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Аннотация 

В охотничьей культуре народа саха, как и в культурах других тюрко-монгольских 

племен Сибири, сохранились до наших дней с разной степенью полноты специфические 

принципы взаимодействия человека и природы. Закрепленные в форме промысловых 

культов, верований и традиций отношения человека и мира тайги трактовались как 

паритетный обмен ценностями разных миров.  

Обряды и правила поведения в охотничьей культуре народа саха рассматриваются 

авторами на общем фоне аналогичных деяний тюрко-монгольских этносов Сибири. 

Учитывая религиозно-мифологическое наполнение промысловой деятельности, 

осуществлен анализ имен и функций мифологических духов-хозяев таежных пространств 

Якутии и Сибири, представлена сжатая характеристика охотничье-промысловых ритуалов, 

включая их вербальную часть – табуированную лексику.  

В традиционной охотничьей культуре народа саха, акцентируется ряд типических 

схождений с ритуалами промысловых практик тюрко-монгольских народов Сибири, 

включая обряды, связанные с духом Огня, духами тайги, произнесение прошений-

благопожеланий и др. Высокий сакральный и социальный статус охоты на медведя 

объясняется, во-первых, традициями архаичного культа поклонения медведю - хранителю 

тайги, зооморфной ипостаси и душе шамана, участнику инициационного обряда, во-

вторых, профанно-бытовое, основанное на естественном поведении зверя и человека в 

природных условиях. Охота на медведя в якутском варианте трактуется и сакральный 

поединок, и как механизм инициации, и как показатель общественного признания 

участника (социальный лифт). 
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Введение 

Охотничья культура – это многоаспектный культурологический феномен, оставивший 

глубокий след в истории человечества. У Е.К Целыховой охотничья культура трактуется как 

возникший в определенной среде вид социально-производственной деятельности, связанный с 

добыванием зверя, организацией охоты и досуга после нее, охотничьих традициях и ритуалах 
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[Целыхова, 2009, 5]. Авторы в качестве рабочего определения для данной статьи характеризуют 

охотничью культуру как совокупность достижений человечества в области охотничьего 

промысла и всего опыта, накопленного за время активной деятельности человека-охотника. 

Промысловым культом С.А.Токарев называет совокупность любых обрядов, направленных на 

достижение сверхъестественным путем успеха охотничьего или иного промысла, вместе с 

теми - анимистическими или магическими - представлениями, которые связываются с этими 

обрядами [Токарев, 1953, 228]. Промысловую культуру полагаем дифференцировать более узко, 

как правильное осуществление процесса охоты, включающего в себя осуществление 

подготовительных мероприятий, выслеживание, преследование, добычу зверя и обработку 

трофея или другой охотничьей продукции. Опираясь на опыт историков и культурологов, 

занимавшихся изучением охотничьей и промысловой культуры Сибири [Батоева, 2002], и 

имеющиеся в нашем распоряжении полевые материалы можно классифицировать наличие 

промыслового культа у групп тюркомонгольских народов Сибири, проявлявшегося в таких 

формах, как: представления о духах-хозяевах мест и покровителях промысла; приметы и 

запреты; амулеты и талисманы; магические действия, связанные с охотой и рыболовством; 

обращения к семейным и родовым охранителям за помощью в промысле. 

Основная часть 

Процесс охоты трактовался в мифологизированном сознании предков современных тюрко-

монгольских народов Сибири как обмен дарами, в котором равноценными партнерами 

выступали человек и природа дикой тайги [Серошевский, 1993], Специфика данного отношения 

строилась на исходном положении, что люди не являются собственниками таежного 

пространства (леса, горы, урочища) и того, что в нем находится: деревьев, зверей, птиц, рыбы, 

орехов, ягод. Человек как бы арендует на некоторое время часть таежной территории, где ставит 

временное жилище или собирается вести охотничий промысел. Поэтому как воспитанный гость 

в чужом доме, он должен был уважать сложившийся порядок жизни «хозяев» охотничьих 

угодий своим поведением, своей одеждой, своими притязаниями на большее количество 

добычи, чем хозяева тайги готовы отдать.  

«Религиозное наполнение звероловного промысла было настолько обильным, что сам 

промысел представлялся чем-то священным, - указывает Л.П. Потапов. - В отношении его не 

допускали насмешек, хвастовства, вранья. Отправиться на промысел нужно было чистым. К 

орудиям промысла и к одежде охотника отношение было весьма почтительное. Ни ружье, ни 

ловушку, ни соболью сетку никогда не бросали, а вешали или клали осторожно и хранили 

вместе с охотничьей одеждой в амбаре, не занося в дом» [Потапов, 1978, 157]. 

В охотничьей культуре тюркомонголов Сибири наличествует ряд типических схождений, 

связанных с ограничениями добычи, с представлениями об харыстаах кыыллар – оберегаемых 

зверях, на которых в определенное время года запрещался промысел (лось, благородный олень, 

горный баран, заяц, боровая дичь, все пушные), технологиями охоты и практиками проведения 

охотничьих обрядов на добычу и для инициации молодежи. Так, по мнению С.Г. Жамбаловой и 

И.С. Портнягина, первое участие молодого человека в охоте маркировало его переход в 

категорию взрослых мужчин и входило в инициационный комплекс, посвящая в охотники 

[Жамбалова, 1991, 107; Платонова, 2008, 303]. 

Типологически идентичными у тюрко-монгольских охотников Сибири выступают обряды, 

связанные с духом Огня. Исследователи выделяют защитную, очищающую функции культа, 
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функцию посредничества между людьми и духами. Так, подготовительный этап к выходу на 

охотничий промысел у алтайцев, тувинцев, хакасов, бурят и якутов начинался с обязательного 

обряда очищения огнем [Афанасьев, 2017, 9]. Охотники Алтая при начале обрядовых ритуалов 

очищения провозглашали «Алас, алас, алас», далее следовало обращение к духу-хозяину огня: 

«Одус бишту От-эне, кырык башту кыс-эне» [Алтай алкыштар, 1993, 150]. Якутские охотники 

также надеялись на помощь седобородого Хатан Тэмиэрийэ: «На белоснежном гладком 

шестке, что величиною с елань-поле - разгуливающий, в восьмиреберном камельке, что огнем-

жаром пышет - обитающий, на раскаленных железных угольях, что величиной с островерхий 

стог - восседающий, хозяин важного, жаром пышащего камелька, дух-хранитель домашнего 

очага - Хатан-Тэбиэрийэ с раздвоенной бородкой, из-под горшка с пищей появляющийся, 

рыжеполосый Чаадай, медный Кыкчаанай, господин мой дед! В день выхода на промысел 

обращаюсь к тебе с мольбой…». 

Процедура очищения огнем людей и оружия была обязательным условием перехода 

охотников из привычного сельского бытия в иной запредельный мир (пространство тайги). 

Только чистые духовно и физически, не совершающие перед охотой недостойных поступков 

могли рассчитывать на поддержку и защиту неистового духа Огня. Отсюда следование общим 

этическим запретам (мешать дрова ножом, плевать, наступать на огонь, бросать в него мусор, 

ругаться перед огнем, перешагивать через костер и др.), необходимость проведения ритуалов 

почитания и угощения духа Огня [Бутанаев, 2005, 162]. Например, алтайцы подносили духу 

Огня веточку можжевельника, буряты угощали молочным вином и мясом белого барана, 

якуты – кумысом, сливками и алкоголем. Во время обряда почитания и угощения огня 

участники охоты произносили благопожелания, в которых вслух перечисляли свои подношения 

духу Огня за посредничество в передаче их просьб могущественным духам местности – тайги, 

леса, гор [Ефимова, 2016]. 

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 («лесной 

хозяин»). Буряты хозяина тайги Баян Хангай бабая представляли огромным седобородым 

старцем [Дампилова, 2005, 15], передвигающимся на лошади по таежным просторам. Хозяин 

тайги проявит милосердие и щедрость только к тем промысловикам, которые строго 

придерживаются охотничьих заветов и правил. Чтобы не стать объектом его гнева, от 

охотников требовалось соблюдать чистоту и тишину в тайге (особенно в период гнездования 

птиц), выдерживать сроки охоты на конкретных зверей, не охотится на самок. Также 

запрещалось лить воду на тропу, валить деревья и разбрасывать отходы вокруг стоянки, 

бросать в пламя костра предметы, издающие при горении зловонные запахи (шерсть, войлок , 

куски кожи и др.).  

В якутской мифологии полное имя духа-хозяина тайги звучит как Баай Байанай Барыылаах 

тойон. При рассмотрении этимологии данного имени Э.К. Пекарский, Г.В. Попов ссылались на 

мнение академика В.В. Радлова, сравнившего якут. Байанай с алт. пайана (от пай «богатый» + 

ана « мать») [Попов, 1991, 62]. Первое предположение о связи якутского Байаная с алтайскими 

божествами сделал С.В. Ястремский, полагавший, что «бог охоты назван Байанай – как раз тем 

именем, которое встречается среди названий божества среди алтайских тюрков» [Ястремский, 

1929, 196]. Позднее Г.У. Эргис выводил значение Бай-байан от «богатый, богатство», 

указывая, что данный образ был вынесен древними якутами с первоначальной родины, сохранен 

и развит на реках Лене и Вилюе [Эргис,1974, 125].  
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Дух-хозяин якутской тайги имел несколько обликов, в которых отразились представления 

разнородных и разноязычных потомков якутских родов, расселившихся в трех долинах 

северных рек. В юго-западных районах Якутии Байаная представляли в виде «тунгусообразного 

бородатого, обросшего седыми или рыжими, иногда черными волосами старца», в Центральной 

Якутии владыка тайги – это «очень веселый шумливый старик, обросший седыми волосами и 

седой бородой», «великан преклонных лет в костюме охотника, …очень добрый и 

великодушный, выручает людей от голодной смерти». На Северо-Западе Баай Байанай - 

веселый старик с внешностью таежного охотника. Эпитетом «баай» дух охоты наделен из за 

пушных богатств, поэтому почтительной формой обращения при испрашивании охотничьей 

удачи является Баай барыылаах -«всем богатый»: «Дух-хозяин богатого темного леса, 

который на коне-бегунце разъезжает, на стельки из спинок белки-синюшки ступает, в чулки 

из пушистых собольих загривков обут, в доху из блестящего меха с крупа соболя одет, 

нагрудник из хвостов лисы-огневки одевает, рогатую шапку из лапок лисы-чернобурки носит, 

кто нравом спесив, но щедро одаряет, Баай Барыылаах, господин мой дед! 

…С тех пор, как народилася душа юноши-охотника, ты обещал всегда быть рядом с 

ним;[так вот], стоя в тени, у опушки темнозеленого леса, встреть-ка его радостным 

хохотом…На ранней заре своим посвистом пушного зверька с ценным мехом пригони-ка, 

господин мой дед!!». 

Вилюйские якуты почитали духа тайги и охоты и обращались к нему Эһэкээн или Сээркээн 

Сэһэн. 

Полевые материалы свидетельствуют, что духу-хозяину якутской тайги помогают 

выполнять его обязанности многочисленные братья (от 7 до 12): Эрбэс Боотур, Туонхааны 

Боотур, Элип Хандаҕай, Хабдьы Боотур, Кураҕаччы Сүүрүк, Куралай Бэргэн и др, каждый из 

которых был наделен специальными эпитетами: «дух-хозяин чащи лесной Туонхааны Боотур, 

Дух-хозяин сухостойного леса [ездящий] на коне, подобном дикой утке, быстроногий 

Курагаччи, господин мой дед, настигни убегающих! Дух-хозяин молодой лесной поросли 

Тынкыырай-Боотур [тугую] тетиву не ослабляй, умоляю тебя, господин дед! Жесткой, как 

кость, травой обернутый Одунча Боотур, в ветвистом дереве схоронившийся Хабдьы Боотур, 

почтенные мои дедушки, резвоногих зверей своих ослабив, свалите-ка!... Счастливой мольбой 

заклиная, вещим словом умоляю-зову!». 

Имеющиеся записи обрядовой поэзии подтверждают, что главенство среди духов таежных 

просторов принадлежит Баай Барыылааху Байанаю. Об этом свидетельствует тот факт, что 

именно дух-хозяин тайги Баай Барыылаах тойон в якутских алгысах персонифицирован, имеет 

богатую эпитетацию: тыа иччитэ - «хозяин тайги», байдам тутуу- «щедро дарующий», барылы 

кэскил- «обильный будущим счастьем», баттах сарын- «носящий волосы до плеч»..  

Задобрить духов-хозяев промысловых территорий следовало произнесением молитв-

благопожеланий, совершением подношений (кроплений, возлияний, воскурений, поднесением 

ритуальной пищи), развлечениями и этикетной вежливостью – в делах и речах. Поэтому особое 

место в охотничьей культуре занимают лексика и фразеология, связанные с промысловой 

обрядностью. В молитвах-благопожеланиях – алкышах, алгысах, юроолах и др. - охотники 

просили духов-хозяев тайги и леса о помощи в охоте, о возвращении с богатой добычей.  

Бурятскими ветеранами промысловиками, чтобы «охота была удачной, совершались 

различные ритуалы, дополненные общими юроолами, с обязательными пожеланиями богатой 

добычи: «Ая зөөлэн, ашаа хүндэ ябаггы, Боошхоор дүүрэн оомольтой (Пусть будет у вас мягок 

путь и тяжел воз, Пусть добыча у вас будет богатая)» [Юша, 2009, 150]. Алтайцы обращались к 
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«великой Тайге» с просьбой позволить преодолеть перевал: «Раньше «здесь» ходили наши 

отцы, Теперь мы, молодые отпрыски, пришли. Покажи нам своих зверей и птиц…» [Каташ, 

1978, 70-71].   

Обязательным компонентом при проведении обрядов было угощение духов-хозяев 

охотничьих угодий: алтайцы вешали жертвенные полоски – джаламу, тувинцы дарили чаламу, 

якуты преподносили священную веревку - саламу, сплетенную из конского волоса, и 

праздничную пищу. Бурятские охотники предлагали Хангаю ( лит. бур. - обычный эпитет для 

дикой тайги) редкое для него лакомство: «Богатый Хангай, угощаю маслянистым саламатом. 

Вкусите. Соизвольте осчастливить, Чтобы выехал с тороками, а приехал с добычей. Даруйте 

девять лучших из девяти видов зверей, Даруйте угольно-черных соболей, прекрасных голубых 

белок, Чтобы и близкие, и дальние удивились, Чтобы луки седла от тяжести прогибались. 

Соизвольте сделать так, чтобы восемь тороков моих будут смазаны жиром, А тонкие стрелы 

мои будут забрызганы кровью» [Патаева, 2010, 18].   

Рассмотрим более подробно технику обряда угощения духа-хозяина тайги у якутских 

промысловиков. Обряд угощения духа – хозяина охоты выполнялся в лесу или в доме. 

Изготовлялись атрибуты: салама - 2-3-метровая веревка из конского волоса, в 7-9 местах 

(обязательно нечетное количество) украшенная перьями совы или лоскутками материи, 7-9 

кусками заячьей шкурки или беличьих хвостов и деревянными макетами охотничьих снастей. 

Если обряд проводился в доме (на зимовке), мастерился деревянный идол-эhэкээн – высотой 30-

40 см, которого одевали в заячью шкуру. Затем участники предстоящей охоты угощали жиром 

изображение духа-хозяина охоты и произносили алгыс - благопожелание с восхвалением духа 

и обещанием даров. Угощение - своеобразный аванс за будущую удачу на охоте - молочная 

пища-суораттаах тума, каша–саламат из заваренной в кипящей сметане муки, куски 

внутреннего жира коровы, топленое масло - проносилось через огонь или просто 

разбрасывалось на четыре стороны. 

По традиционным представлениям тюрко-монгольских народов Сибири духи-хозяева 

охотничьих угодий часто посылали богатую добычу охотникам после прослушивания в 

хорошем исполнении песен, сказок, отрывов эпических сказаний. При этом следует учитывать 

позицию исследователей (С.Ю. Неклюдов, В.Д. Патаева, П.А. Трояков), что речь идет в данном 

случае не столько об эстетических вкусах духов-хозяев тайги, сколько о мотивированном, 

специально организованном сложно магическом воздействии. Смысл промысловой вербальной 

магии - проведение паритетного обмена между группой промысловиков (более широко – 

сельским социумом, представителями которого охотники являются) и духами-хозяевами тайги. 

Фольклорные тексты – сказки, песни, отрывки эпических сказаний – обретают в этих случаях 

статус людских ценностей, которые отдаются в в иной мир в обмен на охотничью удачу. Отсюда 

и применение коммуникативных формул при исполнении фольклорных произведений в 

условиях промысла. Так, например, у хакасов перед исполнением сказки, рассказчик прямо 

обращался к духу-хозяину охотничьих угодий: «Ты, хозяин, послушай, да больше нам зверя 

давай, а мы тебе больше сказок рассказывать будем» [Трояков, 1969, 24].  

В традиционной охотничьей культуре якутов – народа самых северных тюрков Сибири - 

знаковую роль по степени сакральности и социального статуса занимают ритуалы, связанные с 

медведем. Культу могучего обитателя всей таежно-тундровой и горно-таежной полосы Сибири 

посвящена довольно обширная литература, как классическая (Г.М. Василевич, 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. Уткин, И.С. Цыренова). 
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В таежных массивах Сибири данный вид охоты был связан с системой архаических запретов 

и особых правилам, регулирующих поведение охотника-медвежатника. Ритуалы, выполняемые 

на подготовительном этапе медвежьей охоты, только подтверждают статус хозяина тайги как 

священного зверя, наделенного сакральными функциями. Не случайно могущественные 

шаманы Сибири принимали именно медвежий облик.  

В отличие от большинства тюрко-монгольских племен Сибири, тех же тунгусов или шорцев, 

у мужчин народа саха охота на медведя была также сакральным поединком, к участию в 

котором допускались лишь избранные. Руководитель медвежьей охоты - эсэхит – лично 

отбирал в число участников не только физически сильных, выносливых мужчин, но обязательно 

наделенных хладнокровием, быстротой реакции и умением действовать в экстремальных 

обстоятельствах. Еще одно отличие якутского варианта охоты - медведя добывали в берлоге 

[Цыренова, 2005, 16], что существенно повышало уровень опасности для участвующих.  

Якуты полагали, что медведь понимает человеческую речь. Поэтому присущий охотничьей 

среде запрет произносить слово «медведь» закреплен и в нарративных фольклорных текстах. 

Широчайшая сфера табуирования свидетельствует о сакральности животного: тыа тойоно – 

«лесной господин», кырдьаҕас – «старик», тыатааҕы- «таежник», тыа кырдьаҕаһа- 

«таежный старик». Эффемистическая лексика употреблялась и для наименования орудий 

охоты на священного зверя - хара, үнүгэс, хох, чыыйдаах.  

В обстановке полной секретности все участники собирались в жилище руководителя охоты 

и, молча, двигались к берлоге, неся на плечах заготовленные из жердей затычки. Подойдя, 

руководитель спешно засовывал в устье берлоги все подаваемые по эстафете затычки и только 

потом приступал к пробуждению спящего медведя. Пробуждения требовал как этический 

кодекс поведения достойного мужчины – сражаться с готовым к бою противником, так и 

охотничье поверие, что надо обязательно разбудить убиваемого медведя, иначе потом с целью 

мести за бесчестное убийство души медведей будут нападать на участников охоты во время 

ночных снов, когда те будут беспомощными). Алгыс являлся признанием статуса зверя и 

опосредованным молением о снятии вины с участников охоты. 

До массового применения огнестрельного оружия участники охоты умерщвляли отчаянно 

защищавшегося хозяина берлоги ударами копья-пальмы. Позже, имея огнестрельное оружие, 

охотники в проснувшегося медведя стреляли по очереди.  

Если медведю удавалось вырваться из берлоги, на него пускали опытных собак-

медвежатниц, разрезав веревочную привязь ударом охотничьего ножа. Специально 

выдрессированные на медведя собаки погибали только из-за глубины снега, малочисленности 

(когда выпускали менее 2 лаек- медвежатниц) и неразрезанной привязи на шее.  

Для спуска в берлогу за убитым зверем назначался самый младший по возрасту из 

участвуюших впервые на облаве – древняя этнопедагогическая традиция проверка качества 

воспитания храбрости и хладнокровия у инициирующегося в мир взрослых профессионалов 

[Ионов, 1915, 55]. Подобное испытание в свое время проходили все участники облавы.  

Сразив медведя, охотники придавали туше вид спящего человека, разводили неподалеку 

костер и - после угощения огня - приступали к свежеванию, приговаривая: «Вспотел старик, 

надо бы раздеть». Перед разделкой туши опытные охотники заставляли молодых членов 

охотничьей «команды», ранее не участвовавших в медвежьей охоте, завершить ритуал 

инициации - отведать еще теплую кровь зверя, становясь новым членом братства медвежьих 

охотников (следовало обмакнуть палец в рану и слизать с него кровь). Свежевание туши зверя, 

которой сознательно приданы черты сходства с человеком, трактуется как раздевание-
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высвобождение человеческого тела из-под звериной оболочки. Данный обряд, очевидно, связан 

с повериями о происхождении медведя от женщины.  

 Процессе свежевания участники сопровождали имитацией вороньего крика: «Хаах! Хаах!», 

чтобы душа поверженного зверя поверила - убийство было воронами – могучими врагами 

медведя (священная птица еще более архаичного культа Ворон - праматерь всех шаманов). Г.В. 

Медведева указывает, что такие приемы отрицания истинного виновника - «не я, а кто-то» - 

встречаются у бурятских, эвенкийских, якутских и др. тюркомонгольских охотников. В 

попытках отрицания прослеживаются архаические представления о возможной мести со 

стороны поверженного медведя [Медведева, 2011, 55]:  

Алгыс медведю (перевод В.М.Ионова и Л.С.Ефимовой) 

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 

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,  

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,  
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 бадаарбырахпыппыт суоҕа, 

Күөдүлгэхтиир сиргитигэр  

күнтэн сүтэрээри күлүмэн  

охсубуппут суоҕа,  

Арҕаххыт айаҕын  

атыллаабыт аньыыбыт суоҕа, 

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 твое  

усмирится,  

На ширину подошвы  

отстраниться попрошу,  

На ширину щели, уходя,  

спаси! [23, с. 54] 

  

Таким образом, в традиционной охотничьей культуре народа саха – накапливался и 

сохранялся веками бесценный опыт взаимодействия человека и сурового мира тайги. 

Заключение 

Охотничья культура народа саха - как значимый компонент традиционных промысловых 

культов тюркомонголов Сибири - представляет собой комплекс обрядов, традиций, 

компетенций, а также связанных с ними инструментов, артефактов и действий в таежном 

пространстве. 

В мифологизированном сознании тюрко-монгольских народов Сибири охотничий 

промысел был областью, успех деятельности в которой зависел не от антропогенного фактора, 

а от желаний духов-хозяев промысловых территорий. Поэтому духов охоты или духов тайги 

следовало задабривать, почитать, упрашивать и угощать перед выходом на промысел и после 

него. 

В промысловых обрядах тюрко-монгольских народов Сибири присутствует ряд сходных 

черт (обряды встречи убитого пушного зверя с почестями и соответствующими 

благопожеланиями встречаются только в охотничьих ритуалах бурят и якутов), таких как: 

позиция равноценного обмена, получение защиты и очищения у духа огня, наличие системы 

запретов, обряды прошения, почитания и угощения духов охоты и тайги (гор), воздействие на 

них с помощью вербальной магии (исполнение песен, сказок, легенд или отрывков эпических 

сказаний), охотничья лексика, выражающая особое, нередко магическое сознание носителей 

традиции, этические нормы. Для просительной части обрядовой поэзии тувинцев и якутов 

характерно насыщение табуированной лексикой.  

В охотничьей культуре народа саха особое место – по степени сакральности и социального 

статуса – отводилось «берложной» охоте, связанной с архаичным культом медведя и мифо-

магической составляющей. Медвежья охота трактуется и как поединок между равноценными 

противниками, к участию в котором допускались охотничья элита, и как средство инициации 

юношей.  

Сопровождаемая молениями духу тайги, ритуалами и сакральными обрядами, медвежья 

охота в якутской традиции требовала от участников храбрости, мужества, хладнокровия и 
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оперативного реагирования, так как проходила в тесном пространстве берлоги, где зверь имел 

неоспоримые преимущества в нападении и защите.  
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Abstract 

 In the hunting culture of the Sakha people, as well as in the cultures of other Turkic-Mongol 

tribes of Siberia, specific principles of interaction between man and nature have been preserved to 

this day with varying degrees of completeness. Fixed in the form of trade cults, beliefs and traditions, 

the relationship of man and the world of the taiga was interpreted as a parity exchange of values of 

different worlds.  

 The rites and rules of behavior in the hunting culture of the Sakha people are considered by the 

authors against the General background of similar acts of the Turkic-Mongolian ethnic groups of 

Siberia. Taking into account the religious and mythological content of fishing activity, the analysis 

of names and functions of mythological spirits-owners of taiga spaces of Yakutia and Siberia is 

carried out, the compressed characteristic of hunting and fishing rituals is presented, including their 

verbal part-taboo vocabulary.  

 In the traditional hunting culture of the Sakha people, it is some typical similarities with the 

rituals of fishing practices of the Turkic-Mongolian peoples of Siberia, including the rituals 

associated with the spirit of Fire, spirits of the forest, the utterance of those petitions-good wishes, 

etc. The high of sacred and the social status of bear hunting is explained, first, by the traditions of 

the ancient cult worship of the bear is the Keeper of the forest, zoomorphic incarnation and the 

shaman's soul, party of the first ceremony, and second, the profane-everyday, based on the natural 

behavior of the animal in natural conditions. Bear hunting in the Yakut version is interpreted as a 

sacred duel, and as a mechanism of initiation, and as an indicator of public recognition of the 

participant (social Elevator). 
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