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Аннотация 

Целью данной статьи является определение жанровых особенностей алтайских свадеб- 

ных песен и благопожеланий. Актуальность работы обусловлена отсутствием в фольк- 

лористике исследований, освещающих вопросы поэтики этих жанров. Материалом  

исследования послужили опубликованные и неопубликованные тексты алтайских на- 

родных песен и благопожеланий. Новизна исследования заключается в выявлении се- 

мантики свадебных песен и благопожеланий алтайцев. Свадебные песни по тематике  

разнообразны: молодоженам желают рождения детей, здоровья, счастья, богатства;  

восхваляют родителей жениха и невесты, вырастивших хороших детей; воспевают сва- 

дебное торжество и застолье. На традиционной алтайской свадьбе центральное место  

отводится ритуалу благопожелания, совершаемому утром при возжигании огня в юрте  

жениха. В благопожеланиях также прослеживаются темы, утверждающие традицион- 

ные ценности алтайской семьи.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the genre elements present in Altai songs and wedding 

well-wishes. The relevance is due to the lack of research on the poetics of wedding genres in 

Altai folklore in modern folklore studies. The novelty is identifying the functions and seman-

tics of wedding songs and good wishes in the wedding rituals of the Altai people. During Al-

tai wedding ceremonies, oral wishes and songs, known as jaŋar, are performed at every wed-

ding stage. The distinctive characteristic of these genres is their strong association with ritual 

actions. Songs are an integral part of various ceremonies, including matchmaking, weddings, 

the bride’s procession, braiding, and rituals in the house of the bride’s parents. Good wishes 

are predominantly sung during the blessing ceremony. In terms of genre pragmatics, wedding 

songs and good wishes play a role in blessing a young family and honoring the parents of the 

bride and groom. The functional and semantic feature of wedding songs and good wishes of 

the Altaians is the affirmation of moral and ethical values and principles of living in society. 

The objective world of the Altai wedding is filled with symbolic meanings determined by 

their role in the ritual. The analysis of wedding songs and good wishes revealed the wide 

range of artistic and stylistic techniques employed in language, encompassing both formal and 

semantic aspects to convey specific conceptual ideas.  
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Введение 

 

Свадьба (той) наряду с рождением или уходом из жизни является важным  

событием в жизненном цикле человека. С точки зрения этнографической науки  

свадьба – это сложный обрядовый комплекс в традиционной культуре народа,  

являющийся ценным историческим источником, сложным динамическим орга- 

низмом, «результатом взаимодействия большого количества стадиально различ- 

ных, разнохарактерных компонентов, каждый из которых имеет свои закономер- 

ности: генетические, функциональные и т. д.» [Тадина, 1995, с. 3]. Одним из таких  

компонентов свадьбы является устно-поэтическое творчество, традиционно пере- 

дававшееся из поколения в поколение. Основными жанрами свадебной обрядно- 

сти алтайцев являются устные благопожелания (алкыш) и песни-восхваления  

(jаҥар), которые исполняются на определенных этапах свадебного обряда в це- 

лом. Цель данной статьи – выявить жанровые особенности языка и поэтики ал- 

тайских свадебных песен и благопожеланий. Актуальность исследования обу- 
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словлена отсутствием исследований в современной фольклористике, в которых  

были бы освещены вопросы поэтики свадебных жанров в фольклоре алтайцев. 

Нравы, обычаи и обряды алтайского народа в историко-этнографической  

литературе освещались с XIX в. в трудах первых путешественников и ученых:  

Г. Ф. Миллера, Г. И. Спасского, А. М. Горохова, В. В. Радлова, Н. Кострова,  

В. И. Вербицкого, Г. Н. Потанина, А. В. Анохина, Н. П. Дыренковой, С. А. Тока- 

рева и др. Специальные исследования по свадебной обрядности алтайцев прово- 

дились лишь во второй половине ХХ в. 

В 1870 г. В. И. Вербицким был издан сборник статей под общим названием  

«Алтайцы», который лег в основу второй работы ученого «Алтайские инородцы»  

[1893]. В эту книгу вошли описания свадебных обрядов южных алтайцев, тексты  

благопожеланий, обращено в ней внимание на обычаи, связанные с умыканием  

невесты, рождением детей, способах захоронения. К анализу были привлечены  

также некоторые образцы свадебных песен алтайцев, записанные в начале ХХ в.  

А. В. Анохиным 1.  

Семейная обрядность коренного населения Алтая наряду с обрядностью те- 

ленгитов была рассмотрена в очерках В. П. Дьяконовой и опубликована в коллек- 

тивной монографии «Семейная обрядность народов Сибири» [Дьяконова, 1980].  

В монографии Н. И. Шатиновой «Семья у алтайцев» [1981] рассмотрены вопросы  

исторической трансформации свадебного обряда алтайцев, выделены локальные  

особенности свадьбы алтайцев и теленгитов. 

Н. А. Тадина в 1980–1990-е гг. провела комплексное исследование тради- 

ционной алтайской свадьбы, результаты которого опубликованы в ее монографии  

«Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.)» [1995]. В традиционном свадеб- 

ном церемониале исследовательница выделила сватовство, предсвадебную подго- 

товку, собственно свадьбу, послесвадебные действа. Ею также был зафиксирован  

свадебный фольклор: благопожелания и песни, используемые в определенных  

обрядовых ситуациях.  

В монографии Н. О. Тадышевой «Влияние христианизации на семейную об- 

рядность коренного населения Горного Алтая» изучены изменения в семейной  

обрядности под влиянием православия [Тадышева, 2011, с. 176], а также предпри- 

нята попытка исследовать в сопоставительном аспекте семейную обрядность тюр- 

ков Саяно-Алтая [Тадышева, 2011; 2015]. 

К. Е. Укачина в книге «Алтай той» («Алтайская свадьба») [АС, 2012] наряду  

с описанием обрядов приводит тексты свадебной обрядовой поэзии. 

В исследовании Э. В. Енчинова «Семейные ценности алтайцев: трансформа- 

ция обычного права в современной культуре» изучены вопросы обычного семей- 

ного права алтайцев на примере обычаев жизненного цикла [2013, с. 226]. 

Тексты свадебной обрядности наряду с другими обрядовыми произведениями  

были опубликованы в коллективной монографии «Обрядность в традиционной  

культуре алтайцев» [2019]. 

Материалом исследования послужили опубликованные и неопубликованные,  

архивные и полевые, тексты песен и благопожеланий, исполняемых на свадьбах  

южных алтайцев (алтай-кижи и теленгитов). Полевые исследования современной  

обрядности алтайцев, в частности свадьбы, проводились нами с 2015 г. Необхо- 

димость исследования вызвана отсутствием нового фактологического материала,  

                                                            
1 Архив МАЭ РАН. Ф. 11. Оп. 1. Д. 94. Л. 7–8. Песни свадебные. Томская губерния.  

Полевые записи. На алтайском и русском языках. 1924 г. 33 л. 
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лингвистических и культурологических сведений, связанных с теми или иными  

обрядами. Собранные материалы использовались для публикации в томе «Обря- 

довый фольклор алтайцев», который входит в 60-томную академическую дву- 

язычную серию «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».  

Научная задача состояла в том, чтобы определить сохранность и состояние  

фольклора в свадебной обрядности алтайцев. В полевом исследовании обрядового  

фольклора использовался комплексный подход с применением современной  

аудио- и видеотехники. В ходе экспедиций учеными-фольклористами Институ- 

та филологии СО РАН (А. Г. Гомбожапов, К. А. Сагалаев) были записаны обря- 

ды сватовства и свадьбы. Эти материалы показывают сохранность основных  

этапов традиционной свадебной обрядности южных алтайцев (алтай-кижи и те- 

ленгитов).  

Новизна нашего исследования заключается в определении жанровых осо- 

бенностей, семантики свадебных песен и благопожеланий алтайцев. Важно про- 

следить язык и поэтику анализируемых произведений. Основными методами  

исследования являются сравнительно-сопоставительный анализ, метод лексико- 

семантического анализа, методы компонентного и контекстуального анализа.  

Элементы традиционной свадьбы вошли в состав современной свадьбы, кото- 

рая проводится в первой половине дня, до регистрации и свадебного застолья. Эта  

часть свадьбы связана с культами почитания духа домашнего огня, духов предков  

и светлых божеств. В настоящее время наблюдается некоторое угасание фольк- 

лорной певческой традиции на свадьбе [Ойноткинова, 2015, с. 222]. Современное  

молодое поколение алтайцев утратило традиции исполнения свадебных песен- 

дьангар. Это объясняется утратой связи между поколениями и передачи песенной  

традиции. Всё меньше становится знатоков свадебной обрядности, что вынуждает  

организаторов свадеб обращаться к книжным источникам, изданным в последние  

годы.  

Структура свадебного обряда состоит из предсвадебного этапа: сообщения об  

умыкании (угузу), сватовства (куда, кудалаш), сговора, совета (jӧп, оос ачар); сва- 

дебного этапа – собственно свадьбы (той); послесвадебных обрядовых действий:  

торжества в доме родителей невесты (белкенчек), визита новобрачных в дом ро- 

дителей невесты (айылдаттырганы) [Шатинова, 1981, с. 50–51].  

Произведения алтайской свадебной поэзии, песни и благопожелания, обла- 

дают красочным народно-поэтическим языком, каждое слово несет в себе опреде- 

ленную семантическую нагрузку и встроено в картину мира алтайской свадьбы. 

 

1. Песни в структуре свадебного обряда алтайцев 

 

Свадебные песни – дьангар – являются обрядовыми песнями, традиционно  

исполнявшимися на важных церемониях. Исследователь алтайского фольклора  

и составитель тома «Алтайские народные песни» М. А. Демчинова замечает, что  

«если обратиться к этимологии слова jаҥар, то можно обнаружить любопытное  

сочетание jаҥы-ыр – ‘эхо – песня’. Обозначение песни словом ыр находим в ту- 

винском языке: ыр – ‘песня, песенный’; улустыҥ ыр чогаалы – ‘песенное народ- 

ное творчество’» [ТРС, 1968, с. 598]. В рамках ритуально-обрядовых действ груп- 

повое пение являлось важной составляющей религиозно-культового служения,  

молебна. При молебнах пелись песни возвеличения главных божеств – Бурхана,  

Бурхана-Огня, Алтая и др. Теоним Бурхан бытует в речи алтайцев, проживающих 

в тех районах, где возник бурханизм [Демчинова, 2024, с. 18–19].  
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Песни-дьангар исполняются во время определенных эпизодов свадебного  

обряда:  

 на сватовстве при получении согласия родителей невесты;  

 при сопровождении невесты за занавесью в дом жениха;  

 во время ритуала заплетания косы невесты;  

 во время белкенчека в доме родителей невесты.  

Белкенчек – это часть свадебного торжества, провидимая в доме родителей не- 

весты, им отвозят символическую вареную тушу животного, заднюю часть овцы  

или лошади, а также шаалта (калым) в виде различных угощений и подарков.  

Люди, приехавшие сватать, не торопятся заходить в дом, так как они счи- 

таются «виноватыми» людьми, совершившими большую кражу – укравшими  

у родителей и родственников девушку. Пока они не получат одобрения, не смогут  

пройти в юрту или дом, где обычно сидят гости со стороны невесты. По народной  

этимологии, обряд сватовства кудалаш означает, что вместе с девушкой в семью  

жениха (от-очогына кийдирилет) входит ее душа-кут [Обрядность…, 2019,  

с. 456]. Слово кудалаш образовано от слова куда ‘сват’, глагольного аффикса =ла  

и аффикса совместного залога =ш. От слова куда образовались слова, обозна- 

чающие функции родственных лиц, задействованных в процессе бракосочетания.  

Основными персонажами в свадебном обряде выступают родители жениха и не- 

весты: куда ‘сват’, кудагай ‘сватья’. Свадебный ритуал начинает старший, как  

правило, дядя, т. е. брат матери жениха.  

Через песню (куданыҥ jаҥары) сваты выражают просьбу, обращенную к роди- 

телям невесты, дать согласие на брак с парнем их рода. В песнях наиболее яркими  

являются метафоры, основанные на орнитоморфных, растительных и зооморфных  

образах. Так, сваты отождествляются с птицами: воробьями (кучыйак), ястребами  

(карчага), сороками (саҥыскан), воронами (карган), прилетевшими просить корм.  

Кызыл кырдыҥ башынаҥ,   

Кучыйак тӱшти jем сурап.   

Кызыл тажуур кыйтылдап,   

Куда келди кыс сурап.  

Кара кырдыҥ башынаҥ,  

Карчаа  тӱшти jем сурап.  

Кара тажуур койтылдап,  

Куда келди кыс сурап.  

Кӱмӱш jӱстӱк баалусы  

Кийбей оны канайдар?  

Кӱӱн-санаала бириксе,  

Jуртатырбай оны канайдар. 

‘С вершины красной горы  

Птичка спустилась, корм прося.  

Красным тажууром булькая,  

Сват пришёл, девушку прося.  

С вершины чёрной горы  

Ястреб спустился, корм прося.  

Чёрным тажууром булькая,  

Сват пришёл, девушку прося. 

Серебряное кольцо дорогое  

Как не носить, как быть?  

Если желанием-мыслями сошлись,  

Как не поженить их, как быть?  

[Обрядность…, 2019, с. 254]. 

После успешного завершения сватовства, когда подают чашку-чёёчёй, поют  

песню, в которой воспеваются напитки, молоко и аракы, полученные из коровье- 

го молока.  

Колыстагы чööчöйис  

Корбо кайыҥ урунаҥ.  

Ичиндеги ол ажы  

Коҥыр байтал сӱдинеҥ.  

Алаканда чööчöйис  

Ак кайыҥныҥ урунаҥ.  

В руках наш чёёчёй  

Из нароста растущей берёзы.  

Внутри него напиток  

Из молока каурой [молодой] кобылицы.  

В ладонях наших чёёчёй  

Из нароста белой берёзы. 
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Ичиндеги ол ажы  

Ак байталдыҥ сӱдинеҥ. 

Внутри его напиток  

Из молока белой молодой кобылицы. 

[Обрядность…, 2019, с. 472]. 

Молоко для младенца – целебный напиток. Этот продукт как символ чистоты  

использовался в культовых обрядах. Молоком совершают кропление (ÿрÿс, ча- 

чылгы) в честь светлых духов-хозяев и божеств. В прошлом при заплетании косы  

девушки-невесты за свадебной занавесью (кöжöгö, кёжёго) ее голову мазали мо- 

локом или топленым маслом. Невесте, после того, как открыли занавесь, дают  

выпить молоко. При сватовстве к родителям невесты обязательно заходят с моло- 

ком и молочной водкой (аракы). Невесту привозят в айыл жениха, где его мать  

также угощает девушку молоком.  

На свадьбе часто поют песни, восхваляющие сватью – кудагай, маму невесты.  

Воспеваются ее самые лучшие качества – внутреннюю и внешнюю красоту, по- 

скольку мать невесты играла важную роль в ее воспитании. Так, в свадебной  

песне в шуточной манере восхваляется стойкий характер сватьи, которая умеет  

прощать обиды, забывать ссоры. Стойкость ее характера сравнивается с крепкой  

овчиной для шубы: 

Jаказынаҥ тутса, jыртылбас, 

Jазап эткен торко тон.  

Jамандажып ырашпас,  

Jаттаҥ тапкан, кудагай!  

Эдектеҥ тутса, jыртылбас,  

Эптеп эткен торко тон,  

Эрмектежип эрикпес,  

Элдеҥ такпан тöрöгöн 2. 

За ворот схватить, не порвется 

Ладом сшитая шелковая шуба.  

Поссорившись, не отдаляется 

Из народа найденная сватья! 

За подол схватить, не порвется 

Ладом сшитая шелковая шуба. 

Побеседовав, не тоскует 

В народе найденная сватья. 

Оценочные прилагательные тоомϳылу ‘уважаемая’, чыҥдый ‘надежный’ ха- 

рактеризуют морально-этические качества сватьи как человека. Для сравнитель- 

ного описания женской красоты сватьи используются растительные символы,  

например, толоно ‘боярышник’, кара кат ‘черная смородина’: Толононыҥ ба- 

жындый, / Тогус айры топчылу / Тоомϳылу ϳакшы кудагай. / Кара каттыҥ  

бажындый, / Канча кире топчылу, / Калык ϳонго бӱдӱмдӱ, / Кандый чыҥдый куда- 

гай. – ‘Как боярышника верхушка, / С пуговицами с девятью отвилками / Уважае- 

мая хорошая сватья. / Как чёрной ягоды верхушка, / Со многими пуговицами, /  

К народу доверчивая, / Какая славная сватья’ [Обрядность…, 2019, с. 500]. 

В песне поется о том, что сватья отдала свою дочь с нераспущенной косой,  

т. е. девушкой: Кеϳим-токум ϳазалду, / От алышкан кудагай. / Кеϳегезин ϳаспаган /  

Балазын берген кудагай. / Токум-кеϳим ϳазалду / Адын берген кудагай. / Тон-чедеги  

ϳазалду / Балазын берген кудагай. – ‘С потником-чепраком изделиями / Огнём об- 

менявшаяся сватья. / Косу не распускавшего / Ребёнка своего отдавшая сватья. /  

С потником-чепраком изделиями / Лошадь отдавшая сватья. / С шубой-чегедеком  

изделиями / Ребёнка своего отдавшая сватья’ [Обрядность…, 2019, с. 477].  

В прошлом замуж отдавали девушку, наряженную в традиционную одежду – шу- 

бу (тон), безрукавную распашную длиннополую одежду замужней женщины (че- 

                                                            
2 Зап. А. В. Анохин в 1924 г. в с. Актёл у Федоры Владимировны. Архив МАЭ РАН. 

Ф. 11. Оп. 1. № 94. Песни свадебные. Томская губерния. Полевые записи. На алтайском  

и русском языках. 1924 г. Л. 490–491.  
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гедек) отдавали с приданым, в которое входило некоторое количество скота, ло- 

шадь, домашняя утварь, предметы быта и т. д. Кто-то из близких родственниц  

невесты шил свадебную занавесь (кӧжӧгӧ) из белой ткани. Перед началом сва- 

дебного обряда благословения проводится особый ритуал заплетания двух кос  

невесте (чач тараш). Волосы девушки делили на две половинки, это символизи- 

ровало ее новый статус – замужней женщины. 

Родственников невесты встречали до места проведения свадьбы и, попривет- 

ствовав, показывали им дорогу. Раньше при встрече сватов все сходили с лошадей  

и, садясь по-алтайски (подвернув под себя ноги), образовывали круг, в середину  

которого выходили сваты для угощения чӧӧчӧй. Они наливали из сосудов (тажу- 

ур) в деревянную пиалу аракы и обносили всех сидящих. Прибыв на той, родст- 

венники невесты объезжали вокруг юрты жениха.  

К приехавшим на свадьбу родственникам невесты выходили сваты, несли уго- 

щения. На свадьбу в Усть-Канском, Онгудайском и Шебалинском районах ро- 

дители невесты не приезжали, в Кош-Агачском и Улаганском районах не приез- 

жал отец невесты. Это объяснялось поверьем: если мать или отец приедут на  

свадьбу, то унесут с собой счастье дочери.  

Важным элементом свадьбы является обряд провожания невесты в дом жени- 

ха, поскольку жених сразу приводит невесту в дом родителей. Если у него нет  

собственного дома, то молодые живут вместе с родителями жениха. В прошлом  

же невесту вели из дома ее родителей. Эта традиция в современной свадебной  

церемонии трансформировалась: в день свадьбы утром невесту уводят в дом род- 

ственников или соседей, с которыми об этом заранее договорились. Выбирают,  

как правило, полную семью, которая живет счастливо и благополучно, у которой  

есть дети. За невестой отправляются невестки со стороны жениха и невесты,  

а также женщины, бойкие на язык и поющие дьангар. Свадебную занавесь держат  

племянники со стороны жениха и невесты. В доме, где сидит невеста, угощают  

хозяев и поют песню-благопожелание, только после этого выводят невесту.  

Те, кто пришел за невестой, проводят ритуальное угощение принесенными про- 

дуктами духа-хозяина домашнего огня (От-Эне), затем угощают хозяев дома  

и невесту. Когда невесту ведут в дом жениха за занавесью (кӧжӧгӧ / кӧшӧӧ), то  

сопровождающие поют дьангар, связанные с воспеванием данной ситуации, не- 

весты, ее родителей. Приведем текст свадебной песни, записанной в начале ХХ в. 

А. В. Анохиным у алтайцев:   

Айга тиккен кöжöгöм  

Ай чыгар jанга малкызын.  

Алкап перген ардабыс  

Алган jуртуҥа кут ползын!  

Кӱнге тиккен кöжöгöм  

Кӱн келер jанга малкыдым.  

Кöрӱп парган ардабыс,  

Тӱшкен jуртуҥа кут ползын! 3 

 

При месяце сшитая занавесь моя 

На восходе месяца пусть сияет,  

Благословенное дитя наше, 

В семье, куда замуж вышла,  

пусть счастье будет!  

При солнце сшитая занавесь моя  

На восходе солнца пусть воссияет,  

Присмотренное дитя наше,  

В семье, куда замуж отдана,  

пусть счастье будет!  

(пер. уточнен мною. – Н. О.)  

                                                            
3 Зап. и пер. А. В. Анохиным в 1924 г. АМАЭ РАН. Ф. 11. Оп. 1. Д. 94. Л. 7–8. Песни 

свадебные. Томская губерния. Полевые записи. На алтайском и русском языках. Автограф 

неуст. лица. 1924 г. 33 л. 
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В этой песне благословляют невесту на жизнь в новой семье, когда сопровож- 

дают ее, идущую за занавесью, «освещенную солнечным и лунным светом». По- 

желание счастья и благодати семье невесты заключено в выражениях: Алган  

jуртуҥа кут ползын! – ‘В семье, куда замуж вышла, пусть счастье будет!’; Тӱшкен  

jуртуҥа кут ползын! – ‘В семье, куда замуж отдана, пусть счастье будет!’  

Слово кут общетюркского происхождения, имеет значения ‘душа’, ‘жизнен- 

ная сила, жизненная энергия, счастье’. В данном контексте под счастьем понима- 

ются все положительные проявления человеческой жизни и души, в том числе  

и рождение детей. Во многих текстах как формула сохраняется пожелание много- 

детности и многочисленности скота: Алын эдегине бала бассын, / Кийин эдегине  

мал бассын. – ‘Пусть на передний подол дети наступают, / Пусть на задний подол  

скот наступает’.  

В некоторых благопожеланиях отразились традиционные взгляды и ценности  

скотоводов-алтайцев: чтобы дети шли по стопам родителей, выращивали скот,  

занимались охотой и т. д. Бӧрӱ адар уулдарлу болзын, / Бӧрӱк кӧктӧӧр кыстарлу  

болзын. Айу адар уулдарлу болзын, / Айлында иштеҥкей кыстарлу болзын. –  

‘Пусть парней имеют, чтобы на волка охотились, / ‘Пусть девушек имеют, чтобы  

шапку шили. / Пусть парней имеют, чтобы на медведя охотились, / Пусть девушек  

имеют, чтобы по дому работать’ [Тадина, 1995, с. 130, 131].  

Березу алтайцы считают священным деревом – бай кайыҥ ‘священная береза’,  

имеющим небесное происхождение, поэтому для свадебной занавеси использова- 

ли именно березовые ветви. Когда невесту ведут, лицо ее должно быть закрыто  

занавесью (кӧжӧгӧ / кӧшӧӧ). Прохожим нельзя дорогу переходить или идти на- 

встречу. Традицию использования свадебной занавеси объясняют по-разному.  

Занавесь невесты символизировала чистоту и непорочность девушки, которая  

готова в будущем стать матерью. Другая точка зрения заключается в том, что,  

когда девушка выходит замуж, она лишается покровительства божеств и духов  

семьи родителей, а до заплетания кос на нее не распространяются оберегающие  

силы домашних духов семьи жениха. Поэтому она в этот период не защищена,  

и, когда ее ведут, занавесь является своего рода оберегом и защитой. 

Ак кӧшӧӧни кӧдӱрген 

Ак кайыҥныҥ jаражын.  

Албатуну jыргаткан 

Ада-энениҥ jакшызын. 

Кӧк кӧшӧӧнӱ кӧдӱрген 

Кӧк кайыҥныҥ jаражын. 

Кӧп албатыны jыргаткан  

Кӧркийлердиҥ jакшызын.  

Белую занавесь поднявшая 

Белая берёза красивая. 

Народу праздновать давшие 

Отец-мать хорошие. 

Синюю занавесь поднявшая  

Синяя берёза красивая. 

Много народу праздновать давшие 

Милые [жених и невеста] хорошие 4. 

В записи песни соблюдены фонетические, лексические, а также диалектные  

особенности языка исполнителей. Песенный стих построен на аллитерации: все  

начальные слоги в четырехстишии совпадают и рифмуются с последующими сло- 

гами строки.  

В некоторых алтайских селах невеста в сопровождении невесток и других род- 

ственников-женщин должна, подойдя к юрте, где проходит свадьба, обойти во- 

                                                            
4 Зап. Ю. И. Шейкин, Н. М. Кондратьева, Г. Б. Сыченко в г. Горно-Алтайске 29 мая 

1984 г., от Алкыевой Т., 1906 г. р., алтайки из рода тёлёс. Архив НГК. Колл. А0013. Ед. хр. 

№ 11.104–187. Перевод Н. Р. Ойноткиновой. 
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круг нее четное количество раз. Невесту проводят по женской стороне юрты  

к кровати, у которой ставят занавесь. Невестки со стороны жениха и со стороны  

невесты приступают к ритуалу заплетания кос (чач тараш или баш ӧрӱ). Волосы  

девушки разделяют пробором посередине головы на две части.  

На свадьбе в доме родителей жениха, а затем и в доме невесты (на обряде бел- 

кенчек) пели песни, благословляющие молодую семью. Во многих свадебных  

песнях проходят сквозные мотивы (темы): согласие и мир, рождение и воспита- 

ние детей, величание родителей. Тӧрт кижи jӧптӧшсӧ, / Куда болотон. Эки  

ташты чагыштырза, / От болотон. / Эки бала бириксе, / Jурт болотон [АА,  

1993, с. 77]. – ‘Если четыре человека к согласию придут, / Сватовство будет. /  

Если два камня растереть, / Огонь будет. / Двое молодых сойдутся, / Семья бу- 

дет’. Эмил агаш бӱктейле, / Кабай эткен ус кудам. / Эмчекте бала чыдадып, /  

Чыдалын кӧргӧн кудагай [Там же, с. 79]. – ‘Кедр-дерево согнув, / Колыбель  

сделавший мастер-сват. / Грудного ребенка выкормив, / Взрослым увидевшая  

сватья’.  

Существует обычай угощения и питья на свадьбе. Так, в доме невесты (бел- 

кенчек), подавая отцу и матери невесты чашку со спиртным напитком (чӧӧчӧй),  

пели: Алаканда чӧӧчӧйди / Адасы тудар учурлу, / Аайлу-башту эрмекти / Адасы  

айдар учурлу. / Эки колдо чӧӧчӧйди / Энеси тудар учурлу / Эптӱ-jӧптӱ эрмекти /  

Энеси айдар учурлу 5. – ‘В ладони чёёчёй / Отец принять должен. / Правильные  

слова / Отец сказать должен. / В обе руки чёёчёй / Мать принять должна. /  

Слова мира и согласия / Мать сказать должна’. 

С давних пор на свадьбах существовала традиция дарить молодоженам скот –  

лошадей или баранов. Этот факт упоминается в песне: Тогус айры малынаҥ /  

Токшунын берген кудагай. / Тогус айры шаҥкылу / Балазын берген кудагай [Там  

же, с. 80]. – ‘Из девяти частей скота / Лучших давшая сватья. / С накосниками  

с девятью разветвлениями / Дитя свое отдавшая сватья’.  

Ключевыми образами в свадебных песнях выступают символы духа-хозяйки  

огня (От-Эне), березы (кайыҥ), жертвенных ленточек (кыйра / jалама), можже- 

вельника (арчын / артыш), сосудов (тажуур), в которых привозят молоко или  

аракы, чашек (чӧӧчӧй), которые поднимают с молочной водкой (аракы) для тос- 

тов, праздничного застолья, родственников (тӧрӧгӧндӧр), колыбели (кабай), свя- 

щенного белого скота (эрjине ак мал). В обряде предметы и сами действия имеют  

символический смысл и служат для выражения важных смыслов, которые на- 

правлены на благополучие и продолжение рода. 

Песни исполнялись на свадьбе во время основных ритуальных действий: во  

время сватовства, ведения невесты в дом жениха, застолья на свадьбе, шуточной  

«продажи» приданого невесты.  

 

2. Благопожелания в структуре свадебного обряда алтайцев 

 

В современной алтайской свадьбе ритуал благословления молодоженов и их  

домашнего очага называется башпаады, который начинается после заплетания  

волос невесты и открытия занавеси. После заплетания кос невесты дядя по матери  

жениха совершает обряд открывания свадебной занавеси. Обычно ее открывают  

                                                            
5 Зап. Н. Р. Ойноткинова, А. А. Конунов, К. А. Сагалаев 22 сентября 2015 г. в с. Шыр-

гайты Шебалинского района от Р. С. Рыжкиной, 08.07.1934 г. р., из рода дьети сары.  

Аудиозап. № 00400. Перевод Н. Р. Ойноткиновой.  
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кнутом. Иногда прикладом ружья или двумя-четырьмя ветками можжевельника.  

По отношению к этому родственнику мужа (свекру) невестка должна придержи- 

ваться особых правил почитания (кайындаш). Занавесь ставят у кровати, это явля- 

ется оберегом молодых. Дядя, который открывал занавесь, привязывает к ней го- 

лень – jодо и ложное ребро – сÿме кабырга. Молодым подают молоко и масло,  

перед ними ставят угощения.  

Во время свадьбы при проведении обряда башпаады слово для произнесения  

благопожеланий (алкыш) предоставляется близким родственникам жениха и не- 

весты. Во время башпаады родственники невесты и жениха произносят благопо- 

желания новой семье, поздравления, пожелания счастья, здоровья, множества де- 

тей, обилия скота.  

Алкыш ‘благопожелание’ как наиболее архаичный жанр народной поэзии  

основан на магии слова и содержит просьбы, пожелания благополучия в жизни,  

благоденствия и здоровья. В начале ритуала благословления (башпаады) дядя  

по материнской линии привязывает на треножник ритуальные жертвенные лен- 

точки (кыйра / jалама) и вешает нутряной конский жир (каазы) или нутряной ове- 

чий жир (карын jуу), разжигает спичками огонь, кладет в огонь ветки можже- 

вельника. Когда родственники говорят благопожелания, благословляя молодых,  

жених с дядей по материнской линии ходят вокруг очага, жених льет топленое  

масло (сары сарjу) в огонь.  

Ключевым символом в культовой и семейной обрядности является домашний  

огонь, связующий элемент Срединного мира с Верхним миром. Благодать (быйан,  

алкыш), дарованную светлыми божествами, алтайцы представляли золотым све- 

том, нисходящим с небесных сфер к духам – посредникам между людьми и боже- 

ством – Дьайык’у (Jайык) и духу домашнего очага (От-Эне). В начале ХХ в.  

Н. П. Дыренкова, изучив традиции и обряды телеутов-язычников, писала, что  

«ни одна жертва не пойдет к Ульгеню (светлому божеству. – Н. О.) прежде, чем ее  

примет огонь. Огонь поедает жертву, передавая ее божествам» [Дыренкова, 1927,  

с. 71]. Поскольку дух, хозяин огня, выступал посредником между миром божеств  

и миром человека, то многие обряды, устраиваемые во благо людей, начинались  

с ритуального освящения и угощения огня. Подливание масла в огонь является  

обязательным элементом свадебной обрядности алтайцев. Н. А. Тадина отмечала,  

что культ огня и связанные с ним обряды угощения огня жиром и кропление его  

молоком относятся к архаическим элементам [Тадина, 1995, с. 173]. Этот обычай  

сохранился у алтайцев.  

В современном свадебном ритуале алтайцев при кормлении огня старшие род- 

ственники произносят благопожелания Алтаю, божествам, духам Алтая, домаш- 

ним божествам (Алтай Кудайына, угы-тöзине, Айга-кÿнге, Алтайына, Ак jайы- 

гына, от-очогына). Присутствующие мужчины снимают шапки и гладят свои го- 

ловы, женщины поглаживают косы и все произносят: «Кайракоон, баш болзын! –  

Всемилостивый, кланяюсь!»  

Молодоженам желали иметь крепкую семью, построенную на любви и уваже- 

нии друг к другу, быть гостеприимными, уважать старших и младших, растить  

детей, быть богатыми и т. д.  

Одурган оды чокту ползын, 

Отурган пойы эзен полсын. 

Алтын очок тайкылбасын, 

Аскан казан келтейбесин. 

Ээлгелӱ jурт тутсун, 

Зажжённый ими огонь пусть с углями  

будет, 

Сидящий он сам здоровым пусть будет, 

Золотой очаг пусть [с места]  

не накренится. 
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Эрjинелӱ мал азразын, 

Айдап jӱрени мал полсын, 

Азрап jӱргени пала полсын, 

Айткан сӧзим алкыш полсын, 

Амадап jӱрген келди ырыс  

полсын, 

Таш очок тайкылбасын, 

Талкан кӱли чачылбасын! 6 

 

Сваренный казан пусть  

не скособочится. 

Крепкую семью пусть построят. 

Драгоценный скот пусть кормят, 

Погоняемое скотом пусть будет, 

Вскормленное ребёнком пусть будет, 

Сказанное слово моё благословением  

пусть будет, 

Нацелено взятая невестка счастьем  

пусть будет, 

Каменный очаг пусть не накренится, 

Зола-талкан пусть не разбрасывается! 

Мотивы многодетности и многочисленности скота присутствуют во многих  

благопожеланиях алтайцев, на этой основе зародилось формульное выражение:  

Алын эдегине бала бассын, / Кийин эдегине мал бассын. – ‘Пусть на передний по-

дол дети наступают, / Пусть на задний подол скот наступает’. После каждого бла-

гопожелания присутствующие произносят айтканар jетсин, айтканар болзын – 

‘сказанное пусть дойдет, сказанное пусть сбудется’.  

 

Заключение 

 

В свадебной обрядности алтайцев устные благопожелания (алкыш) и песни- 

восхваления (jаҥар) исполняются почти на всех этапах свадьбы. Особенностью  

этих жанров является привязанность их к обрядовым действиям. Песни исполня- 

ются во время сватовства, на свадьбе (той и белкенчек), при сопровождении не- 

весты за занавесью в дом жениха, во время заплетания кос, в обрядовых дейст- 

виях в доме родителей невесты (белкенчек), а благопожелания – в основном  

во время обряда благословления (башпаады). С точки зрения прагматики жанров  

свадебные песни, как и благопожелания, выполняют функцию благословения мо- 

лодой семьи и величания родителей жениха и невесты. Функционально-семан- 

тической особенностью свадебных песен и благопожеланий алтайцев является  

утверждение морально-этических ценностей и принципов жития в обществе. Тра- 

диционные понятия-ценности, такие как семья, очаг (домашний огонь), родители,  

родственники, щедрость, гостеприимство, доброта, уважение и т. д., оцениваются  

с позиций морали и этики. Предметы, задействованные в свадебном ритуале,  

наполнены символическими значениями, обусловленными их ролью в обряде.  

Ключевыми символами стали березовые ветки, которыми украшают юрту, зана- 

весь невесты (кӧжӧгӧ), домашний огонь (От-Эне), возле которого благословляют  

молодоженов, сосуды (тажуур) с ритуальным молоком или спиртным напитком  

и т. д. Анализ свадебных песен и благопожеланий показал поэтическое разнооб- 

разие художественно-стилистических средств языка, как формальных, направлен- 

ных на создание ритмической структуры стиха, так и семантических, выражаю- 

щих определенные концептуальные смыслы. Наиболее яркими являются метафо- 

ры, основанные на орнитоморфных, растительных и зооморфных образах.  

 

                                                            
6 Зап. Ю. И. Шейкин, Н. М. Кондратьева, Г. Б. Сыченко в г. Горно-Алтайске 29 мая 

1984 г., от Алкыевой Топ, 1906 г. р., алтайки из рода тёлёс. Архив НГК. Колл. А0013. 

Ед. хр. № 11.104. А13184-188 (время 00-00:36). Перевод Н. Р. Ойноткиновой. 
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