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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Актуальность изучения обусловлена свой-
ственным сегодняшнему дню ренессансом 
танца оһуохай в культурной практике со-
временных саха. Новизна исследования 
видится в предложении научной версии: 
круговые танцы по ходу солнца (с востока 
на запад) означали движение вниз, а танцы 
против хода солнца (с запада на восток) — 
движение вверх. Отмечается, что запад и 
восток отражали разные миры, а движения 
по кругу символизировали путешествие по 
зыбкой грани двух миров. В работе реали-
зуется комплексный подход к предмету ис-
следования с применением историко-срав-
нительного, структурно-семиотического, 
функционального видов анализа, синтеза 
и обобщения фольклорных, этнографиче-
ских, лингвистических данных, приводя-
щих к единой картине семантики круго-
вых движений. Авторы приходят к выводу 
о том, что современное название танца 
оһуохай является нововведением советско-
го периода, отсутствующим в источниках 
дореволюционного и раннего советского 
периодов, в которых устойчиво упомина-
ется термин үҥкүү, одинаково означающий 
и кружение-пляску шамана. Подчеркивает-
ся, что хоровод оһуохай включал экстати-
ческие элементы шаманства, явно схожие 
с представлениями шаманов о переходах 
в иные миры. 

The relevance of studying is determined by 
the ongoing renaissance of the ohuohai dance 
in the cultural practice of modern Yakut people. 
The novelty of the research is seen in the pro-
posal of a scientific version: circular dances 
following the course of the sun (from east to 
west) signified movement downward, while 
dances against the course of the sun (from 
west to east) signified movement upward. It is 
noted that the west and east reflected different 
worlds, and movements in a circle symbolized 
a journey along the fragile boundary between 
the two worlds. The work implements a com-
prehensive approach to the subject of study us-
ing historical-comparative, structural-semiot-
ic, functional types of analysis, synthesis and 
generalization of folklore, ethnographic, lin-
guistic, leading to a unified picture of the se-
mantics of circular movements. The authors 
conclude that the modern name ‘ohuohai’ 
dance is an innovation of the Soviet period, 
absent in sources from the pre-revolutionary 
and early Soviet periods, in which the term 
‘үҥкүү’, equally meaning the circling-dance 
of the shaman, is consistently mentioned. It 
is emphasized that the ohuohai round dance 
included ecstatic elements of shamanism, 
clearly similar to the shaman’s beliefs about 
transitions to other worlds. 

Ключевые слова: 
ритуальный круг; семантика; символы 
атрибутов; культ предков; тотемизм; ша-
манизм; этимология названий якутского 
танца. 

Key words: 
ritual circle; semantics; symbols of attributes; 
ancestor worship; totemism; shamanism; Ety-
mology of the names of Yakut dance.
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структура, семантика, символика
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1. Введение = Introduction
Со времен установления рекорда Гиннеса по факту «самого большого 

оһуохая в мире» с участием свыше 15000 человек (2012 год) на праздни-
ке ыһыах все более повышается научный интерес к данному ритуальному 
танцу. В 2022 году национальный танец был признан одним из 100 шедев-
ров культурного наследия народов России, а 7 сентября 2023 года подписан 
указ об утверждении 25 мая «днем Осуохая». В связи с этим актуализиру-
ется изучение истоков формирования танца оһуохай. С другой стороны, 
обращение к теме вызвано постнеклассическими тенденциями переоценки 
значимости эвристического потенциала древних знаний, сопровождаемы-
ми витком новых методологических подходов, с реализацией парадигмы 
конвергенции наук. Вспомним высказывание фольклористов о том, что 
«методы и установки науки определяются мировоззрением эпохи» [Пропп, 
1976, с. 16] и для ученых создание науки из мировоззрения своей эпохи 
должно стать их ведущей задачей [Там же]. 

Круговой танец оһуохай был предметом исследований ряда ученых 
[Васильев, 2006; Гоголев, 1993; Гоголев, 2014; Дугаров, 1991; Лукина, 
2014а; Лукина, 2014б; Николаева, 2000; Николаева, 2014; Стручкова, 2000; 
Стручкова, 2014 и др.], в чьих трудах предложены историко-сравнитель-
ный, фольклорно-культурологический подходы, методы функционально-
го, семантического, структуралистского анализа. Теоретическая база пост-
советских работ существенно шире и более глубоко освещает тему, в отли-
чие от работ ранних авторов, упоминавших хоровод в контексте кумысного 
обряда ыһыах [Бестужев-Марлинский, 1906; Уваровский, 1992 и др.]. Из 
этих описаний «исыха» мы можем уяснить лишь то, что хоровод обычно 
вели женщины саха, что в этом «матросском танце» якутки шли правой 
ногой вперед, а левую ставили набок [Бестужев-Марлинский, 1906, с. 306]. 
Уваровский дополнял, что на «исыхе» хоровод үҥкүү из века в век считал-
ся «женским танцем» [Там же, с. 44—45]. 

В советское время изучение танца оһуохай прекращается в связи с тем, 
что в исторической науке временно господствует отрицательное отноше-
ние к фольклору, включающему мифы, легенды и песни старинных плясок 
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саха. Так, в 1951 году, перед началом последней волны репрессий, была 
написана разгромная работа о вредном влиянии фольклора на историче-
скую науку. Она была направлена для рецензии в Институт этнографии АН 
СССР, где в то время работал этнограф А. А. Попов. Последний отметил, 
что отрицательное отношение к фольклору как историческому источнику 
ошибочно [Попов, 1952, л. 54—55]. Он выступил в защиту фольклористов 
Г. У. Эргиса и С. И. Боло — собирателей «быстро исчезающего» фоль-
клора. Таким образом, был «поднят кулак» на оһуохай. Такое отношение 
ощущалось до 1980-х годов: в г. Якутске пытались запретить хороводы 
студентов, которые организовывались под воздействием новых веяний 
в республике, когда национальная интеллегенция взялась за возрождение 
духовного наследия народа саха. 

В современных исследованиях принято считать, что культ айыы вос-
ходит к эпохе скифов, при котором оһуохай связывается со «звериным 
стилем» саков в виде образов оленя или коня. Небесная дорога салама 
у тотемного столба была нужна для принесения в жертву белого коня [Го-
голев и др., 2014, с. 45—46]. Танец включал идею очищения и ограждения 
«своего» пространства от «чужого» и соединения с духами для получения 
благ [Стручкова, 2014, с. 147]. Круг солнца был главным оберегом тюрков 
и монголов Центральной Азии, танцевавших вокруг костра, горы, дерева 
или столба. Идея очищения и ограждения от злых сил лежала также в ос-
нове хороводов у народов Арктики [Лукина, 2014б, с. 59—62]. 

В научной литературе отмечается, что, по бурятской традиции, на родо-
вые горы поднимались мужчины, а ночь отличалась активностью женщин, 
наряду с юношами танцевавших еохор до утра. Данный танец моделировал 
мир Срединной земли [Николаева, 2009, с. 142]. Изучая семантику танца ео-
хор у западных бурят, предки которых были уйгурами, этнографы ссылаются 
на М. Н. Хангалова, который установил, что «исполнять танец можно было 
только в экстатическом состоянии» [Николаева, 2000, с. 6]. В целом можно 
резюмировать: современные этнографы и искусствоведы едины во мнении, 
что круговые танцы саха уходят в глубокую древность, чем объясняется тот 
факт, что в них прозрачно проявляются реликтовые черты, имеющие связь 
с тотемистическими и шаманистическими верованиями и обрядами далеких 
предков саха. Круговые танцы как один из основных компонентов культа 
богов айыы восходили к индоиранской традиции, унаследованной скифо-
сибирским миром кочевников [Гоголев, 1993, с. 18—23, 123]. 

Подробное рассмотрение мифологической картины мира в привязке 
к мифо-ритуальному комплексу этноса саха имеется у А. И. Гоголева. Со-
гласно его выводу, этот комплекс уходит корнями в скифо-сибирскую эпоху 
«доэтнической истории» тюрков, когда культ божеств айыы с его круговыми 
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танцами занимал центральное место [Гоголев, 1994, с. 2—27]. Между тем 
ответа на вопрос, почему термин оһуохай отсутствует в источниках конца 
XIX — начала XX веков, до сих пор нет, что позволяет выдвинуть пред-
положение о его позднем происхождении. Обоснованность такой гипотезы 
подтверждается отсутствием в трудах Э. К. Пекарского, П. А. Ойунского, 
А. Е. Кулаковского, Г. В. Ксенофонтова термина оһуохай (иное название дьу-
охар) в качестве обозначения названия танца, более того, он не встречается 
и в ранних текстах эпоса олонхо. Отсюда можно предположить, что он от-
носился к разряду табуированных слов и получил известность лишь в со-
ветский период, когда его религиозная сущность была утрачена. 

Весьма спорным остается вопрос, в каком направлении могли двигать-
ся танцующие — по часовой стрелке или наоборот, так как в настоящее 
время любой ход против солнца, загораживающий путь солнцу, воспри-
нимается как нежелательное действие. При этом заметим, что термин дьу-
охар удивительно созвучен с названием кругового танца ехорье (в тексте 
песни йэхэрйэ) у учурских и тимптонских (алданских) эвенков [Василевич, 
2022, с. 91—92, 139—140]. Эта тема еще не была предметом углубленного 
изучения. На наш взгляд, в витимских золотых приисках начала XX века 
могли работать бурятские чернорабочие, от которых название их хоровода 
еохор могло заимствоваться местными тунгусами и якутами. Итак, цель 
настоящей работы заключается в верификации древних истоков кругового 
танца саха, связанных с тотемизмом и шаманизмом, а далее в реконструк-
ции генетической связи танца с представлениями о круговороте жизни на 
земле через посредничество духов-предков айыы. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Теоретической основой статьи служит положение В. Н. Калуцкова об 

этнокультурном ландшафте [Калуцков, 2000], включающем в свою орбиту 
местный фольклор, мифологию, верования и традиции этносов, которые 
через сакрализацию особых объектов природы создают освоенное про-
странство. При этом, согласно мнению В. Е. Васильева, все элементы ланд-
шафта проявляют органическое единство и, волнообразно перекрывая ран-
ние пласты, образуют единый религиозный ландшафт [Ландшафт…, 2023, 
с. 149—150]. Для комплексного изучения столь многозначного феномена 
необходимо обратиться к данным из этнографии, фольклористики, лингви-
стики, естественных наук и с их помощью раскрыть семантику архаичных 
плясок. В исследовании использованы труды фольклористов и историков 
[Новик, 1984; Элиаде, 1987; Дугаров, 1991; Романова, 1994 и др.], которые 
обращались к темам мифологии, обрядов и верований тюрко-монгольских 
народов Сибири и Центральной Азии на основе источников XIX — начала 
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XX веков для реконструкции архаических черт древних исторических эпох. 
Также с этих позиций анализу подвергаются ранние фольклорно-этногра-
фические материалы С. И. Боло [Боло, 2006] и А. Е. Кулаковского [Кула-
ковский, 1946], собранные в центральных улусах Якутии. Особое внимание 
уделяется данным неопубликованных источников, хранящихся в Архиве 
ЯНЦ СО РАН: А. А. Саввина (1937—1941), С. И. Боло (1940), Е. Г. Иоффе 
(1944), А. Л. Новгородова (1950) — по шаманизму саха, где сохранены мно-
жество зооморфных символов тотемизма, а также текстам ранних записей 
эпоса олонхо, собранных в дореволюционный период. Серьезной источни-
ковой базой служат монгольские и тюркские академические словари, слу-
жащие для анализа этимологических сопоставлений терминов шаманизма. 

В работе реализуется комплексный подход к предмету изучения, при-
менены историко-сравнительный, структурно-семиотический, функци-
ональный виды анализа, синтез и обобщение данных ряда наук, а также 
метод взаимной интерпретации. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
Накопленные сведения свидетельствуют о том, что хороводные тан-

цы календарных праздников саха были связаны с шаманскими обрядами, 
о чем можно заключить на том простом основании, что эти действия со-
вершались ночью, повторяя ночной акт творения и движение солнца по 
подземному миру. Вот почему ритуальную часть танца оһуохай исполняли 
женщины, имитируя сонное состояние, а анабарские саха весной с покло-
нами встречали рождение солнца, величая его названием күн ийэ ‘мать-
солнце’ [Васильев, 2013, с. 223]. Праздничный комплекс саха строится во-
круг объектов: очага юрты, березок над кубками и веревки салама с кры-
льями птиц, столба сэргэ в центре түһүлгэ (түөс ‘предок’ + илгэ ‘изоби-
лие’). С идеями круга солнца и птиц связаны тени предков, которых люди 
приглашали и провожали под звуки барабанов табык. 

Семантика круга в обрядах саха приводит нас к выводу о тесной взаи-
мосвязи шаманизма с культом праматерей, следы которого обнаруживаются 
в названиях гор, иногда восходящих к культу тотемных духов, каковым явля-
ется у тюрков топоним Аю-Даг ‘Медведь-гора’. Сакральный круг, направлен-
ный на вершину гор, образует центральные действа тенгрианских обрядов. 
Хоровод включал идеи очищения и ограждения «своего» пространства от «чу-
жого» и одновременно соединения с духами для получения некой «ценности» 
[Стручкова, 2014, с. 147]. Круг солнца был главным оберегом тюрков и монго-
лов Центральной Азии, танцевавших вокруг костра, горы, дерева или столба. 

По бурятской традиции, на родовые горы поднимались только мужчины, 
а ночью, как уже говорилось выше, женщины наряду с юношами танцевали 
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еохор до утра [Николаева, 2009, с. 142]. Ночной акт экстаза во время танца 
дает повод установить этимологическую связь слова еохор с др.-тюрк. йо-
кар- ‘возвышаться’, ‘подниматься’; йокад- ‘исчезать’, ‘погибать’ [ДТС, 1969, 
с. 273], а также с глаголами саха дьуоҕур- ‘исчезнуть’, ‘помереть’, дьуоҕулаа- 
‘припрятать’ (‘похоронить’), дьууктаа- ‘прикончить’. 

Видимо, архетип еохора изображал сборку юрты, что считалось у но-
мадов чисто «женским» делом. У саха слова сурт ‘юрта’, ‘место стоянки’, 
сураа / ураа ‘жерди юрты’ восходят к др-тюрк. jурт ‘дом’, ‘место житель-
ства’, ‘страна’; ‘дыра’, ‘отверстие’, ‘могила’ [ДТС, 1969, с. 282, 195]. От-
сюда происходит поговорка суурт кэриэстээх, выражающая значение ‘ко-
чевья святы памятью предков’. Вероятно, пожилые бурятки через участие 
юношей могли закладывать будущее рода, а танцоры изображали жерди 
юрты, вершина которой была увенчана рогами оленя и куклами вещих 
птиц, голоса которых понимали лишь шаманы. 

Поминальная юрта кэриэс сурт напоминает чашу кэриэн ымыйа, кото-
рую вкруговую передавали семи старцам, близким к миру предков. Поэто-
му во время распития кумыса старики сидели по кругу күрүөх, защищая 
«свое» место от обычных людей [Боло, 2006, с. 144; 150]. Одновременно 
они наделяли душой кут молодых людей в орнито-зооморфном облике. Об 
этом говорит этимологическая связь слова ураса с монг. урц гэр ‘шалаш’, 
‘временная кочевая юрта из двух стен’ (кереге) [МКТ, 1984, с. 517]. Инте-
ресно, что его синоним ит арка ‘юрта’ у казахов дословно переводится как 
‘загривок собаки’ [КРС, 1936, с. 122]. Это дает основание связать юрту урц 
гэр с образом волка, в шкуру которого саха заворачивали усопших стари-
ков как в чрево божественного волка. 

По данным Я. И. Линденау, на седьмой день после похорон саха посеща-
ли могилу знатного покойника и огораживали навес очищенными жердями по 
числу жертвенных кобылиц. Затем они верхом кружились вокруг могилы и 
навсегда уходили прочь [Линденау, 1983, с. 40—41]. Это сведение удивительно 
совпадает с рассказом И. Д. Избекова-Уустаах о том, что саха строили түһүлгэ 
на четырех ногах низкорослым и к его перекладине привязывали жерди с зе-
леными листьями на верхушках. Ряд жердей состоял из 3—7—9 березок, что 
соотносилось с количеством лошадей, съеденных на ыhыахе [АА, 1992]. Ветки 
над алтарем напоминают детей, в которых вселялись души стариков, пересе-
лившихся в кэриэс сурт. В свете этого обратимся к монографии Е. Н. Романо-
вой, которая пишет, что праздник ыһыах связан с поминально-погребальными 
обрядами древних тюрков. Зеленые ветки, по ее мнению, являлись символами 
предков, пришедших на праздник [Романова, 1994, с. 143, 144]. 

Образ Күрүө Дьөһөгөя отражается в заклинании-алгысе: это лошадь 
«с растопыренными ушами, с остроконечной челкой, с серебристой шерс-
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тью, с раскидистой гривой, со спущенным хвостом, с четырьмя сильны-
ми ногами, с круглыми копытами, восседающая на третьем ярусе неба» 
[Иоффе, 1944, л. 9]. Обратим внимание, что в «портрете» божества-коня 
упомянуты части тела, которые были важны для жертвы кэрэх. Отсюда 
проистекает версия, что чару чороон шили из шкуры, о чем говорят слова 
С. И. Боло: во время праздника ыһыах женщины на круге түһүлгэ взбал-
тывали кумыс в мехе симиир, что имело символическое значение [Там же, 
л. 4]. Вот почему сосуд сабарай сходится с каз. саба ‘бурдюк’ (из цельной 
шкуры козла), монг. сав ‘сосуд’; ‘пять органов’ (легкие, почки, сердце, пе-
чень, селезенка) [МКТ, 1984, с. 403]. Пять главных органов жертвы мон-
гольские жрецы могли хранить в чаше сав, обозначавшей ‘матку’ [МРС, 
1957, с. 340] (ср. як. ымыйа ‘сосуд’ с монг. умай ‘чрево’). 

По описанию А. С. Порядина, на празднике ыһыах алгыс исполнял 
старик в сопровождении девяти мальчиков по правую руку и восьми де-
вочек по левую руку. В олонхо также повествуется: Тоҕус уолан киһинэн, 
аҕыс кыыс дьахталларынан чороон аньаҕы туттаран сэттэ түүннээх 
күнү мэлдьи ыһыах истилэр [ДьНО, 2013, с. 156] (Угощаясь кумысом из 
кубка чорон, подносимым девятью молодыми удальцами да восемью юны-
ми девами, праздновали ысыах семь дней и семь ночей подряд) (перевод 
наш. — М. С.) Перед огнем он совершал особый жест: поднимал правую 
руку вверх и выставлял правую ногу вперед, а левым коленом касался зем-
ли [Иоффе, 1944, л. 9]. Кинетика движения старого алгысчыта показывает, 
что полет духов совершался по правой руке и правой ноге, то есть про-
тив хода солнца, а символика «отсутствия» его левой руки и левой ноги 
напоминает Омогоя, который в такой позе замер перед Эллэем. Во время 
праздника кумыса души отданных в жертву коней возвращались, кружась 
по левой (женской, северной) стороне солнца. Таким образом, кружения 
жреца с кубком на руках и кружения шамана вокруг коня совпадали, имея 
единые тотемные «корни». 

На тотемное начало танца үҥкүү обратил внимание П. А. Ойунский 
[Ойунский, 1930, с. 14], писавший о том, что хоровод саха, в отличие от 
хори-бурятского, показывал встречу солнца и направлялся против хода 
солнца, изображая танец журавлей. Ходьба вслед за солнцем, наоборот, 
возникла из «темной» религии (шаманства) хоринцев [Там же, с. 15]. Если 
обратимся к тотемным кодам, то получим картину: шаман летал в Верхний 
мир в образе птицы, а спускался в Нижний мир в виде рыбы или лодки. 
Вот почему на дереве кэрэх перекладину в виде стрелы называли балык 
мас ‘рыба-дерево’, подразумевая в ней позвоночную кость рыб. И эпи-
ческий мотив превращения шамана (удаганки) в птицу для отправления 
в Верхний мир считается устойчивым, встречающимся в текстах олонхо, 
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к примеру: Кюегэйээн удаган… / Вихрем завертевшись, в птицу-стерх 
превратилась,… / В самом деле, / От земли страны родной оторвалась, / 
С мира Срединного поднялась [АББ, 2018, с. 399]. 

В свое время М. Элиаде высказал замечательную мысль: «Изначально 
все танцы были сакральными» [Элиаде, 1987, с. 50]. Продолжая его мысль, 
можно сказать, что сакральными считались и все песни, сопровождавшие 
танцы. Так, у народов Сибири существовал двойной «язык духов», понят-
ный только шаманам [Новик, 1984, с. 82]. Этнографы пишут, что это яв-
ление имело очень древние корни: тайный «женский язык» был известен 
многим этносам Сибири, и с ним было связано санскритское слово kavi 
‘искусство поэзии и магии’ [Ревуненкова, 1992, с. 95—103]. Так, в цар-
ствах Древнего Востока правители кави являлись жрецами, а слово кави 
означало ‘певец’ [Дугаров, 1991, с. 243]. Из этого логично выводится гипо-
теза: кожаный бурдюк из цельной шкуры козла мог «петь» голосом духа и 
передать свое имя исполнителю песен. 

В традиции огузов и кыпчаков мы наблюдаем сходство терминов, кото-
рые обозначали жреца и его инструмент: имя певца Абыз Коркыта, сделав-
шего первый кобыз, этимологически сходно с каз. кавачак ‘коробка’ (рас-
тения), кувырчак ‘кукла’ [КРС, 1936, с. 17; 183; 194]. Согласно мифу о хане 
Огузе, Кыпчак был найден внутри дерева, поэтому коробка кавачак сопо-
ставима с монг. хавчиг ‘кипчак’ [МКТ, 1984, с. 549], а кукла кувырчак — 
с монг. хайрсаг ‘ящик, футляр’ [БМРС, 1951, с. 538]. Рожденный внутри 
«поющего» дерева, Кыпчак должен был предстать певцом, ибо звуки кобы-
за исходили из куклы кувыр. У желтых уйгуров Туркестана были особые 
люди гапизы, которые вместе с муллами сопы (суфии) читали в полнолу-
нии молитвы для «очищения» и в конце обряда доводили всех до истерики 
и плача [Певцов, 1949, с. 134—135]. Вероятно, гапизы являлись шаманами, 
перешедшими в ислам. Интересна мифология желтых уйгуров, по которой 
высший бог Кан Тенгир положил начало шаманству желтых («солнечных», 
«южных». — В. В.) уйгуров [Басилов, 1988, с. 540]. 

Этимологическая связь уйгурского термина гапиз ‘жрец’ с тюрк. 
абыз / һабыз ‘жрец’, ‘шаман’, як. хомус ‘варган’, хомуһун ‘магия, колдов-
ство’ для нас очевидна. Вспомним книгу композитора М. Н. Жиркова, ко-
торый, ссылаясь на И. Д. Избекова, описывал праздник ыһыах, в котором 
звучали барабаны табык, иирэр дьаҕаа и күпсүүр [Жирков, 1981, с. 77]. 
При этом пляска үҥкүү, завершавшаяся высокими прыжками для выхо-
да из чары-хомуһун всех духов-богинь Айыыhыт-Иэйиэхсит, проводилась 
против хода солнца. Упоминание в рассказе И. Д. Избекова звуков табыка 
говорит о том, что устами участников пляски «пели» духи, вылетавшие из 
барабана, который служил «гнездом» семи предков. 
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Уникальна запись А. А. Саввина о том, что существовала песня табы-
ка, под которую шаманы, «входившие и выходившие из табыка», подни-
мали его (сиэллээх табык) на холм, волоком таща, как лодку. Другая разно-
видность барабана күпсүү табык представляла собой полое дерево в рост 
человека, наверху которого привязывали три рога-рожны (үс муос, үөрбэ) 
и втыкали куски мяса скотины. Этот обряд шаман Хосхойор совершал на 
развилке двух речек (икки үрэх самаҕар) [Саввин, 1937—1941, л. 12; 15]. 
Здесь три рожны указывают на третий ярус неба, где жил Дьөһөгөй, а бара-
бан табык равносилен ритуальной юрте кэриэс сурт. 

Интересно, что у тюрков парные слова гүр-йурт обозначали ‘место 
могилы’: гүрүҥ йуртуҥ ол (там твое пристанище) [ДТС, 1969, с. 195]. 
В Монголии курганы керексуры из кучи камней называли «гнездами» кыр-
гызов. В. Л. Серошевский писал, что название керексур по-якутски звучало 
бы как кэрэх-сурт ‘жертвенное место’. «Сурт — место пастьбы скота» [Се-
рошевский, 1993, с. 625]. Таким образом, керексур сближается с казахским 
кереге журт из двух стен-ребер и восходит к культу костей тотемного бо-
жества, живущего в «гнезде» кургана. 

Развилка речек самах (досл. ‘пах, промежность’), являясь местом оби-
тания бабушек эбээ, напоминает остров на слиянии двух рек, где в дупле 
дерева рождался Кыпчак, получивший имя от слова капчак ‘место слияния 
реки с притоком’ [ДТС, 1969, с. 420]. Неслучайно имя огузского певца Абы-
за было связано с монг. авс и каз. табыт с общим значением ‘гроб’ [МКТ, 
1984, с. 18]. Согласно эпосу казахов, Коркыт верхом на верблюде объезжал 
четыре угла Вселенной и видел ангелов, копавших ему ямы. Смерть на-
стигла певца над водами Сыр-Дарьи, отчего понятно, что «поющий» та-
быт из шкуры верблюда был наполнен воздухом и служил «транспортом» 
для перехода в подземный мир. Таким образом, методы этимологических 
сравнений тюрко-монгольских терминов дополняют наши фольклорные и 
этнографические материалы о круговых танцах. 

Приведенные примеры уверенно подтверждают, что все музыкальные 
инструменты, шаманские песнопения, хороводные песни, когда-то приме-
нявшиеся и исполнявшиеся в ритуально-обрядовой практике саха, были 
связаны с культами предков и тотемов. Круговые танцы, характеризующи-
еся глубокой архаичностью, выходят за рамки культуры тюрков и монго-
лов, что закономерно следует трактовать как признак, свидетельствующий 
в пользу гипотезы об общеалтайских истоках шаманства.

Данный вывод подтверждают следующие термины: тюрк. кам ‘ша-
ман’, эвен. хоми ‘волшебник’, ‘чародей’; ‘волшебство’ [ЭРС, 1957, с. 299], 
бур. хабатай бөө ‘шаман, обладающий волшебной силой’ [БМРС, 1951, 
с. 528—529]. Танцоры саха могли впадать в состояние хобуһун под зву-
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ки табыка. Тесная связь танцев с магическими кружениями скрывается 
в глубинной семантике плясок. Так, имя певца Коркута восходит к мон-
гольскому слову хуур ‘смычковый музыкальный инструмент’, которое про-
исходит от древнетюркских терминов кокур ‘пустой, полый’, куҕурсак ‘же-
лудок’ [ДТС, 1969, с. 457; 464]. Здесь сближаются образные слова: кабучак 
‘дупло’, кабырчак ‘ящик’, ‘сундук’, ‘погребальные носилки’, ‘гроб’ [Там 
же, с. 399]. Значит, хуур в раннем варианте носил название хугур / кобур 
‘полый’ и изготовлялся из шкуры, снятой чулком. Поэтому во время ноч-
ных плясок камы и кави выступали в зооморфных масках. 

Миф казахов гласит, что Абыз Коркыт спустился на землю вместе 
с грозой и исчез над рекой Сыр-Дарья. Этот сюжет прозрачно показыва-
ет, что он был магом, вызывавшим дожди. Также предок саха Уос Эллэй 
совершал алгыс, после чего начинались «молочные» дожди. Парность 
божества земли и воды Йер-Су у тюрков приводит к версии, что водой 
распоряжались женские духи. Реки, текущие с горы, приводят к мысли, 
что тенгрианство было связано с землей, охранявшей страну тюрков ел-
йурт. Позже слово абыз превращается в слова авыз, ауыз, ооз, уос ‘рот’, 
‘губы’, а его дальние синонимы айак, аяга сохраняют значения ‘чаша’ 
и ‘сосуд’. Поэтому гроб куорчах имел обозначение ‘кувшин’ [Линденау, 
1983, с. 49]. 

Погребальная урна использовалась в кремации, и этот обряд породил 
поверье о том, что предки, как пар и дым, улетали на небо и приноси-
ли тучи дождя. В мифе о дочери Омоҕоя говорится, что во время первого 
ыһыаха небо раскрылось как берестяное полотнище жилища и три стер-
ха спустились на землю. Они испили кумыс и улетели обратно в облака, 
кружась против хода солнца [Боло, 2006, с. 64—65]. Согласно преданиям, 
дочь Омоҕой баая основала культ «духов облаков» из девяти уйгурских дев, 
песни которых сводили людей с ума. В олонхо модель мира в динамике 
представляет собой конусообразную модель (в статике — пирамидаль-
ную модель) [Сатанар, 2018, с. 478], и в ходе текстовой реализации мотива 
описания возвращения Айыыһыт в Верхний мир (после принятия родов 
у женщины айыы) говорится о том, что, ступив за порог урасы (ураса — 
конический шалаш [БТСЯЯ, 2015, с. 251]), Айыыһыт тут же превращается 
в прекрасную кобылицу, трижды вихрем закружив, поднимается на белое 
облако и улетает, постепенно скрываясь из виду [ДьНО, 2013, с. 187]. 

С облаками было связано и описание обряда «Анахсыт тардыы», в ко-
тором светлый шаман с «корнем» божества Хотой Айыы спускался вниз 
к духу-хозяйке земли и приводил оттуда души телят. В обратном пути ша-
ман-орел айыы тэгэл ойууна трижды кружился против солнца, очерчивая 
солнечный круг күн күрүөтэ. Вслед за ним кружились мальчики и девоч-
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ки с берестяными намордниками на руках, изображавшие крылья невода 
баҕадьы, куда попадались души телят [Саввин, 1937—1941, л. 208]. 

Сюжет путешествия шамана по нижней реке имеет глубокие корни. 
В лексике древних тюрков имеются примеры: күн батты ‘солнце село’ 
(букв. ‘...погрузилось в воду’), батур- ‘утопить’, ‘окунать’, батар ‘запад’ 
[ДТС, 1969, с. 89]. Отсюда видно, что ходьба по кругу солнца күнү бата 
барыы означает движение сверху вниз, а ходьба против хода солнца күнү 
көрсө (утары) барыы показывает движение снизу наверх. Считая солнце 
живым существом, тюрки употребляли слова күн тоҕды ‘солнце взошло’ 
(‘родилось’), төрэт- ‘творить’ (‘рожать’) [Там же, с. 326, 580]. Саха пред-
ставляли солнце в виде серой кобылы Киэҥ Киэли-Баалы [Кулаковский, 
1946, с. 275], имя которой переводится как ‘Широкая матка-домовина’ (ср. 
баалы с др.-уйг. балык ‘город’). 

Существовало представление, что шаманы путешествовали к айыы, 
сидя на облаке ойук былыт. В эпосе о богатыре Кулун Куллустууре его 
суженая, будучи шаманкой, показывала чудеса перевоплощения: удаганка 
с песней богов айыы делает три вращения по ходу солнца, и на ней оказы-
вается панцирь куйах, затем она запевает песню хоро и три раза вращается 
против солнца, тогда звонкая шаманская одежда тут же сама слетает с нее: 
По-хорински распевая, / Трижды [через левое плечо] повернулась-покру-
тилась — / Так что камлальная одежда вверх поднялась, / Разом снялась, / 
Отлетела [в сторону] и упала в кучу. / Словно копна, занесенная снегом 
[СКК, 1985, с. 308]. В этом сюжете «летающий» плащ заменяет предковое 
священное облако ойук былыт. 

А. Е. Кулаковский, написавший текст песни оһуохай под названием 
«Танец по-вилюйски», слово табык употреблял в значении «святая утро-
ба матери-земли»: Ийэ табык дайдым…, Ийэ киэли дайды [Кулаковский, 
1946, с. 150—151], — подчеркивая очевидную связь полого дерева кобур 
(кобуз) с кумысным мехом көҕүөр-симиир. Женщины символично пере-
мешивали кобылье молоко, имитируя этим акт зачатия жизни в берестя-
ной юрте моҕол ураһа. Основываясь на этом, специалисты считают, что 
барабан табык как хранитель трех душ ребенка стоял внутри юрты и зву-
чал в день рождения трижды, во время свадьбы — семь раз, а в конце его 
жизни — девять раз. После этого табык сжигали [Романова, 1994, с. 134]. 
Обычай кремации напоминает холм керексур, на котором кыргызы сжи-
гали кости усопших воинов. Таким образом, вырисовывается архаичный 
танец-полет вокруг березы, холма и столба, являвшихся символами юрты 
(домовины табык) духа-хозяйки земли [Ландшафт…, 2023, с. 162—164]. 

Юрта выступает местом встречи живых людей с предками. Этот факт 
позволяет предположить, что круговые танцы зарождались внутри дома, а 
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затем переходили на улицу, где конструировались элементы жилища. Мо-
делируя микро- и макрокосмы, участники обрядового танца проходили по 
лунно-солнечному календарю и приурочивали движение к трем циклам 
жизни: рождению, свадьбе и смерти. Наша догадка подтверждается данны-
ми фольклора калмыков: у них считались правильными круговые движения 
слева направо, против хода солнца, а движения справа налево, по солнцу, 
считались несчастливыми. При этом ученые пишут, что истинно ойратски-
ми являлись «сидячие танцы» внутри юрты [Бакаева, 2014, с. 105]. 

Женщины как хозяйки очага были близки к культу предков. Эти зачат-
ки танца внутри жилища были зафиксированы и в фольклоре народа саха. 
Согласно описаниям сюжетов олонхо, во время проводов богини детей 
Айыыһыт в восточное небо 12 девушек во главе с повитухой рассажива-
лись полукругом около очага. Помазав лица маслом, они одержимо смея-
лись и совершали телодвижения, показывающие, что в следующем году 
их тела готовы рожать детей. Роль Айыыһыт исполняла бабка, сидевшая 
в середине полукруга [Ойунский, 1962, с. 175]. С. И. Боло дополняет этот 
обряд на материале северных саха: 9 девушек обращали свои смеющие-
ся лица наверх (мынааһыйан) и дружно хохотали, выговаривая «иһээхэй-
аһаахай» [Боло, 1940, л. 3—4]. 

Подражание смеху Айыыһыт «иһээхэй-аһаахай» точно совпадает с при-
певом танца «эһиэхэй-оһуохай». В центральных улусах саха называют пла-
чущего ребенка эһээхэй оҕо. Чувство радости и смеха саха также передают 
сокращенным возгласом «иэхэй». Глагол мынааһыйан напоминает имя бо-
гини земли Мылахсын Хотун, от которой зависело плодородие. Возможно, 
и улыбка ымайыы этимологически связана с тюркским маслом май и бе-
лым ковриком аас майах, куда ставили чорооны во время обряда проводов 
Айыыһыт (тюркские аналоги богини: Ымай / Умай / Май. Эти кубки имели 
копытообразные ножки, отчего обращаем внимание на орнамент конского 
копыта в виде полукруга с загнутыми вовнутрь краями, напоминающими 
бараньи рога. Рисунок полукруга с витыми концами указывает на версию 
движения коней духов-айыы как по кругу солнца, так и навстречу солнцу. 

Загадка отсутствия упоминаний танца оһуохай в источниках раскры-
вается в фольклорных записях А. Л. Новгородой: хоровод белых стерхов 
амгинские бетюнгцы исполняли во время обряда ыһыах. Они кружились, 
взявшись за средние пальцы, против хода солнца, а кружение по солнцу 
считали греховным: так танцуют злые духи-абааһы. Поэтому нужно идти 
против солнца, выставляя левую ногу вперед и слегка приседая [Новго-
родова, 1950а, л. 46; 47—48]. Соморсунские старики рассказывали, что 
у них оһуохай отсутствовал. Они танцевали без прыжков и пели о природе. 
Оһуохай принесли позже со стороны Якутска [Новгородова, 1950б, л. 1]. 
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Наяхинцы утверждали, что мужчины и женщины танцевали отдельно, 
воспевая природу. При этом только известные женщины-запевалы могли 
входить в круг мужчин. В старину они оһуохай не танцевали, его распро-
странили недавно люди, прибывшие из «Тайги» (Бодайбо. — В. В.) и там 
разучившие танец у вилюйских саха [Новгородова, 1950в, л. 12]. 

Эти фольклорные источники говорят, что заречные саха переняли 
оһуохай у вилюйских певцов, побывавших на золотых приисках реки Бо-
дайбо. Здесь парадокс заключается в том, что термин үҥкүү сходится с ди-
алектизмом северных саха үҥэ ‘правый’ (южный, мужской) и древнетюрк-
ским оҥ ‘восток’. Получается, что танец двигался по южной стене юрты 
с запада на восток. На южном столбе юрты саха делали вешалку в виде 
головы коня, а матицу дома называли оҕус мас ‘бык-дерево’. Зооморфный 
дух предков-мужчин воплощался в быка или жеребца. Женские предки, 
поселенные в левой части юрты, водили хоровод с запада на север (хоту 
барыы). Словосочетание күнү батыс ‘идти за солнцем’ точно соответству-
ет тюркскому термину батыс ‘запад’ и означает движение вдоль левой 
стены юрты (хаҥас хаамыы), связанной с ночной частью суток. Дискуссия 
вокруг женских / мужских кругов внутри жилища может быть продолжена. 
Проанализированные материалы убеждают нас в том, что круговые танцы 
саха проходили сложный путь эволюции, впитывая многовековой пласт 
традиций тюрко-монгольского мира. 

4. Заключение = Conclusions
Семантика круговых танцев была органично «вплетена» в общую си-

стему культовых ритуалов со всеми их атрибутами и действиями, такими 
как юрты, сосуды, столбы и костры, а также жреческие одеяния вместе 
с ковриками и барабанами, расположение которых в пространстве и пе-
редвижение всецело подчинялись круговороту жизни на земле. В основе 
танца оһуохай лежало обожествление праматерей, превратившихся в птиц, 
оленей или лошадей. Сравнения фольклорных, лингвистических, этногра-
фических данных показывают, что кружения танцоров и шаманов шли «по 
спирали» против хода солнца или по ходу солнца. Движения участников 
в танце Оһуохай образно представляются в виде взмахов крыльев птицы, 
маховые перья которой смыкаются над головой, а затем крылья опускаются 
для соединения внизу живота, где кыпчакские «каменные бабы» держали 
сосуды чадородия. Рисунок полукруга с витыми рогами и очагом в центре 
отображает лирообразный орнамент көҕүөр — символ продолжения рода. 
Поэтому кумысный мех көҕүөр семантически близок к казахскому кобы-
зу и монгольскому морин хууру. Звуки этих инструментов сопровождали 
круговые танцы, вызывая у людей экстатическое состояние души. Таким 
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образом, в ходе изучения ритуальных кругов саха обнаруживается триада 
сакральных действий в единстве музыки, песни и танца от имени духов-
предков, переселившихся в потусторонний мир. Семантика танца оһуохай 
в первооснове отражает символический переход в мир предков и духов-по-
кровителей. И это ясно доказывает генетическую связь праздника ыһыах 
с шаманством. Исторические истоки нам видятся и в принципе зеркально-
го отражения движений мужского и женского начал навстречу друг другу 
по круговороту жизни в свете напластований архаических слоев верований 
на обрядовую культуру народа саха. 
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