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D.M. D и d к о. Mythological Ethnography of Eastern Europe: Herodotus, 
Pseudo-Zakharias, Nestor

The information of the authors indicated in this article's title on the peoples, both real and mythical, that inhabited 
Eastern Europe is considered from the point of view of mythological thinking, according to which mankind is divided 
into «one's own» («real people») and «aliens» -  dwellers of the other world, inhabited by monsters, chthonian 
personages, whose character of life is directly opposite to the normal, i.e. human one. They are either «blessed», 
«sacred» or «evil», «damned» characters.
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P.X. К е р е й т о в

К ВОПРОСУ О БЛИЗОСТИ 
РОДОПЛЕМЕННОГО СОСТАВА НОГАЙЦЕВ 
И РОДСТВЕННЫХ ИМ НАРОДОВ

Родоплеменной состав ногайского народа перечислен в различных работах отечест
венных и зарубежных ученых, путешественников, в материалах архивохранилищ. В 
сопоставительном плане он начал рассматриваться в последние годы, главным образом 
автором настоящей статьи. Накопленный материал позволяет свести воедино данные 
о родоплеменных группах, которые приняли участие в формировании ногайцев, о 
наличии их не только у этого, но и у родственных ему народов и в настоящее время.

Главное при изучении этнической истории ногайцев, как и всех народов, -  
установление основных этнических компонентов, вошедших в состав данного народа. 
Этнонимия ногайского народа обширна. Названия родов и племен отражают важней
шие этапы этнической истории ногайского народа и, в сопоставлении с названиями 
родов и племен других народов, выявляют их этногенетические связи, проливают свет 
на историю культуры и языка родственных народов. Прав был А.Н. Кононов, 
утверждая, что «многовековое непосредственное общение восточных славян, русов, с
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различными восточными, в первую очередь, с тюркоязычными племенами и союзами 
племен, обитавшими в южнорусских степях, в Поволжье, в Крыму, на Северном 
Кавказе, нашло отражение в этногенезе, словарном составе, быте и в жизни наших 
предков»1.

Формирование ногайского народа происходило в сложных этнических взаимосвязях 
со многими другими племенами, вовлеченными в захватнические войны монголов. 
Поэтому этническая история ногайцев непосредственно связана с этническими процес
сами, происходившими на обширной территории Южной Сибири, Южного Урала, 
Средней Азии, современного Казахстана, Нижнего’•Поволжья, Северного Кавказа, 
Северного Причерноморья и Приазовья.

Становление и развитие народа шло в условиях влияния патриархально-родовых 
пережитков на весь общественный уклад. Один из укоренившихся в психологии 
ногайца пережитков -  сознание принадлежности к определенному племени (•ырув) и 
роду (несил). Жизнь ногайца была связана с жизнью родственников, которые находи
лись рядом и в радостные, и в трудные времена. Каждый ногаец старался и ныне 
старается сохранить эти связи. Для этого он должен знать свою принадлежность к 
определенному племени, роду. Ногайцы хранят память о компонентах, вошедших в 
состав народа. Эта потребность возросла в последние годы в связи с возможностью 
открыто говорить об этом.

Этногенез ногайского народа завершился в рамках Ногайской Орды (материалы 
всесоюзной научной конференции, посвященной ее 600-летию, опубликованные2), 
разноплеменной состав которой стал называть себя словом «ногай», о происхождении 
которого в науке пока нет единого мнения. Процесс оформления ногайского народа 
начался задолго до образования им собственного государства. Может быть прав 
Р.Г. Кузев, утверждая, что «...основное население Ногайской Орды составляли племе
на, некогда (в XIII в.) входившие в состав войск Ногая -  золотоордынского темника из 
рода Джучи»3. Можно согласиться и с тем, что на формирование ногайского народа 
значительное влияние оказала и сама Золотая Орда, в составе которой были предки и 
современных татар, узбеков, ногайцев, казахов, населявшие «основную территорию 
Золотой Орды»4.

О родоплеменном составе ногайского народа имеется ряд данных. Обратимся к 
примерам. М.Г. Сафаргалиев пишет: «Согласно данным, имеющимся в Ногайских 
делах и других актовых материалах, в XVI в. в составе Ногайской Орды находились 
племена: мангыты, найманы, кунграты, китайи, кипчаки, кияты, тангучаны, колгины, 
алчины, гублаки, канлыки, кирайты, байгуры, тайджугы, боргасмы, турхмены, аски»5. 
Вслед за ним А.И. Сикалиев перечислил в составе ногайского народа следующие роды 
и племена: аваз (абаз), уйсун, булгар, уйгур, уйгур-туур, кыргыз, канглы, етиогуз, 
кандагузлы, бугу, бугусай, баят, байата, байтеги, конгар, маджар, югартамгалы, 
шаугай, машкир, имир, тобал, баджак (боджнак), телеу, сейтек, ас, куман, кыпшак, 
найман, алшин, мангыт, шимбай, кыят, джалаяр, нокус, кереит, карлук, катаган, 
дюрмен, кытай, аргын, конграт, буйрабас, сарай, кенегес и др.6. Перечисленные этими 
и другими авторами роды и племена восходят к древности или средневековью, они в 
разное время участвовали в формировании ногайского народа.

Указанные племена и роды проживали на широких просторах обитания ногайцев, в 
том числе и на территории Северного Кавказа. «Некоторые районы Северного 
Кавказа, в частности Пятигорья (Бештау), -  пишут Ю.А. Анчабадзе и Н.Г. Волко
ва, -  входили в область кочевания ногайцев в XIV-XV вв. В XV-XVIII вв. часть 
равнинных территорий Северного Кавказа, некоторые земли Приазовья, Причерно
морья, горные области по Кубани, Зеленчукам, Баксану, Тереку становятся местами 
не только кочевания, но и оседания групп ногайцев»7.

В официальных государевых документах XVI-XVII вв. названия племен и родов, 
участвовавших в формировании ногайского народа, приводятся по-разному: одни 
используются как уточняющие названия местности, другие -  как административной 
единицы. При этом чиновники не всегда точно перечисляли названия племен и родов.



Например, в документах Астраханского губернского правления в 1649 г. они значились 
как «родства»: арасланбелекское, асское, буркутское, бурлатское, казан-улаклымынс- 
кое, канлытское, кипчатское, карамангытское, куланчинское, каранайманское, келе- 
чинское, кенегезское, крыкское, курнатское, кытайское, минское, покускос, обамынс- 
кое, оймаутское, тогунчинское, тюркменское, туйлагабайрамское, шангурское, югурс- 
кое, юшунское, эсебей-мангытское8. А в 1803 г. при описании живущих за Кубанью 
народов сказано, что «Орда Ногай мангытских составлена из многих аймаков: 
аксюрюв, батирген, байулу, дарым, борлак, буралык, канли, кара-кипчак, кара-ман- 
гит, келечи-булак, кыбчак, кирейты, кирк, китай, киупитун, кыят, крык, курат или 
коврат, мангит, найман, нюкус, такчи, тама, уйшюнь, шахманчи, абитама»9.

Занимаемая ногайским народом территория, насыщенный родоплеменной состав, 
возможно, и другие мотивы дали основание В.Н. Татищеву написать: «Ногай был 
величайший народ около Астрахани, наполнял всю степь меж гор Кавказских до Яика 
и по Волге до Суры»10.

Письменные источники, фиксируя этноним «ногай», включают в него представи
телей множества родов и племен, рассеянных в результате монгольских завоеваний по 
просторам Евразии. Эти представители участвовали в формировании многих народов. 
Интересно мнение С.М. Абрамзона, согласно которому «ногайские этнические элемен
ты восходят к эпохе Золотой Орды. Они связывают ряд киргизских племен с пле
менами кочевых узбеков Дешт-и-Кипчака и с племенами казахов и каракалпаков. 
Среди названий племен у ногайцев Северного Кавказа около десятка являются 
общими с этнонимами киргизов: найман, кылчак, конырат, катаган, уйгур, ктай и 
др.»11. Мысль о том, что «ряд племен, ранее входивших в состав Ногайской Орды, 
ушел к казахам, узбекам или башкирам», была высказана раньше М.Г. Сафар- 
галиевым12. Среди башкир известны названия родов: ногайюрматы, ногай-кыпчаки, 
ногай-бурзян13.

Как видим, многие ученые отметили, что в формировании ногайского и родственных 
ему народов участвовали одни и те же единые в прошлом роды и племена. А к 80-м 
годам XV в., как пишет В.В. Трепавлов, сформировался относительно устойчивый 
контингент жителей Мангытского и ассоциированных с ним юртов, который «дозрел» 
до надплеменного определения. Таким определением стало слово «ногай»14. Уточним: 
название «Мангытский юрт» долгие годы использовалось наравне с наименованием 
«Ногайская Орда».

Рассредоточение входивших в ногайскую Орду племен, с ее распадом оказавшихся 
в разных регионах Евразии, отмечено Н.Г. Волковой15, Б.Б. Кочекаевым16 и другими 
авторами. В ходе переселений представители некоторых племен и родов, с одной 
стороны, оказывались в составе соседних народов, а с другой -  эти последние частично 
вошли в состав ногайцев, образуя отдельные роды. Например, есть мнение, что ми
шари -  одна из самых крупных этнических групп, принимавших участие в формирова
нии волжских татар, также частично «вошла в состав русских, башкир, ногайцев, 
мордвы, чувашей»17. Представителей этих племен и родов, оказавшихся в составе 
ногайского народа, можно найти на обширных территориях Сибири, Урала, Поволжья, 
Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа, Крыма, юга Украины и Молдавии, 
среди народов с разными языками и религиями.

Сохранившиеся у ногайцев древние, или, правильнее, исторические этнонимы, вос
ходящие к племенным наименованиям, помогают выявлению происхождения и исто
рических связей этого этноса. В.М. Жирмунский писал: «... в этническом отношении 
ногайцы, как и другие кочевые народы кыичакских степей, сложились из осколков 
более древних тюркских и монгольских кочевых племен»18. Предки погайцев, будучи в 
прошлом кочевниками и полукочевниками, смешались главным образом с кочевой 
тюркоязычной средой, которая еще в конце V в. «успела распространиться далеко на 
запад от Алтая, в стране, где жили гузы, канглы, или печенеги, древние болгары и 
гунны»19.

На основе исследований П.И. Небольсина (Ч. 2, 1852), Н. Семенова (1895),
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Н.А. Аристова (1896), 3.1Л. Навширванова (1929), С.Е. Малова (1934), П.П. Иванова 
(1935) Т.А. Трофимова установила многие единые роды и племена, вошедшие в состав 
ногайцев, крымских татар, каракалпаков, казахов, узбеков, и составила таблицу. 
Среди названий в таблице есть мангыт, кыпчак, канглы, найман, кунград, кытай, 
уйгур, югар, уйшун, кенегес, минг, курама, мажар, серкели, кирейт, многие из 
которых имеют аналогии среди крымских татар, каракалпаков, казахов, узбеков20. Но 
из-за недостаточной в то время изученности родонлеменного состава многих народов, в 
таблицу не вошел с должной полнотой наличный состав родов и племен внутри этих и 
других родственных народов. Исходя из этих соображений, а также понимая, что 
родоплеменной состав ногайцев, живущих в разных регионах России, еще не изучен 
достаточно полно, на основе главным образом полевых материалов, собранных 
автором в 1970-1996-е годы во всех местах обитания ногайцев, попытаемся дополнить 
эту таблицу и сделать сравнительный анализ бытования аналогичных названий племен 
и родов у других народов.

Кыпчак. Самое активное участие в формировании ногайского народа приняли 
представители племени кыпчак. На это обратили внимание многие исследователи. 
Н.А. Аристов отметил: «Племя кыпчаков было главным тюркским элементов в 
образовании юго-западных тюркских народностей: туркменов, ногайцев, волжских 
татар, башкиров и пр.»21

В золотоордынскую эпоху происходил процесс, уничтоживший старые этнические 
границы между группами домонгольского населения. В результате этого произошла 
трансформация домонгольских племен в «татар» на западе и в «узбеков», «казахов» и 
«ногайцев» -  на востоке22. В числе племенных объединений кыпчаков в составе 
ногайцев были различные племена и роды, не забывшие родного названия, но в целом 
оставшиеся в научной литературе как кыичаки. Поэтому вполне обосновано мнение 
В.Б. Виноградова, что «... в улусе Ногая рядом с мангытами и вперемежку с ними 
жили другие племена и роды тюркоязычных степняков -  прямых потомков кыпчаков 
конца раннего средневековья»23. Этот автор относит к ним и борганов, обитавших 
первоначально вокруг Кисловодска и известных на Кавказе с XIII в.

Внутри ногайского народа сами кыичаки разделялись на роды. Например, в 
середине XIX в. среди севернопричерноморских ногайцев встречаем: яни-кыпчак 
(«новые кыичаки»), кара-кыпчак (много, простые кыпчаки), куллар-кыпчак (слуги- 
кыпчаки), тезгенчекли, курама, трухмен, казан-кулак, шир, аювчи, ботум, кудур, 
орак, отекай24. Это же явление наблюдалось среди ногайцев Северо-Западного При- 
каспия, в состав которых входили роды: гудум, буйрабас, тогалы, шабай-улу, отакай, 
курама, шира, бошум23.

Кыпчаки среди современных ногайцев обозначены четко, особенно среди тех 
кубанских ногайцев, у которых они носят фамилию Купчаков. Однако у ногайцев есть 
немало фамилий (Каракаев, Есенеев, Капаев и др.), по тамге восходящих к племени 
кыпчак. Род карагай-кыпчак (сравним ногайскую фамилию Каракаев, или по-нагайски 
Каракай. -  Р.К.) зафиксирован среди башкир26. В 42 аулах ногайцев Ногайской степи, 
которая административно распределена между Дагестанской и Чеченской Республи
ками, а также Ставропольским краем, в настоящее время встречаются следующие 
роды племени кыпчак: костамгалы, отекайлы, буйрабас, казан-кулак, туркмен, кыпыз, 
орманшы, тик-мюйиз, кытай, шабайлы, маматакайлы, тизгиншекли, аювши, ягылбай- 
лы. Почти все они имеют родовые тамги, в основе мало отличающиеся друг от друга.

Названия родов племени кыпчак, сохранившиеся у ногайского народа, встречаются 
у многих родственных народов. Например, кыпчаки среди казахов подразделяются на 
кара-кыпчак, сары-кыпчак, ктай-кыпчак, кулан-кыпчак, имеют тамгу в виде 
вертикальных черточек (кос-алип)27. Точно такие названия и тамга «кос-алип», «кос- 
тамга» есть у кыпчаков, сегодня являющихся одной из групп ногайцев. Наименования 
родовых подразделений кыпчаков есть в составе узбеков: кугай, улмас, ак-буйра, 
сары-кыпчак, карамоюн, бугай28. У каракалпакского племени кипчак встречаются 
роды естек, канжыгылы, шунак, басар, баганалы, майлыбалта29. Распространенный
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среди ногайцев этноним кара-кыпчак бытует у узбеков, казахов, крымских татар, 
каракалпаков. Многочисленность кыпчаков среди ногайцев отмечена в поговорке кый 
авдарсань -  кыпшак шыгар (кизяк перевернешь -  из-под него кыпчак выскочит).

Кыпчакский пласт в составе ногайского народа огромен, он отражается в языке, 
культуре. Большое участие кыпчаков в формировании ногайского народа дало повод к 
выводу А.А. Шенникова, что «домонгольские половцы и более восточные группы 
кыпчаков, золотоордынские татары и ногайцы -  это в общем один и тот же народ, 
который за несколько столетий многократно перегруппировывался, переживал 
изменения социально-экономического строя и политической организации, постепенно 
менял, конечно, и свой культурный облик, но долго сохранял самоназвание "кыпчак", 
никогда не называл себя ни половцами, ни татарами, и лишь в период с XV но XIX в. и 
то не везде, и то не сразу начал признавать название "ногай" за самоназвание»30. 
Заметим, что «половцы» -  чисто древнерусское название кыпчаков, самими тюркскими 
кочевниками не употреблялось.

Канглы. Это один из распространенных исторических этнонимов у ногайцев и в 
настоящее время. Тамга этого племени встречается на надмогильных камнях в местах 
расселения ногайцев на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье.

О наличии в составе Ногайской Орды в XVI в. племени канглы пишет 
М.Г. Сафаргалиев31. Архивные источники отмечают, что племя канглы в составе 
ногайцев подразделялось на роды турминчи, ашлыкшы, ыргаклы, акулходжа, 
кашудар, аксеит, догусай, бискекле32.

Любопытна особенность племенных названий ногайцев; принадлежность к племени 
зачастую уточняется и по родовым подразделениям. Например, архивные документы, 
как и у кыпчаков, так перечисляют роды у племени канглы: иргаклы-канглы, куюм- 
канглы, канглы-кала33. В 1860-е годы среди ногайцев Северо-Западного Прикаспия 
были следующие роды: ыргакли, муса-кадикую, аслыкшы, акулходжа, орманшы34. В 
начале XIX в. среди ногайцев Таврической губ. были канглыгары, каясты кангил35.

Как видим, родовые названия племени канглы у разных групп ногайцев, будь то 
севернопричерноморские или севернозападноприкасгшйские, имеют большое сходство. 
В то же время тамги у перечисленных родов отличаются (в силу их многочисленности 
и сложности изображения они в данной статье не приводятся. -  Р.К.). С тамгами 
можно ознакомиться в работах Н.А. Баскакова, А.Ш. Джанибекова, Р.Х. Керейтова, 
которые изложили их недостаточно полно. В этом смысле нельзя обойти одну 
немаловажную деталь в тамгах племени канглы. У ногайцев канглы имеют 
следующие тамги: U, Г, Т, А. Их аналогии находим у других народов.

Р. Г. Кузеев отметил, что кроме общей основы этнонимов (канглы-кангар), сущест
венное значение имеет однотипность тамг средневековых печенегов (по М. Кашгари, 
составная из двух знаков. См.: М ахмут Кои,парий. Туркий сузлар дсвони. Девону 
луготит Турк. T. 1. Таржимон на нашрга тайерловчи С.М. Муталлибов. Тошкент, 
1960. С. 90); по Абулгази, производная от тамги / в форме А (Родословная туркмен. 
Сочинение Абул-Гази, хана хивинского. М.; Л. 1958. С. 53) и племени канглы в 
составе разных народов, с другой / и // у башкирских канглы /, // (два ребра -  ике 
кабырга) и другие; /, \, / у казахских канглы (Гродеков И.И. Киргизы и каракиргизы 
Сыр-Дарьинской области. T. 1. Ташкент, 1889)36.

Исторический этноним канглы распространен у якутов, хакасов, казахов, узбеков, 
каракалпаков, киргизов, крымских татар37.

Уйсун. До настоящего времени среди ногайцев живут потомки исторических 
древних усуней-уйсуней -  ираноязычного народа, обитавшего в Семиречье в III в до 
н.э. -  V в. н.э. Е.П. Алексеева отметила, что наряду с племенами кыпчак, канглы и 
другими в составе Ногайской Орды были и уйсуни38. В составе ногайцев это племя 
было широко представлено в местах их обитания. При этом, как и другие племена, 
оно также подразделялось на роды: эминке, таклай, тракай, имсеик. Родоплеменная 
группа с названием «усунь» встречается у казахов, киргизов и других народов.
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Найман. О широких этногенетических связях ногайцев со многими народами свиде
тельствует также бытующее название племени найман. Племена найманы и их соседи 
кереиты имели раннефеодальные государственные образования39. Найманы приняли 
активное участие в формировании ногайского народа. Это племя известно среди 
племен Ногайской Орды в XV-XVI вв. Пережив одинаковую судьбу с другими 
племенами Золотой Орды, найманы оказались рассыпанными и на местах обитания 
ногайцев. На Северном Причерноморье были роды племени найман: акмечеть, биюк, 
кучук, кара40, онгар, каза, арс41; в Нижнем Поволжье баганалы, тараклы42; на северо- 
западе Прикаспия багана, эргенек, шелек, тогыншы, мойнапа, шорша, бакай, келаул, 
карналык; у кумских и кубанских ногайцев тараклы, баганалы, шокиш, эргенек и др. 
Одни и те же роды племени найман в настоящее время встречаются среди всех групп 
ногайцев, кроме Северного Причерноморья, откуда ногайцы были депортированы в 
середине XIX в., а оставшаяся в Крыму часть теперь причислена к крымским татарам.

Название племени найман, а также и составляющих его родов и их тамги встре
чаются у современных казахов, башкир, татар, узбеков, алтайцев, каракалпаков. 
Наиболее близки названия родов и тамг у ногайцев и казахов: баганалы Y, эргенек Н, 
ашамайлы X43.

Керсит. К дотатаро-монгольским племенным объединениям и связанным с одним из 
крупных древних кочевых племен, создавшим раннефеодальное кереитское 
государство, восходит бытующее среди всех современных ногайцев название племени 
керсит (те же кереи, киреи, кираиты, кирейты). Это следствие давнего обитания групп 
племени керсит на этих местах. Кереиты подразделяются на роды алтыаяк, 
ашамайлы, толканджи, тозанай, курчи и др., обладая родовыми тамгами X, 6 и т.д.

Все указанные родовые названия племени кереит и особенно их тамга -  «ашамай» 
(седло для верблюда) есть как у ногайцев, так и у казахов44. Изображение же креста 
является общейлеменной тамгой кереитов. О широком ареале распространения и 
вхождения керейтов в состав узбеков, кыргызов, казахов, ногайцев в XIX в. писал 
Ч. Валиханов45. Современные исследования подтверждают эти сведения и дополняют, 
что группы этого племени есть и среди каракалпаков, алтайцев, калмыков, башкир46. 
У казахов и ногайцев наблюдаются общие названия родов, тамг (ашамай, эргенек).

Конгырат. Сказанное выше об этногенетических связях ногайцев подкрепляется 
еще одним интересным названием племени, сохранившимся у ногайцев от их далеких 
предков. Это название древнего племени конгират -  конгырат (ногайское произноше
ние конъырат).

В письменном памятнике XII в. «Алтай тобчи» упоминается и «род хонгиратов»47. 
Наряду с другими племенами и родами конгираты также входили в союз племен, 
противостоявших экспансии Чингисхана, но были подчинены и позднее вошли в состав 
Золотой Орды. После этого начинается вхождение представителей разных племен, в 
том числе и конгиратов, в состав других формирующихся народов, например, казахов, 
когда они постепенно оседают и входят в «казахскую конфедерацию племен»48. 
Аналогично сложилась судьба конгыратов, которые вошли в Ногайскую Орду. 
Конгыраты оказались в составе узбеков, казахов, каракалпаков, кыргызов49. В XV-
XVIII вв. в Литве существовала отдельная «Кондратская Мерешлянская стяга», где 
название «кондратская» («хоругвь»), по мнению Л.Н. Черенкова, является «фонетиче
ской модификацией старого кыпчакского этнонима конграт»-50.

Представителей племени конгырат можно встретить во всех местах обитания 
ногайцев. У ногайцев Северо-Западного Прикаспия в самом начале XIX в. существо
вал аул Конгырат51, а на Кубани они представляли отдельное племя52. В середине
XIX в. зафиксированы интересные данные о ногайцах Северного Причерноморья, где 
конгыраты представлены по родам: ташлы, джаир, алабат, бсйдал, алгазы, элгеры, 
аксюру, татиш53, а у ногайцев Нижнего Поволжья в XVII в. было племя кунрат54.

Среди современных ногайцев, в местах их обитания, племя конгырат представлено 
достаточно богато, особенно среди кубанских, где есть роды явгайтар-конъырат, узын- 
айдар-конъырат, шагыр-конъырат, канъы-конъырат, канжыгалы-конъырат, кара-
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шуьлли-конъырат со своими тамгами. Фонетическая близость дает возможность 
отождествлять конъырат с контур. З.Ш. Навширванов, в частности, пишет что «... 
племя Конгур-оглу мы предположительно отождествляем с племенем "конгурат", так 
как в последнем слове суффикс "ат" есть монгольский суффикс множественного 
числа»55. Однако в ногайском варианте такое тождество провести трудно. И дело тут 
не в языковых особенностях. Источники свидетельствуют о наличии у ногайского 
народа двух названий и, видимо, двух племен: конъырат и конгур. В Северо-Западном 
Прикасиии при переписи населения в 1897 г. зафиксированы аулы под названием 
конгур56. В 1912 г. П. Пашин отметил род кунгур с ̂ собственной, отличной от 
конъырат, тамгой57.

В отношении названий племен канъглы, конъырат, конгур, которые бытуют у 
ногайцев, напрашивается мысль о близости их с названием печенежского племени 
кангар38. Но это предположение требует более тщательного обоснования.

Зафиксированным в настоящее время лишь у кубанских ногайцев остается назва
ние племени катаган. Оно упоминается в сочинении ученого ламы XVII в. Лубсана 
Данзана наравне с племенами конырат, дорбэн, татар, найман, ойрат, тайчжигут, 
монгол59. Катаганы в настоящее время, помимо ногайцев, есть в составе кыргызов, 
монголов, узбеков60.

Мангыт. Среди ногайцев Северо-Западного Прикасния, а в меньшей степени -  и 
среди других групп, например, алабугатских ногайцев в Калмыкии, остались осколки 
племени мангыт61. С названием этого племени связано образование Мангытского 
юрта, известного как Ногайская Орда. Исследователи не без основания связывают 
образование самостоятельного Мангытского юрта с деятельностью Едыгея, который 
был «вяще всех князей Ординьских, один держал все царство Ординское и по своей 
воле ставил царей»62. Л.Н. Гумилев считает, что «по происхождению Едигей был 
мангыт, но опорой его стали ногайцы -  тюркское племя»63.

О распространении племени мангыт среди разных групп ногайцев имеются следую
щие свидетельства. Н.Г. Волкова в своей обстоятельной работе отмечает их среди 
кубанских ногайцев в конце XVIII в., а среди кумских ногайцев -  в начале 
XIX в.64. Мангыты наравне с группой кенегес были в начале XIX в. и среди ногайцев 
Северо-Западного Прикаспия65, а П. Небольсин в середине XIX в. отметил их прожи
вание в Нижнем Поволжье в аулах Хожетаевка, Сеитовка с собственым ураном 
«Алаш» и тамгой «ковш» (шемиш)66. Мангыты были и среди северопричерноморских 
ногайцев67.

Помимо ногайцев осколки мангытов оказались в составе узбеков и якутов68, среди 
кыпчаков Венгрии69, киргизов70, каракалпаков71.

В небольшом количестве среди кубанских ногайцев встречаются остатки племени 
дормен, известного издревле наравне с мангыт, катаган, конгырат, татар, салджиут.

Ас. В местах современного расселения ногайцев широко представлены потомки 
древних асов. Среди предков ногайцев, участвовавших в формировании ногайского 
народа, в XIII в. Плано Карпини и Рубрук назвали аланов и асов72. Наряду с ас 
историкам известен и аз. Народ аз в начале VIII в. расселялся на Алтае и Саянах; они 
«жили, вероятно, от киргизов к юго-западу, между Саянским хребтом и Алтаем»73. В 
VIII—IX вв. азы были тюркоязычными племенами и оставались таковыми в период их 
включения в XI-XII вв. в состав продвигавшихся на запад киданей-каракитаев. В 
XIII в. или несколько раньше азы вместе с другими кочевниками рассеялись по всему 
Дешт-и-Кыпчаку, включая Северный Кавказ, Причерноморье и Приуралье74. Инте
ресно наблюдение относительно асов, живших среди ногайцев, которое еще в XV в. 
сделал венецианский купец Иосафат Барбаро. Он писал, что на Дону живут аланы, 
которые на их собственном языке называются «ас», а часть территории, занимаемая 
ханом Ногаем, а впоследствии его сыном Джеке, называлась «страной асов»75. По 
отождествлению азов и асов большую работу провели М.З. Закиев и Я.Ф. Кузьмин- 
Юманиди, которые трактовали их как единую этническую общность с тюркским 
языком76.
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Этноним ас давно интересует исследователей. Племя, или народ, называемый ас, 
принял участие в формировании многих народов. Об этом пишет Р.Г. Кузеев относи
тельно башкир77; К.Ш. Шаниязов и Б.Х. Кармышева сообщают о бытовании асов 
среди узбеков78. В.А. Кузнецов, отождествляя аланов и асов и отмечая наличие тех и 
других в составе осетин на основе многих материалов, считает, что «значение 
аланской проблемы выходит за пределы этнической истории осетин»79. Этнонимы с 
основой ас-аз сохранились у киргизов80, алтайцев81, туркмен82, а «восточная часть 
карачаево-балкарской народности -  балкарцы назывались асами»83.

У ногайцев этноним ас бытовал и бытует по сей деньдзо всех местах их расселения. 
При этом как архивные материалы, так и материалы полевых этнографических 
исследований свидетельствуют о наличии внутри этого племени родовых подразде
лений: дер-гуллу-ас, чомишлу-ас, турту-уллу-ас, шотук, култас, кара-ас, ак-ас. Такие 
подразделения асов встречаются у алтайцев84, телеутов85. Отмеченные подразделения 
асов, как и другие племена, имеют собственные тамги86.

* * *

Ногайская этнонимия будет неполной, если мы не приведем названия, одни из 
которых имеют аналогии, а другие не имеют их, но вместе с тем представляют 
большой интерес как факт сохранения у ногайцев древних названий -  свидетельств 
давних этнических связей ногайского народа. Подробного рассмотрения заслуживает 
каждый из них, но рамки статьи не позволяют сделать это. Тем не менее перечислим 
некоторые названия, бытовавшие в недавнем прошлом или бытующие ныне в актив
ной этнонимии ногайского народа. Это кытай (кътай, китай, китань, ктай), байис, 
байбаис, байдар, байата, байтеги, сирак, коьбек, тама, кенегес, бодрак, мажар, шижи- 
вут, булгар, нокус, кобаншы, минг, уйгур, коркыт и эти названия бытуют до сих пор в 
качестве названий родовых групп или же сохранились лишь в памяти стариков. Ин
тересно проследить историю, например, названия рода сирак. Он созвучен, возможно 
и близок (трудно удержаться от такого сопоставления), наименованию сарматско
го племени сирак. У ногайцев зафиксированы подразделения сирак. кара сирак, ак 
сирак.

На основе цитированных выше работ, а также исследований П.П. Тян-Шаньского87, 
Я.Р. Винникова88 и Б.В. Андрианова89 нами составлена таблица, показывающая 
наличие названий племен и родов у ногайцев и у близких им по этническому составу 
народов (см. табл.).

Следует отметить еще один интересный факт. Нс только названия родов и племен: 
кыпчак, канглы, найман, кереит, конгырат, мангыт, ас, байдар, коьбек, тама, бодрак и 
др., но и многие названия их тамг имеют близкое созвучие у родственных ногайцам 
народов. Такая близость наблюдается у ногайцев, казахов, каракалпаков, башкир: 
элип, кос-тамга, балта, сагана, орак, ай, шомиш, эргенек90. Есть и другие факты, 
свидетельствующие о близкородственных отношениях этих народов. Например, по 
названиям племен и родов И.А. Баскаков и Р.Г. Кузеев установили, что в составе 
башкир и ногайцев имеется целый рад этнонимических параллелей, восходящих к 
кыпчакской эпохе: кыпчак, канглы, туркмен, найман, бадрак, таз, мин, кырк и 
меркит91. Такие конкретные примеры свидетельствуют о связи времен и эпох, когда 
происходило становление и формирование народов. Несмотря на современную мало
численность или многочисленность, некоторые народы сохранили даже до настоящего 
времени племенные и родовые названия, восходящие к древним предкам. Эти на
звания отложились и в архивных документах XV-XIV вв., а при изучении этнических 
связей они являются первыми бесспорными свидетелями установления этнических 
компонентов народа. Только конкретные данные могут сослужить позитивную службу 
в установлении истины.
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R.Kh. К е г е i t о V. On the Question of Nearness of the Clan-Tribal Composition 
of the Nogai and the Peoples Related to Them

As the article's author points out the Nogai people's ethnonymy is very broad and the names of clans and tribes 
reflect the most important stages of the ethnic history of the Nogai peoples and throw light on the history of culture 
and language of their related peoples. The article offers an attempt to bring together all the data on the clan-tribal groups 
that have taken part in the formation of the Nogai people, and on their presence even today not only among the Nogai 
but among the related peoples as well.
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СОВРЕМЕННАЯ ОНОМАСТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В МОРДОВИИ

Республика Мордовия -  регион, сохранивший в своем ономастиконе ценную инфор
мацию, способствующую познанию истории не только мордовского народа, но и других 
народов Евразии, которые в разное время так или иначе взаимодействовали с 
мордвой. Еще в записках средневековых авторов, как российских, так и зарубежных, 
запечатлен ряд мордовских этнонимов, антропонимов и топонимов, а в XIX в. ономас
тический материал стал использоваться в качестве одного из надежных источников 
реконструкции мордовской истории (Мельников, Смирнова, Кузнецов).

В XX в. изучение мордовского ономастикона было продолжено (Серебренников, По
пов, Никонов, Трубе, Бондалетов). Заметную роль в стимулировании этих исследова
ний играют конференции по ономастике Поволжья, которых проведено семь. В их 
ряду значительный вклад в исследование мордовских имен внесла четвертая, прове
денная в столице Мордовии г. Саранске в 1973 г. За истекшие после нее четверть ве
ка ономастические исследования в Мордовии заметно продвинулись вперед. Свиде
тельство тому -  «Топонимический словарь Мордовской АССР» И.К. Инжеватова и 
«Биографии саранских улиц» В.Н. Куклина. Выдержав по два издания, эти работы, 
стали существенным шагом вперед не только но сбору, но и по анализу ойконимии 
Мордовии.

В 1991 г. в Саранске была опубликована книга автора данных строк «Тайны мор
довских имен (исторический ономастикон мордовского народа)», содержащая четыре 
разряда, которые посвящены этнонимии, антропонимии, топонимии и теонимии; в 
1992 г. в Москве увидела свет работа пензенского ономаста М.С. Полубоярова 
«Мокша, Сура и другие... (материалы к историко-топонимическому словарю Пензенс
кой области)»; в 1993 г. вышли в свет очерки по топонимии Мордовии Д.В. Цыганкина 
«Память земли».
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