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Аннотация

В	 статье	 собрана	 часть	 материалов	 по	 магическим	 основам	 якутской	 дохристианской	 религии	 народа-саха.	
В	частности,	приведены	материалы	из	якутских	традиционных	верований,	связанных	с	магией1,	применяемой,	пре-
жде	всего,	в	повседневной	бытовой	жизни	при	помощи	обычаев,	специальных	ритуалов	и	 заклинаний.	Первыми	
лицами	в	решении	этих	задач	были	якутские	шаманы,	отчасти	–	знахари.	Кроме	того,	магия	была	заложена	в	основу	
всех	форм	календарно-хозяйственной	обрядности	у	скотоводов	и	коневодов	бассейна	Средней	Лены.	В	статье	де-
лается	вывод	о	том,	что	в	религиозных	верованиях	саха	при	традиционном	укладе	жизни	магическая	основа	пред-
ставляла	одну	из	базовых	стандартов	мировоззрения.	При	этом,	оставаясь	традиционной	протонаукой	об	освоении	
секретов	природы,	магия,	видимо,	будет	долго	оставаться	в	виде	реликтового	наследия	прошлого.	

Ключевые слова:	магия,	магическая	обрядность,	амулеты,	магия	и	календарная	обрядность,	якуты,	традицион-
ные	религиозные	верования	саха

Аnatoly I. Gogolev 

MAGIC	FOUNDATIONS	OF	THE	YAKUT	TRADITIONAL	RELIGION

Abstract

Some	 materials	 on	 magic	 foundations	 of	 the	Yakut	 pre-Christian	 religion	 of	 the	 people	 of	 Sakha	 are	 considered.	
Among	their	number,	 the	materials	from	the	Yakut	 traditional	beliefs	connected	with	the	magic	applied	first	of	all	 in	 the	
everyday	household	life	by	means	of	customs,	special	rituals	and	spells	are	presented.	Yakut	shamans	were	the	first	people	
for	implementation	of	these	tasks	and	partly	there	were	healers.	Besides,	the	magic	was	put	in	the	basis	of	all	forms	of	the	
calendar	and	economic	rituals	of	cattle	and	horse	breeders	of	the	Central	Lena	river	basin.	The	conclusion	is	made	that	in	
religious	beliefs	of	 the	Sakha	at	 the	 traditional	 life	structure	 the	magic	 foundation	was	one	of	 the	basic	standards	of	 the	
world	view.	At	the	same	time,	being	a	traditional	proto-science	of	mastering	the	nature’s	secrets,	the	magic	probably	will	still	
remain	as	a	relic	heritage	of	the	past	for	a	long	time.

Key words:	magic,	magic	rituals,	amulets,	magic	and	calendar	rituals,	Yakuts,	traditional	religious	beliefs	of	the	Sakha

1	Магия	(слово	происходит	от	древнегреч.	mageia	–	колдовство,	чародейство)	–	действия	и	обряды,	принадлежа-
щие	древнейшему	типу	сакральной	деятельности,	зародившейся	в	форме	табуирования	и	обращения	за	помощью	
к	фетишам;	восходит	к	шумерскому	imga	(“мудрый“),	обозначавшему	жрецов.

До	 начала	 XX	 в.	 в	 религиозно-мировоз-
зренческих	 представлениях	 якутов,	 основан-
ных	 на	 магии,	 отражалась	 духовная	 идеоло-
гия	 этносов,	 переживавших	 время	 становле-

ния	 раннеклассового	 общества.	 Она,	 получив	
всемирное	 распространение	 (идеология	 более	
ярко	 проявляется	 в	 комплексе	 верований	 и	 об-
рядов,	связанных	с	кочевым	и	отгонным	видами	 
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скотоводства,	 возникших	 в	 степных	 районах	
Центральной	 Азии	 и	Южной	 Сибири	 в	 I	 тыс.	
до	 н.э.),	 как	 и	 в	 любых	 верованиях	 дохристи-
анской	 религиозной	 системы	 народов	 Сибири,	
была	пропитана	магией	–	одной	из	первых	форм	
доисторической	научной	мысли,	вводимой	в	по-
вседневную	жизнь	при	помощи	обычаев,	риту-
алов	и	т.п.	Простейшие	заклинания	производи-
лись	 обычными	 людьми,	 решение	 важных	 во-
просов	–	профессиональными	культовыми	дея-
телями	–	колдунами	и	шаманами.	Якутские	ша-
маны	посредством	магии	умели	не	только	загля-
нуть	в	будущее,	но	и	лечить	от	разных	болезней,	
пользуясь	 услугами	 своих	духов-покровителей.	
Колдуны-ичээни	 имели	 возможность	 влиять	
на	 окружающую	 действительность	 с	 помощью	
сверхъестественных	сил,	путем	прямого	контак-
та	человека	с	их	носителями	(амулеты,	снадобья	
и	др.).	Эти	объекты,	по	представлениям	народа,	
имели	духов-властителей	–	ичэн	(особый	род	су-
ществ,	 пребывавших	 в	 определенных	 предме-
тах	и	явлениях	природы,	как	некая	внутренняя	
таинственная	сила)	[1,	с.	32].	К	числу	амулетов	
(ымыы),	 оберегающих	 человека,	 входили	 раз-
ные	предметы.

В	 традиционной	 якутской	 среде	 бытовала	
вера	в	могущественные	возможности	магическо-
го	 камня	 сата влиять	 на	 погоду.	 Его	 находили	
чаще	всего	там,	где	ударил	гром.	Искали	его	рано	
утром,	так	как,	по	понятиям	людей,	сата	умира-
ет	 от	 солнечного	 света.	 Кроме	 того,	 камень	 за-
рождается	сам	собой	во	внутренностях	лошадей,	
быка,	медведя,	волка,	орла	и	т.д.	Самым	сильным	
сата	считали	волчий:	он	как	бы	производил	за-
суху	и	ветры-суховеи	(кураан сата).	Остальные	
сата	вызывали	ветры,	холод,	заставляли	падать	
среди	лета	снег	и	т.п.	По	своей	сути	камень	по-
хож	 на	 человеческую	 голову	 небольшой	 вели-
чины.	Согласно	верованиям,	он	обладает	душой	
и	способен	умирать,	если	на	него	упадет	посто-
ронний	взгляд	(кроме	обладателя	сата)	или	кос-
нется	 женщина,	 а	 после	 смерти	 превращается	
в	 обыкновенный	 камешек.	 При	 вызывании	 хо-
лодного	ветра	его	на	ладони	поднимали	к	небу,	
предварительно	привязав	к	ветке	красного	таль-
ника,	 и	 произносили	 заклинание.	 Дома	 его	 не	
держали,	находили	дуплистое	дерево	и,	обернув	
шестью,	осторожно	помещали	в	дупло	и	закры-
вали	[2,	с.	644–645].

В	 историческом	 плане,	 сведения	 о	 магиче-
ском	сата или	подобном	 ему	 впервые	 встреча-
ются,	по	древним	сообщениям,	у	персов	антич-

ного	времени,	 затем	–	у	древних	тюрков.	У	по-
следних	 вызыванием	 сильного	 дождя	 и	 холода	
(во	время	боя)	с	использованием	камня	яда,	зани-
мались	колдуны	ядачи.	Позднее	яда	в	подобных	
же	 целях	 использовался	 тюрко-монгольскими	
народами	[3,	с.	84–85].

В	 число	 магических	 представлений	 якутов	
следует	 также	 включить	 охотничьи	обряды	 ско-
товодов	 берега	 р.Лена,	 связанные	 с	 идеей	 уми-
рающего	 и	 воскресающего	 зверя	 [1,	 с.	 46–48].	
Они	были	направлены	на	сохранение	магической	
цельности	 убитых	 животных.	 Аналогичные	 об-
рядности	существовали	и	в	отношении	домашне-
го	 рогатого	 скота	и	 лошадей.	К	ним	близки	ма-
гические	 обряды,	 связанные	 с	 умилостивлени-
ем	божества	охоты	Баай Байанай	и	соблюдением	
множества	запретов	и	необходимых	правил	по	от-
ношению	к	добыче,	как	зверей,	так	и	рыбы.	Они	
подробно	изучены	Н.А.	Алексеевым	[1,	с.	46–48].

В	бытовой	повседневной	жизни	человек	был	
постоянно	зависим	от	всего	окружающего,	осте-
регаясь	его	и	оберегая	себя	и	домочадцев	при	по-
мощи	магических	приемов.	Так,	например,	пер-
вого	июня,	как	полагали	якуты,	происходило	со-
брание абасы	 (чертей).	 Если	 человек	 не	 начал	
раньше	косить	сено,	то	в	этот	день	он	не	работал.	
Рано	 утром,	 проснувшись,	 первым	 выходил	 на	
улицу,	но	перед	этим	должен	был	три	раза	приот-
крыть	дверь,	т.к.	за	ней	мог	быть	абасы.	Выходя,	
он	должен	был	отмахиваться	левой	рукой	наот-
машь.	Ложась	 спать,	 стулья	 клали	 боком,	 сиде-
ньем	в	противоположную	от	входа	сторону,	что-
бы	вошедший	абасы	не	мог	сесть.	С	теми	же	це-
лями	число	отверстий	(окна,	двери)	должно	было	
быть	четным.	В	противном	случае	через	нечет-
ное	отверстие	мог	пробраться	в	юрту	абасы.

Во	время	сезонных	переездов	пытались	обе-
регаться	от	“взора”	деревьев	с	трещинами	(кун-
даллаах мастар),	т.к.	в	них,	по	поверьям,	любят	
скрываться	абасы	[4].

Магическая	 обрядность	 играла	 свою	 роль	
вплоть	 до	 середины	XVII	 в.	 и	 в	 военном	 деле.	
Так,	в	эпоху	войн	и	частых	сражений	между	от-
дельными	 родоплеменными	 объединениями	
(кыргыс үйэтэ)	 все	 оружие	выставлялось	 в	 чи-
стом	поле	на	Солнце.	Шаман	камлал	перед	ору-
жием,	призывая	Илбис-Деву,	обитающую	на	юж-
ной	стороне	Неба	на	расстоянии	“дважды	девять	
мест	шаманских	остановок”.	Затем	он	вызывал	7	
или	8	воинов,	которые	повторяли	за	ним	молит-
ву	к	Илбис	–	Кыыһа.	Если	на	остриях	копий	по-
казывались	большие	сгустки	запекшейся	крови,	
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то	это	считалось	магическим	признаком	предсто-
ящей	победы	[4,	л.	66].

Якуты,	 как	 и	 многие	 народы,	 пользовались	
и	любовной	магией	[4,	л.	181–182].	Кроме	того,	
чтобы	не	потерять	приплод	скота	и	лошадей,	они	
накануне	Васильева	дня	(14	января),	официаль-
ного	старого	Нового	года,	обвязывали	почетный	
стол	 по	 ножкам	 новосплетёнными	 веревками	
из	конской	шерсти,	которыми	в	текущем	году	со-
бирались	привязывать	телят	[4,	л.	194].

До	Петрова	дня	проводили	магический	обряд	
“испрашивания”	рогатого	скота.	На	поле	ставили	
два	столба	и	на	них	протягивали	пеструю	верев-
ку,	увешанную	9	миниатюрными	высокими	тур-
суками;	9	низкими,	9	миниатюрными	намордни-
ками	для	телят;	9	шитыми	из	бересты	сосудами	
для	кумыса;	белыми	конскими	волосами	и	перья-
ми	 куропатки.	У	подножия	 столбов	 ставили	 де-
ревянные	 кубки (чорооны, матаарчах, кэриэн 
айах).	Против	середины	веревки	на	шкуре	садил-
ся	шаман.	По	правую	сторону	от	него	 садились	
7	молодых	парней,	по	левую	–	7	девушек,	кото-
рые	подпевали	ему.	После	окончания	песнопения	
все	вставали.	Шаман	через	подмышки	“впускал”	
богиню	родов	Айыыһыта	и	начинал	говорить	от	
ее	лица.	После	чего	оттуда	же	“выпускал”	боги-
ню	деторождения.	Шаман	бочкообразно	крутил-
ся	 против	 Солнца	 и	 завершал	 песнопение.	 Все	
присутствующие	 произносили	 “Уруй,	 Төлкө”2.	
Обряд	 заканчивался	 предупреждением	 шамана	
о	том,	чтобы	в	течение	трех	дней	люди	остерега-
лись	производить	шум.	После	этого	он	кидал	де-
ревянную	колотушку	вверх,	которая	должна	была	
падать	на	пол	не	покрытой	кожею	стороной,	пред-
вещая	благополучие	исхода	камлания	[4,	л.	187].

Аналогичный	магический	обряд	шаман	про-
водил	и	в	отношении	“испрашивания”	приплода	
конного	скота,	в	этом	случае	в	правом	углу	юрты	
от	 входа	 втыкали	 в	 земляной	 пол	 3	 маленьких	
столба,	подобных	коновязи	(сэргэ).	У	подножия	
каждого	столба	ставили	по	два	чороона	(деревян-
ных	кубка)	и	по	одному	низкому	турсучку	(чабы-
чах)	с	маслом.	На	верхушках	столбов	вдавливали	
жеребячьи	недоуски,	по	одному	на	каждой,	и	на-
тягивали	пеструю	веревку	с	9-ю	белыми	лоскут-
ками	и	9-ю	пучками	белых	конских	волос.	Шаман	
выходил	на	улицу,	за	ним	подметали	юрту,	дер-
жа	веник	наружу	(от	себя).	И	далее	повторялась	
часть	обряда,	описанного	выше.	В	конце	“камла-
ния”	шаман	бросал	хозяину	клубок	свернувшей-

ся	шести	 (иһикэй).	 Затем	шел	 к	 двери,	 дважды	
волчкообразно	 кружился,	 как	 бы	 вокруг	 Солн-
ца,	возвращался	обратно	и	пел.	Присутствующие	
брали	от	шамана	кумысный	кубок	и	пили.	Затем	
по	его	призыву	они	поднимали	кубки-чорооны	и	
выпивали	все	по	очереди,	кроме	шамана.	Шаман	
опрокидывал	бубен	внутренней	стороной	вверх.	
Один	из	присутствующих	насыпал	медные	опил-
ки,	шаман	лизал	их	и	выплевывал	по	сторонам.	
Затем	на	улице	“выпускал”	духов.	Этим	заканчи-
вался	обряд	[4,	л.	226].

Магический	 обряд	 по	 “испрашиванию”	 до-
ждя	 для	 тушения	 лесного	 пожара	 проводился	
шаманом	на	берегу	озера,	вблизи	от	очага	пожа-
ра	[4,	л.	239].

Якуты	 выделяли	 (распознавали)	 человека	
с	магическим	даром.	Его	называли	абааһы ты-
ыннаах киһи [“человек,	 имеющий	 дьявольский	
дух	 (дыхание)	 и	 ядовитые	 глаза	 (аба харахта-
ах киһи)”].	Если	он	смотрел	на	человека	и	думал	
о	чем-нибудь	дурном,	оно	исполнялось.	Или	его	
называли ох тыллаах киһи	(“человек,	имеющий	
слова-стрелы”).	 По	 его	 заклинательному	 слову	
могло	случиться	все,	что	угодно.

Существовали	 и	 магические	 приметы.	 На-
пример,	при	ветре	нельзя	было	проходить	мимо	
левой	 стороны	идущего,	 а	 надо	было	 стараться	
проходить	с	правой	стороны,	чтобы	счастье,	уда-
ча	встречного	пристали.	Или	нельзя	было	прохо-
дить	мимо	человека,	наступая	на	его	тень	–	могло	
пристать	его	дурное	начало.

Магические	обычаи	применялись	и	в	обрядах	
жизненного	цикла.	Например,	в	якутской	свадеб-
ной	 обрядности,	 когда	 приезжала	 невеста,	 при	
ее	вступлении	на	порог	дома	свекра	два	ребенка	
держали	за	концы	развилистый	кусок	тальника,	
который	они	расщепляли,	когда	через	дверь	вхо-
дила	 молодая	 невеста,	 произнося	 фразу	 атыр-
дьах маһыныы арахсабыт	(“разводимся,	как	рас-
ходятся	зубья	вил“).	Это	означало,	что	с	данного	
момента	она	окончательно	отделяется	от	родной	
семьи,	родителей	[4,	л.	83].

В	основе	всей	шаманской	практики	фактиче-
ски	заложены	магические	постулаты.	Они	прояв-
ляются	и	после	смерти	шамана,	уже	в	связи	с	по-
гребальным	обрядом.	Так,	на	дне	его	могилы	по-
перек	 трупа	 клали	 специально	 убитую	 для	 этой	
цели	черную	собаку	с	белыми	пятнами	над	глаза-
ми,	чтобы	он	мог	превратиться	в	такую	же	собаку	
в	“стране	болезней“.	Душа	шамана,	погребенного	

2	«Уруй,	Төлкө!»	–	воспринимается	как	выражение	«Да	будет	изобилие	скота	и	лошадей!	Да	будет	ваше	будущее	
благословенно!».

А.И. Гоголев
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таким	образом,	в	течение	9-ти	поколений	долж-
на	была	носиться	над	землей,	обратившись	в	үөр 
[душа-дух	умершего	от	несчастного	случая	(пре-
ждевременно),	 который	 (-ая),	 полностью	 не	 по-
падая	 в	 Верхний	 и	Нижний	 миры,	 превращает-
ся	в	злого	духа,	незримо	обитая	в	Среднем	мире],	
и	мстить	оставшимся	врагам	[4,	л.	129].

При	борьбе	с	чарами	шамана	в	старину	ста-
вили	на	улице	маленький	столик,	сделанный	из	
лиственничной	коры.	Вокруг	рассаживали	7	гру-
бых	человеческих	изображений	(так	же	из	коры)	
и	 каждому	 из	 них	 давали	 имя	 живого	 шамана,	
в	т.ч.	и	того,	которому	желают	мстить.	На	столи-
ке	ставили	берестянку	с	кровью	рогатого	скота.	
Желающий	 убить	 шамана	 прятался	 где-нибудь	
поблизости	с	ружьем,	затем	призывали	всех	ша-
манов,	 фигуры	 которых	 сидели	 за	 столом,	 вку-
сить	крови	и	когда	должна	была	дойти	очередь	
до	 имени	 врага,	 стреляли,	 прицеливаясь	 в	 его	
изображение.	При	этом,	если	даже	одна	дробин-
ка	попадала	в	цель,	шаман	умирал	[4,	л.	131].

После	 ночевки	 черного	 шамана,	 хозяин	
юрты,	чтобы	оградить	себя	от	злых	духов,	вну-
три	жилища	у	порога	сыпал	сверху	тлеющий	пе-
пел,	говоря:	“Будь	до	неба	огненной	горой”.

В	повседневной	бытовой	жизни	люди	долж-
ны	были	придерживаться	определенных	магиче-
ских	правил.	Особенно	это	хорошо	прослежива-
ется	 в	 календарных	 обрядах.	В	 частности,	 ана-
лиз	обычаев	и	обрядов	весеннего	периода	года,	
совпавших	 со	 временем	 пробуждения	 и	 ожив-
ления	природы	и	началом	нового	 якутского	 хо-
зяйственного	 года,	 раскрывает	 их	 первоначаль-
ный	смысл	–	стремление	магическим	способом	
оградить	себя,	своих	близких,	скот	и	лошадей	от	
враждебных	сил	и,	тем	самым,	обеспечить	благо-
состояние	семьи	и	всей	общины.

Переход	к	 весенне-летнему	 сезону	отмечал-
ся	 очистительными	 обрядами.	Например,	маги-
ческий	обряд	(арчы)	старались	проводить	после	
первого	весеннего	грома,	когда	бог	грома	Сюллэр 
сюгэ тойон	проносился	по	небу,	очищая	землю,	
как	Илья	Пророк	в	русских	традиционных	веро-
ваниях.	 В	 полночь,	 перед	 наступающим	 утром	
Нового	года,	т.е.	в	начале	новолуния	первого	ме-
сяца	ыам ыйа	(май),	огонь	домашнего	очага	ту-
шили,	т.к.	он	считался	уже	“нечистым”.	Изготов-
ляли	 трут	 из	 двух	 тонких	 кусочков	 очищенной	
ветви	 березки	 и	 долгим	 трением	 высекали	 но-
вый	магический	священный	огонь.	С	получени-
ем	огня	человек	выбегал	во	двор	и	сверху,	через	
дымоходное	 отверстие	 камелька,	 спускал	 огонь	

вниз.	 В	 доме	 тут	 же	 начинали	 зажигать	 новый	
огонь	–	новый	божественный	огонь	(айыы)	[5].

К	 календарному	 весенне-летнему	 обрядо-
вому	 циклу	 относился	 обряд	 плодородия	 с	 вы-
раженной	 сексуальной	 направленностью.	 Этот	
коллективный	магический	обряд	назывался	дьа-
лын ылыытын туома (вызывание	половой	стра-
сти).	Моление	это	предназначалось	богине	земли	
Аан Алахчын хотун	с	просьбой	о	ниспослании	на	
женщин	дьалын	(сила	полового	влечения).

В	 этом	 обряде	 выражалась	 весьма	 суще-
ственная	 сторона	 быта	 скотоводческой	 общи-
ны	–	ее	размножение.	Все	ее	члены	были	заинте-
ресованы	в	сохранении	и	росте	численности	со-
става	общины,	поголовья	скота	и	лошадей.	

Таким	 образом,	 в	 религиозных	 воззрениях	
народа	саха	в	условиях	традиционного	времени	
магическая	основа	была	одной	из	главных.	При	
этом	 немалую	 роль	 при	 магических	 ритуалах	
определяет	не	только	внушаемость	людей,	но	и	
принадлежность	их	к	той	или	иной	культуре.	
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ОТРАЖЕНИЕ	ПОЛИТИКИ	ЦАРСКОГО	ПРАВИТЕЛЬСТВА	РОССИИ 
ПО	ОТНОШЕНИЮ	К	БАШКИРАМ	В	ИХ	ФОЛЬКЛОРЕ1

Аннотация

В	словесном	искусстве	башкирского	народа	выделяются	своей	идеей	и	тематикой,	художественными	и	стили-
стическими	особенностями	такие	жанры	устно-поэтического	творчества	как	предания,	легенды,	исторические	ку-
баиры,	песни,	баиты.	Одними	из	первых,	кто	обратился	к	их	образцам	в	ходе	изучения	истории	Башкирии,	были	
русские	исследователи.	В	дальнейшем	их	дело	подхватили	и	развили	башкирские	просветители	второй	половины	
XIX	–	начала	XX	в.	И	только	в	последнее	время	профессиональные	исследователи	стали	шире	практиковать	исполь-
зование	образцов	словесного	искусства	в	качестве	источников	по	истории	народа	и	края.	

В	настоящей	статье	представлен	обзор	произведений	башкирского	народного	творчества,	сюжетная	линия	ко-
торых	отражает	политику	российского	правительства	в	крае,	проводимую	со	времен	вхождения	Башкирии	в	состав	
Русского	государства	и	до	второй	половины	XIX	в.	За	указанный	период	времени	она	прошла	ряд	этапов	на	пути	ее	
эволюции	от	невмешательства	во	внутреннюю	жизнь	общества	с	сохранением	условий	принятия	башкирским	на-
родом	русского	подданства	до	полной	его	интеграции	в	составе	Российского	государства.	Любые	важные	изменения	
в	политике	властей	по	отношению	к	башкирам	тотчас	находили	свое	отражение	в	разнообразных	жанрах	словесного	
искусства	народа.	Несмотря	на	то,	что	многие	факты	и	события,	имена	героев	спутаны	или	ошибочны,	в	целом	эти	
образцы	народного	творчества	позволяют	ученым-историкам	реконструировать	представления	башкир	о	происходя-
щих	событиях,	отобразить	их	отношение	к	ним.

Ключевые слова: башкиры,	власть,	правительство,	политика,	устное	народное	творчество,	легенды	и	предания,	
исторические	песни,	баиты
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