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Аннотация  

Дается краткий обзор истории собирания, изучения и публикации обрядового фолькло-

ра хакасов. Особое внимание уделяется трудам немецких и финских исследователей 

XVIII–XIX вв., путешествовавших по территории Хакасско-Минусинского края. Рас-

сматриваются образцы культовой поэзии, записанные Н. Ф. Катановым в 1878–1892 гг. 

Зафиксированные шаманские заклинания, благопожелания представляют ценные об-

разцы обрядового фольклора хакасов. Хронологические рамки охватывают период ак-

тивного бытования жанров обрядового фольклора. Проанализированы некоторые осо-

бенности жанра обрядовой поэзии. 
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Abstract 

In the traditional folklore culture of the Khakass, good wishes played an important role, with 

every custom or ritual accompanied by a verbal performance of good wishes. The Khakass 
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people held the belief that the power of good wishes spoken aloud could bring a sense of 

well-being into one’s life. Of great value for the study are the records of the ritual folklore 

made by N. F. Katanov. These records are accompanied by a complete ethnographic descrip-

tion of the performed rituals, attributes used in the rituals, actions performed by shamans, and 

their spells addressed to the deities and spiritual masters of the terrain. The rite is regarded as 

the interaction of word and action, ritual and verbal text. This work analyzes the texts of the 

algas published in Volume 9 of “Samples of folk literature of the Turkic tribes” compiled by 

V. V. Radlov (1907). N. F. Katanov recorded about 70 unique cult texts. Of particular interest 

are the examples of cult poetry, such as good wishes, shamanic incantations of ancestral spir-

its, worship of Mother Fire, texts related to the veneration of the master spirits of nature and 

terrain, and curses. The analysis has revealed two main thematic variants of the algas genre in 

the ritual poetry of the Khakass, with the first one including the texts functioning as calls and 

requests for help and assistance and the second one representing good wishes, blessings,  

and parting words 
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Введение 

 

Фольклор хакасов обладает уникальной поэтической культурой, музыкально-

стью, отличается яркостью и своеобразием народно-поэтического мышления.  

В самобытном фольклоре хакасов содержатся уникальные сведения о языке, ис-

тории и культуре народа. Хакасский фольклор отличается многообразием, жанро-

вым богатством. Особое место занимает обрядовый фольклор. В хакасском языке 

слово кибiр переводится как ʻобычай, традицияʼ (ХРС, 2006, с. 158), тадар 

кибiрлерi – ‘хакасские обычаи’ (ИЭС, 2009, с. 41). Целью работы является систе-

матизация обрядового фольклора, выявление особенностей функционирования, 

обобщение имеющихся результатов исследования по обрядовому фольклору ха-

касов. 

Обрядовая поэзия – неотъемлемая часть обрядов и шаманских камланий.  

В них содержатся призывы и просьбы о помощи и содействии, благословения, 

напутствия. Божествам приносились жертвы, чтобы их умилостивить и получить 

защиту от болезней и злых духов. Исполнитель восхваляет высокого покровителя, 

затем описывает принесенную ему жертву. 

В традиционной культуре хакасов обрядовая поэзия играет важную роль. Каж-

дое событие сопровождается исполнением словесного текста благопожеланий.  

В молитвах-заклинаниях к высшим силам содержалась просьба о благополучии, 

счастье, изобилии, удаче. К культовой поэзии хакасов относятся благопожелания, 

шаманские заклинания, обращенные к духам-предкам, к От-ине ‘матери огня’, 

тексты, связанные с почитанием духов-хозяев природы. Люди верили, что благо-

пожелания могут влиять на реальность. В них заложена возможность улучшать 

жизнь человека, способствовать его благополучию. В этом проявилась вера людей 

в силу слова. Алгасы представляют собой многофункциональное явление в хакас-

ском фольклоре. В это понятие входят благословения, благопожелания, заклина-

ния и моления.  
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Из истории собирания, изучения и публикации 

 

В собирании и изучении фольклора хакасов выделяются три хронологических 

периода: I период – XVIII в., II период – XIX в., III период – ХХ – начало ХХI в.  

В первой половине XVIII в. в историко-этнографических трудах немецких иссле-

дователей появились первые записи текстов этнографического и фольклорного 

содержания в качестве комментирующих материалов. В то же время эти тексты 

использовались в целях представления яркости и своеобразия народно-поэтиче- 

ского мышления. Во второй половине XVIII в. Хакасия становится объектом вни-

мания участников «Второй Камчатской экспедиции». Немецкоязычные путешест-

венники и исследователи обращались к образцам хакасского фольклора как к дос-

товерному свидетельству их этнической истории, образа жизни и быта. В первой 

половине XIX в. стали появляться целенаправленные записи и публикации 

фольклора. В работу по собиранию фольклорных произведений включились ши-

рокие общественные круги. C первой половины XX в. происходит углубленное 

изучение исторического прошлого народа. Появляются новые исследования по 

истории и этнографии хакасов. Советский период характеризуется как период 

зарождения хакасской фольклористики.  

В начале XXI в. начались планомерные научные исследования в области ха-

касской фольклористики. Благодаря фиксации народных произведений, их публи-

кации и изучению хакасский фольклор вошел в активный научный оборот.  

I. Историко-этнографические труды  

европейских исследователей 

Исследование древней культуры народов Южной Сибири началось в XVIII в. 

В изучении хакасского фольклора в дореволюционный период принимали участие 

ученые Академии наук и Русского географического общества. Ценность их  

научного наследия заключается в публикации материалов по фольклору и этно-

графии. 

По поручению Петра I Российская академия наук начала исследование Сиби-

ри. Немецкий ученый-энциклопедист Даниил Готлиб Мессершмидт (нем. Daniel 

Gottlieb Messershmidt, 1685–1735) был руководителем первой научной экспедиции 

в Сибирь. Побывав в долине Енисея в 1721–1722 гг., он оставил сообщения о на-

селении Хакасско-Минусинского края, об их языке и культуре. Записи были сде-

ланы на немецком языке. Он впервые зафиксировал сведения о каменной бабе 

Хуртуях-тас – «…очень знаменитой у этих народов статуи Куртуяк» [2012,  

с. 132]. В дневнике он пишет, что татары-язычники с Есь-бельтира, поставлявшие 

ему лошадей, рассказали: «…слышали от своих предков, что эта Kurtujak была 

очень знатная матрона и Кайра-хан, или всемогущий бог, превратил ее в камень, 

поэтому они с давних пор чтят ее память…» [Там же, с. 133].  

В течение десяти лет (с 1733 по 1743 гг.) под руководством русско-немецкого 

естествоиспытателя, ученого Петербургской академии наук Герхарда Фридриха 

Миллера (нем. Gerhard Friedrich Muller, 1705–1783) проводилась «Вторая Камчат-

ская экспедиция». В 1735 г. Г. Ф. Миллер сделал записи у качинцев, кызыльцев, 

койбалов об их расселении и языке. Его полевой дневник, записи, фундаменталь-

ный труд «Описание Сибирского царства» (1750) были насыщены уникальными 

сведениями по истории коренных сибирских народов, их материальной и духов-

ной культуре. Им собраны данные по этнографии, в том числе и по религиозным 

верованиям качинцев и сагайцев, составлен словарь хакасских диалектов.  
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В работе экспедиции приняли участие И. Г. Гмелин, швед Я. И. Линденау 

[1983, с. 147–148] и др., собравшие обширный историко-этнографический матери-

ал о народах Сибири и Северо-Востока.  

К ранним записям относится работа немецкого ученого-естествоиспытателя 

Иоганна Георга Гмелина (нем. Johann Georg Gmelin, 1709–1755). В составе «Вто-

рой Камчатской экспедиции» он побывал в районах юга Сибири. В 1783 г. среди 

хакасов (тогда их называли татарами) он записал в кратком варианте сыыт плач 

жены Чанар Хуса, а также два качинских тахпаха, к которым он сделал переводы 

на немецкий язык. Большую ценность представляет нотная расшифровка музы-

кальных мелодий [Gmelin, 1752].  

Этнографические описания культуры и быта представил Иоганн-Готлиб Геор-

ги в книге «Описание всех обитающих в российском государстве народов» [1799]. 

Важные сведения об этнической культуре хакасов, о происхождении хакасских 

родоплеменных групп представил немецкий ученый-энциклопедист, естествоис-

пытатель академик Петр-Симон Паллас (нем. Peter Simon Pallas, 1741–1811).  

В его работе «Путешествие по разным провинциям Российского государства» 

среди прочих образцов есть записи хакасских камланий. В 1772 г. П. С. Паллас 

объездил многие провинции России, побывал среди бильтыров и качинцев. Он 

дал краткие заметки о манере исполнения и особенностях песен, отметил наличие 

трехструнного музыкального инструмента еттыгана ‘чатхана’ [Паллас, 1788,  

ч. 3, с. 499–500].  

Сбор и изучение произведений хакасского фольклора в XVIII в. немецкими 

путешественниками становится периодом накопления материала.  

В 1845 г. в Петербурге было создано Императорское Русское географическое 

общество. С 1845–1849 гг. по поручению Санкт-Петербургской академии наук  

в Сибирь отправился финский лингвист и этнограф Матиас Александр Кастрен 

(Matthias Alexander Castren, 1813–1852). В ходе научного путешествия он изучал 

языки и культуру народов Сибири, знакомился с их историей, этнографией  

и фольклором. Его поездка в Ачинские и Минусинские степи состоялась летом 

1847 г. Было отмечено бытование героического эпоса у койбал, дано толкование 

мифологических персонажей (Худай, Эрлик-хан, айна). М. А. Кастрен исследовал 

почти весь Север и всю Сибирь [Кастрен, 1999]. Собранный материал стал осно-

вой для научных исследований. 

Таким образом, труды европейских ученых-путешественников оказались вос-

требованными и подготовили почву для последующих исследователей. 

2. Дореволюционный период  

(труды В. В. Радлова, Н. Ф. Катанова, С. Д. Майнагашева) 

В дореволюционный период началась активная целенаправленная работа по 

сбору и публикации образцов устного поэтического творчества. 

В 1863 г. к «абаканским татарам» приезжает востоковед, тюрколог Василий 

Васильевич Радлов (нем. Friedrich Wilhelm Radloff, 1837–1918). Свой путь в Хака-

сию он начал с истоков Мадыра (ныне Матыр, или Матур) до Таштыпа и, следуя 

по течению Абакана, доехал до Минусинска. Он пишет: «Из Минусинска я про-

ехал на лодке по Енисею до Красноярска» [Радлов, 1989, с. 10]. Он записывал 

фольклорные жанры на абаканских поднаречиях (сагайском, койбальском, качин-

ском, бильтырском), а также кызыльском и чулымском (кюэрик) [Образцы…, 

1868, с. 648–660]. Запись проводилась на основе разработанной им транскрипции 

для тюркских языков. В. В. Радлов описал много тюркских вариантов топонимов, 
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цветообозначений и этнонимов, есть описания татарских жилищ и их внутреннего 

убранства. Его книга «Письма из Сибири. Страницы из дневника» вышла в Лейп-

циге в 1884 г. в 2-х томах. Тексты опубликованы на немецком языке. К сожале-

нию, отсутствуют сведения об исполнителях фольклора и не названы места запи-

си. Записанные образцы хакасского фольклора способствуют целостному 

представлению фольклорной традиции хакасов. 

В конце XIX в. выдающийся тюрколог Николай Федорович Катанов (1862–

1922) записал почти все фольклорные жанры. По решению Российской академии 

наук и Географического общества он был командирован в Сибирь и Восточный 

Туркестан. В записях, собраниях и изданиях ученого богато представлен обрядо-

вый фольклор хакасов. В период с 1878 по 1892 г. в Минусинском окр. Енисей-

ской губ. 1 записал уникальные культовые тексты на бельтырском, сагайском  

и качинском наречиях абаканских татар: 

1) в 1878–1844 гг. были записаны тексты у качинцев и сагайцев; 

2) с 21 сентября 1889 г. по 12 января 1890 г. записаны благословения, прокля-

тия со слов сагайцев, койбалов, качинцев и бельтиров;  

3) с 10 мая по 9 июня 1890 г. записаны тексты у бельтиров, качинцев и са- 

гайцев;  

4) с 1 июля по 12 октября 1892 г. записаны тексты со слов сагайцев, бельтиров 

и качинцев. 

Н. Ф. Катанов писал о шаманских камланиях-молениях духам: «Шаманы, не-

смотря на запрещения миссионеров, шаманят ежегодно в июне и июле (до 20 чис-

ла), притом в полных костюмах, во всех почти улусах и даже вблизи сел» [1897,  

с. 22]. 

Н. Ф. Катанов записал молитвы-благопожелания, которые произносились ис-

полнителями обрядов. Особенно много записей представляют собой образцы об-

рядовой поэзии, связанной с жертвоприношениями духам стихий, покровителям-

духам коней. У сагайцев были записаны благословения огню, называемому От-

ине ‘матерью дома’, несколько стихов, обращенных к таг ээзi ‘горному духу’,  

к ызыхам ‘покровителям коней’.  

Среди огромного количества образцов обрядовой поэзии Н. Ф. Катановым за-

писаны шаманские рассказы и молитвы со слов бельтиров, сагайцев и качинцев  

в Минусинском округе Енисейской губернии. У бельтыров записаны алгасы-

благословения горного духа, водяного духа, духа-покровителя домашнего скота: 

коней, коров и овец. У качинцев зафиксированы благословения огня и воды.  

Со слов шаманов записаны молитвы-благопожелания и обращения к От ине ‘ду-

ху-хозяйке огня’, ‘тағ ээзi’ духу-хозяину гор, ‘суғ ээзi’ духу-хозяину рек и воды, 

‘иб ээзi’ духу-хозяину дома, жилища, ‘ызых’ священным духам-покровителям 

коней, овец и т. д. 

Его первая этнографическая статья «Описание шаманского бубна и костюма 

сагайского племени» была опубликована в труде Н. Г. Потанина «Очерки Северо-

Западной Монголии» (1882). 

Во втором отделе «Образцов…» представлены шаманские молитвы-обраще- 

ния к духам-хозяевам огня, воды, силам природы, описана культовая поэзия 

(жертвоприношение небу). Тексты снабжены этнографическим описанием прово-

димых ритуалов и атрибутов, используемых в обрядах, текстовыми заклинаниями 

                                                 
1 По административной реформе 1822 г. хакасы вошли в состав Енисейской губ. (Ачин-

ский и Минусинский окр.) (ИЭС, 2009, с. 431). 
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шаманов, обращенных к божествам и духам-хозяевам местностей. Обряды рас-

сматривались в комплексе взаимодействия слова и действия, ритуала и вербаль-

ного текста. 

Культовая поэзия помещена в третий отдел «Образцов…». В нем содержатся 

обрядовые песни, жертвоприношения и благословения горе, воде, покровителям 

жертвенных коней, посвященных Ульгеню и другим духам стихий, священным 

коням, различные шаманские молитвы [Образцы…, 1907а; 1907б]. Архаические 

обряды как приношение жертвы духам и обращения через молитвы-заклинания  

к духам-покровителям с принесением в жертву коней определенных мастей давно 

ушли в прошлое.  

Большой интерес представляет обрядовая поэзия, связанная с почитанием бо-

жеств и духов-хозяев природы и местности. При проведении обряда поклонения 

небу произносится обращение к божествам и духам-покровителям: 

 

1.  Ӱзiлбес тамыр ӱчӱн, 

2.  Ӱребес чурт ÿчÿн! 

3.  Улуғлар пастаан кибiрбiнен, 

4.  Пiр пазыбыспынан, 

5.  1кi инiнбiспiнен 

6.  Пазырынып-сÿзÿрÿнiп турбыс! 

 [Образцы…, 1907а, с. 11] 

 

1.  Ради жизни, чтоб не прекращалась, 

2.  И жилища ради, чтоб не разрушалось! 

3.  Начатый старшими обычай, 

4.  Головы склоняя, 

5.  Плечи наклоняя, 

6.  Совершаем поклонение! 

 [Образцы…, 1907б, с. 16–17] 

 

В данном обращении сказано о прагматичной цели поклонения и о том, что 

поклоняющиеся соблюдают обычаи предков. Ж. М. Юша описала компоненты 

тувинских обращений: «Композиция любого произведения обрядовой поэзии об- 

условлена его прагматическим характером, связью с ритуалом» [2009, с. 29]. 

На протяжении четырех лет экспедиционной работы был собран уникальный 

материал по языку и этнографии тюркских народов.  

В начале XX в. ценные записи о представлениях тюрков сделал хакасский эт-

нограф С. Д. Майнагашев (1886–1920) в ходе поездок по Минусинскому краю  

в 1913 и 1914 гг. [Майнагашев, 1915; 1916]. Также им собрана довольно обширная 

фотоколлекция. По его инициативе на 1-м Съезде коренного населения 6–7 апреля 

1917 г. было принято постановление об общем для абаканских, ачинских, мину-

синских татар наименовании «хакасы» (ИЭС, 2009, с. 430). 

В 1920–1930-е гг. большой вклад в собирание материалов по этнографии, язы-

ку и фольклору тюрков Саяно-Алтая в ходе экспедиционной работы в Горной 

Шории внесла Н. П. Дыренкова. В ее работе «Шорский фольклор» [1940] имеют-

ся образцы хакасского фольклора. 

Таким образом, большое количество ценных фольклорных материалов было 

зафиксировано на рубеже XIX–ХХ вв., в период активного бытования фольклора.  
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3. Научные труды хакасских исследователей 

Новый этап в изучении хакасского фольклора начинается с открытия в 1944 г. 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

(ХакНИИЯЛИ). Сбором фольклора занимались научные сотрудники М. И. Бор- 

гояков, В. И. Доможаков, У. Н. Кирбижекова, В. Е. Майногашева, К. М. Патача- 

ков, Т. Г. Тачеева, П. А. Трояков, Д. И. Чанков и мн. др.  

Опубликована монография «Хакасское народное поэтическое творчество» 

В. Е. Майногашевой совместно с М. А. Унгвицкой, также занимавшейся состави-

тельской работой по обрядовому тому [Унгвицкая, Майногашева, 1972]. Сбором 

материала по обрядовому фольклору хакасов занималась В. Е. Майногашева 

[2000; 2009]. 

В. Я. Бутанаев собрал большую коллекцию образцов хакасского фольклора  

в ходе многолетних полевых исследований [Бутанаев, Бутанаева, 2001]. В «Хакас-

ско-русском историко-этнографическом словаре» приведены статьи, характери-

зующие традиционное мировоззрение хакасов, описываются культы и шаман- 

ская практика (ХРИЭС, 1999). В работе «Традиционный шаманизм Хонгорая» 

рассматриваются древние культы и обряды, шаманские заклинания [Бутанаев, 

2006].  

Изучению культа тёсов посвящена монография В. А. Бурнакова «Фетиши-тёсы 

в традиционном мировоззрении хакасов» [2020]. 

В наши дни активизировался сбор полевого материала по обрядовому фольк-

лору хакасов. Комплексное исследование осуществляется на основе полевых ма-

териалов, собранных новосибирскими фольклористами, этнографами и этномузы-

коведами в сотрудничестве с хакасскими коллегами. 

 

Заключение 

 

Изучение обрядового фольклора хакасов приобретает большую значимость  

в наши дни, что обусловлено потребностью общества актуализировать связь  

с национальными истоками. В силу устойчивости обрядового фольклора в нем 

сохранилась традиционная система ценностей, поддерживаются и функциониру-

ют определенные нормы поведения в отношении общества и природы, что служит 

культурно-нравственным ориентиром и для современного поколения.  

За долгие годы бытования образцы обрядовой поэзии стали отточенными, по-

этически выразительными, лаконичными по форме, но емкими по содержанию.  

В силу их популярности и продолжительного устного бытования образцы обрядо-

вой поэзии обрели множество вариантов. Хакасский народ бережно хранит и по-

читает свои устно-поэтические традиции. 
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