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В старину все сколько-нибудь значи-

тельные события в жизни и деятельности 
якутов обычно сопровождались теми или 
иными обрядами с алгысами – заклинаниями. 
Определенную роль в проведении обрядов 
играет словесное оформление, часто имею-
щее поэтическую форму. Обрядовая поэзия, 
передаваясь из поколения в поколение, до-
несла до нас бесценные свидетельства на-

родного восприятия, взгляды предков на 
природу и попытки воздействовать на нее 
силой слова. Она является составляющей 
традиционной культуры, одной из этниче-
ских характеристик, которая сохранилась до 
наших дней и бытует наряду с явлениями со-
временной цивилизации.  

Несмотря на это, специфика произведе-
ний обрядовой поэзии мало изучена с фольк-
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лористической точки зрения. Не были пред-
метом специального изучения этнографов и 
фольклористов семейно-бытовые обряды, 
такие как благопожелания жениху и невесте, 
благопожелания гостя хозяевам и др. 

Изучение обрядов и обрядовой поэзии 
якутов как уникального архаичного пласта 
народной культуры позволяет приблизиться 
к пониманию всей системы традиционного 
фольклора, проследить мифологические ис-
токи верований и культов. Разработки по об-
рядовой поэзии в дальнейшем могут послу-
жить также сохранению исторической памя-
ти народа, его духовных ценностей и нацио-
нальных традиций. 

По-якутски обряд, обрядность называет-
ся «дуом» или «туом», обычай, правило – 
«сиэр» [10, с. 152]. Исполняемые при обряде 
пожелания, благословения или заклинания, 
моления, посвятительные песнопения назы-
ваются «алгыс» (от глагола ал5аа – благо-
словлять, доброжелательствовать, приветст-
вовать, заклинать, молить, славославить). 

Обрядовая поэзия и заклинания были ши-
роко распространены у тюрко-монгольских на-
родов. Например, у алтайцев «алгыш» – закли-
нание, моление, с которым они обращались к 
своим богам и духам, ими пользовались и ша-
маны. У уйгуров «алкиш» означает приветст-
вие, рукоплескание, овацию. У бурят формула-
ми «юрөөла» пользовались в обрядах и повсе-
дневной речевой практике. Были у них охотни-
чьи обряды «юрөөлы», скотоводческие и осо-
бенно много бытовых – свадебных [11, с. 4 ].  

Произведения обрядовой поэзии выпол-
няют важные функции во всех сферах жизни 
якутского народа: в культовых, семейно-
бытовых и календарных обрядах, способст-
вуя реализации самого обряда, создают сло-
весную схему ситуации. 

Первую попытку классификации обрядо-
вого фольклора якутов предпринял Г. У. Эр-
гис. Он выделил следующие группы обрядов: 

скотоводческие, промысловые, семейно-бы-
товые [11, c. 153]. Из поля зрения Г. У. Эр-
гиса полностью выпали обряды, связанные с 
ремеслом. Не полностью охвачены Г. У. Эр-
гисом семейно-бытовые обряды. Он кратко 
коснулся культа огня и свадебных обрядов.  

В этнографической литературе к тради-
ционным семейным обрядам относят глав-
ным образом обряды жизненного цикла: ро-
дильные, инициационные, свадебные и по-
гребальные, характеризующие жизненный 
путь индивида. Они все связаны с хозяйст-
венной деятельностью и повседневной жиз-
нью семьи. 

П. А. Слепцов считает, что в XIX в. у 
якутов следует выделить три основные груп-
пы семейных обрядов:  

1. Календарные обряды, характеризую-
щие главное занятие якутов – коневодство и 
скотоводство.  

2. Промысловые обряды и обряды, со-
провождающие рыболовный промысел.  

3. Обряды, связанные со строительной 
деятельностью [ 9, с. 102 ]. 

При проведении обрядов исполнение ал-
гысов поручалось самому уважаемому или 
наиболее одаренному, обладающему даром 
исполнения алгысов. Таких людей якуты на-
зывают алгысчыт (дословно «заклинатель, 
благопожелатель»). Они хорошо знали тра-
диции обрядов, умело исполняли якутские 
песни.  

В обрядовом фольклоре якутов можно 
найти целый ряд поэтических приемов, ха-
рактерных для устно-поэтического творчест-
ва. Это аллитерация, сравнение, эпитет, ги-
пербола, метафора.  

Особую роль в алгысах играет сравне-
ние. Сравнение усиливает эмоциональную 
окраску стиха, подчеркивает главную его 
мысль. Формообразующую роль в этом по-
этическом приеме играют союзы как, словно, 
подобно.  

 
Дьеһегей оготун икки 
Харагын харатын курдук 
Ханыылаһан-хадьардаһан олорун! 

Подобно двум зеницам глаз 
Детей Джесегея 
Водитесь-живите! 
                                      [12, стк. 84–86]. 
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Также в произведениях обрядовой по-
эзии часто встречаются конечные рифмы, 
при помощи которых достигается благозву-

чие стихотворных строк. В них преобладают 
глагольные рифмы, так как в якутском языке 
глагол обычно стоит в конце предложения. 

 
Алаhа дьиэни тэрийдин, 
Теретер огону телкелеетун! 

Пусть поставит уютное жилище, 
Пусть одарит счастьем своего ребенка! 

[13, стк. 9–10].
 
Самым характерным поэтико-стилевым 

признаком для всех жанров обрядовой поэзии 
якутов является употребление эпитетов. Пе-
вец-алгысчыт в меру своих способностей и та-

ланта наделяет каждого духа разными эпите-
тами, восхваляющими его могущество. Счита-
ется, что чем красочнее описан хозяин того 
или иного вида, тем щедрее он дарит удачу.  

 
Итии тыал тыыннаах, 
Ибиир самыыр келеһуннээх, 
Иhэгэйдээх дьилбэктээх,  
Эрилкэйдиир харахтаах, 
Иэйиэхситим оготоо! 

С дыханием, подобным теплому ветру, 
С потом, подобным дождевым каплям, 
С дарующими коленями, 
С ясными большими глазами, 
Милая Иэйиэхсит! 

[14, стк. 74–77,88].
 
Широко используется также в произведе- ниях обрядовой поэзии прием гиперболизации.  
 
Агыс иилээх-сагалаах 
Аан ийэ дойдум 
Агыс еттуттэн 
Аттарыллан-анньыллан ууммут 
Агыс салаалаах 
Аай-кудук тиит. 

На девятикрайней-девятиободной  
Изначальной моей родине, 
На ее восьми краях  
Растущей раскидисто-пышно, 
Имеющей восемь ветвей 
Священной лиственнице. 

[15, стк. 15–20]
 
При исполнении обрядов встречаются 

многие клише – определения, используемые 
в народных песнях и, особенно, в эпосе. На-

пример: устойчивые формулы, употребляв-
шиеся в якутском эпосе олонхо, использова-
лись в свадебных заклинаниях: 

 
Агыс иилээх-сагалаах 
Атааннаах-мөнуеннээх 
Айгыр силик,  
Аан ийэ дойдугар… 

Чтобы на восьмиободной-восьмикрайней, 
С раздорами-распрями, 
Гудящей зеленью украшенной 
Изначальной земле-матери… 

[16, стк. 84–87]
 
Такое совпадение устойчивых формул в 

эпосе и произведениях обрядовой поэзии 
объяснялось двумя причинами [6, с. 37]. Во-
первых, сказители часто использовали запе-
вы кругового танца – осуохая, а запевалы 
осуохая, несомненно, присутствовали на ис-
полнении олонхо и пополняли свой поэтиче-

ский арсенал из эпоса. Во-вторых, общно-
стью поэтического фонда: создатели эпоса 
базировались на достижениях других жанров 
фольклора – творчески интерпретировали 
мифологию, вплетали формулы заклинаний и 
благопожеланий, включали в тексты посло-
вицы, поговорки.  
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В произведениях обрядовой поэзии так-
же имеются клише, которые характерны 
именно для этого жанра. Например, развер-
нутое определение духа – хозяина огня, леса. 
Ряд устойчивых формул в произведениях об-
рядовой поэзии был связан с мольбой о мило-
сердии божеств, о защите от бед и несчастий.  

Анализ произведений обрядовой поэзии 
показывает, что алгысы отличаются от дру-

гих бытовых песен, поскольку в данном слу-
чае разговор-обращение ведется с могущест-
венными духами-хозяевами. Обрядовая по-
эзия играет важную роль в жизни якутов.  
В ней утверждается принятая система ценно-
стей, поддерживаются определенные нормы 
поведения, устанавливается гармония между 
природой и человеком, гармония в человече-
ском обществе.  
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