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Всю северо-западную Сибирь, начиная отъ Уральскаго Хребта 
до реки Хатанги, въ отноптеш'и обитающихъ въ ней инородче-
скихъ плеыенъ, можно разделить на две полосы: западную, или 
Угорскую, и восточную, или Самоедскую. Западную полосу, отъ 
Уральскаго Хребта до Оби, заселяютъ фи нею я племена: Вогулы 
н Остяки; восточную, отъ Оби до Хатанги — Самоеды, составляю-
щее, какъ известно, переходъ отъ финскаго племени къ турко-
монгольскому. Впрочемъ, при такомъ разграничен1'и финскаго и са-
моедскаго илеменъ, годномъ только для общаго и более нагляд-
наго обзора ихъ разселешя, не должно упускать изъ виду того 
обстоятельства, что какъ те, такъ и друпя, занимаютъ значитель-
ныя пространства и вне означенныхъ пределовъ. Такъ, н Ькоторыя 
знаяительныя отрасли остяцкаго племени находятся: въ Васъ-
юганской степи къ северу отъ р4къ Демьянки и Васъ-югана; вдоль 
по всему теченш Оби ниже впадешя Тыма; по всЬмъ притокамъ 
впадающимъ въ Обь въ пред^лахъ этой области, за исключешемъ 
Лямина-Сора; наконецъ—по р. Надыму. Съ другой стороны, Само-
еды еще въ бблыпемъ размерь переступили означенныя выше 
границы: они заняли весь берегъ Ледовитаго Моря отъ БЪлаго, 
па западе, до залива Хатангскаго, на востоке; распространились 
въ Васъ-юганской степи но рекамъ Чае, Парабелю и Чежабке; 
наконецъ, въ виде немногочисленныхъ остатковъ, являются въ до-
линахъ рекъ Уды и Бирюсы, а равно въ верхней долине Енисея 
и въ Саянскихъ Горахъ, которыя, по всей вероятности, и были 
первоначальною ихъ родиною. 

Настоящее этнографическое обозрете отпосится только до Са-
мое довъ. 

По месту жительства, Самоеды разделяются на две группы: 
северную и южную. Первая до сего времени значительно сохра-
нила еще въ главныхъ чертахъ свою народность; она живетъ въ 
северной Сибири, "огтол тпъ трехъ ветвей: Юрацкихъ Самоедовъ, 
Тавги-Самоедовъ и Остяко-Самоедовъ. Вторая группа, обитающая 
въ северной части Томской губернш, южной Енисейской и юго-
западнее Иркутской, состоитъ изъ Самоедовъ или обрусевшпхъ, 



пли отатарившихся, или омонголившихся, каковы Томсше Само-
'Г.дьг, Камасинцы, Карагасы, Кайбалы, Маторы, Бельтири и Сойоты. 

Обращаюсь сперва къ северной rpymi i СамоЪдовъ. 
Юрацюе СамоЬды, называющее сами себя Хасова, занимаютъ 

въ Сибири прибрЛкье Ледовитаго Моря, отъ восточнаго склона 
Урала до р. Енисея; Тавги-СамсЬды обитаютъ въ местности 
между рЬками Еиисеемъ и Хатангою, по Малой, и Большой Низо-
иымъ тундрамъ; Остяко-Само^ды бродятъ къ югу отъ двухъ по-
мяпутыхъ вЪтвей, въ лЬсной полосЬ Тобольской п Енисейской гу-
бернш: по л4вую сторону Енисея—но р^камъ Турухану, БайхЪ, 
Елогую, Сыму и Тазу, а по правую—по Подкаменной ТунгузкЪ и 
ея притокамъ. Некоторые изъ Остяко-Само'Ьдовъ приняли осед-
лость и живутъ на р. Кети. 

Изучеше этног]»а|[ли сибирскихъ инородцевъ вообще началось 
у насъ въ XVIII B^Kt, со времени большпхъ экспедицш, предпри-
нимавшихся Правительствомъ (1733, 1755, 1768, 1 7 5 5 , 1 7 5 0 , 1 7 9 5 
годахъ), съ цЪлш изслЪдовашл различныхъ местностей Европей-
ской и Аз1атской Poccin. Имена участниковъ этихъ экспедищй, 
профессоровъ Академш Наукъ, Миллера, Гмелина, Лепехина, Пал-
ласа и другихъ, известны каждому образованному человеку. К ъ 
тому же самому времени относится и начало изучешя энтографш 
Гибирскихъ Само1>довъ. 

Первое обстоятельное свЪдЪше о Сибирскихъ СамоЪдахъ, жи-
вущихъ между Уральскимъ Хребтомъ и Обью, принадлежите спут-
нику Палласа, студенту Зуеву, впосл1>дствш времени адьюнкту 
Академш по части физики. ЛЪтомъ 1771 года Зуевъ проплылъ 
изъ Тобольска по Иртышу и Оби до Ледовитаго Моря, и наблю-
далъ Само'Ьдовъ близь Обдорска и въ сосЬднимъ съ нимъ м'Ьстахъ. 
ЗамЪтки его по этому предмету помещены Палласомъ въ его со-
чинеши: „Путешествие по разнымъ провиицгямъ Россшскаго Госу-
/)раетваи, Спб. 1786—1788, части I I I , полов. 1, стр. 88—126. Пал-
ласъ пишетъ, что замЪтки эти не такъ полны, какъ доставленныя 
Зуевымъ объ Остякахъ, потому что Самоеды близь Обдорска жи-
вутъ въ незначительномъ числЪ, а находящееся въ сосЬднихъ м'Ь-
стахъ почти смЬшались съ Остяками. Т4мъ не мен^е, наблюдешя 
Зуева разнородны и довольно полны, обнимая почти весь бытъ 
Само'Ьдовъ. Приведя въ своихъ замЪткахъ имена которыми Само-
'Ьды называютъ сами себя, и которыми называютъ ихъ сосЬдшя 
племена (стр. 88), Зуевъ старается объяснить причину заставив-
шую Само'Ьдовъ удалиться въ негостепршмныя пустыни окаймля-
юшдя Ледовитое Море, указываетъ на родство ихъ съ Кайбалами, 
Сойотами, Камасинцами и Карагасами, живущими далеко южн'Ье, 



и высказываете догадку о прежней ихъ родин'Ь — Саянскихъ Го-
рахъ (89 — 90). Потомъ онъ довольно подробно описываетъ на-
ружный видь Самоедовъ (90—91), мужскую и женскую ихъ одеж-
ду ( 9 1 — 9 2 ) , жилища и пищу (92 —93), общественное положеше 
женщины (94—96), свадебные обряды (96—98) и обряды при ро-
дпнахъ и похоронахъ (99 — 102). Составленное Зуевымъ описаше 
Само4довъ оканчивается некоторыми свЬдешями о шамапахъ 
(102—105), самоедскихъ божкахъ (105) и народныхъ увеселешяхъ 
(105). Къ описашю Зуева Налласъ прибавилъ отъ себя, основан-
ное, вероятно, на дпевнике Зуева, подробное описаше рыбопро-
мышленности и звероловства Остяковъ и Самоедовъ (105—126). 

Почти теже сведешя о северныхъ Самоедахъ Сибири нахо-
дятся въ сочиненш академика Георги: «Описаше всгьхъ обитаю-
щихъ въ Россшскомъ Государствп народовъ», Спб. 1799 г., ч. III, 
стр. 1—12. Вкратце онЬ повторены и въ «Статнспшческомъ Обо-
зргънт Сибири, составлрнномъ по Высочайшему повел7ъшю, на осно-
вами свгъдгьнШ почерпнутыхъ изъ актовъ Правительства и дру-
гихъ достовгърныхъ источниковъ» Спб. 1810, стр. 170—175. 

Вообще должно сказать, что с в е д е ш я о северныхъ Сибирскпхъ 
Самоедахъ, сообщенныя Зуевымъ и распространенныя посредством 
назвапнаго выше путешеств1я Палласа, долго служили почти един-
ственнымъ источникомъ для этнографш этого племени, пока, на-
конецъ, въ 1833 году, не вышло въ МосквЬ сочинеше Велявскаго, 
подъ назвашемъ: «Погьздка къ Ледовитому Морю к Авторъ этого 
сочинешя былъ членомъ Тобольской Врачебной Управы и, совер-
шивъ поездку свою къ берегамъ Дедовитаго Моря въ качестве 
медика, для изыскашя средствъ къ нрекращенш между инород-
цами сифилиса и другихъ болезней, имелъ полную возможность 
близко познакомиться съ Самоедами или получить точныя объ 
нихъ сведешя отчасти въ ОбдорскЬ, во время ярмапки, на которую 
Самоеды собираются изъ всего Березовскаго Края для взноса въ 
казну ясака, а отчасти въ другихъ местахъ. Заметки Велявскаго 
о Самоедахъ находятся на стр. 147 — 182 названной выше его 
книги. Въ нихъ онъ говоритъ о численности Самоедовъ Березов-
скаго Края (147—148), о релипи ихъ (148—152), о местахъ обп-
таемыхъ Самоедами (152 — 153); описываетъ довольно подробно 
жилища (154—156), наружный видъ и сложеше Самоедовъ (156— 
159), нравы ихъ (159 — 163), одежду (163 — 164), образъ жизни 
(164 — 1 6 6 ) , пищу (166 — 167), зашгпя, промысла и оруд1я, при 
этомъ употребляемыя (167—1G8, 174—182), общественное устрой-
ство (169 — 172) и болезни, господствующая между Самоедами 
(172—173). Заметки Велявскаго особенно подробны и удовлетво-



рнтельны тамъ гд4 дЬло идете о предметахъ знакомыхъ ему спе-
щальио, какъ медику. 

Вышедшее въ 1835 г. сочинеше Степанова, подъ назвашемъ: 
Енисейская Губертя', Спб. 2 ч. (ч. II, стр. 37—45), представ-

ляете общШ очеркъ быта сЬверныхъ Само'Ьдовъ обитающихъ въ 
'Гуруханскомъ Край. Степановъ, какъ губернаторъ, посЬщалъ Ту-
руханскш Край и, будучи человЬкомъ образованнымъ и наблюда-
тельнымъ, могъ бы собрать мнопя, весьма важныя сведешя о та-
мошнихъ инородцахъ; но принятая имъ форма для своего сочине-
шя, въ видЬ отчета за десятилетнее управлеше Енисейскою Гу-
бершей, заставила его ограничиться известными рамками и обра-
тить внимаше болЬе на друпе предметы, чймъ на этнографт. 

Никто не сдЬлалъ столько для изучешя этнографш Самоедовъ 
вообще и сибирскихъ Само'Ьдовъ въ частности, какъ гельсинг-
форскш профессоръ Кастренъ. Посвятивъ всю деятельность своей 
жизни изследованш языка, нравовъ, релипи, обычаевъ, образа 
жизни и прочихъ этнографическихъ отношешй Финскаго Народа и 
другихъ съ нимъ родствепныхъ племенъ, Кастренъ началъ изу-
чать быте Самоедовъ на месте въ 1843 году, въ многотрудномъ 
странствованш своемъ по тундрамъ Архангельской губернш и по-
томъ далее черезъ Уральскш Хребетъ до Обдорска, куда онъ ири-
былъ осенью 1843 г. Въ 1845 году, по порученш Академш На-
укъ, онъ нредиринялъ новое большое путешеств!е по Сибири, окон-
чившееся только въ 1848 г. Въ течете этого времени, занимаясь 
постоянно и неутомимо изучешемъ лингвисгическихъ и этнографи-
ческих* отношенШ различныхъ вЬтвей сибирскихъ Самоедовъ, 
Остяковъ, Татаръ и т. д., Кастренъ посетплъ на значительномъ 
нротяженш берега Оби и Енисея, и проследилъ жилища Самое-
довъ до самыхъ южныхъ ихъ пределовъ въ Саянскихъ Горахъ. 
Особенное преимущество Кастрена предъ другими изследователя-
ми Самоедскихъ племенъ заключалось въ томъ, что онъ принялся 
за занят1я подобнаго рода, такъ сказать, во всеоружш лингвисти-
ки, отлично знакомый съ финскими нареч1ями и изучивъ, насколь-
ко это было необходимо, некоторые восточные языки. Результаты 
изслЬдовашя Кастреномъ Самоедскихъ племенъ изложены имъ въ 
слЬдующихъ сочинешяхъ: 1) Reiseerinnerunqen aus den Jahren 
1838—1844, herausgegeben von A. Schiefner, St. Peterb. 1853; 2) 
Reisebericlite und Briefe aus den Jahren 1845—1849, herausgegeben 
von A. Schiefner, St. Peterb. 1856; Grammatik der Samojcdichen 
Sprachen, herausgegeben von Schiefner, St. Peterb. 1854; 4) Wor-
terverzeichnisse der Samojedischen Spraslen, bearbeitet von Schief-
ner, St. Peterb. 1855; n 5) Etnologiscle Vorlesungen iiber die Al• 



taischen Volker, nebst Samojedischen Marchen »nd Tatarisclien Hel-
densagen, lierausgegebeu von Schiefner, St- Peterb. 1857. 11ервыя два 
сочинешя переведены по-русски и помещены въ изданш Фролова 
«Магазинъ Землевпдгънгя и Путешествгй», т. VI , Москва, 1860 г., 
подъ назвашемъ: Путешествие Александра Кастрена по Лаплан-
diu, Сгьверной Pocciu и Сибири (1838—1844, 1845 — 1849 гг.). 
Кроме того, въ Этнографическомъ Сборникп> Императорскою Рус-
скою Географическою Общества, 1858 г. (вып. IV, стр. 219) по-
мещена статьи Ламанскаго, подъ назвашемъ: „Этнографическая за-
мпчатя и наблюдения Кастрена о Лопаряхъ, Карелахъ, Самоп-
дахъ и Остякахъ"; статья эта составлена по путевымъ воспомина-
шямъ Кастрена 1838—1844 годовъ. 

Северные Самоеды, живунце на западной стороне Уральскаг0 

Хребта, отъ которыхъ, по словамъ Кастрена (стр. 294 *), сибир-
CKie ихъ соплеменники, живупце на восточной стороне этого хреб-
та до Енисея и далее къ востоку, почти ни чемъ не отличаются— 
описаны имъ подробно въ путевыхъ воспоминашяхъ 1838 — 1844 
годовъ. Въ нихъ ученый путешественникъ обстоятельно говорить: 
о тадибеяхъ или самоедскихъ шаманахъ (121 — 1 2 9 ) , объ языче-
скихъ веровашяхъ Самоедовъ (129 — 132, 168—169, 190), о сва-
дебныхъ обрядахъ (140—143), наружномъ виде и одежде Самое-
довъ (143, 144), наконецъ о характере ихъ (148, 149). На стр. 
184, 186, 190 и 273 помещены заметки объ общественномъ быте 
Самоедовъ, а на 193—о занят1яхъ ихъ. Несколько мелкихъ зам4-
токъ о Самоедахъ Туруханскаго Края встречается на стр. 333— 
335, 338, 339, 340, 359. 

Сообщаемый Кастреномъ сведешя о Самоедахъ вошли отчасти 
въсочинеше Гагемейстера ,Статистическое обоз}тше Сибирисо-
ставленное по Высочайшему повелЬшю, Спб. 1854 г., 3 т. (Т. И , 
стр. 32—34). 

Такъ какъ северпые сибирсше СамоЬды, какъ замечено выше, 
почти ничЬмъ не отличаются огъ своихъ соплеменниковъ живу-
щихъ по западную сторону Уральскаго Хребта, то здесь нельзя 
умолчать о двухъ следующихъ сочпнешяхъ, которыя хотя и опи-
сываютъ бытъ архангельскихъ Самоедовъ, но тймъ не менЬе отно-
сятся и къ сибирскимъ Самоедамъ: первое нзъ нихъ принадле-
ж и м Иславину: « Само>ъдм въ общественномъ и домагинемъ быту*г 

Спб. 1*47 г., а второе — Максимову <Годъ на стер>ъ», Спб. 1859 
(11, 182). 

4 ) Ссылки сделаны по руссноиу переводу . 



Въ 1857 г. в ъ Х П к н . «Записокъ Императорским Русского Ге-
ографического Общества > помещена статья Абрамова , Описанге Бе-
резовскаго края". Въ ней целый особый отд^лъ посвященъ Само-
•Ьдамъ (350—360). Абрамовъ долго былъ смотрителемъ Уезднаго 
Училища въ Березов-Ь, не разъ посЬщалъ Обдорскъ и, какъ че-
ловЬкъ любознательный, могъ собрать не мало точныхъ сведешй 
<i Самоедахъ. Помянутая выше статья его, кроме историчегкихъ 
сп'1',д-Ь1пй, относящихся отчасти къ характеристике СамоЬдовъ, за-
ключаетъ въ себе описаше наружнаго вида ихъ, одежды, жилищъ 
и пищи (353, 354), заметки объ общественномъ быте (355, 356, 
357) и некоторыя сведешя о религшзныхъ веровашяхъ (357, 358) 
и обычаяхъ частной жизни (358, 359) Самоедовъ. 

Въ томъ же 1857 году въ „Затекать Сибирского Отдгь.м 
Императорскою Русского Географического Общества'' помещена 
моя статья, нодъ назвашемъ: „Очерки Туруханскаю Края". Въ ней 
одинъ отделъ носвященъ Юракамъ, двумъ родамъ Самоедовъ бро-
дящимъ по берегу р. Таза и при Ледовитомъ Море. Я имелъ слу-
чай познакомиться съ Юраками въ бытность мою въ Туруханскомъ 
Крае въ 1846 г., и въ названной статье поместилъ заметки о фи-
зическихъ свойствахъ Юраковъ, одежде ихъ, жилищахъ, заняэтяхъ 
и обычаяхъ при родинахъ, сватьбахъ и нохоронахъ. 

Въ 1860 г. въ Л; 2-мъ „Вгьстника Императорскою Географи-
ческою Общества" помещена статья Мордвинова, нодъ назвашемъ 
„Инородцы обитающге въ Туруханскомъ Крап* (25—64). Мордви-
не въ былъ довольно долго Енисейскимъ Окружнымъ Начальникомъ 
и имелъ случай наблюдать Юраковъ и вообще Самоедовъ Турт-
ханскаго Края во время поездки своей въ этотъ край. Въ назван-
ной статье описаны имъ: пространство страны, занимаемой Юра-
ками и Самоедами (28, 29, 30), средства ихъ къ жизни (44, 45), 
наружность, одежда, жилища (45, 46, 47), некоторые обычаи при 
промыслахъ (47), обряды при родинахъ, сватьбахъ и похоронахъ 
(48—53); наконецъ, сообщается несколько бЬглыхъ заметокъ о ша-
манстве (62—64). 

Въ 1865 г. Императорское Русское Географическое Общество 
издало сочинеше Кривощапкина, подъ назвашемъ: „Енисейскаi Ок-
ругъ и его жизнь", Спб. 2 т. Во II-мъ томе этого сочинешя авторъ 
касается также быта Самоедовъ и Юраковъ (145—154), а именно: 
сообщаетъ сведЬше о месте жительства ихъ (145, 146); потомъ 
говоритъ о наружности, одежде, пищЬ и питье Самоедовъ (147), 
ихъ хозяйсгвенномъ быте (148), жилищахъ (149), свадебныхъ об-
рядахъ, обрядахъ при родинахъ, похоронахъ и о характере Само-
едовъ (199—151); въ заключеше, авторъ описываетъ наружность, 



одежду, занятчя, свадебные обряды, увеселешя Юраковъ и лечеб-
ныя средства, употребляемыя ими приразныхъ бол'Ьзняхъ. Криво-
шапкинъ былъ Енисейскимъ Окружнымъ медикомъ, и посЬтилъ Tv-
руханскШ Край съ медицинскою целью. Въ особенности онъ им^лъ 
возможность собрать верный и обстоятельный сп1;д1;шя относятся с я 
до его спещальности. 

Изъ посл'Ьднихъ работъ поэтнографш Самоедовъ Туруханскаго 
Края въ особенности заслуживаетъ вниыашя напечатанное Импе-
раторскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ, во II-мъ т. „За-
иисокъ по Общей Географш" (1871 г.), сочинеше Третьякова, подъ 
назвашемъ: « Т у р у х а н с т й Край, его природа и жители*. Авторъ 
былъ довольно долго Туруханскимъ ОтдЬльнымъ Заседателе мъ, и 
имЬлъ полную возможность наблюдать Самоедовъ набольшей части 
пространства ихъ кочевьевъ. Заметки Третьякова почти везде от-
личаются особенною полнотою и верностью. Въ одномъ только 
невозможно съ нимъ согласиться, именно въ томъ, что Юраки и 
Самоеды, какъ онъ полагаетъ, составляютъ два различный пле-
мени — мнеше, котораго придерживается, повидимому и Криво-
шапкинъ, хотя противъ него достаточно выставить авторитета» та-
кого спещалиста, какъ Кастренъ. Бросивъ взглядъ на места ко-
чевьевъ Юраковъ и Самоедовъ (161), Третьяковъ описываетъ по-
дробно сперва наружный видъ, психическую деятельность, одежду, 
обувь (178—181) , обряды природинахъ, сватьбахъ, семейный быть, 
болезни и увеселешя Юраковъ (181 —187); затЬмъ переходить от-
дельно къ описашю наружнаго вида (187), свадебныхъ и похорон-
ныхъ обрядовъ (188—190) , релипозныхъ веровашй (200—205) и 
шаманства Самоедовъ (211—225) . Сравнеше характера Юраковъ 
и Самоедовъ помещено на стр. 187 и 188. 

Перехожу теперь къ южной группе Самоедовъ. 
Изъ нлеменъ составляющихъ эту группу, Томсше Самоеды жи-

вутъ въ Нарымскомъ К р а е Томской губерши, по р. Оби и правьшъ 
и левымъ ея притокамъ: Тыму, Кети, Парабелю, Чаю, ЧежабкЬ л 
по самому нижнему течешю Чулыма; Камасинцы обитаютъ въ Каин-
скомъ Округе Енисейской губерши, по берегамъ рекъ: Кана, Маны, 
Агула, Кангула и другихъ; Карагасы бродятъ отчасти въ Канскомъ, 
но более въ Нижнеудинскомъ Округе Иркутской губернш, въ таи-
гахъ между реками: Удою, Бирюсою, Окою и Каномъ; Кайбалы, 
Маторы и Бельтиры находятся въ Минусинскомъ Округе Еписей-
ской губерши, занимая, вместе съ тюркскими племенами, часть до-
лины верхняго Енисея; наконецъ, Сойоты кочуютъ: китайсюе под-
данные—въ Саянскихъ Горахъ, а руссюе — въ Тункинскомъ К р а е 
Иркутской губернш. 



Основываясь настарпнныхъсв'Ьд'Ьшяхъ, некоторые ученые, какъ, 
наприм'Ьръ, Клапротъ, полагали, что северная часть Томской гу-
бернш заселена преимущественно Остяками; СамогЬдамъ-же отво-
дили лишь несколько неболыпихъ участковъ на правомъ берегу 
Оби и по рЪкамъ Тыму, Кети и Чулыму. Но Кастренъ доказалъ, 
что, на самомъ деле , Остяки занимаютъ только область р. Васъ-
Югана, все-же нроч1я места, какъ по Оби, такъ и по ея прито-
камъ, заселены Самоедами. Въ названномъ выше сочинеши своемъ 
Reiseberichte und Briefe онъ довольно обстоятельно говоритъ о 
языческой релина Томскихъ Самоедовъ (294, 295 рус. перев.) и 
шаманствЬ ихъ (297), праводитъ образцы народной поэзш (298— 
305), замечаете что древше обычаи, нравы и учреждешя Томскихъ 
Самоедовъ, большею частш, позабыты, и описываете ихъ образъ 
жизни, одежду, жилища, пищу и занят1я. Сведешя, сообщаемыя 
Кастреномъ о Томскихъ Самоедахъ, помещены въ моемъ сочииенш, 
подъ назвашемъ. «Нарымскш Край>, Томскъ. 1872 г. (52 — 68). 
Во время поездки моей въ Нарымъ, вь 1868 году, я убедился что 
означенныя сведешя не требуютъ никакихъ измененш или допол-
ненш и въ настоящее время. 

Выше замечено уже, что еще Зуевъ прпписывалъ Камасинцамъ 
самоедское происхождеше. Того же мнешя держались Палласъ и 
Георги, тогда какъ Степановъ счпталъ Камасинцевъ положительно 
Тюрками. Эготъ спорный вопросъ окончательно разрешенъ Кастре-
номъ. По изследовашямъ его, оказалось, что Камасинцы, состояние 
изъ трехъ улусовъ: Угумакова, Абалакова и Ачульскаго, представ-
ляютъ смесь Тюрковъ съ Самоедами. Угумаковскш улусъ состоите 
весь изъ Тюрковъ или Татаръ и говоритъ темъ же самымъ язы-
комъ какимъ говорятъ Качинсше Татаре, живупце въ долине Ени-
сея. Жители Абалаковскаго улуса говорятъ языкомъ самоедскимъ, 
смешаннымъ съ татарскими словами. Что касается до Агульскаго 
улуса, то онъ состоите изъ потомковъ древнихъ Коттовъ, народа 
родственнаго съ Енисейскими Остяками. АбалаковскШ улусъ Кама-
синцевъ, по мнешю Кастрена, есть ничто иное, какъ колошя Са-
моЬдовъ, вышедшая изъ Саянскихъ Горъ (423). Но только язы-
комъ и ограничивается сходство ихъ съ Самоедами; по религш 
жители этого улуса христиане, а въ большей части другпхъ отно-
шенш—Татаре. Они посятъ татарское платье, держатся татарскихъ 
обычаевъ и даже въ чертахъ лица обнаруживаютъ помесь съ Та-
тарами. Самоедскаго въ нихъ осталось только то, что они зани-
маются оленеводствомъ, и леса предпочитаютъ степямъ. Зат4мъ 
Кастренъ говоритъ объ образе жизни Камасинцевъ (423, 424). 

Въ 1846 году мне довелось встретиться съ Камасинцами Аба-



лаковскаго улуса, и наблюдешя мои надъ ними изложены въ стать); 
подъ назвашемъ ,Камасинцы", помещенной въ „Москвитянинп„ 
1851 г. № 18 (внутр. изв^ст. стр. 100—110). Здесь набросана 
характеристика местности по которой преимущественно бродять 
Камасинцы, описаны физюшдая ихъ, одежда, жилища, и помещены 
заметки о семейномъ быте, общественномъ управленш, некоторыхъ 
юридическихъ обычаяхъ, брачныхъ обрядахъ, увеселешяхъ, заня-
т1яхъ и погребенш. 

Кратюя сведешя о Карагасахъ собраны были Палласомъ въ 
1772 г., въ бытность его въ Нижнеудинске ( „ П у т е ш . по ра./н. 
провин. Росс• Госуд." Т. III , полов. 1, 423—425). Эти сведешя 
касаются занятШ, релипозныхъ вЬрованш, похоронныхъ обрядовъ, 
жилищъ и одежды Карагасовъ. Почти тоже самое повторено у 
Георги („Описан, впъхъ обитающихъ въ Россшск. Госуд. народовъ* II, 
291 — 293) и позднее у МарТоса {„Письма о Восточной Сибири" 
14—17). Кастренъ наблюд^лъ это племя въ 1845 году, и вотъ ре-
зультаты къ которымъ прн\)ел<} его это наблюдеше. О Карагасахъ, 
говоритъ онъ, съ давнихъ поръ господствуетъ мнеше, что они 
самоедскаго происхождешя и находятся въ близкомъ родстве съ 
своими соседями лесными К,ямаспнцами. Еще въ недавнее время 
было высказано это мнеше i Беромъ (Uber Karagassen-shcidel, въ 
Bull. ph. math. I l l , 177), "который, по физюлогическому изследо-
ванш одного карагасскаго черепа, открылъ въ немъ самоедсюп 
типъ. Въ самомъ деле , даже и при поверхностномъ взгляде, заме-
чаются въ некоторыхъ Карагассахъ черты свидетельствующая о 
ихъ самоедскомъ проиехожденш; однакожъ у боль ш е й части, какъ 
фнзюном1я, такъ и тЬлосложеше, совершенно татарсмя. Татарскаго 
же происхождешя и большая часть обычаевъ и нравовъ Карагас-
совъ: ихъ шаманство, релипозныя поняйя и многое въ образе 
жизни, одежде и т. п. Но въ тоже время во всемъ этомъ заме-
чается и такое, что несомненно составляетъ nae.rfuie отъ Само-
едовъ- Въ доказательство самоедскаго происхождешя Карагасовъ 
можно привести и то, что они звероловы и занимаются оленевод-
ствомъ, а такого образа жизни не ведетъ ни одно чпстое, не сме-
шанное, татарское племя. Кроме того, въ языке Карагасовъ попа-
даются самоедсюя слова, и даже некоторые ихъ роды обозначаются 
самоедскими назвашями. По всему этому должно заключить, что 
они одного происхождешя съ Кайбаламн и Сойотами, и обра-
зовали свою нацюнальность еще въ то время, когда жпли въ со-
седстве съ ними- А какъ теперь они говорятъ тюркскнмъ наре-
ч1емъ, которое ближе всего подходить къ качинскому, то, вероятно, 
Качинцы и уничтожили нацюнальность этого племени (428—430) .— 



Кастренъ составилъ даже грамматику кайбальскаго и карагасскаго 
лзыковъ: „Kailalische und Karagassische Sprachlehre, herausg. von 
SchiefnerSt-Pet. 1857. 

После изслЬдованш о Карагасахъ Кастрена, необходимо упо-
мянуть объ относящейся къ этому же предмету статье священника 
Преловскаго, напечатанной въ „Запискахъ и трудахъ Иркутского 
Губернского Статистического Комитета" за 1868—1869 гг., вып. 
IV, нодъ назвашемъ „Нижнеудинсте Карагасы11, стр. 1—30. Здесь 
описаны: местопребываше и кочевья Карагасовъ (1, 2), наружный 
видъ, одежда и украшешя ихъ (3, 4), летшя и зимшя юрты (5, 6), 
нища (6, 7), скотоводство (8), зверопромышленность (9), вероисио-
ведаше (10—15), нравы и обычаи (15—20); говорится о нреда-
шяхъ, песняхъ и музыке (21—23); наконецъ помещено несколько 
карагаскихъ словъ. 

Сводъ сведенш о Карагасахъ находится въ статье моей ,, Ка-
рогасы*, помещенной въ „Иллюстрированной Газетгъ* за 1871 г. 
Ш . 43 и 44. 

Кайбалы были описаны еще Палласомъ въ 1772 году („Путеш. 
по розн. провинц. Росс. ГосудТ Ш, перв. полов., 523—530). 
По мненш его, эти инородцы отличаются отъ всехъ Татаръ не 
столько одеждою и образомъ жизни, сколько видомъ и разговоромъ: 
лицомъ они похожи на Тунгусовъ, говоръ-же у нихъ самоедскш, 
съ примесью татарскихъ словъ (523). Въ подтверждеше этого, Пал-
ласъ помещаетъ весьма кратшй сравнительный словарь самоед-
скаго, кайбальскаго и карагаскаго наречш (524—526). Затемъонъ 
приводитъ кратюя замЬтки о местахъ кочевьевъ (526), прежней 
релипи и погребальныхъ обрядахъ Кайбаловъ, занят1яхъ пхъ, про-
мыслахъ и обрядахъ при родинахъ (527 — 528). Въ заключеше, 
Палласъ сообщаетъ отдельно небольшое сведеше о Маторахъ, 
которыхъ въ его время оставалось только 10 человекъ, такъ какъ 
между ними свирепствовала оспа Въ одежде и обычаяхъ Маторы 
сходны съ Кайбалами и крайне бедны. Прежшя язычесшя веро-
ван1я свои они позабыли или не хотЬли объ нихъ говорить. 

Почти теже сведен1я о Кайбалахъ и Маторахъ помещены: у 
1) Георги („Описан, вспхь обитают, въ Росс. Госуд. нородовъ 
111, 13), 2) Спасскаго („Сибирскш Вгьопникъ, Спб. 1818 года, 
1. 88, Народы, кочуюшде въ верховьяхъ Енисея; 1819 г. V, 2 — 4, 
тоже) и 3) Пестова („Запггски объ Енисейской Губерти", Москва, 
1833 г., стр. 86—89). 

Степановъ („Енисейская Губершя" ч. 11, 19, 37, 45, 52) призна-
валъ, что Кайбалы—племя татарское. „Языкъ, обычаи, древнейшее 
пребываше на одномъ урочище рука объ руку съ другими Тата-



рами, древнЬйшая известность имени Кайбаловъ не только жите-
лямъ, но и вс4мъ ордамъ сонлеменнымъ — заставляютъ, по мн-Ьшю 
Степанова^ каждаго и всякаго, кто только, путешествуя въ тЬхъ 
местахъ, захочетъ обратить самое обыкновенное внимаше на окру-
жающее предметы, признать Кайбаловъ па поколете татарское*. 

Кастренъ нашелъ, что изъ семи родовъ которые составляют!, 
нлемя Кайбаловъ, четыре самоедскаго происхождешя, а три—ос-
тяцкаго. Это мнеше основано имъ на языке, который еще пом-
нили некоторые престарелые Кайбалы. Маторы составляюсь одинъ 
изъ самоедскпхъ родовъ Кайбаловъ. Маторсюй языкъ ныне совер-
шенно исчезъ. Какъ Кайбалы, такъ и Маторы, совершенно отата-
рились (392, 404). 

Сведешя о быте Кайбаловъ и Маторовъ въ позднейшее время 
помещены въ статье моей „Кайбалы", напечатанной въ „Запискахъ 
Сибирского Отдгыа Императорского Русского Географического Об-
щества" , 1863 г. кн. VI, 109—118. 

Кратюя заметки о Бельтирахъ находятся у Палласа („Путеш• 
по'разн. провин. Росс• Гчсуд." Т. I I I , перев. полов. 497—500). 
Цалласъ говорить, что они во всемъ сходны съ Сагайскими Тата-
рами, кроме того только, что некоторые берутъ себе по две и 
более жены, чего у другихъ Татаръ Енисейской долины нЬтъ. 
Бельтиры занимаются скотоводствомъ и несколько земледкпемъ. 
Прежшя веровашя между ними еще не совсемъ исчезли: такъ они 
покойниковъ свопхъ хоронятъ, вешая на деревья, чего не было у 
другихъ Татаръ. 

Сведешя сообщенный о Бельтирахъ у Георги {„Описан, всгъхъ 
обитающ. въ Росс. Госуд. народ-" II, 168) и Пестовымъ {„Записки 
объ Енисейской губерн1и" 82 — 85) не заключаюсь ничего новаго, 
сравнительно съ сведеньями, сообщенными Палласомъ. 

Позднейшш бытъ Бельтировъ описанъ въ статье моей „Бель-
тирынапечатанной въ V кн. „Записокъ Сибирскою Отдтьла 
Императорскою Русского Географического Общества". Въ на-
стоящее время Бельтиры совершенно отатарились-

Самымъ южнымъ изъ самоедскпхъ нлеменъ считаются, обыкно-
венно, Сойоты, обитающее въ Саянскихъ Горахъ, преимущественно 
въ пределахъ Китая. Некотормя сведешя объ нихъ можно найти 
у Палласа и Георги; но ближе всехъ, до последняго времени, былъ 
знакомъ съ ними руссшй пограничный коммисаръ Пестеревъ, ко-
торый, въ 1775 и последующихъ годахъ. обозревалъ нашу погра-
ничную линио съ Китаемъ. ЗамЬтки Пестерева опубликованы Клап-
ротомъ въ Magazin Aeiatique 1825, Т. I, 170, въ статье: Pes-
ter ev, Remarques sur les peuples de la -front, ckinoise etc. Изследо-



ваше китайскихъ Сойотовъ до посл^дняго времени было весьма 
затруднительно, вслЬдств]е п р е п я т с т й поставлявшихся китай-
скими властями для всякаго кто вздумалъ бы проникнуть въ Саян-
сшя Горы. Несмотря, однакоже, на это, Кастрену въ 1847 году 
удалось пробраться туда со стороны Минусинскаго округа Енисей-
ской губернш. Онъ нашелъ, что китайсте Сойоты говорятъ теперь 
почти тЬмъ же тюркскимъ н а р ^ е м ъ , какимъ и Минусинске Та-
таре, и очень вероятно, что и встарину большая часть ихъ были 
чистые Тюрки или Татаре. Но некоторые изъ нихъ несомненно 
самоЬдскаго нроисхождешя. Это доказывается отчасти тЬмъ, что 
мнопя сойотсшя назвашя родовъ встречаются и у Самоедовъ, отча-
сти тЬмъ, что и въ самомъ сойотском ь языке встречается много 
самоедскихъ словъ (411). Кроме того, Кастренъ посетилъ Сойо-
товъ, русскихъ поддапныхъ, живущихъ въ Тункинскомъ Крае , и 
нашелъ, что здесь они совершенно обурятились, не сохранивъ ни-
какихъ преданш о своемъ самоедскомъ происхожденш (433, 434). 

Въ последнее время Тункинсше Сойоты были наблюдаемы на-
туралистомъ Радде („Reisen im Siiden von Ost-Sibirien in den Jah'ren 
1855—1859, 47, 48") . По его мнЬшю, Сойоты составляютъ совер-
шенно особенное племя, въ которомъ кровь севернаго самоеда сое-
динена съ южною тюркско-татарскою кровью. Теперь это племя го-
воритъ монгольскимъ нарЬч1емъ, употребляемымъ и у Бурятъ. 
Сойоты утверждаютъ, что они забыли родной языкъ и полагаютъ, 
будто Урянхи на монголо-китайской границе—ихъ братья. Радде 
представляетъ несколько заметокъ о телосложенш Сойотовъ, жи-
лищахъ ихъ, заняилхъ, сватьбахъ и похоронахъ. 

Гельмерсенъ утверждаешь, что Урянхи, о которыхъ упомянуто 
выше, соплеменны съ нашими Сойотами, обитающими у подошвы 
Саянскаго Хребта, оснсзывая свои выводы какъ на сходстве въ 
наружности, такъ и на самомъ на.зваши этихъ племенъ. Урянхи, 
живушде на берегахъ Косогола, известны Монголамъ нодъ именемъ 
Соитъ-Урянхай, въ отлич1е отъ Сангэй-Уряпхай, живущихъ на югъ 
отъ нервыхъ, во владЬтяхъ халхаскаго вана (князя). Наружностью 
Урянхи рЬзко отличаются отъ Монголовъ; языкъ ихъ также не им-ьеть 
ничего общаго съ монгольскимъ (Отчетъ И. Р. Г. О. за 1864 г., 
стр. 19). 

Но здесь, въ Монголш, исчезаютъ дальнейнпе следы самоед-
скихъ племенъ 

Все вышеизложенное относится, главнымъ образомъ, только къ 
темъ лицамъ которыя непосредственно наблюдали самоедсшя пле-
мена въ Сибири, и къ тЪмъ работамъ въ которыхъ более или 
менее подробно изложены результаты такого наблюдешя всехъ сто-



ронъ быта Само'Ьдовъ. Но, кроме того, существуете значительная 
масса работе въ которыхъ этнографичесшй элементе играете хотя 
и второстепенную роль, но которыя т1.мъ не менее заслуживаютъ 
полиаго внимашя, потому что представляютъ результаты или не-
посредственныхъ наблюдешй известныхъ лицъ относительно неко-
торыхъ частностей быта Самоедовъ, или основаны на наблюде-
шяхъ лицъ хорошо знакомыхъ съ ихъ бытомъ. Вся масса такихъ 
работа, для большей удобности, можетъ быть разделена на два 
отдела, а именно: 1) на работы руссюя и 2) на работы иностран-
ныя. Следующш хронологически списокъ такихъ работа перечи-
сляетъ только наиболее значительныя изъ нихъ. 

1 Работы русск1я. 

Особыя сочинежя: 

1788 г. Краткое оппсаше образа жизни Самоедовъ и Лопарей, 
обитающихъ въ Сибири. Спб. 

1803 г. Фнгиеръ: Recherches historiques sur les principales na-
tions, etablis en Siberie et dans les pays adjacens, lors de la con-
quete des Russes, t rad , par Sta l lenwerck. Par is . 

1860 г. Миддендорфъ: Путептестше на северъ и востокъ Си-
бири. Спб. Самое капитальное сочинеше о Сибири, вышедшее въ 
нынепгнемъ в е к е . Последней, собственно этнографической части, 
въ Сибири еще не получено; но на сколько она должна быть важна 
для этнографш сибирскихъ инородцевъ, можно судить по бюлле-
тенямъ Академш Наукъ, где въ свое время помещались и з в е с т я 
о путешествш нашего ученаго. 

1861 г. Шпренъ: Gesammelte Schif ten. Т. I. Historisch-ethno-
graph. Abhandlungen iiber den finnisch-russischen Norden. St . P e t . 

1862 г. Завалишинъ: OnncaHie Западной Сибири. Москва. 2 т . 
1864 г. Кушелевскш: Путевыя записки, веценныя во время экспе-

дищй 1862, 1863 и 1864 г., предпринятыхъ для открьгпя сухо-
путныхъ и водяныхъ сообщенш на с е в е р е Сибири отъ р. Енисея 
чрезъ Уральскш Хребетъ до р. Печоры. Тобольскъ. 

1866 г. Его же. Северный полюсъ и земля Ялмалъ, путевыя 
записки. Спб. 

Пер|'одичесжя издажя: 

1833 г. Московски( телеграфъ, кн. XII I , П у т е ш е е ш е въ Бере-
зовъ и Обдорскъ. 



1847 г. Записки Гидрографического Департамента Морскою 
Министерства, ч. У. Опись -береговъ Севернаго Океана отъ Ка-
лина Носа до Обдорска, штурмановъ Иванова и Бережныхъ; 1851 
г., ч. IX. Берегъ Ледовитаго моря между р!жъ Оби и Оленска, 
по съемке 1734—1742 гг. Записки лейтенанта Лаптева и замЪча-
ш я другихъ описателей. 

1857 г. Тоболъскгя губерншя Ведомости: №.Y° 13 и 22—Замет -
ки объ инородцахъ Березовскаго Округа; 1858 г. № 2 .—Берега 
Оби и ихъ обитатели; Л* 9 — СамоЬдскш праздникъ въ ОбдорскЬ; 
Л'? 30 — Очеркъ ловли зверей и птицъ въ Тобольской губерши; 
I860 г. ; Л» 8 — НЬкоторыя с в е д е ш я о законахъ и обычаяхъ ино-
родцевъ Березовскаго Округа; 1861 г., № 15 — Некоторый свъдЬшя 
объ Обдорскихъ инородцахъ и стране ими обитаемой; Л» 2 6 — Е щ е 
несколько свЬдешй о Березовскихъ инородцахъ; № 29 — О Само-
е д а х ъ Березовскаго Округа; 1868 г., № 4 — О в е р о в а ш я х ъ и обря-
дахъ Самоедовъ; 1871 г., № 6 — Березовсше Самоеды. 

1859 г. Томстя Губернстя Ведомости: № 4 9 — О промышлен-
ности русскихъ крестьянъ и инородцевъ Нарымскаго края; 1860 
г. №№ 6 и 7 — продолжеше и окончаше той же статьи; 1867 г . , 
.V 23 — Томсше Самоеды. « 

1860 г. Разсвгътъ, № 9 — Зауральсие Финны. 
1863 г. Современникъ: № 1—Отъ Тобольска до Березова;Л? 11 — 

Обдорскъ. Стат. Губарева. 

2. Иностранпыя работы. 

Особыя сочинежя: 

1730. Stralenberg. Das Nord und Ostliche Theil von Europa und 
Asia Stockholm. 

1837. Miiller. Der Ugrische Volkstamm oder Untersuchungeu 
liber die Landegebiete am Kaukasus in historischer, geographischer 
une ethnohraphischer Beziehung. Ber l in . 

Перюдичестя издашя: 

1784. Basching. Magazin fu r die neue Histoire und Geographie , 
Т. XVII I (Eigentl iche und richtige Bescheiburg des neuen Landes 
und Konigreichs Sibirien). 

1851. ErmUn. Archiv fur wissenschaftliche Ivunde von Russland, 
(Kastren—Poet ische Denkmiiler der Samojeden). 



Если принять во внимаше, что численность всЪхъ самоедскихъ 
племенъ въ Сибири простирается не свыше 18 тыс. дутъ о. п., то 
нельзя не признать, что имъ были посвящены весьма значитель-
ные труды со стороны русскихъ ученыхъ и путешественниковъ. 
Сводъ всего, что было у насъ писано о Самоедахъ, составилъ бы 
довольно большое сочинеше, которое обняло бы собою всЬ отделы 
этнографш, и въ которое вошли бы весьма тщательно сделанный 
наблюдешя въ отношенш къ телесному составу, физюлогическимъ 
отправлешямъ и психической деятельности Самоедовъ; къ обще-
ственному и домашпему ихъ быту; къ одежде и вооружент ; къ 
промышленности и ремесленностп; къ религюзнымъ в'Ьровашямъ 
и обрядамъ; наконецъ, къ юридическимъ и другимъ обычалмъ. 
Подобный сводъ очищенныхъ критикою сведешй о Самоедахъ 
могъ бы вполне соответствовать всемъ требовашямъ современной 
науки, такъ какъ племена ихъ въ разныхъ местностяхъ Сибири 
были наблюдаемы многими спещалистами и зпатоками своего дела , 
медиками, естествоиспытателями и, наконецъ, такимъ лингвистомъ, 
какимъ былъ Кастренъ. Въ настоящее время, относительно само-
едскихъ племенъ, обитающихъ въ Сибири, только и можно поже-
лать одного, именно составлешя такого свода. 

Томскъ. 


