʉɚɤ�ɢ�ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ�ɛɨɣ�ɛɵɤɨɜ��ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�ɢ�ɲɜɟɣɰɚɪ�
ɫɤɚɹ�ɛɨɪɶɛɚ��ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ�ɢ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ�ɛɨɤɫ��ɪɭɫɫɤɢɣ�ɤɭɥɚɱ�
ɧɵɣ�ɛɨɣ�ɢɦɟɟɬ�ɫɜɨɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ��ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ�ɫɚɦɨɣ�ɠɢɡɧɶɸ��
ɛɵɬɨɦ��Ʉɭɥɚɱɧɢɤɢ�ɢɞɭɬ�ɜ�ɛɨɣ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɛɟɡɨɪɭɠɧɵɦɢ��ɫ�
ɨɞɧɢɦɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɭɥɚɤɚɦɢ��ɇɢɤɚɤɢɯ�ɤɚɫɬɟɬɨɜ�ɢɥɢ�ɝɢɪɟɤ��ɡɚ�
ɠɚɬɵɯ�ɜ�ɤɭɥɚɤ�ɞɥɹ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɟɝɨ�ɜɟɫɚ��ɧɟ�ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�

Ȼɢɬɶ�ɦɨɠɧɨ� ɤɭɞɚ� ɩɨɩɚɥɨ� ɢ� ɤɚɤ� ɩɨɩɚɥɨ� ±� ɜ� ɥɢɰɨ�� ɜ�
ɝɨɥɨɜɭ��ɜ�ɝɪɭɞɶ��ɜ�ɛɨɤɚ��ɧɨ�ɟɫɥɢ�ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ�ɩɨɥɭɱɢɥ��ɧɚɤɨɧɟɰ��
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ɬɚɤɨɣ�ɭɞɚɪ��ɨɬ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɫɜɚɥɢɥɫɹ�ɫ�ɧɨɝ��ɬɨ�ɟɝɨ�ɭɠɟ�ɧɟ�ɛɶɸɬ��
ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɷɬɨ��ɜɫɟ�ɬɚɤɢ��ɫɩɨɪɬ��ɚ�ɧɟ�ɞɪɚɤɚ�ɢ�ɧɢɤɬɨ�ɡɞɟɫɶ�
ɧɢ�ɧɚ�ɤɨɝɨ�ɧɟ�ɞɨɥɠɟɧ�ɢɦɟɬɶ�ɡɥɨɛɵ�ɢɥɢ�� ɤɚɤ� ɝɨɜɨɪɹɬ�ɫɚɦɢ�
ɤɭɥɚɱɧɢɤɢ��©ɫɟɪɞɰɚª�

ȼ�ɤɭɥɚɱɧɨɦ�ɛɨɸ�ɛɶɸɬ�ɧɟ�ɩɨ�ɡɥɨɛɟ��ɚ�ɥɸɛɹ�ɤɭɥɚɱɧɵɣ�
ɛɨɣ�� ɢ� ɟɫɥɢ�ɨɞɧɨɦɭ�ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭ� ɭɞɚɥɨɫɶ� ɫɜɚɥɢɬɶ�ɧɚ� ɡɟɦɥɸ�
ɭɞɚɪɨɦ�ɞɪɭɝɨɝɨ��ɨɧ�ɤɚɤ�ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ�ɤɭɥɚɱɧɢɤ�ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ��
ɨɧ�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ��ɢ�ɟɦɭ�ɭɠɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ�ɧɟɬ�ɰɟɥɢ�ɛɢɬɶ�ɩɪɨɬɢɜ�
ɧɢɤɚ�ɟɳɟ�ɢ�ɞɚɥɟɟ�ɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɧɚ�ɡɟɦɥɟ��ɗɬɨ�ɩɪɚɜɢɥɨ�ɤɭɥɚɱɧɨɝɨ�
ɛɨɹ�ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ�ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ��ɱɬɨ�ɨɧɨ�ɜɨɲɥɨ�ɭɠɟ�ɜ�ɩɨɝɨɜɨɪɤɭ��
©ɥɟɠɚɱɟɝɨ�ɧɟ�ɛɶɸɬª�

Ʉɨɝɞɚ�ɝɨɜɨɪɹɬ�ɨ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɤɭɥɚɱɧɵɯ�ɛɨɹɯ��ɤɚɤ�ɨ�ɤɚɤɨɣ�ɬɨ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɢ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɦɭɠɢɤɚ��ɦɧɟ�ɜɫɟɝ�
ɞɚ�ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ�ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ�ɫɩɨɪɬ�Ɂɚɩɚɞɚ��ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�
ɛɨɪɶɛɚ��ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ�ɛɨɤɫ�ɢ�ɬ�ɞ��ɢ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɪɚɡɧɢɰɵ�
ɦɟɠɞɭ�ɷɬɢɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɫɩɨɪɬɚ�ɢ�ɧɚɲɢɦɢ�ɤɭɥɚɱɧɵɦɢ�ɛɨɹɦɢ�ɹ�
ɧɟ�ɜɢɠɭ��ɬɚɤɨɣ�ɪɚɡɧɢɰɵ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ�ɛɵ�ɪɚɡ�
ɧɢɰɟ�ɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɢ�ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ�ɷɬɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɢ�ɧɚɲɟɣ�ɞɟɪɟɜɧɢ�

Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�ɛɨɪɶɛɚ�ɢɦɟɟɬ�ɰɟɥɵɣ�ɪɹɞ�ɩɪɚɜɢɥ��ɭɫɬɚ�
ɧɨɜɥɹɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɢ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɟɦɵ��ɧɨ�ɹ�ɥɢɱɧɨ�ɜɢɞɟɥ�
ɧɟ�ɪɚɡ�ɤɪɨɜɶ�ɧɚ�ɚɪɟɧɟ�ɰɢɪɤɚ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ�ɛɨɪɶɛɵ��
ə�ɜɢɞɟɥ�ɤɚɤ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ�ɫɜɨɢɦɢ�ɠɟɥɟɡɧɵɦɢ�ɝɪɢɮɚɦɢ�ɢ�ɦɟɪɬ�
ɜɵɦɢ�ɩɨɹɫɚɦɢ�ɛɨɪɟɰ�Ɇɨɨɪ�ɫɥɨɦɚɥ�ɞɜɚ�ɪɟɛɪɚ�ɝɪɭɡɧɨɦɭ�ɛɨɪɰɭ�
ɋɬɭɩɢɧɭ��ɩɨɣɦɚɜ�ɟɝɨ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɧɚ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ�ɩɪɚ�
ɜɢɥɶɧɵɣ�ɩɨɹɫ�

Ʌɟɬɨɦ������ ɝɨɞɚ� ɜ�ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɦ�ɫɚɞɭ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�
ɛɨɪɶɛɚ�ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ�ɞɥɹ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�ɛɨɣɰɨɜ�ɫɦɟɪɬɶɸ��Ɉɧ�ɭɦɟɪ�
ɫɟɣɱɚɫ�ɠɟ�ɩɨɫɥɟ�ɛɨɪɶɛɵ�ɨɬ�ɪɚɡɪɵɜɚ�ɫɟɪɞɰɚ�

ɂ�ɜɫɟ�ɷɬɨ�ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ�ɢ�ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ�ɞɨ�
ɡɜɨɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɢɟɦɚɯ��Ʉɚɤɚɹ�ɠɟ�ɪɚɡɧɢɰɚ"�Ɍɨɥɶɤɨ�ɜ�ɫɥɨɜɚɯ��ɍ�
ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ�©ɞɜɨɣɧɨɣ�ɧɟɥɶɫɨɧª��©ɬɭɪ�ɞɟ�ɬɟɬª��©ɬɭɪ�ɞɟ�ɛɪɚª��
©ɤɪɚɜɚɬª��ɚ�ɭ�ɧɚɫ�±�©ɡɚɟɯɚɬɶ�ɩɨ�ɦɭɫɚɥɚɦª��©ɞɚɬɶ�ɩɨɞ�ɦɢɤɢɬ�
ɤɢª��©ɫɜɟɪɧɭɬɶ�ɫɚɥɚɡɤɢª��ɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɨɞɢɧ�ɢ�ɬɨɬ�ɠɟ�ɢ�ɞɥɹ�
©ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯª�ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ�ɢ�ɞɥɹ�ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɪɭɫɫɤɢɯ«» 
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(Фомин Г.И. Кулачные бои… Известия Воронежского крае-
ведческого общества, 1925, №6).

Описаний стеношных боев сохранилось довольно 
много, как сохранились и имена лучших кулачных бойцов 
России, начиная с восемнадцатого века. Но вот описаний 
поединков любошников почти нет. Этот утонченный вид боя 
требовал понимания, а его у бар, которые наблюдали бои со 
стороны, не было. Производило впечатление то, что потря-
сало – зрелище мятущейся в схватке толпы в несколько ты-
сяч человек, либо подвиги силы беспримерной. Утонченное 
владение боевым искусством требовало ценителя, который 
бы сам что-то понимал в боевых искусствах.

Одно из редких свидетельств того, как же вели бой лю-
бошники, приводится в восемнадцатом веке Ф.В.Берхгольцем 
в его дневнике:

«Ʌɸɞɢ�ɞɥɹ�ɡɚɛɚɜɵ�ɜɵɯɨɞɹɬ�ɧɚ�ɤɭɥɚɱɤɢ��ɬɚɤ�ɦɟɞɥɟɧɧɵ�
ɢ�ɭɦɟɸɬ�ɞɟɥɚɬɶ�ɬɚɤɢɟ�ɩɪɵɠɤɢ«�Ȼɨɣɰɵ��ɤɨɝɞɚ�ɛɶɸɬ�ɪɚɡɨɦ�ɢ�
ɪɭɤɚɦɢ�ɢ�ɧɨɝɚɦɢ��ɝɨɬɨɜɵ��ɤɚɠɟɬɫɹ��ɫɴɟɫɬɶ�ɨɞɢɧ�ɞɪɭɝɨɝɨ����ɚ�
ɜɫɟ�ɬɚɤɢ�ɨɫɬɚɸɬɫɹ�ɥɭɱɲɢɦɢ�ɞɪɭɡɶɹɦɢ��ɤɨɝɞɚ�ɞɟɥɨ�ɤɨɧɱɟɧɨ������
ɩɨɞɨɛɧɵɦ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦ�ɨɧɢ�ɩɪɢɭɱɚɸɬɫɹ�ɫ�ɸɧɵɯ�ɥɟɬ����Ɇɵ�
ɜɢɞɟɥɢ�ɬɚɤɢɟ�ɛɨɢ�ɢ�ɦɟɠɞɭ�ɫɚɦɵɦɢ�ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ�ɪɟɛɹɬɚɦɢ���» 
(Дневник Ф.В.Берхгольца (1699-1765). Цит. по: Грунтовский 
А. Русский кулачный бой. СПб, 1993, с.141-2).

Странная медленность в бою, невозможные прыж-
ки, удары руками и ногами, - это все признаки любошного 
боя. В рукопаши чаще всего не допускались удары ногами, 
поскольку это считалось унижением, то есть опусканием в 
сакральный «низ». Так били только врагов. В Любках можно 
все, потому что это во многом зрелище, подобное святочным 
играм ряженых или райку. 

Здесь сами условия праздничного развлечения обра-
щают мир с ног на голову, как во время Святок, и отменяют 
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обычные обрядовые запреты. Искусность любошника не в 
том, чтобы опередить противника или сразить его могучим 
ударом, а в том, чтобы обыграть честно, на виду, поэтому 
многие удары и приемы исполняются подчеркнуто медленно, 
чтобы противник мог к ним приготовиться и выстоять. В 
Любках никто никого не обманывают, здесь идет почестный 
бой только на мастерстве. Тем почетнее победа…

Я познакомился с Любками в середине восьмидесятых 
прошлого века в Савинском районе Ивановской области. Но 
обучаться по-настоящему начал лишь в 1989 году у мастера, 
которого старики, у которых я вел этнографические сборы, 
звали Поханей. Он жил в Ковровском районе Владимирской 
области  в  одной  из  деревень  между  Всегодичами  и 
Большаковым.

Поханя ушел зимой 1991-92 года. Поздней осенью, 
в последнюю поездку к нему, я получил разрешение 
рассказывать о любках и обучать им. Можно сказать, 
выцыганил у Похани и его жены тети Кати. Без этого 
разрешения я даже рассказывать о них не решался из 
уважения к просьбам стариков.

Надо сказать, что все мазыки – потомки живших 
на Владимирщине, то есть на территории Владимирской и 
Ивановской областей, офеней, к которым принадлежал и 
Поханя, – не любили себя выставлять на обозрение и жили 
довольно скрытно. Поханя прямо показывал мне на своих 
родственников и говорил: «Ты уж помалкивай, затравят». 
Не меня, так их… Поэтому, когда я пытался заговаривать с 
мазыками о том, что люди должны знать их науку, мне каж-
дый раз отвечали: «Поучись пока. Всё равно расскажешь не 
о том». И Поханя отвечал так же, пока не пришло его время 
уходить. И лишь осенью 1991 года и он, и тетя Катя, сдались 
и сказали мне: «Ладно, вы теперь сами умные, знаете, как 
жить правильно. Делай, что хочешь!»
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Так я получил разрешение рассказывать людям о 
любках, а заодно и о Хитрой мазыкской науке, как называли 
они те знания, что хранили с древности, и благодаря которым 
считались в своих деревнях доками. И немножко колдунами.

На самом деле Хитрая наука оказалась почти целиком 
самопознанием. Хотя и не без чародейства. И в любках это 
необходимо учитывать, потому что в бою это важно.

Возможно, и это надо сказать изначально, никаких 
любков как какого-то обрядового вида боя не было. Было 
желание старых бойцов потешить народ на праздники своим 
мастерством и было искусство боя не на жизнь, а на смерть, 
похоже, идущее еще от пластунов. Тут, правда, надо сделать 
замечание.

Сейчас, с легкой руки украинских националистов, по-
нятие пластуны почему-то стало связываться исключительно 
с украинским казачеством. Лично у меня в этом большие 
сомнения, поскольку в той местности, где я жил, то есть в 
Ивановской области, никаких украинских казаков отродясь 
не было. Стояли, правда, перед революцией астраханские 
казачьи части, сдерживали разбушевавшихся пролетариев.

Но вот понятия «пластун», «ползать по-пластунски» 
и даже «пластаться», то есть драться жестоко, и «пластать-
ся» – идти скрытно, стелиться над землей, – были общерас-
пространенными. И Поханя говорил, что его учили деды, 
которые были пластунами, то есть разведчиками в Первую 
мировую. К тому же, не надо забывать, что эта земля была 
когда-то сердцевиной Ростово-Суздальского, а позже Влади-
мирского, великих княжеств, где воинское искусство было 
очень высоким, как это показывают летописи.

Поэтому у меня есть сильное подозрение, что словом 
«пластун» называли еще в глубокой древности разведчиков 
при русском войске. Но вот выжило оно только на окраинах 
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России, в беглой казачьей среде. В России же ушло с приходом 
неметчины в восемнадцатом веке, когда русские слова стали 
заменяться на иностранные термины.

И уж точно, говоря о своих дедах как о пластунах, 
Поханя не имел в виду казаков. Даже если корни и общие, 
это значит, что последние века слово «пластун» имело неза-
висимое бытование как на Украине, так и в России. И в него 
вкладывались разные значения.

В любом случае, Поханя говорил о бое на смерть, как 
о том искусстве, которое передавали ему его собственные 
деды-пластуны, то есть войсковые разведчики. И сам он 
отслужил Вторую мировую войну разведчиком. Кажется, 
батальонным. Но это я забыл. Хотя помню удивительные 
рассказы про пластунов и про его собственные походы за 
линию фронта.

Так вот, никаких любков, как особого вида едино-
борств, как школы, кажется, не было. Был бой не на жизнь, 
а на смерть, была рукопашь, как называл рукопашную По-
ханя. И были стеношные бои между ватагами из разных 
местностей. И именно как вожак одной из ватаг Поханя и 
получил свое прозвище. Означает оно отца – Похана – или 
главу ватаги. Поханю подпоясали Поханей ещё в тридцатых 
годах. Подпоясывали вязанными праздничными вожжами. 
А в девяносто первом году он слазил к себе на чердак и до-
стал оттуда такие же для меня. Не подпоясывал, потому что 
не было у меня ни ватаги, ни мастерства…

Но сказал: «На, время придет, сам подпояшешься».
Я так и не рискнул это сделать, поскольку не ощущаю 

себя мастером боевых искусств, да и ватагу так и не создал. 
Но когда я подпоясывал настычей – так назывались на языке 
мазыков наставники молодежи – мне приходилось брать на 
себя ответственность похани. И эта книга, пожалуй, тоже не 
меньшая ответственность…
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Не было школы любков, как не было школы зверков 
или школы «бой на смерть». Дрались на смерть, на зверки и 
на любки. Про рукопашь я намерен написать особо*.

Что такое бой на смерть, объяснять не стоит. Бой на 
зверки – это то, что мы сейчас знаем, как спортивные состя-
зания, когда победить нужно любой ценой в рамках правил. 
Бой купца Калашникова тоже велся на зверки, почему его и 
наказывают за убийство противника. Он нарушил правила.

А вот бой на любки – это, как я уже говорил, бой 
между своими без повреждений. И я до сих пор помню, как 
в детстве мы обязательно договаривались перед дракой, 
как деремся. Мы обговаривали, бьем ли под дых, ставим ли 
подножки и даже бьем ли в лицо. А вот старшие могли до-
говариваться просто одним словом: на любки.

На любки дрались в стенку два конца одной деревни. 
С соседними деревнями дрались на зверки, а то и смертным 
боем. Можно ли говорить, что была школа стеношного боя? 
Называли ли стеношники своё искусство школой? Конечно, 
нет. И это не значит, что такой школы в действительности 
не было. Это искусство было, только оно не осознавалось 
так, как это привнесли нам восточные единоборства. Про-
сто каждый деревенский парень должен был уметь драться 
в стенке. И учился этому с детства.

И так же каждый стеношник должен был уметь драть-
ся на любки. По крайней мере, там, где у русского мужика еще 
не утратилось осознавание себя принадлежащим к единому 
крестьянскому миру. При этом, участие в стенках было почти 
что обязательным для молодежи, но мужики отходили от них 
с возрастом. А вот в любках могли повозиться до глубокой 

� ȼ� ����� ɝɨɞɭ� ɜɵɲɥɚ� ɤɧɢɝɚ� Ⱥ�ɒɟɜɰɨɜɚ� ©ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ� ɤɭɪɫ� Ɋɭɤɨɩɚɲɢª��
ɂɜɚɧɨɜɨ�� ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟ� Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ� ©Ɋɨɳɚ� Ⱥɤɚɞɟɦɢɢª�� ������ �� ���� ɫ�
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старости, выпуская молодецкую удаль там, где просто драка 
была уже недопустима.

На любки дрались на свадьбах и на сельских празд-
никах. Тоже не всегда. Но вот шутейное: «Свадьба! А драку 
заказывали?» – из того самого времени обрядовых драк, когда 
битва эта была необходима, чтобы очистился мир. Как битва 
между добром и злом на Святки, как битва между Зимой и 
Весной на Масленицу.

Любошники дрались на праздниках так, чтобы поте-
шить толпу. Любошные драки велись внутри многих плясок, 
вроде Владимирского «Ворыхана» или Курского «Тимони». 
Обе эти пляски уходят корнями в глубокую древность и явно 
связаны с подражанием звериным, в частности, птичьим дви-
жениям. В них ворыхан – тетерев-самец – отбивает самочек у 
соперников. Бой здесь обязателен, но это бой за любовь, а не 
против врага. Чуть увлекся противником, и ты потерял цель, 
ты занят другим самцом, а твою любимую уже увели…

Дрались на любки и в очистительных целях, чтобы 
обновить мир. Люди собирались на гулянье, и вот посреди 
толпы обнаруживались зачинщики будущей драки, которые 
начинали со сложных и хорошо узнаваемых всеми присутству-
ющими кобений. Выкобениваться – слово до сих пор живое в 
нашей местности. Мало кто может объяснить, что оно значит, 
но зато все мгновенно узнают, что делает человек.

Сейчас пьяное выкобенивание бессмысленно, а еще век 
назад люди знали, зачем оно. В древности же глубина понятия 
была еще большей, потому что любошные кобенья уходят 
корнями к летописным кобям, известным на Руси с самой 
начальной ее поры, насколько только хватает памяти народа.

Драка на любки – это, конечно, бой, но это и не со-
всем бой. Это какое-то скоморошье искусство, призванное 
развлечь и повеселить празднующую толпу. Любошники, 
они же кобенщики, должны быть искусны и в слове, и в бою. 
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Настолько искусны, что толпа должна стоять завороженной.
Как вы понимаете, чтобы набить морду пьяному хаму, нужно 
не больше искусства, чем для того, чтобы получить от него в 
морду. А вот чтобы удерживать внимание людей на длинной 
драке, как на театральном зрелище, боем надо владеть как 
искусством. Такой бой, как говорили мазыки, пришел им по 
наследству от скоморохов. И я верю этому, потому что сам 
больше пятнадцати лет развлекал людей такими потешными 
боями. И развлекал без нареканий…

Не думаю, что любошники при этом смогут выступать 
на соревнованиях лучше тех, кто прямо готовит себя для со-
ревнований. Все-таки боевые искусства требуют выбрать и по-
святить себя чему-то определенному. Но любки вполне могут 
рассматриваться как класс спортивного совершенствования 
для бойцов, поскольку сохранили множество утонченных 
знаний о человеке и боевой схватке. Хотя лично я склонен 
рассматривать любки все же как оздоровительную гимнастику, 
вроде китайского Тайцзи. 

Это мягкая школа, мягкая по своей сути – деремся-то 
на любки.

От любков лишь один шаг до боя не на жизнь, а на 
смерть. Собственно, знания-то о том, как сражаться, одни и 
те же. Но нужно принять решение, для чего сделать выбор. 
Любки направлены в жизнь, любки – часть обрядов, несущих 
плодородие. Они – для использования внутри общины.

Если у кого-то появится желание использовать любош-
ные знания для спортивного применения или для применения 
воинского, ему придется не просто изучать приемы, но и пере-
сматривать само мировоззрение любков.

Впрочем, те же люди ходили на врага, и как Поханя, 
возвращались с войны без единой царапины…
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Ƚɥɚɜɚ����ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɥɸɛɤɢ"

Думаю, вернее было бы назвать эту главу: как я по-
нимаю любки.

Честно признаюсь, я до сих пор не уверен, что понимаю 
их до конца верно. Я многократно пересматривал свое пони-
мание, вдруг осознавая, что я подходил к ним поверхностно. 
Когда я впервые познакомился с Поханей, а это было в 1985 
году в гостях у моего первого мазыкского учителя, я вообще 
воспринял его с внутренней ухмылкой.

Старик, который меня с ним познакомил, сказал про 
Поханю, что он боец и однажды будет меня учить драться. Я 
к тому времени имел за плечами школу бокса, самбо и карате.   
тому же, чем особенно гордился, очень много дрался на улице. 
Жизнь у меня складывалась так, что мне не удавалось много 
выступать на соревнованиях, и я добирал своё в уличных 
драках. А уж там я дрался и с мастерами спорта, и в толпе, и 
потому плохо верил, что кто-то может меня удивить. И уж тем 
более, не девяностолетний старичок, хотя Поханя выглядел 
лет на шестьдесят… К тому же, как историк по образованию, 
как этнограф, в то время еще не отказавшийся от научного 
подхода, я сильно сомневался, что в знакомых мне с детства 
местах, куда я ездил на свои сборы, можно было найти какое-
то настоящее искусство боя.

И вот в 1989 году я приехал к Похане после того, как 
побывал уже у нескольких старых мазыков, учивших меня и 
очищению, и науке думать, и даже повивальному искусству. 
Приехал, уже приняв, что мой жизненный путь – это самопо-

sjkj����îzv�zjrvn�sìirq"
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знание. Но при этом ещё нисколько не сомневаясь в себе как 
в хорошем уличном бойце, который знает, как надо драться в 
настоящей драке. Как говорится, на уровне рефлексов. И вот 
дедушка мне говорит: 

– Ты боец. Но ты не воин. Ты обязательно проиграешь. 
Бойцы обязательно проигрывают однажды…

Я слушаю его и вообще не понимаю! Именно так: я вдруг 
ловлю себя на том, что совсем не понимаю его. Но я был уже 
не тот, что ухмылялся внутренне пять лет назад. За эти годы я 
повидал разного и понял: меня отправили к Похане после всей 
остальной учебы не случайно, не потому, что он был самым 
молодым. Каким-то образом любки должны доточить то, что 
я взял у остальных... 

И я пытаюсь его понять, я делаю усилие. И не понимаю, 
как будто у меня совсем нет образов, чтобы понять, о чем он 
говорит.

Я, конечно, не хамил и не наглел, я старался быть пре-
дельно вежественным. Но я все равно пытался разобраться и 
задавал вопросы. И попытался объяснить себя:

– Как проиграю? Я же держу себя в форме, я немножко 
тренируюсь, поддерживаю навыки. Конечно, многое уходит, 
но для своего возраста я неплохо держусь. Я бы еще вполне 
мог выступать…

– Полно, – отвечает мне Поханя, – ты не о том. Ты пы-
таешься брать силой. Все бойцы пытаются побеждать силой, 
скоростью, молодостью. И пока они сильны, они стараются 
набрать как можно больше побед. А потом, когда они стареют, 
им предъявляют. Все их победы – это долги, которые придется 
платить… Не людям, так собственному здоровью, или кому-то 
ещё…

Оп-па! Вот тут я приплыл, как говорится…
Мысль, в каком-то смысле, бесспорная, но и в той же 

мере бессмысленная, потому что другого не дано.
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– И что же делать? – спрашиваю я, внутренне ощущая, 
что победил его этим вопросом. – Жизнь так устроена.

– Это не жизнь, это ты так устроен. Ты говорил о само-
познании? Вот, прими себя.

Всё еще не видя никакого просвета, просто ощущая, что 
меня обыграли на словах, я продолжаю барахтаться, чтобы до-
биться хоть какого-то смысла:

– А разве можно иначе?
И тут он мне отвечает будто из древней китайской книги:
– Старые люди учили, что в молодости надо драться так 

же, как ты будешь драться в самой глубокой старости. Если ты 
победишь так, то ты победишь навсегда, потому что против-
ник не сможет дождаться, когда твое тело ослабнет…

Ƚɥɚɜɚ����Ʌɸɛɤɢ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ

Собственно любков, как некой самостоятельной школы, 
не было. Просто иногда мужики предлагали друг другу: давай 
повозимся на любки. И каким-то образом понимали, что есть 
любки, до какой границы этот бой идет ещё на любки, а где он 
уже вышел за свои рамки. Иными словами, вроде бы никто не 
говорил об особом виде единоборств, но при этом все имели 
очень точное понятие, что есть любки, и прекрасно разграни-
чивали их с другими видами боевых искусств.

Просто любки шире всех остальных видов единоборств 
и вообще боевых искусств. На любки можно биться на кулач-
ки, можно бороться, даже в стенку можно ходить любошно. В 
стенке или уличной драке могли не допускаться удары ногами, 
но в любках ноги работают. Возможно потому, что любки 
позволяли отрабатывать и то, что нужно в бою на смерть. В 
обычном же бою удар ногой считался не просто унизительным, 
а опускающим. Очевидно, не в современном блатном смысле, 

Ƚɥɚɜɚ����Ʌɸɛɤɢ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ
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а в смысле древнем – опускающим в нижние миры, посколь-
ку нога у человека – это его Мифологический Низ. Блатные 
лишь заимствовали эти понятия из мифологического миро-
воззрения наших предков. И сохранили просто как жесткое 
правило, которое не объясняется. Ноги – это Низ человека, 
ударить ногой, значит, отправить противника в те миры, из 
которых нет возврата. Даже через возрождение. Это допустимо 
только со смертельным врагом, с чужим, который, вероятней 
всего, нелюдь. 

Так считало обычное мировоззрение. Так это сохраня-
лось в народе. Но в любках работали и ногами. Просто потому, 
что на любки. Правда, ноги в любках никогда не подымались 
высоко. Конечно, возможны удары в любую часть тела, но 
основная работа ведется не выше бедер. Я спросил Поханю, 
почему так, и он ответил:

– Чтобы я всегда мог оставаться собой. Даже в 
старости.

Действительно, это все то же самое, о чем я рассказывал 
в первой главе – уже сейчас надо работать так, как позволит 
тебе твое тело, постарев. И в этом есть какая-то потрясающая 
меня верность самому себе. Даже мое тело не заставит меня 
изменить себе, я всегда такой, каким решил быть. И никогда 
не предам себя. Значит, вообще, не предам…

Вот чем отличается воин от бойца. Все бойцы воспиты-
вают в себе хитрецов, и потому предают. И все школы боевых 
искусств переполнены болью от предательств. Это даже как-то 
стало привычным, что все такие школы вечно погружены в 
обиды и разборки из-за предательств. И при этом почему-то 
не видят, что предательства эти заложены в самые основы 
их мировоззрения, того мировоззрения, которое сами они 
вкладывают в своих бойцов, воспитывая их готовыми отдать 
все за победу.

Почему никто не видит эту странность?
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Наверное, собственное мировоззрение тех, кто возму-
щается предательствами своих бойцов, не дает им видеть, что 
это их собственная слабина…

Любков не было, но мы все же используем это название. 
Почему? Потому что мы не просто бьемся на любки в кулачных 
боях или боремся. Мы поставили себе задачей понять само 
мировоззрение любошного боя. Без мировоззрения это будут 
приемы, и это будет лишняя боль. 

Но чтобы понять мировоззрение любошного боя, надо 
понять то, как видели мир люди, дравшиеся на любки. Надо по-
нять своих предков. А это не просто, потому что за последние 
века мы стали совсем другими людьми. Человек звучит гордо 
только у писателей. А в действительности, он то, что делает из 
нас общество.

Общество изменилось, изменились и люди. Измени-
лись настолько, что стали совсем другими существами. Как 
если бы мы в детстве попали к волкам и были воспитаны ими, 
мы обладали бы волчьим видением мира. Это общеизвестно. 
Так и попав в общество, мы оказываемся Маугли каменных 
джунглей. Человек – это обозначение того, что делает с чистой 
душой общество. Но душа эта могла развиваться множеством 
разных путей.

Вот и те собиратели, что сегодня пытаются этногра-
фически изучать русский бой, сами являются современными 
людьми и невольно искажают изучаемое.

В самом начале изучения любков, около девяносто 
первого года, я пытался найти в России тех, кто тоже возрож-
дал русские боевые искусства. Тогда еще действовал запрет 
рассказывать о любках и мазыках. Но я помню, как я ездил в 
Москву, потому что мне сказали, что там какие-то парни ра-
ботают в «русском стиле». Я бы рассказал им тогда о Похане, и 
показал все, что знал. Просто не выдержал бы и проболтался. 

Ƚɥɚɜɚ����Ʌɸɛɤɢ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ
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Но когда я встретился с первым же из них, он сказал, что их 
школа называется «Система», и я захлопнулся…

Русский бой не мог называться этим иностранным сло-
вом. Я все же сходил к нему домой, где они с товарищем пока-
зывали мне работу с цепью. Мне понравилось. Но чем больше я 
с ними общался, тем отчетливей я осознавал, что это все же не 
совсем русские люди, это люди современные, цивилизованные. 
Просто они очень одарены, они думают, ищут, наверное, помнят 
какие-то корни. Но они направлены в то, чтобы завоевывать 
себе место в этом мире.

Я смог встретиться с ними еще раз лишь в девяносто 
втором году, и мои подозрения полностью подтвердились: это 
были прекрасные бойцы, но у них было совсем иное мировоз-
зрение.

Потом же я встречался с бойцами из Петербурга, Твери, 
Кадочниковым. Они были гораздо ближе к действительным на-
родным корням, но почему-то с ними тоже было очень сложно. 
Почему? Наверное, именно из-за того, что они бойцы, из-за раз-
ницы в мировоззрении… Впрочем, мировоззрения меняются. И 
сейчас я ощущаю, что мне стало гораздо проще общаться с теми 
же людьми. Они стали старше и мудрее. Это понятно. Но главное, 
стал старше и изменился я сам. И ведь что удивительно: я сам и 
отпустил бойца в себе!

Конечно, они были бойцами. Но и я тогда был бойцом. 
Я только помнил Поханю, был переполнен образами, в которых 
пытался его понять, но я оставался бойцом. И потому, стал-
киваясь с другими школами, я постоянно видел то, что было 
иным, не таким, как я ожидал. И плохо видел то, что было у нас 
общим. Ради чего можно было все простить и все позволить…

Я только помнил Поханю, но я не жил в его мировоз-
зрении. Я даже умер как учитель любков в двухтысячном году, 
когда меня предали мои ученики. Так мне казалось. 

Я преподавал под именем Алексей Андреев – сменить 
имя на прозвище меня заставил еще мой первый мазыкский 
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учитель, поскольку так было принято. Все они имели прозвища 
и скрывали настоящие имена. Думаю, это было связано еще с 
магическими воззрениями, требующими скрывать имя, чтобы 
злые духи не нашли тебя. Что-то вроде знаменитой хитрости 
Одиссея, называющего себя ослепленному Полифему Никто. 
Как вы помните, остальные великаны перестают преследовать 
Одиссея, услышав, что их брата Никто ослеплял.

Подобные рассказы есть и в русских сказках. Отсюда и 
«погоняла», то есть прозвища у блатных. Переходя в иной мир, 
ты должен взять иное имя. Любки были островком древнего 
мировоззрения внутри нашего мира. И я взял себе иное имя – 
Алексей, к которому добавил фамилию Андреев, когда начал 
печататься.

Но когда меня предали, я почти пережил клиническую 
смерть и спасся только тем, что умерла моя личность, именно 
личность Андреева.

Вместе с Андреевым умерла изрядная часть моего миро-
воззрения, умер мой боец.

После смерти Андреева я стал гораздо меньше зани-
маться собственно движением в любках. Я почти не преподаю 
их. Но зато я очень много занимался мировоззрением. Я даже 
выпустил несколько больших книг, посвященных и тому, что 
давали мне старики, и вообще своему понятию мировоззрения. 
В сущности, больше всего я старался освободиться от того, что 
крепче всего въелось в сознание современного человека – от 
естественнонаучного мировоззрения.

Это не значит, что я освобождался от научности. Нет, я 
пытался понять, как в меня вошло то, что вытеснило мировоз-
зрение моих предков, и сделало невозможным понять любки. 
Кстати, вошло оно всего полтора века назад, и вошло как по-
литическая мода, приведшая к революции… 

Иными словами, когда сейчас мастер боевых искусств 
объясняет своим ученикам внутреннее содержание своего уче-
ния, говоря об энергии, он просто поддерживает этим власть 

Ƚɥɚɜɚ����Ʌɸɛɤɢ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ
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тех, кто нами правит. Чисто политически, даже не научно! 
Не было никаких энергий в русском языке, и человек – это не 
ёмкость и не конденсатор. И как говорил мой первый учитель, 
у которого было прозвище Дока: не завозили!

Дело в том, что, когда я к нему пришел, от всей деревни 
уже оставалось только четыре дома. И продукты к ним возили на 
крытом фургоне из села. И вот когда я его спрашивал что-то вроде: 

– А с энергией работали? Энергия была?
Он каждый раз отвечал мне, примерно, так:
– Энергия? Не знаю. Не завозили.
Не было ни в русском языке, ни в русском мировоззре-

нии, ни в сознании русского мужика никакой энергии. Было 
то, что было. Но пока в наших головах торчат «энергии», свято 
место занято, и нам нечем понять, что же было на самом деле. 
От таких сорняков надо освобождаться. 

Вот этим я и занимался последние десять лет, чтобы 
высвободить место для действительного понимания того, что 
называю любками. Чтобы понять любки, надо понять мировоз-
зрение, в котором наши предки их создали. Но как его понять, 
если оно ушло?!

И все же, за те годы, что я преподавал любки, я сумел 
трижды сменить свое мировоззрение, и каждый раз обновлен-
ным умом понимал: я стал ближе к источнику. 

Хотя до него еще так далеко!..

Ƚɥɚɜɚ����ɋɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ

Меня иногда спрашивают: а как обрести любошное 
мировоззрение? Честно говоря, мне трудно отвечать на этот 
вопрос. 

Я брал любки по прямой передаче, и все же много раз 
обнаруживал себя видящим мир иначе, чем мои учителя. По-
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