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ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ХАКАСОВ 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности традиционного ми-

ровоззрения хакасов. Материалы работы будут полезны огромному кругу чита-

телей, интересующихся архаичными верованиями различных народов нашей 

страны. 
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Хакасы – тюркский народ, издавна населяющий таежные территории Юж-

ной Сибири в долине Среднего Енисея близ городов Абакан, Ачинск и Мину-

синск. «В царской России хакасы, как и ряд других тюркских народов, называли 

минусинскими, ачинскими и абаканскими татарами. Они восходят в своем про-

исхождении к жителям Киргизского государства, которое просуществовало в до-

лине Енисея более семи столетий и пало в XIII в. под ударами монгольских за-

воевателей» [2, с. 81]. 

По представлениям хакасов, человека на земле окружал обширный мир не-

видимых духов-хозяев, охраняющих его счастье и благополучие. Согласно воз-

зрениям хакасов каждая горная, лесная и речная местность, а также природное 

явление имели своих духов-хозяев (ээзи). 

Большим почитанием пользовались горные духи-хозяева «таг-ээзи». «Гор-

ные хозяева, как и все представители мира невидимых, простым мирянам на 

глаза не показывались» [1, с. 10]. 
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Скотом горных духов-хозяев считались лесные звери. Для благополучной 

охоты охотники брали собой в тайгу сказочников, поскольку горные хозяева, лю-

бящие слушать горловое пение и звучание музыкальных инструментов, препод-

носили за это охотникам свой «скот». 

Каждый водный источник, река или озеро имели своих духов-хозяев – «суг-

ээзи». Старик Сугдай-хан, живущий на дне мирового океана, считался главой 

всех водных хозяев. Помогал ему царь всех рыб по имени «Кир-Палых», который 

был рожден вместе с водой, сотворен вместе с землей. 

Духи-хозяева озер и рек у хакасов изображались в виде мифических быков 

«кель-буга». По легендам хакасов они на «красный вечер» выходили к камышо-

вым берегам и начинали ужасающе реветь, услышав рев их громового голоса, 

коровы становились стельными, причем потомство от духа-хозяина озера рож-

далось пестро-сивой масти. 

Растительный покров земли, как полагали хакасы, является ее шерстью «чир 

туги». Особым почетом пользовались богородская трава и можжевельник, при-

меняющиеся в культовых обрядах. Без надобности зеленую траву не срывали. 

У хакасов деревья были хранителями родовых душ и каждое имело лесного 

хозяина «агас-ээзи». «Родовые деревья называли «сеок чулазы» – родовая душа 

или древесный род. Например, у сеока сайын и черных бельтыров родовым де-

ревом была лиственница, у сеек туран и белых бельтыр – береза, у сеока хобый – 

кедр» [1, с. 24]. 

«Происхождение ветра хакасы связывают с действиями духа-хозяина ветра 

«Чилдей-хана». Когда хотели вызвать ветер начинали свистеть. Считается, что 

обитель ветра Чилдей-хана находится в устье реки Хан Тегир в Саянских горах» 

[1, с. 26]. 

Хозяином мороза был «Хумдузях» – бобренок. Для оказания «магического 

воздействия на погоду хакасы в огне сжигали три пучка горного ковыля, из ко-

торого делали кисточки для побелки домов. Это трава носит название «изиг от» – 

горячая трава» [1, с. 26]. 



Дождь возникал под действием духа-хозяина «Обыр-Чабыр», но считалось, 

что и его можно вызвать с помощью магических приемов, используя, например, 

такие растения, как «чемерица, луковый зверобой, растущие после первого 

грома. Если их сорвать и показать солнцу или окунуть цветами в воду, то ясная 

погода испортится и пойдет дождь. Для прекращения затянувшегося дождя в 

него бросали режущим орудием – ножом или топором и произносили заклина-

ние: «Ты бедренная кость большого шамана, ты локтевая кость малого шамана». 

Бедренные и локтевые кости использовались в магических целях, а режущее ору-

дие устрашающе действовало на владыку дождя» [1, с. 27]. 

Большое внимание хакасы уделяли небу «тегир» и небесным светилам, веря, 

что и небесные духи, воздействуют на человека, защищают его. 

Самым почитаемым небесным светилом являлось солнце – «кун». «Терми-

ном «кун» обозначается не только солнце, но и день, зависящий от солнца, и 

жизнь» [1, с. 40]. Не случайно практически все обряды, направленные на дости-

жение жизненного благополучия, у хакасов связаны с движением по солнцу 

(«кунгер»). 

В паре с солнцем обязательно выступает ночное небесное светило – луна 

(Ай). Летоисчисление хакасы вели по луне и солнцу и были уверены в том, что 

судьба новорожденного зависит от фазы луны. «Если ребенок появился на свет 

при нарождении нового месяца, то он будет счастливым. Но если ребенок ро-

дится на старую луну, то его век будет коротким. На новый месяц молились, ле-

чили болезни, совершали жертвоприношения» [1, с. 42]. 

Итак, хакасы считали, духи-хозяева местности управляли территорией ви-

димого мира, обитаемого людьми. Самоназвания «эзи» (хозяин, господин) гово-

рит о том, что их считали истинными хозяевами гор, лесов, рек и т. д. Территория 

духов-хозяев местности ограничивалась естественными пределами (берег, река, 

овраг, перевал и т. д.). Таким образом, территория обитания людей – это одно-

временно и место жительства различных духов-хозяев. 
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