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Аннотация. В  статье рассматривается взаимодействие обрядов, ритуалов 
в  фольклоре и  этнографии алтайцев. Особенностью современной алтайской 
духовной культуры является наличие синкретичных представлений, которые 
по  сути являются общей культурной базой как для жанров фольклора, так 
и для обычаев, обрядов и ритуалов, описываемых в этнографии. Вне зависи-
мости от производимого обрядового действия, будто это обряды календарного, 
производственного или жизненного цикла, существует своего рода «стандарт» 
о правильности или не правильности производимых символических действий.
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Б огатая фольклорная традиция коренных народов 
Горного Алтая, сохранившаяся до  наших дней, 
имеет под собой прочный фундамент народной 

культуры, который явился результатом длительного 
культурно-исторического развития, взаимодействия 
со  средой обитания, межэтнических контактов привед-
шие к формированию устойчивых образцов поведения, 
получившие закрепление в  обычаях и  детализацию 
в конкретных обрядах и ритуалах.

Тема обрядового и ритуального фольклора алтайцев 
часто становится объектом этнографического изучения, 
где стараниями этнографов, фольклористов, культуро-
логов фиксируются и  анализируются обычаи, обряды 
и  ритуалы как в  отдельно взятых обрядовых действи-
ях, так и  в  крупных обрядовых комплексах, связанных 
с  календарной, свадебной, трудовой обрядностью, это 
работы Н. П. Дыренковой, С. С. Суразакова, З. С. Казагаче-
вой, Н. И. Шатиновой, М. А. Демчиновой, К. Э. Укачиной, 
Н. А. Тадиной, С. П. Тюхтеневой, Н. Р. Ойноткиновой и др.

В своей исследовательской работе этнографы и фоль-
клористы часто имеют дело с одними и теми же обычая-
ми, обрядами и ритуалами, производят полевые записи 
в одних и тех же населенных пунктах и у одних и тех же 
информантов, общность целей и  методов работы по-
зволяет таким исследованиям взаимно дополнять друг 

друга и решать комплексные задачи. Для фольклорных 
исследований характерны те  же комплексы вопросов, 
позволяющие видеть хронологическую глубину обрядо-
вого действия, цели, причины и следствия.

О  роли и  важности народного фольклора писал 
В. К. Чистов, фольклор не  просто один из  многих явле-
ний народного быта, фольклором был пронизан, бук-
вально весь народный быт во  всех его проявлениях. 
В фольклорные формы отливался народный опыт и на-
родные знания, народные представления о прошлом ро-
дов, племен и прошлом земли, на которой они обитали 
или обитают [16, с. 4].

В жизни народа традиции, обычаи, обряды и ритуа-
лы кристаллизируются в  культурные образцы, модель-
но-поведенческие установки по  сути выступающие 
координатами исследуемой культуры, позволяющие 
говорить об  этнической идентичности, производить 
сравнительно-сопоставительный анализ, видеть преем-
ственность поколений. В фольклоре алтайцев также ши-
рокое отражение получили обычаи, обряды и ритуалы, 
связанные с повседневной жизнью народа и традицион-
но являющиеся темами исследований этнографов.

Важным пунктом в  изложении и  интерпретации 
фольклорного и  этнографического материала является 
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терминологический аппарат, а именно такие краеуголь-
ные понятия как обычай, обряд и ритуал.

Обычай — укоренившееся с  давних времен, много-
кратно повторяемое действие, получивший обществен-
ную санкцию, норму, о  которой знают все. Основными 
функциями обычая являются трансляция культуры от од-
ного поколения другому, осуществление социального 
контроля, социализация членов общества и сакрализация 
объектов и социальных отношений внутри исследуемого 
этноса. В конце ХХ в. в алтайской культуре обычаи стали 
основой возрождения традиционной культуры и  спосо-
бом индегенизации. Так, например, в материальной куль-
туре на основе фольклорного описаний этнографической 
триады одежда-пища-жилище содержащиеся в  героиче-
ских сказаниях, легендах, преданиях, загадках восстанав-
ливаются традиционные жилища, костюмы и блюда.

Обряд — совокупность действий стереотипного ха-
рактера, которой присуще символическое выражение 
какой-то идеи, чувства, действия, либо замена непо-
средственного воздействия на предмет символическим 
воздействием. При этом для различения понятий «обы-
чай» и «обряд» вторя С. А. Токареву заметим, что понятие 
«обычай» есть логический «род», понятие  же «обряд» 
есть логический «вид» [14, с. 156]. Обряд, например, в ис-
следуемой культуре применялся при фиксации пере-
ходов в более старшую возрастную группу, обозначаю-
щий перемену статуса человека, появления новых прав 
и обязанностей и т. д.

Ритуал — форма знакового, символического, повто-
ряемого действия совершаемых в  определенных куль-
турных ситуациях, согласно традиции.

Если говорить об  основной функции ритуала, 
то  это — контроль, точнее проверка соответствия раз-
личных аспектов социальной организации коллективу 
эталонам — сакральным образцам, поскольку в  неиз-
менности социальной структуры виделся залог благо-
получия и  процветания коллектива. Другими словами, 
ритуал стоял на  «страже» традиции, восполняя всевоз-
можные потери и исправляя искажения, с одной сторо-
ны, и не допуская ничего нового в контролируемую сфе-
ру — с другой [1, с. 45].

Представленные термины в  свою очередь входят 
в  более обширную культурно-философскую категорию 
традицию, которая понимается как способ воспроиз-
водства социокультурного наследия, от поколения к по-
колению с  фиксацией устойчивых элементов культуры 
посредством обычаев, обрядов и ритуалов.

Мифы, сказки, предания, относясь к  области соци-
альной морфологии, предстают в  качестве первичных 

форм (по времени возникновения), в которых существу-
ет и транслируется социально ценная информация [10, 
с. 13] от одного поколения к другому. В повседневности, 
поведение индивидов моделируется в большей мере об-
щественными отношениями, чем нормами и инструкци-
ями. Фольклор же является проводником и выразителем 
отношения к общественным институтам его конкретным 
системам. В функциональном отношении по Б. Малинов-
скому фольклор выражает, упрочивает и  кодифициру-
ет веру; он обеспечивает и  укрепляет нравственность; 
он подтверждает эффективность ритуала и  заключает 
в  себе практические правила, задающие человеку по-
веденческие ориентиры [9, с.  959]. М. Элиаде считает, 
что жанры фольклора сами по себе ни являются, ни хо-
рошими, ни  плохими, их, наверное, нельзя оценивать 
с точки зрения морали, хотя они во многом дают именно 
моральные установки. Их функции давать модели и  та-
ким образом, придавать значимость миру и  человече-
скому существованию. Благодаря фольклору, понятия 
реальности, значимости трансцендентности, посте-
пенно обнаруживают свою суть, и мир становится в со-
вершенстве организованным, разумным и  значимым 
Космосом [19, с. 147]. Р. Барт писал, что миф — это ком-
муникационная система, сообщения [3, с. 616]. В данном 
свете на первое место выходит образовательная, комму-
никативная функция фольклора. Ранее в традиционных 
обществах фольклор, в богатстве и разнообразии своих 
жанров, исполнял роль «идеального» закона, из них ро-
ждались обычно-правовые нормы. Примеры, сюжеты 
из  фольклорных текстов приобщали молодое поколе-
ние к  знаниям норм, моделям поведенческих устано-
вок, присутствуя во всём — в повседневных разговорах, 
праздничных обрядах и церемониях, песнях и ритуалах, 
в рисунках, скульптурах [10, с. 29]. К тому же характерной 
чертой фольклора является сила его массового социаль-
ного убеждения [5, с. 76]. Фольклор создавал некую но-
вую фантастическую «высшую реальность» (идеальную), 
которая парадоксальным образом воспринимается но-
сителями соответствующей мифологической традиции 
как первоисточник и  идеальный прообраз [11, с.  171]. 
Основная задача фольклора не только показать необхо-
димые правила для поведения, но и, что самое главное, 
показать сам процесс их появления, т. е. все действия, ко-
торые привели эти правила к легитимности [18, с. 136]. 
Мифологические символы функционируют таким обра-
зом, чтобы личное и  социальное поведение человека 
и  мировоззрение взаимно поддерживали друг друга 
в рамках единой системы [11, с. 169].

В  обычаях, обрядах и  ритуалах алтайцев просле-
живается общий вектор, который предстает в  виде 
синкретичных представлений относительно «правиль-
ности» и  «верности» производимых символических 
действий вне зависимости от  производимого обрядо-
вого действия, будто это обряды календарного, семей-
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ного или  же производственного цикла. Как например, 
испрашивание у  высших сил, духа Алтая, духов горных 
массивов, вершин, благополучного проведения празд-
ника Чага байрам, Jылгайак, перегона скота на летние 
высокогорные пастбища или при благословлении мо-
лодых сочетающихся брачным союзом. Синкретичность 
выражается в том, что при отправлении культов, по сути 
в разных сферах, существует общая традиция, представ-
ляющая определенный «набор» и  последовательность 
адресатов и культовых действий.

Производимые сакральные действия всегда имеют 
своих адресатов, и  при их отправлении на  разных об-
рядовых действиях можно рассмотреть, общий набор 
адресатов как отмечает С. Н. Толстая модель адресата 
для обрядового текста/действия имеют по крайней мере 
трех адресатов: 1) непосредственный адресат обрядо-
вой ситуации, т. е. один из участников обряда, к которо-
му обращен текст (хозяин или вся семья, невеста и жених 
в свадебном обряде, больной в ритуале лечения и т. п.); 2) 
об адресате, обозначенном и названном в самом тексте 
(это может быть не только обрядовое лицо, но и Бог, свя-
той, персонифицированный праздник, демонологиче-
ский персонаж, предмет, объект или орудие действия); 3) 
некий абсолютный адресат, т. е. высшая сила, к которой 
апеллируют в конечном счете любой обрядовый текст/
действие в том числе и заклинательного характера [15, 
с. 67].

Так во время благословления молодых благопожела-
ния — алкыши имеют адресную направленность непо-
средственно к  жениху и  невесте, где оговаривается их 
новый социальный статус «тоомjылу кижи болып jур-
гер» / «уважаемыми людьми будьте», что можно истол-
ковать как благословление стремиться жить, поступать 
в своих делах и поступках как уважаемые люди живущие 
в соответствии с нормами и моделями поведения, соот-
ветствующие старшему поколению, умудренному жиз-
ненным опытом.

Также важным адресатом выступают сверхъесте-
ственные силы, в благопожеланиях называются духи-хо-
зяева местности, гор, дух Алтая. Согласно традиционно-
му мировоззрению алтайцев, все совершаемые обряды 
и проговариваемые тексты должны в обязательном по-
рядке содержать прошения благословления у духов Ал-
тая, так как любое сакральное действие не может быть 
произведено без уведомления духов.

Абсолютным адресатом в  алтайской культуре, кото-
рый присутствует практически во  всех обрядовых дей-
ствиях является божество — Кудай или как его часто 
называют информанты Алтай Кудай. Обрядовые и ри-
туальные действия будь то  на  Чага байрам, Jылгай-
ак, Jажыл бюр, Сары бюр, традиционной алтайской 

свадьбе, промысловой/трудовой деятельности или  же 
прошения выздоровления больного всегда содержат 
обращения к Кудай как к абсолютному началу, которому 
подвластны жизни и судьбы людей.

Важным в  обрядовой практике алтайцев является 
«общая» последовательность сакральных действий. 
Ритуалы и  обряды — это звенья одной системы, кото-
рые имеют свои нормативные, бытовые и религиозные 
особенности. Они определяют внутреннее устройство 
действия и  их определенную четкую очередность [7]. 
Так Н. Р. Ойноткинова анализируя современный обрядо-
вый фольклор алтайцев на примере обряда возвышения 
Алтая, описала такую «общую» / универсальную модель 
последовательностей, которая встречается во  всех об-
рядах календарного цикла:

 ♦ подготовка жертвенных угощений и других риту-
альных предметов возле юрты;

 ♦ направление участников к символическому вхо-
ду к тагылам и подвешивание ритуальных лен-
точек с личными благопожеланиями;

 ♦ сжигание на  огне жертвенных угощений духам 
Алтая у  главного тагыла (в  этом действии уча-
ствуют одни мужчины);

 ♦ окропление молоком остальных тагылов други-
ми участниками;

 ♦ катание участников обряда по земле в целях очи-
щения от скверны и недугов;

 ♦ круговой обряд освящения пищи (аш-курсак ку-
руйлаганы);

 ♦ угощение участников обряда;
 ♦ проведение различных спортивных игр, состяза-

ний;
 ♦ возвращение домой [12].

Календарные, свадебные, трудовые обряды все они 
начинаются с общего подготовительного этапа, заключа-
ющегося в подготовке ритуальной пищи, традиционного 
инвентаря, сакральных объектов и предметов, в подго-
товке пищи учитывают, что данные продукты и блюда го-
товятся специально для ритуального кормления духов, 
поэтому это преимущественно домашняя пища, приго-
товленная дома в  очаге без добавлений соли, специй, 
без применения технических приспособлений, в случае 
с хлебом и алтайскими лепешками не используется даже 
нож, так как считается, что все это может навредить духу 
огня.

Ритуальные ленты кыйра/jалама также готовят-
ся заранее и  присутствуют на  всех важных праздниках 
и обычно с их подвязывания начинается собственно са-
кральные действия. Сам акт подвязывания уже содержит 
подношение и просьбу духам, как отмечают информан-
ты даже если человек не был в течение года ни на одном 
обряде, то он все равно должен подвязать ритуальную 
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ленту при преодолении перевала или посещении целеб-
ного/священного источника аржаан суу, что является 
подношением духам и  просьбой о  здоровье, достатке 
себе, семье, близким.

Сжигание на огне жертвенных угощений духам и кро-
пление молоком по сути является актом диалога людей 
и  духов, по  количеству и  качеству пищи можно судить 
о достатке народа, готовности в случае с осенними об-
рядами к зиме. Подношения содержат просьбу сохране-
ния мира в народе, здоровья и счастья людям, плодоро-
дия скоту, удачной зимовки. Помимо ритуальной пищи 
и молока на огне сжигается можжевельник арчын счи-
тающийся даром бога людям, по  традиционным пред-
ставлениям его дым обладает очистительными свой-
ствами и  способен нейтрализовать скверну, которая 
по каким-либо причинам проникла в дом человека или 
прилипла к его одежде, волосам и наносит ему сакраль-
ный вред.

Вне обрядового времени также производиться корм-
ление духа огня, например, продуктами, привезенными 
из далека самими хозяевами дома или гостями.

Духом хозяином огня в очаге считается «огонь мать» 
со следующими функциями:

 ♦ передавать «души» детей, молодняка домашнего 
скота, посылаемые высшими духами, божества-
ми;

 ♦ охранять семейное счастье-благополучие;
 ♦ очищать людей от  прикосновения представите-

лей мира «невидимых»;
 ♦ посредничество между людьми и небожителями, 

так как огонь имеет небесное происхождение. 
Мать огонь покровительствует членам «своей» 
семьи, перенося жертвы божествам и духам, пе-
редавая им просьбы людей [4, с. 72–78; 6, с. 172].

Катание участников обрядов по земле также наблю-
дается во всех календарных обрядах, считается, что та-
ким образом человек впитывает в себя благодать земли, 
местности и  снимает с  себя скверну. Дословно ритуал 
называют перекатывание на  земле «jерге анданга-
ны» помимо календарных обрядов он еще встречается 
в  праздновании дня/года рождения, преимущественно 
его совершают люди в возрасте 50–60 лет и именно в той 
местности где родился человек, объясняя суть ритуала 
подпитыванием жизненных сил, которые согласно пред-
ставлениям, имеют тенденцию сокращаться с возрастом.

Фольклор впитывая нормы, обычаи народа облада-
ет колоссальным образовательным и  воспитательным 
потенциалом. В  этом свете особую важность получают 
непосредственно исполнители народного фольклора, 
в алтайской культуре носителями, исполнителями и хра-

нителями фольклора являются сказители кайчы, испол-
нители ритуально обрядовых песен «Jанар» jанарчы, 
знатоки традиционной культуры, которыми часто высту-
пают работники культуры, фольклорно-методических 
центров, пожилые информанты знающие фольклор-
но-этнографическую традицию.

Исполнители обычно являются экспертами, в вопро-
сах как в интерпретации материального, так и духовного 
наследия. Иногда можно наблюдать как при совершении 
какого-либо ритуала или исполнения благопожелания 
присутствующие люди совершают одинаковые дей-
ствия, например, поглаживание кос замужними женщи-
нами, проговаривание одинаковых формульных текстов 
«Да будет так как [Вы] сказали!»/»Айтканар ла болзын!». 
Как отмечает С. Ю. Неклюдов изложение фольклорного 
текста вписано в синхронно сосуществующую с ним не-
вербальную модель, неотделимо от нее и входит в опре-
деленный синкретический комплекс. Народная культура 
склонна многократно передавать свои сообщения в раз-
личных кодовых системах, как бы страхуя их от содержа-
тельных потерь [13, с. 13].

Уважаемыми экспертами в  вопросе формирования 
модельно-поведенческих установок и  передачи фоль-
клорно-этнографической традиции являются сказители 
кайчы. Сказители в алтайском обществе пользуются за-
служенным уважением и поддержкой, в народе хорошо 
знают своих уважаемых кайчы тех, кто исполнят сказа-
ния кай сегодня И. Б. Шинжин, А. Т. Курманов, Э. С. Терки-
шев, Н. Сегерткишев, Б. А. Турлунов и др. и тех, кого уже 
нет Н. У. Улагашева, М. Шалбаа, Т. А. Чачиякова, А. Г. Кал-
кина и многих других.

Так в  героическом эпосе «Маадай-Кара», которое 
в свое время исполнял А. Г. Калкин, прослеживается иде-
альная модельно-поведенческая установка для жизни 
воспитания подрастающего поколения. Текст, хоть и в ги-
пертрофированном виде, но  все  же позволяет просле-
дить разные ступени социализации юношей и девушек, 
объясняется важность детства, какие трудовые, промыс-
ловые, воинские навыки должен освоить мальчик к юно-
шеству, как должно проходить сватовство, женитьба, как 
вести хозяйство, как вести себя в обществе, строить от-
ношения с  людьми. Так в  уста главного героя богатыря 
война вложено почтенное отношение к старшим, когда 
Кёгюдей-Мерген обращаясь к старухе — хозяйке Алтая 
говорит:

«Дорогая мать,
моего драгоценного коня вырастили.
И заседлали, оказывается,
Самого меня, мужа, вырастив,
Одели и снарядили теперь.
Конь не золото, чтобы не умереть,
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— Отца своего поеду увидеть,
Муж не вечен, чтобы не умереть,
— С матерью своей поеду встретиться» 
[8, с. 312].

Важным фактом в трансляции фольклорно-этнографи-
ческой традиции в  алтайской культуре является твердая 
установка передавать необходимые модели поведения 
и ценностные установки, вложенные в фольклорный текст 
в целостности и без искажений. И. Б. Шинжин отмечает, что 
носители мифологического жанра в фольклоре стремятся 
сохранить в  целостности содержание мифов, героиче-
ских сказаний. У них имеется твердая установка на устой-
чивость и  достоверность, пытаются ничего не  изменять, 
не добавлять от себя, чтобы передать все неизменно, так 
как у  каждой легенды, тем более, у  героического эпоса 
есть свой дух, который может наказать рассказчика за ис-
кажения или не верную передачу текста [17, с. 48].

Относительно передачи культурной традиции и  ее 
роли в жизни народа А. К. Байбурин пишет, что единство 
традиции существует не  только на  каждом отдельном 
этапе, но  и  во  времени. Сама по  себе передача (тради-
ция) осуществляется, видимо, в основном как передача 

текстов (т. е. фактов, относящихся к  плану выражения, 
фольклорных произведений, вещей, ритуалов, обычае 
и  т. п.). Однако уже то  обстоятельство, что передаются 
не  столько сами вещи, сколько такие образцы и  моде-
ли, которые позволяют каждый раз воспроизводить их 
заново (что и признается основной особенностью фоль-
клорно-этнографической традиции), показывает, что 
в  сущности смыслом этой передачи является передача 
единой основной парадигмы, которую можно назвать 
смыслом данного общества [1, с. 244–245].

Богатый и разнообразный алтайский фольклор, сопро-
вождал человека на протяжении всей его жизни, объяс-
няя причинно-следственные связи, устанавливая после-
довательность религиозно-обрядовой жизни, утверждая 
важность и необходимость ритуалов в отправлении куль-
тов, формируя модельно-поведенческие установки для 
подрастающего поколения, создавая идеальную матри-
цу жизни в обществе к которой необходимо стремиться. 
Единая фольклорно-этнографическая традиция по  сути 
являлась основой мировосприятия народов Алтая, спо-
собом индигенизации, сохранения языка, истории и куль-
турных ценностей способной ярко, красочно, доходчиво 
объяснить сложные вопросы бытия.
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