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ЭТНОЛОГИЯ / ETHNOLOGY

Одной из глобальных проблем челове-
чества в третьем тысячелетии становится 
охрана окружающей среды как первейшее 
условие не только для дальнейшего суще-
ствования человека, но и его выживания 
как вида. Для экологии важное значение 
приобретает анализ огромного историче-

ского опыта народов Востока, в том числе 
народов Центральной Азии, выработавших 
своеобразные методы регуляции взаимоот-
ношений человека и природы.

С точки зрения экологии, каждая эт-
ническая культура экологична, ибо она 
сформировалась в определенной природ-
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но-ландшафтной среде путем адаптации к 
ней. Поэтому экологическая культура на-
рода, в сущности, есть отражение его тра-
диционной культуры. Так, от первобытных 
обществ таежных охотников и рыболовов 
Юга Сибири унаследованы экологические 
традиции промысла, выражающиеся в со-
блюдении сезона охоты, выбора особого 
вида зверей по полу и возрасту, разумных 
потребностей добычи, обусловливающих 
смену мест охоты и т. п.[Абаев 2006: 8].

Территория Центральной Азии является 
родиной тюрко-монголоязычных народов, у 
которых выработался определенный опыт 
сохранения этноэкологических традиций в 
результате комплексного взаимодействия 
уникальных природных ландшафтов, авто-
хтонных верований и культов этносов, на-
селяющих данный регион, и мощного куль-
турного влияния буддизма. 

Территории Кобдоского и Баян-Уль-
гийского аймаков Монголии представляют 
собой уникальный природный комплекс в 
центре Азии, сочетающий в себе высоко-
горную тундру, горные луга и горные степи 
— эталон высокогорных систем. Вершины 
гор плоские, склоны крутые, что свидетель-
ствует о поднятии древних поверхностей 
выравнивания  новейшими горообразова-
тельными движениями [Тишков 2003: 296]. 
Характерной особенностью данного регио-
на является то, что здесь преобладают гор-
но-луговые, гольцовые и ледниковые ланд-
шафты, которые пригодны для выпаса овец, 
коз, лошадей и яков. 

Баян-Ульгийский и Кобдоский аймаки 
относятся к экологической системе Мон-
гольского Алтая, расположенного на западе 
страны. Протяженность хребта Монголь-
ского Алтая с северо-запада на юго-вос-
ток составляет более 800 км, далее тянутся 
хребты Гобийского Алтая, на западе он гра-
ничит с котловиной Больших Озер, на вос-
токе — с котловиной Барун Хурай [Дашзэ-
вэг 2006: 54].

В своем культурном наследии общности 
людей имеют особые и разнообразные ме-
ханизмы выбора и обозначения простран-
ства, организации его через использование 
и установление определенных прав над его 
частью, будь то территориальные участки, 
пограничные линии или коммуникацион-
ные пути [Дашзэвэг 2006: 54]. В целом для 
тувинцев, проживающих в северо-западной 
Монголии, характерно почитание всех при-
родных стихий и определенных объектов 

природы. У каждой долины, реки, горы есть 
хозяин, дух местности. И, конечно, огром-
ную роль в их жизни играют система запре-
тов и предписаний относительно природо-
пользования и система экологических тра-
диций, которые обеспечивают сохранность 
ресурсов родовых земель.

Пространственные обозначения со-
держат много характеристик — историче-
ских, властных, романтических, амбици-
озных, курьезных и прочих [Тишков 2003: 
297; Тишков 2004: 31]. При этом можно 
заметить, что пространственные обозначе-
ния обязательно имеют свои центры. Во-
обще, центры появляются и существуют в 
среде человеческих общностей как своего 
рода метафизические необходимости: они 
служат узлами связей, местами защиты и 
управления, формируют каркас обитаемой 
территории, придают ей определенную кон-
фигурацию. Такими местами следует назы-
вать родовые земли, священные оваа и т.д.

Родовые земли — среда обитания 
кочевников. Территории родовых земель, 
принадлежавших родоплеменным группам 
этнических тувинцев Монголии, имели 
обязательный режим землепользования 
независимо от ландшафтов.

Священными землями у тувинцев с 
древних времен считались:

– священная земля родовой группы, 
т. е. каждая родоплеменная группа имела 
свою священную гору, которая играла 
определенную роль во взаимоотношениях 
внутри общества;

– места лечебных источников —
аржааны [Аракчаа, Дадаа 2005: 86].  

Местами особого почитания у тувинцев 
являются оваа. Они бывают нескольких ти-
пов: из  нагроможденных камней и плит, в 
виде конусообразных шалашей из жердей, 
хвороста, в которые втыкались шесты с 
привязанными к ним лентами (чалама) [Ай-
ыжы, Базырчап 2014: 32]. Шесты, воткну-
тые в землю, означали право определенного 
рода на эту землю. Оваа из дерева возводи-
ли у озер и в местах хем белдири — слияния 
двух рек, а также в тайге, они символизиро-
вали собой пункты связи с Верхним Миром. 
Такие оваа служили символом источника 
жизни (вода) и единства рода, при этом оваа 
из дерева мог символизировать род людей, 
могущих сменить расположение, поэтому 
их делали из ветхого материала — дерева. 
Оваа из камней возводили на перевалах, и 
они служили пограничным знаком между 



88

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 2 2015

родовыми землями. Каждый год перед нача-
лом лета (первая половина июня) освящали 
священную гору, проводя культовый обряд 
оваа дагыыры. На этом обряде присутство-
вали все члены родоплеменной группы, они 
просили хозяина священной горы даровать 
благополучие семье, роду, племени. Авто-
рам статьи удалось наблюдать совершение 
обряда оваа дагыыры в местности Беш-
Богдо, в сомоне Ценгэл Баян-Ульгийского 
аймака. 

Священная земля тувинцев Беш-Богдо 
(в переводе означает «Пять богов») нахо-
дится в 120 км от сомона Ценгэл. Сакрали-
зация освоенной ими местности манифе-
стирована в виде оваа, сооружавшихся из 
камней, в честь местных духов-хозяев. Они 
представляли собой и первоначальное свя-
тилище, и жертвенник и были своего рода 
маркерами родовой, а позднее и этнической 
территории. В сезон полевой работы экс-
педиции в Кобдоском аймаке в местности 
Цагаан Эрик (букв. «Белый бере г»; тув. 
Ак-Эрик) удалось собрать материал об об-
ряде освящения оваа, сооруженных на воз-
вышенностях. Вблизи от этой местности 
были обнаружены оваа тувинцев (по словам 
информантов, их два), остальные монголь-
ские. Но это не означает, что тувинцы Коб-
доского аймака освящают только эти два 
оваа, наверняка их больше. Один из них, 
как сообщили информанты, люди переста-
ли почитать и освящать. По словам инфор-
мантки Тас (из рода донгак, 93 г., родилась 
в местности Торук Кок Тайги), «название 
этому оваа — «белое оваа» — дано тувин-
цами. Почему белое? Потому что туда кла-
ли в основном белые камни. Оваа был соору-
жен недалеко от местности Цагаан Эрик, 
на не очень высокой горе. Живущие здесь 
тувинцы перестали освящать оваа—после 
того, как случился пожар. Именно рядом 
с ним сгорел трактор, который перевозил 
пожитки перекочевывавших пяти юрт. Во-
дитель погиб». С этого момента люди пре-
кратили освящать оваа, посчитав это место 
оскверненным, и до настоящего времени 
здесь не возведен большой оваа. По сведе-
ниям информанта Монге, раньше оваа, ря-
дом с которым произошел несчастный слу-
чай, освящали «в основном люди, у которых 
были быстрые скакуны». Воздвигались 
оваа, как правило, в наиболее приметных 
точках ландшафта (на вершинах гор, гор-
ных перевалах, перекрестках дорог, берегах 
рек и озер). У тувинцев  большинство оваа 

сооружено на возвышенностях, в некото-
рых случаях — даже в труднодоступных ме-
стах, чтобы не привлекали к себе внимание, 
видимо, в основном, в родовых местах. Вы-
бор места сооружения тоже имел большой 
смысл — по поверью, для того, чтобы ду-
ху-хозяину этой местности все вокруг было 
видно (информант Болормаа, из рода Иргит, 
1972 г. р., родилась в г. Ховд, Кобдоский ай-
мак Монголии).

Обряд оваа дагыыры призван был объ-
единять людей внутри рода. Совершая 
культовые обряды, люди постигали силу 
общества и понимали свою зависимость от 
природы. Как объясняют информанты, на 
горе, где стоит оваа тувинцев, нельзя охо-
титься, потому что все на ней считается свя-
щенным, кроме того, там обитают архары. 
Каждый, кто посещал оваа или проезжал 
мимо, должен был что-нибудь там оставить 
— камень, тряпочку, долю пищи и питья, 
позднее — спички, деньги, бутылки с моло-
ком и т.д. 

Недалеко от вышеописанного оваа есть 
большая скала, на которой видно множе-
ство петроглифов разных времен, чудом 
сохранившихся до наших дней. Среди на-
скальных рисунков много изображений жи-
вотных, колесниц, сценок из охотничьей и 
повседневной жизни людей. Большая часть 
петроглифов, предположительно, относит-
ся к эпохе бронзы. Наиболее интересные 
петроглифы словно скрыты от посторон-
них, они выбиты в щели между скалами. 
Следует заметить, что такие петроглифы 
также служили своего рода маркерами ро-
довых местностей. 

Кроме того, эта местность богата исто-
рико-культурными памятниками: археоло-
гические памятники бронзового и скифско-
го периодов, «оленные камни», тюркские 
могильники и поминальники. Все это сви-
детельствует о том, что данная территория 
была хорошо освоена кочевниками. Следо-
вательно, необходимо дальнейшее углуб-
ленное изучение их символики и установле-
ние точного возраста.

Выше упоминалось, что различные ро-
доплеменные группы считали священны-
ми землями свои родовые места, т. е. земли 
своих предков, которые они освящали. Со 
слов наших информантов, зафиксированы 
следующие, преобладающие по численно-
сти в Кобдоском аймаке, родоплеменные 
группы: чаг-тыва, донгак,  иргит, хойук, 
куулар, сояннар. Эти группы подразде-
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ляются на более мелкие — например, ро-
доплеменная группа чаг-тыва делится на 
две подгруппы (сарыг чаг-тыва, кара чаг-
тыва). Таким образом, у каждой родопле-
менной группы есть свои священные ме-
ста. Информант Болормаа (из рода иргит, 
1972 г. р.) рассказала: «У рода иргит есть 
оваа, и мы каждый год освящаем его. Оваа 
есть еще у группы чаг-иргитов. На обря-
де освящения присутствуют только чле-
ны нашего рода, а „хозяин“ живет сам в 
г. Ховде». Из этого сообщения следует, что 
обряд освящения родовых оваа сохраняет-
ся, что имеющееся внутри родоплеменной 
группы иргит подразделение чаг-иргит 
также проводит освящение своего оваа, 
что у каждого оваа имеется свой хозяин, 
который следит за существующим поряд-
ком. В последнее время тувинцы Кобдос-
ского аймака Монголии перестали освя-
щать родовые оваа, которые находятся в 
труднодоступных местах.

При исследовании данной темы в ходе 
экспедиционных работ информантам был 
задан вопрос: территория, на которой вы 
проживаете, искони родная или обретен-
ная? Интересно то, что информанты (люди 
разного возраста) отвечали, что земли, где 
они живут, — это родные и священные для 
них места, что здесь жили их отцы, праде-
ды, прапрадеды и т. д. Исходя из вышеска-
занного, можно отметить, что в Кобдоском 
аймаке в основном проживают тувинцы, 
переселившиеся из Баян-Ульгийского ай-
мака, или Китайского Алтая, а цэнгельские 
тувинцы считают себя автохтонами, корен-
ными жителями сомона Цэнгел Баян-Уль-
гийского аймака.

Тувинцы Баян-Ульгийского и Кобдо-
ского аймаков традиционно занимаются 
отгонным животноводством. В сельской 
местности зажиточными считаются семьи, 
у которых поголовье скота насчитывает 
свыше 500–600 голов, среднего достатка — 
200–300 голов, а те, у кого менее 200 голов, 
— бедными [Цэцэгдарь 2003: 10]. В Кобдо-
ском аймаке тувинцы, кроме скотоводства, 
занимаются земледелием, в том числе бах-
чеводством. При этом надо отметить, что 
охота как занятие существует до сих пор. 

В ходе экспедиции 2009 г. в сомон Цэн-
гел Баян-Ульгийского аймака группа выеха-
ла в местность Кадыы (в 90 км от сомона 
Цэнгел). Во время пути водитель Аюш и 
проводник Халза продемонстрировали ма-
стерство охоты на тарбаганов (сурков). Бук-

вально с одного выстрела они убили тарба-
ганов, тут же освежевали тушки, при этом 
сердце и почки забрали себе, а остальное 
оставили на земле. Объяснили они это тем, 
что внутренностями кормят духов данной 
местности, чтобы те даровали удачу и в сле-
дующей их охоте. В Монголии в последние 
три года введен запрет на охоту на тарба-
ганов, поскольку государство отнесло этих 
животных к исчезающим, а потому подле-
жащим охране.

В традиционном мировоззрении тувин-
цев северо-западной Монголии обращают 
на себя внимание издревле укоренившие-
ся обряды поклонения солнцу, небу, звез-
дам. К примеру, они поклонялись солнцу 
как источнику тепла и света, совершая об-
ряд окропления. Каждое утро, сварив чай с 
молоком, наливали его в пиалу или чашку 
и, выйдя из юрты, с молитвой «Хурмусту 
бурган, Алтай Тээдис!» брызгали специ-
альным приспособлением типа ложки с 9 
отверстиями («девятиглазницей») чай вверх 
к солнцу и небу, прося даровать им счастье, 
здоровье, радость, тепло, хороший урожай, 
благополучие семье и дому. При этом все 
молились и только после этого окропляли 
чаем огонь очага. В настоящее время тувин-
цы северо-западной Монголии совершают 
обряд поклонения солнцу в день свадьбы. 
Самый старший в роду, стоя рядом с моло-
доженами и другими близкими родствен-
никами, совершает жертвоприношение и 
просит солнце даровать супругам счастье, 
здоровых детей и много скота.

Из обрядов поклонения звездам боль-
шая часть относится к созвездию Чеди-Ха-
ан, т. е. Большой Медведице, которая нахо-
дится прямо над нами и состоит из несколь-
ких звезд. Тувинцы верили в то, что судьба 
каждого человека, в соответствии с годом 
его рождения, связана с определенной звез-
дой из этого созвездия. Вечером, когда на 
небе зажигались звезды, тувинец обращал-
ся к «своей» звезде. Информанты пожило-
го возраста рассказывали, что в новолуние 
тувинцы по звездам могли предсказать по-
году, определить, каким будет следующий 
месяц — благополучным или нет.

В настоящее время одной из острых про-
блем традиционного природопользования 
является заброшенность 10–15% пастбищ в 
Баян-Ульгийском аймаке. При этом тради-
ционные пастбища тувинцев ухудшаются 
из года в год, меняется их растительный по-
кров. Зимы 2009–2010 гг. в Монголии, как 
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и в Республике Тыва, выдались очень суро-
выми. Массовый падеж скота отмечался и в 
зиму 2010 г. Изменение климата, экологиче-
ские проблемы особенно тяжело восприни-
маются кочевниками-скотоводами. Продук-
тивность земли снижается, а регенерация 
происходит очень медленно.

Таким образом,для сохранения совре-
менных экосистем требуется рациональ-
ное использование природных ресурсов, 
что невозможно без изучения особенно-
стей данных экосистем. Так как главным 
и основным занятием тувинцев северо-за-
падной Монголии издревле являлось ско-
товодство, каждая родоплеменная группа 
знала свое место в общей схеме природо-
пользования. Эти места они считали ис-
конно родовыми и священными землями, 
маркировали их знаками — оваа. Обряды, 
традиции и опыт ведения хозяйства пере-
давались из поколения в поколение. Тувин-
цы, живущие в северо-западной Монголии, 
за многие десятилетия адаптировались к 
данной территории, при этом сохраняя тра-
диции природопользования, не нарушая 
природного равновесия в соответствии с 
экологическими возможностями освоен-
ной среды, но собственные потребности 
так и не адаптировали к ней. 
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