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Аннотация. Статья посвящена изучению традиционных обрядов промыс-
ловой культуры народа саха, имеющей ряд типических схождений с риту-
алами охотничьей практики тюрко-монгольских народов Сибири. Авторы 
приводят имена мифологических духов-хозяев и  анализируют охотничьи 
обряды, включая их вербальную часть — табуированную лексику. Для 
этого в статье проведен анализ имен мифологических духов-хозяев и пред-
ставлена сжатая характеристика охотничье-промысловых ритуалов, вклю-
чая их вербальную часть — табуированная лексика (обрядовые тексты). 
В традициях архаичного курса поклонения медведю у народа саха участие 
подростков в охоте, медвежьей выступает значимым компонентом иници-
ационного комплекса.

Ключевые слова: промысловый культ, архаическая лексика, табу, обрядовая 
поэзия тюрко-монгольских народов России, медвежий культ, народ саха, 
сакральные ритуалы.

Культы поклонения

Охотничьи культы — это многогранный культуро-
логический феномен, оставивший значительный 
след в  истории всех народов. Если охотничью 

культура авторы трактуют как совокупность достиже-
ний человечества в  области охотничьего промысла 
и всего того опыта, который был накоплен за время су-
ществования и  активности человека-охотника, то  про-

мысловую культуру следует дифференцировать более 
узко, как правильное осуществление процесса охоты, 
включающего в себя осуществление подготовительных 
мероприятий, выслеживание, преследование, добычу 
зверя и обработку трофея или другой охотничьей про-
дукции.

Процесс охоты трактовался в  мифологизированном 
сознании предков тюрко-монгольских народов Сибири 
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как обмен дарами, в котором равноценными партнера-
ми выступали человек и природа. Отсюда значительное 
число типических схождений, связанное с  представле-
ниями об  харыстаах кыыллар — оберегаемых зверях, 
на которых в определенное время года ограничивались 
сроки охоты (лось, благородный олень, горный баран, 
заяц, боровая дичь, все пушные), с  практикой прове-
дения охотничьих обрядов для инициации молодежи. 
По  мнению С. Г. Жамбаловой, первое участие молодого 
человека в охоте маркировало его переход в категорию 
взрослых мужчин и  входило в  инициационный ком-
плекс. В результате этого мальчики проходили обряд по-
священия в охотники [17, с. 107].

Так, подготовительная часть к  охоте у  алтайцев, 
у тувинцев, у хакасов, бурят и якутов начиналась с об-
ряда очищения. Обряд очищения алтайцев выражался 
в лексике алкышов, адресанты провозглашали «Алас, 
алас, алас!», что знаменовало начало обрядовых дей-
ствий очищения. Народы Алтая, как и  якуты, после 
обряда освящения, обращались к  духу-хозяину огня 
«Одус бишту От-эне, кырык башту кыс-эне» (та-
блица 1).

Во время обряда почитания и угощения огня все мон-
голоязычные народы произносили благопожелания, 
в  которых вслух перечисляли все, что преподносили 
духу огня для передачи своих прошений могуществен-
ным духам и божествам [5, с. 9].

У  хакасов «охотничий промысел сопровождался 
от начала до конца обрядами почитания горных духов — 
таг ээзи» [6, с. 11]. Обряд встречи убитого пушного зве-
ря с почестями описан у бурят и якутов. Так, старейши-
ми бурятскими охотниками, чтобы «охота была удачной, 
совершались различные обряды, дополненные общими 
юроолами, в которых звучали пожелания богатой добы-
чи: «Ая зөөлэн, ашаа хүндэ ябаггы, Боошхоор дүүрэн 
оомольтой (Пусть будет у  вас мягок путь и  тяжел воз, 
Пусть добыча у вас будет богатая)» (таблица 2) [6, с. 150].

По  традиционным представлениям тюрко-монголь-
ских народов Сибири духи-хозяева охотничьих угодий 
любили слушать в  хорошем исполнении песни, сказки, 
предания, отрывки эпических сказаний. Адресанты при 
проведении обрядов обязательно угощали духа-хозяина 
тайги: алтайцы вешали жертвенные полоски — джала-
му, тувинцы преподносили чаламу, а якуты приносили 
в подарок священную веревку, сплетенную из конского 
волоса — саламу — и праздничную пищу.

Рассмотрим более подробно технику исполнения 
данного обряда угощения в традициях народа саха. Об-
ряд угощения духа — хозяина охоты выполнялся в лесу 
или в  доме. Изготовлялись атрибуты: салама — 2–3ме-
тровая волосяная веревка, в  7–9 местах (нечетное ко-
личество) украшенная перьями совы или лоскутками 
материи, 7–9 кусками заячьей шкуры или беличьих хво-
стов и деревянными макетами охотничьих снастей. Если 

Таблица 1

Алас, алас, алас!
Одус бишту От-эне,
кырык башту кыс-эне,
Чийди болзо, быжыргаӊ,
Тоӊды болзо, ээриткеӊ,
Ада болуп айлана тӱш,
Эне болуп ээлип тӱш!
Алкыш-быйан беригер!
Ак Дьайык азык-тӱлӱк персин!
Алтайга чыккайзым —
Казык персин!
Агын сууды кечкезин –
Кечӱ перзин!

Алас, алас, алас!
Тридцатиголовая Огонь-мать,
Сорокаголовая девушка-мать,
Сырое — сваришь,
Мёрзлое —
Отцом моим, обходя спустись,
Матерью моей, овладевая спустись!
Благословение отдавай!
Ак Дьайык пищу-мясо подаст,
На Алтай пришёл –
Обряд казык подаст!
Течение воды перейти –
Переправу подаст! [4, с. 100]

Таблица 2
Хада гэшхэхэ гэжэ
Халюу гэшхэжэ яба,
Бута гэшхэхэ гэжэ
Булга гэшхэжэ яба.
Ая зөөлэн, ашаа хүндэ ябаггы,
Боошхоор дүүрэн оомольтой…,

Вместо горки
На выдру наступай,
Вместо кочки
На соболя наступай.
Пусть будет у вас мягок путь и тяжел воз,
Пусть добыча у вас будет богатая… [6, с. 151]
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обряд проводился в доме (на зимовке), мастерился де-
ревянный идол-эhэкээн — высотой 30–40  см, которого 
одевали в  заячью шкуру. В  качестве угощения предла-
гались: молочная пища-суораттаах тума, каша–сала-
мат из заваренной в кипящей сметане муки, куски вну-
треннего жира коровы, топленое масло и др.

Салама вешали на двух и деревьях чуть выше уров-
ня плеч человека на  видном месте. Затем угощали жи-
ром изображение духа-хозяина охоты и  произносили 
алгыс — благопожелание с восхвалением и обещанием 
дара. Угощение — своеобразный аванс за будущую удачу 
на охоте — проносилось через огонь или просто разбра-
сывалось на четыре стороны.

Образ духа-хозяина тайги присутствует в мифологии 
всех тюрко-монгольских народов Сибири. У  алтайских 
охотников его называли Агаш ээзи, у  теленгитов он 
имел собственное имя Санай, у  тубаларов — Саныр, 
у кумандийцев — Шалыг, у хакасов — Агас ээзи («лес-
ной хозяин»). В обрядовой поэзии тувинцев дух тайги 
не персонифицирован, что Н. А. Алексеев констатировал 
в  ходе полевых изысканий: «нет главного духа-хозяина 
тайги» [8, с. 280]. Буряты обращались к хозяину тайги как 
к Баяну Хангай бабай [9, с. 15].

В якутской мифологии полное имя духа-хозяина тай-
ги звучит как Баай Байанай Барыылаах тойон. При 
рассмотрении этимологии данного имени Э. К. Пекар-
ский, Г. В. Попов разделяли мнение академика В. В. Рад-
лова, сравнившего якут. Байанай с алт. пайана от пай 
«богатый» + ана « мать» [12, с.  62]. Но  первое предпо-
ложение о  связи якутского Байаная с  алтайскими бо-
жествами сделал С. В. Ястремский, полагавший, что «бог 
охоты назван Байанай — как раз тем именем, которое 
встречается среди названий божества среди алтай-
ских тюрков» [13, с.  196]. Позднее Г. У. Эргис выводил 
Бай-байан в  значении «богатый, богатство», указывая, 
что образ, вынесенным древними якутами из  перво-
начальной родины, был сохранен и  развит на  Лене 
и на Вилюе [14, с. 125].

Духу-хозяин якутской тайги имел множество обли-
ков, в которых отразились представления разнородных 
и  разноязычных потомков якутских родов, расселив-
шихся в  трех долинах северных рек. В  юго-западных 
районах Якутии Байоная представляли, как «тунгусо-
образного бородатого, обросшего седыми или рыжими, 
иногда черными волосам старика», в Центральной Яку-
тии и в группе западных районов — это «очень веселый 
шумливый старик, обросший седыми волосами и седой 
бородой», «великан преклонных лет в  дохе, в  костюме 
охотника, он очень добрый и  великодушный, выручает 
людей от  голодной смерти». и  на  Северо-Западе Баай 
Байанай — веселый старик с внешностью таежного охот-

ника. Вилюйские якуты почитали его в облике огромно-
го медведя и обращались к нему Эһэкээн или Сээркээн 
Сэһэн.

Якуты полагали, что у  духа-хозяина тайги имеется 
много братьев. В обращениях алгысов охотники упоми-
нали такие имена духов-хозяев, как: Баай Барыылаах 
Баай Байанай, Эрбэс Боотур, Өндөлүкү Бөкөөнөй, 
Элип Хандаҕай, Кураҕаччы Сүүрүк, Куралай Бэр-
гэн, каждый из  которых был наделен специальными 
эпитетами. Имеющиеся материалы обрядовой поэзии 
подтверждают, что духов-хозяев тайги было несколько, 
но главенство среди них принадлежит Баай Барыылааху 
Байанаю.

В алгысах охотники просили хозяев тайги и леса со-
путствовать промыслу, помочь в охоте. В просительной 
части алгысов четко прослеживается иносказательный 
характер охотничьих обрядов. Охотники пользовались 
табуированной лексикой, отличащей метафоричностью. 
Например, просили пригнать үрүҥ-хара түүлээххин 
букв. « бело-чёрного пушистого» (т. е. пушных зверей), 
адаар (эргэнэ) муостааххын «развилисторогатого», 
атырдьах атахтааххын «виланогатых», бодоҥноох 
тобуктааххыь «выпуклоколенных», дьороҕоно сото-
лооххун «длинноголенных» — т. е. лосей, оленей.

Табуированная лексика была характерна и  для 
тюркских охотников. У хакасов возник обычай «хазынас» 
или «хазындас» (по-алтайски «кайындаш»), запрещаю-
щий называть вещи своими именами для того, чтобы 
уважать хозяев тайги как старших родственников и что-
бы они не понимали смысл разговора [6, с. 11]. Тувинский 
охотник также просил дазыл дег мыйыстыындан «из 
имеющих, как корень, (разлапистые) панты», дазагар 
эмиглиинден «из имеющих (большое) вымя, с раскоря-
ченными ногами», соп чиир чилиглиинден «из имеющих 
костный мозг», сорулаар чаглыындан «из имеющих 
(много) жирного мяса» [15, с. 60].

В промысловых обрядах тюрко-монгольских народов 
Сибири имеется ряд общих черты: очищение участников 
и их оружия, угощение духов-хозяев вкусной едой, уме-
лое исполнение для них хороших песен, сказок, преда-
ний или отрывкой эпоса (кая или хая).

Так, в  якутских алгысах дух-хозяин тайги Баай Ба-
рыылаах тойон персонифицирован, имеет богатую 
эпитетацию. Охотники обращались к  нему, наделяя его 
эпитетами: байдам тутуу, барылы кэскил, баттах 
сарын. Просительная часть жанров обрядовой поэзии 
тувинцев и якутов отличалась табуированной лексикой. 
А  обряды встречи убитого пушного зверя с  почестями, 
с соответствующими благопожеланиями были характер-
ны только у бурят и у якутов.
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Таблица 3

Тойон эhэм,
Эн итии суолгун ирдээбэтэҕим, Тоҥ суолгун
тордооботоҕум,
Кэтит суолгун кэспэтэҕим, Уhун суолгун 
оймооботоҕум
Тойон эhэ (хотун эhэ), Кэтит суолгун кэспэтэҕим, 
Уhун суолгун оймооботоҕум
Удьуорум туххары
Уорда намырай!
Туун тулаайахпын,
муҥур муҥнаахпын,
Такыр таҥнаахпын, Хат тыанан, хаптаhын 
быстыаҕынан
халбарыйыаххын,
Уллуҥах устата уларыйыаххын, Сыалыhар балык
быарын быарданыаххын,
Үүс-киис түүтүн
түүлэниэххин төһөлөөх буолуой?
Тойон эhэм,
туохха миэхэ туулаатыҥ?
Өбүгэм үйэтиттэн ыла бэйэм үйэбэр диэри
Эhиги тоҥ суолгутун
тобулбут буруйбут суоҕа, Ириэнэх суолгутун
ирдиэбит айыыбыт суоҕа, Кэтит суолгутугар 
кэнчиэлээри
кэнтик кэбиспиппит суоҕа,
Уhун суолгутугар
оhоллоору уоттаах сааны утары туппуппут суоҕа,
Барар сиргитигэр бааhырдаары
бадаар бырахпыппыт суоҕа, Күөдүлгэхтиир 
сиргитигэр
күнтэн сүтэрээри күлүмэн
охсубуппут суоҕа,
Арҕаххыт айаҕын
атыллаабыт аньыыбыт суоҕа,

Господин дедушка,
Твой широкий путь я не топтал,
По твоему длинному пути не бродил ни я, ни мои 
предки,
На широкий след не наступал,
Длинный след не нарушал
Господин дедушка мой (госпожа моя),
На широкий след не наступал, длинный след 
не нарушал
В продолжающемся своем роде
Смягчи свой гнев!
я — круглый сирота,
я — совсем несчастный,
я — горемычный!
О, если бы ты в глубь леса, как сквозь щель между 
досками, отодвинулся,
На ширину подошвы отстранился, Подобно печени
Налима смягчился,
уподобился (нежному)
пуху соболя!
Господин дедушка мой,
чему мне обратиться?
С предков наших
до моих дней
Ваши остывшие следы
искать, не имели вины,
теплые следы наследить,
не имели грехов,
Широким вашим следам, чтобы нацелить на вас, 
не оставляли палочку,
Долгим вашим следам,
чтобы убивать вас, не держали
огненного ружья,
Вашему пути, чтобы вас ранить,
острогу не оставляли,
Вашим просторам,
чтобы уничтожить вас,
ловушку не сооружали,
Берлогу вашу прошагать,
не имеем грехов,

Хата, тойон эhэм,
мин ааттаhыыбын истэн аhын,

Ну-ка, господин мой,
услышь мои моления,

Сыралҕаннаах сытыы
болот сырайыҥ сылаанньыйдын,
Уллуҥах устата
уларыйан көр,
Хардаҕас устата халбарыйан
абыраа!

Грозное лицо твоё
усмирится,
На ширину подошвы
отстраниться попрошу,
На ширину щели уходив,
спаси! [16, с. 53–55]
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Медвежий культ

В  исследованиях охотничьих культов значимое 
место — по  степени сакральности и  социального ста-
туса — имеют обряды, связанные с  медведем. Куль-
ту этого могучего обитателя всей таежно-тундровой 
и  горно-таежной полосы Сибири, посвящена доволь-
но обширная литература, как классическая (Г. М. Ва-
силевич, И. А. Худяков, В. М. Ионов, А. Е. Кулаковский, 
В. Л. Серошевский, М. В. Ядринцев), так и  современная 
(Н. А. Алексеев, Л. С. Ефимова, В. В. Илларионов, К. Д. Ут-
кин, И. С. Цыренова).

В  отличие от  большинства тюрко-монгольских пле-
мен Сибири, тех же тунгусов или шорцев, у мужчин на-
рода саха охота на медведя была своеобразным видом 
экстремального спорта, к участию в которой допускался 
не  каждый состоявшийся охотник. По  отношению к  бу-
дущему объекту охоты не  никогда не  говорили прямо 
«медведь», а  пользовались иносказаниями тыа тойоно 
–«лесной господин», кырдьа5ас — «старик» и др. Руково-
дитель медвежьей охоты — эсэхит — отбирал себе уче-
ников не только физически сильных, но наделенных до-
статочной нервной закалкой и  хладнокровием. Высоко 
ценились быстрота реакций, ловкость и  находчивость. 
Еще одно отличие якутского варианта охоты от  тунгус-
ского — медведя добывали в берлоге [3, с. 16].

В обстановке полной секретности все участники со-
бирались в  жилище руководителя охоты и,  молча, дви-
гались к берлоге, неся на плечах заготовленные жердя-
ные затычки. Подойдя, руководитель спешил засунуть 
в  устье берлоги все подаваемые по  эстафете затычки 
и только тогда приступал к пробуждению спящего мед-
ведя (Этого требовал охотничий кодекс — сражаться 
с готовым к бою противником. Также существовало по-
верие, что надо разбудить убиваемого медведя, чтобы 
потом души убитых медведей не  нападали на  участни-
ков охоты во  время ночного сна, когда те  будут беспо-
мощными).

Алгыс  
пробуждения медведя

Таблица 3. В проснувшегося медведя стреляли по оче-
реди. До массового применения огнестрельного оружия, 
медведя умерщвляли ударами копья-пальмы, что было 
намного сложнее и опасней из-за отчаянной самозащи-
ты хозяина берлоги. Если медведю удавалось вырваться 
из  берлоги, на  него пускали опытных собак-медвежат-
ниц, разрезав веревочную привязь ударом охотничьего 
ножа (на облаву брали не менее двух якутских лаек-мед-
вежатниц. Специально выдрессированные лайки поги-
бали только из-за глубины снега, малочисленности стаи 
и неразрезанной привязи на шее).

Спускаться в  берлогу за  убитым зверем назначался 
самый младший по  возрасту из  участвующих впервые 
на облаве — древняя этнопедагогическая традиция про-
верка качества воспитания храбрости и  хладнокровия 
у  инициирующегося в  мир взрослых профессионалов. 
Подобное испытание в свое время проходили все участ-
ники облавы.

Сразив медведя, охотники придавали туше вид спя-
щего человека, разводили неподалеку костер и — после 
угощения огня — приступали к свежеванию, приговари-
вая: «Вспотел старик, надо  бы раздеть». Перед раздел-
кой туши опытные охотники заставляли молодых членов 
охотничьей «команды», ранее не участвовавших в мед-
вежьей охоте, совершить ритуал инициации — отведать 
еще теплую кровь зверя, становясь новым членом брат-
ства медвежьих охотников (следовало обмакнуть палец 
в рану и слизать с него кровь).

Процессе свежевания сопровождался имитаци-
ей участниками вороньего крика: «Хаах! Хаах!», чтобы 
душа медведя поверила, что убийство было совершено 
не людьми, а воронами. Данный обряд, очевидно, связан 
с поверьем о происхождении медведя от женщины; поэ-
тому зверь отнесен в разряд оберегаемых зверей, душа-
ми-кут которых ведает дух — хозяин охоты Баай Байанай.

Таким образом, в промысловых обрядах тюрко-мон-
гольских народов Сибири имеется ряд общих черты: 
очищение огнем участников и их оружия, обряды почи-
тания духов-хозяев тайги и гор, угощение духов-хозяев 
ритуальной едой, умелое исполнение для них песен, 
сказок, преданий или отрывков эпических сказаний.

Просительная часть обрядовой поэзии тувинцев 
и  якутов была насыщена табуированной лексикой. Об-
ряды встречи убитого пушного зверя с почестями, с со-
ответствующими благопожеланиями были характерны 
только для охотничьих ритуалов бурят и якутов.

У  народа саха особое место — по  степени сакраль-
ности и  социального статуса — отводилось обрядам, 
связанным с  архаичным культом медведем. Якутские 
фольклористы и  культурологи трактуют медвежью 
охоту и  как своеобразный вид экстремального спорта, 
к  участию в  котором допускались избранные охотни-
ки — своеобразная элита мастеров промысла, и как ри-
туал инициации перспективных юношей, вступающих 
в мужское сообщество.

Сопровождаемая молениями духу тайги, ритуалами 
и  сакральными алгысами, медвежья охота по-якутски 
требовала от  участников храбрости, мужества, хладно-
кровия, так как проходила в берлоге, в тесном простран-
стве которой зверь имел преимущества в защите.
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