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Аннотация 

Целью статьи является систематизация хакасских благопожеланий и выявление осо-

бенностей их функционирования в системе культовой, календарной и семейной обряд-

ности хакасов. Раскрыто смысловое содержание благопожеланий, исполнявшихся  

во время проведения обрядов. Проанализированы структура и языковые особенности 

хакасских благопожеланий, определено их место в системе жанров. Актуальность ис-

следования обусловлена недостаточной изученностью благопожеланий, а также их ро-

лью в традиционной культуре хакасов. 
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Abstract 

This paper examines the classification and systematization of the Khakass genre of good 

wishes and their functions in the system of traditional Khakass ritual practices. The under-
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researched nature of good wishes, notwithstanding their widespread prevalence and distinc-

tive qualities, highlights the significance of the study. It was believed that good wishes could 

improve one’s life and well-being, reflecting a faith in the power of language. Modern society 

is exhibiting a renewed interest in traditional culture, particularly the expression of good 

wishes, which are increasingly sought in diverse life contexts. Ritual poetry belongs to the in-

sufficiently studied genres of Khakass folklore. The study aim is to systematize the good 

wishes of the Khakass people and identify the characteristics of their functioning in the sys-

tem of cult, calendar, and family rituals. The structure and linguistic features of Khakass good 

wishes are analyzed to determine their place within the established genre framework. Consid-

eration is given to the semantic content of good wishes performed during the ritual. While  

a significant amount of material was compiled between the late nineteenth and early twentieth 

centuries, the study of Khakass rituals remains an area of limited scholarly investigation with-

in the framework of traditional Khakass cultural practices. This investigation centers on the 

ritual poetry samples found within the archives of N. F. Katanov. We suggest a novel ap-

proach to defining the genre features of good wishes and their subsequent thematic classifica-

tion. 
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Введение 

 

Хакасский фольклор представлен многообразием жанров. Среди них особое 

место занимают обрядовые благопожелания, представляющие собой древнейший 

жанр устного народнопоэтического творчества, в котором отражены духовно-

этические и нравственные ценности народа. 

Целью работы является систематизация обрядовых благопожеланий хакасов  

и выявление особенностей их функционального назначения. В ходе анализа были 

поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть жанровую специфику об-

рядовых благопожеланий в системе календарной и семейной обрядности хакасов, 

раскрыть смысловое содержание благопожеланий, исполнявшихся во время про-

ведения обрядов. Материалом исследования послужили тексты, записанные 

Н. Ф. Катановым в конце XIX в., архивные материалы Рукописного фонда Хакас-

ского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, а также 

благопожелания, зафиксированные в хакасском героическом эпосе. В исследова-

тельском поле автора статьи имелось более 100 единиц благопожеланий. В работе 

нами использован описательный метод. Впервые в хакасской фольклористике 

дана жанровая классификация благопожеланий в системе традиционной обрядно-

сти хакасов. 

Благопожелания сопровождают человека с самого рождения и вплоть до конца 

его дней. Произносящий благопожелания выполняет важную роль – устанавлива-

ет связь между человеком и божествами, могущественными духами-хозяевами 

природы. Еще во времена язычества люди произносили молитвы – заклинания  

к высшим силам, в которых содержалась просьба о благополучии, счастье, изоби-

лии, удаче. Значимые события в жизни человека сопровождаются пожеланиями 

здоровья, счастья, успеха и т. д.  
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История изучения. Жанр благопожеланий известен почти у всех тюрко-

монгольских народов (общетюркское название: у алтайцев – алкыш, шорцев  

и тувинцев – алгыш, якутов – алгыс). В алтайской фольклористике функциональ-

ным связям благопожеланий (алкыш сос) посвящены работы С. С. Каташа [1978]. 

К. Е. Укачиной и Е. Е. Ямаевой [1993] рассмотрены обряды в традиционной куль-

туре алтайцев. Обрядность в традиционной культуре алтайцев представлена  

в коллективной монографии [2019]. В тувинской фольклористике жанр тувинских 

благопожеланий исследовал Ч. Ч. Куулар [1976]. Традиционные религиозные ве-

рования и обряды сибирских тюрков в сравнительно-историческом аспекте, в том 

числе и хакасов, изучены в трудах Н. А. Алексеева [1980; 1992]. Тексты обрядо-

вой поэзии саха (якутов) и эвенков с полным научным описанием и комментария-

ми изданы в двуязычной академической серии «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока» [Обрядовая поэзия саха (якутов), 2003]. 

Теоретической базой данного исследования послужили этнографические тру-

ды Н. П. Дыренковой [1927; 1940], Н. Ф. Катанова [1893; 1996], С. Д. Майна- 

гашева [1916], посвященные проблемам традиционной обрядности хакасов. Ха-

касские благопожелания (алғысы) содержатся в изданном В. В. Радловым IX томе 

«Образцов народной литературы тюркских племен» [1907а; 1907б], записях 

Н. Ф. Катанова, сделанных им во время длительной экспедиции по Сибири  

в 1889–1896 гг.  

Отдельные аспекты обрядовой поэзии хакасов с историко-этнографических 

позиций (описание обрядов, исторических событий) освещены в работах В. Я. Бу- 

танаева (см. [Бутанаев, 1994; 1999; 2006; Бутанаев, Бутанаева, 2001]), с фолькло-

ристической точки зрения (текстология) М. А. Унгвицкой и В. Е. Майногашевой 

[1972], В. В. Миндибековой [2023; 2024], как объект лингвистических исследова-

ний в работе М. Д. Чертыковой [2024]. Описания праздников и обрядов, состав-

ляющих культурно-историческую ценность хакасов, введены в научный оборот  

в 1999 г. коллективом авторов [Бутанаев и др., 1999]. Традиционные праздники 

хакасов весенне-летнего и осеннего периодов были рассмотрены А. А. Бурнако- 

вым и Е. С. Тороковой [Хакас чонның ӱлукӱннерi, 2023].  

Все исследования указанных авторов являются ценным материалом как для 

теоретической, так и для практической работы. Несмотря на богатый материал, 

собранный в конце XIX – начале XX в., традиционная обрядность хакасов остает-

ся малоизученным явлением культуры хакасов. Обрядовая поэзия хакасов стала 

объектом исследования лишь в начале XX в.  

 

Тематическая классификация благопожеланий 

 

Благопожелания – это устно-поэтические произведения стихотворной формы, 

в которых сформулированы пожелания разнообразных благ по какому-либо зна-

менательному событию в жизни человека. С глубокой древности благопожелания 

исполняются в контексте обрядов. В народной терминологии тексты обрядовой 

поэзии объединены общим понятием алғыс (от древнетюркского alqa – «благо-

словлять, восхвалять, благожелать» (ДТС, 1969, с. 38)).  

В сибирской фольклористике проблема классификации благопожеланий в сис-

теме традиционной обрядности достаточно хорошо разработана на материале ал-

тайского, тувинского и якутского фольклора. В якутской фольклористике  

Л. С. Ефимова [2013] дала классификацию и общую жанровую характеристику 

алгыса саха (якутов). Ж. М. Юша [2009] рассматривала вопросы классификации 
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жанров обрядовой поэзии тувинцев. Н. Р. Ойноткинова [2022; 2024] представила 

тематическую классификацию обрядовых текстов алтайцев.  

В обрядовом фольклоре хакасов можно выделить три группы благопожеланий: 

1) благопожелания, связанные с культовой обрядностью; 

2) благопожелания, связанные с календарной обрядностью; 

3) благопожелания, связанные с семейной обрядностью.  

Культовые (шаманские) благопожелания хакасов являются неотъемлемой ча-

стью обрядов и шаманских камланий. Семейно-обрядовый фольклор включает  

в себя произведения устного народного творчества, которые сопутствовали обря-

дам жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны). Календарно-обрядовый 

фольклор был связан с годовым циклом хозяйственной деятельности человека,  

а именно с промыслом охотника, с трудом земледельца в течение года. 

 

Благопожелания, связанные с культовой обрядностью 

 

Н. Ф. Катанов и С. Д. Майнагашев оставили потомкам богатый фонд записей 

шаманского фольклора. Они записали образцы культовой поэзии, связанные  

с поклонением природным стихиям, с почитанием природы, божеств и духов-

хозяев. Обрядовые действия, связанные с семейными и общественными ритуала-

ми, сопровождались традиционной формой устной поэтической речи.  

Культовая поэзия – это самый древний пласт обрядовой поэзии хакасов. Она 

тесно связана с верованиями, древними культами, ритуалами, направленными  

на общение с высшими силами. Хакасы глубоко почитали природу, считая ее жи-

вой и одушевленной. Духи гор, рек, лесов, животных играли важную роль в их 

жизни.  

Произведения культовой поэзии часто исполнялись во время религиозных 

праздников, жертвоприношений и других священных обрядов. Одним из главных 

и крупных религиозных праздников является Тигiр тайии ‘Праздник поклонения 

Небу’. Собравшиеся вместе люди обращались к божествам Худаю и Белым Чай-

аанам (Ах Чайаан), Девяти Творцам (Тоғыс Чайаан) с просьбой защитить от бо-

лезней и злых духов, оказать покровительство выпасаемым стадам. Поднимая 

руки к небу, они восхваляли высокого покровителя, приносили различные жертвы 

божествам, чтобы умилостивить их. Моления проводились с целью прошения  

у неба дождя, высокой травы, богатого урожая, увеличения поголовья скота  

и удоев молока. Проведение обряда сопровождалось обращением к творцам:  

Ах Чайаанам: Ӱзiлбес тамыр ӱчӱн, / Ӱребес чурт ÿчÿн! / Улуғлар пастаан 

кибiрбiнен / Пiр пазыбыспынан / 1кi иннiбiспiнен / Пазырынып-сÿзÿрÿнiп турбыс! 

Улуг Худайлар (Образцы…, 1907а, с. 401). ‘Ради жизни не прекращающейся, / Ра-

ди жилища не разрушающегося! / Начатый предками обычай, / Голову склоняем, / 

Плечи наклоняем, / Поклонение совершаем! / До Худая всевышнего, / Ах Чайаан-

га тооза читсiн! До Ах Чаянов пусть достигнет!’ (Образцы…, 1907б, с. 16–17). 

С. Д. Майнагашев писал: «Одним из наиболее интересных видов жертвоприноше-

ний у турецких племен Минусинского уезда Енисейской губернии носит название 

“Тигiр тайыг”, что значит “жертвоприношение Небу”» [Майнагашев, 1916, с. 93]. 

В 1892 г. Н. Ф. Катанов записал благословение гор у качинских шаманов: 

«Жертвою горному духу служит пар, исходящий из морей и лесов. Горы этого 

духа покрыты таволожником и ягодами. Ездит он на бурых конях, гривы и хвосты 

которых обхватывают всю землю» [Письма Н. Ф. Катанова…, 1893, с. 91–92]. 
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При проведении суғ тайии ‘обряда поклонения воде’ хакасы выражали свое 

почтение духу-хозяину воды. В благопожеланиях они восхваляют его воды и про-

сят сделать броды хорошими. Обряд жертвоприношения духу-хозяину воды опи-

сывается в героическом эпосе «Хара Хусхун» (1977), записанном от П. В. То- 

данова. Согласно сюжету этого героического сказания, многие богатыри мечтали 

жениться на девушке Алтын-Арыг, старшей сестре Хара Хусхуна. Однажды  

у подножия горы встретились девять братьев Кизер, которые вышли из темноты 

земли, и сразились с богатырем Сарыг-Тайджи, который вышел с другой стороны: 

 

– Сӧгейiм, сӧӧк! – Восторг мой, жертва [тебе]! 

Ах талайныӊ палығын Рыбу великой белой реки 

Тудып, пiс чеебiс, Мы ловили и ели, 

Ах талайға [Но] великой белой реке 

Пус тутпаабыс. Пар [-дух] не держали. 

Сӧгейiм, сӧӧк! Восторг мой, жертва [тебе]!  

Ах тасхылныӊ аӊын На зверя белого тасхыла 

Аӊнап, чеебiс, Охотились мы, ели, 

Ах тасхылға [Но] белому тасхылу 

Пус тутпаабыс, – тiп, «[Мы дух-] пар не держали», – сказав, 

Чалғыс полған Сарығ Тайҷыны Бывшего одиноким Сарыг-Тайджи 

Чара тартыбызып, На куски разорвав, 

Тоғыс харындас чарымдых чанын Девять братьев половину [тела] его 

Ах тасхылзар сурхадылар,  На белый тасхыл бросили, 

Чарымдых чанын Другую половину [тела] его 

Ах талайға кире тастадылар. В великую белую реку сбросили. 

 
(Хара Хусхун, 1977, с. 23–27) 

 

Фрагмент ценен своей первозданной древностью, когда далекие предки хака-

сов жили в тревоге перед силами природы, поклоняясь их духам, в знак почита-

ния приносили им жертвы, видимо, даже человеческие, как описано в этом при-

мере.  

Культовая поэзия была сакральной и передавалась из поколения в поколение. 

Она служила для поддержания связи с природой, миром духов и давала надежду 

на благополучие. В ней обращались к духам предков, духам-хозяевам гор, тайги, 

рек, озер, огня. 

 

Благопожелания календарной обрядности 

 

Календарная обрядовая поэзия привязана к годовому циклу и трудовой обряд-

ности, она сопровождала праздники, связанные с земледелием, сменой времен 

года и почитанием сил природы, а также со всеми трудовыми занятиями людей.  

В соответствии с народным календарем обряды подразделяются на циклы: весен-

ний, летний, осенний и зимний. Во время проведения хакасских праздников ис-

полняются обрядовые благопожелания о благополучии рода, достатке, плодоро-

дии земель, урожае.  

Календарный год начинался со дня весеннего равноденствия. Наступление 

Нового года Чыл пазы (букв. ‘Голова года’) отмечается 22 марта. Считается, что  

в этот день оживают духи-хозяева (ээзи) гор, воды, земли, пробуждается природа. 

В рамках празднования проводился обряд Пай-Хазын, при котором повязывают 
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разноцветные ленты чалама на священную березу с просьбой о даровании успеш-

ного года. Также проводится обряд кормления огня От-Ине. 

Весной, когда земля уже была вспахана и семена посеяны, отмечался праздник 

Урен хурты (букв. ‘Праздник зародыша зерна’). В этот день люди старались за-

щитить будущий урожай от засухи и обеспечить хорошие условия для прораста-

ния зерна. 

С наступлением летнего сезона отмечается праздник Тун пайрам в честь пер-

вого айрана – кисломолочного напитка, приготовленного из коровьего молока. 

Это один из самых значимых летних скотоводческих праздников, приходящийся 

на день летнего солнцестояния (конец мая – начало июня), когда скотоводы за-

вершают переход с зимних пастбищ на летние. В этот день они заводят первый 

айран и желают, чтобы в их семье всегда были достаток и изобилие в виде скота  

и молочных продуктов. 

В день осеннего равноденствия отмечается Уртун тойы праздник урожая 

(букв. ‘Праздник гумна’). Он символизирует завершение сельскохозяйственного 

года. В этот день стада возвращаются с летних пастбищ на зимние, начинается 

подготовка к зиме, а молодые люди играют свадьбы. Во время праздника прово-

дили обряд благодарения Чир Ине (букв. ‘Земля-Мать’) за собранный урожай  

и проводили кормление священного огня пищей нового урожая. На краю поля 

обязательно оставляли долю духа-хозяина пашни хыра ӱлӱзi в виде пучка несре-

занных колосков. 

Трудовая обрядность хакасов связана с охотничьими, скотоводческими и зем-

ледельческими обрядами. Эти промыслы были основой существования народа. 

Благопожелания связаны с ритуалами, направленными на успешную охоту, и вы-

ражают благодарность духу-хозяину за обретенную добычу. Промысловый культ 

был связан с духами-хозяевами тайги. Нахождение охотников в таежной местно-

сти и сам процесс охоты были сакрализованы, связаны с духом-хозяином тайги. 

При добыче медведя устраивали медвежий праздник: духу-хозяину тайги играли 

на хомысе, чтобы попросить его об изобилии зверей в будущем и при этом не раз-

гневать духа-хозяина. Н. А. Алексеев писал: «Медвежий культ у хакасов вплоть 

до деталей совпадал с культом медведя у якутов и алтайцев» [Алексеев, 1980, 

с. 119–120].  

Согласно сюжету героического сказания, шесть охотников отправились в тай-

гу. Переночевав, наутро, умыв лицо и руки, варили суп угре. Перед завтраком 

Огонь окропляли этим супом угре. Старший из охотников Талай обращался к Ма-

тери-Огню, произнося следующие слова: 

 

Отыс тiллiг От Инем!  С тридцатью языками, моя Мать-Огонь! 

Хырых тiстiг Хыс Инем! С сорока зубами, моя Дева-Мать! 

Синнеӊ улуғ ниме чох! Выше тебя [в мире] нет ничего! 

Ӱлгеннеӊ ӱзӱктiгсан! Ты есть часть Ульгена! 

«Алып Хустай и Килескi хан» (Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ, л. 123) 

 

Поэтические произведения сопровождали ритуал кормления охотником Огня-

Матери (Аңҷының От Иненi азырааны). Интерес представляет сюжет героическо-

го сказания «Алып Хустай паза Килескi хан» ‘Алып Хустай и Килески-хан’. Бога-

тырь Алып Хустай отправился на охоту и вернулся домой с добычей – беличьим 

мясом. Он сварил мясо, отрезал три куска, бросил их в Огонь и еще тремя капля-

ми бульона с ложки окропил его. Совершая обряд, произносил обращение  
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к От Ине: «Отыс тiллiг От Инем! / Хырых тicтiг Хыс Инем! / Позубус чiбeeбic, 

позубус icпeeбic! Сегее пурун пирчебiс! С тридцатью языками, моя Огонь-Мать, / 

Сороказубая, моя Дева-Мать! / Сами мы не ели, сами мы не пили! / Сначала даем 

тебе!» (Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ, № 717, л. 123. Пер. В. Е. Майногашевой]. 

«Позубус чiбeeбic, позубус icпeeбic! ‘Сами мы не ели, сами мы не пили’ – речь 

идет о том, что мясо дичи чистое, никем не оскверненное, что его первые порции 

подаются Огню-Матери как подтверждение искреннего почитания ее. 

 

Човал чӧрӱп, ах тайғадаӊ ағылған В усталости добытого в священной 

тайге 

Аӊ идiн чiп, илемаӊны иртipiп тур! мяса дичи поев, свой голод ты утоли! 

Чаламыӊ часып тур! Свои [священные] ленты расстели, 

Чеен тамағыӊ iстiӊe сиӊмен ползын! Съеденная тобою еда да будет сытной! 

Ахсы-тiлiӊнi эмненiп тур! Свой язык и рот ты излечи! 

Ахсы-пурнуӊны чағланып тур! Твой рот и нос да насытятся жиром! 

(Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ, № 717, л. 123. Пер. В. Е. Майногашевой) 

 

Ах тайғадаӊ (букв. ‘из белой тайги’), слово ах имеет значение ‘священная’. 

Тайга, дающая пропитание человеку, почиталась охотниками: ...голод ты утоли – 

букв. ...свои муки утоли.  

Широкое распространение получили благопожелания, посвященные разведе-

нию скота. Они были призваны содействовать благополучию стада, его защите от 

болезней и хищников. Во всех случаях совершались подношения Матери-Огню. 

Как видим, огонь занимает важное место и в проведении календарных обря-

дов. Древнейшая промыслово-обрядовая поэзия в народе не сохранилась, к на-

стоящему времени она утрачена. 

 

Благопожелания, связанные с семейной обрядностью 

 

Семейно-бытовая поэзия была тесно связана с традициями и обычаями семьи, 

передавалась от старших к младшим и служила для укрепления семейных уз  

и сохранения памяти о предках. Одними из главных ценностей в жизни являются 

большая крепкая семья, долголетие. Благопожелания, связанные с семейной об-

рядностью, дошедшие из древности до наших дней, сопровождают важнейшие 

события в жизни человека в контексте семьи. В семейно-бытовой поэзии выделя-

ются следующие разновидности:  

1) благопожелания, связанные со свадебной обрядностью; 

2) благопожелания, связанные с рождением, наречением ребенка и первым го-

дом жизни ребенка. 

Свадебным благопожеланиям придавалось особое значение. Н. Ф. Катанов за-

писал благопожелания, произносимые на одном из важных этапов свадебной це-

ремонии волос Сас тойы (букв. ‘Свадьба волос’), знаменующих переход девушки 

из своего рода в род мужа. Во время этого сакрального ритуала в адрес невесты 

произносились наставления старших. Той ‘свадьба’ всегда сопровождается ис-

полнением благопожеланий. У высших сил просили о благополучии, счастье, 

изобилии, удаче для новой семьи. Той алғыстары ‘свадебные благословения’ 

произносились близкими родственниками: отцом, матерью, старшим братом или 

старшей сестрой, а если не было родителей, то другими старшими родственника-

ми. Молодой семье желают благополучия. Возведение юрты для молодоженов 
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является главной задачей стороны жениха: Айға тутхан ебiң-тураң / Алтыннаң 

хурчал турзун, / Кӱнге тутхан ебiң-тураң / Кӱмӱснең хурчал турзун! (Образцы…, 

1907а, с. 369) ‘Под луной возведенные твои юрта и дом / Пусть золотом опояшут-

ся! / Под солнцем возведенные твои юрта и дом / Пусть серебром опояшутся!’ 

(Образцы…, 1907б, с. 235). Юрта выступает символом семьи, мира и гармонии. 

Важным событием в семье было появление на свет ребенка. Многовековые 

традиции и обряды были направлены на обеспечение благополучной жизни рода. 

Распространены благопожелания, связанные с рождением ребенка, наречением, 

укладыванием в люльку и с первым годом его жизни. Благопожелания произно-

сятся с целью воспитания в ребенке духовности в соответствии с традиционными 

этическими принципами [Миндибекова, 2024]. В этом случае благопожелания 

выступают в функции духовно-нравственных ориентиров личности и призваны 

помочь ребенку следовать в жизни верным путем.  

 

Заключение 

 

Тематическая классификация обрядовых благопожеланий представлена сле-

дующими разновидностями:  

1) благопожелания, связанные с культовой обрядностью; 

2) благопожелания, связанные с календарной обрядностью; 

3) благопожелания, связанные с семейной обрядностью.  

Культовая обрядность была сакральной и передавалась из поколения в поко-

ление. В благопожеланиях обращались к духам предков, духам-хозяевам гор, тай-

ги, рек, озер, огня, поддерживая связь с природой, миром духов. Календарная об-

рядность была связана с годовым циклом, а также с промыслом охотника, трудом 

земледельца в течение хозяйственного года. В трудовой обрядности хакасов вы-

делены скотоводческие, охотничьи и земледельческие обряды. Благопожелания 

были направлены на защиту человека и домашнего скота от злых духов и болез-

ней. Семейная обрядность представлена благопожеланиями, связанными со сва-

дебной обрядностью, с рождением и наречением ребенка. Они сопровождают 

важнейшие события в жизни человека и семьи с древнейших времен. В благопо-

желаниях содержатся призывы и просьбы о помощи, содействии, напутствия. 

Традиционная система ценностей служит нравственным ориентиром для со-

временных людей. Она помогает поддерживать и реализовывать определенные 

нормы поведения, касающиеся взаимодействия с окружающими людьми и сре-

дой. На вершине жизненных ценностей находятся семья и дом. 

Благопожелания являются одним из бытующих и активно функционирующих 

жанров обрядовой поэзии хакасов. Все они занимают важное место в системе 

жанров хакасского фольклора и представляют собой полифункциональное явле-

ние, исполняющееся в календарной и семейной обрядности. Благопожелания  

и в наши дни употребляются повсеместно, что обусловлено глубоко укоренив-

шейся в культуре верой в магическую силу слова. 
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