
ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ  ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY

1053

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 17, Is. 5, Рp. 1053–1065, 2024
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 

УДК / UDC 930.85
DOI: 10.22162/2619-0990-2024-75-5-1053-1065

Дуализм в шаманской практике якутов

Анатолий Игнатьевич Гоголев1, Наталья Анатольевна Стручкова2, 
Капитолина Максимовна Яковлева3, Саргылана Михайловна Михайлова4, 5, 
Саина Андреевна Михайлова6

1 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (д. 58, ул. Белинского, 
677000 Якутск, Российская Федерация)
доктор исторических наук, профессор 
0000-0002-9694-7826. E-mail: foiea_if[at]s-vfu.ru

2 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (д. 58, ул. Белинского, 
677000 Якутск, Российская Федерация)
кандидат исторических наук, доцент, декан 
0000-0003-2611-1406. E-mail: na.struchkova[at]s-vfu.ru

3 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (д. 58, ул. Белинского, 
677000 Якутск, Российская Федерация)
кандидат исторических наук, доцент, декан
0000-0002-5381-8960. E-mail: kapa1985[at]list.ru

4 Арктический государственный институт культуры и искусств (д. 4, ул. Орджоникидзе, 677000 
Якутск, Российская Федерация) 

5
преподаватель
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (д. 58, ул. Белинского, 
677000 Якутск, Российская Федерация)
аспирант
0009-0006-9730-3762. E-mail: s.mhlva[at]mail.ru

6 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (д. 58, ул. Белинского, 
677000 Якутск, Российская Федерация)
магистрант
0000-0002-8485-8631. E-mail: smkhlv[at]mail.ru

© КалмНЦ РАН, 2024
© Гоголев А. И., Стручкова Н. А., Яковлева К. М., Михайлова С. М., Михайлова С. А., 2024

Аннотация. Введение. Якутский шаманизм представляет собой важный аспект традиционной 
культуры якутов, а также является основной частью традиционных верований. Авторы анали
зируют различные подходы к пониманию шаманизма, включая эволюционистскую теорию, 
конструктивистский подход и концепцию «изобретения традиции». Отмечается, что якутский 
шаманизм имеет ярко выраженные дуалистические черты, отражающие деление мифологи
ческого мышления на добро и зло, а также сопоставление божественных и злых сущностей. 
Целью исследования является изучение проявлений дуализма в шаманской практике у якутов. 
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Материалы и методы. Исследование основано на теоретическом подходе Г. В. Ксенофонто
ва, который анализирует дуализм якутского шаманизма, связывая его с переходом от культа 
быка к культу коня и классовыми процессами. Г. В. Ксенофонтов делит религию на «верхний» 
этаж (белые шаманы) и «нижний» этаж (черные шаманы), акцентируя внимание на исчезно
вении первых с принятием христианства и сохранении вторых в народной культуре. Автора
ми приводятся полевые материалы, собранные в рамках этнографических экспедиций в рай
онах Респуб лики Саха (Якутия) в 2022–2024 гг. Результаты. В данной работе рассмотрены 
две ключевые научные парадигмы, определяющие исследование шаманизма: эссенциализм и 
конструктивизм. Важное внимание уделено дуалистической концепции, которая проявляется 
в делении шаманизма на «черное» и «белое». Дано описание этих двух типов шаманов, их 
функций и обрядов, а также их место в якутской культуре. Авторами исследовано влияние 
христианства на традиционное шаманство, отмечено, что с приходом христианских священ
ников роль шаманов как культовых служителей изменилась, что привело к утрате некоторых 
аспектов «светлого» шаманизма, связанных с поклонением предкам и божествам. Обращение 
к практике праздника ысыах позволяет увидеть, как эта дуалистическая структура проявляется 
в обрядовой культуре, где сосуществуют символы плодородия и разрушительных сил. Авторы 
акцентируют внимание на методах лечебной практики, используемых шаманами, и их харак
теристиках, что подчеркивает наличие дуализма в религиозных представлениях и шаманских 
практиках народа саха. Выводы. В статье авторы выявили проявления дуализма в функцио
нальной и сакральной части якутского шаманизма, обозначили методы и средства лечебной 
практики шаманов в традиционной медицине. Подчеркивается важность комплексного под
хода к изучению якутского шаманизма, учитывающего как традиционные, так и современные 
элементы уже через такое направление, как неошаманизм, что позволяет более глубоко понять 
его значение в контексте культурного наследия народа саха. 
Ключевые слова: дуализм, шаманизм, якуты, религия, культ Айыы, традиционная медицина, 
традиционные воззрения
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Abstract. Introduction. Yakut shamanism is an important aspect of traditional culture that specifi
cally articulates certain customary beliefs. The paper analyzes various approaches to understanding 
shamanism, including evolutionist theory, a constructivist approach, and the concept of ‘invented 
tradition’. It is noted that Yakut shamanism has pronounced dualistic features reflecting the division 
of mythological thinking into good and evil, as well as the juxtaposition of divine and evil beings. 
Goals. The study seeks to examine some manifestations of dualism in Yakut shamanic practices. 
Materials and methods. The research rests on the theoretical approach adopted by G. Ksenofontov 
who analyzed the issue as follows: he would associate it with the transition from the cult of bull to 
that of horse paralleled by certain class processes. G. Ksenofontova tended to divide religion into 
‘upper’ (white shamans) and ‘lower’ (black ones) levels, and would focus on that in folk culture 
the former disappeared while the latter survived — the conversion to Christianity. The analysis 
also involves field data collected during ethnographic expeditions to Yakutia’s rural districts in 
2022–2024. Results. The work considers two key scientific paradigms that define the study of sha
manism — essentialism and constructivism. Particular attention is given to the dualistic concept 
manifested in the division of shamanism into ‘black’ and ‘white’ practices (and shamans). The 
paper outlines these two types, their functions, rituals, and roles in Yakut culture. There is also 
an insight into how Christianity has influenced traditional shamanism, which notes the advent of 
Christian priests resulted in that roles of shamans as cult ministers did change, and the latter led 
to some aspects of ‘white’ shamanism associated with the worship of ancestors and deities would 
be lost. Our appeals to Ysyakh holiday practices show how this dualistic structure manifests itself 
in ritual culture that comprises symbols of both fertility and destruction. The paper also stresses 
some healing methods used by shamans (and their characteristics) that further accentuate dualism 
in religious beliefs and shamanic practices of the Sakha. Conclusions. So, the article identifies 
manifestations of dualism in functional and sacred parts of Yakut shamanism, delineates traditional 
methods and tools of shamanic healing practices. It is urgent to employ an integrated approach to 
the study of Yakut shamanism, since both traditional and modern elements — e. g.,  such a trend 
as neo-Shamanism — should be as taken into consideration for deeper understanding of its signifi
cance in the context of Sakha cultural heritage.
Keywords: dualism, shamanism, Yakuts, religion, cult of Aiyy, traditional medicine, traditional views
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1. Введение
Якутский шаманизм является наследием 

богатой духовной культуры якутов, а также 
составной частью традиционных верований. 
По мнению А. К. Чирковой, ойуун (шаман), 

наделенный мудрыми знаниями, был ду
ховным покровителем, хранителем мифов, 
путеводителем и наставником в жизни. Он 
обеспечивал социально-психологическую 
сплоченность племени, рода, общины и се
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мьи. Народ видел в шаманах огромную силу 
и считал, что в их власти находятся здоро
вье, жизнь и смерть [Чиркова 2002: 239].

В мифах якутов утверждалось, что ша
маны могли предсказать будущее человека, 
подсказать пути достижения счастья. Слу
чаи удачного предсказания оформлялись в 
виде мифов и получали широкое распро
странение. Например, в мифе о шамане Се
мене говорится, что он предупредил другого 
шамана о рождении у него плохого ребенка, 
могущего стать злым шаманом, и посовето
вал избавиться от него. Еще шаман Семен 
предсказал чудеса, которые произведет сам 
после смерти — переместит свое надгроб
ное сооружение, заставит снова расцвести 
дерево, опаленное пожаром. Такие «деяния» 
шамана будто бы должны были предвещать 
счастье его потомкам [Алексеев 1994: 64].

Прежде всего, шаман — специалист из
бранной профессии, служитель культовой 
религии. Он общался с духами, знал молит
венные заклинания, посвященные верхов
ным божествам, каноническую структуру 
обрядовой культуры, поэтику и лексику 
религиозной терминологии. Шаманы были 
врачевателями, прорицателями, исполните
лями культовых ритуальных действий. Сло
вом, являлись профессиональными служи
телями религиозного культа.

В целом способность шамана магически 
влиять или магически взаимодействовать с 
окружающей средой продолжает быть осно
вополагающим фактором, отвечающим совре
менным культурным потребностям, как всего 
общества, так и его отдельных представителей.

Особенностью традиционного миро
воззрения якутов является его дуалистич
ность, представленная наличием двух 
разновидностей шаманских воззрений — 
белого и черного. Дуализм отражен и в ре
лигиозно-мифологических представлениях 
в системе мироздания: так, в этнофоль
клорных традициях предстают образы как 
добрых божеств, так и антагонистов, пред
ставленных в образе абааhы (злых духов), 
которые любым образом противопоставля
ются протагонисту (главному герою). На
личие дуализма в традиционных веровани
ях якутов значительно расширяет границы 
пространства семантических смыслов об

рядовых действ, способствует возникно
вению множественных его интерпретаций 
[Семенова 2006: 122]. 

В настоящее время в отсутствие реаль
но существующих систем верований основ
ные смысловые характеристики обрядовых 
действ объективируются (выражаются) в 
основном через определенные способы 
воздействия (ментальные и физические) в 
рамках традиционной медицины — через 
сохранившийся устный фольклор.

Таким образом, целью настоящего ис
следования является изучение традицион
ных верований якутов, а именно представ
ление уникальной формы якутского шама
низма. В связи с этим весьма интересным 
представляется рассмотреть проявления 
дуа лизма якутского шаманизма через при
зму концепции Г. В. Ксенофонтова.

2. Материалы и методы
Настоящее исследование основывается 

на теоретических взглядах Г. В. Ксенофонто
ва, который в изучении якутского шаманизма 
отмечает, что дуализм в традиционной куль
туре якутов связан со сменой культа быка на 
культ коня, а последующий за ним классо
образующий процесс только усиливает двой
ственный характер религии. Так автор делит 
религию на верхний и нижний «этажи», от
нося к первому господствующую часть, кото
рая пользуется общественным признанием и 
публичным культом, а ко второму причисля
ет неофициальную религию народных масс. 
Белых шаманов причисляет к «верхнему 
этажу якутской религии», а черных шаманов 
соответственно относит к «нижнему эта
жу» [Гоголев 1980: 81]. Исчезновение белых 
шаманов он связывает с тем, что «якутские 
тойоны с принятием христианства обязаны 
ликвидировать свой древний официальный 
культ» (цит. по: [Гоголев 1980: 81]). Черные 
шаманы остались в народе потому, что они 
как служители народной демонологии с тру
дом поддавались общественному регули
рованию и сохранились наряду с христиан
ством [Гоголев 1980: 81].

В рамках исследования использован 
материал, собранный двумя полевыми се
зонами в 2022 г. и 2024 г. в Центральной 
и Вилюйской группе улусов как основных 
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мест сохранения и распространения тради
ционной культуры якутов. Сбор материала 
происходил на национальном празднике 
Ысыах-Олонхо в с. Верхневилюйск (2022), 
Ысыах в г. Вилюйске (2022), а также добав
лены материалы 2024 г. этнографической 
экспедиции в Таттинский улус (внутреннее 
наблюдение проведенного алгыс (благо
словения) практикующей неошаманкой в 
с. Ытык-Кюель) [ПМА 2022а; ПМА 2022б; 
ПМА 2024].

3. Дуалистическая структура якут-
ского шаманизма

3.1 .Шаманизм: теоретические аспек-
ты

Две основных точки зрения на шаманизм 
в академической среде, эссенциализм и кон
структивизм, определили и две разных пред
посылки его исследования. Первая точка 
зрения продолжает традиционное эволюцио-
нистское видение шаманизма как древней 
религии, которая возникла на определенной 
стадии человеческого развития и отражает 
состояние сознания, предваряющее сознание 
рационалистическое («предкогнитивное», 
“precognitive” (цит. по: [Хаккарайнен, Штыр
ков 2015: 8]). Вторая базируется на конструк
тивистском подходе, который дал толчок к 
размышлениям над этой проблемой в кон
цептуальном русле «изобретения традиции» 
[Хаккарайнен, Штырков 2015: 8].

Дуалистическая (двойственная) концеп
ция характерна для первоначального про
стого деления мифологического мышления 
на добро и зло. Якутский шаманизм имеет 
черты дуализма, все это отмечалось в тру
дах дореволюционных и советских исследо
вателей.

Впервые сведения о существовании 
черных и белых шаманов в якутской среде 
сообщили участники Второй Камчатской 
экспедиции. Я. И. Линденау привел другое 
название якутского белого шамана — таӊа-
ра ойууна «небесный шаман» или «шаман 
неба» [Линденау 1983: 39]. Но более обсто
ятельно описание белого шамана дал один 
из первых якутских этнографов Н. С. Горо
хов. «Для сношения земных людей с Юрюн 
Айыы тойоном существуют „ай оюна“, — 
писал он, — шаманы ай, которые никому 

никогда не могут сделать зла... Ай оюна 
не имеют никакого шаманского костюма... 
даже бубна, они только благословляют и вы
прашивают милость Юрюн Айыы тойона. 
Ай оюна постоянно обращаются только к 
Юрюн Айыы тойону, и только в одном слу
чае, когда нужно излечить бесплодие, они 
обращаются к Маган Сылгылах, или к како
му-нибудь другому небожителю, чтобы ис
просить сына. Ай оюна жертвоприношений 
не делают, т. е. не режут скотину в жертву, а 
только могут посвятить ту или иную скоти
ну тому или другому небожителю и тогда на 
этом животном не работают, берегут и холят 
его по возможности» [Горохов 1884: 56].

Н. С. Горохов родился и жил на Севере 
Якутии, в Верхоянске, где до 70-х гг. XIX в. 
еще сохранялись белые шаманы, «шаманы 
айыы». «Это были, — как отмечает он, — 
действительно прекрасные люди, кроткие 
до нежности, безусловно честные и искрен
не добрые. Глядя на них, трудно было бы 
усомниться в искренности их веры в свое 
призвание…» [Горохов 1884: 56].

Разделение шаманства на черное и бе
лое Н. С. Горохов объясняет тем, что яку
ты делят видимый и невидимый мир на две 
части: айыы — божеское, светлое, чистое и 
доброе и абааhы — дьявольское, алое, не
чистое. Человек, скот, полезные животные и 
растения созданы айыы. Все вредное, гад
кое, т. е. все, что вредит человеку, — изобре
тение абааһы [Горохов 1884: 56].

Дуализм, проявляемый в якутской рели
гиозной системе, по В. Л. Приклонскому, — 
это «...и практическая и догматическая 
стороны их вероучения. С появлением хри
стианских священников в якутской среде, 
шаманы теряют свой прежний характер свя
щеннослужителя» [Приклонский 1891: 65].

В отличие от него С. В. Ястремский по
лагал, что христианство убило целую ка
тегорию жрецов древнего светлого культа 
якутов, образы которых позже переплелись 
с христианством [Ястремский 1897: 229]. 
Он одним из первых более полно описал об
ряды, связанные с этим культом. 

Некоторые дореволюционные исследо
ватели, выявляя черты дуализма в якутских 
верованиях, объясняли его появление тем, 
что в этногенезе якутов принимали участие 
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различные этнические группы, при слиянии 
которых в одну народность произошло объ
единение различных мифологических и ре
лигиозных систем [Харузина 1909: 171–172].

По мнению В. Ф. Трощанского, разделе
ние шаманства является результатом эволю
ционного развития первобытной религии. 
Одно направление ее связано с дальней
шим развитием черного шаманства. Свою 
высшую форму оно находит в оформлении 
«религии поклонников Шивы». Якутские 
верования автор определил как «черную 
веру», состоящую из верований турецких 
и монгольских народов [Трощанский 1902: 
156–158]. В. И. Иохельсон мотивы дуализ
ма находил в обычае проведения в году двух 
праздников — в начале лета устраивался 
ысыах как праздник плодородия, а осенью 
ысыах в честь разрушительных сил, злых 
духов, божеств — «обитателей запада». По
этому якутской духовной культуре «...харак
терны дуалистические идеи и поэтический 
фольклор Западной Азии» [Иохельсон 1895: 
17].

В советское время некоторые иссле
дователи считали, что дохристианская ре
лигия якутов состоит из двух частей. Так, 
П. А. Ойунский отделял шаманство от древ
них религиозных культов предков якутов. 
Аналогичное мнение высказано известным 
знатоком якутской этнографии М. М. Носо
вым [Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5 Оп. 5. Д. 14. 
Л. 41].

С. А. Токарев по-разному определял бе
лое шаманство, в частности, как служите
лей особых светлых божеств. «Сама идея 
добрых, светлых божеств, — писал он, — 
отличных от злых духов, возникает сравни
тельно поздно, как порождение более слож
ных условий общественной жизни» [Тока
рев 1986: 171–172]. 

По мнению Н. А. Алексеева, белые ша
маны являлись жрецами племенных бо
жеств Айыы. В своей работе автор привел 
более полное описание всего этого культа. 
В отличие от черных шаманов при совер
шении обрядов они обращались к своим 
божествам как обычные жрецы политеисти
ческих религий, не «отправлялись», не «ле
тали» к ним, не впадали в экстаз, не имели 
духов-помощников. Должны были соблю

дать ритуальную чистоту, в частности, осте
регаться покойников, не общаться с черны
ми шаманами и т. д. [Алексеев 1975: 94].

3.2. Белые и черные шаманы
В якутском шаманизме, как и в алтай

ском, бурятском, киргизском, известно деле
ние на белых и черных шаманов. В отличие 
от черного шамана белому шаману запреща
ется делать зло людям. Считается, что если 
некоторые из духов белого шамана «съедят» 
человека, то неизбежно за этим последует 
наказание, которое он получает от своих 
небесных покровителей — укорочение его 
жизненного пути в Среднем мире [Корякин 
2004: 18]. У якутов шаманов называли  ойуун, 
служителя белого шаманизма называли 
айыы ойуун, черного шаманизма — абааһы 
ойуун, а также известны другие категории 
шаманов: сиэмэх ойууна (букв. ‘Всѐпожира
ющий шаман’), үѳр ойууна (‘шаман от духов 
умершего человека, душа которого осталась 
в Среднем мире, мучающий людей’) [За
болоцкая 2014: 74]. Для посреднической 
деятельности шаманы призываются свыше 
особыми духами. По убеждению якутов, 
шаманы оказывают большую пользу людям, 
но, обладая большой силой, они могут и на
носить вред (вплоть до болезни и смерти) 
[Попов 1947: 282–283]. 

По религиозно-мифологическим пред
ставлениям якутов призываются шаманы к 
своему служению духами верхнего, сред
него и нижнего миров. При рождении ре
бенка, предназначенного быть шаманом, 
духи похищают его салгын-кут, буор-кут, 
ийэ-кут (три элемента, составляющие душу 
человека), при этом ребенок не умирает, а 
отделывается легкой болезнью. Каждая из 
душ получает особое «воспитание» [Попов 
1947: 283]. 

Как правило, в религиозных представ
лениях фигурирует образ лиственницы 
верхнего мира, на которой «воспитываются 
или взращиваются» души будущих шама
нов верхнего мира в определенных отвер
стиях (дуплах) указанного дерева. Душа 
ребенка, предназначенного быть шаманом 
от среднего мира, похищается посыльны
ми того духа, который призывает младенца 
к шаманскому служению: духа огня, духа 
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воды, духов лесных зверей и т. д., — и уно
сится к большой березе, растущей около 
северных демонических старух, где также 
помещается в одном из трех отверстий, в 
зависимости от степени своего будущего 
служения на срок от нескольких месяцев до 
трех лет. По истечению срока «воспитания» 
душа берется северными старухами и кла
дется в железную люльку в одной из трех 
комнат (для знаменитого, посредственного 
и плохого шаманов соответственно). Душу 
знаменитого шамана выкармливает грудью 
старшая северная старуха, посредственных 
— средняя и плохих — младшая [Попов 
1947: 283–284]. 

Если шаман призывается к служению 
духами нижнего мира, салгын-кут (‘воз
дух-душа’) также уносится к северным ста
рухам и воспитывается в железной люльке 
до трех лет и вскармливается грудью сестер. 
Затем души шаманов призываются двумя 
главными образами нижнего мира — Кыдай 
Бахсы (салгын-кут воспитывается на огне, 
впоследствии получают имена шаманов 
духа огня), Арсан Дуолай (злое божество, 
у которого душа будущего шамана в виде 
птенца гагары или кукушки претерпевает 
невыносимые страдания). Через известный 
промежуток времени (от года до трех лет) 
духи вынимают птенца из грязи и дают ему 
подсохнуть на солнце, причем, если шаману 
суждено быть жестоким, стегают его талин
ками, отчего птенец превращается в гро
мадную лягушку величиной с юрту [Попов 
1947: 284].

По В. Е. Васильеву, белый шаманизм 
(отраженный в культе Айыы) относился к 
культу плодородия, связанного с почитани
ем предков и божеств [Васильев 2000: 13]. 
По К. Д. Уткину, якутский шаманизм сво
ими корнями уходит в центрально-азиат
ский и южно-сибирский регионы. Являясь 
известным знатоком якутского фольклора, 
исследователь подмечает, что шаманизм в 
своем первоначальном обличье имеет жен
ский образ. Так, распространены и сохране
ны легенды о культе удаганок, которыми яв
лялись преимущественно женщины (Айыы 
удагана), до сих пор в этнической памяти 
народа сохранился страх перед удаганками 

и их силой, мощной по сравнению с шама
нами-мужчинами [Уткин 1994: 9–10].

Кроме того, дуалистическая концепция 
отражена в функциях шаманов. Айыы ойуун 
(белый шаман) обращался напрямую к бо
жествам Айыы, тогда как черный шаман во
обще не должен был присутствовать во вре
мя алгыс (обряда благопожелания), кроме 
того, ему нельзя было находиться на месте, 
где проводится ысыах (тусулгэ). По мне
нию Н. А. Алексеева, это связано с тем, что 
культы белого и черного шаманизма имеют 
разное происхождение [Алексеев 1975: 81]. 
В данном случае исследователь выделяет 
южное происхождение белых шаманов, как 
и культа айыы. 

Белые шаманы действовали только в 
светлое время суток и проводили бескров
ные жертвоприношения во благо людей. 
Одним из основных видов деятельности 
белых шаманов является испрашивание 
души-кут ребенка у Айыыһыт. Обязатель
ными атрибутами данного обряда являют
ся: столб (тоҕус уостаах тойон дуурай сэ-
ргэ — прочный господин-столб с девятью 
надрезами), олицетворяющий Вселенную, 
на заостренной верхушке которого рас
полагается изображение летящего сокола 
(кыырт-мохсоҕол), гнездо (олицетворяю
щее Средний Мир), расположенное вокруг 
третьего надреза столба посредством длин
ных прутьев, связанных по концам, получа
ется подобие шара; белые конские волосы 
(сиэл) и изображение жаворонка кладутся 
внутри гнезда. Нижний конец столба по
коится на крестообразно положенных изо
бражениях щуки и окуня. Также активно 
используются сосуды с маслом (олицетво
ряющие изобилие и счастье для будущего 
новорожденного). На современном этапе 
в местах празднования Ысыах айыы ойуун 
является главным адресатом алгыса (благо
пожеланий) во время открытия праздника. 
Алгыс произносится во время кормления 
огня бескровными жертвоприношениями 
(молочной пищей — ритуальным кумы
сом), который является связущим звеном с 
верхним миром Айыы, сегодня обязатель
ность данного обряда кумысокропления 
земли и кормление огня являются цент-
ральным моментом на праздниках Ысыах, 
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к примеру, на местных празднованиях 
Ысыах в 2022 г. в г. Вилюйске [ПМА 2022а] 
и на Ысыах-Олонхо в 2022 г. в с. Верхневи
люйске [ПМА 2022б].

Абааһы ойуун (черный шаман) отли
чался тем, что действовал в темное время 
суток, зачастую используя в своих обрядах 
кровавые жертвоприношения. Отличитель
ная особенность данного шаманизма заклю
чалась в том, что в своих камланиях шама
ны были способны перемещаться в нижний 
мир и напрямую воздействовать на злых 
духов, к примеру, в представлениях якутов 
злые духи являлись причиной многих бо
лезней как физиологического, так и мен
тального плана. 

Отражение дуализма можно рассмо
треть и в лечебной практике якутского ша
манизма. Так шаман при лечении пользу
ется различными средствами и способами 
воздействия на больного, которые можно 
характеризовать как ментальные и физиче
ские. К ментальным воздействиям шамана 
относятся медитации, пение, танцы, гипноз 
и другие ритуальные практики, способные 
ввести сознание человека в специфическое 
состояние, которое способствует исцеле
нию больного. Физические воздействия 
шамана характеризуются использовани
ем различных растений и трав, каких-либо 
магических предметов, массажа и других 
ритуальных действий, влияющих уже на 
физическое самочувствие. Так, по мнению 
В. Е. Гориновича, шаманы в своей лечебной 
практике используют две группы средств: 
это заклинания-внушения и средства ве
щественные [Григорьева 1996: 112]. Под 
«средствами вещественными» В. Е. Горино
вич подразумевает использование матери
альных предметов в процессе лечения или 
личное физическое воздействие шамана на 
больного. В группу средств «заклинания-
внушения» автор относит воздействие ша
мана на психику больного при камлании, во 
время которого производит сильное впечат
ление: в результате у человека происходит 
облегчение симптомов или полное выздо
ровление от болезней, возникших на нерв
ной почве [Григорьева 1996: 112].

В якутском шаманизме целительскую 
практику проводили шаманы-целители эм-

чит ойууннар. Как свидетельствует С. А. То
карев, в документах XVII в. довольно часто 
можно наткнуться на сведения о шаманском 
лечении, в особенности в судебных [Токарев 
1940: 43]. Так, например, сведения от 1668 г. 
содержат данные о жалобе якута на то, что 
шаман требует слишком высокую плату за 
лечение его отца [Токарев 1940: 43]. 

В своем исследовании Я. И. Линденау 
приводит сведения о болезнях и о методах 
их лечения у якутов и также замечает, что 
«при всех болезнях и их лечении якуты 
призывают шамана и просят его о помощи» 
[Линденау 1983: 34]. Кроме того, автор опи
сывает камлание шамана, направленное для 
исцеления больного: «…шаманы пользо
вались большим авторитетом у населения. 
Вооруженный бубном, одетый в тяжелый 
пудовый кожаный плащ с бесчисленными 
железными подвесками, шаман, позванный 
лечить больного, всю ночь пляшет и поет 
свои заклинания, пением и ударами бубна 
вызывая своих духов-помощников или от
правляясь сам незримо в верхний или ниж
ний мир, в царство духов» [Линденау 1983: 
39–40].

Считается, что в лечебной практике 
якутских шаманов существует 6 основных 
методов лечения: сүллэрдээһин — наивыс
шее достижение шамана, включающее в 
себя практику бесследной операции, шаман 
губами или через трубчатую кость стерха 
высасывал болезни, рыбьи кости, стрелы 
и пули из организма; бохсуруйуу — метод, 
где высосанную во время камлания болезнь 
заключают в плотно закрывающийся сосуд 
и прячут его в дупле дерева или закапыва
ют в землю; дьалбыйыы — суть метода в 
том, что шаман, при помощи своего духа 
или духов, уводит и изгоняет из организма 
больного его болезни; исцеление кут — 
метод, где шаман во время лечения больно
го при камлании либо выпрашивает, либо 
отбирает у злых духов его кут, а затем об
ратно впускает в тело человека, и тот вы
здоравливает; илбийии — проведение ша
маном ритуального массажа и заклинаний; 
психотерапевтическое воздействие — это 
методы воздействия на больного, им поль
зуются шаманы, которые обладают даром 
гипноза и поэта. 
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Соответственно, к физическим сред
ствам воздействия можем отнести сүл-
лэрдээһин, дьалбайыы и илбийии, к мен
тальным средствам воздействия — бох-
суруйуу, исцеление кут, психотерапев
тическое воздействие (гипноз, камлание, 
заклинания). Таким образом, дуализм в 
шаманской практике у якутов находит свое 
воспроизведение в их лечебной практике, 
которое характеризуется двумя группами 
средств воздействия.

3.3. Дуализм в религиозных представ-
лениях якутов

В поздний период христианство не мог
ло объяснить многих явлений, которые, как 
казалось, было делом рук абааһы (злых 
духов), например, о различных привнесен
ных болезнях. Еще В. И. Иохельсон писал, 
что для якута священник — это и духовное 
лицо, могущее принести ему вред с помо
щью невидимых сил, с которыми имеет сно
шения, и начальник [Иохельсон 1895: 17]. 
Когда молитва священника не помогает, он 
обращается к шаману. Отмечалось также, 
что на христианство якут перенесет свои 
прежние языческие воззрения на божество 
как на деятеля, который постоянно вмеши
вается в человеческие дела, который то и де
лает, что причиняет людям в материальном 
смысле добро и зло, и последнее больше, 
чем первое, поэтому необходимо его умило
стивить [Иохельсон 1895: 17]. 

Образ христианского бога часто заме
нялся в религиозных представлениях наро
да главным демиургом политеистического 
культа Айыы (культа светлых божеств) — 
Үрүн Аар Тойон. Культ Айыы в свою очередь 
несет элемент южного скотоводческого 
пласта, которому посвящались бескровные 
жертвоприношения лошадей в виде молоч
ной и мясной пищи для большего изобилия 
конного скота и рода (женским божества Ай-
ыыһыт и Иэйэхсит) во время массовых ро
довых празднеств (Ысыах) [Алексеев 1975: 
82]. 

Двойственный образ карающего боже
ства до сих пор вызывает споры в трудах 
многих этнографов — Улуу Тойон (Великий 
Господин) или Уолугун төрдүгэр улар саҕа 
урдаах, уолуйан уһуктар Улуутуйар Улуу 

Тойон (с наплывом под кадыком, величиною 
в глухаря, пробуждающийся со вздрагива
нием, гордый и великий господин). Считал
ся ужасно грозным и великим божеством, 
которое больше карает, чем делает добро. 
А. Е. Кулаковский, опираясь на труды пред
шественников, отмечает, что у Улуу Тойона 
образ абааһы (злого духа) сформировался в 
поздний период, настаивая на том, что из
начально он относился к категории айыы. 
Данное божество изначально совершило ве
ликое добро по отношению к людям — по
дарило сүр, огонь и шаманов [Кулаковский 
1979: 18]. Уже в первых дореволюционных 
источниках первой половины XVIII в. Улуу 
Тойон фигурирует как злой дух верхних 
божеств или «отвратительный господин» 
[Линденау 1983: 52]. Согласно ранним олон-
хо (эпосам), указанный образ является гла
вой злых духов абааhы Верхнего мира [Бо
рисова, Данилов 2021: 16]. 

Нами гипотетически представляется 
возможным связать указанный образ с кон
цепцией отставного бога, о которой писал 
Г. В. Ксенофонтов [Ксенофонтов 1929: 11–
12], опираясь на гипотезу знатока якутской 
мифологии, традиций А. Е. Кулаковского 
[Кулаковский 1979: 18–19]. Возможно, что 
Улуу Тойон имел настолько сильный образ 
в религиозных представлениях первых пле
мен, повлиявших на формирование духов
ной традиционной культуры якутов (хоро, 
туматы), что стал фигурировать как основ
ной образ культа быка и ворона в якутской 
культуре, ведь согласно фольклорному са
мосознанию саха, помимо двух прародите
лей Эллэя и Омогоя был и третий: старик 
Улуу-Хоро (см.: [Ушницкий 2012: 215]). 
Авторы XVIII в. И. Эверс и С. Горновский, 
на которых, собирая материалы якутского 
фольклора, ссылается В. В. Ушницкий, сде
лали вывод о переселении отдельных пле
мен с юга на Среднюю Лену. По их данным, 
первыми прибыли хоро и туматы, только 
после них саха и ураанхай, затем батулин
цы и баягантайцы (см.: [Ушницкий 2012: 
215–216]).

Так хоролоры прибыли верхом на быке: 
«Человек по имени Улуу Хоро, имевший 
много людей и скота, появился с востока. 
Он сам переселялся верхом на быке. Пере
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ходя через Алдан, Амгу, Татту, он дал им 
имя. Остановился в Борогонском улусе, в 
озере Мюрю» [Ушницкий 2012: 216]. Со
гласно этим данным, название реки Татта 
происходит от возгласа Улуу Хоро: «Ээт та
тай». До сих пор это слово — оберег Таттай 
сохраняется у хоринцев Забайкалья и произ
носится с той же интонацией, при крайнем 
удивлении, радости, ужасе (см.: [Ушницкий 
2012: 216]).

В шаманской практике необходимы дихо
томические элементы двух начал — как муж
ского, так и женского. Как правило, шаманы 
айыы относят истоки шаманской практики к 
женскому культу «удаганок», считалось, что 
каждая женщина имеет «волшебство» слова, 
и ее связь еще в древних матрилокальных со
обществах с землей (отразилось в культе гор
шечниц) и огнем только подтверждало это. 
Поэтому якутские шаманы могли камлать 
не только в своем профессиональном костю
ме, но также и в женском одеянии — шубе 
и шапке дьабака. Женский костюм надевают 
«белые» шаманы (айыы шаманы), устанав
ливающие силой заклинания контакт только 
с небесными божествами айыы и духами — 
иччи [Данилова 2019: 18]. 

Летом 2024 г. мы наблюдали алгыс уда
ганки («неошаманки»), которая считала, что 
очень важно во время церемонии женщинам 
быть в платьях, так как боги айыы видят 
некими тенями и, не разглядев силуэт жен
щины, могут ошибиться благопожеланиями 
[ПМА 2024].

Во время празднования Ысыах, соглас
но праздничному этикету, вкусить кумыс 
гостям, участникам праздника разрешалось 
только после основного обряда — обраще
ния к божествам и духам с молением, ал-
гысчыт или айыы ойуун проводит обряд 
алгыс со своими помощниками (битииси-
тами), чистыми и непорочными юноша
ми и девушками, находившимися во время 
обряда по обе стороны, они должны были 
олицетворять некие божественные черты; 
данная традиция до сих пор проводится 
при открытии праздника Ысыах, например, 
это наблюдалось при открытии праздников 
Ысыах в 2022 г. [ПМА 2022а; ПМА 2022б]. 
Такое разделение мы наблюдали, будучи 
участниками обряда алгыс от неошаманки 

в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса в этом 
полевом сезоне. Она разделила простран
ственную часть на мужскую — правая сто
рона и женскую — левая сторона (лицом к 
востоку, к солнцу) [ПМА 2024].

4. Выводы
Дуалистическая концепция с элемента

ми дихотомии является основной особен
ностью якутского шаманизма. Несмотря 
на целый пласт этнографических трудов, 
в историографии до сих пор наблюдается 
актуальная проблема разделения и проти
вопоставления на «белый» и «черный» ша
манизм, который прочно вошел в теоретиче
ский базис этнографов XIX–XX вв. Однако 
мы приходим к тому, что такое разделение 
якутского шаманизма на черное и белое 
не может охватить всю полноту такого фе
номена в традиционной культуре якутов. 
Поэтому предлагается взять за основу тео-
ретическую методологию — концепцию 
этнографа Г. В. Ксенофонтова как одну из 
наиболее объективных вариаций трактовки 
такого явления, как шаманизм. 

Определенная двойственность отража
ется и в религиозно-мифологических пред
ставлениях народа, даже в таких вопросах, 
как «воспитание» душ будущих шаманов, 
оно было не одним и тем же, каждый из них 
строго отличался от другого в первую оче
редь по тому, шаманом какого из трех ми
ров должен был быть, насколько сильным 
и известным. Отличалось все так же и тем, 
что «воспитанием» душ занимались «жите
ли» отдельного из миров, будущих добрых 
(белых) шаманов растили и откармливали 
душами своих родичей и душами их скота, 
тогда как будущих злых (черных) шаманов, 
испытывающих сильные страдания, корми
ли исключительно душами своих родичей и 
различными гадами [Попов 1947: 284]. 

Огромную роль шаманы играют в эт
номедицинской практике якутского наро
да, где их сила признавалась народом, в 
результате чего они были отнесены в ранг 
профессиональных лекарей в традиционной 
медицине якутов. Отражение дуализма в 
якутском шаманизме проявляется и в их ле
чебной практике, через применение различ
ных средств и методов воздействия на боль
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