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В нашем докладе предпринята попытка изучения родоплеменной группы Ондар, с тем,

что последние десятилетия общественный интерес к истории своего рода набирает силу,
стало расти национальное самосознание, возрождение старых родовых традиций и обыча-
ев. В каждом регионе России сложилась своя история становления, важная часть которой
- процесс формирования населения. Именно в республике Тыва, в регионе, где много веков
формировался полиэтнический состав населения, так важно сохранить и поддержать ро-
довую память своих предков для будущего поколения.

Целью данной работы является анализ истории рода Ондар как одной из важных эт-
нографических аспектов, которая будет способствовать освещению его отдельных сторон
истории возникновения, расселения, культуры традиций и обычаев. Все это помога-
ют выработать деятельное отношение к жизни, связанное с традициями духовной жизни
племени, возникает необходимость осмыслить своё прошлое, глубже познакомиться с тра-
дициями рода.

Данная тема до настоящего времени не являлась предметом специального научно-
го исследования. Однако основным материалом для написания доклада послужили на-
учные исследования ученых- этнографов по Туве, таких как М.Х.Маннай- оол «Тувин-
цы. Происхождения и формирование этноса», Н.А.Сердобов «История формирования ту-
винской нации», Л.П.Потапов «Очерки народного быта тувинцев», труды Е.К.Яковлева,
С.И.Вайншейна и Н.Ф.Катанова. Необходимо подчеркнуть, что во всех этих трудах дают-
ся отрывочные, но весьма важные и значимые сведения о родоплеменных делениях рода
Ондар, его родовой земле верховьях реки Хемчик вначале XX века, а также попытки
выяснить происхождение этнонима.

По тувинскому преданию, записанному тюркологом Н.Ф. Катановым, «уйгуры жили
прежде по Бом-Кемчику и Улуг-Кему, уйгурские городища и могильники распространены
в долине р. Хемчик и на Улуг-Хеме (в междуречье Чаа-Холя и Элегеста). Кроме того,
зафиксированный Н.Ф. Катановым современный тувинский род Уйгур-ондар продолжает,
и сейчас жить в долине реки Хемчика. [Катанов 1893: 68]

В книге "Тувинцы. Происхождение и формирование этноса" автор М.Х. Маннай-оол
- ведущий научный сотрудник сектора истории, археологии и этнографии Тувинского ин-
ститута гуманитарных исследований. В ней пишется, что следы пребывания уйгурских
племен, вошедших в этнический состав тувинцев, обнаруживаются в именах некоторых
родоплеменных групп. Уйгуры делились в то время на два основных подразделения: он
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уйгуры и токуз - уйгуры.. Первые Ондары на территории современной Республики Ты-
ва (граничащая с Монголией) зафиксированы во времена властвования II-го уйгурского
каганата, в саяно-алтайском бассейне. Легенда гласит, что в свое время так называемые
уйгур-ондары были властными нойонами, богачами, купцами, видными животноводами.
[Маннай- оол 2004: 93]

В полевых исследованиях Ксении Викторовны Пименовой -аспирантки Института
этнологии и антропологии РАН «Сакральные места долины реки Верхний Ишкин (Тува):
локальный фольклор и традиции поклонения» упоминаются сакральные места разных
родоплеменных групп, в том числе и рода Ондар.[Пименова 2006: 114]

Реки Устуу-Ишкин (Верхний Ишкин) и Алдыы-Ишкин (Нижний Ишкин) относятся к
бассейну Хемчика и протекают по таежной местности к северу от высокогорного озера
Сут-Холь (Молочное). По правобережью Устуу-Ишкина в него впадают несколько речек,
вытекающих из озера и образующих систему узких долин. Долины этих рек и близлежа-
щие горы Кызыл-тайга и Хорь-тайга - традиционная территория перекочевок и охотни-
чьих угодий рода Ондар, которая, раньше простиралась еще дальше на север, к р. Уры,
за пределы современной границы Красноярского края.

Вся эта территория богата сакральными местами, которые могут быть как общепри-
знанно полезными, так и опасными для человека. По правобережью Устуу-Ишкина нахо-
дятся несколько значимых мест: оваа, кара-суг (источники) и аржааны (лечебные источ-
ники), а также «плохие» места, за каждым из которых закреплена определенная легенда
и правила поведения. На длительное время оваа стало родовым местом поклонения иш-
кинских Ондаров, которые регулярно совершали на нем обряды оваа дагыыр (поклонение
оваа), ухаживали за ним и обновляли его. К настоящему моменту оно превратилось, таким
образом, из родового святилища в общее сакральное место локального значения. Второе
родовое место, в долине Ишкина, - это источник (кара-суг), который, в отличие от источ-
ников-аржаанов, не имеет общепризнанных целебных свойств.

Таким образом, данная работа посвящена проблеме происхождения родоплеменной
группы Ондар, были обобщены и систематизированы данные их локализации, соотнесение
данного этнонима с другими народами, статистические данные о численности группы и
их участия в тувинском этногенезе на основе имеющихся литературных источников.
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