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Д.А. Ф у н к

МОЛОЧНО-БЕЛЫЕ КОНИ В СКАЗАНИЯХ 
ТАЁЖНЫХ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ 
И СОБИРАТЕЛЕЙ

М олоком ребенка не корми,
М олоко для таежного человека пища разве?
(Шорская м удрост ь)

Из того множества загадок, которые дарят культуры народов Сибири своим ис
следователям, одна из наиболее интересных, на мой взгляд, загадка героического 
эпоса: как таежные охотники, рыболовы и собиратели дикоросов -  какими практи
чески до начала XX в. были многие этнические группы тюрков Саяно-Алтая -  полу
чили (или смогли создать?) свой прекрасный героический эпос о степных воителях, 
которые живут в золотых дворцах, владеют множеством подданного народа и разво
дят несметные табуны скота? Загадка, или точнее проблема, настолько сложна, что 
исследователи-эпосоведы как правило просто обходят ее стороной1.

Наряду с тщательно разработанной системой названий домашних животных, 
прежде всего коней, по полу и возрасту, способы обозначения масти коней наиболее 
ярко проявляют то особое значение, каковое имело это животное в скотоводческих 
культурах народов Саяно-Алтая. В этой заметке я хочу обратить внимание на то, 
как в шорском героическом эпосе используются термины для обозначения масти 
коней. Какие именно термины используют шорские сказители? Что в их понимании 
эти термины означают? И, наконец, насколько эта детально разработанная терми
нология может считаться непременным атрибутом культур таежных охотников, ры
боловов и собирателей?

Отраслевая цветотерминология в культурах тюрко-монгольского мира неодно
кратно анализировались как лингвистами, так и этнографами-тюркологами. В этно
графических работах2, как правило, обращается внимание на обилие специальных 
терминов, связанных с конем, в основном в культуре скотоводов-кочевников, или 
же для демонстрации «кочевнических, скотоводческих» черт в каких-либо культу
рах, ко времени первых этнографических наблюдений уже не вписывавшихся в тра
диционные представления о кочевом образе жизни. Последнее обычно объясняется 
влиянием скотоводческих народов, «пограничным» положением (тайга-степь) и эт
ническими контактами3. Но картина оказывается более сложной, во всяком случае, 
не объяснимой лишь непосредственными контактами представителей разных куль
тур в недавнем прошлом.

Среди работ лингвистов, в которых цветовые обозначения в языках тюркских на
родов рассматриваются на широком сравнительном, как этнографическом, так и 
лингвистическом материале, с особым упором на анализе роли коня в культуре и 
специфики обозначения его масти, я бы выделил относительно недавнюю статью 
Герхарда Дёрфера4. Как верно отметил этот исследователь, у тюрков и монголов су
ществует некая иерархия миропорядка, в которой конь идет сразу вслед за челове
ком3. Дёрфер выявил 39 тюркских терминов для обозначения цвета, 35 из которых, по 
его данным, могли применяться по отношению к масти коня. Весь лингвистический 
материал был им объединен в три группы: «общие цветовые обозначения» (15 терми
нов), «кони и другие животные» (12), «специальные цвета коней» (10); для каждого 
термина были предложены (при наличии) древнетюркские, анатолийские (турец
кие), монгольские, маньчжурские, арабские параллели. Эта работа оказалась чрез
вычайно полезной на стадии обработки полученных мною материалов.
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Из ранних лингвистических работ, имеющих непосредственное отношение к рас
сматриваемому нами вопросу, важны также статьи А.М. Щербака и И. Циртаутас6. 
Небольшая заметка последней напрямую касалась излюбленных цветовых обозна
чений масти коней у тюркских народов. Из наиболее свежих отечественных публи
каций я бы выделил лексикографическую работу Н.А. Яимовой о названиях лошади 
в алтайском языке, в которой автор классифицировала весь собранный ею матери
ал, объединив его в такие тематические группы как наименования по возрасту, фи
зиологическим свойствам, по особенностям хода, поступи, бега, по физической силе. 
Подробно в этой статье был представлен и материал о названиях по масти; при клас
сификации были выделены наименования по «однородной» и «неоднородной мас
ти», форме и рисунку пятен, цвету какой-либо части тела, по оттенкам и интенсив
ности окраса7.

В данной работе материалом для анализа послужили, прежде всего, собственно 
шорские эпические сказания. Помимо примерно двадцати опубликованных текс
тов8, были проанализированы все доступные записи сказаний из фонда Н.П. Дырен- 
ковой в Кунсткамере и фонда С.С. Торбокова в Хакасском НИИ языка, литературы 
и истории, т.е. еще около 50 текстов, а также почти два десятка эпических сказаний, 
записанных мною у шорцев в 1983-2002 гг. Эти данные дополняются комментария
ми, полученными от шорских сказителей. В указанные годы мне посчастливилось 
общаться с пятнадцатью прекрасными исполнителями эпоса9.

Для получения сравнимых материалов просматривались также тексты богатыр
ских сказаний других этнических групп региона.

Кроме этого, были использованы собственные полевые этнографические мате
риалы, собранные у различных групп аборигенного тюркского населения Саяно- 
Алтая, в первую очередь у телеутов, с тем, чтобы еще более расширить контекст из
начально полученных данных из шорского эпоса. Основную часть собственно этно
графических сведений мне удалось получить от телеута Василия Михайловича Ша- 
бина (1910 г.р., cöök-род Очу, д. Телеуты), с которым мы целенаправленно и долго 
обсуждали все нюансы оттенков масти коней в телеутском языке. Выявленная лек
сика в дальнейшем была сверена с материалами «Словаря» В. Вербицкого10 и до
полнена данными из телеутских фольклорных текстов, в основном также записан
ных мною в 1980-х -  первой половине 1990-х годов.

При сборе собственно этнографических материалов удалось выяснить, что в те
леутском языке существует множество специальных терминов для обозначения мас
ти лошади, во всяком случае, более двух десятков. Но, что характерно, все они, за 
минимумом исключений, оказались «простыми», не осложненными дополнительны
ми определениями или характеристиками. В телеутском языке известны такие мас
ти как: ак  (белая), пос  (пепельно-беловатая), пор  (серая), кара  (вороная), т ’верен 
(рыжая), кер, т о р о  (гнедая), сар(ы г) (соловая), к ур ен , (саврасая), сур  (буланая), к у 
да, ка лт а р  (мухортая), чолдар  (игреневая), ч о о к ы р  (чубарая), а ла -ш акка  (пестро-чу
барая), ала  (пегая), оло  (красно-пестрая), к о к  (сивая), чал, к ы р  (чалая), конуыр (?) 
(каурая).

Сравнительных шорских -  собственно этнографических -  материалов мне обна
ружить практически не удалось. Различного рода терминов, относящихся к коню, в 
шорском языке было выявлено довольно много: айдас am  (выносливая лошадь), ал- 
д ы р т к а и  am  (мерин), ч о р т уш ч у  am  (рысак, рысистый конь), кады г ч о р т уш т уг am  
(лошадь, тряская на рысях), ч угур укчи  am  (скакун, бегун, скаковая лошадь), am  
чугуду  (конные бега), am  чарыж ы  (конные бега), кад ы г ааст ы г am  (норовистая ло
шадь), н и и к к е  am  (лошадь в легкой упряжке), аар т арчан  am  (тяжеловоз, ломовая 
лошадь)11. Что касается обозначения масти коней, то память моих информаторов 
сохранила их в гораздо меньшей степени. Во всяком случае, даже старики не могли 
припомнить более десятка таких терминов. В имеющихся же словарях их число сведе
но до минимума. Например, даже в наиболее полном из опубликованных на сегодняш
ний день шорско-русском словаре Н.Н. Курпешко-Таннагашевой и Ф.Я. Апонькина
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значится лишь один такой термин -  куренл, однако среди его значений по отноше
нию к масти коня указаны только «багровый» и «бурый»12. В дополнениях к этому 
словарю мною специально оговаривалось, что «приведенные в словаре значения 
"багровый, бурый" с пометкой "(о масти лошади)" точны лишь по смыслу и лишь 
применительно к употребительной в данное время лексике»13, и что сам термин дол
жен переводиться как «саврасый». Мне удалось также ознакомиться14 с готовящей
ся к изданию в Германии чрезвычайно интересной статьей лингвистов А.В. Есипо
вой и Л.Н. Арбачаковой об устаревшей лексике, встречающейся в шорском эпосе. 
Авторы предполагают опубликовать среди прочего материала и термины для обо
значения масти коней (девять терминов применительно к семи мастям), записанные 
от одного из современных сказителей15.

Предваряя демонстрацию собранных материалов, можно заранее отметить, что, в 
отличие от сведений, полученных от информаторов, данные, извлеченные из эпиче
ских сказаний, свидетельствуют, что для обозначения масти коня сплошь и рядом 
употребляются сложные термины. Это характерно не только для шорского эпоса, 
но и для эпических сказаний всех тюрков Саяно-Алтая.

В основном весь материал был сознательно ограничен культурами двух этничес
ких общностей -  бачатских телеутов и шорцев. Это представлялось оправданным, 
поскольку сейчас ни телеуты, ни шорцы не являются скотоводами-коневодами. Пер
вые, ассимилировав в своей среде несколько аборигенных групп, близких по культу
ре к шорцам, и перейдя к стойловому содержанию скота русского крестьянского ти
па, практически полностью утратили культуру своих предков-скотоводов XVH-XVIII вв. 
Вторые же, будучи знакомы со стойловым содержанием скота, держали его в очень 
небольших количествах (в начале XX в. более 20% всех шорских хозяйств вообще 
не имели лошадей и коров) и, судя по источникам XVII-XIX вв., переняли эти навы
ки в исторически обозримое время от русских переселенцев16.

Термины для обозначения масти коней у телеутов и шорцев 
и их древне-тюркские и монгольские варианты

Таблица

Масти коней 
и их оттенки

Бачатские телеуты 
(по материалам автора)

Шорцы
(по данным эпоса)

Варианты в древне-тюркском 
(далее -  др. т.) и монгольском 

(далее -  монг.) языках17

1. Белая ак ат 
сут ак ат

ак ат ак (др. т.)

2. Пепельно-беловатая ак пос’ат 
кара пос’ат кара пос’ат

боз (др. т.)

3. Серая кара пор’ат пора ат
ак/кара/кбк пор’ат

бора (монг.)

4. Вороная18 кара ат 
ай кара ат 
ай кара каранг’ат

кар’ат 
ай кар’ат

кара (др. т., монг.)

5. Сивая кбк ат кбк (др. т.), коке (монг.)
6. Чалая19 чал ат чал (др. т.)
6а. Чалая кыр ат кыр ат, кыр кулун ат, 

ак кыр(а) ат (акыр’ат)
кыр (др. т.)

7. Чубарая20

7а. Пестро-чубарая21

чоокыр 
ак чоокыр 
ала шакка

шокыр ат чакыр (др. т.), чакир (монг.)

8. Соловая22 сарыг
сар’ат

сар’ат
ак/кара/сарыг сар’ат 
октемеш сар’ат

сарыг (др. т.), сира (монг.)

8а. Соловая ак уй ат ак ой ат
суттен, арыг ак ой ат 
ак кой ат

ой (др.т.)
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Таблица (окончание)

Масти коней 
и их оттенки

Бачатские телеуты 
(по материалам автора)

Шорцы
(по данным эпоса)

Варианты в древне-тюркском 
(далее -  др. т.) и монгольском 

(далее -  монг.) языках17

9. Буланая23 сур ат 
ак сур ат

сур’ат (голубой) 
улуг-кичиг ак сарат24

сур (монг. ?)

10. Рыжая 

10а. Рыжая

т ’еерен/т’ерин 
кан т ’ерин
тендере перген темичи 
т ’еерен (эпич.)

кызыл черген ат 
кан чегрен ат

кан позрат (позурак27)

йегрен (др. т.) < йегерен (монг.)

11. Каурая26 кон,гыр (?) кор’ат
кызыл кор’ат 
кыр кор’ат

12. Игреневая27 чолдар шамдар ат 
ак шамдар ат

чабидар (монг.)

13. Гнедая28

14. Мухортая

» 29кер ат 

торо

кула ат (по Вербицкому30 
«саврасая»31)

кер’ат 
кара кер’ат 
кара тор’ат 
кан тор ай пей 
торуг ат торуг (др.т.)

14а. Мухортая32 калтар 

кара калтар

калтар ат 
ак калтар ат

калтар (монг.)

15. Саврасая33 курен, курен, куренг (монг.)
15а. Саврасая коцгыр (по Вербицко

му34 «коурая»), эпич.: 
ак/кара/кызыл коцгыр

кул’ат
ала/кара кул’ат

16. Пегая

17. Красно-пестрая

ала ат 

блб ат35

ак ала ат 
сарыг ала ат

ала (др.т.), алаг (монг.)

Реально картина, рисуемая в эпических текстах, еще более сложна, чем это пока
зано в таблице36. Так, например, чубарые кони порой имеют такую характеристику, 
как: у лген  берген у лб ус  ч о о к ы р  (божеством Ульгенем данный у л б у с Ъ1, чубарый 
конь) или пайана берген бай ч о о кы р  (духом Пайана данный священный чубарый 
конь) -  в телеутском эпосе или же у лген  перген  ш о к ы р  am  (божеством Ульгенем 
данный чубарый конь) -  в шорском эпосе.

Даже в случае, если мы имеем дело с таким относительно однородным окрасом, как, 
например, ‘лунно-карий’ (ай ка р ’am), эпитеты могут быть порой самыми неожиданны
ми. Так, в сказании «Алтын Эргек» (вариант С.С. Торбокова) богатырь Ай Кара Кан 
ездит на златогривом лунно-карем коне с золотой / золотистой шерстью (алт ы н чал- 
лы г  а лт ы н  т укт уг ай кар am). Несмотря на то, что обозначение «саврасый» уже само 
по себе включает указание на гриву черного цвета, в эпосе можно встретить и такую 
тавтологию как кара чаллы г кара к у л ’ат 38 (с черной гривой черно-саврасый конь).

Иногда дополнительно может отмечаться цвет ног коня: ‘белоногий бело-игре
ний’ (ак п и ле к т и г  ак  ш ам дарат )39, цвет его морды: ‘с белой мордой светло-мухор
тый конь’ (ак ааст ы г ак  ка лт ар  am )40.

Весьма необычным оказалось наименование масти коня -  ак к о й  am . Оно часто 
встречается в сказаниях современного шорского сказителя В.Е. Таннагашева. По 
его словам, обычно на таком коне «ездят Ак-Кан или Алтын-Кан, ак кой ат всегда у
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них»; переводиться это наименование должно, по мнению исполнителя, как «овечье- 
белая» или «бело-овечья»41.

Как показывает анализ эпических текстов, с древнетюркским термином ой  на Са- 
яно-Алтае всегда связана масса проблем. Однако забвение значения термина ой, как 
и «превращение» соловой масти в «овечью» {кой) не есть лишь результат современ
ных трансформаций. Еще в 1865 г. В.В. Радлов писал о предках шорцев: «...татары 
не могли мне сказать, что есть ак  ой  am  и говорили: andyg nybak aidyp tschadyp / так 
говорит сказка / no kischi biler / кто может это знать/»42. Встречается ко й  в качестве 
обозначения масти коней и в записях А.В. Адрианова ('1881 г., таежные районы в са
мых верховьях р. Мрас). В сказании «Алтын кан» на коне такой масти ездит сын Ал- 
тын-Кока Алтын-Ульбек, а в сказании «Алтын-Тона» -  братья Алтын-Тона и Кан
тона43. Вариант же сут т ень ары г ак ой  am , выявленный в сказании С.С. Торбокова 
«Алтын-Куш», самим сказителем переводился как 'белее молока бело яблочный 
конь', что также довольно далеко от подлинного значения слова ой.

Этот же термин -  в форме а к  уй  am  (букв, «белая корова-конь») -  обнаружен и в 
записях К.И. Максимова, сделанных то ли от телеутского, то ли от шорского кайчы 
Камзычакова в Стенном Алтае. Конь а лт ы н  т у к т у  ак уй  am , наряду с всадником, 
богатырем Алтын-Эргеком -  главные персонажи сказания «Алтын тукту ак уй атту 
Алтын Эргек»44. Знаком данный термин -  уже в классическом варианте ак ой а т - и  
челканцам, хотя у них он переводится как «ярко-рыжий» (а го й ) или «ярко-золотис
той масти» {алт ы н агой)45. В хакасском языке термин ой  со значением «буланый» 
был отмечен В.Я. Бутанаевым, который привел также «названия разновидностей 
буланой масти» -  jкара ой, ах ой, к о к  ой, х ы з ы л  о й 46. Трудно сейчас выяснить причи
ну, по которой в хакасском языке этим словом стали обозначать коней буланой мас
ти: разница между «соловыми» и «булаными» конями, действительно, невелика и за
ключается главным образом лишь в окрасе гривы и хвоста -  у последних они более 
темные.

Приведенные в таблице материалы свидетельствуют о наличии и в шорском и в 
телеутском языках множества вариантов обозначения масти коней. Мне, правда, не 
удалось обнаружить столь же большого числа специальных терминов, какое было 
зафиксировано в различных тюркских языках Г. Дёрфером. В разбираемом нами 
случае их оказалось не 35, а «всего» 20 (в шорском эпосе) и 23 (у телеутов, включая 
данные из эпических сказаний). Однако при учете множества цветовых оттенков 
(цвет, как известно, характеризуется не только цветовым тоном / оттенком, но и на
сыщенностью / интенсивностью и яркостью), передаваемых через общие термины для 
обозначения цвета типа ‘светлый’ ак, ‘белый как молоко’ cÿm , ‘темный’ кара, ‘крова
вый’ кан  и т.и., их число увеличивается по крайней мере до 60.

Очевидно также, что в эпосе таежных шорцев используется практически столько 
же специальных терминов, сколько их знают бачатские телеуты, значительная 
часть которых являются потомками степных скотоводов-кочевников. Разумеется, 
эта терминология не во всем совпадает; существуют некоторые различия в исполь
зовании и трактовке терминов; есть слова, используемые телеутами и не встречаю
щиеся в шорском эпосе, так же как и наоборот.

Оказалось, что практически все термины, за исключением семи слов (тел. и шор. 
кер, кул(а ) и т ора  (впрочем, последний, возможно, восходит к др.-тюркск. т оруг), 
тел. ала ш акка  и оло , шор. п о з(ы )р  и кор ) известны в тюркском мире на протяжении 
последних полутора тысяч лет (они зафиксированы уже в языке древних тюрков) 
или же имеют аналоги в монгольском языке.

Собранные материалы хорошо показывают, что коневодческая терминология (а 
она не ограничивается названиями мастей коней) в эпических сказаниях шорцев об
щетюркская, причем зачастую она восходит к древнетюркскому времени. Разумеет
ся, попав в эпический текст, термины эти стали жить по законам жанра, со временем 
изменились их значения (отсюда примеры тавтологии), смысл некоторых из них и 
вовсе был забыт. На это впервые в середине XIX в. обратил внимание В.В. Радлов.
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Очевидно, что пытаться анализировать сохранившуюся в шорском эпосе чрезвы
чайно развитую терминологию, связанную с коневодством и скотоводством, можно 
и нужно, лишь принимая в расчет одно обстоятельство: многие реалии из области 
социальной жизни и культуры, образы, сами эпические коллизии, язык эпических 
сказаний старше времени их записи, по крайней мере, на тысячу лет. В случае с шор
ским героическим эпосом, по-видимому, следует говорить о консервации отдельных 
архаических черт культуры, в том числе и лексики, в текстах сказаний населения, 
волею судьбы оказавшегося в горно-таежных районах этого региона.

Такое -  достаточно общее -  объяснение, думается, будет вполне справедливо не 
только в отношении шорского эпоса, но и эпоса таежных челканцев и других близ
ких им по уровню социально-экономического развития и культурному облику -  на 
период XVII -  начала XX вв. -  этнических групп Саяно-Алтайского региона. Впро
чем, любые попытки объяснений не снимают пока множества связанных с этим фе
номеном вопросов. В случае с героическим эпосом мне представляется удивитель
ным даже не столько то, что таежные охотники, рыболовы и собиратели сохранили 
эти древние сказания, сколько то, что до самого недавнего времени практически вся 
лексика, ныне считающаяся архаической и забытой, оставалась полной смысла как 
для самих сказителей, так и, вероятно, для их слушателей.
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D.A. Fu n k .  Milk-White Horses in the Heroic Epos of the Taiga hunters, fishers, and 
Gatherers

One of the most interesting of the numerous riddles that Siberian native cultures present to its researchers is, ac
cording to the author, the way in which taiga hunters, fishers and wild plant gatherers have created their magnificent 
epos, describing warriors of the steppe, who lived in golden palaces, and owned great numbers of people and count
less flocks of cattle.

On the basis of field data and analysis of dozens of epic narratives of the taiga Shor people the author describes 
the ways of horses' coats folk classifications. He finds that Shor language provides as much terms for horse coat color 
designation as such descendants of the steppe nomadic cattle herders as Teleuts of Bachat. Pondering upon the con
siderable contradictions between epic and ethnographic worldviews, the author highlights the importance of the Shor 
horse breeding and cattle raising terminology research, underlying a thousand years gap between the epic reality and 
the ethnographic period, when the epic narratives were fixed in writing.

© ЭО, 2003 r., № 3

В.И. Х а р и т о н о в а

БЕЗ ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ...
(К ПРОБЛЕМЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИХ ПРАКТИК)

В приложении к местной газете «Кузбасс» (г. Кемерово, 31 октября 2001 г.), име
нуемом «Золотые купола», помещен материал, где в качестве заголовка значится: 
А.Г. Тулеев: «Без веры и надежды человек не может смотреть в будущее». Сразу за 
этим штампом следует редакционное резюме: «Разговоры о возрождении на юге 
Кузбасса шаманизма -  не безобидные дискуссии, и потому сегодня особенно важно 
напомнить всем о христианстве и укрепить его позиции. И в этом направлении в Та- 
штагольском благочинии за последние годы сделано и делается очень много».

Далее в статье (в духе еще незабытых рапортов брежневских времен о соцсорев
новании и победах советского народа) излагается, как благочинные под непосредст
венным руководством главы кемеровской администрации А.Г. Тулеева соорудили 
15-метровый крест и -  «с божьей помощью», используя вертолет -  доставили его на 
священную для южносибирских народов гору Мустаг (1650 м над уровнем моря). Па
мятный знак -  «Крест -  символ тысячелетия» водрузили и освятили на чужом святи
лище, что, как свидетельствует публикация О. Щукиной, потребовало от участников 
«изрядной доли мужества». И теперь этот православный символ возвышается на 
вершине Мустага -  известной по эпическим памятникам родовой горы, от которой 
получали некогда бубны (посвящение) шаманы', где молились своим богам те, кого 
в царской России с достаточной долей презрения принято было именовать «инород
цами».

Замечу, что участники мероприятия получили почетные грамоты от архиеписко
па Кемеровского и Новокузнецкого, а некоторые были даже награждены «коллеги
ей администрации Кемеровской области и Совета народных депутатов» областной
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