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Самодийцы в Алтае-Саянском регионе (по данным ономастики)
Аннотация. Самодийцы пришли в Сибирь 5000 лет назад из Передней Азии (Самусьская архе
ологическая культура). 2000 лет назад создатели Кулайской археологической культуры покину
ли свою территорию. Миграция проходила радиально. В основном население шло на юг — в Ал- 
тае-Саянский регион. В Восточных Саянах они обитали еще в середине XX в. н. э. Оставили мно
гие топонимы, в основном названия рек. Ключевые слова: Западная Сибирь, самодийцы, мигра
ция, этнонимы и топонимы.

Самодийцы в Алтайском регионе европейским кар
тографам известны довольно давно и, несомненно, 
из русских источников.

На карте А. Дженкинсона (1598 г.) к югу от 
Телецкого озера (Kitaia lacus) сделана надпись 
SAMOYEDA. Неизвестен источник, которым пользо
вался А. Дженкинсон, а также не ясна степень до
стоверности такой привязки самоедов (самодийцев) 
к Тёлецкому озеру. На карте Э. И. Идеса (1704 г.) Те- 
лецкое озеро носило название Канкисан. Позднее 
(1730 г.) Ф. Страленберг на своей карте указал около 
этого озера ‘народ канка рагай’ (возможно иное про
чтение — канкарагай). Эти первые полуфантастиче

ские сведения о самодийцах на Алтае, на удивление, 
оказались реальными. Однако эта проблема (само
дийцы на Алтае) получила более или менее удовлет
ворительное решение лишь много лет спустя, благо
даря усилиям археологов, этнографов и лингвистов.

История самодийцев Саянского региона извест
на гораздо лучше, так как еще в середине прошлого 
(XX) века были живы носители родного языка.

Мы рассмотрим топонимический аспект этой 
интересной проблемы, история которой уходит в ты
сячелетия прошлого.

Ранние предки самодийцев мигрировали из Пе
редней Азии в Южную Туркмению. На рубеже II и
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III тыс. до н. э. вследствие резкой аридизации кли
мата они покинули северные предгорья Средней 
Азии. Путь их лежал на восток. Достигнув Иртыша 
и Оби, они по их долинам спустились до лесной зо
ны Западносибирской равнины. Заняв эту слабоза
селенную маргинальную (между урало-западноси
бирской и восточносибирской популяциями) зону, 
они успеш-но приспособились к её природным усло
виям. На берегу р. Самуськи (Самусь-кы?), правого 
притока р. Томь, М. П. Грязновым и А. К. Ивановым 
в 1924 г. был обнаружен археологический памятник. 
В 1953-1955 гг. памятник, названный самусьским, 
был основательно изучен В. И. Матюшенко [8].

Из недр самусьской культуры (XV-XII вв. до 
н. э.) тысячу лет спустя на арену вышла кулайская 
культура, монографическое описание которой дано 
Л. А. Чиндиной. Культура функционировала в рам
ках V в. до н. э. -  V в. н. э. [16]. Стратотип культуры 
находится на «горе» Кулайка1 у с. Подгорного Том
ской области, а территориально она занимала Сред
нее Приобье от устья Чулыма до с. Сургут на Оби. 
Впервые изучена И. М. Мягковым, название полу
чила от В. Н. Чернецова. Кулайцы занимались ры
боловством, охотой и коневодством. Последнее они, 
по-видимому, заимствовали у предшествующего на
селения Васюганья (памятники оз. Тух-Эмтор).

Из исторически известных языков саянских са- 
модийцев предпочтительнее считать языком кулай- 
цев камасинский. Самоназвание кулайцев неизвест
но. Возможно, оно скрыто в этнонимах прителецкого 
населения: канкарагай и канкисан (см. выше). Сре
ди многих названий камасинцев [7, с. 226] некоторые 
содержат компонент кан/канг: кангмаш, хангмаш, 
кагмаш (отсюда и камасинцы). В частности, ранее 
гидроним Кан (приток Енисея) был известен как 
Канг. Последние две согласные фонемы произноси
лись как один смычной носовой ц. Второй соглас
ный (г) в русском произношении топонима исчез, хо
тя местное население продолжало произносить Ханг. 
Второй компонент в гидрониме Канкисан (см. выше) 
соответствует камасинскому занг/дзон ‘люди’ (ср. 
модорсанг ‘модоры’). Однако в селькупском языке 
сан/санг/занг — это аффикс множественности и пле
мя. Но в любом случае Канкисан можно этимологи
зировать как канг — родовое (племенное) название 
кулайцев. Не связано ли с последними название ал
тайской реки Кан, притока Чарыша, имеющего при
ток с прозрачно кулайским именем Чага?

В «Сокровенном сказании монгольского народа» 
(1240 г.) вместе с тубасами (тофалары?) упоминатся 
народ ханхас. По мнению С. И. Ванпггейна [2], в эт
нониме заложен самодийский (не селькупский!) кос/ 
хас ‘человек’. А первый компонент (хан) соответст
вует рассмотренному выше кан/канг возможному 
обобщенному самоназванию кулайцев (канг ‘народ’).

Самодийцы кулайского времени делились на 
две группы.

1 В р. Тым впадает р. Кулайка (сельк. Кулай-кы ‘воро
нов река’ [Долгих, 1970, с. 210]).

Первая группа включала ненцев, энцев и нга
насан, и ныне исчезнувших саянских самодийцев 
(камасинцы, койбалы, муторы, тайгинцы, карагасы) 
вторая — селькупов (остяко-самоедов). Приведем 
примеры различий в их базовой лексике.

Северные и саянские самодийцы используют в 
качестве самоназвания слово человек: нганасаны — 
хаса, ненцы-юраки (восточные ненцы) — хасава, лес
ные ненцы — каса. У южных (саянских) самодийцах 
термины сходные: койбалы -  каса, камасинцы — ка- 
за/куза, близкородственные им маторы -  казы/ха- 
зы, тайгинцы (тайгийцы) -  хасса ‘человек’. В языке 
остяко-самоедов (селькупов) — куб/кум/куп ‘чело
век’, что близко финно-угорским: ханты ко/ку ‘муж
чина’, манси hum, забытое удмуртское куми ‘чело
век’, ныне этноним коми.

На уровне диалектно-локальных групп в соста
ве остяко-самоедов выделяются чумулгула, сюсигу- 
ла, шиешгула, сельгула, соргула, кайбангула, тегула, 
пайгула (гула ‘народ’). Этнониим селькупы (sol’kup 
‘лесной человек’) — это перенос названия одной ди
алектно-локальной группы (сельгула) на всех остя
ко-самоедов.

Географические термины дают такую же карти
ну: выделяются самодийские и селькупские (остяко- 
самоедские) группы, причем собственно самодий
ские топонимы пространственно разорваны. При
ведём наиболее характерные примеры.

Нганасаны Таймыра имеют термин бига(й), тав- 
ги Таймыра бе, что близко к южносамодийским (тай
гинцы, койбалы, камасинцы, маторы, карагасы) бу/ 
би ‘вода’. На севере Западной Сибири многочислен
ны реки, в именах которых участвует формант бей-: 
Хабей, Харбей, Юрибей, Мангиюрибей и др. Южные 
самодийцы создали аналогичные гидронимы: три 
реки Бей (правые притоки Абакана), Солбей (и Сол- 
бея) в Присаянье, Черебей (приток Абакана) и др. Се
верный и южный ареалы гидронимов на -бей связы
вают реки Джабейка (приток р. Парбиг, Томская об
ласть), Урбей (приток р. Яя), Ибейка (впадает сле
ва в Ир-тыш ниже устья р. Тара) [9, с. 584]. Терми
нология селькупов обособляется от «настоящих» са
модийцев: вода uf, что сближается с угорским: хан
ты, манси wit, венгры viz, финны vete, мордва вядь 
‘вода’. Похоже, предки селькупов испытали сильней
шее влияние субстратного населения (таинственные 
квели?), которое было, вероятно, по происхождению 
финно-угорским. Явная враждебность предков остя
ко-самоедов (селькупов) по отношению к касам [11, 
с. 332] свидетельствует об их недобрососедских от
ношениях, что возможно только при неродственно- 
сти популяций.

Сходны и термины, участвующие в образовании 
названий рек: энцы д’ага/т’аха, ненцы й’ага/а’ха, 
камасинцы ч’ага, маторы джага/джега (везде с фри
кативным произношением согласного г). Селькуп
ские термины (кы ‘река большая’, кыге/кыкке ‘река 
небольшая’) не имеют аналогов в самодийских, но 
удивительно напоминают ительменский (Камчатка) 
термин киг ‘река’, что требует особого рассмотрения.
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В II—I вв. до н. э. -  V в. н. э. кулайская культу
ра достигает расцвета. На это же время приходится 
центробежное расширение территории, которое, как 
ни странно, привело к гибели некогда единой мате
риальной культуры и этнического единства. Причи
ны ухода из Среднего Приобья не ясны. Покинув ро- 
ди-ну, самодийцы успешно осваивали новые терри
тории -  тундру, таежную зону в правобережье Ени
сея, горные районы Алтая, Западных и Восточных 
Саян, тувинские межгорные котловины.

Миграции. Со II в. до н. э. о каким-то причи
нам (похолодание и увлажнение, относительное пе
ренаселение, поиски территорий с железными ру
дами?) начались массовые центробежные миграции 
кулайцев.

Северная м играция  Кулайцы мигрировали 
вниз по Оби от нынешнего Сургута и заселили лесо
тундру, где создал немало своих гидронимов на -бей: 
Тамбей, Хабей, Сандибей и др.

Западная миграция. По р. Омь кулайцы около 
I—III вв. н. э. достигли Иртыша (территория Омска: 
Сперановское поселение, городище Большой Лог), 
Мурлинский клад. Малочисленность кулайских па
мятников в Нижнем Прииртышье свидетельствует 
о малой привлекательности этот региона для миг
рантов.

Восточные миграции. На Енисее кулайские 
памятники найдены у с. Ворогово, а также у с. Су- 
ломай и в приустьевой части Подкаменной Тунгу
ски, у с. Ново-Назино и у Красноярска (Есаульский 
клад). Бронзовые изделия кулайцев найдены и в та
ежной зоне Средней Сибири: у пос. Чадобец, Усть- 
Кова, Дворец (Кежемского района) и др.

Река Камарчага, впадающая в Есаулку, име
ет кулайское имя. Многочисленны следы кулайцев 
и в Заенисейском крае. В Присаянском предгорье 
обильны реки, в имени которых также присутству
ет термин чага ‘река’: Аянджега, Двачага, Ерегошага, 
Камарчага, Селенчага, Сенанджага. Немало гидро
нимов с формантом бу ‘вода’: Буйбу, Минербу (ны
не Мана), Нарбу, Подбу, Салбу (ныне Салба), Сейбу.

Южная миграция. Широким фронтом по 
крупным и не очень крупным рекам мигранты пош
ли в сторону Алтая и Саян. Это направление мигра
ции поражает своими пространственными масшта
бами и «доживанием» потомков мигрантов до на
ших дней.

О б с к о й  м а р ш р у т .  На территории Томской 
области, судя по ранним картографическим мате
риалам, были реки Двойчага, Чага (две реки), Пар- 
бига (ныне Парбиг). Все они имели кулайское про
исхождение.

Еще недавно (1920-е гг.) переписью было зафик
сировано 2079 чел., которые причисляли себя к ка- 
рагасам, Томские карагасы (села Еушта и Горбуно- 
во) считали, что «...хорошо, когда их карагасами на
зывают. Они обижаются, когда их остяками назы
вают» [11, с. 240]. Потомки томских карагасов ныне 
живут по берегам рек Обь и Шегарка, в низовьях То
ми и по берегам Чулыма.

По лесам долины Оби кулайцы достигли Ново
сибирского Приобья [13]. В первые века до новой 
эры они уже были в Бийско-Барнаульском Приобье. 
Ноовобинцевский клад, оставленный кулайцами в 
Шелаболихинском районе районе Алтайского края, 
датирован IV—III вв. до н. э. [1]. Поселения и городи
ща кулайцев известны в приустьевой части Алея, ле
вого притока Оби, и у Бийска. Вещи кулайского ти
па найдены на берегу Телецкого озера у пос. Иогач 
(устное сообщение В. Б. Бородаева). В I—III вв. н. э. 
лесные пространства Бийско-Барнаульского Прио
бья были полностью освоены кулайцами. Последние 
оставили здесь такие памятники, как Ближние Елба- 
ны, Малый Гоньбинский, Кордон-2, Иткульские Озе
ра, поселения по Оби, Чумышу, Лосихе, Калманке, 
Бии [3]. В бассейне Верхней Оби потомки мигрантов 
жили долго. Здесь они создали общность, несколько 
отличавшуюся от материнской (кулайской) культу
ры, что позволило выделить в Верхнем Приобье за
вершающий ее этап — фоминский (первые века но
вой эры). Несомненно, самодийцы жили в верхнем 
бассейне Оби и после фоминского этапа. По край
ней мере, в позднем средневековье они составляли 
заметную часть населения затаеженных территорий. 
Об этом свидетельствуют свежие южносамодийские 
топонимы, которые хорошо диагностируются по ха
рактерным топоформантам чага ‘река’ и би ‘вода’: 
реки Чага в бассейне Телецкого озера и Акшыча- 
га в системе р. Лебедь, Би (ныне Бия), Нюжба (ныне 
Ушпа). Судя по топонимам, самодийцы проникали и 
в Алтайские горы, где зафиксированы гидронимы: 
реки Морчага (левый приток Черного Ануя; ныне на
звание утеряно), Себи (ныне Сема, приток Катуни), 
Чага (правый приток Чарыша, в 30 км ниже с. Усть- 
Кан; ныне название утеряно). Левый приток Бии — 
Тебезя -  на карте Шелегина (1745 г.) названа Несе- 
бея, а на карте середины прошлого века — Тезиба.

На топографической карте, составленной более 
100 лет назад, в массиве Падын (ныне Патын в Гор
ной Шории) показана гора Койбал. Река Базанча, ле
вый приток р. Мундыбаш, в позапрошлом веке но
сила название Адъякпавыджа, которое раскрывает
ся из камасинского как адьяк ‘маленькая’ + по ‘лес
ная ’ и выджа (биджа < бига) ‘река’.

Еще восточнее, между Абаканом и Енисеем, из
вестна Койбальская степь, а у хакасов зафиксиро
ван сеок канг, в прошлом самодийскоязычный. Че
рез р. Койбал, правый приток Тубы, у с. Шошино, це
почка топонимов, в основе которых лежат этнонимы 
канг и койбал, выходит на Майское и Канское бело- 
горье, где еще в прошлом столетии жили потомки 
камасинцев и койбалов.

Если учесть, что койбальский язык является ди
алектом камасинского [15], то можно построить сле
дующую этническую цепочку: от Телецкого озера 
до Белогорья Восточных Саян: Канкисан(г) -  канг -  
кангмаши (кагмаш) — калманжи-ил ‘камасинские 
люди’.

В Хакасии имеются топонимы, образованные от 
кулайских родовых названий: р. Матур, сёла Матор,
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Матур, Койбал, Койбалы, Койбальская степь. В Кой- 
бальской степи справа в Абакан впадают три р. Бей, 
а две реки Бейка — одна впадает в р. База, а другая 
в р. Тёя.

Кулайцы делали успешные попытки заселения 
Тувы по долине Енисея. В память об этом нынеш
ний левый приток Енисея р. Березовая (в 30 км ниже 
устья Кантегира) имела самодийское название Сей- 
бе-сук, и здесь же правый приток Келбе-сук (ныне 
Пашкина). Возможно, в названии соседней р. Кара- 
хаш отразилось самоназвание карагасов -  кара-хаш. 
Крагасы были отюречены и вошли в состав тувин- 
цев-тоджинцев. Последние получили название точи 
(по оз. Тоджи) или точигасы ‘озерные люди’. Само
дийцы Тувы были известны как саянские горцы и 
сойоты.

Южные самодийцы совершали дальние мигра
ции и в пределах освоенной территории. Сравни
тельно недавно (в русское время) группа камасин- 
цев из-за Енисея, с р. Нарбу (ныне Нарва, приток 
р. Мана) мигрировала в верховья Чулыма (Кузнец
кий Алатау), где в кызыльской тюркской среде обра
зовала род нарбазан [нарба + занг) ‘(с реки) Нарба 
люди’], нарбазанцы.

Т о м с к и й  м а р ш р у т .  По долине Томи кулайцы 
прошли в Кузбассе только до с. Лачиново, где были 
остановлены местным населением (кетами?). Спра
ва в Томь впадает р. Остякова, берущая начало на 
склоне Салтымакова хребта. Вряд ли эта речка на
звана по остяко-самоедам (ныне селькупы). Назва
ние дано русскими в то время, когда остяками назы
вали и угров, и кетов, и самодийцев.

Ч у л ы м с к и й  м а р ш р у т .  Долина Чулыма уве
ла кулайцев на Енисей выше Красноярска, в леса 
Кузнецкого Алатау и далее в Минусинскую котлови
ну. Оставленная кулайцами родина (Васюганье) дли
тельное время пустовала. Селькупы не стремились 
её заселить в силу своей малочисленности. По-ви- 
димому, территория, которую они традиционно за
селяли, удовлетворяла их жизнеобеспеченность. Не 
изменили родине только ныне селькупская группа 
шиешгула (шешгула, шоешгула), возможные потом
ки кулайцев. К приходу русских они сохранились в 
районе юрт Сондоровых -  на Оби у впадения в нее 
р. Чая. Шиешгула занимают обособленное положе
ние среди селькупов. Они плохо понимают все диа
лекты селькупского языка. По мнению А. И. Кузьми
ной [5], язык шиешгула является наиболее древним 
среди ныне известных диалектов селькупского язы
ка. Не являются ли шиешгула потомками кулайцев?

*  *  *

Вторая волна самодийцев связана с приходом в 
Верхнее Приобье селькупов (одинцовский этап верх
необской культуры, III—IV вв. н. э.).

Часть селькупов, по-видимому, когда-то миг
рировала на юг, по следам кулайцев. Пока вполне 
определённо можно говорить лишь о пребывании 
сельку-пов в Прителецком районе. С северо-востока 
в Телецкое озеро впадает р. Камга, с юго-востока —

р. Кыга. Оба гидронима с формальных позиций яв
ляются безупречно селькупскими: в гидрониме Кыга 
можно видеть селькупский термин кыге ‘речка’, ко
торый перешел в имя собственное. Название р. Ле
бедь (приток Бии) — это перевод на русский язык пе
реосмысленного тюрками-кумандинцами селькуп
ского географического термина кы/кы ‘река’ в свое 
понятие ‘лебедь’.

Как сообщал Л. П. Потапов [12], сын боярский 
Петр Собанский в 1633 г. проник из Кузнецка на Те
лецкое озеро, обложил ясаком телесского князь
ка Мандрака, которого позднее (через 9 лет) пле
нил. Имя Мандрака явно не тюркское, оно является 
самодийским (ср. матор. мандыра ‘волк’). Фамилия 
Мандраковы и ныне часто встречается среди сель
купов Томской области. До недавнего времени на 
Чулыме, в 10 км от деревни Золотушка, функциони
ровала деревня Мандраки.

Когда-то Н. М. Ядринцев [17] писал, что в его 
время телесы окрестностей Телецкого озера еще 
помнили, что старики говорили на другом языке. Не 
селькупским ли был этот язык? Или маторским («ку- 
лайским»)?

Таким образом, прослеживается двухтысячелет
ний путь кулайцев: Томское Приобье (системы р. Чу- 
зик, Парбиг) — предгорья Алтая — Телецкое озеро — 
Шория -  долина Абакана — рю Туба — истоки Ма- 
ны и Кана. Это было исторически значимое событие. 
Освоение горно-таежных и и пойменно-долинных 
территорий было нелегким делом, с которым пере
селенцы справились. Но преобладание примитивно
го присваивающего уклада жизни тормозило разви
тие самодийского общества. И это общество не мог
ло выстоять перед натиском более высокоорганизо
ванных скотоводческих племен. Ассимиляция само
дийцев стала неизбежной. И она произошла. В пер
вую очередь она охватила западные, предалтайские 
районы, заселенные иранцами и кетами. Но, заняв 
экологические ниши, малопривлекательные для ско
товодов и земледельцев (Восточный Саян), они про
длили агонию своей самобытной культуры. Послед
ние очаги южносамодийских племен погасли бук
вально в наши дни.

В 1925 г. А. Я. Тугаринов [14] посетил улус Аба- 
лаковский на р. Ильбинке (Ильбу?), в котором про
живали потомки камасинцев (калманжи-ил). Само
дийский язык уже не был в употреблении, но живы 
были люди, которые помнили язык предков («сильно 
трудный, шибко заикаться надо»).

В начале 1940-х гг. в Восточных Саянах еще жи
ли две носительницы самодийского языка. У одной 
из них, Александры Жибьёвой, мать была карага- 
ской, а отец матором. Р. В. Николаев [10] в 1960 и 
1961 гг. посетил с. Стойба (Стойбу?) Партизанского 
района Красноярского края, в котором некогда бы
вали Г. Ф. Миллер, М. А. Кастрен, Д. Г. Мессершмидт. 
В этом селе Николаев встретил камасинца И. Д. До- 
дышева (1888-1964), который стал его информато
ром. Во многих местах Канского Белогорья автор ви
дел старые алачины -  развалины жилищ, напомина
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ющих северные чумы. А. Кюннап [6] сообщает, что в 
с. Абалаково Партизанского района еще в 1980 г. жи
ла камасинка Клавдия Захаровна Плотникова, по
следняя носительница родного языка. Но поиски по
томков древнего народа продолжались... В. П. Кри
воногое [4] в 1990-1991 гг. посетил бывшие кама- 
синские поселения Пьянково, Камасинка (основано 
в 1928 г. на месте стойбища, ликвидировано в 1940- 
1950-е гг.). Жители старшего поколения еще помни
ло свое камасинское происхождение. В некогда на
циональном селе Абалаково только одна жительни
ца осознавала свое «инородческое» происхождение. 
В Красноярске В. П. Кривоногое разыскал родившу
юся в 1911 г. в с. Пьянково камасинку Анну Ива
новну Тайгишкину, у которой только дед по мате
ри был русским. В Красноярске же этнографу дове
лось познакомиться с действительно чистокровной 
камасинкой Марией Васильевной Жибьёвой (Семе
новой), 1926 г. р. Мария Васильевна забыла родную 
речь, которую и в детстве не знала в совершенстве... 
В. П. Кривоногое с горечью писал, что меньше это
го народа не может быть в принципе — его числен

ность составляла 1 человек. Ныне нет и этого одно
го человека.

Ушел древний народ, трудолюбивый и неприхот
ливый. И каждое новое слово о нем — это непреходя
щее проявление интереса к нему, это память о нем. 
Человек не умирает, пока его помнят.

Maloletko Alexey
The Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 

The Samoyed nation at the Altay-Sayan region (on the 
date of onomastics)
The Samoyed nation came to Siberia from the Southwest Asia 
(Samoussa archaeo-logical culture) about 5000 years ago. Lat
er on the founders of the Koulay archaeological culture left 
their territory about 2000 years ago. The migration of the 
Samoyed nation had a radiate character. Principally the na
tion went to the South, at the Altay-Sayan mountains region. 
The Samoyed nation inhabited at the East Sayan mountains in 
the middle of the 20th centure of our era. The Samoyed nation 
left many place names, but most of it were names of the riv
ers. Keywords: Western Siberia, Samoyeds, migration, topo- 
nym, ethnonym.
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