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П О Н Я ТИ Е «КУТ» И  ЕГО П РИ Н А ДЛ ЕЖ Н О С ТИ  
У  ТЮ РКОВ С И БИ РИ  И  С РЕД Н ЕЙ  А З И И

Понятие к у т  является важной составной частью традиционного мировоззрения 
тюркоязычных народов Сибири и Средней Азии. Работами A.B. Анохина, Н.Э. Кару- 
новской, Л.П. Потапова, С.М. Абрамзона, Я.А. Баскакова, H.A. Алексеева, 
В.Я. Бутанаева, Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, A.M. Сагалаева, М.С. Усмановой, 
Н.Ж. Шахановой и других было сформулировано основное его значение, которое 
можно охарактеризовать как потенция жизни, ее зародыш, эмбрион, некое опло
дотворяющее начало, жизненная сила, дух, душа, счастье, благодать1. Содержание 
понятия «кут» и его функции первоначально наиболее полно были изучены на 
материалах этнографии некоторых тюркоязычных народов Саяно-Алтая2. Дальней
шее обобщение материалов по шаманизму тюрков Сибири позволило H.A. Алексееву 
выявить широкое бытование этого понятия в едином спектре значений у всех народов 
Саяно-Алтая, а также у якутов. При этом на большом фактическом материале было 
уточнено высказанное ранее некоторыми исследователями положение, что понятие 
«кут» в значении «жизненная сила» одинаково приложимо не только к людям, но и к 
животным, и к птицам3. Сохранение архаичного пласта в семантике слова «кут» было 
отмечено у ряда тюркоязычных народов среднеазиатско-казахстанского региона -  
каракалпаков, киргизов и казахов4. Выявлено бытование термина «кут» в значении 
«счастье», «благодать» также у монголоязычных народов (в виде выражения х э ш э г  
х у т а г ,  где последнее слово происходит от тюркского «кут»), у маньчжуров (х у т у ) 
и тунгусов (к ут у)5.

В связи со столь широким распространением данного термина у тюркоязычных 
народов, а также проникновением его в иную этническую среду -  монголоязычную, 
следует предполагать глубокую древность его бытования. Однако вплоть до настоя
щего времени в ходе раскопок археологических памятников мы не имели каких-либо 
материальных свидетельств существования понятия «кут» у средневекового тюрко- 
язычного населения. Лишь в последние годы в результате исследовательских работ на 
средневековых памятниках на Енисее и Абакане, а также в Кыргизии были сделаны 
конкретные вещественные находки, имеющие отношение к понятию «кут».

В ходе произведенных нами в 1985 г. раскопок могильной группы Балалык, 
находящейся на увале у вершины возвышенности на северной окраине Красноярска 
по левому берегу Енисея, в кургане № 3 было вскрыто захоронение подростка 12- 
13 лет. Умерший был уложен на спину головой в западном направлении. Погребение 
выполнено под небольшой каменно-земляной насыпью в деревянном гробовище, 
имевшем стенки, крышку и днище. На скелете обнаружены фрагменты ткани и 
шерстяных ниток, видимо, остатки одежды. На ногах лежали крупные фрагменты 
кожаной обуви типа сапог. Рядом с погребенным найдены серьга в виде бусины на 
медной проволоке, бронзовые подвеска и пуговица, бусы из стекла, раковина каури, 
железные пряжка и массивный наконечник стрелы типа срезня. Вероятно, бусы были 
помещены в мешочек из ткани, остатки которого найдены у левой ключицы. Между 
колен обнаружен заслуживающий особого внимания хорошо сохранившийся кожаный 
предмет в виде двух футляров -  мешочков стрелоподобной формы, один из которых 
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Рис. 1. В м ести л и щ а  д л я  пуп ови н  д ет ей  и п одвески  с и зо б р а ж ен и ем  б оги ни  У м ай . А  -  в е щ и  и з  м о ги л ь н о й  
гр у п п ы  Б а й д а л ы к  (к о ж а , н и тки );  Б  -  в ещ и  из м о ги л ь н и к а  К о й б а л ы : и зо б р а ж е н и я  б о ги н и  У м ай  (зо л о то , 
с е р еб р о );  В  -  в ещ и  из м о ги л ь н и к а  К о й б а л ы : д о п о л н и т е л ь н ы е  п о д веск и , с о п р о в о ж д а в ш и е  и з о б р а ж е н и я  
б оги ни  У м ай  (зо л о то , с е р еб р о );  Г  -  в ещ ь  из м о ги л ь н и к а  Т уура-С уу  1 (к о ж а , ни тки ); Д -  д е т а л ь  п о ясн о го  
у к р аш ен и я  ж е н щ и н ы -а л т а й к и  (в зя т о  из:  А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е  ф о р м ы  р е л и ги и  т ю р к о я з ы ч н ы х  н ар о д о в  
С и бири . Н о в о си б и р ск , 1980. С. 153. Рис. 13); Е -  одна из р азн о в и д н о стей  м е ш о ч к а  для  п уп о в и н ы  у тел ен -  
ги тов  (в зято  из: Д ь я к о н о в а  В .П .  Д е тств о  в трад и ц и о н н о й  к у л ь ту р е  туви н ц ев  и т е л е н г и т о в  / /  Т р ад и ц и о н н о е  
восп и тан и е  д етей  у н ародов  С ибири . JI., 1988. С. 179. Т аб л . I—II, к о ж а , нитки)

как бы вшит в другой (рис. 1, А). Предмет с обеих сторон богато расшит шелковыми 
нитками в несколько рядов. Его внутреннее содержимое осталось для нас 
неизвестным из-за невозможности вскрыть футляры, не разрезав ниток прошивки6.

Расположение могильной группы Бадалык, подобно всем известным в 
Красноярском лесостепном районе погребениям XVII-начала XVIII в., характерно для 
Сибири эпохи позднего средневековья: на площади увалов, у вершины и по склонам 
возвышенности над берегами рек и ручьев, обязательно с прекрасным обзором 
окружающей местности7. Еще Д.Г. Мессершмидт, а затем и В.В. Радлов отметили 
этот факт в качестве устойчивой погребальной традиции коренного населения8.

Погребальное сооружение кургана № 3 также аналогично всем таким сооружениям 
эпохи позднего средневековья, изученным в окрестностях Красноярска. Случаются 
находки совершенно одинакового внутримогильного устройства: способ погребения -  
трупоположение, тело было вытянуто на спине головой в западном направлении 
(известно, что по верованиям качинцев покойник должен лежать головой на запад9). 
Датировка погребального инвентаря также полностью укладывается во временные 
рамки, определяемые XVII-началом XVIII в. Выявленный здесь специфический
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обы чай  уклады вания рядом с покойны м  украш ений в м еш очке характерен  именно для 
эпохи позднего средневековья -  аналогии этом у  ф ак ту  м ы  им еем  т о л ь к о  в п огреб е
ниях X V II-X V III вв. к а к  на данной, т а к  и на сопредельны х тер р и то р и ях 10. В итоге с 
учетом  топ ограф и чески х  условий места нахож дения, конструктивны х особенностей  
погребального сооружения, способа погребения и характера погребального  инвентаря 
в р е м е н н а я  п р и н а д л е ж н о с ть  д ан н о го  п о г р е б е н и я  у в ер ен н о  о п р е д е л я е т с я  к а к  
позднесредневековая. О но, несомненно, принадлеж ит прож ивавш им  в X V II-X V III вв. 
в окрестностях  К расноярска качинцам  -  одному из основных т ю р к о язы ч н ы х  племен 
региона.

В результате  раскоп ок  разноврем енн ого  м огильника К ой б алы  на правом  берегу 
р. А бакан , содерж ащ его  погребения VIII—XVII вв., нами в 1985 г. б ы л  изучен курган 
№ 7. П о  обряду трупополож ен ия м ож но определить, что эт о  -  древн етю ркск ое  по
гребение VIII—IX вв. (в связи с тем  что м атери алы , относящ иеся к  данному кургану, 
уже опубликованы , а его тю ркская  принадлеж ность установлена, подробное описание 
пам ятника в данной статье  не приводится11). В числе важ нейш их находок из этого  
погребения -  серьги из золота  и серебра, изображ аю щ ие, как  нами б ы ло  установлено, 
д р ев н е тю р к с к у ю  б о ги н ю  п л од ород и я  У м ай  -  о д н ого  и з гл а в н ы х  п е р с о н а ж е й  
религиозн ы х культов  средн евековы х коч евни ков  Е вр ази и  (рис. 1, Б ). К аж д ом у  из 
изображ ений  богини сопутствовали весьма интересую щ ие нас зо л о т ы е  пустотелы е 
п о д в е с к и  р о м б о в и д н о й  ф о р м ы , у к р а ш е н н ы е  с о б еи х  с т о р о н  р е л ь е ф н ы м и  
изображ ениям и трилистника -  общ епринятого у многих народов символа древа жизни 
и плодородия, а т а к ж е  золоты м и  и серебряны м и ш ари кам и по углам  (рис. 1, В). То, 
что подвески именно такой  ф орм ы  сопутствую т изображ ению  богини У май, является 
ф акто м  знам енательны м , даю щ им право на важ ны е научны е предполож ения.

В ходе раскопок в 1990 г. могильника Туура-Суу 1 в Т янь-Ш аньском районе Н ары н- 
ской области  К ы ргизии, произведенных К.Ш . Табалдиевы м , бы л  изучен курган  №  1, 
содерж авш ий п о греб ение по обряду трупополож ен ия. А в то р о м  раск о п о к  данны й 
о б ъ е к т  датирован  X III-X IV  вв. и отнесен  к  одной из групп м естного  тю р к о язы ч н о го  
населения на основании целого  ком плекса его характеристик -  топограф и чески х  осо
бенностей м еста располож ения, устройства сам ого сооруж ения, способа погребения 
и погребального инвентаря. Рядом с покойны м  бы ли  обнаруж ены  ш ирокий и плоский 
ж ел езн ы й  наконечник стрелы  подромбовидной ф орм ы , серьга  в виде зн ак а  вопроса 
и бусы, а та к ж е  м аленькая  ж елезная  пряж ка. У  ф алан г  левой  руки найден кож аны й 
м еш очек в виде вы тянутого пятиугольника, по ф орм е напоминаю щ его острие стрелы , 
из двух слоев  кож и , сш иты х вм есте. Н и тки  прош ивки  не сохранились , на кож е 
остали сь  т о л ь к о  следы  ш ва (рис. 1, Г). В нутри  м е ш о ч к а  заф и к с и р о в а н ы  следы  
какого -то  тлена. А втор  отм ечает, что эт о т  предм ет бы л отдельны й, он, несомненно, 
не относился к  основным конструктивны м деталям  одеж ды  или обуви покойного12.

С каким  явлением  духовной ж изни  средневековы х тю р к о язы ч н ы х  коч евн и ков  в 
его, безусловно, ритуальном  проявлении следует связы вать  эти  два ко ж ан ы х  и два 
золоты х  предм ета? О твети ть  на вопрос, опираясь толь ко  на м атери алы  археологии, 
п ракти чески  невозм ож но. Н еобходим о привлечение соответствую щ их сведений из 
этнограф ии  тю р к о язы ч н о го  населения Евразии. И  находим м ы  их в первую  очередь 
в ритуальн о-б ы товой  прак ти ке  соврем енны х т ю р к о язы ч н ы х  народов С аяно-А лтая . 
И звестно, что  предм еты , похож ие по ф орм е  на описы ваем ы е, у тувинцев исп ользо
вались для хранения пуповины ребенка; пуповина вначале прикреплялась в изголовье 
колы бели , а ч ерез год заш ивалась в специальны й м еш очек  из кож и (позж е т к ан и )13. 
Т увин цы -тодж и нцы  хоронили  с р еб ен ко м  его  пуповину14. У телен ги то в  м ать  для 
хранения пуповины ш ила м еш очек из кож и овцы (чер или  кип).  М еш очки  для девочек 
и м альчиков различались по фасону. О ни дополнялись бусами, раковинам и каури (для 
девочек), дисками из перлам утра, пуговицами. М еш очек  с пуповиной отца  в н ек о то 
ры х случаях прикрепляли к  верхней одежде первенца, а в случае смерти этого  ребенка 
клали  в его  м оги лу15. П ри  похоронах  ж ен щ и н ы  вм есте с ней к л ал и  пуповины  ее 
умерших д етей 16. У алтайцев отм ечено  бы тование кож аны х м еш очков для пуповины
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двух основн ы х типов -  в виде р ы б к и  (стрелк и ) и ром бови дн ой  ф о р м ы . В том  
и другом  случаях  м еш о ч к и  краси во  прош ивались  по к р аям  ни тк ам и  в один или 
несколько  рядов, украш ались кож аны м и и нитяны м и кистями, при крепленн ы м и по 
углам  м е ш о ч к а , другим и д еталям и . В м есте  с н е к о то р ы м и  и н ы м и  п ред м етам и  
м еш очки с пуповинами прикреплялись к  лю льке , в которой  находился ребен ок , затем  
пом ещ ались в  д ь а с т ы к  (супруж ескую  подуш ку)17. Н а тер р и то р и и  У сть-К ан ск ого  
района А л тая  обнаруж ен та к ж е  м еш очек  редкой щ итковидной ф о р м ы , украш енны й 
раковинам и каури и серебряны м  р у б лем 18. Х акасы  подтаеж ной  зоны  вы суш енную  
пуповину заш и вали  в трех- или ч еты рехугольн ую  к ож ан ую  подуш ечку  ( ч а р ы г ) ,  

которую  украш али  раковинам и каури, считавш имися оберегам и  души, бусинками, а 
по б окам  ки сточ кам и  и подвеш ивали ее к  к о л ы б е л и 19. К ач и н ц ы  т о ж е  сохраняли 
отпавш ую  пуповину новорож денного: ее заш ивали  в м еш очек, к о то р ы й  украш али  и 
веш али  на стене на видном месте. С охраняли пуповины всех рож давш ихся д етей20. 
Ш орцы в этих случаях использовали четы рехугольны й  м еш оч ек  из кож и  (ч а а р ы х ) ,  

у к р а ш е н н ы й  р а к о в и н а м и  каури  и пугови ц ам и 21. H .A . А л е к с е е в ,  в н и м ат е л ь н о  
изучивш ий особенности бы тования понятия «кут» и обы чая  хранения пуповины детей 
у различны х тю рк оязы ч н ы х  групп Сибири, приш ел к  выводу, что  об ы ч ай  хоронить с 
ум ерш им  р еб ен ко м  его  пуповину (как , наприм ер, у тувинцев-тодж инцев) является  
более  древним , чем  о б ы кн о вен и е  к ласть  пуповины  ран ее  ум ерш их д етей  в гроб  
м атери (как, например, у теленгитов)22.

У тувинцев пуповина, заш и тая  в м еш оч ек , служ ила сим волом  «ж и зненности»  
ребенка. В представлениях многих тю ркоязы ч ны х  народов С аяно-А лтая  хранившаяся 
в тако м  м еш оч ке  пуповина олицетворяла ж изнь, душ евную  силу, счастье, благодать 
человека. Р аспространенны й у тю р к о язы ч н ы х  народов С ибири о б ы ч ай  сохранения 
пуповины ребенка, по мнению  ряда исследователей, является свидетельством  генети
ческой  общ ности , наличия у них общ их предков23. Н азн ач ен и е  данны х предм етов  
в традиционном мировоззрении тю рков  бы ло тесно связано с понятием  «кут».

С ам о  понятие «кут» у нек оторы х  т ю р к о язы ч н ы х  народов К азахстан а  и С редней 
А зии  подверглось сильной трансформ ации: наряду с традиционны м  поним анием  т е р 
мина «кут» в значении «ж изненная сила», «дух», «душа» у кар ак алп ако в  и кы ргы зов  
сущ ествую т, а  у казахов  даж е п реоб ладаю т таки е  понятия, к а к  «счастье», « б лаго 
дать», «судьба», «счастье, соединенное с богатством». К а к  отм еч ает  Н .Ж . Ш аханова, 
слово  «кут»  у к азах о в  им ело  та к ж е  зн ач ение «пищ а», «п роп итание» , т .е . п ред 
ставления о связанной с пищ ей благодатью  сливались с понятием  «кут». В основе ж е 
этого  л еж ал о  архаичное представление о «кут» как  о плодородной силе, рож даю щ ем  
н ач але24. С  ш ироко распространенны м  у всех тю рк ов  понятием  «кут», очевидно, по
всем естно  связан об ы ч ай  сохранения пуповины реб ен к а  в специальны х м еш очках  
традиционной ф орм ы . Ф ункционально они являлись, видимо, одним из кон кретны х  
м атери али зованны х отображ ен и й  это го  отвлеченного  ум озрительного  понятия. И х 
остатки  бы ли  обнаруж ены  в погребении XVII в. у К расноярска и в погребении  XIII— 
XIV вв. в Кыргизии.

В свете вы ш еи злож ен н ого  м ож но определить  и смысл ком позиции, за ф и к си р о 
ванной на золоты х  серьгах VIII в. из могильника К ой б алы , где, видимо, и зоб раж ена 
кр ы л атая  богиня плодородия Умай, сопровож даем ая бусинами -  сим волам и душ (за
роды ш ей). О на держ ит в руках сосуд с освящ енны м  м олоком  и пом ещ енны м и в него 
душ ами лю дей (или душой одного человека -  «кут»), в ногах (или когтях птицы ) боги
ня несет вместилищ е для пуповин (или пуповины) традиционной ром бовидной ф орм ы , 
дополнительно украш енное бусинами -  вещ ественны м и носителям и будущ его сем ей
ного благополучия, символами сущ ности богини Умай. И м енно  в тако м  см ы сле это т  
древний сю ж ет  к ак  нельзя лучш е подходит к  традиционном у упом инанию  о богине 
Умай, используемому соврем енны м и хакасами при обрядах, посвящ енны х рож дению  
ребен ка: «П усть  будет счастье м атери ... под зо л о ты м  к р ы л о м  (богини У м ай )!»25. 
К ульт У май в той  или иной степени его  развития сущ ествовал с глубокой  древности 
(будучи  за ф и к с и р о в а н н ы м  ещ е  в о р х о н о -ен и сей ск и х  надписях  V I—V III вв .) у
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подавляю щ его больш инства тю р к о язы ч н ы х  народов, расселивш ихся по территории  
Е в р ази и  о т  М онголии  до Б а л к а н  и повсем естно  связы вался  с идеей плодородия, 
ж и зненн ой  силы , б лагод ати  и счастья, т .е ., с тем , что  составляет  см ы сл понятия 
«кут»26. Т ак , у хакасов рож енице кут ребен ка  приносила Ы м ай-иче или Ы м ай-идж е27. 
«М ать У м ай» и «богиня У м ай» у всех групп хакасов за и склю чен ием  к ы зы л ь ц ев  
считается хранительницей душ младенцев и упоминается при перерезании  пуповины 
р еб ен ка , его  корм лении , уклады вании  в к о л ы б ел ь , при  захоронен ии  последа. Эту 
богиню  м ать  ребен ка  «корм ила», когда он плохо спал или болел; для возвращ ения 
б лагосклон ности  ей  приносили ж е р т в ы 28. В Ю жной Х акасии  б ы л о  даж е записано 
упоминание о том , что лю ди на свет рож дались от  отца У льген и м атери  Ы м ай29.

У ш о р ц ев  М ай -и че  -  п о к р о в и т е л ь н и ц а  д етей , о х р а н я ю щ а я  их ж и зн ь 30. П о  
представлениям телеутов  пуповину ребенку обрезала  белой щ епкой М ай-энэ и она ж е 
с луком  и стрелой  в руках  охраняла новорож денного  в к о л ы б ел и  о т  злы х  духов31. 
К умандинцы считали, что  от  У май-энэ (У бай-энэ) зависело  рож дение реб ен к а  и она 
охраняла  ч ел о в ек а  всю  его  ж и знь с м ом ента  зарож д ения  в у тробе  м атери . «П ри 
трудных родах ш ам ан обращ ался к  У май-энэ с заклинанием:

С  яс н о го  н еба, п ар я , садись,
У б ай -эн э , п ти ц а  -  м ать .
П о д о л  о т к р ы т ы м  оставь,
П усть  своей  до р о го й  он  в ы й д ет» 32.

У ки ргизов  Тянь-Ш аня и узбеков  У м ай-энэ упом иналась при рож дении  р ебен ка  
и отпадении у него  пуповины; она ж е защ ищ ала м аленьких детей, а иногда и взрос
лы х, от  болезней , несчастны х случаев. Р ебен ка  с родим ы м и пятнам и считали счаст
ливы м , ибо это  -  «следы Умай». В ерили в то, что  по ночам  У май ум ы вала  лицо м а
леньким  детям 33. У  монгольских народов У май -  ж енское бож ество, покровительница 
м атери , новорож ден н ы х , берем енн ы х. В ш ам ан изм е нанайцев М айдя м ам а  (или 
М айдя-ыне -  «мать М ай») -  хранительница душ детей, главны й персонаж  ш ам анского 
пан теона. К а к  о т м еч а е т  A .B . С м оляк , им ена У м ай  и М айдя-м ам а, б ез  сом нения, 
б л и зк и  и по зву ч ан и ю  и по см ы слу34. У  я к у то в  п р е д с та в л е н и я  о б  А й ы с ы т  
(А й ы ы сы т) -  п ок ровительниц е детей  и деторож дени я из числа б ож еств  верхнего  
м ира, дававш ей  «кут» р еб ен к у  и являвш ейся  на пом ощ ь ро ж ен и ц е , в основном  
совпадали с представлениям и народов С аяно-А лтая  об  У м ай (А й ы сы т  -  возм ож но, 
одна из ф о р м  наименования Умай, т а к  как  в переводе это  о зн ач ает  «Т ворящ ая»)35. 
Б ож ество  небесного происхождения у алтайцев -  Д ьай ы к  («Т ворящ ее») им еет  те  ж е 
функции: У льген спустил его на зем лю  и поручил охранять человека  о т  всего худого и 
злого, давать всему ж изнь36. У  телеутов «кут» ребен ка  лю дям  вручала Э нэм  Д ьайучы  
(«М ать-созидательница»), которая  ж и ла на ч етвертом  слое небесной с ф е р ы 37. К ак  
счи тает  Л .П . П отапов , в С ары -Э нею  («ж елтая мать», пом огаю щ ая рож ен ице р а зр е 
ш иться  о т  б рем ен и) у зб еков  Х о р езм а  м ож н о  т а к ж е  п р ед п о л агать  т р а н с ф о р м и 
рованны й образ У май-эне, бы товавш ий у них в доисламский период38.

У некоторы х  тю рк оязы ч н ы х  народов идея связи У май с рож дением  ребен ка  и его 
дальнейш им  благополучием  б ы ла настолько  сильна, что  сама пуповина (в то м  числе 
и заш итая в м еш очек), родничок у ребенка, послед и ж енское м есто  (утроба м атери) 
стали назы ваться  «умай»39. Э та  тенденция б ы ла  отм ечена  ещ е в пам ятниках  уйгур
ской письм енности , где У м ай  богиней уж е не считается, а ее  имя употребляется  
именно в перечисленны х вы ш е значениях40. Видимо, с глубокой древности , к а к  о т 
м еч ает  Л .П . П отап ов , терм ин «умай» (в значении  «утроба  м атери » , «м атка») стал 
известен та к ж е  и у м онголов; пещ еры , к о то р ы е  восприним аю тся к ак  чрево  матери- 
зем ли, у м онголов  назы ваю тся  Эхы н умай («М атеринское чрево»)41. В основе почи
тания У май у тю ркских  народов леж ала , видимо, очевидная связь рож дения р ебен ка  
с м атеринским  началом , что наиболее образно бы ло  вы раж ено  киргизам и Тянь-Ш аня, 
когда они говорили об обильном  урож ае и умнож ении скота: «И з груди м атери  У май 
м олоко течет»42.
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У тю р к о язы ч н ы х  народов Сибири и Средней А зии богиня У май, по данны м  этн о 
граф ии, представлялась и в ан тропом орф ном  облике, и в образе  птицы , и  в виде их 
соединения, т .е ., к р ы л а т о й  ж ен щ и ны , ж ен щ и н ы -п ти ц ы . Н ап ри м ер , х акасы  пред
ставляли ее  в виде полной, седовласой старуш ки; в то  ж е  врем я она б ы л а  невидима 
для лю дей  и постоянно находилась на небе среди белы х облаков , откуда следила за 
рож дением  детей  и о б ер егал а  их о т  болезней . Б оги н я  У м ай б ы л а  хранительницей  
детских душ, к оторы е  находились у нее в храме -  в горе Ы м ай-тасхы л. О на ж е, как 
видно, им ела и зо л о ты е  кры лья . О тдельны е группы  хакасов видели У м ай в образе  
б елой  птички, к оторая  приносила ребенку плоть  и к ровь43. Т ел еу ты  представляли  
М ай-энэ (т.е. «М ать  У м ай») в виде м олодой  красивой  ж ен щ и н ы  (иногда девицы ) 
с волнисты м и серебряны м и волосами, спустившейся с небес по радуге. О на стреляла 
из лука в злы х  духов, посягавш их на здоровье и ж изнь р ебен ка44. Д ля кумандинцев, 
к ак  уже упом иналось, У м ай  б ы л а  «птица-м ать»45. М .И . Б о р го я к о в  о тм еч ает , что 
в целом  тю р к и  С аяно-А лтая  представляли М ать  У май в образе  красивой ж енщ ины , 
спускаю щ ейся с неба. Х отя в их представлениях б ы лы е  птичьи ч ерты  эт о го  образа  
(сказоч н ая  птица, к о т о р а я  гнездится в воздухе) стерлись , счи талось  сам о собой 
разум ею щ им ся, что  у У м ай д олж ны  б ы ть  кры лья , ч тоб ы  о б и тать  на небесах46. У 
ки ргизов  Т янь-Ш аня «ум ай» -  э т о  т а к ж е  сказо ч н ая  птица, к о т о р а я  гнездится  в 
воздухе47. П реимущ ественное представление богини Умай в виде птицы  или кры латой  
ж енщ ины  непосредственно связано с тем , что  в м иф ологических  системах Е вразии  
им енно птиц а явл ял ась  главн ой  посредницей  м еж ду двумя п р о т и в о п о л о ж н ы м и  
с ф ер ам и  В селенной  -  «верхним» и «ниж ним » м ирам и48. И ногд а  связь к р ы л а т о й  
ж е н щ и н ы -б о г и н и  и п о н я т и я  « к у т»  в зн а ч е н и и  « з а р о д ы ш »  б ы л а  т а к о й  
непосредственной, что сам «кут» представлялся в виде птицы  (например, у хакасов и 
якутов)49.

Следует, видимо, предполагать, что образ богини У май тесно связал на начальны х 
этап ах  ф о р м и р о ван и я  пон ятие  «кут» и сопровож давш ий  его  о б ы ч а й  заш ивания 
пуповины в м еш очки  определенной ф орм ы . В настоящ ее время наиболее полно эта  
связь проявляется в представлениях хакасов, где душа (или ж изненная сила) новорож 
д ен н о го  р е б е н к а  до сих п ор  н а зы а е т с я  с л о во м  ы м а й  п р и  о д н о в р е м е н н о м  
сущ ествовании и терм и на «кут» (х у т ), в к о то р ы й  п ревращ ается  «умай» по дости
ж ении ребен ком  возраста 2 -3  л ет50. У  щ орцев душа ребен ка  м ладенческого  возраста 
такж е  назы вается «умай»51. В последующ ем развитии м иф ологических представлений 
т ю р к о в  так ая  тесная  связь «умай» и «кут» уж е не прослеж и валась: у отдельны х 
соврем енны х этнических групп «кут» р еб ен к а  давала  и оп ред еляла  его  судьбу не 
Умай, а Кудай (у к ы зы льц ев  и сагайцев) или У льген (у бочатских телеутов)52. «Кут» 
хранились уж е не у У м ай, а у Ж ери-су (одно из трех  основны х б ож еств  древних 
т ю р к о в )  на горе  А кто со н  ал тай  (так , нап рим ер , сч и тал о сь  у н е к о то р ы х  групп 
алтайцев)53. Саму Умай изображ али  и в антропом орф ном  облике -  куколка  из ткани  с 
м аленьким  луком  и стрелой  (у качинцев), и в виде белой  тряп очки  или берестяной  
к о л ы б е л ь к и  с куклой-ребен ком  (у телеутов  и части ш орцев), сш и ты х вм есте двух 
лисьих ш курок или связки бус (у больш инства хакасов), белой заячьей  ш курки (так  у 
алтай ц ев  рода к ы п ч ак  и зо б р аж ал ась  Д ьайы к, а у якутов  -  А й ы ы с ы т ) , иногда ж е 
просто в виде лука со стрелой (у части ш орцев, в том  числе живущ их и на территории  
Х акасии ) или одной стр ел ы  (у многих ш о р ц ев )54. О б ы ч а й  сохранени я пуповины  
р е б е н к а , к а к  видно получил м н о ж ество  разн ови дн остей , что  и за ф и к с и р о в а н о  
данны м и соврем енной  этн ограф и и  у больш инства т ю р к о язы ч н ы х  народов Сибири. 
Т и п ологи чески  ж е описанны е нами три  предм ета из археологи ческих  пам ятников, 
относящ ихся соответственно к  VIII—IX, X III-X IV  и X V II-X V III вв. и происходящ ие с 
различны х территорий , входят в круг аналогичны х предметов, известны х по данным 
э т н о г р а ф и и  у н е к о то р ы х  соврем ен н ы х  народов. И  д ей стви тел ьн о , п р ед м ет  из 
м огильной  группы  Б а д а л ы к  на Енисее по своей  ф о р м е  оч ен ь  п охож  на к ож ан ы е 
изделия, входящ ие в состав поясного украш ения  бел,  какие носят ж енщ ины -алтайки , 
им ею щ и е двух детей , а та к ж е  на ф у тл я р ы  для пуповин, и сп ользуем ы е р азн ы м и
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группам и алтай ц ев ; среди последних встреч аю тся  и ф у тл я р ы , весьм а сходны е с 
ром бовидны м и подвесками к  изображ ениям  богини У май из м огильника К о й б ал ы  на 
А б ак а н е , подобн ы  они и пятиугольном у предм ету  из м о ги льн и ка  Туура-С уу 1 в 
К ы р ги зи и  (рис. 1 ,Д ,  Е ). П р и  э т о м  сл ед у ет  о т м ет и т ь , ч то  н е с к о л ь к о  н е о б ы ч 
ны й вид пред м ета  из м огильной  группы  Б а д а л ы к  -  один ф у тл я р  к а к  б ы  вш ит в 
другой — возм ож н о, связан с тем , что  в этих  двух ф утл яр ах  находились пуповины  
близнецов.

Т аки м  об р азо м , у казан н ы е археологи ческ и е  находки п о зв о л я ю т  нам  провести  
реконструкцию  некоторы х сторон м ировоззрения тю р к о язы ч н о го  населения Сибири 
и С редней А зии, начиная с эпохи средневековья, впервы е вы делить из состава архео
логического  м атери ала  предм еты , являю щ иеся принадлеж ностям и ш и роко  б ы то вав 
ш его у тю рк ов  понятия «кут».

П р и м е ч а н и я

1 А н о х и н  A .B .  Д у ш а  и е е  сво й ств а  п о  п р ед став л ен и ю  те л е у т о в  / /  С б о р н и к  м у зея  ан тр о п о л о ги и  и э т н о 
г р а ф и и  А Н  С С С Р  (д а л е е  -  С б . М А Э ). Т . V III. Д ., 1929. С. 2 5 3 -2 6 9 ;  К а р у н о в с к а я  Л .Э .  П р е д с т а в л е н и я  
а л та й ц е в  о  всел е н н о й  (м а т е р и а л ы  к  а л та й с к о м у  ш а м а н с т в у ) / /  С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я  ( д а л е е -  С Э ). 1935. 
№ 4 - 5 .  С . 162 -163 ; П о т а п о в  Л .П .  У м а й  -  б о ж е с т в о  д р евн и х  т ю р к о в  в с в е т е  э т н о г р а ф и ч е с и х  д а н н ы х / /  
Т ю р к о л о г и ч е с к и й  с б о р н и к  1972. М „  1973. С. 2 6 5 -2 8 6 ;  А б р а м з о н  С М .  К и р г и зы  и их э т н о г е н е т и ч е с к и е  
и и с то р и к о -к у л ь т у р н ы е  связи . Ф р у н зе , 1990; Б а с к а к о в  H .A .  Д у ш а в древн и х  в е р о в а н и я х  т ю р к о в  А л т а я  
(тер м и н ы , их зн ач ен и е  и эти м о л о ги я) / /  СЭ . 1973. №  5. С. 108-113; А л е к с е е в  H .A .  Ш ам ан и зм  т ю р к о я зы ч н ы х  
н ародов  С и б и ри . Н о в о с и б и р с к , 1984; Б у т а н а е в  В .Я .  Х ак а с с к а я  н ар о д н ая  м е д и ц и н а / /  Г е н ези с  и эв о л ю ц и я  
этн и ч ески х  к у л ьту р  С ибири . Н о во си б и р с к , 1986. С. 9 4 -1 1 3 ;  его  же. В оспи тан и е м ал ен ьк и х  д е т е й  у хакасо в  // 
Т р ад и ц и о н н о е  во сп и тан и е  д е т е й  у н ар о д о в  С и б ири . Д ., 1988. С. 2 0 6 -2 2 1 ;  Л ь в о в а  Э Л . ,  О к т я б р ь с к а я  И .В . ,  
С а г а л а е в  A . M . ,  У с м а н о в а  М .С .  Т р а д и ц и о н н о е  м и р о в о ззр е н и е  т ю р к о в  Ю ж н ой  С и б и р и . П р о с т р а н с т в о  
и врем я. В е щ н ы й  м ир . Н о в о с и б и р с к , 1988; Ш а х а н о ва  Н .Ж .  К  в оп росу  о  п о н яти и  « к у т»  в  тр ад и ц и о н н о м  
м и р о в о ззр е н и и  к а з а х о в  / /  Т р а д и ц и о н н о е  м и р о в о ззр е н и е  и к у л ь т у р а  н а р о д о в  С и б и р и  и с о п р е д е л ь н ы х  
тер р и то р и е й . У л ан -У д э , 1990. С. 4 3 -44 .

2 А н о х и н  A .B .  М а т е р и а л ы  п о  ш а м а н с тв у  у а л т а й ц е в , с о б р а н н ы е  в о  в р е м я  п у т е ш е с т в и й  п о  А л т а ю  
в 1 9 1 0-1913  гг. п о  п о р у ч е н и ю  Р у сско го  к о м и т е т а  д л я  и зу ч ен и я  С р е д н ей  и В о с т о ч н о й  А зи и  / /  С б . М А Э . 
T . IV. В ы п . 2. Д ., 1924; его  же. Д у ш а и е е  свойства.

3 П о т а п о в  Л .П .  У к а з . р а б . С . 281; А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е  ф о р м ы  р е л и г и и  т ю р к о я з ы ч н ы х  н а р о д о в  
С ибири . Н о во си б и р с к , 1980; его  же. Ш ам анизм  т ю р к о я зы ч н ы х  народов... С. 100.

4 А б р а м з о н  С .М .  Р о ж д е н и е  и д е т с тв о  ки р ги зск о го  р е б е н к а  (из о б ы ч а е в  и о б р я д о в  тян ь -ш а н ь с к и х  к и р 
г и з о в ) / /  С б . М А Э . Т . XII. М .; Д ., 1949. С. 8 1 -8 6 ;  Б а я л и е в а  Т. Д о и с л а м с к и е  в е р о в а н и я  и их п е р е ж и т к и  
у ки рги зов . А в т о р е ф . дисс. н а  соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Д ., 1969; Ш аханова Н .Ж .  У к а з . р а б . С . 42^14.

5 Г а л д а н о в а  Г .Р . Д о л а м а и с тс к и е  в ер о в ан и я  бурят. Н о в о си б и р с к , 1987. С. 48; Б а с к а к о в  H .A .  У к а з . раб . 
С. 109.

6 С к о б е л е в  С .Г .  О т ч е т  о б  а р х е о л о ги ч е с к и х  р а с к о п к а х  и р а зв е д к а х  п о зд н е с р е д н е в е к о в ы х  п а м ятн и к о в  
в Б е й с к о м . Б о л ы н е у л у й с к о м , Е м е л ь я н о в с к о м , М и н у си н ск о м , Н о в о с е л о в с к о м  и О р д ж о н и к и д з е в с к о м  
р ай он ах  К р а сн о яр ск о го  к р а я  в п о л ев о м  сезон е  1985 года. Н о воси би рск , 1985. С. 2 1 -23 .

7 С к о б е л е в  С .Г .  П о зд н е с р е д н е в е к о в а я  а р х е о л о г и я  и п р о б л е м а  э т н о г е н е з а  с о в р е м е н н ы х  к о р е н н ы х  
н а р о д о в  Ю ж н о й  С и б и р и  / /  П р о б л е м ы  с р е д н е в е к о в о й  а р х е о л о г и и  Ю ж н о й  С и б и р и  и  с о п р е д е л ь н ы х  
тер р и то р и й . Н о во си б и р с к , 1991. С. 138-158.

8 M esserschm id t D .G .  F o rschungsreise  durch  S ib irien  1720-1727 . T eil I -  T agebuchau fze ichungen  1721-1722 . 
Berlin, 1962. S. 285; Р а д л о в  B .B .  С и б и рски е  древн ости . И з  п у тевы х  зап и сок  по С ибири . С П б ., 1896. С. 49.

9 С к о б е л е в  С .Г .  П о зд н е с р е д н е в е к о в а я  а р х ео л о ги я ... С. 147; А л е к с е е в  H .A .  Р а н н и е  ф о р м ы  р е л и ги и ... 
С. 203.

10 С к о б е л е в  С .Г .  Д е т с к и е  п о гр е б е н и я  х ак асо в  у г. К р а с н о я р с к а / /  В о п р о с ы  д р е в н е й  и с то р и и  Ю ж н ой  
С ибири. А б а к а н , 1984. С. 164; М о л о д и н  В .И .  К ы ш то в с к и й  м оги льн ик . Н о во си б и р с к , 1979.

"  С к о б е л е в  С .Г .  П о д в е с к и  с и зо б р а ж е н и е м  д р е в н е т ю р к с к о й  б о ги н и  У м а й / /  С о в е т с к а я  а р х е о л о г и я  
(далее  -  C A ). 1990. №  2. С. 226 -233 .

12 Т а б а л д и е в  К.Ш. О т ч е т  о б  ар х еологи ч ески х  и сследован и ях  в А т -Б а ш и н с к о м , Т ян ь-Ш ан ьс ко м , К о ч к о р -  
ском  рай о н ах  Н а р ы н с к о й  об л асти  в 1990 г. Ч . II. Б и ш к е к , 1991. С. 16-17.

13 Д ь я к о н о в а  В .П .  Д е т с т в о  в  тр а д и ц и о н н о й  к у л ь т у р е  т у в и н ц е в / /  Т р а д и ц и о н н о е  в о с п и т а н и е  д е т е й  
у народов  С ибири . Л ., 1988. С. 153.

14 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С . 222 -223 .

90



15 Д ь я к о н о в а  В .П .  У к аз . р аб . С. 169 -]  70; С и т н и к о в а  Е .Е .  О  н е к о т о р ы х  п р ед м етах  б ы т а  в  трад и ц и он н ой  
о брядн ости  ю ж н ы х  ал та й ц е в  / /  Г ен ези с  и  эв о л ю ц и я  этн и ч ески х  ку л ьту р  С ибири . Н о в о си б и р с к , 1986. С. 86.

16 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С . 1 9 6 ,2 2 2 -2 2 3 .
17 Д ь я к о н о в а  В .П .  У к а з . р аб . С. 176; А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е  ф о р м ы  р ел и ги и ... С . 153; С и т н и к о в а  Е .Е .  

У каз . раб . С. 86.
18 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 152.
19 Б у т а н а е в  В .Я .  В оспи тан и е м ал ен ьк и х  детей . С. 211, 219. 
20А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 158.
21 Т а м  ж е. С . 160.
22 Т а м  ж е. С . 223.
23 Т а м  ж е. С. 163; П о т а п о в  Л .П .  У каз . раб . С. 284 -286 .
24 Ш аханова Н .Ж .  У к аз . раб . С. 42^13.
25 Л ь в о в а  Э Л . .  О к т я б р ь с к а я  И .В . ,  С а га л а е в  A .M . ,  У см а н о ва  М .С .  У к а з . р а б . С. 174; Б у т а н а е в  В .Я .  

К у л ь т  боги ни  У м ай  у хакасо в  // Э т н о гр а ф и я  н ародов  С ибири . Н о во си б и р с к , 1984. С. 97; его  же. В о сп и тан и е 
м ал ен ьки х  детей ... С. 210.

26 Д ы р е н к о в а  Н .П .  У м ай  в к у л ь те  ту р ец к и х  п л ем ен  / /  К у л ь ту р а  и п и сьм ен н ость  В о с то к а . К н . III. Б а к у , 
1928. С . 134 -139 ; П о т а п о в  Л .П .  У к а з . р аб . С . 2 6 5 -2 8 6 ;  Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  б о ги н и  У м ай ... С . 9 3 -1 0 5 ; 
О в ч а р о в  Н .  С у щ е с т в о в а л а  ли  б о ги н я  У м ай  в р ел и ги и  п р а б о л г а р ?  / /  В т о р а я  м еж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  
« П р а б о л г а р ы  в В о с то ч н о й  и Ц е н тр а л ь н о й  Е в р о п е  в V I-X  вв.» / /  C A . 1988. №  2. С. 303.

27 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 134-156; Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  боги н и  У м ай ... С. 93.
28 Б у т а н а е в  В .Я .  В оспи тан и е м ал ен ьк и х  детей ... С . 207, 209, 211, 215, 219; А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е  ф о р м ы  

р ели ги и ... С. 158, 312.
29 Р а д л о в  Е .В .  О б р а з ц ы  н ар о д н о й  л и т е р а т у р ы  т ю р к с к и х  п лем ен . Т е к с т ы  и п е р е в о д ы  Н .Ф . К а та н о в а . 

T. IX. 1907. С. 565.
30 П о т а п о в  Л .П .  У к а з . раб . С. 275.
31 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 149-150, 156, 312.
32 С а т л а е в  Ф .А .  К у м а н д и н ц ы  (И с т о р и к о -э т н о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  X IX - п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  в ек а) . 

Г о р н о -А лтай ск , 1974. С. 149-150; А л е к с е е в  Н А .  Р ан н и е ф о р м ы  религии ... С . 155, 156, 163.
33 А б р а м з о н  С .М .  К и р г и зы ... С. 2 9 2 -2 9 7 ;  е го  же. Р о ж д е н и е  и д е т с т в о  к и р г и з с к о г о  р е б е н к а .. .  С. 82; 

П о т а п о в  Л .П .  У к а з . р аб . 278.
34 С м о л я к  A . B .  К  во п р о су  о  за п а д н ы х  эл е м е н т а х  в к у л ь т у р е  н а р о д о в  Н и ж н е го  А м у р а / /  Э т н и ч е с к а я  

и сто р и я  т ю р к о я зы ч н ы х  н ародов  С и б и ри  и со п р ед е льн ы х  тер р и то р и й . О м ск , 1984. С . 3 8 -3 9 ;  ее же. Ш аман: 
ли ч н о сть , ф ун кц и и , м и р о в о ззр ен и е  (н ароды  Н и ж н е го  А м ура). М ., 1991. С. 126-129.

35 А л е к с е е в  H .A .  Ранние ф о р м ы  рели ги и ... С. 162; его  же. Т р ад и ц и о н н ы е  р е л и ги о зн ы е  в е р о в а н и я  т ю р к о 
я з ы ч н ы х  н ар о д о в  С и б ири . Н о в о с и б и р с к , 1992. С. 69 , 95; Д ь я ч е н к о  В .П .  В о с п и т а н и е  д е т е й  у я к у т о в  / /  
Т р ад и ц и о н н о е  восп и тан и е детей  у н ародов  С ибири . С. 188.

36 А н о х и н  A .B .  М а те р и а л ы  по ш ам анству... С . 10, 12 -13 , 100.
37 А н о х и н  A .B .  Д у ш а и е е  свойства... С. 2 5 3 ,2 6 0 .
38 П о т а п о в  Л .П .  У к аз . раб . С. 278-279 .
39 Т а м  ж е . С . 271, 276; А б р а м з о н  С .М .  К и р ги зы ... С . 295; Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  б о ги н и  У м ай ... С . 94; 

К а р у н о в с к а я  Л  Э . И з  ал тай ски х  в ер о в ан и й  и обр яд о в , связан н ы х  с р е б е н к о м  //  С б . М А Э . В ы п . VI. Д ., 1927. 
С. 27.

40 П о т а п о в  Л .П .  У каз . р аб . С. 279.
41 Т а м  ж е . С . 285; Г а л д а н о в а  Г .Р .,  Ж у к о в с к а я  Н .Л .,  О ч и р о в а  Г .Н .  К у л ь т  Д а я н  Д е р х е  в  М о н го л и и  

и Б у р я ти и  / /Т р а д и ц и о н н ы е  верован и я и б ы т  н ародов  С ибири . Н о во си б и р с к , 1987. С. 59.
42 А б р а м з о н  С .М .  К и рги зы ... С. 294.
43 Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  богини  Умай... С. 93-98.
44 П о т а п о в  Л .П .  У каз . р аб . С . 277; А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 149-150.
45 С а т л а е в  Ф .А .  К ум андинцы ... С . 149-150.
46 Б о р г о я к о в  М .И .  О б  од н о м  д р е в н е й ш е м  м и ф о л о г и ч е с к о м  с ю ж е т е , е г о  эв о л ю ц и и  и о т р а ж е н и и  

в ф о л ь к л о р е  н ар о д о в  Е в р а зи и  / /  В о п росы  д ревн ей  и стории  Ю ж ной С ибири . А б а к а н , 1984. С. 139-140.
47 А б р а м з о н  С .М .  К и р ги зы ... С . 295.
48 И в а н о в  В  В ., Т о п о р о в  В  Н . П ти ц а  / /  М и ф ы  народов  м ира. T . II. М „  1982. С. 346 -349 .
49 Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  боги ни  У м ай... С. 98; А л е к с е е в  H .A .  Ш ам анизм  т ю р к о я зы ч н ы х  народов ... С. 101 - 

105, 186.
50 П о т а п о в  Л .П .  У к а з . р аб . С. 271; Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  боги ни  У м ай ... С. 9 3 -9 4 .
51 П о т а п о в  Л .П .  У каз . раб . С. 276.
52 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 134, 159; его  же. Ш ам анизм  т ю р к о я зы ч н ы х  н ародов ... С. 40; 

Л ь в о в а  Э Л . ,  О к т я б р ь с к а я  И .В .,  С агалаев A .M . ,  У сманова М .С .  У каз . раб . С. 176.
53 К а р у н о в с к а я  Л 3 .  П р ед с тавл ен и я  алтай ц ев ... С. 162-163.

91



54 А л е к с е е в  H .A .  Р ан н и е ф о р м ы  рели ги и ... С. 156-159; его  же. Ш ам анизм  т ю р к о я з ы ч н ы х  н ародов ... С. 31, 
40; его  же. Т р ад и ц и о н н ы е  р е л и ги о зн ы е  верован и я ... С. 70; Б у т а н а е в  В .Я .  К у л ь т  б о ги н и  У м ай ... С. 103; его  
же. В ос п и тан и е  м ал ен ьк и х  д етей ... С. 212; П а в л и н с к а я Л .Р .  И г р у ш к а  и м и р  р е б е н к а  в  тр ад и ц и о н н ы х  к у л ь 
ту р ах  С и б и ри  //  Т р ад и ц и о н н о е  восп и тан и е детей  у н ародов  С и бири . С. 243; К а р у н о в с к а я Л .Э .  И з  ал тай ск и х  
в е р о в ан и й ... С . 2 0 -2 8 ;  П о т а п о в  Л .П .  У каз . р а б . С. 2 7 4 -2 7 6 ;  Н о в и к  Е .С .  О б р я д  и ф о л ь к л о р  в си б и р ск о м  
ш ам ан и зм е . М „  1984. С. 195-197.

S.G. S c k o b e l e v .  The category o f  khut and its attributes 
by the Turkic peoples o f Siberia and Central Asia

T he notion «khut» by  the m ajority  o f  the S iberian and C entral A sian peoples m eans som ething like «the potential o f  
life», « the em bryo  o f  life», «the pow er o f  life», « the soul», etc. T here  is a  v iew  tha t «khut»  is connected  w ith  the 
ancien t trad ition  o f  T urk ic  peoples to p reserve the baby 's p lacenta  in  a  special bag o r  case. T he p lacen ta  becam e the 
m ateria lises sym bol o f  «khut» . T he re la tion  o f  «khut»  to  the G oddes o f  fe rtility  U m ai is ev iden tly  traced . O f  the 
particu lar in terest are  the findings o f  the p lacen ta  bags in  the tom bs dated to the period o f  V III-X V III , excavated  in 
Siberia (Enisei-river) and in K irghizia.
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И .В. О к т я б р ь с к а я

К А З А Х И  АЛТАЯ. ИСТОРИЯ  
И  СОВРЕМ ЕННОСТЬ

А кту ал ьн ая  для соврем енности  проблем а создания м оделей  ф ункц иони рования  
м ногонациональны х сообщ еств предполагает  изучение о п ы та  взаим одействия этн и 
ческих образований, составляю щ их эти  сообщ ества.

П р акти к а  образования новы х автономий под лозунгам и «национального сам оопре
деления» ориентируется на структурирование полиэтнических сообщ еств, ф иксирует 
разделение народов на коренное население и мигрантов, на доминирую щ ий этнос  и 
н ац иональны е м еньш инства. В озм ож н ости  сам ореали зации  новы х м еньш инств  во 
многом  о п р ед ел яю т социально-политический  кон тек ст  государственны х структур, 
возникш их после распада унитарной системы.

К  числу субъ ектов  Ф едерации, ориентирую щ ихся на этнонациональную  доктрину, 
относится Р еспуб лика  А л тай , в 1994 г. провозгласивш ая  су верен и тет  в т е р р и т о 
риальны х границах Горно-А лтайской автоном ной области. П рограм м ны е докум енты  
Республики д екларировали  «национальную  государственность», вы раж авш ую  «волю  
и и н тересы  прож иваю щ их в автоном ной об ласти  народов к сам оопределени ю , со 
циально-эконом ическом у прогрессу, культурному и духовному возрож дению »1.

Н акануне провозглаш ения независимости (в 1989 г.) на территории  Г орного  А лтая  
прож ивало 190,8 ты с. человек , в том  числе: русских -  115,2 ты с., алтайцев  -  59,1 тыс., 
казахов  -  10,6 ты с., украинцев  -  1,7 ты с., нем цев -  0,83 ты с., т а т а р  -  0,39 ты с., 
белорусов  -  0,37 ты с. и т.д. К азахи  являли сь  тр етьи м  по ч ислен ности  народом  
Республики . П р и  э т о м  основн ая  их ч асть  (83,4% ) б ы л а  со ср ед о то ч ен а  в К ош - 
А гачском, 5,8% -  в Усть-Канском, 3,1% -  в Улаганском, 1,7% -  в Ш ебалинском, 1% -  в 
О нгудайском районах и т.д.2.

Ф орм ирование этни ческой  группы казахов Г орного  А л тая  -  р езу л ьтат  активны х 
этн о п о ли ти ч ески х  процессов, п ротекавш и х  в Ц е н тр а л ь н о й  А зи и  и в восточн ы х  
провинциях Российской империи в XIX -  начале XX в. П осле  заверш ения начальны х 
этапов  этнообразования история региона определялась расстановкой  сил различны х 
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