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ПРОМЫСЛОВЫЙ КУЛЬТ У ХАКАСОВ И ЕГО 

СВЯЗЬ С РАННИМИ ФОРМАМИ РЕЛИГИИ 

 

Для хакасов, коренных жителей Хакасско-Минусинского края, охота 

являлась важной частью жизни и, соответственно, пласт связанных с ней 

обычаев и ритуалов был достаточно большим. Наиболее тесно охотники 

взаимодействовали с духами – хозяевами гор. В данной статье раскрывается 

понятие промыслового культа, рассматриваются основные правила и 

запреты, связанные с добычей зверя, наиболее важные ритуалы и связь 

верований с ранними формами религии. Результатами работы 

подтверждается важность верований для коренного населения и 

многоплановость совокупности обычаев и традиций, объединенных единым 

определением – промысловый культ. 
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религии. 
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HUNTING CULT OF KHAKAS PEOPLE AND ITS RELATION WITH 

THE EARLY FORMS OF RELIGION 

 

For Khakas, the indigenous inhabitants of Khakass-Minusinsk region, hunting was 

an important part of life and, accordingly, the layer of customs and rituals 

associated with it was quite large. Most of all hunters deal with the mountain 

spirits. In this article we define hunting cult, consider the main rules and 

prohibitions connected with hunting, the connection of cult with the early forms of 

religion. The results of the work confirm the importance of beliefs for the 

indigenous population and the diversity of the set of customs and traditions, united 

by a single definition – the hunting cult. 
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Ранние формы религии, такие как магия, фетишизм, тотемизм, анимизм 

и другие оказывали огромное влияние на повседневную жизнь коренного 

населения той или иной территории. Часто обряды и традиции 

трансформируются, упрощаются, однако искоренить их достаточно сложно, 

даже несмотря на изменение религиозных верований. 

Общее значение понятия «культ» согласно Д.Н. Ушакову – это 

совокупная религиозная обрядность или служение божеству [9]. Таким 



образом, обряды и традиции, связанные с охотой, вполне можно 

квалифицировать как культ. Однако промысловый культ чаще всего не 

выделяется в отдельную форму религии. Обряды, охотничьи запреты и 

прочие явления, связанные одной целью – достижением удачи на охоте, 

относят к сфере магии, анимизма или культа духов [2, c. 227]. В данной 

статье для удобства мы будем употреблять выражение «промысловый культ» 

как совокупность разных форм религии. Примеры подобных верований в 

большей или меньшей степени представлены в культуре многих народов. 

Причем стоит отметить, что этот культ напрямую связан с качеством жизни 

людей – ведь именно от верного исполнения обрядов, по мнению коренного 

населения, зависела удача на охоте. 

Для многих народов, в том числе и для жителей Хакасско-

Минусинской котловины, промысловый культ во многом строился на 

обрядах поклонения духам гор. В данной работе рассмотрены основные 

обряды почитания духов гор, которые имели прямое отношение к 

промысловому культу хакасов. 

Хакасы считают, что звери и птицы – это скот горных духов, поэтому 

на охоте нужно всячески задобрить духа, чтобы тот поделился своими 

животными. Согласно народным поверьям, горные духи любят слушать 

музыку и сказки, поэтому охотники обязательно брали с собой в тайгу 

сказителя – хайджи, чтобы тот доставил удовольствие духам своим 

творчеством. Сказания исполнялись под звуки хомыса, сделанного в тайге. 

Причем хомыс впоследствии и оставлялся на территории горных духов для 

их развлечения [1, c. 11]. 

Культ почитания горных духов играл одну из важнейших ролей в 

промысле местного населения. Именно оттого, насколько будут довольны 

духи, будет зависеть удача на охоте. Интересно, что данный культ оказывает 

влияние также и на наскальную живопись в части отметки присутствия 

человека и визуализации просьб об удачной охоте.  



Нанося тамги (родовые знаки), изображения зверей, хакасы стремились 

привлечь внимание горных духов, показывая, что тем самым они принесли 

жертву духу и ждут от них обратной реакции [6, c. 67]. В данной традиции 

также явно прослеживаются анимистические представления древних людей о 

наличии души у животных и их попытка сохранить количество тех самых 

душ путем изображения их на скалах. 

Промысел сопровождался множеством обрядов и ритуалов. Накануне 

выхода в тайгу все участники группы, как правило, собирались в одном доме 

и совершали обряд кормления домашнего очага «от иненiазырирi» – в огонь 

бросали кусочки пищи и брызгали вином для того, чтобы им сопутствовала 

удача на охоте. 

На охоте обязательно нужно было снять с шеи кресты, так как 

существовало поверье, что к крещенным духи относятся недоброжелательно, 

потому, как сами являлись существами, которые придерживаются 

дохристианских традиций [2, c. 36]. 

На месте промысла охотники строили шалаш под хвойным деревом и 

проводили обряд кормления горных духов – хозяев этих мест. Известен 

также обряд «пустутча» или кормление священным паром горных духов. 

Сваренное мясо клали в небольшое корытце и поднимали в сторону восхода 

солнца. Хакасы верили, что пар доходил до горных духов [7, c. 61–65]. 

Причем употреблять в пищу охотникам разрешалось только вареное мясо, 

так как жареное мясо дает гарь, а ею питаются только души умерших людей 

[2, c. 36]. 

В дорожном дневнике Н.Ф. Катанова во время его поездки к карагасам 

(ныне тофалары) в 1890 году зафиксирована информация об обычаях, 

связанных с промыслом. Согласно рассказам информаторов, для удачной 

охоты необходимо было принести жертву духу горы. Для этого привязывали 

к шесту рубаху, втыкали этот шест в землю и окуривали его Богородской 

травой, чтобы прогнать от себя дьявола [5, c. 381]. 



У хакасов-охотников имелся ожег «кезеес», которым шевелились угли 

в очаге балагана. Срезался он из черемухи и являлся другом охотника. На 

него нельзя было наступать или перешагивать через него. Ночью его втыкали 

в землю, и охотник вешал на него свою одежду [2, c. 35]. В данной традиции 

можно наблюдать схожесть с указанным выше обрядом карагасов.  

На охоте, как и в быту, также использовался обычай «хазынас», с 

хакасского языка это переводится как «избегание», так как согласно 

поверьям, горные духи хорошо понимают человеческую речь. Суть обычая 

заключалась в том, что к животным следовало относиться с таким же 

почтением, как и к старшим членам семьи. Охотники старались говорить 

иносказательными фразами, чтобы духи не поняли, о чем идет речь. 

Например, медведя называли «аган» – дедушка, «улуг ага» – прадедушка, 

«апчах» – старик, «хайрахан» – господин и т.д. После убийства медведя его 

оплакивали, как родного дедушку, извинялись перед ним, а после 

обязательно бросали перекрещенные прутья, чтобы душа медведя 

остановилась там, а не стала преследовать охотников [3, c. 65–67]. Кроме 

того, запрещалось хвастаться, завидовать, радоваться добытому зверю и 

печалиться из-за неудачи [7, c. 62]. 

Интересный обычай описывает в своей работе Д.К. Зеленин. У 

некоторых народов существует правило табуирования ряда слов, чтобы не 

только запутать духов, но и избежать порчи отдельных органов зверя. 

Например, у камчадалов считается, если охотник произнесет запретное имя 

рыбы, то рыба «пузырь свой испортит и сделает негодным к употреблению». 

Похожий обычай описывается и у качинцев. При выстреле в ворона охотник 

должен произнести фразу «От мини! Желчь моя!» иначе желчь у ворона 

исчезнет. Только если у камчадалов рыба сама портит себе пузырь, то здесь 

заклинание спасает от порчи желчи духом [4, c. 56]. 

К добыче применялось название «харо», что в переводе означает 

«ответ» или «отдарок», следовательно, хакасы понимали, что зверя они 

сумели добыть не просто так, а только по воле и в дар от горного духа. В.Я. 



Бутанаев описывает действия, совершаемые охотниками после убийства 

зверя: первого добытого зверя свежевали на том же месте, где он был убит. 

Кровью из грудной полости совершали кропления духам гор, благодарили 

духов-хозяев и приглашали вечером слушать сказания [2, c. 37].  

В данной статье приведены доказательства связи промыслового культа 

с ранними формами религии, такими как анимизм и магия, и в большей 

степени, с культом горных духов. Традиция почитания горных духов как 

основных хранителей зверей прослеживается у многих народов. Этнограф 

С.А. Токарев отмечает, что промысловые духи-хозяева существуют в 

религиозных верованиях большинства народов, где промысловая охота имеет 

существенное значение для хозяйства [9, c. 240]. Для хакасов охота являлась 

одним из ключевых видов промысла, поэтому к исполнению ритуалов, 

принадлежащих промысловому культу, относились с большим уважением и 

исполняли их неукоснительно. 
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