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О Т  А В Т О Р А

П р е д л а г а е м а я  читателю  р аб о та  посвящ ена  истори к о-этн ограф и че
с к о м у  исследован ию  дореволю цион ного  х озяйства , бы та и культуры  
тувинц ев-тодж ин цев , а т а к ж е  вопросам  их происхож дения .

К а к  известно, т у в и н ц ы — коренное население  Тувинской ав то н о м 
ной области  Р С Ф С Р  — дели ли сь  по ф о р м ам  хозяйственной д ея т е л ь н о 
сти на скотоводов степных и горно-степных районов  Ц ен тральн ой , 
Ю ж н о й  и З а п а д н о й  Тувы и охотников-оленеводов, н асел явш и х  горно
та еж н ы е  районы  Восточной Тувы  (Т одж а , Т ере-Х оль) .

О хотники-оленеводы  отли чали сь  от скотоводов  не только  х о зя й 
ственной деятельностью , но и многими этнограф ическим и  особен ностя
ми и происхож дением .

Скотоводы, н асел явш и е  степные участки  в д о ли н ах  т а еж н ы х  рек 
С еверо-В осточной Тувы (Т одж инский  р ай о н ),  которы х м ож н о т а к ж е  
н а зв а т ь  скотоводам и -охотн икам и , в хозяйственном  и этно-культурном  
отнош ении за н и м ал и  пром еж уточное  полож ен ие  м еж д у  охотниками- 
олен еводам и  и скотоводам и  други х  районов Тувы. В научной л и т е р а 
туре  скотоводов Т о д ж и  и тувинцев-оленеводов  1 обычно н а зы в а ю т  вос
точными туви н ц ам и  или туви н ц ам и -тод ж и н ц ам и .

Если  м ож н о  говорить о том, что этн о гр аф и я  тувинцев и их п ро
исхож дение остаю тся  недостаточно изученными, то это в первую оче
редь относится к восточным тувинц ам . П р овод и вш и еся  в Туве э т н о г р а 
ф ические  и сследован и я  о х в аты в ал и  гл авн ы м  о б разом  тувинцев 
степных районов, составлявш и х  п о д авл яю щ ее  больш инство  коренного 
н аселен и я  об ласти  (свыш е 9 0 % ) .  Д о р е в о л ю ц и о н н а я  экспеди ция  
П. Е. О стровских, н а п р ав л е н н а я  Р усски м  географ ическим  общ еством  
специально д л я  этнограф ического  изучения тодж инц ев , не достигла  
мест, населенны х оленеводам и .

М е ж д у  тем вопросы этн о гр аф и и  и прои схож ден ия  тувинц ев-тод 
ж и нцев , ж и в у щ и х  в Восточных С а я н а х ,  на стыке сибирской тайги  и сте
пей Ц ен тр ал ьн о й  Азии, имею т интерес не только  д л я  этнической исто
рии тувинцев, но и других н арод ов  Азии, чьи исторические судьбы 
бы ли связан ы  с горной страной С аян .

З а  короткий срок, прош едш ий со времени вступления  Тувинской 
Н ар о дн о й  Р есп у б л и ки  в состав  С оветского С ою за  (1944 г .) ,  в ж и зни  
тувинского ' н а р о д а  произош ли огром ны е изменения. Д ости гн уты  зн а ч и 
тельн ы е успехи в социалистическом  переустройстве хозяй ства ,  к у л ь 
туры  и бы та тувинцев. Н а в с е гд а  л и к в и д и р о в ан а  в еко вая  и зо л и р о в ан 
ность восточных тувинцев, со ставл яю щ и х  теперь  органическую  часть  
тувинского  н ар о д а ,  с кл ад ы в аю щ его ся  в социалистическую  нацию .

П ереустрой ству  хозяйства , культуры  и бы та  тувинц ев-тодж ин цев  
в условиях  Советской Тувы посвящ ено  закл ю чен и е  н астоящ ей  работы. 
Э та  тем а ,  которую  следует  р ас с м ат р и в а т ь  в н ер азры вн ой  связи  с у сп е 
х ам и  социалистического  строи тельства  во всей Туве, д о л ж н а  стать 
предметом  специального  исследования .

1 Д алее названия: охотники-оленеводы, тувинцы-оленеводы и оленеводы-тоджин- 
цы употребляются как равнозначные. .
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Н а п и са н и е  тувинских слов в работе  д ан о  в соответствии с тр ебо 
ван и ям и  современной тувинской  ор ф о гр аф и и ;  д л я  тодж инск их  слов, к а к  
правило , сохранены  присущ ие им д и а л е к т н ы е  особенности.

Книга  основана  гл авн ы м  о б р азо м  на м атер и ал ах ,  собран ны х  во 
врем я научны х ко м ан ди р о во к  автора  в Восточную Туву в 1951 — 1958 гг.; 
и сп ользован ы  коллекции М у зея  этн ограф и и  и антропологии А кадем ии 
наук  С С С Р , Г осударственн ого  м узея  этн ограф и и  н арод ов  С С С Р  ( Л е 
н и н гр ад ) ,  Тувинского  областного  краеведческого  м узея  (К ы зы л ) ,  а 
т а к ж е  докум енты , х р а н я щ и е с я  в местных и цен тральн ы х  архивах .

С д ел ан н ы е  автором  в Восточной Туве снимки сохранивш ихся  с т а 
рых ф орм  одеж ды , орудий тр у да  и т. п., которые в настоящ ее  время 
вы ш ли из употребления , и сп ользован ы  в работе  д ля  и ллю стрирован ия  
дореволю цион ной  культуры  тодж инц ев .

П о л ьзу ю сь  возм ож н остью  в ы р ази ть  глубокую  б лаго д ар н о сть  со
тр у д н и к ам  И нститута  этн ограф и и  А Н  С С С Р  и Тувинского  научно-ис
следовательского  института я зы к а ,  л и те р а ту р ы  и истории, сделавш им  
ценные з а м е ч а н и я  в ходе работы  над  книгой, а т а к ж е  общ ественны м  и 
партий ны м  о р ган и зац и ям  Т одж ин ского  р ай он а  за  содействие, о казан н о е  
мне во врем я  полевых этнограф ических  работ  в Восточной Туве.



В В Е Д Е Н И Е

П р и р о д а  Северо-Восточной Тувы .  Т у вин ды -тодж инц ы  в н ач але  
XX в. н аселяли  в основном территорию  Северо-Восточной Тувы —  ны 
нешний Тодж ин ский  район и восточную часть  горно-таеж ного  м е ж д у 
речья Бий-Х ем а и К аа -Х ем а  (К аа-Х ем ск и й  р ай о н ).

Т одж ин ский  район  вклю чает  нагорье  Восточных С аян , Систигхем- 
ское плоскогорье  и Т одж и н скую  котловину. В восточной части 
м еж д у р ечья  Би й-Х ем а и К аа -Х ем а  расп о л о ж ен  хребет  А к а д е м и ка  О б 
ручева.

О гром ны е горные массивы  Северо-В осточной Тувы  покры ты  д е в 
ственной тайгой с п р еоб ладан и ем  лиственницы , кедра , ели и сосны. 
П о мере  п одъем а в горы тай га  редеет, а на вы сотах  около 2 тыс. м  
н ад  уровнем  моря  см еняется  «гольцам и»  —  альпий ским  л а н д ш а ф то м  с 
х ар ак тер н ы м и  д л я  него кам ени сты м и россы пями и горной тундрой, 
покрытой л и ш ай н и к ам и  д а  кое-где в стречаю щ и м и ся  к ар л и к о в ы м и  и в а 
ми и березкам и . В ы сота  горных хребтов  д остигает  3 тыс. м  н ад  уровнем  
моря.

М ногочисленны е м еж горны е пади заболочены , покры ты  осоковыми 
лугам и .

Т о д ж и н ск а я  котловина з а н и м ае т  обш ирную  впадину  в бассейне  
верхнего течения р. Бий-Хем. С север о -зап ада ,  севера  и востока  ее 
о к р у ж а ю т  склоны Восточного С а я н а ,  с з а п а д а  и юга — отроги хребта  
А ка д е м и к а  О бручева .

В позднечетвертичное врем я  в Т одж ин скую  котловин у  с о к р у ж а ю 
щ их гор сп олзали  ледн иковы е я зы ки , сли вавш и еся  в ледяной  массив 
длиной более 200 км.  Л а н д ш а ф т  х р ан и т  следы  древнего  л е д н и к а  — 
вы п ахан н ы е  им котловины, ны не за н я т ы е  озерам и , моренные холмы 
и гряды .

З н ач и т е л ь н а я  часть  Т одж и н ск ой  котловины покры та  ли ствен н и ч 
ной тайгой, но встречаю тся  здесь  и сосновые боры, и березовы е т р а в я 
ные леса , и зар о сл и  кустарников . Н а  А засской  равнине, в уро ч и щ ах  Эн- 
Суг, Толбул, А рга , в ниж нем течении р. И й встречаю тся  сравнительно  
больш и е  участки  степи.

Бий-Х ем и К аа-Х ем  —  основные реки, со ставл яю щ и е  Енисей. Б о л ь 
ш инство  правы х притоков Би й-Х ем а —  Баш -Х ем , А зас , Х ам -С ы ра ,  Си- 
стиг-Хем —  п ротекаю т по Т одж ин ской  котловине. Л е в ы е  притоки Бий- 
Х е м а —  С ерлиг-Хем, Х ар ал ,  О-Хем, Эн-Суг, У л у г -0  и др. — берут  н а 
чало  на склонах  хребта  А к ад ем и ка  О бручева. Р у с л а  этих рек п о р о ж и 
сты, течение очень быстрое.

С ам о е  б ольш ое озеро в Северо-В осточной Туве —  Т о д ж а  ( Тож у ), 
р асп о л о ж ен н о е  в ни зовьях  р. А зас . Д л и н а  оз. Т о д ж а  около 20 км,  ш и 
рина более  5 км.

Д л я  Северо-Восточной Тувы  х а р а к т е р н о  значительное  количество  
осадков  при сравнительно  низких среднегодовы х тем п ер ату р ах  *.

В л есах  много пушного и пром ы слового  зверя :  б елка , соболь, гор 
ностай, колонок, бурундук, рысь, росом аха , л и сиц а , буры й м едведь;

1 П одробная физико-географическая характеристика Тувы дана в сборнике «При
родные условия Тувинской автономной области», М., 1957; а также в книге: Л. Ш а- 
хунова, Б. Лиханов, Советская Т ува , Кызыл, 11955.
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Рис. 1. Тайга в долине реки Бий-Хем

на р. А зас  сохран и л ась  колония бобров. В реках  Т одж и встречается  
в ы д ра .  И з  копытных водятся  лоси, м ар ал ы , олени, косули, каб ан ы , 
к аб ар ги .  В тайге  много пром ы словой  птицы: северн ая  куроп атк а ,  р я б 
чик, тетерев, глухарь. Р е к и  и о зера  Т о д ж и  богаты  ценными породам и 
ры б  (таймень, хариус, сиг и пр.) .

Этнографическое изучение .  Ц енн ей ш и е  сведения о п редках  восточ
ных тувинцев, относящ и еся  к п л ем енам  дубо, со д е р ж а тс я  в китайской 
династийной хронике Т ан-ш у — истории Танской династии  (618—- 
907 гг.). Л етоп и сь  у к а з ы в а е т  места  расселен и я  дубо, сообщ ает  о х а р а к 
тере их ж и л и щ , х о зяй ства  и о б ы ч а е в 2.

В «С окровенном сказан и и »  — монгольской хронике 1240 г. —  среди 
лесны х народов, покоренны х в 1207 г. Д ж о ч и ,  сыном Ч ин ги с-хана , 
у пом и наю тся  предки тодж инц ев  — т у б а с ы 3.

Д р у го й  в аж н ы й  письменный источник, в котором  упом и наю тся  
предки тувинцев  (в том числе т о д ж и н ц ев ) ,  —  труд  Р а ш и д  ад -Д и н а  (ко 
нец X II I  — н ач ало  X IV  в . ) 4.

С X V II  в. п оявляю тся  русские письменные источники, освещ аю щ и е  
разли чн ы е  стороны ж и зн и  к а к  тувинцев в целом, т а к  и таеж н о го  н а с е 
ления  С а я н  в частности.

Д л я  харак тер и сти к и  родо-племенного  состава  северо-восточнь1х т у 
винцев особый интерес имеют дан н ы е  русских ясачн ы х  книг К р а с н о я р 
ского  у езд а  о р од ах  « С аянской  землицы ».

П ер в ы е  этнограф и ческ и е  дан н ы е  о н асел явш и х  С ая н ы  та еж н ы х  т у 
винцах , в том числе об охотниках-оленеводах , относятся  к н ач алу  
XVII в. и известны из сообщ ений русских послов к А лты н -хану  В а с и 
ли я  Т ю м ен ц а  и И в а н а  П е т л и н а 5.

2 Н. Я. Бичурин, С обрание сведений о народах, обитавших в Средней А зии в  
древние времена, т. I, М., 1950, стр. 348, 854.

3 Ю ан-Чао-би-ши, С окровенное сказание, пер. С. А. Козина, М.— Л., 1941, 
стр. 175.

4 Раш ид-ад-Д ин, С борник летописей, т. 1, кн. 1, М.— Л ., 1952, стр. 123—-125.
5 Ф. П. Покровский, Путешествие в  М онголию  и Китай сибирского казака И вана ' 

Петлина в 1618 го д у , — «Известия Отделения русского языка и словесности И мпера
торской Академии наук 1913 г.», т. XVIII, кн. 4, СПб., 1914, стр. 272.
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Рис. 3. Г орное пастбище



Рис. 4. О зеро Тоджа

И н тересны е и весьм а  денны е этнограф ические  м а те р и а л ы  о н а 
селении С а я н  есть в р а б о т а х  путеш ественников X V III  в. В конце 
X V III  в. вы ш ел  тр у д  П а л л а с а ,  в котором упом и н аю тся  и сойоты (одно 
из стары х н азв ан и й  тувинцев) — обитатели  С аян ско го  хребта  з а  п реде
л а м и  Р о с с и и 6. А втор  вы двигает  п ред полож ен ие  об их сам оедском  
п роисхож дении 7.

В 1776— 1777 гг. в П етербурге  вы ш ла п ер вая  сводн ая  этн о гр аф и ч е
с к а я  р аб о та  о н а р о д а х  России  И. Г. Г е о р г и 8. В ней приведены  све 
дения и о «племени саят, иначе н азы в аем ы х  т а к ж е  суйотам и и сой ота
ми». П о свидетельству Георги, они ж и вут  на высоких Саянских горах, на 
ю го-западном конце Б а й к а л а  у монгольской границы, а т а к ж е  на тер 
ритории К итая . Георги подчеркивал, что «единство саят  с сам ояды о 
д о к а зы в а е тс я  их видом, я зы ко м  и ж и тей ск и м и  о брядам и » . В работе  
сообщ ается , что «саят»  зан и м аю тся  оленеводством , но больш ин ство  их 
ни каки х  ж и вотн ы х , кром е собак, не имеют; они язы чники , ж и вут  
в берестяны х чум ах; основой их хозяй ства  сл у ж и т  охота и р ы б о ло в
ство. О бряды , о д еж д а  и н р авы  таки е  ж е, к а к  у  к ой балов  и м аторов  9. 
которы х Георги т а к ж е  относит к сам оедск ом у  к о л е н у 10.

В 1772— 1781 гг. границ у  м е ж д у  Россией  и К итаем  в рай он е  Тувы 
об сл ед о вал  пограничный ком и ссар  геодезист Е. П естерев . В о п уб ли к о
ванной им рабо те  он и зл о ж и л  чрезвы чайн о  интересные м а те р и а л ы  о 
тувинцах, с которы м и ему при ш лось  встреч аться  во врем я  своих по

8 П. Паллас, Путешествие по разным провинциям Российского государства, 
ч. III, половина первая, СПб., 1788.

7 Там ж е, стр. 523, 524.
8 И. Г. Георги, Описание всех  в  Российском государст ве обитающих народов, 

также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одеж д и прочих достопамят 
ностей, ч. 1—3, СПб., 1776— 1777.

9 И. Г. Георги, Описание..., ч. III, СП б., изд. 2, 1799, стр. 25.
10 Там ж е, стр. 16.
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ездок  п . Он впервы е привел довольн о  подробны е сведения о быте ту- 
винцев-тодж инцев .

Григорий Спасский, известны й исследователь  народов  Сибири, бу
дучи в 1806 г. у качинцев, на р. И ю се  встретил  двух  тувинцев, по-ви- 
дим ом у, тодж инц ев . Они сообщ или ему, что ж и в у т  в чумах, покрытых 
берестою, имею т м ал о  скота и д е р ж а т  оленей. Основное за н я т и е  их — 
охота, р ы б н ая  л о в л я  и сбор ди ко р асту щ и х  трав . С пасский впервые 
отметил, что тувинцы  говорят  на различны х  наречиях. Он приводит 
около  50 слов, по-видимому, тодж инского  д и а л е к т а .  С пасский отметил, 
что «вид сих двух  сойотов более  еще я зы к а  д о к а зы в а л  их т атар ск о е  
происхож дение» 12. Т аки м  о б р азо м , он был первым и сследователем , от
несш им тувинцев  к тю ркам .

Ф инский ученый А. М. К астр ен  во врем я  своих научны х поездок 
по Сибири в середине XIX в. с д ел ал  н аб л ю д ен и я  по я зы к у  саянски х  
тувинцев, которы й он отнес к числу  тюркских. Он отмечает, что сойот, 
или точнее саян , яв л яется  н азв ан и ем  одногЬ тувинского рода, а не 
н ар о д а  в целом. М инусинские т а та р ы  этим именем н а зы в а л и  все п ле
м ена, оби тавш и е  в С аян ски х  го р ах  13

В 1858 г. Т о д ж у  посетил К р ы ж и н  — член С ибирской экспедиции 
Р усского  географ ического  об щ ества ,  в о згл а в л я в ш е й с я  астроном ом  
Ш в ар ц е м  14. О тп рави вш и сь  5 июня 1858 г. в сопровож дени и  проводни- 
к а -т о ф а л а р а  с О кинского  к а р а у л а ,  К р ы ж и н  прош ел  до верховьев  Бий- 
Х ем а и ч ерез Х а м с а р у  на Б и рю син ские  прииски. В Т о д ж е  он провел бо
л ее  м есяц а , там  ему удалось , помимо географ ич еских  м атер и ало в ,  со
б р ать  сведения о родовом составе  населения . К р ы ж и н  отметил, что 
в Т о д ж е  оленеводством  зан и м аю т ся  роды акт -д ж ет ,  ка р а -д о д о т  и хойек, 
а скотоводством  —  акт-додот  и кар а -д о д о т  15.

Н а ч а л о  специ ально  этн ограф и ческ ом у  изучению Т одж и бы ло  поло
ж ен о  П. Е. О стровских, которы й летом 1897 г. соверш и л поездку 
в Т о д ж у  по поручению Россий ского  географ ического  общ ества . С п утн и 
ком О стровских  был студент «из м инусинских инородцев» М. И . Р а й 
ков. О стровских  и Р а й к о в  позн аком и ли сь  то ль ко  с бытом скотоводче
ского населения , оленеводов ж е ,  которы е находи ли сь  в это вр ем я  в го
рах, они не см огли  посетить.

О стровских  прош ел по доли н е  Би й-Х ем а от Систиг-Х ема до оз. Тод- 
ж а .  Он вел антропологические, этнограф и чески е  и лингвистические ис
следовани я , одн ако  м атер и алы  О стровских  не изданы . Он оп убли к овал  
ли ш ь  к р атки е  отчеты и н ебольш и е статьи, д аю щ и е  сам ую  общ ую  х а р а к 
теристику  бы та  тодж и н ц ев  16

Свои этнограф и ческ и е  коллекц ии  О стровских п ередал  в Б е р л и н 

11 «Примечания о прикосновенных около китайской границы жителях, как рос
сийских ясачных татарах, так и китайских мунгалах и сойотах, деланные Егором 
Пестеревым с 1772 по 1781 гг. в бытность его под названием пограничного комиссара 
при сочинении карты и при отыскании пришедших в неизвестность трактованных по
граничных знаков и самой пограничной м еж ду Российской Империей и Китайским 
государством черты, лежащ ей от Иркутской губернии чрез Красноярской у езд  до быв
шего Зенгарскаго владения»,— журн. «Новые ежемесячные сочинения», ч LXXIX— 
LXXXII, СПб., 1793.

12 Гр. Спасский, И зображ ение обитателей Сибири, СПб., 1820, стр. 63.
13 A. A. Gastrera, R eisberichte und B riefe aus den  Jahren 1845— 1849, St.-Pet., 

1856, Ss. 359, 360.
14 Л. Шварц, П одробны й отчет о результатах исследований математического от

дела Сибирской экспедиции Р Г О ,— «Труды Сибирской экспедиции РГО», СПб., 1864.
15 Там ж е, стр. 91.

16 Ом. работы П . Е. Островских: «Краткий отчет о поездке в Тодж инский хош ун  
урянхайской земли», —  ИРГО, т. XXXIV, вып. 4, 1898, стр. 424— 432; «Значение ур я н 
хайской земли дл я  Южной Сибири», —  И РГО, т. XXXV, вып. III, 1899; «Оленные ту
вин цы »,—  «Северная Азия», 1927, № 5— 7, сто. 79— 94.
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ский музей народоведени я . Д н евн и ки  п редстави л  в Р у сско е  г е о гр аф и 
ческое общ ество , но они не бы ли о публикован ы  17.

В 1900 г. в М инусинске  Е. К. Я к овлевы м  был издан  « Э тн о гр аф и 
ческий обзор инородческого н аселения  долины  Ю ж н о го  Енисея  и о б ъ 
яснительны й к а т а л о г  этнограф ического  отдела  музея» . В работе  д а н а  
в основном х а р а к т е р и с т и к а  х ак асо в  и тувинцев степных районов. В оп и 
сан и и  коллекц ий  М инусинского  м узея  не у казан о ,  к ак и е  вещи проис
х од ят  из Тодж и. П. О стровских о б р ати л  вним ание  на то, что многие 
опи сан ны е Я к овлевы м  вещ и к а к  оригин альны е  в действительности  ж е  
п р ед став л ял и  собою м одели  и копии, не всегда д остаточн о  точно вы п о л 
ненные. Н ап р и м ер ,  на головном у боре  ш а м а н а  орлины е перья зам енены  
кури ны м и и т. п. 18.

Н а и б о л ь ш а я  з а с л у г а  в деле  изучения этн ограф и и  Тувы  п р и н а д л е 
ж и т  Ф еликсу  Кону. Его  экспеди ция 1902— 1903 гг. б ы л а  орган и зо ван а  
по поручению Восточного отдела Р усского  географ ического  общ ества  19. 
С о б р ан н ы е  Ф. Коном м а те р и а л ы  х а р ак тер и зу ю т  хозяйство , быт и куль- 
туру  тувинцев. Н о о то дж и н ц ах ,  к  сож ален и ю , его сведен ия  очень о т 
рывочны. Э тн ограф и чески е  коллекции, собран ны е Ф. Коном, х р ан я тся  
в Г осударственн ом  м узее  этн ограф и и  народов  С С С Р  (Л е н и н гр а д ) .

В 1903 и 1914 гг. в Туве п обы вал  известный и сследователь  Ц ен -  
т р а л ь т р а л ь н о й  Азии Г. Е. Г р у м м -Г р ж и м ай л о .  Он нап и сал  многотомный 
т р у д  « З а п а д н а я  М о н голи я  и У рян хай ский  край», в кл ю ч аю щ и й  э т н о г р а 
фический очерк тувинцев  преимущ ественно  степных р а й о н о в 20. К р а б о 
те следует  подходить критически, т а к  к ак  в ней имею тся серьезны е 
недостатки  методологического  и ф актического  п о р я д к а .  Вместе с тем 
н ел ь зя  не отметить в целом  больш ую  ценность работы , в которой и с
п о л ьзо ван ы  все известны е к м оменту ее и здан и я  л и тер ату р н ы е  источ
ники по истории и этн ограф и и  тувинцев.

В 1908 г. по поручению М узея  антропологии и этн ограф и и  (М АЭ)
В. Н . В аси льев  соверш и л поездку  в В осточные С аяны . Он с д ел ал  ц е н 
ные ф о то гр аф и и  и собрал  этнограф ические  коллекц ии , х р ан я щ и еся  
в М А Э  и в Г ам бу р гск о м  музее  э т н о г р а ф и и 21.

В 1910 г. в Т уве п о б ы в ал а  ан гл и й ск ая  экспедиция, и зу ч а в ш а я  Ц е н т 
р а л ь н у ю  Азию. Е е  участн и к  Д . К ар р у т е р с  в опубликован ной  им к н и 
ге 22 привел  некоторы е сведения о Т о д ж е  и ее населении.

В 1912 г. проездом  в Туве бы л А. Беннигсен, оп убликовавш ий 
статью , в которой, в частности, имею тся дан н ы е  об адм и нистрати вном  
■составе и численности т о д ж и н ц е в 23.

В 1914 г. в Восточны х С а я н а х  р а б о т а л а  н о р в е ж ск а я  экспедиция, 
один из участни ков  которой, Э. О льсен, выпустил в 1915 г. очерк 
•o поездке  в Т у в у 24. Э та  рабо та  д а е т  более  полные по сравнению  с пред-

17 П. Е. Островских, Оленные тувинцы, стр. 79, примеч. 3.
18 Там ж е, стр. 87.
19 «Предварительный отчет по экспедиции Ф. Кона», —  «Известия ВСОРГО», 

XXXIV, вып. 1, 1903, стр. 19—66; Ф. Кон, Усинский край, —  «Записки Красноярского 
подотдела ВСОРГО», т. II, вып. 1, 1914; Ф. Кон, Экспедиция в  Сойотию, т. III, 
М., 1934.

20 Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адная М онголия и Урянхайский край, т. III, 
вып. 1, Л., 1926.

21 «Коллекция М АЭ», №  1340; коллекция, хранящаяся в Гамбургском музее, 
.№ 12:15.

22 D. Carruters, U nknow n M ongolia. A record  o f tra ve l and exp lora tion  in N orth- 
W est M on golia  and D zun garia , London, 1914. Есть перевод на русский язык: Д . К ар
рутерс, Н еведом ая М онголия, т. I, СПб., 1914.

23 А. П. Беннингсен, Р усское дело в Урянхайском крае, — «Изв. Императ. об-ва 
востоковедения», 1913.

24 О. O lsen, E t p r im itiv t Folk. De m ongolske rennom ader, K ristiania, 1915. — К рат
кое излож ение некоторых положений этой работы имеется на русском языке (Э. Оль
сен, Оленеводство у  сойотов, —  «Труды Сиб. ветеринарного института», вып. X, Омск, 
1929, стр. B7Ö—380).
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ш ествую щ им и исследован и ям и  сведен ия  о быте оленеводов, но многие 
этнограф и ческ и е  вопросы  освещ ены в ней край не  бегло. Есть в книге 
и  отдельны е ф актические  ошибки, в особенности в р а зд ел а х ,  к а с а ю щ и х 
ся олен еводства  тодж инц ев .

В 1915 г. местный к р аев ед  А. П. Е р м о л аев  по поручению  з а в е д у ю 
щ его устройством  русского н аселен и я  в Туве посетил Т одж у. П р е д 
ставлен н ы й  им отчет содерж и т  некоторы е ф акты , х а р а к т е р и зу ю щ и е  по
л о ж ен и е  восточных тувинцев 25.

Б о л ь ш о й  интерес  п р ед ставл яю т  сведения, со бран н ы е  в Т о д ж е  в 
1916 г. учителем  В ерхне-У синской ш колы  В енкелем , соверш и вш и м  по
езд к у  к  о лен еводам  с целью  п роведения  прививки оспы. Он при води т  
чрезвы чайн о  ценные дан н ы е  о м естах  р асселен ия  отдельны х а а л о в  о л е 
неводов в долине р. Х ам сары , населении, количестве  скота в а а л а х  
и кочевках  26.

В 1926 г. М. Г. Л евин , будучи участником  антропологической  э к с 
педиции под руководством  В. В. Б у н а к а ,  проводивш ей свои работы  
в Туве, посетил тодж инц ев , кочевавш и х  в районе О дуген а  27. О д н ако  
•собранные им ценны е м атер и алы  по этн ограф и и  оленеводов  не бы ли 
изданы . С лю безного  р азр еш ен и я  М. Г. Л ев и н а ,  я получил в о з м о ж 
ность п озн аком и ться  с этими м а те р и а л а м и  и учесть их в своей работе. 
К р а т к и е  р езу л ьтаты  экспедиции, в том числе некоторы е э т н о гр аф и ч е 
ски е  сведен ия  о тодж и н ц ах ,  бы ли о публикован ы  В. В. Б у н ак о м  
в 1928 г . 28.

В 1952 г. в Т о д ж е  р або тал и  антропологический  (руководи тель  
М. Г. Л еви н )  29 и этнограф ический  (руководитель  Е. Д .  П р о к о ф ь е в а )  за' 
о тр яд ы  С аян о-А лтай ской  экспедиции И н ститута  этн ограф и и  А кад ем и и  
н ау к  С С С Р , во згл ав л я ем о й  Л . П. П отаповы м . В 1954 г. Е. Д .  П р о к о ф ь 
ева  о п у б л и к о в ал а  статью  о социалистическом  строительстве  в Т о д ж е 31. 
Н еко то р ы е  этнограф и чески е  м а те р и а л ы  о дореволю ционной Т о д ж е  
исп ользован ы  в труде  В. И. Д у л о в а ,  посвящ енном  а н а л и з у  социально- 
эконом ических отнош ений у  тувинцев в X IX — н ач але  XX в . 32.

В течение р я д а  л ет  (1951 — 1953, 1955, 1958) этнограф и ческ и е  п о л е
вые и сследован ия  в Восточной Туве (Т одж а , T e p e -Холь) проводились 
автором  н астоящ ей  работы  (в экспедиции 1951 г. при ним ал  участие 
Т. Н ай д ен -О ол , в 1955 г. — К. Д о р ж у  и А. К- К а л з а н ) ,  часть  из с о б р а н 
ных м атер и ал о в  о п у б л и к о ван а  38

25 Подробный отчет о поездке А. Ермолаева в Т одж у хранится ib Госархиве  
Тувинской автономной области, Р —423, он. 2, ед . хр. 134. См. также: А. П. Ермолаев, 
Тодж а, —  «Известия Красноярского отдела РГО», 1924, т. III, вып. 1; А. П. Ермолаев, 
Краткий отчет об исследованиях в Урянхайском крае в 1915— 1918 гг., — «Сибирские 
записки», 1919,-№ 4— 5.

26 Материалы Венкеля хранятся в Госархиве Тувинской авт. обл., Р —'123, оп. 2, 
ед. хр. 131, лл. 13— 15.

27 М. Г. Левин, К антропологии Южной Сибири, — КСИЭ, XX, 1964, стр. 18.
28 V. Bounak, Un p a ys d e  l ’A sie  реи connu; le Tanna-Touva. C om m unication  pre- 

lim inaire , — «Internationaler Archiv für Ethnographie», Bd XXIX, H eft I— III, 1928.
29 М. Г. Левин, К  антропологии Южной Сибири.
30 Е. Д . Прокофьева, Работа тувинского отряда Саяно-Алтайской экспедиции , — 

КСИЭ, XX, 1954.
31 Е. Д . Прокофьева, Социалистические преобразования в Тодже, — У З ТНИИ- 

ЯЛ И , вып. 2, Кызыл, 1954.
32 В. И. Д улов, Социально-экономическая история Тувы. (X IX — начало X X  в .) ,  

М ., 1956.
33 См. работы С. И . Вайнштейна: «Некоторые вопросы, этнической истории тувин

цев-тодж инцев, — XXIX, КСИЭ, 1958; «Р од и кочевая общ ина у  восточных тувинцев 
( X IX  — нач. X X  в .)» ,-— СЭ, 1959, №  6; «К  вопросу о саянском типе оленеводст ва и 
е го  возникновении», — КСИЭ, XXXIV, 1960.

Собранная нами этнографическая коллекция и часть фотоснимков хранятся в 
Тувинском областном краеведческом м узее (г. Кызыл), остальные фотоснимки нахо
дятся в фототеках Тувинского научно-исследовательского института языка, литерату
ры и истории (г. Кызыл) и Института этнографии АН СССР (Л енинград).
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Краткие с в е д е н и я  по истории тувинцев-тодж инцев.  О врем ени з а с е 
ления  человеком  т а еж н ы х  районов  Восточной Т увы  мы не имеем пока 
достоверны х дан ны х, но, по-видимому, в позднем палеоли те  здесь  у ж е  
ж и л и  люди. Это тем более вероятно, что на В ерхнем  Енисее  в Т уве  
откры ты  п озднеп алеолитические  стоянки. К ам ен н ы й  ин вен тарь  этих 
стоян ок  вкл ю чает  н ар я д у  с мин иатю рны м и орудиям и  остроконечники 
архаического  об ли к а  (И й ем ен ск ая  стоянка при впадении р. Х емчик в 
Е н и с е й 34), что у к а зы в а е т  на сходство позднеп алеолитической  ку л ь ту 
ры В ерхнего  Е ни сея  и других районов  Ю ж н ой  Сибири, С еверного  К и 
тая ,  М онголии и К а за х с т ан а .

Д ревн ей ш и м  п ам ятником  оби тан и я  человека в Восточной Туве я в 
л я е тс я  ниж ний горизонт Т онм акской  стоянки вблизи  оз. Т о д ж а  на 
берегу  р. Т о н м а к 35, открытой и частично раскоп ан н ой  нам и в 1955 г. 
Е е  первы е обитатели , ж и вш и е  в саянской  тай ге  около ч еты рех  тысяч 
лет  н азад ,  за н и м ал и сь  охотой и рыбной ловлей  (на стоянке п р е о б л а 
даю т  кости косули, лося , оленя, о б н ар у ж ен ы  т а к ж е  кости гл у харя ,  у т 
ки и р ы б ) .

Т о н м акц ы  зн а л и  л у к  и стрелы, умели д е л а т ь  хорош о о б о ж ж ен н у ю  
глиняную  посуду, плоскодонную  и круглодонную , орн ам ен ти рован н ую  
преимущ ественно р а зн о о б р азн ы м и  оттисками гребенчатого  ш там п а .  
О рнам ентом  п окры вали  не только  стенки и венчики, но и дно сосудов. 
Н екоторы е  сосуды тон м акц ев  укр аш ен ы  резны м и точечными линиям и, 
а т а к ж е  сочетани ям и  ямок.

К ам ен н ы е  оруди я  тон м акц ев  м иниатю рны . С ам о е  крупное из них — 
н о ж ев и д н ая  п ласти н к а  с тщ ател ьн о й  двусторонней  ретуш ью  — имеет 
дли н у  4,4 см. Б ольш и н ство  пласти н ок  знач ительно  меньше: их дли на  
от 0,9 до 3,4 см, ш ирин а  от 0,1 до 1,1 см. Н а  стоянке найдены  т а к ж е  
нуклеусы  удли ненн ой при зм ати ческой  формы  (дли на  до 2 см) 36.

В верхнем  горизонте Т онм ак ск ой  стоянки сохранили сь  более п озд 
ние следы  обитан ия  древних  охотников и ры боловов , н асел явш и х  ее 
вплоть до р у б е ж а  наш ей  эры.

Н а  степных у ч астках  Т одж и, по край ней  мере со второй половины 
I ты сячелетия  до н. э., ж и л и  племена, в культуре  которых п р о с л е ж и 
в аю тся  тесные связи  со скотоводам и  степей Ц ен тр ал ь н о й  и З а п а д н о й  
Тувы. И х  хозяйственны й и бытовой уклад ,  а т а к ж е  к у л ьту р а  известны, 
хотя  и недостаточно полно, по раск о п кам  зем л я н ы х  курган ов  в долине 
р. Ий, д ати р у ем ы х  скифским врем енем , точнее V — III  вв. до н. э. 37.

И йц ы  зан и м али сь ,  вероятно, не только  скотоводством , но и охотой, 
и соби рательством .

В условиях  кочевого х о зяй ства  ийцы о т к а за л и с ь  от глиняной  по
суды. В ийских погребениях  к е р а м и к а  отсутствует  в отличие от погре
бений к азы л ган ск о й  культуры  в други х  р ай о н ах  Тувы. Ж и з н ь  вблизи 
л еса  п о зв о л ял а  им ш ироко  и сп ользовать  д л я  изготовления  у тв ар и  д ер е 
во и бересту. В ку р ган е  №  3 (И йский м огильник) мы н аш ли  остатки 
сосуда, сшитого из вы варенной  бересты. И й ц ы  ум ели  хорош о о б р а б а 
ты в ать  дерево , д е л а т ь  плахи  и доски. О сновными орудиям и  о бработки  
д ер е в а  были узк олезви й н ы е  б ронзовы е топоры и тесл а  — ими о б р а б о 
тан ы  плахи  и доски, найденны е в курган ах . Д л я  изготовления  р а з л и ч 
ных поделок при м ен яли  т а к ж е  рог и кость, причем в их обработке  
бы ло достигнуто вы сокое соверш енство . В к у р га н ах  И йского  м огильни
к а  най дены  п р ек р асн ы е  о б р азц ы  бронзовы х изделий. Н е  исключено,

34 См. С. И. Вайнштейн, А рхеологические исследования в Т уве  в 1955 г . —  
УЗ ТН И И ЯЛ И , вып. IV, Кызыл, 1956, стр. 38, 39.

35 В первой публикации материалов стоянки (там ж е, стр. 36) она была названа 
нами Тоджинской, но такое наименование неудобно, так как Т одж а — это не только 
название озера, но и всего района.

36 Там ж е, стр. 36— 38.
37 Там ж е, стр. 33— 36.
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Рис. 5. К ерам и т  и каменные орудия из Тонмакской стоянки
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Рис. 6. И зделия скифского времени (бронза , кость)



однако , что эти вещ и по
пали  к  д ревн им  тодж ин- 
цам  в р езу л ьтате  обмена 
со степными соседями.

В войне и на охоте 
ийцы п ри м ен яли  л у к  и 
стрелы, наконечники  ко
торы х д ел а л и  из бронзы 
и кости. В качестве  у к р а 
ш ений они у п о требляли  
неф рит  голубоваты х  и з е 
л ен о ваты х  оттенков.

У м ерш их хоронили в 
подпрям оугольны х  ям ах, 
вы тян уты х гл авн ы м  о б р а 
зом  в  н ап р авл ен и и  С З —
Ю В, глуби на  которых 
редко п р ев ы ш ала  д в а  м е 
тра. П окой ника  к л а л и  на 
грунтовое дно могильной 
ям ы  в скорченном на бо 
ку полож ении головой на 
С З ,  что было х ар актер н о  

д л я  погребальн ого  обряда , 
господствовавш его  в это 
в р ем я  у  н аселения  всей 
Тувы вплоть до ее к р а й 
него з а п а д а  38. Н а д  з а х о 
ронением д е л а л и  навес 
из п л ах  или д о со к  и з а 
полняли  м огильную  ям у 
землей . Н а д  могильной 
ям ой  со о р у ж ал и  круглую  
зем л ян у ю  насыпь.

М а т ер и а л ы  раскопок Рис. 7. Человек из племени дубо. Китайский рисунок  
зем л я н ы х  ку рган ов  в (по Д ■ П о здн ееву)
долине р. И й позволяю т
р ас с м ат р и в а т ь  культуру  остави вш его  их населен и я  как  местный в а 
риан т  казы л ган ск о й  культуры  Т у в ы 39.

Во второй половине I ты сяч елетия  н. э. в Т о д ж е  ж и л и  плем ена, 
упом и наем ы е  в китайской летописи Т ан -ш у  под н азван и ем  д у б о 40; 
о б ласть  их р асселен ия  р а с п р о с т р а н я л ас ь  на В осточные С аяны .

П о свидетельству  Тан-ш у, дубо  дели ли сь  на три ай м а к а .  К а ж д ы м  
ай м ако м  у п р а в л я л  начальник . Д у б о  за н и м ал и сь  охотой, ры бной л о в 
лей, а т а к ж е  соби рательством . Л ето п и сец  отмечает, что они ж и л и  в ш а 
л а ш а х  из травы , а т а к ж е  «избах , берестою покрытых», им ели  много 
хорош их л ош адей , о д еж ду  ш или из ш кур  олен я  и соболя, а бедные 
д ел ал и  о д еж д у  из птичьих перьев. Д у б о  бы ли прекрасн ы м и  л ы ж н и к а 
ми: «П ри к а ж д о м  упоре подаю тся  ш агов  на  сто вперед  чрезвы чайн о  
бы стро» 41.

38 См. С. И. Вайнштейн, Памятники скифского времени в Зап адной Т уве , —  
УЗ ТН И И ЯЛ И , вып. III, Кызыл, 1955, стр. 78— 102.

39 См. С. И. Вайнштейн, Некоторые итоги работ археологической экспедиции  
Т увинского Н И И Я Л И  в 1956— 1957 гг., —  УЗ ТН И И ЯЛ И , вып. VI, Кызыл 1958 
стр. 229— 237. ф

40 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 348, 354.
41 Там ж е, стр. 354.
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У дубо  были ещ е сильны 
традиц ии  родового  быта, в ы р а 
ж ав ш и еся ,  в частности, в том, 
что у них «не было ни н ак азан и й , 
ни пеней», но у ж е  сущ ествовала ,  
вероятно, ч астн ая  собственность. 
К освенны м  свидетельством  это 
го м о ж ет  сл у ж и ть  н а л а га в ш и й с я  
на вора  ш тр аф : «У кравш и й что- 
нибудь вдвое  п латил  за  к р а 
ж у»  42.

Л ето п и сец  пишет о богатых 
и бедных дубо, отм ечая  р азли чи я  
в одеж де , в свадебном  о б р я д е 43.

П окой ников  дубо к л а л и  в 
гробы и стави ли  в горах  или 
п р и вязы вал и  к д е р е в ь я м 44 Со 
своими за п а д н ы м и  соседями кыр- 
гы зам и  дубо  имели, по-видимо- 

Рис. 8. С редневековы й ж елезный шлем, му, столкновения. К итайский  лето-
чайденный в долине р ек и  И й  писец пишет, что «хягасы  ловят

их и уп о тр ебл яю т  в работу»  45.
В летописи Р а ш и д  а д -Д и н а  со д е р ж а тс я  чрезвы чайн о  ценные све

д ен и я  о лесны х у р я н к а т а х  — племенах , н асел явш и х  Восточные С аян ы  
и П р и б а й к ал ь е .  Л есн ы е  у р я н к аты  не имели обычного дом аш н его  скота, 
«они в ы р а щ и в а л и  горных быков (и коров], горны х б ар ан о в  [и овец] и 
д ж ей р ан а . . .  Во вр ем я  перекочевок они грузили п о к л а ж у  на горных б ы 
ков... В местах, где они о стан авли вал и сь ,  они д е л а л и  из коры березы  
и други х  деревьев  немного навесов  и лачуг...» . Л е с н ы е  у р я н к ат ы  з а н и 
м али сь  пешей охотой на п ром ы словы х ж и во тн ы х  и дичь. Зи м о й  д ля  
п ередви ж ен и я  они пол ьзо вал и сь  л ы ж а м и .  Н а  охоте «они т а щ а т  п р и в я 
зан н ы м и  другие [лыжи]; на  них они с кл а д ы в аю т  убитую  дичь» 46.

С конца XVI в. территория  Тувы входила  в т а к  н азы ваем о е  « ц а р 
ство» А лты н-ханов . В н ач але  X V II в. русские власти  устан овили  д и п л о 
м атические отнош ения с п рави телем  А лты н-ханского  кн яж ества  Ш а- 
лой-У баш и, к котором у  в 1616 г. бы ли н ап р авл ен ы  послы В. Т ю м ен ец  и 
И. П етлин. В донесении В аси л и я  Т ю м енца  сообщ ается  о «С аянской  
земле» , через которую  они проехали: «А ис Т абы н ски е  зем ли ш ли  оне 
на С аян ску ю  зем лю , а в ней кн язек  К а р а -С а к у л  с товары щ и ; ж и вут  
себе м еж  гор и лесов  по речкам , горы кам енны , а л еса  черные, б о ль 
шие; а сколько  их всех, того им сметить бы ло н ельзя , потому что ж и 
вут в розни; а слухом  оне про них слыш ели, что их с 5000 человек. 
А е зд ят  на оленях  и на конях, а я с а к  даю т  А лты н у  царю . А ж и ть е  их 
то ж е ,  что и в Т абы н ской  зем ле: угодей ни каки х  нет, и хлеб  не ро- 
д и тц а»  47.

С ледовательн о ,  в н а ч а л е  X V II в. т аеж н о е  население  С а я н  у ж е  
за н и м ал о с ь  оленеводством  и имело л ош адей . И з  сообщ ения В. Т ю 
м енца о «Табы нской зем ле»  м ож н о сделать  вы вод , что основным ж и 
л и щ ем  саян ц ев  с л у ж и л  чум, а главны м  зан я ти ем  —  охота. О д еж д у  д е 
л а л и  из кож . К оров  и овец не имели 48.

42 Там ж е, стр. 348.
43 Там же.
44 Там же.
45 Там ж е, стр. 354.
46 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, т. I, М.— Л., 1952, кн. 1, стр. 123— 125.
47 Ф. П. Покровский, Путешествие в М онголию  и Китай сибирского казака И ва

на Петлина в 1618 го д у , стр. 272.
48 Там же
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Рис. 9. Группа жителей тоджинского аала (1908 г .)



С середины  X V II в. С а я н с к а я  зем ли ц а ,  в к л ю ч а в ш а я  больш ую  ч ас т ь  
территории Т одж и , входила  в состав  Русского  государства ,  и с 1658 по> 
1712 г. ее ж и тел и  вносили я с а к  в К р асн о яр ски й  или Удинский остроги. 
Н аселен и е  С ая н ск о й  зем лицы  со став л я л о  более  500 человек , в ход и вш и х  
в «улусы» К оетский (К о ек о в ) ,  Ш а д ж и г а е в ,  Х ахаев ,  К ар чи таев ,  Тотоков,, 
к н я зя  Э рке-Т архи , К ар аето в ,  У х а р с к и й 49. Они п лати ли  я с а к  очень не
регулярно , т а к  к а к  во взаи м оотн ош ен и я  ж и тел ей  С аян ск о й  зем ли ц ы  
и русских все вр ем я  вм еш и в али сь  м онгольские и позж е к а л м ы ц к и е  
(д ж у н гар ск и е )  ф е о д а л ы 50.

В 1697 г. ю ж н ую  часть  Тувы, до хребта  Т ан н у -О л а ,  з а н я л и  м а н ь 
чж уры , а к  1757 г. в их ру ках  б ы л а  у ж е  вся область . С а я н с к а я  з е м 
ли ц а  в р езу л ьтате  д ем а р к а ц и и  границ ы  в 1727 г. отош ла  к цинскому 
Китаю.

В 1759 г. м ан ьч ж у р ск и е  власти  провели  в Т уве  адм и н и стр ати вн о -  
т ерри тори альн ое  р азм еж ев ан и е ,  в р е зу л ьтате  которого  бы ло о б р а з о в а 
но четыре хош уна: Т од ж и -Н урски й , вкл ю чавш и й  С еверо-В осточ ную  
Туву; Тесин-Гольский, р асп о л о ж ен н ы й  на обоих ск лон ах  хребта  Т ан н у-  
О л а ;  Х ем-Гольский, за н и м ав ш и й  юго-восточную часть  Тувы; Хубсу- 
Гольский, в район е  оз. К о с о г о л 51.

В 1793 г. русский пограничный чиновник геодезист  Е. Пестерев: 
опу б л и к о вал  статью , с о д е р ж а щ у ю  ценные сведен ия  о быте тоджинцев.. 
«К очую щ ие по рек ам  Тодату , К а м с а р е  и С ы сты гем у  Т ож и н ского  р о д а  
Сойоты, — писал  П естерев , — рогатого  скота, овец, д воровы х козлов, 
л о ш ад ей  и верблю дов  имею т весьм а  м алое  число, а хотя  и есть д о в о л ь 
ное число вы ш еп исанн ы х родов скота , но у редких... а у с а м ы х  в л е с а х  
о б и таю щ и х  Т ож и н ского  рода  Сойот нап еред  сего б ы вали  и до м о вы е  
олени, но в ны неш ние годы все вы вал и л и сь  (вы велись. —  С. В .) ,  д а  и 
л ю дей  весною много вы м ерло; у всех ж е  кочую щ их Сойот н и к ак о го  
х л е б а  нет, а пи таю тся  одним м ясом  и разн ы х  т р а в  корен ьям и , и когд а  
р од ятся  кедровы е орехи, то и их в пищ у уп отребляю т, а к о гд а  
нет м яса  и коренья , то очень много пьют кирпичного  ч ая  с солью » 52.

Это сообщ ение свидетельствует  о том, что в X V III  в. то д ж и н ц ы  
в хозяйственном  отнош ении дел и ли сь  на скотоводов, р а зв о д и в ш и х  
крупны й рогаты й скот, овец и коз, и т а еж н ы х  охотников-оленеводов.

Е. П естерев  отм ечает  резко  в ы р аж ен н о е  им ущ ественное н е р а в е н 
ство тодж инц ев , п одчеркивая , что бед н як ам  богачи «не помощ ники» 53.. 
М ногие бедняки  у м и р ал и  от голода, имели место случаи  л ю д о едств а  54.. 
К и тайское  прави тельство  в 1780 г. п оп ы талось  переселить б л и ж е  к  
оз. Т о д ж а  бедствовавш ее  та еж н о е  население  и вы д ел и ло  ему некоторое  
количество  с к о т а 55 но это не помогло.

В XIX — н а ч а л е  XX в. п олож ен и е  то дж и н ц ев  п р о д о л ж а л о  о с т а в а т ь 
ся очень тяж ел ы м . Во второй половине XIX в. д а ж е  тувинский ф е о д а л  
О льзейочир  был вы н уж ден  признать , что «до сих пор [полож ение. —
С. В ]  тодж инского  хош уна не только  не улучш илось , но и н а с то л ь к о  
ухудш илось, что у  [тодж инцев. — С. В.] наступил  г о л о д » 56. Д .  К а р -  
рутерс писал, что тодж и н ц ы  н ах о д я тся  на пути постепенного у г а 
сан и я  57.

49 Б. О. Д олгих, Р одовой  и племенной состав народов Сибири в X V II веке, М.,, 
I960, стр. 257, 258.

50 Там же.
51 «Исторические сведения об  урянкайских правителях» (перевод с монгольско

го), рукописный фонд ТН И И ЯЛ И , стр. 6.
52 «Примечания...», ч. LXXX, стр. 55.
53 Там ж е, стр. 57.
54 Там же.
65 Там ж е, стр. 62.
66 «Хроника Олзейочира» (подлинник на монгольском язы ке), рукописный фонд  

ТН И И Я Л И , л. 38.
57 Д . Каррутерс, Н еведом ая М онголия, стр. 151.
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В 80-х годах  XIX в. в Т о д ж е  п оявили сь  первы е русские п ереселен 
цы, главны м  о б р азо м  крестьяне-пром ы словики , принесш ие с собой бо
л е е  прогрессивны е методы  веден ия  хозяй ства ,  в частности ж и в о тн о в о д 
ства, л о в а  рыбы и т. п. К  этому врем ени в Т о д ж е  русские зо л о то п р о м ы ш 
ленни ки  со зд ал и  несколько  золоты х  приисков, на  которы х в очень 
т я ж е л ы х  условиях  р аб о тал и  русские и тувинские р а б о ч и е 5®. В н а ч а л е  
XX в. в Т о д ж е  развер н у л и  д еятел ьн о сть  российские купцы, которы е, 
к а к  и китайские, вели торговлю  и за н и м ал и сь  ростовщ ичеством . П о  
д ан н ы м  А. Е. Е р м о л а ев а ,  в 1915 г. тодж и н ц ы  бы ли д о л ж н ы  российским 
купцам  сотни ты сяч  б е л о к 59.

В р езу л ьтате  китайской  б у р ж у азн о -д ем о кр ати ческ о й  револю ции 
(1911 г.) и нац ионально-освободи тельного  д в и ж е н и я  а р а то в  Т у в а  о т 
д ел и л а с ь  от К и тая .

В 1914 г. бы л о б ъ явл ен  протекторат  Р оссии  н а д  Тувой, к о то р ая  
под н азван и ем  У рян хай ского  к р а я  во ш ла  в состав  И ркутского  генерал- 
губерн аторства .

Р е ш аю щ ее  зн ач ение  д л я  исторических судеб  тувинского  н ар о д а  
им ела  В е л и к ая  О к т я б р ь ск а я  соц и ал и сти ч еская  револю ция. П о д  ее 
в ли ян и ем  в Туве р а зв е р н у л а с ь  н ац и о н ал ьн о -о сво б о ди тел ьн ая  р ев о л ю 
ция, по б еди вш ая  в 1921 г. б л а г о д а р я  помощ и русского п р о л е т а р и а та ,  
руководим ого  коммунистической  партией. В 1921 г. б ы л а  со зд ан а  Т у 
в и н ская  Н а р о д н а я  Р есп у б л и к а  ( Т Н Р ) .

В Т Н Р  бы л  проведен р я д  в а ж н ы х  м ероприятий , н ап р ав л ен н ы х  
на разви ти е  х о зяй ства  и ку л ьту р ы  страны . Б о л ь ш у ю  эконом ическую  
пом ощ ь Т Н Р  систем атически  о к а з ы в а л  С оветский  Союз.

В н ародном  хозяйстве  Т Н Р  сущ ествовали  три  ф орм ы  собственн о
сти: государствен н ая ,  ко о п ер ати в н ая  и ч астн о к р естьян ск ая .  В п ро
м ыш ленности , на  тран сп орте  и в связи , во внутренней  и внеш ней то р 
говле госп одствовала  госу дар ствен н ая  собственность. В Т уве  н ач и н ал  
с к л а д ы в ат ь с я  рабочий класс  и з а р о ж д а л а с ь  м о л о д а я  ту ви н ск ая  и н тел 
лигенц ия . В 1930 г. с пом ощ ью  советских ученых б ы л а  со зд ан а  туви н 
с к а я  письменность, что способствовало  б ы стром у  расп ростран ен и ю  г р а 
мотности среди ранее  почти поголовно н еграм отного  н аселения ; вы росла  
сеть ш кол. В 1931 г. в Т о д ж е , к а к  и во всей Туве, б ы ла  проведена  
н а ц и о н а л и за ц и я  собственности ф еодалов .

В годы В еликой  О течественной войны С оветского  С ою за  тувинский 
нар о д  принял  активн ое  участи е  в борьбе  с нем ец к о-ф аш и стски м и  з а 
х ватчи к ам и  60.

11 о ктяб р я  1944 г. В ерховны й С овет  С С С Р  у довлетвори л  просьбу  
т р у дящ и х ся  Т увинской  Н ар о д н о й  Респ убли ки  о принятии ее в состав 
С о ю за  С оветских С оци али сти чески х  Р еспублик . Э тот  исторический акт  
откры л  тувинском у н арод у  новые ш ироки е  возм ож н ости  д л я  д о сти 
ж е н и я  круп ны х успехов в хозяйственном  и культурн ом  строительстве , 
д л я  социалистического  п р е о б р а зо в а н и я  бы та  аратов .

58 В. Д улов, Русско-тувинские экономические связи , —  У З ТН И И ЯЛ И , вып. 11, 
Кызыл, 1954, стр. 106; С. Минцлов, Секретное поручение, Рига, 1917, стр. 192, 198.

59 А. П. Ермолаев, Тоджа, стр. 18.
60 История Тувы в период ТН Р освещена в следующих работах: В. М. И езуитов, 

От Т увы  ф еодальной к Т уве  социалистической, Кызыл, 1956; X. М. Сейфулин, О бра
зование Тувинской автономной области РСФ СР. Краткий исторический очерк, Кызыл, 
1954; Ю. Л. Аранчын, Т ува в  годы  Великой Отечественной войны Советского С ою за ,—  
УЗ ТН И И ЯЛ И , вып. II, Кызыл, 1954.



Г Л А В А  1

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  Т У В И Н Ц Е В - Т О Д Ж И Н Ц Е В

Этнические процессы, протекавш ие  в С а я н а х  и П ри саян ье ,  вот 
у ж е  около двух  столетий п р и влек аю т  вни м ан и е  ученых. И  это понятно: 
исследован ия  э тн о гр аф о в  и лингвистов, антропологов  и археологов  
даю т  все больш е  д о к а за т ел ь с т в  того, что здесь , на гр ан и ц ах  сибирской 
тайги  и ц е н тр ал ьн о ази атск и х  степей, н ах о д и л ся  своеобразн ы й узел 
этнического и культурного  в заи м од ей стви я  сам одийских, кетоязы чны х, 
тю рко-мон гольских  и, вероятно, тунгусоязы чны х народов.

Волны  кочевников, д ви гавш и еся  из степей Ц ен тр ал ьн о й  Азии, 
д о к а т ы в ал и сь  до саянской  тайги, о к а з ы в а я  вли ян и е  на этнический со
став  ее обитателей . Одни л есны е плем ена  см еш и вали сь  с п ри ш ельцам и , 
д руги е  уходили, поки дая  в екам и  обж иты е  места.

И зучение  этногенеза  то дж и н ц ев  п о казы вает , что в его основе л е ж а л о  
не постепенное р а зр а с та н и е  одного или нескольких  аборигенны х пле
мен, а весьм а  сл о ж н ы е процессы , в которы х у ч аство вал и  р азн о язы ч н ы е  
народы , чьи исторические судьбы  в той или иной мере бы ли связан ы  
с С аян ской  горной страной.

П о п ы таем ся  вы яснить  прои схож ден ие  родо-племенны х групп, во 
ш едш их в состав  тувинц ев-тодж ин цев . Р а с с м а т р и в а я  относящ и еся  сю да  
ф акты , мы приходим к выводу, что часть  родовы х групп м ож н о  отнести 
по происхож д ен и ю  к сам одийским  Я тп роды чооду (иртиш -чооду) ,  чог- 
ду, кы ш таг, х а а з ы т  и, возм ож н о, некоторые другие.

Р о д ы  чогду и чооду, по-видимому, имею т общ ее происхож дение, 
причем н а зв а н и е  последнего я в л яе т с я  фонетическим вар и ан то м  этно
нима чогду  (в соответствии с фонетическими за к о н а м и  тю ркских  я з ы 
ков 1 вы падение  согласного  «г» в слове «чогду» привело  к удли нени ю  
гласного  «о»). Т увинцы  чооду расселен ы  т а к ж е  на территории  Эрзин- 
ского  район а  в Ю го-Восточной Туве. Р о д ы  чогду-чооду известны  и в 
составе  други х  народностей. Р о д  под н а зв а н и е м  «чогду» есть среди 
т о ф а л а р о в  (чогду, к а р а -ч о гд у ) ;  чооду — среди  ал та й ц е в  (кум ан дин цы , 
т у б а л а р ы ) ;  чот —  среди ш о р ц е в 2. Этноним чооду  в ф орм е  тйода был 
отмечен Р а д л о в ы м  у с а г а й ц е в 5, К астрен ом  у к о й б а л о в 4.

Т о ф ал а р с к и й  оленеводческий  род  чогду, по преданию , зап и сан н о м у  
К атан о вы м , приш ел  к т о ф а л а р а м  с верховьев р. Уды 5, т. е. из района, 
где и зд авн а  ж и л и  сам оди й скоязы ч н ы е  племена. К а к  известно, П а л л а с  
отм ечал , что часть  т о ф а л а р о в  зн ает  сам оди йски й я з ы к 6.

1 В. Г. Исхаков, Д олгие гласны е в  тюркских язы ках, —  «Исследования по сравни
тельной грамматике тюркских языков», т. I, М., 1955, стр. 164, 165; А. А. Пальмбах, 
Д ол ги е  и полудолгие гласны е тувинского язы ка, —  там ж е, стр. 176.

2 Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, М., 1953, стр. 158.
3 W. Radloff, A u s S ibirien , Bd I, Leipzig, 1884, S. 208.
4 А. Кастрен, Путешествие в С ибирь, —  «Магазин землеведения и путешествий», 

т. VI, М ., 1860, стр. 392; см. также: Н. А. Аристов, Заметки об этническом состав, 
тюркских племен и народностей, — «Ж ивая старина», т. VI., вып. I l l ,  СПб., 1896, 
стр. 74.

5 Н. Ф. Катанов, П редания присаянских племен о  прежних делах  и лю дях, — 
«Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина», —  ЗРГО , 
XXXVI, СПб., 1909, стр. 185.

6 П. С. Паллас, Путешествие по разным провинциям Российского государства, 
т. III, СПб., 1788, стр. 523—526.
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Н ал и ч и е  этнон им а чогду  в м е с те  с его ф онетическим и вари ан там и ' 
то л ь ко  у тех тю ркских  групп, которы е ж и л и  по соседству  с сам о д и й 
скими плем енам и , а т а к ж е  у к о й бал о в  и т о ф а л а р о в  свидетельствует  
в пользу  п р ед п о л о ж ен и я  о его сам оди йском  происхож дении.

Р о д  кы ш таг, если верить преданию , происходит от чооду.
Н а зв а н и е  ро д а  х а а зы т  (х а а з -у т ) ,  —  очевидно, м он гольская  ф орм а  

м н ож ественн ого  числа  этнон им а хаас,  которы й в свою очередь  м о ж ет  
быть сопоставлен  с д ревн им  сам оди йски м  этноним ом  каса,  с о х р ан и в 
ш им ся  д а ж е  у  северосам одий ских  групп, н ап рим ер : х а с а в а  (м у ж ч и 
на) — са м о н а зв а н и е  некоторы х групп ненцев, энецкое  ка са  (м у ж ч и 
н а ) ,  у п отреблявш ееся  в качестве  са м о н а зв а н и я ,  и д р . 7.

Р одовы е  н а зв а н и я  т о ф а л а р о в  (ка р а га с о в  — ср. к а р а - г /к /а с ) ,  каш  
и сац ы г-каш  т а к ж е ,  вероятно, восходят  к сам о ди й ско м у  каса.

К освенно о пребы вании сам оди й скоязы чн ы х  групп в пределах  
С еверо-В осточной Тувы свидетельствует  и топоним ика. Н а зв а н и е  
оз. Т о д ж а  м о ж ет  быть сопоставлен о  с н азв ан и ем  племенной группы, и з
вестной в русских до ку м ен тах  X V II  -в. под именем  точи или точигасы  
и н еоднократно  упом и наем ой на сопредельны х с С еверо-Восточной 
Тувой территориях . Н ап р и м ер ,  точигасы  с туби нцам и , м а то р ц а м и  и 
м у га л а м и  в 1634 г. н ап али  на К р асн оярски й  острог®. В 1636 г. точи 
у пом и наю тся  в русских д о к у м ен тах  вместе с соянам и  и д руги м и  пле
м е н а м и 9, Н а з в а н и е  точигасов вкл ю чает  сам оди йски й  этноним каса  
(точи-г/к /ас)  10.

Е сли  допустить, что род  иргит  имеет древн ее  сам оди йское  проис
хож дение  и , то определенны й интерес в ы зы в а е т  н азван и е  одной из 
тодж инских  рек  И ргит-Х ем, т а к  к а к  п реб ы ван и е  в Т о д ж е  ро д а  иргит 
никем из исследователей  не бы ло  заф и кси р о ван о .

В Т о д ж е  встречаю тся  реки, н а зв а н и я  которы х могут быть о б ъ я с 
нены из сам оди йски х  язы ков , нап ри м ер  реки И й  (в п а д а е т  в Бий-Х ем) 
и И я  (берет  н ач ало  в Восточном С а я н е  на границ е  с Т о д ж е й ) .  «Ja»  
в некоторы х сам одийских  я з ы к а х  озн ач ает  «вода»  12. Хотя д л я  р. Ий 
м о ж ет  быть предлож ен  перевод  и из тувинского  я зы к а ,  где «ий» о з 
начает  «склон» но он м аловероятен ,  т а к  к а к  река  течет по относительно 
ровному степному участку.

В озм ож н о, что и основные элем енты  н азв ан и й  двух  гл авн ы х  при
токов Е нисея  Бий (Бий-Х ем) и К а а  (К а а -Х е м ) ,  п ротекаю щ и х в основ
ном по та еж н ы м  простран ствам  Восточной Тувы, сам оди йского  про
исхож дения . Н еп ереводи м ы е  по-тувински, они получаю т объясн ение  
из сам оди йски х  язы ков, где «би» озн ач ает  «вода», а «ку», «ке» — « ре
ка» 13. Н а зв а н и е  тодж инской  р. С ей ба  (Севи) т а к ж е  вкл ю чает  с а м о 
дийское «би».

П р едк и  ту винц ев-тодж ин цев , н асел явш и е  С аян ы , ещ е в конце 
XV IJI в. вклю чали, очевидно, отдельны е сам оди й скоязы ч н ы е  группы.

7 Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна, —  СЭ., 
1940, №  3, стр. 69; А. М, Castren, W orterverzeich n isse  aus den  sam ojed ischen  Spra- 
chen, SPb., 1855, S. 80.

8 Г. Ф. Миллер, История Сибири, т. II, М., 1937, стр. 154.
9 Там ж е, стр. 440; Ц ГАД А. ф. 214; ст. 53, лл. 467, 468.
10 Несколькими столетиями ранее в «Сокровенном сказании» и «Сборнике лето

писей» Раш ид ад-Д ина упоминается могущественное (племя тайджиут, стоянки кото
рого были м еж ду страной монголов, киргизов и баргутов (Раш ид-ад-Д ин, Сборник  
летописей, т. I. 123). Не было ли название «тожу-точи» связано с древним этнонимом 
одного из племен Центральной Азии тайджи, .известным нам в форме «тайджиут», 
где «ут» — окончание множественного числа в монгольском языке?

" С. И. Вайнштейн, Очерк этногенеза тувинцев, —  У З ТН И И ЯЛ И , вып. V, Кы
зыл, 1957, стр. 194.

12 А. М. C astren, W orterverzeichnisse.. S. 301; А. М. Castren, E thn olog ische Vor- 
lesungen  über d ie  a lta ischen  V ölker n eb st sam ojed ischen  M archen und tatairischen 
H eldensagen , SPb., 4857, S s. 97, 98.

13 A. M. Castren, W orterverzeichnisse ..., Ss. 222, 301.
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В этом  отнош ении чрезвы чайн о  ценно свидетельство  П а л л а с а  о том, 
что в я зы к а х  кой балов , к ар агасо в ,  кам аси н ц ев ,  м аторов  и сойотов, 
в «горах  за  Р оссий скою  границ ею  кочующ их», сохранилось  сходство  
с сам оди йски м и  я зы кам и .  «В д о к а за т ел ь с т в о  сходствия  их язы ков , — 
писал  П а л л а с ,  — довольно  будет  привести сих наречий, коих взять  
сличить только  одни М оторския , к а к  сходственнейш ия с н езн аком ы м и 
мне Сойотскими, что, однако, сам и  М оторы  и К а й б а л ы ,  на пром ы слах  
на  границ е  с С ойотам и  встреч аю щ иеся , еди ногласно  п о д твер ж даю т»  и .

О д н ако  господствую щ им  язы ко м  у больш ин ства  саянски х  тувинцев 
во врем ен а  путеш ествия  П а л л а с а ,  очевидно, был все ж е  тю ркский, 
ин аче  нельзя  бы ло  бы объясн ить  тот ф акт ,  что почти на столетие 
р ан ее  этого врем ени н азв ан и я  улусов  С аян ской  зем лицы  (в основном 
терри тори я  Т од ж и )  со д ер ж ал и  тю ркские  (точнее тю ркско-м онгольские) 
я зы ко вы е  эл ем енты  (наприм ер, кар аето в ,  т. е. кара-тодут ,  карчи таев ,  
т. е. к ара -чооду  и д р .) ,  а русский и сследователь  Григорий С пасский, 
на четверть века  позднее П а л л а с а  посетивший С ая н ск у ю  зем лицу , з а 
п исал  от саян ски х  тувинцев словарик , свидетельствую щ ий о их несом 
ненной т ю р к о я з ы ч н о с т и 15. Н и к то  из последую щ их исследователей  не 
привел  каких-либо  ф актов , стави вш и х  под сомнение тю ркоязы чность  
восточных тувинцев.

В состав  то дж и н ц ев  вош ли т а к ж е  кетоязы чн ы е родо-племенны е 
группы. К  кетоязы чн ы м  по прои схож ден ию ' м о ж н о  отнести род  тодут, 
а т а к ж е  роды  ак-тодут  и кара-тодут .

П о  утвер ж ден и ю  А. М. К астр ен а ,  род  тот  имел в прош лом  такой  
ж е  язы к, к а к  и к ой бальск и й  род  к о л л е р 16. О тсю да А. М. К астрен , 
счи тавш ий к о й бал о в  сам оедским  племенем, д ел а е т  неп рави льны й вывод 
о сам оди йском  прои схож ден ии р о д а  тодут. М е ж д у  тем еще Г. Ф. М и л 
л ер  в первой половине X V III  в. отметил, что население  кой бальского  
у л у с а  коль  я в л яе т с я  кетоязы чн ы м  17.

Р о д  тодут и зд а в н а  н асел яет  Т одж у. Н а  северо-востоке Т о д ж и  есть 
р ека  Т одут  (Д о д у т ) .  Этноним тодут в ф орм е  тодош известен у  а л т а й 
цев (телеутов, ал та й -к и ж и  !8) и ш о р ц е в 19. В русских ясачны х  книгах  
X V II  в. в С аян ск о й  зем лице  у п о м ян у т  Т атоков  улус, н азв ан и е  кото
рого, вероятно, я в л я е т с я  несколько  и ск аж ен н ой  передачей этноним а 
тодут.

Т опоним ика Т о д ж и  со х р ан и л а  п ам ять  о н асел я в ш и х  ее кетоязы ч- 
ных племенах. Н а з в а н и я  некоторы х тодж и н ск и х  рек  о кан чи ваю тся  на 
«зас». Н ап р и м ер ,  А зас , К азае .  «Сас» , «зас» в кетском  язы к е  озн ач ает  
«река» , « р у ч ей » 20. О некоторы х други х  ф актах ,  свидетельствую щ их о 
д р евн и х  исторических связях  тувинц ев  и кетов, нам  у ж е  приходилось 
говорить в специ альной  з а м е тк е  о кетском ч у м е 2|.

К  нетю ркским, сам оди йски м  или кетским по прои схож ден ию  сл е 
дует  отнести и тодж и н ск и й  род  хойюк, и зд ав н а  н аселявш и й  Восточные 
С а я н ы  и входивш ий т а к ж е  в состав  кой балов  под н азван и ем  кёйек 22. 
П о  всей вероятности , с этим тодж и н ск и м  родом  связан о  н азв ан и е  
«К оетского  (коек ова)  улуса»  С аян ск о й  зем лицы  в русских докум ен тах

14 П. С. Паллас, Путешествие..., стр. 524.
16 Г. Спасский, Изображ ение..., стр. 63.
16 А. М. Castren, R eiseberich te und B riefe aus den  Jahren 1845— 1849, S. 360.
17 Цит. по кн.: Л. П. Потапов, Происхож дение и этнический состав к о й б а л о в ,—  

СЭ, 1956, №  3, стр. 37.
18 А. И. Ярхо, Алтае-Саякские тюрки, Абакан, 1947, стр. 12, 13; Н. Аристов, З а 

метки..., стр. 339.
19 Устное сообщение шорца Г. Ф. Бабушкина.
20 W. Radloff, A us Sibirien , Bd I, S. 118; K. Donner, K etica , H elsinki, 1955, S. 80.
21 См. С. И. Вайнштейн, Чум подкаменно-тунгусских кетов, — КСИЭ, XXI, М., 

1954, стр. 39.
22 А. Кастрен, Путешествие в Сибирь, стр. 392.
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X V II  в . 23. В Т о д ж е  этот род был отмечен К р ы ж и н ы м  в середине 
X IX  в . 24.

Н. А. А ристов приводит этноним к у ю к  при перечислении состава  
а б а к -к и р е е в  М о н г о л и и 25. А ристов и Г р у м м -Г р ж и м а й л о  считаю т, что 
п е р в о н ач а л ь н о й  территорией  расселен и я  основной группы абак -ки р еев  
бы ли  С аян ы , т о ч н е е — их северны е склоны, где некоторы е реки носят 
н азв ан и е  Кирей  26. Это предп олож ен и е  п од твер ж дается ,  на н аш  в згл я д ,  
тем , что в составе  абак -ки р еев  им еется  род К а р а к а с 27.

В состав тувинц ев  Т одж и  вош ли  и м онгольские группы, нап ри м ер  
р о д  урат . М онгольское  п рои схож ден ие  рода отм ечается  в предании, 
зап и сан н ом  нам и в Т одж е. П л е м я  у р а т  (урут) встречается  у Р а ш и д  
а д -Д и н а  в числе древн ейш их м онгольских п л е м е н 23 П рои схож ден и е  
р о д а  у р а т  от монгольского  плем ени о б ъ ясн яется  явлением , вполне 
типичным д л я  кочевников, когда  остатки  или ч асть  племен или целых 
п лем енных союзов и народов  о ка зы в а ю тс я  вклю ченны м и в состав  
д р у ги х  народов, при ним ая  вид  родовы х г р у п п 29.

Т увин цы -тодж и нцы  вклю чаю т  т а к ж е  тю ркские  роды (по п р о и сх о ж 
д ен и ю ) .  К таковы м  п р еж де  всего относится р о д о в ая  группа  кезек- 
ку у л ар .  К езе к  о зн ач ает  «часть», а к у у л а р  — собственное родовое  имя 
( к у у  —  по-тувински «лебедь») ,  о т р а ж а ю щ е е  прои схож ден ие  рода  от 

д р е в н е г о  тю ркского  племени ку у л ар .  Р о д  ку у л ар  н асел я л  т а к ж е  степ
ные районы  Ц ен тр ал ь н о й  и З а п а д н о й  Тувы. К уу-ки ж и  (челкан ц ы  или 
.лебединцы) входят  в состав  алтай цев . Н. А. А ристов св я зы в а л  а л т а й 
ски х  лебединц ев  с преданием  о прои схож ден ии тю рок  — тугю 30, при
в еден ны м  в ки тай ских  л е т о п и с я х 31.

П о-видим ом у, к тю ркским  по прои схож ден ию  относится т а к ж е  
родо-п лем ен н ая  группа соян. П ом им о Тувы, этноним соян  в ф орме 
сойонг  известен у  монгольских (алтай ск и х)  урян хай ц ев ,  а л та й ц е в  (ал- 
т а й -к и ж и )  32, х а к а с о в  в ф орм е  саин  33, киргизов  в ф орм е с а як  34 и д а ж е  
«среди хал х а-м о н го ло в  в ф о р м е  соен[г] 35

П о преданию , плем я  (а й м а к )  соян ж и л о  в Т о д ж е  очень давно, 
но в резу л ьтате  страш ного  б едствия  оно погибло. О стал ся  только  один 
м ал ьч и к  — сирота . Ч ел о в ек  из р о д а  д ар г а н  вы р асти л  его и воспитал. 
К огда  он стал  взрослы м , его ж ен и ли  на  девуш ке  и ск а за л и :  «И ди 
н а  зем лю  своего рода, ж и ви  там , и пусть б у ду т  у тебя  дети». Он уехал 
к стары м  кочевьям  соянов, где у него родилось четы ре  дочери 
и четверо сыновей. О т них и происходит нынеш ний род  соян. С огласно 
д р угом у  преданию , сояны в н а ч а л е  ж и л и  в М онголии. П остепенно чис
ленность  соянов возросла , и они н ач али  коч евать  по р. Тесь. Соянов 
■стало т а к  много, что они р аздели ли сь .  О д н а  часть  р а ссел и л ась  по

23 Б. О. Долгих, Родовой и племенной состав..., стр. 257.
24 Л. Шварц, П одробны й отчет..., стр. 91.
25 Н. А. Аристов, Заметки..., стр. 354, прим. 2.
26 Там ж е; Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адная М онголия..., стр. 423.
27 Г. Н. Потанин, Очерки С еверо-Западной М онголии, вып. II, СПб., 183!, 

стр. 2, 3.
28 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 78, прим. 21; см. также; Б. Я. Вла- 

димирцов, Общественный строй М онголов. М онгольский кочевой феодализм . Л ., 1934, 
стр. 171.

29 С. А. Токарев, Пережитки родовы х отношений у  хакасов в X IX  s . , —  «Сибир
ский этнографический сборник», М.— Л., 1952, стр. 112.

30 Н. А. Аристов, Заметки об этническом составе тюркских племен и народно
стей и сведения об их численности, стр. 5.

31 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 222.
32 В. Радлов, Этнографический обзор  турецких племен Сибири и М онголии, Ир

кутск, 1929, стр 11.
33 W. Radloff, A us Sibirien , Bd I, S. 208.
34 Я. P. Винников, Родоплем енной состав и расселение киргизов на территории 

Ю ж ной Киргизии, —  «Труды киргизской археолого-этнотрафической экспедиции», I, 
М ., 1956, стр. 147.

35 И. Майский, Современная М онголия, Иркутск, 1921, Приложение, стр. 14.
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степи, а д р у га я  у ш л а  в лес. Т ам  лесны е сояны  приручили оленей- 
П оследн ее  предание  п о д т в ер ж д а е т  предп олож ен и е  о более  ю ж ной ро
дине соянов.

Н есомненно, что к XIX в. все  иноязычные группы, вош едш ие в 
состав  тодж инц ев , были тю ркизирован ы . П р е д п о л а га л и ,  что они бы ли 
тю р ки зи р о ван ы  качин ским и  т а т а р а м и .  Т акой  точки зрения, в частности, 
п р и д е р ж и в а л ся  А. М. К а с т р е н 36. Р а д л о в ,  и зучавш и й  этот вопрос, 
пришел к более прави льн о м у  вы воду: «Я зы к  к а р а га с о в  д о к а зы в а е т  
нам, что здесь  влиял  не качинский, а другой тю ркский  элемент, которы й 
стоит близко  к  тувинском у или якутском у, во всяком  случае  плем я  
уйгуров, ж и в ш ее  ю ж н е е » 37.

С оврем енны й я з ы к  тодж и н ц ев  о б р азу ет  д и а л е к т  тувинского я зы к а ,  
которы й (по класси ф и к ац и и  Н. А. Б а с к а к о в а 38) относится к уй гу р о -  
тукю йской  подгруппе северо-восточной группы тю ркских  я зы ков  зэ.

I Т аки м  об р азо м , родо-племенной состав  ту винц ев-тодж ин цев  сви- 
I детельствует  о том, что в их этногенезе  приняли участие самодийские,. 
I  кетоязы чны е, монголоязы чн ы е и тю ркоязы чны е компоненты.

Н екоторы е  родовы е этнонимы общ и у ту винц ев-тодж ин цев  и т у 
винцев степных районов. К ним относится ку у л ар  (к е зе к -к у у л а р ) ,  соян, 
чооду, м а а д ы  40. Они я в л яю тся  связую щ и м  звеном  родо-племенного  со
став а  тувинцев Т о д ж и  и других районов  Тувы.

36 А. М. Castren, R eiseberich te..., S. 291.
37 W. Radloff, A u s S ib irien , Bd I, S. 206.
38 H. А. Баскаков, К  вопросу о классификации тюркских язы ков, — «Известия  

Академии наук ООСР. О тделение литературы и языка», т. IX, вып. 2, 1Ө62, стр. 101,132..
39 Тоджинский диалект делится .на говор оленеводов и говор скотоводов. 'Год- 

жинский диалект отличается от современного литературного языка, в основе которого 
лежит центральнотувинский диалект как по фонетике, так и т о  лексике и грамма
тике.

Отличия в области фонетики. В системе согласных: 1) в начале некоторых слон 
употребление носового й вместо ч: чаа (новый) произносится как йаа; ч вместо й 
(чо  вместо ё, ча вместо я и т. .п.): ядыы  (бедный) произносится как чадыы; 2 ) в  
некоторых словах произносится глухое т вместо звонкого д: турген (быстрый), тан- 
гы рак  (клятва); 3) особое произношение ж в интервокальном положении: а) если он 
находится м еж ду фарингализованными гласными, его произносят как й: кыйын  вме
сто кыжын (зи м ой); б) если согласный ж находится м еж ду краткими гласными, его 
произносят как ч: к учур  вместо куж ур  (солончак); 4) добавление х  в начале неко
торых слов, начинающихся с гласной: х у гу  вместо у гу  (сова); 5) произношение вме
сто г  звука, близкого к х: аьрха  (л е с ); 6) в некоторых словах употребление х  вме
сто к  или ж е наоборот:_кащ шк (лысый) произносится к а к л а л ч а н ;  7) произношение 
м еж ду сонорными и гласными глухих звуков вместо звонких: сы лды с  (звезда) произ
носится как сылтыс. В системе гласных: 1) сочетание гласного а с  й в начале и сере
дине слова произносится как эй, где э — промежуточный звук м еж ду а и э, а в кон
це слова —  как ий, например вместо литературного к айда  (где?) произносится кэйда; 
2) сочетание гласного е с й в конце слова произносится как долгое и, например ду-  
лейлей берген  (оглох) —• дулейлии берген; 3) краткое произношемие долгих гласных, 
или ж е, .наоборот, долгое произношение кратких гласных, например вместо и дээргээр  
(кичиться) — идэргээр.

Отличия в области лексики. Значительная часть лексических различий сводится 
к фонетическим расхождениям, но есть небольшая разница и в словаре. Например, 
лодыжку в Т одж е называют шанай, шаний (у оленеводов), а в других диалектах 
тувинского языка—кажык; ливень соответственно к уд ук  и чайык, град—м ондур  и до л у  
и т. д. Интонация речи тоджинцев также отличает их от тувинцев других районов. 
Тоджинцы говорят протяжно, с напевом в нос, характерно фарингализованное произ
ношение гласных. В конце предложения голос повышается. Имеются некоторые отли
чия и в области морфологии. Изучение тоджинского диалекта показывает, что в нем 
сохранился ряд архаичных особенностей. Тоджинский диалект очень близок языку 
тофаларов. (3 . Б. Арагачи, Тоджинский диалект, — УЗ Т Н И И Я Л И , вып. V III, Кызыл, 
1960, стр. 204—211; Т. И. Арцыбашева, О некоторых особенностях диалекта Тоджи,—  
«Языки зарубеж ного Востока», сб. 1, М., 1935, стр. 18— 28).

40 В 1956 г. мам удалось записать предание от старика из рода маады (М аады  
Аир Картумбаевич), в котором говорится, что маады в далеком прошлом пришли а  
Туву из-за Саян, где вначале жили на р. Ус. Обращает на себя внимание такж е  
несомненное созвучие этнонима маады  у тувинцев, матор — у ю жносамодийских групп,. 
мады (м а дд у, м анду, самату) — у северосамодийских групп.
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Н екоторы е  этногенетические вы воды  п озволяет  с дел ать  а н а л и з  
м атер и альн о й  и духовной культуры  тодж инц ев .

В м атер и альн о й  культуре  тодж и н ц ев  п р о сл еж и в аю тся  д в а  комп-| 
л е к с а  —■ «лесной» и «степной»: «степной», х ар а к те р и зу ю щ и й с я  х а л а т о -j 
об р азн о й  одеж дой  м онгольского  типа (тон), некоторы м и видам и  голов- /  
ных уборов  (б у д э э л ге  и д р .) ,  обуви (к а д ы к  и д и к ) ,  своеобразн ой  у т - 1 
в арью  (х ө гер  и д р . ) ,  конским верховы м  седлом и сбруей, с п о с о б а м и ( 
приготовления  пищи, в особенности молочной (хойтпак, әреме, быштаг,\  
а р а га  и д р .) .

«Л есной»  ком плекс, вклю чаю щ и й  берестяной  чум (алаж ы -өг ) , 
л ы ж и  ( х а а к ) ,  некоторы е виды у тв ар и  (соо, о д у ш  и д р .) ,  о д еж ды  и 
обуви (б ы ш к а к  идик , чагы  и д р .) .

«Степной» ком п лекс  м атер и альн о й  культуры  сф о р м и р о в а л с я  у, 
тувинцев-кочевников  степных районов  и содерж и т  к а к  элем енты , вос
ходящ ие, по всей вероятности , к кул ьту р е  древн их  тю рков  (головной / 
убор б уд ээлге ,  аналогичны й и зо б р аж ен н ы м  на древн етю ркск и х  ка- ( 
менных изваян и ях ,  и д р .) ,  т а к  и черты  более позднего вли ян и я  к у л ь 
туры  монголов (напри м ер , х а л а т о о б р а з н а я  о д еж д а  с полукруглы м  вы-1 
резом  на левой поле, некоторы е способы при готовлени я  молочной ( 
пищи, х а р актер н ы е  д л я  монголов, и д р .) .

«Л есной»  ком п лекс  м атер и альн о й  культуры  н аи более  древен  
в Т о д ж е  и восходит к культуре «лесных» племен Восточных С а я н  д о 
м онгольского  времени. Так , в Т о д ж е  сохранилось  древн ее  н а з в а н и е ’ 
л ы ж  —  ха а к ,  ан алогичное  н азван и ю  х а а к р ы  (х а а к  — корень  слова)  — 
л ы ж -го л и ц  у ан гарски х  эвенков, о б ласть  р асселен ия  которы х в д р ев н о 
сти с м ы к а л а с ь  с В осточными С а я н а м и 41.

К местной кул ьту р е  «лесных племен» восходят  и некоторы е п р е д 
меты, св язан н ы е  с оленеводством . Н ап р и м ер ,  вью чное оленье седло  
(сходное с т о ф а л а р с к и м  и сел ьку п ск и м ) ,  н ам о р д н и к  (м ө н г у й ) д л я ’ 
олен ят  (подобные при способления  с подвиж ной  втулкой, неизвестны е 
у тю рко-м он гольских  народов , бытую т у н ган асан  к а к  ош ейники д л я  
оленегонны х со бак ) .

О леневодство  тодж и н ц ев  — т а к ж е  весьм а  в а ж н ы й  этнический 
признак, у к а зы в а ю щ и й  на древние  связи  с сам оди йски м и  плем енам и. 
О леневодство  сам оди йского  типа, к а к  убедительно  п о к а за л и  Г. М. В а 
силевич  и М. Г. Л евин , генетически св я зан о  с саян ски м  типом о л е н е 
водства, расп ростран ен н ы м  у тувинц ев  и т о ф а л а р о в 42.

Если в происхождении тувинских маады и приняли участие самодийскоязычные 
маторы, то это было значительно ранее XVII в., т. е. того времени, когда, как это. 
предполагает Л. П. Потапов, маады (маты, матцы), возможно, были да ж е  родствен
ны енисейским кыргызам, с которыми они находились в тесных отношениях («Краткие: 
очерки истории и этнографии хакасов», Абакан, 1952, стр. 89).

В связи с рассматриваемым вопросом необходим о отметить, что в литературе- 
встречается утверждение об упоминании этнонима маады  в древнетюркской эпитафии 
Уюк-Ар'жан (А. А. П альмбах, О чем говорят древние памятники Орхона и Енисея , —  
«Под знаменем Ленина — Сталина», ч. 1, Кызыл, 1944, №  1, стр. 2 ).

В. Радлов и С. М алов в своих переводах енисейских памятников не отмечают 
в указанном тексте этнонима маады.

А. М. Кастрен, не приводя каких-либо подробностей, утверж дает, что у  тувин
ских маады (маттар) есть предания об их происхождении от маторов (А. М. Castren, 
R eiseberichte..., S. 360).

Б. О. Д олгих высказывает предполож ение о том, что в названии племени самату  
(маду) «сохранился какой-то древний этноним, который был распространен в прошлом 
гораздо шире» (ом.: Б. О. Долгих, О родоплем енном  составе и  распространении энцев ,—  
СЭ, 1946, №  4, стр. 23).

41 Имеются и другие языковые параллели с тунгусо-манчжурскими языками. 
Например, лось носит название тош; ср. тохо — манчжурский токи —  эвенкийский, то —  
нанайский.

42 Г. М. Василевич и М. Г. Левин, Типы оленеводства и их происхож дение 
СЭ, 1951, №  I, стр. 63— 87.

25



Рис. 10. Оленевод

О собенности этнической истории тувинцев Т одж и о т р а ж а л а  т а к ж е  
их д у х о в н ая  культура ,  в том числе ф ольклор ,  н ародное  и зо б р а зи те л ь 
ное искусство, верования . В есьм а п о к азател ьн ы  в этом отнош ении при
н ад л еж н о сти  ш ам ан ско го  р и туала .  Н ап р и м ер ,  ш ам ан ск и й  костюм, отли
ч аясь  по ряду  п ри знаков  от распростран ен н ого  в степных рай о н ах  Тувы, 
имел сходство с т о ф а л а р с к и м  и эвенкийским  (и зо б р аж ен и я  скелета  на 
костю м ах , н агр у д н и к ) .  Н а  тодж и н ск и х  бубнах , к а к  и на тоф ал ар ск и х ,  
к а к  правило, нет рисунков, х ар актер н ы х  д л я  бубнов ш ам ан о в  остальны х 
районов Тувы. Вместе  с тем некоторые культовы е  п ри н адлеж н ости  тод 
ж и нски х  ш ам а н о в  находят  ан алоги и  у селькупов и кетов, нап ри м ер  в 
устройстве  бубна  (резонаторы , ручка, ш ирин а  обода  и д р .) .

Н еобходим о вы яснить не только, к а к а я  этни ческая  группа  тюрки- 
зи р о в а л а  нетю ркские  компоненты в этногенезе  тувинц ев-тодж ин цев  и 
бли зко  родственны х им т о ф а л а р о в  и в к ак и х  исторических условиях  
п ротекал  этот процесс, но и по возм ож н ости  ответить на вопрос о том, 
к а к  с л о ж и л ся  соврем енны й расовы й тип тодж инц ев .

В этом отнош ении весьм а  в аж н ы  вы воды  об антропологических 
особенностях  тодж инц ев . М. Г. Л еви н  отм ечает, что тодж инц ы -олен е-  
воды и т о ф а л а р ы  о б н а р у ж и в а ю т  своеобразн ое  сочетание ан тр о п о л о 
гических при знаков , отли чаю щ и х  их от тувинцев  степных районов 
«ещ е более слабы м  ростом бороды, ср авн и тел ьн о  м ягким и  волосами, 
более  сильно вы ступ аю щ им и скулам и , более  тонкими губам и »  43.

В н асто ящ ее  врем я антропологический тип, х ар ак тер н ы й  д л я  тод- 
ж и н ц ев-олен еводов  (рис. 10) и то ф ал ар о в ,  —  «катангски й  тип», по 
Г. Ф. Д еб ец у ,  —  распростран ен  т а к ж е  у за п а д н ы х  эвенков, чулы м цев  
и, возм ож н о, селькупов и н е н ц е в 44.

Тодж ин цы -скотоводы  по своему р асо во м у  типу за н и м аю т  п р о м е
ж у то ч н о е  полож ен ие  м еж д у  туви н ц ам и -олен еводам и  и тувинцами-ско- 
товодам и  степных р а й о н о в 45.

Т увинцы  степных районов, о тли чаясь  антропологически  от т о д ж и н 
цев, сб л и ж а ю т с я  с северны м и м онголам и  и б у р я т а м и 46.

Р а с о в ы е  особенности, х а р а к т е р н ы е  д л я  антропологического  типа 
то дж и н ц ев  (ни зколи ц ость) ,  о б н ар у ж ен ы  и на  весьм а  д р евн и х  черепах, 
о тн осящ и хся  к  скиф ском у времени из погребений в Туве и в З а б а й к а л ь е .

43 М. Г. Левин, Этническая антропология и проблем а этногенеза народов Д а л ь 
него Востока, М., '1058, стр. 146.

44 Там ж е, стр. 298.
45 М. Г. Левин, К антропологии Южной Сибири, —  КСИЭ, XX, 1945, стр. 17—26.
46 Там ж е, стр. 17—26.
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М. Г. Л еви н  р а с с м атр и в а е т  к атан гски й  антропологический тип к а к  
-«древний тип бассей н а  Е н и с е я » 47.

С ледовательн о ,  есть серьезны е основани я  сд е л а т ь  вывод, что в эт 
ногенезе  то дж и н ц ев  больш ую  роль  сы гр ало  древнее , «лесное» н асе 
лен и е  С аян ,  о пределивш ее  антропологический обли к  населен и я  Северо- 
Восточной Тувы, в особенности оленеводов. К ем  могло быть в этн и 
ческом  отнош ении древн ее  д о тю р кско е  население  Восточных С а я н ?

Сходство  и н вен таря  т аеж н о й  Т онм акской  стоянки и ни ж него  го
ри зо н та  У сть-С обакинской  стоянки, описанной В. Г. К ар ц о вы м  48 дает  
п р ав о  говорить не только  о культурн ы х  связях ,  но, очевидно, и о 
сущ ествован и и  условий д ля  сл о ж ен и я  этнической общности населения  
С р е д н е го  Енисея  и С аян ской  тайги  у ж е  в поздненеолитическое время.

П о  мнению А. П. О кл ад н и к о ва ,  в поздненеолитическое вр ем я  и | 
эпоху  бронзы  в культуре  племен С реднего  Е ни сея  зам етн о  у си л ен и е | 
з а п а д н ы х  элем ентов , свидетельствую щ ее о появлении здесь  о битателей!  
П р и у р а л ь я  и З а п а д н о й  Сибири — предков  сам оди йски х  п л е м е н 49.

О д н ако  в ски ф ск ое  врем я  на территории Т о д ж и  н а р я д у  с н и зко
л и ц ы м и  м онголоидам и  ж и л и  и еврогГеоиды с небольш ой  монголоидной 
примесью , о чем свидетельствую т черепа из раско п ан н ы х  нам и з е м л я 
ных курган ов  на степных у ч ас т к а х  долины  Б и й-Х ем а, которые, во з 
м ож н о, п р и н а д л е ж ал и  плем енам , известным из ки тай ских  летописей 
под н азван и ем  динлинов, по-видимому, кегоязы чны м  5С.

И з л о ж е н и е  д ае т  нам  п раво  считать, что по кр ай ней  м ере со ск и ф 
ского  времени Т о д ж у  н асел яло  неоднородное в этническом  отношении! 
население . Д о  проникновения сю да тю рок  одну группу местных жите-, 
лей  составляли ,  вероятно, древн и е  сам оди й скоязы ч н ы е  охотничье-ры-, 
боловец ки е  плем ена , обитавш ие в тайге; д ругую  — кочевые племена, 
охотников-скотоводов , ж и вш и е  в степных д о ли н ах  Бий-Х ем а и его 
притоков, по всей вероятности , кетоязы чны е.

К а к  мы у ж е  отмечали, древн ей ш и м  свидетельством  письменных 
источников о п л ем ен ах  Восточной Тувы  я в л яется  зап и сь  в танской  
династийной истории о «поколениях дубо», в тран скри п ц и и  Ф. Хирта 
« т у -п о » 51. Д у б о  бы ли расселен ы  на  сравн и тельн о  больш ом  простран- ) 
стве от «М алого  м оря»  (по-видимому, оз. Б а й к а л )  52 до Х ягас. Н а  юге 
дубо  граничили с хойху (уй гу р ам и ) .

Кем бы ли п лем ена  дубо  в этническом  отнош ении? Б о льш и н ство  j 
исследователей  счи тает  дубо  (ту-по) китайской  транскри пци ей  э т н о - |

47 М. Г. Левин, Этническая антропология..., стр. 162, 298.
48 В. Г. К ардов, Материалы к археологии К расноярского района, Красноярск,

1929.
49 А. П. Окладников, И з истории этнических и культурных связей неолитических 

племен С реднего  Енисея, — СА, 1957, №  1, стр. 26— 55.
50 См. С. И. Вайнштейн, К  вопросу об этногенезе кетов, —  КСИЭ, XIII, 1951, 

стр. 3— 7.
61 F. Hirt, N achw ort zur Inschrift d e s  T on ju ku k—  в кн. W. Radloff, D ie A lttü rki- 

schen Inschriften  der M on golei 2. F olge, SPb., 1899, Ss. 9, 14.
52 В примечаниях H. Я. Бичурина к сообщению китайской летописи о дубо  

(«Собрание сведений...», стр. 348, прим. 2 ) , М алое море отождествляется с оз. К осо
гол. С этим согласны редакторы нового издания трудов Н. Я. Бичурина. Но как тог
да объяснить следую щ ее место, где, по мнению редакторов, речь также идет об оз. 
Косопол (там ж е, стр. 354): «Все реки текут на северо-восток, минуя Хягас, соеди
няются на севере и входят в море...»? И звестно, что не в Косогол, а в Байкал впа
даю т реки, текущие вначале на северо-восток (Егин-Гол, Селенга, О рхон), которые, 
сливаясь у  Алтын-Булата, текут затем на север до Байкала.

В тексте «Тан-шу-ди-ли-чжи» М алое море можно еще более определенно отож 
дествить с оз. Байкал: «На север от двух поколений Гулигань и Д у б о  имеется неболь
шое море... Когда лед крепок, лошади, идя восемь дней, могут переправиться. На 
север от моря много больших гор... М алое море и есть эти воды» (цит. по кн.: 
А. П. Окладников, Якутия до  присоединения к русском у государст ву, М.— Л ., 1955, 
стр. 309)'.



нима т уб а 53. Георги с б л и ж а л  туба  с с а м о е д а м и 54. Р а д л о в  т а к ж е  считал' 
дубо  сам оедам и , у к а з ы в а я  на  их прям ое  генетическое родство с п озд 
нейшими туби нцам и  (в русских источн и к ах) ,  которы х он, т а к  ж е  как  
и К астрен , относил к с а м о е д а м 55.

М е ж д у  тем в Т ан -ш у  дубо  у пом и наю тся  в числе уйгурских поко
лений (Тан-ш у, гл. 217-а) и к а к  один из тугю йских ай м ак о в  (Тан-ш у, 
гл. 217-6) 56. В ероятно, в первом случае  речь идет  об этнической, а 
во втором — о п о л и т и ч е с к о й 57 п р и н адлеж н ости  дубо. Н а ш а  точка 
зрен и я  п о д тв ер ж дается  и тем, что в ки тай ских  источниках суйского 
времени (581— 617 гг.) в числе племен т ’ие-ле (теле) у к а за н ы  ту-по, 
ж и в у щ и е  к  югу от С еверного  м оря  (Б а й к а л )  5®.

П р е д с т а в л я ет  интерес сообщ ение в «В энь-сянь-тун-као»  о том, что  
дубо, ранее  не им евш ие связи  с К и таем , у сл ы ш ав , что гули ган ь  я в и 
лись  д л я  снош ения с К итаем  в 21 год п р авл ен и я  Ч ж е н -Г у ан я ,  через 
гулигань  п редстави ли  д а н ь 59. Уместно напомнить, что Т ан-ш у относит 
гулигань , т а к  ж е  к а к  и дубо, к поколениям  уйгуров  (хойху) 60. Тю р- 
коязы чность  гулиганей  (ку р ы к ан о в  —  в орхонских текстах )  никем из; 
соврем енны х и сследователей  не оспаривается .

Н а ш и  археологи ческие  раскоп ки  в Северо-В осточной Туве, вхо- 
дивш ей в об ласть  р асселен ия  дубо, п о к азали  нали чи е  там  группы  п а 
м ятн иков  в ф о р м е  небольш их круглы х  в п лан е  кам енн ы х насыпей, 
под которы ми о б н а р у ж и в а л и сь  ям ки , нап олн енны е золой и углем. 
В центре  ям ок  находи ли сь  дер евян н ы е  столбики, а т а к ж е  кости л о ш а 
дей. Эти со оруж ен и я  имеют некоторы е ан алоги и  в п ом и н ал ьн ы х  
п ам ятн и к ах  древн и х  тю р о к  степных районов  Т увы  —  в центре пом и
н альн ы х  оградок , зап олн ен н ы х  кам н ем , встречаю тся  неглубокие  ям ки  
с золой  и о статк ам и  дер евян н ы х  столбиков. Л ю б о п ы тн а  б ы то в ая  д е 
таль ,  отм еченн ая  Т ан -ш у  у дубо: « п р о в о ж а я  покойника, п р о и зво ди ли  
плач  так  ж е, к а к  и т у к ю е с ц ы » 61. Э та  черта, вероятно, п о д т в е р ж д а л а  
в г л а за х  китай ского  летоп исца  сходство некоторы х особенностей пом и
н альн ы х  обрядов  д убо  и тюрок-тугю .

М ож н о  в озрази ть ,  что быт дубо, описанны й в Тан-ш у, имеет ч ер 
ты сходства  с бытом, х ар ак тер н ы м  д л я  сам оди йски х  охотничье-оле- 
неводческих народов , и о тли чается  от традиц ионн ого  п р ед ставл ен и я  
о быте тю рок  —  степных кочевников.

В этой связи  следует  о б р ати ть  вни м ан ие  на то, что в т ан ское  врем я 
у сам оди йски х  н ар о д о в  у ж е  несомненно сущ ество вал о  оленеводство. 
М е ж д у  тем Т ан -ш у  говорит о дубо  к а к  о к он еводах  и, н есм отря  на 
подробное описание их .быта, соверш енно не уп ом и н ает  оленеводство., 
хотя, нап ри м ер  по свидетельству  Тан-ш у, у  н ар о д а  у в а н ь  им ели сь  
д о м аш н и е  олени 62.

Д у б о  в р яд  ли бы ли однородны в этническом отношении. В ероятн ее

53 W. Radi o ff, A u s Sibirien ..., S. 207; Г. E. Грумм-Гржимайло, Зап адная  М онго
лия..., т. I l l ,  стр. 25.

54 И. Георги, Описание..., ч. III, стр. 17.
55 W. Radloff, A us Sibirien ..., S. 207.
56 H. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 49, 354.
57 Термин т ю р к  («ту-по» ib китайской транскрипции), по мнению В. Бартольда, 

в орхонских надписях и позднее, вплоть до средневековья, выступает не как этниче
ский, а как политический термин (В. В. Бартольд, Очерк истории туркменского наро
д а ,—  «Туркмения», I, 1927, стр. 9, 10). С. П. Толстое считает, что термин «тюрк» в 
рассматриваемое время выступает как собирательное имя военного союза племен 
(С. П. Толстое, К  истории древнетюркской социальной терминологии, —  В Д И , ]938, 
№  1 ,2 , стр. 81).

58 Liu M au-tsai, D ie  chinesischen Nachrichten zu r G eschichte der O sttiirken  ( t ’u - 
k ü e), Bd I, W iesbaden, 1958, S. 128.

59 См. А. П. Окладников, Якутия до  присоединения..., стр, 316.
89 Н. Я. Бичурин. Собрание сведений..., стр. 301,
51 Там ж е, стр. 348.
82 Там ж е, стр. 350.
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всего, носителем этнон им а д у б о  я в л я л о с ь  одно из тю ркоязы чны х  уй- 
гурски х  племен, которое в силу тех или иных причин бы ло вы н уж ден о  
уйти из П риселенгин ских  степей —  д ревн ей  родины у й г у р о в 63 —  и 
перем еститься  в р асп о л о ж ен н ы е  по соседству  на з а п а д е  (северо-зап аде)  
горн о-таеж н ы е  районы  Восточных С аян .  У тратив  при этом некоторые 
черты  степного бы та, дубо  д о л ж н ы  бы ли воспри нять  новые бы товы е 
особенности, об условленн ы е иной природной средой. П ри  этом с о з д а 
в а л а с ь  б л а го п р и я тн ая  почва д л я  заи м с т в о в а н и я  у т а е ж н ы х ' соседей 
отдельны х элем ентов  их «лесной» культуры .

Вм есте  с тем к а к  мог бы сохран и ться  традиц ионн ы й быт степняков- 
скотоводов  у н ар о д а ,  п ереселивш егося  в горную  тайгу?  Д о п у с к а я  
во зм о ж н о сть  переселения, п р ави льн ее  будет п редполож и ть , что хо 
зяй ство  и быт д о л ж н ы  бы ли приспособиться  к новым условиям  ж и з н и 64.

Н еобходим о отметить, что этноним туба проник т а к ж е  в с а м о д и й 
скую  среду  к северу  от С а я н 65, но то обстоятельство , что он п р и м е
н ял ся  в качестве  са м о н а зв а н и я  л и ш ь  у тю ркиЗирован ны х ю ж н о с а м о 
дийских  групп и неизвестен у с е в е р н ы х 66, п о д т в ер ж д а е т  вы двинутое  
н ам и  полож ение.

С ообщ ени е  Т ан -ш у  о том, что дубо  дели ли сь  на три ай м а к а ,  к а ж 
ды й из которы х у п р а в л я л с я  своим н ачальн и к ом  67, возм ож н о, я в л яется  
у к а за н и е м  на р азн ород н ость  племенного  состава  дубо. Н е л ь зя  не о б р а 
тить  в н и м ан и я  и на следую щ ее. В гл а в е  217-6 Т ан -ш у  сообщ ается , что 
М у-м а-ту-кю е, т. е. буквальн о  « д еревян н о-лош ад н ы е  тюрки» : (здесь 
«деревян н о-лош адн ы е»  значит  —  « л ы ж н ы е» ) ,  д е л я т с я  на три племени: 
тупо, ми-лие-ко и о - т ш и 68(в тран скри п ц и и  Н. Б и чури н а : дубо, м илигэ 
и э ч ж ы ) 69, причем о б ласть  р асселен и я  этих групп приблизи тельн о  
со в п а д а ет  с территорией  расселен и я  дубо, отмеченной в гл аве  217-а. 
Хирт д ел а е т  попы тку отож дестви ть  ми-лие-ко с племенем  бали г, а 
о-тши — с племенем  ач, которы е уп ом и наю тся  в древн етю ркск и х  р у н и 
ческих п а м я т н и к а х 70.

П и сьм енн ы е источники X I I I — X IV  вв., св язан н ы е  с периодом м он 
гольских заво еван и й , д аю т  весьм а  ценный м атер и ал  д л я  су ж д ен и я  об 
этнической истории тодж инц ев . В летописи Р а ш и д  а д -Д и н а  встречаю тся  
интересны е сведен ия  о племени лесны х у р я н к ат о в  (хо й и н -у р ян ка ) ,  
которы е «не есть коренны е м о н г о л ы » 71. Р а ш и д  ад -Д и н  л о к а л и зу е т  
лесн ы х  у р я н к ат о в  н а р я д у  с п лем ен ам и  кори, б ар гу т  и ту м ат  к северу  
от Селенги, т. е. на  территории Восточны х С а я н  и б л и ж а й ш и х  к ним 
горны х массивов. Этот  лесной район , п р и м ы каю щ и й  к верховьям  Е н и 
сея вбли зи  области  кэм -кэм дж и утов ,  Р а ш и д  ад -Д и н  часто  у п ом и нает  
в своем труде, н а з ы в а я  его Б ар гу д ж и н -Т о ку м  72. Т ерри тори я  Ҫеверо-

03 Г. И. Рамстед, П еревод надписи С еленгинского камня, —  «Труды Троицко- 
савско-кяхтинского отделения Приамурского отдела РГО», т. XV, вып. 1, СПб., 1914.

64 В этом отношении весыма любопытны сведения, приводимые Абу-л-Гази в «Р о
дословном древе тюрков» об ушедшем в лесные районы Иртыша «колене» уйгуров, 
которое «не разводило скота, а занималось рыболовством и охотою  на выдр, соболей, I 
куниц и белок, питалось их мясом и одевалось в их шкуры; они в жизни своей никог- | 
да не видели ни скота, ни льняных, ни бумажны х тканей...» В. В. Радлов, К воп росу  ı 
об уй гур а х , — «Записки Имп. Акад. наук», т. 72, СПб., 1893, кн. 1, стр. 55.

65 Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна , стр 60,
70.

66 Знцы именуют нганасанов таубу (Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей 
Обь-Енисейского бассейна, стр. 69), но здесь этноним выступает не в качестве сам о
названия, так как сами себя нганасаны так не называют.

67 Н. Я. Бичурин, С обрание свеоений..., стр. 348.
68 F. Hirt, N achw ort zur Inschrift..., S. 40.
69 H. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 354.
70 F. Hirt, N achw ort zu r Inschrift..., S . 40,
71 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 156.
72 Там ж е, стр. 74, 121, 124, 150 и сл.
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Восточной Тувы, вероятно, входи ла  в эту в есьм а  ш ироко  поним аем ую  
Р а ш и д  ад -Д и н о м  область .

В быте лесн ы х  у р ян к ато в  мы находим  многие черты, х а р а к т е р н ы е  
д л я  тодж инц ев-оленеводов . И м ею тся  косвенны е у к а з а н и я  о сущ ество- 
вовании у них оленеводства  и доен ия  оленей.

Н а з в а н и я  у  лесны х у р я н к ат о в  д л я  ч ум а — ( а л а джу г )  и 
коры  березьг, которой покры вали  чум, — j j î  (тоз, туз)  73, приведенны е
Р а ш и д  ад-Д и н ом , аналогичны  н азв ан и я м , бы тую щ и м  у соврем енны х 
тувинцев  Т одж и, и говорят  в пользу  тю ркоязы ч ности  лесны х у р я н к а 
тов (эти н а зв а н и я  д л я  чума и бересты  известны, помимо тувинского, 
т а к ж е  в разл и ч н ы х  ф онетических в а р и а н т а х  —  в х акасско м , ал тай ск о м , 
киргизском , баш к и р ско м  и други х  тю рк ски х  я зы к а х )  74. В о зн и к ает  
вопрос, почему в древн ейш ем  п ам ятн и к е  м онгольской  письменности — 
«С окровенном сказан и и » , н ап исанном  ли ш ь немного ран ее  «С борника  
летописей» Р а ш и д  ад -Д и н а ,  при перечислении лесн ы х  племен, поко
ренных Д ж о ч и  в 1207 г., ничего не говорится  о лесны х у р я н к ат а х ,  
хотя  упом и н аю тся  ж и в ш и е  с ними, к а к  у т в е р ж д а е т  Р а ш и д  ад-Дич,. 
на одной территории  плем ена  кори (хори ),  б ар гу т  (бархун ) и тум ат .

( Вместе с тем в «С окровенном сказан и и »  н а зы в а ю тс я  тубасы  75, которы х 
мы не встречаем  у Р а ш и д  а д -Д и н а .  Вполне вероятн о , что т у б а с  «С о
кровенного ск а за н и я »  —  это са м о н а зв а н и е  группы  п л ем ен , именуемы х 
у Р а ш и д  а д -Д и н а  лесны ми у р я н к а т а м и 76, с ф о р м и р о в ав ш и х ся  из тю р

73 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, лер. Березина, —  «Труды Вост. отд. Р ос
сийского Археологического общ ества», СП б., 1858, ч. 1, стр. 91. —  У тоджинцев кора  
березы называется «тос». К названиям чума и бересты у  лесных урянкатов, приво
димым Раш ид-ад-Д ином , можно относиться с  доверием . Известно, что Раш ид-ад- 
Дин придавал важ ное значение языку как этническому признаку. Достаточно напом
нить следую щ ее место в сообщении о племени ойрат: «Несмотря на то, что их язык, 
монгольский, он [все же] имеет небольшую разницу от языка других монгольских 
племен, например такую: нож другие [монголы] называют китуга, а они [говорят] му- 
дата» (Раш ид-ад-Дин, Сборник летописей, т. I, кн. 1, 1952, стр. 118).

74 Лесные урянкаты называли лыжи тюрко-монгольским словом чанэ (Р аш ид- 
ад-Дин, Сборник летописей, стр. ‘128—(104). Тоджинцы называют лыжи хаак  или ш а- 
на (ср. чанэ), но последнее название малоупотребительно. В прошлом хаак  означало, 
вероятно, у  тоджинцев лыжи —  голицы. Ср. хаакры  —  голицы у некоторых групп 
эвенков; хангха  —  голицы у тофаларов; у  шорцев, кумандинцев, телеутов, лебедин- 
цев голицы называются кангай, в отличие от подшитых лыж —  чана, ш ана, В настоя
щее время у тоджинцев отдельного названия для голиц нет.

75 Ю ан-Чао-би-ши, Сокровенное сказание, стр. 174.
76 Вопрос об этнониме урянкат (ур я н х )  и его отношении к современным тувин

цам, которые долгое время были известны в литературе под названием урянхов, 
имеет несомненный интерес. Некоторые исследователи, в том числе Г. Н. Потанин 
(«Очерки Северо-Западной Монголии», вып. IV, СПб., 1883, стр. 663), Г. Е. Грумм- 
Гржимайло («Западная Монголия...», т. II, стр. 578, прим. 2) и Ф. Кон («Экспедиция 
в Сойотию», стр. 3 ) , отрицали этническое значение названия «урянх».

Исторические факты, однако, свидетельствуют о  том, что урянкат (ур я н х )  являет
ся древнейшим тюрко-монгольским этнонимом. В '«Сокровенном 'сказании» урянхи 
упоминаются среди племен, существовавших еще до  мифической прародительницы  
чингизидов Алангоа (Ю ан-Чао-би-ши, С окровенное сказание, стр. 80). Среди сподвиж 
ников Чиигис-хана «Сокровенное оказание» указывает на нескольких лиц «из племени 
урянхана» (там ж е, стр. 107). Согласно Раш ид ад-Д ину, один из видных чингисха- 
новских предводителей —  эмир С убэдей-Б ахадур был из племени урянкат (Раш ид-ад- 
Дин, Сборник летописей, стр. 159). О том, что урянкат служило этническим именем, 
косвенно свидетельствует то, что сын С убэдей-Б ахадура, известный предводитель  
войск Хубилай-хана, носил имя Урянкатан (там ж е). Примеры использования племен
ного этнонима в качестве собственного имени в татаро-монгольской среде достаточно  
известны. Так, сын монгольского правителя Ирана Аргунияка (XIII в.) из племени 
ойрат носил имя Ойратай (там ж е, стр. 121).

В своей летописи Раш ид ад-Д ин утверждает, что урянкаты известны под этим 
этнонимом с древнейших времен (стр. 75), и приводит различные о них сведения, в 
том числе характеризующие их кочевой быт и верования (ш аманизм). Р яд слов 
урянхов, приведенных летописцем, существует и в современном тувинском языке; 
например, х аргас  — верхуш ка юрты (у  тувинцев харача  — верх юрты в виде обруча,
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к о язы чн ы х  групп, а т а к ж е  сам оди й скоязы чн ы х  и кетоязы чн ы х племен, 
находивш ихся  в процессе  тю ркизаци и . Н а зв а н и е  племени туба  в ф о р м е  
т у б ас  в монгольском  тексте «С окровенного  с к а з а н и я »  закон ом ерн о ,  так  
к а к  оф орм лен о  во м нож ественн ом  числе при помощ и д р ев н ем о н го л ь 
ского п о к а за те л я  м нож ественности  «с» 77.

Д л и тел ьн ы й  к о н так т  «степных» и «лесных» групп в Т о д ж е  и на 
ее гр ан и ц ах  приводил к заи м ств о в ан и я м  в м а тер и альн о й  культуре, 
что о б ъ ясн яет  появление  многих этн ограф и чески х  особенностей у 
тодж и н ц ев . В этом отнош ении больш ой  интерес п р ед став л я ет  а н а л и з  
м а те р и а л о в  по оленеводству.

В опросу прои схож ден и я  олен еводства  посвящ ена  о б ш и р н ая  л и 
т е р ат у р а  7S. Н овейш ие и сследован ия  у стан ав л и в аю т ,  что население  С аян

это название известно такж е монголам), у  г — войлочный чулок (у тувинцев —  у к ) ,  это  
слово тюркское, в монгольском языке его нет.

Весьма любопытен приводимый Раш ид ад-Дином обычай урянкатов: «...Когда 
падает много молний, они поносят и небо, и тучи, и молнии и кричат на них». В 
этом отношении они отличаются от других монголов, которые «во время грозы... не 
выходят из кибиток и в страхе сидят [дома]» (там ж е, стр. 156).

Чрезвычайно интересно то, что о таком ж е обычае говорит китайская летопись 
Вэй-шу, которая относит его к уйгурам: «При каждом громовом ударе производят  
крик и стреляют в небо...» (Н. Я- Бичурин, С обрание сведений..., стр. 215—2 16). Впол
не вероятно, что этот обычай был распространен у уйгурских племен (напомним, что 
китайцы относили дубо к уйгурам) в отличие от их соседей монголов. В этой связи  
любопытно, что дархаты называют язык своих соседей — восточных тувинцев —  уйгур
ским (Г. Н. Потанин, Очерки С еверо-Западной М онголии, вып. IV, стр. 13).

Косвенное подтверждение этих сведений Раш ид ад-Д ина о монголах мы находим  
в предании одного из бурятских родов, где говорится, что члены этого рода по заве
ту своих предков боятся грома и молнии и от них прячутся (Ю. Д . Талько-Гринцөвич, 
Материалы к антропологии и этнографии Центральной Азии, вып. I, Л ., 1926, стр. 7).

Как мы уж е отмечали выше, наряду с урянкатами, относящимися, по всей
вероятности, к степным племенам, у Раш ид ад-Д ина приводятся сведения о лесных
урянкатах, причем наряду с ними к лесным племенам отнесены такж е урасут, телен- 
гут и куштеми («Сборник летописей», стр. Iİ23). Следовательно, не принадлежность  
урянкатов к лесным племенам, как считают некоторые авторы, определила их назва
ние. Урянхай  не было общ им названием для лесных народов.

Как известно, якуты в торжественных случаях называли себя урянгай-саха 
(В. Л . Серошевский, Якуты, т. I, СПб., 1896, стр. 203, 204). Этот факт мож ет рассма
триваться как отражение древних этнических связей якутов с племенами урянкат, а 
возможно, и общности происхождения ю ж ного компонента в этногенезе якутов и пле
мени урянкат, подтверждающ ей тюркоязычность последнего.

Этноним урянкат  до недавнего времени сохранился в качестве самоназвания  
отдельных, ныне монголоязычных, групп. Среди волжских калмыков был род урян-
хус (П. Небольсин, Очерки быта калм ы ков хошоутского ул уса , —  «Библиотека для
чтения», СПб., 1852, стр. 18). Среди селенгинских бурят известно пять «костей» 
(я с у ) ,  носящих имя «урянхат» (Ю. Д . Талько-Гринцевич, Материалы..., стр. 60, 61). 
Среди «костей», зафиксированных на О рдосе в Монголии, Г. Н. Потанин называет 
такж е урянхит («Тангуто-Тибетская окраина Китая и Центральная М онголия», т. 1, 
стр. 403). Эти факты не противоречат тому, что по крайней мере в монгольское вре
мя существовала племенная группа урянкат, осколки которой могут находиться в со 
ставе различных народов. Аналогичное явление мы наблюдаем у ряда народов С ред
ней Азии, среди которых встречаются группы, носящие имя в прошлом крупных 
народов Центральной Азии.

В последние столетия монголы называли всех тувинцев урянхами. Буряты назы
вали тофаларов (карагасов) «урянха» (Н. Ф. Катанов, П оездка  к карагасам  в 1890 го 
д у , —  «Записки РГО по отделению этнографии», т. XVII, вып. 11, СП б., 1891, стр. 170). 
В XIX в. имя «урянх» отмечено от Кореи на Востоке до калмыков на Зап аде (Г. В а 
силевич, Материалы язы ка, фольклора и этнографии к проблем е этногенеза тунгусов, 
ч. II —  Материалы фольклора, —  Архив ИЭ АН СС СР). В русских документах XIX —  
начала XX в. Тува носила название Урянхайской земли, Урянхайского края.

77 См. С. А. Козин, К  вопросу о показателях множественности в монгольском  
язы ке, —  «Ученые запискй ЛГУ», серия филологическая, вып. 10, Л ., 1946, стр. 124.—
С. А. Козин, анализируя монгольские тексты XIII в., приходит к выводу, что большин
ство родовых наименований в этих текстах засвидетельствовано во множественном  
числе всех типов (там ж е, стр. 123).

78 Библиография и обзор литературы даны в статье А. Н. М аксимова «П роис
хож дение оленеводства» («Уч. зап. РАН ИО Н , Ин-т истории», т. VI, М., 1928, стр. 3—  
37), а также в статье Г. М. Василевич и М. Г. Левина «Типы оленеводства...».
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бы ло  знак ом о  с оленеводством  у ж е  на ру б еж е  наш ей  эры, а в о зм ож н о  
и ранее.

Н а  этом основании м ож но бы ло бы п редп олож и ть  значи тельн ую  
древность  оленеводства  и у тувинцев.

М е ж д у  тем некоторы е со бран н ы е  нами этнограф и ческ и е  ф акты  
не п о д тв ер ж д аю т  это.

Т ак , у п о требляем ы е  туви н ц ам и -олен еводам и  конские верховы е 
седла  и способ седл ан и я  м ало  пригодны  д л я  оленей и нередко с л у ж а т  
причиной их гибели (об этом подробн ее  см. ниж е, в р азд ел е  «О л ен е 
водство») .  Эти седла  не свидетельствую т о древности  верхового о л е 
неводства .

Е сли  при зн ать  больш ую  древн ость  тувинского  оленеводства , то 
непонятно, почему в н ародном  к а л е н д а р е  оленеводов , основанном  на 
годовом хозяйственном  цикле, соверш енно не н аш л о  отр аж ен и е  о л е 
неводство, хотя  роль  его в последние столетия  в ж и зн и  то дж и н ц ев  
б ы л а  очень велика .

В р я д  ли случай н о  в ф о л ь кл о р е  ту винц ев-тодж ин цев  отсутствую т 
м отивы оленеводства . Среди многочисленны х ск а зо к  ли ш ь  в одной 
упом и нается  д о м аш н и й  олень (с к а зк а  о приручении о л е н я ) .  Н ад о  
отметить, что бубен о см ы слялся  тодж и н ск и м и  ш ам ан ам и -о л ен ев о д ам и  
обы чно к а к  е з д о в а я  лош ад ь ,  в отличие, н ап р и м ер  от селькупов, у 
которы х ш ам ан ск и й  бубен счи тался  оленем.

С ам ы м  ранним , не в ы зы в аю щ и м  сомнений свидетельством  сущ ест
вован и я  верхового  оленеводства  у тувинцев  я в л яется  сообщ ение 
русского посла В а с и л и я  Т ю м ен ц а  к А лты н -хану , о тносящ ееся  лиш ь 
к X V II в., в котором  он писал  про ж и тел ей  С ая н ско й  земли: «А ездят  
на  оленях  и на  к о н я х . . .» 7Э.

Т ан-ш у рисует п л ем ена  дубо, к а к  т а еж н ы х  ж и т е л е й -к о н е в о д о в 80. 
Н и к а к и х  упом инаний об оленеводстве  у  дубо  в Т ан -ш у  нет, хотя, к а к  
известно, многие ф а к т ы  из бы та  дубо, приведенны е в Тан-ш у, п од 
тв е р ж д а ю т ся  этн ограф и ческ и м и  м атер и ал ам и .  Р а с к о п а н н ы е  н ам и  в 

; восточносаянской  тай ге  (Т о д ж а )  пом и нальны е  кам ен н ы е  курган ы , по 
всей вероятности , относящ и еся  к др евн етю р ксх о м \ времени, со д е р ж а т  
кости лош ад ей ,  но в них соверш ен но  отсутствую т кости оленей.

Эти ф акты  м огут  найти объяснение , если предполож и ть , что тюр- 
коязы чны е п лем ена  коневодов-дубо в послетан ское  вр ем я  заи м ств о в али  
у «лесных» соседей вьючное оленеводство , на  которое  позднее  ( в о зм о ж 
но, лиш ь в середине II ты сячелети я)  были п еренесены  навы ки  верхово
го коневодства .

В ероятно, под влияни ем  тю рк оязы ч н ы х  коневодов-скотоводов  в 
С а я н а х  р асп р о стр ан и л и сь  ве р х о в а я  езд а  на о лен ях  с исп ользован ием  
конского седла  (в том числе специ ального  седла  д л я  д етей ) ,  способ 
седл ан и я ,  доение оленей (поныне неизвестное сам оди йски м  н ар о д ам )  
и с л о ж и л а с ь  н о вая  тю р к ск ая  о лен евод ческая  терми нология . В этой 
св я зи  лю бопы тно, что ездовой кастр и р о ван н ы й  олень у  тувинцев  н а 
зы в ается  к у у д а й ,  что озн ач ает  «серый конь» (д ай  к а к  н а зв а н и е  д ля  
коня сохранилось  в тувинском  ф о ль к л о р е ) .

М о ж н о  п редполож и ть , что д ревн им  ж и т е л я м  С аян  олени слу 
ж и л и  д л я  перевозки  грузов вью ком. С пец и альн ого  верхового седла  
д л я  оленя не было. Д а ж е  в н асто я щ ее  врем я  некоторы е народы , при
м еняю щ ие оленя  под вьюк, не зн аю т  верховой  езды  (саам ы , неко
торы е группы эвенков, сы мских и ж и в у щ и х  в верховьях  Н и ж н е й  и 
П од кам ен н о й  Тунгусок, а т а к ж е  в верховьях  Л е н ы )  81.

79 Ф. П. Покровский, Путешествие в М онголию  и Китай сибирского казака  И ва
на Петлина в 1618 го д у ,  стр. 272.

80 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений.., стр. 348.
81 Г. М. Василевич и М. Г. Левин, Типы, о л е н е в о д с т в а стр. 71.
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Р а ш и д  ад -Д и н , д овольн о  подробно опи сав  быт «лесных» племен 
С а я н  и п р и легаю щ и х  к  ним территорий, отм ечал , что «лесные урян-  
каты »  во врем я  перекочевок «грузили  п о к л а ж у  на горны х быков (оче
видно, о л е н е й .— С. В .)  и никогда не вы ходили  из л е с о в » 82, но ничего 
не со о бщ ает  о верховом  оленеводстве .

С равн и тел ьн о е  изучение оленьих седел  в этом отнош ении весьма 
п о к азател ьн о . Т ак , вью чное седло  тувинц ев  и т о ф а л а р о в  такое  ж е, 
к а к  у селькупов, а верховое  седло —  к а к  конские седла  други х  
тю рко-м он гольских  степных народов , детское  оленье  седло  с п ер ек р ещ и 
ваю щ и м и ся  д у ж к а м и  бы тует  к а к  детское  конское седло у  ка за х о в  и 
киргизов. В иды  этих верховы х и детски х  седел не встречаю тся  у с а м о 
дий ск и х  народов.

П р е д п о л о ж е н и е  о том, что н ай денн ы е в С ы рском  ч а а т а с е  д е р е 
вянны е статуэтки  оленей  с и зо б р аж ен н ы м и  на них у з д а м и  якобы  
св и д етельствую т  о сущ ествовании  в С а я н а х .у ж е  в первы х век ах  наш ей 
э р ы  верхового  о л е н е в о д с т в а 83, ничем не до к азан о .  Н а  этих с т ат у 
э тк а х  нет д а ж е  следов и зо б р а ж е н и я  верховы х седел.

И та к ,  им ею щ и еся  в н аш ем  р асп о р я ж ен и и  м а те р и а л ы  п озволяю т 
считать, что саянски й  тип оленеводства  сл о ж и л с я  в р езу л ь тате  з а и м 
с тв о в ан и я  оленеводства  у  «лесных» плем ен тю рк оязы ч н ы м и  плем енам и, 
п рон икш им и в т а еж н ы е  районы, и перенесения на эту о тр асл ь  х о зя й 
с тв а  н авы к о в  кон еводства . Н овы й тип оленеводства  р асп р о стр ан и л ся  
т а к ж е  среди  нетю ркских  групп С аян , п одвергш и хся  сильней ш ем у 
вли ян и ю  культуры  «степных» племен, проникш их в тайгу , что у ско 
рило  процесс  их ассим иляци и . З а к лю чи тел ьн ы й  этап  тю рк и зац и и  
сам о ди й ско язы ч н о го  н асел ен и я  С аян  п р о текал  у ж е  на  г л а з а х  иссле
д о вател ей .

То, что некоторы е скотоводческие группы тувинц ев  переш ли к 
оленеводству , ещ е поныне ж и в ет  в пам яти  н ар о д а  и со х р ан яется  в пре
д ан и я х  (напри м ер , в п редании  о то дж и н ском  роде к а р а -т о д у т ) .  О б 
этом свидетельствует  и сущ ествование  родо-племен ны х групп, одна  
ч асть  которы х до недавн его  врем ени з а н и м а л а с ь  скотоводством , а 
д р у га я  —  оленеводством  (соян, чогду).

Н а р я д у  с процессом проникновения  в тайгу  степных племен, по 
всей вероятности , происходило  и п р о д ви ж ен и е  в степь отдельны х т а е ж 
ных племен, освоивш их скотоводство. Э тим  м ож н о  объясн ить , н а п р и 
мер, су щ ествован и е  сам оди йски х  по п рои схож ден ию  родов чогду и 
чооду не только  у оленеводов, но и у  скотоводов. У тодж и н ски х  ско 
товодов  известен род  чогду, м ногочисленны е скотоводы чооду ш ироко 
расселен ы  и в степях  Т у в ы 84.

В ерн ем ся  к вопросу  об этнической п ри н адл еж н о сти  племен но
сителей  этнон им а туба. Н а  их основе сл о ж и л о сь  несколько  этни че
ски х  групп Ю ж н ой  Сибири. Н аселен и е  бассейн а  р. Тубы, или Упсы, 
п р ав о го  притока  Е нисея , в русских исторических источниках  X V II—  
X V III  вв. ф игурирует  под н азван и ем  тубинцев. К а к  п о к а за л  Б . О. Д о л 
гих, в состав  Тубинской зем лицы  входили  тю рк оязы ч н ы е  и кетоязыч- 
ные г р у п п ы 85. Вполне возм ож н о, что у ж е  во второй половине I т ы 

82 Раш ид-да-Д ин, Сборник летописей, стр. 124. —  Эти сведения подтверждаются  
приводимым В. Шоттом сообщением китайского источника «История династии Юань» 
(1271— 13681 о вьючном оленеводстве у тувинцев (W. Schott, Uber d ie  âchten K ir- 
g isen , — «Abhandlungen der königlichen A kadem ie der W issenschaften  zu Berlin», Ber
lin, 1865, S. 436—437).

83 Л . Р. Кызласов, Д ревнейш ее свидетельство об оленеводстве, —  СЭ, 1951, №  1, 
стр. 44.

84 П роцесс продвижения лесных племен в степи Тувы мог протекать еще в скиф
ское время. На это указывают находки в курганах скифского времени в степях Тувы 
низколицых монголоидных черепов («лесных», по В. Алексееву).

85 Б. О. Д олгих, П лемена Средней Сибири в  X V II в., — КСИЭ, вып. V III, стр. 47.
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сячелети я  н. э. в бассейне Т убы  н а р я д у  с кетоязы чн ы м  ж и л о  тю р к о 
язы чное  население , остави вш ее  там  п ам ятн и к и  орхоно-енисейской 
письменности 86.

Т ю ркоязы чн ость  тубинцев  X V II в. п о д т в ер ж д а е т с я  их бли зостью  
к енисейским кы р гы зам , с которы м и они, по-видимому, бы ли в ро д 
ственны х отнош ениях.

Х арактерн о ,  что в русских до ку м ен тах  иногда д а ж е  о т о ж д е ст в л я л и  
тубинцев с енисейскими кы р гы зам и :  «...A по д ругую  (правую . —  С. В .)  
сторону  Е нисея , по Упсе (Тубе. —■ С. В .)  реке, ж и ву т  К и рги зы  ж е, 
им я  им Т у б и н ц ы » 87. Г. М и л л ер ,  со о б щ ая  в 1735 г. о нескольких  ту- 
бинцах , со ставл явш и х  Т убинский улус, н асел яв ш и й  доли н у  А б а к а н а ,  
д а ж е  счел их з а  остатки  кы ргы зов .

С ам о ди й ско язы ч н ы е  и кетоязы чн ы е группы, н асел яв ш и е  Т убинскую  
зе м л и ц у  до н а ч а л а  X V III  в., я в л я л и сь  в основном д ан н и к а м и  (кыш- 
ты м ам и )  собственно тубинцев. И звестно , что после того к а к  д ж у н г а р ы  
увели  енисейских кы ргы зов  и основную  м ассу  тубинцев из М ин усин
ской котловины, И в а н  Зл о б и н , посланны й т у д а  д л я  сбора  я с а к а ,  вы 
н уж ден  был сообщ ить, что ем у у д ал о с ь  найти , помимо «остальц ев  
тубинцев  семи человек» , разл и ч н ы х  бы вш их д ан н и к ов  к ы ргы зов  и 
тубинцев  88; эти кы ш ты м ы  бы ли гл авн ы м  о б р аз о м  сам оди й скоязы чн ы м и  
и кетоязы чн ы м и 89.

Т у б а л а р а м и  н а зы в а л и  себя  некоторы е группы  алтай ц ев .  Р о д о в а я  
группа туба  вход и ла  в состав  качин цев  90. Э тноним  туба я в л я е т с я  с ам о 
н азван и ем  т о ф а л а р о в 91; т ы в а  (тыва-кижи) — с а м о н а зв а н и е  тувинцев.

К а к  у ж е  отм ечалось , этноним  туба п ри м ен ялся  в X II I  в. к лесны м  
п л ем ен ам -ту б асам  «С окровенного  сказан и я» .  Ф онетический в а р и а н т  э т 
нонима туба входил  т а к ж е  в н а зв а н и е  плем ени тум ат , ту м ау т  (Р а ш и д -  
а д -Д и н , С б о р н и к  летописей, I, стр. 77, 128 и сл .) .  И зм ен ен и е  с а м о н а з 
в ан и я  туба, тува, тума —  вполне  зак о н о м ер н о  д л я  уйгурской  группы 
тю ркских  я з ы к о в 92, а окон чан ие  (у )  т я в л яе т с я  п ри зн аком  м н о ж ест 
венности в древн ем он гольском  я з ы к е 93.

Ч то  к а с а е т с я  степного н асел ен и я  Тувы, то в X I I I  в. у  него ещ е  
не бы ло общ его  с а м о н а зв а н и я .  У Р а ш и д  а д -Д и н а  под со б и рательн ы м  

.именем кэм -кэм д ж и утов ,  вероятно, ф и гурирую т плем ена степей З а 
падной и Ц ен тр ал ьн о й  Тувы, оби тавш и е  по соседству  с кы р гы зам и  94. 
Н а з в а н и е  об ласти  К эм -К эм д ж и у т ,  связан н о е  с р. К эм -К эм д ж и у т ,  не
о д н ократн о  у п ом и н ается  Р а ш и д  ад-Д и ном .

Р екой  К э м -К э м д ж и у т  Р а ш и д  ад-Д и н  н азы в ает ,  очевидно, верхний 
Енисей. О б этом свидетельствует  не только  то, что в основе н а зв а н и я  
л е ж и т  Кэм, тож дественн ое  н азв ан и ю  Енисея  —  К эм  в др евн етю р кск о е  
вр ем я  95 и позднее (ср. Улуг-Х ем —  в ту ви н ск о м ) ,  но и г е о гр аф и ч е с к а я

86 W. Radloff, A lttürk isch en  Inschriften  der M on go le i, Bd 'III, SPb., 1895, 
S s. 342— 343.

87 «Акты исторические», т. V, 1676— 1700, СПб., '18412, стр. 165.
88 «Памятники Сибирской истории», кн. 1, СПб., 1882, стр 233—236.
89 Jİ. П. П отапов, П роисхож дение и этнический, состав койбалов, —  СЭ, >1956, № 3 ,  

стр. 36, 37.
90 Н. Катанов, П исьма из Сибири и восточного Туркестана, СПб., 1893, стр. 22.
91 Н. Катанов, П оездка к карагасам  в 1890 го д у , стр. '133.
92 Н. А. Баскаков, К лассиф икация тюркских язы ков в  связи с исторической 

периодизацией их развития и формирования, —  «Труды Института языкознания 
АН СССР», т. I, 1952, стр. 48.

93 С. А. Козин, К  вопросу..., стр. 123, 124. —  В китайских источниках упоминается 
племя ту-ма (Е. Bretsdhneider, M ed ia eva l researches from  ea stern  a sia tic  sources, vol. I, 
London, 1888, pp. 27, 28).

94 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 150, 151.
95 В Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, т. II, СП б., 1899, стлб. 1202.—  

В современном тувинском языке «хем» означает река, и, хотя в указанном значении 
это слово в других тюркских языках (за исключением тофаларского и хакасского) не 
употребляется, но, по-видимому, вомходит к древнейшей тюркской лексике. В. Кастрен
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л о к а л и з а ц и я  р. К эм -К эм д ж и у т .  П о  Р а ш и д  ад -Д и н у , это  « б о льш ая  река , 
одною  стороною она со п р и касается  с областью  м онголов  [М огулистан] 
и одна [ее] гр ан и ц а  —  с рекой Селенгой... одна  сторона  соп ри касается  
с [бассейном] больш ой реки, которую  н азы в аю т  А н к ар а -м у р эн ,  доходя  
до пределов  об ласти  И б и р -С и б и р » 96.

П рон и кн овен и е  этнон им а туба в среду  племен степной части  Тувы  
бы ло  связано , вероятно, с переселением  тю р к о язы ч н ы х  туби нцев  на 
территорию  Т увы  в X V III  в. К а к  мы отм ечали  выш е, в н а ч а л е  X V II I  в. 
туби нцев  вместе с енисейскими к ы р гы зам и  увели  д ж у н га р с к и е  за й с а н ы . 
Н е т  оснований о тр и ц ать  во зм о ж н о сть  поселения в то врем я  тубинцев  
в степной части  Тувы, которая , очевидно, н ах о д и л ась  тогда  под в л а с т ь ю  
д ж у н га р о в .  П р а в и т е л ь  д ж у н га р о в  Ц э в э н -р а б т а н  вел ож есточен ную  б о р ь 
б у  с м ан ь ч ж у р а м и .  И звестн ы  т а к ж е  п р и тязан и я  его на  З а п а д н у ю  Т у в у 97.

О с т ав ш а я с я  з а  С аян ски м  хребтом  часть  тю рк оязы ч н ы х  ту би н 
цев п р о д о л ж а л а  в последую щ ее в р ем я  переселяться  в Туву, н а  зем ли, 
за н я т ы е  родственны м  им н ародом .

П остепенно туба стан овится  этническим именем  всех т ю р к о язы ч 
ных племен, н а с е л я в ш и х  территорию , ограниченную  на севере  С а я н 
ским, а на юге —  Т ан н у-О льски м  хребтам и .

У твер ж д ен и е  са м о н а зв а н и я  у тувинцев  тыва-кижи  бы ло довольн о  
д ли тельн ы м  процессом, св язан н ы м  с ф о р м и р о ван и ем  тувинской  н а р о д 
ности.

С а м о н а з в а н и е  тувинцев  ран ее  X IX  в. в письм енны х источниках  не 
упом инается .

Сели у восточны х тувинц ев  этноним  туба бы л  известен ещ е во 
второй половине I ты сячелетия , то  в качестве  с а м о н а з в а н и я  всего ту 
винского  н а р о д а  он вы ступ ает  зн ачи тельн о  позднее. Об этом, в ч ас т 
ности, свидетельствует  следую щ ее. П редк и  т о ф а л а р о в ,  находи вш и еся  
с X V II в. в составе  Р о с с и и " ,  в X V II I  в. бы ли отделены  от родственны х 
им племен Восточной Тувы, п оп авш их  под вл асть  циньского К итая . Это 
при вело  к о б р аз о в ан и ю  отдельной народности  т о ф а л а р о в .  Тем не м енее 
они н азы в аю т  себя  туба. Ч то  кас а е тс я  родственны х туви н ц ам  племен 
« ал тай ск и х  у рян хай ц ев» ,  н асел я в ш и х  сопредельны е с З а п а д н о й  Тувой 
рай он ы  монгольского  А л тая ,  то, будучи переселены  в первой половине 
X V III  в. в юго-восточную часть  монгольского  А л тая ,  они бы ли о торван ы  
от ф ор м и р у ю щ ей ся  тувинской народности , и им этноним  туба в к а ч е 
стве с а м о н а зв а н и я  неизвестен. М онголы  н а зы в а ю т  их м о н чак-урян хай -  
цам и, одн ако  сам и  себя  они н а зы в а ю т  по п р и н ад л еж н о сти  к родовы м  
груп п ам : кара-соенг , ак-соенг и мончоог (м он чак)  " .

А налогичное  явление  м ож н о  отм етить  и в отнош ении родственны х 
ту ви н ц ам  теленгитов, основн ая  м а с с а  которых, н а с е л я в ш а я  сопредель-  i 
ные с Тувой рай он ы  А л тая ,  бы ла  в X V II в. отдел ен а  государственной  | 
границей . О д н ако  тувинцы  ещ е в кон це  X IX  в., к а к  это отметил Е. Я ков- 1

делает предположение о  том, что «кем» —  финское название, так как по-фински 
«кеми» означает река (А. М. Castren, E thn olog ische V orlesungen ..., S. 97, 98. —  Вряд  
ли это положение Кастрена может быть принято.

96 Раш ид-ад-Д ин, С борник летописей, стр. 150.
97 Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адная  М онголия..., —  II, стр. 666.
98 Предки тофаларов в XVII в. входили в пять улусов Удинской землицы К рас

ноярского уезда. В настоящее время тофалары населяют Нижнеудинский район И р
кутской области, граничащий с Тоджинским районом. Язык и многие черты культуры 
тофаларов и тоджинцев очень близки.

99 Об этих родовых группах имеются сведения в письме алтайского урянхайца, 
школьного учителя Тайбаноола из Баин-Ульгейского аймака М Н Р, присланном им в 
Кызыл в 1956 г. Алтайские урянхайцы говорят на тюркском языке, близком к тувин
скому, но имеющем вместе с тем ряд отличительных особенностей (см. такж е  
А. П. П озднеев, М онголия и монголы, I, СПб., 1896, стр. 363). По сообщению П о зд -  
нсева, алтайские урянхайцы называют себя «саин».
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( лев, сохраняли  п а м я ть  о своем родстве  с ал тай ск и м и  у р я н х а й ц а м и  и 
телен ги там и  10°.

С л о ж н ы е  политические собы тия  в конце X V II и н ач але  X V III  в., 
св я зан н ы е  с борьбой против м ан ьч ж у р ски х  зав о ев ател ей ,  д о л ж н ы  были 
ускори ть  процесс  объедин ения  племен В ерхнего  Енисея  в тувинскую  
народность.

А д м и нистративное  деление, устан овлен н ое  к и тай ц ам и  в Туве, ос
нованное  гл авн ы м  о б р азо м  не на родовом, а н а  тер р и то р и ал ьн о м  прин
ципе, в услови ях  ф ео дал ьн ы х  отнош ений т а к ж е  способствовало  с т и р а 
нию племенных различий. Д ей стви тельн о ,  никто  из и сследователей  
кон ца  XIX —  н а ч а л а  XX в. не отм ечает  у  тувинских  родо-племенны х 
групп отдельны х ди алектов ,  я вл яю щ и х ся ,  к а к  известно, одним из ос
новных п р и зн ако в  племени 1Ш. Д и а л е к т н ы е  особенности н аб л ю д али сь ,  
з а  редким и исклю чениям и, только  у  тер р и то р и ал ьн ы х  групп  тувинцев, 
входивш их в круп ны е ад м и н и стр ати вн ы е  единицы. П остепенно исчезала  
р о д о вая  эк зо гам и я ,  к о то р ая  с о х р а н я л а с ь  в конце XIX в. л и ш ь  в В о
сточной Туве. Со второй половины  XIX в. ученые, изучавш и е  тувинцев, 
у ж е  отм ечаю т их общ ее са м о н а зв а н и е  туба (тыва) 102. Т увинцы  цент
р а л ьн ы х  и за п а д н ы х  районов  н ач инаю т з а б ы в а т ь  свою родо-племенную  
п р и н адл еж н о сть ,  нередко  п утая  ее с н а зв а н и я м и  сумонов, что отм еч а
л о сь  и ссл едо в ател ям и  Т увы  в конце XIX и н а ч а л е  XX в.

В XIX в. в основном за в е р ш а е т с я  процесс  о б р аз о в ан и я  тувинской 
народности  103.

В услови ях  Советской Т увы  окон чательно  стираю тся  д и ал ектн ы е  
р азл и ч и я  в я зы к е  отдельны х т е р р и то р и ал ьн ы х  групп тувинцев, р а з в и 
ваю тся  эконом ические  и к ультурн ы е  связи  м е ж д у  всеми р ай о н ам и  о б 
л асти , бы стро  р астет  о б щ ету ви н ск ая  кул ьту р а ,  з а в е р ш а е т с я  процесс 
н ац и он альн ой  консолидации.

100 Е. К. Яковлев, Этнографический обзор..., стр. 88.
101 Ф. Энгельс, П роисхож дение семьи, частной собственности и государства, М., 

1950, стр. 29, 30.
102 В. Радлов, Этнографический обзор..., стр. 04; М. Ядринцев, О б алтайских и 

черневы х татарах, — И РГО, XVII, вып. 4. 1881; W. Radloff, A us Sibirien ..., S. 207.
103 См. С. И. Вайнштейн, Очерк этногенеза тувинцев, стр. 178— 214.



Г Л А В А  2

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  УСТРОЙСТВО,  
РО Д О -П Л Е М Е Н Н О Й  СОСТАВ И Р А С С Е Л Е Н И Е

К  н а ч а л у  XX в. соседская  о б щ и н а  см енила  родовую, кочевы е по
селения  —  а а л ы  —  вкл ю чал и  представи телей  р азли ч н ы х  родовы х 
групп тем не м енее больш инство  тодж инц ев , в особенности охотников- 
оленеводов , п р о д о л ж а л и  ж и ть  на  стар ы х  родовы х территориях . Н а р я д у  
с ад м и н и стр ати вн ы м  со хран яло  зн ачение  старое  родо-племенное д ел е 
ние. П о это м у  в известном  см ы сле  м о ж н о  говорить о тер р и то р и ях  р а с 
селения  отдельны х родов то д ж и н ц ев  н а  р у б еж е  XIX и XX вв.

В адм и н и страти вн ом  отнош ении Т одж и н ски й  хош ун д ел и л ся  на  че
ты ре  сумона: А к-Ч ооду, K a p a -Чооду, Кол и Хойюк, которы е состояли  
из отдельны х арбан ов ,  в кл ю ч авш и х  р азл и ч н о е  число хозяйств. П о  д а н 
ны м  Беннигсена , в сумон K a p a -Ч ооду  входило около  300 юрт, А к-Ч ооду  
и К ол  — прим ерно  по 100 ю рт  и в сумон Х ойю к —  около 50 ю р т 2.

С ум он А к-Ч о о д у  (Ак) вк л ю ч ал  в основном семьи из родов  (о л ен е 
водов) д ар ган ,  кы ш таг, соян, саар ы г .

Терри тори я  кочевок больш и н ства  семей р о д а  д а р г а н  (в переводе 
о зн ач ает  «кузнец») о х в а т ы в а л а  п р ав ы е  притоки р. Х ам -С ы ры : К азас ,  
К уд ы р гал ы г ,  Ч а зл ы г ,  Уузю, К ады рос , К ы зы л -Д ы ш , л ев о б ер еж ь е  Ч а в а ш  
и п р а в о б е р е ж ь е  Киж и-Х ем.

В одном из преданий р а с с к а зы в а е т с я  о том, что в прош лом  д а р 
ган ы  ж и л и  ю ж н ее  тех мест, которы е они з а с е л я л и  в н а ч а л е  XX в. 
Д о  того к а к  здесь  поселились д ар га н ы , зем ли  м е ж д у  р екам и  Ч а в а ш  и 
К иж и-Х ем  п р и н а д л е ж ал и  роду  х а а зы т .  К ак-то  х а а з ы т ы  убили м ал ьчи ка -  
д а р т а н а .  Д а р г а н ы  п отребовали  столь  больш ую  п л ату  за  м а л ьчи ка ,  что 
х а а з ы т ы  не смогли ее собрать. Т огда  д ар га н ы  изгн али  х аазы то в .  В н а 
сто ящ ее  врем я  осталось  всего н есколько  семей х а а зы то в ,  которы е ж и в у т  
по С и с ти г -Х е м у 3. Д а р г а н ы  с о став л я л и  отдельны й арбан ,  н ас ч и т ы в ав 
ш ий 25— 30 хозяй ств  4. Н а зв а н и е  рода  д ар ган ,  по-видимому, м о ж е т  быть 
сопоставлен о  с н азв ан и ем  д ар х а т о в .  Б о л ьш и н ство  членов рода  кы ш таг  
(что значит  «зим овье») н а сел яли  бассейн верхнего  течения Х ам -С ы ры  
по р ек ам  Соруг-Хем, И зиг-С уг, в рай он е  озер Н оян-Х оль , Д ерли г-Х оль ,  
К ады ш -Х оль, Э р -К ар а -Х о ль ,  Б орзу-Х оль , восточный берег оз. Т о д ж а ,  
а т а к ж е  оз. Ч ой ган -Х оль  и K a p a -Холь на территории  соврем енной М Н Р .  
В н а ч а л е  XX в. в а р б а н  К ы ш таг  входило прим ерно  30— 40 семей.

В п редании  говорится, что когда-то  бы ла  с т р а ш н а я  война, в которой 
п лем я  чооду бы ло разбито . Н еско л ьк о  ч еловек  из этого плем ени у к р ы 
лось  на острове оз. Ч ойган-Х оль . О леней  у  них не было, и они ж и л и  
там  не только  летом , но и зимой. От них происходит род  кы ш таг.

1 См. главу 4.
2 А. П. Беннигсен, Р усское дело в Урянхайском крае, стр. 36—37. —  Сведения, 

приводимые Беннигсеном о числе хозяйств в сумонах, расходятся с данными, собран
ными нами на основе опроса стариков. Данные Беннигсена в  отношении сумонов  
K apa-Ч ооду и Хойюк, по всей вероятности, несколько преувеличены, а в отношении 
сумона Кол —  преуменьшены. В 1931 г. (по данным переписи) коренное население 
Тоджинского района насчитывало 2115 человек (568 хозяйств). В Тоджинском рай
оне в 1931 г. было 350 хозяйств оленеводов, в К аа-Х ем ском —-36 хозяйств.

3 Хаазыты населяют такж е район оз. Косогол (М Н Р ).
4 Сведения о численности родовых групп получены нами в результате опроса 

лиц старшего поколения, принадлежавш их к тем родовым группам, состав которых 
мы пытались установить.
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Кочевники рода  (оленеводов) соян о х в а т ы в а л и  местность от п р а 
в о б ер е ж ь я  верхнего  течения Х ам -С ы ры  на юге до р. Торгуос-Х ем на 
севере. Н а  востоке сояны кочевали  до р. К иж и-Х ем , а на з а п а д е  — до 
верховьев  р. Д о ду т .

Н а  территории  сум она А к-Ч ооду  сояны со ставл ял и  отдельны й ар- 
бан. Д о  револю ц ии  в а р б а н е  С оян  бы ло около  40 хозяйств.

С этнонимом соян  несомненно связан о  и н а зв а н и е  Т о д ж и  в русских 
до к у м ен тах  к а к  С аян ско й  зем лицы . Сояны  н а с е л я л и  не только  Т одж у, 
но и ж и л и  т а к ж е  на территории  О ю н арского  хош уна (по л ев о бер еж ь ю  
р. Тесь, по рекам  К азы н , М о ж а л ы к  и оз. К учей) и современной М Н Р .

П о-видим ом у, по плем енн ом у имени соян всех тувинцев  в д о р е 
волю ционное  вр ем я  русские и монголы и м ен овали  сойотами 5. П р о и с 
хож ден и е  этого н а зв а н и я  от «соян» д о к а зы в а е тс я  тем, что до сих пор 
м он голоязы чн ы е тувинцы  ю ж н ы х  и юго-восточных районов  Т увы  н а зы 
ваю т лю дей из ро д а  соян словом  «соит», что весьм а  близко  по звучанию  
к  «сойот».

М е ж д у  р екам и  Б ед ы й  и Х ам -С ы р а ,  в р ай он е  озер  М а л ы й  и Б о л ь 
ш ой С аар ы г ,  в конце XIX в. о б и тал о  несколько  семей оленеводов , к о 
торы е  вели свое п рои схож ден ие  из рода с а а р ы г  и входили в арбан  
С о ян  сумона А к-Ч ооду. В н а ч а л е  XX в. ч асть  их семей вы м ер л а ,  а 
о стал ьн ы е  см еш ал и сь  с с о я н а м и 6.

В сумон К ар а -Ч о о д у ,  или Б а р а а н  (тем н ы й), в н а ч а л е  XX в. входило 
несколько  родовы х групп: чооду, демчи, д а р г а л а р ,  м аады , у р ат ,  объе
диненны е в три ар б ан а .

С емьи, которы е вели свое п рои схож ден ие  из рода  чооду (иртиш- 
ч о о д у ) ,  н а сел яли  местности Х аргы , Б у л ан д ы к ,  О р б аж и к ,  О руктуг-О й, 
А к-Ой, А к-Х ая, Э зир-У я, К окерик, И р ти ш  на территории  Ю го-Восточной 
Тувы. О сновным зан яти ем  членов  этого рода  бы ло  оленеводство  и охота.

О т  т я ж е л ы х  условий ж и зн и  и болезней многие из рода  чооду вы 
мерли. В н а ч а л е  XX в. в нем осталось  всего I I  семей. Т одж ин цы  
н а зы в а л и  их иртиш -чооду, по н азван и ю  р. И рти ш , где ж и л о  больш и н 
ство чооду. И ртиш -чооду  о б р аз о в ы в а л и  отдельны й а р б а н  И рти ш , вхо
дивш ий в сумон К ар а -Ч о о д у .  Э та  группа ж и л а  зам к н у то  и м ал о  о б щ а 
л а с ь  с други м и  оленеводам и .

М ы  за п и с ал и  лю бопы тны й р а с с к а з  с тар у ш к и  Б а р а а н  А л д а н а й  из 
рода  дем чи об иртиш -чооду: « О д н аж д ы , когда  я б ы ла  ещ е м аленькой , 
к нам  в стойби щ е на р. С ерли г  при ш ли три ч ел о века  в лохм отьях ; 
их небольш ое им ущ ество  везли  д в а  исхудавш и х  больны х оленя . Они 
с к а з а л и ,  что я в л я ю т с я  л ю дьм и  чооду из а р б а н а  И ртиш . Они не были 
похож и на н аш и х  людей: бы ли темны ми, за го р ел ы м и , в их разго во р е  
бы ли  слова , неп онятн ы е нам. Ч то  с ними случилось, я  не знаю . Они 
просили, чтобы мы д ал и  им оленей, как у ю -н и бу д ь  одеж ду , порох, сви
нец, пищу. Я помню, им д а л и  несколько  больны х оленей. Они обещ али  
в следую щ ем  году  прийти вновь и во зв р ати ть  оленей, но больш е  никогда 
здесь  не появляли сь .  Охотники говорили, что эти лю ди  не д о ш л и  до 
своего  стойби щ а и погибли в пути. И х  кости, обглоданны е волкам и , 
н а ш л и  в тайге».

«Ч ооду» в прош лом  было, вероятно, плем енн ы м  н азван и ем . Чооду- 
скотоводы  ш и роко  расселен ы  на территории  Тувы, в конце X IX  в. они 
ж и л и  в О ю н арском  хош уне, в хош уне Д а - В а н а  по р. Т апсы , на  Танну- 
О л а  и к югу от него. 100— 150 лет  н а з а д  чооду-оленеводы  зан и м ал и  
зн ач и тел ь н о больш ую  территорию , чем в конце XIX в. Т ак , старики

6 Некоторые исследователи приводят легенду о том, что название «сойот» проис
ходит от имени князька Сойота (Н. Ф. Катанов, Опыт исследования Урянхайского  
язы ка, Казань, 1903, стр. 399),

6 В статье Е. Д . Прокофьевой <Работа тувинского отряда Саяно-Алтайской 
экспедиции» (КСИЭ, XX, 1954, стр. 14) в составе группы ак-чооду ошибочно указаны  
роды: саат, ханты, койбал, шешкит, темчи.
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всп ом и н аю т  п р ед ан и е  о том, что группа семей чооду ж и л а  по р. Узуую, 
в п а д а ю щ е й  в Х ам -С ы ру, но потом ч асть  из них у ш л а  на р. Т апсы , а 
часть  см е ш а л а с ь  с засели вш и м и  эти места  д а р г а н а м и ;  д р у га я  группа  
семей чооду ж и л а  м е ж д у  в ерховьям и  К а а -Х е м а  и Б ий-Х ем а, но почти 
в ся  вы м ерла .

С к отоводы -тодж и н ц ы  н а зы в а л и  всех оленеводов  чооду, хотя  сами 
с е б я  (за  исклю чением  одного ро д а  чооду) оленеводы  т а к  не н а з ы в а 
ли  7. С огласн о  адм и н и стр ати вн о м у  делению , введен ном у м ан ьч ж у р ско й  
ад м и н и стр ац и ей ,  оленеводческое  население, к очевавш ее  к  северу  от 
р. А зас , было вклю чено в сумон А к-Чооду, а оленеводы, н асел яв ш и е  
т ай гу  к югу от р. А зас , — в сумон К а р а -Ч о о ду .

П р е д а н и е  о том, что в прош лом  в Т о д ж е  с у щ еств о в ал а  группа 
кара-чооду ,  п о д тв ер ж д аю т  русские я сачн ы е  книги X V II  в., в которых 
им ею тся сведения  об «улусе» к арч и таев .  Н етрудн о  видеть в нем и зм е
ненное н азв ан и е  кара-чооду .

Р о д  демчи ж и л  по рекам  Х ю нж ю с, Агой, Х ады н, А зас , п равы м  
при то к ам  Б и й -Х ем а  от Б у л у н -А ж и -Х ем а  до С ерли г-Х ем а  и по п равы м  
п р и то к а м  р. С ерлиг-Х ем. Н а  востоке этот род кочевал  до р. К а р а - Б а 
лы к. В н а ч а л е  XX в. род вк л ю ч ал  более  50 семей, входивш и х в а р б а н  
Хюндю люг.

Б о льш и н ство  членов р о д а  д а р г а л а р  ж и л о  но р. Серлиг-Хем. 
В н а ч а л е  XX в. ро д  н асч и ты вал  около  30 семей. П о  преданию , он п ро
и сходил  от б о гаты р я  А ла  Д а р г а ,  воевавш его  с Х о р л ам ай -х ан о м  
в X V III  в.

Р о д  м а а д ы  бы л представлен  в сумоне K a p a -Ч ооду  ш естью -восемью  
сем ь я м и  оленеводов, кочевавш и м и  м е ж д у  р екам и  Б аш -Х ем  и М а н д а ш -  
Хем , а т а к ж е  в до ли н е  р. Б и ч е -Б а ш . Р о д  ж и л  см еш ан но  с д р уги м и  ро
д овы м и группам и , входил в р азл и ч н ы е  арбан ы . О сн о вн ая  м асса  м аад ы  
за н и м а л а с ь  скотоводством  и ж и л а  за  п ределам и  Т о д ж и  на территории  
ны н еш него  Бий-Х ем ского  района.

Ч л ен ы  рода  у р а т  в основном за н и м ал и сь  оленеводством . Они н а 
с е л я л и  бассейн  рек  Б елим , М а л ы й  и Б о л ьш о й  Б елд и г ,  Т о й м ас  и др. 
В н а ч а л е  XX в. более  30 семей рода  у р а т  входили  в а р б а н  Б е л и м  су- 
м о н а  К а р а -Ч о о ду .

Сумон Кол (в переводе «основной»),  по д ан н ы м  П. Е. О стровских, 
состоял  из ш ести ар бан о в  —  Кол, К ар а-Т о д ,  Соен, Ш а г д а  ( Ч а г д а ) ,  
Х а а зо т ,  Х ем де —  и по численности бы л сам ы м  больш им  (1000 ч ел о в ек ) .  
О д н ако ,  по д ан н ы м  .А. Бен нигсена , в сумоне бы ло всего 100 юрт 
(500 человек) 8. Ф. Кон приводит н а зв а н и е  родов, входивш и х в сумон 
К ол: «ак-тоду, кар а -то ду ,  соен, кы ргы з, хам ачи , м аты , тар х ат ,  ш а к а р » 9.

С удя  по м а те р и а л а м ,  собран н ы м  нам и во в р ем я  полевы х и сследо
ваний, в сумон К ол  входили следую щ и е  родовы е группы: ак-тодут, ка- 
ра -тод ут  (куу-тодут) ,  к ар а -б ал ы к ч ы , кара-соян ,  к езек -ку у л ар ,  кезек -м а-  
ады , сары г-соян , тодут, х аазы т ,  чогду, ш ад ы к , ш окар .

Р о д  ак-тодут  н асел ял  местности Т олбул  и Эн-Суг; несколько  семей 
ж и л о  в уроч и щ е Ч а д ы н -Ш о л  в Тора-Х ем ской  степи. А к-тодуты  з а н и 
м а л и с ь  скотоводством , ж и л и  см еш ан н о  с к а р а -т о д у т а м и  (куу-тодута- 
м и )  и входили в а р б а н  Кол сум она  того ж е  н азван и я .

В хозяйственном  отнош ении род  к а р а -то д у т  д ел и л ся  на  д в е  груп 
пы —  о леневодов  и скотоводов. П оследн и е  н а с е л я л и  степные участки  
в д о л и н а х  р. Б ий-Х ем  и ее притоков: Улуг-О, Т олбул , Т алы м , несколько  
сем ей  ж и л о  в И й ско й  степи.

7 Скотоводы называли оленеводов такж е ивилиг у л у с  (олевные люди, люди, 
имеющие оленей), оленеводы называли скотоводов хем де у л ус ,  т. е. люди, живущ ие 
у  реки.

8 А. П. Беннигсен, Р усское дело..., стр. 36.
9 Ф. Кон, Э кспедиция в Сойотию, стр. 144.
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Группа кара-тодутов ,  з а н и м а в ш а я с я  скотоводством , н а с ч и т ы в ал а  
около  30 семей и вход и ла  в а р б а н  Кол. И х  обы чно н а зы в а л и  в о тли чи е  
от оленеводов куу-тодутам и, что, по объясн ению  н аш их и н ф о р м ато р о в ,  
«см ягчало»  н азван и е ,  т а к  к а к  кар а -то ду т  о з н а ч а е т  черный тодут, а 
куу-тодут  —  серый тодут.

К ара-тод уты , з а н и м ав ш и е с я  оленеводством , д ели ли сь  на  д в е  гр у п 
пы. О д н а  из них, н а с ч и т ы в ав ш а я  более  15 семей, о б и тал а  м е ж д у  р е 
кам и  Систиг-Хем и Ч азл ы г-Х ем  и о б р а з о в ы в а л а  а р б а н  К ара-Т одут ,  
входивш ий в сумон К ол  (в н а ч а л е  XX в., после  ли к ви д ац и и  а р б а н а  
Х аазы т ,  ч асть  семей кара-тодутов ,  к о ч е в а в ш а я  совместно с родом  м а 
а д ы  по р. Ч а в а ш ,  в о ш ла  в а р б а н  Ч а в а ш ) .  Д р у г а я  группа оленеводов  
к а р а -то д у т  ж и л а  по р ек ам  О-Хем, Х ар ал ,  Ак-Хем, см еш ан но  с олен ево
д ам и  рода  хойю к, о б р аз у я  а р б а н  K a p a -Тодут сум она  Хойюк.

С тари ки  из р о д а  к а р а -то д у т  р а с с к а зы в а л и ,  что в прош лом  все 
к ар а -то д у ты  за н и м а л и с ь  скотоводством  и то ль ко  впоследствии  часть  
их, п о сел и вш аяся  в тайге, з а н я л а с ь  оленеводством  под вли ян и ем  сосе- 
дей-оленеводов. Это п о д тв ер ж д ается  сообщ ением  К р ы ж и н а ,  посетивш е
го Т о д ж у  в середи не  XIX в., которы й отнес род  кар а -то ду т ,  к а к  и а к 
тодут, к  числу с к о т о в о д о в 10.

В ясачны х  кн и гах  XVII в. уп ом и наю тся  улусы  Т атоков  и К а р а е -  
тов, которы е м огут  быть св язан ы  с н азван и ем  тодж и н ски х  родов  тодут 
и к а р а -то д у т  в русских д о ку м ен тах  XVII в. О Т атоковом  улусе  с к а 
з а н о  там , что он нах о д и л ся  «вниз по К а н ц а р е  реке»  п , т. е. вниз по 
Х ам-С ы ре.

О леневодчески й  род  к а р а - б а л ы к ч ы 12 кочевал  в местности О ргу  
и Т о ж у м а а  (на территории  ны неш него  К аа-Х ем ск ого  р а й о н а ) .  В н а
ч ал е  XX в. род  н асч и ты вал  около 20 семей. В ходил  он в а р б а н  С оян  
сум она  Кол. П о сл е  револю ции часть  семей из местности Т о ж у м а а  
п ер ек о чевал а  н а  р. О-Хем.

О леневодчески й род  к а р а -с о я н  обитал  по л е в о б е р е ж ь ю  верховьев  
р. К ы зы л-Х ем  и по р. И л эгты г  и входил в а р б а н  Соян. В н а ч а л е  XX в. 
к ар а -со я н ы  н асч и ты вал и  около 70 семей. Они б р ал и  ж ен  в основном 
из рода  сары г-соян ов, а те  в свою очередь  ж е н и л и сь  на  д ев у ш к ах  
из рода  кар а -со ян .  Эти роды  с о зн а в а л и  свое плем енное родство  (« ай 
м а к  улус»  — н ар о д  одного п лем ен и ).  П лем ен н ого  родства  с с о я н а м и ,  
ж и вш и м и  в верховьях  Х ам -С ы ры , эти сояны не при зн авали .  В говоре 
сары г-соян ов  и кар а -со я н о в  сохранили сь  отличия  от говора соседних ро
д овы х  групп.

О леневодчески й  род  сары г-соян  ж и л  по соседству  с к а р а -б а л ы к ч ы  
по рекам  Хыяй, Х ам ды ш , К ара-Х ем , С ар ы г-Ч езы . В н а ч а л е  XX в. он 
н асч и ты вал  около  40 семей. И н о гд а  в соседних родовых груп п ах  
сары г-соян ов  н а зы в а л и  ак -соянам и . Этот род  входил в а р б а н  Соян.

Р о д  к езек -ку у л ар  н асел ял  доли ны  рек  И й  и Тора-Х ем, з а н и м а л с я  
скотоводством . В н а ч а л е  XX в. он насчи ты вал  около 10 семей.

О роде кезек -к у у л ар  со х р ан и л ась  ин тересн ая  поговорка: «К ош п еш  
б а р б а с  кезек -куулар ,  д а ш п а с  б а р б а с  И й-Х емни» (К езек -к у у л ар ,  никогда 
не кочующ ие, к а к  Ий, никогда не р а з л и в а ю щ и й с я ) .  П о  п реданию , 
ч ерез  р. Ий, в доли н е  которой ж и л и  кезек -ку у л ар ы , о д н а ж д ы  прохо
д и л и  войска Ч ин ги с-хана . В это вр ем я  р. И й  сильно р а зл и л а с ь  и в реке 
утонул лю бим ы й ж ер е б е ц  Ч ин ги с-хана . В озм ущ ен н ы й  этим, Ч и н ги с 
хан  п р и к а за л ,  чтобы р. И й  никогда не р а з л и в а л а с ь ,  а к е зе к -к у у л а р ,  
ж и в ш и е  н а ее берегах , н и куда  не кочевали . Н а  следую щ ий день, з а 

10 См. Л. Ш варц, П одробны й отчет..., стр. 91.
11 Б. О. Д олгих, Р одовой  и племенной состав..., стр. 260; Ц ГАД А, ф. 214, кн. 479, 

л. 840.
12 Местность, прилегающую к оз. T epe-Холь (Каа-Хемский район), населяет р о д  

балыкчы (в переводе «рыбак»). Основное занятие членов рода — рыболовство, в- 
меньшей степени — скотоводство.
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кан чи вает  предание, буря  за с ы п а л а  войлочные ю рты  к е зек -к у у л ар о в  
песком до верхней части  решеток. Они больш е не кочуют, а И й  н и когда  
не р а зл и в а е т ся  и никогда не вы сы хает.

Б ольш и н ство  кезек -к у у л ар о в  вы м ерло  в XIX в. В н а ч а л е  XX в. о с т а 
вал о сь  всего несколько  семей. Они входили  в а р б а н  К ол сум она этого  
ж е  назван и я .

Р о д о в о е  имя ку у л ар  известно т а к ж е  в дру ги х  р ай о н ах  Тувы , где  
к у у л а р ы  н асел яли  урочищ е Ш еми, а т а к ж е  доли ны  рек  Ч а д а н ,  Ч ер га -  
рик, С у г -Б а ж и ,  Б а р л ы к  и др.

Р о д  ке зе к -м а ад ы  н асел я л  гл авн ы м  о бразом  притоки р. Б ий-Х ем  
от р. С ейбы  на з а п а д е  до р. Систиг-Хем на востоке; э та  р о д о в ая  
группа  с о с та в л я л а  отдельны й а р б а н  Ш агд а .  О сновным  зан яти ем  рода 
бы ло  оленеводство. О тдельны е семьи к езе к -м а ад ы  за н и м ал и сь  ско то 
водством  в доли н е  Систиг-Хема. С ущ ествует  п ред ан и е  о том, что кезек- 
м а а д ы  р ан ьш е  ж и л и  в верховьях  р. Х ам -С ы ры , но потом больш и н ство  
их откочевало  на р. Систиг-Хем.

О леневодчески й  род тодут  состоял  в  н а ч а л е  XX в. из 10— 15 семей, 
н асел я в ш и х  верховья  р. Б уси н-Г ол  и входивш их в а р б а н  Соян. В п о 
следствии они перекочевали  на  территорию  М Н Р .

О леневодчески й  род  х а а з ы т  зим ой  ж и л  в доли н е  р. Ч а в а ш ,  вб ли зи  
ее вп аден и я  в р. Х ам -С ы ру; летом  откочевы вал  в ее верховья . В н а ч а л е  
XX в. этот род н асч и ты вал  около 20 семей и с о став л я л  отдельны й а р б а н  
Х аазы т ,  или Ч а в а ш  (по н азв ан и ю  реки, где он к о ч е в а л ) .

Р о д  чогду н а с е л я л  местность М ай ы к ты г  по л ев о б ер еж ь ю  р. Тора- 
Хем. О сновным за н я ти е м  рода  бы ло скотоводство. Б о льш и н ство  семей 
р ода  вы м ерло  в XIX в.

Р о д  ш ад ы к  об и тал  в доли н е  рек  Терсиг и Бурен -Х ем  и входил 
в а р б а н  Х ем де сум она  Кол. О сновным  за н я ти е м  бы ло  скотоводство. 
В конце XIX в. о с тав ал о сь  всего несколько  семей, происходивш их из 
этого  рода. В русских ясачны х  кн и гах  X V II в. у п ом и н ается  род  ш ад- 
ж и г а е в  13.

Р о д  ш о кар  (в переводе — «пестрый», что, по-видимому, о т р а ж а л о 1 
его см еш ан ное  п рои схож ден ие)  н а с е л я л  м естность Ч а д ы н  Ш ол (Тора- 
Х ем ск ая  степь) и входил в а р б а н  Кол. О сновн ы м  за н я ти е м  рода  
бы ло  скотоводство.

В сумоне К ол  ж и л о  т а к ж е  несколько  человек  из родов кы ргы з 
и д а р х а т .  Это бы ли чиновники и л а м ы , п р и ехавш ие в Т о д ж у  из други х  
районов. В летн ие  месяцы  в Т од ж у , в вы сокогорную  тай гу  н а  т е р 
риторию  ар бан о в  Ш ан гд а  и Ч а в а ш ,  входивш их в сумон Кол, иногда 
п ерек очевы вала  из-за  пределов  Тувы  группа, которую  тувинцы  н а з ы 
вали  хам ачи . О тдельн ы е  ее х о зяй ства  о став ал и сь  здесь  и на  зимний 
период. В озм ож н о , что это  бы л один из родов кам аси н ц ев .  П о -в и д и 
мому, Ф. Кон, н а з ы в а я  роды кы ргы з, д а р х а т  и х а м а ч и  14, имел в  виду 
у к а за н н ы е  вы ш е группы.

Сумон Хойю к вкл ю чал  д в а  а р б а н а .  В один а р б а н  в конце X IX  в, 
входили  10— 15 семей оленеводов  рода  кар а-то ду т ,  другой  а р б а н  о б 
р а зо в ы в а л и  15— 20 семей рода  хойюк.

О леневоды  сум она  Хойюк кочевали  по рекам  О-Хем, Улуг-О , Ой- 
на, Х а р а л  и в верховьях  Тапсы.

Б .  О. Д о л ги х  с в я зы в а л  род  хойю к с «коетским  улусом», у п о м и 
наем ы м  в русских ясачн ы х  кн и гах  X V II  в. среди  други х  тодж и н ск и х  
родов 15. В конце X IX  в. П. Е. О стровских  писал , что, по сви детельству  
русских торговцев, «хую к вы м ерли  от голода  и оспы» 16.

13 Б. О. Д одгих, П лемена Средней Сибири в X V II в., стр. 46.
14 Ф. Кон, Экспедиция в  Сойотию, стр. 144.
15 Б. О. Долгих, Р одовой  и племенной состав..., стр. 257.
18 П, Е. Островских, Краткий отчет..., стр. 427.
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Г Л А В А  3  

ХОЗЯЙСТВО

ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. СОБИРАТЕЛЬСТВО

П о ф о р м ам  хозяйственной деятельности , к а к  у ж е  бы ло отмечено, 
тодж инц ы  дел и ли сь  на охотников-оленеводов  и скотоводов. О хота 
имела первостепенное зн ачен и е  в хозяйстве  тодж инц ев-оленеводов . 
В есьм а в а ж н у ю  роль  и гр а л а  она и д л я  скотоводов, в особенности 
б едняц ких  семейств, д л я  б ольш ин ства  которы х сл у ж и л а  основным 
источником сущ ествования .

В р ас с м ат р и в а е м о е  врем я  пушной п ром ы сел  имел исклю чительно 
т о в ар н о е  н ап р авл ен и е ,  охота  на  копы тны х в е л а сь  гл авн ы м  об разом  
в потреби тельских  целях.

«О хота на зверя.. .  гл авн ое  зан я ти е  м у ж ск о й  части  н асел ен и я  Тод- 
ж и нского  хош уна, и к этом у  пром ы слу  они при учаю тся  с юных лет» ,— 
о тм еч ал  в н а ч а л е  XX в. Г. Е. Г р у м м - Г р ж и м а й л о ’.

Охотой за н и м ал и сь  ли ш ь  м уж чины . Р ел и ги о зн ы й  за п р е т  исклю чал 
д л я  ж ен щ и н  не только во зм о ж н о сть  у ч аств о в ать  в охотничьем п ро
мы сле, но д а ж е  п р и к асать ся  к  о р у ж и ю 2.

О бучение охотничьему искусству  н ач и н ал и  ещ е в детстве , а под
ростки в 10— 12 л ет  вместе  со взрослы м и  у ч аств о в ал и  в п ром ы сле  — 
весьм а  типичный д л я  сибирских  народов  обы чай , о б ъ ясн яю щ и й ся  в 
конечном счете теми т я ж е л ы м и  условиям и , в которы х эти народы  
б о р о л и сь  з а  свое сущ ествование.

Г лавн ы м  объектом  п р ом ы сла  бы ли б ел к а  (д и и ң , с ы р б ы к ) ,  соболь 
{киш , а л д ы ) ,  в ы д р а  (к у н д у с ), бобр (к а р а  к у н д у с )  3, ли си ц а  (д и л г и ) ,  
р о сом аха  ( ч е к п е ) .

О хотились т а к ж е  и на  круп ны х копы тны х —  ло ся  (тот) , косулю  
( э л и к ), м а р а л а  (сы ы н ) и др . В случае  у д ач и  охотники обеспечивали  
свои семьи не только  мясом, но и ш курам и , которы е ш ли на и зготовле
ние од еж ды , обуви, д о м аш н ей  утвари ,  п о кр ы ш ек  д л я  чума.

О хота  на б ел к у  н ач и н ал ась  осенью, в конце сентября , в октябре. 
Н а  промы сел  в ы е з ж а л и  группам и  в д ва -ч еты р е  человека  на  оленях 
или л о ш ад ях ,  в зя в  с собой собак .

В поисках  белки  в основном п о л агал и сь  на  собаку. У сл ы ш ав  ее 
лай ,  охотник п о д ъ е з ж а л  к дереву , среди ветвей которого скр ы вал ся  
зверек ,  и с л е за л  с оленя. У видев белку, стрелял ,  с т а р а я с ь  попасть 
в голову, чтобы  не испортить ш курку.

К  вечеру охотники со би р ал и сь  у  костра , пили крепкий соленый 
чай , ели п о д ж ар ен н о е  на  п а л о ч к а х  беличье мясо, корм и ли  с о б а к  и, 
п о сп ав  тут ж е  на  зем л е  несколько  часов, с рассветом  следую щ его  дня 
вновь р а з ъ е з ж а л и с ь  по тайге.

В середине о к тяб р я  с вы падением  первого  снега  оленеводы  н а 
чинали  пром ы сел  соболя, р ад и  которого  небольш и м и группам и  уез-

1 Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адн ая  М онголия..., т. III, стр. 49.
2 Аналогичное явление отмечено такж е у алтайцев и ряда других народов. 

См. Д . К. Зеленин, Т абу слов у  народов Восточной Е вропы  и С еверной А зии, —  сб. 
М АЭ, V III, 1929, стр. 27— 31.

3 К началу XX в. выдры и бобры были почти полностью истреблены.
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Рис. 11. Охотник-оленевод на промысле

ж а л и  в д ал е к у ю  горную  тайгу, где о тстрели вали  попутно т а к ж е  белку. 
Л и ш ь  охотники-скотоводы  п р о д о л ж а л и  пром ы сел  белки в б л и ж а й ш е й  
к  а а л у  тайге.

О хотник (о л ен ево д ) ,  о б н а р у ж и в  след  соболя , пускал  по нему 
собак у ,  а сам  д в и г а л с я  за  нею верхом  на олене. П р есл ед о в ан и е  зверя  
н ер ед ко  з а т я г и в ал о с ь  на много часов. С п а с а я с ь  от собаки, соболь 
обы чно  з а б и р а л с я  на  дерево  или п р я т а л ся  в р асщ ел и н е  скалы . О хотник 
в ы ж и д а л  момент, когда  соболь  вы глян ет  из своего укры тия , чтобы 
п о р ази ть  его вы стрелом  в голову. Е сли  ж и во тн о е  долго  не п о к а з ы в а 
лось , он р азв о д и л  костер и в ы к у р и в ал  зв ер ь к а  из его у б еж и щ а .  В по
гоне за  соболем  охотники часто  у д ал я л и с ь  на больш ое р асстояни е  
от стойби щ а. В ернувш ись  через 10— 15 дней в аал ,  они поп олн яли  
п ри пасы  и вновь у е з ж а л и  в тайгу.

П о  р а с с к а з а м  стары х  охотников-оленеводов, их деды  охотились 
н а  соболя  только  на  родовы х территориях . Н а  ру б еж е  XIX и XX вв. 
этот  обы чай  у ж е  не соблю дался .

В конце н о яб р я  (в отдельны е годы — в д е к а б р е ) ,  когда  снеговой 
п окров  стан о ви л ся  глубоким  и с о б ак а  у ж е  не м огла  долго  идти по 
следу , пром ы сел  соболя  п р е к р а щ а л с я  и н а ч и н а л а с ь  пеш ая , на  л ы ж а х 4, 
о хота  на белку  вб ли зи  стойбищ а. Обычно после того к а к  на  б л и ж а й 
ш и х  у годь ях  ее  вы бивали , а а л  целиком  п ерекочевы вал  в новое место. 
Н е к о т о р ы е  охотники д о б ы в а л и  соболя  и белку  при помощ и с а м о стр е 
л о в ,  которы е у с т ан а в л и в а л и  в тайге.

В отличие от пушного п р о м ы сл а  и н д и в и д у ал ь н ая  охота на крупны х 
коп ы тн ы х не п р е к р а щ а л а с ь  в течение всего года. О хота  на косуль  
в е л а сь  в лесисты х окрестностях  стойбищ. Д л я  охоты на лосей, м а р а л о в  
и д и ки х  оленей о т п р а в л ял и с ь  из а а л а  за  д есятки  ки лом етров .

П р е с л ед у я  копы тны х по следу, охотн и к -лы ж н и к  нередко  и сп оль
з о в а л  крутой спуск, чтобы р а зв и ть  больш ую  скорость  и настичь  жи-

4 Применяли лыжи двух типов: подшитые мехом и не подшитые (голицы ). 
Голицами охотники пользовались только для передвижения по насту.
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vJ
вотное. Т акой  способ охоты (сүрүп  ө лү р ер )  т а еж н ы е  ж и тел и  Т о д ж и  
при м ен яли  и зд авн а .  Е щ е Р а ш и д  ад-Д и н  п и сал  о лесны х у р ян к а-  
тах: «Они т а к  гоняю тся  на л ы ж а х  по степи и равнине, по спускам  и 
подъем ам , что насти гаю т  горного бы ка и други х  ж и вотн ы х и уб и ваю т  
[их]» 5.

Рис. 12. Лыж и

Обычно к а ж д ы й  охотник д е л а л  л ы ж и  (рис. 12) сам. И х  и зго то в 
ляли  летом  из березы  или ели без сучков. В ы рублен ную  и о т д е л а н 
ную основу н а гр е в а л и  у костра  и мочили в воде, после чего сгибали  
при помощ и т я ж а  из веток. М е ж д у  т я ж е м  и основой в с т ав л я л и  д ер е 
вянный брусок  (иногда д ва-тр и  б р у ск а ) ,  служ и вш и й  распоркой . С о 
гнутую основу суш или у ды мового  отверстия  в п родолж ен и е  пяти-ш ести 
дней. П о к р аю  основы в ы ж и га л и  р аскал ен н ы м  стерж н ем  через к а ж д ы е  
10— 12 см  круглы е  отверстия. Л ы ж и  о б тя ги в ал и  к а м у с а м и 6 (б ы ш - 
к а к ) .  Д л я  покры ти я  одной л ы ж и  тр ебо вал и сь  три лосины х или конских 
кам у са ,  которы е сш и вали  в дли нную  полосу  и а к к у р а тн о  в ы к р а и в ал и  
по ф орм е  л ы ж и , оставив  ли ш ь  небольш ой зап ас .  К ам у сы  ш ерстью  
н а р у ж у  з а т я г и в а л и  на л ы ж е  сухож и льн ы м и  нитям и  и п ри ш и вали  к 
основе, исп ользуя  им евш иеся  в ней отверстия; иногда к а м у с  п р и 
кр еп лял и  деревян н ы м и  гвоздям и . Н а к л а д к у  д л я  ног ( и з е н )  д е л а л и  из 
п родолговатого  куска  к ам у са  ш ерстью  н а р у ж у  (дли на  37— 40 см ),  ко 
торый т а к ж е  при ш и вали  к основе. К реп лен и я  состояли из ш ирокой 
полоски кож и (ш ирина 4,8— 5,2 см ),  концы  которой п р и ш и вал и  к 
основе л ы ж , и д вух  ко ж ан ы х  рем еш ков (х а а к  б а а ) ,  з а в я з ы в а е м ы х  на 
ноге («крепление с д ву м я  петлями», по к л асси ф и к ац и и  В. В. А н тро
повой) 7. Д л и н а  л ы ж  1,4— 1,8 м, ш ирин а  —  12— 15 см. Д л и н а  л ы ж  
д о л ж н а  б ы л а  несколько  п р евы ш ать  рост охотника.

Во вр ем я  охоты на л ы ж а х  обычно п о л ьзо вал и сь  одним посохом 
(д а я к ) — палкой , верхний конец которой п р ед став л я л  собой д ер е 
вянную  л о п а т к у  или бы л ' у венчан  м еталли чески м  крю ком. Н ер ед к о  на 
л ы ж а х  ходили и без посоха.

Весной, п о к и д ая  зимние стоянки, л ы ж и  веш ал и  на деревья,, 
(рис. 13), где они хран и ли сь  до зимы.

С древн их  времен со хран и лся  у то дж и н ц ев  способ охоты при 
помощ и д еревян н ой  дудки  (м ур гу )  8, им ити рую щ ей  кри к  сам ц а -м ар ала . .  
В сентябре, когда  у  м а р а л о в  н ач и н ал ся  гон, охотник, сп р ятавш и сь  в 
лесной чащ е, и з д а в а л  на  м у р г у  призы вны е звуки  (охотник не дул 
в м ур гу ,  а  втяги в ал  воздух  в с е б я ) .  З а с л ы ш а в  их, м а р а л  выходил, 
чтобы при нять  бой с сам цом -соперником , и п а д а л ,  ср аж ен н ы й  пулей,

5 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 124.
6 К а м у с  — шкура с ноги оленя, лося, лош ади и некоторых других копытных 

животных.
7 В. В. Антропова, Лыж и народов Сибири, — сб. М АЭ, XIV, 1953, стр. 8.
8 В других районах носит название ам ы рга ,
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Рис. 13. Хранение лыж на дереве



посланной из засад ы .  Д л и н а  м у р г у  с о с та в л я л а  60— 70 см. И зго т о в л я л и  
ее  так :  куску  кедрового  д ер ев а  п р и д а в а л и  кон усообразн ую  ф орму, р а з 
р е за л и  поп олам  и в ы д ал б л и в а л и  к а ж д у ю  половин у  изнутри. О бе по
лови н ы  с к р еп лял и  клеем  и о б м а т ы в а л и  берестой. С уж ен н ую  ч асть  м у р 
г у  в с т ав л я л и  в роговой након ечн и к  с отверстием  9.

В весенние м есяц ы  и осенью  при 
охоте на  косулю  и к а б а р г у  и зд а в н а  при
м ен ял ся  особый з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы й  
инструмент э д и с к и  (рис. 14), п р е д с та в 
л я в ш и й  собой слож ен н ы й  вдвое кусочек 
бересты  р азм ер о м  п ри близи тельн о  4 ,5 Х  
Х 5  с м 10. Охотник, находясь  в ку с т а р н и 
ке, вблизи  откры той полянки, в зя в  в рот 
эдиски ,  и зд а в а л  при помощ и ее о п р ед е
ленны е звуки: высокий —  н ап о м и н ал
к ри к  козлен ка  и п р и в лек ал  косулю -сам - 
ку, низкий, похож ий  на кри к  с ам к и  к а 
барги  и ее детен ы ш а, з а м а н и в а л  сам ц а .

В конце XIX —  н а ч а л е  XX в. к о л л е к 
т и в н ая  охота, в о с х о д я щ а я  к периоду 
первобы тн ообщ ин ны х отношений, сохра- 

Рис. 14. Форма эдиски  н я л а  еще в а ж н о е  значение. О н а  в е л а сь
на копытных, медведей, волков, л и си ц  и 
зайц ев .

Е щ е  в конце X V II I  в. в о б лавн ы х  охотах  в Т о д ж е  у ч аств о в ал и  
д ес я тк и  лю дей. Е. П естерев  бы ли свидетелем  об лавн ой  охоты  то д 
ж и н ц ев ,  в которой п ри няло  участи е  около ста  человек , во о р у ж ен н ы х  
л у к а м и .  В р езу л ь тате  охоты бы ло добы то  более  три дц ати  м а р а л о в  и 
козлов  п .

В XIX и н а ч а л е  XX в. о б лав ы  а гл а а р ,  вк л ю ч авш и е  несколько ' 
д есятк о в  во о р у ж ен н ы х  охотников, проводились  гл авн ы м  о б р азо м  на. 
волков  и р еж е  на копытных. Н аи б о л ьш ее  р асп р о стр ан ен и е  им ела  об 
л а в н а я  охота т уралаар  12. В о б л а в е  обычно у ч аств о в ал о  от четы рех  до- 
д есяти  охотников.

Группа, н ап рим ер , численностью в семь человек  состояла  из д вух  
заго н щ и к о в  (а г ж ь и а р ) и пятеры х стрелков  (т ураж ы лар). Т ур а ж ы л а р  
п одн и м али сь  на  п еревал  и, в ы тяги в ая с ь  в цепочку, у с т р аи в а л и  засад ы . 
Тем врем енем  загонщ ики , у д а р я я  п ал кам и  по стволам  деревьев , о г л а 
ш а я  лес  гром ки м и кри кам и , д в и гали сь  пеш ком  или на л о ш а д я х  в 
сторону  засады . И сп у ган н ы е  ж и в о тн ы е  б еж а л и  сквозь  зар о сл и  к пере
валу , где их ж д а л и  стрелки.

В конце X IX  в. то д ж и н ц ам  б ы ла  известна  а р х а и ч н а я  о б л а в н а я  
охота  с засекой  (dec ) .  З а с е к у  д е л а л и  на п е р е в а л а х  в тех местах , где  
проходили тропы лосей, м а р а л о в ,  косуль, ка б а р ги .  З а с е к и  п р е д с та в 
л я л и  собой заго р о дк и  из н авал ен н ы х  друг  на д р у га  деревьев , д ости
гавш и е  1,2— 1,5 м  высоты. В з а го р о д к а х  у с т р аи в а л и  свободны е про
ходы  ш ириной до 3 ж, в которы х у с т а н а в л и в а л и  сам острелы . Д л и н а  
з асек и  п р е в ы ш а л а  иногда 10 км.

У частники о б л а в ы  (четы ре-ш есть человек , а иногда и больш е) ш ли 
цепью  в сторону засеки  на значи тельн ом  расстояни и  д р у г  от д руга .  
К а ж д ы й  за го н щ и к  с т а р а л с я  гром ко к ри чать  и производить  ш ум. В р е 

9 К. М. Патачаков описывает у  хакасов сходную  по -назначению дудку пыргы 
(К. М. Патачаков, Культ ура и быт хакасов в свете исторических связей  с русским  
народом. XVI I I —XIX,  Абакан, 1958, стр. 26).

10 Известен такж е хакасам под названием сымысха.
11 См. «Примечания...», ч. LXXX, стр. 44.
12 В других районах Тувы носит название сегит кедээр.
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з у л ь т а т е  такой  о б л а в ы  иногда ц елы е стад а  ж и во тн ы х  стан о ви л и сь  
добы чей  охотников.

У стройство гром оздки х  засек  стоило очень больш ого  тр у да  и вело  
к хищ ни ческом у истреблению  ж и вотн ы х. З ас е к и  стояли  многие годы. 
П е р е д  охотой их обн овляли  13.

Д о  н а ч а л а  XX в. у  тодж и н ц ев  б ы то в ал а  ещ е одна  ф о р м а  к о л л е к 
тивной охоты на копытных, н оси вш ая  н а зв а н и е  кедээр .  О хотники  
осенью  и в н а ч а л е  зи м ы  з а м е ч а л и  по сл едам  путь  с т ад а  ж и во тн ы х  
из горной тайги  в долину, а весной в теплы е дни, когда  ж и в о тн ы е  
той ж е  тропой в о зв р а щ ал и с ь  в горы, они п ер ер езал и  им путь, у с т р а и в а я  
за с а д у .

В конце м а р та  многие м уж ч и н ы  о б ъ еди н яли сь  в группы  д л я  у ч а с 
тия в коллективн ой  охоте ы д а л а а р  на л ы ж а х  по насту.

В отличие от оленеводов  д л я  ведения  ы д а л а а р  охотники-скотоводы  
у е з ж а л и  в тай гу  на  д ли тельн ы й с р о к —  10— 15 дней.

В состав  группы  входили заго н щ и к и  и стрелки  (т успаар) . Р а н о  у т 
ром, пока  со х р ан я л ся  наст, стрелки  п р я тал и сь  в низине, а за го н щ и к и ,  
в зя в  с собой д вух-трех  лучш их собак , обученных пр есл едо вать  зв е р я  по 
насту , п одн и м али сь  на л ы ж а х  в горы. П о  следам  звер ей  п ускали  собак . 
Ж и в о тн ы е , сп а с а я с ь  от преследован ия , у с тр ем л ял и сь  в долину, но там  
н а т а л к и в а л и с ь  на засаду .  О бъектом  охоты ы д а л а а р  были коп ы тн ы е  
и пуш ны е звери, в том числе соболь.

Ш и рокое  р асп р о стр ан ен и е  им ела  л етн я я  к о л л е к т и в н а я  охота  ( с о 
р у  г м а н а а р )  14 на копытных, в особенности на м а р а л а ,  вблизи  со л о н ч а 
ков ( к у ч у р ). Н е д а л е к о  от со л о н ч ака  в ы к а п ы в ал и  ям у  или д е л а л и  
у к р ы ти я  из в а л е ж н и к а .  С ю да п р я т а л и с ь  д ва ,  иногда три охотника. Ж д а 
ли  всю ночь. К огда ,  наконец, ж и в о тн ы е  п р и б л и ж а л и с ь  к  солончаку , 
чтобы поли зать  соль, охотники одноврем енно  стр ел ял и  в них.

Ж и в о тн ы е  приходили л и за т ь  соль т а к ж е  к б ер егам  солены х о зер .  
В ечером  охотники в зб и р ал и сь  на  дер евья ,  р асту щ и е  на  берегу  озер, и 
о ж и д а л и  появления  ж ивотны х.

Д о б ы ч а ,  получ ен н ая  в р езу л ь тате  коллективн ой  охоты на ко п ы т
ных, д ел и л а с ь  поровну м еж д у  всеми ее участн и кам и .

О хота  дүж үрүп а ң н а а р  при помощ и ловчих ям  (тамы) , ш и роко  
р асп р о с тр а н е н н а я  у  тодж и н ц ев  в прош лом , у ж е  в XIX в. почти не 
п р и м ен ялась .  П о  р а с с к а з а м  стари ков , оленевод  У ш -белдир  из рода  
кы ш таг ,  ум ерш и й в н а ч а л е  XX в., был последним охотником, п р и м ен я в 
ш им  ловчие ямы. Он д ел а л  ловчи е  я м ы  на берегу  р. Т онм ак , ч ер ез  
которую  ж и во тн ы е  часто переходили. Н а  расстояни и  1 —-1,5 ж от б ерега  
У ш -белди р  и несколько  его сородичей в ы к а п ы в ал и  яму. Ее д ли н а  д о х о 
д и л а  до 6— 8 м, гл уби н а  до 2,5— 3 м,  а ш ирин а  до  2 м. Н а  дне ям ы  
з а б и в а л и  много остроконечны х колы ш ков , высотой до  1 м  к а ж д ы й ,  и 
п р и кр ы в ал и  ее тонким и веткам и  и слоем  мха. Т а к и е  ж е  ям ы  п одготов
л я л и  в разн ы х  м естах  по соседству. В эти л о вуш ки  п оп адал и сь  л о си ,  
м а р а л ы ,  косули и д а ж е  медведи.

О хота  на  м едвед я  поздней осенью  и зимой в е л а сь  коллективн о . 
О хотник , зам ети вш и й  во врем я пром ы сла  берлогу , сообщ ал  об этом 
ж и т е л я м  а а л а .  Обы чно со б и ралось  четы ре-ш есть  человек . Е сл и  д е 
л о  происходило осенью, охотники ср а зу  ж е  вы ходили из стойби щ а: 
«М едли ть  нельзя ,  — о б ъ ясн ял и  они, —  м едведь  осенью ещ е спи т  
некрепко, м о ж ет  почувствовать  з а п а х  находи вш егося  поблизости ч ел о 
в ека  и уйти».

Н е п о д а л ек у  от берлоги  ср у б ал и  несколько  м о лоды х  деревьев  и д е 
л а л и  из них толсты е колья  (до 4 м  длиной и 25— 30 см  то лщ и н о й ) .

13 Установка самострелов в проходах засек  была широко распространена в 
прошлом у многих народов Сибири.

14 В других районах Тувы называется хайы р манаар.
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Д в о е  охотников пятью -ш естью  кольям и, воткнуты м и в берлогу  крест- 
накрест , з а к р ы в а л и  выход из нее. О стальн ы е  стояли наготове  с р у ж ь 
ями. З а т е м  охотники, гром ко крича, начи н али  д р аз н и т ь  м едведя  тонким 
шестом. О пределив  место, где находится  его голова и туловищ е, они 
стр ел я л и  в берлогу , стрем ясь  попасть в голову  зверя . Т уш у  убитого 
м едведя  охотники д ели ли  м е ж д у  собой, после  чего соверш али  особый 
о б р я д  (см. ниж е, о «м едвеж ьем  праздни ке»  в гл аве  « Р ели ги озн ы е  в е 
р о в ан и я» ) .

Рис. 15. Стрелы: а— дл я  охоты на б ел к у  из лука  (с  тупыми роговы м и наконечниками);
б  — дл я  самострела

Л е т н я я  охота  на м едведя  велась , к а к  прави ло , ин ди видуальн о , с со 
бак ам и .

С древн их  пор ж и тели  Т о д ж и  охотились на во д о п л ав аю щ у ю  и бо
ровую  дичь, но в конце XIX — н а ч а л е  XX в. охота на дичь  б ы ла  м ало  
расп р о стр ан ен а ,  хотя водоем ы  и л еса  Т о д ж и  и зо б и л о вал и  промы словой 
птицей. Это о б ъ ясн яется  тем, что охота на птиц о тн и м ал а  сравнительно  
много врем ени и д а в а л а  меньш е м яса, чем охота на копытных. Охота 
на гл у х ар я  ( к а р а -к у ш ) ,  тетерева  (күртү), рябч и к а  (ү ш п ү л )  15 и др. но
сила  в основном случайны й х а р а к т е р ,  более  или менее постоянно ею з а 
ни м ал и сь  только  подростки, а иногда д а ж е  дети 8— 10 лет. Л и ш ь  на 
гл ухарей  во вр ем я  токован и я  охотились специально. Е сли  в м ае  сл у 
чайно о б н а р у ж и в а л и  в тайге  тетеревины е тропки , стави ли на них воло
сяны е петли (д у з а к ).

В первой половине XIX в. на пром ы сле н а р я д у  с крем н евы м и р у ж ь 
ям и  ещ е п р и м ен яли  л у к  (ч а ) ,  но к н ач ал у  XX в. он соверш енно выш ел 
из употребления . Б ы л и  известны  луки  двух типов —  простые и слож ны е. 
Н а  мелких ж и вотн ы х  и дичь  охотились при помощ и простых луков, 
сделан н ы х  из стволов  ели или лиственницы . Д л и н а  л у к а  доходила  
до 1,5 м. Д л я  его изготовления  ср у бал и  дерево , сни мали  кору, р а с 
к а л ы в а л и  ствол вдоль  и отби р ал и  д л я  л у к о в и щ а  часть, которую  о б р а 
б ат ы в а л и  нож ом . Т олщ и н а  л у ко в и щ а  не п р ев ы ш ал а  4 см, ли ш ь  в его 
средней  части  о став л я л и  утолщ ен и е  (до 6 см ) .  Д л я  больш ей упругости 
к  л у к о в и щ у  п р и клеи вали  ж и л у ,  а через некоторое врем я  его сгибали л 
с в я зы в а л и  тетивой (к и р и ш ) ,  которую  д е л а л и  из скрученной кож и 
л о ш ад и , ло ся  или м а р а л а .  П р едп о чи тал и  ко ж у  лош ад и , т а к  к ак  она 
лучш е с о х р а н я л а  упругость  во врем я  м ороза .

Н а  круп ны х ж и вотн ы х охотились обычно при помощ и слож ны х  л у 
ков, склеенны х из трех слоев: рога  (из рогов м а р а л а ,  о тпавш и х  в м ар-

15 В других районах Тувы рябчик называется күш күл.
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т е ) ,  д ер ев а  и сухож илий. Д л и н а  л у к а  д о сти га л а  2 м. Тетиву  д е л а л и  из 
кож и , скрученной с ж и лой  м а р а л а .  С л о ж н ы й  л у к  ум ели  д е л а т ь  н ем но
гие, и он ценился сравнительно  вы соко (до 40 б ел о к ) .

Д р е в к и  ( у н )  стрел  ( с о гу н )  и зготовляли  из ы ргай  (вид к у с т а р н и 
к а )  или березы . И х  д ли н а  д о сти гал а  1 м, но бы ли и меньш его  р азм ер а .  
Н а  ни ж нем  конце стрелы  д е л а л и  вы рез  (к е с ) и, 
о тступ ая  от него на  несколько  сантим етров , н а 
кл е и в а л и  (иногда наискось по отнош ению  к оси 
стрелы ) чуг  — перья  орла  или сокола .

Н акон ечн и ки  (о к )  стрел бы ли разны м и 
(рис. 15). В охоте на мелких пуш ны х зверьков- 
(б ел к у  и др.)  и сп ользовали  роговые, костяны е 
и дер евян н ы е  наконечники; п ер ед н яя  часть  ко с 
тян ы х  и роговых б ы ла  обычно тупой, у д ер е 
в я н н ы х —  слегка  заостренной. Д л я  изготовления  
наконечников  и сп ользовали  рог лося ,  м а р а л а ,  
оленя.

В охоте на б ел к у  часто у п отребляли  т а к  
н а зы в а е м ы е  свистящ ие  стрелы (х о о ш  согун,  или 
сы р ы глы к  ок, с ы р ы ) .  Они состояли  из древка , 
в передней части которого под ж е л е зн ы м  н а к о 
нечником был устан овлен  м о л д у р у к  — роговая  
свистунка  овальн ой  или круглой  ф орм ы  со 
сквозн ы м и отверстиям и  (рис. 16), п роделанны м и 
в ней п ер п ен ди кулярн о  к оси стрелы. В овальной 
свистунке д ел а л и  обычно д в а  отверстия, в к р у г 
л о й —  три или ч е т ы р е 16. Ее р азм ер  не п ревы ш ал  
5 м  в дли н у  и 2— 3 см в ширину. Н ер едк о  сви
стящ у ю  стрелу  п ри м ен яли  без ж ел езн о го  н а 
конечника.

Е сли  встреч али  белку, сп р я тав ш у ю ся  м еж ду  
' веток, пускали  свистящ ую  стрелу  вы ш е дерева .

И сп у гавш и сь  свиста, белка  о п у с к а л а с ь  ни ж е 
или п ер еп р ы ги вал а  на другое  дерево . Тогда, пу 
стив в нее новую стрелу, у б и вал и  ее.

С тр елы  со свистункой п ри м ен яли  т а к ж е  в р ис. 16: а  свистящая
охоте  на лося  или м а р а л а .  П ри  этом  старали сь ,  стрела; б  — р о го ва я  
чтобы она п ролетела  впереди бегущ его  ж ивотно- свистунки
го. И спуган н ы й  свистом зверь  о с т ан а в л и в а л ся ,  и 
в этот момент его н асти гал а  в т о р а я  стрела.

К а к  известно, древн ей ш и е  стрелы -свистунки  п ри м ен яли сь  ещ е  гун
н ам и  17. П озд н ее  они были ш ироко  р асп ростран ен ы  у древних тюрков. 
К и т а й с к а я  летоп ись  свидетельствует, что д ревн ие  тю рки «из о р у ж и я  
имею т роговые луки  с свистящ им и стрелами...»  18. С реди  н аходок  в дреь-  
нетю ркских  м оги л ах  Тувы 19 и А л та я  20 (V I— IX вв.) часты  трехперы е 
ж е л е зн ы е  наконечники с надеты м и на череш ок костяны м и ш а р и к а 
ми с отверстиям и  в них. В X V III  в. П. С. П а л л а с  н а б л ю д а л  охоту со

16 Тупые роговые не свистящие наконечники на стрелах такж е иногда называли 
м олдурук. Д ля изготовления свистунки твердую  часть рога опускали на несколько ча
сов в кипящую воду. К огда рог становился мягким, его обрабатывали ножом.

17 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 46. —  Свистящие стрелы гуннсхого 
времени были найдены в Туве, в частности, во время проводившихся нами (в составе 
Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографик 
АН СССР) раскопок курганов могильника Кёк-Эль (Сют-Хольский район).

1г Там ж е, стр. 229.
19 См. С. И. Вайнштейн, В. П. Дьяконова, Уникальные находки из раскопок  

древних к урганов Т увы , —  УЗ ТН И И ЯЛ И , V III, 1960, стр. 192— 203.
20 С . В. Киселев, Д ревн я я  история Южной Сибири, М., 1951, стр. 251, 252.
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Рис. 17. Самострел

свистящ им и стр ел ам и  у  м о н г о л о в 21, в XIX в. Р . М а а к  опи сал  ее у  
якутов  22.

В охоте на  крупны х ж и вотн ы х  п р и м ен яли  стрелы  с ж ел езн ы м и  
трехперы м и череш ковы м и н аконечн икам и  (д ем и р  о к )  длиной 12— 
16 см. С трелы  хран и ли  в к о ж а н о м  колч ан е  {са а д а к) ,  которы й носили 
на ремне, перекинутом  через плечо.

Е динственны м , но ш ироко  п ри м ен явш и м ся  сам оловн ы м  орудием 
был сам острел  а я 2Э. П ри  помощ и с ам о стр ел а  охотились на  лося , м а 
р а л а ,  оленя, косулю, лису, волка , м едведя , соболя, б обра , б ел к у  и д р у 
гих ж ивотны х. М ногие охотники, в особенности стари ки  (для  них с а 
мострел  с л у ж и л  основным орудием  охоты, т а к  к а к  в ы с л е ж и в а т ь  в тай ге  
зв е р я  им бы ло не под с и л у ) ,  имели по н ескольку  десятков  с а м о с тр е 
лов. П. О стровских  сообщ ает  об одном то дж и н ск ом  охотнике, которы й 
имел  180 с а м о с т р е л о в 24.

В н а ч а л е  XX в. охота  с  сам о стр ел ам и  бы ла  
з а п р е щ е н а  25, и они н ачинаю т вы ходить  из упот
ребления , но ещ е в 1931 г. у  то дж и н ц ев  было 
зареги стр и р о ван о  1210 с а м о с т р е л о в 26.

С ам о стр ел  состоял  (рис. 17) из л о ж а  (кы-  
о ы к ) , изготовленного  из лиственницы . В п еред 
ней части л о ж а  у к р еп л я л о сь  л у к о в и щ е  (а я ) .  
В вер х н ей  части л о ж а  был сделан  паз  (к о в у л )  
д л я  стрелы  ( у н у ) .  Тетиву, свитую из ко ж ан о го  
ремня, у с т ан а в л и в а л и  на дер евян н о м  ку р к е  
(эргект ээш ) при помощ и волосяной петли-взво-

21 П. С. Паллас, Путешествие..., стр. 280.
22 Р. Маак. В илю йсш й о круг Якутской области, ч. III, 

СПб., 1887, стр. 163.
23 Петли д уза к  применялись лишь для ловли птиц и 

мелких животных.
24 П. Островских, Оленные тувинцы, стр. 85.
25 Самострел нередко был причиной несчастных сл у

чаев. Охотники, не зная точно, где установлены чужие
Рис. 18. Д еревянны й  самострелы, случайно задевали их и получали смертель-

предмет для установки ные ранения. В настоящее время самострелы не приме- 
самострела на опре- няются, 

деленной высоте 26 ТСДП , стр. 60, 61.



Рис. 20. Наконечники стрел самострела для охоты: а —  на соболя; б  —  на рысь  
и росом аху; в  —  приспособление для  натягивания ш курки соболя

27 Нить вили из конского волоса.

Рис. 19. Настораживание самострела

д а  (м ун га ш т а а ш ). К  петле б ы ла  п р и в яз ан а  д л и н н а я  во л о сян ая  нить 
(с э э ң у  в з а п а д н ы х  р ай он ах  — сээн) 27, п е р е г о р а ж и в а в ш а я  путь зверю ; 
за д ев  ее, он сп у ск ал  стрелу. В ы сота  у стан овки  с а м о стр ел а  н а м е ч ал а с ь  
с т ак и м  расчетом, чтобы пущ ен н ая  из него стр ел а  см ертельно  р ан и ла  
животное. П оэтом у высоту с ам о стр ел а  охотники оп р ед ел ял и  в
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зависи мости  от вида  ж ивотны х, на кото 
рых велся  пром ы сел . С этой целью  охот
ник обычно имел предм ет  (рис. 18) с со
ответствую щ им и з а м е р а м и  ( ч а ц ) .  С а м о 
стрел  у с т ан а в л и в а л и  на трех деревянн ы х 
п ал о ч ках  с р а з в и л к а м и  в верхней части 
(а я  адагаж ы ) .

В охоте на соболя , вы дру  и бобра 
п ри м ен яли  наконечн ики  стрел с боковым 
шипом. П ри  охоте на  бобра  и вы дру  к 
наконечнику п р и в яз ы в а л и  дли нную  во
лосян ую  веревку .

Д л я  охоты на росом ах  п ользовали сь  
наконечником  с разви лк ой , к а ж д ы й  зуб 
которой имел внутренний шип (рис. 20). 
П ри  охоте на з а й ц а  и белку  иногда при
меняли  дер евян н ы е  и костяные, но чащ е 
ж ел езн ы е  (плоские ром бови дн ы е) н а к о 
нечники, последние п ри м ен яли  т а к ж е  в 
охоте на копытных. С тр ела  у п о т р е б л я 
л а с ь  без оперения.

О сновным видом  о р у ж и я  у тувинцев, 
к а к  и у б урят  и монголов, в конце XIX — 

Рис. 21. Охотник заряжает крем- н а ч а л е  XX в. бы ло архаи ч н ое  к р е м 
невое руж ье  невое р у ж ье  (чактыр боо)  28 Оно состоя

ло  из ствола ( боо у н у ) ,  л о ж а  (хы н) ,  
п р и кл ад а  (ужа)  и двух  сош ек (бут). 

В о сп л ам ен яю щ ее  устройство  р у ж ь я  было простым: н а ж а в  на  в зв е 
денный спусковой  крю чок (маж ы),  охотник приводил  в действие затвор  
(тонак). В ставлен н ы й  в него крем ен ь  (оттук дажы)  у д а р я л  о ж ел езн у ю

U t
Рис. 22. Каменная форма для отливки пуль: а — нижняя 

половина формы; б — вид сбоку ( обе половины формы  
соединены.)

н ак о в ал ен к у  (оттук), в ы зы в а я  искру, к о то р ая  в о сп л ам ен я л а  порох в 
ж ел езн о й  коробочке  ( х а л б а г а ) ,  устан овлен ной  у бокового отверстия 
в задн ей  части  ствола, а затем  сл едо вал о  з а г о р а н и е  пороха в стволе. 
Р у ж ь е  з а р я ж а л о с ь  через д уло  (рис. 21).

28 Огнестрельное оруж ие появилось у  тувинцев не ранее конца XVII в. В рус
ских документах середины XVII в. отмечается, что на Хемчике на посольство Степа
на Бобарыкина напали соянцы, которые стреляли из луков («Сборник князя Хилкова», 
СПб., 1879, стр. 270). Руж ье, очевидно, проникло в Туву из Монголии, так как боо  
(руж ье) — слово монгольского происхождения.
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Рис. 23. Стрельба с колена из руж ья с сошками

П у л и  (о к )  отли вал и  в сп еци альны х  кам енн ы х (хеп ,  или ок х е в и ) ,  
р еж е  м еталли чески х  ф орм ах .  Ф орм ы  изготовляли  из чонар-даш  (кам 
ня —  а га л ь м а т о л и т а ,  м есто р о ж ден и я  которого им ею тся  в Т о д ж е)  29.

Д л я  охоты на круп ны х ж и во тн ы х  п р и м ен яли сь  круглы е (бо р б а к  
ок)  и продолговаты е  пули, заострен н ы е  в передней части  {бок) .  Д л я  
охоты на белку  и ди чь  исп ользовали  д р о б ь  (тараа о к ) .

Рис. 24. Стрельба стоя из руж ья с Рис. 25. Н ош ение руж ья с сошками
сошками

29 П одробнее об отливке пуль см. в нашей статье «Народны е способы метал
лического литья у тувинцев», — «Советская этнография», 1956, №  4, стр. 149.

53



Рис. 26. П ояс с охотничьими принадлежностями

С винец д л я  отливки пуль и порох пок уп али  преимущ ественно у 
русских купцов. Ф унт пороха стоил 25 белок, слиток свинца — 20 белок. 
К рем н евы е  р у ж ь я  покупали  у бурятски х  купцов за  200— 250 б е л о к 30.

В н а ч а л е  XX в. только  несколько то дж и н ски х  охотников имели п а т 
ронные р у ж ья .  Д а ж е  крем н евое  р у ж ье  бы ло  доступно д ал е к о  не всем 
охотникам . Н а м  говорили, что в этот период  иногда на  трех-четырех 
охотников приходилось одно пригодное д л я  пром ы сла  руж ье.

Охотничьи п ри н адл еж н о сти  ( с а а д а к )  31 —  пороховницу, м ерку  д ля  
пороха, м еш очек д л я  пуль и др. —  носили на  ременном поясе (рис. 26). 
Д л и тел ь н ы е  д о ж д и , метели  и снегопады нередко  сры вали  охотничий 
промысел. В т а к о е  врем я  бедняц кие  семьи бы ли обречены на голод.

Рыболовст во  у  оленеводов имело м еньш ее  значение, чем охота 32. 
С реди  скотоводов  долины  Би й-Х ем а ры боловством  за н и м ал и сь  только 
бедняки .

Р ы б у  (хариуса , тайм еня , щ уку, окуня, л е н к а )  ловили гл авн ы м  об 
разо м  весной и осенью, а при н еудачах  на  охотничьем п ром ы сле  — и 
зимой (в п о л ы н ь я х ) .

О сновным орудием  л о в а  сл у ж и л а  в о л о с я н а я  сеть (четки), сплетен
н а я  из волос  конского хвоста. Д л и н а  сетей дости гал а  20 м,  ш ирин а  — 
2 м\  ш и ри н а  ячеек  — 4— 5 см. П о п л ав к и  из д ер е в а  или бересты  п р и вя 
зы в ал и  к пропущ енной через всю сеть по верхнем у к р аю  волосяной 
веревке. Г р у зи л а  из гальки  при креп ляли  к  н и ж н ем у  кр аю  сети лыком. 
Сети оленеводы  покупали  у  скотоводов доли ны  Б ий-Х ем а, ли ш ь  н екото
рые семьи оленеводов  изготовляли  их сами.

П ом и м о  сетей, ры бак и  п ри м ен яли  острогу  (серээ ) и багор  (тырт- 
п а ) .  О строга  и м ела  ф орм у тр езу бц а ,  иногда двузубц а .  Б а г о р  делали  
с одним или д в у м я  крю кам и . О строгу  и багор  н а с а ж и в а л и  на длинные 
шесты, дости гавш и е  нередко  2,5 м. Н ак он ечн и ки  д л я  острог и багров 
оленеводы  д о ст а в а л и  в обмен на  другие предм еты  у скотоводов, либо 
покупали  их у  бурятски х  купцов.

30 П. Островских, Краткий отчет..., стр. 428.
31 С аадак  означает такж е колчан; этот любопытный факт можно объяснить тем, 

что для охотника, начавшего пользоваться на промысле ружьем, пояс с новыми охот
ничьими принадлежностями заменил колчан.

32 По переписи 1931 г. рыболовством занимались 137 хозяйств тодж и нц ев,—  
ТСДП, стр. 30, 31.
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Рис. 27: а  —  сеть в процессе плетения; б  —  приспособление  
дл я  плетения сетей; в  — поплавок для сети; г  — палочка  

с волосяной петлей дл я  ловли рыбы

И з р е д к а  ры бу  ловили  удочкой, состоявш ей из лески  (ш ы л б а а ) —  
т альн и ко во го  л ы к а  до 10 м  длиной. К  ней был п р и в язан  деревянн ы й, 
сд ел ан н ы й  из еловых, кедровы х или березовы х сучков, либо роговой 
крю чок  ( хетпе)  33. В н ач але  XX в. получили расп р о стр ан ен и е  ж ел езн ы е  
крю чки.

И н огда  д л я  рыбной ловли  уп о тр ебл ял и  м о р д ы 34 (б ара  —  у  о л ен е
водов , сүген  — у ск о то в о д о в ) , которы е и зготовляли  из тальн и к о вы х  
прутьев.

О леневоды , к а к  и скотоводы доли ны  Би й-Х ем а, п р ак ти ко в ал и  сл е 
д у ю щ и е  способы рыбной ловли.

Тырт палаар  —  лов  рыбы с багром . Опустив багор  в воду, р ы б ак  
ш ел  вдоль  берега  небольш ой м елкой  речки и бы стры м  резким  д в и ж е 
нием п оддевал  рыбу.

С ер ээ лэ эр  —  лов  рыбы с острогой. П р и м е н я л с я  гл авн ы м  о б р азо м  
д л я  л о в л и  круп ны х рыб. Л о в  велся  днем с берега  реки. Ночной лов 
острогой  бы л за и м ств о в ан  у русских в конце XIX в.

Т и к п е л э э р  —  лов  рыбы сетью в стоячей воде. Сеть у с т ан а в л и в а л и  
вечером , а у тром  ее снимали.

Чедер. Р ы б а к  д е р ж а л  конец сети на берегу, его товари щ , у д е р ж и 
в а я  другой  ее конец  и стоя на  плоту, плыл по течению. П остепенно

33 В западных и центральных районах Тувы крючок носит название карм ак, а 
удочка —  сырткыш.

34 М о р д а ,  или в е р ш а ,  — рыболовная снасть в форме цилиндра, сделанная из 
прутьев.
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плот, на котором  иногда н аходилось  д в а  ч еловека, подходил к берегу, 
и ры б ак и  и зв л е к ал и  сеть из воды.

О д у га н н а а р  или чырыткылаар  — ночной лов  рыбы в м елководны х 
м естах . Д в а  ч еловека , д е р ж а  один конец сети, ш ли по воде, а третий 
с противоп олож ны м  ее концом д в и га л с я  по берегу. П р о й д я  некоторое  
расстояние, они в ы таск и в ал и  сеть на берег.

Ө ксээр  —  ин ди ви дуальн ы й  лов 
в м аленьки х , неглубоких речках. 
Р ы б а к  зах о д и л  в реку  и тащ и л  
сеть по воде, один конец которой, 
при вязан ны й к палке, бы л воткнут 
в зем лю  на берегу. Д л я  л о в а  уп о 
т р е б л я л ас ь  сеть длиной до 10 м.

Рис. 28: а  —  корнекопалка с ж елезным нако- 
ночником; б —  деревянная корнекопалка Рис. 29. С умка для  сараны

С угеннээр .  Н а  м ален ьки х  речк ах  весною и осенью во вр ем я  путины  
у стр аи в ал и  заторы . Р еч ку  п е р е г о р а ж и в а л и  кам н ям и , стволам и  д ер е в ь 
ев, о с т ав л я я  д л я  воды небольш ой проход, в которы й встав л ял и  м орду  — 
весною против течения, а осенью по течению.

Ж е н щ и н ы  не могли у ч аств о в ать  в рыбной ловле , т а к  к а к  счи талось , 
что они оскверн яю т орудия  л о в а  своим прикосновением.

А. Е р м о л а ев  сообщ ал  (в 1915 г .) ,  что то д ж и н ц ы  ловили  ры бу  г л а в 
ным о б разом  по Систиг-Хему, Х ам -С ы ре  и ее притокам , а т а к ж е  по 
Бий-Х ем у и в о зер ах  Торак-Х оль , Т о д ж а  и др. В н а ч а л е  XX в. рыбу 
не только  у п о тр ебл ял и  в пищу, но и п р о д ав ал и  купцам . Р усски е  купцы 
ску п али  у то дж и н ц ев  в течение года около 1500 пудов ры бы  (хари ус ,  
сиг, щ у ка )  35,

Т од ж и н ц ы  не зн а л и  л о до к  — они были заи м ств о в ан ы  от русских в 
конце XIX в. Е динственны м  средством  п ер ед ви ж ен и я  по воде бы л плот 
(с а л ), состоявш ий из бревен, связан н ы х  ветвям и  ивы или березы .

Д р евн ей ш и м  видом хозяйственной д еятельности  н аселения  В осточ
ных С а я н  я в л я л о с ь  собирательство. В Т ан -ш у  отмечено, что у дубо  
«много саран ы : соби рали  ее к о р е н ь я . . .» 36.

О собирании с ар ан ы  у то дж и н ц ев  в X V III  в. со о бщ ает  П естерев  3А 
Л ук о ви ц ы  с ар ан ы  (L illüm  Marthagon) (ай)  тодж и н ц ы  в ы кап ы в ал и  в 
осенние месяцы  до появления  снега. И з в л е к а л и  лукови цы  специальной 
корн екоп алкой  (о з у к ) ,  п р ед ставл явш ей  собой кусок  д ер ев а  дли ною  до  
1 м, ш ириною  до 20 см, с ручкой и заострен н ы м  концом, на котором

35 Госархив ТАО, Р — İİ03, оп. 2, ад. хр. ПОД, л. 32.
36 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 348.
37 Е. Пестерев, Примечания..., LXXX, стр. 55.
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обычно у к р е п л я л и  ж ел езн ы й  наконечник 
(рис. 28) .  В к а ж д о й  семье б ы ло  несколько 

о зуко в .  В бедны х семьях нередко о з у к и  уп от 
ребл ял и  без ж ел езн о го  наконечника.

В ы коп анны е лукови цы  с а р а н ы  отрезали  
от стебля  специ альны м  ж ел езн ы м  или брон
зовы м  нож ом  (дүвектээ)  38 (рис. 30), который 
ж ен щ и н ы  носили у пояса или п ри вязы вали  
к сумке, куд а  с к л а д ы в ал и  саран у .  Этим но
ж о м  р езал и  т а к ж е  мясо; п ри м ен яли  его и для  
други х  целей. К лубн и  сараны , очищ енные от 
земли, с к л а д ы в а л и  в сумку (к ы м за р )
(рис. 29 ) ,  которую  п р и вязы вал и  за  спиной 
к поясу.

С а р а н у  со би рали  в основном женщ ины , 
им обычно п ом огали  м уж чины  и дети. После 
к а ж д о го  сбора  с а р а н у  суш или на сп ец и ал ь 
ном устройстве (аткыс). Зи м н ий  з а п а с  суш е
ной сар ан ы  доходил  до 100 кг.

Д л я  бедняков-олен еводов  с а р а н а  бы ла 
очень в а ж н ы м  продуктом  питания. Н о зап асти  
ее в н уж ном  количестве  бедняки  не могли, 
т а к  к а к  у них не х в а т ал о  оленей д л я  п еревоз
ки сар ан ы  во врем я перекочевок.

П ом и м о  саран ы , соби рали  и у п о требляли  
в пищ у корни некоторы х други х  растений: 
б е с 39 (E ry th ro n iu m  dens  c a n is ) ,  м ы й р а к  ( P o 
ly gonum  v iv ip a ru m ) ,  ш еңне  (P a e o n ia  a n o m a la ) .  Puc 30 Нож для обрезания

Осенью, в августе  —  сентябре, отдельны е луковиц сараны
семьи скотоводов  за го то в л я л и  кедровы е  орехи 
( к у з у к )  40, в сборе  которых уч аство вал и  не
только  ж ен щ и ны , но и м уж чины . Ш и ш ки  сби вали , у д а р я я  о ствол к е д р а  
деревянн ой  колотуш кой  (эктин),  н асаж ен н о й  на ш ест длиной до 5 м.

ОЛЕНЕВОДСТВО

Т увинцы  р а зв о д я т  оленей т а к  н азы в аем о й  ка р а га с с к о й  породы, п ри 
н а д л е ж а щ е й  к виду северных оленей (Rangi'fer t a r a n d u s  sibiricus).. 
К ар а га сс к и й  олень более одом аш нен , чем все д руги е  породы северны х 
о л е н е й 41, и очень неприхотлив в пище.

Тувинское оленеводство  относится  к с аян ск о м у  т и п у 42 и со вер 
ш енно ан алогично  оленеводству, расп р о стр ан ен н о м у  у то ф ал ар о в .  О со 
бенности саянского  типа, к а к  мы у ж е  отмечали , слож или сь , вероятно,, 
в р езу л ь тате  перехода  к оленеводству  проникш их в т а еж н ы е  районы  
С а я н  степных кон еводов-скотоводов  43. Р о л ь  оленеводства  в ж и зн и  та-

38 Н ож к такого типа приобретали у  бурятских купцов. Отдельные кузнецы-тод- 
жинцы делали их сами. Рукоятка и клинок ножа составляют единое целое и в неко
тором отношении напоминают ножи скифского времени. Нередко на нож ах был- 
выгравирован орнамент.

39 Известен такж е под названием кандык.
40 В центральных и западных районах Тувы кедровые орехи называют пеиг 

тооруук.
41 С Карцелли, К арагасский олень и его  хозяйственное значени е,—  «Северна»  

Азия», 1925, №  3, стр. 89.
42 Г. М. Василевич и М. Г. Левин, Типы оленеводства..., стр. 63—87.
43 См. С. И. Вайнштейн, К  вопросу о саянском типе оленеводства и его возник

новении, стр. 54— 60.
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Рис. 31. Олени в стойбище

еж н ого  населен и я  Т одж и б ы ла  весьма велика . Транспортное  вью чно
верховое и сп ользован ие  оленей позволяло  о св аи в ать  больш ие п ром ы с
ловы е угодья. О лени очень выносливы. В зим н их  условиях  могут про
ходить под седлом  около 60 км  в день д а ж е  там, где л о ш а д ь  вы 
би вается  из сил, не пройдя  и 15— 20 км.  Д о ен и е  оленей обеспе
чи вало  семью охотника часть  года м олоком  и некоторы ми м олоч
ными п родуктам и . И м ея  больш ое число оленей, байские  хозяйства  
д ел ал и  на зи м у  знач ительны е  зап асы  м олочны х продуктов, а т а к ж е  
в отличие от б едняц ких  хозяйств  могли постоянно у п о треблять  оленье 
мясо.

О леневодство  было основано на экстенсивном  исп ользован ии  п аст 
бищ ны х угодий и, к а к  и охота, тр ебо вал о  постоянных перекочевок.

П о д ан н ы м  А. Беннигсена , у тодж и н ц ев  в 1912 г. бы ло 2500 о л е 
н е й 44. Д р у ги е  авторы  н а зы в а ю т  д л я  1915 г. го р аздо  больш и е  цифры. 
Так , Е р м о л а ев  45 говорит о 20 тыс. оленей, а Т урчан инов  46 — 78 тыс. 
Н о  эти ц и ф ры  бесспорно завы ш ен ы . У читель Венкель, обследовавш и й 
часть  Т одж и , встретил 97 хозяйств , около трети  всех оленеводческих х о 
зя й ств ,  в л ад ев ш и х  4300 оленям и  47. Семьи, им евш ие менее десяти  о л е 
ней, считались  бедняцкими, но были и соверш енно безолен ны е х о зя й 
ства .

Б о л ь ш а я  часть  оленей п р и н а д л е ж а л а  баям , многие из которых 
в л а д е л и  сотням и голов (300—400) 48

Б а и  эк сп л у ати р о в ал и  своих сородичей путем р а зд ач и  оленей в 
пользован ие  б ед н як ам , з а  что последние у п л ач и в ал и  пуш ниной и в ы 
полняли  р азли ч н ы е  хозяйственны е р аботы  (о б р аб о тка  ш кур, шитье 
одеж ды , п астьба  байского  с т ад а  и т. п.).

Верхом  ездят , к а к  прави ло , на  бы ках -п р о и зво ди тел ях  и к астр атах ,

44 А. Беннигсен, Р усск ое  дел о  в Уренхайском крае, стр. 36.
45 А. Ермолаев, Урянхайский край (Материалы дл я  характеристики Урянхайского  

к р а я  в торговом отношении), Минусинск, 1919, стр. 8.
46 См. Р. М. Кабо, Очерки истории и экономики Т увы , М.— JL, 1934, ч. 1, стр. 66 

з(без ссылки на источник).
47 Госархив ТАО, ф. Р — 123, оп. 2, ед. хр. 431, лл. 43— 15.
48 Там ж е.
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н а  которы х т а к ж е  п еревозят  грузы. П од  вью к использую т и важ ен ок .  
Н а р т ы  т о д ж и н ц ам и  не п р и м е н я ю т с я 49.

С ущ ествует  р яд  сп еци альны х  н азван ий , отли чаю щ и х  оленей по по
лу, возрасту,, м асти  и т. п . 50.

О лени всех  хозяйств  а а л а  паслись  вместе  н ед ал ек о  от стойбищ а, 
без при смотра  пастухов, и постоянно находи ли сь  на поднож ном  корму. 
С п ец и ал ьн ы х  загон ов  д л я  оленей не делали .

В период отела  олени уходили сравнительно  д ал е к о  от а а л а ,  по
этом у  за  ними в это врем я тр ебовалось  наблю дение , д л я  чего их с н а 
ступлением  темноты  пригоняли  к стойбищ у и здесь  д е р ж а л и  на п ри вя
зи до утра . В Т о д ж е  встречаю тся  дикие северны е олени, но к стад ам  
дом аш н и х  оленей, за  очень редким и  исклю чениями, они не присоеди
няю тся  51.

В середине августа  м уж чи н ы  н ачинаю т спи ли вать  рога у  быков- 
производителей , о с т ав л я я  ли ш ь  ниж ню ю  часть  рога  длиною  не более 
15— 20 см\ !в конце м есяц а  рога  сп и ли вали  у к а стр и р о в ан н ы х  оленей; 
в середине сен тябр я  у в а ж е н о к  сп и ли вали  к р а я  роговых отростков.

С середины  сентября  и до конца о ктя б р я  Проходила случка  оленей.
В конце а п р е л я  —  н а ч а л е  м а я  идет отел в аж ен о к .  К это м у  времени 

оленеводы  откочевы вали  в м еста  весенних стоянок, д л я  которы х вы 
б и р ал и  откры ты е больш ие поляны  поблизости от тайги. Во в р ем я  отела  
ни какой  помощ и в а ж е н к а м  не о к азы в ал и , их д а ж е  не о тделяли  от 
стада ,  что в е л о  к  б ольш ом у п а д е ж у  м о л о дн яка .  З а т е м  переходили на 
летние  стоянки, расп о л о ж ен н ы е  высоко в горах , туда, где больш е ягеля, 
зн ач и тел ьн о  п рохладн ее  и меньш е мошек.

П осле  отела  в а ж е н о к  н ач и н ал и  доить один-два  р а з а  в день. В сол 
нечную ж а р к у ю  погоду олени, сп а с а я с ь  от обильной  мош ки, рано  утром 
приходили в стойбищ е и со би р ал и сь  возле  затененны х  ды м окуров  
« ыштаар». В а ж е н к и  в стойбищ е н аходились  около телят , при вязан н ы х  
к стволу  поваленн ого  д ер ева  или к длинной ж е р д и  с пом ощ ью  особого 
н ед о у зд к а ,  или, точнее, н ам о р д н и к а  «м унгуй» ,  состоящ его  из деревянной 
втулки  «с о г у н а к », в р а щ а ю щ е й с я  в  костяном  или дер евян н о м  полу
круге, к кон ц ам  которого при креплен  к о ж а н ы й  рем еш ок «хээрик» ,  
о х ваты ваю щ и й  м орду  оленя и две  вязки , соеди няем ы е на  ш ее у з а 
ты лк а .  С ообщ ени е  Э. О льсона  о сущ ествовании  у  тодж и н ц ев  загонов  
д л я  в а ж е н о к  52 не подтвердилось. П ер ед  доением  к в а ж е н к е  подводили 
олен ен к а  и немного д а в а л и  ем у сосать  вы м я, затем  его оттаск и в ал и  и 
вновь п р и вязы вал и , а в а ж е н к у  доили. В пери од  дойки  олен ен ок  сосал 
всего один р аз  в день. П о сл е  дневной дой ки  в а ж е н о к  о тп у скал и  на 
пастьбу, а с наступлением  сум ерек  они в о зв р а щ ал и с ь  в стойбище 
к т елятам . В ечером  в а ж е н о к  доили  вторично и вм есте  с телен ком  от
п уск али  пастись  на ночь. О т одной в а ж е н к и  в июне — июле н а д а и в а л и  
:за ден ь  в среднем  300 г  м олока  с очень вы соким  с о дер ж ан и ем  ж и р а  
(16— 2 5 % ) .  В августе  — сен тябре  надой значительно  ум ен ьш ается .  
Д о й к а  п р е к р а щ а л а с ь  в конце сен тября  —  н а ч а л е  октября .

49 Сообщ ение Г. Е. Грумм-Гржимайло о существовании у  тувинцев оленьих нарт 
ошибочно («Западная Монголия...», т. I'M, стр. 49).

59 Общее название для оленей —  иви; яловая важенка —  кызыр мынды: стель
ная важенка — колчангы; важенка после отела —  мынды; бык — эдер  чары; молодняк 
до двух лет — даспан; теленок до шести месяцев —  анай; теленок до одного года —  
к у у  анай; теленок-самец старше года —  доң гур; самка до первой стельности, до  
двухлетнего возраста, —■ мындычак; самец до  двух лет —  дүктүг мыйыс; бык старше 
трех лет — здвр  дүктүг мыйыс; бык старше четырех лет — чары; ездовой бык —  м у
н ар  чары; кастрированный олень, которого применяют для перевозки вьюка и верхо
вой езды, —  кууд а й ;  бык, кастрированный в возрасте старше четырех лет, — дөңгүр; 
одичавший домашний олень — ан иви.

51 Утверждение Ольсона (см. О. O lson, E t p r im itiv t vo lk , ;s. 51—’54), что тоджин- 
цы ловят диких оленей и приручают их, ошибочно.

52 С>м. О. O lson, E t p r im itiv t vo lk , s. 613.
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Рис. 33. Забой  оленя



В холодную , пасм урную  погоду, особенно если ш ел  д о ж д ь ,  олени 
не во зв р а щ ал и с ь ,  и их приходилось  со зы вать  криком, о б ъ е з ж а я  места, 
где они паслись. В плохую погоду редко у д а в а л о с ь  собрать  в стойбищ е 
д а ж е  половину оленей. О тсутствие пастуш еского  н а д зо р а  за  оленям и 
вело к больш им  потерям  от н ап ад ен и я  волков  и медведей.

С ена на зи м у  оленеводы  не з а г о т о в л я л и 53.
К огда  стойбищ е было р а с п о л о ж ен о  в д ал и  от 
естественны х солончаков, оленей п о д к а р м л и в а л и  
возле  чумов солью.

В больш ин стве  хозяйств  оленей р езал и  редко, 
главны м  о б р азо м  очень стар ы х  оленей. К ар р у тер с  
отмечает, что «оленье м ясо  со ставл яет  д л я  них 
(тодж инцев . —  С. В .)  редкое  л а к о м о е  б л ю д о » 54.
П ри  заб о е  оленя  вн ач але  обухом топора  у д а р я л и  
по голове, за т е м  упавш его  олен я  кололи  за о с т р е н 
ной палкой  (ш и ш ) ,  с т а р а я с ь  попасть в с е р д ц е 55

К астр ац и ю  ( ч а за а р ) оленей производили Рис. 34. Д еревянное  
осенью, в середине сентября . К астр и р о в ал и  обыч- стремя
но всех сам ц о в  в во зр асте  16 м есяцев , за  
исклю чением  о ставл яем ы х  в качестве  п р о и зв о д и 
телей 56 У тувинцев-оленеводов , к а к  и у т о ф а л а р о в ,  р асп р о стр ан ен  т а к  
н а зы в а е м ы й  «кровавы й »  способ к астрац и и , аналогичны й способу, п ри 
меняем ом у скотоводам и  д л я  кастр ац и и  лош ад ей .

К р о вавы й  способ кастр ац и и  — одна из отличительны х особенностей 
саянского  типа  оленеводства , т а к  к а к  у  всех други х  оленеводческих 
н ародов  практи куется  бескровное  кастр и р о в ан и е  путем р а з д а в л и в а н и я  
сем енни ков  (кром е нган асан ов ,  которы м  известны  оба способа к а с т р а 
ции) 57. В этом , к а к  и во многих других особенностях  саян ского  олене
водства ,  п р о сл еж и в ается  его д р ев н я я  связь  со скотоводством . Это под
т в е р ж д а е т  гипотезу  о п рои схож ден ии  оленеводства  под вли ян и ем  ско 
товодства .

О л ен ев о д ам -то дж и н ц ам  бы ли известны  три типа седел: верховое 
(э з е р ) , вью чное (ы нгы рж ак ) и детское (э р и м э э ш ).

В ерховое оленье  седло  ан алогично  кон ском у седлу, п ри м ен яем ом у 
у скотоводов, и имеет то ж е  назван и е .  В ерховы е  седла  ум ели  д ел ать  
только немногие оленеводы. С едла , сдел ан н ы е  сам им и олене
водами , счи тались  плохими, и их у п о требляли  только  бедняки. С тр ем е
на на так и х  седл ах  за ч ас ту ю  были из д ер е в а  (рис. 34). Оленеводы, 
п ри обретая  конское седло, сн и м али  с него две  подпруги и п е р е д е л ы в а л и  
их на подш ейны е и подхвостовы е ремни.

Б аи , к а к  правило, пол ьзо вал и сь  богато  у к раш ен н ы м и  бурятским и 
седлам и .

Вью чное деревян н ое  седло  при м ен ялось  д л я  перевозки  грузов. 
Оно состояло  из двух  узких  досок, скреп лен н ы х  д ер евян н ы м и  лукам и. 
П е р е д н яя  л у к а  (б а ш к ы  бажы)  б ы ла  обычно пок ры та  резны м  геом етри
ческим орнам ентом . В верхней части передней  луки  им елось небольш ое 
возвы ш ение  (токша) в виде ром ба. Все части седла  с кр еп лял и  тон
кими к о ж ан ы м и  р ем еш к ам и  ( к ө ъ к ) ,  д ля  п родеван и я  которы х имелись

53 Сообщ ение Г. Е. Грумм-Гржимайло («Западная Монголия...», стр. 48) о том, 
что оленеводы заготовляли сено, неверно.

54 Д . Каррутерс, Н еведом ая М онголия, I, СПб., 1914, стр. 233.
55 Тофалары такж е при забое оленя применяли заостренную палочку (В. Петри, 

Оленеводство у  к а р а га с ,—-«И звестия биолого-географического Н ИИ  при Госуд. И р
кутском университет», т. III, вып. 2, Иркутск, 1929, стр. 13).

56 В стаде одного аала обычно было не более четырех-пяти оленей-лроизводите-
лей.

57 Г. Василевич и М. Левин, Типы оленеводства..., стр. 75.
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сп ец и альн ы е  отверстия  ( у з ) . Вью чное седло у кр еп л я л о сь  при п ом ощ и 
н агрудного  рем ня  ( х о н д у р у г ) , подхвостного рем ня  (к у д у р г а ) и под
пруги (тыртыг). Д о с к и  седел сн и зу  не бы ли обшиты. П од  них к л а л и  
потник из слож енн ого  вой лок а  и куск а  кож и.

Д е тс к о е  седло состояло из двух  д ер евян н ы х  д о со к  (ч а а гы ) ,  с к р е п 
л енны х  к р естообразн ы м и  д у ж к а м и  — лучкам и . П е р е д н я я  н а з ы в а л а с ь  
б а ш к ы  бажы  (п еред н яя  го л о в а ) ,  з а д н я я  — сонгу  бажы  ( за д н я я  гол о 
в а ) .  Т аки е  седла  п ри м ен яли  д л я  перевозки  м ал ен ьки х  детей во в р е м я

Рас. 35: а — вьючное седло ; б  — детское седло

перекочевок. Н а  седле  у с т ан а в л и в а л и  л ю л ьк у  и за к р е п л я л и  ее к о ж а н ы м  
а р к ан о м . Ч асто  к л у к а м  седла п р и креп ляли  д у го о б р азн о  выгнутые 
прутья , за  которые д е р ж а л и с ь  дети, сидевш ие в седле. Ч тобы  ребенку  
бы ло  теплее, поверх д у ж е к  во вр ем я  перекочевок к л а л и  ш куры.

П отником  (аямдыт ),  п о д кл а д ы в ав ш и м с я  под седло, сл у ж и л  п р я м о 
угольны й кусок вой лок а  или ш куры .

К огда  седл ал и  оленей, седло  к л а л и  таки м  о б р азо м , чтобы п ер ед 
н яя  его часть  л е ж а л а  на  л о п а т к а х  ж ивотного . Т ак о й  способ седлан и я ,  
когда  основн ая  т я ж е с ть  л о ж и л а с ь  почти на середи ну  спины, нередко  
приводил  к гибели оленей (позвоночник не в ы д ер ж и в а л  груза  и л о м а л 
с я ) .  С а д я т с я  тодж и н ц ы  на оленя т а к  ж е, к а к  и на коня, слева. Д р у ги е  
оленеводческие  н ар о д ы  (кроме то ф а л а р о в )  при седлан и и  к л а д у т  седло 
на  л о п атки  оленя, а сад я тся  с правой  стороны 58

С а д я с ь  на  оленя, использую т разл и ч н ы е  возвы ш ен и я  в виде кочек, 
пней, поваленн ы х д еревьев , д еревян н ы х  кольев (стрем ен ам и  при п о с а д 
ке не по л ьзу ю тся ) ;  иногда опи раю тся  на деревян н ы й  посох (даянгы -  
ы ш )  —  обычно им п ользую тся  п о ж и л ы е  м уж чины  и ж ен щ и ны . В отли 
чие от други х  оленеводческих н ародов  п осад ка  при помощ и п р ы ж к а  
ту ви н ц ам и  не практи куется .

Н едо у здо к  (б а г )  состоит из ременной обороти (б а ш  баа),  о х в а т ы 
ваю щ ей  морду оленя. К обороти п р и креп ляли сь  д в а  р ем еш ка-вязк и  
( у с к у н ) ,  ох в аты в ав ш и е  голову оленя  со стороны з а т ы л к а .  От ниж ней 
части  обороти отходил ременной повод (у з у н  б а а ) ,  проп ускаем ы й при 
езд е  с левой стороны ш еи оленя  (у остальн ы х  оленеводческих народов , 
кром е  то ф ал ар о в ,  поводок проходит с п р а в а ) .  Н едо у здк и  к а ж д ы й  о л ен е 
вод д е л а л  сам из ко ж и  лося.

В период приучения оленя к верховой  езде  к  баш  баа  обычно п ри 
в я зы в а л и  д в а  повода, через несколько  дней п р ав ы й  повод снимали,, 
о с т а в л я я  только  левый.

68 Там ж е, стр. 73.
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Рис. 37. С едлание оленя



Рис. 38. П осадка на оленя



П ри  перекочевках , а т а к ж е  на охоте, если охотник вез груз  на 
нескольких  оленях, с о став л ял ся  к а р а в а н  (ко ж углуг  м а л ) .  П ри  этом по
вод  навью ченного  оленя  п р и в яз ы в а л и  к рем еш ку  на левой полке седла  
идущ его  впереди оленя. К а р а в а н  охотника во вр ем я  зимнего  п ром ы сла  
обычно не п р ев ы ш ал  трех-четы рех  оленей. П ри  п ерекочевках  байских 
хозяйств  к а р а в а н  вклю чал  30 и более  оленей.

О коло  40%  хозяйств  
оленеводов  имели по одной- 
две  л о ш ад и  на  семью. Т оль
ко у нескольких  баев  было 
более  десяти  лош ад ей .  По 
дан ны м  В енкеля , число л о 
ш ад ей  в обследованны х  им 
хо зяй ствах  со став л я л о  все
го 5,2% к числу оленей.

Весной в период отко
чевки в горы л о ш а д е й  обы ч
но о став л я л и  в д о ли н ах  рек 
небольшими табунам и , при
над л еж ав ш и м и  всем хозяй
ствам  одного аа л а .  И х не 
пасли. К а ж д ы е  10— 15 дней 
кто-нибудь из оленеводов
спускался  на один-два дня  в долину проверить табун, 
осенью и зимой ло ш ад и  находились в аалах .

Рис. 39. Олений недоуздок

Ран н ей  весной,

Рис. 40. О седланны й олень

С б руя  л о ш а д е й  б ы ла  ан ал о ги ч н а  сбруе, прим еняем ой у  степных 
скотоводов, у  которы х ее при обретали . К обы ли ц  не доили. Л о ш а д е й  
и сп ользовали  д л я  верховой  езды  и под вьюк, в особенности к а к  т р а н с 
портное средство  на охоте осенью и весной.
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И нтересы  оленеводства  об у сл о вл и вал и  строго сезонный цикл ко 
чевок с нам ечен ны м и з а р а н е е  остан овкам и  в местах, н аи более  б л а г о 
при ятны х д л я  отела , вы паса , гона и т. п. М а р ш р у ты  и количество  ко 
чевок зави сели  не только  от необходимости обеспечить оленей при год 
ными пастби щ ам и , но и от требовани й  п ром ы сла , стрем лени я  создать  
наи более  благоп ри ятн ы е  условия  д л я  охоты и охватить  ею к а к  м ож н о  
б ольш ую  территорию . С об и рательство  т а к ж е  тр ебо в ал о  определен ны х 
сезонных перемещ ений. В течение года оленеводы  соверш али  до 18-— 
20 перекочевок, расстояни я  м е ж д у  кочевкам и  были разли чн ы  — от 
8— 10 до 20 км  и более. Р а с с то я н и е  м еж д у  летним и и зим н им и п аст 
би щ ам и  в среднем  со став л ял о  60 км,  а м а к с и м а л ь н о е — 100— 120 км.

Зи м ой  ж и л и  в д о ли н ах  рек; осенью п одн и м али сь  выше, в т а еж н ы е  
массивы ; летом  стойбищ а оленеводов находи ли сь  высоко в горах, на 
гольцах  (рис. 41).

Р ассм о тр и м  перекочевки оленеводов в связи  с их хозяйственной д е я 
тельностью  на прим ере  одного из а а л о в  рода  д ар га н  в н ач але  XX в.

А к  ай  (белы й месяц) — ф ев р ал ь .  П ервы й  м есяц  н ародного  к а л е н 
д ар я .  А ал , состоявш ий из двух-пяти  чумов, н аходи лся  в доли не  р. Хам- 
С ыры. В ели на л ы ж а х  охоту вблизи  а а л а  на белку, косулю , лося , 
м а р а л а .  О тдельн ы е  м уж чины  уходили в д ал ьн ю ю  тайгу, где ставили  
сам острелы  на соболя. В б л и зл е ж а щ е й  тайге  один-два р а за  у с тр аи в али  
коллективн ую  об лавн у ю  охоту с засекой .

Ө л х а р л ы г  ай  (м есяц  мокрого снега) — м арт . П р о д о л ж а л а с ь  пеш ая  
охота вблизи  а а л а .  В конце м есяц а  коллекти вн о  охотились на  копы тны х 
по насту  (ы д а ла а р ) .

Ы д а л а а р  ай  (м есяц  охоты с собак ам и  по насту) — ап рель . В н а 
чале  м есяц а  а а л  соверш ал  несколько  перекочевок по доли н е  Х ам -С ы 
ры в места, где больш е зверя .  П ерекоч евки  бы ли небольш ие, на  р а с 
стояние меньш е одного дня  пути. Н а  одном месте н аходи ли сь  2— 
10 дней, в зависи м ости  от коли чества  звер я  в о к р у ж а ю щ е й  тай ге  и ко р 
ма д л я  оленей. О хота по насту  — основное з а н я т и е  мужчин.

В ап р ел е  обычно быстро т а я л  снег, поэтом у охота на л ы ж а х  пре
к р а щ а л а сь .  Л ы ж и  веш али  на деревья , где они д о л ж н ы  бы ли хран и ться  
до  следую щ ей  зимы, когда  а а л  вновь вернется  в эти места. В конце 
м есяц а  п ерекочевы вали  вы ш е в горы, в урочищ е Ч а зл ы г ,  на весеннее 
пастби щ е —  место отела  оленей.

Ш о ву р  ай  (м есяц  п оявлен и я  почек и ростков  тр авы )  — м ай . И дет  
отел оленей. О тели вш и хся  в а ж е н о к  доили. В ели  ин ди видуальн ую  охо
ту на крупны х копытных. В полы ньях  рек л ови ли  сетями хариусов  и 
других рыб. К о ж а н ы е  покры ш ки чумов м еняли  на берестяные.

Б а к  тозаар ай  (м есяц  плохо сни м аю щ ей ся  бересты) — июнь. О тко 
ч евы вали  к  верш и н ам  гор. А ал  в это врем я  состоял  из больш его, чем 
обычно, ч исла  хозяйств: летом  в него входило  до 15, а иногда и более 
семей 59. Ж е н щ и н ы  в этом месяц е  и последую щ ие три м есяц а  п р о д о л 
ж а л и  доить оленей. В елась  и н ди в и ду ал ьн ая  охота  на копытных. Н а ч и 
нали  заго то в л ять  бересту д л я  изготовления  пок ры ш ек  чум а и утвари , 
о б р аб а т ы в ал и  ш куры. П и л и  березовы й сок.

Э к и  тозаар ай  (м есяц  хорош о сни м аю щ ей ся  бересты) — ию ль. М у ж 
чины у е з ж а л и  из а а л а  д л я  охоты на крупны х копытных. Ж е н щ и н ы  вы 
д ел ы в ал и  бересту  и изготовляли  посуду. П р о д о л ж а л а с ь  о б р аб о тка  
шкур.

А й л а а р  ай  (м есяц  сбора  с а р а н ы ) — август. Ж и те л и  а а л а  д ел и 
лись  на  группы  в две-п ять  семей. К а ж д а я  группа  о тко ч евы вал а  бли ж е

69 Д . Каррутерс пишет, что ему встретился аал оленеводов, состоявший из 27 
чумов («Н еведомая Монголия», стр. 133).

ГОДОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦИКЛ ОХОТНИКОВ-ОЛЕНЕВОДОВ

66



Рис. 41. Аал оленеводов (1908 г.)



Рис. 42. П еревозка  гр уза  на оленях

к долине в т а еж н ы е  места, и зоби ловавш и е  сараной . О хота  в этот пе
риод  почти не велась . С ранн его  у тр а  до за х о д а  солнца ж ен щ и н ы , дети 
и м уж чины  со би рали  сарану . Н ах о ди л и сь  на  одном месте до тех пор, 
пока  не бы ло собран о  необходим ое количество сараны . Н а ч и н а л и  спи
л и в а т ь  рога оленей.

Х ү л б ү с  айы  (м есяц  косули) 60 — сентябрь. З ак о н ч и в  сбор сараны , 
оленеводы  переходили на осенние пастби щ а, расп о л о ж ен н ы е  в местах  
о б и тан и я  соболя. О хотились т а к ж е  на круп ны х копытных. В конце м е
ся ц а  н ач и н али  охотиться на белку. В последних числах  сен тябр я  обы ч
но п р е к р а щ а л о с ь  доение оленей. В ел ась  к а с т р а ц и я  оленей.

А л д ы л а а р  ай  (м есяц  охоты на с о б о л я ) — октябрь . А ал  соверш ал  
ч асты е  короткие  перекочевки. Н а  одном месте  а а л  находи лся  не более 
трех  —  пяти дней, пока охотники не вы би вали  в окрестной тайге  белку. 
З а т е м  он перекочевы вал  на р асстояни е  одного дня  пути и т. д. С сере
дины  м есяц а  отдельны е охотники уходили д а л е к о  в горную  тайгу  на 
соболины й промы сел . Ч е р е з  10— 15 дней они в о зв р а щ ал и с ь  в аал ,  ко
торый за  это врем я  у спевал  откоч евать  на многие километры .

Н а  одной из стоянок, р асп олож ен н ой  поблизости от мест  летних 
кочевок, ж и тел и  а а л а  о став л я л и  берестяны е покры ш ки чумов и покры 
вал и  ж и л и щ а  вы делан н ы м и  кож ам и .

Ө р гү гл ээ р  ай  (м есяц  постоянно п ад аю щ его  снега) — ноябрь . В кон
це м есяц а  охота  на  соболя, к а к  правило , п р е к р а щ а л а с ь .  П е р е к о ч е в ы в а 
ли  в более  низкие места. Т ам  п р о д о л ж а л и  охотиться  на белку. О тдел ь 
ные ж и тели  а а л а  вели охоту на крупны х копытных. В конце м есяц а  
н ачи н али  вести ко л л екти вн ы е  облавн ы е  охоты.

Б а ш к ы  соок айы  (первый холодны й м есяц) — дек абр ь .  В конце м е
с я ц а  в поисках  хорош их п астби щ  д л я  оленей д ел а л и  небольш и е пере
кочевки. Глубокий снег не п озволял  вести охоту с собакой, поэтому 
о гран и чи вали сь  устан овкой  в б л и зл е ж а щ и х  м естах  сам острелов .

С онгу  соок айы  (последний холодны й м есяц) —  ян вар ь .  В это врем я 
охота велась  главны м  о б р азо м  с сам острелам и .

60 Х үлбүс  —  самец косули. В сентябре идет гон, и саянская тайга оглашается его 
криками.
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СКОТОВОДСТВО. КОНЕВОДСТВО. ПЕРЕКОЧЕВКИ СКОТОВОДОВ

С котоводческое население  Т о д ж и  разво д и л о  овец (х о й ), коз (вил
к у ) ,  коров (и н е к ) ,  л ош адей  (аът) 61.

В отличие от населения  други х  районов  Тувы  ж и тели  доли ны  Бий- 
Х ема имели сравнительно  н ебольш ое количество  скота. По дан н ы м  
А. Е р м о л а ев а ,  в 1915 г. всего у то дж и н ц ев  бы ло 2000 голов крупного  
рогатого  скота, 1000 лош адей , 1000 овец и к о з 62. В конце 20-х годов 
XX в. в среднем  на одно скотоводческое  хозяйство  в Т од ж е  приходилось 
13,5 головы скота  всех видов (вместе  с м о л о д н як о м ) ,  а в други х  р а й 
онах  Тувы — 66,6 головы, т. е. почти в пять  р аз  б о л ь ш е 63. В Т о д ж е  
л и ш ь  несколько  баев  имели зн ач и тельн ы е  стада ,  исчислявш и еся  со тн я 
ми голов. М ногие бедняки  не имели скота и ж и л и  исклю чительно охо
той, ры боловством  и соби рательством , либо  б атр ач и л и  у  баев.

К руглы й год скот с о д е р ж а л и  на поднож ном  корму.
Д л я  овец и коз на зимних п астби щ ах  строили прим итивны е к о ш а 

ры (хой  каж аазы ) , в которы х ж и во тн ы е  н аходились  в ночное врем я. 
К о ш а р а  п р е д с та в л я л а  собой сруб высотой около 1,5 м  из бревен  или 
ж ер д ей , к а к  прави ло , не очищ енных от коры. Стены о б м а зы в а л и с ь  
с внеш ней и внутренней  сторон свеж и м  навозом  (ин ек  м ы я а ) . О б м а зк у  
о б н о вл яли  к а ж д ы й  год. К ры ш у д ел а л и  из шестов, улож ен н ы х  плотно 
д р у г  к другу, засы п ан н ы х  сверху зем лей  и п ри кры ты х к уск ам и  коры. 
В к о ш а р у  вело входное отверстие (эж ик ) высотой около 1 м, ш ириной 
60— 75 см.

П осле  того к а к  овец и коз вечером заго н я л и  в кош ару, ее вход 
'з а к р ы в а л и  куском древесной  коры  либо  з а к л а д ы в а л и  доскам и . П о м е 
щ ения  д л я  скота  бы ли тесными, их очищ али  от н ав о за  всего д в а-тр и  
р а з а  в год.

Зи м о й  овцы и козы  не могли пробить глубокий снег на пастбищ е. 
П о это м у  они обычно ш ли следом  за  крупны м рогаты м  скотом, впереди  
которого нередко  у ж е  проходили лош ад и . О н аст  овцы и козы  р а н и 
ли ноги до крови  и с трудом  д о б ы в а л и  пищу. М ногие из них гибли  от 
истощ ения. В отдельны е зимы погибало  более 30%  общ его  поголовья . 
Ч то бы  спасти ж ивотны х, п ерекочевы вали  в горы, где снеговой покров 
бы л  меньше, либо  пасли  скот в з а р о с л я х  ку стар н и к а  или в березовом! 
лесу; ветки деревьев  рубили на корм  скоту.

М о л о д н я к  с о д е р ж а л и  в ч у м ах  до н аступления  теп ла  и ко р м и л и  
сеном, скрученны м в ж гуты , которы е подвеш и вали  к стене.

С наступлением  весны по ночам  овцы и козы  находились  вбли зи  
ю рт и чумов в з а го н а х  из ж ердей .

О вец  и коз дои ли  весной и летом  три р а з а  в день, а осенью два  
р а за ,  н а д а и в а я  до  300— 400 г м олока . К о зл ен к а  или ягненка  п одпус
к ал и  к м атери  п еред  дойкой на несколько  минут, а после дойки —  на 
час  и более. П осле  этого м а л ен ьк и х  ягн ят  приводили в ж и л и щ е  и по
м ещ ал и  в небольш ой загончик из ж ер д ей  до следую щ ей дойки. С п о 
явлением  тр авы  к о злят  и я гн ят  в ы п ускали  из ю рт  и чумов, и они 
пасли сь  отдельно от в зрослы х коз и овец. В трех-, четы рехм есячном  
во зр асте  часть  сам ц ов  кастр и р о вал и ,  о с т ав л я я  ли ш ь  производителей. 
К астр и р о в ал и  т а к  н азы в аем ы м  кр о вавы м  способом, н а д р е за я  сем ен 
ники. О вец  и коз стригли р аз  в год в н ач але  июня. С овцы н астр и гал и

61 У Е. П естерева имеется указание на то, что в конце XVIII в. в Т одж е разво
дили верблюдов, которые, как и другой скот, составляли «весьма малое число» («П ри
мечания...», LXXX, стр. 5 5 ). Однако уж е в XIX в., по единодуш ному утверждению  
наших информаторов, верблюдов в Т одж е не было. Не разводят в Т одж е и сарлы
ков (яков), распространенных в некоторых горных районах Тувы.

62 Госархив ТАО, ф. Р •— '1123, ол. 2, ед. хр. 1191, л. 32.
63 Подсчеты сделаны мною по материалам ТСДП, стр. 70, 71.
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Рис. 43. За го н  для скота

около 1 кг  ш ерсти. С три ж к ой  (хой  кы ргы ы р)  з а н и м ал и сь  ж ен щ и ны , ко
торы м в отдельны х случаях  пом огали  дети и мужчины. С тригли  н о ж 
ницами (ха ч ы ) ,  и зготовляем ы м и местными к у з н е ц а м и 64.

К рупны й рогаты й  скот, развод и вш и й ся  в Т одж е, к а к  и в других 
р ай о н ах  Тувы, х а р а к т е р и зо в а л с я  сравнительно  небольш им  ж и вы м  ве 
сом. Средний удой на одну корову  составлял  около 500 л  в год 65.

Зи м о й  крупны й рогаты й скот с о д е р ж а л и  в отдельны х срубных 
коровн иках  (инек  к а ж а а зы ) . М олодн як , родивш ийся  весной, с о д е р ж а 
ли в т еля тн и к ах  (б ы за а  каж аазы ),  а родивш ийся  осенью или зимой 
д е р ж а л и  в ж и л и щ е . Б едняки , имевш ие одну-две  коровы, телятников  
не строили, и м о лодн як  н аходился  в юрте или чуме.

К орову  доили  в течение восьми м есяцев  по д ва-тр и  р а з а  в ден ь  под
сосным методом. К астр ац и ю  быков (б у г а ) производили в возрасте  
одного года. Е сли  в хозяйстве  бы ло пять-ш есть  голов скота , то д е р 
ж а л и  т а к ж е  одного рабочего  вола  (ш а р ) .

Волов исп ользовали  исклю чительно под вьюк. Вью чное седло (ың-  
гы рж ак),  аналоги ч н ое  конскому вью чному седлу, было очень простым. 
Оно состояло  из лиственничны х л у к  (б ү ү р ге ) и д вух  д ощ ечек  (хапт ас). 
Ч а с ти  вью чного седла  с к р еп лял и  ко ж а н ы м и  рем еш кам и , пропуская  
через соответствую щ ие отверстия  (үттер), п р о ж и гав ш и еся  в лу ках  
и полках . П о д  вью чное седло кл а л и  потник — больш ой кусок войлока 
и ш ерстью  вниз ш куру  (ч о н а к ) и у к р еп ля л и  седло  подш ейны м ремнем, 
подпругой и подхвостным ремнем.

П ри  перевозк е  топлива, нап рим ер  стволов деревьев , их п р и в язы 
в а л и  ком лем  к вью чному седлу, по одном у с к а ж д о й  стороны. Д л я  
перевозки  бревен  на  д ал е к о е  расстояни е  а р к а н  п роп ускали  через вью ч
ное седло, о х в а т ы в а я  д в у м я  оборотам и  корп ус  вола, а свободны ми 
концам и а р к а н а  п р и вязы вал и  бревна.

Л о ш а д ь  приспособлена к местны м у слови ям  и весьм а  вы нослива. 
О на имеет сравнительно  н ебольш ой  рост и вес, н етр ебо вател ьн а  к к о р 
му и уходу; вм есте  с всадн иком  или под вью ком она п реодолевает  
труднодоступны е горные п еревалы , п ускается  вп л авь  через бурные

64 В степных районах овец стригли два раза в год.
65 П. Бегучев, Тувинский крупный рогатый скот,— ГТСОС, II, Кызыл, 1950, 

стр. 144.
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Рис. 44. Д оение кобылы.

реки . Зи м о ю  л о ш а д ь  о б р ас т а е т  густой шерстью, а летом  способна пе
реносить  сильную  ж а р у 66.

Зи м о й  л о ш ад ей  угоняли  п о д ал ьш е  от стойбищ, где пасся  остальной 
скот. В табу н е  на 20— 30 м аток  им елся  один производитель . Д оен и е  
коб ы л , к а к  и коров, о зец  и коз, проводили ж ен щ и ны . Д о и л и  кобыл 
до  шести раз  в ден ь  в течение 2— 2,5 м есяц а  (ию ль — сен тябр ь ) .  
Н а д а и в а л и  за  день до 2,5 л  м олока. Ж е р е б е н к а  во врем я одной дойки 
подпускали  к м атери  летом три р а за ,  а осенью — до четы рех раз. П осле  
последней вечерней дойки кобы лицу  с ж ер еб ен ко м  о ставл ял и  на ночь 
на  пастбищ е. Утром ж ер еб ен к а  отделяли  от м атери  и д е р ж а л и  в з а 
гоне. Д о й н ы х  кобы л по окончании к а ж д о й  дойки  угоняли  пастись.

Н а  мясо р езал и  преимущ ественно кобы л, в ы б и р ая  сам ы х 
ж и рны х.

О б ъ е з ж а т ь  л о ш ад ей  н ачи н али  рано: нередко  у ж е  двухлетни й  ж е р е 
б ен о к  ходил под седлом. Н ам ечен н ую  к приручению  л о ш а д ь  ловили 
рем енны м  ар к а н о м  (сыдым а р га м ч ы ) ,  которы й обычно имел дли ну  
около  трех метров. Если л о ш а д ь  простым ар к а н о м  бы ло трудно пой
м а ть ,  то при м ен яли  х у р у к  — аркан , укреп лен ны й на дли нном  шесте.

Рис. 45. А ркан  (х у р у к )

В садн и к  на полком  скаку  н а б р а с ы в ал  на ш ею  л о ш ад и  петлю ар к а н а ,  
к о т о р а я  легко  п е р ем ещ ал ась  вдоль  ш еста  и з а т я г и в а л а с ь  н а  шее. П осле 
этого в садн и к  бросал  шест, о с т а в л я я  в р у к ах  ли ш ь конец  а р к ан а ,

66 Названия лош адей: новорожденный жеребенок — кулун; ж еребенок до одного 
года — чаваа  (в западных и центральных районах — б о гб а );  жеребенок двух лет —  
шүдүлер (в западны х и центральных районах —  х ун а н );  ж еребенок трех лет — бича 
сояалаң  (в других районах —  тәнен); лош адь четырех лет —  у л у г  сояалаң, лош адь пяти 
лет — чедишкен аът; мерин — аът; ж еребец — аскыр; кобыла — бе; яловая кобыла —  
кы зы р бе (сувай  б е).
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н ак и д ы в ал  на л о ш а д ь  н едоуздок  и трен ож и л  ее (киж еннээр ) путам и 
(к и ж е н ) . П осле  того к а к  л о ш а д ь  у сп о к аи в ал ась ,  ее седлали .

К астр и р о в ал и  ж ер еб ц о в  в н а ч а л е  м ая. П ри  кастр и р о ван и и  м ош он 
ку  за щ е м л я л и  деревян н ы м и  тискам и , затем  н а д р е з а л и  нож ом  и в ы д а в 
л и в а л и  семенники, а р а зр е за н н о е  м есто п р и ж и гал и  ж ел езн ы м  утю ж ком .

Л о ш а д и н а я  сбруя  
скотоводов  Т о д ж и  бы ла 
ан ал о ги ч н а  при м ен яем ой  
в дру ги х  рай о н ах  Тувы.

К о н ская  у зд а  (чү- 
ген )  состояла  из ремней 
оголовья  (кастың) ,  пере
носья (х э э р и к ) и п одбо
родочного ( с а л д ы р ы к ) .  
У д и л а  ( с у г л у к )  были 
ж ел езн ы м и , д в у со с та в н ы 
ми, с ко л ьц ам и  (дээр-  
б э к ) ,  к  которы м  п р и в я 
зы в а л с я  к о ж ан ы й  повод 
( у з у н  д ы н ) .  Б о га т ы е  ско
товоды  у к р а ш а л и  узду  
м ногочисленны ми о р н а 
м ентированн ы м и сереб 
ряны м и, бронзовы м и, л и 
бо ж е л е зн ы м и  с с е р е б р я 

ной чеканкой б ляхам и . Н ед о у зд о к  (ч у л а р ) т а к ж е  д ел а л и  из кож и , но 
обычно не у к р а ш а л и  (рис. 47) .

Т одж ины , к а к  и все тувинцы, пол ьзо вал и сь  сед л ам и  монгольского  
типа, сущ ественно отли чавш и м и ся  от б ы то вавш и х  в Туве в V I I — 
V I I I  вв., а вероятно, и позднее , тю ркских  седел , д еревян н ы е  остовы 
которы х известны из раскоп ок  м огильника  К ёк-Э ль  в С ю т-Х ольском  
рай он е  67.

Рис. 46. О седланная лош адь

Рис. 47: а — конская у зд а ; б  — недо узд о к

Л ен ч и к  седла  (э з е р ) был д еревянн ы м . С ед ло  имело сравн и тельн о  
высокие луки (э зер  арны, б аж ы )— почти вер ти кал ьн у ю  передню ю  ( э з ер - 
ни ң  баш к ы  бажы)  и круто изогнутую  задн ю ю  (э з ер н и ң  со ң гу  б а ж ы ). 
П о д у ш к у  (к ө в ү н ч ү к ) д ел а л и  из вой лока  и о б ш и в ал и  сверху красн ы м  
или коричневым сукном. С едло  у к р а ш а л и  о р н ам ен ти р о ван н ы м и  б л я 
х а м и  (тарылга ) 68. Н а  ниж нем  конце б лях  им елись  м етал л и ч ески е  пет-

67 Раскопки Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции И н
ститута этнографии АН СССР в (1959 г.

68 В других районах бляхи седла называли базыткыш.



Рис. 49. Г олова  коня с недоуздком  
и уздой

чи, сквозь  которы е п род евали  
ремешки, скр еп лявш и е  п о д у ш 
ку с остовом седла. В неш ние 

Рис. 48. В ерховое седло богатого скотовода стороны л у к  и вы ступ аю щ ие
концы опорны х д ощ ечек  (ча-  
вы )  лен чи ка  б ы вали  о к р а ш е 

ны и покрыты л ако м . Д у ги  л у к  оби вали сь  костяны м и или м е та л л и ч е 
скими н а к л а д к а м и  ( х ы р а а ) ,  часто  с гр ави р о ван н ы м  орнам ентом . У п е
редних и зад н и х  д ощ ечек  ленчика  им елись  по д в а-тр и  узких  рем еш ка  
( д е р г и )  д ля  п р и в язы в ан и я  груза . З д есь  ж е  п ри кр еп л ял и сь  литы е 

б ронзовы е или резны е костяны е (из рога)  у к р а ш е н и я  (д ер ги  д ө зү ) .  П од  
седло  к л а л и  войлочный потник (ч о н а к ) ,  по бокам  л о ш ад и  висели к о ж а 
ные чеп раки  (төрепчи), которы е обычно были о р н ам ен ти р о ван ы  тисн е
ными узо р ам и  или к о ж ан ы м и  ап п ли к ац и ям и ;  богаты е  скотоводы п о л ь 
зо в а л и с ь  покупными ч еп р ак ам и  монгольского  п рои зводства  (рис. 48). 
Д л я  п р ед охран ен и я  ноги от трения  о верхню ю  ч а с т ь  стременного рем ня 
( э з ен ги  баа)  и д л я  укр аш ен и я  седла  по обеим его сторонам  веш ал и  
о р н ам ен ти р о в ан н ы е  к о ж ан ы е  седельн ы е кр ы л ья  (тепсе).  С трем ен а  
( э з е н г и )  б ы л и  ж ел езн ы м и , р еж е  бронзовы м и, костяны м и или д е р е 
вянны ми.

С едло  имело три подпруги —  передню ю  (б а ш к ы  к о л у н ) ,  з ад н ю ю  
( со н гу  к о л у н )  и средню ю  ( ч и р и м ) . П одхвостн и к  (к у д у р г а ), н агрудн и к  
(х ө н д ү р г е )  и подпруги ( к о л у н )  д е л а л и  из ремней.

В ью чное конское седло состояло  из двух  дер евян н ы х  досок, со еди 
ненных д в у м я  полук руглы м и  п ерек лад и н ам и . Тип тувинского верхового 
седла  аналогичен  м онгольском у и бурятском у.

Б а и  имели по нескольку  великолеп ны х верховы х седел, богато  
у кр аш ен н ы х  серебром . Б ед н яки  пол ьзо вал и сь  сед л ам и  без м е та л л и ч е 
ских украш ений , без  тепсе и төрепчи. Н ер ед к о  в сем ьях  бедняков  с т а 
рое, изнош енное седло  переходило по н аследству  от отца  к сыну.
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Б о л ь ш а я  часть  хозяйств -скотоводов с о в е р ш а л а  перекочевки че
ты ре  р а з а  в год: с летн их  и весенних п астби щ  на осенние и зимние. 
Весенние п астби щ а ( Чазаг) были расп олож ен ы  на ю ж ны х склонах

Рис. 50. Вьючное конское сеоло

гор. Л у ч ш и м и  летним и п астби щ ам и  (чайлаг )  счи тались  горные, пере
м е ж а ю щ и е с я  с солончакам и . С наступлением  за м о р о зк о в  скотоводы 
п ер еб и р ал и сь  на осенние п астби щ а (к ү зе г ) , а с в ы п ад ан и ем  снега  — 
на зим н ие  (кыштаг).  В д о ли н ах  рек  часть зим них п астби щ  бы ла  р асп о 
л о ж е н а  на откры ты х ветру горных склонах. Л у ч ш и е  зимние пастби щ а 
з а х в а т ы в а л и  баи, с о о р у ж а я  там  загон ы  д ля  скота, коровники и т. п.

a f '  * L 4 '*4  4?

Рис. 51. П ерекочевка скотовода

В августе  — н а ч а л е  сентября  на зимних п астби щ ах  в небольш ом  
количестве, исклю чительно д л я  м олодн яка , за го то в л я л и  сено. Т р ав у  
р езал и  н о ж ам и  ( сиген  кезер )  или просто д ер га л и  рукой. В ы сохш ую  
т р а в у  соби рали  в кучу, а затем  х р ан и ли  либо  на кры ш е кош ары , либо 
на специ ально  устроенном помосте (с ер и ) .  И н о гд а ,  свив из тако й  тр авы
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д л и н н ы е  ж гуты  (д о лг а н ) ,  в еш али  их на деревья , где они хран и ли сь  до 
употребления.

Б едн яки -скотоводы  соверш али  обычно всего две  перекочевки в 
году — с зимних на летние п астби щ а и обратно.

Рис. 52. Охотник на лош ади

М ар ш р у ты  кочевок из года в год остав ал и сь  более  или менее по
стоянны м и. Р а с с то я н и я  м еж д у  летн им и  и зим ним и п астби щ ам и  тод- 
ж и н ски х  скотоводов бы ли короче, чем у оленеводов, и редко п р евы ш али  
15— 20 км.

Б о га т ы е  скотоводы  соверш али  до ш ести перекочевок, а во врем я  
б ескорм ицы  количество  перекочевок увеличивалось .

П р и в е д у  прим ер перекочевки а а л а ,  вклю чавш его  несколько  семей 
из рода  куу-тоодут. Зи м ой  а а л  н аходи лся  вбли зи  берега  Би й-Х ем а 
в местности К а ж а л ы г  Булун ; весной, в конце а п р е л я  —  н а ч а л е  мая , 
перекочевы вали  на  8— 10 км  к  ю го-востоку от берега  Би й-Х ем а в м ест 
ность О р т а а -Б у л у н  на весенние пастби щ а. В июне — июле перек очевы 
ва л и  на летние  п астби щ а, расп о л о ж ен н ы е  ещ е на 8— 10 км  д а л ь ш е  от 
б ерега  Бий-Х ема, в местность Ш ол Б а ж ы  у п одн ож и я  покрытой лесом 
горы. А ал  р а с п о л а г а л с я  здесь  на берегу  м ал ен ькой  т аеж н о й  речки 
Д у р у я л ы г .  Осенью, в сентябре, перекочевы вали  б л и ж е  к зи м н ем у  п а с т 
бищ у, а в середине о ктя б р я  а а л  в о з в р а щ а л с я  к берегу  Би й-Х ем а на 
зим овку .

ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В быту тодж и н ц ев  о б р аб о тка  ш кур  и в ы р аб о тк а  кож , сл у ж и вш и х  
м а те р и а л о м  д л я  изготовления  одеж ды , утвари  и п окры ш ек чума, были 
н аи б о л е е  трудоем ки м и зан яти ям и .

У оленеводов  о б р аб о тке  п одвергали сь  в основном ш куры  оленя, 
косули, к аб ар ги ,  м а р а л а ,  лося , а т а к ж е  волка , лисицы. П р о ц есс  их 
о б р аб о тки  н ач и н ал ся  с очистки от остатков  м я са  и ж и р а  при помощ и 
с к р е б к а  (х ы р г ы ) , состоявш его  из деревянн ой  ручки и рабочей части 
в виде плоского ж ел езн о го  кольц а , изогнутого в середине. В зяв  х ы р гы  
о беи м и  рукам и , ш куру  скребли  д в и ж ен и я м и  на себя. З а т е м  ш к у р у  при
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Рис. 53. Скребки: а  — хыргы ; б  —  сыы

Рис. 54. Кож емялки: а  — эдирээ; б  — хедерге

Рис. 55: а — кож емялки дал гы г с развильчатым остовом; б — кож емялка далгы г
с корытообразным остовом



п ом ощ и  д еревян н ы х  колы ш ков р а с тя ги в а л и  на  зем л е  и о б м а зы в а л и  
м е зд р у  (к ы р д ы ш ) д у бящ и м  составом  — к а ш е о б р а зн о й  массой из гни
л у ш ек  лиственни цы  или ели и теплой воды (ирик)  —  и свер ты вал и  д л я  
дублен и я .  Ч ер ез  ден ь  м ездр у  вновь скребли  други м  инструментом  
( с ы ы ) 69, сходным с первым, но с вы прям ленной  рабочей  частью. З атем ,  

у л о ж и в  ш куру  на плоский кусок д ер ева ,  ее м яли  круговы м и и п р я м ы 
ми д в и ж ен и я м и  к о ж е м ял к и  (э д и р э э ) — деревян н ой  п алки  с ж ел езн ы м  
л езви ем  (рис. 54) .  Ш к у р у  м яли  ж ен щ и н ы . Это б ы ла  очень тр у д н ая  р а 
бота , к о то р ая  т р е б о в а л а  нескольких  дней. З а в е р ш а л с я  процесс о б р а 
ботки р астяги в ан и ем  ш куры  и д ы м л ен и ем  (ыштаар ) у  ды мового  от
верстия  чума.

К о ж у  в ы р а б а т ы в а л и  гл авн ы м  о б р азо м  из ш кур  лош ади , коровы , 
лося , оленя, м а р а л а .  В н ачале ,  п о л о ж и в  снятую  ш к у р у  на колено, с р е 
з а л и  н ож ом  ш ерсть. Затем , вы суш и в ш к у р у  зим ой  в чуме, летом  —  на 
откры том  воздухе, ее с м а зы в а л и  кислы м  оленьим м олоком  и кваси ли  в 
течение нескольких  дней в свернутом  виде. П о сл е  этого, расстели в  
ш к у р у  на зем ле, с о с к а б л и в а л и  при помощ и х ы р гы  остатки  ш ерсти  и 
оч и щ ал и  м ездру. П ри  этом один человек  д е р ж а л  ш куру, д ругой  ее 
скреб . О чищ енную  к о ж у  вновь с м а зы в а л и  ки слы м  молоком  и, п р о 
д е р ж а в  в свернутом  виде несколько  дней, н ачи н ал и  мять. С котоводы  
пол ьзо вал и сь  ко ж ем ял к о й  д а л гы г  (рис. 55). К о ж е м я л к а  п р е д с та в л я л а  
собой обрубок  бревн а  длиной около 1,5 м, толщ ин ой  25— 30 см  с в и л ь 
чаты м  вы резом  в середине, внутренние стенки которого  имели по кр аю  
зубцы. П од  конец бревн а  с вы резом  п о д к л а д ы в ал и  небольш ую  чурку, 
а в вы рез  просовы вали  п ал ку -р ы ч аг  (д ы л  — « я зы к » ) .  О б р аб а т ы в ае м у ю  
к о ж у  к л а л и  м е ж д у  палкой  и вы резом . Л ево й  рукой п ер ем ещ ал и  ш к у 
ру, а правой  попеременно то сильно н а ж и м а л и  ры чагом  длиной более 
1 м  на ш куру, то отпускали . Д а л г ы г  этого типа  бы л р асп р о стр ан ен  во 
всей Туве, а т а к ж е  у  якутов  и х ак асо в .  В Т о д ж е  б ы товал  т а к ж е  д а л гы г  
н есколько  иной конструкции — коры тообразн ой  ф орм ы . О леневоды  м я 
ли к о ж у  следую щ и м  образом . О дин ч еловек  д е р ж а л  свернутую  кож у 
на вры том  в зе м л ю  невысоком  деревян н ом  столбе, а другой  (обычно 
м у ж ч и н а)  бил по ней в пр о д о л ж ен и е  нескольких часов  деревянн ой  к о 
лотуш кой  (м о ң ) .  О б р аб о тан н у ю  таки м  о б разом  к о ж у  о ставл ял и  в с в ер 
нутом виде на ночь. Утром, с м а з а в  ее д у бящ ей  смесью  (и р и к ) ,  к л а л и  
на плоскую  доску  и о б р а б а т ы в а л и  при помощ и эдирээ .  П роцесс  в ы д ел 
ки кож и  з а к а н ч и в а л с я  ды млением .

Е щ е  во второй половине XIX в. д л я  о б р аб о тки  к о ж  оленеводы  н а 
чали  п ри м ен ять  у соверш ен ствованн ую  к о ж ем ял к у ,  заи м ство ван н у ю  че
рез б урят  у  русских (рис. 56) .  З а к р е п и в  один кон ец  свернутой ш куры  
на оси ко ж ем ял к и ,  ее р астя ги в ал и  и м яли , в р а щ а я  вокруг  оси две  го 
ри зо н тал ьн ы е  плахи . П р им енен ие  этого орудия  о блегчало  труд; оно 
за м е н я л о  битье ш ку р ы  колотуш кой.

Д л я  изготовления  овчины скотоводы свеж есн яту ю  ш куру  овцы или 
козы  суш или один-два  дня. Л ето м  ее р а с тя ги в а л и  на зем л е  м ездрой 
вверх  и за к р е п л я л и  вбиты ми в зем л ю  ко л ы ш кам и . Ш куру , сщятую з и 
мой, в течение д вух-трех  часов м орозили  на снегу, а затем  суш или на 
дер евян н о м  сооруж ени и  (арткы) , состоящ ем  из п ерекладин ы , у л о ж е н 
ной на  в ер ти кал ьн ы е  столбы с р а зв и л к ам и  в верхней  части. В ы су ш ен 
ные ш куры  х р ан и ли  в чуме. П о сл е  того к а к  н а к а п л и в а л о с ь  несколько  
ш кур, н ачи н али  их обработку . П р е д в а р и те л ь н о  ш ку р у  со стороны 
м ездр ы  см ач и вал и  чаем , а затем , полож и в  на  колено, в течение н е 
скольких  часов  очи щ али  от м ездры  и м яли  при помощ и эдирээ .  О чи 
щ енную  от м ездр ы  овчину р а с с ти л а л и  на зем л е  и несколько  р а з  в т е 
чение д н я  с м ачи в ал и  сывороткой (бож а),  о ставш ей ся  после перегон-

69 У некоторых групп оленеводов называется соо.
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Рис. 56. В ращ аю щ аяся кож емялка

ки хойтпака. С моченную  ш куру  к л а л и  в чуме ш ерстью  вверх на зе м 
лян ой  пол. Ч ер ез  сутки внутренню ю  сторону ш куры  вновь тщ ател ьн о  
м ял и  при помощ и хед ер ге  — деревянн ого  бр у ск а  с зубчаты м и  вы резам и , 
а потом в течение четырех-пяти дней подвергали  ды млению . П р о д ы м л е н 
ную ш куру  дубили  (баартаар ), н а ти р а я  внутренню ю  сторону каш ицей 
из вареной печени д о м аш н его  или дикого ж и вотн ого  (вареную  печень 
мочили в божа  и р а с ти р а л и  в ступе, см еш и в ая  с крепким  ч а е м ) ,  и 
вновь о б р аб а т ы в ал и  м ялкой эдирээ,  з а к а н ч и в а я  на этом вы делку.

В ы делка  ш куры  ко злен ка  и я гненка  б ы ла  неслож ной. П о сл е  про
сушки ш куры  ее ш ерсть мыли водой, внутренню ю  сторону ш куры  с м а 
зы вал и  кислы м  молоком, сн и м али  м ездру  при помощ и э дирээ  и о б р а 
б аты вал и  к о ж е м ял к о й  хедерге .

Ш к у р у  косули  подвеш и вали  внутри ч ум а  на два-три  дня , потом ее 
рассти лал и  на з ем л е  и посы пали  сверху гн и л у ш кам и  ели и сверты вали . 
П р и м ерн о  ч ерез час  ее р а зв е р т ы в а л и  и о б р аб а т ы в ал и  ко ж ем ял к о й  
эдирээ.

Ш куры  бы ка , лося , м а р а л а  и оленя исп ользовали  д ля  изготовления  
ремней. Р ем н и  к а ж д ы й  м у ж ч и н а  изготовлял  сам. А р кан ы  д л я  ловли  
л о ш а д и  (сы ды м  аргам чы )  д е л а л и  из ш куры  ло ся  или м а р а л а .  И з  све 
ж есн ято й  ш куры  в ы р езал и  к руглы й  кусок, которы й р а з р е з а л и  по спи
рали, п олучая  ленту. З а т е м  с нее нож ом  оч и щ ал и  ш ерсть, р астяги в ал и  
и, просушив, о тр езал и  кусок р азм ер о м  в 6,5 к у л а ш  ( к у л а ш —-р ассто я 
ние м еж д у  п а л ь ц а м и  вы тян уты х на уровне плеч р у к) .  А р кан  р а з м я г 
чали  в п родолж ен и е  нескольких часов при помощ и д а л г ы г 70 и били 
колотуш кой д окпак ,  после чего его обильно см ачи вал и  м олоком , с м а 
зы в а л и  коровьим  м аслом  или салом  и веш али  у ды мового  отверстия , 
где он висел в течение пяти — восьми дней. З а т е м  его сн и м али  и, про-

70 В других -районах Тувы для обработки ремней применяется кожемялка (тэре- 
мэ) в виде треножника из жердей, к вершине которого подвешивали кожаную  петлю. 
Через нее 25—80 раз пропускали ремень, образовывавший вторую петлю, к которой 
привязывали тяжелый камень или деревянный круг (ээрги ш ). Затем, вращая камень 
правой рукой, закручивали ремень. В оставшееся незакрученңым пространство проде
вали ры-чаг (д ы л )  из ж ерди, привязанной концом к колышку, забитому в землю. 
Н адавливая на рычаг и поднимая его левой рукой, заставляли ремни то скручиваться» 
то раскручиваться. Это орудие известно также у якутов.
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д е р ж а в  одну ночь на улице, в течение нескольких часов протяги вали  
через м ы йы с  — рога м а р а л а  или косули с просверленны м и о тв ер сти я 
ми (рис. 57). И х д ер ж а л и  в левой руке, а правой протягивали  ремень 
вправо , затем  м еняли  полож ение  рук  и п ротягивали  ар к ан  в об ратном  
н ап р авл ен и и  и т. д. К р а я  рем ня  в р езу л ьтате  такой  о бработки  ст ан о 
вились круглы м и, что было необходимо д ля  удобства  бросания.

О бы чны й рем ень  (к а л б а к  аргам -  
н и ) ,  не п редн азн ач ен н ы й  д л я  ловли  
л о ш ад и , изготовляли  таки м  ж е  спосо
бом, только его не п ротягивали  через 
мыйыс.

П ри необходимости срочного и з 
готовления  ремней огран и ч и вали сь  
тем, что м яли  их рукам и  и см а зы в а л и  
салом  или маслом .

Д л я  изготовления  веревок ( чеп  
а р га м ч ы ) исп ользовали  волосы  из 
гривы или хвоста  лош ади . Волосы  т е 
ребили (дүк  сы вы рар)  в руках , затем  
с к л а д ы в а л и  в  кучку, из которой вы 
т яги в ал и  ш есть-семь пучков (д ы д а р ).
П учки сучили м е ж д у  л адон ям и . П о л у 
ченные нити скручи вали  в три д л и н 
ных ш нура  (бут), концы которы х п ри 
вя зы в а л и  к колы ш ку. З а т е м  б р ал и  
небольш ую  доску  или палку  с т р е 
мя отверстиям и  и свободны е кон цы  
ка ж д о го  ш нура, пропустив в отверстия, св язы в али  узлом  (иногда одну 
пал к у  с трем я  отверстиям и за м е н я л и  трем я  ко л ы ш кам и , но х а р а к 
тер процесса от этого не м е н я л с я ) .  Зао стр ен н ы м  концом доску  или 
п а л к у  в ты кал и  в землю , предельно н атянув  шнуры. З а т е м  поочередно 
вы н и м али  колы ш ки из земли, скруч ивали  шнур и, натянув , в ты кал и  в 
зем л ю  (рис. 59) .  З а т е м  три ш н ура  свивали  в одну веревку: три человека,

Рис. 57. П риспособление для  обра
ботки ремней

Рис. 58. Изготовление волосяной веревки
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Рис. 59. Изготовление волосяной веревки  у  скотоводов

в р а щ а я  колы ш ки, скруч ивали  н атян уты е  шнуры, а четвертый 
сви вал  веревку  с другого  конца. Этот способ был р асп ростран ен  по 
всей Туве.

И з  ж и л  бы ка, коровы , лося , косули и други х  крупных ж и вотн ы х  д е 
л а л и  нити (каткан сиир) .  У убитого ж и вотн ого  отделяли  н ож ом  ж и лы  
со спины и ног н и ж е  колен. В ы суш енны е в течение ч еты рех  — шести 
дней у ды м ового  отверстия  ж и л ы  к л а л и  на кам ен ь  и р а с щ е п л я л и  у д а 
рам и  палки . П о сл е  этого их дели ли  на две  группы: в одну с к л а д ы в а л и  
тонкие су хож и ли я  (ээ н  си и р ) ,  нитям и (ч и ң ге  си и р ) ,  из которы х шили 
ш ап к и  и зим н ие  ш убы, в д ругую  —  более толсты е (д а я к  си и р ) ,  из них 
и зготовляли  нити (чоон сиир)  д л я  ш итья обуви.

Н ить  сучили рукам и . В зяв  три сухож и ли я , их скручивали  пооче
редно м е ж д у  б о л ь ш и м  и у к а за т е л ь н ы м  п а л ь ц а м и  в н ач ал е  одной, а з а 
тем другой  руки. П о мере утончения нити к ней д о б а в л я л и  ещ е не
скольк о  сухож и ли й . Н ить о к а н ч и в ал а с ь  одним сухож илием , которое 
п р ед н азн ач ал о сь  д л я  введения  его в игольное ушко. О б щ а я  д ли на  
нити бы ла  р а в н а  40— 50 см. И з  шерсти овец изготовляли  нити (чү ң ) .

Д л я  изготовления  берестяны х п окры ш ек ч у м а  и некоторы х видов 
у твар и  п р и м ен ялась  специ ально  о б р аб о т а н н а я  береста  (тос). Н а  м о л о 
ды х березах  д е л а л и  нож ом  д в а  круговы х н а д р е за :  один почти у земли, 
другой  — на высоте 4— 6 м, которы е соеди няли  вер ти к ал ьн ы м  н а д 
резом. З а т е м  сди р ал и  кору и тут ж е  под д еревом  сверты вали  ее внут
ренней стороной н ар у ж у . Д л я  покры тия ч ум а требо вал о сь  от 21 до 33 
кусков  бересты. Б ересту  о б р аб а т ы в ал и  варкой . Д л я  этого несколько  
кусков  бересты  н а м а т ы в а л и  на пучок т р а в ы — один кусок бересты  по
верх  другого, затем  о б в язы в ал и  сверток т р е м я  у зким и  полоскам и  иво- 
е о й  коры  (х а а к  карты) и к л а л и  в котел (рис. 60) .  С верху  рулон п р и 
к р ы в а л и  куском  дерн а  (травой  вн и з) .  П о вер х  д ер н а  к л ал и  камень. 
К отел с берестой у с т ан а в л и в а л и  на очаг, устроенны й поблизости от 
чума. В ар и л и  бересту  двое-трое суток, все в р е м я  п о д д е р ж и в а я  огонь. 
П о  истечении трех  суток рулон  и зв л ек ал и  и р а зм а ты в а л и .  К а ж д ы й  
кусок  бересты  сверты вали  по отдельности и х р ан и ли  до н а ч а л а  изго
товлен ия  покрыш ек.

К узнечное рем есло  у то дж и н ц ев  было, к а к  правило, н асл едств ен 
ным. З н ан и я  и опыт отца п ер ед авал и сь  сыну, который пом огал  отцу 
з а н и м ат ь с я  кузнечны м  делом  (у з а н ы р ). К узнец ов  (д а р г а н ) среди то д 
ж и н ц ев  бы ло м ало ; так , в сумоне Кол в н а ч а л е  XX в. бы ло всего 
ш есть  кузнецов, а среди оленеводов  сум она А к —  два  кузнеца . Они 
д ел а л и  ж е л е зн ы е  нож и, уд и л а ,  наконечники д л я  ко р н екоп алки  (о з у к ) ,  
точили топоры и т. п. Н ер едк о  кузнецы  и зготовляли  из ж е л е з а  у зд еч 
ные н аборы  и у к р аш ен и я  д л я  седла, которы е о тдел ы вал и  серебром. 
С ы рьем  д л я  кузнецов  сл у ж и л и  стары е  ж ел езн ы е  вещи. С еребро  поку
пали  у  ки тай ских  купцов.
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6  Тувинцы-тоджиниы

Рис. 61. П ереноска готовых покрыш ек чума



Д л я  изготовления  серебрян ы х  блях  на ж ел езн о й  заго то вке  теслом 
д е л а л и  частую  насечку. З а т е м  тонкий ли сток  серебра  н а к л а д ы в а л и  
на ж ел езн о е  и зд ели е  и н а б и в а л и  легким и у д а р а м и  молотка .

О руд и я  кузнечного пром ы сла  были весьм а  неслож ны . Они состояли 
из небольш и х мехов, м ален ькой  ж ел езн о й  н ак овальн и , нескольких 
м олотков  разн ы х  разм еров ,  щ ипц ов и кам н ей  д л я  ш ли ф о вк и  изделий. 
М ехи были сделан ы  из об р аб о тан н о й  ш куры  м а р а л а  и сш иты  нитью

Рис. 62. Кузнечны е мехи

из сухож илий. У  ш ирокой  части  мехов бы ли приш иты планки , слу 
ж и вш и е  к л а п а н а м и  ( х ө р ү к  кы скаж ы ).  У зкие концы ка ж д о го  м еха были 
н адеты  на полую  д еревян н ую  р азвилку , з а к а н ч и в аю щ у ю с я  глиняной 
или ж елезн ой  71 трубкой  (рис. 62) .  Кузнец , д е р ж а  в руке  планки , пе
риодически их о ткр ы вал  и за к р ы в а л ,  одноврем енно  с ж и м а я  мех. 
Р а б о т а я  поочередно обеими рукам и , кузнец  с о зд ав а л  непреры вны й 
поток воздуха . Во врем я р аботы  мехи у к р е п л я л и с ь  при помощ и б оль
ших ж ел езн ы х  гвоздей, за к о л а ч и в а е м ы х  в зем лю  в месте р азв и л к и  д ер е 
вянны х трубок . Т р у б к а  п ри сы п ал ась  сверху зем лей . Д л и н а  мехов —  
около 1 м. Н ак о в ал ь н ю , высотой до 11 см, вб и вал и  в заострен ную  
д еревян н ую  чурку, сделанн ую  из корневой части  лиственницы . М етал л  
н агр ев ал и  в кучке  р а с кал ен н ы х  лиственничны х углей, обычно со б р ан 
ных на лесны х п о ж ар и щ ах .  К у зн ец  р аб о тал  ч ащ е  без помощ ников, 
летом  —  на откры том  воздухе, н евдалек е  от ж и л и щ а .  Е сли  кузнечили 
в исклю чительны х с л у ч аях  зимой, то р аб о тал и  в чуме.

71 Еще в начале XX в. пользовались главным образом  глиняными трубками 
(күж ү). В глину (м алгаш ) клали конские волосы, добавляли воду  и из полученной 
массы изготовляли руками трубку, которую обжигали в огне костра. Трубка имела 
длину до 15 см, внешний диаметр—4 —б см.
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К узнечное дело  сочетали  со столярн ы м . О сновными ин струм ен
там и  о бработки  д ер ева  с л у ж и л и  топор, н о ж  и р азли ч н ы е  тесла ;  при
м енялось  т а к ж е  сверло  ( ө р у м ) .  А налогичны е свер л а  известны  у бурят 
и монголов. К узнецов , которы е ж и л и  б ы  только  своим ремеслом , 
в Т о д ж е  не было. К узнец ы  за н и м ал и сь  т а к ж е  охотничьим промыслом, 
скотоводством , оленеводством . З а  изготовленную  продукцию  к узн ец ам  
платили  гл авн ы м  образом  ш к у р к ам и  белок.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

М е ж д у  о лен евод ам и  и скотоводам и  Т о д ж и  имелись постоянные 
хозяйственны е  связи , в основе которы х л е ж а л и  элем енты  об щ ествен 
ного р азд ел ен и я  труда . О бм ен  имел н а т у р а л ь н ы й  х а р а к т е р .  Э к в и в а 
лентом  обм ен а  сл у ж и л а  б елка .

О леневоды  охотно п р и обретали  у скотоводов  лош ад ей ,  овечью 
ш ерсть, ш убы  из козли ны х ш кур, овечьи ш ап ки , ж ел езн ы е  изделия, 
седл а  в обмен на ш курки  белки, соболя , а т а к ж е  на  в ы д елан н ы е  оленьи 
и лосины е кам усы . О бмен с о в ер ш ал ся  гл авн ы м  о бразом  в зимние 
месяцы , когда  оленеводы  с ъ е з ж а л и с ь  в д о ли н у  Б и й-Х ем а на  чы ы ш  — 
собран ие  ж и те л е й  хошуна.

С котоводы  доли ны  Бий-Х ем а вели обмен с тувинц ам и  други х  р а й 
онов, которы е д о ст а в л я л и  в Т о д ж у  вью ком зерно, соль, сбрую , седла, 
войлок , реш етки  юрты, о р н ам ен ти р о ван н ы е  ящ и ки , у кр аш ен и я  и др. 
Т о д ж и н ск и е  скотоводы  о б м ен и вал и  пушнину, добы тую  ими на п ро
м ы сле  или при обретенную  у  оленеводов. Н еко то р ы е  скотоводы  Т одж и 
ездили  с пуш ниной в степные районы  Тувы.

П ом и м о  обм ен а  внутри Тувы, тодж и н ц ы  п о д д е р ж и в а л и  х о зя й 
ственны е связи  с русскими, ки тай ц ам и , м онголам и , т о ф а л а р а м и ,  б у р я 
там и , д ар х а т а м и .

Д о  второй половины XIX в. посредникам и  в торговле  м е ж д у  тод- 
ж и н ц ам и  и б у р ят а м и  вы ступ али  окинские тувинцы  72. О д н ак о  в н ач але  
XX в. буряты  сам и  стали  привозить  в Т о д ж у  свои изделия: седла ,  сере
бр ян ы е  ук р аш ен и я ,  ж ел езн ы е  наконечники д л я  корн екопалок , к р е м 
невы е р у ж ь я  и др. Они р а зв о зи л и  то вар ы  по стойби щ ам  оленеводов 
и скотоводов, обм ен и вая  их на пушнину.

72 Г. П. Сафьянов, Э пизод из странствий по М онголии, —  «Восточное обозрение», 
1883, №  8, стр. 10.
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З а  пуш ниной и рогам и  м а р а л о в  п р и е з ж а л и  в Т о д ж у  китайские  
и м онгольские купцы. Они привозили  чай, т а б а к ,  ткан и  (в том числе 
ам ери кан ского ,  английского  и японского  п р о и зв о д с т в а ) ,  посуду и х а н 
ш и н  ( алкогольн ы й  н ап и то к ) .  К итайские  и м онгольские купцы  вели 
до 1912 г. торговлю , вероятно , только  ко н тр аб ан д н ы м  путем, т а к  к а к  
торговля  с ту ви н ц ам и  б ы ла  з а п р е щ е н а  им цинским п рави тельством  73.

В н а ч а л е  XX в. зн ачи тельн ую  часть  товарн ой  пуш нины в Т од ж е  
скуп али  российские купцы, им евш ие там  свои ф акто р и и  (С аф ьян ов ,  
К окус  и д р .) .  П о  д ан н ы м  М. Р а й к о в а  (1898 г .) ,  «четыре русских то р 
говых зав ед ен и я »  вы возили  еж егодн о  около 2000 соболей 74. Россий ские  
купцы п р о д а в а л и  (м еняли  на  пуш нину) тк ан и  (б язь ) ,  чай , спирт, 
порох, спички, муку, посуду и д руги е  товары .

К ром е пушнины, российские купцы ску п али  у  охотников Т одж и  
м а р ал ьи ,  лосины е и конские ш куры , рога  м а р а л а ,  струю бобра  и к а 
барги , а т а к ж е  знач ительную  ч асть  улова  рыбы. В 1915 г., по сведениям  
А. Е р м о л а ев а ,  из Т одж и  бы ло вы везено  400 ш ку р о к  соболя, 40 000 ш ку 
рок  белки, 500 конских ш кур, 300 м а р а л ь и х  и лосиных ш кур  и 1500 
пудов р ы б ы 75. К упцы  и зв л е к ал и  из торговли  с т о дж и н ц ам и  огромны е 
прибы ли. Т о в а р ы  п р о д ав ал и сь  в три-ш есть р а з  д о р о ж е  их ф актической  
стоимости.

В х озяйственны х  с в я зя х  отдельны х групп то дж и н ц ев  н а б л ю д а л и с ь  
некоторы е разл и ч и я .  О леневоды  сумона К а р а -Ч о д у  то р го вал и  главны м  
о б р азо м  с русскими к уп ц ам и  и туви н ц ам и -скотоводам и  доли ны  Бий- 
Хема. М ногие оленеводы  этого  сумона, особенно баи, в л етн ие  месяцы  
ездили  к д а р х а т а м ,  б у р ятам  и русским об м ен и вать  пуш нину на необ
ходим ы е товары . О леневоды  верховьев  Х ам -С ы р ы  и истоков Бий-Х ема, 
кром е того, им ели  постоянную  связь  с т о ф а л а р а м и .  О с в я зя х  тувинцев 
с т о ф а л а р а м и  сообщ ает  Н. Ф. К атан ов : «У рян хай цы  соверш енно
свободно р а з ъ е з ж а ю т  среди к а р а га с о в  и, о б ъ ясн яя сь  с ними свободно, 
берут  у них порох, свинец и хлеб; с д ругой  стороны, к а р а г а с ы  р а з ъ е з 
ж а ю т  с торговой  целью  по у р ян хай ск ой  зем л е  и при возят  оттуда себе 
кож у, чай  и иногда ж е н » 7®. С ледует  отм етить  так ж е ,  что тодж и н ц ы  
при обретали  у  т о ф а л а р о в  л о ш а д е й  в обмен на  оленей.

О леневоды , ж и вш и е  по р. Б елим , им ели хозяйственны е связи  
только  с д а р х а т а м и ,  у которы х они о б м ен и вал и  пуш нину и рога 
м а р а л о в  на чай  и некоторы е другие т о в а р ы 77. О леневоды , ж и вш и е  
в ар б а н е  И р ти ш , н аходились  в х озяйственны х  снош ениях п р еи м у щ е
ственно с м он го л ам и  и скотоводам и  T ep e-Холя. Со скотоводам и  долины  
Би й-Х ем а они бы ли с в я за н ы  только  адм и нистрати вно , а с русскими 
и т о ф а л а р а м и  не имели почти ни каки х  отношений. О леневоды  сумона 
А к находи ли сь  в постоянных хозяйственны х связях  с б у р ятам и , что 
вело  к заи м ство ван и ю  от б у р ят  некоторы х элем ентов  их м атер и альн о й  
культуры .

В конце XIX в. н а ч а л а  з а в я з ы в а т ь с я  то р го вл я  с русским трудовы м  
населением  Т одж и , что им ело  больш ое прогрессивное значение. С к о 
товоды  доли ны  покупали  у  русских крестьян  муку, в ы д ел ан н ы е  кож и, 
косы, лодки  и д руги е  предметы , п р о д а в а я  им скот, мясо, пушнину. 
Т одж и н ц ы  учились  у русского н аселения  более  высоким н а в ы к ам  р ы 
боловства  и скотоводства .

73 См. «Уложение Китайской палаты внешних сношений», т. II, стр. 72.
74 М. Райков, Отчет..., стр. 461.
75 Государственный архив Тувинской автономной области, ф. Р — 123, оп. 2, д. 131,

л. 34.
76 Н. Ф. Катанов, П оездка к карагасам  в 1890 го д у ,  стр. 133.
77 В середине XIX в. дархаты вели более или менее постоянный обмен с тод

жинцами, перепродавая им китайские товары (Я. П. Шишмарев, С ведения о дархатах- 
урянхайцах У ргинского хутухты, —  «Известия ВСО И РГО», т. 2, вып. 3, стр. 39). 
К началу XX в. торговля с дархатами значительно сократилась.



Г Л А В А  4

Ж И Л И Щ Е . ПИЩА. О Д Е Ж Д А  

ЖИ Л И Щ А  И ДОМАШНЯЯ УТ В АР Ь

О сновным типом ж и л и щ а  восточных тувинцев  был берестяной 
конический ш естовой чум. Т олько  очень немногие скотоводы  Т о д ж и  ж и 
л и  в войлочных реш етчаты х  ю р тах  м онгольского  типа, при везенны х из 
д ру ги х  районов  Тувы  1.

М о ж н о  п редп олагать ,  что коническое ш естовое  ж и л и щ е , кры тое 
корой, было известно у ж е  первобы тн ом у  человеку . В течение многих 
веков, с глубокой  древности  и до  недавнего  прош лого , чум служ и л  
ж и л и щ е м  охотничьим н ар о д ам , н асел яв ш и м  л е с а  Сибири. Н а  ам улете , 
най денн ом  в одном из курган ов  скифского  врем ени  в Туве, и зо б р аж ен о , 
по-видимому, ж и л и щ е ,  н ап о м и н аю щ ее  ч у м 2. П о л ь зо в а л и с ь  чумом  и 
предки  тодж и н ц ев .  Р а ш и д  ад -Д и н  писал , что л есны е у р я н к ат ы  соору
ж а л и  свои ж и л и щ а  «из коры  б ерезы  и други х  деревьев»  3. В ой лоч н ая  
ю рта  —  основной тип ж и л и щ а  в дореволю цион ной  Туве —  д л я  Т одж и  
не б ы л а  х а р а к т е р н а .  Д о сто в ер н ы е  сведения о бы тован и и  в Т о д ж е  
войлочны х ю р т 4 им ею тся то ль ко  с X IX  в.

Рис. 64: а —берестяной чум охот ников-оленеводов; б
шестов чума

в

и в — способы, крепления основных

Н аи б о л ее  примитивной ф орм ой  ж и л и щ а  то дж и н ц ев  был ш а л а ш  
(ч ы в ы г ) 5, со о р у ж ав ш и й ся  охотникам и  на пром ы сле  в тайге. Охотни-

1 По переписи 1981 г., в чумах жили '5414 семьи, а в ю р тах— 15 семей (ТСДП, 
стр. 61). Ф. Кон сообщ ает, что д а ж е  тоджинокий «огурда» ж ил в берестяном чуме 
(«Экспедиция в Сойотию», стр. 153).

2 С. И. Вайнштейн, Памятники скифского времени в  Зап адной Т уве, —  рис. 4.
3 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 124.
4 Л. Ш варц, П одробны й отчет..., стр. 90. —  В других районах Тувы войлочная 

юрта до недавнего времени являлась основным типом жилища.
5 В западны х и центральных районах Тувы шалаш называется чадыр.
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Рис. 65. Остов чума

кам -олен евод ам  бы ло  известно несколько типов ш ал аш ей . С о о р у ж а л и с ь  
они следую щ и м  образом . В ы б и р ал и  дерево , им евш ее  сравнительно  
невысоко н ад  зем л ей  (1,5— 2,5 м ) толстую  ветвь, п а р а л л е л ь н у ю  земле; 
с обеих сторон к ветви при слон яли  два  н аклон н ы х  ряда  ж ердей .  Затем  
ж е р д и  п о кр ы вали  сучьями и травой . Н ер едк о  на ночь д ел а л и  одно
сторонний ш а л а ш  —  ветровой заслон . П р и м ен я л и  т а к ж е  конический 
шестовой ш а л а ш : у с т ан а в л и в а л и  ш ест с р азви лкой , о б р азо в ы вав ш ей  
тренож н ик; на него с подветренной стороны н а к л а д ы в а л и  шесты, сучья 
или кору.

Ч ум  то дж и н ц ев  (алаж ы -өг ) 6 имел кон усообразн ую  ф орм у 
(рис. 64) .  В ы сота чума с о с та в л я л а  3— 4,5 м. Д и а м е т р  основани я  — 

4 — 5,8 м. О стов чум а состоял из конически у стан овлен ны х  по кругу 
ж е р д е й  (ала ж ы ), верхние концы которы х сходились  (рис. 65). В з а в и 
симости от р а зм е р о в  ж и л и щ а  число ж ер д ей  в чуме оленеводов  к о л е 
б ал о сь  от 15 до 30, а в чуме скотоводов  д оходи ло  до 50. Т ри  ж ерди  
(сер б е н ги ) бы ли основными и оп ределяли  р асп о л о ж ен и е  остальны х. 
С у щ ество вал о  д в а  способа скреп лен ия  концов основных ж ер д ей .  П ри 
первом способе ж е р д ь  с разви л к о й  (алаж ы аксы,  или сур а н )  у с т а н а в 
л и в а л и  слева  от п р ед п о л агаем о го  входа, которы й ори ен ти ровали  на  юг. 
О леневоды  в отличие от скотоводов  не п р и д ер ж и в ал и сь  строгой ориен
тировки  ж и л и щ а  входны м отверстием  на юг. В р а зв и л к у  в к л а д ы в а л и  
д в е  другие ж ер д и ;  их ни ж ни е концы у с т ан а в л и в а л и  к а к  бы в  вер ш и н ах  
равнобедренн ого  треугольн ика , вписанного  в основание  чума. П ри 
втором  способе постройки основные ж ер д и  ч у м а  св я зы в али  в верхней 
части куском волосяного  а р к а н а  или кож и  (с в я зк а  сербең ги  б а г л а а р ) .  
Три основные ж е р д и  о б к л а д ы в а л и  по кругу  ш естам и.

С м ая  по о к тя б р ь  оленеводы  пол ьзо вал и сь  покры ш кам и  из бересты 
(тос ш ы в ы г) .  В отличие от оленеводов  скотоводы  круглы й год при
м еняли  б ерестяны е покры ш ки (тос).

9 Алаж ы-өг —  мож но перевести как юрта из жердей. Алажы  — ж ердь, е г  —  юрта.



Б ер естян ы е  покры ш ки обычно у к л а д ы в а л и  следую щ и м  образом . 
В н а ч а л е  на остов к л а л и  по кругу  покры ш ки (а д а кы  ш ы вы г)  ниж него  
яруса . П о вер х  ни ж него  я р у са  у к л а д ы в а л и  несколько  рядов  покры ш ек 
( у з у н  тос)  среднего  яруса . В о 
круг  ды мового  отверстия  (д у н 
д у к )  у к л а д ы в а л и  верхний яр у с  
(д у н д у к  т озу). В хорош ую  пого
д у  д у н д у к  тозу уб и р ал и ,  а в п л о 
хую, д о ж д ли в у ю , у с т ан а в л и в а л и  
вновь. О бы чно чум имел пять — 
сем ь рядов  покры ш ек. П о вер х  
п окры ш ек н а к л а д ы в а л и  н еб о л ь 
шие ж е р д и  (ба зы р т кы ). К а ж д а я  
пок ры ш к а  бы ла  сш ита из трех  
отдельны х полос бересты, носи в
ш их н азв ан и е  «чаңгы с х а д ы н  ке- 
жи» (береста  одной б е р е з к и ) .
Д л я  скреп лен ия  их с ж е р д я м и  
ч ум а на боковы х сторонах  п окры 
ш ек  имелись небольш ие в о л о с я 
ные , веревочки.

В холодн ое  врем я  года, с 
осени и до весны, оленеводы  
п ри м ен яли  покры ш ки (к ы ш к ы  
ш ы в ы г) ,  сш иты е ' из кож . Д л я  
одного  чума тр ебовалось  пять 
к о ж ан ы х  покры ш ек. П о к р ы в ал и  
чум следую щ и м  образом . В н а ч а 
л е  у основания  чума, с правой  стороны от входа, д в а  человек а  н а т я ги 
в ал и  на остов одну покры ш ку, а ее к р а я  п р и в язы в ал и  к  остову  чума 
сп еци альны м и к о ж ан ы м и  ш н у р к а м и  ( а л г ы  б а а ) .  З а т е м  вторую  по
к р ы ш ку  при креп ляли  слева  от входа, а третью  — к зад н ей  части  к а р 
каса .  П осле  у креп лен ия  ни ж него  р я д а  (а д а к ы  ш ы вы г)  приступали  
к у к л а д к е  п о кр ы ш ек  верхнего р я д а  (д у н д у к  ш ы в ы г) .  Ч етвертую  и п я 
тую  покры ш ки в н ач ал е  п р и в яз ы в а л и  к ж е р д я м ,  а затем  поднимали  
и у с т ан а в л и в а л и  на к а р к а с е  (рис. 67).

П о  к р а я м  входного отверстия  у с т а н а в л и в а л и  две  ж ерди . Н а  высоте 
150— 180 см  от зем ли  к этим  ж е р д я м  п ри к р еп л ял и  д в у м я  р ем еш к ам и  
кусок вы д елан н ой  кож и (из целой ш куры  лося , от которой отрезали  
л и ш ь  к а м у с ы ) ,  служ и вш и й  дверью . В средней  части ко ж и  горизон
тальн о  п р и в яз ы в а л и  п ал к у  (эж ик ыяж ы),  ко т о р а я  у д е р ж и в а л а  кож у 
в определенном  полож ении. П ри  входе и в ы х о д е  из чум а эту палку  
вместе  с ко ж ей  приподним али. Н ер едк о  на внутренней стороне двери 
д л я  у кр а ш е н и я  при ш и вали  пучки к о ж ан ы х  ремеш ков.

Б ер естян ы е  покры ш ки (обычно длиной 4,2— 4,7 м, ш ириной 0,9— 
1 м)  шили ж ен щ и н ы  (рис. 69). П р и сту п ая  к изготовлению  покрыш ек, 
рулон  об р аб о тан н о й  бересты  р а з м а т ы в а л и  и о б р езал и  по к р а я м .  З а те м  
из трех  кусков бересты  нитям и из овечьей ш ерсти  сш и вал и  одну по
кры ш ку. П о  к р а я м  ее о б ш и в ал и  длинной узкой  полоской бересты, 
слож енн ой  вдвое. Н а  п о р в ан н ы е  места  и на  отверстия  от сучков н а 
ш и вали  берестяны е  зап л атки .  Обы чно одну  п окры ш ку  и сп ользовали  
не более  двух-трех  лет.

Зи м н и е  покры ш ки ш или из ко ж и  лося , м а р а л а  или оленя  сухо
ж и л ьн ы м и  нитями. Д л я  изготовления  одной покры ш ки тр еб о в ал о сь  
пять  кож . К о ж а н ы е  покры ш ки исп ользовали  около десяти  лет. П ри  
п ерекочевках  свернуты е п окры ш ки перевози ли  вьюком, к а р к а с  чума 
остав л я л и  на  месте.

Рис. 66. Детали устройства вх ода  в чум  
(внутренняя сторона жилища):  а  —  
крепления покрышек у  входа; б  —  креп
ления куска кожи, прикры вающ ей вход; 

в, г  —  украш ения на «двери»
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Рис. 68. Ш ов на берестяной покрыш ке чума



% .гШ

Рис. 69. Сш ивание полос вы деланной бересты

İN?

Рис. 70. Чум, покрытый кожами



Рис. 71. Чум, крытый корой лиственницы

В конце 20-х годов XX в. некоторы е скотоводы, переш едш ие к 
оседлой ж и зни , н ач али  п о к р ы вать  чумы не берестяны м и покры ш кам и, 
а корой лиственницы  (рис. 71). Р а н е е  такой  способ покры ти я  чума 
п ри м ен яли  очень редко. Т рап ец и еви дн ы е  куски коры (ш а ң д а )  7, снятой 
с лиственницы , ч ереп ицеобразно  у к л а д ы в а л и  « а  остов чум а (ш а ң д а - 
ө г ) . В н а ч а л е  у к л а д ы в а л и  ниж ни й  р яд  коры, затем  следую щ ий, всего 
три-четы ре ряда .  К ору п р и ж и м а л и  к д ер е в у  ж ер д ям и . П озд н ее  н е
которы е семьи оседлы х то дж и н ц ев  н ач али  со о р у ж ать  т а к ж е  четы рех
стенные ж и л и щ а  с к а р к а с о м  из ж ердей ,  кры ты е корой (б о р б а к -ө г ). 
Р еш етч аты е  войлочны е ю рты  (тербе-өг) 8 встречались  у скотоводов 
Т одж и очень редко, п о л ьзо вал и сь  ими только  немногие богаты е ско 
товоды.

П остоян н ы х  ж и л и щ  тодж и н ц ы  не со о р у ж ал и . Н о у ж е  в конце 
XIX в. некоторы е семьи скотоводов имели на зи м н и ках  примитивны е 
о д н о кам ер н ы е  срубны е ж и л и щ а  без окон с очагом на зем л ян о м  полу 
(рис. 73) .  В н ач але  XX в. на зи м н и к ах  отдельны е скотоводы  начали  
д ел ать  пяти- и ш естиугольны е срубны е ю рты  (рис. 74), заи м ство ван н ы е  
У бурят.

В цен тре  чум а оленеводов, над  очагом , висел бронзовы й котел 
с д в у м я  у ш кам и , подвеш енны й на цепи ( и л ч и р б е ) ,  ко т о р а я  у к р е п л я 
л а с ь  на ж е р д и  ( ч а ъ й а н ) п р и  помощ и волосяной  веревки. В ерхний конец

7 В центральных районах их называют какпаш , а чум, крытый корой листвен
ницы, — какпаш -өг.

8 В других районах Тувы ее называют к и д и с -е г -— войлочная юрта или просто өг. 
Здесь название для юрты заимствовано из монгольского языка, где терме означает  
решетку. В Туве была распространена войлочная юрта монгольского типа. Ее цилин
дрический остов состоял из четырех —  шести складных решеток (хана)  и двери. 
Верхняя, коническая часть юрты состояла из 60—70 тонких деревянных жердочек, 
нижняя часть которых скреплялась с решетчатым остовом, а верхняя вставлялась в 
отверстия деревянного круга— тоона (в западных районах его называют хараача), 
являющегося своеобразным куполом. Сверху юрту покрывали двумя кошмами, а по 
стенам —  тремя-четырьмя кошмами. Дымовое отверстие прикрывали четырехугольной 
кошмой.
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Рис. 72: а — четырехстенное жилище; б — его  каркас



Рис. 74. Ш естиуголньая срубная юрта



ч а ъ й а н  л е ж а л  на  скрещ ении ж ердей  
остова  чума, а ниж ний у п и р ался  в 
з е м л ю  рядом  с очагом.

П р а в а я  половин а  ж и л и щ а  счи талась  
ж е н ск о й  (паштаныр чук  —  «кухон ная  
сто р о н а» ) ,  здесь  х о зя й к а  готовила  пищу, 
ш и л а  о д еж д у  и в ы п о л н ял а  все  прочие 
до м аш н и е  работы . К  ж е р д я м  на крю ч
к ах  из оленьего рога  и д ер ев а  (аскы)  
бы ли подвеш ены  берестяны е  сосуды, 
п р и в язан ы  к о ж а н ы е  м еш ки с м олоком , 
пузы ри с ж и ром , м еш очки из ш кур  д л я  
м уки , ч ая  и соли, м атер ч аты е  меш очки 
с сы ром  и т. д. У  о ч ага  л е ж а л и  д е р е в я н 
ные коры тц а  (теспи). Если в сем ье  б ы 
ли грудны е дети, то берестяную  л ю л ьк у  
т а к ж е  п р и в яз ы в а л и  к ж е р д я м  правой  
стороны  чума.

Ч л ен ы  семьи сп али  на зем л я н о м  по
лу, п о д л о ж и в  под себя  ш куры  и у к р ы в 
ш ись  ш убам и . Х озяин и х о зя й к а  л е ж а 
ли  на ж ен ской  половине, остальн ы е  
член ы  семьи р а с п о л а га л и с ь  на сво бо д 
ны х м естах  вокр у г  очага .  С торон а  н а 
против входа  (төрлүг ч у к )  счи тал ась  
почетной, здесь  сидел хозяин  и н аи более  
почетный гость (с п р а в а  от х о зя и н а ) ,  л е 
в а я  половина ж и л и щ а  счи тал ась  м у ж 
ской (эр ч а р ы к ) . З д есь  л е ж а л о  и м у щ е
ство, в том числе оруж ие, сеть.

Б о л ь ш а я  ч асть  им ущ ества  олен ево
дов н ах о д и л ась  в  сп еци альны х  п арн ы х  Рис. 75. П одвеш енны й к ж ерди  
вьючных сум ах  ( б а р б а ) ,  которы е ш или котел (у  оленево ов)
ш ерстью  н а р у ж у  из лосиных кам у со в  и 
кусков  кож и. П р и  п ерекочевках  их скр е 
п л ял и  а р к а н а м и  и навью чи вали  на оленя  по обе стороны грузового  
с е д л а  (д ля  перевозки  гр у за  на л о ш а д я х  оленеводы  п о л ь зо в ал и сь  н еб о л ь 
ш им и п арн ы м и вью чны ми сум ам и  ачымак,  сш иты м и из об р аб о тан н ы х  
ш кур  к о п ы тн ы х ) . Б а р б а  стояли в чуме на ж е р д я х ,  л е ж а щ и х  вд оль  стен. 
О бы чно сем ья  и м ел а  шесть-— п я т н а д ц а ть  барба,  ул о ж ен н ы х  вдоль  стен 
ж и л и щ а  в д в а  р я д а .  Семьи баев  имели до двух  — трех  дсятков  барба.

В доль  стен поверх б а р ба  л е ж а л и  верховы е и вью чные седла, 
р ^ ж ь я ,  м е л к а я  утварь .

Д л я  х р ан ен и я  м елких  вещ ей и сп ользовали  н ебольш и е д еревян н ы е  
ящ и ки . Нитки , иголки, пуговицы и отдельны е лоскутки  м а т е р и а л а  
х р ан и л и  в н ебольш и х м еш очках  ( у н ч у е к ) ,  сш иты х из к ам у са  лося. 
О лен еводы  н ередко  в ы р езал и  из рога  м а р а л а  небольш и е о р н ам ен ти 
рован н ы е  игольники (и н е л и к ).

П о су да  оленеводов  (кром е котла)  и зго то в л я л ась  из д ер ев а ,  б е 
ресты, кож и  и некоторы х внутренних  органов  ж ивотны х. И з  бересты  
д е л а л и  соо  —  в едерко  д л я  хр ан ен и я  оленьего м о лока  и воды. М алень-  
>кие соо (вы сота их не п р е в ы ш а л а  10— 15 см) п ри м ен яли  при дойке 
оленей. Т одж и н ц ы  и сп ользовали  т а к ж е  соо  знач ительно  больш их р а з 
меров. Соо  и зготовляли  ж ен щ и н ы  обычно в июне —  июле. Соо  у к р а ш а 
ли орнам ентом , в ы д авлен н ы м  зуб ам и .

Д л я  хран ен и я  ж и дкости  п ри м ен яли  т а к ж е  цилиндрические  сосуды 
, ( х у у ң ) ,  вы д олб лен н ы е  из березы  или тополя, высотой 20— 30 см, ши-
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Рис. 76. Вьючные сумы барба; а и б  — из кам усов; в  —  из кам усов с украш ениями  
у  оленеводов; г  —  из коровьей кожи у  скотоводов



риной 10— 12 см. Эти сосуды часто  у к р а ш а л и  резны м и орнам ен там и . 
Д л я  изготовления  х у у ң  специальной стам еской  ( у н г у )  в ы д ал б л и в а л и  
круглы й кусок д ер ев а ,  к низу которого  при креп ляли  ивовы ми прутьям и  
плоское деревян н ое  дно.

В н а ч а л е  XX в. были р асп ростран ен ы  заи м ств о в ан н ы е  от русских 
ц и ли ндрические  сосуды  (туус) из бересты  с дер евян н ы м  дном, п р ед 
н азн ачен н ы е  д л я  хранени я  разл и ч н ы х  продуктов.

В к а ж д о м  хозяй стве  непрем енно имелось несколько  д ер евян н ы х  
и берестяны х  ко р ы то о б р азн ы х  посудин (о д у ш ) , к у д а  к л а л и  мясо, ры бу 
и д руги е  продукты. Б ер естян ы е  одуш. и зго то вл яли  м уж чины : о тр езал и  
прям оугольны й кусок  бересты, сги бали  его по у гл ам  и за к р е п л я л и  
сгибы  ивовым лы ком . З а т е м  из ивового прута  д е л а л и  кольцо (дээр-  
бек)  по р а зм е р у  о д у ш  и п ри кр еп л ял и  его к бересте  лы ком.

И з  бересты  изготовляли  н ебольш и е ч аш ки  (ш о м у к ) ,  а из наростов  
(у р у )  на б ерезовы х д ер евьях  —  ч аш ки  (ы яш  а я к ) ,  из которы х пили 
чай и мясной бульон.

Д л я  хран ен и я  м олока  в пути оленеводы  п р и м ен яли  специ альны й 
сосуд  ( х ө г э э р ) . Его и зготовляли  из кож и, снятой с зад н и х  ног лося. 
Е сли  этим  сосудом  не пользовали с ,  его н а б и в а л и  и глам и  л и ствен н и 
цы или кедра , чтобы  сохранить  ф орму, и п о д веш и вали  к ж е р д я м  
чума.

В м еш очках  (ха п )  различного  р а зм е р а ,  сш иты х мехом н а р у ж у  из 
ш куры  оленя, лося , косули, оленеводы  д е р ж а л и  соль, чай, муку, з е р 
но и т. д. Д л я  х р ан ен и я  ж и дк и х  продуктов  при м ен яли  т а к ж е  сосуды, 
сдел ан н ы е  из пузы ря , киш ечника  и ж е л у д к а  ж ивотны х.

К лубн и  с а р а н ы  соби рали  в сум ку  (к ы м з а р ) длиной 25— 30 см  и 
ш ириной 35— 42 см, сплетенную  из сухож и льны х  ш нурков . Е е  верхний 
кр ай  ото р ачи вал и  полоской кож и. П осреди не  сум ки проходил п р о 
дольн ы й  пучок ш нурков , которы й с обеих сторон был переплетен 
ш н у р к ам и  ячейного плетения к ы м зарй .  П о д о б н а я  ж е  сум ка  известна  
у х а к а с о в  (сагай ц ев )  9.

Д л я  толчения с ар ан ы  при м ен яли  дер евян н ы е  колотуш ки, которы е 
д ел а л и  из куска  ствола , отрезанного  вместе  с основани ем  ветви, или 
из куск а  корня. К олотуш ки  д е л а л и  т а к ж е  из рога  м а р а л а .  С в а р и в 
ш ееся мясо  и зв л е к ал и  из ко тл а  костяны м и или ж ел езн ы м и  кр ю кам и  
( и л б е к )  либо медной ло ж к о й  ( ш у у р )  с отверстиям и. Ее  при обретали  
у б урятски х  купцов. Д л я  этих ж е  целей п ри м ен яли  ковш и (ы я ш  ш у у р ) ,  

сд елан н ы е  из березы . К отел  с огня 
сни м али  крю чком (х у н а ), и зготов
л я в ш и м с я  из оленьего  рога.

У скотоводов у т в а р ь  бы ла  р а з 
нообразнее. В центре  ж и л и щ а  по
м е щ а л с я  ж ел езн ы й  таган , на кото 
ром стоял  ж е л е зн ы й  котел. С п р а в а  
от входа  в ж и л и щ е  обычно н а х о 
д и лся  посудный ш к а ф  (үлгүүр)  с 
д в у м я -тр ем я  д о щ аты м и  п олкам и  на 
четы рех  д еревян н ы х  нож ках . Н а 
против входа  стояли  д о щ аты е  к р а 
ш еные сундуки (аптыра)  д л я  х р а 
нения вещей. И х  передние стенки обычно бы ли покры ты  орнам ентом . 
Н еко то р ы е  семьи имели сундуки с в ы д ви ж н ы м и  я щ и к а м и  ( ш у р г у л г а ) . 
М елки е  вещ и х р ан и ли  в н ебольш и х д о щ аты х  я щ и к а х  (хаарж ак),  к о 
торы е стави ли  п оверх  аптыра.

9 А. А. Попов, Плетение и ткачество у  народов Сибири, — сб. М АЭ, XVI, М.— JL, 
1955, стр. 114, 115, табл. 23, рис. а.

СЛ Т Г С д
Рис. 77. Р оговой  орнаментированный 

игольник
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Рис. 78. Берестяные сосуды : а — ш омук; б  — одуш ; в  — соо

Рис. 79. Д еревян 
ные сосуды : а — 
ыяш аяк; б— теспи

Ö



Рис. 80. Д еревянны е орнаментированные сосуды

Н а  ж ен ской  половине ж и л и щ а  рядом  с сун дукам и  у с т ан а в л и в а л и  
к р о в ать  {орун)  очень простой конструкции: на поставленную  ребром 
д о ск у  (длиной до  2 м, высотой около 20 см) к л а л и  поперек три ко р о т
кие дощ ечки, з ад н и е  концы которы х оп и рали сь  на д еревян н ы е  колы ш ки, 
вбиты е в зем лю ; поверх к л а л и  несколько  досок. И н огда  кроватью  
сл у ж и л и  продольны е доски, у л о ж ен н ы е  на чурки. Н а  кровати  спали  
м у ж  и ж ен а .  В ж и л и щ е  скотоводов  и м елась  обычно только  одна 
кровать ,  редко д в е  —  в то р ая  д л я  взрослой дочери. О стальн ы е  члены 
семьи спали  на  полу. М атр ац ем  (дөж ек)  и одеял о м  (чо о р га н )  сл у ж и л и  
ш куры  ж ивотны х. П о д у ш к а  (сыртык),  сш и тая  из кож и, им ела  вид 
вал и к а .

а
Рис. 81. Кож аные сосуды ,
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Рис. 82. М еш ки xari из ш кур

В доль левой (зап ад н о )  стены (ч у к )  
ж и л и щ а  скотоводов  л е ж а л и  доски , о п и р а в 
ш иеся на д еревян н ы е  столбики. П оверх  досок  к л а л и  наполненны е ве 
щ ам и  вью чные сумы (б а р б а ) ,  сш итые из коровьих кож . Н а  них л е ж а 
л а  о д еж д а  и р азли ч н ы е  хозяйственны е вещи, прикры ты е обычно куском 
ткан и  или вы делан н ой  шкурой.

В ж и л и щ а х  заж и то ч н ы х  семей на пол к л а л и с ь  войлочные коврики 
( ширтек), которы е тодж и н ск и е  скотоводы сам и  не изготовляли , а п р и 
об р етал и  в обмен на  пуш нину у тувинцев други х  районов.

С котоводы  прим еняли  берестяны е сосуды, д еревян н ы е  ч аш ки  (ы яш  
а я к ) , мешочки (х а п ) из кам у со в  косули или лося , сумки (к ы м з а р ) 
д л я  сбора  саран ы , перекидны е сумы (таа- 
л ы ң )  из кож и  лося  или м а р а л а ,  мешки 
{тулуп) из ко ж и  кабарги .

Д л я  хр ан ен и я  и перевозки ж идкостей  
п ри м ен яли  орн ам ен ти рован н ы е  ф л я ж к и  
(х ө г э э р ) из ко ж и  коровы, а т а к ж е  вы д е

л а н н ы е  ж ел у д к и  и мочевые пузы ри ж и в о т 
ных, овечьи кишки. В ы резан н ы е  у убитых

Рис. 83. Крюки для подвеш и
вания сосудов: а  —  из рога,

б  —  из дерева
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Рис. 84. а деревянное сито,' б  — розовой  держатель дл я  котла

D
60см

Рис. 85. Крюки для извлечения мяса из котла

Рис. 86. Ко.лотушки: а  — из рога  м арала; б  —  из корня лиственницы
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ж и во тн ы х  ж е л у д к и  ( х ы р ы н ) ,  мочевые пузы ри (с ы ң ы й )  и киш ки (ш өй-  
ундү)  тщ ател ь н о  м ы ли теплой водой, н а д у в а л и  воздухом  и коптили на 
дыму. Н екоторы е  семьи скотоводов  имели д еревян н ы е  ступки (сокташ ) 
д л я  толчения  зерна , при обретаем ого  у  тувинц ев  других районов  в об 
мен на пушнину.

Рис. 87. Ж елезны й таган

В разм ещ ен и и  лю дей в 
ж и л и щ е  су щ ество вал а  опре
д ел е н н а я  тр ади ц и я .  Х озяин 
сидел нап роти в  входа на 
почетном месте  (төр), слева

Рис. '. П одуш ка

от аптыра. Х о зяй к а  н ах о д и л ась  обычно 
перед кр о ватью  у очага ,  р ядом  с ней р а с п о л а га л и с ь  дети. Гости сидели 
по левую  сторону от очага , б л и ж е  к почетному месту.

В ж и л и щ а х  бедняков  путеш ественников всегда  п о р а ж а л а  с т р аш 
н ая  нищ ета, очень небольш ое количество утвари . Н екоторы е крупные

Рис. 90. П лан размещ ения в чуме  
оленеводов: 1 —  ж енская сторона: а—- 
место дл я  посуды ; б  — для хозяйки; 
в  —  для детей; 2  —  почетная сторона 
(место хозяина и наиболее почетного 
гостя); 3  —  муж ская сторона (здесь  
лежит основное имущество, в том 
числе «гмуж ское»— руж ье, самострел, 

сеть); 4— место собаки; 5—очаг

б а и  ж и л и  не в чумах , а в войлочных ю ртах ;  на полу л е ж а л и  в-ойлочные 
коврики , на посудных ш к а ф а х  к р а с о в а л а с ь  м етал л и ч еск ая  и ф а р ф о р о 
в а я  ки та й с к а я  посуда.

К т о д ж и н ц ам  вполне м о ж н о  отнести горьки е  слова  известной рус
ской  путеш ественницы  А. В. П отаниной, н аб л ю д ав ш ей  быт тувинцев
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в конце XIX в.: «У рян хай цы  бедны, и, что ещ е хуж е , они неравном ерн о  
бедны ; м е ж д у  ними за м е ч а е т с я  р е з к а я  им ущ ествен н ая  р азн и ц а :  есть 
богачи, и в то ж е  врем я  многие б у квал ьн о  ничего не имеют, ж и в у т  в 
бревен чаты х  ш а л а ш а х  — а л я н ч и к а х ,  покры ты х древесн ой  корой, и пи
таю тся  лиш ь тем, что д обудут  на  охоте или в лесу: кореньями , орехам и, 
лиственничной корой. М ногие п р о ж и в аю т  всю ж и зн ь ,  не о б зав ед я сь  
семьей. Н а м  случалось  з а г л я д ы в а т ь  в алянчи ки  таки х  звероловов . Ч а с 
то трудн о  р е ш и т ь ,— ж и лой  он или оставленны й; иногда вся д о м а ш н я я  
у тв ар ь  состоит из сш итых из бересты  корытец, уп о тр ебл яем ы х  при еде, - 
д а  ж ел езн о го  котелка , которы й в л адел ьц ем  иногда носится с собой, 
чтобы сл у ж и ть  ем у во врем я  охоты. К н я зь я  ж е  урян х ай ск и е  ж и вут  
богато; их о к р у ж а е т  м ногочисленная  челядь , и в их сун дуках  ск о п ля ю т
ся дороги е  уборы  и безделуш ки  из неф рита , сер до л и к а ,  л яп и с -л азу р и  
и други х  ценим ы х ими кам н ей  в несколько  сот рублей . И х  лю бим ое 
в р ем яп р о в о ж д ен и е  —  и гра в ш ах м аты ,  причем п рои гры ваю т  иногда ц е 
л ы е  табуны  л о ш ад ей »  10.

ПИЩА

И з  ки тай ских  хроник известно, что дубо  п и тали сь  м ясом  ж и вотн ы х, 
дичью, рыбой и корн ям и  с ар ан ы  и . Р а ш и д  ад -Д и н  отмечает, что л е с 
ные у р я н к аты  уп о тр ебл ял и  т а к ж е  молочную  п и щ у 12. Эти ж е  продукты 
с о став л я л и  основную пищу т о дж и н ц ев  и в н а ч а л е  XX в.

М ясо  имело весьм а  сущ ественное значение  в питании тодж инц ев . 
Они уп о тр ебл ял и  мясо  д о м аш н и х  ж и вотн ы х, д и ки х  оленей, м а р а л а ,  
лося , косули, к аб а р ги ,  к а б а н а ,  м едведя, з ай ц а ,  белки, рыси, а т а к ж е  
гл у х ар я ,  тетерева , рябчика , утки, гуся. К а к  оленеводы, т а к  и скотово
ды  питались  гл авн ы м  о бразом  м ясом  диких  ж ивотны х.

С н яв  с убитого  на охоте зв е р я  ш куру  и вскры в  полость ж и в о т а ,  
в ы н и м али  внутренности и в ы р е за л и  печень. П о сл е  этого туш у  р а з д е л ы 
в ал и  в определенном  порядке: с н а ч а л а  р а з р у б а л и  вдоль  грудн ую  часть, 
с р езал и  ребра , затем  о тр езали  передние (с л о п а т к а м и )  и зад н и е  ноги 
и, перевернув  туш у, о б р езал и  шею, о с т ав л я я  голову  вместе с горлом  
и легкими. В последню ю  очередь  р а з р у б а л и  о ставш ую ся  ч асть  туши.

Б а р а н о в  и овец  р езал и  сво ео бр азн ы м  способом. Ж и в о тн о е  опро
к и ды в ал и  на спину, м уж чи н а  с а д и л ся  на  брю хо и, в зя в  в левую  руку 
передние ноги, правой  р а с п а р ы в а л  ем у грудн ую  полость, после чего 
вводил  ту д а  р уку  и р а з р ы в а л  артери ю  р ядом  с сердц ем  13. Т ак о й  сп о
соб з а к а л ы в а н и я  б а р а н а  с о х р а н я л с я  в н а ч а л е  XX в. у  ю ж н ы х алтай ц ев ,  
х а ка с о в  и б у р ят  14, но его п р и м ен яли  только  в отнош ении ж ертвен н ы х  
ж ивотны х. П ри  убое  л о ш ад ей  и коров  их о гл у ш ал и  у д ар о м  по голове, 
за т е м  у п ав ш ем у  ж и вотн ом у  н ож ом  п ерер езал и  сонную артерию .

Л у ч ш и м и  частям и  считались  груди нка, з а д н я я  часть  туш и (уж а),  
л о п атка ,  мозг. К ровь  т а к ж е  ш л а  в пищу.

Ж е н щ и н ы  н ап о лн ял и  очищ енны е кишки и ж е л у д о к  кровью  ж и в о т 
ного (овец  и б а р а н о в ) .  Сгустки свернувш ейся  крови  (кады г ха н ,  т. е. 
гу стая  кровь) к л а л и  в м ө ө н —-д вен адц ати п ерстн ую  ки ш ку  и опускали  
в ки п ящ ую  воду. Ж и д к у ю  кровь  (с у у к  х а н )  н а л и в а л и  в сычуг (чу-

10 [А. В. Потанина], И з путешествий по Восточной Сибири, М онголии, Тибету и 
Китаю, М., 1895, стр. 70.

11 Н. Я. Бичурин, С обрание сведений..., стр. '348.
12 Раш ид-ад-Д ин, С борник летописей, стр. 1ЕЗ, 424.
13 Нередко в забое участвовало двое мужчин — один держ ал животное, а д р у 

гой закалывал.
14 JI. П. П отапов, П ищ а алтайцев, — сб. МАЭ, XIV, 4953, стр. 54; Е. Яковлев, 

Этнографический обзор..., -стр. 102; С. Шашков, Шаманство в С иби ри ,—  ЗРГО , II, 
СП б., 1864, стр. 88.
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м у р ) — верхню ю  часть  ж е л у д к а .  У зкую  часть  сычуга п роты кали  за о с т 
ренной палочкой  (д э э ш к и н ) и о б м аты в ал и  салом  ( э д и р ч а г ) , снятым 
с поверхности ж е л у д к а ,  а поверх тонкими ки ш к ам и  (ч и ң ге  ш өйүндү) .  
В  резу л ьтате  п олучалось  блю до дзэш кин .  В аренн ы й с кровью  ж ел у д о к  
т а к ж е  у п о тр еб л я л и  в пищу.

Готовили т а к ж е  своеобразн ую  ливерную  ко л б асу  к у р г у л д а й .  Д л я  
этого  прям ую  киш ку (чоон  ш өйүндү)  н аб и вал и  н арезан н ой  тонкими 
полоскам и брю ш иной (ш а н д ы р ) ,  д и а ф р а гм о й  (баар  э ь д и ) ,  тонкими 
ки ш кам и , частью  ж е л у д к а  ж в ач н о го  ж и вотн ого  (к е р г и е к )  и варили  
в  котле.

Д о м а ш н его  олен я  р а зд ел ы в а л и  таким  ж е  образом , к а к  и других 
д о м аш н и х  ж и вотн ы х. А налогичны м  способом при готовляли  к у р г у л д а й  
и  кровян ую  ко л б асу  ( х а н ) ;  варенны й с кровью  сычуг носил н азван ие  
ч у м у р  ханы.  Верхню ю  часть  сычуга, проткнутую  палочкой и о б м о тан 
ную салом , н а зы в а л и  х а н  аксы.  В день, когда  з а к а л ы в а л и  оленя, ели 
груди нку  и блю да ,  при готовляем ы е с кровью  (х а н  и д р .) ,  в последую 
щ ие дни с ъ ед ал и  голову и оставш ееся  мясо.

Н а  охоте в летние  солнечные дни мясо  иногда сушили. Д л я  этого 
е г о  н а р е за л и  м елким и  кусочкам и, н а ты к а л и  на ветки и веш али  на 
п ротянутую  м е ж д у  дер евьям и  веревку. Скот, убиты й молнией, тодж ин- 
цы, к а к  и все остальн ы е  тувинцы, в пищ у не уп отребляли , д а ж е  и збе
г а л и  бли зко  к нем у  подходить. З а п р е т  уп о тр ебл ять  в пищ у д ом аш ни х  
ж и во тн ы х , убиты х  молнией, весьм а  д р е в е н 15.

В ари ли  мясо  небольш им и ку скам и  в котле со слегка  подсоленной 
водой. Ж а р е н о е  мясо  у п о требляли  гораздо  р е ж е  вареного . М ясо  ж а р и 
л и  на дли нны х п ал о ч ках  (ш и ш ) ,  которы е в ты к ал и  у очага.

Ж и р  р а с та п л и в а л и  в котле, см еш и вая  его с мукой, и в т ак о м  виде 
х р ан и ли  в сосудах  из ж е л у д к а  или киш ечника  копытных.

С уш или м ясо  очень редко: только  когда  его бы ло слиш ком  много. 
М ясо  н а р е за л и  ку скам и  и либо  солили и в еш ал и  в тени на ветки д е 
ревьев , либо  коптили у ды мового  отверстия чума. Зи м ой  мясо  и вн ут
ренности ж и во тн ы х  сох р ан ял и  в зам о р о ж ен н о м  виде ( зам о р о ж ен н о е  
м я с о  — үүже, з а м о р о ж е н н ы е  внутренности — х ы р м а ч а ) .

Зи м о й  скотоводы, съев мясо, костей не вы б р асы в ал и , а хран и ли  на 
холоде, весной ж е ,  когда  обычно наступ ал  голод, из них в ар и л и  бульон.

Во врем я  еды  в ж и л и щ е  м ясо  р а з д а в а л а  хозяйка . П ер в ы м  полу
ч а л  мясо  гл а в а  семьи, ем у д о с т а в а л а с ь  обы чно гр у дн ая  кость, затем  
п о л у ч али  свою д о лю  м яса  о стальн ы е  члены сем ьи . Е сли  при сутствовали  
гости , то груди нку  о тд ав ал и  н аи более  почетному из них. М ясо  р а з д а 
в а л и  в д ер евян н ы х  чаш ках .  Б у л ь о н  (м ү н ) пили после того, к а к  съедали  
м ясо  и жир.

С котоводы  зим ой и осенью  вар и л и  суп (д о р а ш к ы лы г  м үн)  из мелко 
н а р е за н н о го  м я са  и сушеной сараны .

С пособы  приготовления  м ясной  пищи у тодж инц ев  х а р а к т е р н ы  и 
д л я  други х  район ов  Тувы.

Д и ч ь  у п о требляли  в пищ у очень редко.
М олоко  оленей  пили в кипяченом  виде. Б е д н я к и  обычно п о л ь зо в а 

л и сь  молоком  ли ш ь  д л я  з а п р а в к и  чая.
И з  оленьего  м олока  п ри готовляли  с л ад к о в аты й  сыр (быштак), 

одно  из сам ы х  лю би м ы х куш ан и й  оленеводов. С л егка  скваш ен н ое  сы 
рое молоко (аж ыг сүт) см еш и вали  со свеж и м  и кипятили до тех пор, 
п ок а  не в с п л ы в а л а  густая  тв о р о ж и с та я  м асса . Д ер ев ян н о й  л о ж к о й  вы 
ч ерп ы вали  сы воротку  (сары г-сүг) ,  которую сл и в ал и  в берестяной сосуд 
спо, а  творож истую  массу  п ер ек л ад ы в ал и  в м еш очек из ткани  и в е ш а 
л и  в чуме. Ч ер ез  несколько дней  быштак счи тал ся  готовым.

15 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 65.
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И з  оленьего м олока  п ри го
т о в л я л и  т а к ж е  простокваш у (та- 
р а к ) .  Д л я  этого в сы рое оленье 
м олоко  н а л и в а л и  теплую  воду 
(две  части м олока , одна часть  
воды ) и у с т ан а в л и в а л и  на сутки 
у  о ч ага  в н акры том  ш убой с о 
суде.

Л а к о м ы м  блю дом  у олен ево
дов  считался  сөөкей  (в других 
р а й о н ах  —  итпек), изготовленный 
из снятой с тарак  см етан ы , кото 
рую  кипятили  в котле, см еш и вая  
с мукой.

В холодны е осенние дни о л е 
неводы н ачи н али  за п а с а т ь  м о л о 
ко на зиму, з а м о р а ж и в а я  его в 
соо, очищ енных ки ш ках  (ш э й у н -  
д у )  и ж е л у д к а х ;  сосуды с м о л о 
к о м  веш али  на деревьях .

В питании скотоводов м олоч 
н а я  пищ а им ела  больш ее з н а ч е 
ние, чем у оленеводов. С к о то во 
д ы  уп о тр ебл ял и  в пищ у к и п яче
ное молоко коров, кобыл, коз и 
овец. Н о в больш инстве  семей 
и з -за  недостатка  м олока  н е р а з 
б ав л ен н ы м  его пили только  дети.
И скл ю чен и е  составляли  семьи 
баев .

И з  коровьего  м олока  скотоводы  при готовляли  следую щ и е п ро
дукты : саржаг  —  масло , әр ем е  — сливки (пенки с кипяченого м о л о к а ) ,  
хойтпак  — кислое, заб р о д и в ш ее  молоко, т арак—-простокваш у, быш-  
так —  с л а д к о в а ты й  сыр и а р а га  — молочную  водку. И з  кобы льего  м о
л о к а  п ри готовляли  т а к ж е  кум ы с (х ы м ы с ) ,  но он был в Т о д ж е  м ало  
р асп р о стр ан ен  и его пили только  богаты е скотоводы. Осенью скотово
ды  з а п а с а л и  коровье  молоко в зам о р о ж ен н о м  виде.

Д л я  получения м асл а  с остывш его кипяченого  м о лока  сни мали  
с л и вки  ( ә р е м е)  и хран и ли  в дер евян н о м  (теспи) или берестяном  ко
р ы тце  (о д у ш )  16. Б едняки , имевш ие м ало  м олока , соби рали  сливки 
неделям и . С ливки  снимали т а к ж е  с сырого скисшего м олока. С обранны е 
в достаточном  количестве  сливки  п ерели вали  в котел  и около получаса  
р а зм е ш и в а л и ,  д о б а в л я я  сырую воду; затем  стави ли  на огонь и п одогре
вали ,  сн и м ая  в сп л ы вавш ее  н авер х  м асл о  л о ж к о й ;  при этом на дно 
со су да  оседал  творог  ( ч э к п е к ) .  П роки п яти в  масло , его о сту ж ал и  и с л и 
в а л и  д л я  хр ан ен и я  в посуду (ж елудок , пузы рь  или овечьи ки ш к и ) .  
А налогичны й способ приготовления  м асл а  был известен т а к ж е  у а л 
т а й ц е в  и х а к а с о в  17. О б р аз о в ав ш е й с я  при изготовлении м а с л а  пахтой 
( у с  х о ю у )  с м а з ы в а л и  вы м я  коровы.

М асл о  ели с ж а р е н ы м  толчены м  просом (тараа) и толченым 
ячменем .

16 У тувинцев центральных и западны х районов пенки сливали в деревянные 
корыта (теспи) или в.деревянные ведра с берестяным дном (идиш ).

17 Л . П. П отапов, П ищ а алтайцев, стр. 44, 60, 07; А. А. Кузнецова, Ж илищ е, 
одеж да и пища м инусинских и ачинских инородцев, Красноярск, 1898, стр. 183.—  У 
алтайцев, хакасов и халха-монголов сливки, пенки с кипяченого молока такж е носят 
название ёрёме  (А. ®. Бурдуков, Значение молочных продуктов у  монголов. — СЭ, V  
.1936, №  1, стр. 125).
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Хойтпак  и зготовляли  из -кипяченого м олока  после снятия  ә р е м е  
либо  из нагретого  сырого м олока , которое сли вали ,  см еш ав  со стары м  
хойтпаком,  в д еревянн ы й бочонок (д о с к а а р ) , обм отанн ы й ш курой. Э тот  
вид  молочной пищи и зд ав н а  известен у  кочевы х н ародов  под разны м и 
н азван и ям и . У х а к а с о в  — айран,  у алтай ц ев  — ч иген  и т. д . 18.

С котоводы  д л я  получения простокваш и (тарак)  коровье  м олоко 
ки пятили  и сл и вал и  в берестяной сосуд, где им елось  немного закваски.. 
С кисш ее  молоко п ерем еш ивали , д о б а в л я я  иногда свеж ее  молоко. О б 
р а зо в ы в а л а с ь  тв о р о ж и с т а я  м асса  с горьковато -ки слы м  вкусом, которую 1 
уп о тр ебл ял и  в пищу.

Д л я  приготовления  сы ра  быштак  в ки п ящ ее  молоко за л и в а л и  
хойтпак,  о б р азо в ав ш и й ся  творог  ск л а д ы в ал и  в меш очек из ткани  и 
п одвеш и вали . Ч ер ез  несколько  часов быштак  счи тался  пригодным 
к употреблению .

А р а г у  — молочную  водку  д е л а л и  обычно из хойтпака,  которы й 
н а л и в а л и  в больш ой котел, устан овлен ны й н а д  очагом. Н а  котел 
стави ли  б у л гэ э р  19 —  д еревянн ы й цилиндр (наподобие  кадуш ки , но без 
д н а )  д и ам етром  несколько  меньш е, чем у котла . О тверстие, о б р а з о в а в 
ш ееся  м еж д у  котлом  и цилиндром, з а к л а д ы в а л и  тр яп кам и , а иногда 
за м а з ы в а л и  глиной. Н а  б у л гэ э р  к л а л и  сверху  котел  меньш его р а зм е р а  
(ч ы л а п ч а ) ,  наполненны й водой, которую  по м ере  н агр еван и я  постоян
но за м е н я л и  холодной водой. В б у л г э э р  им елось отверстие, через кото 
рое бы ла  вы веден а  трубочка  (ш о р г а ).  Н агр еты й  хойтпак  н ач и н ал  ис
п ар яться ,  кон ден си руясь  в виде к ап ель  ар аги  на  о х л аж д ен н о й  п оверх
ности верхнего  котла ,  и постепенно, к а п л я  за  кап лей , стекал  по ш орга  
в поставлен ны й р ядо м  сосуд. В н и ж нем  котле во врем я  перегонки на 
дно о седал а  ж и д к а я  тв о р о ж и с т а я  м асса  (бож а ), которую  затем  п ер ел и 
вал и  в м атерч аты й  меш очек д л я  получения кислого  творога  (аарж ы ),  
у п отреблявш егося  в пищ у к а к  в свеж ем , т а к  и в сушеном виде. С уш или 
аарж ы  под откры ты м  небом на ш куре. У х а к а с о в  этот п родукт  носит 
н а зв а н и е  а р ч ы 20, у  монголов — а р ч а 21. А р а г у  аналогичны м  способом  
при готовляли  т а к ж е  из кумы са. П ерего н ял и  а р а г у  в юрте, а иногда под. 
откры ты м  небом.

Р ы б н а я  пищ а за н и м а л а  в рац и он е  то дж и н ц ев  н езн ачительное  м е 
сто. У п отребляли  хар и у са  (к а д ы р гы ) , л е н к а  (мыйыт ) ,  т ай м ен я  ( б е л ) ,  
щ у к у  (шортан) , сига (ак б а л ы к ) ,  окуня {а л а б у г а ) .. Обычно ры бу  ж а 
рили, н ан и зав  несколько  ш тук  на палочку, н а д  очагом  в чуме или у  
костра  на откры том  в о з д у х е 22. Н екоторы е  оленеводы  при готовляли  
т а к ж е  суп из ры бы  (ее  вар и л и  в подсоленной во д е) .

Больш и н ство  тодж инц ев-скотоводов  впрок  ры бу  не заго то в л я л о .  
И склю чени е  с о с та в л я л а  н еб о л ь ш ая  группа (20— 25 семей) бед н як о в ,  
постоянно оби тавш и х  вблизи  озер. Р ы б о ло вство  им ело  д л я  них п ерво
степенное значение. Л етом  они за го то в л ял и  ры бн ую  м уку из сига к  
щуки. В ы тащ и в  внутренности и икру  рыбы, р а з р е з а л и  спинку, н ан и 
зы в ал и  на д ли нны е п алки  и суш или в течение 15— 20 дней. К огда  есте
ствен н ая  суш ка сч и тал ась  оконченной, ры бу просуш и вали  до п о л н и тел ь 
но у очага  примерно полтора ч аса  до приобретения  ею ж ел то -бу р о й  
окраски . З а т е м  ее толк ли  на кам н е, п р е в р а щ а я  в м уку  (орж а ), которую  
х р ан и ли  до зимы. Р ы бн ую  м уку  у п о требляли  вместе  с чаем, иногда 
из нее варили  похлебку.

Б о гаты е  скотоводы  Т о д ж и  у п о требляли  в пищ у в небольш ом  к о л и 
честве мучные и зд ел и я  и просо, которое в н а ч а л е  варили , а затем  не-

18 А. В. Адрианов, Айран в жизни инородцев, — И РГО , XXXIV, стр. 490—492'..
19 В западных районах б ул гээр  носит название ш ууруун .
20 А. А. Кузнецова, Ж и ли щ е/одеж да и пища..., стр. 188.
21 А. В. Бурдуков, Значение молочных продуктов..., стр. 126.
22 В центральных районах Тувы рыбу (жарят главным образом в золе очага.
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б ольш и м и  порциям и п о д ж а р и 
в а л и  в котле. З е р н о  толкли  в 
деревянн ой  ступе (сокташ, в 
други х  р ай он ах  —  согааш )
пестом (м о н ч у у н , в других 
р ай о н ах  — б а ла )  (рис. 92).
М у к у  ж а р и л и  на очаге  в ко т 
ле. Ж а р е н у ю  м уку  (хоорган  
д о л га й а а ,  д а л га н )  ели с чаем.
И з  муки готовили боорзак  
(р а с к а т а н н о е  тесто р азр езал и  
на небольш ие п рям оугольны е 
кусочки и ж а р и л и  в кипящ ем  
м а с л е ) ,  члепешки (б о о в а ) ,  ж а 
ренные на м асле  в  котле, и л е 
пеш ки (х а а р га н  д а л г а н ) ,  пе
ченные без м асл а .  И з  муки д е 
л а л и  т а к ж е  лап ш у . Е е  варили  
вместе  с м елко  н ар езан н ы м  
мясом.

Р а с т и т ел ь н а я  пи щ а тодж инц ев  состояла  в основном из высушенных: 
л укови ц  саран ы  (м е л к а я  б ел ая -— у р у н  ай, и к р у п н а я  тем н оватого  ц в е 
т а — к а р а  ай ) .  Б ы л и  известны д в а  способа суш ки сараны . П ри  одном 
способе лукови цы  м елко  н а р е за л и  и сушили в течение дня на солнце,.

Рис. 92: а ■— деревянная ступа; б —  пест

р а з л о ж и в  на полосах  бересты или в берестяном  корыте. П ри  другом  —  
п ри м ен явш ем ся  реж е, лукови цы  вы суш и вали  на специ альном  с о о р у ж е 
нии (а ь р г а ) 23, под которы м  бли з  ч ум а  р азво д и л и  небольш ой костер. 
Е сли  ш ел д ож д ь ,  то суш или н ад  очагом  в чуме. В ы суш енную  с а р а н у  
хран и ли  в барба.  П р им енен ие  с а р а н ы  было разн о о б р азн ы м : сушенук> 
с а р а н у  ели с чаем ; из толченой в а р и л и  густой каш ео б р азн ы й  суп (ай-

23 Сооружение состояло из листа— аткыс (длина 1,7 м, ширина II м ), сделанного’ 
из дранок лиственницы, связанных волосяной нитью. Аткыс устанавливали на четырех 
ножках-подставках (а да га ш ), сделанных из ж ердей с развилками в верхней части. 
На ж ерди укладывали вначале горизонтальные палочки: две продольные —  аьрга
(длина '1,7 —  2 м ) и две поперечные —  челдер  (длина 1— 1,3 м ). Аткыс после употреб
ления мож но было легко свернуть в  рулон и в таком виде, привязав к вьючному сед 
лу, перевозить во время кочевок.
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л ы г  б у д а а ) ,  в который иногда д о б а в л я л и  оленье молоко; суш еную  с а 
р а н у  б р ал и  с собой на охоту. Л у к о в и ц ы  ее уп о тр ебл ял и  и испеченными 
в золе  очага. П и тал и сь  т а к ж е  корн ям и  некоторы х других растений.

Л ук о ви ц ы  кан д ы к а  (б е с )  соби рали  в основном скотоводы. Б е с  су 
ш или, затем  то лк л и  и вар и л и  из него каш у.

У п отребляли  в пищу кедровы е орехи (к у з у к ), а т а к ж е  стебли  зон
тичного растен ия  (х ы м ы с к а я к ) . Ягоды ели, но специ ально  не собирали.

Весной д ел а л и  на б ер езах  надрезы ; со би рали  березовы й сок (чу- 
л у к )  и пили его. Этот  нап иток  был известен ещ е в древности. О его 
уп отреблен ии  у  лесны х у р я н к ато в  сообщ ает  Р а ш и д  ад-Д и н  24.

Во врем я  перекочевок тодж и н ц ы  ели, к а к  правило , д в а  р а з а  в 
д ен ь :  утром  и вечером. Они пользовались  обычно зелены м  ки тайским  
плиточны м чаем .

М ногие оленеводы  уп о тр ебл ял и  и дикий чай -болотник  (чер ли к  
ш а й )  G e ra n iu m  sy lva ticüm , р астущ и й  преимущ ественно  в сыры х местах. 
Д л я  приготовления  ч ая  п ользовали сь  т а к ж е  ли стьям и  б ад а н а ,  а т а к ж е  
к орн ям и  и л и стьям и  некоторы х други х  растений, которы е дети и ж е н 
щ ины  соби рали  осенью. О собенно много чаю  вы пивали , когда  не х в а 
т а л о  продуктов, не было м яса  и сараны . Н аи б о л ее  употреби тельн ы м  н а 
питком был солены й чай. Э та  черта  в быту оленеводов  —  п о д а в л ят ь  
чувство  голода обильны м  чаепитием  — б ы ла  отм ечена ещ е в X V III  в, 
Е . П естеревы м  25.

К урение бы ло очень расп ростран ен о  среди тувинцев, в том числе 
среди  тодж инц ев . К урили все м уж чи н ы  и ж ен щ и н ы . Р а ск у р ен н у ю  т р у б 
ку  26 п ер ед ав ал и  от одного ч лен а  семьи к другом у; р а з р е ш а л и  курить 
и м ален ьки м  детям .

Н екоторы е вредн ы е обы чаи  и хроническое недоедание способство
ва л и  м ассовом у  расп ростран ен и ю  болезней, в особенности ту беркулеза .

О Д Е Ж Д А  И УКРАШЕНИЯ

О д е ж д а  то дж и н ц ев  — м у ж с к а я ,  ж е н ск а я  и д ет с к а я  —  сущ ественны х 
р азл и ч и й  в покрое не имела. П р о м ы с л о в ая  о д е ж д а  т а к ж е  не им ела  спе
ци фических особенностей.

Ш итьем  о д еж д ы  за н и м ал и сь  исклю чительно ж енщ ины . Е е  носили 
д о  полного и зн аш и ван и я  и обычно не стирали.

Основной верхней одеж дой  муж чин, ж ен щ и н  и детей был тон — 
д л и н н о п о л ая  р а с п а ш н а я  о д еж д а ,  з а п а х и в а ю щ а я с я  на правую  сторону, 
со стоячим воротником , с х ар актер н ы м  вы резом  на левой  поле. Тон  
п о д п о ясы вал и  дли н н ы м  (около двух  метров) куском  цветной ткани  27. 
Э тот  тип одеж ды , но  покрою бли зки й  к монгольской , описанной X. Х а н 
сен 28, р асп ростран ен  у всех т у в и н ц е в 29. Л ето м  скотоводы носили тон 
из ткан и  (терлик тон). Его ш или из одного ш ирокого  полотнищ а, п е р е 
кинутого со спины на перед. И з  передней половины в ы к р а и в ал а с ь

24 Раш ид-ад-Д ия, Сборник летописей, стр. 124.
25 Е. Пестерев, Примечания..., LXXX, стр. 55.
26 Трубку танза длиной до полуметра, а иногда и более, делали из стволов моло

дых кустарников, срезавшихся вместе с верхней частью корня, которая служила го
ловкой трубки. Носили трубку за голенищем сапога либо затыкали за пояс.

27 Матерчатые пояса известны у народов Центральной Азии по крайней мере с 
XIII в. Вильгельм д е  Рубрук писал, что о д еж д у  татары подпоясывали куском шелко
вой ткани небесного цвета («Путешествие в восточные страны», СПб., 1911, стр. 7С>, 
77).

26 Н. H ansen, M ongol costum es, Kopenhavn, 1950, pp. 12—26.
29 Влияние монгольской культуры на тувинцев особенно усилилось в последние 

столетия. В этой связи представляет интерес сообщение Ф. Кона о том, что «покрой 
женской шубы (тувинцев. — С. В .) еще недавно был тождествен с покроем шубы 
качинок, подол шубы изнутри стягивался в сборки протянутыми жилами; теперь
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а

Рис. 94: а — терлик тон оленеводов; б —  терлик 
тон скотоводов

л е в а я  пола, а п р а в а я  — крои лась  отдельно и при ш и валась .  З а д н я я  
половин а  с л у ж и л а  спинной частью . Н ередко  полы кроились о д и н а 
ковой ширины, причем к левой  поле н а д с т а в л я л а с ь  доп олн и тельн ая  
часть, р а в н а я  по ш ирине правой . Тон  имел ворот  со стоячим п р и ш и в
ным воротником. Л е в а я  пола им ела  полукруглы й вырез на груди и 
за с т ег и в ал а с ь  на  три пуговицы: на воротнике, на правом  плече и сбоку 
под п равы м  рукавом . П олы, воротник, о б ш л ага  обш и вали  полосками 
цветного м а т е р и а л а  (хы д ы г) .  В оротник  п рош и вался  таким  образом , 
чтобы ш вы  о б р аз о в ы ва л и  ром бические клетки  или п ересекаю щ и еся  л и 
нии. Н а  р у к а в а х  имелись о б ш л а г а  (уш т ук ) м онгольского  типа. В ы рез 
(и м ч и л г е ) на левой  поле об ш и вал и  цветным м атер и ало м , у  ж ен щ и н  — 

и з  нескольких полосок различ ного  цвета, обычно трехцветных.
В середине X IX  в. у  скотоводов Т одж и б ы то вал  м уж ской  летний 

тон несколько  иного покроя под н азван и ем  чи р и к  тон. Один эк зем п л я р  
его  был приобретен  Ф. Коном в н ач але  XX в. к а к  «летний костюм 
то дж и н ц а ,  вы ш едш ий из употребления» . Этот чи р и к  тон был сш ит из 
фиолетово-синей б у м аж н о й  м атери и  на белой коленкоровой  подкладке . 
В оротник  стоячий, полы цельные, р у к а в а  'прямые с п олукруглы м и

{в 'Начале XX в. —  С. В .)  об этом знали лишь... старухи. Такие шубы исчезли, 
и их сменили шубьг монголо-бурятского покроя» ;(Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, 
стр. 167).
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отворотам и . В бока  вставлены  клинья, по д в а  с к а ж д о й  стороны, кото
рые не д оходят  до п о яса  и внизу не сшиты м е ж д у  собой, о б р аз у я  р а з 
резы  длиной около 40 см. В ерхуш ки  р азр езо в  у к раш ен ы  черны ми п ли 
совы ми н аш и вкам и . В оротник и л е в а я  пола вверху  обш иты полоской 
черной м атери и  ш ириной 3 см\ отвороты р у каво в  — из черного плиса; 
петли — из черн ы х ш нурков 30.

Весной и осенью  скотоводы носили ой тон — ш убы  из ш кур  овец 
с ш ерстью , отросш ей после весенней стриж ки  (мехом вн у тр ь ) .  Ой тон 
имел  невысокий стоячий воротник, цельную  п рям ую  спинку, б ока  без 
вставок. Н а  левой  поле п олукруглы й вырез. Р у к а в а  прямы е, с у ж и в а ю 
щ иеся  книзу. Обы чно воротник, к р а я  подола и левую  полу обш и вали  
черной тканью . Б о гаты е  скотоводы  об ш и вали  ой тон тканью . Н а  шубу 
взр о сл о го  т р ебо в ал о сь  пять-ш есть овчин. Зи м ой  скотоводы  носили д л и н 
ные ш убы  из зим них  овчин (сески и о ге  тон) или из зим них  ш кур  косули 
( э л и к  кежи н е ге й ) .  П окрой  их аналогичен  покрою  ой тон.

Н аи б о л ее  расп ростран ен н ы м  видом летней верхней о д еж ды  олене
водов  сл у ж и л  х а ш  тон, которы й ш или из изнош енны х оленьих ш кур 
или косульей (осенней) р о в д у г и 31. Он имел п рям ой  покрой, р а с ш и р я в 
ш и й ся  в подоле, прям ы е  р у к а в а  с глубоким и прям оугольны м и прой
м ам и. Н а  л евую  полу вдоль п олукруглого  в ы р еза  от левого  плеча до 
правой  подм ы ш ки нередко н аш и в ал и  полоску темной ткани.

Зи м ой  оленеводы  носили ш убы  из ш кур лося  или косули (рис. 97) 
мехом внутрь (туктуг). П окрой  его аналогичен  покрою х а ш  тон. С т о я 
чий  воротник из овчины или ш куры  оленя или косули о б ш и вал и  с н а 
р у ж и  тонкими полоскам и ш курки  белки. Л е в у ю  полу и о б ш л а га  р у к а 
вов об ш и вали  у зким и  п олоскам и  цветной ткани . К  левой поле иногда 
п ри ш и вали  о о р у к — полоску  из ко ж и  с головы лося  или из темной 
ткани , з а м е н я в ш у ю  кар м ан . О о р ук  носили у оленеводов не только 
ж ен щ и ны , но и м уж чины  и дети, в отличие от скотоводов, у  которых 
о о р у к  носили только  з а м у ж н и е  ж ен щ и ны . Ш убы  богаты х оленеводов  
бы ли покрыты цветной тканью .

Н а  пром ы сле  п одпоясы вались  к о ж а н ы м  ремнем , к котором у были 
подвешены р азли ч н ы е  охотничьи п р и н адлеж н ости  (с а а д а к ) .  С л е в а  на 
к о ж ан о м  кольц е  (и л г и ) висели к о ж а н а я  сум ка  д л я  хран ен и я  свинцовы х 
пуль  (о к  чанчы ы )  и м ерка  д л я  пороха (идеж и),  сде л а н н а я  из рога  или 1 
козли ны х копыт. С п р а в а  к поясу бы ла  подвеш ен а  к о ж а н а я  сумка 
(с а а д а к ) д л я  р азли чн ы х  м елких  при надлеж н остей ,  к ней обы чно на 
рем еш к е  б ы л а  п р и в язан а  пороховница из рога  коровы  (чы гак)  32.

У ходя на промысел, то дж и н ц ы  нередко подп оясы вали сь  узким  
ремнем  с коп ы тц ам и  косули на  его кон цах  (рис. 100). Д л я  изготовления  
такого  пояса косулью  ш куру  р ассти лал и  на зем л е  и в ы р езал и  из нее 
длинную  узкую  полоску, вкл ю чавш у ю  ш куру  с передних ног вместе 
с копытами. Р ем ен ь  д в а ж д ы  об о р ач и вал и  вокр у г  себя и з а в я зы в а л и ,  
выпустив концы рем ня  спереди. С зади  за  пояс сп р ава  за т ы к а л и  нож  
(биж ек)  в н о ж н а х  (рис. 101), п р и вязан н ы х  к поясу  р ем еш кам и .

Т одж ин ки  носили на поясе  одну-две подвесны е м еталлические  
п р я ж к и  (д е р ги ) ,  состоявш ие из двух  половинок, соединенных ш а р н и р а 
ми. Л и ц е в а я  сторона п р я ж е к  обычно орн ам ен ти р о ван а .  В ер х н яя  поло
вина у ж е  ниж ней , она имеет кольцо с вставленн ой  в него ременной 
петлей, через которую  п р о д ев ается  пояс. Д е р г и  исп ользовали  д л я  под
веш и вания  огнива  (оттук) и ко ж ан о го  или м атерч атого  кисета.

3» ГМЭ, №  454—20.
31 Р о в д у г а  — замша из шкуры оленя, лося, марала или косули.
32 В прошлом тоджинцы носили кожаные ремни не только на промысле. Е. Пе- 

стерев встретил в конце XVIII в. тоджинского чиновника; халат его был подпоясан \J  
ремнем, «на котором сплошь набиты серебряные бляхи» («Примечания...», LXXX, 
стр. 38).
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Рис. 96. Весенняя (осенняя) шуба ой тон

Рис. 97. Зим няя ш уба из ш кур косули



Рис. 98. Женщина в зимней шубе (скотовод)
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Рис. 99: а — оленевод в  хаш тон; б  — покрой хаш  тон

111

ч *
'



Рис 100. Пояс из шкуры косули (с копытами)

Рис. 102. КисетРис. 101: а — нож; б 
подвесная пряжка
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Рис. 103. Курительная трубка

К п р я ж к е  п р и вязы вал и  т а к ж е  н ож  д л я  сараны . Д е р г и ,  к а к  правило, 
п ри о бр етал и  у б урятски х  купцов.

О гниво д ел а л о с ь  из ж елезн ой  слегка  изогнутой пластинки, у к р е п 
ленной в ниж ней части  кож ан ой  сумочки, которую  часто  у к р а ш а л и  о р 
н ам ен ти рован н ы м и  м еталлическим и  н аш ивкам и . В сумочке хран и ли  
трут, крем еш ки . Т одж и н ц ы  при обретали  так и е  огнива у бурятски х  ку п 
цов или у тувинцев, п р и езж авш и х  из други х  районов.

К исет (тапкы х а в ы )  —  к ож ан ы й  или м атер ч аты й  — имел вид м е 
ш очка  с узким  горлы ш ком  на в з д е р ж к е  (рис. 102). К  его верхнем у  
к р аю  при креп ляли  на цепочке серпообразны й ж ел езн ы й  скребок  и 
к о п алк у  в виде изогнутого зубца.

Н а  пром ы сле п ользовали сь  короткой  шубой (чолдак-тон ) 33, кото 
рую ш или из ш кур  косуль  или п ер ед елы вал и  из старого  кышкы-тон.
Н а  левой  поле им елся  полукруглы й вы рез. С тоячий воротник был сшит 
из овчины, его нередко обш и вали  цветной тканью . Р у к а в а ,  с у ж а в ш и е 
ся  книзу, з а к а н ч и в ал и сь  о б ш л агам и  из овчины, обш иты ми тканью .

Т од ж и н ц ы  на охоте во время оттепели носили поверх ш убы  ко р о т 
кую доху  ( чагы , или х е в е н е к ) ,  сш итую  из летних ш кур  оленя или ко су 
ли  мехом н а р у ж у  (рис. 104). Н осили н а г ы  двух  покроев. У б ст^е  про
стого вместо воротника  —  круглы й вырез, полы одинаковой  ш ирины 
с о п р и к асал и сь  к р а я м и  и з а в я зы в а л и с ь  к о ж ан ы м и  рем еш кам и . Р у к а в а  
короткие, ш ирокие 34. Д р у го й  покрой отли чался  тем, что к левой  поле 
н а ш и в а л с я  кусок ш куры  с п олукруглы м  вырезом , а воротник  был с т о я 
чий. П р и  ношении л е в а я  пола з а п а х и в а л а с ь  поверх правой .

В 30-х годах  XX в. в Восточной Туве среди скотоводов  н ач ал  р а с 
п р остран яться  новый вид одеж ды : х ө в е ң н и г  тон— стеганы е х ал аты , по 
покрою аналогичны е  обычному тон. В н а ч а л е  они появили сь  в ц е н тр а л ь 
ных р ай о н ах  Тувы и несколько  позднее в Тодж е. Х ө в е ң н и г  тон и зготов 
л яли  из ткани , вату  простегивали  на швейной м аш и н е  или руками. 
Н осили  х ө в е ң н и г  тон главны м  о б р азо м  весной и осенью, некоторые н а 
д е в а л и  его т а к ж е  летом .

Р у б а ш к у  (х ө й л е н ) носили только  летом  (рис. 108). Ее  покрой Д

33 В других районах Тувы короткую шушу называют хөректээш, обычно ее д е 
тали из шкур овец или-коз.

34 В других районах Тувы чагы  шили из шкур домашней козы.
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Рис. 104: а — чагы; б — его покрой

аналогичен  терлик тон, д ли н а  несколько  н и ж е  пояса. О леневоды  часто 
д ел а л и  р у б аш к и  из старого  а лг ы  тон. Его  у к о р ач и в ал и  и соскребали  
шерсть. Р у б а ш к и  из ткани  (такого  ж е  покроя)  н ач али  д ел а т ь  в конце 
прош лого века . В н а ч а л е  XX в. рубаш ки  из ткан и  под верхней одеж дой 
носили ли ш ь  очень немногие, главны м  о б р азо м  баи. Н екоторы е б а т р а 
ки-тувинцы, р аб о тав ш и е  в хо зяй ствах  русских переселенцев, стали  но
сить в конце прош лого  века  р убаш ки  русского  покроя из хл о п ч ато б у 
м аж н ой  ткани .

Р у б а ш к и  у м уж чин, ж ен щ и н  и детей бы ли одинакового  покроя. 
Л етн и е  ш тан ы  (ч ү вү р ) ш или из ровдуги косули  (летней) или оленя 
(рис. 109). Д л я  изготовления  летних ш тан ов  при м ен яли  т а к ж е  дабу, 
бязь  и ки тай скую  д алем бу . З и м н и е  ш таны  ш или из ш куры  оленя или 
косули (осенней ) .  Ш тан ы  носили ш ерстью  внутрь. П окрой  мужских,
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Рис. 105. Оленевод в нагы

ж ен ск и х  и детски х  ш танов  бы л одинаков. В поясе  они стяги вал и сь  у з 
ким к о ж ан ы м  рем еш ком , продеты м  через петли, приш иты е к верхн е
му краю .

О дним  из н аи более  древн их  типов головны х уборов  был о н г ук  кежи  
бөрт —  ку п о л о о б р а зн ая  ш ап ка  из утиной ш курки . Убив утку, о б ди р ал и  
перья  с т у л о в и щ а  (кром е ш еи ) ,  о б р езал и  голову, кры лья , л а п к и  и осто
рож н о  сни мали  кож у. С ш и тая  ш ап к а  им ела  вид  ко л п ак а ,  не п р о м о к а 
л а  во врем я  д о ж д я .  Т аки е  ш ап ки  бы ли р асп ростран ен ы  только  среди 
оленеводов. И сп о л ьзо ван и е  птичьей кож и д л я  изготовления одежДы 
восходит к глубокой древности. П о-видим ом у, о д е ж д а  из птичьих ш к у 
рок им ела  в древности  у «лесных» племен С а я н  ш ирокое р а с п р о с т р а 
нение. Так , к и та й с к а я  летопись  сообщ ает , что у дубо бедные « д елали  
о д еж д у  из птичьих п е р ь е в » 35.

35 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 348,
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Рис. 107. Ношение хөвеңниг тон в жаркие летние дни

Рис. 108: а — рубашка и ее покрой; б — мужчина 
в рубашке

б



Рис. 109: а — штаны; б — их покрой

Рис. 110. Головной убор бүдээлге

Рис. 111. К апорообразны е головны е уборы



В эпосе тувинцев  встречается  у п о м и н а
ние об одеж де  из птичьей кожи.

Д р у ги м  весьма древним  типом головного- 
убора, бы товавш его  ещ е в н ач але  XX в., я в 
л я ется  б уд э эл ге  (рис. 110). Б у д э э л г е  шили из 
д вух  кусков сукна, соединенных продольны м 
швом. Н ер едк о  к р а я  обш и вали  ткан ью  д р у го 
го цвета . Ш ап к у  кроили с н ау ш н и к ам и  ( х а л -  
б а н ) ,  которы е носили обычно отогнутыми н а 
зад .  С переди  ш ап к а  им ела  небольш ой мыс, 
п р и кры вавш ий часть  л б а ;  на за т ы л о к  спус
к ал ся  выступ.

Головной убор с науш никам и , по покрою 
аналогичны й б уд э эл ге ,  но вы кроенны й из т к а 
ни, простеганной с ш ерстью , либо  из меха или 
м ерлуш ки  (мехом внутрь) и обш иты й сверху 
тканью , н а зы в а л с я  кы ш кы  бөрт (зи м н яя  ш ап 
к а ) .  И зо б р а ж е н и я  головных уборов  такого  
типа встречаю тся  на д ревн етю ркских  к а м е н 
ных и зв ая н и я х  Тувы  из урочищ  Ч а н а а ш
(рис. 112) и Булун.

Р асп р о стр ан ен н ы й  в н ач але  XX в. голов
ной убор ( к а л б а к  бөрт), к а к  правило , шили 
из овчин м ерлуш ек. Он имел тулью , сходную 
по ф о р м е  с буд э эл ге ;  околы ш  вместе  с н а у ш 
никам и вы к р аи в ал и  отдельно. Н ер едк о  ка л -  
бак  бөрт обш и вали  ткан ью  (рис. 113).

В стречался  у оленеводов тю бетейкооб
р азн ы й  головной убор ( д о в у р з а к )  из шкур, 
снятых с голов копы тны х (рис. 114).

У оленеводов до н а ч а л а  XX в. бы товал  
ское изваяние в Туве куп олообразн ы й  головной убор, вы кроенны й
(по Л. А. Евтюховой) из двух  ш курок  мехом н ар у ж у , сш иты х п ро

дольн ы м  швом. Н и ж н и й  край  его о т о р а ч и в а 
ли  м ерлуш кой  или ш куркой б елки . И знутри  к ш ап ке  при ш и вали  рем еш 
ки, з а в я зы в а е м ы е  под подбородком. И н огда  подобную  ш ап ку  обш и вали  
тканью , а сверху при ш и вали  у зел о к  из красн ого  м а т е р и а л а  и ленты. 
К  зад н ей  стороне головного у б о р а  обычно п ри ш и вали  кусок  ткани , при
кры вавш и й  заты ло к .

Головны е уборы  такого  покроя  ш или т а к ж е  из ш ку р о к  с голов 
лося , оленя и косули  (рис. 115). В этнограф ической  коллекции, с о б р а н 
ной Ф. Коном в Т одж е, имеется ш ап к а ,  сш и тая  из двух  половинок: 
передняя  —  из ш курки  с головы молодой косули, а з а д н я я  —  из ш к у р 
ки с головы взрослой  косули 36. Н а зв а н и е  головного  у бора  оп ределялось  
в зависи м ости  от того, из ш кур  какого  ж и вотн ого  он сделан. Изготов-* 
ленны й из -шкуры лося — б у у р  бажы бөрт, из оленя — и ви  бажы бөрт 
и т. д.

У скотоводов  и частично у оленеводов б ы ла  расп р о стр ан ен а  ш ап ка  
маактыг бөрт. О на  им ела простеганную  ш ерстян ую  (овечью) высокую 
коническую тулью  (ш а а л ы н ч ы н ) ,  обш итую  цветной тканью .

Тулью  о х в аты в ал и  стоячие р азр езан н ы е  сзади  поля ( к у л а к )  из 
ш куры  рыси, овцы  или ягненка , обычно -черного цвета. К верхней 
части тульи при ш и вали  ш иш ечку  (токша) в виде плетеного у зл а  из 
м атерчаты х  ж гутиков . От ш иш ечки вниз опуск алось  несколько  красн ы х 
лент  (м а а к )  дли ной  30— 40 см. От заднего  к р а я  тульи опускали сь  
т а к ж е  две  более  ш ирокие ленты  ( тумаа). Б а и  о б ш и вал и  тулью  ш ел 

36 ГМЭ, № 454—8.
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ком, а поля д е л а л и  из ш куры  
вы дры  или черного соболя. В 
сильны е м орозы  под ш ап кой  
носили н ауш ники  (чоокташ),
сш иты е из ш кур  ягненка  или 
косули.

Маактыг бөрт носили м у ж 
чины и ж ен щ и ны . Обычно о л е 
неводы  покупали  таки е  голов
ны е уборы  у скотоводов, но 
некоторы е ж ен щ и н ы  оленево
дов ш или маактыг бөрт с а 
ми. Г. Е. Г р у м м -Г р ж и м а й л о  
о п и сы в ает  у монголов Халхи 
головной убор м а л х а 37, сход
ный в общ ем  с маактыг  
бөрт.

Д л я  детей оленеводы  ш и 
л и  зим ние ш ап ки  из ш курок  
белок.

Ж е н щ и н ы  носили летом 
п л атки  из д ал е м б ы  (былаат, 
а р ж ы ы л ) , которы е вош ли в 
употребление, по-видимому, 
л и ш ь  в конце XIX в.

Е динственны м  видом об 
р ядо в о й  о д еж д ы  у тодж инц ев  
б ы л а  св а д е б н а я  ф а т а  ( тума
л а й )  (рис. 119).

В Государственном  м узее  этнограф ии  народов  С С С Р  со
х р а н и л а с ь  тумалай,  п ри везен н ая  в 30-х годах  из Т о д ж и  Ф. Коном. Она 
п р ед ставл яет  собой четы рехугольное полотнищ е из красной ткан и  длиной 
1,8 м, шириной 1,34 м, п о кр ы вавш ее  спину и плечи невесты. К верхнему 
его  кр аю  приш ит овальн ы й  кусок  зеленовато -голубой  ткани , н а д е в а е 
мый на голову.

П олотн ищ е собран о  на в зд е р ж к а х ;  концы в з д е р ж е к  соединены, о б 
р а з у я  небольш ое округлое  отверстие, от которого расходятся  скл ад ки .  
К р а я  его обш иты  полоской красн ой  ткани  и у к р а ш е н ы  три н ад ц атью  
п одвескам и  из разн оц ветн ы х  бус и китай ских  м о н е т 38. Т у м а л а й  шили 
т а к ж е  из зеленой, синей, голубой и белой ткани.

В качестве  украш ений , п ри ш и ваем ы х  к тумалай, исп ользовали  т а к 
ж е  просверленны е зубы  м а р а л а  и р акови ны  каури .

О бувь  бы ла  менее разнообразной . Зи м ой  м уж чины , ж ен щ и н ы  и 
дети  носили к ам усовую  обувь мехом н а р у ж у  (б ы ш к а к  и д и к ) с голе
н и щ ам и  (ч о д а ) до  колен (рис. 120). Д л я  изготовления  одной п ары  обу
ви  требуется  либо  четы ре к ам у са  (б ы ш к а к ) в зрослого  оленя или м а 
р ал а ,  либо  три к а м у с а  лося, либо  шесть к ам усов  косули. П одош вой  
( у л д у ң )  сл у ж и л а  к о ж а  со спинной части лося  или м а р а л а .  П окрой  
б ы ш к а к  и д и к  неслож ен. П ередн ю ю  часть  голенищ а ш ью т из двух  к у с 
ков камусов, к а ж д ы й  из которы х имеет  прям оугольную  ф орму, з а в е р 
ш аю щ у ю ся  у н и ж него  конца боковы м  выступом, об р азу ю щ и м  при сш и
в е  головку  с п олукруглы м  носиком. З а д н ю ю  часть  голенищ а ш или из

37 Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адная М онголия..., т. III, стр. 318.
38 ГМЭ, №  454— 22.
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Рис 114. Головной убо р  д о вур за к ; старик-оленевод в головном  уб о р е  до вур за к

Рис. 115. Головной у б о р  иви бажы  
борт



Рис. 116. Головны е уборы  маактыг бэрт



t

Рис. 117. Женщина в маактыг берт Рис. 118. Женщина в платке (скотовод)

одного, двух, трех или четырех прям оугольны х кусков кам уса  39. О бы ч 
но оленеводы  у дли н яли  голенищ е, при ш и вая  наколенники (х о н ч у ), 
которы е за щ и щ а л и  от холода  и проникновения снега в голенище.

Х о н ч у  шили из старой  одеж ды , нап ри м ер  из 
а лгы  тон, или из кам усов . К  верхнем у к р аю  
х о н ч у  при ш и вали  д в а  рем еш к а  (тунгу),  при 
помощ и которы х х о н ч у  п р и в язы в ал и  к поясу 
ш танов. В период глубоких  снегов поверх 
обы чны х меховых сапог, сшитых без хончу ,  
н ад ев али  съем ны е н аколен ники  (х у у ш ) 40, и з 
готовленны е из старой  ш убы. г

Весной и осенью пол ьзо вал и сь  ч улк ам и  
( у к ) ,  сш итыми из косульей  ровдуги. Зи м ой  
носили д в а  меховых (из ш куры  косули) ч у л 
ка разн о го  разм ер а .  Внеш ний чулок (длиной 
до колен а)  н а д ев али  мехом  н ар у ж у , короткий 
внутренний (длиной около  20 см)  — мехом 
внутрь. Л и ш ь  богаты е скотоводы  зим ой носи
ли стеганы е войлочные чулки, которы е п ри 
о б р етал и  у тувинцев други х  районов. Н и ж 
нюю, подош венную  ч ас т ь  вы сти лали  сухой 
осенней травой  или корой и подш ейны м в о л о 
сом лося . В конце XIX в. под влияни ем  р у с
ских н ач али  п ри м ен ять  портянки  из тряп ок  
или ш курок.

О б увь  шили ж и л ьн ы м и  нитями с п е ц и а л ь 
ным вы воротны м  ш вом (ыскыт-тап д а а р а а р )  
с п р оклад к ой  (ыскыт) из кож и  (рис. 122).

39 П осле того как голенище из камусов было сши
то, его обрабатывали: вначале смазывали кислым мо
локом, затем мяли в руках и в течение десяти дней 
дымили.

40 На центральнотувинском диалекте съемные на
коленники носят название огдешки.

Рис. 119. Свадебная на
кидка тумалай
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Рис. 120: а —  бышкак идик; 
б —  покрой

б

Рис. 121: а, б— хаш идик; 
в —  покрой



Рис. 122. Шов с прокладкой, приме
няемый при пошиве обуви

6

Рис. 123: а —  кадыг идик; б - -  его покрой; в —  чымчак идик



Л етом  оленеводы  носили ровд у ж н у ю  обувь (х а ш  и д и к ) ,  голенищ а 
<ч о д а ) которой ш или из ровдуги спинной части  ш кур косули, м а р а л а ,  
л о с я .  И н огда  д л я  пош ива исп ользовали  старую  р овдуж н ую  одеж ду .

Г оловку  (м а й ы к )  и подош ву  в ы к р а и в ал и  из толстой кож и  с шеи 
или  спинной части  лося. В н а ч а л е  XX в. д л я  изготовления подош в и 
то ло во к  н ач али  прим енять  готовы е кож и ф абричной  вы работки , кото 
рые при обретали  у русских купцов.

Скотоводы  в отличие от оленеводов  летом  носили чы м чак  идик  
и ка д ы г и д и к  —  обувь монгольского  типа из ко ж и  коровы (с х а р а к т е р 
ным, загн уты м  вверх  носиком д у м ч у к  и косым срезом  в верхней части 
голен и щ ).  Г оленищ е кады г и д и к  (ка д ы г  — «тверды й») крои лось  из 
двух, несколько с у ж аю щ и х ся  книзу  кусков вы делан н ой  ко ж и  (для  го
л ен и щ  исп ользовали  спинную часть  коровьей к о ж и ) .  Г оловка  в ы к р а и 
в а л а с ь  отдельно из двух  кусков  более  толстой кож и. П о д ош ву  изго
т о в лял и  из кош мы. Если кош м а бы ла  толстая ,  то подош ву д ел ал и  
в д в а  слоя, если тонкая , — то в три слоя; пр о ш и вал и  ее 10— 20 раз. 
К  ниж ней части  подошвы одним швом по кр аю  п одш ивали  толстую 
коровью  кож у. К о ж у  голенищ а о к р аш и в ал и  в сиреневато-коричневы й 
цвет корой сухой лиственницы.

Чымчак и д и к  (чы мчак  — «мягкий») отли чались  от ка д ы г и д и к  
тем, что имели не твердую , а м ягкую  ко ж ан у ю  подошву. Голенищ а 
их иногда д е л а л и  из вы деланн ой  кож и д о м аш н ей  козы. Т акую  обувь 
н а зы в а л и  т а к ж е  майтак идик.

У к р аш ен и ям и  служ и ли  серебрян ы е  перстни и к ольц а  ( б и л з е к ) , ко 
то р ы е  нередко н ад евали  на п альц ы  по нескольку  штук, серьги (сы р га )  
из серебряной проволоки и о р н ам ен ти р о ван н ы е  чеканкой серебряны е 
б раслеты  (богаа  —  у  оленеводов; билектээш-— у скотоводов).

М уж чины  с передней части  головы волосы сбри вали , а на темени 
за п л е т а л и  косу; бороду вы щ ипы вали .

а в

Рис. 124: а — накосное свадебное украш ение чавага; б — серьга;
в — браслет



Ж е н щ и н ы  и девуш ки  в п л етали  в волосы черны е ш елковы е нитки 
(беж инкара)  и сп летали  их в дли нны е косы. Э тот  обы чай бы л ш ироко 
распростран ен  среди тувинцев.

Н екоторы е б огаты е з а м у ж н и е  ж ен щ и н ы  носили в косах  чавага,.  
состоявш ую  из серебряной  орнам ен ти рован н ой  пластинки  (ч авага  ба- 
ж ы), к  которой бы ли п одвеш ен ы  бусинки (ч и н ч и ) ,  зак ан ч и в аю щ и еся  
кистям и золочены х нитей (д о к п а ) .  Ч авага  при обретали  в обмен на 
пуш нину у скотоводов  цен тральн ы х  районов Тувы.

У краш ен ием  костю м а (обычно ж ен ского)  с л у ж и л и  т а к ж е  у п о м и н а в 
ш иеся выше серебрян ы е  о р н ам ен ти рован н ы е  п р я ж к и  (д е р ги ) ,  которые 
носили, подвесив к поясу  с правой  и левой стороны.

Б о гаты е  скотоводы и чиновники Т о д ж и  покупали  у бурятских  
купцов и тувинцев степных районов  очень дороги е  у кр аш ен и я ;  их 
костюмы, сшитые из китай ских  ш елковы х  ткан ей  и до мелочей схожие- 
с монгольским и о б р азц ам и , зам етн о  отли чали сь  от одеж ды , к о торую  
носило п о д авл яю щ ее  больш инство  тодж инц ев .



ОБ Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  И СЕМЕЙ НЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Г Л А В А  5

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ

Р а з л о ж е н и е  первобы тнообщ инного  строя у племен Восточных С аян  
н ач ало сь  за д о л го  до XIX в. К итай ски е  летописи конца I ты сяч ел е 
тия н. э. свидетельствую т о сущ ествовании  у дубо  частной собствен
ности и им ущ ественного  неравен ства  '.

Тем не менее медленное разви ти е  прои зводи тельны х сил и п р о 
изводственны х отнош ений обуслови ло  сохранение в быту тодж инц ев  
вплоть до н а ч а л а  XX в. многих переж и тк ов  родового строя.

Так, тодж и н ц ы  р азл и ч али  себя по п р и н адлеж н ости  к родовы м 
группам  (сө ө к )  2. М ы  за р е ги стр и р о в ал и  в Т о д ж е  следую щ и е сөөк:  а к 
тодут, д а р г а л а р ,  д ар ган ,  демчи, ка р а -б а л ы к ч ы , кара-тодут , кара-
соян, кезек -ку у л ар ,  к езек -м аад ы , кы ш таг, м аады , саары г,  сарыг-со-
ян, соян, тодут, урат ,  х аазы т ,  хойюк, чогду, чооду, ш ады к, ш о к а р 3.

К а к  мы у ж е  отм ечали , а ал ь н ы е  объедин ения  в р ас с м атр и в а е м о е  
врем я  строились у ж е  не по родовому, а по тер р и то р и ал ьн о м у  при н
ципу. О д н ако  сөөк  тодж инц ев  сох р ан ял  е щ е  отдельны е при зн аки  рода, 
нап ри м ер  э к з о г а м и ю 4.

П е р е ж и тк о м  п ервобы тн ообщ ин ны х отнош ений в XIX в. у  тодж и н ц ев  
яв л ял о с ь  и п раво  коллективн ой охоты на соболя  на своей родовой 
территории 5. С у щ еств о в ал а  т а к ж е  кол л екти вн ая  собственность на не
которые охотничьи сооруж ени я , такие, нап рим ер , к а к  засеки ; с о х р а н я 
лись  некоторы е коллекти вн ы е  ф о р м ы  охоты и р асп р ед ел ен и я  добычи. 
Н о эти ф орм ы  собственности бы ли присущи не родовым, а соседским 
кочевым общ и нам . Т ак , засеки  у ж е  не п р и н а д л е ж ал и  конкретном у  роду, 
а коллективн ы е охоты велись ж и те л я м и  стойби щ а —  часто  п р ед став и 
телям и  р азли ч н ы х  родовых групп.

О дной из сохранивш ихся  традиц ий , восходивш их к родовом у  быту, 
был обы чай у л у г .  Он з а к л ю ч а л с я  в уравн и тельн ом  р а зд ел е  м я са  д о б ы 
тых на охоте дики х  копытных м е ж д у  всеми ж и те л я м и  а а л а  и проходил 
обычно так: когда  ж и тели  стойби щ а видели, что вернулся  охотник 
хотя  бы с косулей, то весть об этом  быстро р азн о си л ась  по стойбищу. 
Л ю д и  нач и н али  соби раться  в чуме охотника, одобрительно  в ы с к а з ы 
вал и сь  об удачной  охоте, х вали ли  его. О хотник р ас с к а зы в а л ,  где и как

1 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 348.
2 Опрошенные нами лица старшего поколения обычно давали ответ на вопрос, 

к какому роду они принадлежат. П оэтому нельзя согласиться с сообщением  
М. И. Райкова, будто «не многие из саянцев знают из какой они кости, а когда 
спросишь об  этом, то скаж ут название того сумына, в котором они числятся. Деление  
на сумыны чисто административное, искусственное и притом недавнего происхож де
ния» (М. Райков, Отчет..., стр. 448, 449). Более прав Ф. Кон, отметивший, что у  т о 
джинцев строго отличают «сююки» от «арбанов» (т. е. роды от административных еди
ниц. —  С. В .);  см. Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 144.

3 Расселение указанных выше родовых групп рассмотрено в главе 2 настоящей 
работы.

4 В настоящей работе мы называем родами такие группы восточных тувинцев, 
члены которых в XIX в., будучи связаны экзогамией, вели свое происхождение от 
общих предков, сознавали свою принадлежность к одному роду и имели общ ее родо
вое имя.

5 В конце XIX в. этот обычай фактически не соблюдался.
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добы л зверя . З а т е м  кто-нибудь из старей ш и х  ж и телей  а а л а  начинал  
дели ть  мясо. П ри  этом присутствую щ ие вспом инали , что в прош лы й раз 
стари к  вы дели л  таком у-то  человеку  зад н ю ю  ногу косули. Теперь  ее по
лучал  другой. Р е б р а  и грудинку дели ли  поровну м еж д у  всеми. О хот
нику о став л я л и  только голову, ш куру  и м ясо  со спины. В условиях  
соседской общ ины родственны е отнош ения при таком  р а зд ел е  уж е 
никакой  роли не играли.

Ярко опи сы вает  обы чай р а зд ел а  добычи С. Тока: «В сяки й раз, к о 
гда Т о м баш тай  подстрелит косулю  в верховьях  М ерген, налови т  в м о р 
ды хариусов  и тайм еней  или, уйдя  на Терзиг, у л о ж и т  в тай ге  м а р а л а  
своим верны м сам острелом , он всегда позовет  нас к себе. М ы  ещ е 
б ольш е раду ем ся ,  когда  сам и  увидим его издалека .. .

М ы вихрем  летим  н австречу  охотнику. В тороках  у него прикручен 
горный козел... Т о м баш тай  молчит и ш ироко  у лы бается . Н а тропу 
уж е в ы сы п ала  гурьба  детей из соседних юрт. Они шумят...

Все приветствую т охотника, п о зд р ав л я ю т  с добычей... соседи, от- 
торочив зверя ,  снимаю т с него шкуру...

В зрослы е начинаю т дели ть  добычу. С мотрю : сестру К ангы й  тож е 
при гласили  у частвовать  в дележ е.. .  Она х в а т ае т  обеими рукам и  про
тянутую  ей ногу косули и несколько  ребер, крепко п р и ж и м ает  к себе, 
к а к  будто боится, что кто-либо заб ер ет  н а з а д  д о ставш у ю ся  ей д р а 
гоценность.

П од  конец старш ин а  д е л е ж а  — старей ш и й ж и тел ь  а а л а  подносит 
д яд е  Т о м баш у  на простертых руках  оставш ую ся  часть косули:

— С егодня ты убил — мы поделили, з а в т р а  я убью  —  поде
ли ш ь т ы » 6.

А налогичны й обычай, известный под н азван и ем  нимат, был ш ироко 
р асп ростран ен  среди эвенков, у которых в с я к а я  добы ча, которую  м ож но 
было есть, п о д л е ж а л а  расп ределен и ю  м еж д у  ч лен ам и  стойбищ а, при
чем охотник, добы вш ий зверя ,  т а к  ж е  к а к  у тодж инц ев , не имел права  
сам  р асп р ед ел ять  добычу, это д ел а л  кто-либо д р у г о й 1.

У равн ительн ое  расп ределен и е  охотничьей добычи отм ечалось  ис
сл едо вателям и  у многих народов  Сибири. В сохранении этой родовой 
тр ади ц и и  больш ую  роль и грали  тя ж е л ы е  условия  ж и зн и  основной 
м ассы  т а еж н ы х  ж ителей , сам о сущ ествование  которых зави село  в з н а 
чительной м ере от удачи  охотника на промысле.

У оленеводов  и частично скотоводов Т о д ж и  был известен т а к ж е  
обы чай , по котором у мясо до м аш н и х  ж и во тн ы х  д ели лось  среди род
ственников (х а н  төрел), ж и в ш и х  в аале .  К а ж д ы й  ж и тел ь  а а л а ,  узн ав  
о том, что его родственник з а р е з а л  до м аш н его  оленя, приходил за 
мясом. Этот обы чай явл ял ся ,  возм ож н о, п ереж и тком  сущ ествовавш ей  в 
условиях первобы тнообщ инного  строя общ еродовой  собственности не 
только  на продукты  охотничьего пром ы сла , но и на д о м аш н и й  скот.

Б о льш ой  интерес в ы зы вает  обы чай ужа, впервы е отмеченный у 
тувинцев Е. Я ковлевы м . В своей работе  он писал: « Н ах о д к а ,  убитая  
добы ча  (кром е пуш нины) со ставл яет  п ри н адл еж н о сть  л и ц а  или лиц, 
затр ати в ш и х  известную  д олю  труда. Н о если случайны й встречный или 
человек , не при ним авш ий участия , подойдет и с к а ж ет  „ужа", то д о бы 
ча поступает или целиком  или значительной  частью  в пользован ие  это
го случайного  встр еч н о го » 8.

6 С. Тока, С лово арата, М., 1951, стр. 13— 15.
7 К. М. Расцветаев, Т унгусы  М ам яльского рода. Социально-экономический очерк 

с приложением тунгусских бюджетов, — «Труды Совета по изучению производитель
ных сил АН СССР», серия «Якутия», вып. 13, J1., 1933.

8 Е. К. Яковлев, Этнографический обзор инородческого населения долины Юж
ного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела М узея , Минусинск. 
1900, стр. 66.
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П озднее  этот обы чай  тувинц ев  упом и нали  в своих р а б о та х  Ф. Кон, 
Г. Г р у м м -Г р ж и м ай л о ,  Л .  П отап ов ,  В. Д у л о в  и д р . 9. О д н ако  он о с т а 
в а л с я  недостаточно изученным.

П р им енен ие  о бы чая  ужа  сводилось к следую щ ем у:
1. Е сли  охотник убил копы тное ж ивотное, но не успел погрузить 

м ясо  на оленя или л о ш а д ь  и в это врем я  подош ел человек (пусть 
д а ж е  соверш енно н езн ако м ы й ) ,  он о т д а в а л  подош едш ем у зад н ю ю  часть  
ту ш и  (уж а),  ш ку р у  (к е ш )  и одну ногу (бут). Если  охотник был пешим, то 
обы чай  д ей ствовал  до того м ом ента , пока  м ясо  не взвален о  на плечи.

2. Е сли  кто-либо подош ел к охотнику, целивш ем уся  в белку, и 
с к а з а л  ужа  до  вы стрела , в момент вы стрела  или после вы стрела , но 
д о  того, к а к  охотник п р и в язал  б ел к у  к  поясу, то подош едш ий з а б и 
р а л  белку  целиком . Если ж е  человек  крикнул ужа  и зд ал и  и, пока он 
подходил, охотник повесил белк у  на  пояс, то кри кн увш ий ужа. ничего 
не получал. О хотник говорил ему: «Ужаң эрте берип-дур»  (твое ужа  
п р о ш л о ) .

3. Если охотник уби вал  соболя, то подош едш ий получал  л и ш ь  по
лови н у  его. В этом случае  дей стви е  ужа  со х р ан ял о сь  только  до того 
м ом ента , пока охотник не п о лож и л  соболя за  пазуху.

4. Если охотник убил росом аху, то по обы чаю  уж а  он о тдавал  
хвост.

5. Если охотник убил м едведя , то о т д а в а л  ж елчь .
6. Если  охотник вернулся  в стойбищ е и привез добы чу в чум, 

где  в это врем я  н аходился  чуж ой  человек, тот, крикнув  ужа, получал  
часть  добычи. Если человек  з а ш е л  в чум после охотника, то обычай 
уж а  не дей ствовал .

7. О хотник убил  крупное ж ивотное, остави л  туш у в тайге , сам  
в о зв р ати л ся  в аал .  В момент его п ри бы тия  в чуме н аходи лся  человек. 
Е сли  гость о тп р а в л я л с я  вместе  с охотником за  тушей и пом огал  
привезти  ее в стойбищ е, то получал  свою д о лю  по обы чаю  ужа.

8. Охотник, убив косулю, о св еж ев ал  ее и, преж де  чем погрузить 
на  лош ад ь ,  расстели л  ш куру  на  зем л е  м ездрой вверх, чтобы она под
сохла. В это вр ем я  п о явл яется  человек , произносит ужа, берет  щ е
потку зем ли  и бросает  на ш куру, после чего ры вком  поворачи вает  
ш ку р у  отвесно. Е сли  б о льш ая  часть  зем ли  о стается  на мездре , значит 
охотник убил косулю  совсем недавно, и обы чай  уж а  в ступает  в силу.

9. Д в а  охотника, не вх о д ящ и е  в артель , одноврем енно  стреляли  
в зверя , но у одного из них прои зош ла  осечка. Тот, у кого это п ро
изош ло, все ж е  п о л у ч а л  свою д олю  убитого ж ивотного.

10. В одно ж и вотн ое  стр ел я л о  несколько  человек . П о п а л а  только  
пуля  одного из них. О пределяли ,  чья пуля  с р а зи л а  ж ивотное. Охотник, 
убивш ий ж ивотное , п о л у ч ал  его целиком, з а  исклю чением той части, 
к о то р ая  по обы чаю  ужа  переходила  в п о л ьзован и е  всех остальны х 
охотников, которы е дели ли ее м е ж д у  собой поровну.

Н а зв а н и е  о бы чая  {ужа —  « за д н я я  часть  ж ивотного») позволяет  
д у м ать ,  что обы чай этот с л о ж и л с я  прим енительно к  копытным ж и в о т 
ным и лиш ь позднее  р асп р о стр ан и л ся  на пушных. Он п р и м ен ялся  и к 
случайн ы м  н аход кам . В ск а зк е  «А ртаа-седи , А вы гаа-седи »  говорится  
о ссоре двух человек. Один из них н аш ел  ш ап ку-н еви ди м ку , другой 
в это врем я произнес уж а ; первый, несмотря на это, не отдал  ш апку, 
и з-за  чего во зн и к л а  ссора 10.

9 «Предварительный отчет по экспедиции Ф. Кона», стр. 66; Ф. Кон, Экспедиция 
в Сойотию, стр. 97, 98; Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия..., т. III, стр. 63: 
Л. П. Потапов, Черты первобытно-общинного строя в охоте у северных алтайцев, —  
сб. МАЭ, X, 1949, стр. 33; В. М. Д улов, Социально-экономическая история Тувы., 
стр. 142— 147.

10 «Артаа-седи, Авыгаа-седи». —  сб. «Тыва тоолдар», Кызыл, 1947, стр. 180.
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И так ,  об ы чай  ужа  о граничивал  п раво  охотника на личное п ри 
своение добы чи; обы чаем  ужа  п ользовали сь  в определенны х с л у ч а я х  
все, незави си м о от родовой п ри надлеж ности .

И зл о ж е н н ы е  выше условия  дей стви я  о бы чая  ужа  возникли, по- 
видимому, в период р азл о ж е н и я  родового строя и возникновения  со
седской общ ины , когда  стал о  н ар у ш аться  исклю чительное п раво  членов, 
рода охотиться  на родовой территории. О бы чай  ужа  мог в ы сту п ать  
к а к  своеобразн ы й выкуп за  право  охоты на территории чуж ого  
рода. В Т о д ж е  нам р а с с к а за л и  лю бопы тны й ф акт , п о д твер ж даю щ и й  это- 
полож ение. В н ач але  XX в. один из то дж и н ц ев  подал  ж а л о б у  на 
другого за  то, что тот, охотясь  на родовой территории первого, в его  
присутствии убил соболя, но не д а л  ему ужа.

О бы чай  ужа  был известен не только  в р ай он ах  Тувы, но т а к ж е  
у других народов  С аян о -А л тая .  У т у б а л а р о в ,  наприм ер, с о х р ан и л ся  
обычай, по котором у всякий человек, о к а за в ш и й ся  около  охотника 
в момент в ы стр ел а  и произнесш ий уч а м  бер, имеет п раво  в зять  ч ас т ь  
добычи, а если убит  мелкий зверь, то и всю ее и .

О стан овим ся  коротко  на х ар ак тер и сти ке  кочевой о б щ и н ы -а а л а  
тодж инц ев . В летнее  врем я в аал ы  входило  до 20 семей, в зи м н ее  
врем я а а л  состоял  из двух  —  пяти семей; ранней  весной а а л ы  опять 
р а зр астал и сь .  К а к  правило , состав  семей, входивш их в аал ,  был по
стоянным.

У читель Венкель, проводивш ий в июне — июле 1916 г. прививку  
оспы в р я д е  стойбищ  в бассейне  р. Х ам -С ы ры , при води т  сведения 
о составе  а а л о в  оленеводов.

О б сл ед о ван н ы е  им а а л ы  вклю чали  от 3 до 16 чумов (б о льш и н 
ство —  5— 10 чум ов) .  В сам ом  больш ом  а а л е  (16 чумов) в доли не  
р. Ак-Хем бы ло  65 ж и телей , а в сам ом  м ален ьком  (3 ч ум а)  — 12. 
В чум ах  ж и л и  семьи в средн ем  из ч еты рех-пяти  человек.

К а ж д ы й  а а л  имел обычно постоянную  территорию  кочевий, п асть 
бы скота и пром ы сла.

Обы чно в а а л а х  ж и л и  члены разн ы х  родов, нередко св я за н н ы е  
м еж д у  собой у зам и  свойства. О леневод  из рода соян р а с с к а зы в а л ,  
что он в течение нескольких лет  кочевал  вместе  с братом  м атери  и 
его ж еной. С ним и к о ч ев ал а  т а к ж е  дочь б р а т а  с м уж ем . Ф о р м а л ь н о  
эти три семьи явл ял и сь  член ам и  трех разл и ч н ы х  родовых групп, все 
они имели свои хозяйства , ж и л и  в отдельны х чумах, но, с о став л я я  
соседскую  общину, кочевали  совместно, д ел и ли  поровну добы чу; м у ж 
чины а а л а  у стр аи в ал и  коллективн ы е о б лав н ы е  охоты и т. д.

О дним из х ар ак тер н ы х  при зн аков  больш и н ства  соседских общ и н 
восточных тувинцев  бы ло примерно оди н ак овое  имущ ественное поло
ж ен ие  их членов, на что нам  у к а зы в а л и  многие и н ф орм аторы . В м есте  
с тем отдельны е баи кочевали  в окр у ж ен и и  нескольких беднейш их 
семей, которы е ф актически  о б сл у ж и в а л и  их хозяйства .

М е ж д у  некоторы ми а а л а м и  имелись за м етн ы е  им ущ ественны е р а з 
личия. Об этом свидетельствую т данны е, приводимы е В енкелем . Т ак ,  
аал , кочевавш и й осенью в вер х о зьях  К и ж и -Х ем а  и состоявш ий из 
10 чумов (42 ч ел о в е к а ) ,  имел  1200 оленей, а соседний а а л  в устье 
К у д ы р гал ы х а ,  состоявш ий из 14 чумов (50 человек ) ,  имел всего 
300 оленей 12.

11 С. А. Токарев, Докапиталистические пережитки в Ойротии, Л ., 1936, стр. 37. —  
Л. П. Потапов писал: «Если тубалар, убив белку, в то ж е мгновение встречал в тай
ге какого-либо охотника, хотя бы и совершенно незнакомого, то отдавал этому охот
нику убитую белку» (Л . П. П отапов, Черты первобытно-общинного строя..., стр. 39) 
Подобный обычай отмечен также у эвенков [ом. А. Ф. Анисимов, Родовое общество 
эвенков (тунгусов), Л ., 11'9в6, стр. 76].

12 Государственный архив Тувинской автономной области, ф. Р — 128, оп. 2, ед. 
хр. 131, лл. 13— 15.
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Хотя в соседской общ и не и сох р ан и л и сь  некоторы е виды к о л л е к 
тивной собственности (терри тори я  пром ы сла ,  засеки , равны й д ел еж  
м яса  диких ж и в о тн ы х ) ,  в ней го сп о д ство вал а  частн ая  собственность 
на дом аш н и й  скот, орудия  п р о м ы сл а ,  пуш нину и пр.

Глубину соци альн ого  рассл о ен и я  у то дж и н ц ев  в X V III  в. ярко  
рисует сообщ ение Е гора  П е стер ев а :  « Е ж е л и  у м и раю щ и й  с голоду 
приведет своего сына или дочь, которы е могут работать ,  к богаты м , то 
богаты й , е ж ел и  ум илосерди тся , или, лучш е с к азать ,  имеет н адобн ость  
в лю дях , возьм ет  себе бедного  в вечные слуги, а отцу и м атери  их 
и куска м яса  не д аст ;  по ч ем у  те  бедны е д о л ж н ы  с голоду  умереть, 
или Друг д р у га  съесть» 13.

У то дж и н ц ев  одно из основных средств  производства  —  скот  н а 
ходился  в б езр аздел ьн о м  частн ом  владен и и  отдельны х лиц; б о льш ая  
часть  скота б ы л а  сосредоточена в р уках  баев.

Н ап р и м ер ,  у с к о т о в л а д е л ь ц а  Тонм и т-чанги  бы ло около 100 л о ш а 
дей, более 80 коров, 130 овец  и коз |4.

М еж д у  тем зн а ч и т е л ь н а я  ч асть  то д ж и н ц ев  им ела  лиш ь по н еск оль
ку  голов скота  или, совсем л и ш е н н а я  его, ж и л а  охотой и р ы б о ло в
ством, б ат р а ч и л а  у баев .

С к отоводы -бедн яки  н а зы в а л и с ь  чады ы  15. В н ач але  XX в. только  
в одном а а л е  в урочищ е Э н -C y r  б ы ло  семь семей чадыы.  Т аки м  чады ы  
был, нап рим ер , Тонгурек из р о д а  ак-тодут, ж и вш и й с ж ен ой  и д о 
черью. Он з а н и м а л с я  обором сар а н ы , ры боловством  и охотой, а его 
сем ья  круглы й  год р а б о т а л а  у  бая .

С о ц и а л ь н а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  среди оленеводов  бы ла не менее 
резкой . А. Е р м о л а ев ,  посетивш ий Т о д ж у  л ето м  1915 г., пишет в своем 
отчете, что «есть семьи, в л а д е ю щ и е  с тад о м  в несколько  сот голов 
(300— 400)»  16.

Б а й  Д и л ен ч и  из рода к ы ш т а г  имел в н а ч а л е  XX в. около  200 о ле
ней и 8 ло ш ад ей ,  С евек  из р о д а  соян имел более  200 оленей и 10 л о 
ш адей , а у чиновника К ы зы л -чан ги  бы ло  500 оленей и 20 лош адей . 
Б ольш и н ство  ж е  хозяйств , к а к  мы у ж е  отм ечали , имело в среднем 
10 оленей.

Кол Д о р ж у  из рода соян  р а с с к а з а л  н ам , что его отец имел пять 
оленей, которы е погибли; п ри обрести  оленей вновь отец не мог. Их 
сем ья  пересели лась  к реке, все  свое им ущ ество  они носили на  себе, 
п ер ед ви гаясь  по тайге  в п о и сках  съедобн ы х  корней. Зн ач и тел ьн у ю  
часть  года они ж и л и  у р. Т ора-Х ем  и на оз. Т о д ж а , з а н и м а я с ь  ры бо
ловством . О тец  иногда у е з ж а л  на охоту за  б ел к ам и , в зяв  л о ш а д ь  
у  бая , за  это он у п л ач и в ал  б аю  2 0 — 25 ш к у р о к  белок  и б а р ба  сараны .

С. Т ока  в своей ав то би о гр аф и ч еско й  повести пишет: «О себе м ать  
р а с с к а з ы в а л а  скупо: „ Д е д  в а ш  —  бедный а р а т  — ж и л  на Д ора-Х ем е . 
У него ничего не было, к р о м е  н ескольких  оленей. К огда  ваш  дед  и 
б аб у ш к а  ум ерли, л а м а ,  которы й заочн о  лечи л  их, увел от нас  оленей... 
Ш ом у к таю  (б р ат у  С. К- Т ока .  —  С. В .)  при ш лось  уйти в б атр аки .  Все 
вы тогда  бы ли м аленьки е . Я т о ж е  пош ла  и скать  работу  по людям.. 
Н о  кому н у ж н а  б атр а ч к а  с т а к и м  вы во д ко м ?"»  17.

У тодж и н ц ев , т а к  ж е  к а к  и у  многих дру ги х  скотоводческих н а 
родов, сущ ествовали  с в о е о б р а зн ы е  ф орм ы  эксп луатац и и .

О дн а  из наи более  р асп р о стр ан ен н ы х  в Т о д ж е  ф орм  эк сп л у атац и и  
з а к л ю ч а л а с ь  в том, что баи  д а в а л и  б ед н як у  во врем енное пользован ие

13 «'Примечания...»,, ч. LXXX, стр. 57.
14 По данным, записанным нами у  Бараан Чайган Баадовича (колхоз «Совет

ская Т ува»), работавш его до  революции батраком у  Тонмит-чанги.
15 В центральных и западных районах бедняков называли ядыы.
16 Государственный архив Тувинской автономной области, ф. Р — 123, ед  хр 131, 

0— 2, л. 16.
17 С. Тока, Слово арата, стр. 7.
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рабочий скот ( х ө л е зэ э  м а л  6âSp  * -  «дать  бкоТ В н аем » ) ,  за  ЭТб бёдЯЯК 
д о лж ен  был возм естить баю  ХёЛёЗЭэ (обычно в виде пуш нины ) или 
отработать . Н ор веж ск и й  путеш ественник Э. Ольсен сообщ ает , что 
один богаты й тодж и н ец  за  пуш нину с д а в а л  в наем  оленей всем б ед 
н як ам  по  р. Систиг-Хем 18.

Б ольш и н ство  бедняков-олен еводов  край н е  н у ж д а л и с ь  в ездовых 
оленях д л я  ведения  пром ы сла , перевозки им ущ ества  при перекочевках  
и не могли обходиться  без «помощ и» бая.

З а  пользован и е  оленям и в течение зим него  сезона бед н як  у п л а ч и 
вал  баю  ш к у р к ам и  белок или изготовлял  новые берестяны е покрышки 
д л я  байского  чума.

А налогичны е формы  эк сп л у атац и и  бы ли р асп ростран ен ы  т а к ж е  у 
скотоводов долины .

Н ап р и м ер ,  з а  пользован ие  л о ш ад ь ю  в течение года б едняк  д олж ен  
был уплати ть  б аю  осенью или зимой д есятки  беличьих ш курок.

С у щ ество вал и  и другие  ф орм ы  эк сп луатац и и .
Б а й  п р ед о став л ял  бедн яку  на определенное  врем я дойную  корову 

или в а ж е н к у  (у оленеводов) д л я  доения. З а  это б едняк  д о л ж е н  был 
сохранить  в течение этого времени скот и в о звр ати ть  его вместе с 
приплодом баю. Этот обы чай  у скотоводов н а зы в а л с я  саап иш кен  
инек  (б у к в ал ьн о  «корова, в з я т а я  на дойку»).

Н адел ен и е  бедняков  скотом на вы пас  —  явление, ш ироко  расп р о 
страненное у скотоводческих народов  Азии: оно отмечено у алтай цев , 
к азахов ,  киргизов, монголов, бурят , х ак асо в  и др.

Все зем ли  Тувы, в том числе и Т о д ж а , н ом и нально  были собствен
ностью К итайской  империи; частной собственности на зем лю  не с у щ е 
ствовало. М е ж д у  тем лучш им и п астби щ ам и  (в особенности зи м н и к а 
ми) ф актически  в л адел и  ф еодалы -чи новни ки  и баи. П р о т е к а л о  это, 
конечно, не в ф орм е  ю ридического  о ф орм лен и я  собственности, а путем 
ф актического  п ользован ия . Б а и  строили на зи м н и к ах  пом ещ ения д ля  
скота, з а х в а т ы в а я  д л я  своего многочисленного стад а  н аи более  при
годные п астби щ а. Д р у ги е  скотоводы, разум еется ,  не могли пасти здесь 
свой скот.

В эк сп л у атац и и  рядовы х тодж и н ц ев  у ч аство вал о  и духовенство, 
котором у покрови тельствовали  ф ео дал ьн ы е  п рави тели  Тодж и. Б о л ь 
шинство л а м ,  по свидетельству  П. О стровских, ж и л о  за  счет п ри 
ношений своей паствы, «с которой они берут  за  р азн ы е  требы  и е ж е 
годно ещ е о б ъ е зж а ю т  сам ы е  о тдаленн ы е уголки  и получаю т подарки 
ш к у р к ам и  соболей, лисиц и б е л о к » 19.

В разорен и и  значительной  части рядовы х  тодж инц ев  не послед
нюю роль и гр а л а  н еэк в и в ал ен тн ая  м ен о вая  торговля  российских, ки 
тайски х  и прочих купцов, н аво д н явш и х  этот богаты й пуш ниной район.

Купцы п р о д ав ал и  свои то вар ы  в несколько  р аз  д о р о ж е  их ф а к 
тической стоимости, а пуш нину скупали  по очень низким ценам .

В конце XIX в. О стровских  писал, что в Т о д ж е  торговцы  об м е
нивали пачку  иголок ценой в 5 коп. на две  белки ценой в 20— 30 коп., 
а восьм уш ку  т а б а к а  стоимостью  в 4 коп. купцы оц ен ивали  в одну-две 
белки  2П.

А. Е р м о л а ев  сообщ ает , что в 1915 г. б ел к а  о ц ен и вал ась  в Т одж е 
в 10 коп., а купцы  п р о д ав ал и  ее в три-четы ре р а з а  д о р о ж е 21. П о тем 
ж е  дан ны м , только  русском у купцу С а ф ь ян о в у  тодж и н ц ы  бы ли долж н ы

18 Э. Ольсен, Оленеводство у  сойотов, стр. 379.
19 П. Е. Островских, Оленные тувинцы, стр. 88.
20 П. Е. Островских, Значение Урянхайской земли..., стр. 332.
21 Государственный архив Тувинской автономной области, ф. Р — 1123, оп. 2, д. 131,

л. 34.
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400 тыс. б е л о к 22, а всего их д о лг  российским торговц ам  накан ун е  
револю ции и счислялся  в 1,4 млн. б е л о к 23.

Обсчет, обман , спаи ван и е  водкой и спиртом бы ли составной частью  
торговых операций, прои зводи вш и хся  купцами.

Ч асть  товаров , доставлен н ы х  в Т одж у  китай ским и  и монгольским и 
купцами, тодж и н ски е  л ам ы  и чиновники везли в отдален н ы е  стойбищ а 
оленеводов, где п ер еп р о д авал и  по ещ е более  высоким ценам . Эти 
спекулятивны е операции бы ли одним из в аж н ей ш и х  источников обо
гащ ен и я  местны х чиновников и л ам .

В н а ч а л е  XX в. отдельны е баи-скотоводы  стали  исп ользовать  труд 
б атр ако в ,  н ан и м аем ы х  главны м  о б разом  д л я  пастьбы  скота , и о п л а 
чивать  их тр у д  натурой. Т ак , до  револю ции крупный бай  Тонмит, 
прави тель  хош уна, н ан и м ал  еж егодн о  несколько  батраков-п астухов .

П ри а н а л и зе  общ ественны х отнош ений необходимо учитывать, 
что Т о д ж а , к а к  и вся Тува, б ы ла  подчинена К итайской  империи (до 
1912 г.), в которой господствовал  военн о-ф еодальн ы й реж и м . Господ
ство иноземны х зах ватчи к о в  в зн ач ительной  м ере оп р ед ел ял о  особен
ности государственного  устройства  Тувы  в конце XIX — н а ч а л е  XX в.

В ласть  в Туве п р и н а д л е ж а л а  ки тай ском у нам естнику  —- Улясу- 
тай ском у  цзянь-цзю ню .

Во главе  хош унов —  основных адм и н и страти вн ы х  единиц в Т уве — 
стояли  прави тели  (у хер и -д а ) .

Хошун, к а к  мы у ж е  отм ечали , д ели лся  на сумоны. Во гл аве  сумона 
стоял ц за н ги  (ч а н ги ) ,  н а зн ач аем ы й  китай ским и  в ластям и  из п р ед ста 
вителей родовой знати  или баев ;  д о лж н ость  чанги  бы ла  н асл едствен 
ной. Сумон состоял  из ар бан о в ,  во главе  которы х стояли низш ие чи
новники — а р б а н н ы е  бошко.

В сум онах  и а р б а н а х  им елись  вы борны е старосты : сумон-тарга  и 
арбан-тарга.  Н есм о тр я  на то что их вы б и р ал и  на сходах, где присут
ствовали  все взрослы е  м уж чины , вы бор к а н д и д а т у р  целиком  зависел  
от чиновников. С таросты  безропотно вы полняли  все у к а з а н и я  п р ав и 
теля  хош уна и его чиновников.

П. О стровских  писал  о составе  чиновников в Т о д ж е  в конце XIX в., 
что во главе  хош уна стоял та-нойон, или г у г у р д а  ( у х е р и д а ) ,  которого 
з в а л и  просто — та. У хери-да  в переводе с м онгольского  зн ачи т  н а 
чал ьн и к  племени в чине дивизионного  ком ан ди р а ,  но по своему з н а 
чению, своим п р авам , почету это был губерн атор  области. Н и ж е  чином 
были: мерен,  ведавш и й  д ел а м и  хош уна, д ал е е  четы ре чанги  (по числу 
сум он ов) ,  затем  к у н д у  — сборщ ик податей, тарга — староста , б о ш к о  —  
десятн и к  и д ж илан  — чиновник особых поручений при т а-нойоне24.

П р а в а  чиновников, ф еодалов ,  д уховен ства  и рядовы х аратов , 
структура  и ф ункц ии органов  у п р ав л ен и я  и д руги е  вопросы го су дар 
ственного устройства  о п ределяли сь  «У лож ением  К итайской  П а л а т ы  
внеш них сношений».

Р я д о в ы е  а р а ты  бы ли соверш енно бесп равны  перед закон ом . Д а ж е  
сам ы й  низший чиновник — ар бан н ы й  бош ко по зако н у  имел «право  
строго поступать с теми, которы е не р ад я т  о своих о б я з а н н о с т я х » 25, 
и мог по л ю б о м у  поводу п о д вергать  ар ато в  пы ткам , ш тр а ф о в а ть ,  от
б и р ать  им ущ ество  и эксп л у ати р о вать ,  з а с т а в л я я  вы полнять  р азли ч н ы е  
работы.

П о л ь зу я с ь  бесконтрольностью  и произволом, чиновники быстро 
богатели  за  счет о граблен и я  населения . Н е случайн о  М. Р а й к о в  за-

22 Там же.
23 А. П. Ермолаев, Тоджа, стр. 18.
24 П. Е. Островских, Краткий отчет..., стр. 427.
26 «Уложение Китайской Палаты внешних сношений», т. I, СПб., 1828, гл. V, 

§ П8.

133



мечает, что «богаты м и могут быть у них то ль к о  н ачальствую щ и е  
ли ц а»  26.

К а ж д ы й  а р а т  был з а к р е п л е н  за  определен н ы м  сумоном и во всем 
зави сел  от воли чиновника. Р а й к о в  п и сал  но  этом у поводу: «С аянцы  
без р азр еш ен и я  своего н ач ал ь ств а  не им ею т п р ава  сдел ать  ни одного 
ш ага.. .»  27.

Крупны е ф еодалы  и чиновники м огли  ф актически  б ез н а к а за н н о  
убить лю бого  а р а та .  Если , согласн о  к и тай ском у  закон одательству ,  
кто-либо из «князей  первы х ш ести степеней, у п р а в л я ю щ и х  и не у п р а в 
л яю щ и х  дивизи ям и  (здесь  хош унам и . —  С. В .) . . .  т а к ж е  из тайцзиев  
и табунан ов , имею щ их д о л ж н о с т ь  ч ж а с а к а ,  убьет  с ум ы слом  человека, 
п р и н а д л е ж ащ е го  к другой  дивизии... н а к а з ы в а т ь  см ертоубий цу  в зы с
канием  с него девяти  д ев я тк о в  с к о т и н » 28. Е сли  ж е  ф ео дал  убивал  
человека  из своего хош уна, р а зм е р  ш т р а ф а  зн ач и тельн о  у м ен ьш ал ся  29. 
Но ж и зн ь  ф е о д а л а ,  его собственн ость  с т р о ж а й ш е  о б ерегали сь  з а к о 
ном: «Если какой  необуздан ны й р аб  посягнет  на ж и зн ь  своего госпо
ди н а  и успеет соверш и ть  злодеян и е , —  и зр езать  такого  злодея  на 
ч а с т и » 30. Если  кто-либо из а р а то в  о б р а щ а л с я  к  высшим орган ам , то под
вер гался  н а к а за н и ю  плетьми в 100 у д а р о в 31.

А ратов  по м ал ей ш ем у  поводу п о д вер гали  ж есточай ш и м  пыткам. 
Б ы л о  известно до 40 способов и зуверских  видов телесны х н ак азан и й , 
которыми ш ироко  п о л ьзо в ал и сь  чиновники.

Тувинские князьки , з а н и м а в ш и е  господствую щ ее полож ен ие  в го
сударстве  А лты н-ханов , в основном сохран и ли  свое полож ен ие  и после 
м аньчж уро-к и тай ского  н аш естви я ,  т а к  к а к  бы ли пособникам и м а н ь 
чж урски х  заво евател ей ,  пом огая  за х в а т ч и к а м  в порабощ ен ии  тувин
ского н арода .

П р а в и т е л я м и  Т одж и  бы ли представи тели  родовой аристократии . 
Ф. Кон п и сал :  « В л асть  ам бы н нойон а  н асл едствен н а  в его семье так  
же, к а к  в л асть  огурдов ( у х э р е д а ) ,  д ж я н г е  и кунду. В случае  п ре
к р ащ ен и я  рода, за  смертью , или если п рям ой  наследн и к  не достоин 
ш иш ки (чиновничий зн ак . —  С. В . ) ,  ш и ш ка  п еред ается  в д ругую  семью, 
родственную  первой. И н о гд а  при передаче  у частвует  народ . С обирается  
„чы ы ш ” , сход, на котором все ю ртохозяева  в ы р а ж а ю т  свою волю . Таким 
о бразом  избран , нап рим ер , тепереш ний Т одж и н ск и й  огурда»  32.

Основной формой ф ео дал ьн о й  эк сп л у атац и и  рядовы х тодж инц ев  
был а лб а н ,  в зи м авш и й ся  м ан ьч ж у р ск о й  ад м и н и стр ац и ей  в качестве  
н алога , которы м  о б л а га л о с ь  к а ж д о е  х озяй ство  тодж инск их  оленеводов 
и скотоводов. П ом им о а л б а н а  33, прои зводи ли сь  поборы на содерж ан и е  
чиновников ( у н д р у к ) .  З н ач и тел ь н у ю  часть  добытой пуш нины охотник 
бы л вы н уж ден  о тдав ать  в качестве  н ал о га .  М. Р а й к о в  сообщ ает, 
что более 3 тыс. соболей о т п р а в л я л о с ь  еж его д н о  из Т одж и  в Улясу- 
т а й 34, т. е. более  половины того, что д о б ы в а л о с ь  в наи более  «уро
ж ай н ы е»  на соболя годы. П о  у тв ер ж д ен и ю  многих наш их и н ф о р м а 
торов, в конце XIX —  н а ч а л е  XX в. в отдельн ы е  годы приходилось 
полностью о т д а в а т ь  все д обы тое  на  п р о м ы сл е  в качестве  албана .

З д е с ь  п рои зош ло сл и ян и е  ф е о дал ьн о й  ренты с налогом , отм ечен
ное К- М ар ксо м  у р я д а  н арод ов  Азии. И м е я  в виду ф е о д ал ьн о  з а в и 

26 М. Райков, Отчет..., стр. 447.
27 Там ж е, стр. 448.
28 «Уложение Китайской Палаты...», т. П, ч. I l l ,  §  1.
29 Там ж е, § 2.
30 Там ж е, § 4.
31 Там ж е, § 83.
32 Ф. Кон, Усинский край, стр. 89, 90.
33 По данным П. Е. Островских, албан включал по 3  соболя или 120 белок с 

человека (П. Е. Островских, Краткий отчет..., стр. 428).
34 М. Райков, Отчет..., стр. 461.
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си м о е  население  этих стран , К. М ар к с  писал: «Если не ч астны е зе 
м ел ьн ы е  собственники, а государство  непосредственно противостоит 
им, к а к  это н аб л ю д ается  в Азии, в качестве  зем ельного  собственника 
и вместе с тем суверена, то рента и н ал о г  совпадаю т, или, вернее, 
тогда не сущ ествует  никакого  н алога , которы й был бы отличен от 
этой ф орм ы  зем ельной ренты». И  д алее :  «...в этом случае  не сущ ест
в у е т  никакой  частной зем ельной  собственности, хотя сущ ествует  как  
мастное, т а к  и общ инное в л аден и е  и пользован и е  землей» 35.

Т аки м  об р азо м , х ар актер н ы м и  чертам и  общ ественны х отношений 
тодж и н ц ев  в X I X — н ач але  XX в. были, с одной стороны, р азл о ж ен и е  
остато ч н ы х  явлений родового строя, с другой — р азвитие  ф ео дал и зм а .

СЕМЬЯ И БРАК

В конце XIX — н ач але  XX в. у тодж инц ев , как  и у всех тувинцев, 
го сп о д ств о в ал а  м о н огам н ая  ф о р м а  семьи, но сохран и л ась  классиф и- 
к а т о р с к а я  система родства , что позволяет  п р ед п о л агать  о су щ еств о в а 
нии в прош лом  группового б рака .

У тувинцев, к а к  и у больш ин ства  други х  тю ркских  народов , т ер 
м инология родства  о бъедин яет  п р я м о е  и к о л л а т е р ал ь н о е  родство. М ы 
находим  здесь  общие н а зв а н и я  д л я  родственников по прямой и бо
ковой линии 36.

35 К. Маркс, Капитал, т. III, М., 1955, стр. 804.
36 Приводим основную номенклатуру родства н свойства, записанную нами з 

Т о д ж е (термины даны в первом лице): прадед — огбем; дед  — ирем (в других рай
он ах  Тувы кырган-ачам); бабуш ка — энем (кырган-авам); отец — ачам; мать —  
авам; сын —  оглум; дочь —  УРЛУМ (оглумнуң уруу); внук —  специального термина нет, 
в разговоре называют оглум (оглумнуң оглу); внучка —  специального термина нет, в 
разговоре называют —  уруум (оглумнуң уруу); старший брат-— какайым, хакам 
(акыйым, акым); жена старшего брата —  чеңгем (в других районах Ту.вы встречается 
термин чаа авам); младший брат —  дуңмам; ж ена младшего брата —  кенним; стар
ш ая сестр а—  увам(угбам); младшая сестра —  дуңмам; жена сына брата — кенним; 
м уж  дочери брата (старше говорящего) — честем; м уж  дочери брата (м олож е гово

р я щ е г о )— күдээм; сын брата (старше говорящ его)— акым; сын брата (м олож е гово
р я щ его)— дуңмам; сын сестры (старше говорящего) — акым; сын сестры (молож е го
ворящего) —  дуңмам; ж ена сына сестры — чүгем, кенним; дочь сестры (моложе 
говорящего) — дуңмам; муж  дочери сестры — күдээм; внучка сестры —- уруум; сын 

<брата отца (старше говорящего) — акайы, хакай, акым; сын брата отца (м олож е гово
р я щ его)—  дуңмам; сын брата матери (старше говор ящ его)— акым; сын брата мате
ри (молож е говорящ его)-— дуңмам; ж ена сына брата отца (старше говорящего) —  
чеңгем; жена сына брата отца (м олож е говорящ его)— хенним; дочь брата отца 
(старш е говорящ его)— у вам; дочь брата отца (м олож е говорящ его)— дуңмам; муж
дочери брата (старш е говорящего) — честем; м уж  дочери брата отца (м олож е говоря

щ его) — күдээм; м уж  младшей сестры —  күдээм; сестра отца — у вам; м уж  сестры от
ца —  честем; м уж  старшей сестры -—• честем; сын сестры отца (молож е говорящего) —  
дуңмам; старший брат матери — ирем; жена старш его брата матери — күүйүм; сын 
брата матери (старше говорящего) —  акым; сын брата матери (молож е говорящего) — 
дуңмам; жена сына брата матери (старше говорящ его)— хоой (күүй); сестра мате
р и — кадам, даай ава; муж  сестры матери —  ирем (в других районах Тувы этот тер
мин не распространен); старший брат отца -— ирем; младший брат отца (но старше 
говорящ его)— акайы (акым)— хакай; младший брат отца (молож е говорящего) —  
дуңмам; брат матери (старше говорящ его)— даайым (даайында); брат матери (моло
ж е говорящ его)-— дуңмам; сын сестры матери (старше и моложе говорящего) —  
дуңмам; брат д еда  — ирем; м уж  — ашаам; жена — кадайым; отец м уж а — ирем 
(в центральных и западны х районах Тувы —  бег); мать м уж а — кунчуум, кадам; -отец 
жены —  каттым; мать жены — кат-ием; зять (стар ш и й)— честем; зять (младший) — 
күдээм; брат муж а (старш ий)— ирем; брат м уж а (м л адш ий )— оглум; сестра мужа  
(стар ш ая )— кунчуум; сестра муж а (м л а д ш а я )— чуржум; ж ена брата матери (стар- 

лцая) — күүйүм; ж ена брата м у ж а — кунчуум; отчим —  честем (соңгу адам); мачеха — 
ченгем (сонгу ием); незаконнорожденный — сурас; родственники жены (старше гово
р я щ его )—-катааттар; родственники жены (молож е говорящ его)— чуржулар; близкие 
кровные родственники (родители, братья, сестры, двоюродные братья и сестры) — хан 
сгорел; члены одного рода •— соок терел.
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У тодж и н ц ев  строго р а зл и ч а л и с ь  н а зв а н и я  д ля  родственников по 
возрасту , о т р а ж а в ш и е  древн и е  возрастн ы е  группы. Н ап р и м ер ,  не су
щ ествовало  терм и н а  д л я  обозначен ия  родны х б р ат а  и сестры, но 
зато  строго р азл и ч ал и сь  родны е и к о л л а т е р ал ь н ы е  б р ат ь я  и сестры 
по возрасту .

Так, терми ном  д у ң м а  н а зы в а л и  своих м л адш и х  б ратьев  и сестер, 
детей сестры и б рата  отца, м о л о ж е  говорящ его . Д л я  обозначения  
старш и х  б ратьев  и сестер, родных, двою родны х  и трою родны х, м л а д 
ших братьев  отца (но стар ш е  говорящ его) с л у ж и л  термин акы  (у о л е 
неводов—  а к ы й ы ).

П ри а н а л и зе  к л асси ф и като р ск о й  системы родства  мы видим следы 
р азгр ан и ч ен и я  родственников  по линии м атери  и по линии отца, что 
о т р а ж а е т  реш аю щ ее  значение  родовой п р и н адлеж н ости  в брачны х 
отнош ениях в период  сущ ествован и я  экзогам и и . Н ап р и м ер ,  б р ат  м а 
тери (стар ш е говорящ его)  носил н азван и е  даай,  а б р ат  отца — акы.

У тувинцев, в том числе и у тодж и н ц ев , сестру м атери  (старш е 
говорящ его) н азы в аю т  д аай  ава.  У а л та й ц е в  д л я  обозначен ия  дяди  
по м атери  сл у ж и т  термин тай (ср. даай  —■ у тувинц ев).  Этим т е р 
мином у а л тай ц ев  н а зы в а л и  и некоторы х други х  родственников м а 
тери — б аб у ш к у  по матери  и свойственников, яв л яв ш и х ся  родствен 
никам и д яди  по м а т е р и 37. Очевидно, что терми н  д аай  о б о зн ачал  в 
прош лом у предков тувинцев, к а к  и у ал тай ц ев ,  членов м атери н ского  
рода. В этой связи  нельзя  не у п о м ян у ть  об очень интересных ф а к т а х  
из о бласти  сем ейно-брачны х отношений, зап и сан н ы х  Ф. Коном в н ач але  
XX в. в Туве. Он отмечает, что в пределах  рода  (т. е. с родственн икам и  
отц а)  б р аки  бы ли ф актически  зап р ещ ен ы  (родство  по линии отца 
д о л ж н о  бы ло  быть не б л и ж е  восьмого к о л е н а ) .  « Н аоборот ,  — пишет 
Ф. Кон, — б р ак и  с б л и ж ай ш и м и  родственн икам и  м атери  ничем не 
ограничены: м ож н о  ж ен и ться  на двою родной сестре по м атери  и д а ж е  
на сестре м а т е р и » 38.

О д ал е к и х  п ер еж и тк ах  группового б р ак а ,  возм ож н о, сви детель
ствует предание  в тувинском  ф о льклоре  о времени, когда  м л адш и й  
б рат  (д уң м а )  имел право  вступать  в связь  с ж ен ой  старш его  б рата  
(ч в н ге ) .  Н а м и  бы ла за п и с ан а  сказк а ,  в которой говорится, что ж ен а  
охотника, когда тот был на промысле, встречалась ,  согласно  обы чаю , 
с его м л адш и м  братом . М у ж  рядом  очень хитроум ны х действий д о б и 
вается  п р ек р ащ ен и я  этой связи . Х арактерн о ,  что м у ж  в ск азк е  не 
за п р е щ а е т  половую  связь  ж ен ы  и б р ата ,  а о б м ан ы в ает  их, р а с с к а з ы 
вая  своей ж ен е  стр аш н ы е небы лицы  о болезни  б р ата ,  а б р ату  — о бо 
лезни  ж ены.

М. Р а й к о в  пишет о т о д ж и н ц ах  (1898 г .) :  «В отнош ениях м еж ду  
полам и  —  п о лн ей ш ая  свобода:  ж ен ы  вовсе не отли чаю тся  верностью  
своим м у ж ь я м » 39. О п и сы вая  семейные отнош ения, Ф. Кон отмечает: 
«Во многих сойотских поселках...  мне приходилось  видеть юрты, в 
которы х ж и л и  взрослы е девуш ки , к а ж д а я  в отдельной  юрте.

Это д ел а л о с ь  д л я  того, чтобы д ев у ш к а  м огла  р а с п о л а га ть  собой 
и без стеснения при ним ать  своего возлю бленного , н есм отря  на то, 
что ни д еву ш к а ,  ни парень  не соби раю тся  скрепить этой связи  б р ач 
ными у з а м и » 40. А налогичны е явлен и я  н а б л ю д а л  В. В аси льев  у тоф а-  
л а р о в  41.

37 Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев..., стр. 257.
38 Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 133.
39 М. Райков, Отчет..., стр. 447.
49 Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 128.
41 В. Васильев, Краткий очерк быта карагасов, —  «Этнографическое обозрение», 

LXXXIV— LXXXV, М., 1910, стр. 61, 62.

136



В общ их ч ертах  кл а с с и ф и к а то р с к ая  систем а  родства  у тувинцев’ 
сходна с сущ ествую щ ей у северны х а л та й ц е в  (кум ан дин цы , челканцы , 
т у бал ар ы , ш о р ц ы ),  у которы х еще в недавнем  прош лом со х ран яли сь  
некоторые п ереж и тк и  группового б рак а .  Л . П. П о тап о ву  у д ал о с ь  у с 
тановить, что, наприм ер, у кум ан ди н ц ев  и т у б а л а р о в  м у ж ч и н а  имел 
право  вступать  в половую  связь  с нескольким и категори ям и  ж ен щ и н 
(в зависи м ости  от р о д ст в а ) ,  в которы е входили дочери б р а т а  матери ,, 
дочери  сыновей б р ата  м атери  и ж ен ы  сыновей братьев  матери , ж ены  
старш и х  братьев , м л адш и е  сестры ж ены . «Это право, —• у к а зы в а е т  
Л . П. П отапов , — не я в л ял о с ь  обязан ностью , но оно д о п у скал о сь  о б 
щ ественны м  мнением и... иногда о с у щ е с т в л я л о с ь » 42.

У тодж инц ев , в особенности у оленеводов, в отличие от тувинцев 
степных районов  до недавнего  времени с о х р а н я л а с ь  родовая  экзогам и я .  
Б р а т ь  себе ж е н у  или вступать  во вн ебрачн ы е  половые отнош ения 
м ож н о бы ло только  с ж ен щ и н ой  из другого  рода.

Г осподствую щ им  способом заклю чен и я  б р а к а  у то дж и н ц ев  бы ла 
у п л а т а  к а л ы м а  (х а л ы н ) сем ьей  ж ен и х а  сем ье  невесты. Н ер ед к о  были 
случаи  сватовства  м алолетн и х  детей. Т ак , у  оленевода  А к Д илен чи  
из рода д а р г а н  был трехлетний сын. Н а х о д я с ь  в пути, Ак Д илен ч и  
за е х а л  в чум, где ж и л а  сем ья  из рода  кы ш таг. У них только  что 
роди лась  дочь, в связи  с чем бы л з а р е з а н  олень и устроен п р азд н и к  
(т өрээниниң тою). П р и н и м ая  участие в пи руш ке, А к Д и л ен ч и  решил 
избрать  эту  девочку  невестой своему сыну. П о сл е  пируш ки к а ж д ы й  
присутствую щ ий д ар и л  р оди телям  н оворож денн ой  какую -н и будь  вещь: 
лоскуты  м атерии , ремень и т. п. А к Д иленчи , подарив  сер еб р я н у ю  по
ясную п р яж к у , с к а за л :  « В а ш а  дочь будет моей дочерью , у  меня есть 
м аленьки й  сын». Т а к  состоялось  сватание .

В ы б и р ал  невесту д л я  своего сына отец. С д е л а в  вы бор и посове
то вавш и сь  с ж еной , отец о т п р а в л ял с я  в чум родителей  невесты. Отец 
ж ен и х а  приходил с п од аркам и , состоявш им и обычно из огнива, ш курки 
соболя  или нескольких  д есятков  ш ку р о к  белок , куска  ш елк овой  м а те 
рии. З а й д я  в чум родителей невесты, он д е р ж а л  подарки  на вы тянуты х 
р уках  и произносил: « И щ у  неугасим ы й оч аг  и нескончаем ую  сарану» . 
Е сли  отец невесты  был согласен , он п ри ним ал  подарки , если нет, 
то о тдав ал  их обратно, что сви детельствовало  об отказе.

С м ом ента  принятия  п о д ар ка  сосватан н ы е  считались  ж ен ихом  и 
невестой (душтуктар). П о ка  невеста не д о ст и га л а  брачного  возраста ,  
отец ж ен и х а  периодически  д е л а л  подарки  отцу невесты. П о д ар к и  эти 
ш ли  в счет к а л ы м а .  Обычно невеста бы ла  м о л о ж е  ж ен и х а ,  но нам 
н а зы в а л и  т аки е  семьи, где м у ж  был на несколько  лет  м о л о ж е  жены. 
С оверш ен нолети е  девуш к и  оп р ед ел ял о сь  не по возрасту , а по ее ф и 
зическом у развитию . И м ел и сь  случаи  вступления  в б р ак  т р и н а д ц а т и 
ч еты рн ад ц ати летн и х  девочек.

М. Р а й к о в  приводит ф а к т ы  о том, что ж ен их , поселивш ись в ч у м е  
родителей  невесты, ж и вет  та м  со своей невестой к а к  с ж ен ой в течение 
нескольких лет, пока  не в ы п л ати т  весь кал ы м , и лиш ь после этого1 
перевозит  ее к  с е б е 43. Н а ш и  ин ф о р м ато р ы  отри ц али  так у ю  ф о р м у  
заклю чен и я  б р ак а ,  д оп уская  только  отдельны е исклю чительны е случаи 
этого рода. Тем не менее сообщ ение Р а й к о в а  интересно, т а к  к а к  опи
с ан н ая  им ф о р м а  закл ю чен и я  б р а к а  я в л яется  весьм а  древней, восхо
д ящ е й  к том у времени, когда  к а л ы м у  ещ е не п р и д ав ал о сь  больш ого 
значения  и ф акти ческое  брак осочетан и е  происходило до его уп л аты  44.

Д о  свадьб ы  ( к у д а )  д о л ж е н  был 'быть полностью  уплач ен  весь к а 
лым. У оленеводов  в к алы м  о б язател ьн о  входили:

42 JT. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев..., стр. 257, 258.
43 М. Райков, Отчет..., стр. 447, 448.
44 Н. А. Кисляков, Семья и брак у  таджиков, — КСИЭ, XVII, 1952, стр. 78.
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1) р у ж ье  —  «за позвоночник невесты» (о о р га зы н ы ң  сөөгү дээш  
б и р  боо б ээр )]  2) бронзовы й котел — «за  череп невесты» (баж ының  
сөөгү  дээш  бир  паш  б ээр );  3) ездовой олень —  «за ездового оленя, 
на котором невеста  н ауч и лась  ездить» ( у р у г н у ң м у н у п  өөренген  чарызы  
д ээ ш  бир чары  бээр )]  4) с а м к а  оленя или к о б ы л а  — «за  молоко, кото
рое вы сосала  невеста из груди матери»  [ур угн уц  ээп өскен  авазы н ы ң  
с ү д ү  дээш  м ы н д ы  ( азы  бе)  бээр].

В кал ы м  скотоводов д о л ж н ы  были входить лош ад ь ,  а т а к ж е  р а з 
личное хозяйственное им ущ ество  стоимостью  в одну л о ш а д ь  — топор, 
пуш нина, кусок ткани , т а б а к ,  чай и др. Н епосредственн о  перед  с в а д ь 
бой  родители ж ен и х а  д о л ж н ы  бы ли отдать  родителям  невесты лош адь, 
к о то р ая  носила н азван и е  суй  аъды.

К ал ы м  зави сел  в зн ачительной  м ере от состоятельности родителей 
ж ен и ха .  Б аи -о лен ево д ы  о б язател ь н о  в клю чали  в кал ы м  лош адей .

Н ап р и м ер ,  один из н аш их и н ф орм аторов  (Ак Д и лен чи , 71 год, 
род кыш гаг, колхоз «1-е М ая» )  рассказал ,  что его отец —  бай  включил 

8 к ал ы м  за  невесту, помимо вещей, одну л о ш ад ь ,  ш есть оленей (од
ного ездового, трех  важ ен о к ,  двух  те л я т ) .  П о  словам  н аш и х  и н ф ор
м аторов , в прош лом  родственники пом огали  соби рать  к а л ы м  отцу 
ж ен иха , одн ако  в н ач але  XX в. этот обы чай  п р ак ти ко в ал ся  очень 
редко.

Б ед н як и  у п л ач и вал и  обычно в качестве  к а л ы м а  лиш ь сар ан у ,  ш к у 
ры ж и вотн ы х  и пушнину. Так , очень бедный оленевод  М ан ч ы м ай  из 
рода  д ар га н ,  ж и вш и й  по р. Х ам -С ы ра ,  имел всего одного оленя. 
К огда  он ж ен и л  своего сына, он привез родителям  невесты калы м , 
состоявш ий только  из четырех барба,  нап олн енны х сараной , и н есколь
ко беличьих ш курок . В этой связи  интересно сообщ ение китайской 
летописи танского  времени о том, что у племен дубо «при св ад ь б ах  
богаты е д а в а л и  лош ад ей ,  а бедные приносили оленьи кож и  и сараньи  
корен ья»  45.

Если отец невесты считал , что калы м  вы плачен , он д о го в ар и в ал ся  
с  отцом ж ен и х а  о свадьбе. Роди тели  невесты  строили д л я  нее к во
стоку  от своего чума сп еци альны й м ален ьки й  чум (б ө ө д е й ) . Затем  
родители невесты вы деляли  приданое, в клю чавш ее  у оленеводов, 
по требован и ю  норм обычного права , е здового  оленя с вьюком, в 
котором  с о д е р ж а л а с ь  о д еж д а ,  посуда, иглы, ш ило  и д руги е  п р и н ад 
леж ности . У скотоводов в при даное  д о л ж н а  б ы ла  вх о д и ть  корова  
и одна или несколько  овец, а т а к ж е  утварь . О д н ак о  в ы п л а т а  п р и д а 
ного т а к ж е  за в и с е л а  от им ущ ественного  п олож ен и я  родителей  не
весты. Б ы л и  случаи, когда при даное  состояло  лиш ь из нескольких 
м елких  предм етов  д о м аш н его  обихода. П о сл е  постройки чум а роди
телям и  невесты  ж ен их  ехал  в ее аал .  У скотоводов  в ден ь  приезда  
ж ен и х а  у с т р аи в а л с я  п р азд н и к  (к у д а  тою), п р о д о л ж ав ш и й ся  два-три  
дня. П ересели вш и сь  в чум невесты, ж ен их  ж и л  там  от 5 до 30 дней, 
п о льзуясь  всеми п р ав ам и  м у ж а . Обычно, ж и в я  в чуме невесты, ж ен их  
ходил на охоту, пом огал  ее родителям . О днако , по утвер ж ден и ю  
н аш и х  ин ф орм аторов ,  это не я в л ял о с ь  дополнительной  частью  кал ы м а , 
а  лиш ь тради ц и он н ы м  обы чаем  помощ и родны м ж ен ы  со стороны м уж а . 
П р о ж и в  некоторое врем я в чуме невесты, ж ен и х  увозил  ее в свой 
аал .

С м ом ента  отъ езда  из а а л а  невесты ж ен и х  и невеста счи тались  м у
ж е м  и женой.

О б р яд  переселения  ж е н и х а  на сравнительно  продолж ительны й

45 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 349.-— Однако возможно, что сооб
щение отраж ает деление дубо на две группы: таежных жителей— оленеводов— и степ
ных жителей — коневодов.
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■срок в чум невесты  явл яется ,  возм ож но, п ереж и тком  м атр и локальн ой  
ф орм ы  б р а к а  46.

С мнением д евуш ки  родители при решении вопроса о заклю чении 
б р а к а  не считались. Н ередк о  д ев у ш к а  у м о л я л а  родителей не о тдавать  
ее  з а м у ж  за  нелю бим ого  ч еловека , п л а к а л а .  Не у теш али : «Т ам  будет 
твой народ , там  будеш ь ж и ть ,  там  будут у тебя  дети, там  ты умреш ь».

Т я ж е л у ю  д олю  девуш ки, вы ходивш ей  з а м у ж  за  нелю бимого, от
р ази л  ф ольклор . В одной из тодж инск их  песен поется:

Умирать очень страшно:
На сырую землю бросят.
Вырастешь — тож е страшно.
Чужим людям отдадут.

Ф. Кон писал: «П о л о ж ен и е  ж ен щ и н ы  в семье находилось  в строгой 
зависимости  от заж и точн ости  и полож ения , зан и м аем о го  м уж ем . В бо
г а ты х  сем ьях  ж е н а  ничего не д ел ает ,  если не считать  делом  покри
ки ван и е  на р а зб ал о в а в ш и х с я  детей или м елкой  работы  по дому; 
в бедных сем ьях  ж ен щ и н а  б ы л а  з а в а л е н а  работой  до устали , до и з 
н ем ож ения . У тодж инц ев , нап рим ер , муж, уходя  на охоту, у к а зы в а л  
ж е н е  место, куда  он явится  во врем я пром ы сла , и на это место она 
д о л ж н а  бы ла  с детьми, со всем скарбом  перекочевать . Вся работа  
по перекочевы ванию  л е ж а л а  на ней, она вью чила  лош ад ей ,  перего
н ял а  скот и т. д . » 47.

П р ен еб р еж и тел ьн о е  отнош ение к ж ен щ и н е  п р о являлось  у тувин
цев в оскорбительной  кличке херээж ок  — нен уж ная .

В Т о д ж е  н а р я д у  с м оногам ией  были случаи  двоеж ен ства .  Н апри - ■ 
мер, Д о гдей  Ш а г д а а ,  богаты й оленевод, чиновник из рода кезек -м аады , 
в н ач але  XX в. имел двух  ж ен . О дна  ж е н а  на лето  о с т а в а л а с ь  со скотом 
в долине, а с другой  он откоч евы вал  в тай гу  с оленями. Ж е н а ,  з а н и 
м а в ш а я с я  скотом, б ы ла  из рода  тодут и п о л у ч и л а  опыт по ведению 
скотоводческого  хозяйства  ещ е ж и в я  с родителям и. Д р у г а я  ж е н а  бы ла 
•оленеводка , из рода кы ш таг. Д о гдей  Ш а г д а а  был весьм а  богат; он 
имел 100 лош ад ей ,  около 100 коров, более 50 овец и коз, более 80 о л е
ней

Б ерем ен н ы е  ж ен щ и ны  р а б о та л и  в до м аш н ем  хозяйстве  до н аступ 
ления  родовых схваток . Е ли  ту ж е  пищу, что и остальн ы е члены семьи.

Р оды  совер ш ал и сь  в чуме. Р о ж ен и ц е  пом огали  пож и лы е  женщ ины . 
С п ец и альн ы х  повитух не было. В чуме при сутствовали  только  близкие 
родственн ики  —  женщ ины .

У оленеводов  ж ен щ и ны  р о ж а л и  полусидя  или на коленях, но не 
л е ж а .  В этом сохран и лся  древн ий  обычай, которы й был ещ е в X III  в. 
•отмечен В. Р у б р у к о м  у м онголов: « Д л я  родов они никогда не л о 
ж а т с я  в постель»  48. Во врем я первы х родов к двум  противоп олож ны м  
ж е р д я м  чум а п р и вязы вал и  а р к а н  и ж е н щ и н а  р о ж а л а  полусидя, ух 
вативш и сь  за  конец а р кан а .  П упови ну  {хини)  п ер евязы вал и , а затем 
п ерер езал и  нож ом , это д е л а л а  с а м а  м ать  или п о м о гаю щ ая  ж ен щ и н а .  
П у п о в и н у  вм есте  с последом  (сыртыы) з а к а п ы в а л и  под деревом  в 
100—1200 м  от чума. Если роды  кончались  благополучно, у ж е  через 
д ен ь-два  ж е н щ и н а  н ач и н ал а  работать . А нтисани тарн ы е  условия  родов 
приводили часто  к тя ж е л ы м  за б о л е в а н и я м  н оворож денн ого  и матери. 
Р е б ен к а  м ы ли в соленой воде, о б м аты в ал и  м ягким и  ш к у р ам и  и о б в я 
зы вали .  К о р м и ть  грудью  н ач и н ал и  обычно на третий день. Со дня 
р о ж д е н и я  ребен ку  д а в а л и  сосать  кусочек сырого курдю чного  сала

46 Сущность аналогичных явлений раскрыта М. О. Косвеном в статье «П ереход 
от матриархата к патриархату», —  сб. «Родовое общество», М., 1951, стр. 90, 91.

47 Ф. Кон, Экспедиция в  Сойотию, стр. 137.
48 В. Рубрук, Путешествие в восточные страны, СПб., 1911, стр. 78.
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Рис. 126. Ребенок в лю льке



б а р а н а  или оленя. Если сал а  не было, то д а в а л и  сосать кусочек ва- 
реного м яса. Р е б ен к а  корм и ли  грудью  в течение нескольких лет; 
и н о гд а  четы рехлетний ребенок ещ е сосал  грудь.

Л ю л ь к у  (к а в а й ) д е л а л  отец (у оленеводов  — из бересты, у  ско 
т о в о д о в  •— из д ер е в а )  (рис. 125).

Д н е м  ее п одвеш и вали  к ж е р д я м  чума, а на ночь м ать  стави л а  
л ю л ь к у  рядом  с собой и к о р м и л а  ночью ребен ка . В бедны х сем ьях  
м атери  нередко  приходилось уходить, о став л я я  ребен ка  одного, крепко 
п р и вязан н ы м  к лю льке.

У скотоводов под ребенка в л ю л ьк у  п о д к л а д ы в ал и  сухой коровий 
или овечий помет, поверх которого  н асти лали , к а к  правило , волосы  
из хвоста  и гривы  л о ш ад и  (в други х  р ай о н ах  Тувы  п одклады - 
в а ю т  козью  ш ер сть ) .  В о л о сян ая  подстилка  п р о п у скал а  ж и дкость ,  а 
сухой  помет ее впи ты вал . Зи м о й  под спину р ебен ка  п о д к л ад ы в ал и  
ш к у р к у  за й ц а  мехом к телу  ребен ка , а летом  —  кусочек ко ж и  или 
ткани . У оленеводов  подстилка  в л ю л ь к е  ребен ка  состояла  из пере
превш их прош логодних  сухих игл ( х ү зү р ү м )  к ед р а  и лиственницы  и 
др евесн ы х  гнилуш ек.

Е сли  грудной ребенок за б о л е в а л ,  вы зы вал и  ш ам а н а ,  которы й 
ш а м а н и л  обычно без бубна. П о  его у к а за н и ю  оленеводы  о св ящ ал и  
одного  из оленей. Н а д  лю лькой  ребен ка  п р и в яз ы в а л и  ленты, бусы, 
монеты, клы ки  м а р а л а  (салгыт)  и ракови ны  каури , служ и вш и е  а м у 
летам и , оберегавш и м и  от злы х  духов. Если ребен ок  в ы зд о р а вл и в а л ,  
то ленты  не в ы б р асы вал и , а о ставл ял и  висеть на стенке юрты.

В прош лом  у тувинцев, в особенности у тодж и н ц ев , бы ла  очень 
в ы сокая  д етская  смертность. Во многих сем ьях  у м и р а л а  почти половина 
детей; в среднем к а ж д а я  семья и м ел а  четы рех-ш естеры х детей, а р о ж а л и  
ж ен щ и н ы  восем ь-десять  детей и д а ж е  больше.

И м я  ребенку  д а в а л и  по  просьбе отца соседи по а а л у  или кто- 
нибудь из гостей, н аходивш ихся  в чуме после р о ж д ен и я  ребенка. 
О бы чай  д а в а т ь  имя ребен ку  гостем сущ ествовал  т а к ж е  у т о ф а л а р о в  49. 
Н о иногда ребенок п олуч ал  имя только на третий  год жизни .

Д е те й  никогда  не били, ш леп ки  к ак  н а к а за н и е  за  н еп ослуш ание  
п ри м ен яли  редко. Родители , уходя  н адолго  из ж и л и щ а ,  п р и вязы вал и  
м алолетнего  р ебен ка  к  ш естам  остова чума, чтобы ребенок не у п ал  
в очаг. Е сли  ж ен щ и н е  приходилось идти с м ал ен ьк и м  ребенком , то 
она несла  его за  спиной.

Д е т и  п ри о бщ ал и сь  к  труду, пом огая  в основном матери  в ведении 
дом аш н его  х о зяй ства  и участвуя  в сборе саран ы . В свободное врем я 
они соби рались  в чуме или поблизости  от него и играли. Д евочки , 
достигш ие ш ести-семи лет, вм есте  с м атерью  готовили пищу, п ри ни
м ал и  участие в ш итье одеж ды , у х а ж и в а л и  з а  м л адш и м и  сестрам и  
и б ратьям и . М а л ь ч и к а  семи-, восьм илетнего  в о зр а с т а  отец начи н ал  
обучать  стрельбе  из р у ж ья ,  а в д евять-десять  лет  у ж е  б р ал  на охоту, 
р а с с к а зы в а л  ему о п ри ем ах  охоты, п овадках  зверей, обучал  о риен ти
ровке  на местности и т.' п. П остепенно подросток  в той или иной мере 
о в л а д е в а л  практи чески м и  зн ан и ям и , необходимы ми производственны м и 
н авы к ам и , в ы р або тан н ы м и  поколен иям и  его предков. Вместе  с тем в 
сознан ие  с первы х лет  ж и зни  прон и кали  и ск аж ен н ы е  п р ед ставл ен и я  о 
мире, суеверия —  р е зу л ь тат  воздействи я  на р ебен ка  религиозной идео
логии.

К  родителям  дети относились с больш им  уваж ен и ем . К о гда  с т а 
рики родители у ж е  не могли собственны ми си лам и  д о б ы в ать  средства  
сущ ествован и я ,  они обычно вновь поселялись  с кем-либо из своих 
взрослы х  детей.

49 В. Васильев, Краткий очерк..., стр. 56.



Г Л А В А  6

Н А Р О Д Н Ы Е  ЗН А Н И Я  И ТВОРЧЕСТВО

НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ

П р акти ч ески й  опыт, приобретенный поколениям и в процессе  п р о 
изводства, н аш ел  свое воплощ ение  в приспособленности м а те р и а л ь н о й  
культуры  к условиям  географ ической  среды, в приемах ж и вотн оводства  
и охоты, рассм отренн ы х в п реды дущ их гл а в ах .  В соответствии с этим 
опытом возни кли  хозяйственны й к ал ен д ар ь ,  меры дли ны  и времени, 
представлен и я  об о к р у ж а ю щ е м  расти тельн ом  и ж и вотн ом  мире, н а р о д 
ная  медицина.

О д н ак о  полож и тельн ы е  зн ан и я  нередко переплетались  с п р е в р а т 
ными представлен и ям и  человека  об о к р у ж а ю щ е м  мире. Б ы л о  м а л о  
реальны х  знан и й  о строении вселенной, о народах , с которы м и отсут
ство вал а  п р ак ти ческая  связь ; ло ж н ы й , ф ан тастический  х а р а к т е р  носило 
больш инство  представлени й  о зако н о м ер н о стях  в природе.

К а л е н д а р ь  и счет врем ени .  К а л е н д а р ь  велся  по луне. П олны й 
цикл изм енения  ф орм ы  видимой части лун ы  счи тался  одним месяцем  
(а й ) .  Н оволуние  ( б у д у у )  считалось  концом м есяца. Год состоял и з  
12 месяцев. Н а ч и н а л с я  он в ф е в р ал е  — первом месяце весны тодж ин- 
ского к а л е н д а р я .

К а к  мы у ж е  отмечали, в основу н азван и й  м есяцев  у охотников-оле- 
неводов бы ли полож ен ы  н аи более  х а р а к т е р н ы е  черты сезонных и зм е
нений в п ри роде  или в хозяйственной деятельн ости  человека, например: 
ноябрь  (өр гү гл ээ р  ай)  —- м есяц  постоянно п ад аю щ его  снега, август  
(а й ла а р  ай) ■— м есяц  сбора  сараны , о ктя б р ь  (а л д ы л а а р  ай)  —• м есяц  
охоты на соболя и т. п. А налогичны е н а зв а н и я  д ля  некоторы х м есяцев  
известны у т о ф а л а р о в  '.

У скотоводов Т одж и год дел и лся  на четы ре времени года —  весну,, 
лето, осень и зиму, к а ж д о е  из которы х дел и ло сь  на три луны  (м е с яц а ) :  
первую, вторую  и третью.

1. Частың баш к ы  айы  (п ервая  весенняя  л у н а )  — ф евраль .
2. Частьщ ортаа айы  (средн яя  весенняя  лун а)  — м арт.
3. Частың а д а к  айы  (последн яя  весенняя  л у н а )  — апрель.
4. Ч айньщ  баш кы  айы  (п ервая  л етн я я  л у н а )  — м ай  и т. д.
С утки ( х о н у к )  д ели ли сь  на день ( х у н )  и ночь ( д у н ) ;  временными

понятиям и я в л ял и сь  т а к ж е  утро  (эртен), полдень  ( д у ш )  и вечер (кежэ)„ 
Д ел ен и е  на часы  и минуты не бы ло известно.

В ы р а ж е н и я  «вы курить трубку» (тапкы тыртым) и «вскипятить 
чай» (ш ай ха й ы н д ы р ы м )  с л у ж и л и  д л я  обозн ачен и я  разл и ч н ы х  по своей 
продолж ительности  отрезков  времени. Н ап р и м ер ,  собеседник говорит,, 
что п ереп рава  на плоту через реку п р о д о л ж а л а с ь  в течение половины 
времени, необходимого  д л я  кипячения чая .

М ер ы  длины .  Расстоян и е ,  которое м о ж ет  проехать  за  день без 
особой спеш ки человек верхом  на л о ш ад и  (обычно в услови ях  таеж н ой  
пересеченной местности оно равно  25— 30 к м ) ,  н а зы в ав ш ееся  бир ху н -

1 Н. Ф. Катанов, Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. 
Тексты, собранные и переведенны е Н. Ф. К агановы м  —  «Образцы народной литера 
туры тюркских племен, изданные В. Радловым», ч. IX, СПб., >1907, стр. 614, 615.
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иү к  —  день пути (б уквальн о  «однодн евны й»), сл уж и ло  м ерилом  п р о 
тяж енности . Говорили, нап рим ер , так: « Д о  соседнего стойби щ а н е д а 
леко, всего д в а  дня  пути» (ийи х ү н н ү к ) ; или —  бир ара  х о н у п  чедер  
чер  (бу квал ьн о  «зем ля  одной ночевки в пути»).  Расстоян и е ,  п р о е з ж а е 
мое до полудня, — дүштүк чер.

Д л я  определен ия  более  коротких  расстояни й  м ерилом  сл у ж и л  от 
резок  п р остранства , на котором  слы ш ен громкий крик, т. е. примерно 
700— 900 м; бир  кы ш кы  чер  —  расстояни е  одного кри ка . Н апри м ер , 
«волк з а д р а л  оленя  на расстояни и  двух  кри ков  от чума».

Д л я  о п ределен и я  р асстоян и я  в несколько  сот м етров  и меньш е 
мерилом сл у ж и л о  пространство , которое п р о л етает  пуля  из кремневого  
ру ж ь я  (80— 100 м) —  боо а ды м ы  (б у к вал ьн о  «расстояни е  прицельного  
в ы с т р е л а » ) .

Н ебо л ьш и е  меры дли ны  о п ределяли сь  следую щ и м  образом :
1. Б а зы м  — ш аг  человека.

2. К у л а ш  — р асстояни е  м еж д у  кон цам и  п альц ев  рук  взрослого  
человека, раски н уты х  на уровне  плеч (саж ен ь )  2.

3. Төш  чарт ы к— от кон ца  п альцев  вы тянутой  руки до середины 
груди.

4. У зу н  д у га й  — от конца вы тян уты х п ал ьц ев  руки до локтя .
5. М у г у р  д у г а й —-от кон ца  кисти руки, сж ато й  в кулак ,  до локтя .
6. К а р ы ш  — м еж д у  кон цам и  р азд ви н у ты х  больш ого  и среднего  

пальцев.
7. Сөөм  — м е ж д у  к о н ц ам и  у к азател ьн о го  п ал ьц а  и отведенного 

н а з а д  больш ого  п ал ьц а  руки.
8. Б и р  м у г у р  сөөм  — м е ж д у  концом отведенного больш ого п ал ьц а  

и согнутым у к а за т е л ь н ы м  пальцем .
9. Б и р  э р г е к —-толщ ин а одного п а л ь ц а 3.
10. И й и  э р г ек  —- двух  пальцев.
11. Үш эр гек  — трех пальцев .
12. Дәрт эр гек  — четы рех пальцев.
К у л а ш  и ка р ы ш  могли сл у ж и ть  д л я  изм ерен и я  р азли чн ы х  величин» 

наприм ер: ийи  к у л а ш  — две  саж ен и  и т. д.
Р а зм ер ы  п л о щ а д и  в ы р а ж а л и с ь  очень условно. Так, пл о щ адь ,  п ри 

б ли зительно  равную  ладон и , н а зы в а л и  а д ы ш  ою у\  прим ерно  соответ
ствовавш ую  величине оч ага  —  от о рну \  основанию  ч ум а —  э г  орну;  
пространству , на котором мог бы р азм ести ться  а а л ,  — а а л  коданы.

П о д  вли ян и ем  торговли  с русскими в конце XIX в. к а к  м ер а  длины  
вош ел в употреблен ие  арш ин, а к а к  м еры  веса  —  пуд и фунт.

О бъем  сы п у ч и х  тел (круп а , м ука  и др .)  и зм ер ял и  сосудами. С у 
щ ествовали  следую щ ие п ри близи тельн ы е меры  объем а: бир  а я к  (одна 
ч аш ка)  —  р ав н а  около lU л \  бир  соо  (один сосуд) —  1,5— 2 л \  у  л у г  
соо  (больш ой с о с у д ) — 3— 4 л; х э гэ э р  —  до 5 л;  б а р б а — 15— 20 л.

З н ан и я  о природе бы ли подчинены непосредственны м  интересам  
хозяйственной деятельности . Т одж и н ц ы  великолеп но  зн ал и  территорию , 
ох ваты ваем у ю  кочевкам и  и промыслом, что позволяло  почти б езо ш и 
бочно ори ен ти роваться  в сл о ж н ы х  услови ях  тайги. Зн ач и тел ьн о  о б 
легчал о  ориен ти ровку  наличие  н азван и й  д л я  к а ж д о й  местности, участка  
тайги, реки (и д а ж е  р у ч ь я ) ,  скалы , склона  горы и т. п.

В отнош ении зн ан и я  местности то дж и н ц ы  отли чались  острой н а б 
л ю д ательн остью  и п рекрасн ой  памятью .

Л ю бо п ы тн а  у д обн ая  систем а  своеобразн ы х  у к азател ей  м ар ш р у та ,

2 В центральных и западных районах Тувы была известна такж е мера длины —  
ш авыш ках кулаш  —  расстояние от стуш и до конца пальцев руки взрослого человека, 
поднятой ввецх.

3 В других районах Тувы толщина, соответствующ ая одному пальцу, носит 
название бир илиг, а название эргек  применяют только к большо-му пальцу.
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тиироко р а сп р о стр ан ен н ая  в Т одж е. Е сли  охотник хочет, чтобы кто- 
нибудь н аш ел  его, он в ты кает  в зем лю  на тропе  молодое, очищенное 

.от ветвей и коры  деревцо , н а д л а м ы в а е т  ствол и при ги бает  его к 
зем л е  — верш и н а  у к а зы в а е т  на н ап р ав л ен и е  дви ж ен и я .  Е сли  деревцо 
длинное, а его ствол н ад л о м лен  на конце, зн ач и т  предстоит д алекий  
путь, если ж е  дерево  короткое  и н ад л о м лен о  на Середине, то до места, 
ҡ уда  н а п р ав л е н  у к а за т е л ь ,  близко. В м естах  ночевок охотник т а к ж е  
о став л яет  у к а за т е л ь ,  н азы в аем ы й  белей.  Он у с т ан а в л и в а е т  у к азател и  
и в случаях , когда  хочет вернуться  на место, где остави л  туш у  убитого 
им зверя .

Т одж ин цы , хотя и зн а л и  о с тр ан ах  света , но д л я  ориентировки  
на местности п ользовали сь  ими мало. С тар и к и  охотники не р аз  гово
рили нам, что ориен ти рам и  сл у ж и л и  в основном реки, о зера  и водо
разделы . В Т о д ж е  не бы ло общ его  н а зв а н и я  д л я  стран  света.

В роде кы ш таг, т а к  ж е  к а к  у т о ф а л а р о в ,  восток н а зы в а л с я  м ур-  
нучуг ,  от м у р н у у  чук  — п ередн яя  сторона, а з а п а д  — сонгучүк ,  от сөңгу  
ч у к — з а д н я я  сторона.

В роде д а р г а н  стран ы  света н а зы в а л и  иначе: з а п а д  (лун бадар  
чук ) — сторона  за х о д а  солнца, а восток ( х у н  унер  чук )  — сторона 
восхода солнца.

У скотоводов  долины  Би й-Х ем а восток н а зы в а л и  х у н ге е р  чук,  
з а п а д — со ң гу  чук,  север —  аткаар чук, юг —  иш к э э р  ч у к Л.

Т од ж и н ц ы  умели по незн ачительны м  п р и зн ак ам  п р ед сказы в ать  
изменение погоды. П ри веду  некоторы е из многочисленны х примет, св я 
занн ы х с д о ж д ем .

1. Если в пасм урную  погоду низко идущ ие о б л а к а  п роходят  над 
верш и нам и  сопок не з а д е р ж и в а я с ь ,  зн ачи т  д о ж д я  не будет. Если 
низкие о б л а к а  о с тан а в л и в а ю тс я  н ад  в ерш и н ам и  сопок, сли ваю тся  с 
тум аном , зн ач и т  быть ненастью , дож дю .

2. Если  утром  после д о ж д я  тум ан  подни м ается  —  к д ож дю , если 
.сади тся  — к ясной погоде.

3. Если  у тр ен н яя  роса  после восхода солн ц а  бы стро  исп аряется , 
то дож дя^ не будет, если долго  висит к а п л я м и  — «не хочет и сп а
ряться», —  зн ач и т  будет дож дь .

4. Если ж а в о р о н о к  л е та е т  н ад  землей , значит  быть д ож дю , если 
высоко в воздухе  — будет х о р о ш ая  погода.

5. Если ку к у ш к а  д оп олн яет  свое ку к о ван и е  особым хриплы м  зв у 
ком, то наступит  изменение погоды, в о зм о ж ен  дож дь.

6. Е сли  бур у н ду к  свистит слиш ком часто, через некоторое время 
н ачинается  д ож д ь .

Т о д ж и н ц ы  хорош о зн ак о м ы  с ф лорой и ф ауной  своего района. О со
бенно основательны  зн ан и я  охотника о п ром ы словы х ж ивотны х.

Охотники п рекрасн о  знаю т, какой  травой  питается, с к а ж ем ,  лось, 
где обитает ,  когда  ходит на водопой, его тропы, повадки , развитие  
лося по м ере роста, зави си м ость  его поведения  от времени года, погоды 
и т. п. Они з а р а н е е  зн ал и  на основе многих прим ет пути сезонных пе
рем ещ ен ий  пром ы словы х ж и вотн ы х, места  их концентрации. И ногда  
за  несколько  м есяцев  до н а ч а л а  п ром ы сла  охотники приходили к вы 
воду о п редстоящ ем  хорош ем  или плохом «у р о ж ае»  пуш ных зверей, 
нередко  в связи  с этим зн ачительно  и зм ен яя  свои м арш руты .

Н ак о п лен и е  знаний об о к р у ж аю щ ей  природе имело чисто п р ак ти 
ческий х ар ак тер .  Д л я  многих растений, нап рим ер , совсем не было 
назван ий, т а к  к а к  они почти не играли  ни какой  роли в ж и зн и  то д ж и н 
цев и не имели значения  д л я  пром ы словы х ж ивотны х. В м есте  с тем

4 В Центральной и Западной Туве: север —  соңгу чук, юг —  м ур н уу  чук, восток—  
чөөн кук, зап ад  —  бары ы н чук.
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р астен и я ,  которы е каким -то  о б разом  и сп ользовали сь  населением  или 
сл у ж и л и  пищ ей д л я  п ром ы словы х ж и вотн ы х, о б язател ьн о  имели н а 
зван и я ,  за ч ас т у ю  разли чн ы е  д л я  м олоды х и стары х.

Р астен и я ,  не им ею щ ие сп еци альны х  назван и й , о б ъ еди н яли сь  в 
группы по каком у-ли бо  одном у признаку . Т ак ,  цветы д ели ли сь  на не
ск о л ьк о  групп по цвету  лепестков:  ж е л т ы е  цветы  (сары г ч еч ек ) ,  синие 
цветы  (кө к  чечек ) ,  к расн ы е  цветы  (к ы зы л  чечек)  и т. д. В р езу л ьтате  
п о д  одним н азв ан и ем  об ъ еди н яли сь  растен и я  разл и ч н ы х  семейств и 
видов . Н а з в а н и я  т р а в а м  д а в а л и  по вн еш нем у  виду листьев  травы : 
« ш и р о кая  т р а в а »  ( к а л б а к  с и ге н ) ,  « во л о сян ая  т р а в а»  ( х ы л  с и ге н ) .  Н е 
которы е растен ия  получили свои н а зв а н и я  по виду  ж и вотн ы х, которые 
ими питаю тся, нап ри м ер  э л и к  х а р а г а н ы  (R hododendron  dah u r icu m ) 
косулий  м о ж ж ев ел ьн и к .

П о д а в л я ю щ е е  больш ин ство  кустарн и ков  и все виды деревьев  
имели свои н азв ан и я .

И м ею т  свои н азв ан и я  и все виды ж и вотн ы х , н асел яю щ и х  Т одж у. 
К опы тны е (косуля , лось, к а б а р г а ,  м а р а л )  в отличие от други х  про
м ы словы х ж и во тн ы х  имеют отдельны е н а зв а н и я  д л я  сам ц а ,  с ам к и  и 
д етен ы ш ей  5. Э то  в известном см ы сле  о т р а ж а л о  д ом и н и рую щ ее  в тече
ни е  многих веков  значение  копытных в эконом ике  т а еж н ы х  ж ителей .

Д л я  г л у х а р я  в отличие от други х  птиц су щ ество вал о  д в а  н азван и я : 
са м е ц  (к а р а - к у ш ) и са м к а  (д и ж и л и к ) . Это о б ъ ясн яется  тем, что глу 
х а р ь  имел более  в а ж н о е  пром ы словое  значение , чем все прочие виды 
дичи.

Б о л ь ш а я  .часть внутренних органов  и скелета  ж и вотн ы х  имела
свои н а звани я.____________

Н :Т ^ о д н ^ я _ м е д и ц и н а 7 т о д ж и н ц е в  вк л ю ч а л а  н ар я д у  с ц е л е с о о б р а з 
ны м и" средствашТГ^навденными в резу л ьтате  м ноговекового  опы та по
колений, т а к ж е  и разли чн ы е  м агические  приемы, за ч ас ту ю  приносив
ш ие вред  зд о р о вью  больного.

Н о д а ж е  и те  средства , применение которы х  м ож н о  бы ло  бы 
счи тать  ц ел есообразн ы м  при одних з а б о л е в а н и я х ,  при други х  были 
соверш ен но  бесполезны  и д а ж е  опасны  д л я  ж и зн и . Т одж и н ц ы , н ап р и 
м ер , хорош о зн а л и  о целебны х свойствах  т а е ж н ы х  горячих источни
к о в —  ар ж а ң о в ,  п р и зн аваем ы х  и соврем енной научной медициной, 
но их действие  считали  б лаго п р и ятн ы м  д л я  всех за б о лев ан и й , хотя, 
к а к  известно, при некоторых заб о л ев ан и я х ,  н ап р и м ер  т у бер к у лезе  л е г 
ких, усиленное и сп ользован ие  вод  горячих источников приводит к р е з 
к о м у  ухудш ени ю  состояния больного.

Б о л ьш о е  м есто в н ародной  м едицине з а н и м а л и  р азл и ч н ы е  с н а 
д о б ь я  расти тельн ого  и ж и вотн ого  прои схож ден ия .

Т ак , х а р а к т е р н о е  д л я  горны х сырых, заб олоч ен н ы х  у частков  тайги 
вересковое  растен ие  ш а а н а к  при м ен яли  д л я  лечени я  простуды. О твар  
веток  этого растен и я  пили. П ростудны е з а б о л е в а н и я  лечили  т а к ж е  ко 
рой пихты (ч о й га н  /сарты). Д л я  этого пили горячий отвар  этой коры. 
П р и  сильном ж а р е  при ним али  тооргу х и н и  —  струю  к аб ар ги ,  р а з в е 
ден н ую  в теплой воде. П р и  ка ш л е  пили о твар  из листьев  и веток 
расту щ его  в сы ры х м естах  на гол ьц ах  и в вы сокогорной тай ге  к у с т а р 
н ика багульн и ка  о й г е м ч и  (L e d u m  p o lu s tre ) .  И з  этого ж е  растен и я ,  пред
вар и тел ьн о  хорош о высуш енного, при готовляли  порош ок, который 
у п о тр ебл ял и  д л я  присыпки потею щ их участков  кож и  у  м ален ьки х  детей. 
И з  вы суш енны х корней таеж н о го  растен ия  хун а ж ы н  (ревень) д ел а л и  
лекар ствен н ы й  порош ок д л я  лечени я  ран. К орни в н ач ал е  суш или на 
солнце, затем  то лк л и  и в по р о ш ко о б р азн о м  виде посы пали  на рану.

Д л я  лечени я  ко ж н ы х  болезней, а т а к ж е  гноящ ихся  ран  п р и м ен я 

5 Например, косуля-самец (х ү л б ү с), самка (эл и к ), детеныш (анай).
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ли, нап рим ер , т ако й  способ: из сетей в ы б и р ал и  п о п адаю щ и еся  вм есте  
с рыбой речные рак у ш ки  (к ур т ха вы ) . Р а к у ш к и  хран и ли  в чуме, вскр ы 
в а л и  ли ш ь  перед  употреблением . С о д ер ж и м ы м  раку ш к и  м а з а л и  рану.

Б о л ьш о е  зн ач ение  в н ародной  м еди цин е  отводилось  м едвеж ьей  
ж ел ч и  (ире  ө д у ) .  Е е  у п о тр ебл ял и  при опухолях , ту берк улезе ,  з а б о л е 
в ан и ях  ж е л у д к а .  Н ебо л ьш и е  крупинки вы суш енной ж елчи  гл о тал и  в м е
сте с водой или чаем . Н еко то р ы е  уп о тр ебл ял и  ж ел ч ь  в св еж ем  виде. 
С читалось , что целебны м и свойствам и  о б л а д а е т  ли ш ь  ж е л ч ь  м едведя ,  
убитого зимой.

Опухоли и некоторы е к о ж н ы е  болезни  лечили , с м а з ы в а я  к о ж у  пих
товой см олой  или при ним ая  внутрь  х а я  ч у гу  —  «скальную  смолу», п ро
сачи ваю щ у ю ся  в р асщ ели н ы  скал . Л ето м  д л я  лечения  опухолей  при
м еняли  полынь. Ее  ки пятили  в воде, а о твар о м  мочили опухоль. У о ле
неводов  д л я  лечени я  опухолей при м ен яли т а к ж е  ягель  ( ш ү л у н ) , кото
рый оп ускали  в горячую  воду, затем  вы ни м али , о б ер ты вал и  тканью  
и п р и к л а д ы в а л и  к опухоли. В состав  ягеля  вх о д ят  антибиотики, кото
рые о к а зы в а л и  антисептическое действие, способствуя вы здоровлению .

В лечебны х ц ел ях  п р и м ен яли  т а к ж е  вы суш ен ны е семенники боб
ра, которы е глотали  небольш и м и кусочками. С читалось , что это с р е д 
ство очень эф ф ек ти вн о  д л я  лечени я  б есп лодия  ж ен щ и н.

Л ю ди, зн ак о м ы е  с н ародной  медициной, н а зы в а л и с ь  одучу;  их м ето
ды  лечения  отли чали сь  от методов, при м ен яем ы х  л а м а м и ,  которы е з а н и 
м али сь  вр ачеван и ем  на основе тибетской медицины.

О п ределен н ы е  полож и тельн ы е  зн ан и я  бы ли  накоп лен ы  и в спо
собах  лечени я  ж и вотн ы х  средствам и  н ародной  ветеринарии . Т ак , д л я  
л ечени я  ран  д о м аш н и х  ж и во тн ы х  п ри м ен яли  порош ок из суш ены х ко р 
ней тр авы  м а н ч ы н  (борец  ал тай ск и й ) .

О дн ако  ср едства  н ародной  медицины о к а зы в а л и с ь  соверш енно не
эф ф ек ти вн ы м и  против многих болезней. Т уб ерк улез ,  т р а х о м а  и сиф и
лис были распространены  в зн ачительной  части семей тодж инц ев . 
О т эпидем ий гриппа и оспы в ы м и р а л и ’ ц елы е родовы е группы 6. С и с т е 
м атические эпизоотии резко  с о к р а щ а л и  с т ад а  до м аш н и х  животных:

К осм ологические зн ан и я  у  то дж и н ц ев  бы ли ограниченны  и прони
за н ы  превратны м и, ф антасти чески м и  представлени ям и .

И з  созвездий  вы д еляли  Б о л ьш у ю  М ед вед и ц у  (Ч е д и  х а н 7)  и П л е я 
ды  (М е ч и н ), а т а к ж е  группу зв е зд  в р айон е  созвезд и я  О рион (Уш м ы й-  
гак,  о зн ач аю щ ее  в переводе  «три м а р а л у х и » ) ,

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Н ар о д н о е  поэтическое творчество  то дж и н ц ев  богато  и р а з н о о б р а з 
но по со д ер ж ан и ю  и ж а н р а м .  Р а зл и ч н ы е  с казк и  и песни, пословицы, 
поговорки и з а г а д к и  ш ироко  бы тую т и по сей ден ь  среди оленеводов  
и скотоводов  Т одж и.

Б л а г о д а р я  ф ольклору , ж и в о м у  слову  ск а зи те л я  м олодой человек в 
какой-то мере  у з н а в а л  о м ы слях , чувствах  и н а д е ж д а х  прош лы х поко
лений, получал  в худож ествен ны х  о б р а з а х  некоторое п редставлен и е  
об о к р у ж а ю щ е м  мире.

Н а р о д н а я  м удрость  во сп и ты вал а  трудолю бие, отвагу , чувство  т о 
варищ еской  взаим оп ом ощ и, презрен ие  к хитры м  и ж ад н ы м .

Б о л ьш о е  место в творчестве  тодж инц ев , в их духовной кул ьту р е  
за н и м ал и  с к азк и  (тоол). С к ази тел и  п о л ьзо вал и сь  больш им  почетом 
и уваж ен и ем . Д л я  них сл у ш ател и  готовили чай  и пищу. С у щ ество вал о

6 Прививка против оспы была впервые организована среди тоджинцев в 1916 г. 
русскими властями.

7 Тоджинцы-скотоводы Большую М едведицу чаюе называли по-монгольски Д о -  
лон-Бурхан. Названия для созвездий Чеди хан  и Yuı мыйгак  известны такж е тофла- 
рам и алтайцам.
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поверье, что хорош ий с к ази тел ь  ж и в ет  очень долго . С к азк и  м о ж н о  бы ло 
р а с с к а зы в а т ь  только  в вечерние часы  и ночью. Обы чно л ю б и л и  сл у ш ать  
их в дли нны е осенние и зим н и е  вечера. С читалось , что если скази тел ь  
не р а с с к а ж е т  до  конца сказк у ,  то в ж и зн и  его случится  несчастье. 
Е сли  ж е  он не помнил всю сказк у ,  то ему за п р е щ а л о с ь  ее р асск азы в ать .  
Т о д ж и н ск и е  с к а зк и  по своим сю ж етн ы м  и худож ествен н ы м  особенно
стям  в больш ин стве  случаев  аналогичны  с к а зк а м ,  зап и сан н ы м  в других 
р ай о н ах  Тувы.

В с к а з к а х  п р о сл ав л я ю тся  сила, ловкость  и ум  героя, поступаю щ его  
всегда  сп равед ли во ,  о тстаи ваю щ его  п равое  дело . Н ередко  в них ф игу 
рирую т т а к ж е  р азли ч н ы е  тем н ы е  силы —  зл ы е  духи, противостоящ и е 
.миру по л о ж и тел ьн ы х  героев. С реди  них особенно часто  встречаю тся  
Э р л и к  Л о ву н -х ан ,  господствую щ ий в подзем ном  мире, куд а  у х о д ят  д у 
ш и ум ерш их, черт  аза, злой  дух  албы с,  вы ступ аю щ и й  в о б р аз е  ж е н щ и 
ны, зл ы е  духи  чы лбы га , ш у л б у с  и м ангыс,  ф игури рую щ и е в с к а зк а х  
в облике м уж чи н  и ж ен щ и н. Они приносят  много вреда ,  поедаю т  л ю 
дей, о л и ц етв о р яя  собой неведом ы е, стр аш н ы е д л я  ч ел о века  силы  
природы .

В волш ебн ы х  с к а зк а х  п о л о ж и тельн ы й  герой в своей борьбе  часто  
находит  п о д д е р ж к у  у ж и вотн ы х. Н ап р и м ер ,  в ск а зк е  об О скус-ооле  ге
рою  у д ается  с пом ощ ью  дики х  т а е ж н ы х  ж и во тн ы х  и собак  н а к а з а т ь  зл о 
го д у х а  Ч ы л б ы га ,  п ри нявш его  человеческий о б р аз ,  и и згн ать  его на л у 
ну. В ск а зк е  «О парне, з а  которы м  гн ал ся  Ч ы л б ы га »  герою пом огаю т 
м а р а л ,  лось, л и с а  и сова.

Во многих с к а з к а х  ж и в о тн ы е  п р е в р а щ а ю т с я  в ч еловека, и н ао б о 
рот. В ск а зк е  «О лберги», нап ри м ер ,  во л к  п р е в р а щ а ет с я  в с тар и к а ,  а 
К а р а т ы -х а н  ■— в зол о ти сто -ж елто го  коня.

С реди  п олож и тельн ы х  героических о б р аз о в  с к а зо к  б ольш ое место 
з а н и м а е т  ж ен ск и й  о б р аз  З о л о то й  царевны , о тли чаю щ ей ся  н еобы кн овен
ным умом, хитростью  и предан н остью  своем у  возлю бленном у, которого 
он а  сп асает  в т яж е л о й  борьбе  с темны м и си лам и , пом огая  ем у со вета 
ми и м агическим и  действиям и . О на, к а к  прави ло , н ад ел ен а  таки м и  
м агическим и  силам и , которы х лиш ен  -защ и щ аем ы й  ею полож и тельн ы й  
герой. В с к а зк е  «О лберги»  З о л о т а я  ц а р е в н а  д а е т  герою м удры е  советы 
в его борьбе  с К а р а т ы -х а н о м  и несколько р аз  сп асает  О л берги  от 
нем инуем ой смерти. К ром е того, когда  он т е р яе т  присутствие д у х а ,  
она п о д д е р ж и в а е т  его, у к р е п л я е т  его реш имость. З а м е ч а т е л е н  совет 
Зол о то й  ц ар ев н ы  О лберги  в момент, когда  опечален ны й и поникший 
духом  герой уходит  в стран у ,  где ем у предстоит борьба  с ханом : «Че^ 
ловек , которы й идет в д а л е к у ю  страну, не д о л ж е н  п л акать ,  н ад о  yxoi- 
дить  с песней». •>

В с к а з к а х  нередко  зв у ч а т  соц и альн ы е  мотивы. Т ак , в «О лберги» 
б ед н я к  О лберги  вы ходит победителем , п р е о д о л е в ая  разл и ч н ы е  тр у дн о 
сти, а его враг ,  ж естоки й  К ар аты -х ан ,  гибнет.

Н екоторы е сказк и  х а р а к т е р и зу ю т  разл и ч н ы е  стороны семейны х от
ношений и ин огда  со д е р ж а т  весьм а  ценный м а те р и а л  д л я  изучения ис
тории семьи у тодж инц ев .

Р а з н о о б р а з н ы  и со д е р ж а те л ь н ы  сказк и  о ж ивотны х. Б ольш и н ство  
их имеет нравоучительны й х а р а к т е р ,  а т а к ж е  о т р а ж а е т  те или иные 
особенности в поведении зверей , их повадки  и ж изнь;  нередко ск азк и  
им ею т аллегори чески й  смысл. В ск азк е  « Л е т у ч а я  мы ш ь» (Ч аскы ж ик )  
герои спорят, кто д о лж ен  б р ат ь  с летучей м ы ш и налог: лиса , со б и р аю 
щ а я  н алог  с н азем н ы х  ж и вотн ы х, или ястреб , взи м аю щ и й  н алог  среди 
летаю щ и х . Л е т а ю щ ей  птицей летучую  м ы ш ь нельзя  н азвать ,  т а к  как  
■она проводит врем я  п еред ви гаясь  по зем л е  и похож а  на мышь. Н а з е м 
ным ж и вотн ы м  ее т а к ж е  н ел ьзя  н азвать ,  т а к  к а к  она имеет кры льй 
и летает .
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В есьм а хар актер н о ,  что в с к а з к а х  о ж и вотн ы х, зап и сан н ы х  у охот
ников Т одж и, почти не встречаю тся  охотничьи сказки  и легенды  о 
прои схож ден ии ж ивотны х.

В н екоторы х с к а з к а х  им ею тся  н а зв а н и я  кон кретны х местностей. 
Н ап р и м ер ,  в с к а зк е  о «Ч ангы с-ооле»  ч у дови щ е Ч ы л б ы га ,  с п асаясь  
бегством  от героя сказки , п р ы гает  в н а ч а л е  в оз. Т ож у-Х ел  (оз. Т о д ж а ) ,  
а затем  в М аны -Х өл  и Уш пе-Хөл (другие тодж и н ск и е  о зе р а ) .

Устное народн ое  творчество  то дж и н ц ев  вкл ю чает  т а к ж е  легенды  
и п редания . В есьм а  интересна  р асп р о с тр а н е н н а я  в Т о д ж е  леген да  
о  прои схож ден ии оленеводства  ®. В ней р а с с к а зы в а е т ся  о том, что ког
д а -то  д авн о  в л е с а х  У л у г -Д а га  лю ди  а а л а  откочевали , бросив с т ар и 
ка  из рода  д а р г а н  и старуху  из рода соян в местности И ви-Ш илиг. 
Э ти  п о ж и л ы е  лю ди  не могли з а н и м ат ь с я  охотой, им бы ло трудн о  д о 
б ы в ать  пищу. От смерти они спаслись, приручив дики х  оленей. С тар и к  
и старуха  н аучи ли сь  ездить  на оленях  и дои ть  их. В есьм а лю бопы тно, 
что в нескольких  в а р и а н т а х  леген ды , з ап и сан н ы х  от разн ы х  лиц, им е
ю тся  небольш и е отличия, но в отнош ении м еста  приручения всеми 
у к а зы в а е т с я  У лу г-Д аг .

С ущ ествую т легенды , о т р а ж а ю щ и е  некоторы е космогонические 
представлени я . Т ак , в леген де  «Уш м ы йгак»  («Три м а р а л у х и » )  р а с с к а 
зы в ается ,  что на  небе — в В ерхнем  м и ре  —  есть созвездие, носящ ее 
н а зв а н и е  Ү ш  м ы йгак .  В нем сем ь звезд . Это засты вш и е  три  м а р а л а ,  
со б а к а ,  охотник, л о ш а д ь  и п у щ ен н ая  из л у к а  стрела .  К огда-то  давн ы м - 
давн о ,  когда  л ю д и  только  н а ч а л и  охотиться  на дики х  ж и вотн ы х , в В ер х 
нем мире один человек с со б ак о й  пош ел на  охоту за  м а р а л а м и  по 
насту. З а м е т и в  трех  м а р а л о в ,  он пустил по их следу  собаку , а сам  
верхом  на л о ш а д и  пом чался  н ап ер ер ез  ж и вотн ы м . К огда  л о ш а д ь  у с т а 
л а ,  охотник слез  с нее и пош ел пеш ком. У видев  м чащ и хся  мим о него 
м а р а л о в ,  он с больш ой  силой пустил стрелу, п рон зивш ую  н аск в о зь  ср ед 
него из трех  б еж а в ш и х  ж и вотн ы х.

О Б о л ьш о й  М едведиц е  ( Чеди х а н  —  «С емь ханов»)  р а с с к а зы в а ю т ,  
что когда-то  сем ь ее зв езд  бы ли х ан ам и . Они стр ан ство вал и  по В ер х 
нем у  м иру и сош ли сь  в одном  месте. Р е ш и л и  пообедать, но никто из 
(них не ум ел  в а р и т ь  обед. Д о  сих пор стоят  они и реш аю т.

В ряде  исторических преданий , з ап и сан н ы х  н ам и  в Т о д ж е , р а с с к а 
зы в а е тс я  о п од ви гах  богаты рей , повествуется  о кон кретны х историче
ски х  событиях. В них зам етн о  стрем лени е  убедить  сл у ш ател ей  в п р ав д и 
вости событий. В одном из преданий  р а с с к а з ы в а е т с я  о больш ой  войне 
р о д о н ач ал ь н и к а  д а р г а л а р о в  б о га ты р я  А л а  Д а р г и  с Х о р лам ай -хан ом . 
П р е д а н и е  подробно  повествует о том, к а к  А л а  Д а р г а  с д ел ал  себе к у я к  
(к о л ьч у гу ) ,  сш иты й из кусков  ш куры  м а р а л а  и, будучи п рекрасн ы м  
стрелком , п еребил  из л у к а  ч асть  воинов Х о р л а м а й -х а н а ,  а часть  
хитростью  утопил в Би й-Х ем е на  порогах. О статк и  войск Х о р л а м а й -х а 
на  бы ли добиты  монгольским  отрядом  у реки Ий.

Это п ред ан и е  чрезвы чай н о  лю бопы тно тем, что освещ ает  д ей стви 
тельн ы е  исторические собы тия, им евш ие место в Туве в первой чет
верти  X V III  в. И з  м онгольской  летописи «Э рдэнии н  Эрихе»  мы узнаем , 
что Х ур у л м ай  —  сам ы й вли ятельн ы й  из у р ян х ай ск и х  кн язей  —  подчи
ни лся  в н а ч а л е  X V III  в. м а н ь ч ж у р а м 9, но потом восстал  против них 
и б е ж а л  в уроч ищ е Т учж и  (Т одж у. —  С. В . ) .  М онгольски й  цзай сан  
Бубей ,  в хош уне которого коч евал  до  измены  м а н ь ч ж у р а м  Х урулм ай , 
п ослал  вдогонку за  ним своего сына Э ренчина , а сам  во гл а в е  войск 
оккуп ан тов  р а згр о м и л  его сторон н и ков  на  Хемчике.

8 Н аиболее полный текст записан мною от оленевода Ак Чаяма Далам атовичз 
(колхоз «Первое м ая»), в 1951 г.

9 А. М. П озднеев, М онгольская летопись «Э рдэнш н Эрихе», —  «Материалы для 
история Халхи с 1636 по 1736 гг.», СП б., 1883, стр. 321.
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Л ето п и сь  не р а с с к а зы в а е т  об отнош ении к Х у р у л м аю  в Тодж е,- 
но, судя по преданию , м ож н о  п редп олож и ть ,  что тодж и н ск и е  прави-; 
т ели  бы ли в это вр ем я  на стороне м а н ь ч ж у р о -к и тай ск и х  заво евател ей .  
П а м я т ь  о Х у р у л м а е  со х р ан и л ась  и у д ар х а т о в ,  где Г. С а н ж е ев  зап и сал  
п ред ан и е  о том, что предок д а р х а т о в  ж и л  в период  войны с Х оролмеем  
(т. е., по-видимому, Х у р у л м аем )  10.

В другом  предании р а с с к а зы в а е т с я  о б орьбе  бо гаты р я  Т ю рю  Д а р -  
ган а  с вторгш им и ся  в Т о д ж у  в р а ж е с к и м и  воин ам и . З д е с ь  уп ом и наю тся  
кон кретны е местности Т о д ж и  (Х ам -С ы р а  и др .)  и н асел я в ш и е  ее 
роды  (со ян ) ,  подробно и зл а г а е тс я  ход  борьбы . В предании нет эле^ 
ментов волш ебства ,  и оно имеет  достоверны й х ар актер .

Во многих п ред ан и ях  повествуется  о прои схож ден ии отдельны х 
родо-племен ны х групп (соян, к ы ш т а г  и д р .) .

Б о л ьш о е  место в то дж и н ско м  ф о л ь к л о р е  за н и м аю т  песни (ы р),  
о т р а ж а ю щ и е  личны е чувства , настроения , м и ровоззрен и е  человека. 
В них воспета  ж и зн ь  оленеводов  и скотоводов, ее трудности  и радости, 
при рода  Т одж и . Особенно р асп ростран ен ы  песенки-куплеты  в ф орм е  
четверостиший.

Среди то дж и н ц ев  ш ироко р асп р о стр ан ен ы  ли рически е  песни. В од 
ном из четверостиш ий д ев у ш к а  доли ны  поет о р а зл у к е  с лю бим ы м , 
с р а в н и в а я  его с д ал ек о й  горной вершиной:

Бажы көступ чыткан эрип (т. е. Гора Б ай-даг далека, далека,
эртип) 11 Хотя виднеется ее  вершина.

Бай-ла дагныц, ыраан, ыраан, Мой милый любит, любит,
Бажы-биле албас эрип Хотя не суж дено нам жить
Баштак карам ынаан, ынаан. вместе.

В другом  четверостиш ии д ев у ш к а  о п еч ален а  тем, что никого из чооду 
(так  скотоводы  н азы в а ю т  оленеводов)  нельзя  счи тать  своим лю бим ы м , 
потому что они постоянно кочуют:

Чоодуларньг чонум дээр бе, 
Чортуп келгеш чоруй-ла баар, 
Чодурааны кадым дээр бе: 
Сөөк болгаш када-ла лээр.

Нельзя назвать своим всех чооду: 
Они приедут и уедут опять. 
Ч еремуху нельзя назвать ягодой: 
Она состоит из косточки и

высохнет.

В песнях д ев у ш е к  нередко  звучит п ечаль  и об и да  на возлю бленны х  
за  их измену:

Д аң за  кылыр дагыр сөөскен 
Тайгазындан үндү-ле ийне 
Таапкылажыр мээң эжим  
Даштыы-ла өгден хонган диди.

Таволга для трубки 
Растет в тайге.
Милый мой, с которым

закуриваю, 
Ночевал, говорят, в соседней

юрте.

Г лубоко ли ри ч н ы  строки, в которы х д ев у ш к а  осенью грустит  об 
уех авш ем  дом ой  сыне б урята ,  п р и е зж а в ш ем  в Т одж у:

Хадың бүрү хадый берди, 
Хараал оглу чана берди. 
Будук бажы булай берди. 
Быраат оглу чана берди.

С берез слетели листья, 
Утка у ж е  улетела,
Концы сучков пожелтели, 
Сын бурята уехал домой.

10 Г. Д . Санж еев, Дархаты. Этнографический отчет о поездке в  М онголию  в 
1927 г.. Л ., 1930, стр. 7.

11 Записи сделаны от лиц старшего поколения и характеризуют дореволюционный 
фольклор.
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Р а с с та в ш и с ь  с девуш кой , которую против ее воли в ы д ал и  зам у ж , 
ее  возлю блен н ы й  пел:

Көжүп барып хонган чери 
Көгүлүг бе, сигенниг бе? 
Хөөрүкүйнуң баар чери 
Ырак чер бе, чоок чер бе? 
Човалаңныг күжүр бодун  
Човатпайн эдертиңер,
Чоон кара кежигезин  
Чазап дырап бергей силер.

Вдалеке ли будет жить 
Б едная, выйдя зам уж ?
Хорош ее ли там пастбище,
К уда она перекочевала?
Н е мучайте бедную,
Н е утомляйте несчастную!
К осу черную и пышную 
Причесывайте, чтобы была чиста.

В другой  песне возлю бленны й ж а л у е т с я :

Халбакташкан куруг болур  
К адак берген алгаш-ла баар. 
Кужакташкан куруг болур  
Курун берген алгаш-ла баар.

Возьмет тот, что подал кадак, 
Остается ни с чем, кто влюблен >в нее. 
Возьмет тот, кто дал свой пояс. 
Остается ни с чем, кто обнимал ее.

С реди лирически х  песен тодж и н ц ев  встречаю тся  т а к ж е  песни, 
создан ны е т о ф а л а р а м и .  « С л ы ш ал и  от к ар агасо в » ,  — говорят  их испол
нители, н ап рим ер:

Оолдар өөрнүң чоктанчыгын, 
Оораш оймак чараглыгын. 
Кыстар өөрнүң чоктанчыгын 
Кызыл хайдын чараглыгын

Как красива опушка леса,
Как скучно без парней-друзей, 
Как красива опушка тайги,
Как скучно без девуш ек-подруг.

Н ер ед к о  воспевается  в ч етверостиш и ях  и олень:

Сагыш-биле четпеземде 
Сарыг чарым чедирер-лейен, 
Б одал-биле четпезем-де 
Бора чарым чедирер-лейен.

Мой желтый олень туда  дойдет, 
К уда не дойдут мои думы.
Серый мой олень туда дойдет, 
К уда не могли дойти мои мечты.

В дореволю цион ны х  песнях мы встречаем  я р к о  вы р а ж е н н ы е  моти
вы соци альн ого  протеста:

Аъдым чиген кокаарактың 
Азыг дижин сыккан болза, 
Адам каккан дүж үметтиң  
Ала караан дешкен болза.

Выбил бы я глаза том у чиновнику, 
Который бил моего отца.
Выдробил бы я зубы  тому волку, 
Который съел моего коня.

Во многих песнях то дж и н ц ев  в ы р а ж е н а  м ечта  о счастье, особенно 
яр к о  в ы с ту п а ю щ а я  в п есн ях -п о ж ел ан и ях  невесте, б ли зки х  по своему 
х а р а к т е р у  к  б лагословен и ям :

Алын эдээн анай үрени самда бассын! 
М урнуу эдээн  анай-хураганы самда

бассын!
Баарындан бустуг паш үзүлбезин! 
Барган чери бадымчалыг болзун! 
Чораан чери чогумчалыг болзун! 
Хараган дег малдыг болзун!

Пусть передний подол шубы порвут
дети!

Пусть задний :подол шубы
порвет молодняк! 

Пусть вечно кипит что-либо в котле
перед нею!

Пусть будет крепкой ее брачная связь! 
Пусть у  нее всегда будет удача!
Пусть будет иметь много скота, как 

кустарника (в л есу )!
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С реди песен встречали сь  частуш ки  о н есправедливости  ж изни , 
о  том, что за  р або ту  на б а я  ничего не получаеш ь:

Анай малый хавы рзам-даа Хотя ухаж иваю  за  молодняком,
ОДанкырызын бээр эвес, Н е дадут  ж е мне бегуна (оленя).
Сүрүг малын хавырзам-даа Хотя ухаж иваю  за стадом,
Сүткүрүзүн бээр эвес. Не дадут  ж е мне молочную

(важ енку).

В песнях тодж и н ц ев  воспета  мечта  человечества  о д р у ж б е  м е ж д у  
н ар о д ам и :

Д даун картын өглен, өглен И з бересты чум делай, делай.
Т ож у чонну чоннан, чоннан, С тоджинским народом друж и,
Хадың картын өглен, өглен дружи,
Харыы чонну чоннан, чоннан. И з коры березы чум делай, делай.

С чужим народом друж и, друж и.

М ы здесь  не будем  к а с а т ь с я  своеобразн ой  системы тувинского  
стихослож ен и я  12, х ар актер н о й  т а к ж е  д л я  песен тодж инц ев .

О дним из ж а н р о в  ф о л ь к л о р а  то дж и н ц ев  я в л яю тся  пословицы  и 
поговорки ( у л е г е р  домак, чечен  д о м а к) .

В пословицах , р ож д ен н ы х  в трудовой  деятельн ости  ч еловека , о т р а 
ж ен ы  н аб л ю д ен и я  н ар о д а  н ад  зак о н о м ер н о стям и  о к р у ж а ю щ е й  жизни, 
« т р а ж в н ы  п редставлен и я  о хорош их и плохих кач ествах  ч еловека. М н о 
гие из них имею т н ази д ател ьн ы й  х а р а к т е р  и с л у ж а т  воспитанию  в л ю 
д я х  пол о ж и тел ьн ы х  качеств , наприм ер:

Эргээ өөренмес,
Бергээ өөренир.
Узун дыл башка ораажыр, 
Узун эдек будка ораажыр.

Н е привыкай к нежности,
Привыкай преодолевать трудности. 
Длинный подол в ногах путается, 
Длинный язык самого опутает.

В послови ц ах  зву ч ал  протест против б еззако н и я  ф е о д а л о в  и чи
новников:

Шынын сөглээн кижээ бег каржы, 
Шывык туткан кижээ ыт каржы.

Бек-чиновник угрожает тому, кто 
правду сказал; 

Собака злится на того, у  кого прут
в руках.

В одной из пословиц о т р а ж е н о  д овери е  то дж и н ц ев  к  русским, их 
д а в н о  с л о ж и в ш а я с я  д р у ж б а :

Бег оруу беш -даа болза доц, Д орога к русским близка,
Орус оруу он-даа болза эриг. А к беку далека.

К  древн и м  ж а н р а м  н ародного  поэтического творчества  тодж инц ев  
относятся  з а г а д к и  (тывызык) ,  очень ш ироко  бы тую щ ие к а к  у  оленево
дов , т а к  и у  скотоводов. Т ем а  з а г а д о к  —  о к р у ж а ю щ а я  то дж и н ц ев  при
рода, лю ди  и их быт. М ного  з а г а д о к  посвящ ено  ору д и ям  труда  и 
у тв ар и :

Өөрунге келгеш киштевес, Возвративш ись в стадо, не заржет;
Өлеңге келгеш оъттавас. Н аходясь среди трав, не ест.

(Лы ж и)
Ак, кара ийи 1внек чылгашты. Черная корова :и белая корова

Д р уг друга лижут.
(Котел на о ч аге)

12 П одробнее об этом см. работу: А. С. Тогуйоол, Опыт исследования тувинского 
■стихосложения, —  У З Т Н И И Я Л И , вып. 1, Кызыл, 1953, стр. 93— 110.
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Н ередко  за г а д к и  св язан ы  с ж и вотн ы м  миром  тайги, н ап рим ер:

Д григ чорааш ирик чудук Когда жив, делает гнездо
в  гнилом дереве, 

Когда мертв, лежит в золотой
уялыг,

Өлуг чыткаш алдын ижээн
чыдынныг. берлоге. 

( С оболь)

З н ач ен и е  за га д к и ,  к а к  это  о т м еч а л о с ь  и сследователям и , не т о л ь 
ко р азвл екатель н о е .  Они с л у ж и л и  т а к ж е  средством  р а з в и т и я  ум ствен 
ных способностей детей, сообрази тельн ости , р асш и р я л и  п редставлени я  
об о к р у ж а ю щ е м  мире.

И зучение  ф о л ь к л о р а  то дж и н ц ев  п ок азы вает ,  что м е ж д у  оленевод 
ческими и скотоводческим и группам и  су щ ество вал и  глубокие  связи  
в области  духовной культуры . Б о льш и н ство  произведений н ародного  
поэтического творчества  оленеводов  и скотоводов  сходно по с о д ер ж ан и ю  
и худож ествен н ы м  особенностям.

С к азк и ,  песни, за гад к и ,  пословицы и поговорки то дж и н ц ев  в основ
ных чертах  бли зки  прои зведени ям  этих ж а н р о в ,  расп ростран ен н ы м  
в других рай о н ах  Тувы. П р о и звед ен и я  эпического  ж а н р а  м а л о и зв ест 
ны в Тодж е.

В течение дли тельн ого  времени, несм отря  на изоли рован н ость  Т о 
дж и, ее н аселен и е  п о д д е р ж и в а л о  связь  с ту ви н ц ам и  други х  районов. 
М ногие из п р и е зж а в ш и х  в Т о д ж у  тувинцев, о с т ан а в л и в а я с ь  в чум ах  
и ю ртах  своих знак ом ы х , р а с с к а зы в а л и  в ечерам и  сказки , пословицы, 
за гад к и ,  р асп ростран ен н ы е  в их родны х местах , сл у ш ал и  произведения  
народного  творчества  тодж инц ев .

П р о и звед ен и я  н ародного  творчества  м онголов, д ар х а т о в ,  бурят  
и т о ф а л а р о в  т а к ж е  п о п ад ал и  в Т о д ж у  б л а г о д а р я  в заи м н ы м  посе
щ ениям . С а р ы г  Б а л б ы р ,  один из известны х скази тел ей  Т одж и , говорил 
мне, что повествуем ы е им эпические прои зведен и я  и некоторы е сказки  
он у зн ал  от лиц, п р и е зж а в ш и х  из М онголии. П о это м у  нет ничего у д и 
вительного  в том, что в некоторы х с к а з к а х  то дж и н ц ев  ф и гу р и р у ю т  
ж ивотны е, которы е в Т о д ж е  не водятся  (тигры , л ь в ы ) ,  р а с с к а зы в а е т ся  
о кам енн ы х д о м а х  и т. п., а сю ж еты  отдельны х ск а зо к  со в п ад аю т  до 
мелочей с м онгольским и и ки тай ским и  с к азк ам и .  В н ач але  XX в. среди 
тодж инц ев  н ач инаю т бы товать  т а к ж е  сказк и ,  заи м ств о в ан н ы е  от р ус
ского населения .

Н а р о д н а я  м у зы ка  тодж и н ц ев ,  к а к  и всех тувинцев, осн ован а  на 
пентатонике, т. е. на звуковой  системе, с о д е р ж а щ е й  пять зву к о в  р а з 
ной высоты в п р ед ел ах  октавы .

Тодж ин цы , к а к  и все тувинцы, очень л ю б я т  песни. П есня  одного
лосна , мелодии лирических  песен протяж н ы е . П есни  нередко  с о п р о в о ж 
д ал и сь  игрой на  м у зы кал ьн ы х  инструм ентах . С у щ ество вал и  мелодии,, 
рассчи танн ы е на сам остоятельн ое  исполнение на м у зы кал ь н ы х  ин стру
ментах, нап ри м ер  х о д у ш п а й ,  у з у н  х о ю г  и др.; многие из них бы ли 
ш и роко  расп ростран ен ы  по всей Туве.

Х орового пения и а н сам б л ев о й  ин струм ентальной  игры не было.. 
О д н о вр ем ен н ая  игра  на нескольких  м у зы к а л ь н ы х  и н струм ентах  б ы л а  
исполнением м елодии в унисон.

Т одж ин цы , к а к  и все тувинцы, не имели тан ц ев ал ьн о й  музыки,, 
т а к  к а к  они не зн а л и  танцев . Вероятно, в связи  с тем, что не бы ло  т а н 
цев, бубен, упо тр ебл явш и й ся  ш ам а н а м и ,  не исп ользовался  как  м у зы 
кал ьн ы й  инструмент.

МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Рис. 127. М елодия ходуш пай

Н аи б о л ьш ее  распространение , в особенности у скотоводов, имели 
см ы чковы е и щ ипковы е инструменты.

И н с т р у м е н т а л ь н а я  м у зы к а  б ы ла  д вухголосн а  (и г и л )  и одноголос
н а  (бы яанза , ч адаган  и д р .) .  Д л я  м у зы кал ь н ы х  ин струм ентов  б ы л о  
х а р а к т е р н о  мягкое , сравн и тельн о  тихое звучание.

И г и л  — двухструнн ы й см ы чковы й ин струм ент длиной около  1 м  
(рис. 128). К орпус (ха а р ж а к)  —  полый деревян н ы й  ящ ик, обычно из 
кедрового  д ер е в а ,  тр апециеви дн ой  ф орм ы , обтянуты й косульей  или 
оленьей  кож ей , в который в с т ав л е н а  д ер е в я н н а я  ш ей ка  сы вы  с д в у м я  
к о л к а м и  к у л а а  (у ш и ) .  С труны  (х ы л ы ) из конского  волоса  н а с т р а и в а 
лись  в к в ар ту  и квинту. С м ы чок  н ап ом и н ал  л у к  (его д л и н а  до  0,65 м ) 
с тетивой из конских волос, которы е н а т и р а л и  смолой. Н еко то р ы е  ин
струменты , при везенны е в Т о д ж у  из други х  район ов  Тувы, бы ли п окры 
ты  орн ам ентом ; шейки их н ередко  з а к а н ч и в а л и с ь  резным и з о б р а ж е 
нием конской головы.

М елоди и  исп олн яли сь  на одной струне, в т о р а я  струна  с л у ж и л а  д ля  
сопровож ден и я .  И г р а л и  на инструм енте си дя ,  полож и в  корпус иги ла  
н а  правую  ногу (рис. 129).

З в у ч а н и е  и ги л а ,  к а к  и други х  м у зы к ал ьн ы х  ин струм ентов  то 
дж и н ц ев ,  мягкое, лиричное. И г и л  н ап о м и н ал  и к и л и  у  а л тай ц ев ,  ы ы х  у 
хакасо в ,  м о р и н  х у у р  у  монголов и матоуцин  у  китайцев.

Б ы я а н з а  13 —  четы рехструнны й м у зы к ал ьн ы й  инструмент с  н есъ ем 
ным смычком (рис. 130, а, в ) .  О б щ а я  д л и н а  ин струм ента п р и м ер 
но 0,7 м.

Корпус д е л а л и  из коровьего  рога, отверстие которого о б тя ги в а л и  
кож ей , сл у ж и в ш ей  декой. Ч а с т о  корпус п р е д с та в л я л  собой полы й д е 
ревянны й цили ндр  (иногда корп ус  д ел а л и  в о сьм и гр ан н ы м ).  Д е р е в я н 
ные корпуса инструментов, при везенны х в Т о д ж у  из други х  рай о н о в  
Тувы, были обы чно богато  орнам ен ти рован ы .

К р у г л а я  в сечении д ер е в я н н а я  ш ей ка  проходит сквозь  корпус. 
Н а  ее верхнем  конце у креп лен ы  четыре дер евян н ы х  колка. С труны  из 
ки ш ок  или м еталли ч ески е  (иногда две  м етал л и ч ески е  и две  из ки ш ок ) .  
Н и ж н и е  концы струн п р и вязан ы  к ш ейке под корпусом. К а ж д а я  п ар а  
струн н а с т р а и в а е тс я  в унисон. К  верхней части  ш ейки обы чно п р и в я 
зы в а л и  кольцо, ч ерез  которое проходили струны. Это кольц о  сл у ж и л о  
верхним п орож ком . Оно м о ж ет  п еред ви гаться  вдоль  шейки, м ен яя  н а 
стройку.

В олосяную  тети ву  смычка, состоящ ую  из двух  прядей, продеваю т

13 В других районах Тувы носит название бызаанчы.
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м еж д у  струнам и , причем одна проде
в ается  м е ж д у  первой и второй струной, 
д р у га я  —  м е ж д у  третьей  и четвертой. 
С м ы чок  во врем я  игры к а с а е т с я  двух 
струн. И г р а л и  на  б ы я а н за  сидя, полож ив 
корпус инструм ента  на колено.

И н струм ен т  этого типа м ож н о бы ло 
встретить т а к ж е  у б урят  и монголов 
под н азван и ем  х у у ч и р \  он имел сходство 
с китайским  м у зы к ал ьн ы м  инструментом  
сыху.

Ч адаган  —  струнный щ ипковы й ин
струмен т  (рис. 130, б ) .  Состоит из д ли н 
ного, до 1,3 м,  прям оугольного , вы д о л б 
ленного  из к е д р а  (или д о щ ато го )  коры 
то о бразн ого  корп уса  с тонкими стенками. 
Д н о  корп уса  сл у ж и т  декой, вдоль  кото
рой на к о л к ах  н атянуты  четы ре —- восемь 
волосяны х или сделанн ы х  из б аран ьи х  
киш ок струн. П о д  к а ж д о й  струной им еет
ся  п од ставк а  из л о ды ж ки , п ер ед ви ж ен и 
ем которой прои зводи тся  настройка.

И гр а л и  на чадагане  обычно п а л ь ц а 
ми правой  руки, при этом исполнитель 
сидел, полож и в  инструмент перед  собой 
на колени.

Одним из сам ы х  лю би м ы х м у зы 
кал ьн ы х  ин струм ентов  тодж и н ц ев ,  в осо
бенности оленеводов, б ы ла  д у д к а  шоор.  

Д л я  изготовления  ш оор  из пи щ евода  м а р а л а  и зв л ек ал и  тонкую  белую 
внутренню ю  оболочку  и н а тя ги в ал и  ее на трубочку  из коры  тальн и к а .  
И н о гд а  тр у б к у  из коры з а м е н я л а  трубка , с к л еен н ая  из д вух  в ы д о лб л ен 
ных кусочков д ерева .

Ш оор  с к р еп лял и  семью  сухож и льны м и з а в я з к а м и  и д е л а л и  в нем

Рис. 128. М узы кальны й ин
струмент игил
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т р и  м ален ьки х  боковы х о тверстия  — дв а  у н и ж него  конца, одно б л и ж е  
к середине.

Д и а м е т р  инструм ента  1,5— 3,5 см, д ли н а  около 0,9 м.
И г р а л и  на  ш оор  только  м уж чины , сидя, поставив  передний конец 

инструм ента  на  землю . Н е л ь з я  бы ло  найти а а л а  оленеводов, где не 
б ы ло  бы шоора.  И гр а л и  в часы  досуга , обычно в летние месяцы. Ш оор  
н а  пром ы сел  не брали .

Этот  инструм ент  под т аки м  ж е  н азван и ем  был известен в горном 
А лтае , у  х а ка с о в  и киргизов. С ходны й ин струм ент у  к а за х о в  н азы в ается  
сыбызга.

Д р у ги м  расп ростран ен н ы м  м у зы кал ьн ы м  инструментом  тодж инц ев  
б ы л  в а р га н  (х о м у с ) ,  сущ ествовавш и й в двух в и д ах  —  д ер евян н ы й  (ыяш  
х о м у с )  и ж е л е зн ы й  (дем ир  х о м у с ) .  Х о м у с  состоял  из м ал ен ько й  п л а 
с т и н к и  и изогнутого  я зы ч к а -в и б р ато р а .  Х о м у с  (дли н а  прим ерно  б см) 
при игре в с т ав л я л и  в рот (п р и ж и м а л и  к зу б ам  п а л ь ц а м и  левой  р уки ) ;  
з в у к  и зв л ек ал и  в р езу л ь тате  в и б рац и и  я зы ч к а  хом уса ,  которы й д е р ж а л и  
п а л ь ц а м и  правой  руки; рот при этом  с л у ж и л  резонатором . Н а  хо м у с е  
ҡ а ж д ы й  исполнитель  и м п рови зи ровал  н еслож н ую  одноголосную  м ел о 
дию. Н а  в а р г а н е  и грали  гл авн ы м  о б р азо м  подростки, девуш ки  и ж е н 
щ ины .

Ж е л е з н ы й  в а р г а н  — дем и р  х о м у с  известен под аналоги чн ы м и  н а 
зв а н и я м и  я к у там , х а к а с а м ,  т о ф а л а р а м ,  а л та й ц а м ,  ки р ги зам  и другим 
н а р о д а м  С редней  Азии; зн а ю т  его многие н ароды  С евера , К а в к а з а ,  
Восточной Европы .

Д о п ш у л у у р  —  двухструнн ы й м у зы к ал ьн ы й  инструмент типа б а л а 
л ай к и . Н а с т р а и в а л с я  в кварту .  У тодж и н ц ев  в стр еч ал ся  редко, хотя 
в други х  р ай о н ах  Тувы  был ш и роко  р аспространен . И звестен  т а к ж е  а л 
т а й ц а м  под н азв ан и ем  топшур.

С реди м у зы к ал ь н ы х  инструм ентов  то дж и н ц ев  нуж но  т а к ж е  отм е
тить  поперечную  ф лей ту  ли м б и .  О на со сто ял а  из длинной (около 
0 ,6  м ) ,  об вязан н о й  ни ткам и бам буковой  трубк и  с ш естью отверстиям и, 
р асп о л о ж ен н ы м и  посредине инструм ента. Готовы е л и м б и  пок уп али  у 
д а р х а т о в  и ки тай ских  купцов. Э тот  ин струм ент ш ироко р асп ростран ен  
у  б у р ят .

Т а к  н а зы в а е м о е  горловое пение, вернее, очень своеобразн ое  гор 
л о в о е  гудение в вы соких и низких  регистрах , со п р о в о ж д а л о с ь  игрой на 
игиле , б ы яан зе ,  ч а д а г а н е  (на  этих  и н стр у м ен тах  и грали  м уж ч и н ы  и 
ж е н щ и н ы ) .  П ен и е  в высоком  регистре  носило н а зв а н и е  сыгыртыр, 
в  очень низком  —  к а р г ы р а а л а а р , в среднем  —  хө ө м ей лээр .

И сп олн и тель  д ел а е т  глубокий  вдох и н ач и н ает  петь. И з  глубины 
е г о  груди н есколько  д есятко в  секун д  л ью тся  волш еб н ы е  звук и  с м е 
т алл и ческ и м  оттенком, вр ем ен ам и  н ап о м и н аю щ и е  звук и  ф лейты , то 
п р о зр ач н ы е  и неж ны е, то гу дящ и е  и н ап р яж ен н ы е . З а т е м  исполнитель  
вновь д ел а е т  глубокий вдох и т. д. И н о гд а  горловое  пение сочеталось  
с  обычным пением.

Б л а г о д а р я  своеобрази ю  звуков , п олуч аю щ и хся  в р е зу л ь т ат е  д л и 
тельн ой  тренировки  голосовых связо к  певца, неосведом лен ном у  с л у ш а 
телю  горловое  пение к а ж е тс я  очень загадочн ы м .

Г орловое  пение р асп р о стр ан ен о  т а к ж е  у алтай цев , в особенности 
у  ю ж ны х, и в М онголии, где оно н а зы в а е тс я  хөөм өө .

НАР ОДНЫЕ ИГРЫ

Зн ач и тел ь н у ю  часть  д осуга  дети проводили в играх. М ноги е  игры 
с л у ж и л и  д л я  детей  не только  развлечени ем , они имели т а к ж е  в аж н о е  
воспи тательное  значение, способствуя  ф изическом у  и ум ствен ном у 
разви ти ю  ребен ка . Н екоторы е  игры имели х а р а к т е р  спортивных состя
заний.
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Рис. 130. Музыкальные инструменты: а и в-быянза; б-чадаган в,



М ал ен ьк и е  дети, особенно девочки, часто  и грали  в куклы  у р у у м ,  
ю глум  (дочь и сы н).  И з  бересты  д ел а л и  лю льку ,  из ш курок , п ер ев я 
зан н ы х  веревочкой ,— куклу. Л ю л ь к у  п р и в язы в ал и  к ж е р д я м  ч у м а  и иг
рал и ,  п о д р а ж а я  м атерям .

Д е ти  часто  и грали  в ы р езан н ы м и  из д ер ев а  и бересты ф и гу р кам и  
разл и ч н ы х  ж и вотн ы х. Во вр ем я  игры б ерестяны е фигурки  в ты кал и  
в зо л у  очага, в зем л ю  или снег рядом  с ж и ли щ ем .

Рис. 131. Детский чум для игр

С реди  детей были очень расп ростран ен ы  игры, в которы х они 
п о д р а ж а л и  в зрослы м  —  охота, п астьба  скота , сооруж ени е  ж и л и щ а ,  вы 
д е л к а  ш кур  и др.

Д л я  игр детей  иногда спец и альн о  с о о р у ж а л и  н ебольш и е чумы 
(рис. 131).

М ал ьчи к и  во врем я  игры-охоты при м ен яли  м ал ен ьки е  д е р е в я н н ы е  
л у ки ,  которы е обы чно д ел а л и  сами. У чились п о п а д а ть  в цель, п р есл е
д о в ат ь  «ж ивотное», которое и з о б р а ж а л  один из играю щ их, и т. п. 
О п р ед ел ен н ы х  п р ав и л  эти игры не имели. О бы чно  в таких  ко л л екти в 
ных играх  у ч аств о в ал и  все бли зки е  по в о зр а с т у  дети аа л а .

Свой досуг  в зрослы е  т а к ж е  лю били  за п о л н я т ь  играми. О дной из 
наи бо л ее  расп ростран ен н ы х  игр бы ла  таалы. Е е  вели при помощ и д е р е 
вянны х фиш ек, несколько  н ап ом и н авш и х  по ф орм е  домино. Э та  игра 
оп и сан а  Ф. К оном 14.

Во многих и грах  детей и взр о сл ы х  п р и м ен яли сь  л о д ы ж к и  ж и в о т 
ных (ш аңай, ш а н и й  —  у  о л е н е в о д о в 15, к а й ы к  —  у  скотоводов) .  Ш аңай-

14 Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 117. —  Н о Кон не приводит форму распо
ложения точек на фишках и не дает их названий, так как записи, содерж авш ие этот 
материал, погибли, по словам Ф. Кона, в результате несчастного случая. Приводим 
названия фишек и их количество: кас  —  4, даалы  —  4, үүлүү  — 4, м унгаш  он  — 4, 
у зу н  он —  4, ы ргак тос —  2, үүлүү тос — 2, кожаа сес  —  4, кы зы л сес —  2, ы ргак  — 2, 
б ур га н  долаа  —  4, м айдак дорт, со гур  —  4.

15 В других районах Тувы лодыжка называется кажык. Ш агай  — название л о
дыжки у бурят (С. Ш агдарон и Б. Очиров, И гры  и увеселени я агинских бурят, СП б., 
1909, стр. 479).
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a d a p  (у скотоводов  к а й ы к -а д а р )  — игра детей  и взрослы х, муж чин к  
ж енщ ин. И гр о к и  сади лись  д р у г  против д р у га  на расстояни и двух  — 
двух с половиной метров. К а ж д ы й  игрок имел  перед собой небольш ую  
дощ ечку, на  которой р а с с та в л я л и  цепочкой сем ь л о д ы ж е к ,  ш есть  — п а 
р ал л ел ь н о  доске, одну (средню ю ) поперек нее. С р ед н я я  косточка н а 
з ы в а л а с ь  б уг а  —  «бык», боковы е —  к у л а к  —  «уши».

И гр а  в е л а сь  так . О дин из и гравш и х  к л а л  косточку на  л а д о н ь  
и щ елчком  н а п р а в л я л  в сторону  буга  противника. Если у д а в а л о с ь  сбить 
буга ,  то противник тер ял  д в е  фигуры, а н ач ав ш и й  игру  бил вновь и
т. д. (всего четыре р а з а ) .  Е сли  ж е  б уга  не бы л сбит, а только  за д ет
или сдвинут, право  стр ел ять  получал  противник. Е сли  был сбит не 
буга ,  а к у л а к ,  то с поля  п ротивн ика  сн и м али  одну  ф игуру. П р о и гр ы 
вал  тот, кто тер ял  все косточки.

А  аът дүж үрври:  игроки по очереди п о д б р асы в ал и  несколько  л о д ы 
ж ек .  В зави си м ости  от того, какой  стороной л о д ы ж к а  п а д а л а ,  она счи 
т а л а с ь  п р евр ати вш ей ся  в то или другое  д о м а ш н е е  ж ивотное . О дн а  сто 
рона л о д ы ж к и  сч и тал ась  ло ш ад ью , д р у га я  —  овцой и т. п. В ы и гры вал  
тот, у  кого больш е «лош адей». П отом  и грали  на «овец», «коров», «оле
ней» и т. п.

Ш а ң а й л а а р  (у скотоводов  —  кайы кт аар).  И гроки  сидели  в кругу  
в чуме или юрте. В ы б и р ал и  ведущ его, которы й р а с п о л а г а л с я  у  входа. 
И гр а ю щ и е  по кругу  п е р е д а в ал и  д р у г  д р у гу  л о д ы ж к у  таки м  образом , 
чтобы ее не зам ети л  ведущ ий, который водил до тех пор, пока не о б н а 
р уж и т  игрока, д ер ж а в ш е г о  л о ды ж ку . З а т е м  нач и н ал  водить игрок, у 
которого н ах о д и л ась  л о д ы ж к а ,  и т. д.

Ш а ң а й л а а р :  перед  и грок ам и  л е ж а л и  кучки  из оди н ак ового  к о л и 
чества л о д ы ж е к .  И гр о к  б р ал  из своей кучки косточку и п о д б р а с ы в а л  
ее вверх. П о к а  она л етел а ,  надо  было успеть в зять  из кучки ещ е одну 
или несколько  л о ды ж ек , п ой м ать  летящ ую . Е сли  игроку  это у д ав а л о с ь ,  
он повторял  п о д брасы вани е , если нет, то одну  косточку из своей кучки 
он д о л ж е н  был полож и ть  в кучку  своего противника. П р о и гр ы в а л  тот, 
у кого не о с тав ал о сь  л о ды ж ек .

О пи сан ны е вы ш е игры бы ли р асп р о стр ан ен ы  т а к ж е  среди  тувинцев  
други х  районов . И гр а  ш а ң а й л а а р  известна  и у б урят  (ш а га й  ш у р е х у ) г 
и у  монголов (ш а га  о б н а )  |6.

И гр а  б уга  ш ы д ы раа  (бычьи ш ах м а ты )  б ы ла  ш ироко  р а с п р о с т р а 
нена у оленеводов  и скотоводов  17. В отличие от опи сан ия  Ф. К она в 
Т о д ж е  в нее и грали  ф и гурам и , и з о б р а ж а в ш и м и  не чиновников и собак , 
а быков и пешек.

Ш ы д ы раа  (ш ах м аты )  бы ли р асп р о стр ан ен ы  в основном среди ско
товодов. У оленеводов  в ш ах м а т ы  обычно не играли . О собенности  игры 
у  тувинцев  т а к ж е  описаны  Ф. Коном 18. Т одж и н ц ы -скотоводы  при обре
т а л и  ш ах м а т н ы е  фигуры, отлиты е из бронзы  или вы р езан н ы е  из а гал -  
м ато л и та ,  у тувинцев, п р и е зж а в ш и х  в Т о д ж у  из други х  районов . Н е к о 
торы е в ы р езал и  ш ах м атн ы е  ф игуры  из дерева .

М у н -м у н  — игра, и м евш ая  р асп р о стр ан ен и е  у скотоводов  Т о д ж и  и 
в других р ай о н ах  Тувы. О л ен ево д ам  она не б ы ла  известна . Е е  опи
сание  д ае т  Ф. К о н 19.

Тевек.  П о д в и ж н а я  игра  детей и в зрослы х на откры том  воздухе. 
Д л я  игры нуж ен  кусочек свин ца  (тевек) с отверстием , в которое в с т ав 
л я ется  пучок лосиной или козлиной ш ерсти. И гроки  поочередно под
б р ас ы в а л и  его правой  или левой  ногой, не д а в а я  ем у у п асть  на зе м л ю .

16 Там ж е, стр. 480.
17 П одробнее об этой игре см.: Ф. Кон, Э кспедиция в Сойотию, стр. 118.
18 Там ж е, стр. 114.
г9 Там ж е, стр. 118.
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К а ж д ы й  уд ач н ы й  у д ар  ноги подсчиты вали . В ы и гр ы вал  тот, кто в ы б и 
вал  больше.

Б о льш ой  поп улярн остью  у  тодж и н ц ев ,  в особенности у  скотоводов, 
пол ьзо вал и сь  спортивные игры: б орьба  (х ү р е ш ) ,  стр ел ьб а  из л у к а ,  бега 
н а  ло ш ад ях .  В н а ч а л е  XX в. спортивные игры проводились  гл авн ы м  о б 
р азо м  на л а м а и с тс к и х  п р азд н еств ах  20.

П. О стровских, н аб л ю д ав ш и й  х у р е ш 21 на  одном из тодж инских  
празднеств , писал: «Охотники бороться  чрезвы чай н о  бы стро и ловко  о б 
м ен и ваю т  свой х а л а т  на  особый костю м (с о д а к . —  С. В .)  д л я  борьбы... 
Б о р ц ы , похлоп ы вая  себя по голы м  б едрам  и р а з м и н а я  руки, м елким и 
ш а ж к а м и  сходятся  друг  с другом , в ы с м а тр и в ая  один другого...

Б о р ь б а  н ач и н ается  неизменно устан овлен ны м  приемом з а х в а т а  п р о 
тивни ка , ш ея  к ш ее  и плечо к  плечу, а кон чается  или подн ож кой  или 
броском  (п обеж денны м  счи тался  упавш ий на зем л ю  или коснувш ийся 
ее рукам и  или коленом . — С. В . ) .  И н о гд а  в н е за п н а я  х и тр ая  уловка  
о б н а р у ж и в а е т  в борце  или д олгую  тренировку , или ж е  б ольш ое  про
ворство. П о б ед а  встречается  гром ки м и  к р и к ам и  с той или другой  сторо
ны. П обедитель , п охлопы вая  себя по бедрам , с п р ы ж к а м и  обегает  
вокруг  побеж денного  и п одбегает  к р а сп о р яди тел ю  то р ж ества ,  а этот 
к л ад ет  герою в пригорш ни кусочки сы ра. О т в ед ав  сыр, победи тель  
остатки  бросает  в толпу, и он а  ж а д н о  их л о в и т » 22.

На тех ж е  п разд н ествах  у стр аи в ал и сь  со стязан и я  в стрельб е  из 
лу ка .  Д л я  этой цели п о л ьзо вал и сь  сл о ж н ы м  клеены м  луком . М и ш ен ью  
с л у ж и л  небольш ой берестяной щит, которы й у с т ан а в л и в а л и  п р и бл и 
зительно  в 50 ж от стрелк а ;  к а ж д ы й  со стязаю щ и й ся  имел по четы ре 
стрелы . П об ед и телем  счи тался  тот, кто п о п ад ал  наи более  метко.

Н а р о д н ы е  игры тодж и н ц ев  к а к  по х ар актер у ,  т а к  и по н а зв а н и я м  
аналогичны  играм , р асп р остран ен н ы м  в други х  р ай о н ах  Тувы.

ДЕКОРАТИВ НО-П РИКЛ АД НОЕ  ИСКУССТВО

И зо б р ази тел ь н о е  искусство тодж и н ц ев -олен еводов  бы ло  п р е д с та в 
лен о  в основном о р н ам ен тал ьн о й  резьбой  по д ер ев у  и кости.

П р е о б л а д а л  вы резанны й н ож ом  п рям олин ей ны й геом етрический  
орнам ент , состоявш ий главны м  о б р азо м  из зи гзагов ,  треугольников , 
ш евронов, р о м б о в 23. О р н ам ен там и  у к р а ш а л и  передние луки  вью чных 
седел , пороховницы, игольники, ш кату лк и  и др. (рис. 132, 133).

Н а д еревян н ы х  сосудах  д л я  м олока  (х у у н ) нередко  встречаю тся  
орн ам ен ты  в виде резных прям олин ей ны х поясков, сочетаю щ ихся  с по
лу кр у гл ы м и  лини ям и. О тдельны е композиции в кл ю чаю т  т а к ж е  сти ли зо 
ван н ы е  линей ны е и зо б р аж ен и я  человеческих ф игур  (рис. 134).

П ростейш ий тип орн ам ен та ,  часто  у к р а ш а ю щ и й  берестяны е сосуды 
(со о ), состоит из повторяю щ ихся  через од и н ак овы е  п ром еж утки  гори 
зо н тал ьн ы х  вд авлен и й , вы полненны х н ад ку сы ван и ем  зубам и .

П ом и м о  геометрических орнам ентов , у оленеводов  и зр ед к а  в стр е
чаю тся  о р н ам ен тал ь н ы е  композиции, вкл ю ч аю щ и е  и зо б р а ж е н и я  птиц, 
вы полненны е техникой плоского рельеф а .  Н а  лу к е  вью чного седла  
оленевода  Ак К очега  мы видим д в а  стили зован н ы х  р ельеф н ы х  силуэта  
птиц, о б р ащ ен н ы х  д р у г  к д р у гу  головами. В верхней части компози-

20 Обычай проведения спортивных состязаний, игр на религиозных празднествах  
очень древен. Китайские источники сообщают, что гуннская знать, собираясь в Лун  
цы для приношения жертвы Д у х у  неба, забавлялась конскою скачкою и бегом вер 
блю дов (Н. Я. Бичурин, С обрание сведений..., стр. 119).

21 Борьба хүреш  известна тюрко-монгольским народам: монголам, бурятам, кир
гизам, казахам, башкирам и др.

22 П. Е. Островских, Оленные тувинцы, стр. 90.
23 Подобные орнаменты характерны для тофаларов. Они встречаются у  хакасов, 

шорцев, северных алтайцев и якутов.
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Рис. 132. Элементы орнаментов оленеводов



Рис. 133: а, б  и в — орнаменты на передних ликах вьючных оленьих
седел

ции и зо б р а ж е н ы  стили зован н ы е  цветы  в виде бутона из нескольких  
леп естков  (рис. 133, б ) .  Т акой  орн ам ен т  р асп р о стр ан ен  и у т о ф а л а р о в 24.

С ю ж етн ы е  рисунки д л я  оленеводческого  искусства  не х ар актер н ы .
Н а  ш ам а н с к и х  костю м ах  оленеводов  белы м  подш ейным волосом 

вы ш и в ал и сь  сти ли зован н ы е  и зо б р а ж е н и я  человеческого  л и ц а  и костей 
скелета ,  с о л яр н ы е  знаки ,  а ин огда  и ф игуры  ж ивотны х.

И зо б р а зи т е л ь н о е  искусство скотоводов  Т о д ж и  разн ообразн ее .
О р н ам ен тал ь н о е  искусство скотоводов  х а р а к т е р и зу е т с я  слож н ы м и  

кри волинейн ы м и ф о р м ам и , часто  с вклю чением  расти тельн ы х  мотивов 
и элем ентов  китай ской  символики. П р ям о л и н ей н ы е  элем енты  о р н а м е н 
та , х а р а к т е р н ы е  д л я  оленеводов, здесь  редки. У скотоводов о рнам ент  
у к р а ш а е т ,  к а к  прави ло , стенки ящ и ко в  (аптыра, х а а р ж а к ),  деревян н ы е  
стенки кр о ватей  и посудные ш к аф ы .

24 С. В. Иванов, Материалы по изобразительному искусству народов Сибири 
X I X — X X  вв., М.— Л ., 1964, стр. 678, рис. 422.
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Б о л ьш и н ство  о р н ам ен тал ьн ы х  композиций многоцветно. Х а р а к т е р 
ны я р к и е  бордовые, зелены е, синие, ж е л т ы е  и черные краски .

Т ак , на сундуке (аптыра),  сделанн ом  кузнецом  из рода тодут в н а 
ч ал е  XX в., о р н ам ен т  слож ны й , криволинейны й, полихромны й, вы полнен 
ж елтой , зеленой, синей кр а с к а м и  по кр асн о м у  ф о н у  (рис. 135).

В рисун ках  на аптыра  иногда встречаю тся  о р н ам ен тал ь н ы е  р е д у к 
ции ки тай ски х  символических зн ак о в ,  н ап рим ер  «фу» — богатство ; 
этот о р н ам ен т  носит у  тодж и н ц ев  н а зв а н и е  чоос. Д р у го й  орнам ент, ч а 
сто у к р а ш а ю щ и й  аптыра, вклю чает  сл о ж н ы е  криволинейны е линии, 
н а зы в а е м ы е  у тодж инц ев  теге м ы йы зы '—  «козлины й р о г » 25. Н а з в а н и е  
узору  дан о  по одному из главны х  его элем ентов  — стилизованн ы м  и з о 
б р аж е н и я м  рогов горного козла .

С очетание  криволинейного  о р н а м е н т а х  п рям олин ей ны м  в о р н ам ен 
тах  скотоводов  встречается  редко.

Т ехни ка  вы полнения орнам ентов  т а к о в а .  Б е р у т  нари сован н ы й  на  
б у м аге  о р н ам ен т  (обычно перерисовка  с  у ж е  им ею щ ихся  орнам ентов)  
и н а к л а д ы в а ю т  его на я щ и к  или другой  деревян н ы й  предмет, на кото 
рый д о л ж е н  быть нанесен  рисунок. Б у м а г у  за кр еп ляю т , акк у р атн о  по 
кон туру  рисун ка  п р оты каю т  иголкой и посы паю т известью  или белой 
сухой толченой глиной. З а т е м  б у м агу  осторож но  снимаю т. Н а  д ер еве  
с охран яю тся  контуры  рисунка. И х  тщ ател ь н о  обводят  тонкой полоской 
черной краски , а затем  за п о л н яю т  к р а с к а м и  другого  ц в е т а 26. К раски  
п ри обретали  у купцов.

С л о ж н ы е  криволинейны е о р н ам ен тал ьн ы е  композиции покры ваю т 
терги д ө зү  — костяны е у кр а ш е н и я  седла  (рис. 138); их и зготовляли  из 
рога м а р а л а  и оленя. О трезан н ы й  кусок рога п редвари тельн о  к л а л и  
в холодн ую  воду на 10— 25 дней, в воде рог р а зм я гч а л и ,  потом его опу
скали  в ки пящ ую  воду, где он стан о ви л ся  м ягким  настолько , что его 
легко  м ож н о  бы ло р езать  нож ом. В отдельны х костяны х у кр аш ен и я х  
седла  п р о сл еж и в аю тся  очень д ревн ие  элем енты  орнам ента . Т а к о в  
в о сьм еркооб разн ы й  терги дөзү,  вклю чаю щ и й  стили зован н ы е  и з о б р а ж е 
ния голов грифонов, известны е в п а м я т н и к а х  Тувы со скифского  в р е 
мени 27.

В резны х орн ам ен тах  на деревян н ы х  сосудах  п р е о б л а д а ю т  кр и во л и 
нейные ф орм ы, в особенности на сосудах  оор, п редн азн ачен н ы х  д ля  
изм ельчения  чая . Н а  сосудах  этого типа часто  встречаю тся  орн ам ен ты , 
вклю чаю щ и е элем енты  китай ской  сим волики  «ян-инь» («круг еди н
с тв а» ) ,  м онетовидны й о р н ам ен т  «сю-сю», и зо б р аж ен и е  буддийского  си м 
вола  «бесконечный у зел  счастья» , н азы ваем о го  у  тодж и н ц ев  в л ч е й  
у д азы н ,  и др. Н екоторы е  орнам енты  на сосудах  этого типа вы полнены  
техникой плоского р ельеф а .

С во ео б р азн ы м  орн ам ен том  был у к р а ш е н  сосуд, ' приобретенны й 
нам и у  А. Кол. С а м а  по себе ф о р м а  сосуда, вы долбленного  из одного 
куска  д ер ева ,  с ш ейкой и венчиком, в есьм а  интересна. С тенки сосуда  
укр аш ен ы  геометрическим орнам ентом . П о  горлу под венчиком п р о 
ходит поясок из трех  п а р а л л е л ь н ы х  резны х линий. Второй такой  поясок 
проходит по плечам  сосуда, а третий р а сп о л о ж ен  у д на . Верхние п ояс
ки соединены м нож еством  в ерти кальн ы х  резны х линий, р асп о л о ж ен н ы х  
на определенном  расстояни и  друг  от д руга ,  а н и ж ни е соединены  о р н а 
м ентальной  ком позицией  из в ер ти к ал ьн ы х  линий и дуг (рис. 80, а) .

25 Этот узор, напоминающий переплетение рогов, распространен в Монголии, 
Китае, Тибете, К азахстане, Якутии, Бурятии и на Алтае.

26 В других районах Тувы был распространен иной способ нанесения орнамента 
на деревянные изделия. Вначале рисунок наносился на бумагу, затем из нее ножом  
изготовляли трафарет.

27 См. С. И. Вайнштейн, Памятники скифского времени в Западной  Т уве , —  
УЗ ТН И И ЯЛ И , вып. III, ,1955, стр. 81, рис. 2, 5, 6.
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Рис. 134. Орнаменты на стенках деревянной шкатулки 
( у  оленеводов)



Рис. 136. Орнаменты, украшающие аптыра



Рис. 138. Украш ения конского верхового седла: 
а, б  m в -— роговы е; г и д  —  металлические



Рис. 140. Орнамент на деревянной форме для изготовления 
тепсе



Рис. 141. Орнамент на кож аном со
суде хвгээр

Б о гато  у к р а ш а л и с ь  к о ж а н ы е  чеп
раки ,  седельны е кр ы л ья  (тепсе) (рис.
139) и стенки к о ж а н ы х  сосудов (хө гэ -  
э р )  (рис. 141). Д л я  нанесения  о р н а 
мента  мастер  п редвари тельн о  в ы р езал  
его  на деревянн ой  доске, слу ж и вш ей  
ф о р м о й  ( х е п ) .  З а т е м  он н а к л а д ы в а л  
на ф орм у  о б р аб о тан н у ю  в л а ж н у ю  к о 
ж у  и деревян н ы м  или роговым за о с т 
ренн ы м  стер ж н ем  в ы д ав л и в ал  на ней 
орнам ент , соответствовавш ий в ы ем к ам  
ф орм ы. П осле  этого  к о ж у  с ф орм ой 
к л ал и  на несколько  дней в з а т е м н е н 
ное место д л я  сушки. В ы давлен н ы й  
узор  вы р езал и  н ож ом  и н а ш и в а л и  на 
тепсе в виде апп ли каци и.

Н екоторое  р асп р о стр ан ен и е  и м е
л а  м а л а я  п л асти ка .  И з  д е р е в а  де- 
д а л и  ф игурки  лю дей  и ж ивотны х: 
л о ш а д е й ,  коров, оленей и др. Эти
ф и гурки  исп ользовали  к а к  детски е  игрушки, а т а к ж е  д л я  ритуальны х  
целей. И х  в ы р езал и  нож ом  вм есте  с подставкой  из одного куска  д ерева . 
Н ер ед к о  д ел а л и  очень реалисти ческие  фигурки , отли чавш иеся  б оль
ш им  м астерством  исполнения. И з  д ер ев а  в ы р е за л и  т а к ж е  ш ах м а т н ы е  
фигуры . В об ласти  м алой пластики  мы видим у тодж и н ц ев  те ж е  сти
ли сти чески е  и технические приемы, которы е бы ли х а р а к т е р н ы  д л я  т у 
винцев  други х  районов  28.

В есьм а  реалисти чн ы е силуэтны е и зо б р а ж е н и я  ж ивотны х, с л у ж и в 
ш ие и груш кам и , в ы р езал и  т а к ж е  из бересты  (рис. 142).

Х удож ествен н ое  литье  по м еталлу , ш и роко  расп ростран ен н ое  в 
ц ен тральн ы х  и за п а д н ы х  р а й о н ах  29, в Т о д ж е  не бы ло развито . Л и ш ь  
о тдел ьн ы е  и зд ел и я  тувинских литей щ и ков  из ц ен тральн ы х  и за п а д н ы х  
рай он ов  путем об м ен а  п рон и кали  в Т одж у.

Х удож ествен ной  обработкой  м етал л о в  за н и м ал и сь  кузнецы. В ос
новном она сво ди л ась  к изготовлению  у к р аш ен и й  д л я  седла. К узн ец  
в н а ч а л е  в ы к о вы вал  из ж е л е з а  за го то в к у  ж е л а е м о й  ф ормы, а затем  н а 
б и в а л  на нее м олотком  тонкую  серебряную  п ластинку , хорош о о б л е г а в 
ш ую  все детали .

С ю ж етн ы й  рисунок не был х а р а к т е р е н  т а к ж е  и д л я  искусства  ско 
товодов  Тодж и. П р и во д и м ы е С. И ван о вы м  отдельны е о б р азц ы  туви н 
ски х  сю ж етн ы х рисунков из собр ан и я  Г М Э 30, очевидно, не относятся  
к Т о д ж и н ск о м у  району.

Т аки м  о б р азо м , в и зобрази тельн ом  искусстве оленеводов стойко 
сох р ан и л и сь  отли чи я  «лесной» культуры  от скотоводческой , «степной».

О р н ам ен т  оленеводов  м о ж е т  быть отнесен к с ая н о -ал тай ск о м у  ти 
пу, а о р н ам ен т  скотоводов —  к вы деленн ом у С. И в ан о в ы м  типу, р а с 
простран ен н ом у  у  народов  Ц е н т р а л ь н о й  и Ю го-Восточной А з и и 31.

Н е л ь зя  не отм етить  т а к ж е  определен ную  зави си м ость  х а р а к т е р а  
изо б р ази тел ьн о го  искусства  от в екам и  ф ор м и р о вавш его ся  хозяйствен-

28 И. М. Мягков, Искусство Танну-Тувы, — «Материалы по изучению Сибири», 
т. ГМ, Томск, 1931; С. И. Вайнштейн, Современное камнерезное искусство тувинцев, —• 
СЭ, 1954, №  3, стр. 31— 97.

29 С. И. (Вайнштейн, Народные способы металлического литья у тувинцев, — СЭ, 
1956, №  4, стр. 148—452.

30 С. В. Иванов, Материалы..., стр. 128—490.
31 С. В. Иванов, Орнамент народов Сибири, как исторический источник,— R;СИЭ, 

X V, 1952, рис. 2, 11.
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Рис. 142. Вырезанные из бересты силуэтные изо
бражения (у оленеводов)



Рис. 143. Деревянные резные фигурки лошадей (у скотоводов)

ного у к л а д а .  М о ж н о  согласи ться  с мнением С. И в а н о в а ,  что н а р о д а м  
с низш ими ф о р м ам и  х озяйства , основанны м и на охоте, ры боловстве  и 
соби рательстве , соответствую т типы орнам ентов , в состав которы х вхо
д я т  простейш ие геометрические узоры, больш ей  частью  п р я м о л и н ей 
ные и мелкие, а скотоводческие н ароды  им ею т слож н ы й  о р н ам ен т  с пре
о б л ад ан и ем  кри волинейн ы х узоров.

В орн ам ен те  тодж инц ев , несм отря  на значи тельн ую  общ н ость  д у 
ховной культуры  охотников-оленеводов  и скотоводов, четко п р о с л е ж и 
в аю тся  у к а з а н н ы е  отличия.

Х ар актер н о , что «лесной» о р н ам ен т  у оленеводов  сохр ан и л ся  только  
на в ещ ах  древн его  охотничье-оленеводческого  бы та  (б ер естян ая  и д е 
р е в я н н а я  посуда, вью чные оленьи с е д л а ) ;  его нет на вещ ах , связан н ы х  
с влияни ем  культуры  степного населения . И м , нап рим ер , ни когда  не 
у кр аш ен ы  верховы е оленьи седла ,  д а ж е  изготовленны е с ам и м и  о л ен е
водами.



\

Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  В ЕРОВА НИЯ

Г Л А В А  7

В н а ч а л е  XX в. о ф ици альн ой  религией тувинцев был буддизм  
в лам аи стск о й  форме, р асп р о стр ан и вш и й ся  в Туве к н а ч а л у  XVII в., 
но его влияни е  в Т о д ж е  бы ло  край не  слабы м . П. Е. О стровских  писал: 
«Т одж ин цы  по п реи м ущ еству  ш ам ан и сты , хотя  о ф и ц и а л ь н а я  религия 
их, к а к  и всех урян хай ц ев ,  — л а м а и з м » ’. Н а  что у к а з ы в а е т  т а к ж е  
Ф. К о н 2.

Л а м с к и й  м он асты рь  (х у р э )  хош уна н аходи лся  на левой  стороне 
Бий-Х ема, напротив  устья  Тора-Х ем а. М о н асты р ь  состоял  из невы со
кого деревянн ого  строения с несколькими обш и рны м и д ворам и , с трех 
сторон окруж ен н ого  м ален ьки м и  срубны ми и збуш кам и , в которых 
л а м ы  ж и л и  зимой. Л етом  они ж и л и  в берестяны х чумах. Ч и сло  лам  
с о с та в л я л о  в конце XIX в. около  70 ч е л о в е к 3.

В Т о д ж е  в больш ей мере, чем в други х  р ай о н ах  Тувы, л ам ы , в ы 
ш едш ие из среды  местного населения , не поры вали  связи  с ш а м а н 
ством. П. Е. О стровских  сообщ ает , что л а м ы  нередко  лечи ли сь  у ш а м а 
нов и что д а ж е  в чуме гл ав ы  х у р э  (х ам б о -л ам ы )  встречали сь  ш а м а н 
ски е  п р и н а д л е ж н о с т и 4. П одобн ы е  ф а к т ы  отм ечаю т т а к ж е  д руги е  ис
с л едователи  5.

Ф. Кон, позн аком и вш и сь  с бытом тодж и н ск и х  л а м  в н а ч а л е  XX в., 
приводит ф ак ты  их чрезвы чайн о  низкого м о р альн ого  уровня. Д а ж е  
главны й тодж инский  л а м а  (х а м б о ) ,  по сл о вам  Ф. К она , «пьяница, 

хвастун , не прочь при случае  н а д у т ь » 6.
Л а м ы  активн о  у ч аство вал и  в спекулятивны х торговы х операциях, 

вы м огали  у н аселен и я  деньги, скот, пушнину, в особенности по с л у 
чаю  «лечения» больных. П о свидетельству  н аш их и н ф орм аторов , не
редко  л ам ы  за  лечение за б и р а л и  последнюю  овцу.

В случае  т я ж е л ы х  заб о л ев ан и й  л а м ы  сочетали  м олитвы  с м аги че 
ски м  обрядом  (д з о л и к  га р га х у ,  в Т о д ж е  — тонак), своди вш и м ся  к з а 
мене больного другой  личностью . Обычно в М онголии 7 и в Туве для  
вы полнения так о го  о б р яд а  и зготовляли  из муки ф и гурку  ч еловека, 
которую  л а м ы  кл а л и  перед больны м, «переносили в нее все болезн и », 
а затем  вы б р асы в ал и  или сж и гали . В Т о д ж е  и зо б р аж ен и я  человека 
д е л а л и  из т р а в ы  (высотой около одного м етр а )  и о б м а зы в а л и  тестом. 
Н а д е в а л и  на таку ю  ф игуру  о д еж д у  больного  и, посадив  на коня, у в о 
зи ли  в о тдален н ое  место, где, п олож ив  в спец и альн о  д л я  этой цели 
сооруж енн ы й чум, сж и гали . О д еж д у  больного, а т а к ж е  седло  и узду  
с  л о ш ад и  з а б и р а л  л а м а .

1 П. Е. Островских, Краткий отчет..., сгр. 428.
2 Он писал: «...Среди тоджинцев шаманизм был еще в полной силе...»

(см. Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 53).
? П. Е. Островских, Краткий отчет..., стр. 428. —  По переписи 1931 г., в Т одж е  

было 19 лам.
4 Там же.
5 Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 242.
6 Там ж е, стр. *240.
7 А. М. П озднеев, Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства 

в Монголии, —  «Записки И РГО  по отд. этнографии», т. XVI, 1887, стр. 454, 455.
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Л а м ы  д л я  лечения больн ы х п о л ьзо вал и сь  т а к ж е  некоторы ми л е к а р 
ственными средствам и  тибетской м еди цин ы , но в ру ках  невеж ественны х 
тодж и н ски х  л а м  они о к а зы в а л и с ь  столь ж е  «эф ф ективны м и», к а к  и 
молитвы.

Б. К. Ш иш кин  н а б л ю д а л  р езультаты  «лечения» л ам . Он писал: 
«В Т од ж и н ск ом  хош уне д в а  сойота отп рави ли сь  вместе на охоту. По 
роковой случайности  один из них принял  своего то в ар и щ а ,  охотивш его
ся н еп одалеку , з а  ко зл а  и пустил в него пулю. П о д стр ел и вш и й  п одобрал  
раненого, привез его в свою юрту и тотчас  ж е  при гласил  на  лечение 
л ам . Т а к  к а к  больному ден ь  от дня  стан овилось  хуж е, родственники 
раненого п ри гласи ли  ещ е ш ам а н а .  Ш а м а н  ш ам ан и л  всю ночь, но 
пользы  опять-так и  о к а за л о с ь  мало. С лучай но  мне при ш лось  навестить  
этого больн ого  у ж е  на 12-й день после поранения , и моим г л азам  
п р ед стави лась  с л ед у ю щ ая  картина...

Н а  голую  спину сверху бы ла  н аб р о ш ен а  ш уба. К а к  эта  ш уба, 
т а к  и весь больной были покры ты  кровью , грязью  и гноем. Р а н а  бы ла 
при кры та  сверху  четы рехугольны м  куском  кож и, от четы рех углов 
которого ш ли тонкие бечевки. Этими бечевкам и  кусок кож и у д е р ж и 
ва л с я  на месте. П од  кож ей  я наш ел  м едную  монету, л е ж а в ш у ю  н е
посредственно на круглом  отверстии, проделан н ом  пулей... на спасение 
р ассчи ты вать  бы ло нельзя , т а к  к а к  н ач ало сь  у ж е  гнилостное р а з л о ж е 
ние легкого, что ко н стати ровалось  по о тв рати тельн ом у  зап ах у ,  в ы д е 
л я в ш ем у ся  при к а ж д о м  выдохе.

Н о интересны были лечебны е м ероп ри яти я  лам . П р е ж д е  всего 
они п р и в язал и  на шею больн ом у  несколько  свящ ен ны х л а д а н о к .  У п о 
стели его был привешен колокольчик , чтобы больной п озван и вал ,  ко г 
д а  ем у будет  очень т яж ел о .  З а т е м  л а м ы  расп о р яди л и сь  д а в а т ь  б о л ь 
ному только  чай и не д а в а т ь  ему ни м олока , ни м яса ;  остави ли  ему 
д есяток  порош ков д ля  приема. З а  свое одн ократн ое  посещ ение взяли  
с родственников  раненого  скота на сум м у 90 руб. Ш а м а н  ж е  взял  за  
свое лечение р уж ье  и волосяную  сетку д л я  ловли  рыбы» а.

Н е случайн о  в одной из поговорок говорится:

Чутта ыт семириир, От дж ута собака жиреет,
Аарьггда лама байыыр От болезней лама богатеет.

Л а м а и с т с к и е  п разд н ества ,  пантеон, п р и н адлеж н ости  р и т у а л а  и д р у 
гие вопросы, св язан н ы е  с л а м а и зм о м ,  мы не будем рассм атр и вать ,  
т а к  к а к  они достаточн о  подробно  описаны  в специальной л и тер ату р е  9. 
Б о л е е  подробно рассм отри м  д о лам аи стск и е  верован и я  тодж и н ц ев , поч
ти соверш енно не освещ енны е в этн ограф ической  л и тер ату р е  10.

У то дж и н ц ев  ещ е в н а ч а л е  XX в. сохр ан ял и сь  связан н ы е  с ани м и 
стическими в оззрен и ям и  разл и ч н ы е  зап р еты , обр яд ы  и поверья. Так , 
огонь счи тал ся  духом, которы й м о ж ет  принести вред, если его р а с 
сердить. П о это м у  его нельзя  ругать , в него нельзя  плевать . Ж е н щ и н а м

8 Б. К. Шишкин, Очерк Урянхайского края, — «Изв. Томского университета», IX, 
Томск, '1914, стр. 106.

9 О ламаизме в Туве см.: Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 53— 66; 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия..., т. III, стр. 144—1151 (здесь ж е приведе
на библиография вопроса).

10 Об отдельных сторонах шаманства тувинцев см.: Е. Я. Яковлев, Этнографи
ческий обзор..., стр. 54— 58, 103, 109—420; Н. Ф. Катанов, Наречия урянхайцев..., 
стр. 190—202; Г. Н. Потанин, Очерки Северо-Западной Монголии, вып. IV, СПб., 1883, 
стр. 40— 78; Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, т. III, стр. 53—87: Н. Ф. Катанов, Опыт 
исследования урянхайского языка..., стр. 30, 36; А. О. Heikel, En sojotisk shamankos- 
tymi, H elsinki, 1896.
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И м у ж ч и н а м  ИЗ чуж ого  рода вокруг  ОГНЯ М О Ж Н О  ХО Д ИТЬ ТО ЛЬКО  «П (? 

д ви ж ен и ю  солнца»  п . Ч е р е з  огонь нельзя  пры гать . Н е л ь зя  з а ж е ч ь  го
л овню  в огне о ч ага  и вынести из чума.

Н ел ь зя  п р и к асать ся  к порогу  ж и л и щ а ,  к м ал ен ьки м  ж е р д я м  оскус-  
алаж ы,  расп о л о ж ен н ы м  с п р а в а  и слева  от входной двери , т а к  к а к  здесь 
обычно сидят  зл ы е  духи (а з а ) .  Л ю бопы тно , что П л а н о  К арп и н и  о тм е 
ч ает  аналогичны й зап р ет  в средние века  у монголов, где наступивш ий 
на порог ставки  в о ж д я  к а р а л с я  с м е р т ь ю 12.

С читалось , что воду н ел ьзя  черп ать  грязн ы м  и черны м котлом.. 
Н у ж н о  и зб егать  употреблен ия  проточной воды  зимой, ко гд а  есть снегг 
чтобы не беспокоить водян ого  духа. Ж е н щ и н е  н ел ьзя  ры бачить , т а к  к а к  
она нечистая  и м о ж ет  рассер ди ть  водян ого  духа .  З а п р е т  оск вер н ять  
воду, счи тавш ую ся  свящ енной, яв л яется  одним из древн ейш их  в веро 
в ан и ях  народов  Ц ен тр ал ьн о й  Азии. Н ап р и м ер ,  яса  Ч и н ги с-хан а  к а р а 
л а  смертью  за  загр язн ен и е  или осквернение воды источника или 
реки 13.

У то дж и н ск и х  оленеводов больш ое зн ачение  п ри писы валосы гаму- 
л етам , пр ед о х р ан явш и м  от зл ы х  духов. Т ак , сильны м ам улетом  счи
т а л с я '  атр о ф и р о ван н ы й  клы к м а р а л а  (салгыт),  употреблен ие  которого 
известно ещ е во врем ена  п ал ео л и та .  Т о д ж и н ц ы  при м ен яли его, н а п р и 
мер, в тех случаях ,  когда ч еловек  скрипел  во сне зубам и . Это сви д е
т ельство вал о  о том, что засевш и й  в нем злой  дух  у г р о ж а л  о к р у ж а ю 
щим. В т аки х  сл у чаях  ж ен щ и н е  веш ал и  на ш ею о ж ерелье ,  в клю чавш ее  
салгыт  14, а м уж чи н е  п р и в язы в ал и  салгыт  к  поясу  15. Ч тобы  уберечь  от 
зл ы х  духов  ребен ка , салгыт  п р и в язы в ал и  к  его лю льке.

С древн им и п р ед ставл ен и ям и  был св я за н  особый о б р яд  ш огурер ,  
носивший черты  распростран ен н ого  среди многих народов  «м едвеж ьего  
праздн и ка» .

Убив и о св е ж е в а в  м едведя , у него о тр е за л и  голову и концы лап . 
Р а зв о д и л и  костер и п о д ж а р и в а л и  на п а л о ч к а х  м едв еж ье  сало. К огда 
оно шипело, все присутствую щ ие негромко, н ар асп ев  произносили, н а 
пример:

Кадыр таңдым берген чувем!
Кадыр Хам-Сырам берген чувем!
Хуук, хуук, хуук!
Шуук, шуук, шуук!
Эктигникениц берген 

чувем! ишәк, шөөк!
Кадыр-озум берген чуве!

шуук шуук!

Этого [медведя] дала крутая тайга! 
Этого [медведя] дала крутая Хам-Сыра! 
Хуук, хуук, хуук!
Шуук, шуук, шуук!
Этого [медведя] дало урочище

Эктигник Шоок, Шоок! 
Этого [медведя] дала [река] Кадыр-ос!

Ш уук, шуук!

П осле  того к а к  к а ж д ы й  съ ед ал  по куску  сал а ,  на огонь ставили  
походный котел, в него кл а л и  м едвеж ью  голову  (п р ед вар и тельн о  сняв 
с нее ш к у р у ) ,  з а л и в а л и  водой и варили .

11 Требование ходить по кругу лишь по направлению движения солнца устано
вилось у  народов Центральной Азии еще в древности. Так, при возведении хана на 
престол у древних тюрок тупо его саж али на войлок и по «движению» солнца, кру
гом, обносили девять раз (Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 229).

12 Плано Карпини, История монголов, СПб., 19Н, стр. 9.
13 Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия..., т. III, стр. ıl86.
14 В центральных и западных районах салгыт вешали на шею такж е детям и 

мужчинам.
15 Д ля изготовления салгыта выдирали атрофированные клыки хаг диш из верх

ней челюсти взрослого марала (теленок их не имеет). Затем в суженной коренной 
части (duuı дозу) кльжа просверливали или прожигали раскаленной проволокой тон
кое отверстие.
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К о гда  голова  бы ла свар ен а ,  участники  охоты р а с с а ж и в а л и с ь  в о 
круг костра. С ам ы й  стары й  из охотников вы н и м ал  из ко тл а  голову, от 
р езал  от нее кусок  м яса  и п е р е д а в ал  ее следую щ ем у, произнося: « П о 
пробуйте эту  голову т о р а я»  16. Т а к  голова п ереходила  из рук  в руки, 
пока целиком  все мясо не бы ло съедено.

С ам ы й  стары й  из присутствую щ их б р ал  м едвеж ий  череп вместе 
с челю стью  и со словам и  «череп то р а я  у к р аси м »  зач ер н ял  его углем  из 
ҡостра . З а т е м  соверш али сь  «похороны» м едведя . Д л я  этого старейш ий 
'Продевал через гл азн и ц у  черепа  кусок а р к а н а ,  ткани  или ветку  д ер е 
в а  и п одвеш и вал  его на кедр  или м олодую  березу  таки м  об р азо м , чтобы 
носовая  ч асть  бы ла  о б р ащ е н а  в сторону за х о д ящ е го  солнца. З а т е м  
к этом у  ж е  кедру  он подвеш и вал  л ап ы  медведя .

Этот  о б р яд  сохранени я  и зач ерн ен и я  черепа бы л  св язан  с р а с 
пространенн ы м  у многих н ар о д о в  миф ологическим  представлен и ем  о 
в озрож ден и и  убитого зверя .  Ч ернение ч ереп а  саж ей  бы ло известно 
у орочей, ороков, пеших эвенков  и некоторы х других н арод ов  Сибири, 
а т а к ж е  многих племен а м ер и к ан ски х  индейцев 17.

В Ц е н т р а л ь н о й  Туве, к а к  сообщ ает  Ф. Кон, т а к ж е  был р а с п р о с т р а 
нен обы чай  подвеш и вать  голову, а т а к ж е  ни ж ню ю  челю сть медведя, 
убитого на  охоте, на дер ево  или на шест. К а ж д ы й  п роходящ и й мимо 
к л а н я л с я  ем у  18.

Н екоторую  аналогию  этом у  о б р яд у  мы находим  на А л та е  у туба- 
л аров ,  а т а к ж е  у ал тай ц ев ,  ж и в ш и х  по л ев о м у  берегу  К атуни, которые 
хоронят  голову  м едведя  на зап ад н о м  склоне горы 19.

Н икто  н и когда  не произносил на охоте настоящ его  н а зв а н и я  м е д 
ведя (а д ы г) ,  а з а м е н я л  его и н о сказател ьн ы м и  им енам и: х а й р а к а н  
(в см ы сле « в л а д ы к а » ) ,  торай (н еп еревод и м о) ,  чааш  б ора  (смирный 

•сивый) и др. Н а х о д я с ь  на промысле, не произносили и н азван и й  собо- 
.ля, белки, ло ся  и некоторы х других видов  п ром ы словы х ж ивотны х. 
В тех случаях , когда  это бы ло  необходимо, говорили и н осказательн о . 
Н ап ри м ер ,  чараш  аң  — к р аси вы й  зверь, что о зн ач ал о  «соболь», у л у г  
а ң  — «больш ой зверь», «лось». Этот ш ироко  известный переж и ток  та- 

.буирования  н азв ан и й  ж и вотн ы х, особенно м едведей  20, р асп ростран ен  и 
в други х  р ай о н ах  Тувы.

Т о д ж и н ц ы  ещ е в н а ч а л е  XX в. со вер ш ал и  разли чн ы е  обряды , с в я 
занн ы е  с пром ы словы м  и сем ейны м  культам и .

Эти о б р яд ы  вклю чали  коллективн ы е и личны е ж ертвоп ри н ош ен и я  
духам  « х о зяевам  места»  (о б р яд  танды э э зи н  ө р гү ү р ) .  Т ак , после 
удачной охоты ее участники, п р еж де  чем пить чай, соверш али  о б р я д  
чайы глаар:  н а л и в а л и  в к ак ую -н и будь  посуду немного ч ая  и р а з б р ы з 
гивали  его в четы ре стороны света, произнося: шеек.  З д е с ь  ж е  обычно 
прои зводи ли  и другой  о б р яд  отка каар:  бр о сал и  в огонь костра  кусоч
ки м яса, отр езан н ы е  от туш и ж ивотного. Охотник, о б р а щ а я с ь  к «х о зяи 
ну м еста»  с м ольбой  об у д ач е  на пром ы сле, произносил, например,

. следую щ ее:
Оран-тацрым, бедик тайгаларым! Моя сторона, высокие горы!
Бак чүвени ыңай кылып, эки П лохое отстраняйте, хорош ее прибли-
чувени бээр кылып, аң-дииңден жайте, помилуйте,
Бош чүведен хайырлаар П одарите зверей, белок, мои владыки!

силер, хайраканнарым!

16 Т о р а й  —  почтительное иносказательное название медведя у тоджинцев.
17 Б. А. Васильев, Медвежий праздник, —  СЭ, 1954, №  4, стр. 93.
18 «Предварительный отчет по экспедиции Ф. Кона», стр. 37.
19 Л. П. Потапов, Пережитки культа медведя у алтайских турок, —  «Этнограф- 

исследователь», 1928, №  2— 3, стр. 19.
20 Д . К. Зеленим, Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии,—  

сб. МАЭ, т. V III, Л., 1929, стр. 1— 150.
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А налогичны й об ряд  р а зб р ы зги в а н и я  ч ая  «хозяину 
места» прои зводи ли  и в стойбищ е, но там  обычно д ля  
этой цели исп ользовали  сп еци альную  д еревян н ую  л о ж 
ку ( ч а ш к ы ы ш ) (рис. 144) с д ев ятью  углублени ям и  
(в передней части  три п а р а л л е л ь н ы х  р я д а  по три у гл у б 
ления  в к а ж д о м ) .  К ручке л о ж к и  п р и в язы в ал и  н есколь
ко лент. 1

П ри неудачном  пром ы сле  охотник р а з ж и г а л  на в е р 
шине горы костер, рядом  с которы м  стави л  высокую 
ж е р д ь  с п р и вязан н ы м и  к ней ленточкам и , и просил у 
«хозяина м еста»  успеха. Н ап р и м ер :

Бедик тацдым, сыксыынга Высокая гора, загоняй на
дүж үрүп хайырладар! низину, помилуй!

Шыргай чердээзин коскээ Из кустов загоняй на поляну,
хөлертип хайырлацар! помилуи ‘

В ж и л и щ е  соверш али  о б р я д  м оления д уху  очага  
(от д а гы ы р ) :  б р ы згал и  м олоко  в огонь очага , бросали  
туда  кусочки пищи, одноврем енно  о б р а щ а я с ь  к очагу 
с просьбой б лагоп олуч и я  д л я  семьи.

К едры  или ели со спутанны м и ветвям и , росш ие на 
возвы ш енностях , считались о б и тали щ ем  «хозяин а  т а й 
ги». Т ак о е  дер ево  н азы в ал и  х а м -ы яш  (ш ам ан ск о е  д ер е 
во) .  К а ж д ы й  род  имел свой хам -ы яш .  Т ак ,  род у р а т  
имел свой ха м -ы яш  на верш и не горы О ттуг-Д аг ,  род 
д а р г а л а р  — в урочищ е Т о н м ак  по р. С ерлиг, род  хаа-  
зы т  — в у рочи щ е Ш а р а ш  в верховьях  р. Ч а в а ш .

К аж д ы й , кто проходил м им о ха м -ы яш а ,  пок лон яясь  
«хозяину тайги», п р и в язы в ал  к дер еву  м атер ч аты е  л ен 
точки, волосы из хвоста л о ш ад и ,  подш ейны е волосы 
оленя. Если ч еловек  имел с собой арагу , то, окунув 
ветку  в арагу ,  о б р ы зги вал  ею дерево . О б р а щ а я с ь  к хам -  
ы яш у,  ч еловек  просил: «Хозяин, д ай  мне удачу , хоро-

Рис. 144. Дере- Шу Ю добычу, не сделай  м еня  несчастным». Ш ам а н ы  
вянная ложка * * ,

для разбрызги- т а к ж е  о б р ащ а л и с ь  к х а м -ы я ш у  с п росьбам и  об их лич-
вания чая, жерт-ном благополучии. У х а м -ы яш а  при перекочевке  в горы 

вуемого горным и при возвращ ен и и  в доли н у  у стр аи в ал и сь  коллектив- 
духам  ные родовы е м оления  (х а м -ы я ш  д а гы ы р ) .  П е р е д  ухо

дом  на пром ы сел  д л я  обеспечения удачи  около чума 
стави ли  дли нны й ш ест с п р и вязан н ы м  на верш и не кусочком ткан и  — 
поднош ением «хозяину горы» 22.

Т о д ж и н ц ы  считали  некоторы е горы с б езлесн ы м и плоскими верш и 
нам и  свящ ен ны м и 23. Особой известностью  п о л ьзо в ал ся  горный м ассив  
О дуген (Ө д ү ге н ) в верховьях  рек  Х ам -С ы ры  и А зас , з н а ч и т е л ь н а я  часть 
которого  б ы л а  плоской и безлесной. В О дуген е  свящ ен н ы м и  счи тались  
ш есть  гор: Д ээр б и -Т а й га ,  к о т о р а я  б ы ла  наи более  почитаемой, К а р а -Т а й 
га, О ва-Т ай га ,  К ош ке-Т айга , Ш ивит-М онгур, Д о б у л ер -Т ай га .

Н а з в а н и е  горного м асси ва  О дуген м о ж е т  быть, по мнению 
Л . П. П отап ова ,  отож дествлено  с известным термином ö tü k a n  орхонских

21 Е. Яковлев и Г. Е. Грумм-Гржимайло без достаточных оснований отрицали 
существование личных молений у  тувинцев (Г. Е. Грумм-Гржимайло, Зап адная  М он
голия..., т. III, стр. 138).

22 Об аналогичном обычае у тофаларов сообщ ает Н. Ф. Катанов (см. «Наречия 
урянхайцев...», стр. 615).

23 Культ гор весьма древен. Китайская летопись отмечает, что у  древних тюр
ков священной считалась «высокая гора, на вершине которой нет ни дерев, ни расте
ний; называется она Бодын-ннли, что « а  китайском языке значит: „дух—покровитель 
страны"» (Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 231).
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Рис. 145. Ова

текстов, обо зн ачаю щ и м  свящ ен н ую  лесистую  горную стр ан у  в древней 
родине тю рк ов  24.

В почитаем ы х местах, по у к а за н и ю  ш ам ан о в ,  у с т ан а в л и в а л и с ь  
о в а — ш а л а ш и  из ж ердей  и веток  (рис. 145), в которы х пом ещ али  
ж ертвенны е принош ения «хозяин у  гор», а т а к ж е  и зо б р а ж е н и я  ж и в о т 
ных, вы р езан н ы е  из дерева  и б е р е с т ы 25. Ф игурки  имели, вероятно, м аги 
ческое зн ачение  — способствовать  р азм н о ж ен и ю  ж ивотны х, которы х они 
и зо б р а ж а л и .  Ф. Кон встретил  в одном из то дж и н ски х  о ва  ф игурки  ко 
ней, соболей, белок  и други х  ж ивотны х. О дин из находивш ихся  рядом 
то дж и н ц ев  з а я в и л  Кону: «Теперь соболя  много будет». Н а  вопрос, 
почему он т а к  д ум ает , то д ж и н е ц  ответил: «Эти ова  поставлен ы  в этом 
году  д л я  того, чтобы скот р а з м н о ж а л с я  и звер ь  в л есу  не перево
дился»  26.

В озле  ова  со вер ш ал и сь  коллекти вн ы е  м оления  (ова  д а гы ы р ) .
Н а  коллекти вн ы е  м оления  соби ралось  больш инство  ж и тел ей  а р 

б ан а .  П е р е д  восходом солнца, стоя около ова, преклонив голову, по
в о р ач и в ал и сь  в р азн ы е  стороны и о б р а щ а л и с ь  к «хозяину горы», м о
ли ли  его об у д ач е  на охоте и здоровье. В о ва  дагы ы р  п ри н и м али  у ч а 
стие ш ам ан ы , но они не к а м л а л и .  В н а ч а л е  XX в. в о р ган и зац и и  и п ро
ведении о ва  д агы ы р  у ч аств о в ал и  т а к ж е  лам ы .

В О дуген е  было устан овлен о  лиш ь одно ова, на горе О ва-Т ай га ,  
к остальн ы м  свящ ен ны м  го р ам  о п асал и сь  п р и б л и ж ать ся ,  к ним лиш ь 
о б р а щ а л и с ь  с молитвами.

24 См. Л. П. Потапов, Н овы е данные о древнетюркском ötükân , — «Советское 
востоковедение», '1957, №  1.

25 В других районах Тувы (а такж е в Монголии, Тибете, у  бурят и на Алтае) 
распространены ова (о б о )  в виде куч камней, насыпаемых на перевалах и вершинах 
гор. Культ гор широко распространен у народов Саяно-Алтайского нагорья и в 
Монголии (см. Л. ГГ Потапов, Культ гор  на Алтае, — СЭ, 1946, № 2).

26 Ф. Кон, Экспедиция в Сойотию, стр. 245.
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П ри  перекочевке на зим н ие  стоянки ж и тел и  а а л а  на перевале  
у с т р аи в а л и  «хозяин у  м еста»  моление (арт д а г ы ы р ) .

Т о д ж и н ц а м  бы ли известны  приемыс^гадания Дюпаткой ж ивотных. 
Этот прием гадан и я ,  восходящ ий к д о лам аи стски м  вёрованйям7"бы л 
зн ак о м  древн и м  ки тай ц ам  ещ е во II ты сячелетии  до н. э.; впоследствии 
он был р асп р о стр ан ен  у многих народов, в частности у монголов, к а л 
мыков, ки ргизов  27 и др.

К а к  у ж е  бы ло отмечено выше, в ф о ль к л о р е  то дж и н ц ев  встречаю тся  
о б р а з ы  зл ы х  духов-лю доедов , восходящ ие, вероятно, к д о лам аи стски м  
п р ед ставл ен и ям  (чы лб ы га , ш у л б у с ,  албы с, м а н гы с  и д р у ги е ) ,  которые 
бы ли расп ростран ен ы  у всех м онгольских н ар о д о в  и от них, вероятно, 
проникли к тувинц ам .

В н а ч а л е  XX в. ещ е в полной м ере сохранилось  ш ам ан ство .  И с т о 
ки ш ам ан ск и х  верований у х о д ят  в глубокую  древность. Н а  ск ал ах  
Тувы встречаю тся  стилизованн ы е и зо б р аж ен и я  лю дей  в двуроги х  го
л овны х  уб орах . Эти рисунки, д ати р у ем ы е  р у б еж о м  н. э . 28, вероятно, 
св язан ы  с ш ам а н с к и м  ри туалом  (у некоторы х сибирских н арод ов  еще 
в недавнем  прош лом  ш ам а н ы  во врем я- к а м л а н и й  носили рогаты е  го
ловн ы е  у б о р ы ).  В середине I ты сячелетия  н. э. у  н арод ов  Ю ж н о й  С и 
бири вы д еляю тся  лица , м он оп оли зирую щ и е в своих р у к а х  ш ам ан ски е  
функции. К и тай ски е  источники сообщ аю т, что у  хягасов  « ш ам ан о в  н а 
зы в аю т  гянь» 29 (ср. тувинское н азв ан и е  ш а м а н а  —  х а м ) .  Р а ш и д  ад -Д и н  
п исал  о местности Б а р гу д ж и н -Т о ку м , населенной плем енам и  лесных 
у р я н к а т о в 30, что «там  ш ам а н о в  больш е в с е г о » 31. Р а ш и д  ад -Д и н  при во
дит и н азв ан и е  ш ам ан о в :  кам  (хам )  32.

У то дж и н ц ев  ш ам ан ство ,  з а  редкими исклю чениями, бы ло н а с л е д 
ственным к а к  по линии отца, т а к  и по линии м атери  (ш ам ан о м , как  
правило, стан о ви л ся  ли ш ь  один из детей ум ерш его  ш а м а н а ) .

П еред  тем  к а к  стать  ш ам ан о м , ч еловек  резко  м енял  свое пове
дение. О к р у ж а ю щ и м  к а зал о сь ,  что у него н ач али сь  приступы своеоб 
разн ой  «болезни»—а лб ы с т а а р 33: часто  повторялись  судорож н ы е исте
рические пщпгушщ_£Ш_ в ы к р и ки в ал  н еч л ен о р аздел ьн ы е  слов~а, уходил 
из дом у  и броди л  в тайге, р в ал  на себе о д е ж д у  и т. п. И стерические  
при п адк и  с о п р о в о ж д ал и сь  н ередко  галлю ц и н ац и ям и . Р одственн ики  для 
лечения  «больного» п р и гл а ш а л и  ш а м а н а ,  которы й в т ак и х  случаях  
у т в е р ж д а л ,  что в «больного» вселился  дух  ш а м а н а -п р е д к а ,  которы й з а 
став л я ет  «больного» взять  коня (имеется в виду  бубен — д үңгүр)  и 
ш ам а н с к у ю  о д еж д у  а л а  к уя к ,  т. е. стать  ш ам ан о м . А лбы ст аар  обычно 
п р о я в л я л а с ь  в молодости — у муж чин  в 20— 25 лет, у ж ен щ и н  — в 13— 
18 лет. Но бы ли исклю чения. М не приш лось  б еседовать  с несколькими 

-бывш ими ш ам а н а м и ,  которые, по их словам , з а б о л е в а л и  «ш ам ан ской  
болезнью » к а к  в детском , т а к  и в среднем в о з р а с т е 3̂ .

27 P. S. P a llas, S am m lu ngen  h istorischer N achrichten über d ie  M ongolischen Völker- 
schaften , 2. Th., SPb., 1801, S. 350 u f.

28 Н. Л. Членова, Несколько писаниц Юго-Западной Тувы, — СЭ, 1956, №  4; см. 
такж е С. И. Вайнштейн, Некоторые итоги..., табл. 1, рис. I İ 0 .

29 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., стр. 353.
30 Раш ид-ад-Д ин, Сборник летописей, стр. 1166.
31 Там ж е, стр. 157.
32 Там ж е.
33 Албыстаар ■— название не только для шаманской «болезни». Этим словом 

называют буйное сумасш ествие, буйствование; название происходит от слова албыс, 
означающего злое мифическое существо (ср. альбин-— у  ламаистов Монголии; см. 
А. П озднеев, Очерки быта..., стр. 330, 331, 335, 471).

34 Бараан Чилопсан из рода соян «заболел» в сорокалетием возрасте. Он рас
сказал о себе: «Родители мои не были шаманами. Я болел три месяца, себя не пом
нил. Не помню, что выкрикивал, что пел, что делал. Родители пригласили шамана 
из рода демчи по имени Пушгу. Он сказал, что, когда я был в тайге, в меня вселился
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Рис. 146: а — шаманский жезл; б —  верхняя часть шаманского жезла 
с изображением человеческих голов

П ервой  п ри н адл еж н о сть ю  ри ту ал а ,  которую  получ ал  ш ам а н ,  был 
ж е з л  д а я к  (рис. 146) (так  ж е  к а к  у б у р ят  и монголов, в отличие от 
р я д а  други х  н арод ов  Сибири, у которы х первой ш ам а н с к о й  п р и н а д л е ж 
ностью  б ы л а  ко л о ту ш к а) .

Ш ам а н ск и е  ж е з л ы  имели р азв и л к и  в верхней  части. К а ж д ы й  зуб 
р а зв и л к и  н а з ы в а л с я  баш  ( г о л о в а ) .  О бы чно р азв и л к и  бы ли трехзубы е, 
но встречали сь  и двух-, пяти- и девяти зубы е . Н ередк о  зу б ья м  п р и д а 
в а л и  ан троп ом орф н ую  ф орм у. Н а  одном из тодж инских  ж езл о в ,  х р а 
н я щ и х с я  в К ы зы льском  м узее , д ев я ть  зубьев , расп о л о ж ен н ы х  в два

дух  шамана, умершего раньше, у  которого не было детей. Пушгу сказал, что болезнь 
будет  продолжаться до тех пор, пока я не стану шаманом. Родственники сделали мне 
шаманские принадлежности, я стал шаманом. С тех пор болезнь прекратилась».; Д р у 
гой бывший шаман Кол Чензер рассказал мне, что, когда ему было 24 года, он забо
лел. Его трясло, все кости болели. Когда кто-нибудь заходил в чум, у  него начинались 
судороги и он падал в обморок, теряя сознание. Если был один, чувствовал себя 
хорош о я даж е ходил на охоту. Приглашенный шаман сказал, что в него вселился 
дух  шамана —  брата отца «больного», что это черный дух  (кара-бук), что он , сидит 
в нем в виде медведя. «Больной» пытался выгнать духа, устраивал специальные кам
лания, приглашал разных шаманов, но ничего не помогало. Его «болезнь» продолж а
лась четыре года. Затем родственники сделали ему шаманский ж езл и одеж ду. Он 
стал шаманом.

Такой путь шаманского «избранничества», широко распространенный в прошлом 
почти у всех народов Сибири, свидетельствует о том, что среди шаманов преобладали  
истеричные люди с повышенной внушаемостью и самовнушаемостью.

Вместе с тем описанное выше «избранничество», если говорить о его обществен
ной сущности, очевидно преследовало цель, во-первых, убедить окружающ их в том, 
что шаманом мож но стать только сверхъестественным путем, во-вторых, установить 
пригодность того или иного лица выполнять шаманские функции (наличие «шаман
ской болезни» устанавливал ш аман!).
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Рис. 147. Колотушка шамана

Рис. 148: а — шаманский бубен; б  —  рукоятка бубна



п а р а л л е л ь н ы х  р я д а  (три на лицевой  части и ш есть  на з а д н е й ) ;  зубья  
переднего р я д а  вы полнены  в виде человеческих  голов, окраш ен н ы х  
красной  краской , с четко об означен ны м и гл а за м и ,  ртом и носом (вы 
сота  голов 3 с м ) .  П о д  ним укреп лен  л ату н н ы й  круг  д и ам етр о м  8 см. 
О б щ а я  д ли н а  ж е з л а ,  сделанн ого  из березового  д ер ева ,  70 см.

П р е ж д е  чем п о л ьзо ваться  ж е зл о м ,  с о в е р ш а л с я  о б р яд  его « о ж и в 
ления» , в котором  п ри ним ал  участи е  к акой -н и буд ь  стары й  («сильный») 
ш ам ан , проводивш ий по этом у  поводу ночью спец и альн ое  кам л ан и е .

В м есте  с «ростом силы» ш а м а н  «по внуш ению  ду х а  п р е д к а -ш а м а -  
на»  просил у сородичей д ат ь  ему колотуш ку  (о р б а )  (рис. 147) и бубен 
(д ү ң г ү р ) (рис. 148). Ш а м а н  во врем я  к а м л а н и я  о б р а щ а л с я  к родствен 
ни кам  с просьбой; н а п р и м е р 35:

Хой-Караныц бедик сивиринден Я намерен взять своего коня
Аъдым-хөлүм алыры мен, С вершины Х ой -К ара36.
Ак Айның он беште Пятнадцатого числа белого месяца,
Аъды м-хелүм белетоецер, Приготовьте мне коня,
Ала куяам дериглецер. Приготовьте и ала куяк.

Е сли ч еловек  п олучал  д а я к  осенью, то бубен ему д е л а л и  либо  з и 
мой в середине ф е в р ал я ,  либо  весной в середи не  мая .

З а  несколько  дней до середины  ф е в р а л я  в место, у к а за н н о е  ш а м а 
ном, н а п р а в л я л о с ь  два-три  ч еловек а ,  к а к  прави ло , родственники ш а м а 
на, которы е д о л ж н ы  бы ли сд е л а т ь  бубен.

П о д о б р а в  п одходящ ий кедр  д л я  и зготовления  обода  бубна , они 
сообщ али  д ер е в у  о ж е л а н и и  ш а м а н а ,  н ап рим ер:

Ынаажык хам силерден мынар Ш аман Ынажык попросил
Аът диледип чораан чүве ийин. У вас ездового коня.

К едр срубали ,  а к  пню п ри кр еп л ял и  д а р  —  б елую  д ли н н ую  ленту, 
которую  н есколько  р аз  о б м а т ы в а л и  вокр у г  него.

П ри  пом ощ и специ ального  при способлени я  (ч о н г у ) зд есь  ж е  на 
месте в течение одного дня  д е л а л и  обод  бубна .

В ернувш ись  в а а л ,  родственники у к р е п л я л и  на  ободе (обечайке) 
вер ти кал ьн у ю  п ер еклад и н у -р у ко ятку ,  резо н ато р ы  и м етал л и ч ески е  ч ас 
ти, а затем  б р ал и  ш куру  л о с я  или м а р а л а  (о б язател ьн о  с а м ц а ) ,  вы р е 
з а л и  кусок ш к у р ы  из об ласти  груди  и ж и в о та ,  тщ ател ьн о  сн и м али  
с нее ш ерсть  и о б тяги вал и  ею б у б е н 37.

Б убен  тодж и н ск ого  ш а м а н а  имел слегка  о вал ьн у ю  ф орм у. Д и а м е т р  
бубн а  60— 80 см. Т одж и н ск и й  бубен, х р а н я щ и й с я  в Тувинском  к р а е в е д 
ческом музее, имеет р а зм е р ы  6 4 X 6 7  см, ш и ри н а  обода  21 см. Б убны  
то дж и н ски х  ш ам а н о в  были без  рисунков.

Н а  ободе тодж и н ск ого  б у бн а  у с т ан а в л и в а л и с ь  дер евян н ы е  (из к е д 
р а )  р езон аторы  х а в а а  (л о б ) .  Р е зо н а т о р ы  и м ели  ф о р м у  п л ан ки  (ш и
рин а  2 см)  с т р ем я  вы п ук лостям и . С внутренней  стороны бубна  по 
н аи больш ем у  д и а м е тр у  бы ла  у стан овлен а  в е р т и к а л ь н а я  п л о ск ая  д ер е 
в я н н а я  р у к о я тк а  (туда), у к р а ш е н н а я  геом етрическим  орнам ентом . 
В верхней и н и ж ней  части  р укоятки  в п л а н к е  им елись  три прорези.

35 Ш аманские тексты записаны нами от бывших шаманов: Кол Чензер (1892 го
да рождения, род сарьгг-соян), Соян К адаяай (1876 года рождения, род соян), 
Бараан Чилопсан (1895 года рож дения, род ак-тодут), а такж е от А к-Д арж аа  
(1894 года рождения, род дарган).

36 Название урочища. Ш аман этим указывает место, где долж ен быть срублен 
кедр для изготовления «коня», т. е. бубна.

37 У тувинцев степных районов для обтягивания бубна использовали такж е шку
ры косули и кабарги.
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К  рукоятке  нередко  п р и в язы в а л и  д в е  л енты  ды н  (повод ).  П л о с к а я  ру
к о ятка  бубна  тодж и н ск и х  ш ам а н о в  ан ал о ги ч н а  то ф а л а р с к о й  и селькуп 
ской за.

П о  м а л о м у  д и а м е тр у  опи сы ваем ого  бубна  поверх р укоятки  бы ла 
у креп лен а  к р у г л а я  д ер е в я н н а я  п л а н к а  (чаж аа),  к которой прикрепля- ' 
ли  ж ел езн у ю  д угу  к у д у р г а  (подхвостник).

К  внутренн ем у ободу б у бн а  бы ли при креплены  д в а  д угооб разн о  
согнутых ж е л е зн ы х  прутика  ( с ы р га ) ,  на к а ж д ы й  из которы х подвеш и
вал и  три или четы ре лату н н ы е  кон усообразн ы е  подвески ( х о н г у р а ) .  
Б убен  х р ан и ли  в чуме у  стенки, н ап роти в  входа.

В Т о д ж е  п ри м ен ялся  т а к ж е  бубен с д в у м я  горизон тальны м и 
п л ан к ам и , соверш енно аналоги чн ы й  типу, р асп р о стр ан ен н о м у  у  т о 
ф алар о в .

И з  рога  ло ся  (или м а р а л а ) ,  ш ку р а  которого  пош ла  на  о б тя ж к у  
бубна, д е л а л и  остов колотуш ки  (о р б а ) зэ. В редк и х  с л у чаях  колотуш ку  
д е л а л и  из д ер ева .  У дарную  ч асть  колотуш ки  о б тяги вал и  затем  ш курой 
с л ап ы  м едведи ц ы  (иногда и сп ользовали  ш к у р у  други х  ж ивотны х, 
н ап рим ер  л о с я ) .  Ты льную  ч асть  о рб а  иногда орн ам ен ти р о вал и  р е з 
ными лини ям и, на ней обычно у кр еп ля л и  у зк у ю  ж ел езн у ю  пластинку  
с ж е л е зн ы м и  кольц ам и . Н а  конце ор б а  д е л а л и  петлю (и л д и р г е )  из ко 
ж и  ло ся  или м а р а л а .  К  и л д и р г е  п р и в язы в ал и  ч а ла м а  —  ленты  черного и 
белого  цвета , п р ед н азн ачен н ы е  д л я  д у х а  — х о зяи н а  колотуш ки  (орба  
э э з и ) .  В своих п ри зы ван и ях  ш а м а н ы  часто  н а зы в а л и  ко л о ту ш ку  даш  
орба  (к а м е н н а я  ко л о ту ш ка)  40.

П осле  того к а к  бубен и ко л о ту ш ка  бы ли  готовы,- сородичи при
ступали  к «ож и влен ию » бубна . В н а ч а л е  XX в. д л я  у ч асти я  в обряде  
соби рали сь  родственники ш а м а н а ,  а т а к ж е  его соседи по а а л у ;  но еще 
в прош лом  веке, по у тв ер ж ден и ю  стари ков , в о б р яд е  «ож и влен и я»  
б убна  у ч аств о в ал и  только  члены  рода. Р одственн ик и  р е за л и  ездового  
оленя , п р и н а д л е ж ав ш е го  ком у-н ибудь  из присутствую щ их, кром е  ш а м а 
на. М ясо оленя  варили , а затем  съедали . О б р я д  «ож и влен и я»  бубна  был 
родовы м  п р азд н и ко м  (д ү ң г ү р  тою). О н р а с с м а т р и в а л с я  к а к  процесс 
«усмирения и обучения коня». Б у б ен  у  тувинц ев  счи тался  конем, а ко 
ло ту ш к а  — плетью . Х ар актер н о ,  что у  м онголов, б у р я т 41, я к у т о в 42 бу 
бен т а к ж е  счи тался  конем.

Во вр ем я  то р ж е с тв а  ш а м а н у  приносили ри туальн ую  о д еж ду , сш и
тую  его сородичам и. П осле  этого ш а м а н  о б р а щ а л с я  к присутствую щ им  
с просьбой, н ап рим ер : « С д елай те  моего кон я  смирным». К а ж д ы й  из 
присутствую щ их во врем я  о б р я д а  поочередно б р ал  в руки колотуш ку 
и несколько  р а з  у д ар я л  ею по бубну. О дноврем енно  он подпры гивал , 
вы к р и ки в ал  р азли чн ы е  слова , з а к а т ы в а я  г л а за ,  п о д р а ж а л  дей стви ям  
ш ам а н о в  во в р ем я  к а м л а н и я .  Ш ам а н ,  чей «конь усм и рялся» ,  не при
ним ал участи я  в обряде , о с т ав а я с ь  ли ш ь  его н аб л ю д ател ем . О н д а ж е  
не д о л ж е н  бы л б р ат ь  бубен в руки.

38 Коллекция М АЭ, №  3871-5а.
39 У телеутов колотушка такж е называется орбу, но делали ее из таволги и 

обтягивали камусами с ног косули (см. Н. Дыренкова, Материалы по шаманству у  
телеутов, —  сб. М АЭ, т. X, М.— Л ., 1949, стр. 112).

40 В шаманских призываниях телеутов колотушку такж е иногда называли там 
орбу (Н. Дыренкова, Материалы по шаманству у телеутов, стр. 112; Г. Н. Потанин, 
Громовник по поверьям племен Южной Сибири и Северной Монголии, —  «Ж урнал  
Министерства народного просвещения», СПб., 1882, №  1— 2).

41 Н. Н. Агапитов и М. Н. Хангалов, Материалы для изучения шаманст
ва в Сибири (шаманство у бурят), —  «Известия ВСОРГО», т. XIV, №  1—2, 1883, 
отр. 19.

42 В. Л. Приклонский, О шаманстве у якутов, —  «Известия ВСОРГО», т. XVII, 
№  1— 2, стр. 134.
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Н а  д ү ң гү р  тою п р и сутствовали  и д руги е  ш ам ан ы . П о сл е  того как  
все  н еш эм ан ы  у д ар и л и  в бубен, он переходил  в руки сам ого  «слабого» 
ш а м а н а ,  которы й о т д а в а л  его «более  сильному». П оследн им  с н асту п л е 
нием ночи б р а л  в руки бубен у л у г -х а м ,  сам ы й  «больш ой» ш ам ан , кото
рый проводил закл ю чи тел ьн о е  кам л ан и е ,  п р о д о л ж а в ш ее с я  от несколь
ких часов  до нескольких  ночей.

Во вр ем я  этого  к а м л а н и я  у л у г - х а м  п о д р а ж а л  д в и ж е н и я м  и крику 
животного , ко ж ей  которого бы л обтянут  бубен, р а с с к а зы в а л ,  где пасся 
лось  или м а р а л ,  сколько  ем у  лет, о чем он д у м а л  и т. п.

Н ап р и м ер :

Чеди мээсти оъттап өскен На семи солнечных сторонах
Челип орар бодум ыйнаан. горы пасся, рос я.
Черлээн турлаам база херек. Д орого мне мое родное стойбище.
Чеди ыяшты кезий маңнап оъттап Вокруг семи деревьев бегая, рос я.
Өокен бодум ыйнаан. Пил текущую грязную воду
Ш албаа баткан озен сугну ижип из лощины.
Алызын көгүн чип өскен бодум яа Я рос, питаясь зеленой травой.

ыйнаан.

О к а н ч и в ая  к ам лан и е ,  у л у г - х а м  о б р а щ а л с я  к вл ад ел ь ц у  бубна:

Аъдың — хөлүң Твоя пестрая одеж да
Ала куяатт И твой конь,
Биче-бора Сырыглыг Биче-Бора Сырыглык,
Амы Кирин боттанган-дир, Стал живым существом,
Эьттени-даа берген-не-дир. Нашел себе хозяина

И оброс мясом.

С наступлением  следую щ ей  ночи, когда  в чуме никого ı;e о с т а в а 
лось, ш а м а н  н ач и н ал  сп еци альное  кам лан и е .  О н вы зы в ал  ду х а  — хо зя и 
на бубна  и, о б р а щ а я с ь  к  нему, говорил:

Чүе алды сай сөөгүмнү 
Чүмүлеп бөлүп алгаш  
Борадай сени, Сырыглыкты, 
Боттандырып алыылынаан, 
Этьттендирип алыылынааң. 
Ээлеп —  даа алыылнаан 
Узун кыска ыяштарның 
У жу-биле, бажы-биле  
У ж ут тыйыладыи ораалынааң.

Все сто шесть костей 
Соберем до  единой.
Тебя, Борадая-Сырыглыка,
Д авай сделаем [тебя] существом

живым.
Д авай сделаем обросшим мясом. 
Б удем  обладать, тобою.
Н ад вершинами низких 
И высоких деревьев 
Будем летать, плавно летать.

Б убен  ш а м а н  н а зы в а л  собственны м именем  коня, н ап р и м ер  Биче- 
Б о р а  С ы ры глы к. К  первому к а м л а н и ю  с новым бубном ш а м а н  готовил 
угощ ение д л я  «коня»: в ар и л  очень густой чай , которы й н а л и в а л  в одну 
д ер евян н у ю  чаш ку , в д ругую  ч аш к у  н а л и в а л  а р а г а ,  в третью  —  оленье 
молоко. П ер ед  к ам л ан и ем  ш а м а н  с м а зы в а л  бубен этими ж и дк о стям и  
и оку р и вал  одноврем енно  м о ж ж е в ел ь н и к о м  бубен, себя и ч аш ки  с уго
щ ениями. П ри  этом ш ам а н  произносил, н ап рим ер , следую щ ее:

Бо мынарны мен, ам Этого ездового (коня) я,
Бо хүнден эгелеп Начиная с этого дня,
Эъттендирип, боттандырып, Д ел аю  обросшим мясом
Эки өөредип алыйн... И  усмиряю.,.
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Во вр ем я  п оследую щ их к ам л ан и й  ш а м а н  часто  о б р а щ а л с я  к буб 
н у  — своем у  «коню»:

П ри  этом  ш ам ан , за я в и в ,  что «конь» устал ,  о т д а в а л  бубен кому- 
н и бу д ь  из присутствую щ их. Тот, в зяв  бубен, «сушил» его у  очага. 
Н ер ед к о  во в р ем я  к а м л а н и я  ш а м а н  д а в а л  бубну-«коню » прикурить, 
п р и к л а д ы в а я  к нему трубку ; п оливал  внеш ню ю  сторону бубна  (арты) 
м олоком  и ар аго й  и р а с ти р а л  колотуш кой.

К огда  бубен портился, р в а л а сь ,  нап ри м ер ,  к о ж а ,  ш а м а н  говорил 
к ак о м у -н и б у дь  стар и к у  из своего рода, что «нуж ен новый конь». П ри  
«усм ирении нового коня» п о вто р ял ся  опи сан ны й вы ш е обряд . С тары й  
бубен  ш а м а н  уносил в тайгу.

К  стар о м у  бубну ш а м а н  о б р а щ а л с я ,  нап ри м ер ,  с т ак и м и  словам и:

Кырып калган Биче-Бора Постаревший Биче-Бора
Черлээр черин черлезин, Пусть пасется вволю,
Чоруур черинче чораай-даа аан. Пусть идет туда, куда хочет.

О бы чно в течение ж и зн и  ш а м а н ы  им ели один-два  бубна , лиш ь 
к руп н ы е  ш а м а н ы  имели три-четы ре бубна.

Т ак и м  о б р азо м , о б р яд  «ож и влен и я»  б у бн а  дел и лся  на д в а  этапа . 
В первом при ним али  участи е  все взр о сл ы е  члены рода ,  но в л а д е л е ц  
б у б н а  у ч асти я  не при ним ал . Н а  втором  эт а п е  бубен, с тав  собствен
ностью ш а м а н а ,  проходил закл ю чи тел ьн ы й  о б р я д  о ж и вл ен и я ,  в кото 
ром у ч аств о в ал  только  сам  ш а м а н  без сородичей.

С ходны й о б р я д  о ж и в л ен и я  бубна  опи сан  у а л т а й ц е в 43.
А н а л и зи р у я  его, J1. П . П о тап о в  п ри ш ел  к выводу, что н а  первом 

этап е  этого  о б р я д а  сохран и лся  п ер еж и то к  ранн ей  ступени в развитии  
ш ам а н с тв а ,  когда  его ф ункц ии  в период  р о д о в о го Х тр о я  о су щ ествляли сь  
почти к а ж д ы м  членом рода .  Н а  втором  э т а п е  н а ш л а  о тр а ж е н и е  п озд 
н ей ш ая  ступень, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  переходом  —  в усл о ви ях  р а з л о 
ж е н и я  родовы х отнош ений — ш ам а н с к и х  ф ункц ий  к  отдельн ом у  ли ц у  — 
п р оф есси он альн ом у  ш а м а н у 44.

Т о д ж и н ски е  ш ам а н ы  имели головны е уборы  (к а с к а н ) трех  типов. 
О ди н  тип ч у г л у г  бөрт (рис. 150, а) состоял  из н алобной  повязки , сде 
лан н о й  из синей, красной или черной ткани , по которой подш ейны м  во 
лосом  ( ч о г д у р ) оленя бы ли вы ш иты  либо  три  сп и рали  (т орлааш ) — 
сти л и зо ван н ы е  и зо б р а ж е н и я  солнца  и луны , либо  условное  и зо б р аж ен и е  
человеческого  ли ц а ,  ин огда  в сочетании с геометрическим о р н а м е н 
том 45. С внутренней  стороны п о вязк у  о б ш и в ал и  ш куркой  косули, а по 
к р аю  —  ш ку р ко й  ягн ен ка  или овцы. С верху  к п овязк е  бы ли п р и кр еп л е
ны семь или более  перьев (ч у гл е р )  с ам ки  г л у х а р я  или б еркута ,  а с бо 
ков и снизу  ш ап к и  при ш и ты  ж гу т ы  из тр яп о чек  и к о ж и  (м а н ч а к ) и

43 Л. П. П отапов, О бряд ож ивления ш аманского бубн а у  тюркоязычных племен  
Алтая, —  «Труды Ин-та этнографии», новая серия, т. I, М.— Л ., 1947.

44 Там ж е, стр. 175— 182.
45 В М узее университета в г. Осло хранится привезенный Ольсеном из Тодж и  

шаманский головной убор, на котором подшейным волооом оленя вышито схематиче
ское изображ ение лица, по обе  стороны которого расположен зигзагообразный орна
мент.

Биче-бора хөөрткүйү, 
Аштап-суксап могавытты.
Биче када Сырыглыкты 
Ашкарып чемгерип алаалы, 
Сулараан-дыр, хо&ргкүйү 
Суггарып, оъткарьип алаалым...

Бедный Биче-Бора, 
П роголодался, устал.

Накормим бедного Сырыглыка 
Тут ж е в пути.
Бедного ослабевш его 
Д авайте напоим, накормим...
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дли н н ы е  л енты  (к а л а м а ) ж ел то го  и красн ого  цвета . П е р ь я  на головном 
уборе  ш а м а н а  си м воли зи ровали , вероятно, его способность л е т а т ь 46.. 

Ш ам а н ,  о б р а щ а я с ь  во в р ем я  к а м л а н и я  к  ч у г л у г  бөрт, говорил:

Ай-хүн дег  торлааштарлыг 
Адыр чүтлүг каскак бөргүм,

Чеди адыр каскак бөргүм, 
М ендиле бе, кандыгыйлаан? 
Черилежмп ораалынаан!

М оя шапка с растопыренными
перьями,

С торлашами подобно солнцу и
луне.

М оя семиперьевая шапка,
Как твое здоровье?
Улетим ж е, улетим вместе!

И н о гд а  н ач и н аю щ и е ш ам а н ы , не в л а д е в ш и е  бубном, им ели  несколь
ко иной головной убор, состоявш ий из обычной ш ап ки  ( чайгы  бөрт), об
ш итой внутри ш курой  косули. Верхню ю  часть  тульи  о б ш и в ал и  к о ж а н ы м  
кольцом , в которое  в с т ав л я л и  три  пера из хвоста  гл у х ар я -сам ц а .

Третий тип —  к ы м за р  бөрт (рис. 150, б) п р ед став л ял  собой обле
гаю щ ую  голову круглую  ш ап ку , верхн яя  часть  которой б ы ла  сш ита и з  
ш кур , а н и ж н я я  сплетен а  из сухож и ли й  копытных. Ее край  был оторо
чен м атерч атой  кайм ой, к которой бы ли при ш и ты  м а н ч а к и 47. П о  сл о вам  
н аш и х  и н ф орм аторов , к ы м за р  бөрт имели только  «сильные» ш ам ан ы , 
н ад ев ав ш и е  их во врем я  к а м л а н и я  в новолуние (в ч у г л у г  бөрт к а м л а л и  
в лунны е ночи).

Ш ам а н ск и й  п л а щ  (а л а  к у я к )  (рис. 151) ш или  целиком  из одной 
ш куры  (мехом внутрь) дикого  о лен я -сам ц а .  Его  в н еш н яя  сторона 
б ы л а  обш ита черной или синей ткан ью  (воротник  стоячий, р а зр е з  п р я 
м о й ) .  Н а  п л а щ е  оленьим подш ейны м волосом  вы ш и вал и  полоски,
и з о б р а ж а ю щ и е  схем атично  кости скелета  человека .  Н а ш и в к и  на р у к а 
в а х — суставы  (чустери),  наш ивки  на п олах  —  р ебр а  ( э э г и л е р и ) .  Н а  
спине висела  д л и н н а я  лен та  с вы ш иты м  на ней и зо б р аж ен и ем  позво
ночника (сы н  сөөгу ) ,  о к а н ч и в аю щ а я с я  обычно тр ем я ,  а иногда б о л ь 
ш им количеством  жгутов.

Во врем я к а м л а н и я  ш а м а н  о б р а щ а л с я  к  своим костям:

Чүс алды еай-сөөгүм Сто шесть моих костей
Эъттенген бе, боттанган бе? Заж или ли, обросли ли мясом?

Д а л е е  к позвоночнику:

Үш адыр сын-сөөгүм
Чындынайнып ораалынаан.

В конце заостренная на три част»  
Основа моего туловища, 
П онесемся, слегка покачиваясь.

У отдельны х тодж и н ск и х  ш ам а н о в  и зо б р а ж е н и я  костей скелета  
д е л а л и  из латун и . Такие, нап ри м ер ,  и зо б р а ж е н и я  бы ли на костю м е  
у  ш а м а н а  Т а й зы в а  из рода  сары г-соян . И з о б р а ж е н и я  частей  скелета  
на  ш ам а н с к и х  костю м ах  встречаю тся  у эвенков, б у р я т 48 и я к у т о в 4Э.

К  р у к ав ам  бы ли приш иты разн оц ветн ы е  короткие  ж гу ты  (дуктер),  
окан чи в ав ш и еся  кисточкам и  из полосок кож и. К  грудной части  были

46 Шаманские шапки с перьями, в том числе трехперые, были известны тоф ала- 
рам, а такж е монголам, хакасам и алтайцам.

47 Ш аманские головные уборы (круглая шапочка, к ниж нему краю которой при
шиты жгуты) были известны у бурят и монголов.

48 С. В. Иванов, О значении изображений на старинных предметах культа у 
народов'Саяно-Алтайского нагорья, —  сб .МАЭ, т. XVI, стр. 258.

49 В. Ф. Трощанский, Эволюция черной веры шаманства у якутов, — «Ученые 
записки Казанского университета», кн. 4, 1903, стр. 136.
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f
приш иты дли н н ы е  ж гуты  (м а н ч а к ) красного  и черного цвета , с л у ж и в 
ш ие ш а м а н у  «кры льям и» . Ш а м а н  о б р а щ а л с я  к  ним:

Чалгын-чачпам— дос манчаам Мои крылья —  коренные манчаки,
Чалбайтып-ла ораалынаан. Улетим ж е плавно, плавно.

С зад и  к п л а щ у  был при ш и т толсты й ж гут ,  и зо б р а ж а в ш и й  хвост, 
а рядом  с хвостом  — ж гуты , и з о б р а ж а в ш и е  стреляю щ и х  зм ей  (согун  
ч ы л а н ) . В своих при зы вах  ш а м а н  о б р а щ а л с я  к  зм еям :

Дүрүлгектиг октуг чылал, Свернувшаяся моя змея,
Дүрүлбейин олурунаан. Н е сворачивайся в кольцо.

Н а  спине висели ж е л е зн ы е  и бронзовы е трубочки, о б о зн ачавш и е  
стрелы , и л а ту н н ы е  подвески —  «ш ам ан ски е  лопаты », п ер во н ач ал ьн о  
си м воли зи ровавш и е, вероятно, пластинки  п ан циря .

О  них ш а м а н  говорил:

Адар оък өдүп болбас Нельзя проткнуть вас да ж е
Адыр, демир чаным, амыр! стрелой,

Ж елезны е мои лопаты,
здравствуйте!

Н а  спину веш ал и  т а к ж е  кру гл у ю  м едную  пластинку, и з о б р а ж а в 
ш ую  луну. Во вр ем я  к а м л а н и й  в новолуние ее полностью  о б в язы в а л и  
тканью , в п оследую щ ие дни  по мере  увеличен ия  лун ы  п ласти н ку  п ри 
о тк р ы в ал и  из-под  ткани , а в полнолуние  о т к р ы в а л и  полностью.

«Сильны е» ш а м а н ы  носили т а к ж е  нагрудн и ки  {төш), на которы х  
подш ейным оленьим  волосом бы ли  вы ш иты  грудн ы е кости (рис. 152) 50.

О бувь  ш а м а н а  {хам наар  и д и к )  и зготовляли  из ровдуги са м ц а  оленя 
(рис. 153). В неш ню ю  ч асть  ее, кром е  подош вы, обш и вали  черной или 
синей тканью , а к р а я  — цветной тканью , обычно красной. С переди  на: 
сапоге  бы ли вы ш иты  белым подш ейны м  волосом  и зо б р а ж е н и я  сус
т ав о в  ноги —  ее костей (м а л а я  и б о л ь ш ая  б ер ц о в ая ,  п яточн ая  и пять 
ф а л а н г  п альц ев  ступни ).  И з о б р а ж е н и е  костей окон тури вали  красн ой  
нитью. Ш а м а н  во вр ем я  к а м л а н и я  о б р а щ а л с я  к ногам ; нап рим ер:

Д ую г болган адыр будум , Мои копыта —  мои две ноги,.
Д ө ж ү  болган саарым, Наковальнообразный мой таз,
Кара-Черден адырлыңар, Оторвитесь от черной земли,
Хоорлуп-ла көрүңерне. Отцепитесь прошу я.

В чуме ш а м а н а  висели «вм ести ли щ а духов» (э э р е н ) —  л енты  р а з -  
ного цвета, части  ш ам ан ск о й  од еж ды , ш ку р к и  белок, и зо б р аж ен и я  
лю д ей  и ж и вотн ы х, вы р езан н ы е  из д ер ев а  и ткан и  или вы ш иты е на 
тр яп о ч к а х  (рис. 154), чучела соболя  и ф илина , н абиты е сухой травой. 
Ш а м а н  во вр ем я  к а м л а н и я  о б р а щ а л с я  к ним, к а к  к  своим д у х ам -п о 
м о щ никам . К числу ээрен  ш а м а н а ,  висевш их в чуме, следует, по-ви
д и м ом у , отнести «ш ам ан ск и й  наплечник», приобретенны й Ф. Коном 
у оленеводов. Он п р ед ставл яет  собой сшитую из красной м атери и  на 
синей п о д к л а д к е  лен ту  длиной 67 см. С  н а р у ж н о й  стороны в д о ль  всей 
л енты  вы ш иты  подш ейны м волосом  оленя и зо б р а ж е н и я  разл и ч н ы х  
ж и вотн ы х: собаки , птицы, л о ш ад и , о л е н я 51.

В нескольких  ш а г а х  к востоку от входа  в чум ш а м а н а  обы чно 
бы л  у стан овлен  кедровы й ш ест  высотой около  четы рех  метров, на 
верш и не которого  висели три л енты  (ч а л а м а ) белого  и красн ого  цвета

50 Нагрудники имели шаманы как среди оленеводов, так и среди скотоводов; 
были они и у тофаларов.

51 Хранится в Государственном м узее этнографии народов СССР (Л енинград).

185



{рис. 155). У ш еста  ш ам а н  соверш ал  о б р я д  (саң  с а л ы р ) .  В полнолуние 
ш а м а н  стави л  здесь  м ал ен ьки й  столик, на  которы й у с т а н а в л и в а л  сосуд 
с  д ы м я щ и м с я  м о ж ж ев ел ьн и ко м  (артыш ) ; затем  он б р ы зга л  на сосуд 
оленье (у оленеводов) или коровье  (у скотоводов) м олоко, о б р а щ а я с ь  
к хозяин у  тайги:

Оран-таңдым өршээңер, Прош у тебя, хозяин мой,
Баък чуве чагдагпагар! Н е допускать ко мне плохое!

П е р е д  см ертью  ш а м а н  
к а м л а л  д л я  того, чтобы ото
гнать  злы х  духов  подальш е, а 
д о б р ы х  духов вселить  в кого- 
нибудь  из своих детей.

П о с л е  смерти  ш а м а н а  его 
бубен (если бубна  не было, то 
д а я к ) ,  все п ри н адл еж н о сти  и 
о д еж д у  уносили на его моги
л у  и веш ал и  на дерево  (см. 
н и ж е ) .  Н а  всех в ещ ах  дел ал и  
н ад р езы , в том числе на  ко ж е  
бубна , «чтобы из них могли 
улететь  духи».

В своих основных ч ертах  
костю м тодж и н ского  ш а м а н а  
сходен с то ф а л а р с к и м .  М ногие 
особенности п р и н адлеж н остей  
р и т у а л а  то дж и н ск и х  ш ам а н о в  
отли чаю т  их от аналогичны х  
в ц ен тральн ы х  и зап ад н ы х  
р ай о н ах  Тувы. Т ак ,  на костю 
м а х  ш ам а н о в  ц ен тр ал ьн ы х  и 
за п а д н ы х  районов  нет и зо б р а 
ж ен и й  костей скелета , там  не 
носили нагрудников . Д л я  тод 
ж и н ски х  бубнов, т а к  ж е  к а к  
и д л я  то ф ал ар ск и х ,  не х а р а к 
терны  рисунки, которы е часто 
встреч али сь  на б убн ах  в Ц е н 
тр альн о й  и З а п а д н о й  Туве, у 
х а к а с о в  и алтай ц ев .  Н а  р уко
я т к а х  бубнов в Ц ен тр ал ьн о й  
Туве имелись обычно антропо-

п ,гП - м орф ны е  резны е и рисованны еРис. 150. Шаманские головные иборы: ДД г
а — чүглүг бөрт; б —  кымзар бөрт и зо б р аж ен и я ,  а т а к ж е  резны е

и зо б р а ж е н и я  змей, неи звест
ные на  то дж и н ск и х  бубнах. 

Н екоторы е  особенности тодж и н ского  б у бн а  (ф о р м а  ручки, устройство  
и ф орм а  р езо н ато р а ,  ш ирин а  обода)  отли чаю т  его от бубна, р асп р о 
страненного  у тувинцев степных районов, и сб л и ж а ю т  с б у бн ам и  у то 
ф а л а р о в ,  кетов, селькупов. Н ош ен ие  н агрудн и к ов  с б л и ж а е т  тодж ин- 
ское  ш ам ан ств о  с тун гусо-м ан ьчж урским .

В ф ункц ии ш ам ан о в  входило  гл авн ы м  о б р азо м  «лечение» больны х 
лю дей , поиски п роп авш их вещ ей и д о м а ш н и х  ж и вотн ы х, п р ед ск азан и е  
будущ его , освящ ен ие  и «лечение» до м аш н и х  ж ивотны х. С читалось , что 
не все ш а м а н ы  о б л а д а ю т  од инаковой  силой. Н аи б о л е е  м огущ ественны х 
ш а м а н о в  н а зы в а л и  у л у г -х а м  (великий ш а м а н ) .
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Рис. 151. Ш аманский плащ (ол ен еводы ): а ■— вид спереди; б  — покрой:
в  и г  — ви д  сзади



на-Рис. 152. Ш аманский  
грудн ик

Рис. 153. Ш аманская о б увь

Рис. 154. Шаманский ээрен



Е сл и  к а м л а н и е  обычного ш а м а н а  не д а в а л о  ж ел аем о го  р е зу л ь т ат а ,  
то  о б р ащ а л и с ь  к у л у г -х а м у .

Во вр ем я  к а м л а н и я ,  которое  со вер ш ал о сь  с наступлением  темноты, 
ш а м а н  приводил  себя  в состояние сильного  э к стаза .  П р и  этом он 
яко б ы  о б щ а л с я  с добры м и  духам и , о п и р аясь  на  их помощ ь, п реод о
л е в а л  зн ач и тел ьн ы е  трудности  и в конце концов п о б е ж д а л  зл ы х  духов. 
О  всех пери пети ях  своей борьбы  он со о бщ ал  при сутствую щ им  в своих 
песнях, которы е с о п р о в о ж д ал и сь  дви ж ен и ям и , и з о б р а ж а в ш и м и  сцены 
схваток .

П р и вед ем  пример к а м л а н и я  по поводу «лечения» больного. Ш а м а н  
в н а ч а л е  говорил, что в больном  сидит злой  дух, который п ри нял  вид 
черной  росомахи. П ри  этом ш а м а н  с у с т р аш а ю щ и м  в ы р а ж е н и е м  на 
л и ц е  грозил  зл о м у  духу. Н ап р и м ер :

Ханныг чүрээн,
Кара чекпе 
Кара баарын 
Кестик адар огум-биле 
Хээ-чаза адайын бе? 
Өстүг чүрээн 
Өкпе, баарын 
Үзе-чаза адайын бе?

Окровавленное <:ердце,
Черную печень
Черной росомахи
Своей острой стреляющей

стрелой
Расстрелять ли мне вдребезги? 
Сердце с аортой,
Легкие и печень,
Расстрелять ли мне вдребезги?

И спугавш и сь ,  злой дух  б еж и т  и, п р евр ати вш и сь  в рыбу, пры гает  
в воду. Ш а м а н  о б р а щ а е т с я  к  своим п р и н адл еж н о стям , и зо б р а ж а ю щ и м  
духов-пом ощ ников , с просьбой помочь в п р еследован ии  злого  духа. 
Он, п реследуя  злого  духа, п р е в р а щ а ет с я  то в птицу, то в ры бу  и т. п.:

Кускун болуп хуулуп алгаш  
Кулбуңнадып ораалынаан, 
Кандыг черден кайыын барып 
Ханныг шылбай чылгаалынаан? 
Хартыга болуп хуулгаштыц 
Хириледип оралынаан.
Бел болган бо аза дедир  
Сагышсырап орарылаан, хая 
Сактып орарылаан?
Эзир болуп хувулгаштыц 
Эргип көрүп ораалынаан.
Өкпе чүрээн 
Өзүн баарын 
Үзе-чаза төвээлинаа!

Превратимся в ворона, 
Понесемся плавно,
Где и в каком месте 
Будем лизать красную кровь? 
Превратившись в ястреба, 
Н аблю даем сверху. 
Превратившись в тайменя, 
Этот злой дух  (аза)
Почему поворачивает назад? 
П очему беспокоится?.. 
Превратившись в орла, 
Н аблюдаем со всех сторон. 
Легкие и сердце,
Вену и печень 
Разорвем на куски!

Ш а м а н  « стр ел яет  в злого  д у х а  стрелой», с о п р о в о ж д а я  свое сооб
щ ение об этом коротким  у д ар о м  в бубен : повернув  бубен из вер ти 
к альн ого  п о л о ж ен и я  в горизон тальное , он с силой у д ар я е т  по нему. 
Р а н е н ы й  д у х  пы тается  б еж а ть .  Ш ам а н ,  со п р о в о ж даю щ и й  вы крики  
резки м и  д в и ж ен и ям и , стар а е т с я  его поймать. Это нелегко! Д у х у  у д ае т 
ся  несколько  р а з  увернуться . Н а к о н е ц  ш а м а н  быстро н ак ло н яется  
к  зем л е  и н а к р ы в ае т  злого д у х а  бубном, но дух  отчаянно  вы ры вается ,  
в р езу л ьтате  чего ш а м а н  вы н уж ден  подпры гивать . Е щ е  одно усилие — 
и ду х  п р и ж а т  к зем ле. Ш а м а н  ож есточенно топчет его ногам и, затем  
подносит ко рту  и, обли зав ,  съедает , п р и го в ар и в ая :  ;
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Кара баарың,
Ханньгг чүрээң  
М ен-не чидим ин; 
Өяпе-чүрээң  
Өзүн баарын  
Мен-не чидим ий,
Кызыл шывыйьщны 
М ен-не чылгадым ыйнаан 
Сээ Кызыл-шывайымны 
Мен чылгатпас мен, аза,

Твою черную печень,
Твое сердце окровавленное 
Я съел, я съел.
Твои легкие,
Твою вену и печень 
Я съел, я съел.
Твою красную кровь я лизал,

я лизал,
М ою красную кровь 
Л изать не дам тебе, злой дух!

хоош!

Во вр ем я  к а м л а н и я  ш а м а н  всячески с т а р а л с я  убедить  при сутствую 
щих в своей силе, стрем и лся  п о к а за ть  способность не только  изгонять  
и у б и вать  зл ы х  духов, но и бы ть  в хорош их отнош ениях с грозны ми 
хо зяевам и  тайги, д у х ам и  — покровителям и  ш а м а н а .

Чаваш-Бажы, амыр-менди, 
Ш аараш-Тайга, амыр-менди!
Адыр быштыг, тумен бөрттүг 
Арзай-буурул, Ш аараш-Тайгам! 
Ээлерим силерлерден сураттынып 
Эргип кезип чоруп-тур мен.

Ак-Хөлдер, амыр-менди! 
Амыр-менди, мецги харлар! 
Оран-тацдым, кудум ээзи  
Кадыр-Остуц белдиринде  
Камбыл аастыг кара белдер, 
Ээлерим силерлерден  
Эренип-суранып чору мен.

Чаваш -Бажы, здравствуйте! 
Ш араш-Тайга, здравствуйте! 
Двухголовая с множеством

(снежных. —  С. В .) шапок, 
М огучая седая Ш араш-Тайга!
Прося помощь и покровительства 

у моих хозяев, у  вас, 
Я навещаю всех вас, всех вас. 
Белые озера, здравствуйте!
Вечные снега, здравствуйте!
Хозяева моих гор и души.
У устья Кадыр-Ос 
Таймени широкоротые 
От вас, мои хозяева,
Я ищу помощь.

В своих «стран стви ях»  ш а м а н  мог встретить  д у х а  своего о т ц а ,  
о котором  он т а к ж е  со о бщ ал  о к р у ж а ю щ и м .

Экей, Адарванньщ Адыр-Дыт! 
Ээ, ачам багай сүнезини бо 
Азып-тенип чоруур иргин. 
Аът-холден чадаглап, 
Аъш-чемден аштап,
Тапкыдан кыжыгдап,
Таан түреп чоруур иргин.

Здравствуйте, Адыр-Дыт Адарвана!5** 
Ээ, ээ, здесь  блуж дает  
Бедный дух  моего отца,
Нет у  тебя коня, ты нищий.
Нет у тебя пищи, ты голоден.
Нет у тебя табака, ты хочешь

курить,
Ты страдаеш ь от всех.

У том ленны й борьбой и «путеш ествием», ш а м а н  п а д а л  в обморок. 
П о с л е  того к а к  о к р у ж а ю щ и е  его подни мали , он о б р а щ а л с я  к своим 
д у х ам -п о м о щ н и к ам  с просьбой у к а з а т ь  д ал ьн ей ш и й  путь.

Амыр-менди, Иштиг-Иргек! 
A-мыр-менди, хайыраканнарым! 
Кайнаар эргип чордуцарнаан? 
Кайыдыва шыыладып ораалынаан?

Иштиг-иргек, доброго здоровья! 
Мои владыки, доброго здоровья! 
Где вы странствовали?
К уда мы должны сейчас ехать?

52 Н азвание урочищ а.
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О д е р ж а в  п обеду  н а д  в р а га м и ,  ш ам а н  о б ъ яв л я л  о в о зв р а щ ен и и  
своего т ела  из странствий:

Обы чно к а м л а н и е  окан ч и вал о сь  гадан и ем  (т элгелээ у )  при пом ощ и 
колотуш ки. Ш а м а н  бросал  колотуш ку  в сторону  больного. Е сли  она 
п а д а л а  вогнутой частью  вверх, то все присутствую щ ие во скл и ц ал и :  
«төөрек!», что о зн а ч а л о  благополучны й исход болезни.

В отдельны х сл у чаях  ш ам а н  га д а л  при помощ и чаш ки . Н ап р и м ер ,  
на спину о свящ аем о й  л о ш а д и 53, по у к а за н и ю  ш а м а н а ,  кл а л и  ч аш к у  с 
чаем, и один из родственников  обводил  л о ш а д ь  три р а з а  вокруг  чум а 
по «движ ению » солнца. Е сли  ч аш к а  п а д а л а  с л о ш ад и  вниз дном , 
н а б л ю д а в ш и е  за  гадан и ем  кр и чали : «төөрек!»; если ч аш к а  п а д а л а  вверх  
д н о м — п р ед зн ам ен о ван и е  плохое. Г а д ал и  до тех пор, пока, наконец , 
ч аш к а  п а д а л а  вниз дном. П о сл е  гадан и я  освящ ен ного  коня отпускали . 
Его нельзя  бы ло и сп ользовать  в хозяйстве , он ж и л ,  пока не погибал  
естественной смертью .

П о  у к а за н и ю  ш ам а н о в  вокруг  чум а, где н ах о д и л ся  больной, д ля  
у м и лости влен и я  духов  в ты кал и  в зем л ю  вы сокие шесты (до четырех 
м етров) с п р и вязан н ы м и  к их верш и н ам  л ен там и  чалам а.  К оличество  
ш естов и место их расстан овки  зави сел о  от ш а м а н а .  Обычно четы ре 
ш еста  у к р еп ля л и  вбли зи  чум а по н а п р ав л е н и я м  стран  света.

К а м л а н и е  с бубном со вер ш ал о сь  л и ш ь  в тех  в а ж н ы х  сл у ч аях ,  
когда  т р е б о в а л а с ь  «вся сила» ш а м а н а .  Ч а с то  его дей стви я  не соп ро
в о ж д а л и с ь  к ам л ан и ем . Н ап р и м ер ,  охотник, которого  упорно постигала  
н еу д ача  на промы сле, о б р а щ а л с я  к ш ам а н у  с просьбой помочь. Ш а м а н ,  
в зя в  в руки к а д а к  —  кусок белого  м а те р и а л а ,  которы й принес ему 
охотник, говорил, нап рим ер: « Н еу д ач а  оттого, что ж е н щ и н а  п е р е ш а г 
н у л а  через твое  руж ье» .

З а т е м ,  чтобы «очистить» р у ж ь е  от осквернения , ш ам а н  п левал  
на д у л о  и п р и в яз ы в а л  к  р у ж ей н о м у  ремню  об р ы во к  ткани . Н а  этом 
о б р яд  очищ ения за к а н ч и в ал с я .

Ш ам а н ы  нередко  тр еб о в ал и  д л я  успеш ного «лечения» больн ы х  
принесения д о м аш н и х  оленей в ж е р т в у  духам . О б р а щ а я с ь  к р о д ствен 
ни кам  больного, ш а м а н  говорил, нап рим ер: « Б о л е зн ь  гл убок ая .  П р и 
ведите белого оленя  с черным пятном. З а р е ж ь т е  его, вы р еж ьте  место 
с тем н ы м  пятном  и бросьте это м ясо  в огонь, чтобы  аза  вы ш ли из б о л ь 
ного и переш ли на мясо». Т ак , б едн як -олен евод  М унгу  С а р ы г  в 1914 г., 
н езад о л го  до смерти ж ены , д л я  ее лечени я  вы н уж ден  был одного ол ен я  
о тдать  ш а м а н у  в у п л а т у  за  к а м л а н и я ,  а другого, по его совету, з а р е з а т ь  
в ж е р т в у  духам . О свящ ен и е  ж и во тн ы х  — оленей и лош ад ей ,  которы х

53 Посвящение лош адей и оленей духам  гор производилось главным образом с  
целью предотвращения болезней людей и животных. У освящаемой лош ади шаман 
заплетал одну прядь волос в задней части гривы и привязывал к ней несколько ку
сочков ткани (ы ды к чел). Затем заплетал прядь волос на хвосте и обвязывал ее лоскут
ком, такие ж е лоскутки привязывал к каж дом у кольцу удил. Освящение называлось  
аътты ыдыктаар. При освящении оленя к нему такж е привязывали кусочки ткани.

Д аш  орба улуг дагж ап, Не каменная ли колотушка воет,
стучит.

Д а г  дүңгүр улуп эдип  
Д агж ап  эьдип чыдыры бе? 
Эргээн-кезээн мага бодувус  
Экей, аалда келдивис: 
Аза-хоош тар чемдезингеш  
Аалда чуве артырбаан-дыр, 
Арлып дезип чораан-дырлар.

Н е гора-бубен ли гремит, воет.
Не они ли прогремели всю ночь? 
Побывавшее везде наше тело, 
Экей, возвращается домой:
Злые духи тут побывали,
Весь аал они опустошили,
Но убеж али прочь отсюда.
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Рис. 155. Шесты с чалама во к р уг чума (оленеводы , 1908)

затем  у ж е  н ел ьзя  бы ло исп ользовать  д л я  работы  или з а р е з а т ь  на 
м ясо , — п о д р ы в ал о  эконом ическое  полож ен ие  бедняц ких  хозяйств . В от
д ельн ы х  с л у ч аях  по у к а за н и ю  ш а м а н а  из ж и л и щ а  уносили и за р ы в а л и  
или бросали  в тайге  вещ и (вещ ь м о ж н о  б ы ло  за м е н я т ь  м о дел ью ),  в 
которы х  яко б ы  п р я тал ся  зл о й  дух; м ен яли  б ольн ом у имя, чтобы  злой 
дух  его Не мог узнать .

Х отя ш а м а н ы  имели свое хозяйство  и вели  промы сел , они требо
в а л и  за  к а м л а н и е  п л ату  —  пушнину, д о м а ш н и х  ж и вотн ы х  и др. С. Тока, 
вспом ин ая  о своем детстве , пишет, что ш а м а н  С ю зю к-Х ам , п р и гл а 
ш енный м атер ью  д л я  лечени я  ее больного  сы на, п р еж де  всего спросил: 
«Ш ам а н и т ь  приш ел  я, а ты что приготовила?  Н е у ж е л и  я  д ар о м  к тебе 
сп еш и л?»  54.

Ш ам а н ы  вплоть до н едавнего  прош лого  яв л ял и сь  акти вн ы м и  но
сителям и сам ы х  м рачн ы х  сторон первобы тной религиозной идеологии, 
цепко опуты вавш ей  сознан ие  то дж и н ц а  с ран н и х  лет  и в ли явш ей  затем  
на него в течение всей ж и зни .

П о гр е б а л ь н ы е  о б р яд ы  оленеводов  и скотоводов  в конце XIX — 
н а ч а л е  XX в. сущ ественно разл и ч али сь .

У оленеводов  сущ ествовали  д в а  способа погребений: 1) на по
мостах, т а к  н азы в аем ы й  «воздуш н ы й» способ; 2) в невы соких срубах  
на земле.

Эти  ш и роко  р асп ростран ен н ы е  у  н ар о д о в  Сибири п огребальн ы е 
об ы чаи  восходят  к глубокой древности . Д у б о  т а к ж е  хоронили д вум я  
способами: в оздуш н ы м  и н азем ны м . П о свидетельству  Тан-ш у, «покой
ников п о л агал и  в гробы и стави ли  в го рах  или п р и в язы в ал и  на  д е 
ревьях» 55.

О дн ако  «воздуш ны й» способ в н а ч а л е  XX в. п ри м ен ялся  у т о 
д ж и н ц е в  только  д л я  погребения  ш ам а н о в  — это и понятно, т а к  к а к  
обряды , св я зан н ы е  с ш ам ан ств о м , н аи бо л ее  кон сервативн ы .

54 С. Тока, С лово арата, стр. 55.
55 Н. Я- Бичурин, Собрание сведений..., стр. 348.
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О леневоды  выносили ум ерш его  через отверстия  в стене чум а (н а 
против  входа; входом д л я  этой цели н и когда  не п о л ьзо в ал и сь ) .  Д о  
м еста  погребения  несли на носи лках  из ж ердей .

Хоронили в с р у бах  из очищ енны х от коры  ж ер д ей  лиственницы. 
С р у б  д ел а л и  в четы ре-пять венцов, скреп лен ны х «в обло». Ш и р и н а  и 
вы сота  сруба  б ы ла  около  1 м,  д ли н а  прим ерно  2 м. Е сли  хоронили 
зимой, то в месте, где стави ли  сруб, р а зг р е б а л и  снег. Покойного  
к л а л и  на подсти лку  головой на  з а п а д  и п р и к р ы в ал и  ш курой. С п р ава  
о т  головы стави л и  чайник, д ер евян н о е  блю до  с мясом  (о б язател ьн о  
го л ен ь ) ,  д ер евян н у ю  чаш ку, сыр (быштаг) , т а б а к ,  трубку, чай ; у  пояса 
д о л ж е н  бы л л е ж а т ь  нож ; р ядо м  с ногам и к л а л и  уди ла ,  узду , иногда 
седло , топор.

О р у ж и е  и огниво не к л а л и  с покойником, т а к  к а к  ими, по поверью, 
м огли  восп ользоваться  зл ы е  духи. Если хорони ли  ж ен щ и ну, то с ней 
к л а л и  седло, узду , к орн екоп алк у ,  н ож  д л я  коп ания  саран ы , сумку 
(к ы м з а р ) ,  т а б а к ,  трубку , ч аш к у  и пищу.

Во вр ем я  похорон люди 
м о л чал и ,  о п асаясь ,  что их 
у слы ш и т  злой  дух. В о з в р а 
тивш ись  в стойбищ е, пили 
чай  и б р ы згал и  в огонь, т у 
д а  ж е  б росали  щ епотки т а 
б а к а  —  принош ение духу, 
хозяин у  очага . З а т е м  весь 
а а л  откочевы вал  на другое 
место. Ч е р е з  год, в день 
см ерти , сем ья  ум ерш его  
п р и гл а ш а л а  ш а м а н а  и он 
к а м л а л  без бубна. Ч лены  
семьи с т ар а л и с ь  р азы скать  
следы  чума, в котором  умер 
их сородич. Н а  месте б ы в
шего очага  р а зж и г а л и  
огонь  и б р ы зга л и  в него чай.

Если  у ум ерш его  не б ы 
л о  б ли зки х  родственников, 
то в его чуме р а з ж и г а л и  
огонь, стави ли  у  о ч ага  пи
щу. П о сл е  этого а а л  отко 
чевы вал .

Д л я  похорон ш ам а н а  
родственники со о р у ж ал и  по
мост (с а й га к ) из ж ер д ей  и 
веток. П ом ост  обычно у с т а 
н а в л и в а л и  на четы рех стол
б а х  высотой около  2 м  л и 
бо п р и в яз ы в а л и  его к  д е 
ревьям .

С а й г а к  о б яза т е л ь н о  р а с 
п о л а га л и  таки м  образом , 
чтобы к нему с западной 
стороны при касались  ветви стоящ его рядом  д ер ева  (лиственницы или 
к е д р а ) .  Н а  это  дерево , к а к  п рави ло ,  веш али  п ри н адл еж н о сти  ш а м а н 
ского ритуала .

П окойного  к л а л и  на с а й г а к  головой на за п а д .  З д е с ь  ж е  р а с к л а 
д ы в а л и  бы товы е вещи, которы м и п о л ьзо в ал ся  ш а м а н  при ж и зн и  (узду, 
н о ж  и д р .) ,  а т а к ж е  пищу.

13  Т ув и н ц ы -то д ж и н ц ы  . _  19 3

Рис. 156. Ш аманский головной убор  
( оленеводы.)



Скотоводы  хоронили так :  на следую щ и й ден ь  после смерти к  по 
койнику п р и гл а ш а л и  л ам у ,  которы й чи тал  молитву. Н а  третий  ден ь  
ум ерш его  за в о р а ч и в а л и  в белую  ткань , о б в язы в а л и  его ш ерстяной 
веревкой  и, р а з о б р а в  зад н ю ю  стенку чума, выносили его. З а т е м  по
койного в соп ровож дени и  сам ы х  б ли зки х  родственников везли  на 
при вязан н ой  к  л о ш ад и  волокуш е из ж е р д е й  в северном н ап р авл ен и и . 
П о д н явш и сь  на безлесную  возвы ш енность, р а зр е за л и  веревки , кото 
рыми бы л о б в яза н  покойный, и н а к р ы в ал и  его, к а к  прави ло , куском 
тк ан и  с л а м с к и м и  молитвенны м и текстам и . У головы стави ли  ш ест 
(.м а н ы й ) вы сотой до 2 ж, к верхней части  которого бы л при вязан  
кусок  белой  ткани . У ш еста  ж гл и  м о ж ж ев ел ь н и к ,  а на  б ли ж ай ш и х  
дер ев ья х  в еш ал и  тряпочки. П осле  в о зв р а щ ен и я  родственников  весь 
а а л  откочевы вал  в другое  место. Ч е р е з  40 дней у стр аи в ал и  поминки; 
п ри глаш енны й л а м а  чи тал  молитвы. Этот  погребальн ы й обряд , в е р о я т 
но, проник в Т уву  вместе  с л а м а и з м о м  из М онголии.

В С оветской  Туве вм есте  с подъем ом  культуры  населения , у с п е 
хам и  народн ого  о б р азо в ан и я ,  зд р ав о о х р ан ен и я ,  культурно-п росвети
тельной р аботы  протекает  процесс отм и р ан и я  религиозны х верований .



ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

В хож дени е  Тувинской Н ар о дн о й  Р есп у б л и ки  в состав Советского 
С о ю з а  — в а ж н ей ш е е  историческое событие в ж и зн и  тувинского  н а 
рода — со зд ал о  условия  д л я  успеш ного социалистического  переуст
ройства хозяй ства ,  культуры  и бы та  аратов .

В Советской Туве встал  вопрос о коренном п реоб разован и и  частн о
го хозяйства  скотоводов и оленеводов  в коллекти вн ы е  х озяйства . Ц е н 
ный опыт колхозного строительства  в С С С Р  и первы х колхозов 
в  Туве, созд ан н ы х  ещ е в период Т Н Р ,  п о к а за л ,  что наи более  целесо
образн ой  ф орм ой  кооп ерировани я, б л а г о д а р я  которой обеспечивается  
н аи более  вы со кая  производительность  труда , систем атическое развитие 
х о зяй ства  и н аи более  полное сочетание личны х и общ ественны х ин
тересов, я в л яется  сельскохозяйственная  артель.

Весной 1949 г. зн ач и тел ьн ая  часть  скотоводов  Т одж и  и оленево
д о в  Восточной Тувы  объеди н и лась  в сельскохозяйственны е артели. 
Н аселен ие , кочевавш ее  в основном на территории Х ам -С ы ринского  и 
У л у г -Д агск о го  сумонов *, о р ган и зо в ал о  колхоз  имени П ервого  М ая  
(с центром в устье  р. И й ) .  А ратские  хозяй ства  Бий-Х емского  и Оду- 
генского сумонов вош ли в колхоз « С оветская  Тува», н аходящ и й ся  
в  А д ы р -К аж и гск о й  степи.

В колхозе  «П ер во е  М а я »  объединились  в основном тувинцы, в еду 
щ ие свое прои схож ден ие  из родов д ар ган ,  кы ш таг, соян, кезек -м аады , 
ак-тодут. В колхоз  «С оветск ая  Т ува»  вступили в основном урат , демчи, 
д а р г а л а р ,  ш окар ,  тодут.

О леневоды , н асел явш и е  м еж д у р еч ье  Б и й-Х ем а и К аа -Х ем а  и ве
д у щ и е  свое прои схож ден ие  главны м  о бразом  из родов к ар а -б алы к ч ы , 
к а р а -с о я н  и сары г-соян , а т а к ж е  оленеводы  из рода чооду, ж и вш и е  
в прош лом на р. И рти ш  (К аа-Х ем ск и й  р а й о н ) ,  вош ли в колхоз «Тере- 
Холь», поселок которого расп о л о ж ен  в уроч ищ е Ш ы н а а  к востоку от 
оз .  Тере-Холь.

В н асто ящ ее  врем я  все бы вш ие кочевники переш ли на оседлость, 
а б солю тн ое  больш инство  из них объединено в колхозах . Ч а с ть  семей 
ж и в е т  в поселках  Тора-Х ем и С истиг-Х ем , р а б о т а е т  на предприятиях .

К олхозники, в о згл а в л я е м ы е  ком м ун истам и , энергично приступили 
к  создан ию  круп ны х м ногоотраслевы х хозяйств , вклю чаю щ и х  охотни
чий промысел, ж и вотн оводство  (в том числе олен еводство ) ,  зв ер о в о д 
ство, ры боловство  и зем леделие . В едущ ие о тр асл и  хозяйства  колхо
з о в  —1 охотничий промысел  и ж и вотноводство .

З а  короткое  врем я  колхозы  Восточной Т увы  д обили сь  крупных 
хозяйственны х успехов. Д о с ти ж е н и я  тодж и н ск и х  колхозов  дем о н стр и 
ровались  на Всесоюзной сельскохозяйственной вы ставке, участн и кам и  
которой  они я в л ял и сь  в течение нескольких лет.

И з  года в год растет  благосостоян ие  колхозников . В сельхозартели  
им. П ервого  М ая  с я н в а р я  1960 г. начато  еж ем есячн ое  аван си рован и е  
колхозн иков  (оп лата  прои зводи тся  д в а  р а з а  в м есяц ) .  Д л я  п р еста 
релы х выделен фонд, из которого они получаю т еж ем есячн ы е  денеж -

1 К началу коллективизации Тоджинский район в административном отношении 
делился на четыре сумона: Хам-Сыринский, Улуг-Дагский, Бий-Хемский и Одугенский.
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Рис. 157. Улица в поселке колхоза «П ервое Мая»

Рис. 158. Пастух (колхоз «П ервое М ая»)



Рис. 159. Охотник на промысле

ны е пособия. В колхозе  «С о
в етск ая  Т ува»  у стан овлен ы  г а 
р ан ти й н ы е  норм ы  вы п латы  по 
трудодням .

Успешно р азв и в ается  т а к 
ж е  колхоз  «T epe-Холь», в к о 
торый вх о д ят  н а р я д у  с о л ен е
водам и  скотоводы  Ю го-В осточ
ной Тувы.

К о л л е к ти в и за ц и я  ко р ен 
ным о б р азо м  изм ен ила  стары е 
методы ведения  хозяйства , о р 
ган и зац и ю  пром ы сла  и т. д.
В к о л х о зах  Восточной Тувы 
•стали п ри м ен ять  новую совре
менную технику: автомаш ин ы , 
тракторы , электрические  м а 
ш ины д л я  м ех ан и зац и и  неко
торы х видов производства , р а 
диосвязь .

С к а ж д ы м  годом у л у ч ш а е т 
с я  о р ган и зац и я  охотничьего 
п ром ы сла. Все промысловики 
в ооруж ен ы  хорош ими совре
менными охотничьими р у ж ь я 
ми, начато  строительство  охот
ничьих избуш ек. К олхоз до
н а ч а л а  пром ы сла  о рганизует  р а зв е д к у  « у р о ж а я »  соболя  и белки, обеспе
чи вает  охотников необходим ы м  сн ар яж ен и ем  и боеп рипасам и . Д л я  про
м ы сла  соболя  создан ы  сп ец и аль н ы е  звенья, состоящ ие в основном из 
•опытных охотников — бы вш их оленеводов  —  и из проходящ ей обучение 
м олодеж и . Успешно тр у дятся  на промысле ж ен щ и ны , которы м  в прош 
ло м  за п р е щ а л и  охотиться.

Количество  пушнины, д о бы ваем о й  ко лхозн икам и , з а  последние го
ды  возросло  в несколько раз.

П р ави тел ьство  высоко оценило успехи охотников, н а г р а д и в  л у ч 
ш их из них о р д ен ам и  С оветского  Сою за. С тарей ш и й  охотник Б а р а а н  
.М ырла бы л н а г р а ж д е н  орденом  Л ени на .

Б о л ь ш и е  изменения прои зош ли  в х а р а к т е р е  ведения ж и во тн о во д 
с тв а .  О тгонно-пастбищ ное  со д ер ж ан и е  скота  сочетается  со стойловым, 
р а ц и о н ал ьн о  использую тся  им ею щ и еся  п астб и щ а  и о сваи ваю тся  новые; 
у стан овлен ы  твер ды е  сроки перегона скота, орган и зован ы  си стем ати
ческое ветер и н ар н о е  о б сл у ж и в ан и е  и хорош ий уход. Ш и роко  вн ед 
р яется  м ети зац и я  д л я  улучш ени я  породности скота. З а в е з е н ы  быки- 
прои зводи тели  сим м ен тальской  породы, донские ж еребц ы , б аран ы - 
мериносы . П р о в о д ятся  некоторы е м ероп ри яти я  по улучш ению  породы 
оленей.

П оголовье  оленей, которое  в годы В еликой  О течественной войны 
С оветского  С о ю за  и в первы е послевоенны е годы зам етн о  сократилось, 
з атем  зн ачи тельн о  возросло  и у ж е  в 1958 г. н асч и ты вало  только  в к о л 
х о за х  Т о д ж и  более  пяти ты сяч  голов. В 1958 г. впервы е был полностью 
сохранен  весь приплод  оленей.

О св аи в аю тся  новые виды хозяйственной деятельности  — р а з в е д е 
ни е  серебристо-черны х лис, голубы х песцов, кроликов. Р а зв и в а е т с я  
огородничество , в прош лом соверш енно не зн ак о м о е  то дж и н ц ам . К о л 
хозы  Т о д ж и  в ы р ащ и в аю т  к а р то ф ель ,  капусту , м орковь  и другие 
овощ и.
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Рис. 161. Детские ясли в колхозе  «Советская Тува»



Вместе с тем в новых услови ях  используется  и п олож и тельн ы й  х о 
зяйственно-технически й  опыт, накопленны й поколениям и. Н а п р и м е р ,  
охотники  п р о д о л ж а ю т  исп ользовать  на п ром ы сле  оленей к а к  основное 
тран спортное  средство; при м ен яю т многие вы р аб о тан н ы е  ве к а м и  п ри е
мы в ы сл еж и в ан и я  зверя. В Т о д ж е  бытую т некоторы е предм еты  старой  
м атер и альн о й  культуры , приспособленны е к местны м у слови ям  (н а п р и 
мер, подш итые ка м у с а м и  л ы ж и , к о ж а н ы е  перекидны е сумы и др .)-

О дноврем енно  с о р ган и зац и ей  колхозов  со в ер ш ал ся  переход  н а  
оседлость. В 1949 г. н ач ало сь  строительство  колхозн ы х поселков: ж и 
л ы х  домов, производственны х и культурно-бы товы х помещений.

Г осударственн ы е о р ган и зац и и  провели круп ны е р аботы  по з е м 
леустрой ству  колхозных центров, их п л ан и ровке  и сн аб ж ен и ю  типовы ми 
проектам и . Т олько  с 1949 по 1958 г. к о л х о зам  Т о д ж и н ск ого  р ай он а  
бы ли вы дан ы  ссуды на сум м у  более 1 млн. руб., в том числе около 
300 тыс. руб. ко л хозн и кам  д л я  строительства  ж и л ы х  домов. Д е с я т к и  
ты сяч  рублей  получили колхозн ики  в качестве  б езво звр атн ы х  ссуд за  
счет государственного  бю дж ета .  Совет М инистров  С С С Р  вы дели л  д л я  
строи тельства  ин ди видуальн ы х  домов бесп латны й строевой лес.

З а  короткий  срок б у квал ьн о  на пустом месте были построены 
колхозн ы е поселки: добротны е  ж и л ы е  д ом а ,  производственны е п о м е
щ ения, клубы, библиотеки, детски е  сады  и ясли , бани, столовые, м еди 
цинские у ч р еж д ен и я  и пр.

П ервое  вр ем я  после перехода  на оседлость  многие колхозн ики  
ж и л и  ещ е в борбак-өг  — кру гл ы х  или многоугольны х ж и л и щ а х  с д е р е 
вянны м  к ар к асо м ,  обитым корой лиственницы.

К  1957 г. все семьи колхозн иков  п ереселились  из чумов и в р ем ен 
ных построек в д обротны е двух- и трехком н атн ы е  дом а, построенны е 
по типовым проектам . Теперь  к а ж д а я  ко л х о зн а я  семья имеет свой 
дом. Все д о м а  элек тр и ф и ц и р о ван ы  и р ади оф и ц и рован ы .

В д о м ах  у ж е  не соблю даю т старое, тради ц и он н ое  д елен и е  ж и л и щ а  
на две  половины. В р асстан о вке  утвари  и мебели  ск а зы в а е тс я  влияни е  
городской культуры . В больш ин стве  домов колхозн иков  устан овлен ы  
м етал л и ч ески е  кровати  ф абричного  прои зводства , столы, покры ты е

Рис. 162. На строительстве колхозной электростанции (колхоз «Первое Мая»).
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Рис. 163. Ой тон колхозницы

скатертью , стулья, ш каф ы . В комнате, к а к  правило, м ож н о  увидеть 
ш вейную  м аш и ну, зер кал о ,  полку  с книгами. Н а  стенах  репродукции 
с  картин, ф ам и л ьн ы е  ф отограф ии , на окн ах  зан авески .  У многих к о л 
хозников им ею тся  сеп араторы , патефоны. Б о льш и н ство  семей ко л х о з
ников п олучает  по подписке ц ен тральн ы е  и местные газеты  и ж у р 
н алы , в том числе специальны е, нап рим ер  ж у р н а л  «О хота и охотничье 
хозяйство».

И з  предм етов  старого  бы та  сохран яю тся  во многих сем ьях  сундуки 
(ıаптыра) и ящ и ки  (хаарж ак) ,  покры ты е зам еч ател ьн ы м и  о р н а м е н 
там и . Н егигиени ческая  посуда из кож и, бересты  и д ер ев а  выходит 
из употребления .

О собенно больш ие и в а ж н ы е  изм ен ен ия  н аб л ю д аю тся  в гигиене 
бы та . В д о м а х  систем атически  подм етаю т и моют полы. Теперь  у ж е  
прочно вош ло  в повседневную  ж и зн ь  у м ы в ан и е  л и ц а ,  ш еи и рук с 
мылом. П очти  в к а ж д о м  д в о р е  ж и лого  д о м а  стоит у м ы вальн и к .  В быт 
вош ло м ы тье в б ан я х  (они имею тся теп ерь  не только  в колхозны х 
центрах , но и на ф е р м а х ) ,  стирка  постельного и нательного  белья .

З н ач и т е л ь н а я  часть  колхозников  п ользуется  о д еж до й  городского 
типа, со х р ан яю тся  т а к ж е  отдельны е тр ади ц и он н ы е  виды одеж ды : зи м 
н яя  ш уба  х а л а то о б р а зн о го  покроя (к ы ш к ы  тон), к а м у с о в а я  обувь 
(б ы ш к а к  и д и к )  и некоторы е другие, в особенности на промысле.

Т рудоем кое  изготовление покры ш ек чума, вы д ел к а  ш ку р  и неко
торы е д руги е  виды до м аш н его  п рои зводства  либо  совсем исчезли, 
л и б о  играю т н езн ачительную  роль в быте колхозников , которы е имеют 
теперь  в озм ож н ость  при обретать  необходимы е и зд ел и я  ф абричного  п ро
изводства. П и щ а  тодж инц ев  с т ал а  разн о о б р азн ее .  О на вкл ю чает  не 
только  молочны е и мясны е продукты, но т а к ж е  хлеб  (п екарни  созданы  
д а ж е  на  ф е р м а х ) ,  р а зли ч н ы е  крупы, овощ и, сахар ,  варенье , конфеты 
и др. Х ар актер н о ,  что за  последние годы резко  возросло  количество 
товаров , при обретаем ы х  ко л х о зн и кам и  через торговую  сеть. Б ольш им  
спросом у  колхозн иков  пользую тся  ш елк овы е  и ш ерстяны е ткани , го
т о в а я  о д еж д а ,  велосипеды , р ади оприем н ики  и д руги е  товары.

И зм ен и ли сь  семейные отнош ения, окон чательно  исчезли обычай 
у п л аты  к а л ы м а  за  невесту и б раки  м алолетни х . Ж е н щ и н а  ст ал а  р а в 
н оп равны м  членом  семьи и активно у ч аствует  в производственной и 
общ ественной жизни .
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Рис. 164. Многодетная семья колхозника

С емьи колхозников , к а к  прави ло , многодетны. Б ольш и н ство  семей 
имеет  более  трех  детей, а в отдельны х сем ьях  восем ь-девять  детей. 
М ногодетны м  сем ьям  государство  п р ед о ставл яет  зн ач и тельн ы е  пособия.

Е щ е  н едавно  в Т о д ж е  и Тере-Х оле бы ли ш ироко расп ростран ен ы  
соци альн ы е за б о л е в а н и я ,  уносивш ие еж егодно  много человеческих ж и з 
ней. С орган и зац и ей  колхозов, переводом  на оседлость и зн ачительны м  
улучш ением  бы та  тодж и н ц ев  р о ж д аем о сть  зам етн о  п ревы сила  см ерт
ность, о чем очень красн оречиво  свидетельствую т ф акты . Т ак ,  с 1951 
по 1957 г. р о ж д а е м о с ть  в Т о д ж е  п овы силась  в д в а  раза ,  а смертность 
с о к р а т и л а с ь  на 4 3 % . В этом больш ую  роль сы гр ало  т а к ж е  улучш ение 
м едицинского  о б сл у ж и в ан и я  населения . В Т о д ж е  р аб о таю т  к в а л и ф и 
ц и рованны е врачи , имеется со врем ен н ая  м еди ц и н ская  а п п а р а т у р а ,  в 
к а ж д о м  колхозе  —  м едицинские у ч р еж ден и я  с родильны м и отдел е 
ниями.

С видетельством  гром адн ого  роста  культуры , подлинной культурной 
револю ции сл у ж и т  всеобщ ее восьм илетнее обучение, осущ ествляем ое  в 
ш ко л ах  Т о д ж и  и T e p e -Холя, где  ещ е в 1929 г. грам отн ы е  среди корен но
го н аселения  со ставл ял и  прим ерно один процент. В ко л х о зах  созданы  
хорош о оборудован н ы е  ш колы  и б лагоустроенны е интернаты , в кото
ры х у ч ащ и еся  находятся  на  полном государственном  обеспе
чении.

М ногие то дж и н ц ы  учатся  в высш их учебны х заведен и ях .  И з  среды 
то дж и н ц ев  вы ш ел  та л а н тл и в ы й  п и сатель  и поэт Л . Ч а д а м б а ,  поэт 
Ю. Кю нзегеш , стихи которого известны д а л е к о  за  п ред ел ам и  Тувы, 
первый тувинский врач  С. С ерекей  и многие д руги е  представи тели  
молодой тувинской  интеллигенции.

В поселках  рабо таю т  д о м а  культуры , на оленеводческих ф ер м ах  
о р ган и зо ван ы  п ередви ж н ы е  красн ы е  юрты.

С переходом  на обедлость, ростом грам отн ости  и знач ительны м  
х озяйственно-культурн ы м  взаи м одействием  различны х, в прош лом  изо
ли рованн ы х, групп ту винц ев-тодж ин цев  бы стро протекает  процесс сти
р ан и я  ди ал ектн ы х  особенностей. Б о л ьш у ю  роль  в этом процессе играю т 
т а к ж е  ш колы, печать и радио. П о у твер ж ден и ю  педагогов то дж и н ск и х
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Рис. 165. Дети колхозников-оленеводов едут в ш колу

ш кол , р а н ь ш е  у ч ащ и еся  недостаточно хорош о пон им али  объяснения 
уч ителя-тувинц а, п ри ехавш его  из другого  района. Теперь  полож ение 
р езко  изменилось. Д ети , поступаю щ ие в ш колу, соверш енно свободно 
о б ъ ясн яю тся  и поним аю т учителей, р азго в а р и в а ю щ и х  с ними на л и 
тер ату р н о м  тувинском  я з ы к е 2. Этот прим ер служ и т  одним из п р о я в 
л ен и й  н ац и он альн ой  кон соли дац ии  тувинцев.

П осле  вступления  Т увы  в состав С С С Р  знач ительно  усилились 
эконом ические , культурны е  и иные связи  Восточной Тувы  с другими 
р ай о н ам и . В эти связи  вовлечено п о д ав л яю щ ее  больш инство  н асел е 
ния. Т о д ж и н ц ы  не ограничены  теперь интересам и  своего а р б а н а  или 
в  л учш ем  слу чае  хош уна, они ж и в у т  и н тересам и  всей Тувы, всего 
С оветского  С ою за  Ч и таю т  газеты  и книги, и зд аю щ и еся  на тувинском 
л и т е р а ту р н о м  язы к е  в К ы зы ле , слуш аю т  тувинское радио. М ногие 
то д ж и н ц ы  часто  бы ваю т в К ы зы л е  и други х  городах  Тувы. В 1956 г. 
в  Т о д ж у  при ш ли  ав том аш и н ы  по впервы е освоенной трассе , связавш ей  
северо-восточны е и ц ен тр ал ьн ы е  районы  Тувы. Вместе  с тем осу
щ еств л я ется  постоянная  а в и а с в я зь  Т о д ж и  и T e p e -Холя с К ы зы лом .

Х а р а к т е р н а я  особенность хозяйственной и культурной ж и зн и  со
врем енной  Т о д ж и  —  активн ое  участие в социалистическом  строитель
стве  т а к ж е  и тувинцев, при ехавш и х  в В осточную Туву из други х  р а й о 
нов. С реди  них главны м  о б р азо м  специалисты -педагоги , сел ьско х о зяй 
ственны е, финансовы е, м едицинские и хозяйственны е работники .

В Т о д ж е  ж и в у т  т а к ж е  русские — потомки крестьян , п ереселив
ш и х с я  сю д а  в конце XIX — н а ч а л е  XX в. Русское  население  связан о  
глубокой  д р у ж б о й  с тувинц ами . М ногие русские с т ар о ж и л ы  знаю т 
тувинский язык.

З н ач и тел ьн у ю  часть  специалистов, при ехавш и х  в В осточную Туву 
в п оследние годы из многих районов  наш ей  страны , т а к ж е  составляю т

2 Тувинский литературный язык складывается на основе центральнотувинсокго 
диалекта.
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Рис. 166. Ветеринарная помощь оленям на высокогорном пастбище

Рис. 167. Опытный участок колхоза «Первое М ая»
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русские. Это врачи  и педагоги, к у льтп росветработн и ки  и ин ж енеры , 
агроном ы  и зоотехники. Д л я  тодж и н ц ев ,  к а к  и д л я  всех тувинцев, 
х а р а к т е р н о  глубокое приобщ ение к великой  к ультуре  русского народа .  
Русски й  я зы к  стан овится  вторым родны м язы ком  тувинцев.

В Т о д ж е  р а зв и в а е т с я  пока ещ е н еб о л ьш ая  м естн ая  п р о м ы ш л ен 
ность, на п ред п ри яти ях  которой р а б о т а ю т  вместе с русскими и т у 
винские рабочие  —  бы вш ие оленеводы  и скотоводы.

Д о с ти ж е н и я  соци алистического  строительства  у туви н ц ев -то д ж и н 
цев стал и  во зм о ж н ы  л и ш ь  б л а г о д а р я  ленинской нац иональной  п оли 
тике К ом м уни стической  партии  Советского  С ою за, б л а г о д а р я  серьезной 
помощ и, о казан н о й  тувинском у народу ' всеми н ар о д ам и  наш ей Родины .
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Казын, р., 38
Калмыки волжские, эта., 31 
Камасинцы, этн., 22, 41 
Камсара, см. Хам-Сыра

14* 211



Ка р а-Б а лык, р., 39
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Кызыл-Дьш, р., 37 
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Лена, р., 32 
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Нижнеудинсиий район, 85 
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Ноян-Холь, оз., 37

Ова-Тайга, урочище, 174, 175 
Одуген, хр., 14, 174, 175 
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Ойна, р., 41 
Ойрат, этн., 30 
Окинские тувинцы, 83 
Окинский караул, 9 
Орбажик, урочище, 38 
Оргу, урочище, 40 
Ордос, геогр. обл., 31 
Ороки, этн., 174 
Орочи, этн., 174 
Ортаа-Булун, урочище, 75 
Оруктуг-Ой, урочище, 38 
Орхон, р., 27 
О-Хем, р., 5, 40, 41 
Оюнарский хошун, 38
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Прибайкалье, геогр. обл., 16 
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Приуралье, геогр. обл., 27

Российская империя 9 
Россия, 8, 19, 35
Русские, эта., 38, 83, 84, 122, 143, 151, 202. 
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Русское государство, 18
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Саарыг, этн., 37, 127 
Саат, эта., 38 
Сагайцы, этн, 20, 95 
С айн, эта., 23
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Тесин-Вольский хошун, 18 
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