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НА ПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК >11

Н. Н. ПОППЕ

Некоторые данные о баргузинскнх тунгусах 
XVIII— XIX ст.

О тунгусах Баргузинского аймака БМАССР известно, в общем, очень, 
мало, и менее всех в литературе освещены оседлые и кочевые тунгусы- 
скотоводы.

В частности, менее всего затронул их и Широкогоров, автор очень 
обстоятельного труда о тунгусах (S. М. Shirokogoroff. Social organi
zation of the northern tungus. Shanghai, 1929). И если эти тунгусы столь 
мало известны нам в своем нынешнем состоянии, нет ничего удивительного 
в том, что о прошлом их вообще ничего неизвестно. М ежду тем, некогда 
эти тунгусы были распространены на весьма значительной территории, 
судить о чем мы можем на основании местных названий. Баргузинский 
аймак представляет собою вообще очень интересный район в том отноше
нии, что за  сравнительно короткое время этнический состав населения его 
изменился очень резко. В настоящее время аймак населяют главным обра
зом буряты в количестве 14 2 4 6  чел. и «прочие» в количестве 15 4 1 9  чел., 
причем подавляющее количество этих «прочих» составляют русские, а мень
шинство тунгусы (цифры всеобщей переписи 1 9 2 6  г. по книге проФ. 
Н. Н. Козьмияа «Бурят-Монгольская АССР». Иркутск —  Верхнеудинск, 
1 9 2 8 , стр. 25). По С. Патканову («Опыт географии и статистики тунгус
ских племен Сибири», ч. I, вып. 2. СПб., 1 9 0 6 , стр. 143), в долинер. Бар
гузина числилось тунгусов 161 душ мунгальского рода, 57 душ чильчагир- 
ского, 77  душ лимагирского, 68 душ баликагирского и 15 душ «разных» 
родов, т. е. всего 3 7 8  душ. Таким образом интересующих нас тунгусов
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на территории нынешнего Баргузинского аймака оказывается всего 
около 4 0 0  чел. О прежнем же распространении их свидетельствуют, как 
уж е сказано, местные географические названия. Так, например, тунгусского 
происхождения названия рек: Улюн, Улункан, Курумкан, Кучеркан, 
Аргада, Ина (в бурятском произношении оп'д), Жипкохен (по-тунгусски 
gipkahun). Тунгусского же происхождения названия селений: Читкан, Уро, 
Суво, Душелян и т. д., но тунгусов там теперь нет.

Конечно, не одни лишь тунгусы являются до-бурятским и до-русским 
населением территории аймака. Древнейшим в историческое время населе
нием этого района являлись монголы племени хорчин. Известие об этом 
почерпнуто нами из небольшой рукописи на монгольском языке, не имею
щей заглавия и принадлежащей неизвестному автору, содержащей крат
кую историю Баргузинского . района. В этой рукописи говорится, что 
первоначально баргузинские степи населяли Xorcid-mongyol, т. е. монголы- 
хорчины. Известие это находит себе подтверждение со стороны тунгусских 
преданий: одно такое предание, в котором упоминаются древнейшие обита
тели страны kdrcihdl, было нами в свое время опубликовано (см. Н. Н. Поппе 
«Материалы для исследования тунгусского языка. Наречие баргузинских 
тунгусов». Ленинград, 1 9 2 7 , стр. 32 и сл.). Этим термином kdrcihdl тамош
ние тунгусы обозначают баргутов, относительно которых существует мно
жество преданий среди русского населения аймака. Согласно той же руко
писи тунгусы поселились на территории Баргузина значительно позже. 
Еще позже пришли русские и буряты. Последние перекочевали туда 
с западного берега Байкала и являются выходцами из нынешнего Эхрит- 
Булгатского аймака. Подавляющее большинство баргузинских бурят при- 
надлежит к племени эхрит и распадаются они на рбды Awzai, Bajandai, 
Sono, Hetjgylder. Есть также булгаты, а также представители хоринских 
родов Gaizucl ivSegened и один род неизвестного происхождения Emexened. 
Все эти буряты появились там лишь в середине X V III ст.

Повидимому, через Баргузин прошли в свое время якуты. О сраже
ниях с ними сохранились у тунгусов многочисленные сказания. Некоторые 
местные названия тоже указывают на это, например, озеро Каскуль, 
по-бурятски Xasxul, что по-якутскн значит Гусиное озеро (ср. xas 'гусь’ 
н Ы61 'озеро’) и др.

Тунгусы в настоящее время сохранились лишь в двух местах. Боль
шинство их жило, занимаясь скотоводством, в местности Кавуржан близ



-селения Бодон в 45  км от села Баргузина (прежде город). Другая часть 
населяла местность Дэрэн в двухстах с лишком километрах от Баргузина 
вверх по течению р. Баргузина. Всех этих тунгусов не более 4 0 0  чел. 
В 1 931  г. они в большинстве своем уж е покинули местность Кавуржан 
н переселились в Таз, где организован местный сельсовет.

В течение своего кратковременного пребывания в местности Таз 
в Дэрэнском сомоне Баргузинского аймака среди тамошних тунгусов 
пишущий эти строки собрал кое-какие сведения об этой народности и ее  
прошлом.

Прежде всего, что касается отдельных тунгусских родов, то в настоя
щ ее время там представлены следующие: 1) мунгальский род, включаю
щий в себя роды ОаЦоЫг, Asiwagat и Cdggal'ir, 2) род Bal'ikagir, 3) род 
L'imagir, включающий в себя роды L'imagir и Tepkagir, 4) Gil'cagir, вклю
чающий в себя роды Jakdl и Cdlkdgir. Никаких других названий родов эти 
тунгусы неч знают, в частности упоминаемых Широкогоровым (op. cit., 
р. 125).

Относительно происхождения этих тунгусов удалось узнать следую
щ ее: род Galgohir, по преданиям, пришел из Тунки, род Asiwagat из Курун- 
чнна, род Bal'ikagir из Нерчинска, род Jakdl из Якутии, а роды L'imagir 
и Tepkdgir являются орочонского происхождения. Относительно родов Cdl
kdgir и Cdggdl'ir сведений получить не удалось.

Мунгальский род или, как он называется в различных старых доку
ментах X V III ст., о которых речь будет впереди, «тунгусский род мун- 
гальских выходцев» представляет собою род, искусственно соединенный из 
нескольких родов: в состав его входят роды Galgohir, Asiwagat и Caggdl'r. 
По преданиям предок мунгальского рода, вернее рода Galgohir, был бурят. 
Как бы то ни было, роды Asiwagat и C'jggot имеются у  бурят: ср. АёаЪа- 
gad у  селенгинских бурят и у них же СоддЫ. Что касается рода Galgohir, 
то отбросив тунгусское окончание hir, мы получаем основу даЦо, которую 
нетрудно обнаружить в названии бурятского рода Galzud (у селенгинских 
бурят и главным образом у хоринских).

Очень интересны родословные этих тунгусов.
Род Galgohir ведет свое начало, но словам тунгуса Turdki в возрасте 

около 70  лет, от некоего бурята Daiwim'a, о котором существует ска
зание, опубликованное в йышецнтированной работе о языке баргузинских 
тунгусов.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О БАР1ТЗИНСКИХ ТУНГУСАХ XVIII-----XIX СТ. 3 9
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Род Galgohir. 
Родоначальник Daiwan

1. Badaraggu 
1

2. B'ijalakun, 
1

3.
11

Kor'iisMn
1

1
SerHdek

1

V 1
3aggei

I
„ 1

3urgadai
I

1
Urizi

I

1
Garpawul

I
1

Kuicaku
1

1
Girkiwul

1

I
Darte

\
1

Sdgiwul 
1 -

1
Tuksawul

1.
Eksiwul<

» 1 
Lapka

. . 1

1 1
M'ikulai ( —Tu/rakiGarma

| рассказчик) |
M 'ikulai-Balur M'ikulai Serma

I
Badma

Unugai 5. ?, G. ?, 7. ?.

Род Asiwagat 
Родоначальник Kur'insin

I
Boltukai

Sokur

Anton

Petuk
'\

Norgowgi

Ton'iuUl
; i

Cornoi
I

M'ikulai (рассказчик, другой, не тот, что» 
| выше).

Paw'el
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Генеалогии эти передаются из поколения в поколение устно, и рас
сказчики сообщили их по памяти. Интереснее всего, что на первый взгляд 
легендарные родоначальники оказываются вполне историческими лично
стями. Доказать это можно на основании ряда старых документов. 
Дело в том, что, разбираясь в старом архиве прежней тунгусской 
родовой управы, автор настоящей заметки добыл, различные документы, 
•относящиеся к середине X V III ст. и ряд дел от 1 7 6 5  г. до середины 
X IX  ст., в том числе ревизские сказки, окладные листы, именные списки 
•отдельных родов и т. д. Эти материалы и будут использованы в даль- 
нейшём.

Согласно «Ведомости, составленной в Комитете, учрежденном длй 
разбора инородцев, о числе родовых управлений, учрежденных у бродячих 
тунгусов Верхнеудннского уезда, Баргузинского ведомства» от 1 8 2 4  г. 
шуленгою мунгальского рода был некто Наргулей Петухов. По списку, 
озаглавленному «Именной список баргузинского мунгальского рода с озна
чением поимянно родовичей сих семейств, также где кто находится» 
•от 1 823  г ., Наргулею Петрову сыну Булгухаеву было 45  лет отроду. 
Кроме того, в именном списке «сочиненном Баргузинского округа подго
родных тунгусских семи родов мунгальских выходцев шуленгой Василием 
Шукуровым по силе высочайшего ее императорского величества указу, 
состоявшемуся 1 7 9 4 -го  года июня 23  ден» упоминается Василий Шукуров 
сын Бултухаев 2 8  лет,т. е. шуленга. Подлинность Ш укура ( Sokur ~ Sokur)  
сына Бултухая, сына Курпнсииа, родоначальника рода Асивагат, таким 
образом подтверждается. Если в 179  4 г. Василию Ш укурову было 2 8  лет, 
то родился он в 1 7 6 6  г., а отец его Ш укур вероятно в 1 7 3 0 — 4 0  г. Еще 
интереснее, что в ревизской сказке 1811  г. в мунгальском роду числился 
Колышкин Бадарангпн Дайванов, т. е. Корпйскпн Бадарангин из рода 
Дайвана, отмеченный как умерший в 1 7 9 7  г. и по последней ревизии, 
т. е. 1 7 9 5  г., имевший 74  года от роду. В той же ревизской сказке упо
минается его сын Ж ургадай 4 8  л. и сын Ж ургадая —  Куйсаку 2 0  л. 
Колышкин, как оказывается, кочевал в 4 0  верстах от бывшего города 
Баргузина на р. Ине. Прослеживая историю Бадарангу дальше, можно 
заметить, что в именном списке этого же рода за 1 8 2 3  г. мы находим 
■опять Ж ургадая Колышкина, на этот раз уж е в возрасте 58  л., его сына 
Куйсаку 31 г. и сына Куйсаку —  Жогиул 5 л. Таким образом генеалогия 
гальджохиров представляется в следующем виде:
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Дайван

I
Бадарангу

1.
Корийскин (он же Колышкпи), род. в 1721  г., ум. в 1 7 9 5  г .

Г
Джургадай (Жургадай), род. в 1 7 6 3  г.,

I '
Куйчаку, род. в 1791  г.

I
Джогпвол (он ж е Жогиул), род. в 1 8 1 8  г.

I
Лапка

I
Мпкулай Батор

Итак, одну из ветвей рода Гальджохир, а именно ветвь Бадарангу 
можно проследить по ряду документов. Другая ветвь, а именно ветвь Д ж а -  
лакун, тоже может быть прослежена. По списку рожденных после 1 823  г. 
числится Туксаул двух лет от роду, сын Гиркиула, которому тогда было- 
3 4  г. Последний значится как сын некоего Акучей Кувова, которому тогда 
было 77  лет. По спискам 1 8 2 3  г. этому Окучею Кувову Заятуеву было- 
64  года. По ревизской сказке 1811  г. Окучею было 53 года, а его сыну 
Гпркиулу 8 л.

Таким образом получаем следующее:

Дайван
I

Дьялакун (Джалакун=3аяту)

Сэридэк (=К ува?)

I
Уртей (=Окучей), род. в 1 7 6 0  г.

,1
Гиркиул, род. в 1 8 0 3  г.

I
Туксаул, род. в 1 8 3 7  г.

I
Микулай (=Тураки, рассказчик), в 1 9 3 2  г. ему было 7 0  лет, род.

в 1 8 6 2  г.
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Что касается различия в именах Сэридэк —  Кува, Уртэй —  Окучей, 
Дьялакун —  Заяту, то Заяту есть лишь бурятский перевод тунгусского 
dijalakun «предопределенный, судьбою данный», остальные же ва
рианты имен представляют собою клички, официальные и неофициальные 
имена.

Итак, легендарный предок рода гальджохир —  Дайвай, как показы
вает прослеженная по документам история двух ветвей его рода, невиди
мому существовал в действительности и жил по всей вероятности во второй 
половине-X V II ст.

На этих родословных пришлось остановиться несколько дольше по той 
причине, что нам кажется важным установление степени достоверности 
таких легендарных генеалогий. Как видно, эти генеалогии никаких сомне
ний на этот счет не оставляют. Далее на основании приведенных данных 
видно, что образование таких родов относится отнюдь не к доисторическим 
временам.

По именным спискам 1 7 9 4  г. в Баргузинском округе числились сле
дующие роды:. 1) подгородный тунгусский род мунгальских выходцев, 
насчитывавший 1 0 4  души, 2) киндигирский 34  д., 3) чильчагирсккй 65 д. 
По именным спискам 1 7 9 5  г. чкслплись: 1) род мунгальских выходцев 
90  д., 2) лимагпрский 89 д., 3) чильчагирский 64  д., 4) баликагирский 
8 0  д. Такпм образом по спискам 1 7 9 4 — 95 г. существовали роды мун- 
гальский, киндигирский, чильчагирский, лимагирскпй и баликагирский. 
Кроме того, согласно расписки от 10 июня 1 7 9 9  г. за №. 2 7 2 , данной 
в получении сумм на содержание почтовых и подъемных лошадей за 1 7 9 7  
и 1 7 9 8  г. существовал еще намясипский род, в котором было 9 податных 
душ, и шамагирский 4 8  д. В том же документе перечисляются остальные 
роды, причем наблюдается разница в количестве душ против данных дру
гих документов: лимагирский 89  д., баликагирский 82 д., киндигирский 
32 д., чильчагирский 64  д., мунгальский 96 д. Полный список родов обни
мает собою, следовательно, мунгальский, лимагирский, баликагирский, чиль
чагирский, киндигирский, шамагирский и намясинский с общим количеством 
ясако-платежных некрещеных душ 4 1 0  м. и новокрещеных 25  д.

Согласно документа, озаглавленного «Перечневая ведомость о обло
жении податью кочевых и бродячих инородцов Иркутской губернии Верхне- 
удинской округи Баргузинской тунгусской семи родов инородной управы», 
на 1 8 2 3  г. числились:
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1) Мунгальский род из разряда кочевых 113  душ муж. пола
2) Лимагирский » )) » » 77 )) » »

3) Баликагирский » » » » 39 )) » »

4) Чильчагирский » h » У) 58 » » »

5) Киндигирский » » )) бродячих 30 » » У)

6) Шамагирекий » » » » 46 » » У)

7) Намясинский » » )) » 4 » » »

Об общем количестве тунгусов обоего пола в начале X IX  ст. дает 
представление «Ведомость, составленная в Комитете,.учрежденном для раз
бора инородцов, о .числе родовых управлений, учреждаемых у бродячих 
тунгусов Верхнеудинского уезда Баргузинского ведомства» за 1 8 2 4  г. 
Баргузинскому ведомству были подчинены тогда следующие роды:
а) Кучитскому острогу— 1) кандигарский (на речке Витиме) 19 м., 
2 7  ж. и 2) векерейский (на озере Кучиде) 4 0  м., 46  ж ., б) баргузинские 
нодострожные 7 родов —  1) баликагирский 39 м., 4 5  ж ., 2) намясинский 
4 м., 5 ж:, 3) кандигирский (=киндигирский) 30  м., 30  ж ., 4) лимагир- 
ский 77  м., 81 ж ., 5) чильчагирский 58 м., 4 8  ж ., 6) мунгальский 113  м., 
141 ж. и 7) шамагирекий 4 С м., 31 ж. Общее количество тунгусов 
обоего иола в семи иодострожных родах составляло 137  семейств, 3 6 7  м. 
и 381 ж. Всего ж е, согласно этой ведомости, включая верхне- и ниж
неангарских тунгусов и тунгусов Баунтовского острога, в Баргузин- 
ском ведомстве было 3 9 2  сем., 1 2 4 6  м. и 1 2 1 4  я;., из которых 1 0 7 4  душ 
некрещеных и 2 6 5  крещеных, а также 93 души, составляющие «особый 
разряд оседлых земледельцев».

Как сказано выше, тунгусы Баргузинского района до самого послед
него времени населяли исключительно местность Кавуржан в 45  км от 
нынешнего аймачного центра и в 1 0 — 15 км от села Бодон, а также 
местность Таз в Дэрэне, примерно в 2 0 0  км от центра. Ныне они переко
чевали в Таз, и в Кавуржане их осталось всего несколько юрт. О районах 
их обитания в конце XVIII и в начале X IX  ст. мы узнаем из'документов 
следующее.

По ревизской сказке 1811  г. тунгусы рода лимагир кочевали по 
рекам Ина, Улан-Бургу, Аргада, но Куйтунской степи, за р. Иной, на 
Карге, на озере Кучида около Шадулуна и на Байкале. Баликагирский 
род кочевал по левую сторону р. Баргузина против Куйтунской степи и на
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Улюне, на Карге, Аргаде, Ине, в Верхнем зимовье в 30 верстах от города, 
по Куйтунской степи, по Улан-Бургу (в оригинале Аламбургу), в Кулюм- 
чане, около Дэодона и, наконец, некоторые тунгусы жили в русском селе
нии Уро. Чильчагирский род имел свои кочевья в Куйтунской степи, по 
р. Ине, по р. Баргузину в 30 и в 100  верстах от города, по р. Лукукон 
(=Лукчикан?) в 4 0  в. от города, за р. Иной в 90  в. от города, но Аламбургу 
(=Улан-Бургу). Мунгальские выходцы кочевали по Каралику, Ине, Карге, 
около села Бодон, по р. Баргузину вверх от города в 10 верстах, у Улан- 
Бурга, по Манду, по Аргаде и близ селения Суво, а также жили в деревнях 
Телятниково и Уро. Наконец, намяеинский род кочевал по Карге, Куйтун- 
чжой степи и за Иной. Как видно, люди из разных родов часто кочевали 
в одних и тех же местностях. Ещ е более ясное представление о кочевьях' 
дает ведомость 1 8 2 4  г., составленная вышеупомянутым комитетом. Из нее 
мы узнаем, что тунгусы баргузинских подострожных семи родов кочевали 
но следующим местам: баликагирский с шуленгой Бадмой Чачан, прожи
вавшим в урочище Карагунском на р. Ине, кочевал частично (10  сем.) по 
реке Левому Баргузину. Вторая часть этого рода, при старшине Куве 
Екочине в урочище Карге (5 сем.), а третья часть, при старшине Сеньке 
Соснине (6 сем.) но речке Куралике (=Каралик). Всех этих тунгусов было 
39  м. и 45  ж. Подчинялись они инородной управе иодострожных семи родов 
и имели родовое управление в Карагуне со старшиною Екочиным.

Намяеинский род имел шуленгою Беляева Урганчпна. При речке 
К арге в урочище Аргаде находился улус Намяеинский, где жили 2 сем. 
(4  м., 5 ж.).

Кандигирский (=киндигирский) род с шуленгою Агочаном Нодаевым 
был бродячим «по разным местам» родом, преимущественно ж е находился 
у  р. Огпсоле в количестве 9 сем. (30  м., 30 ж.). Этот род вместе с намя- 
спнским подчинялся родовому управлению кандигирскому «соединяемому 
с намясинским».

Лимагирский род с шуленгою Курумой Бакаевым имел свой улус на 
р. Ине (20  сем.). Другая часть его (5 сем.) со старшиною Начи Ш елнау- 
левым кочевала на Ламбурге (=Улан-Бургу). Третья часть, в количестве 
о сем., кочевала у озера Атата. Год этот имел свое лимагирское родовое 
управление.

Чильчагирский род кочевал на р. Курилик (=Каралик) с шуленгою 
Паликаем Ургаевым (10  сем.); 5 сем. при старшине Кокочаеве кочевали
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нар. Ламбурге (=Улан-Бургу); 6 сем. со старшиною Моне доем Андреевым 
кочевали по реке Шилболге. Эти 21 сем. (58 м., 48  ж .) имели в урочище 
Лукчикан свое чильчагирское родовое управление.

Мунгальский род имел шуленгою Наргулея Петухова (см. родослов
ную Аспвагат, где упоминается Norgowei, сын Petuk'а), в количестве 
*15 сем. кочевал на Кунгуреком озере при шуленге Болтухаеве. Часть 
(10  сем.) кочевали на р. Тухулак и часть (15 сем.) на р. Ине. Всего их 
было 4 0  сем. (113  м., 141 ж.). Родовое управление мунгальского рода—  
Мунгальско-Кунгурское —  управляло двумя улусами.

Шамагирский род имел шуленгою Ившигу Дутунаева. Род этот коче
вал «по разным местам» по рекам Томпуде, Аманату, Витиму и Цыне 
и «подле Байкале море» при старшине Немтугпне (14  сем.,4 6  м., 31 ж.). 
Род этот подчинялся шамагпрскому родовому управлению. В этой же ведо
мости мы находим сведения о кочевьях верхне- и нижнеангарских, а также 
баунтовских тунгусов.

О шуленгах отдельных родов мы узнаем, что шуленгами чильчагир- 
ского рода по распискам о взносе ясака были Муданца Огримов (расписки 
за 1 7 6 9  — 1 7 7 6  г.), Ургуй Муданцин (расп. 1 7 9 2  г.), Андрей Муданцин 
(расп. 1 7 9 5 — 1 7 9 7  г.). Из них Ургуй Муданцин был в 1 7 8 5  — 1 7 8 6  г. 
старшиною. Другим старшиною в 1 7 7 9 — 1 791  г. былШ елегда Акшеулев.

Шуленгами рода «мунгальскпх выходцев-однособольцев» по распискам 
1 7 6 8  — 1 7 7 0  г. был Антон Шукуров (см. родословную Аспвагат), 
в 1 7 8 6  г. Петр Антонов (см. в родословной Аспвагат Petuk), в 1 7 9 3  —  
1 7 9 4  г. Василий Шукуров, в 1 7 9 7  г. Василий Бултухаев, в 1 819  г. 
Давыд Бултухаев. Старшинами были в 1 7 8 9  г. Семен Шукуров ив 1 7 9 0  г.  
Василий Шукуров. В баликагирском роду шуленгой был в 1 7 6 8 — 1 7 7 2  г. 
Баяр Ишигденов, в 1 7 8 5 — 179 1 г. Ванька Ишигденов, в 1 7 9 4 — 1 7 9 7  г.  
Ингылдей Ишигденов. Упомянутый Ванька в 1 7 7 9  г. был старшиною. 
В 1 792  г. таковым был Ш евек Талдугпи, а в 1 7 9 3  г. Ишигденов (имя 
не указано). Шуленгами кпндигирского рода были Мушурик Челбогпн 
( 1 7 6 9 — 1 7 8 8  г.), Дуналчи Шелбенев ( 1 7 9 4 — 1 7 9 7  г.), Ингылдей Ш ел- 
бенев (расп. 1 7 9 6  г.), а старшиною Тишилей Атугин (по расп. 1 791  г.). 
В лимагирском роду шуленгами были Онтон Воронин ( 1 7 8 9  г.) и Бакай 
Шонгсриев ( 1 7 9 J — 1 7 9 7  г.), старшинами —  Шонгон Елпигин (в 1 7 6 9  г.) 
и Гургалдай Терентьев (в 1791 г.). Шуленгой намясинского рода был 
Франц Медведев (в 1 7 9 5  г.), бывший раньше старшиною. Необычное имя
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его —  Франц —  объясняется очевидно тем, что управителем Управитель
ской канцелярии в Баргузине был, судя по документам 1 771  г., некто 
Франц Вернер, в подражание которому и было принято это имя. Ш ама- 
гирский род имел шуленгою в 1 7 9 7 г. Ивана Ишигденова, который в т о ж е  
время с 1 7 9 2  г. (а может быть и раньше) был главным шуленгою всех 
семи родов. В 1 8 0 7  г. главным шуленгою этих семи родов был уж е  
Василий Магазин. Судя ио ведомости, учиненной « Баргузинских тун- I
гусских семи родов таи шею Нагосуновым по силе указа Верхне- 
удпнского Земского суда от 26  марта за А» 4 0 9 8  о числе душ, пере
ходящих в крестьяне» (1 825  г.), существовала также должность тайши. 
Должность шуленги, как видно из документов, часто переходила от отца 
к сыну. .

О взаимоотношениях отдельных родов мы узнаем очень мало. По 
ревизским сказкам и спискам 1 7 9 5  г. можно установить, что жен брали 
всегда из других —  не своего —  родов.

Очень интересны данные об экономическом положении тунгусов 
в 1 8 1 5  г. По ведомостп, озаглавленной «Генеральный список Верхнеудин- 
ского уезда о кочующих пнородцах, значащихся во оном и занимающихся 
хлебопашеством и скотоводством», лимагирскпй род с шуленгою Курун- 
гою Бакаевым, насчитывающий 83  души по ревизии, а по списку, «прила
гаемому при сем», 72 души, платит сбор с 83 душ, который производится 
в ноябре особым сборщиком. Па суглане (съезде, сборище) на р. Ине, кото
рый длится с неделю, происходит меновая торговля с приезжими из Верхне- 
удпнска и «упраздненного города» Баргузина, причем общий оборот соста
вляет примерно 5 0 0  р. Об этом же роде мы узнаем, что зимою он кочует 
на р. Ине (20  юрт с шуленгою), часть на р. Аламбуге (=Улан-Бургу) со 
старшиною Пача Калькулевым и часть на озере Ана при старшине Воро
нине. Летом он кочует на р. Сухедыне. Из людей этого рода 72 чел. зани
маются звериным промыслом п частью скотоводством, а земледелия 
не имеют.

Баликагирский род с шуленгою Батма Чачпн (38 душ) на том ж е  
суглане ведет торговлю на 7 0 0  р. Занимается этот род звериным промы
слом и ни скотоводства, нп хлебопашества не шйеет. Киндигирский род 
с шуленгою Аючаном Нодаевым имеет 2 7  душ, платит ясак за : 2 души. 
Оборот торговли на том же суглане доходит до 2 0 0  р. Занимается он зве
риным промыслом.
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Чильчагирский род с шуленгою Поликаном Ургаевым (57  душ) ведет 
торговлю на суглане на 3 0 0  р. Он занимается охотой, частью также 
скотоводством, но хлебопашества не имеет.

Шамагирский род занимается только охотой. Зимой он кочует на 
р. Тукалаке в количестве 38 душ с шуленгой Ившигой Дутунаевым. 
Оборот его торговля доходит до 5 0 0  р. Мунгальский род с шуленгой Мер- 
гелту Бултухаевым платит подати за 111 душ. Оборот его торговли 
достигает 1 0 0 0  р. Зимой род кочует на Кунгурском озере, на р. Тука
лаке и на Ине, а летом на Туколе. Занимается род звериным про
мыслом и скотоводством. Наконец, намясинский род с шуленгой Б е
ляевым Ургачином платит подать за 4 души. Оборот его торговли доходит 
до 100  р.

Гораздо более точные сведения дает «Ведомость о числе душ, про
странстве земель, хозяйстве, количестве промыслов, сбыте, произведении, 
количестве сборов, повинностей Баргузинских тунгусских кочевых и бро
дячих инородцев» от 30 апреля 1829  г. Согласно этой ведомости мун
гальский род (40  юрт, 1 1 3  м., 148  ж .) хлебопашества не имеет, но вла
деет лошадьми (1 00  голов), крупным рогатым скотом (2 05  гол.), овцами 
( 3 5 0  голов) и охотничьими собаками (50).  В «хороший год» он имеет 
прирост скота— лошадей 30 , рогатого скота 75 , овец 100 .  Охотой он добы
вает «в хороший год» 5 2 0  белок, 16 лисиц, 2 0  струй. В «худой год» 
прирост скота выражается в 2 0  лошадях, 4 0  гол. рогатого скота, 
5 0  овцах, а охотой он добывает 2 5 0  белок, 4 лисицы, 12 струй. Род зани
мается рыболовством, но рыбой не торгует. Не продает также скота. Белок 
он продает по 65 кон., лисиц по 6 р. серебром и струю по 5 рубл. 
В 1 7 6 3  г. этот род платил подать зверем и деньгами на сумму 115  р. 
6 7  к., а 4 4  копеечного сбора по указу 1 7 9 7  г. и 1 8 0 6  г. на сумму 49  р. 
7 2  к., а всего 165  р . ,39  к. Имущество лимагирского рода (77  м., 73 ж .) 
состоит из 60 лошадей, 82 голов рогатого скота, 79 овец, 30 собак. 
В «хороший год» он добывает 340  белок, 5 лисиц и 7 струй, а в «худой 
год» 2 6 0  белок, 3 лисиц, 4 струи. Этот род тоже все сбывает. Платит он 
по тем ж е статьям 221  р. 80  к . - + - 3 3  р. 88  к., а всего 2 5 5  р. 68 к. 
податей и сборов. Чильчагирский род (58  м., 4 8  ж .) имеет 2 0  юрт. Лоша
дей нет, рогатого скота имеется 19 голов, собак 30 . Белок он добывает 
в «хороший год» 2 6 2 ,  лисиц 5, струй 10 и все это продает. Платит он 
податей 154  р. 42  к.



Киндигирский род бродячих тунгусов (30  м., 28  ж .) имеет 19 юрт. 
Скота кроме оленей (12) не имеет. Имеет 15 собак. Занимается исключи
тельно охотой и рыболовством. Рыбу он потребляет сам, а добываемого- 
зверя продает. В обильные годы он добывает 162  белки, 2 лисиц и 3 струи 
и продает их по тем же ценам, что мунгальский род. Податей он платит на. 
сумму 1 0 7  р. 92 к. Намясинский род самостоятельного хозяйства не имеет 
и состоит на работе у частных лиц, но платит податей 56 р. 76 к. Если: 
сравнить это указание с тем, что было сказано выше, то из сравнения: 
вытекает, что после 1 8 1 5  г. к 1 8 2 9  г. этот род разорился и перешел на. 
положение батраков.

Шамагирский род (46  м., 31 ж .) имеет 14 юрт, 18 оленей, 20  собак. 
Он добывает 2 6 0  белок, 4 лисиц, 5 струй и податей платит 93 р. 64 к.

Эти данные интересны тем, что показывают, насколько большую роль 
ещ е в первой половине X IX в. играла охота и как слабо было развито ско
товодство. Любопытно также, что среди тунгусов подгородних семи родов, 
тогда еще существовали оленеводы— например, шамагирский род, между- 
тем как теперь оленеводством занимаются там только орочоны. Необходимо- 
заметить, что цифры, сообщаемые ведомостями в отношении количества, 
добываемого зверя, несомненно преуменьшены, что объясняется естествен
ным стремлением со Стороны ясакоплателыциков скрыть количество обла
гаемых .объектов.

Согласно ведомости «О числе душ инородцев по переписи бывшего* 
комитета для переобложения инородцев ясаком и количестве определяемого 
с них к сбору ясака за 1 8 3 5  год» лимагирскнй род в количестве 76 душ, 
в каковое число входят 4 0  душ в возрасте от 18 до 50-летнего возраста, 
подлеячащих обложению, платит деньгами с каждого работника 6 р. 50 к., 
а всего 2 6 0  р. податей. Мунгальский род (1 27  душ при 64 подлежащих 
обложению) платит по 6 р., всего 384  р. Чильчагирский (62 д. при 31 под
лежащем обложению) платит по 5 р. 50 к., а всего 1 7 0  р. 50 к. Балика- 
гирскпй род (19 душ подлежащих обложению) платит по 6 р. 50  к., всего 
123  р. 50 к. И наконец, шамагирский род (73 души, 35 ясакоплатежных) 
платит соболями баргузинскими «2-го сорта .с лапами и хвостами» всего 8  
на сумму 2 3 2  р., а с каждого работника по 6 р. 62 к.

Если сравнить количество тунгусов в конце XVIJI ст. и в начале 
X IX ст. с нынешним, то мы видим резкое уменьшение его. В значительной 
степени оно объясняется тяжелым экономическим положением их в прош
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лом, эпидемиями и т. д., но большую роль играла также ассимиляция 
с окрестным населением. Крещеные тунгусы обычно переходили из «ино
родческого звания в крестьянское» и вскоре совершенно растворялись среди 
русских. О количестве таких переходящих «в крестьяне» в 1 8 2 5  г. свиде
тельствует «Ведомость [о инородцах] о числе душ, переходящих из ино
родческого звания в крестьяне», адресованная в «Экономическое Общество 
Верхнеудинского округа», где по волостям даются такие цифры:

Мухоршибирской...................16
Тарбагатайекой ..................  99
Куналейской 46
Урлутской.................................... 63
Итанцынской............................... 50
Ильинской ................................  1

Из этих волостей Итанцынская находится как раз но пути со ст. Та- 
таурово в Баргузин и ныне там тунгусов нет совершенно.

Заканчивая настоящую заметку о баргузинских тунгусах, следует 
отметить, что изучение архивов прежних родовых управ и степных дум 
несомненно откроет нам очень многое не только о тунгусах, но и о бурятах 
и других народностях. Особенно много интересного можно ждать от таких 
исследований для истории тунгусов, которая нам совершенно неизвестна.


