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Родоплеменная группа Иргит распространена не только у тувинцев, но и у алтайцев,
частично у хакасов, бурятов, якутов, хотогойтов (Ирхит) и западных монголов. Она име-
ется и в Бурятии у так называемых тункинских сойотов. Последние, обитают в долине
Тунки и представляют собой потомков тувинцев-иргитов XVII-XVIII вв. Иркиты жили на
территории, входившей в Иркутский уезд. Часть их обитала по реке Иркут, наименование
которой, возможно, и произошло от группы Иркит. Эти тувинцы-иргиты платили ясак в
Тункинский острог еще в 1735 г. и числились поддаными русского государства (https://
vk.com/smi_tuvinochka)

Родоплеменная группа Иргит делилась на три рода: Иргит, Кара-Иргит и Сарыг-Ир-
гит. Эта фамилия уйгурская по происхождению, от этнонима байырку, состоящего из двух
слов: бай (богатый) и ырку, т. е. богатый ырку. Как пишет М.Н. Мельхеев, которого цити-
рует М. Х. Маннай-оол, «со временем возвеличивающий элемент этнонима (бай— Маннай-
оол) выпал, остался только собственно «ырку» с прибавлением монгольского суффикса
множественного числа — ут (-уд), ит (-ид). Слово получает форму ыркуут (ырхуд), иркут
(ирхуд), а в тюркизированном варианте — иркит (иргит). (https://vk.com/smi_tuvinochk
a)

Известный тюрколог В.В. Радлов не без основания считал род Иргит либо принадле-
жавшим енисейским кыргызам, либо смешавшимся с кыргызами уйгурским родом. Таким
образом, В.В. Радлов писал о тюркском происхождении Иргитов. И это мнение разделил
Клапрот, который посетил в 1805 г. Тунку и установил, что язык сойотов (скорее всего
иргитов) был тюркским. Итак, мы видим, что этноним Иргит в близких фонетических
вариантах встречается у самодийскоязычных, тюркоязычных и монголоязычных групп.
Нельзя не обратить внимания на чрезвычайно любопытное обстоятельство. Монголоязыч-
ные группы, в составе которых встречается этноним Иргит, в прошлом были тюркоязыч-
ны. С.А. Токарев высказывает в связи с вопросом о происхождении рода ирген у сойотов
предположение о том, что Тува, вероятно, является родиной Иргитов.

Отсюда можно было бы сделать вывод о том, что Ирген в составе кайбалов были са-
моедизированной тюркской группой. Явления обратного порядка не известны. Имеется
немало оснований считать, что род Иргитов происходит от алтайских тувинцев Китая.
Люди преклонного возраста говорят, что на территории Кара-Холя, Дапсы испокон ве-
ков жили Кара-Иргиты. И сегодня в верховьях Хемчика имеются потомки Чеди-Сарыг-
Иргитов, в Моген-Бурене — потомки Каксаан-Иргитов. Алтайские тувинцы были рассе-
лены по Монгольскому Алтаю от верховьев р. Кобдо до верховьев р. Булган в долинах
рек Селенги, Сенгел. В VI-VII вв. они смешались с алтайцами и их потомки в дальнейшем
размножились.

Группа Иргит входили в три хошуна: Оюннарский, Хемчикский и Хасутский. Иркиты,
входившие в Хемчикский хошун, где они составляли отдельный сумон, жили по рекам
Алаш, Чадан, Барлык. В середине ХХ в. большинство хемчикских Иркитов (более 270
человек) проживали в Монгун-Тайге
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На территории Кара-Холя проживало большое количество Иргитов. Согласно преда-
нию, жил по этим территориям Улуг-Хам, почетный великий шаман из рода Иргит. Когда
он умер, весь род Иргитов хоронил его по старинной шаманской традиции, т. е. сооружали
«воздушный мавзолей». Покойного привезли на лошади и положили на приготовленный
помост (сор) на четырех столбах. Его личные предметы — бубен и коло- тушку повесили
на сук дерева. Большинство шаманов были в те времена неплохими охотниками. Улуг-Хам
при жизни имел большое охотничье ружье, поэтому его положили рядом с покойником.
Кто-то из части (сеока) Иргитов тайком украл ружье шамана. Об этом узнали многие из
первого сеока и возмутились, подняли шум, начали проклинать воров: «Воры — грешни-
ки Чеди-Сарыг-Иргиты!» Между ними началась вражда. Так вор оказался среди Чеди-
Сарыг-Иргитов (в этом роду были семь мужчин, которые имели светлые волосы).

Нужно отметить, что этот поступок стал судьбоносным. Чеди-Сарыг-Иргиты были
вынуждены оставить эти места за то, что совершили грех. После этого случая произошли
крупные изменения в этническом составе населения Монгун-Тайги. Местная знать сумела
вытеснить Иргитов, обвиненных в воровстве, в верховья Хемчика.

Однако после этого случая вражда не утихла. Дело в том, что третья часть сеока
Иргитов была недовольна решением местной знати и переселилась в Моген- Бурен, оста-
вив свои родовые места. После этого их стали называть Каксаан (кажаан) — Иргиты,
что значит «сбежавшие». По другой версии, этноним Каксаан-Иргиты произошел от слов
каксаан, чыдаан — «тухлый», «гнилой», «вонючий».

В Моген-Бурене жили богатые Иргиты. Разводили почти всех видов скота, кроме вер-
блюдов. Весной у них остался так много запаса замороженного мяса скота, добытых диких
зверей, что понаступлении теплоты мясо стало гнить, портиться, вонять, стоял тухлый
неприятный запах. За это их стали прозвать Каксаан-Иргитами.

Для изучения современных тенденций в среде родоплеменной группы Иргит и для
определения численности мы изучали данные алфавитных книг о рождении (ЗАГС) с
1945 по 2011 гг. и данные алфавитных книг Каргынского сумона за 2002-2011 гг. Данные
1953-1968 гг. не включены, они находятся в Бай-Тайгинском ЗАГСе, так как тогда район
входил в состав последнего кожууна.

Из анализа алфавитных о рождении и похозяйственных книг Каргынского сумона
выяснилось следующее:

1) По данным ЗАГСа, численность Иргитов в кожууне на сегодня составляет 4597 чел.,
что намного больше чем Салчаков, Донгаков, Херте- ков, Саая, Ооржаков, Кара-Салов;

2) По данным алфавитных книг Каргынского сумона численность Иргитов в сумоне
Каргы составляет 1585 чел. (4-ое место после Салчаков, Донгаков, Хертеков);

Далее мы изучали основные места расселения родоплеменной группы Иргит в Монгун-
Тайгинском кожууне РТ на современном этапе.

Территорией основного расселения Каксаан-Иргитов являются левый берег р. Моген-
Бурен, р. Чарыс, местность Алдыы-Ыймааты (64%). Мугурские Каксаан-Иргиты расселе-
ны по зимникам в пределах мест Дестиг-Кара-Суг. Чайлаг — в Суглуг-Хову, Кара-Ыяш.
Чазаг — Ол- чейлиг — Хову. Кузег — Холчуктуг-Хову (87%). В устье реки Каргы живут
несколько Кара-Иргитов. Кыштаг их расположился в местности Ойдаа- Одек. Чазаг —
в пределах местечка Туруг-Баары и Улуг-Шык в долине, с правой стороны реки Каргы.
Летние стоянки Кара-Иргитов расположены в Ак-Адыр, Кашпыы к югу от села Мугур-
Аксы (69%).

Данные об этнонимах на начало 2011 г. в Каргынском сумоне Монгун- Тайгинского
кожууна РТ таковы: общее число носителей этнонима Иргит составило 4597 чел., из них
в фамилиях — 3215 чел., в именах — 2 чел., в отчествах — 2577 чел

Таким образом, в настоящее время практически не называются подразделения Ир-
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гит: Каксаан-Иргиты, Кара-Иргиты, мугурские Каксаан-Иргиты, Чеди- Сарыг-Иргиты.
Остался один коренной этноним Иргит — все стали просто Иргитами.

Источники и литература

1) журнал "Тувиночка" 2018.г

2) Одай-оол Долгар Буяндыевна (1925-2012) - основной информатор по родовым тер-
риториям.Коренной житель Каргы.Мать героиня, ветеран тыла и труда

3) Салчак Долума Анаратовна (1918-2009) - уважаемая долгожительница с.Мугур-Ак-
сы

4) Донгак Сарыг-оол Биче-оолович (род.в 1947 г.) учитель истории

5) Иргит Самбуу Унгульчекович (1928-2003)ученый, к.и.н., археолог

6) Маннай-оол,М.Х (1986) Тува в эпоху феодолизма.Кызыл

7) Сердобов, Н.А (1972) История формирования тувинской нации.Кызыл

8) Промптов,Ю.В центре азиатского материка

9) Аракчаа,Л.К (2002) Родоплеменные (этнические) группы тувинского этноса // Ис-
токи экологического воспитания.Кызыл

3


