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Аннотация. Введение. В статье обсуждается актуальная практика повторного использования 
вещей (upcycling), которые не только бытовали в разных локальных культурах в прошлом, но 
и до сих пор сохраняются в них в разных формах. Цель исследования ― описание и анализ 
современной формы традиции передачи старых вещей детей у тувинцев, коренного населе-
ния Республики Тыва (Тувы). Она рассматривается нами как тувинский традиционный вари-
ант upcycling. Сама традиция в тувинской культуре не имеет специального названия, но для 
обозначения старых вещей есть несколько терминов тувинского языка. Наиболее общий — 
эргинди ‘старье’. Представив ее современное бытование на примерах, мы также попытались 
очертить ее традиционные характеристики, поскольку сама традиция совершенно не была изу-
чена. Материалы и методы. Исследование, начатое нами с автоэтнографических наблюдений, 
привлекает также антропологические методы и данные других смежных научных дисциплин, 
в том числе филологии, лингвокультурологии, истории. Результаты и выводы. Приведены 
упоминания из тувинского фольклора, национальной литературы, упоминания из этнографи-
ческих публикаций XIX–XX в., а также воспоминания тувинцев старшего поколения о своем 
детстве, семейных обычаях. Подчеркивается, что традиция не только была призвана экономить 
средства на приобретение вещей, бережно относиться к ним, но и показывала особое отноше-
ние тувинцев к детям, а также выступала одним из механизмов поддержания родственных 
связей между тувинцами. Эти же характеристики отмечаются и в современном бытовании. 
Тем не менее называются и новации в виде расширения категорий вещей (не только одежда, 
но и одежда для беременных, детский инвентарь, игрушки, книги), передачи вещей не только 
родственникам, использование национальных видов одежды от родственников и пр.
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Abstract. Introduction. The article discusses an essential upcycling practice to have existed in various 
local cultures of the past — and still observable in different forms. Goals. The study aims at describing 
and analyzing a contemporary form of the children’s clothing sharing tradition of Tuvans, indigenous 
population of the Tyva Republic. The former is viewed as a local traditional variant of upcycling. The 
tradition proper has no special name in Tuvan culture but there are several Tuvan terms to denote 
old things. The most common one is ergindi — ‘old stuff’. The paper draws examples to introduce 
present-day patterns of the tradition and outlines it, since the latter has been totally uninvestigated. 
Materials and methods. The study comprises autoethnographic observations, employs anthropological 
methods and data from related academic disciplines, including philology, linguoculturology, and 
history. Results and conclusions. Tuvan folklore and ethnic literary narratives, 19th and 20th century 
ethnographic publications do mention the practice, the latter to be confirmed by stories of Tuvan 
elders about their childhood, family customs. The tradition was not only to save money or instruct 
people to handle things carefully but also illustrated special attitudes of Tuvans towards children, 
and furthermore acted as a kinship maintenance mechanism. Similar characteristics are inherent to 
contemporary patterns. Nevertheless, the paper also lists some innovations, e.g., expanded categories 
of things involved (children’s clothes proper be added to with clothes for pregnant women, children’s 
implements, toys, books), sharing not only with relatives, use of national costumes once owned by 
relatives, etc.
Keywords: Tuva, Tuvans, ergindi, ergi hep, children’s clothing, old thing, old stuff, upcycling, 
Tuvan culture, Tuvan tradition
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Введение
Особенности современной культуры 

потребительства, проблемы загрязнения 
экологии продуктами жизнедеятельности 
человека с особой остротой ставят вопросы 
об экономичном, бережном отношении к 
вещам, в том числе к использованным. Об-
суждаются варианты возвращения изделий 
к их первоначальному состоянию (recicling), 
а также вторая жизнь вещей (upcycling). 
При этом принцип однократного использо-
вания приобретений, выбрасывание их, как 
подчеркивают исследователи, в истории 
человечества считается частью культуры 
послевоенного западного общества, и он 
скорее исключение, чем правило в истории 
человеческой культуры [Oldenziel, Weber 
2013: 347]. Но, к сожалению, этот опасный 
социальный метаболизм, как назвал практи-
ку потребительства Ж. Бодрийяр [Бодрийяр 
2006: 3], в глобализированном мире распро-
странился и на другие страны, в том числе 
на Россию. Поэтому особую и научную, и 
социальную актуальность приобретают 
исследования проблем культуры потреби-
тельства [Ильин 2012]. В том числе важно 
изучение традиций повторного использо-
вания вещей, которые не только бытовали 
в разных локальных культурах в прошлом, 
но и до сих пор сохраняются в них в разных 
формах.

В данной статье мы проанализируем 
современную форму традиции передачи 
старых вещей детей у тувинцев, коренно-
го населения Республики Тыва (Тувы). Мы 
рассматриваем ее как тувинский традици-
онный вариант upcycling, который сейчас 
активно обсуждается не только в связи с 
изу чением производств, технологии, дизай-
на и экономических проблем, но и шире — 
в социальном и гуманитарном знании (см.: 
[Sung 2015]). 

Старые вещи на тувинском языке назы-
ваются несколькими способами, наиболее 
общий термин — это эргинди ‘старье’ (су-
ществительное образовано от прилагатель-
ного эрги ‘старый’ и словообразовательно-
го аффикса -нди). Речь идет о материальных 
объектах, старых, использованных вещах, 
которые имеют ценность и символичность, 
но чаще всего для определенных людей, 

группы людей или родственной группы 
тувинцев. В качестве эргинди может вы-
ступать не только хеп как вещь-одежда, но 
собирательное хеп-сын ‘одежда-обувь’, а 
также теперь и инвентарь, книги, игрушки, 
посуда, мебель, техника и пр.

Рассмотрение темы второй жизни вещей 
особенно значимо по отношению к детским 
вещам, поскольку дети быстро вырастают 
из них, upcycling этих вещей происходит 
быстрее. Данная традиция не только была 
призвана экономить средства на приобре-
тение вещей, бережно относиться к ним, но 
и показывала особое отношение тувинцев 
к детям, а также выступала одним из меха-
низмов поддержания родственных связей 
между тувинцами. Тем не менее, как и лю-
бая живая традиция, она имеет уже новации 
и новые варианты. Поэтому данное иссле-
дование, начатое нами с автоэтнографи-
ческих наблюдений, привлекает также ан-
тропологические методы и данные других 
смежных научных дисциплин, в том числе 
филологии, лингвокультурологии, истории. 
Мы рассматриваем нашу работу в русле 
«онтологического поворота», понимающе-
го социальность как взаимодействие людей 
и вещей [Соколовский 2016; Соколовский 
2017]. 

В ходе исследования мы выявили, что 
сама традиция передачи эргинди в тувин-
ской культуре совершенно не была изуче-
на. Поэтому, представив ее современное 
бытование, мы также попытаемся очертить 
ее традиционные характеристики, отметим 
новации настоящего времени и порассужда-
ем над ее современными функциями и зна-
чениями для тувинцев.

Материалы исследования
Источниками нашего исследования вы-

ступили материалы наблюдений в Туве за 
последние двадцать лет, материалы интер-
вью с тувинцами разных поколений (24 ин-
тервью, август – сентябрь, декабрь 2021 г.), 
выполненных коллективом лаборатории 
этнологии и лингвокультурологии Тувин-
ского государственного университета, в 
том числе авторами статьи. Кроме того, мы 
работали с этнографической литературой, 
словарями, прежде всего с тувинско-рус-
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ским [ТРС 1968], а также с текстами тувин-
ского фольклора и национальной литерату-
ры в разных изданиях. 

Передача старых вещей детей у ту-
винцев сегодня

Сегодня каждая молодая тувинская се-
мья, как и любая другая семья, старается 
для своего первенца купить новые детские 
вещи: детскую одежду, кроватку-колыбель, 
игрушки, пеленки, коляску и т. д. В том чис-
ле популярно приобретение молодыми ро-
дителями детских комплектов — приданых 
для новорожденных — в национальном сти-
ле с вышитыми узорами. В Туве на произ-
водстве таких комплектов в последние 5–7 
лет даже специализировались некоторые 
швейные мастерские, отдельные мастери-
цы. Близкие родственники также дарят но-
ворожденному новые детские вещи. 

Но, помимо этого, от родственников 
семья получает и старые вещи выросших 
детей. Когда первенец вырастает, родите-
ли бережно сохраняют его поношенные 
вещи эргинди ‘старье’ (в других вариантах 
названия: эрги хептер ‘старые вещи’, эр-
гижирээн хептер ‘состарившиеся вещи’, 
бичилээн хептер ‘вещи, которые стали ма-
ленькими’) для своих следующих детей, а 
также для детей родственников.

Покажем это подробнее на примере тра-
диции эргинди большой семьи Майны, се-
мьи, членом которой является одна из соав-
торов данной статьи. 

«Семья наших родителей Б. С. Майны 
(пенсионер, 1958 г. р.) и Р. С. Майны (пен-
сионерка, 1956 г. р.) многодетная. Нас пяте-
ро: четыре сестры и один брат. Мама и папа 
всегда покупали новые вещи для старшей 
сестры, а остальные донашивали за ней. И 
у нас никакой обиды на родителей не было. 
Старшая сестра носила вещи очень аккурат-
но и бережно, так как она понимала, что ее 
вещи будут носить ее родные сестры и брат.

Сейчас все мы — сестры — семейные, 
имеем свои ɵг-бүле (семьи. — Ш. М., Ч. Л.). 
У моей старшей сестры Шончалай один 
сын, ему 8 лет, он является первым внуком 
наших родителей. Я следующая по стар-
шинству, имею троих детей: дочке — 6 лет, 
сыну — 3 года, дочке — год. Младше меня 
сестра Шораана имеет двоих детей (дочке 
— 8 лет и сыну — 6 лет), в настоящее вре-
мя она ждет третьего ребенка. Самая млад-

шая сестра Надежда имеет двоих сыновей: 
старшему 7 лет, младшему — 3 года. Всего 
у нас, таким образом, восемь детей, самому 
старшему 9 лет, а самому младшему — го-
дик. Младший брат Буян еще не обзавелся 
семьей.

И все мы — родные сестры — передаем 
друг другу детские вещи эргинди. В эту кате-
горию входят не только одежда и об    увь, для 
нас это более широкое понятие. Все наши 
дети бережно относятся к своей одежде,  
обуви, книгам. Они знают, что не только им 
пользоваться данным добром, что после них 
все это будет нужно другим двоюродным 
братьям и сестрам. 

Мы также вместе покупаем одежду 
в детских магазинах одежды, у нас даже 
есть общий аккаунт интернет-магазина 
Wildberries, в котором мы делаем заказы 
вместе. Все приобретенные вещи после но-
шения аккуратно складываем по сезонам, 
храним в специальных сумках по комплек-
там.

Первый комплект иштиг бейбарбазы 
(сумка для беременной. — Ш. М., Ч. Л.), 
где есть все нужные вещи для беременных 
(специальная зимняя куртка, штаны, зимние 
и летние платья, зимние и летние рубашки, 
джемпера, спортивные костюмы, халаты, а 
также специальные вещи для родов — бан-
даж, компрессионные чулки и т. д.). Этой 
сумке уже 7–8 лет. Конечно, она обновля-
ется дополнительными вещами каждый раз, 
когда одна из нас забеременеет. В данное 
время эта сумка с вещами у меня (я недавно 
родила третьего ребенка), но скоро я пере-
дам эту сумку моей сестре Шораане, кото-
рая ждет тоже третьего ребенка.

Второй комплект — эрги хептер (старые 
вещи. — Ш. М., Ч. Л.), бичиилээн эрги хеп-
тер (вещи, ставшие маленькими. — Ш. М., 
Ч. Л.): комплекты на выписку, детские на-
волочки, одеяла, комбинезоны, полотенца, 
боди, ползунки, футболки, колготки, носки, 
джемпера, шапки, куртки, варежки, школь-
ные формы, платья, кардиганы, обувь и т. д. 

В третий условный «комплект» входит 
всевозможная мебель, снаряжение, при-
способления: кровати, коляски, детское ав-
токресло, люльки, тазы, детские игрушки, 
развивающие книги, самокаты, велосипеды 
и т. д. 

Для нас — людей, выросших в много-
детной семье, — традиция эргинди счита-
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ется нормальной, правильной. Более того, 
это очень практично, экономично. Сильно 
изношенные детские вещи мы не выбрасы-
ваем, а, как нас учила мама, окуриваем ар-
тыш (можжевельником. — Ш. М., Ч. Л.) и 
сжигаем.

Мы также участвуем в поддержании 
данной традиции для более широкого кру-
га людей — родственников по материнской 
линии Хомушку. Дарим поношенные вещи 
своих детей и им — близким и дальним 
родственникам: оставляя себе часть вещей, 
остальное отправляем в деревню. Происхо-
дит это обычно после обращений родствен-
ников, когда они просят детские эргинди 
(Бичиилээн хептер иңер бар бе?  (Есть ли 
у вас вещи, которые стали маленькими? — 
Ш. М., Ч. Л.). Подобный вопрос они задают, 
или приезжая в гости, или звоня по телефо-
ну, а в последние годы — отправляя сооб-
щения в мессенджерах, в которых у нас есть 
чаты родственников» [ПМА 2021: инф. 1]. 

Передача старых вещей связана не 
только с соображениями экономии. У мно-
гих современных тувинцев сохраняются 
представления о том, что вещи облада-
ют определенной энергетикой, через них 
можно «получить» и здоровье выросшего 
в них ребенка, но также и его болезни. Так, 
подобным убеждением с нами поделилась 
одна из наших информантов — молодая 
мама А. Б. Ондар (работник образования, 
1989 г. р.). По ее словам, она не может 
брать колыбель у чужих людей, когда не 
знаешь, как росли их дети. Семейная колы-
бель молодой женщины сильно устарела, 
так как в ней выросли семеро ее родных 
сестер, братьев, в том числе и она сама, а 
также и три внука. Поэтому для своего пер-
вого ребенка она, по совету своей мамы, 
специально заказала новую кавай [ПМА 
2021: инф. 2].

Другая молодая мама Ш. Ю. Кужугет 
(работник образования, 1987 г. р.) детские 
вещи своих детей бережно хранит в специ-
альных сумках, передает детям своих род-
ных братьев, двоюродных сестер. Те с удо-
вольствием принимают их. Они отмечают, 
что вещи от нее имеют благоприятную 
энергетику, и их дети, нося полученное, 
мало болеют. При этом «от вещей» других 
родственников бывало, что дети часто боле-
ли [ПМА 2021: инф. 3].

В этих убеждениях есть отголосок ста-
рых представлений тувинцев. Поэтому об-
ратимся к традиционной форме, пытаясь 
сформулировать ее основные характери-
стики.

Из истории традиции эргинди
Сама традиция не имеет специального 

названия в тувинском языке. Есть только 
ряд терминов, обозначающих сами старые 
вещи, о чем мы уже сказали. При этом ин-
тересно то, что общий термин эргинди ‘ста-
рье’, являясь производным словом, не отра-
жен в словарях. Например, в тувинско-рус-
ском словаре Э. Р. Тенишева [ТРС 1968] 
указаны только прилагательное эрги ‘ста-
рый, давний, старинный’ [ТРС 1968: 617] и 
глагол эргижирээр ‘стареть, отживать свой 
век’ [ТРС 1968: 617]. 

Но слово эргинди имеет хождение у ту-
винцев в быту и присутствует в тувинской 
художественной литературе. Так, в романе 
классика тувинской литературы С. А. Са-
рыг-оола «Аңгыр-оолдуң тоожузу» («По-
вествование Аңгыр-оола», или другое пере-
водное название «Повесть о светлом маль-
чике») (первое издание — 1961 г.), который 
литературоведы называют «энциклопедией 
жизни тувинского народа» [Комбу 2012: 
237], главный герой сетует на свою нищен-
скую долю и старье, в которое он одет: Чам-
дык байлар ийикпе, анаа-ла чорумал улус 
безин «Ол байның эштенчизи оолдуң самдар 
деп чүвезин, дадайым! Ол ажыл кылбас эът 
бурган дег ажы-төлүнүң өөделиг эргинди-
зинден-даа чүге кедирбес чоор?» дижи бээр 
(‘Некоторые богачи, даже просто путники, 
могут сказать: «Боже мой, какой рваный 
этот мальчик, батрак этого богача! Почему 
не надевают ему сносное старье этих без-
дельников-детей, похожих на „мясных“ бо-
жеств?’1) [Сарыг-оол 2008: 72]

Если взглянуть на этнографические 
работы, то мы обнаружим, что ни общая 
традиция эргинди, ни ее детская составля-
ющая не рассматривались в исследованиях 
традиционной культуры тувинцев. В основ-
ном этнографы концентрировали свое вни-
мание на традициях изготовления одежды 
тувинцами, на особенностях кроя, а также 
вариантах ношения и отличиях одежды 

1 Перевод выполнен канд. филол. наук 
Н. Д. Сувандии.
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богатых и бедных. В публикациях можно 
увидеть много описаний одежды и того, как 
она изготавливалась. Само же «хождение» 
одежды, ее использование не обсуждались 
учеными, и сам по себе этот факт вызывает 
удивление, поскольку, во-первых, тувинцы, 
особенно бедные слои, не могли каждый раз 
шить новую одежду для каждого человека, 
тем более быстро растущих детей; во-вто-
рых, исследования традиционной одежды 
других родственных народов все же вклю-
чали и рассмотрение вопросов их использо-
вания, а порой и утилизации. 

В тувиноведении мы нашли только 
фрагментарные упоминания о переда-
че вещей тувинцами у В. П. Дьяконовой, 
Л. П. Потапова, С. И. Вайнштейна, М. Б. Ке-
нин-Лопсана. Так, В. П. Дьяконова описы-
вала традицию передачи чучак ‘распашон-
ка’ — первой верхней одежды ребенка, из 
которой он вырастал, и тогда его снимали 
и оставляли для следующих детей [Дьяко-
нова 1960: 265]. Эту же информацию дал в 
своей работе Л. П. Потапов [Потапов 1969: 
226–227]. С. И. Вайнштейн отмечал переда-
чу по наследству накидок для невесты ду-
маалай (ткани, стянутой в виде шапочки) 
и баштаңгы (накидку на голову и плечи), 
украшенных драгоценностями, поскольку 
они считались несомненными признаками 
богатства [Вайнштейн 1991: 171]. Знаток 
тувинской культуры М. Б. Кенин-Лопсан, 
подчеркивая, что в традициях тувинцев 
было бережное отношение ко всему, что 
окружает человека, в том числе и к вещам, 
перечисляет наказы, которые получали от 
взрослых дети: не отрывать пуговицы на 
одежде, не ходить по воде и грязи, т. е. не 
загрязнять одежду [Кенин-Лопсан 2021: 
138–139]. 

Тем не менее и он не объяснял причину 
этой бережности, которая, очевидно, заклю-
чалась и в том, что детские вещи надо было 
передавать следующим детям. В его работе 
особо только указывается традиция переда-
чи от поколения к поколению колыбели ре-
бенка кавай, которая считалась священной, 
не должна была пустовать [Кенин-Лопсан 
2006: 163]. Если в семье не было ребенка в 
какой-то период времени, то в кавай клались 
значимые для семьи вещи [Кенин-Лопсан 
2006: 167]. Колыбель считалась реликвией 
для родителей, рода и родной земли [Ке-
нин-Лопсан 2006: 168]. 

В современном тувиноведении также 
встречаются эпизодические упоминания 
темы. Например, М. О. Сиянбиль и А. А. Си-
янбиль подчеркивают, что в тувинских ге-
роических сказаниях нередко присутствует 
сюжет о передаче одежды отца сыну целым 
комплектом [Сиянбиль и др. 2000: 13]. 

Отмечается, что девочки от матерей по-
лучали украшения [Сиянбиль и др. 2000: 14; 
Ховалыг 2018: 124]. 

Г. Н. Курбатский пишет о сакральном 
значении одежды у тувинцев, подчеркивая, 
что «долго бывшие в употреблении вещи по 
тувинским поверьям как бы оживали, отож-
дествлялись с владельцем» [Курбатский 
2001: 146]. Тем не менее он говорил о ве-
щах, которые долго принадлежали одному 
владельцу, не рассматривая факты их пере-
дачи.

Соответственно, мы видим, что тема 
передачи вещей в тувинской традиционной 
культуре, а тем более и в современной эт-
нокультурной жизни осталась практически 
не исследованной. Можно даже сказать, что 
в советский период развития этнографии 
она попала в некую ловушку стандартных 
тем — о традиционной одежде и утвари, их 
изготовлении, и их социокультурном значе-
нии. Уже в российское время она так и не 
была «обнаружена» тувиноведами в силу 
ухода проблематики материальной культу-
ры в поле интересов краеведов и музееве-
дов и увлечения этнографов и культуроло-
гов проблематикой духовной культуры и ее 
аспектов (см.: [Соколовский 2016]). 

Поэтому, обнаружив отсутствие зафик-
сированных описаний, мы также пришли к 
необходимости не только описать совре-
менное бытование традиции, но и собрать 
информацию о ее прошлых формах — по 
обрывкам сведений и воспоминаниям 
представителей старших поколений, по 
произведениям тувинской литературы и 
фольклора.

Истоки традиции передачи старых, ис-
пользованных вещей у тувинцев можно 
найти в фольклоре. Например, один из часто 
встречающихся сюжетов в эпосе, сказках — 
как дети получают одежду родителей: под-
росший сын от отца, а дочь — от матери. 

Так, в известном эпосе «Боктуг-Кириш 
и Боора-Шээлей» старик разговаривает со 
своей женой об одежде, которую они при-
готовили для своих детей:
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«„Мой единственный сын — смотри-ка какой!
Когда однажды он повзрослеет?
Когда я был молодым,
Пользовался [снаряжением] богатырским,
Снаряжением богатырского коня.
На теневой стороне Энгиргея,
В темной глубокой пещере
Спрятал ведь я [это все].
Кто знает, когда однажды
Он станет [всем] пользоваться?“ –– говорит.
Жена [отвечает]:
„А ведь правда!
И дочь моя единственная — смотри-ка какая!
Когда я была молодой,
Одежду, которую я носила,
Толстые-тонкие иглы свои
В золоченый ларец я уложила,
На солнечной стороне Кынгыргая,
Перед красным утесом
В темной глубокой пещере
Спрятала ведь я [это все].
Кто знает, когда однажды девочка эта
Наденет [все], станет [этим] пользоваться?“» 
[Тувинские сказания 1997: 305]. 

Этот разговор родителей слышала их 
дочь Бора. Позже они с братом Бокту оси-
ротели, выросли одни. Когда их одежды со-
вершенно износились, истрепались, то Бора 
вспомнила ту беседу. Юноша с девушкой 
нашли пещеры, сундуки с одеждой, утва-
рью и снаряжением для их коня [Тувинские 
сказания: 309–310]. Так, предусмотритель-
ные, бережливые родители смогли передать 
своим детям свою одежду. И поскольку в 
эпосе описывается, что Бокту и Бора, надев 
ее, почувствовали себя взрослыми, настоя-
щим богатырем и прекрасной девушкой, то 
этот акт подчеркнул особое значение — мо-
тив инициации. 

В этнографических работах изредка 
встречаются упоминания о передаче ве-
щей и утвари от родителей детям. Так, 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, исследовавший 
в 1884–1914 гг. территории Центральной 
Азии, в том числе Урянхайского края (ста-
рое название Тувы), описывал быт и нравы 
урянхайцев (тувинцев) [Грумм-Гржимайло 
2007]. 

Он упоминает правила деления наслед-
ства у тувинцев, когда дети получают от 
родителей имущество, в том числе утварь и 
«платье» [Грумм-Гржимайло 2007: 634].

О правилах наследования с передачей 
имущества и вещей также пишут другие 

исследователи края рубежа XIX–XX вв.: 
Д. Каррутерс [Каррутерс 2007: 217], 
Е. К. Яковлев [Яковлев 2007: 241] и др.

Некоторые традиционные тувинские 
представления о детских вещах и практики 
их передачи в своем исследовании жизни 
тувинцев, проживающих в Китае, зафикси-
ровала Ж. М. Юша [Юша 2018: 198–205; и 
др.]. Периодически подчеркивая параллели 
с тувинцами основной части этноса, автор 
пишет, например, о том, что после захода 
солнца у китайских тувинцев детскую оде-
жду нельзя оставлять на улице. По мифоло-
гическим воззрениям, в это время активи-
зируется нечистая сила, которая обитает в 
Среднем мире (в котором живут люди, два 
других мира — Верхний и Нижний). Злой 
дух шулму может поиграть с детскими ве-
щами и навредить здоровью ребенка [Юша 
2018: 198–199]. 

Ж. М. Юша пишет о предписаниях и за-
претах, которые существовали в народной 
культуре тувинцев по отношению к одежде: 
«Считается, что каждый человек в процес-
се своей жизни должен иметь определенное 
количество одежды. Если он каким-то обра-
зом нарушит этот баланс, то тем самым бы-
стро изживет свой жизненный век» [Юша 
2018: 205]. Это распространяется и на де-
тей: «если ребенок в детстве „израсходует“ 
количество причитающейся на его детство 
одежды (благодать одежды), то во взрослом 
возрасте у него ожидается бедная жизнь, в 
которой не будет возможности купить об-
новки» [Юша 2018: 205]. 

Кроме того, автор отмечает, что в целях 
оберега детей от злых духов нельзя было 
носить слишком красивую одежду, иметь 
яркие и броские вещи [Юша 2018: 205]. 
У китайских тувинцев даже обнаружены 
благопожелания новой одежде, причем счи-
талось, что красивую одежду лучше носить 
во взрослой жизни, чем в детском возрасте 
[Юша 2018: 205].

О бережливости и уважительности ту-
винцев к одежде нам рассказывали и наши 
информанты. О правилах своей матери нам 
поведала Н. Ч. Дамба (работник образова-
ния, 1960 г. р.): «Раньше у моей мамы было 
два аптара (сундука. — Ш. М., Ч. Л.), в них 
она хранила много старых детских вещей. 
Среди них были чɵргектер (детские пелен-
ки. — Ш. М., Ч. Л.), и она говорила: „Чем 
старее пеленка, тем лучше, мягче, роднее 
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при пеленании“. Мама детские вещи чужим 
людям никогда не раздавала, дарила толь-
ко своим родным, близким родственникам, 
а очень старые вещи она окуривала артыш 
(можжевельником. — Ш. М., Ч. Л.) и сжи-
гала. Если передать такие детские вещи, то 
ребенок заболеет (сылдаңнайбээр)» [ПМА 
2021: инф. 4].

По словам пенсионерки С. С. Кан-оол 
(1945 г. р): «В нашей семье было 15 детей, 
и мама всем нам сама сшила вещи, это были 
тон (халаты. — Ш. М., Ч. Л.), бопук (детская 
обувь. — Ш. М., Ч. Л.) из кожи, войлока, 
штаны из козьих шкур и т. д. И мы все но-
сили старые вещи своих же родных сестер и 
братьев. К детским вещам относились очень 
уважительно, их нельзя было выбрасывать» 
[ПМА 2021: инф. 5]. 

Еще одна пенсионерка К. Д. Монгуш 
(1951 г. р.) говорила, что является седьмой 
дочкой в многодетной семье, у нее было 
шесть братьев. Она вспоминала, что носила 
тужурку брата, верхнюю мужскую одежду 
до середины бедра. Ее девичьи вещи роди-
тели потом отдали двоюродной сестре, ко-
торая на шесть лет младше ее [ПМА 2021: 
инф. 6].

Подчеркнем, что семьи тувинцев были 
чаще всего многодетными, поэтому в тувин-
ской культуре была развита целая культура 
детства [Сундуй 2009]. Присутствовало осо-
бое отношение тувинцев к детям, контроли-
руемое социальным институтом — родовой 
общностью и ее авторитетами [Ламажаа 
2021a: 61–62], с детьми было связано мно-
го ритуалов, обычаев. Отношение к детской 
одежде увязывалось с представлениями о 
душе ребенка, о необходимости его защиты 
и пр. 

Подобные представления присутствова-
ли и у других тюрко-монгольских народов 
Сибири, Центральной Азии, поэтому для 
нашей темы важны исследования хакасской 
культуры [Бурнаков 2011: 285; Кустова 
2000: 102–105], калмыцкой культуры [Бака-
ева 2008], бурятской и других монгольских 
культур [Содномпилова 2013] и др.

М. М. Содномпилова пишет, что по 
представлениям монгольских народов в це-
лом душа способна воплотиться в одежду, 
стать ее частью. Это легло в основу запрета 
отдавать кому-либо свою (уже использо-
ванную) одежду [Содномпилова 2013: 153]. 
Плохой приметой была потеря элементов 

одежды, особенно это касалось детских ве-
щей. Люди верили, что с утраченной одеж-
дой может покинуть тело и душа человека 
[Содномпилова 2013: 154].

В. А. Бурнаков отмечал, что у хакасов 
было распространено представление о том, 
что с рождения каждый человек наделяется 
хуйах — своеобразной защитной аурой, «до-
спехом». Этот хуйах приобретала и одежда в 
процессе носки. В этой связи свои вещи по-
сторонним людям хакасы остерегались пе-
редавать, опасаясь манипуляций с их одеж-
дой и возможных вредных последствий для 
бывшего хозяина. Поэтому родителям не 
полагалось отдавать ношенные вещи своих 
детей чужим людям, можно было только 
близким родственникам. Кроме того, хака-
сы верили, что помимо хуйах в личных ве-
щах ребенка могли находиться его счастье и 
здоровье [Бурнаков 2011: 285–286]. 

В калмыцкой культуре считалось, что 
детей лучше растить в плохой одежде, же-
лательно — переданной по наследству от 
старших детей, благополучно прошедших 
период отрочества. Это связывалось с пред-
ставлением о счастье, удаче, которые могут 
быть переданы вместе с одеждой новому 
поколению. Именно поэтому существовал 
запрет на передачу использованных пред-
метов одежды представителям чужих родов 
[Бакаева 2008: 96]. Э. П. Бакаева пишет, что 
раньше сжигать одежду было нежелатель-
но. Но позднее такая традиция все же появи-
лась [Бакаева 2008: 97]. Облачение детей в 
одежду их родителей исследователь считает 
символичным, как один из актов наделения 
его человеческими признаками, включения 
в категорию «своих» [Бакаева 2008: 98–99].

Тувинская традиция передачи старых 
детских вещей имеет много общего с тради-
циями других тюрко-монгольских народов, 
т. е. является локальным вариантом общей 
культурной традиции. Поношенная детская 
одежда от старших братьев и сестер, а так-
же от родителей была важна, потому что 
ребенок охранялся от болезней, бед, сглаза, 
а также обеспечивался благополучным бу-
дущим. Вещи воплощали идею преемствен-
ности, передачи благ и ценностей от одно-
го поколения к другому. Тем не менее из 
приведенных ранее обрывочных сведений в 
этнографических работах, а также из этих и 
других подобных воспоминаний тувинцев, 
мы можем видеть, что традиция передачи 
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детских вещей диктовалась необходимо-
стью для тувинцев экономно относиться к 
вещам в условиях многодетности.

Возможно, наша первая попытка сбора 
общих характеристик традиционной формы 
побудит других этнографов более детально 
исследовать эту интереснейшую тему в ту-
виноведении, поскольку очевидно, что она 
нуждается в отдельном тщательном изуче-
нии. 

Новации в традиции и ее современ-
ные функции

Сегодня рассматриваемая этнокультур-
ная традиция, как и остальные, претерпела 
определенные изменения, в ней появились 
трансформации, новации. Рассмотрим их.

Во-первых, в категорию эргинди стала 
входить группа вещей, которые не относят-
ся непосредственно к одежде. Это может 
быть и инвентарь, книги, игрушки, мебель, 
техника и пр., как это показано в истории 
семьи Майны.

Во-вторых, передача национальных 
видов детской одежды, сделанная ручным 
способом, стала данью традициям, подчер-
кивающим этническую идентичность. Как 
рассказывала нам Н. Ч. Дамба (работник 
образования, 1960 г. р.): «В настоящее вре-
мя я как бабушка семерых внуков бережно 
храню старые вещи внуков ручной работы, 
которые нельзя просто так купить. Это со-
дак шудак (костюм борца, точнее ее детская 
модель. — Ш. М., Ч. Л.), аргаан тыва бɵрт 
(вязаная тувинская шапка. — Ш. М., Ч. Л.), 
хɵректээш (безрукавка. — Ш. М., Ч. Л.), 
бопук (детская обувь. — Ш. М., Ч. Л.). Как 
мои внуки начинали ходить, то сразу же за-
ставляла своих детей одевать им бопук, а не 
магазинную обувь. Этой детской обуви уже 
20 лет, и она очень удобна для малышей» 
[ПМА 2021: инф. 4].

В семьях наших родственников, друзей, 
коллег — тувинцев — также распростра-
нены подарки молодым родителям, когда 
рождается ребенок, в виде нарядных тувин-
ских жилетов хɵректээш, и не всегда эти 
жилеты новые.

В-третьих, несмотря на то, что в ос-
новном традиция распространена среди 
родственников, тем не менее мы знаем 
примеры передачи старых детских вещей у 
тувинцев — близких друзей, подруг, кол-
лег, в том числе тех, которые нуждаются 

в материальной помощи. Встречаются 
случаи и сбора одежды, в том числе дет-
ской, который объявляется в коллективах, 
в республиканских средствах массовой ин-
формации, для семей, лишившихся крова 
и вещей в результате несчастного случая, 
например пожара. 

Более того (и это, в-четвертых), в тувин-
ских группах социальной сети ВКонтакте, 
а также в группах мессенджера Viber (двух 
самых популярных у тувинцев сетей, см.: 
[Ламажаа 2021в: 119–120]) есть страницы, 
группы под названиями «Барахолка», «От 
мамы к маме», «Тыва авалар» («Тувинские 
мамы»). В них размещаются объявления о 
старых детских вещах, которые или переда-
ются бесплатно, или продаются со скидка-
ми, иногда обмениваются за сладости и т. д. 

Эти новации показывают нам, что в 
сохранившейся традиции на сегодня важ-
нейшей стала функция экономическая. Раз-
умеется, уже далеко не все тувинцы верят 
в наличие некоторой души у одежды, энер-
гетики, охранных качеств; они не соблю-
дают старые запреты, передают одежду не 
только родственникам. Тем не менее есть и 
семьи, где традицию чтут. И тех, и других 
объединяет общее экономное отношение к 
старым детским вещам как к материальным 
объектам, которые необходимо передавать, 
можно получать, чтобы это позволяло эко-
номить средства на их покупку. Для одного 
из самых экономически бедных регионов 
страны, где низок уровень жизни, вопросы 
экономии средств — чрезвычайно важны. 

Особенно необходимым было эконо-
мить в сложные 1990-е гг. Как рассказыва-
ла нам Ч. Х. Санчай (работник культуры, 
1970 г. р.): «Моя старшая дочь родилась в 
1990-х годах. В то время был дефицит во 
всем, не было возможности купить каче-
ственные вещи. Более того, самих вещей 
не было. Вторая причина — не было денег. 
Моей дочери, когда она пошла в школу в 
первый класс, досталась шубка из козьей 
шкуры от дочерей родственников, они были 
тогда в моде. Родная тетя эту шубу пере-
шила для нее в специальном ателье, а наша 
бабушка (мама моего мужа) привезла. Та-
ким образом, родственники помогали друг 
другу» [ПМА 2021: инф. 7]. В последующие 
годы и сегодня передача родственникам 
вещи выросших детей также стало формой 
материальной поддержки семей с детьми. 
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Подчеркнем сегодня современное ак-
туальное значение традиции, с которой и 
начали нашу статью, — значение второй 
жизни вещей (upcycling) в тувинской социо-
культурной жизни.

Несмотря на то, что термин upcycling 
считается неологизмом [Sung 2015: 31], ис-
следователи признают, что сама практика 
существовала на протяжении тысячелетий 
в каждой культуре в своем варианте [Szaky 
2014]. Традиция передачи старых вещей 
тувинцев эргинди, которая имеет древние 
корни, сегодня чрезвычайно актуальна и 
современна, поскольку может трактоваться 
как этнокультурная традиция практики эко-
номичного, бережного отношения к исполь-
зованным вещам в форме придания этим ве-
щам второй жизни upcycling. 

Сегодня практики поддержания функ-
ционирования и утилизации вещей в совре-
менных обществах имеют много вариаций. 
При этом, например, практики передачи 
старых вещей «из рук в руки», практики 
благотворительности социологи М. Э. Елю-
тина и А. Д. Ивахнова относят к стратегиям 
утилизации [Елютина, Ивахнова 2014: 111]. 

Однако мы не можем говорить, что, 
например, описанная нами тувинская тра-
диция передачи эргинди может считать-
ся практикой утилизации. Если понимать 
тот факт, что тувинские нуклеарные семьи 
одновременно входят и считаются частью 
расширенной семьи — родственной груп-
пы (в тувинском языке для обозначения 
этих групп, самоназвания используется 
несколько терминов: аймак, төрел-аймак, 
төрел-бөлүк), то особенно детские вещи, 
передающиеся следующим детям после 
выросших хозяев, не считаются утилизи-
рованными. Эти вещи имеют возможность 
«вернуться» в ту же семью, если в ней по-
явился еще один ребенок. Тем самым по-
ношенные детские вещи совершают круги 
«хождения» между семьями, связанными 
родственными узами.

Наличие этого круга «хождения» вещей 
говорит нам еще об одной важной функ-
ции, которую выполняет данная традиция 
в расширенной семье — поддерживающей 
родственные связи. Подчеркнем, что пе-
редача старых вещей, безвозмездная или 
за символическую стоимость, чаще всего 
происходит между родственниками, по-
скольку они считают это частью родствен-

ных отношений — помогать друг другу 
растить детей. Если брать шире и рассма-
тривать не только передачу детских вещей, 
то эта родственная взаимопомощь распро-
страняется и на взрослых, т. е. обычай ода-
ривания старыми вещами присутствует и 
в жизни взрослых тувинцев. Старые вещи 
передаются родственниками друг другу, 
например, по сфере деятельности (когда 
люди работают в одной сфере, и их про-
фессиональная одежда может быть одина-
ково важной для них; передаются и вещи, 
мебель), по увлечениям, хобби (например, 
когда мужчины-рыбаки делятся снаряже-
нием). Предметы быта, кухонная утварь, 
мебель передается от матери к дочери в 
том числе, чтобы старая вещь напоминала 
о родном человеке, о старом месте про-
живания, о счастливой поре жизни и пр. 
Много тувинцев, когда приобретают но-
вые автомобили, то свою старую машину 
в хорошем рабочем состоянии могут про-
дать своим родственникам ниже рыночной 
стоимости, иногда даже дарят. 

Сегодня родственные группы тувинцев 
живут разрозненно, представители аймак, 
төрел-бɵлүк, как они называют свои группы 
[Ламажаа 2021б: 13–15], могут находиться 
в разных городах, селах, даже за пределами 
Тувы. Тем не менее значение родства у ту-
винцев не снизилось, наоборот, как показы-
вают наши исследования, оно в последнее 
время возросло. Родственники продолжают 
общаться, в том числе при помощи совре-
менных технологий, в мессенджерах, где у 
них есть чаты для родственников [Ламажаа 
2021в: 120]. Они договариваются о помощи 
друг другу — деньгами, помощью в делах 
(например: [Кужугет 2021: 41–42]), про-
водят родовые обряды [Кужугет 2021: 41; 
Сувандии 2021; Дагылга 2021], семейные 
праздники с приглашением широкого кру-
га родственников [Ламажаа, Майны 2020; 
Майны 2021]. 

Наши наблюдения за тувинцами, про-
живающими за пределами Тувы, например, 
в г. Москве, также показывают, что многие 
московские тувинцы стараются не выбра-
сывать вещи, особенно детские, а отдавать 
их приезжающим родственникам или от-
правлять посылками в республику. Пере-
дача старых вещей, в том числе детских, — 
это часть этой системы родственных связей 
тувинцев, механизм их поддержания. 
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Тем самым мы видим, что традицион-
ные характеристики передачи вещей эргин-
ди переплелись с новациями, и вместе они 
показывают, на наш взгляд, именно живу-
честь традиции.

Заключение
Каждая человеческая культура, сфор-

мированная веками истории, обладает свое-
образным опытом сосуществования с окру-
жающей средой, аккуратного взаимодей-
ствия с ней. И в этом плане изучение и раз-
витие, передача подобных традиций важны 
не просто для самих культур, не просто для 
ее представителей, но и для экономического 

развития регионов, стран, а также решения 
экологических проблем.

Тувинская традиция передачи старых 
вещей эргинди, в том числе детских, поэто-
му имеет многостороннее значение. Несмо-
тря на ее древние корни и живучесть в быту 
тувинцев, она сосуществует с распростра-
нившейся и в данном регионе искаженной 
культурой потребительства, которая со-
здает постоянно растущий объем бытовых 
отходов (см., например: [Тапышпан, Хова-
лыг 2018]). Поэтому мы полагаем, что ее из-
учение, которое началось с данного иссле-
дования, будет продолжено специалистами 
других профилей.
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