
«... гяньгунь есть небольшой род» 8. Между тем у Н. Я. Бичурина сказано не 
«гяньгунь», а «Хагас» 9, то же самое (т. е. сяцзясы ) — и в  китайском оригинале.

И. Л. Кызласов сопоставляет со словом хакас (взятым, напомню, не непо
средственно из китайских источников, а из европейских работ начала прошлого 
века) реально существующее самоназвание некоторых групп современных хакасов 
и соседних народов — хаас, хааш. Форма хаас — современная хакасская (качин- 
ская), переносить ее в таком виде в средние века нет оснований. Да, долгие 
гласные в большинстве тюркских языков действительно возникают при исчез
новении согласных г / г  и i^.(cm. iu). Однако не могут выпадать (в середине корня, 
т. е. не при словоизменении) к /к . Далее, из двух форм — хакасской хаас и 
тофаларской хааш  — первая более поздняя: в хакасском общетюркский конечный 
ш (а также ч) закономерно заменился на с ". Начальный х  в хакасском происходит 
из общетюркского к 12; в общетюркском звука х  не было, начальный х  в древних 
и современных тюркских языках встречается в заимствованных словах или, как 
в хакасском, восходят к к (иногда и к к). Таким образом, форма хаас предполагает 
более раннюю *ка/аш  или 'кацаш. Этноним, близкий ко второй из этих рекон
струкций, действительно существует — это гэ’эчжи Скацач) в «Синь Тан ш у»  
(гл. 2176) и канкас в «Сокровенном сказании» (§ 239).

Итак, ни в китайском, ни в тюркском материале мы не находим этнонима, 
который в средние века мог бы звучать как хакас или хагас.
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Name Khakas in Historical Literature

There has never been an ethnic name Khakas in Chinese or Turkic mediaeval sources. Khakas in 
.inological works is a Chinese transcription of the name of Kirghiz; the modem Khakas form «xaas» reflects

• y
the older word qanas.
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ВОПРОС О САМОНАЗВАНИИ ХАКАСОВ

Преемственная связь современного коренного населения Минусинской котло
вины с енисейскими кыргызами и хакасами китайских летописей впервые была 
научно обоснована известным историком H. Н. Козьминым в книге «Хакасы»,



которая в основном была написана перед первой мировой войной '. В политический 
оборот данный термин ввел его ученик, первый хакасский этнограф С. Д. Мой- 
нагашев. который в 1917—1918 гг. провел несколько национальных съездов, где 
утвердил решение об образовании союза инородцев. Минусинского и Ачинского 
уездов под названием «Хакас»2. В данной ситуации местная интеллигенция 
обратилась к тем далеким временам, когда, согласно китайским летописям, 
в долине Среднего Енисея существовало государство Х я г а с 3. Для политического 
возрождения угнетенного народа необходимо было вернуть ставное имя предков, 
даже несмотря на его китайскую форму. В 1939 г. чулымские тюрки, исходя 
из того, что они до 1835 г. частично входили в состав Кызыльской степной 
думы, приняли для себя также официальное название хакас С

Однако до сих пор ученые, поднимая жаркие споры вокруг термина «хакас», 
почему-то не обращали внимания на отношение самого народа к своему этнониму. 
А это довольно существенный вопрос. Дело в том, что современные хакасы в 
разговорном языке в качестве своего самоназвания применяют термин тадар 3. 
Поэтому утверждать, что коренные жители Хакасской ССР в повседневном быту 
используют для своего обозначения этноним хакас, может только человек, не 
знающий хакасского языка. За 70 лет Советской власти «возвращенный этноним» 
не стал самоназванием народа, несмотря на переписи, давление паспортного 
режима, влияние литературного языка и т. д. Только русскоязычная часть 
населения Хакасии приняла его для обозначения аборигенов края. Сами же они 
в общении между собой его не употребляют. Люди старшего поколения не могут 
даже произнести чужеродное слово как следует, ибо оно не соответствует фонетиче
скому строю языка 6. Эти данные, к сожалению, противоречат важным и пока
зательным фактам в концепции И. Л. Кызласова.

С другой стороны, самоназвание тадар по всем показателям явно недавнего 
п р ои схож ден и я . Оно действительно является отголоском царской  
административной системы, когда хакасы и другие тюркские народы в России 
назывались татарами 7. Помимо хакасов этноним тадар бытует среди тюркоя
зычных соседей — шорцев, телеутов и северных алтайцев (тубаларов, челканцев, 
кумандинцев).

Большинство советских ученых, учитывая исторические источники, а также 
фонетические закономерности китайского языка, придерживаются мнения, 
что в летописях династии Тан формой хягасы  передавали звучание этнонима 
кыргыз \  Мы разделяем такую точку зрения,-тем более, что она подкрепляется 
и местными материалами. При этом мы опираемся также на хакасский 
исторический фольклор, отмечая, что в степях Среднего Енисея в древние 
времена обитали кыргызы (хыргыс). Они создали в долинах Абакана и Июсов 
ирригационные сооружения (хыргыс аргылары), оставили памятники черной 
металлургии (хыргыс узангап чирлер) и т. д. До сих пор хакасы называют 
средневековые погребения хыргыс сооктер\ — кыргызские могилы9. В зонах 
контактного соприкосновения соседних племен с кыргызами возникло соответ
ствующее название хыргыс, т. е. кыргызский. Вдоль таежной периферии Хакас
ско-Минусинскую котловину окаймляют речки, именуемые хыргыс чул — 
кыргызский ручей (в русском произношении: киргизка, киргизюль, киргисуль, 
кургусуль и кургусюл). По указанным топонимам можно приблизительно очертить 
былые границы Кыргызского государства |0. Данные хакасского языка, фольклора 
и топонимики свидетельствуют об аутентичности этнонима кыргыз в степях 
Среднего Енисея и об отсутствии в этих неофициальных источниках не только 
термина хакас, но даже тадар. По всем показателям слово кыргыз употребляется 
не только в политическом, но и в этническом значении.

Проблема взаимосвязей современного населения Саяно-Алтая с жителями 
Тянь-Шаня уже более 200 лет привлекает внимание исследователей. В последнее 
время историки склонны считать, что в этногенезе киргизов приняли участие 
как племена, переселившиеся из Южной Сибири и Центральной Азии, так и 
автохтонное население. Этнографические материалы, введенные в научный оборот
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советскими исследователями, достаточно аргументированно подкрепляют давно 
высказанное мнение выдающегося тюрколога В. В. Радлова об общих исторических 
корнях хакасов и киргизов. Кроме того, наличие в родоплеменной структуре 
общих этнонимов (чилдег, пуга, хыргыс и т. д.) указывает на этногенетические 
связи двух народов ".

В качестве самого важного аргумента в концепции И. Л. Кызласова выступает 
имя хаас из местной этнонимики. Согласно трактовке ученого, оно якобы является 
современной производной формой от исторически реального в домонгольскую 
эпоху этнонима хакас. Насколько серьезно это утверждение? Одна из групп 
хакасов — качинцы действительно называют себя хаас или хааш. По данным 
письменных источников, до начала XVIII в. носители этого имени обитали на 
северной периферии долины Среднего Енисея в районе Красноярска, где до сих 
пор протекает р. Кача 12. Поэтому связывать этноним хааш (хаас) с жителями 
Минусинской котловины можно только после 1720— 1740 гг., когда основная 
масса населения этой группы передвинулась вверх по Июсам и Енисею |3. Кроме 
того, как отметил И. Л. Кызласов, появление большинства названий хакасских 
племенных групп связано с грубым вмешательством царской административной 
системы. Согласно свидетельству Г. Ф. Миллера, русское название качи или 
качинцы появилось в XVII в. и связано оно с названием самого крупного сеока 
хашха (хасха) Русская форма качи затем была перенята хакасским населением 
как хааш (хаас), но уже в значении общего обозначения скотоводов Качинской 
степной думы. Точно таким же образом по сеоку хызыл получили общее название 
кызыльцы, по сеоку сагай — сагайцы, по сеоку пилпйр — бельтиры и т. д. 
Хакасия, до присоединения к России состоявшая из четырех княжеств — Алты- 
сарского, Псарского, Алтырского и Тубинского, в царское время разделялась на 
переименованные Кызыльскую, Качинскую, Сагайскую и Койбальскую степные 
думы |5.

Таким образом, этноним хааш (хаас) в Хакасии довольно позднего происхож
дения и является искаженной передачей первоначального хашха (хасха), который 
навряд ли может звучать в китайском произношении как хягас. Утверждение 
же Л. Р. Кызласова о возможно происшедшей в древности перестановке слогов 
в этнониме хашха (хасха) на хахаш (хахас), а затем в результате стяжения 
согласных получении формы хааш (хаас) 16 не выдерживает строгой критики. 
Если пойти по такому пути, то можно доказать, что термин казак также 
происходит от слова хакас, где произошла перестановка слогов на ха-сак 
и т. д.

Термин хашха (хасха) общетюркский и обозначает белый цвет. С древне
тюркского времени звучание его осталось без изменения |7.

При сравнительном анализе этнонима хааш (хаас) выясняется, что так на
зывались этнические образования оленеводов Восточных Саян: хааш — один из 
основных сеоков тофаларов; хааш —- тувинское название бурятских сойотов; 
хааш — дархатское обозначение тувинцев-тоджинцев; хара хааш — тувинское 
именование тофаларов; хара хаас — хакасское название тофаларов (карагасы) 
и т. д. Наряду с формой хааш среди их родовых подразделений встречается 
название хаасут |8. По всей видимости, термин хааш (хаас) восходит к са
модийскому хас — мужчина 19. Выяснение истинного ареала этого этнонима под
тверждает правоту многих ученых, полагающих, что он связан с самодийцами, 
не имеющими этногенетических связей ни*с тюркоязычными качинцами, ни с 
территорией Хакасии. И. Л. Кызласов, говоря о первоначальной самодийской 
сущности слова кас в разноязычном и разноликом обществе Древнехакасского 
государства, противоречит себе, полагая, «что со временем этот изначально 
политический термин стал этнонимом и обозначал тюркоязычное население». 
Л. Р. Кызласов заявляет более категорично: «С глубокой древности мы всегда 
были тюркоязычными» 20. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что этноним 
хакас не мог существовать среди коренных жителей степей Минусинской кот
ловины. Его просто не было.
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Кыргызское государство пало в XIII в. под ударами монгольских полчищ. 
Однако в эпоху позднего средневековья население долины Среднего Енисея под 
эгидой кыргызов, частично сохранившихся после монгольских погромов, обра
зовало этносоциальное объединение Хонгор или Хонгорай 2|. В хакасском языке 
в результате процесса стяжения гласных это слово стало звучать как Хоорай. 
Оно широко употреблялось в героическом эпосе, исторических преданиях, песнях 
и других жанрах фольклора. Например: Хоос полган малдын ээз\ , хоорай полган 
чуртын ээз\ — «Хозяин многочисленного скота, глава хоорайской страны»; Хоорай 
чуртаан чир аймагында хомзынмин чуртаан чон чогыл — «В краю, где живет 
хоорайский народ, нет людей, которые жили бы без печали и т. д.» 22.

Роль кыргызской элитарной группы в Хоорае (Хонгорае) была настолько 
велика, что даже русские служилые люди в XVII в. указанное этносоциальное 
образование называли Кыргызской землей. Согласно историческим преданиям, 
хоорайский (хонгорский) народ происходил от кыргызов. В речи сказителей 
употребляется устойчивое определение: Хыргыстын, тогыс мун  ̂толы Хоорай 
чоны — «Кыргызский девятитысячный союз Хоорай» 73. Данные исторического 
фольклора можно соотнести с указанием летописи Юань-ши: «С приходом к 
власти династии Юань этот народ (цзили-цзисы) разделили и создали девять 
тысяч дворов» 24. Сопоставляя указанные факты, мы констатируем: во-первых, 
население Хакасии в XIII в. составляло тумен, который мог выставить 9 тыс. 
воинов; во-вторых, формирование этносоциального объединения Хоорай началось 
еще при монгольской административной системе. Количественные определения 
характерны для названий многих тюрко-монгольских племен: токуз огуз — 
девять огузов, токуз татар — девять татар, ÿ курыкан — три курыкана, дэрбэи 
ойрат — четыре ойрата и т. д. Имя последних, по мнению ученых, связано с 
реальным делением ойратов со времен Чингис-хана на четыре тумена 23.

Этноним хонгорай > хоорай, вероятно, возник на местной почве, ибо еще в 
X в. письменные источники отмечали название народа кури (хори) «также из 
хырхызов». Рядом с их местом обитания находился 'город Кемиджкет, где была 
ставка кыргызского кагана 26.

В основе многих тюрко-монгольских этнонимов прослеживается корень хор 
(кор). Например: хор — тибетское название тюрков Средней Азии; хор — под
разделение народа юйгу; хоро — обозначение предков якутов; хори — подразде
ление бурятов, уйгур, курыкан, башкорт, булгар, хонгор и т. д.27 По всей 
видимости, и этноним хонгорай также восходит к этой основе. До сих пор в 
современных алтайском, тувинском, хакасском и киргизском языках есть слово 
хор (кор), обозначающее народные массы 28. В таком случае указанные этнонимы 
имеют тюркскую этимологию. К подобному заключению пришел языковед 
Б. И. Татаринцев, который в своем исследовании отмечает, что термин хонгорай 
«восходит к достаточно древнему тюркскому слову» 29. Но даже если и допустить, 
что этноним монгольского происхождения (а в составе хакасов имеются и ойратские 
элементы), то и в таком случае он имеет полное право на существование, ничуть 
не меньшее, чем самодийское кас.

Бывшее название хоргорай > хоорай не должно оыло проити незамеченным 
среди исследователей прошлых времен. Действительно, в первой половине XIX в. 
известный языковед. А. Кастрен сообщал, что именем Хонгорай обозначаются 
«вообще все татары (т. е. хакасы.—  В. Б%), платящие подать в Красноярск»30. 
В 1854 г. в «Статистическом обозрении Сибири» отмечалось реальное суще
ствование этого этнонима для обозначения хакасов 3|.

Во время путешествия П. Чихачева по Туве тувинцам слово «хакас» было 
совсем неизвестно. Они четко знали, что, перебравшись через Саяны и продвигаясь 
на север, попадешь в страну под названием Хонру (т. е. Хонгорай) 32. Во второй 
половине XIX в. тувинцы для обозначения Минусинского округа применяли это 
слово уже в стяженной форме — «Хоорай»33. Все великие шаманы являлись 
хоорайцами по происхождению.
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Телеуты и южные алтайцы называли благодатные степи Минусинской кот
ловины Конграй или Конгырай-Сагай. Конграй почитался у них как прародина 
теленгитов и место происхождения алтайских музыкальных инструментов 34.

В XVIII в. кетоязычные коттк именовали койбалов конграйчиен 33. А са
модийское племя камасинцев для них применяло стяженную форму хоорой 36. 
Таким образом, неофициальные разноязычные источники свидетельствуют о 
бывшем этнониме хонгорай > хоорай, употреблявшемся для обозначения жителей 
Хакасии, но ни словом не обмолвились об имени хакас.

Название Хонгорай применялось и в русском дипломатическом языке. Когда 
в 1707 г. был построен Абаканский острог, то в письменных документах отмечалось: 
«На урочищах Хонгороя русские люди поставили город». «И тот Хонгороя 
.. .киргис, уранхай, моторы их кочевия» 37. На карте Сибири XVIII в., составленной 
Ф. И. Страленбергом, долина р. Абакан и горный хребет Западных Саян обо
значены как территория Honkoroiза.

Этносоциальное образование Хоорай (Хонгорай) имело самостоятельное 
политическое устройство, которое позволяет определить его как государственное 
с неразвитыми формами общественных институтов 39. После присоединения Ха
касии к России по Кяхтинскому миру 1727 г. название «Хонгорай» исчезает с 
политической арены Южной Сибири и Центральной Азии. В результате этно
политических процессов термин тадар (т. е. татарин) в начале XIX в. вытеснил 
предшествовавшее историческое имя, которое ушло в область преданий. Возможно, 
этноним хоорай (хонгорай) перестал соответствовать общему содержанию 
формирующейся общности. Однако факт преемственности енисейских кыргызов 
и хоорайцев (хснгорцев), с одной стороны, и хоорайского (хонгорского) народа 
с хакасами, с другой стороны, не вызывает сомнений. К середине XIX в., согласно 
свидетельству письменных источников, хакасские группы (качинцы, кызыльцы, 
сагайцы и койбалы) представляли собой единое образование с общими чертами 
быта, общеразговорным языком, одинаковой культурой и самоназванием тадар. 
Процесс формирования хакасского этноса растянулся во времени и объединяет 
несколько последовательно сменяющихся этапов, различных по своей про
должительности. Первоначальный, или кыргызский, этап связан с периодом 
существования Кыргызского государства (VI—XIII вв.). Енисейские кыргызы, 
относящиеся к одному из древних культурных народов Центральной Азии, стали 
предками не только хакасов, но и тянь-шаньских киргизов и частично рассеялись 
среди многих скотоводческих народов Саяно-Алтая. Хоорайский этап охватывает 
время сложения и развития этносоциального объединения Хонгорай > Хоорай 
(XIV—XVIII вв.), ставшего основой хакасского этноса. Российский этап начался 
после присоединения хакасов к России и характеризуется завершением основных 
процессов их консолидации (XVIII—XIX вв.). Современный этап относится к 
советскому периоду развития и дальнейшей консолидации их под официальным 
именем хакас в пределах уезда, округа, автономной области и, наконец, 
в Хакасской ССР. На наш взгляд, концепция Л. Р. Кызласова и И. Л. Кызласова 
о местных истоках китайской формы хягас не состоятельна. В научной литературе 
она не принята 40. Кроме того, надо учесть, что искусственное слово хакас до 
сих пор не прижилось в языке бывших хоорайцев (хонгорцев) и его, вероятно, 
может постичь участь неудачного эксперимента с этнонимом ойрот у алтайцев. 
Хакасский этнос, окончательно сложившийся после присоединения к России, не 
соответствует хакасам китайских летописей, т. е. кыргызам периода Кыргызского 
государства. Действительно, народ связан своими корнями с кыргызами, но 
этническая основа зародилась в эпоху позднего средневековья и имеет конкретное 
название хоорай {хонгорай). Уже сделаны первые шаги в деле восстановления 
исторической справедливости. В связи с образованием республики решением 
ассоциации хакасского народа «Тун» 3 августа 1991 г. был проведен всеобщий 
праздник под названием «Ада-Хоорай», посвященный Дню восстановления госу
дарственности и памяти предков (начиная с мифического Хоорай-хана), погибших 
за свободу Хакасии.
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On the «Khakas» Ethnonym

The academic discussions on the question of the Khakas ethnonym began only in the Soviet period, 
due to the fact that the local intelligentsia accepted the term «Khakas» from literature on Chinese chronicles 
to designate the aboriginal population of the Middle Yenisei Vailey. The Khakas themselves in their spoken 
language use the term «Tadar».

Most Soviet scholars consider that the term «Khyagas» from Chinese chronicles of the Tan period is
the name of the Kirghiz state. The author agrees with this opinion.

The ethnonym «Khachinets» («Khaasch») has a later origin in Khakasia, being an inaccurate rendering 
of the original term «Khaschha». Because of this, the most important point in Kyzlasov’s conception of
the local origin of the term «Khaygas» appears to be a mistake. The investigation of the genuine areas
of diffusion of the ethnonym «Khaash» proves that scholars are right to link the term with the Samodic 
population of Eastern Sayan.

The formation of the Khakas ethnos was a long process, which might be divided into several periods:
1) the Kirghiz, linked to ;he Kirghiz State (VI—XIII c.);
2) the period of formation and development of an ethnosocial unit known as Khongorai—Khoorai 

(XIV—XVIII c.);
3) the Russian period which began with the absorption of the Khakas into Russia, and, finally, the 

present period, characterised by the further, development and consolidation of this ethnos under the name 
«Khakas».

In conclusion, the present day Khakas are very different from those of the Chinese chronicles, namely 
from the Kirghiz of the Kirghiz state.

V. Ya. Butanaev
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ОБ ЭТНОНИМАХ ХАКАС  И ТАТАР  
И СЛОВЕ ХООРАЙ  (ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ)

Обсуждение сложных вопросов происхождения ряда южносибирских этнонимов, 
устроенное редколлегией журнала, весьма плодотворно. Оно позволяет исследо
вателям четко выявить свои позиции, сопоставить их с иными мнениями и, 
следовательно, побуждает к новым поискам. Именно этому, надеюсь, будут 
способствовать и мои строки, ибо многие высказанные оппонентами мысли 
недостаточно обоснованы.

Начнем с синологических аспектов дискуссии. Вполне понятно, что в вопросах 
исторической фонетики историки должны следовать за мнением китаистов. Однако, 
кого именно из них? Востоковедам хорошо известно, что китаисты не только 
не были, но и сегодня не являются единомышленниками при звуковом определении 
древних иероглифов. Эта ситуация отличает не только отечественную, но и 
западную китаистику: «Сами китаисты,— справедливо пишет крупнейший алтаист 
Г. Дерфер,— совсем не единодушны в вопросе о звуковом содержании знаков 
этого письма в древности (Г. Серрайс, Г. Халун, Б. Карлгрен толкуют китайское 
произношение не так, как Э. Пуллиблэнк, и все китаисты расходятся в этом 
вопросе друг с другом)» '. Подчас не сходятся не только фонетические, но и 
хронологические определения бытования конкретных иероглифов. Так,  
С. Е. Яхонтов, как мы видели, полагает, что «иероглифы, которыми пишется 
слово сяцзясы , около 600 г. читались как yat kat sie», а Э. Г. Пуллиблэнк в
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