
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

С С С Р

л. П. ПОТАПОВ 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ САГАЙЦЕВ

Выяснение этногенеза племен С аяно-А лтайского нагорья, объединен
ных ныне в значительной части в составе Хакасской, Ойротской и Т у

винской автономных областей, представляет боль1лую и сложную 
задачу, стоящ ую  перед советскими этнографами и историками Сибири. 
Посильное участие в разработке этой проблемы приняла на себя Х акас

ская этнограф ическая экспедиция, организованная Хакасским научно- 
исследовательским  институтом язы ка, литературы и истории,. Экспедиция 
работала летом и осенью 1946 г. в левобереж ной части бассейна А ба
кан а  и, по поручению И нститута этнографии Академии Н аук СССР, 
возглавлялась  автором настоящ их строк. Результаты , полученные экспе
дицией в течение полевой работы, в соединении с ранее известным 
историческим и этнографическим материалом, позволяю т наметить ре
шение одного из сущ ественных вопросов этногенеза современных х ак а 
сов, поставленного в заголовке настоящ ей работы. К ак известно, в со
став хакасов входит ряд тю ркоязычных племен: качинцы, кизыльцы, 
койбалы, бельтиры, сагайцы. Все они в настоящ ее время находятся 
в  процессе консолидации в единую национальность в условиях ленин
ско-сталинской национальной политики, обеспечивающей им практиче
ски огромные возможности в развитии культуры.

С агайцев принято считать особым племенем со времени уж е ранних 
публикаций В. В. Р адлова . Последний ещ е в 60-х гг. прошлого столетия 

вклю чил сагайцев в список племен, которым он дал  общее наименование 
«абаканских татар» В этом списке сагайцы оказались вместе с племе
нами качинцев, кизы льцев и койбалов. После Великой Октябрьской 
социалистической революции все перечисленные племена были объеди
нены в составе Х акасской автономной области и получили общее наи
менование хакасов. Таким образом, сагайцы  стали хакасским племенем. 
Но это только формальная сторона вопроса. По сущ еству ж е вопрос 
происхож дения и этнического состава сагайцев на основании этно
графических и исторических данны х реш ается иначе.

Во время поездки по бассейну верхнего течения р. Тёи, левого при
тока А бакана, в районе средоточия сагайцев, мы совместно с В. И. До- 
мож аковы м с первых ж е дней работы обнаружили, что местное н а
селение сагайцам и  себя не назы вает. Более того, некоторые старики 
д аж е  брались .разъяснять нам, что сагайцам и их назы ваю т неправильно.

1 В. В. Р а д л о в, Образцы народной литературы тюркских племен, часть II, СПб. 
1868. Предисловие, стр. IX— X; е г о  ж е , Efbnographiscbe Ubersicht der Tiirken-Stamme 
.Sibiricns und der M ongolei, Leipzig, 1883; Aus Sibirien, Bd. I, Leipzig, 1884, S. 206.
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Вскоре такие ж е  сведения стали поступать и от других участников 
экспедиции. Заинтересовавш ись этим вопросом, я натолкнулся и на 
другое явление. О казалось, что старейш ее и среднее поколение этого 
района не назы вает себя и хакасам и, хотя Х акасская автономная об
ласть сущ ествует уж е свыше 15 лет. Это общ ее название здесь еще не 
вошло в быт, и его употребляю т в качестве самоназвания только 
молодеж ь и м естная сельская интеллигенция, преимущественно учителя. 
Обычно в качестве самоназвания здесь приводят наименования сеока 
(рода) К арга, Кобый и т. п. или довольно часто, видимо для популярно
сти, термин «татар». Таким образом, перед нами сразу ж е возникли 
вопросы: на каком  основании и правильно ли сущ ествовало племенное 
наименование сагайцы ? И  затем  — что представляю т собой сагайцы 
в этническом отношении, каков их этнический состав?

У ж е в течение полевой работы  выяснилось, во-первых, что термин 
«сагай» в качестве самоназвания относят здесь к определенному сеоку, 
именно сеоку С агай. Во-вторых, этим термином преж де называли, 
независимо от сеока, все население, входивш ее в ведомство бывшей 
Степной думы соединенных разнородных племен с центром в с. Аскысе, 
назы вавш ейся обычно для краткости «Сагайской степной думой». Мне 
рассказали  предание, объясняю щ ее происхождение названия «Сагай
ской думы». Согласно преданию, царские чиновники решили заменить 
длинное наименование думы соединенных разнородных племен более 
кратким. Чтобы придумать его, они вызвали всех родовых князцов в 
г. М инусинск. Первым по вызову чиновников в Минусинск явился князец 
рода (сеока) С агай. П оэтому думу назвали С агай ской 2. Наконец, путем 
опроса выяснилось, что термином «сагайцы» назы вало себя не столько 
само население Сагайской степной думы, сколько его называли так 
ж ители соседних административных подразделений, преимущественно 
качинцы. Само население этого ведомства называло себя «сагай» 
только по принадлеж ности к С агайской думе и, как  правило, только 
при разговорах  с официальными лицами или во время поездок за пре
делы своей степной думы 3.

И злож енны е данные о фактическом положении с употреблением 
наименования сагайцы  делаю т необходимым изучение и решение этого 
вопроса. К ак  ж е обстоит дело с ним в литературе?

Приходится напомнить, что по сагайцам  нет ни одной специальной 
работы, что обзор вопроса придется сделать по отрывочным данным, 
разбросанным по различным общ им и специальным работам, относя
щ имся к населению Западной  и Ю жной Сибири. Характерно, что в этно
графической литературе нет указаний на то, что сагайцы  являются 
самостоятельны м племенем или народом, что они представляю т собой 
единое целое в этнографическом и язы ковом отношении. Исключением 
является заявление В. В. Р адлова , высказанное им относительно «аба
канских татар» *в целом. Р адлов  представлял себе абаканских татар как 
«смесь самых разнообразны х и разнородных племен, но долголетним 
обращ ением м еж д у  собой слившихся в отношении язы ка и обычаев 
почти в одно целое» 4. П равильно назы вая абаканских татар  (т. е. 
качинцев, бельтиров, койбалов, сагайцев) этнической смесью, Радлов 
в то ж е время ошибочно и без всяких доказательств предположил 
у них единство в отношении обычаев, подразумевая, следовательно,

2 Вариант предания, объясняющего происхождение названия Сагайской думы, 
приводится у Н. Ф. К а т а н о в а, Образцы народной литературы тюркских племен, 
т. IX (перевод), СПб., 1907, стр. 452.

3 Ср. Н. Ф. К а т а н о в, Письма из Сибири и Восточного Туркестана, СПб., 1893, 
стр. 112.

4 В. В. Р а д л о в ,  Образцы народной литературы тюркских племен, ч. II, СПб.* 
1868, стр. X.
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этнографическое единство. О днако его мнение стоит в литературе 
довольно одиноко.

Гмелин едва ли не первый упоминает о сагайцах . Он нашел их 
в 1739 г., переехав на правый берег Уйбата (левый приток А бакана) и по 
его южным притокам Бее и Нине. Гмелин пишет о них как о кузнецких 
татарах, входивших тогда по административной линии в ведомство 
г. К узнецка, но указы вает, что они назы ваю т себя «сагай» 5. Он х ар ак
теризует их скотоводами и отмечает, что в отличие от виденных им ранее 
качинцев они разводят ещ е к о з 6. Я нахож у, что Гмелин посетил населе-

Рис. 1. Ш орское летнее жилище «одаг»

ние, относящ ееся к  сеоку С агай, у которого несколько позднее оказался 
и П аллас. Последний обнаруж ил «сагайских татар» на том ж е месте, 
что и Гмели-н. П аллас сообщ ает о них, что «во всем народе нет больше 
полутора ста мущин, кои ясак  платят», и такж е описывает их настоя
щими скотоводам и, соверш ающими регулярные перекочевки, содерж а
щими много скота, у  которы х д аж е  бедняки держ али по 10—20 голов 
крупного скота. П аллас, конечно, имеет в виду сеок Сагай. Это видно 
из того, что он наряду с «сагайскими татарами» пишет о «кобинских 
татарах», о «каргинских татарах» , т. е. о сеоках Кобый и Карга, кото
рых путеш ественник отличает от сагайцев 7. П озднее эти сеоки всегда 
числились в составе сагайцев. Вскоре за П алласом  эти места посетил 
Е. Пестерев. Он тож е упоминает о «сагайских ордах», не смешивая их 
с ордами кобинцев, каргинцев, койцев и др., назы вая ордами сеоки. 
П естерев встретил сеок С агай  там ж е, где и П аллас, и отмечает у его 
членов многочисленные стада, особенно прекрасных л о ш ад ей 8. Георги, 
описывая отдельны е племена и этнографические группы народов Сибири,

5 J. G ш е 1 i п, Reise durch Sibirien, Bd. Ill, G ottingen, 1752, S. 280.
6 I b i d . ,  S. 280—281.
7 П а л л а с ,  Путешествие по разным провинциям Российского государства., т III 

СПб., 1788, стр. 447, 488, 507—508.
8 Е. P e s t e r e v ,  Remarques sur les peuples qui habitent la frontitre chinoi- 

se . . . ,  „Magasin Asi at i que. . vol.  I, Paris, 1825, p. 162.
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наименования сагайцев не употребляет 9. Отсутствуют сагайцы в перечне 
отдельных племен и у К лапрота, но упомянуты под именем саяи в абзаце 
о бельтирах 10. Достойно внимания и то обстоятельство, что такие ран
ние авторы, писавшие о населении М инусинской котловины, как И. Пе
стов и известный Степанов, не упоминают сагайцев среди племев 
бассейна А бакана. Первый из них сообщ ает тольке, что «на сагайсш 
степи множество улусов и юрт татар кочующих» и . Второй называети 
«соединенными разнородными племенами татар» 12. Впрочем, Гр. Спас
ский выделил сагайцев, отделив от каргинцев и бирюсинцев в отдель
ный народ, но отнес его и народам  «смешанным» 13. Кастрен относит 

сагай цев, как и бельтиров, к числу значительнейших сеоков, входящих 
в  состав  С агайского управления «Die V ornehm sten von den Geschlech- 
te rn , die zum  Sagaischen  G erichte gehoren» 14. И только у Радлова са-

Рис. 2. Шорский «одаг»

тайцы, наряду с качинцами, койбалами и кизыльцами, названы боль
шим племенем, которое образовалось с течением времени из многих 
мелких племен 15, О днако более поздний и более глубокий исследова
тель «минусинских татар» Н. Ф. К атанов, происходивший сам из сеока 
Сагай, находил нужным оговариваться, что под именем «сагайских 
татар» он разум еет «тю ркские племена, состоящие в ведении «Степной 
думы соединенных и разнородных племен», находящ ейся в с. Аскыс- 
ском... Эти татары  в административном отношении составляю т 12 родов, 
из которых наиболее многочисленным считается Бельтирский; дума

9 Г е о р г и ,  Описание н а р о д о в ..., СПб., 1799.
10 Asia Polyglotta, Paris, 18L3, p. 229. В примечании на стр. 153 Клапрот делает 

ссылку на дневник Мессершмидта, где „Сагай" упомянуты в числе улусов, относя- ! 
щихся к самоедским племенам.

11 И. П е с т о в ,  Записки об Енисейской губ. Восточчой Сибири, М., 1833, стр. 89.
12 С т е п а н о в ,  Енисейская губерния, ч. 11, СПб., 1835, стр. 47.
13 „Сибирский Вестник" за 1818 г., ч. 1. Изображение обитателей Сибири, стр. 1—2.
14 C a s t r e n ,  Reiseberic te und Bri fe aus den Jahren 1845— 18-49, St.-Pet., S. 320.

R a d l o f f ,  Aus Sibirien, Bd. I, S. 206.
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же, управляю щ ая этими 12 родами, назы вается обыкновенно Сагайской 
степной думой» 16. К атанов возвращ ается к этому вопросу и в поздних 
своих работах, отмечая: «Татары аскысской инородной управы... в офи
циальных актах  делятся на 12 родов... Все роды (кроме койбал и бель: 
тир) в официальных бум агах  носят общ ее имя С агай » 17. Наконец, 
Е. К. Яковлев, обративш ий внимание на то, что «прошлое сагайцев еще 
■более темно, чем у качинцев и других», подойдя в своем кратком опи-

Рис. 3. Сагайское жилище « ,т-иб»

сании населения долины ю жного Енисея к сагайцам , вынужден был 
указать: «В настоящ ее время сагайцам и называю т народ, живущий 
в системе р. А бакан а вверх от р. Камыш ты и особенно по его левым 
притокам до р. М атты ра, скучивая в одно целое ряд племен: бельтиров, 
койбалов и другие примеси финской, самоедской и тюркской ветвей, 
что д елает  исследование их крайне затруднительным» 18. К ак видно из 
этого краткого обзора литературы, термин «сагайцы» является скорее 
всего термином родовым, не племенным. И только в административ
ном смысле этот термин объединял довольно разнородное в этногра
фическом отношении население части бассейна Абакана. На это же 
указы вает и то обстоятельство, что Степная дума, управлявш ая этим

16 Н. Ф. К а т а н о в ,  Сагайские татары Минусинского округа Енисейской губ., 
„Живая старина”, т. III, 1893, стр. 559.

17 Н. Ф. К а т а н о в ,  Отчет о поездке, совершенной в 1896 г. в Минусинский 
округ Енисейской губ., Казань, 1897, стр. 4.

18 Е. К. Я к о в л е в ,  Этнографический обзор инородческого населения долины 
Южного Енисея . . . ,  Минусинск, 1900, стр. 10.
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населением, назы валась думой «соединенных и разнородных племен». 
С тало  быть, неоднородность этого населения в этнографическом в 
язы ковом отношениях была ясна и для царской администрации. И все- 
таки  нужно признать, что мнение Р адлова о сагайцах оказывает влия
ние до наш его времени. В академических изданиях списков народов, 
опубликованных уж е после Октябрьской революции, сагайцы выделяют
ся как отдельная народность. В «Списке народностей Сибири», опубли
кованном С. К- П аткановы м с поправками А. Н. Самойловича, сагайцы 
выступаю т самостоятельно 1Э. Они фигурируют как отдельная народ
ность с особым сагайским языком и в широко известном «Списке 
народностей СССР», изданном А кадемией Н аук СССР под редакцией 
И . И . Зарубина 20. Н аконец, в Большой советской энциклопедии о них

Рис. 4. Сагайское жилище «ат-иб»

говорится как о племени хакасской народности, обитающей в Аскысском 
районе Х акасси и 2|. Чтобы окончательно доказать несостоятельность 
наименования сагайцы  для всего того населения, которое входило 
в ведомство Степной думы соединенных и разнородных племен (назы
вавш ейся позднее Сагайской, а затем  и Аскысской степной думой), и 
выяснить ее этнический состав, я считаю необходимым обратиться к 
рассмотрению  административных и фактических (этнографических) 
родов, объединявш ихся этой думой. По официальным данным, в нее 
входили следую щ ие административные роды (по сведениям 1858 г.): 
1. Б ел ьти р ски й — 1787 душ обоего пола; 2. Койбальский — 1166;
3. С агайский 1-й половины — 1375; 4. Сагайский 2-й половины — 1379;
5. К ивкн ский — 1893; 6. К изи льски й — 204; 7. Ближнекаргинский—
1803; 8. Д альнекаргинский — 531; 9. Карачорский — 603; 10. Кийский — 
330; 11. Казановский —  460; 12. Изуш ерский — 553.

19 С. К. П а т к а н о в, Список народностей Сибири, Изд. Росс. Академии Наук, 
Петроград, 1923, стр. 6, 13.

20 Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопре
дельных стран, № ]з , д . ,  1927, стр. 36.

21 БСЭ, т. 50, стр. 97.



Этнический состав сагайцев 109

И з перечисленных Койбальский род до 1858 г., когда была про
изведена X ревизия, составлял самостоятельную  Койбальскую степную 
думу, а затем  она была влита в Д ум у соединенных и разнородных пле
мен в качестве административного рода.

Теперь посмотрим фактический родовой состав в рамках каж дого  
административного рода. Я исключаю из этого рассмотрения Бельтир- 
ский и К ойбальский роды, так как  в этноЬрафической литературе они 
выделены в самостоятельны е племенные единицы и в перечне хакасских 
племен всегда фигурируют отдельно от сагайцев. Таким образом, мне 
предстоит выяснить фактический родовой состав 10 административ
ных родов б. С агайской думы. О ставляя пока в стороне 2 Сагайских 
рода, я приведу сначала соответствующ ие данные по остальным 
8 родам.

Рассм отрение м атериалов я начну с наиболее многочисленного Ки- 
винского административного рода. Последний объединял в себе одно-

Рис. 5. Сагайское жилище «ат-иб»

родное население, относивш ее себя к сеоку Кобый. В данном случае 
административный и настоящ ий род совпадали. Сеок Кобый расселялся 
по pp. Тёе, Таш тыпу и его притоку Анжулу. Здесь кобыйцев нашли 
Лаллас. и П естерев во второй половине X V III в. Первый пишет о них, 
как о «кобинских татарах»  или кобинском поколении, состоящем из 
53 луков, а второй — как о кобинской орде. О ба путешественника отме
чают, что кобыйцы лет 35— 40 тому н азад  пришли в эти места из- К уз
нецкого округа с р. М рассы . Я считаю этот сеок шорским. Ч асть кобый
цев ещ е до настоящ его времени обитает в Ш ории по р. Кобырзу, пра
вому притоку М рассы , где я посетил их в 1934 г. У Радлова и А дриа
нова Кобый такж е фигурирует в числе шорских сеоков 22. У Катанова 
со слов населения Асыксского района записано предание о том, что ко
быйцы приш ли в бассейн А бакана с р. М рассы, именно с р. Кабырсу-

22 R a d 1 о f f, Aus Sibirien, Bd. I, S. 214; А. В. А д р и а н о в ,  Путешествие на Ал 
тай и за Саяны в 1881 г., Записки ИРГО по общей географии, т. XI, СПб., 1888.
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га ?3. М не такж е удалось записать ряд аналогичных преданий уже! 
J946 г., т, е. 50 лет спустя. С тарик Кобонг Боргояков, живущий в вер 
ховьях Тёи, говорил: «Мы прасские люди (т. е. мрасские.— Л, П)
В Сагайской дум е нас после бельтиров всех больше было, потом уж 
каргинцы за  нами шли». С тарик Арок Боргояков из селения Усь-Чул 
сообщил мне, что их предок Боргояк вышел из Кузнецкой тайги: « K t  
дердинг сыккан», как  он вы разился 24. Здесь на р. Тёе у него родилс 
сын Очот. У Очота затем  родилось 7 сыновей, которые и дали начал 
7 фамилиям абаканских кобыйцев. Со времен Очота, по счету старин 
А рока, прошло 5 поколений 25.

По данным архива б. Сагайской думы или Думы соединенных раз
нородных племен, частично сохранивш имся и находящ имся в г. Аба
кане, я обнаруж ил в делах  за 1832 г., что в это время часть населения 
Кивинского рода (т. е. сеока Кобый), числящ аяся в Сагайской думе 
лрож и вала в Ш ории на р. Кобырсе 26. И з этих ж е данных видно, чт( 
Кивинский административный род на 1 июля 1832 г. состоял из 17; 
семейств, заклю чавш их в себе 804 души обоего п о л а 27. Любопытно 
что из 175 семейств 81 семья продолж ала заниматься исключительно 
звероловством, 67 семейств занимались скотоводством и зверолов 
ством, 20 семейств — хлебопаш еством и звероловством. Кроме того 
6 семейств находились «в наймах в качинцах» и одна семья —• «в най 
мах своего рода». Следовательно, кобыйцы, как и прочие сеоки южш 
Ш ории, ещ е в первой половине XIX в. были по образу жизни охотни 
ками-звероловами.

Р азум еется , м ож но предположить, что сеок Кобый издавна жил i 
бассейне А бакана, а затем  часть его переселилась из этих благоприят
ных для скотоводства и зем леделия мест в суровую и дикую природу 
бассейна М рассы , где, кроме охоты, заниматься ничем нельзя. Однако 
такое предположение едва ли 'можно признать правильным.. Напротив, 
именно суровость природных условий в бассейне Мрассы, при слабом 
развитии труда пеших звероловов-кобыйцев, делала исключительно тя
ж елы м поддерж ание необходимого уровня материальной жизни для 
сколь-либо значительного количества населения. Вот это-то и заставило 
шорские сеоки, в частности кобыйцев, переселяться в лучшие места, где 
имелась возмож ность перехода к более обеспечивающим их хозяйствен- 
ным формам. При этом новые природные условия позволяли им не бро
сать и старинное коренное занятие — звероловство. Поэтому новые хо
зяйственны е формы скотоводства и земледелия сочетались здесь еще в 
XIX в. с привычным звероловством. Все это хорошо согласуется и с при
веденными выше преданиями о переселении кобыйцев с М рассы (а не 
н аоборот), где нередко указы вается, что причиной этого переселения была 
возможность освоить места, более благоприятные для разведения скота.

В пользу ш орского происхождения сеока Кобый говорят и другие 
весьма убедительные данны е как исторические, так и этнографические. 
П реж де всего напомню, что Кивинский административный род, в XVII в. 
назы вавш ийся Кобинской волостью, упоминается уж е в документе 
1634 г. живущ им на р. М рассе и платящ им дань енисейским кыргы-

23 Н. Ф. К а т а н о в, Образцы народной литературы тюркских племен, стр. 473.
2i Кобыйцы называют Кузнецкую тайгу „Кидер“ или , Абатура чири“.
25 После Очота был Мыкыйта, после Мыкыйты — Акый, дед Арока, после Акыя — 

Мукулча, отец Арока. Я нашел в Абаканском архиве (фонд 2, опись 1, дело № 135), 
что Мыкыйта (т. е. Никита) Очотов действительно жил и уме > около 1832 г., а Акыю,
деду Арока, в 1832 г. было 14 лет.

26 Абаканский государственный архив, фонд 2, опись I, дело 135.Именной список 
инородцам Минусинского округа ведомства Степной думы соединенных разнородных 
племен Кивинского рода.

27 Среди 175 семейств Кивинского рода по официальному списку встречаются 
большие семьи, численностью до 20 и свыше человек.
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з а м 28. С тало быть, в первой половине XVII в. кобыйцы такж е обитали 
-в южной Ш ории. Этнографический материал, свидетельствующий о шор
ском происхождении кобыйцев, весьма велик и в значительной мере не 
может быть использован в рам ках настоящ ей работы. Из него я приве* 
ду здесь  только, и то в кратком  изложении, данные о родовой охот
ничьей территории кобыйцев и о культе родовых гор. К ак говорилось 
-выше, кобыйцы являю тся коренными охотниками-звероловами. Следо
вательно, вопрос о родовы х охотничьих угодьях для них является ос
новным и он помож ет правильно решить весь вопрос о «прародине» сео
ка Кобый в целом. Родовы е охотничьи угодья сеока Кобый находятся в 
Шории, как  я установил это в 1934 г. П амять о них еще настолько жива 
у старш его поколения, что они без всякого труда назвали мне ряд мест, 
которые считаю т своими родовыми угодьями. Эти угодья располагались; 
для ближней охоты — в районе горы К ара-тага и Коль-тайги в бассейне 
р. М рассы  и ее водораздела с Таштыпом, а для дальней охоты ̂ — в вер
ховьях р. Томи (речки Козугол, Т узаксуг и д р .)2Э. Родовы х охотничьих 
угодий сеок Кобый в бассейне А бакана или Енисея не имел. Во всяком 
случае никто из стариков кобыйцев ни на М рассе, ни в бассейне р. Тёи, 
где я собирал этнографические сведения, не мог мне об этом сказать и 
не мог назвать какую -либо речку из этих мест как родовую террито
рию. Это вполне естественно, так как  сеок Кобый в указанных местах 
своей родовой собственности на охотничьи угодья не имел. Поэтому, 
когда кобыйцы заходили охотиться, например, в верховья М алого А ба
кана, их прогоняли оттуда и отбирали у них пушнину челканцы, которые 
считали эту территорию своей родовой собственностью. К огда ж е ко
быйцы пытались охотиться в верховьях Кемчика, их прогоняли оттуда 
тувин ц ы 30. Т ак было и во второй половине XVIII в., во времена П алласа, 
который, описывая абаканских кобыйцев, замечает: «П онеже в их д а 
чах соболий промысел не корыстен, то, чтобы заплатить ясак, походят 
они в леса по ту сторону Енисея в  Красноярскую  волость. О днако койбаль- 
цы, кои по некоторому праву присваиваю т сии м еста к себе, им ловить 
тут меш ками не даю т, а коли поймают, то, отняв добычу или снасть и 
поколотив, домой отпускаю т»31.. Такое положение заставляло охотников, 
из сеока Кобый, выселивш ихся из Шории, ходить на охоту на свои ста
ринные родовы е угодья. Так они поступали почти до наших дней. Я за 
писал в верховьях р. Тёи в 1946 г., что местные кобыйцы еще 15—20 лет 
тому н азад  ходили охотиться в верховьях р. Томи. Таким образом, факт 
наличия родовы х охотничьих угодий у сеока Кобый в Шории в совокуп
ности с тем, что говорилось выше, вполне реш ает вопрос о шорском 
происхождении этого сеока. Не менее показательными в этом отношении 
являю тся данны е, связанны е с почитанием родовой горы, столь харак
терным для племен северного А лтая, к которым принято относить и 
шорцев. М не уж е удалось показать в специальной работе, что у север- 
ных алтайцев почитаемая сеоком та или иная гора находится на его родо
вой территории, что культ родовых гор явился только отражением реаль
но сущ ествовавш ей здесь общинно-родовой собственности на опреде
ленную территорию 32. Р одовая  собственность на определенную терри
торию являлась основной экономической связью членов рода, которая 
настолько сильно пропитывала сознание членов сеока, что сеок свое 
сущ ествование неразрывно связы вал с определенными родовыми гора

28 М и л л е р ,  История Сибири, т. II, стр.. 410. Впервые эта Кобинская волость 
(Кобы) упоминается в документе 1616—1617 гг. (там же, т. I, стр. 446).

'-’ Л. П. П о т а п о в , ’ Очерки по истории Шории, Л., 1936, стр. 131— 136. Родо
вые кедровники сеока Кобый были расположены в верховьях Кобырсу.

31 Там же, стр. 131— 133.
31 П а л л а с ,  Путешествие по разным провинциям Российского государства, т. III 

стр. 515.
32 Л. П. П о т а п о в ,  Культ гор на Алтае, „Советская этнография", 1946, № 2-
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ми, отож дествляя их с мифическими предками. Отсюда вытекает су
щественный вывод. Если тот или иной сеок почитает определенную го
ру как гору  родовую , это является достоверным указанием и на то, что 
она входила некогда в состав его родовой территории. В данной связи 
я и нахож у уместным привести соответствующ ий материал, собранный 
мной в 1946 г. в бассейне р. Тёи

У сеока Кобый, вплоть до первых лет Великой Октябрьской социа
листической революции, устраивалось раз в три года большое летнее 
общ ественное моление, посвящ енное родовой горе (Таг-Таих). Это моле
ние происходило всегда в одном и том ж е месте. Оно имело целью ис
просить благополучие м олящ им ся сородичам в отношении рождения де
тей (получение «кут» — зароды ш ей на детей), удачи в охоте, благопо
лучия для скота и обилия урож ая (пала, ак, мал, там ак). Моление 
носило ярко выраженный родовой характер. Все расходы, связанные с 
ним, расклады вались поровну на членов сеока Кобый и причислялись к 
п о д а т и /Н а  это моление съезж ались как его равноправные участники 
кобыйцы, где бы они ни прож ивали, так  и многие посторонние из 
других сеоков, но уж е в качестве гостей. М оление происходило в доли
не высохш его ручья «Имчек карасу» у небольших холмов Имчек-таг, 
расположенны х по берегу ручья 33. Д ень моления назначался старшина
ми. В сеоке Кобый, возглавлявш ем ся родовым старостой (кнес), было 7 
старш ин, по количеству тблей (фамилий, в  прошлом больших семей). 
Старшины были помощниками родового старосты в административных 
д ел ах  (собирали подать, разбирали мелкие дела, следили за выполне
нием предписаний Степной думы и т. п.). Н акануне назначенного дня к 
вечеру в местность И мчек карасу  съезж ались все кобыйцы, привозя с 
собой продукты, вин о, скот, предназначенны е в ж ертву и для угощения. 
В этот вечер и ночью заканчивали все приготовления к молению, кото
рое начиналось утром.

Приходивш ие на родовое моление кобыйцы располагались ;в опреде
ленном порядке, группируясь по толям, возглавляемым старшинами. На 
правом берегу ручья располагались кобыйцы, живущ ие в бассейне 
р. Тёи (тбо — истиндеги чон), к ним присоединялись кобыйцы, прожи
ваю щ ие в долине А бакана. Н а левой стороне ручья размещ ались ко
быйцы бассейна Таш тыпа (Таштып истиндеги чон). На каж дой  стороне 
ручья происходило дальнейш ее подразделение кобыйцев в смысле раз
мещения. Н а правой стороне располагались три следующие группы: 
1) группа кобыйцев, обитаю щ их в бассейне верхнего течения Тёи до 
У сь-Чуля вклю чительно, во главе со своим старшиной; 2) группа, жи
вущ ая в бассейне нижнего течения Тёи, объединяемая старшиной, про
живаю щ им в селении Н иж няя Тёя (Кок-Кая-бары ); 3) группа кобыйцев, 
расселенных в долине А бакана, находивш ихся такж е в ведении особого 
старшины. К а ж д а я  из этих групп разводила свой костер (от), каждая 
колола свою корову или бычка (казра). На левой стороне ручья кобый
цы образовы вали четыре группы: 1) кобыйцы из долин Большого и Ма
лого Сыров (Оленг-Чазы); 2) кобыйцы долины А нжула (Ан-Чул); 3) ко
быйцы из долины М атура; 4) кобыйцы из К арагая  (Карагай-бары ).

Здесь так ж е  каж д ая  группа расклады вала собственный костер и ко
лола корову.

Таким образом, кобыйцы разделялись на семь групп, из которых 
каж д ая  возглавлялась старшиной и разводила собственный огонь, коло
ла скотину д ля  угощ ения мясом. Вместе с тем, на левой ж е стороне вы
сохш его русла ручья разводился ещ е восьмой, общеродовой огонь. Око- 
ло этого огня кололи лош адь, мясо которой шло на угощение всех ко-

31 Ручей этот находится близ селения Усь-Чуля. Вследствие того, что это место 
было постоянным для родового моления кобыйцев, ручей этот носил еще название 
„Таг Камнатчан Карасу". т. е. родник, где совершается моление горе.
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быйцев. У общ его огня рассаж ивались наиболее старые и уважаемые 
люди из сеока Кобый, а так ж е почетные гости. Родовой староста й стар
шины такж е во время моления находились у общ его огня. И  только 
время от времени они ходили к своим кострам, чтобы наблюдать за по
рядком . Ж енщ ины  и девочки {за последнее время) такж е присутство
вали на этом молении, но находились поодаль.

О кончательные приготовления к молению заканчивались к утру. 
К  этому времени на правой стороне ручья против общеродового огня, 
но выш е по течению, вкапы валось в ряд  семь березок, по одной от к а ж 
дой группы. П од каж дой  березой ставили по одному сосуду, берестяно
му или деревянному, с вином и брагой (абырткы). Моление начиналось 
утром при восходе солнца и производилось двумя ш аманами, кам лав
шими поочередно. И х бубны нагревали над общим огнем. К  моменту 
моления к а ж д а я  группа вы деляла к своей березке по два человека из 
наиболее старых и уваж аем ы х лиц (старшины никогда не выбирались 
для этой цели). Один из них назы вался «илиг тутчан кизи» и должен 
был подавать  угощ ение вином горам (бры згать вверх), когда это было 
необходимо по ходу моления (молоком при этом молении родовую гору 
не угощ али, что указы вает  на то, что культ этой горе возник еще в Ш о
рии на М рассе, где молочного скота никогда не разводили и где ещ е до 
сего времени дети не знаю т вкуса коровьего молока). Второй носил на
звание «пус тутчан кизи» и долж ен  был своевременно подымать вверх 
деревянное блюдо с мясом , предназначенным для угощения родовой 
горы. П еред  началом моления эти лица привязы вали к своей березке 
ленточки черного, красного и белого цветов. М оление начиналось, как 
только было готово ж ертвенное мясо. К аж д ая  группа клала в особое 
деревянное блюдо вареного мяса от различных частей своей коровы;
8 Сов. этнография, №  3

ф Верезы 
В Сосуды свином

^ Мужчина 
^  Шама/г

■Ж Огонь
□  Место убиения 

слота

Схема моления сеока Кобый
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кром е того, д обавляла в него и несколько кусочков мяса от лошади, ва
ривш ейся на общ ем огне. Ш аманы  находились у березок. М есто выше 
(по течению) этих березок назы валось «кам чолы ачык полар керек» — 
дорога камов. Здесь никто не мог проходить, д аж е  из людей сеока Ко
бый. Если туда кто попадал, хотя бы и случайно, его били. Моление, 
как  говорилось, обращ алось к родовой горе. У кобыйцев это была гора 
К ара -таг, н аходящ аяся в Шории, в бассейне р. М р ассы 34. Поэтому-то I 
ш аманили д ва  ш амана поочередно, так  как путь их в Шорию к родовой 
горе был долгим и утомительным, что было не под силу одному шаману.
В процессе камлания, по пути к К ара-тагу ш аманы называли отдельные, 
чем-либо примечательные горы и чествовали их возгласом «сек!». Вы
деленные для  угощ ения гор лица брызгали им брагой и приподнимали 
вверх блю да с варены м мясом. Д обравш ись до К ара-тага, шаман уго
щ ал его от каж д ой  группы или толя сеока Кобый, назы вая эти тбли (на
пример, толь Боргояковы х). В это время бубен изображ ал символически 
чашу, из которой родовая гора пробовала чистое, не отведанное ни од
ним человеком вино. Ш аман, угостив родовую гору вином и мясом, 
испраш ивал у нее благополучие в жизни, плодородие женщин и т. п. 
И ногда родовая гора К ара-таг тут ж е посы лала тому или иному толю 
и д а ж е  отдельному лицу «касхах», т. е. счастливое предзнаменование 
о рождении ребенка, приплоде скота, урож ае или удачной охоте на зве
ря. Ш аман в таком  случае выкрикивал, что такому-то толю касхах  идет, 
и бросал его (символически) в блюдо с вареным мясом того или иного | 
толя. Все кричали: «такому то толю касхах  упал!» Тогда старший из 
этого толя подходил к человеку, держ авш ем у блюдо с жертвенным уго
щением, и получал от него кусок м яса, который сразу делил между чле
нами своей фамилии или груп пы 35.

Не ставя себе задачей  подробно описать это моление кобыйцев, кста
ти сказать , в литературе не описанное, я хочу только показать его об
щ ественный родовой характер  и подчеркнуть, что родовой горой своей 
кобыйцы считаю т до сего времени гору К ара-таг, находящую ся в Шории. 
Это находит свое подтверж дение ещ е и в том, что ш аманы, происходив
ш ие из сеока Кобый, получали ш аманское призвание и указание о харак
тере и разм ере бубна именно от К ара-тага. Р одовая  гора Кара-таг опреде
л ял а  пригодность ш ам ана к служению , назначала ему определенное 
число бубнов, которое ему предстояло иметь в течение жизни и которым 
определялась его долговечность. К огда ш аман «ставил» изыха, т. е. по
свящ ал духам  лош адь в какой-либо семье из сеока Кобый, то «кут> 
(т. е. душ у) этой лош ади он вел в Ш орию и показы вал родовой горе 

К ара-тагу , которая определяла пригодность этой лошади в качестве 
изыха.

Рассмотрим теперь Ближне-Каргинсюий и Дальне-Каргинский адми
нистративные роды, которые не совпадали с фактическим родом. Офи
циальное название их д ает  повод думать, что здесь мы имеем дело с

31 По записям Катанова 1892 г. (Образцы народной л и т ер а т у р ы ..., т. IX,
стр. 590), сделанным в улусе Кызласове по р. М. Есь, населенном сеоком Суг-Карга,. 
кобыйцы раз в три года шаманили горе Кбль-тайга, находящейся в верховьях Малого 
Таштыпа, у подножия которой жили предки кобыйцев. Камлали на этом молении 
всегда два шамана. Катанов неверно полагает, что моление происходило на этой 
горе. И в то время, и еще раньше кобыйцы собирались на родовое моление, как я 
уж е указал, в местности Имчек-таг. Это моление кобыйцев, хотя не полно и искажен
но, но все ж е было описано в 1884 г. свящ. П. Суховским, который местом этого 
моления также называл русло высохшего ручья Имчекты (Енис. Епарх. вед., 1884, 
№  21). Гора Кбль-тайга, как и гора Каргыш, которой, по неправильному мнению
Суховского, якобы приносили жертву кобыйцы, только упоминалась в этом молении 
наряду с другими. Центральным ж е моментом всего моления было обращение к
родовой горе Кара-тагу.

35 Сообщено Кобангом Боргояковым, 78 лет, из сеока Кобый, живущим в вер
ховьях Тан в улусе Уут-алы.
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родственными сеокам и. Т ак и было в действительности. Ближне-Кар- 
гинский административный род  объединял сеоки: 1) Таг-Карга (горные 
К ар га ) , 2) Сайын, 3) Себичин или Себиджин. Д альне-Каргинский адми
нистративный род вклю чал сеоки: 1) С уг-Карга (водные К арга), 2) Ту
ран. Последний сеок входил и в С агайский 1-й половины административ
ный род. К  Д альне-К аргинскому административному роду были при
числены, видимо, только те члены этого сеока, которы е территориально 
находились среди населения Д альне-Каргинского рода. Эти сеоки в бас
сейне А бакана были расселены следую щ им образом: Суг-Карга по р. Тёе 
и  Больш ой и М алой Еси; Т аг-К арга по Таш тыпу и частично по Еси; се
ок Сайын преимущ ественно по р. Еси (ниже слияния), а сеок Себичин — 
по р. Аскысу. О кровном родстве двух основных родов: Таг-Карга и 
Суг-Карга, входивш их в указанны е административные роды, говорит их 
экзогам ность. О ба эти рода, а так ж е  сеок Сайын раньше были строго 
экзогамны , что чувствуется частично ещ е и в настоящ ее время. Все эти 
сеоки, за  исключением сеока «Туран», я такж е отношу к шорским сео- 
ка(м. К аргинская волость упоминается среди ясашных кузнецких воло
стей вместе с Кобкнской в документе 1616— 1617 г г .36. У ж е с XVII в. 
К аргинская волость локализуется по р. К о н д о м е37. П аллас и Пестерев 
фиксирую т каргинцев в системе А бакана в конце XVIII в. с ссылкой, 
что они переселились сю да из К узнецкого округа (т. е. из Шории). К а
танов записал ряд  преданий о переселении этих сеоков из Шории. 
В одном из них говорится: «Наши водяны е каргинцы пришли с речки 
М рассы , спустивш ись с Черных гор. Предки их были братья, которые, 
деля перья орла, рассорились и разош лись; один брат сделался водя
ным каргинцем, а другой — горным каргинцем. Потомки братьев этих 
каргинцев и теперь ж увут по Кебир-сугу и М рассу» 38. В другом преда
нии сообщ ается о горных каргинцах: «Против хребта Кблим, на другой' 
стороне М раса, есть ещ е одна гора, назы ваем ая К аратаг. Собственно 
имя К ар атаг  носят две горы, это — горы, у которых жили предки гор
ных каргинцев. Ч асть  наш его народа осталась у  этих гор. Их женщины 
назы ваю т эти горы своим тестем (свекром.— JI. П .),  а  наши здешние 
женщ ины тестем не назы ваю т. Н аш и ш аманы во время камлания упо
минают эти горы. Говорят, что на этой горе К аратаг есть каменная ко
лыбель. Эту каменную  колы бель видали преж де, а теперь не могут уви
деть  ее. Э та колы бель была колы белью  прежних наших отцов» 39. В тре
тьем предании подчеркивается: «В ту сторону, на берегу М раса, есть еще 
один хребет по имени Кблим. Водяные каогинцы назы ваю т его горой, 
у  которой ж или их предки. Они приглаш аю т ш аманов кам лать на 
( ? — Л . 77.) этой горе и приносят ж ертву. Н о женщ ины не считают этой 
горы своим тестем (свекром.— JI. П.)» 40. В предании, записанном мной 
в верхней Тёе, такж е говорится что сеок К арга пришел на А бакан из 
Ш ории, из бассейна р. Томи. К огда каргинцы дошли до хребта Уллень- 
сыны (образует водораздел  притоков Томи и А бакана), они разделились 
на С уг-К арга, которы е ушли на Есь, и на Т аг-К арга, поселившихся на 
Тёе. Эти предания находят подтверж дение в документальном материа
ле. П о официальным данным, составленным на 1 июля 1832 г. (для Ясач
ной комиссии), ряд семей Ближ не-К аргинского рода Степной думы сое

88 В. Ф. М и л л е р ,  История Сибири, т. 1, стр. 446.
17 Сибирский приказ, кн. № 10, лл. 49—52, 124; ссылка у С. А. Т о к а р е в » ,  

Докапиталистические пережитки в Ойротии Л., 1936, стр. 81; М и л л е р ,  История 
Сибири, т. 11, стр. 370.

38 Н. Ф. К а т а н о в ,  Образцы народной литературы тюркских племен, т. IX, 
стр. 585.

3* Там же, стр. 589.
40 Там же.

8*
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диненных разнородны х племен ещ е проживал по р. Томи, хотя боль
шинство их было сосредоточено по pp. Тёе, Аскысу и Еси 41. По этим же 
данны м, в отношении Д альне-К аргинского рода оказывается, что 58 
семей его кочевало по М рассе, заним аясь звероловством, а 46 семей ко
чевало по Таштьппу и Еси, сочетая звероловство со скотоводством42. 
Если учесть, что в Д альне-К аргинском  административном роде Степной 
думы соединенных разнородны х племен было всего 105 семей, то нужно 
признать, что большинство населения этого сеока еще в 30-х гг. XIX в. 
прож ивало в Шории. Сеок К арга находится в списке шорских родов у 
Р адлова, А дрианова и по моим записям. Я зарегистрировал его по 
р. М рассе (выше порога) и по pp. Кондоме и Антропу 43.

М не остается подкрепить мои доказательства еще этнографическим 
м атериалом . П реж де всего укаж у, что родовая охотничья территория 
сеока К арга находится в Ш ории, в бассейне р. Т о м и 44. В эти старин
ные родовые угодья ходили бить зверя и абаканские каргинцы. Охот
ник Егор П астаев  из селения М аны гасал по р. Тёе говорил нам: «Алын- 
д а пис Сор сугсар ангнал чбрченгмис. Анда улуг таскыл полчан Сор 
таскы л тип адачангнар аны» (раньш е мы ходили охотиться на речку 
Ш орсуг. Там есть большой белок, Ш ор-таскыл назы вали его). Речь иди 
здесь о речке Ш орсуг (левый приток Томи) и о снежной горе Шор-тайка, 
гд е  берет начало одна из вершин Ш орсуга, т. е. об области, откуда, по 
преданию, выш ла часть юаргинцев в систему р. Абакана. О шорском 
происхождении сеока К арга убедительно говорит и родовое моление 
их горе П ады н-тагу, находящ ейся в Шории, на правой стороне Мрассы, 
близ К ара-тага, где были места для ближней охоты каргинцев. Моление 
устраивали раз в три года. Эго моление было родовым для сеоков Таг- 
К арга, С уг-К арга и Сайын. Все население бассейна р. Тёи, принадлежа
щ ее к этим сеокам , устраивало моление родовой горе (тбстаг) всегда 
в одном и том ж е  месте —  у поднож ья горы Тунь-кая, около 10 км от 
селения М аны гас-ала вверх по р. Тёе. Старш ий в роде заранее пред
упреж дал о дне моления, устраивавш егося обычно в начале лета. Соро
дичи готовили вино, брагу —■ абырткы, различное угощение. Сеок Сайын 
участвовал  в этом наравне с каргинцами. На общие средства членов 
сеока покупались лош адь и корова. В покупке этих ж ивотных сайын- 
цы уж е не участвовали. П одготовка к молению происходила в течение 
трех дней. В первый день свозили к месту моления различную посуду и 
продукты. Во второй день вы куривали вино и готовили араку для уго
щ ения родовой горы и строили «одаг» в виде навеса, покрытогс 
т р а в о й 45. Н авес делали для шаманов, чтобы в жаркий день они «не по 
тели» (т. е. не очень утомлялис'ь), а в дож дливы й были сухими. Шама 
нов обычно б'ыло двое, так  как дорога к родовой горе считалась весьмг 
дальней и трудной. Н а третий день с утра съезж ались сородичи и гости 
М оление происходило под большой березой на берегу Тёи. Сородич1 
привязывали к ней перед началом моления цветные ленты (синего, ж ел 
того, белого, красного цвета). Это делали в последнее время преимуще 
ственно наиболее стары е люди сеока, имевшие своих из*ьжов. Каждьн

41 Абаканский архив, фонд 2, опись 1, дело № 131. Именной список инородц 
Минусинского округа ведомства Степной думы соединенных разнородных племе 
Ближне-Каргинского рода, составлен в июле 1832 г.

42 Там же, фонд 2, опись 1, дело № 133. Именной список инородцам Минуем 
с кого округа ведомства Степной думы соединенных разнородных племен Дальне 
Каргинского рода.

43 Л. П. П о т а п о в .  Очерки по истории Шории, стр. 17—18.
44 Там ж е, стр. 134.
45 Одаг — древнее шорское жилище, сохранившееся местами в Шории до наши 

дней. Этим ж е термином шорцы и абаканские кобыйцы и каргинцы называют oxoi 
ничий балаган на промысле — см. Л. П. П о т а п о в, Очерки по истории Шорш 
стр. 109— 110.
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такой хозяин привязы вал ленту (цвета масти своего изыха) не только к 
березе, но и к  бубну ш амана. Лю ди из сеока Сайын лент не привязы
вали. Ж ертвенны й огонь разводил один из стариков, высекая его огни
вом. Ж енщ ины  за  последние годы допускались, но во время моления 
сидели поодаль на определенном месте, а раньше (на памяти стариков) 
они не могли находиться д аж е  на почтительном расстоянии от места 
моления. Н а этом молении всегда приносился в ж ертву один (или более) 
ягненок (кураган) белой масти. О днако эта ж ертва не носила обязатель
ного родового характера. Она вы делялась тем или иным хозяином

ф  береза 

3 Сосуды с  вином 

Jg Огонь
, - Место захоронения 

костей
О УпряЖь лошади 

м',ертвен огонь

\  №уЖщнп 
|  Женщина 

Р  Навес 

j| Шаман
Место иби'Ч’ия

Схема моления сеока Карга

добровольно. Общим родовым угощ ением гор>ы П ады н-тага считалось 
вино и абырткы. Сеок Сайын не имел доли и не нес расходов в закалы 
ваем ы х на молении животных. О днако его доля была в общей браге 
{абырткы) и вине, которы ми ш аманы угощ али родовую гору сеока 
К арга.

М оление начиналось с утра. П од березу ставили деревянные сосуды 
с ячменной брагой и вином. Ю ж нее горел жертвенный огонь, еще ю ж 
нее — второй огонь для  варки мяса д ля  угощ ения собравшихся. М еж ду 
этими огнями кололи как ж ертвенную  овечку, так и животных, пред
назначенных для  угощ ения. Ещ е ю ж нее поодаль сидели женщины. Н а
лево от жертвенного огня стоял «одаг», под которым находились ша-
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маны. Впереди них, ближ е к ж ертвенной березе, стояли два старика: 
один (пус тутчан кизи) с деревянным блюдом, на которое выкладывали 
жертвенное мясо, второй (илиг тутчан кизи) у сосудов с жертвенной 
брагой и вином. М ужчины сидели левее жертвенного огня, у самого 
о д ага  с ш аманами. Ш аманы  начинали кам лать, каю только поспевало 
мясо. К огда они называли почитаемые горы и реки, один старик поды
мал вверх блюдо с мясом, где находились сердце и печень заколотых 
животных, а так ж е  рыба, второй кропил вином и абырткой 46. Шаманы 
кам лали  весь день без отды ха, не вы ходя из одага (даж е мочились в 
ш таны, рассказы вали  старики), настолько трудна была дорога к родо
вой горе. Они время от времени подкреплялись вином. К огда шаманы 
достигали П ады н-тага, они упраш ивали ее принять ж ертву  и угощали ви
ном и абырткой 47. Угощ али символически. Бубен в это время изображал 
чаш у, которую подносил горе старш ий ш аман. П ады н-таг спрашивала: 
«А ксалы г кизи ам забан  палмазы н?» (Н е пробовал ли человек, имеющий 
р о т?). «Ериниг кизи емзебен палмазы н?» (Н е л акал  ли сопливый чело
в ек ? ). Ш аман успокаивал П ады н-тага ответом, что никто из людей не 
пробовал этого вина и браги, и умилостивленная подношением Падын-таг 
вы слуш ивала просьбы ш ам ана о благополучии молящ ихся сеоков, об 
удаче в охоте и обилии зверя, о благополучии скота, о хорошем урожае. 
Затем  ш аман угощ ал родовую  гору от лица отдельных хозяев. В этом 
случае П ады н-таг определяла судьбу того или иного человека на бли
ж айш ее время и предсказы вала норой удачу, например, рождение же
ребенка или обильный урож ай и т. п. К огда ш аман извещ ал о благово
лении родовой горы к кому-либо, он назы вал это лицо по имени и гово
рил «касхах  тюшти», т. с. «счастливое предзнаменование упало». Такой 
«счастливец» немедленно поднимался, подходил к жертвенной абыртке 
й угощ ал ею родовую  гору в знак  благодарности. П озднее1, когда сбы
валось предсказание, он благодарил гору либо посвящением ей изыха — 
ж ивотного, рожденного по ее предсказанию  (тагданг тирен м ал ), либа, 
в  случае хорош его урож ая, д елал  после уборки хлеба абыртку и уго
щ ал  ею родовую  гору уж е без помощи ш амана. Среди лиц, снискав
ших располож ение П ады н-тага, бывали члены сеока Сайын. По окон
чании моления на месте его происходил пир. Ж ертвенное мясо, рыба и 
все кости сж игались перед разъездом  с моления. Главную роль в этом 
молении играл сеок К арга. Л ю ди из сеока Сайын допускались лишь к 
м енее ответственным ролям и главным образом  те, которые были жена
ты на ж енщ инах из сеока К арга.

И злож енны й м атериал  свидетельствует, что именно Падын-таг, на
ходящ аяся  в Ш ории, была родовой горой каргинцев. Об этом ж е гово
рят и другие данны е. Ш аманы из сеока К арга, например, называю т гору 
П ады н-таг своим отцом. К огда появляется новый каргинский шаман, 
он  идет к П ады н-тагу с провож аты м ш аманом как  бы утверждаться 
в  ш аманском призвании. При изготовлении бубна и колотушки то и дру
гое ш ам ан показы вает П ады н-тагу и с ее одобрения начинает ими 
пользоваться. В се это не оставляет сомнения в том, что родовой почи
таем ой  горой у  каргинцев П ады н-таг стала во времена, когда сеок Кар
га  обитал только в Шории.

Таким образом , оба основных сеока Ближне-К аргинского и Дальне- 
К аргинского административных родов следует считать ш орскими48. Чтэ

46 У шорцев-охотников сердце и печень убитого зверя считались лучшим уго
щением хозяина горы во время промысла. Печень и сердце, которыми каргинцы 
угощали горных хозяев во время камлания, после моления сжигали на жертвенном 
огне.

47 Обычно родовая гора долго не открывала дверей шаманам, которым приходи
лось еще отбиваться от злых собак Падын-тага.

43 Ближне-Каргинская и Дальне-Каргинская волости официально существовали 
в Кузнецком округе после 1858 г. в числе мрасских волостей.
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ж е касается сеока Сайын, то, как  говорилось выше, он считается у кар- 
гинцев родственным им, точнее «ииринди сеок», т. е. «сеоком-приемы- 
шем». В объяснение этого родства сущ ествует ряд преданий, рассказы 
вающих о том, как  произош ло их слияние, записанных К атановьш  в 
1889— 1890 гг. и мной в 1946 г. Во всех этих преданиях говорится, что 
сеок К арга принял в свой состав предков сеока Сайын с предваритель
ным испытанием в меткости стрельбы из лука 49. О днако в предании, з а 
писанном мной от старика Трофима Ты гды маева (сеок Сайын), ж ивущ е
го в улусе М анны гас-ал, имеются весьма интересные моменты. Здесь 
говорится, что каргинцы  принимали Сайын в свой состав еще на р. Томи, 
где и происходило испытание предка сайынцев в стрельбе из лука, что 
начальником у каргинцев был в то время Кучум. Следовательно, в пре

дании имеются указан ия на датировку и место, где произошло это собы
тие. Н а родство Сайын с шорским сеоком К арга указы вает и то обстоя
тельство, что у них был общий культ родовой горы П ады н-тага, находя
щ ейся в Ш ории. При посвящ ении лош ади в изыхи у сеока Сайын шаман 

вел ее к родовой горе П ады н-тагу и угощ ал ее от имени хозяина, ста
вившего изыха. П ри этом угощ али П ады н-тага рыбой, кандыком, лепеш 
ками, а скота не кололи, что м ож ет служить косвенным указанием на 
охотничий образ жизни в прошлом у сайынцев, как и у шорских сеоков, 
Б ы вало, говорили мне старики в долине р. Тёи, что сеок Сайын, обитав
ший в основном по р. Есь (ниже слияния Больш ой и М алой Еси), сам 

устраивал моление родовой горе. Оно происходило в долине Еси близ се
ления Сайын-ал совместно с иаргинцами, жившими в том районе. Но 
здесь  руководящ ую  роль в родовом молении горе уж е играли старики 
из сеока Сайын. Все это дозволяет считать сеок Сайын тож е шорским.

В отношении сеока Себичин, или Сибиджин, представляется также 
возмож ны м вы сказаться за  его ш орское происхождение. Радлов утвер
ж д ает, что этот сеок входит в состав сеока Т аг-карга 50. У Катанова 
приводится предание о том, что предки сибиджинцев жили у подошвы 
горы П ады н-тага, находящ ейся в Шории. «Сибиджинские женщины счи
таю т  эту гору своим тестем (свекром.— Л , П .) ,  ее упоминают в ш аман
ских молитвах» 5l. М не сообщ или на Тёе, что сеок Себичин устраивал 
горное моление еж егодно в Ильин день на горе Читти-кыс, по р. Бейке 
1лриток р. Б азы , впадаю щ ей в Аскыс). М оление соверш алось стариками 
без участия ш аманов. П рисутствовали на нем только одни мужчины. 
Родовую  гору, имя которой тёйские старики не могли мне назвать, уго
щ али  вином, абырткой и кололи д ля  нее семь белых ягнят (кураганов —  
холощ еных бараш ков). Ж енщ ины  располагались внизу у горы. Они при
возили туда вино, мясо и другое угощение и пировали одни. К сож але
нию, мне не пришлось быть в долине Базы  и выяснить этот вопрос непо
средственно у себичинцев, но, судя по приведенному выш е преданию, 
записанному К атановы м, родовая гора этого сеока, видимо, находится 
в  Ш ории. Наконец, мне каж ется  допустимым сблизить сеок Себйчин 
с ш орским сеоком «Себи», зафиксированным в Ш ории Радловы м, Адри
ановым и мной на реке К о н д о м е52. Здесь этот сеок жил и в первой 
половине X V III в., так  как  в одном из документов 1722 г. говорится 
о  Себийской волости, как  Кондомской «ясашной волости»53. После

41 Н. Ф. К а т а н о в, Образцы народной литературы тюркских племен, т. IX, стр. 349.
50 R a d 1 о f f, Aus Sibirien, Bd. I, S. 208.
51 H. Ф. К а т а н о в ,  Образцы народной литературы тюркских племен, т. XI, 

стр. 589.
52 R a d i  o f f ,  A us Sibirien, Bd. I, S. 214, сеок „Себе-; А д p и а н о в,-Путешествие

д а  Алтай и за Саяны в 1881 г.; Л. П П о т а п о в ,  Очерки по истории Шории,
■стр. 17—18.

53 Памятники Сибирской истории XVIII в., стр. 319—322.
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X ревизии 1858 г. жители этого сеока в Шории принадлежали к Кондом- 
ско-Беж бояковой и К ондомско-Борсояцкой административным волосщ 
К узнецкого округа.

В результате излож енного я прихож у к выводу, что все фактические 
сеоки, входивш ие в Ближне-Ка!ргинский и Дальне-Каргинский род Сагай-! 
свой степной думы, являю тся по своему происхождению и недавнему 
прошлому шорскими, за  исключением сеока Туран, для которого у меня 
нет оснований причислять его к шорским и о котором мне придется 
о казать  несколько дальш е.

Следующ им административным родом из состава Сагайской степной 
думы, связанны м своим происхождением с Шорией, необходимо считать 
К арачорский род. Он совпадал с фактическим родом, настоящ ее название 
которого было «Сор» или «Ш ор». П редставители этого сеока в системе 
А бакана жили по pp. М ояоку (правый приток А бакана), Абакану, Сее 
и Больш ому и М алому Сырам. В XV II в. он назы вался в русских офици-1 
альных докум ентах К арачорской волостью, относящ ейся к Кондомскш 
в о л о стям 54. Ч орская волость вместе с Сарычорской упоминается наряду 
с Каргинской, Кобинской и другими в челобитной томского казака 
Ив. Теплинского около 1617 г. Этот сеок относится к одному из коренных 
шорских сеоков, от которых и получили название шорцы и современная 
Ш ория. П алл ас  н азы вает  их «шорскими татарам и», а Пестерев — «хор- 
зами» 55. П о официальным данным Степной думы соединенных разнород
ных племен на 1 июля 1832 г., большинство сеока Сор в то время прожи
вало  в Ш ории по системе р. М р ас сы 56. И з общего числа 166 хо
зяйств, числившихся в составе К арачорского административного рода, 
112 хозяйств ж ило по р. М рассе и 3 хозяйства — на Кондоме. По роду 
занятий они распределялись следующим образом: исключительно зверо
ловством  заним алось 113 хозяйств, это были шорцы, живущие на 
М рассе и Кондоме; скотоводством  и звероловством было занято 42 хо
зяйства, обитаю щ их в системе р. Абакана.

Сеок Ш ор или Сор является одним из наиболее распространенных до 
сего времени в Ш ории сеоков. Радлов и А дрианов даю т в списке шор
ских родов сеоки: К ара-ш ор и Сары-ш ор. Мной отмечен еще сеок «Узут- 
шор» и «К ы зы л-ш ор»57. Больш инство населения этих сеоков до сего 
времени расселено в бассейне Кондомы , где в XVII в. были Карачорская; 
Сары чорская (иногда С ачаровская) и просто Чорская волости. Шорская 
волость была на Кондоме и в X V III, и во 2-й половине XIX в . б8. Охот- 
ничьи угодья этих сеоков находились еще в  конце XIX в. в верховьях 
р. Кондомы 59. Это относится и к абаканским  шорцам, доказательством 
чего служ ит их родовое моление почитаемой родовой горе. Сеок Сор 
устраивал «таг-тайых» раз в три года, осенью. М оление всегда проис
ходило в логу  Тиренг-кол, близ улуса Ооты, на правом берегу р. Тёи.

54 ЦГАДА, Сибирский приказ, кн. № 10, лл. 49—52, 124; цитировано Т о к а 
р е  в ы м в работе „Докапиталистические пережитки в Ойротии», стр. 80—81.

55 П а л л а с ,  Указ. соч., стр. 508; P e s t e r e v ,  Op. cit., p. 161.
56 Абаканский архив, фонд 2, опись I, дело № 136. Именной список инородцам 

Минусинского округа ведомства Степной думы соединенных разнородных племен 
Карачорского рода, составлен в июле 1832 г.

57 Л. П. П о т а п о в ,  Очерки по истории Шории, стр. 17— 18, 132. Людей из сеока 
Кызыл-LUop я встречал в верховьях р. Мрассы по р. Колзасу. Адрианов зафиксиро
вал кровное родство „Узут-шор“ с сеоком „Кара-шор“, проявлявшееся в запреще
нии браков между ними (кыс алышпас).— См. Г. Н. П о т а н и н ,  Очерки Северо- 
Западной Монголии, т. IV, стр. 940.

58 Материалы для истории Сибири. Чтения О-ва любителей истории и древно
стей российских, 1866, кн. 4-я, стр. 61. Дополнения к III т. Землеведения Азии К. Рит
тера, составленные П. П. Семеновым и Г. Н. Потаниным, СПб., 1877, стр. 482.

69 А д р и а н о в ,  Путешествие на Алтай и за Саяны в 1881 г., Записки ИРГО по> 
общей географии, т. XI, СПб., 1888, стр. 199.
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Ж енщ ины  как  чуж еродки не принимали участия в молении, но им р аз
реш алось сидеть © отдалении и смотреть на происходящее. М оление 
производил только «сильный ш аман» (кбстюг кам),,так как родовая гора 
сеока Сор находится далеко  в Ш ории. Ею является знаменитая в Ш о
рии П устаг или М устаг с белоснежной вершиной, находящ аяся в истоках 
р. Тельбеса (приток К ондомы ). М оление назначал старший в роде 
(у л у гл ар ы ). Все продукты ж ертвопринош ения и угощения (вино, абырт- 
кы, рыбу, овечку, хлеб, талкан  и т. д .) сородичи привозили к месту мо
ления и объединяли. М оление происходило обязательно у определенной 
березы , к которой старейш ие члены сеока привязывали цветные ленточ
ки. Ц елью  этого родового моления было испраш ивание у родовой горы 
благополучия д ля  лю дей сеока, зачатия детей, удачи в промысле, хоро
шего урож ая и благополучия скота.

Кийский административный род совпадал с фактическим родом, 
настоящ ее название которого было Кый. Э тот род такж е долж ен быть 
отнесен к числу шорских. Он упоминается в качестве Кийской волости 
в 1630 г . 60. У П алл аса  этот сеок фигурирует под названием Каинцы 
вместе с Кобы йцами и К аргинцам и в количестве 20 луков, а у Песте- 
рева — п од  названием К о й сы 61. В предании, записанном Катановым, го
ворится, что сеок Кый приш ел в бассейн А бакана с р. М рассы. Н а 
М рассе кыйцы ж ивут в большом числе и до сего времени. Сеок Кый 
значится во всех опубликованных списках шорских сеоков. В бассейне 
А бакана они ж ивут довольно разбросанно по pp. Тёе, Еси, Большому и 
М алом у Сырам, Сёе, М атуру и Анчулу. П о официальным данным 1832 г., 
составленным д ля  Ясачной комиссии и ею проверенным, Кыйский адми
нистративный род состоял из 223 душ  обоего пола. Главным занятием их 
было звероловство и частично скотоводство. Расселялись они тогда в 
основном по pp. Таш тыпу и М р а с с е 62. Родовы е угодья сеока Кый для 
ближней охоты  были по Кыйзасу (приток М рассы), для дальней — в вер
ховьях А бакана по речкам Ы тылу, Тардаш у, К ы йзасу 63. Адрианов встре
тил зверопромы ш ленников-кыйцев в 1883 г. на левом берегу М атура и 
сообщ ает, что «в эту тайгу заходят еж егодно на охоту только кыйцы — 
верхнем расские инородцы и матырские» 64. У П естерева такж е имеется 
у казание относительно кыйцев (Койсы), что они вместе с другими сео- 
ками промыш ляли зверя в верховьях А бакана, где и были их родовые 
угодья. К  сож алению , я ничего не могу сказать  ни о почитаемой родовой 
горе, ни о молении ей у кыйцев, так  как  мне на Тёе не удалось встретить 
.представителей этого сеока. Я только слышал, что у кыйцев такие моле
ния были. Кыйский род как  административная единица находился в 
составе кочевых волостей К узнецкого округа во 2-й половине XIX в . 65. 
Кызыльский административный род совпадал с этнографическим родом, 
члены которого именовали себя К ы зы л-гая и обитаю т по долине р. Есь. 
В отношении этого сеока я не располагаю  историческими материалами и 
не могу сослаться так ж е  на соответствую щ ие предания, которые гово
рили бы об его ш орском происхождении. Но имеются иные довольно 
веские данны е, указы ваю щ ие на его принадлежность к шорским сеокам. 
Д о  настоящ его времени сеок К ы зы л-гая в значительной части обитает 
по р. М рассе близ устья П ы заса и Кобырзы, где ещ е в прошлом столетни 
находилась К ы зы льская волость. В предании о происхождении этого

в0 В. Ф. М и л л е р ,  История Сибири, т. II, стр. 372. 
ei P e s t e r e v ,  Op. cit., p. 161; П а л л а с ,  Указ. соч., стр. 508.
82 Абаканский архив, фонд 2, опись 1, дело № 137. Именной список инородцам 

Минусинского округа Степной думы соединенных разнородных племен Кийского рода.
68 Л. П. П о т а п о в ,  Очерки по истории Шории, стр. 134.
84 А д р и а н о в ,  Путешествие на Алтай и за Саяны 1883 г. Записки Зап. Сиб. 

отдел. РГО, кн. VIII, вып. II, стр. 112.
«5 С е м е н о в  и П о т а н и н ,  Дополнения к III тому К. Риттера, стр. 498.
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сеока, записанном мной в 1934 г. от стариков Кызыл-гая в Шории, гово
рится, что К ы зы л-гая с давних времен обитали по М рассе, по соседству 
с сеоком Кый, с которым они никак не могли поделить земли 66. Еще 
более убедительным свидетельством о давнем  обитании их в Шории яв
ляется нахож дение их охотничьих угодий по ряду речек в системе 
р. Томи 67. Кызыльский род был еще во 2-й половине XIX в. в составе 
административны х кочевых волостей Кузнецкого уезда и жил по 
р. П ы засу, притоку М рассы.

Изуш ерский административный род появился в составе Сагайской 
степной думы  позднее других. Его нет в официальных списках админи- 
стративных родов или улусов, составленных для Ясачной комиссии на 
1 июля 1833 г . 68. Не упоминается он в составе родов этой думы ни у Пе- 
стова, ни у С тепанова 69. Весьма вероятно, что образование Изушерского 
административного рода произошло в 1834 г. К ак видно из переписки, 
хранящ ейся в деле №  164 «О перечислении из Кузнецкого в Минусинский 
округ в ведомство Степной думы  соединенных разнородных племен», 
часть «инородцев Кузнецкого округа» в количестве 177 душ обратилась 
ещ е около 1830 г. к бывш ему граж данском у губернатору Енисейской 
губернии Степанову с просьбой о перечислении их в ведомство упомяну
той думы. М отивировалось это тем, что подавш ие прошение уж е прожи
вали в местах, принадлеж ащ их ведомству Степной думы. В деле гово
рится о согласии князцов всех административных родов Степной думы, 
с перечислением их имен, из которого видно, что в состав этой думы 
вклю чались все роды, отмеченные нами выше, за  исключением Койбаль- 
ского, так  как  тогда ещ е была К ойбальская дума, и Изуш ерского, кото
рый был образован, вероятно, в результате этого ходатай ства70. По моим 
изы сканиям, И зуш ерский род появляется в составе Сагайской думы в 
оф ициальных бум агах в 1835 г . 71. В это время «Изушерский улус» со
стоит из 84 юрт, сосредоточенных в 6 селениях-улусах. Все его жители 
зн ачатся обитаю щими в ю ртах, не имеющими ни одного дома. Этот улус 
или административный род переш ел в ведомство Сагайской степной думы 
из М расско-И зуш ерской и М расско-Елейской волостей Кузнецкого 
округа. П ереход его из указанны х волостей К узнецкого округа в ведом
ство С агайской степной думы не означал  ликвидации этих волостей в 
К узнецком  округе. Обе упомянутые волости остались в составе кочевых 
волостей К узнецкого округа, так  как  выделилась из них только часть 
населения, которой ближ е было платить ясак в Сагайскую  степную думу. 
О тсю да естественно, что состав этнографических родов этого вновь 
образованного административного рода был неоднородным. Он включал 
■в себя три родственных, в прошлом экзогамны х сеока: К алар, Четтибюр 
и Т а й а с 72. Среди населения левобереж ья А бакана этот администратав- 
ный род был известен под названием Тайас. Он расселялся здесь пре
имущ ественно по pp. М оноку и С о с у 73. В исторических документах 
XVII в. говорится об И тиберской (Четтибю р) волости, которая локали
зуется на К о н д о м е74. Э та волость продолж ает сущ ествовать на Кондо-

Л. П. П о т а п о в ,  Очерки по истории Шории, стр. 165. И в настоящее время 
кызылгаинцы являются охотниками-звероловами.

67 Там же, стр. 134.
68 Абаканский архив, фонд 2, опись 1, дело № 159.
89 П е с т о в ,  Записки об Енисейской губ., стр. 82; С т е п а н о в ,  Енисейская губ., 

ч. 1, стр. 136.
70 Абаканский архив, фонд 2, опись 1, дело № 164.
71 Там ж е, дело № 208 за 1835 г. по учету жителей и юрт в улусах и об избран

ных десятниках.
73 Ср. R a d i  o f f ,  Aus Sibirien, Bd. I. S, 208: „Таяс образуют три рода: Чедебес, 

Калар, Таяс (сор)». Об экзогамное™ сеоков Калар, Четтибюр и Тайас мне сообщили 
старики в селении Усь-Чуле (р. Тея) в 1946 г.

73 К а т а н о в ,  Отчет о поездке в Минусинский округ в 1896 г., стр. 7.
1* Русская историческая биб-ка, т. 8, стр. 597, документ от 1629 г.
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■ме на протяжении XVIII и XIX вв., но в документах этого времени на 
Кондоме ж е  упоминается и К аларская  волость7S. Все эти роды до настоя
щего времени в своем большинстве сохранились в Шории. По записям
А. А дрианова, относящ имся к началу 80-х гг. X IX  в., сеоки Калар и Чет- 
тибер заф иксированы  в системе р. Кондомы, причем сеок Четтибер в то 
время представлял Кондомско-И тиберскую  волость, а сеок Тайаш 
образовал М расско-И зуш ерскую  волость, расположенную по Пызасу, 
притоку М рассы  76. Если к этому добавить, что среди населения рас
сматриваемы х сеоков сохранились предания об их приходе в систему 
А бакана с реки Кондомы, а такж е то обстоятельство, что родовая охот
ничья территория их находится в Шории, то предположение о шорском 
происхождении так ж е и этих сеоков получает достаточное обоснова
ние 77.

М не остается сказать  ещ е об одном и последнем административном 
роде С агайской степной думы, который я вместе с другими отношу н 
шорским. Речь пойдет о К азановском административном роде, совпадав
ш ем с этнографическим родом, самоназвание которого было Том или 
Томнар. Он обитал по речкам Аскысу, Базе , Бее и сохранил предание о 
приходе на эти места из бассейна р. Томи. 'Мне рассказывали, что сеок 
Т о м и л и  Томнар раньше соверш ал родовые моления го р е .Д л я  этой цели 
население сеока собиралось близ горы А ры-тага, неподалеку от К а за 
нова улуса, где и были в основном расселены члены этого се о к а7®. 
Ж ители  сеока Том сами считаю т себя выходцами из Шории, из бассейна 
р. Томи, куда они ходят промышлять зверя до сего времени.

Рассм отрев исторические и этнографические материалы  по подавляю 
щ ему больш инству административных и фактических родов, входивших 
в состав сагайцев, мы имеем возмож ность сделать ряд существенных 
заключений. Основным из них будет утверж дение о том, что из 10 
административны х родов у сагайцев 8 родов, объединяющих 12 этно
графических родов, являлись выходцами из Шории, следовательно, по 
происхождению  шорскими. О стальны е 2 административных рода: Сагай- 
ский род 1-й половины и С агайский род 2-й половины могли считаться 
сагайскими и то в известной части, кай  это будет показано несколько 
дальш е. Если вспомнить статистические данны е 1858 г., то окаж ется, 
что ш орские административны е роды составляли более половины сагай- 
ского населения, так  как  в них насчитывалось 6042 душ обоего пола, 
а в двух сагайских родах было только 2754 душ  обоего пола. Мы 
видели, что этот вывод вы текает из сравнения родовых названий этно
граф ических сеоков сагайцев с самоназваниями шорских сеоков и со
поставления их с историческими известиями XVII— XVIII вв„ о племенах, 
родах и волостях С аяно-А лтайского нагорья по актовому материалу. 
О днако этот важ ны й и убедительный источник не является единствен
ным, как  это полагал  в свое врем я В. В. Радлов 79. П редания о выходе 
этих сеоков из Ш ории и особенно этнографический м атериал о родовой 
территории являю тся особенно убедительными. Последний может быть 
хорошо подкреплен как  историческими документами, тан и показаниями 
путеш ественников и некоторыми преданиями. Что шорские сеоки пришли 
в бассейн А бакана на чуж ие земли, именно на земли бельтиров, говорит, 
■например, один из документов 1745 г., где указы вается, что в те времена

75 Материалы для истории Сибири, Чтения О-ва истории и древностей российских, 
1866, кн. 4-я, стр. 69, 72, 88, 89; П о т а н и н ,  Дополнения к III т. К. Риттера, стр. 482.

76 Опубликованы Г. Н. П о т а н и н ы м ,  Очерки Северо-Западной Монголии, 
т. IV, стр. 936—941.

77 Н. Ф. К а т а н о  в, Образцы народной литературы тюркских племен, т. IX, 
стр. 473.

78 Я не смог выяснить, где находилась и как называлась родовая гора сеока Том.
79 R a d l o f f :  «D ie Geschlechtsnam en dieser Tiirken-Stamme sind fur uns der 

ein y ige  F inger7eig fi'.r ibre Abstammung», писал он в „Aus Sibirien", S. 106— -07.
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р. Е сь (И сь) входила в Бельтирскую  волость80. П аллас определенно 
указы вал , что, начиная с правого берега Аскыса, по р. Тёе, Таштыпу, как 
и по левобережью  А бакана (в этих пределах), земли в XVIII в. принадле
ж али  б ел ьти р ам 81. В предании о шорском сеоке Таяс говорится, что три 
брата из этого рода по имени Кбктбс, М аныс и Аниин пришли к началь
нику бельтиров Эптису, подарили ему трех черных соболей и стали про
сить у него себе землю. Зптис поселил их в верховьях М онока 82. Преда
ние не только хорошо отразило ф акт прихода некоторых шорских сео
ков на земли, заняты е бельтирами, но и сохранило без искажения имя 
начальника бельтиров Эптиса. Во времена П алласа он жил в 8 верстах к 
ю гу от Аскыса и управлял не только бельтирами, но и поселившимися на 
заняты х ими зем лях шорскими сеоками: Кобый, К арга, Кый (по Палласу 
бирюсинцами) 83. И м я Эптиса А ю ж акова как есаула или начальника 
бельтиров встречается и в исторических документах • около половины 
XVIII в 84. Если сопоставить все это не только с преданиями о приходе 
сюда рассмотренных сеоков из Ш ории, но и с тем, что их родовые угодья 
и родовые почитаемые горы находятся такж е в Шории, то шорское про- 
исхож дение этих сеоков нельзя не считать доказанны м. О стается только 
выяснить, когда, в какое время появляю тся шорские сеоки в бассейне 
А бакана. Д л я  реш ения этого вопроса имеются документальные свиде
тельства. П естерев был в этих местах в 1780 г. Он сообщил про ряд 
шорских сеоков (Кобый, К арга, Кый, Ш ор), что они пришли сюда с 
берегов М рассы  и других районов К узнецкого округа около 35 лет тому 
н а з а д 85. С ледовательно, это произошло в первой половине XVIII в., 
вероятно, в 40-х гг. Вспомним предание о переселении на р. Монок сеока 
Т аяс при бельтирском князце Эптисе, имя которого нередко встречается 
в документах 40-х гг. Но такое переселение шорских сеоков в бассейн 
А бакана и, возможно, на правобереж ье Енисея, на р. 'Губу было и в 
X V II в. Известно, что в 1643 г. ш орские сеоки с М рассы и Кондомы ушли 
«в кыргызы». К огда к кы ргы зам были посланы из Томска служилые 
лю ди с требованием, «чтоб они тех Кузнецкого уезда М расских и Кон- 
домских наш их ясаш ны х лю дей у себя не держ али , а отослали б их от 
себя из киргы з в К узнецкий уезд, на М расу и на Кондому, н а  с т а р ы е  
к о ч е в ь я » ,  тубинские князцы  Талай и Томак ответили, «что мрасские 
и кондомские ясачны е лю ди киштымы их киргизские, а пришли-де 
к ним кормиться» 86.

Р азм еры  работы  не позволили мне привлечь этнографические данные 
о тож дестве исследованных сеоков с сеоками, и поныне обитающими 
в Шории, более широко. Но д аж е  в рам ках привлеченного материала 
достаточно ясно вы ступает то обстоятельство, что этнографическое 
единство ш орских сеоков склады валось на основе их древнего способа 
добы вания ж изненны х средств, на основе пешей охоты на зверя.

Вывод, сделанный мной на этнографическом и историческом «матери
але, можно подкрепить ещ е ссылкой на лингвистические данные. Уже
В. Р адлов  писал, что язы к шорцев близок к  сагайскому 87. В последней по

80 Материалы для истории Сибири, Чтения О-ва любителей истории и древностей 
российских, кн. 4-я, стр. 70.

81 П. П а л л а с ,  Указ. соч., ч. III, стр. 497 и 508; ср. К о с т р о в ,  Бирюсу, Зап.
Сиб. отд. РГО, т. VI, стр. 128 — 329.

82 К а т а и о в, Образцы народной литературы тюркских племен, т. IX, стр. 341.
s3 П а л л а с, Указ. соч.

84 „Сборник историко-статистических сведений о Сибири",’т. II, вып. 1, стр. 15, 16; 
Материалы для истории Сибири; Чтения О-ва любителей истории и древностей рос
сийских, кн. 4-я, стр. 69.

85 Р е s t е г е v, Op. cif., р. 161.
м Исторические акты XVII столетия. Материалы для истории Сибири, Томск,. 

1890, стр. 8 и др. Подчеркнуто м ной.— Л . П.
s! R a d !  o f f ,  A us Sibirien, Bd. I, S. 213.
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времени и наиболее соверш енной классификации тюркских языков са- 
гаяский и шорский языки находятся не только в одной группе (уйгурской 
или северо-восточной), но и в одной подгруппе д и ал екто в 88. М ежду 
прочим о родстве сагайцев в старом смысле слова и шорцев говорит 
такж е исследование их песенного и музы кального творчества8Э.

Все сказанное выше позволяет решить еще интересный вопрос о так 
называемых бирюсах или бирюсинцах. Они считаю тся исчезнувшим тю рк
ским племенем, свидетельства о котором оставили нам лиш ь путеш е
ственники X V III в . 90. Н а д ел е  ж е  бирюсинцы никуда не исчезали. О б
щим именем бирюсинцев путешественники назвали в XVIII в. шорские 
сеоки: Ш ор, Кобый, К арга и другие, вошедшие позднее преимуществен
но в Кивинский и К аргинские административные р о д ы 91. Тождество 
бирюсинцев с ш орцами было настолько! очевидно, что Вербицкий пред
лагал  н азвать  все ш орские сеоки, обитавш ие на М рассе и Кондоме,— 
бирюспнцами. С ледовательно, бирюсинцы утратили только свое общее 
наименование, данное им первыми исследователями, но вовсе не исчезли.

Н азвание бирюсинцы было дано им на том основании, что будто бы 
они раньш е кочевали по р. Бирюсе-Оне, а в начале XVIII в. ушли оттуда 
в горы к вершинам К ондомы в связи с продвижением русских казаков 
в эти места U£. В этом позволительно усомниться, во-первых, потому, что 
ни один из исследователей не записал  от упомянутых сеоков предания 
о приходе их с Бирюсы. Напротив, многочисленные предания единодуш
но говорят о приходе их в бассейн А бакана с М рассы  и Кондомы, т. е. 
из Шории. Во-вторых, имею тся указания, что тайгу по Бирюсе всегда 
считали своей собственностью  к а р а г а с ы 93. Кроме того, это противоречит 
историческим документам , которые, как  мы видели, определенно лока
лизую т родовы е группы «бирюсинцев» уж е в начале XVII в. на pp. Кон
дом е и М рассе, т. е. в пределах современной Шории. М ожно допустить 
только, что часть ш орских сеоков, уходивш их в «кыргызы» около поло
вины X V II в. и оказавш аяся, м аж ет быть, и на Бирюсе, позднее, с ухо
дом кыргыз в начале X V III в., возвратилась оттуда и оставалась в бас
сейне А бакана. О днако это обстоятельство ещ е не д ает  оснований назы 
вать  их бирюсинцами.

Если отрицание сагайцев как  особого племени или народности пра
вильно и необходимо, то невозмож но отрицать сущ ествование не только 
административного рода, но и сеока Сагай. Этнографическое своеобразие 
сеоков С агай  выросло на основе кочевого скотоводства и резко отли
чалось от шорского. Об этнографическом составе родов Сагайского 
1-й половины и С агайского 2-й половины мы имеем сведения, сообщен
ные В. В. Радловы м  и Н. Ф. Катановым. Р адлов  указы вает, что Сагайг 
ский род 1-й половины состоит из сеоков: С агай, Туран, Сарыг, Иркит, 
Ечиг, Кый, А ба, Т р д а , а С агайский род 2-й половины —• из родов: Кыр- 
гыс, Четти-пюрю, Ю сь-Сагай, Том-Сагай 94. П о полевым материалам  Ка- 
танова, сагайцы  состоят из сеоков: С агай, Туран, Кыргыс, Сарыг, Пю-

88 А. С а м о й л о в и ч ,  Некоторые дополнения к классификации турецких языков, 
Петроград, 1922, стр. 8—9.

81 А. А. К е н е л ь ,  Хакасская музыка (рукопись, хранящаяся в Хакасском науч
но-исследовательском институте).

8° К о с т р о в ,  Бирюсы, стр. 127, Сибирская советская энциклопедия, т. I, стр. 347.
91 П а л  л а с , Указ. соч., стр. 508; Г е о р г и ,  Указ. соч., стр. 165.
•2 Г е о р г и ,  Указ соч., стр. 165. У Палласа таких данных о приходе бирюсинцев 

из-за Енисея нет. Версия Георги повторена у Гр. Спасского в „Сибирском Вестнике“ 
за 1819 г., ч. V., стр. 66—67, и Клапротом в „Asia Polyglotta", стр. 229.

83 Н. К о с т р о в ,  Бирюсы, стр. 127— 128; Б. Э. П е т р и ,  Охотничьи угодья и
расселение карагас, Иркутск, 1927, стр. 21, где указано, что верховья Малой и Боль
шой Бирюсы составляли охотничьи угодья рода „Хааш“, среднее течение — рода
„Сары-Хааш“ и нижнее течение Бирюсы — рода Чеептей.

91 R a d 1 о f f, Aus Sibirien, Bd. I. S. 20S.
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рют 9S. В перечне сеоков, входивших, по Радлову, в состав сагайских ад
министративных родов, нужно отделить ряд таких сеоков, представители 
которых встречаю тся в других административных делениях, у других 
племен и народностей и попали сю да, видимо, по местообитанию в пре
делах  ведом ства Сагайской степной думы, по м есту взноса податей и 
несения различны х повинностей. Такими были сеоки Кый, Аба, Четти. 
пюрю как сеоки ш орского происхождения, в основной массе обитающие 
в Ш ории. Сеок И ркит имеется у  алтайцев и тувинцев, а сеок Ч о д а — у 
алтайцев, тувинцев и карагасов, следовательно, нельзя считать эти сео
ки сагайскими 96. То ж е самое нужно сказать и в отношении сеока Кыр- 
гыс, больш инство которого находится в среде качинцев, но встречается 
и среди алтайцев. Вообщ е ж е сеок Кыргыс принято считать остатком 
кыргызов, живш их в долине Енисея до начала XVIII в. Сеок Пюрют, 
отмеченный К атановы м в среде сагайцев, йо отсутствующий в списке 
Р адлова, известен у качинцев, телеутов, алтайцев, что такж е позволяет 
исключить его и.з состава чисто сагайских сеоков. По записи Катанова, 
у сагайцев есть сеок Сарыг. Этот сеок он встретил такж е и у тувинцев 
К емчикского хош уна. К атанов вы сказался за  то, что сеок С ары г «остал
ся, вероятно, подобно кыргызам, от какого-нибудь народа», т. е. не 
считал этот сеок сагай ски м 97. Р адлов  считал этот сеок кыргызским и 
указы вал  на сущ ествование его у алтайцев, телеутов и киргизов Тянь- 
Ш аня 98.

Таким образом , из списков сеоков обоих исследователей остаются по
ка -как сагайские сеоки: С агай  (с подразделениями, отмеченными Радло- 
вы м ), И чиге и Т у р а н 99. В настоящ ее время я не располагаю  материалом, 
могущим пролить свет на происхождение двух последних сеоков, и во
прос о них оставляю  пока открытым. Что ж е касается сеока Сагай и его 
подразделений, то нет основания сомневаться в его самобытности как 
сеока, а вернее будет учиты вать его подразделения, как группы кровно
родственных. сеоков. П редставители этого довольно многочисленного 
сеока встречаю тся в  системе левы х притоков А бакана от Уйбата 
до Аскыса. Радлов и К атанов считали сагайцев за киргизское племя, 
оставш ееся после ухода кы ргы зов с Енисея. «Д ва столетия тому на
зад ,— писал Р адлов  в 1867 г.,— когда киргизы покинули степь Абакан
скую и Енисейскую, осталось только немногочисленное поколение их — 
С агайцы , в долине Аскыса» 10°. И сторические документы позволяют 
реш ить этот вопрос в несколько ином виде. И мя «Сагайцы» появляется 
в докум ентах  начала XVII в., из которых следует, что «Сагайские люди» 
были объясачены  кузнецкими служилыми людьми около 1620 г. 101. Мил
лер назы вает их не киргизами, а «сагайскими татарами», и говорит, что 
они кочевали в начале XVII в. по соседству с кыргызами в верховьях 
И ю са и А бакана 102. Фишер добавляет к этому еще верховья р. То

96 К а т а н о в ,  Отчет о поездке, совершенной в Минусинский округ Енисейской 
губернии в 1896 г., стр. 62.

96 Радлов считал сеок Иркит киргизским родом.— „Aus Sibirien“, Bd. I. S. 208, 
217. У якутов был Эргитский наслег.

97 К а т а н о в ,  Отчет о поездке, совершенной в 1896 г. в Минусинский округ 
Енисейской губернии, стр. 96.

98 R a d 1 о f f, A us Sibirien, Bd. I. S. 209.
89 Катанов записал предание: „Колено Ичеге пришло с р. Июс, с реки Июс они 

переселились (сначала) к хребту Сакчаку. Этот хребет находится в верховьях р. Еси* 
(„Образцы народной литературы тюркских племен", т. IX, стр. 581).

100 Р а д л о в, Образцы народной литературы тюркских племен, ч. 11, Предисловие, 
стр. X; ср. К а т а н о в :  „Племя Сагай осталось от киргизов". Среди тюркских племен 
Известия ИРГО. т. XXIX, стр. 17. Правда, в более поздней работе Радлов определя.' 
сагайцев как отатарившихся енисейцев (Aus Sibirien, Bd. 1, S. 188).

101 М и л л е р ,  История Сибири, т. И, стр. 259.
182 Там же, стр. 58.
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ми 1Р3. О ткуда эти авторы почерпнули сведения о местообитании са
гайцев в верховьях А бакана, остается неясным. Вообще это указание 
является очень сомнительным, ибо документы  70-х гг. XVII в. локали
зуют сагайцев только в бассейне Июсов, хотя и по соседству с кыргы- 
зами 104. В одном документе говорится, что из К узнецка были посланы 
«в государевы  ясаш ны е Сагайские волости и в к и р г и з ы  для госуда
рева ясащ ного сбору Сенка Ш ебалин с товарищи» 105. В д'ругом докумен
те рассказы вается, что «Овдейко сказал : ш ел-де он из Кузнецкого до 
С агайские волости до ясачного князца У рузачка ш есть дней.... и поехал 
от него У рузачка в А лтырской улус к князцу Конгош у, а из Сагайские 
д е  д ал  ему У рузачка подводу, д а  в провож аты х сына своего, и был де 
он в киргизах десять  дней» 106, Ч то это  происходило в бассейне Июса, 
следует из Третьего документа, где сказано  про кузнецких сборщиков 
ясака, что «заехали де они у него У рузачка в ю ртах И ю с-сагайского 
ясачного татарина Кожеачюа» 107. О сагайских волостях есть упоминания 
и в начале XVIII в. 108. В дневнике М ессерш мидта упоминается Июс- 
сагайская степь и И ю с-сагайские юрты в долине р. Биры 109. Н. Н. Козь- 
мин, исходивший из показаний исторических актов и путешественников 
XVIII в., правильно утверж дал , 'что сагайцы  жили во времена пребывания 
кы ргы зов на Енисее в восточных и западны х предгорьях Алатау, на 
пространстве м еж ду верхним Аскысом и Июсом, и на восток до 
р. Бири ио. П о свидетельству Ф иш ера, на Томи у них были пашни, к  
которым периодически переезж али  сагайцы, кочевавшие зимой со ско
том вместе с другими скотоводам и 11

Сагайцы были скотоводами-кочевниками, хотя охота за пушным зве
рем у них имела сущ ественное значение и стимулировалась их полож е
нием данников то у кыргызов, то у дж унгаров, которым они вносили 
дан ь пушниной 112. В исторических докум ентах встречаю тся сообщения, 
что у  сагайцев во время сбора дани дж унгарские сборщики грабили 
и л о ш а д е й 113. Н астоящ их сагайцев все ж е нельзя считать за остаток 
енисейских кы ргы зов, как  это дум ал В. В. Радлов. Они были только их 
данниками — «киштымами». Русские исторические документы всегда 
отличаю т их от кы ргы зов, назы вая «татарами», но отмечаю т их зависи
мость от кыргызов. «А кыштымы, государь, те сагайские люди — киргиз
ские», писал в М оскву кузнецкий воевода в 1644 г. 114. Кыргызскими 
кыш тымами сагайцы  названы  и в документе 1720 г. 115. Н а А бакан этот 
тю ркоязычный и скотоводческий по образу жизни род попал, видимо, в. 
самом  начале XVIII в., после ухода из этих мест кыргызов.

ms ф и ш е р> Сибирская история, СПб., 1774, стр. 294.
104 На Абакане и на Уйбате жили в то время кыргызы.— См. „Сборник князя! 
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1.7 Там ж е, стр. 373.
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