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С. А. ТУККАЕВ — ЭТНОГРАФ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА

Н едолгая ж изнь С. А. Туккаева (умер 32 лет  от роду) небогата 
событиями.

Соломон (по-осетински Габуди) Туккаев родился 16 декабря 
1857 г. в с. Христианском, в Осетии (ныне с. Д игора. Северо-Осетинской 
А С С Р ). Е го родители — простые, неграмотные крестьяне; отец всю 
ж изнь заним ался земледелием и пчеловодством. Родители постарались 
д ать  Т уккаеву образование. Он учился сперва в начальной ш коле сво
его родного селения, затем  окончил курс В ладикавказского реального 
училищ а и поехал в П етербург, где и поступил в Лесной институт. 

О днако Т уккаев плохо переносил петербургский климат и вскоре пере
велся в М оскву, в П етровскую  земледельческую  и лесную академию 
(27 сентября 1880 г .). 3 мая 1886 г. С. А. Т у к к а Ы  • был выпущен из 
Академии со званием «действительного студента сельского х о зяй ств а» 1.

Но ему не приш лось работать по своей специальности: он служил в 
М осковской казенной палате, потом в Д епартам енте оплатных сборов 
и (с 1 октября 1888 г.) .податным инспектором в Армавире. Туккаеву, 
как  податному инспектору, приходилось часто бывать в разъездах. 
В результате одной такой командировки у него вновь разы грался воспа
лительный процесс в правом легком 2. 29 м арта .1890 г. Туккаев скон
чался в родном доме в с. Христианском.

Подпоручик 78 пехотного Н авагинского полка В. Саламов в письме 
к  В. Ф. М иллеру сообщил следую щ ие подробности: «Н а похороны 
Т уккаева собралось все селение, и м ож ете вообразить, какой там  плач 
поднимали не только родственники его, но и посторонние. Почти со 
всех селений приезж али , чтобы оплакать его. Туккаев был надеждой 
не только новохристианцев, но и всех остальных дигорцев».

Т уккаев был в большой друж бе с В. Ф. М иллером. И х первая 
встреча произош ла во второй приезд М и'ллера в Осетию, летом 1880 г . 3 
В это врем я В. Ф. М иллер ставил своей задачей выяснить роль иран
ской культуры  и соседства русских с иранскими и тюркскими племена
ми в создании сю ж етов и образов русского эпоса. Он уделял большое 
внимание изучению нартовского эпоса (названного им совершенно пра
вильно эпосом ), некогда слож ивш егося в степях Северного К авказа  и 
наиболее полно сохранивш егося у  кабардинцев и осетин.

С ознавая ту роль, какую  могли сыграть образованны е осетины в 
собирании памятников устного народного творчества, М иллер создал 
среди тогдаш ней осетинской интеллигенции значительный круг сотруд-

1 «И звестия Петровской Академии», вып. 3, М., 1886, стр. 160.
2 Ещ е в дек абре 1887 г. у С. А. Туккаева открылся туберкулез в острой форме. 

Д есятим есячное лечение в К исловодске несколько поправило его здоровье.
3 П ервую  сбою поездку для изучения кавказской 'этнографии и  осетинского язы

ка М иллер предпринял в Осетию в 1879 г. Вторую поездку в Осетию он предпринял 
в 1880 г. В эту поездку М иллер произвел запись осетинских сказаний и собрал лек
сический материал по  осетинскому языку. В третий раз Миллер посетил Осетию в 
1881 г.; тогда ж е  он сделал доклад о результатах своих научных наблюдений над 
осетинским языком на V  археологическом съезде в Тифлисе. В четвертый раз Миллер 
посетил Осетию вместе с М. М. Ковалевским в 1883 г. для сбора языковых и  этно
графических материалов. Наконец, пятую и последнюю поездку в) Осетию Миллер 
предпринял в 1886 г. с археологическими целями.
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ников, принимавш их -участие в его дальнейш их филологических иссле
дованиях.

В  семье М иллера Т уккаев  познакомился и часто встречался с рус
скими учеными — 'М. М. К овалевским, Н . Н. Харузиным, А. С. Хахано- 
вым, В. Н. Богдановы м, инженером И. Ш. Анисимовым, Н . И . Леоновым, 
будущ им академиком  Н. В. Н асоновым и Другими представителями 

1 русской науки и культуры. О бщ ение с ними имело для Т уккаева боль
шое значение, поднимая его культурный уровень и укрепляя в нем ин
терес к научным вопросам, зародивш ийся ещ е на студенческой скамье.

Туккаев интересовался работам и самого М иллера. Ознакомившись 
с «Осетинскими этю дами» М иллера тотчас после их выхода в свет, он 
писал автору: «Очень рад, что В аш а теория о моих предках все больше 
и больш е подтверж дается».

Будучи оторван от научных центров, Туккаев (даж е в тяжелые мо
менты приступов болезни) не переставал интересоваться научной 
жизнью  М осквы. Он часто просил 'М иллера информировать его о том, 
что нового в М осковском университете, в Обществе любителей есте
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ствознания, антропологии и этнографии, членом которого он состоял, 
интересовался новыми трудами русских этнографов.

И нтерес к этнографии Туккаеву привил его друг В. Ф. М иллер, под 
влиянием и руководством которого он начал записы вать и собирать 
памятники устного народного творчества осетин.

• В вопросах осетинского язы ка и этнографии мнение молодого сту
дента д л я  'М иллера было достаточно авторитетным 4. В процессе рабо
ты над «Осетинскими этю дами» М иллер нередко обращ ался к Туккае
ву за  консультацией и всегда получал от него нужную сп р ав к у 5.

М иллер писал: «С. А. Т уккаев помогал нам в занятиях в Москве 
в течение зимы и лета  текущ его года» 6.

Т уккаев переводил для М иллера дигорские тексты с русского языка 
на дигорский диалект. Так, было переведено изданное М иллером 
«П редание о том, как  пчелы явились в Дигории» 7. Д игорские тексты, 
переведенные Туккаевы м, по словам М иллера, были ему «полезны при 
объяснении отдельных слов и расстановке ударений» 8. ,

В дальнейш ем работа Т уккаева в области осетинской этнографии, 
протекавш ая под руководством М иллера, приняла более серьезный и 
самостоятельны й характер . В каникулярное время Туккаев приезжал 
в родной аул, где производил записи дигорских народных сказаний. 
Эти записи, после их научной обработки при ближ айш ем участии М ил
лера, появлялись в печати. Так, семейное предание «Туккаевская 
болезнь», записанное Туккаевы м в родном ауле, было напечатано в 
сборнике М и л л е р а 9. Записанны е Туккаевым со слов старика М асико 
Т уккаева две  интересные дигорские сказки «Кривой великан» и* 
«Асаго» такж е были опубликованы М иллером 10.

Т уккаев записал  такж е пять дигорских сказок, которые в 1891 г. по 
его черновой рукописи с транскрипцией М иллера были напечатаны в 
издании А кадемии Н аук, с немецким переводом, сделанным Ф. Р. Ш та- 
кельбергом , и глоссарием,:— «Fiinf O ssetische E rzah lungen  im Digori- 
schen D ialekt, h e rau sg eg eb en  von W. M iller und R. von S tackelberg , mit 
d eu tsch e r U eb erse tzu n g , G lossar und A nhang  von R. Stackelberg».
• Туккаевы м были записаны  четыре дигорских сказания: «Арта анга- 
ри» («Три то вар и щ а» ), «Авдан бадтан» («Привязы вание ребенка к 
лю льке»), «Руймон» (мифическое змеевидное чудовище, спускаю щ ееся 
с неба) и «Биттир» («Л етучая м ы ш ь»). Перечисленные сказания в чер
новой записи Т уккаева попали к М иллеру, который опубликовал их 
(уж е после смерти Т уккаева) в «Трудах» Л азаревского  института вос

то ч н ы х  язы ков п . С казание о «Трех товарищ ах» в рукописи Туккаева 
не было окончено 12.

Т уккаев снабж ал М иллера м атериалам и по дигорскому диалекту, 
по обычаям и религиозным верованиям дигорцев 13. М иллер имел пол
ное основание заклю чить предисловие ко 2-й части «Осетинских этю
дов» следую щими словами.- «В заклю чение заявл яем  вторично наш у 
признательность Соломону А лексеевичу Туккаеву, которому мы о б яза

4 В. Ф. М и л л е р .  Осетинские этюды, ч. 1, М., 1881, ctd. 120, 124, 129, 131— 133; 
ч. 2, М., 1882, стр. 4, 38, 39, 267.

5 Т а м  Ж е, ч. 2, стр. 238, 270, 281, 282, 284, 289; ср. «Сборник материалов по 
этнографии, издаваемы й при Даш ковском этнографическом м узее», вып. 1, М., 1886, 
стр. 140.

6 «Осетинские этюды», ч. 1, стр. 5.
7 Т а м ж е ,  ч. 1, стр. 12 и 95— 97.
8 Т а м ж е ,  ч. 1, стр. 5.
9 «Осетинские этюды», ч. 1, стр. 99— 101.
]0 «Сборник материалов по этнографии», вып. 1, М., 1885, стр. 121— 138.
11 «Дигорские сказания». Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским  

институтом восточных языков, вып. XI, М., 1902, № №  VIII, XI, XII, XIII.
12 «Труды по востоковедению», вып. XI, стр. 47— 48.
'з «Осетинские этюды», ч. 2, стр. 295.
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ны нашими сведениями по дигорскому наречию, а такж е по религиоз
ным верованиям и обыч-аям дигорцев».

И з научных работ С. А. Т уккаева самой интересной следует при
знать  его обстоятельный историко-этнографический очерк по горной 
Дигории, напечатанный в газете «Терские Ведомости» и . Насыщенный 
историко-этнографическими материалами, построенный на личных на
блю дениях, очерк Т уккаева ярко рисует зем ельны е отношения осетин 
нагорной полосы и д ля  истории Осетии конца XIX в. имеет большое 
значение.

Д а в  обзор подсобных отраслей крестьянского хозяйства горных осе- 
,тин, Т уккаев подробно останавливается на их основных занятиях — 
земледелии и скотоводстве. Он д ает  интересную картину землевладения 
в  нагорной полосе, основанного на частной поземельной собственности. 
В совместном пользовании нескольких обществ находились пастбища 
и леса, в пользовании каж дого отдельного общ ества — горные пастби
ща, выгон и (в редких случаях) луга. В частном пользовании находи
лись пахотные участки и луга. Таким образом, осетинская семья (двор) 
имела собственные пахотные и сенокосные участки, а выгоном, лугами, 
пастбищ ами и лесами она пользовалась на общинных началах.

В зависимости от месторасполож ения и качества почвы земельные 
угодья в нагорной полосе, как  выяснил Туккаев, делились на две кате
гории. К  первой категории относились приусадебные участки (извест
ные у осетин под названием  «мидгом-зах») с рыхлой, легко удобряемой 
почвой, ко второй — пахотные участки на известном расстоянии оТ 
а у л а . («корон-зах»), располож енны е на крутых склонах гор и мало 
удобные д ля  зем леделия.

Единицей измерения земельных угодий считался у осетин такой 
участок, который мог вспахать пахарь сохой за один рабочий день. 
Такой участок назы вался .у осетин «бонцау» или «бонганда». «Бонцау» 
был двоякого рода: «тоги бонцау», которым уплачивали цену крови, и 
«бонцау» хозяйственный. Д лина, и ширина «тоги бонцау» (по исследо
ваниям  Т уккаева) равнялись восьми веревкам , веревка — четырем 
«ивазнам», а «ивазни» — расстоянию  м еж ду пальцами широко расстав
ленных рук, или (приблизительно) одной сажени. Таки'м образом, по 
исчислению Т уккаева, «тоги бонцау» равнялся: 4,8 X  4,8 =  32 X  32 =  
=  1024 квадратны м  саж еням .

Что касается хозяйственного «бонцау», то разм ер его колебался 
от 234 до 624 и д аж е  д о  800 квадратны х саж еней. П оскольку разм ер 
хозяйственного «бонцау» определялся рабочим днем, то в зависимости 
от топографии местности, почвенных условий, состояния хозяйственного 
инвентаря, темпов работы и пр. он всю ду был разный.

В горах Осетии м алоземельны е крестьянские дворы, имевшие от 
600 квадратны х саж еней до одной десятины  земли, составляли основ
ную массу крестьянских хозяйств. Н ем ало было среди осетин беззе
мельных и д аж е  бездомных, разоривш ихся крестьян, которые хотя 
имели право пользоваться выгоном и горными пастбищ ами, но пахот
ные и сенокосные участки были вынуждены арендовать у более иму
щих крестьян исполу. Этот порядок аренды у осетин назы вался «хадд- 
зон» и являлся «отработкой» — остатком барщинно-крепостнического 
'хозяйства.

О страя нуж да в зем ле порож дала среди осетин нагорной полосы 
баснословно высокие цены на землю. Особенно дорого стоили участки 
«мидгом-зах». Если хозяйственный «бонцау» («корон-зах») ценился в 
90— 100 руб., то участок в один «бонцау» («мидгом-зах») стоил от 400 
до 500 руб. Если перевести на тогдаш ние русские меры, то казенная

14 «Терские Ведомости», 1889, № №  90, 91, 93, 101.
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десятина «корон-зах» стоила 350—400 руб., а такая  ж е десятина «мид- 
го м -за х » — 1200— 1900 руб. Н езаливной луг в один «бонцау» стоил 
•от 250 д о  300 руб., а заливной — от 500 до 700 руб. Были районы с еще 
#более высокими ценами на землю . В Стырдигорском районе стоимость 
казенной десятины  «мидгом-зах» достигала 3000 рублей.

В есьма ценны сообщения Т уккаева о специфических формах экс- 
плоатации осетинской бедноты кулаками-скотоводами. Основная масса 
крупного и мелкого скота концентрировалась в руках кулацкой про
слойки осетинского аула, а значительная часть крестьянства не имела 
ни молочного, ни рабочего скота. В 90-х годах XIX в. в нагорной по
лосе Осетии 10°/'о крестьянских хозяйств не имели крупного рогатого 
скота, безлош адны е хозяйства составляли 41°/». Безземельные и бес- 
скотные осетины поддерж ивали свое сущ ествование батрачеством, ко
торое было развито не столько в земледелии, сколько в скотоводческом 
хозяйстве. Бедняки выступали и в качестве арендаторов кулацкого 
скота. С ущ ествовали различны е формы аренды скота, описанные Тук- 
каевым.

Один из наиболее распространенны х видов аренды скота у нагор
ных осетин был известен под названием  «ласка» и заклю чался в том, 
что бедняк брал у  кулака стадо овец на выпас, сроком на 5 лет. В те
чение этого времени все расходы по зимнему и летнему продовольствию 
стада  леж али  на арендаторе.. Собственник стада каж ды й год получал 
от арендатора половину всей шерсти и все ш курки павших и зарезан 
ных овец. М олочные продукты составляли собственность арендатора. 
По истечении 5 лет все стадо делилось поровну меж ду • арендатором и 
собственником. Условия аренды могли быть расторгнуты раньше срока 
только по обоюдному соглаш ению. Если договор расторгался по исте
чении трех лет, все стадо делилось на три части: одну треть получал 
арендатор, а две трети — собственник стада.

П ракти ковался и другой вид аренды, продолжительностью  в три 
года. Н а этот срок арендатор брал на себя все расходы по содержанию 
арендуемого стада. П о истечении арендного срока арендатор вместо 
взяты х двух овец  возвращ ал  кулаку трех.

Третий вид аренды, известный у осетин под названием «ласкдза- 
ран», заклю чался в том, что из стада, для которого нанимался пастух, 
вы делялось известное количество овец (50—60 и более голов). На 
уш ах выделенных овец и их приплода пастух ставил свою метку и в 
течение 5 л ет  пас их вместе с остальным стадом. М олочные продукты 
со всего стада поступали в собственность кулака, а ш ерсть от овец с 
меткой пастуха Делилась поровну м еж ду пастужом и хозяином. По ис
течении срока аренды все овцы с меткой пастуха делились поровну ме
ж д у  пастухом и кулаком. Э тот вид аренды был наиболее выгодным 
д ля кулака  и наиболее разорительным для бедняка: пастух за всю
свою работу получал только 50%  шерсти от овец со своей меткой и 
50°/о меченых овец. Таким образом, как указы вал  В. И. Ленин, «торго
вый капитал хозяев-скотоводов поставил в полную зависимость от себя 
мелких крестьян, он превратил их в своих скотников,-выращ иваю щ их 
д ля  него скот за  грош евую  плату» 15. Т ак  как  пастух-арендатор нес 
материальную  ответственность за  целость первоначальной численности 
стада , то при подсчете всего поголовья последнего пастух-арендатор не 
только ничего не получал за  свой труд, но обычно оказы вался в «дол
гу» у кулака, который заставлял  его подрядиться в уплату «долга» еще 
на пять лет. В результате бедняк окончательно запуты вался в сетях 
аульного кулака, из цепких рук которого освободиться было почти 
невозможно.

15 В. И. Л е н  и н, Соч., т. III, стр. 207.
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И нтересный очерк Туккаева, рисующий процесс расслоения осетин
ского крестьянства на капиталистической основе, остался неокончен
ным (он печатался в четырех номерах газеты  «Терские Ведомости») 16.

С. А. Т уккаев был первым этнограф ом и фольклористом дигорцев, 
первый начал собирать памятники их устного народного творчества.

Немногочисленные научные труды Туккаева имели большое значе
ние, ибо познакомили представителей русской науки с языковыми к 
этнографическими богатствами осетинского народа. Работы  Туккаева 
по этнографии и ф ольклору дигорцев способствовали тому, что изуче
нием осетин в этнографическом и язы ковом отношении занялись такие 
видные ученые, как  'М. М. К овалевский и В. Ф. М иллер. И х капиталь
ные труды по изучению осетин вы звали интерес к дальнейш ему изуче
нию этого народа не только среди представителей отечественной науки, 
но и среди западноевропейских ученых.

16 П еру С. А. Туккаева ош ибочно приписываются (Д  з а г у  р о в. Указатель ста
тей по кавказоведению , помещенных в газете «Терские Ведомости», Владикавказ, 
1923, стр. 2 и 3): очерк «Чеченцы в роли археологов» («Терские Ведомости, 1890, 
Nb№ 1, 4— 7, 10 и 11) и эпическая поэма «Кровь за  кровь» из времен хана Золотой
орды  Тохтамыша и его преемников, напечатанная такж е в «Терских Ведомостях»
(1890, № №  20. 22, 23, 29— 34). Нет никаких оснований приписывать эти статьи Тук- 
каеву, который не занимался ни археологией Чечни, ни устным народным творче
ством ногайцев. Указанные статьи подписаны инициалами «Н. С.», за  которыми, 
быть мож ет, скрывается не С. А. Туккаев, а старший помощник начальника Хасав
ю ртовского округа Н. С. Семенов,, много писавший тогда в местных газетах по 
археологии и этнографии горцев Северного Кавказа («Терские Ведомости», 1890, 
хаш е Cordylophora caspia, Spongilla  lacustris, P lum atella  repens, Cristatella m ucedo, 
№№ 76, 79, 81, 83, 84, 87; 1891, №  3: 1892, № №  99 и  110; 1895, № 90; 1896,
№ №  92, 95, 121 и 124) и напечатавший книгу «Горцы Северо-восточного Кавказа»
(С П б., 1895). ,


