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Аннотация. Статья посвящена краткому историографическому обзору работ
XIX  – нач. XX вв., в которых рассматриваются хозяйственная деятельность и
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Введение
В настоящее время гендерные исследования являются важной ча-

стью гуманитарной науки. Такие проблемы, как взаимоотношение по-
лов, трансформация института семьи и брака, феминизация и кризис 
маскулинности, ослабление отцовского начала – это только малая часть 
гендерной проблематики и в тувинском обществе. В зарубежной и рос-
сийской науке в центре изучения гендерных исследований, преиму-
щественно всегда находились «женщины» [Безрукова 2011, с. 204]. В 
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тувиноведении, «женский вопрос» и тему «раскрепощения» тувинской 
женщины рассматривали такие ученые, как Ю. Л. Аранчын, Г. А. Забе-
лина, З. Ю. Доржу, С. М. Биче-оол и др. [Аранчын 1977; Забелина 2010; 
Доржу 2008; Биче-оол 2018 ]. Современные гендерные исследования в 
тувинской науке представлены работами О. Д. Натсак, С. М. Карашпай, 
Л. А. Даш и др. [Натсак 2021, 2022, 2023; Карашпай 2021; Даш 2017, 
2018].    

В условиях, когда «женские» исследования достаточно многочис-
ленны, изучение мужской культуры тувинцев представляется актуаль-
нымпо причине продолжающейся трансформации гендерных ролей в 
тувинском обществе. «Мужская проблематика» в современном тувин-
ском обществе не получает достаточного освещения и анализа в науч-
ной литературе. Цель статьи – анализ научных публикаций XIX – нач. 
XX вв., посвященных этнографии тувинцев, в которых фрагментарно 
освещается и хозяйственная деятельность, промыслы тувинских муж-
чин в традиционном обществе. Для выполнения данной цели поставле-
ны следующие задачи: обзор исследовательской литературы; установле-
ние степени изученности данной темы.

Известный учёный С. И. Вайнштейн писал, что первые русские 
письменные источники, освещающие различные стороны жизни тувин-
цев, появились еще в XVII в. [Вайнштейн 1961, с. 6]. Начиная со второй 
половины XIX в. российская наука усиливает внимание на изучении ту-
винского этноса. Среди исследователей, работавших в Туве, были из-
вестные путешественники, лингвисты, географы, военные, этнографы, 
историки (в том числе и ссыльные поселенцы), которые создали перво-
начальный научный пласт знаний о тувинцах [Монгуш, Айыжы 2023, с. 
577].

В трудах таких исследователей как В. В. Радлов, Г. Н. Пота-
нин, A. B. Потанина, Н. Ф. Катанов, М. И. Райков, Е. К. Яковлев, 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, Ф. Я. Кон отражены различные стороны жизни 
тувинцев, в которых содержатся конкретные этнографические материа-
лы, в том числе и хозяйственные занятия, промыслы и роль тувинского 
мужчины в традиционном обществе. 

Прежде чем перейти к основной части, нужно отметить, что истори-
ографический обзор литературы представлен в хронологическом поряд-
ке, а именно по времени посещения исследователями территории Тувы. 

Историографический обзор литературы XIX – нач. XX вв.
В 1861 г. во время одной из своих экспедиций по Алтаю и Южной 

Сибири, востоковед-тюрколог В. В. Радлов знакомится с жизнью и бы-
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том тувинских племен, населявших северо-западную часть Тувы, в рай-
оне оз. Кара-Холь и р. Алаш (совр. территория Бай-Тайгинского кожууна 
Республики Тыва). В своей работе «Из Сибири. Страницы дневника» он 
приводит сведения об административном делении Тувы, основных ви-
дах хозяйства, о материальной культуре тувинцев. Он отмечал, что «…
все сойоны – кочевники и занимаются исключительно скотоводством», 
«…земледелием занимаются крайне редко и сеют исключительно про-
со» [Радлов 2007, с. 266]. Более подробно он описал охотничий промы-
сел тувинских мужчин: «…охота – излюбленное занятие сойонов; они 
широко славятся как превосходные охотники», «…отправляются на охо-
ту целыми группами, неделями блуждают в неприютных горах, летом на 
лошадях, а зимой на лыжах», «…построили во многих местах хижины 
из ветвей, и зимой охотники используют эти хижины для ночлега. Ружья 
они получают от монголов, а порох изготавливают сами» [Радлов 2007, 
с. 266].

В 1876 и 1879 гг. известный исследователь Центральной Азии и Си-
бири Г. Н. Потанин совершил две большие экспедиции в Северо-Запад-
ную Монголию и в Туву, результаты которых были отражены в четырех 
выпусках «Очерков Северо-Западной Монголии» [Потанин 1881a; По-
танин 1881b; Потанин 1883a; Потанин 1883b]. Во втором и четвертом 
выпусках, посвященных этнографии, приводятся данные о монгольских 
и тюркских народах, в том числе, и о тувинцах, об их расселении, о се-
мейном и общественном быте, религиозных воззрениях, сказках и ле-
гендах, поверьях, загадках, записанные по пути следования экспедиции. 
Так, к примеру, он описал обряд принесения клятвы «даңгырак »: «…те 
кто выполнял обряд, давали клятву «ай хүн көрүп тур» (видит солнце 
и луна), при этом лижут конец ружья, лезвие ножа «доңгурак», пьют 
воду, в которую положен череп медведя со словами «как я пью эту воду, 
так пусть съест меня медведь» если нарушу клятву» [Потанин 1883b, с. 
145]. 

В экспедициях Г. Н. Потанина активное участие принимала и его су-
пруга А. В. Потанина, которая подробно записывала свои заметки. Она 
отметила, что среди тувинцев наблюдается резкая имущественная раз-
ница: «…князья тувинские живут богато, их окружает многочисленная 
челядь, в их сундуках много ценностей. В то же время, многие ничего не 
имеют, питаются только тем, что добудут охотой или собиранием в лесу 
кореньев, орехов» [Потанина 1895, с. 50].  В ее работе интересны опи-
сания внешнего вида и одежды тувинских мужчин. По предположению 
проводника экспедиции, возможно, это были конокрады: «… Несмотря 
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на осеннее время, на них были короткие замшевые куртки и такие же, до 
крайности короткие кожаные панталоны, похожие скорее на трубы, едва 
скрепленные вверху и не достающие далеко до колен; живот тоже до 
половины оставался открыт, штаны были подвешены к поясу на ремнях; 
к поясу же на ремнях прикреплялись и сапоги, сделанные из кожи ног 
горного козла; они были выше колен и под коленками подвязывались 
ремешками» [Потанина 1895, с. 51].  Здесь же мы встречаем описание 
внешности тувинцев: «…лица урянхайцев были красивее монгольских, 
несколько татарского типа; черные, живые глаза и черные же усы даже 
стариков делали красивыми, а между молодежью встречались настоя-
щие красавцы» [Потанина 1895, с. 51]. 

Сведения о жизни тувинцев конца XIX в., их духовной и материаль-
ной культуре собрал в своем труде «Очерки Урянхайской земли» хакас-
ский ученый Н. Ф. Катанов. В Туве он проводил исследования с декабря 
1888 г. до осени 1889 г., изучая язык, обычаи, народное творчество. Он 
детально описывал все увиденное и услышанное от тувинцев и русских, 
зарисовывал все, что представляло интерес для этнографа: предме-
ты быта, формы головных уборов, музыкальные инструменты, тамги, 
узоры и орнаменты. О тувинских мужчинах он писал следующее: «…
Мужчины у сойотов пасут скот, сеют хлеб, ходят на охоту, занимаются 
мастерствами» [Катанов 2011, с. 31]. Он описал способы рыбной ловли 
и охоты, сватовство и женитьбу, формы традиционный клятвы мужчин, 
тувинские мужские игры. 

В 1897 г. М. И. Райков, хакасский краевед, работавший в соста-
ве экспедиции П. Е. Островских, находясь на религиозном празднике 
«майдыр» в Тоджинском монастыре, описал элементы борцовской эки-
пировки, правила, ритульный танец и процедуру награждения во время 
проведения соревнования по национальной борьбе тувинцев «хуреш». 
Он писал, что «борцы надевали на себя особые костюмы, или скорее 
раздевали себя до наготы, так как костюм для борцов прикрывал только 
половые части тела их и образовывал вокруг талии пояс, за который они 
могли хватать друг друга» [Райков 2007, С. 197]. О роли секундантов 
«мөге салыкчызы», которых в то время называли «тарга», он приводит 
следующие данные: «Тарга одной стороны, имея стоящего за ним борца, 
выкрикивал по-монгольски вызов противной стороне. И тогда тарга дру-
гой стороны, держа за собою борца своей стороны, выкрикивал также 
по-монгольски ответ на вызов» [Райков 2007, С. 197]. По-видимому, обя-
зательным элементом после исполнения борцами танца «девиг» были 
поклоны небу и чиновникам: «оба тарги в одно время выталкивали впе-
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ред борцов, которые, как бы по команде, проделав движения руками и 
ногами подобно тому, как это делают балетные танцовщицы, кланялись 
по направлению восхода солнца и огурде, затем они нападали друг на 
друга» [Райков 2007, С. 197]. Относительно правил М. И. Райков пишет, 
что борцы «нападают друг на друга совершенно так, как петухи; при 
этом редко когда схватывают друг друга в охапку за пояс, а большею 
частью стараются опрокинуть противника, схватив его за ноги или за 
какую-нибудь другую часть тела» [Райков 2007, С. 197]. Проигравшим 
считался тот, «кто из борющихся коснется рукою земли или вовсе по-
валится на землю», а победителям после окончания борьбы раздавали 
награды [Райков 2007, С. 197].

Особого внимания заслуживают работы Е. К. Яковлева, 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, Ф. Я. Кона. Следует отметить, что самому 
Е. К. Яковлеву так и не удалось побывать в Туве, так как, являясь по-
литическим ссыльным, он не имел возможности выехать за пределы 
Российского государства. В его работе «Этнографический обзор ино-
родческого населения долины Южного Енисея и объяснительный ката-
лог Этнографического отдела музея», выпущенной в 1900 г. в Минусин-
ске, материалы, касающиеся тувинцев, были записаны в основном со 
слов информантов. Он собрал важные материалы по духовной и матери-
альной культуре тувинцев и их общественному быту. Е. К. Яковлев опи-
сал одежду, жилище, семейные отношения, питание, религию тувинцев, 
хозяйственную деятельность тувинских мужчин [Яковлев 1900]. 

Исследователь Г. Е. Грумм-Гржимайло, посетивший Туву в 1903 и 
1914 гг., в своей работе отмечал, что «…тоджинцы существуют, глав-
ным образом, за счет двух промыслов: оленеводства и охоты на зверя» 
[Грумм-Гржимайло 1926, с. 46]. Охотничий промысел играл настолько 
важную роль в жизни тоджинцев, что мужчины занимались им прак-
тически все время, кроме летних месяцев. «Охота на зверя составляет 
почти единственное и во всяком случае главное занятие мужской части 
населения Тоджинского хошуна, и к этому промыслу они приучаются 
с юных лет» [Грумм-Гржимайло 1926, с. 49]. Он писал, что мальчи-
ки приучались к охоте с малых лет, а подростки, не достигшие 15 лет, 
могли отправиться на охоту без сопровождения взрослых мужчин. По 
его материалам, между охотничьими сезонами тоджинские мужчины 
занимались также собирательством (сбором кедровых орехов, копани-
ем корнеплодов), ремонтом и изготовлением различных орудий труда 
и домашнего инвентаря, необходимых для нормального функциониро-
вания оленеводческого хозяйства. По мнению Г. Е. Грумм-Гржимайло 
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домашние олени не требовали особого ухода, зимой и летом сами добы-
вали корм. Однако необходимо было их подкармливать солью, что яв-
лялось обязанностью тоджинских женщин [Грумм-Гржимайло 1926, с. 
48].  Мужчины-тувинцы западной Тувы занимались скотоводством, ко-
неводством, земледелием. Исследователь писал, что мужчины участво-
вали в традиционных спортивных состязаниях, таких, как стрельба из 
лука, скачки и борьба. Он отмечал также и характер тувинских мужчин, 
их трудолюбие, живость ума, музыкальность, высокий уровень тувин-
ских мастеров-ремесленников, продукцию которых приобретали даже в 
Монголии [Грумм-Гржимайло 1926, с. 56]. Он заметил, что в тувинском 
обществе холостяк не считался полноценным зрелым мужчиной и не 
обладал высоким статусом «…мужчину при живой матери делает пра-
вомочным только его брак, а до тех пор он не считается дееспособным 
и слывет обыкновенно под презрительной кличкой «живущего в юрте 
матери» [Грумм-Гржимайло 1926, с. 120].

Политический ссыльный Ф. Я. Кон, совершивший по поручению 
Восточного отдела Русского географического общества в 1902-1903 гг. 
исследовательскую экспедицию в Туву, представил существенные дан-
ные по этнографии тувинцев. Собранные материалы исследователя 
характеризуют хозяйство, быт и культуру тувинцев. Ф. Я. Кон описал 
такие мужские сферы хозяйственной деятельности тувинцев как охо-
та, скотоводство, земледелие, ремесло, а также мужские игры, и роль 
мужчин в празднествах. Он описал инструменты и орудия труда тувин-
ских ремесленников. О кузнечном ремесле писал следующее: «…сугубо 
мужским и уважаемым занятием, передающимся по родственной муж-
ской линии, считалось кузнечное ремесло. Когда кузнец за работой, а в 
юрту входит чиновник, мастер не должен отрываться от работы для его 
приветствия: «работа кузнеца старше». По Хемчику кузнечные изделия 
поражают своей красотой» [Кон 1936, с.112]. Ф. Я. Кон отметил такой 
факт между супругами: «…к мужу, ударившему жену, все соседи отно-
сятся с пренебрежением» [Кон 1936, с. 134]. Из этого можно сделать 
вывод, что мужчины к женам относились довольно мягко, не позволяя 
грубости, самоуправства в отношении к своим домочадцам. Также он 
заметил, что дети, которые рождались в браке, закреплялись за родом 
отца, и в случае развода оставались с отцом. Ф. Я. Кон пишет, что «…
даже при желании отец не мог передать сына матери, так как мальчики 
считались будущими плательщиками «албана»» [Кон 1936, с. 143]. 
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Заключение 
Дореволюционные авторы без сомнения оставили нам ценные ма-

териалы о традиционном обществе и культуре тувинцев Они создали 
первоначальный научный пласт знаний о тувинцах.. Анализ работ этих 
авторов показывает насколько они были необходимы для написания 
последующих фундаментальных работ ученых-тувиноведов. Такие из-
вестные ученые как С. И. Вайнштейн, В. И. Дулов, Л.П. Потапов и др. 
также опирались на исследования дореволюционных авторов. Благодаря 
существенным собранным данным по этнографии тувинцев, мы можем 
рассмотреть каким был тувинский мужчина того времени. Как они зани-
мались скотоводством, коневодством, земледелием, оленеводством, ка-
ким образом проходили традиционные мужские спортивные состязания, 
как охотились и какими ремеслами владел тувинский мужчина. 

Таким образом, материалы исследователей дают нам некоторые 
представления и о роли мужчины в традиционном тувинском обществе. 
В кочевых обществах мужчина занимал главенствующую роль в семье 
и обществе, так как самые трудоемкие и тяжелые работы, промысловая 
деятельность и основные хозяйственные мероприятия по жизнеобеспе-
чению семьи ложились на его плечи. Женщина была главным человеком 
в юрте, в бытовом и семейном плане ее роль была всегда высокой. Такие 
вопросы как роль мужчины в политике, управлении, судопроизводстве, 
религиозных воззрениях рассматриваемого периода, и в целом, истори-
ография данной темы безусловно требует дальнейшего изучения и рас-
крытия. 
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