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КУЛЬТ ГОР НА АЛТАЕ

Почитание гор — весьма древнее и распространенное явление. П о
читание свящ енных гор вош ло и в некоторые религии. Вспомним хотя 
бы роль культа гор в религиях древнего мира, например культ горы 
О лимпа в  Греции1, С иная — у палестинских евреев, Гималаев — 
в Индии.

П оклонение свящ енным горам было известно с давних времен и у 
народов восточной части Ц ентральной Азии. Д ревние тюрки А лтая, по 
сообщению китайской летописи, поклонялись горе Бодын-инли '. М ож 
но у казать  так ж е  на почитани'е знаменитой горы Бурхан-халдун, 
расположенной у истоков р. Онона в М онголии, неоднократно упоми
наемой в «Сокровенном сказании» м о н го л о в2. По преданию здесь в 
свое врем я кочевали предки Чингис-хана. Самого Чингис-хана гора 
эта спасла от врагов 3.

В более позднее врем я поклонение горам  у  монголов вошло в со
став буддийского культа. Г. Н. Потанин по этому поводу писал: «С вя
щенных гор в М онголии множ ество, и к собственному имени таких 
гор часто придается эпитет богдо или хаирхан» *. Д ал ее  Г. Н. П ота
нин приводит длинный список свящ енных гор, отмечая попутно и не
которые черты этого культа. Так, например, про гору Очир-вани, близ 
г. У лясутая, он пишет, что «на верш ину ее из города ежегодно совер
ш ается процесси'я д ля  соверш ения поклонения»5. Относительно почи
таемой горы Бурхан-ола, иначе Бурхан-бутай, или Куку-сэркэ, он ука
зы вает, что «во врем я поклонения колю т баранов, приносят вино, уго
щ аю т съехавш ихся». П отанин особенно подчеркивает почитание гор 
Байты к-богдо (киргизы произносят «Байтак») и Бурул-богдо; одна из 
них леж и т на А лтае, к  северу от Гоби, д ругая — в Тяньш ане (это из
вестная Богдо, при подош ве которой лежи*т город У рум чи); «имена 
этих гор часто произносятся вместе, и название одной в уме монгола 
вы зы вает представление о другой, будто есть что-то в них родствен
ное». П ри этом П отанин добавляет  о Байты к-богдо, что, будучи я а  
склонах этой горы, нельзя произносить имена оленя, сурка и березы, 
которые в случае необходимости упоминания их называю тся подстав
ными именами 6.

К  культу гор следует отнести так ж е  обычай, распространенный 
в М онголии, Тибете, у  бурят и на А лтае, сооруж ать на вершинах гор,

1 И  а к  и  н ф. «С борник сведений  о  н ар о д ах  С редней Азии, обитавш их в  древние 
врем ена», т. I, стр . 270 и 271.

2 «С окровенное ок азан и е . Ю ань-чао-би-ш и». М онгольский обы денный изборник, 
т. I, переведенны й и и здан ны й  С. А. К озины м . М .—  Л ., 1941.

3 С р. с преданием  т у б ал ар о в , ж ивущ и х  по р. Ы ны рге (приток К ара-кокш я). 
почитавш их гору К а р а г а я  (вер х о вья  Ы иы рги): «когда м онгольское войско преследо
вало  нар о д  наш , и он, взойдя н а  эту  гору, принес ей ж ертву , то она стала непрохо
димым и к ак  ночь тем ны м  лесом  (чернью ). Т огда монголы  н е  могли найти доооги, 
возвратились домой». М. Ч  е в  а л  к о  в. П ам ятн о е  завещ ан ие. «П равославны й благо- 
зестник», 1894, №  11, стр . 126.

4 Г. Н. П о т а н и н .  О черки С еверо-западной  М онголии, т. II, СПб., 1881, стр. 92.
5 Т а м ж е ,  стр. 93.
6 Т а  м ж е ,  стр. 93.

10 С оветская  этн о гр аф и я , №  2
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на горных перевалах  и проходах кучи камней в честь горы или ее 
«хозяина», т. е. горного духа, путем бросания камня каждым прохо
ж им. Такие кучи камней известны под названием «обо»7. У будди
стов «обо» украш аю тся «хадаками» (продолговатыми шелковыми 
п л аткам и ), «дардакам и» (кусками тканей с отпечатанными на них 
буддийскими молйтвами и изображ ениями воздушного коня и др.), 
лентами на высоких ж ердях  и т. д. Возле «обо» подвеш иваю т образ 
доброго гения Д ал х а . Периодически, обычно раз в год, у «обо» справ
ляется торж ественное празднество: ставятся ж ертвенны е чаши с мо
локом, аракой и варены м мясом, л ам а соверш ает богослужение, насе
ление молится, падая ниц, приклады вается к образу Д алха , бросает 
-монеты и камеш ки на «обо» и т. д . 8

У бурят-ш амани'стов различны е обряды у каменных «обо» совер
ш ал ш аман. У алтайцев каж ды й проходящий или проезжавш ий мимо 
«обо» обязательно бросал камень в общую кучу или вырывал из гри
вы лош ади пучок волос и привязы вал его к кустику, деревцу или 
хворостине, находящ ейся около «обо», в честь горного д у х а 9. При 
этом охотники бросали в  «обо» обычно пулю. Ю жные алтайцы еще в 
первой половине XVIII в. соверш али1 моления на священных горах. 
В русских исторических документах этого времени говорится, что ал
тайцы поднимались на гору Х айрхан «по своей вере вверх молиться»,— 
гора находилась по р. Ине, в трех днях езды от Колывано-Воскресен- 
ского завода 10.

В этих ж е  м атериалах  говорится о почитании священных гор Бо- 
бы ргана и К ы зы лдара алтайцами, обитавш ими по р. Бие. Почитание 
гор было известно до недавних дней у многих ш аманистских народов 
Сибири1. Н аиболее развитым ритуал молений горам был у хакасов, где 
моления эти протекали на горах при большом стечений народа. Р ас
сказы  о таких молениях были записаны Н. К атановым в долине Аскы- 
са, левого притока А бакана и в других местах 11.

У хакасов бассейна А бакана во время этих жертвопринош ений го
рам (таг-тайы г), носивших родовой характер , происходило и посвя
щений лош адей в честь отдельных духов. Покровителю бурых коней 
ш аманили на больших горах, отрогах С аянского хребта. Считалось, 
что покровитель голубых коней ж ивет в верховьях А бакана, на снеж
ных хребтах 12.

Р азвиты м  был культ гор и у алтайцев. Н а А лтае, как  и в Хакас- 
сии, культ гор сохранился до  наш его времени. Об этом имеются не
однократные указания в литературе. Д ля  северных алтайцев такое 
указан ие имеется у Ф алька. Последний назы вает почитаемую гору 
Уленны-сын на пути1 от Аскыша к Балы ксе и Томи «Поклонной го
рой» 13. Т акие указания встречаю тся у Бунге, Р адлова , миссионеров

7 Д у б р о в о .  П о е зд к а  в М онголию . «И звестия В ост.-С иб. Отд. И Р Г О », т. XV, 
1884, №  1— 2, стр . 40— 80; №  5— 6, стр. 9; А. П о з д н е е  в. О черки бы та буддийских 
м онасты рей  и ду ховенства  в  М онголии. С П б., 1887, стр. 403— 411; Д . Б а н з а р о в .  
Ч е р н а я  в ер а , С П б., 1891, стр. 18— 20; Е . К  а г  а р о  в. М онгольские «обо» и их этно
гр аф и чески е  п ар ал л ел и . «С борник М узея  антропологии и этнограф ии А Н », т. VI, 1927.

8 Е . К а т а р о в .  У каз. соч., стр. 115.
9 «Н а  всякой  вы сокой горе набр асы ваю т груды  кам ней , вты каю т в них палки с 

п о д вязк ам и  тр яп о к  и конских волос, в при знательность горе за  то, что она позволяет 
подним аться н а  ее  вы соту» ( В е р б и ц к и й .  А лтай ские  инородцы . М., 1893, стр. 43).

1<гС ообщ ение бр и гад и р а  Б э ер а  генералу* К ин дерм ану  от 23 м арта  1745 г. в 
« Ч тениях  в О бщ естве истории и древностей  российских», кн. 2 з а  1868 г. Н азвание 
«хайрхан » , возм ож но , не я в л я ется  в  этом  слу ч ае  собственны м  именем д л я  горы, а 
о зн ач ает  вообщ е свящ ен ную  гору, к ак  это бы вает  у  монголов.

11 «О б разц ы  народной  л и тер ату р ы  тю ркских  племен», т. IX, П еревод , С П б., 1907, 
стр. 553, 554 и  др.

12 Т а м ж  е, стр. 552.
»» F  а 1 k . T o n o g rap h isc h e  B e itra g e . S t .-P e te rsb u rg , 1785, т. I, стр. 344.
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Л анды ш ева и В ер б и ц ко го !4. Г. Н. Потанин писал, что «священные 
горы как  алтайцы , так  и улухемские урянхайцы ознаменовывают 
устройством на их верш ине «обо» из камней и‘ли хвороста, на который 
навеш ивается «Я лама» (т. е. ж ертвенны е ленточки.— Л. П . ) ; подоб
ным горам  м олятся о зверином улове. Такие поклонные горы по-алтай
ски назы ваю тся джаи'к-ту, по-урянхайски ыдык-таг».

В русском А лтае, по сообщению Ядринцева, священными считают
ся следую щ ие горы: 1) три горы Кесьпы или Тесьпы на р. Бие (им 
молятся, когда бы вает горячка); 2) гора О ва в 15 верстах от улуса 
Елейского; 3) гора Бобы рган на р. Бие; 4) гора А бакан в вершинах 
р. А бакана, по словам туземцев — о шести горбах; 5) гора Алтын-тау 
со скалам и, носящ ими название сына и снохи; 6) гора Белуха, по- 
алтайски Учь-сюри; 7) гора Яик-ту, в Чуйских белках 15. К этому 
списку свящ енных гор алтайцев, заимствованному у Ядринцева, Г. Н. 
Потанин добавляет ещ е «белок Ял-менку, или так  называемый по- 
русски Семинский белок. Ему приносят жертвы. В призываниях он 
назы вается Бай-Тере» 16.

Однако необходимо заметить, что все эти указания о почитаемых 
горах сводятся только к кратком у упоминанию о существовании1 свя
щенных почитаемых гор, к  перечню их названий, но описания самого 
культа, а тем более его анализ и объяснения в литературе об Алтае 
отсутствуют. Д а ж е  наиболее обстоятельный исследователь шаманства 
у алтайцев А. В. Анохин ограничился на этот счет лишь следующим 
кратким  замечанием: «К аж ды й род (сок) у алтайцев имеет ту или 
другую  гору, реку, скалу, озеро, которые почитает как родового по
кровителя и назы вает чистым тбсем (ару тбс) ,7. Общее количество 
родовых тбсей всех сбк’ов довольно велико, а район их распростра
няется за  пределы А лтая в Монголию (Сумер-Ула«) на р. Кемчик 
(Алаш, Сут-кб1) и другие более северные местности р. Енисея (Ка- 
н ы м ). Обычай чествования горных тдс’ев относится к глубокой древ
ности» 18. И з новейших исследователей А лтая об этом мимоходом упо- 
ми'нает С. А. Токарев. Он пишет: «Помимо родовых богов у  каждого 
сеока есть, как  мне говорили алтайцы, своя свящ енная гора» 19. 
С. А. Токарев приводит несколько названий  свящ енных гор у отдель
ных сеоков, но тем и ограничивается.

М не такж е неоднократно приходилось сталкиваться с обычаем по
читания свящ енных гор у алтайцев во время моих поездок в различ
ные районы А лтая. Более сохранивш имся этот обычай я нашел у 
северных а л т а й ц е в 20. В течение ряда поездок к тубаларам , челкан- 
цам, кум андинцам и ш орцам я собрал по этому вопросу оригинальный 
материал, излож ение которого и составляет содерж ание настоящей 
работы.

У северных алтайцев культ почитания гор носит весьма архаиче
ские черты, не является канонизированным и вследствие этого дает 
основание д ля  реш ения вопроса о его происхождении' и ранних фор

14 A. B u n g e .  R eise  im  o stlic h e n  T heil d e s  A lta ig e b irg e s  im  S om m er des Jah res  
1826, B erlin , 1830; W j R a d l o f f  A us Sibirien, Bd. I— II, Leipzig , 1884; С. Л а н -  
д  ы ш  e в. Н екоторы е сведения о  церковной  алтай ской  миссии. П р и бавление к  изданию  
Т ворения святы х  отцов, ч. XV, 1856, стр. 664; В е р б и ц к и й .  У каз. соч., стр. 43.

15 «О черки С евер о -зап адн о й  М онголии», т. IV, С П б., 1883, стр. 701.
16 Т а  м ж е ,  стр. 706.
17 П о  Анохину, «тбс» (буквально  —  начало , основание), т. е. духи  первоначальны е, 

искони сущ ествовавш ие.
18 А н о х и н .  М атер и ал ы  по ш ам анству  у алтайцев . Л ., 1925, стр. 16.
19 С. А. Т о к а р е в .  Д о капитали стически е  п ереж итки  в Ойротии. Л ., 1935, 

стр. 27; е г о  ж е .  П ер еж и тки  родового  культа  у  алтайцев  (в печати), где об этом 
говорится несколько  подробнее.

20 Л . П . П о т а п о в .  П ер еж и тки  родового строя у северны х алтайцев. Л ., 1937, 
стр. 11— 12.
10‘
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мах. Ритуал, связанны й с этим культом, здесь ещ е не стал прерогати
вой ш амана. У перечисленных выше племен Северного А лтая основ
ным занятием  до наших дней являлась  охота на зверя. Религиозные 
воззрения северных алтайцев, их фольклор буквально насыщены от
раж ением  охотничьего образа жизни. Среди этих поверий и в фоль
клоре большое место заним аю т горные духи, «хозяева гор», либо са
мые горы, которы е выступаю т в представлении северных алтайцев 
живыми, способными ходить на лы ж ах , петь песни, плясать, разгова
ривать, ссориться, воевать, играть в азартны е игры, проигрывая друг 
другу ценных зверей, и т. д. Ф антастический мир духов гор или гор
ных хозяев  у северных алтайцев-охотников создан по их собственно
му типу и образу  жизни.

Эти обитатели горной тайги являю тся древнейш им населением се
верных районов горного А лтая и ещ е до недавних дней сохраняли у 
себя родовое устройство. Это обстоятельство налож ило отпечаток и на 
культ гор. П очитание гор у северных алтайцев носило, во-первых, 
ярко  вы раж енный родовой характер , во-вторых, культовые действия, 
связанны е с  почитанием свящ енных гор, соверш ались не только ша
манами, но и рядовыми охотниками1 или стариками. Ш аманы у север
ных алтайцев ещ е не везде монополизировали выполнение обрядов, 
связанны х с почитанием родовых гор, хотя ш аманы  у них уж е играли 
в  этом отношении существенную роль. Здесь каж ды й сеок имел свою 
родовую  гору, которую он считал священной покровительницей рода. 
Члены данного сеока приносили своей родовой горе жертвы, обраща
лись с молениями, испраш ивая удачи в охотничьем промысле или 
исцеления от болезни. У тубаларов и челканцев охотники устраивали 
специальны е моления родовой горе осенью, перед наступлением охот
ничьего сезона, приглаш ая д ля  этой цели ш амана. Д л я  угощения по
читаемой горы или гор делалась  ж ертвенная брага из ячменя в осо
бом берестяном сосуде. Ш аман обращ ался к родовой горе со спе
циальными словами, испраш ивая для охотника удачи на промысле, и 
бры згал ж ертвенной брагой в сторону местонахождения родовой горы.

Родовы е горы у алтайцев носили1 особые названия, кроме соб
ственных имен. У тубаларов родовая гора назы валась «тось-тау» (т. е. 
основная, изначальная го р а). У челканцев и кумандинцев священные 
родовые горы носили название «тось-таг» или «аргш  таг», у шор
цев — «улуг-таг». У ю жных алтайцев священные горы (в прошлом, 
несомненно, родовые) назы вались « ^ ы к -т у » .

М не удалось собрать имена родовых гор и определить их место
нахож дение д ля  многих сеоков северных алтайцев. У тубаларов сеок 
«Кузен» считал родовой гору Солог (близ с. Турочака на правом бе
регу Бии1), которую  он и почитал. У сеока «Комдош» родовой горой 
(тось-тау) была в  старину Еки-ере, находящ аяся в верховьях Абака
на. В последнее ж е врем я (в течение 7—9 поколений) этот сеок почи
тал  как  «тось-тау» гору У ж убе-А лбаган, в верховьях р. Л аж и  (приток 
р. П ы жи, впадаю щ ей в Бию слева). К  этой горе люди сеока «Ком
дош» обращ ались с' молениями в случае важ ны х жизненных затруд
нений и во врем я промысла зверя. Более мелкие просьбы они обра
щ али к горе П алам ы р (устье р. К ара-кокш и), находящ ейся вблизи их 
постоянного м естож ительства. У тубаларского сеока «Юсь» «тось- 
тау» являлась  гора К ар агая , хотя в старину таковой у них была гора 
Ене в верховьях р. Иш и (правый приток К атуни). У сеока «Чапты» 
почиталась родовой гора Чаптыган, такж е в бассейне р. Иши. Сеок 
«Ялан», или1 «Тонгул», считал своей родовой горой ещ е несколько 
поколений н азад  гору Бургузу, находящ ую ся в Тогульском районе 
А лтайского края. О днако, вследствие большого голода, сеок пересе
лился к  тубаларам  в К омляж скую  волость (ныне Чойский аймак



Культ го р  на Алтае 149

О йротии), где был принят и расселен зайсаном Саазу, происходив
шим из сеока «Комдош». П о указаний) зайсана, почитаемой горой 
для переселенцев стала родовая гора сеока «Комдош», т. е. Ужубе- 
Албаган.

Челканцы  считали своими родовыми горами несколько гор в бас
сейне Б айгола (приток Л ебеди сл ева), а именно: Уч-cypi, Ягана, Уе, 
затем  горы Тас-каш , Тобыр, Улугур, Адалык, Т албар, Тилаш тар, Ак- 
мынчай, Н им акташ , Т ала, Е неж ь При этом сеок «Чалканыг» основ
ной (тось-таг) и «старш ей» почитаемой горой считал Уч-cypi в вер
ховьях Б айгола, которую величал: У1ган тушкен Уч-cypi — О т Ульгеня 
(высшее божество) спустивш аяся Уч-сури, Кам iiH4i3i арп!н-таг — 
Н аследство камов (ш аманов) — свящ енная гора. У сеока «Ш акшы- 
лыг» свящ енной являлась  гора Солог, близ Турочака. Э та гора была 
так ж е  «главной» родовой горой. К роме того, сеок почитал как  родо
вые ещ е следую щ ие горы: Терет, Чорток, Чанабыр, Корчыязы, Тас.

У кумандинцев (верхних) родовыми почитаемыми горами считали 
горы: «И ик-таг, Сокач и А ж ы г (с трем я верш инами). Все эти горы 
располож ены  на правом берегу р. Би'и, м еж ду  селениями Сурбашки- 
ным-аилом и Ш унураком (Осинники). У этих кумандинцев почиталась 
и гора К аб ак  в окрестности Телецкого озера. У ш орцев такж е к а ж 
дый род поклонялся своей родовой горе. Н апример, сеок «Карга» 
почитал известную  гору К аратаг, сеок «Кобый» —  гору Kol-TajKa, сеок 
«Челей» — гору Aj3y (верховья Антропа, притока Кондомы) и т. д. 
Все северные алтайцы  относились к родовой почитаемой горе с исклю
чительным почтением, устраивая ей моления. Ш орцы устраивали глав
ное моление родовым горам  весной, как  только вскрывались реки. Это 
моление горам  сопровож далось у них обязательны м жертвопринош е
нием ячменной брагой «абарткы», брагой из корней канды ка, вином, 
рыбой и т. д. М оление это назы валось «шачыл, или шашыг», т. е. 
кр о п л ен и е21. О бряд  моления и кропления соверш ал обычно старший 
в роде и'ли в улусе. В южной Ш ории, где расселение было родовым, 
старш ий в роде был и старш им в улусе. В северной Ш ории часто улус 
уж е состоял из членов различны х сеоков; тогда моление соверш ал 
старш ий в улусе. З а  отсутствием старика, знаю щ его ритуал этого мо
ления, приглаш али ш ам ана. Ж ертвенную  брагу, вино и другие про
дукты доставляли  все участники моления (от каж дой  семьи). По окон
чании моления устраивалась общ ая трапеза, где поедалось все, что 
приносилось в ж ертву  горам  и водам . Ж енщ ины, как  чужеродки, стоя
ли поодаль, но в угощении после окончания моления участие прини
мали. Содержаний обращ ения к горам  и водам сводилось к испраши- 
ванию удачи в ловле зверя и рыбы, избавления от болезней. Вербиц
кий назы вал  это м оление «праздником березы», так  как  моление про
исходило около березы , украш енной обычно разноцветными тряпками 
или ленточками и конским волосом 22. И мею тся отрывочные указания, 
что береза эта  («П ай-казы нг») так ж е  была родовой.

Охотники северных алтайцев по дороге на промысел, переваливая 
через высокие хребты , откуда обычно откры вается панорама на мно
гие горы, обязательно делали  небольшой привал и производили наи
более выдаю щ имся горам  кропления талканом  (толокном), замеш ан
ным на воде. По приходе на промысел, устроившись станом, охотни

21 С р.: В. В е р б и ц к и й .  З ап и ски  м иссионера К у зн ец к о ш  отделения А лтайской 
духовной миссии. «Д уш еп олезн ое  чтение», 1859, м арт, 1860, декаб рь; Вскрытие р. К он
домы. «Томские губ. ведомости», 1859, №  30; М иросозерцание и народное тво р ч е
ство сибирских инородческих плем ен. «Л итературны й сборник», 1885, стр. 39; 
С. Е . М а л о  в. Н есколько  слов  о  ш ам ан стве  у турецкого  населения К узнецкого уезда 
Томской губ. « Ж и вая  старина» , вып. 2— 3, 1909, стр. 40.

22 В. В е р б и ц к и й .  З ап и ски  м иссионера за  1859.
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ки еж едневно приносили родовой горе ж ертву, бросая по направлению 
к ней кусочки вареного мяса, бры згая чаем, супом и т. п. Тубалары 
вывеш ивали около стана на дереве в честь своего родового покрови
теля одну или несколько «девяток» ленточек. Если убивали на охоте 
крупного копытного зверя (оленя, м арала, козулю ), то в жертву го
рам обязательно приносили1 осердие. К роме того, в ж ертву «горному 
хозяину», или почитаемой горе, приносилась частица м яса первого 
убитого крупного зверя. Все такие несложные обращ ения к горам и 
ж ертвы , производились рядовыми охотниками самостоятельно, без по
мощи ш аманов. Все это говорит за  то, что культ гор у алтайцев древ
нее ш аманства.

О днако, как  следует из моих наблюдений и из рассказов стариков, 
моих осведомителей, в основном культовые действия, связанны е с по
читанием родовой горы, в  последнее врем я (за исключением шорцев) 
сосредоточивались в руках ш ам ана. Хотя рядовые охотники ещ е со
верш али сами простейш ие обряды , описанные выше, но более разви
тые и слож ны е моления родовым горам производил ш аман, который 
выступал в качестве представителя сеока. Ш аманы  включили родовые 
горы в число своих личных покровителей. Н а  шаманском бубне по
явились изображ ения наиболее известных г о р 23. В ш аманских призы
ваниях к духам  имена родовых гор стояли на первом месте. Более 
того, ш аманы  северных алтайцев считали свою судьбу зависимой от 
родовой свящ енной горы. Так, например, у челканцев человек, начи
нающий проявлять признаки ш аманского призвания, обращ ался сна
чала к родовой горе, от которой во время кам лания и получал ука
зание о ш аманском служении или, наоборот, наталкивался на запре
щение стать ш аманом. П ри этом будущий ш аман кам лал родовой горе 
при1 помощи м аленького лука, назы ваемого, в отличие от охотничьего, 
«ырык», д ер ж а его за  тетиву и раскачивая. Одновременно родовой 
горе приносилось «угощение» в виде берестяного сосуда («тозак») с 
ячменной брагой «орто».

В том случае, когда родовая гора челканцев «Уч-сур!» подтверж да
л а  ш ам анское призвание, она разр еш ал а будущ ему ш аману сделать 
первый бубен и определяла число бубнов, которое предстояло иметь 
в  жизни ш аману. Вскоре после этого ш аман приглаш ал родственни- 
ков-сородичей на церемонию изготовления первого бубна; на эту це
ремонию собирались такж е посторонние. Во время кам лания с новым 
и первым бубном, представляю щ его собой обряд «оживления» бубна, 
челканский ш аман обращ ался к родовым горам, которых он угощал 
жертвенной брагой «орто». К аж дую  гору нужно бы ло угостить из от
дельного сосуда. Таким образом, на таком камлании фигурировало 
довольно много берестяных сосудов. Все они1 стояли в одном месте, и, 
кам лая  с новым бубном, ш аман брызгал из них. Сосуды эти с брагой 
являлись приношением всех участвующих в церемонии изготовления 
нового бубна.

Сущ ественной частью  первого камлания с новым бубном являлись 
обращ ения ш ам ана к  различным небож ителям с просьбами о покро
вительстве. Эти просьбы и ответы на них ш аман передавал и получал 
опять-таки через родовую гору. Таким образом , челканские шаманы 
получали некоторые бубны только от родовой г о р ы 24. Н адо добавить, 
что спустя некоторое время после изготовления первого бубна шаман 
снова приготовлял один сосуд браги и благодарил родовую гору Уч- 
cypi. К ум андински'е ш аманы  получали бубен типа «тезим» такж е от

23 В.  В е р б и ц к и й .  Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за  1861 г. Ж . «Странник», 1862, май, стр. 155.

24 У челканских шаманов было несколько типов шаманского бубна, так же, как 
и у кумандинцев.
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духов родовых гор, а не от небожителей. Таким бубном нельзя было 
кам лать высшему бож еству Ульгеню. Рисунки этого бубна были осо
бые.

У кумандинцев ш аман, получая бубен от духов по линии матери, 
получал его от родовой горы сеока м атери, которая при патрилиней- 
ном счете родства была иной, чем родовая гора его сеока. В тех 
исключительных случаях, когда кумандинский ш аман получал особый, 
шорски’й тип бубна, так  назы ваемы й бубен «марс», он получал его 
исключительно от горы М устаг, находящ ейся в  Шори'и и являющейся 
почитаемой горой шорских ш аманов. У кумандинцев, кам лая с новым 
бубном впервые, ш аман показы вал его своим духам-покровителям, в 
первую очередь почитаемым родовым горам, от которых, по мнению 
кумандинцев, зависели судьба и ж изнь ш амана. Ш аман получал от 
родовых гор либо одобрение нового бубна, либо неодобрение ,и у каза
ния на недостатки такого бубна. Кумандинцы полагали, что за  недо
статки бубна, подмеченные родовыми горами, ш аман обычно платился 
своим здоровьем  и при определении срока камлания данным бубном 
родовые горы определяли этот срок не более двух лет. Напротив, хо
рошо сделанный бубен, удовлетворивш ий требованиям родовых гор- 
покровителей, мог служ ить ш ам ану до 9 лет. П оказы вая новый бубен 
родовым горам , ш аман угощ ал их жертвенной брагой из ячменя 
(о р то ). Родовы е горы определяли такж е количество бубнов, которое 
шаман долж ен  был сменить в течение своей жизни. Некоторым ш а
манам родовые горы разреш али  иметь д о  9 бубнов. Вообще ж е ку- 
мандинские ш аманы  получали от родовых гор в течение жизни от 3 
до  9 бубнов. При1 этом родовыми горами определялся и срок камлания 
каж ды м  бубном, в пределах от года до девяти лет. По использовании 
числа бубнов, назначенного родовыми горами, ш аман умирал.

Таким образом , долголетие кумандинского ш амана, как  к  у чел- 
канцев, зависело от реш ения родовой горы и вы раж алось числом бубнов, 
предназначенных ею ш ам ану д ля  кам лания. Бы вало и так, рассказы 
вали мне кумандинцы, что родовая гора за  различны е ошибки в кам 
лании и ж ертвопринош ении сокращ ала число бубнов, первоначально 
назначенное ш аману, и тем самым сокращ ала продолжительность 
жизни ш ам ана. М не передавали, что это нередко практиковала шор
ская гора М устаг в отношении тех ш аманов, которые получали ш а
манство со стороны матери, происходившей из шорских сеоков, почи
тавших М устаг за  родовую гору. У верхних кумандинцев шаманы по
лучали свой «природный», по их выражению , бубен от своих родовых 
гор: от горы Солог и от горы К абак, находящ ейся близ Телецкого 
озера.

Относительно шорцев миссионер-этнограф В. Вербицкий уж е 80 лет 
назад писал: «Ш аманы в своих волшебных действиях при'зывают на 
помощь себе все знамениты е горы и, когда подходят к сердитому Ка- 
рабуру, представляю т -страх, пятясь назад, особенно во время абыртки 
(браги из кан д ы ка), при обновлении бубна. К арабур всегда остается 
недоволен бубном, требуя большого р а зм е р а » 25.

П о м атериалам , собранным мной, у шорцев первый бубен делался 
не по личному ж еланию  ш ам ана, а по настойчивым требованиям ду 
хов ш аманов-предков или ж е почитаемых гор. Ш орские шаманы полу
чали такие указания от горы М устаг, считавш ейся распорядительницей 
судеб ш аманов. К ак  только шорец чувствовал, говорили мне мои осве
домители ш аманы и старики, что он долж ен стать шаманом, он начи
нал кам лать  наедине. Он обращ ался преж де всего к горе М устаг за

25 В. В е р б и ц к и й .  Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1864 г. «П равославное обозрение», ч. 1, 1865, стр. 259.
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реш ением своей судьбы. М устаг сообщ ала ш аману, сколько ему пред
стой^ иметь бубнов на своем веку и сколько лет  он мож ет камлать 
каж ды м  бубном. Ж и зн ь ш ам ана здесь такж е исчислялась числом буб
нов, обычно от трех до девяти. К огда определенное М устагом число 
бубнов иссякало, ш аман умирал. Так, например, мой осведомитель 
ш аман С андра из сеока «Челей» уверял меня, что он скоро умрет, ибо 
число бубнов, определенное ему М устагом, кончилось и кончился срок 
кам лания последним бубном. С андра поэтому д аж е  торопил меня с 
записями. Он, действительно, умер на другой день после моего 
отъезда из его улуса. Бы вало, говорили мне шорцы, что гора Мустаг 
уменьш ала ш ам ану назначенное число бубнов. Это случалось обычно 
тогда, когда в среде ближ айш их родственников ш ам ана приближалось 
появление нового ш ам ана. Стары й ш аман тогда заболевал и умирал. 
О днако случалось, что обреченный на смерть ш аман испрашивал у 
горы М устаг отсрочку своей кончины; тогда умирал тот родственник, 
у  которого обнаруж ились признаки ш аманского призвания.

Гора М устаг сообщ ала так ж е  ш аману о необходимости сменить 
бубен. В таком случае ш ам ан устраивал специальное моление, выяс
нял у  своих покровителей, каким долж ен  быть новый бубен, и вскоре 
ж е  устраивал  церемонию изготовления нового ш аманского бубна. По 
изготовлении нового бубна, проходившем при большом стечении наро
д а , ш ам ан начинал кам лать, .показы вая новый бубен М устагу. Моле
ние сопровож далось брызганием ж ертвенной браги «абыртки» из яч
меня или клубней канды ка (E ry thronium  dens caniis) из самого боль
шого берестяного сосуда («куспак»), емкостью до 10 ведер. Гора 
М устаг д ав ал а  предварительно осмотреть бубен своим четырем сы
новьям — горам: К арахану, Уш-таш у, К арабуру, K o36j’ro. Сыновья Му 
стага, по представлению  шорцев, тщ ательно осматривали новый бубен, 
и в заклю чение осмотра каж ды й из них с силой ударял (разумеется, 
через ш ам ана) в бубен три раза . Затем  бубен осматривала гора Мустаг 
и определяла, сколько л ет  этим бубном мог кам лать шаман. Шаманы, 
пользую щ иеся покровительством М устага, враж довали  и1 дрались с ша
манами, у  которых покровителями являлись другие горы. Борьбу шама
ны вели с помощью своих духов-помощников. «Рога» на бубне (шесть 
выпуклостей на обечайке) служ или оруж ием  для нападения на духов 
враж дебного  ш ам ана; такое ж е  назначение имели и ж елезны е подвески 
с внутренней стороны бубна. Ш орским ш аманам, явившим по долине 
р . Кондомы, в  таком единоборстве активно помогал сын М устага — 
гора К арабур, о которой в свое время упоминал Вербицкий.

Подобный ж е  м атери ал  я собрал у тубаларов. Здесь из установлен
ных и изученных мной трех типов бубнов два  типа («марс-чалу» й 
«тезим-чалу») ш амацы  так ж е получали от почитаемых родовых гор, 
причем бубен «марс» имели ш аманы , связанны е родством с шорцами, и 
получали его о т  шорской горы М устаг. Этим бубном камлали только 
родственникам, а остальным — бубном «тезим». И у тубаларов при 
обряде изготовлений нового бубна ш аман обращ ался к родовым горам.

Однородный м атериал мне удалось получить и у  алтайцев-скотово- 
дов, обитаю щ их по левом у берегу Катуни, в пределах современного 
Ш ебалинского айм ака Ойротии. И  здесь некоторые ш аманы получали 
бубны от свящ енных гор (И ерсу-тайка) вообщ е и в частности от горы 
Кбк-М бнкб. О днако здесь мне не удалось установить строгой родовой 
принадлеж ности свящ енной горы тому или иному сеоку. Видимо, у ал- 
тайцев-скотоводов былое почитание свящ енных гор, так  как почитание 
гор родовых уж е исчезло из памяти, и следы его можно обнаружить толь
ко в ш аманстве, в частности в получении ш аманского бубна от гор. 
Почитаемы е горы, в прошлом чтимые как  родовые покровители, превра
тились здесь просто в свящ енные горы, почитаемые ш аманами, вошед
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шими в общ еш аманский культ. Генеалогическая связь с горами сохраня- 
лась только у ш аманов, а не у всех членов сеока. Д ругое дело у северных 
алтайцев — охотников, которые ж иво сохранили признаки почитания 
горы как  объекта родового культа.

Более того, родовой характер  происхождения священных гор у се
верных алтайцев обнаруж ивается и в других отношениях. Я имею в 
виду серию запретов по отношению к родовой горе для женщин. У ту
баларов, например, зам уж ние женщ ины  не могли назы вать по имени 
родовую гору своего муж а, но назы вали настоящ им именем родовую 
гору своего отца. У челканцев замужни'е женщ ины такж е не могли 
называть родовые свящ енные горы м уж а настоящ им именем, а назы 
вали их в случае необходимости подставными именами. Ж енщ ины не 
могли быть с непокрытой головой или босыми, находясь в виду у родо
вой горы м уж а, из-за опасения, что почитаемая родовая гора может 
увидеть ж енщ ину без платка и вследствие этого навлечь на нее несча
стье. У кумандинцев тож е настоящ ие имена родовых гор являлись з а 
претными д ля  зам уж них женщ ин; зам уж ние женщины не могли подни
маться на родовые горы м уж а, находиться вблизи них с обнаженной 
головой 26.

Так ж е  поступали в отношении родовых гор и1 замуж ние женщины 
шорцев, причем это относится не только к ш орцам бассейна М рассы и 
Кондомы, но и к ш орцам, переселивш имся в XVIII в. на территорию 
нынешней Х акасской автономной области.

Относительно последних Н. К атанов записал еще в 1892 г. в вер
ховьях А скыса следую щ ее предание, где фигурирую т шорцы сеока 
«Карга»: «Против хребта КолИм, на другой стороне М рассы, есть еще 
одна гора, назы ваем ая К ар а-таг  (черная гора). Собственное имя К ара- 
таг носят две горы, у  которых ж или предки горных каргинцев. Ч асть  
нашего народа осталась  у этих гор. И х женщ ины назы ваю т эти горы 
(т. е. К ара-таг) своим тестем (правильнее, свекром.— JI. П . ) , т. е. не 
назы ваю т по имени, а наши здеш ние женщ ины тестем не называют. 
Наши ш аманы  во время кам лания упоминаю т эти горы (в своиЬс молит
вах) . Говорят, что на этой горе К ара-таг есть кам енная колыбель. Эту 
каменную колы бель видели преж де, а теперь не могут увидеть ее. Эта 
каменная колы бель была колыбелью  прежних наш их отцов» 27. В том 
же предании говорится и про шорский сеок «Кобый»: «Гора, у которой 
жили предки колена Кобый, назы вается К оль-тайга на берегу р. Таш - 
тыпа, близ верховьев Таш тыпа. Они (т. е. люди колена Кобый) прино
сят всенародно ж ертву  и ш ам анят (на этой горе) раз в 3 года. Ж ен
щины лю дей, ж ивущ их по А нж улу (Анжул — приток Таш тыпа, где ж и
вут кобыйцы.—  Л. П . ) ,  назы ваю т эту  гору своим тестем. Перед тем 
как ш аманить, приготовляю т 9 кадок бузы (т. е. водки). Когда надо 
шаманить, приглаш аю т двух ш аманов» 28.

И злож енны й м атери ал  по запретам  в  отношении родовых гор, н ала
гавш имся обычаем на зам уж них женщи*н ярко подчеркивает родовой

26 Ср. у  М айнагаш ева, который пишет о б  одной горе у бельтиров-хакасов, что 
она «считалась священной» и ни одна женщ ина не долж на была всходить на нее, но 
запрет был нарушен: какая-то ж енщ ина взобралась на нее, и этим гора была осквер
нена: после этого во сне было открыто одном у старику бельтиру, что «Tajbir» 
(т. е. моление.—  Л.  П.)  они долж ны  теперь перенести на другую  гору. С тех пор 
гора покинута, и, только пр оезж ая  мимо, бельтиры не позабы вают по направлению- 
ее покропить аракы (С. Д . М а й н а г а ш е в .  Ж ертвопринош ение небу у бельгиров. 
«Сборник М узея антропологии и этнографии», т. III, 1916, стр. 95). Д алее он описы
вает высокую сопку: «это священная гора бельтиров, та самая, куда они перенесли  
свой та.(ыг после осквернения преж ней горы: на этой горе нога женщины не бывала».

27 О бразцы  народной литературы тюркских племен, т. IX, перевод, СПб., 1907, 
стр. 589.

28 Т а м ж е ,  стр. 590. . ,
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характер  почитаемых г о р 29. П ри строго соблю давш ейся экзогамии i| 
брачных отношениях у северных алтайцев каж д ая  зам уж няя женщин!, 
являлась  чужеродной в роде ее муж а. Родовая гора ее мужа выступи 
л а  по отношению к  зам уж ней ж енщ ине как  родственник, притом ка 
старш ий муж ской родственник муж а. Здесь нужно подчеркнуть, чин 
запреты  д л я  зам уж ней  женщ ины по отношению к родовой горе мужа 
являю тся теми ж е запретами1, которые сущ ествовали у севернш 
алтайцев д ля  зам уж ней  женщ ины по отношению к мужско! 
родне муж а, старш е его по возрасту. У челканцев зам уж няя женщина1 
не могла назвать по имени1 свекра и вообще всех муж ских родствен
ников ее м уж а, старш е его по возрасту. Она не могла находиться при 
этих родственниках м уж а с непокрытой головой, необутой и т. д. У ку
мандинцев ж енщ ина так ж е  не могла назы вать по имени мужчин — род
ственников м уж а, старш е его по возрасту, не могла находиться приш  
без головного платка, босой и т. п. Такие ж е запреты  для замужней 
женщ ины  сущ ествовали в отношений старш ей родни муж а и у шорцев 
и у  тубаларов. П олное совпадение этих запретов, их одинаковый харак- j 
тер соверш енно очевидны. Таким образом , почитаемая гора являлась 
именно родовой горой, как  бы старш им членом рода, кровным род
ственником лю дей данного сеока.

К ак  м ож но объяснить изложенный выш е материал по почитанию ро
довых гор у северных алтайцев, каким образом у них возникло это 
почитание? М не неизвестно ни одной специальной работы на эту тему. 
Я могу сослаться только на мнение JI. Я. Ш тернберга, который в свое«. 
курсе лекций о первобытной религии очень кратко затронул и этот во
прос. О тметив сущ ествование и распространение культа гор, J1. Я. 
Ш тернберг связал  его происхождение с ролью гор в процессе образо
вания дож дя, столь необходимого и важ ного для судьбы урожая, для 
благополучия хозяйства зем ледельческих народов. Л . Я. Штернбер1 
указы вал: «Так как  верш ины гор упираю тся в небо и являю тся местом, 
где скопляю тся облака и разы гры ваю тся грозы, а с явлениями, сопут
ствующими грозе, с тучами, с дож дем  связаны  земледелие, урожай, 
благополучие человека, то в этот период, естественно, возникает культ 
гор, культ духов гор, культ хозяев гор, от которых зависит плодородие 
полей» 30.

Но это объяснение едва ли' м ож но применить в отношении северных 
алтайцев, являю щ ихся не зем ледельцами, а горно-таежными охотника 
ми, д л я  которых значение дож дя в производственной деятельности 
является скорее отрицательным, ибо дож дь м еш ает охоте. С тало быть, 
если исходить из концепции Л . Я- Ш тернберга, то в Северном Алтае 
этот культ не мог бы возникнуть. О днако культ гор здесь существовал 
в развитом  виде и1 долго носил хорош о выраженный родовой характер.

Н аиболее соблазнительны м представляется видеть в почитаемых ро
довых горах отраж ение тотемистических представлений, ибо, как пока
зано  выше, родовую гору северные алтайцы считали кровным старшим 
родственником, покровителем рода, к тому ж е в литературе отмечен 
ф акт, правда, единственный, из которого следует, что алтайцы рода 
Ч аб ат  считаю т себя происшедшими от горы Себире, находящ ейся ни 
левой стороне р. Бии 3|. Кроме того, в записках  миссионера Вербицко
го есть глухое упоминание о  родопроизводственных горах 32.

23 Р одовой характер моления на священной горе неоднократно подчеркивает для 
хакасов-бельтиров и С. Д . М айнагашев (Указ. соч., стр. 94, 98).

35 Л . Я. Ш т е р н б е р г .  Первобытная религия. Л ., 1936, стр, 384.
31 Краткие сведения об  алтайской духовной миссии. «Томские губ. ведомости», 

1866, №  21.
32 В. В е р б и ц к и й .  Записки миссионера Кузнецкого отделения алтайской духов

ной миссии за  1865 г. «П равославное обозрение», 1877, стр. 72.
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Таким образом , получается на первый взгляд  довольно правдопо
добное объяснение этого интересного явления. Тем не менее, в пользу 
такого предполож ения склониться нельзя, так  как  против него мож но 
сделать и серьезные возраж ения. П реж де всего, м н е  не удалось зар е
гистрировать ни одного предания, которое свидетельствовало бы, что 
данный сеок произош ел от своей родовой горы, что родовая гора яв
ляется родоначальницей сеока. С сы лка на сеок Ч аб ат  является един
ственным указанием  на этот счет. Точно так ж е мне не удалось обна
ружить названия какого-либо сеока по горе — тотему. Отсутствие этих 
основных признаков тотемизма д ел ает  это объяснение неприемлемым. 
Необходимо учесть и то обстоятельство, что различные сеоки у север
ных алтайцев, не считавший себя родственными и поэтому бравшие 
друг от друга ж енщ ин в зам уж ество, все ж е  имели общую почитаемую 
родовую гору, например сеоки «Ялан» и «Комдош». П ри тотемистиче
ском ж е  х ар актер е  представлений люди, происшедшие от общего ро- 
доначальника-тотема, считаю тся м еж ду собой кровными родственника
ми. Д ал ее , в ряде случаев удалось установить, что почитаемые родо
вые горы у того или иного сеока не являлись постоянными и со вр е
менем менялись. Напомню , что у сеока «Комдош» родовая гора в ста
рину находилась в верховьях А бакана, а затем  стала почитаться как 
родовая гора У ж убе-А лбаган  в верховьях 'Л аж ы . У сеока «Юсь» в 
старину была родовой гора Ене по р. И ш е, а затем  таковой сделалась 
гора К ар агая , находящ аяся совсем в другом месте. У сеока «Ялан» в 
связи с переселением изменилась и родовая почитаемая гора, как  об 
этом говорилось выше. Т акое полож ение никак не мож ет быть связано 
с тотемистическими представлениями. С тало быть, объяснение культа 
родовых гор у северных алтайцев из тотемистических представлений 
такж е отпадает.

Подлинный свет на реш ение этого вопроса проливает другое обстоя
тельство. У точняя при моих полевых записях, географическое место
положение родовых почитаемых гор, я вскоре натолкнулся на следую
щее полож ение. О казы вается, родовая гора всегда находится на родо
вой, преимущ ественно охотничьей, территории данного сеока ^3. П рове
ряя это в отношении каж дого сеока, я всюду получил утвердительные 
данные. Родовая гора комдошей Еки-Ере, которую этот сеок почитал 
в старину, находилась на их охотничьей территории в верховьях А ба
кана. К огда комдош и были1 вытеснены оттуда и стали промыш лять по 
р. Л аж е , почитаемой горой у них сделалась  гора У жубе-А лбаган, н а
ходящ аяся в верховьях Л аж ы . У сеока «Юсь» родовая охотничья тер 
ритория раньш е находилась по р. Иш е, где была и их родовая почи
таемая гора Ене. В результате соглаш ения сеоков «Юсь» и группы 
сеоков, ж ивущ их по бассейну р. 'Маймы («м ай м алары »), охотничьей 
территорией «Юсь» стали считаться гора К арагая  и ее окрестности. 
Гора эта  сделалась «тось-тау» сеока «Юсь». У челканского сеока «Ш ак- 
шылыг» и тубаларского сеока «Кузен» родовая гора Солог находилась 
на родовой охотничьей территории этих сеоков. Сеок «Ялан», или «Тон- 
гул», имел у  себя на родине (Тогульский район) почитаемую родовую 
гору Бургузу, в районе которой были расположены его охотничьи 
угодья. При переселении к комдош ам этот сеок получил территорию 
лля охоты в районе горы У ж убе-А лбаган, которую он стал почитать 
как «тось-тау».

Родовые горы челканцев сеока «Чалканы г» Уч-cypi, Ягана и Уе 
представляю т собой большие, поросшие густой тайгой горы, входившие 
в состав охотничьей территории этого сеока. Точно так ж е родовые 
горы этого сеока: Тас-каш , Тобыр, Улугур, Адалык, Талбар и' другие.

33 См. мою работу «Пережитки родового стооя у северных алтайцев», стр. И — 12.
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перечисленные выше, были теми горами, на которых челканцы при 
мыш ляли зверя. Родовы е горы сеока «Ш акш ылыг» — Солог, Тере:, 
Ч орток и прочие — так ж е теснейш им образом связаны с родовой охот
ничьей территорией. Родовы е горы верхний кумандинцев — Иик-wJ 
Сокач и А ж ы г — в прошлом являлись охотничьей территорией куман-- 
динцев. З а  последнее ж е время зверь на них был выбит и тайга почп 
уничтожена. Н а горе ж е  К аб ак  кумандинцы промышляли зверя как на 
своей родовой территории ещ е несколько десятков лет  назад. Эту тес*̂ 
ную связь  родовой почитаемой горы с охотничьей территорией сеока 
можно проследить и у  шорцев.

О тсю да следует, что почитание определенных гор у северных алтай
цев как  гор родовых явилось отраж ением  общей родовой собственности 
на определенную  (преимущ ественно охотничью) территорию. Почита
ем ая родовая гора как  покровитель данного сеока, как  своеобразный 
родовой пенат явилась отраж ением  той общности родовой территории, 
которая была так  понятна и1 доступна каж дом у члену рода и каждым 
четко осознавалась. В таком  освещении становится объяснимым и факт 
непременной связи почитаемой родовой горы с родовой территорией. 
П очитание горы целым родом могло возникнуть только на том основа- ■ 
нии, что дан ная гора п ринадлеж ала всему роду в целом и находилась ] 
на его территории. То, что охотничья территория у северных алтайцев I 
ещ е в недалеком прошлом была родовой, не подлеж ит сомнению.

П о этому вопросу я собрал обильный м атериал, об этом имеются и I  
свидетельства исследователей, посетивших северных алтайцев в конце 
X V III в. и позднее. Ещ е в  70-х годах X V III в. Георги писал о шорцах. 
«К аж дое колено (т. е. сеок.— JI. П.)  ж ивет особо и в собственных ру
беж ах» 34. О родовом и племенном разделении1 охотничьей территории 
в конце X V III в. у  ш орцев и хакасов сообщ ает П аллас 35. А. Адрианов, 
путеш ествовавш ий по северному А лтаю  в 80-х годах XIX в., отметил: 
«П раво каж дого  инородца промы ш лять орех или зверя всегда строго 
ограничено известным местом; вся местность обитания «черновых та
тар» разделена на отдельные тайги»..., «в каж дой хозяйничает тот или 
иной род (сеок). Так, например, род Таяш ей (жителей Чегорола по 
р. О кзасу) не имеет своей большой тайги1, изобилующей зверем, и по
тому вы нуж ден итти на промысел в тайгу, принадлеж авш ую  шелканам 
лебединским; за  право охоты в чужой тайге Таяши п латят ежегодно от 
50 коп. д о  1 рубля с каж дого  промышленника. В случае, если кто забе
рется в чужую  тайгу без спроса, у  того отбирается все промышленное, 
и кроме того, виновный наказы вается судом общ ества» 36.

В этом сообщении, правильно отметившем представления о родовой 
собственности, несколько преувеличено значение «хозяйничанья рода» 
в тех или иных тайгах. Н а деле в это время в родовой охотничьей тай
ге хозяйничал паш ты к, зайсан  или демичи (т. е. администрация север
ных алтайц ев), которые и присваивали себе поборы за право про
мысла, вы давали разреш ения на промысел зверя в тайге тех сеоков, 
которые входили в административное управление того или иного зай- 
сана, паш ты ка. В сознании ж е  рядовых членов сеока охотничья терри
тория вы ступала попреж нему как  общ ая родовая территория, но право 
распоряж ения ею было узурпировано паш тыками, зайсанами и их по
мощ никами, что, кроме официальных источников, подтверж даю т и ста
рики.

34 Г е о р г и .  О писание народов..., т. II, СП б., 1799, стр. 141.
35 П а л л а с .  Путеш ествие по разным местам Российского государства, ч. III, 

СПб., 1788, стр. 515. Д ы р е я к о в а  и П о т а п о в .  Абыл и озуп —  хозяйственные ору
дия у  шорцев. Культура и письменность Востока, кн. III, Баку, 1928, стр. 105— 106.

36 А. А д р и а н о в .  П утеш ествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. 
Записки РГО  по общ ей географии, XI, 1886, стр. 317; е г о  ж е .  Кузнецкий край: 
Ж ивописная Россия, т. XI, стр. 292.
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При этом узурпация общ инного родового права произош ла местами 
еще до появления закона Сперанского. Это следует из некоторых пре
даний, поддаю щ иеся датировке. Выш е указы валось, что когда сеок 
«Ялан», или «Тонгул», был вынуж ден выселиться в Комляжскую  во
лость, он получил охотничью территорию  и почитаемую гору сеока 
«Комдош» от зай сана С азу, который был третьим зайсаном после при
соединения тубаларов к  России; стало  быть, это произошло во второй 
половине X V III в. О тмечу такж е, что в шорском предании о сеоке 
«Таяс» говорится, что три1 брата из этого рода, по имени Кбктбс, Ма- 
ныс и Анийн, боясь нападения саянцев, пришли к начальнику бельти- 
ров Эптису, подарили ему трех черных соболей и стали просить у него 
себе землю. Эптис поселил их в  верховьях М онака 37. И м я Эптиса как 
начальника (есаула) бельтирских татар  встречается в русских докумен
тах около половины X V III в . 38 И з этих примеров следует, что уж е во 
второй половине X V III в. родовой территорией распоряж ался зайсан, 
паштык.

Н о пам ять о родовом разделении охотничьей территории живо со
хранилась у северных алтайцев и до наш их дней. Обычно охотничья 
территория того или иного рода располагалась по долинам таеж ных 
рек. К аж ды й сеок имел для  промысла долину одной или нескольких 
речек, территорию  которой он считал своей общей родовой собствен
ностью. В ближ них тайгах , изобилую щих зверем , например в  «Большой 
черни» (тайга, располож енная в  окрестностях северной части Телецко- 
го о зер а ), у тубаларов одна долина реки п ринадлеж ала двум или1 не
скольким сеокам , и каж ды й сеок промыш лял по определенным логам  и 
впадинам этой долины. С еок «Комдош», например, промышлял зверя 
ло долине р. Уймень (левый приток Б и и). Кроме того, он имел право 
промыш лять в определенных логах по р. К ара-кокш е (правый приток 
Бии). Здесь ж е  по другим логам  охотился на зверя сеок «Тогус». Сеок 
«Ярык» промыш лял по ручьям и1 речкам, впадаю щ им в р. Уймень. 
Здесь у него были свои родовые охотничьи лога-угодья («Я ры к-таш ту»). 
Сеок «Ю сь» охотился по своим логам , по р. К ара-кокш е. Сеок «Кузен» 
промышлял по правому берегу Бии и в районе Телецкого озера. Его 
родовые тайги: А ктыган, Солог, Яшпу, Чорбок. С еок «Чапты» охотился 
в окрестностях горы «Ч апты гана» и1 т. д.

В годы отсутствия зверя в родовых тайгах охотники тубалары 
обычно обращ ались к родичам по линии м атери или жены и просили 
разреш ения промы ш лять в их родовых охотничьих угодьях, мотивируя 
тем, что иначе им нечем будет уплатить ясак. Обычно разреш ение д а 
валось, и тубалары  вступали в артели охотников, состоящ их из род
ственников ж ены  или матери, или промыш ляли отдельно на территории 
сеока матери или жены . У челканцев сеока «Чалканы г» родовые про
мысловые угодья находились в  верховьях р. Сайту, левого притока 
Байгола, в тайгах Уе и Кечимир и в верховьях Байгола по горе Уч- 
cypi, в тайгах: Туру, Поди, К ара-тббе, Тилаш тар и др. У сеока «Ш ак- 
шылыг» общей родовой тайгой д ля  промысла соболей считались места 
по р. К аиру и тайга по р. Кепе, в верховьях А бакана. О днако на эту 
территорию часто заходили промы ш лять тувинцы. Поэтому охотники 
сеока «Ш акш ылыг» ходи'ли в эту тайгу обычно большими артелями, 
учитывая возм ож ность столкновения с тувинцами. Вообще у этого сео
ка своей тайги для промысла было мало, и охотникам его приходилось

37 Н . К а т а н о  в. Образцы народной литературы тюркских племен, т. IX, стр. 
54Y (перевод).

38 «Сборник историко-статистических сведений о  Сибири», т. II, вып. 1, стр. 
15— 16. Во времена П алласа (1772) башлык бельтиров Эптыш управлял и южными 
бирюсами (т. е. шорцами сеоков: Кобый, Карга, Кый). Он имел зимовье в 8 верстах 
к югу от Аскыша.
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бродить по чужим тайгам , например в тайгах Минер, Порот близ Те- 
лецкого озера. По этому поводу с<еок «Чалканы г» сочинил про «Шак- 
шылыгов» насмеш ку: jap  j' o k  таакан  — не имея земли (бродят словно) 
россам аха, тургун joK ак киик — не имея основного места_(бродят слое
н о ) олень.

О бщ ая промы словая территория верхних кумандинцев имела грани
цу с ш орцами по водоразделу Бии и Кондомы (хребет К огена). Вер
ховья рек, являю щ ихся правыми притоками Бии (выше р. Лебедь), 
были кумандинскими промысловыми угодьями. Верхние кумандинцы 
промыш ляли раньш е в верховьях рек Ийбеня (Ульмень) и Ушпы (пра
вые притоки Б и и ). Затем  промыш ляли на горе Себире (в верховьях 
речки Тебезе, по-русски К ебезе, находящ ейся ныне на территории Ста- 
робардинского района) и по горе К ы зы лгая (по-русски Синюха), на 
левом берегу Бии1. У казанны е м еста кумандинцы считали своими. Когда 
край  этот стал усиленно заселяться русскими (XIX в .), зверя в этих 
местах не стало, тайгу начали быстро истреблять, и верхние куман
динцы стали ходить на промысел в окрестности Телецкого озера (Кол- 
дор, Самыш , П ы ж а ), где нередко вступали в конфликты с тубаларами, 
которы е считали эти места свои'ми родовыми угодьями. То’ж е происхо
дило и в районах верховьев левы х притоков Кондомы', где хозяевами 
тайги считали себя шорцы.

П ам ять  о родовой собственности на охотничью территорию у шорцев 
ещ е настолько ж ива, что мне без особенного труда удалось определить 
ее у ряда сеоков. У сеока «К ызы л-гая» она находилась в верховьях 
Томи в местности Ш ортайка, т. е. по рекам  Ш орсуг, О й-бажы, в вер
ховья Тольбер (так  н азы ваем ая С ар ы г-тай га), Пышкамчи, Палыктыг. 
Р одовая тайга у  сеока «Кобый» находилась в бассейне Томи, по реч
кам: К озугол, Тузаксуг, Кыйсуг, Казыл-А ш тыг, по р. Сынзас. Так как 
сеок «Кобый» имел довольно много родственников из сеока «Кызыл
гая», то многие кобыйцы промыш ляли по речкам: П алы кты г и Шорсуг. 
Ш орский сеок «Кый» считал своей родовой тайгой места в верхнем 
течении А бакана: реки Ы тыл, Тардаш , Кызас. Охотничья тайга сеока 
«К арга» находилась по р. Терек-суг, по притоку Томи и т. д . 39

В торж ение в чужую  родовую территорию  рассматривалось как на
руш ение права родовой собственности. Челейцы (сеок у шорцев) рас
сказы вали, что правонаруш ителей били, добычу отнимали и прогоняли 
их с родовой территории. У тубаларов такие конфликты разбирались 
зайсанским су д о м 40. Тубалары  ж аловались мне в 1927 г. на кумандин
цев, заходящ их зимой на промысел до северо-восточных берегов Телец
кого озера. У ш орцев сеока «К алар» в том ж е году зимой на про
мы сле (мне приш лось быть свидетелем крупной ссоры между двумя 
семьями, одновременно выступившими в качестве собственников одного’ 
из охотничьих районов близ горы М устага. П о сведениям И. Д . Ста- 
рынкевич, захватчиков чужой охотничьей территории суди*л у шорцев 
родовой суд; старш ий в роде был судьей. П оймав на своей территории 
чуж еродца, шорцы не отнимали у него добычи и не били, боясь рас
сердить «хозяина тайги», а устраивали над ним официальный суд.

И з всего излож енного следует, что родовая общинная собственность 
на промысловую территорию  у северных алтайцев была господствую
щ ей формой собственности, остатки которой сохранились до наши1* 
дней.

Таким образом, вы сказанное выше положение приобретает прочную 
базу. Е два ли мож но сомневаться в том, что культ родовых гор у ал
тайцев явился только фантастическим отраж ением реально сущеетво-

39 См. мою работу «Очерки по исторми Ш ории». М.—  Л., 1936.
40 Ср.: С. А. Т о к а р е в .  Докапиталистические пережитки в Ойротии, стр. 36.
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вавшей общинно-родовой собственности на территорию (преж де всего 
охотничьи угодья) у северных алтайцев. Родовая собственность на 
охотничью территорию  являлась  основной экономической связью членов 
рода, которая настолько сильно пропиты вала сознание членов сеока, 
что сеок свое сущ ествование неразры вно связы вал с определенными 
родовыми горами, отож дествляя их с мифическими предками.

Мне представляется, что таким ж е образом возник культ гор и у 
южных алтайцев-скотоводов. Родовой характер  культа гор у них и его 
связь с располож ением родовых кочевий подметили в свое время мис
сионеры 4l.

Я хотел бы остановиться ещ е на вопросе о времени возникновения 
культа гор на А лтае. Выше я указал , основываясь на ф актах отправ
ления культа рядовыми охотниками и стариками без участия шамана, 
что культ этот древнее ш аманства. Ш аманство включило в себя этот 
древний родовой культ, подвергнув его соответствующей' переработке, 
но еще не настолько, чтобы в нем нельзя было выделить дош аманские 
элементы 42. К числу последних, кроме указанны х выше, я отношу еще 
факт отсутствия у алтайцев идолов, изображ аю щ их родовые горы или 
их «хозяев» (тагды нг a3i или тудынг a3 i). Н а фоне широко распростра
ненного у северных алтайцев обыкновения д елать  вещественные изо
браж ения — идолов почитаемых духов, этот ф акт приобретает важ ное 
значение. П ри этом необходимо отметить, что не делаю т идолов родо
вых гор или горных «хозяев» вовсе не потому, что образ их неясен 
алтайцам. Н апротив, образ родовых гор, в последнее врем я чащ е всего 
выступающий в образе «хозяев» гор, рисуется алтайцам  довольно точ
но и подробно. Об этом убедительно говорят многочисленные охотни
чьи легенды  у различных племен А лтая 43. 'З д е с ь  «хозяева» гор высту
пают в образе лю дей — мужчин и женщ ин, старых и молодых. Они 
часто посещают охотников в тайге во время прохмысла. Обычно они 
являлись охотникам в образе молодой женщ ины или девицы (у куман
динцев чащ е всего р ы ж ей ), голой, с большими грудями, закинутыми за 
плечи или залож енны ми подмышки. Горные «хозяйки» охотно вступа
ли в половую связь, особенно с холостыми охотниками, делая их за 
это удачливыми в промысле.

О днако, несмотря на столь ясные представления о физическом обли
ке горных «хозяев», вещ ественных изображ ений и'х (в отличие от дру
гих охотничьих духов) алтайцы все ж е не делали. Почему для почи
таемых гор делалось такое исключение, так  плохо согласую щ ееся с 
обычаем д елать  идолов, особенно охотничьих духов? О твет на этот во
прос м ож ет быть только один. К ульт гор у алтайцев возник, видимо, 
на такой стадии культуры, на которой изготовление и'долов еще не 
было известно. А так ая  стадия культуры  нам хорошо известна по р а
ботам Л . М органа и Ф. Энгельса. К огда Энгельсу пришлось коснуться 
вопроса религиозных представлений у  ирокезов, он указал, что «свои 
религиозные представления — всякого рода духов — они уж е вопло
щ али1 в человеческом образе, но низш ая ступень варварства, на кото

41 «Алтаец поклоняется той горе, откуда бегут воды, орошающие долины, на 
которых пасутся его стада. Ш аманист, получая свое богатство, ж изнь и другие  
блага, сознает, что эти блага идут и з какого-то рога изобилия, ибо рог эт о т — гора, 
где он имеет сваи кочевья. К ажды й сеок  (рощ) имеет свой Алтай» (Приложение к 
Отчету алтайской духовной миссии за  1911 г., Томск, 1912, стр. 91). Связь почитания 
гор с родовой территорией я виж у и у древних монголов, как это вытекает из ра
боты Б. Я. В л а д и м и р ц о в а  (Общественный строй монголов, JI., 1934, стр. 57).

42 С. А. Т о к а р е в )  в статье «Пережитки родового культа у  алтайцев» также 
находит, что родовой культ у  алтайцев древнее шаманства.

43 Такие легенды собраны и опубликованы мной в статье «Охотничьи обряды и 
поверья у алтайских тюрков» («Культура и письменность Востока», кн. V, Баку,
1929); см. такж е: Н. А. Д ы р е н к о в а .  Ш орский фольклор. М.— Л., 1940; е е  ж е  
Охотничьи легенды у кумандинцев (рукопись).
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рой  они находились, не знает ещ е осязательных изображений, так на
зываемых идолов. То был культ природы и стихий, находившийся на 
пути развития к м ногобож ию »4S. С ледовательно, мож но считать, что 
культ гор у алтайцев возник не позднее низшей ступени варварства, 
т. е. той ступени культуры, когда родовой строй достигает своего рас
цвета.

Таким образом , родовой культ гор у алтайцев является дошедшим 
до нас отраж ением  той стадии развития религиозных представлений, 
когда последние в  виде духов-хозяев воплощ аю тся в антропоморфных 
образах , когда господствовал культ природы и стихии, когда еще не 
делали  вещ ественных изображ ений божеств. Все это подтверж дает наш 
тезис о большей древности родового культа гор у алтайцев по сравне
нию с  ш аманством.

45 Ф. Э н г е л ь с .  П роисхож дение семьи, частной собственности и государств 
<К. М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 72).


