
 
Эпосоведение, № 2, 2024

53

УДК 398.22(=512.153) 
DOI 10.25587/2782-4861-2024-2-53-66

Н. С. Чистобаева
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории

СРЕДСТВА ИСЦЕЛЕНИЯ И ВОСКРЕШЕНИЯ 
В ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ ХАКАСОВ

Аннотация. Важными составляющими в устойчивости традиции являются устойчивые поэтиче-
ские описания и эпические формулы, в структуре которых обязательно прослеживаются опорные слова 
и словосочетания. Цель данного исследования состоит в выявлении и описании волшебных предметов с 
семантикой «исцеление, воскрешение», способствующих развитию определенного сюжета и мотивов в 
эпическом повествовании хакасов. Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: выявление и описание устойчивых поэтических описаний на примере волшебных предметов с се-
мантикой «исцеление, воскрешение», при детальном анализе конкретных волшебных атрибутов, сходства 
и различия в текстах разных сказителей, определение степени привязки к эпическому сюжету и мотивам. 
К рассматриваемой категории волшебных предметов относятся: трехсуставная трава, белый цветок, живая 
вода, озеро с целебной водой, белый шелковый платок, плеть с золотой ручкой, перо. Введение волшебных 
предметов с семантикой исцеления, воскрешения в поэтическую ткань эпоса способствует в дальнейшем 
раскрытию мотивов, связанных с героическим сватовством, с испытаниями и подвигами богатыря/бога-
тырки. Несмотря на то, что анализируемые волшебные предметы не являются обязательными атрибутами, 
они способствуют развитию определенного сюжета в эпическом произведении, соединению различных 
отрезков текста, обеспечении их семантической связности. Актуальность исследования обусловлена не-
достаточностью исследований поэтико-стилевой системы хакасских героических сказаний. В исследо-
вании рассмотрение тех или иных этнопоэтических констант является весьма важным, т. к. они играют 
важную роль в формировании структуры и содержания эпического сюжета. В хакасской фольклористике 
обозначенная проблема исследовалась фрагментарно. Научная новизна работы состоит в том, что в ней 
впервые рассматриваются этнопоэтические константы на примере волшебных предметов. Новизна иссле-
дования проявляется и в том, что сведения, выявленные из фольклорных произведений, значительно по-
полнят фактологическую базу исследований в области изучения мотивного фонда фольклора хакасского 
народа. Для достижения поставленной цели в работе были использованы описательный и сравнительно-
сопоставительный методы.
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Means of healing and resurrection in the Khakas heroic tales

Abstract. Important components in stability of the tradition are stable poetic descriptions and epic formulas, 
in the structure of which reference words and phrases are necessarily found. The study purpose is to identify 
and describe magical objects with the semantics of “healing, resurrection”, contributing to the development of 
a certain plot and motifs in the epic narrative of the Khakas people. The realization of this purpose provides for 
the solution of the following tasks: identification and description of stable poetic descriptions using the example 
of magical objects with the semantics of “healing, resurrection”, with the detailed analysis of specific magical 
attributes, similarities and differences in the texts of different storytellers, determination of the degree of reference 
to the epic plot and motifs. The category of magic items under consideration includes: triple-joint grass, white 
flower, living water, lake with healing water, white silk handkerchief, whip with a golden handle, feather. The 
introduction of magical objects with the semantics of healing and resurrection into the poetic texture of the epic 
contributes to the further disclosure of the motifs associated with heroic matchmaking, with trials and exploits 
of the hero/hero woman. Despite the fact that the analyzed magical objects are not mandatory attributes, they 
contribute to the development of a certain plot in an epic piece of work, the connection of various sections of 
the text, ensuring their semantic coherence. The study relevance is due to the lack of research on the poetic and 
stylistic system of Khakas heroic tales. In the study, the consideration of certain ethno-poetic constants is very 
important, since they play an important role in shaping the structure and content of an epic plot. In Khakas folklore 
studies, this problem has been studied on a piecemeal basis. The scientific novelty of the work is in the fact that for 
the first time ethno-poetic constants are considered on the example of magic objects. The novelty of the research 
is also manifested in the fact that the information, revealed from folklore works, will significantly replenish the 
factual base of research in the field of studying the motivational fund of the Khakas people’s folklore. To achieve 
this goal, descriptive and comparative methods were used in the work.
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Введение
В ходе развития эпической традиции у хакасов сложился достаточно разработанный фонд 

«общих мест», которым активно пользовались эпические певцы. Зная последовательность мо-
тивов и сюжетных ходов, сказители использовали те или иные устойчивые поэтические опи-
сания, изменяя их в зависимости от ситуации. Анализ сюжетно-повествовательных звеньев, 
композиционных элементов, структурно- и стилеобразующих компонентов дает возможность 
понимания принципов эпического сюжетосложения, путей развития эпической традиции. Эпи-
ческое произведение как в исполнении одного и того же сказителя, так и в разносюжетных 
сказаниях других исполнителей, обладает определенным набором типических мест.

Предметом внимания являются устойчивые поэтические описания, характеризующие вол-
шебные предметы с семантикой «исцеления, воскрешения» в героических сказаниях хакасов и 
определить их роль, функции в процессе развития эпических событий.

Тема волшебных помощников и предметов проанализирована в системе персонажей сказоч-
ного фольклора в работах Е. М. Мелетинского [1], В. М. Жирмунского [2; 3], В. Я. Проппа [4; 5] 
и др. На материале героических сказаний образы волшебных помощников и предметов иссле-
дованы М. А. Унгвицкой [6], В. Е. Майногашевой [7; 8], Б. С. Дугаровым [9], Д. В. Убушиевой 
[10], М. М. Содномпиловой, С. Д. Гымпиловой [11], С. М. Орус-оол [12], Н. С. Чистобаевой 
[13] и др.

В традиционной культуре хакасов народной медициной занимались травники, знахари, це-
лители, шаманы, которые применяли народные лечения и использовали местные лекарствен-
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ные средства. Это связано с богатыми знаниями о здоровье, о способах исцеления от различных 
болезней. Сюжеты эпических произведений показывают, что целительство было обычным де-
лом в жизни героев. Целительскими способностями обладали разные персонажи эпоса, в т. ч. 
и главные герои. 

Волшебные предметы
В героических сказаниях хакасов сказочные представления составляют второй план, но, не-

смотря на это, элементы сказочной фантастики, тем не менее, довольно значительны. Эпиче-
ские герои нередко имеют божественное происхождение, принимают разное обличие, имеют 
гиперболические физические качества, могут превращаться во что и кого угодно, обладают 
способностью исцелиться самому или воскресить других. По мнению В. Е. Майногашевой: 
«Сказочные образы так же, как и волшебные предметы, отнюдь не являются непременными 
атрибутами, как в волшебной сказке, а могут вводиться в текст сказания как отдельные аксес-
суары фантастики. Эта фантастика, связанная с мотивом оборотничества, восходит к древним 
верованиям в предка-тотема» [6, с. 130]. В томском журнале «Сибирский наблюдатель» кроме 
материалов о преданиях и суевериях сибирских коренных жителей, представлены и справоч-
ные сведения об особенностях богатырских поэм минусинских татар. Так, Д. А. Овичев пишет: 
«Чудесному элементу дается довольно просторное место в сказаниях о подвигах богатырей… 
Богатырь Кровяная Сабля имеет при себе живую и мертвую воду. Ею он оживляет убитого 
им Сивого Богатыря, после того, как родители последнего попросили Кровяную Саблю ожи-
вить им сына. Кровяная Сабля оживляет Сивого Богатыря и приказывает ему сделать тоже са-
мое над Медным Богатырем. Медный Богатырь тоже был оживлен живою и мертвой водой»  
[14, с. 3]. И далее автором сделан краткий пересказ некоторых сказаний, в которых упомина-
ются как волшебные помощники (перевоплощение в плешивца, маленького мужичка), так и 
волшебные предметы, которыми пользуются богатыри, например, тополь с золотыми листьями 
и перстень, где хранится половина силы богатыря.

В эпическом произведении сказочные образы и волшебные предметы не являются обяза-
тельными атрибутами, они вводятся в поэтическую ткань как отдельные элементы фантасти-
ки, способствующие развитию определенного сюжета в эпическом произведении. Встречаются 
два способа приобретения волшебных предметов: получение/дарение или наличие волшебного 
предмета и его последующем использовании или его поиска, добычи. По мнению В. Я. Проппа: 
«рассмотрение помощника неотделимо от рассмотрения волшебных предметов. Они действуют 
совершенно одинаково» [5, с. 166].

В героических сказаниях хакасов нередко присутствуют мотивы поиска лечебных средств 
для магического исцеления богатыря/богатырки. Целительное средство, как правило, добывают 
помощники главного героя – богатырский конь, птица Хан Кирет. В ряде героических сказаний 
птицы-супруги Хан Кирет охраняют целебный источник, бьющий из-под священной березы, 
или сами добывают целебную траву. Такую же функцию выполняет черный ворон.

При выборке из десяти героических сказаний, записанных от известных хакасских скази-
телей, выявлены следующие волшебные предметы: книга судьбы, письменное послание, пер-
стень, платок, зеркало, трехсуставная белая/зеленая трава, части травы (лист, макушка), склад-
ной нож, стрела, мячик/шарик, золотое яйцо, золотой рог, смола, игольное ушко, живая стре-
ла-хосто, вода (живая, мертвая), гребень, слюна, плеть с золотой ручкой, трость, ремень для 
уничтожения богатырей, золотой волос, шкатулка, золотой кустарник, сундук, альчики, цветок, 
перо, кольцо, обрубок дерева, чистая сталь. Волшебные атрибуты составляют основу многих 
фольклорных мотивов: чудесных способностей, обретения истинного облика, оживления, ис-
целения, трудных задач, задаваемых эпическому герою, магического предмета и др. Собранный 
эмпирический материал позволил распределить по группам:

1) получение информации (книга судьбы, письменное послание, письмо, лист бумаги, живая 
стрела-хосто, золотой гребень);
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2) исцеление, воскрешение (трехсуставная белая/зеленая трава, части травы (лист, макуш-
ка), вода (живая, мертвая), молочное озеро, цветок, черный/белый шелковый платок, золотая 
гора, плеть с золотой ручкой, перо);

3) просмотр Вселенной (игольное ушко, альчики, складной нож, лунный глазок, солнечный 
глазок);

4) обретение богатырской силы (платок, белое яйцо, ремень, корень золотого кустарника, 
складной нож, перо, молочное озеро);

5) перевоплощение (мячик/шарик, белесая трость, черный платок, кольцо);
6) место хранения души (девятигранное черное яйцо, золотой волос, складной нож).
Мотивы исцеления посредством волшебных средств очень популярны в героических ска-

заниях хакасов. Более подробно остановимся на анализе следующих волшебных предметов: 
трехсуставная белая/зеленая трава, части травы (лист, макушка), белый цветок, вода (живая, 
мертвая), молочное озеро, черный/белый шелковый платок, золотая гора, плеть с золотой руч-
кой, перо.

Трава 
В группу волшебных предметов с семантикой «исцеление и воскрешение» относится от 

‘трава’. Нередко в героических сказаниях она не имеет никакого конкретного обозначения или 
названия. На поиски лечебной травы отправляются богатырский конь, травник, сестра бога-
тыря и др. Из этой чудодейственной травы впоследствии изготавливается им-том ‘целебное 
снадобье’. В героических сказаниях синонимичные слова им, том означают народное лекар-
ственное средство на основе местных трав или других растений. В хакасско-русском словаре 
лексема им имеет следующие толкования: ‘лекарство’, ‘лекарственный’ [15, с. 124]. В хакас-
ском языке слово том имеет такую же семантику [15, с. 645], но еще есть собирательное сло-
во им-том ‘лекарство’, ‘снадобье’. В текстах героических сказаний слова им, том переводим 
как ‘снадобье’, ‘зелье’. В эпических текстах передается традиционной эпической формулой 
в разных вариантах: имiн салып, имнеп-томнабысхан, / томын томнаан, томы том полған – 
‘зелье применила, стала лечить-исцелять, / снадобьем лечила, снадобье исцелило’. В сказании 
«Хулатай» сказителем С. П. Кадышевым эта формула включает дополнительное слово артых в 
значении ‘лучший’: имнең артых им идіп, / томнаң артых том идіп – ‘лучшее из снадобья при-
готовив, / лучшее из зелья приготовив’7 [16, л. 333]. В эпосе «Ай Ханат на бело-буланом коне, 
предназначавшимся трем поколениям» («Ӱш тöлге читкен ах ой аттығ Ай Ханат») (записано  
Т. Г. Тачеевой от сказителя С. П. Кадышева в улусе Трошкино Ширинского района в 1958 г.) 
дева Чарых Кюн Чибек Арыг оживляла умершего богатыря следующим образом:

Чарых Кӱн Чибек Арығ
Хыян Тöңiсті ÿс пууннығ
Ах оттаң имнеп-томнап турадыр.
Имi им полып, томы том полып,
Хыян Тöңiс улуғ тынып,
Улуғ ÿскÿрiп турып килген

[17, л. 117].

Чарых Кюн Чибек Арыг
Хыян Тёниса трехсуставной
Белой травой лечит-исцеляет.
Зелье, которым лечила, целебным было, 
Снадобье, которое применила, исцеление 
принесло,
Хыян Тёнис, глубоко вздохнув,
Тяжело вздыхая, встал1.

В текстах сказаний встречается от ‘трава’ или ӱс пууннығ от ‘трава с тремя коленами’. 
Если сказителями в качестве целительного средства упоминается от ‘трава’, то присутствуют 
такие постоянные эпитеты как ізебі чох ‘могучая’, кӱлӱк ‘сильная’, кӱстіг ‘сильная’ или при-
меняется устойчивое выражение кізі тіргісчең от ол туста / кӧп полҷаң полтыр – ‘в то время 
воскрешающей человека травы / много было, оказывается’ [16, л. 347]. В ходе анализа, нам 

1 Здесь и далее перевод примеров произведен автором статьи.
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не встретилось употребления данных эпитетов относительно трехсуставной травы, при этом в 
описаниях этих двух лечебных трав присутствуют одинаковые цветовые эпитеты ах ‘белый’ и 
кӧк ‘зеленый’. В эпосе «Ай-Хуучин», записанном В. Е. Майногашевой от сказителя П. В. Кур-
бижекова, белую траву для оживления Кюн-Тёнгиса доставляют птицы Хан-Кирет [18, с. 31].

Нередко упоминается ӱс пууннығ от ‘трава с тремя коленами’ или ее части. Именно из 
этой травы или ее частей изготавливается чудодейственное лекарственное средство. В сказа-
нии «Черно-пегий жеребенок» для оживления юного героя девушка обращается за помощью 
к отчыл ‘знатоку лекарственных трав’, на родине которого произрастает эта всесильная трава. 
Травник отправляется на вершину горного хребта и находит могучую траву. Это траву можно 
срубить специальным топором круглой формы. Как показал анализ, если в тексте место про-
израстания целебной травы не упоминается, в этом случае говорится о лекаре, изготавливаю-
щем или применяющем это целебное растение. Как правило, в героических сказаниях при при-
готовлении исцеляющего снадобья из травы подчёркивается таинство действий: чыы тутхан 
‘смял’, пӱре тутхан ‘свернул’, чаба сасхан ‘облил’, пӱргӱрген ‘сбрызнул’, арбығ-тарбығ тар-
тыбысхан ‘принялась колдовать’, ағыл-сағызын сайбапча ‘ум-разум туманит’. В комплексной 
экспедиции 2018 г. нам удалось записать информанта, который слышал о сказителе Василие 
(Писилий) Кыстоякове. Он проживал в аале Куйбышево. Природа щедро одарила его таланта-
ми. Василий Кыстояков был не просто сказителем, а еще и шаманом, и знахарем, применявшим 
народные методы лечения и местные лекарственные средства. При возникновении гнойных 
образований на голове отых сахчаy букв. ‘высекал искры’, т. е. над зараженным участком он 
высекал искры огнивом и произносил заклинание. К сожалению, информант не знает текст 
заклинания, к тому же, как правило, лекари текст проговаривали про себя. По словам инфор-
манта, Василий Кыстояков был избранником духов, получивший шаманский дар по наследству. 
Судьба шаманов была нелегкой, поэтому он скрывал свои способности, но люди постоянно 
обращались к нему за помощью.

В героическом сказании «Хулатай» на вершину горного хребта прилетает золотая кукушка 
размером с конскую голову, увидев погибшего богатыря, она превращается в девушку и за-
тем оживляет его, приготовив снадобье из верхних частей белой и зеленой травы. В другом 
эпическом сказании «Ай Солбан и Кюн Солбан», записанном от сказителя-импровизатора 
С. И. Шулбаева, снадобье из листьев белой и зеленой целебной травы приготовил сам бо-
гатырь, при этом он поясняет, что на протяжении шестидесяти лет умерших богатырей вос-
крешал, в течение пятидесяти лет, проводя обряд, лучших из мужей воскрешал. В хакасском 
эпосе «Черно-пегий жеребенок» («Хара чохыр хулун») (запись сделана В. И. Доможаковым 
от сказителя П. К. Янгулова) место произрастания трехсуставной белой травы представлено 
следующим образом:

Кӱннің кӱнӧрте чирде пар
Алты хурлығ ах хайа.
Ах хайаның хыринда
Ат харағы ах сӱттіг кӧл. 
Ах сӱттіг кӧлнiң тӱбiнде
Öлген кiзiнi тiргiсчең, 
Усхан отты тамысчаң 
Ӱс пуннығ ах от. 
Че ам ол отты хадағлапчады
Он iкi алып кiзi [19, с. 101].

В солнечном мире есть
Белая Скала с шестью уступами,
Рядом с белой скалой
[Есть] молочное озеро, напоминающее глаз 
лошади,
На дне молочного озера
Исцеляющая мёртвых,
Воскресающая умерших
Трехсуставная белая трава [есть].
Теперь эту траву охраняют
Двенадцать богатырей.

Данное типическое место состоит из нескольких ключевых слов и словосочетаний. Кӱннің 
кӱнӧрте чирде ‘в солнечном мире’ здесь имеется в виду земной мир, освещаемый солнцем 
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и населенный людьми. Полным вариантом данного устойчивого выражения является айның 
алты чирде, кӱннің алты чирде – ‘в мире, лежащем под луной, в мире, лежащем под солнцем’. 
В героических сказаниях хакасов встречаются скалы, которые опоясаны шестью, девятью усту-
пами или имеют такое же количество вершин. В текстах вариантом белой скалы является ах 
обаа ‘белый курганный камень, стоящий на седловине горы’. По мнению В. Е. Майногашевой: 
«По мифологическим представлениям древних хакасов, отраженным в эпосе, Белая Скала яв-
ляется как бы материнской утробой, откуда появляются на свет великие богатыри и их кони. 
Внутренность Белой Скалы полая, напоминает человеческое жилище. Когда герою необходимо 
проникнуть внутрь скалы, он произносит магические слова, и от удара его ноги появляется 
дверь. Внутри скалы есть ложе в виде широкого камня, имеется также подпорка для потолка. 
И с внешней стороны Белая Скала напоминает юрту – она опоясана уступами наподобие того, 
как юрта опоясана обручами» [7, с. 541]. Традиционное в эпосе хакасов сравнение, принятое 
для изображения мифического молочного озера, которое имеет уподобление лошадиному гла-
зу. Интересно, что в представленном фрагменте текста находим включение микроэлементов 
эпического текста в структуру конкретного типического места. На дне мифического молочного 
озера произрастает та самая чудодейственная трава. Как показал анализ, если сказителями ис-
пользована в тексте сказания трехсуставная белая/зеленая трава или части (лист, макушка) то, 
как правило, в этом случае за традиционной эпической формулой ‘лечила-врачевала’ следует 
другая эпическая формула: улуғ тынып, / улуғ ÿскÿрiп турып килген – ‘глубоко вздохнув, / тя-
жело вздохнув, встал’. Иногда целительной травой помощники или побратимы не могут исце-
лить героя, необходимо добыть более сильное чудодейственное средство. О том, что лечение не 
принесло исцеления, в эпосе сказителями-импровизаторами используются разные эпические 
формулы. Например, С. И. Шулбаевым дополнено следующим образом: иді іріп ам тӱскен, / иді 
торыл ам тӱскен – ‘тело загнивает, / тело потрескалось’, т. е. лечение не принесло исцеления.

Иногда в текстах встречается трава, произрастающая на горе Сӱбӱр ‘Сюбюр’. В этом случае 
используется благопожелание, адресованное верному помощнику: Сӱбӱр тағның одын оттап, 
/ Сӱттіг кӧлдең суун ізіп чӧрерзің [20, с. 114] – ‘Пасись на горе Сюбюр, / Пей воду молочного 
озера’. Эта устойчивая лаконичная речевая формула-выражение используется при совершении 
обряда омовения священного коня.

Вариантом трехсуставной белой травы выступает ах чахайах ‘белый цветок’. В героических 
сказаниях хакасов, будь то главный герой или второстепенный персонаж, они обладают способ-
ностью к оборотничеству, и нередко богатырь/богатырка превращается в траву о трех стеблях 
или в белый цветок. Как было сказано выше, в героических сказаниях растительное исцеляющее 
средство зачастую не имеет никакого конкретного обозначения или названия, но иногда скази-
телями указывается конкретное растение. Так встречается в текстах сказаний растение, которое 
имеет название сип ‘сарана, саранка’. В традиционном быту хакасов использовались многие 
лекарственные растения с целебными свойствами, в т. ч. и саранка. В хакасском календаре один 
из месяцев называется хандых айы ‘месяц заготовки кандыка (июнь)’. В этот период выкапы-
вали луковицы сараны, сушили, мололи. В сказании «Хулатай» упоминается сип ‘сарана’, но 
он обладает функцией перевоплощения. Вещая кукушка дает наставление Чарых Кёёк, чтобы 
она выкопала белую трехветвистую саранку. Поднявшись на вершину хребта Кирим, дева, от-
ломив, пожевав одну из веток цветка, плюнула в белый камень, затем отломив вторую веточку, 
пожевав, плюнула в зеленый камень, а третью веточку съела сама. Из белого камня появился 
темно-саврасый богатырский конь, из зеленого камня показался ее брат – богатырь Хулатай.

Вода
Во многих культурных традициях вода выступает в роли первоначального хаоса, из кото-

рого формируется мировое пространство. В народных представлениях вода является одной из 
основных стихий мироздания. В героических сказаниях хакасов часто в качестве целительного 
средства выступает суғ ‘вода’. В. Я. Пропп в своей книге «Исторические корни волшебной 
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сказки» пишет: «Живая и мертвая вода – не противоположны друг другу. Они друг друга допол-
няют» [5, с. 197]. В русских народных сказках для воскрешения сказочного героя используется 
сначала мёртвая вода и только потом живая. В героических сказаниях хакасов для оживления 
героя применяется живая вода, которую с большим трудом добывают помощники богатыря/
богатырки. Наиболее употребительны постоянные эпитеты как с положительной, так и с от-
рицательной семантикой: мӧге ‘вечная’, тіріг ‘живая’, тыннығ ‘живая’, мӧңі ‘живая (источник 
живой воды, который может оживить мертвого)’, оо ‘ядовитая’, ‘мертвая’, ‘неживая’.

В эпосе «Кюргюлдей Мирген на буром коне» в исполнении хайджи-нымахчи И. Ф. Райкова 
подробно описывается местонахождение живой воды:

Тимір хайаның сыртында
Алтын пÿрліг пай тирек
Айға-кÿнге сағыл турар.
Аның алты пудының,
Ӏкі пудының аразында
Мöге суғнаң тыннығ суғ полча.
Аны хадарчатхан тоғыс чайаачының
Ікі хыс пала полар [20, с. 100].

На поверхности железной скалы
Ветвистый тополь с золотыми листьями
На солнце и луне сверкает.
Из шести его корней
Между двух корней 
Вечная, живая вода находится.
Ее охраняют девяти Чаянов
Две дочери. 

В приведенном примере доминантными символами являются скала, дерево, вода. В устойчи-
вом поэтическом описании у сказителя И. Ф. Райкова указывается тимір хайа ‘железная скала’, 
во второй строке употреблено формульное словосочетание алтын пÿрліг пай тирек ‘ветвистый 
тополь с золотыми листьями’. В эпических произведениях аналогом мирового дерева чаще яв-
ляется священная береза с золотыми листьями, рядом с которой расположено озеро с целебной 
водой. «В представлениях тюрков Южной Сибири гора и дерево заменяют и дополняют друг 
друга. Дерево, как и гора, тесно связано с жизнью членов рода» [21, с. 32]. В третьей строке 
речь идет о солнце и луне. В хакасской мифологии и эпосе Вселенная состоит из трех миров. 
Земля – это срединный мир, населенный людьми, освещаемый Солнцем и Луной. Упоминание 
солнца и луны довольно часто встречается в описании пространственно-временного фона, на 
котором развертывается действие. По всей видимости, для сказителя И. Ф. Райкова есть четкое 
понимание употребления того или иного эпитета относительно исцеляющей воды. В тексте ска-
зания употреблено два словосочетания, характеризующие живую воду: мöге суғнаң тыннығ суғ 
букв. ‘живая вода с вечной водой’. Чаще всего в текстах встречается словосочетание тіріг мӧге 
суғ ‘живая, вечная вода’. В хакасско-русском словаре лексема мӧге имеет значения ‘вечный’, 
‘бессмертный’, лексема тыннығ имеет значение ‘живой’ [15, с. 254–255]. В одном из эпиче-
ских произведений «Старик Ах Хан», записанном в 1946 г. Н. М. Ултургашевым от сказителя  
И. В. Тюкпиекова, живая вода находится на вершине самой высокой горы:

Хайда-хайдары пӧзік тағ турча,
Алып сӧӧгі уналған,
Ат азағы кӧп пасхан чир полтыр.
Пу тағдың пазында мӧге суғ полтыр.
Ιкі хара хусхун хадарып,
Сыхчахтан алыптарны чоо хахлап,
Ханаттаң тӱзіре саап турҷаң полтырлар 

[22, с. 23].

Очень высокая гора стоит,
Место, где богатыри погибли, оказывается,
Место, где много коней погибло, оказывается.
На вершине этой горы живая вода находится, 
оказывается.
[Её] охраняют два черных ворона,
Поднимающихся богатырей, заклевав,
Крылом сбивали, оказывается.

У И. В. Тюкпиекова использовано словосочетание пӧзік тағ ‘высокая гора’ и усилитель-
ное наречие хайда-хайдар ‘очень-преочень’. В представленном фрагменте сказания сказителем 
применена эпическая формула: Алып сӧӧгі уналған / Ат азағы кӧп пасхан чир полтыр – ‘Место, 
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где богатыри погибли, оказывается, / Место, где много коней погибло, оказывается’. Данная 
эпическая формула с небольшой вариацией встречается и у других исполнителей, например, 
у М. К. Доброва, П. В. Курбижекова. У сказителя П. В. Курбижекова она включена в типиче-
ское место, характеризующее поражение и гибель богатыря/богатырки: Холлаан тӧзенiп, кӧп 
ат аңнал халған, / Холын частана кӧп алып чат халған – ‘Подпруги подстелив, много коней 
пало, / Руки положив, много богатырей погибло’. Это традиционное краткое поэтическое кли-
ше для изображения печального исхода войны. В эпосе «Кюргюлдей Мирген на буром коне» 
охраняют живой источник две дочери девяти Богов-творцов, то в сказании «Старик Ах Хан» 
ее стерегут два черных ворона. Сюжет о черных воронах, охраняющих исцеляющую воду, до-
вольно популярен. В других анализируемых сказаниях, например, в «Черно-пегом жеребенке», 
живой источник охраняют двенадцать богатырей. У И. В. Тюкпиекова устойчивое описание до-
полнено двумя строками: Сыхчахтан алыптарны чоо хахлап, / Ханаттаң тӱзіре саап турҷаң 
полтырлар – ‘Поднимающихся богатырей, заклевав, / Крылом сбивали, оказывается’. 

Живую воду дают испить маленькими глотками, либо брызгают или обливают этой водой, 
после герой оживает. Результат самого исцеления, как правило, представлен следующими тра-
диционными эпическими формулами: Ιстілеріне ізіг чӱгӱре тӱскен, / Иді-ханы ізіп тур. / Ам 
сағынмас нимені сағынча, / Пілбес нимені піліп тур [23, с. 132] – ‘По телу жар пробежал, / 
Тело-кровь его согревается. / О чем не думал, теперь думает, / О чем не ведал, теперь ведает’; 
Алындағыдаң ам сіліг, / Пурундағыдаң пу сіліг [24, с. 396] – ‘Краше прежнего [стал] / Прекрас-
нее прежнего [стал]’. Интересно, что в сказании «Старик Ах Хан» сказителем И. В. Тюкпиевым 
использована иная эпическая формула: Ιҷедең тӧреен ос, прай пӱт парды / пазох кӧмес урғанда, 
хыймырана тӱзіп, тура тӱсті [22, с. 24] – ‘Словно только что (от матери) родился, полностью 
сотворился, / еще немного сбрызнув водой’, / пошевелившись, встал’.

В героическом сказании «Кюргюлдей Мирген на буром коне» встречается оо хара суғ ‘ядо-
витый источник’: 

Чалым хайаның алтынаң
Сызылып ахчатхан
Оо хара суғ полтыр.
…Хара пуруннаң кӧіп ахчаттыр 

[20, с. 69]

Под отвесной скалой
Струясь, бежит
Ядовитый источник, оказывается.
…С давних пор сверкая, бежит.

В хакасском языке слово хара ‘черный’ кроме своего основного значения употребляется для 
образования сложных терминов, например, в сочетании со словом суғ ‘вода’ означает ‘ключ, 
источник, родник’ [15, с. 805]. В тексте этот источник находится под отвесной скалой, которая 
стоит в том месте, где соединяются ядовитое море с огненным морем. Вода из этого источника 
настолько ядовитая, что прожигает девятислойный бурдюк, выделанный из шкур девяти быков.

Озеро
В некоторых сказаниях само озеро выступает целительным средством. Чаще всего в тек-

стах речь идет о молочном озере, вода которого является исцеляющей. Эпические персонажи 
для исцеления богатыря/богатырки водой из молочного озера производят следующие действия: 
окропляют или омывают водой, затем богатырь должен попить, умыться или искупаться. Все 
действия повторяются трижды. По мнению М. М. Содномпиловой и С. Д. Гымпиловой, иссле-
довавших особенности лечебных приемов и атрибутов лекарей в эпических текстах тюрко-мон-
гольских народов, «наиболее распространённым приёмом лечения, сохранявшимся в практике 
шаманизма тюрко-монголов Внутренней Азии до середины XX в., являлось сакральное очище-
ние больного. С этого действия начинались многие обряды, целью которых было обращение 
к духам и божествам с просьбой исцелить больного» [11, с. 114]. Далее авторы пишут: «об-
ряд очищения, в котором используются разные природные элементы (вода целебных родников, 
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камни со священных гор, священные растения – травы, кустарники, ветки и кора деревьев), 
предваряет любой лечебный сеанс в практике шаманизма» [11, с. 115]. Вариантом бело-мо-
лочного озера выступает алтын кӧл ‘золотое озеро’. В этом случае для характеристики озера 
употребляются формульное словосочетание ӧскен оды хурубас / ӧлген сӧӧгі чызыбас ‘выросшая 
трава не сохнет, / останки не гниют’ и эпитет алтын ‘золотой’.

Платок
В героических сказаниях к категории волшебных предметов относится и платок. В тек-

стах сказаний он встречается в описаниях исцеления, воскрешения, обретения богатырской 
силы, перевоплощения, просмотра земли. Исцеление платком осуществляется по отношению 
к умершему герою, его останкам. В большинстве сюжетов перед тем, как оживить богатыря/
богатырку, необходимо воедино собрать все кости умершего героя. Для оживления богатыря 
это главное условие. Так, в героическом сказании «Кюргюлдей Мирген на буром коне» значи-
тельную часть сюжета составляет повествование о приключениях богатырского бело-буланого 
коня, обладающего способностью предвидения, который отправляется на поиски живой воды 
для оживления богатыря Кюргюлдей Миргена. Предвидящий богатырский конь отправляется 
на поиски останков богатыря на дно великой черной реки, где ему оказывает помощь пестрая 
щука. Им удается найти все кости, кроме черепа. После долгих поисков они отыскивают че-
реп и выносят этот костяк на сушу. В священной гриве бурого коня они находят белый платок 
размером с месяц. Найденный скелет оборачивают в белый платок и завязывают узлом. Под-
нявшись на вершину Белого Тасхыла, скелет укладывают на золотой стол, а из белого платка 
делают чалама. После, белый платок обмакивают добытой живой водой и обтирают все кости 
богатыря, таким образом, оживляют Кюргюлдей Миргена. Как показал анализ, в эпосе хакасов 
если в процессе оживления последовательно упоминается сразу два или три волшебных пред-
мета, то в этом случае один из предметов утрачивает волшебное свойство.

В эпосе платок присутствует и в древнем мотиве околдовывания пением. В эпосе чарую-
щее пение нередко сопровождается помахиванием белым шелковым платком, чем и достига-
ется цель. По мнению В. М. Жирмунского, «в первобытном обществе народная поэзия была 
нередко связана с магическим обрядом, исполнявшимся для обеспечения успехов в войне и 
охоте. Отсюда – вера в магическую, волшебную силу песни, которая пережиточно сохранилась 
в народных сказаниях и сказках. Отсюда – встречающиеся на ранних стадиях общественного 
развития совмещение профессии певца и колдуна-шамана, предшествующее окончательному 
выделению поэзии из обрядовой связи» [3, с. 29].

С. М. Орус-оол, исследуя героические сказания тувинцев, пришла к мнению, что многие 
эпизоды содержат в себе сказочные элементы. В эпосе «Хунан-Кара» в мотиве испытания ге-
роя в стане хана-тестя упоминается три волшебных платка. Хан задает одну из трудных задач 
богатырю, во время которых будут насылаться соперником молнии. «В этом случае богатырю 
приходится победить их не богатырскими силами, а магическими средствами, с помощью трех 
волшебных шелковых платков и трех драгоценных подстилок разных расцветок, подаренных 
перед дорогой матерью. Хунан-Кара эти платки складывает в шесть слоев, кладет на макушку 
своей головы и пишет письма разными чертами. Молнии, попадавшие градом и дождем, только 
четыре края платков задевают на макушке богатыря и олбука-подстилки. Этот эпизод в изложе-
нии данного мотива приобретает сказочную окраску» [12, с. 146].

В героических сказаниях для оживления умершего богатыря/богатырки ударяют или обма-
хивают волшебным платком. В эпосе «Хулатай» дева Алып Хан Хыс сначала три раза ударяет 
плетью с золотой ручкой по красному камню, этот камень превращается в девушку Хан Чибек 
Арыг, а затем дева воскрешает ее с помощью белого платка:
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Алтын арчол ах платтаң
Ӱс хати сапханда,
Улуғ тыныбысхан, улуғ ÿскÿрібіскен,
Турып килген.
Ханнаң хызыл сырайлығ,
Арығ сіліг хыс анда турыбысхан

[16, л. 247].

Белым платком, расшитым золотом, 
Три раза ударила,
Глубоко вздохнув, тяжко вздыхая,
Воскресла.
Лицо её, крови краснее [стало],
Очень красивая девушка тогда предстала.

У сказителя С. П. Кадышева упоминается алтын арчол ах плат ‘белый платок, расши-
тый золотом’, а у И. Ф. Райкова ах плат ‘белый платок’. В эпосе «Кюргюлдей Мирген на 
буром коне» имеется вставка ай пулиинҷа ‘[платок] размером с месяц’. Интересно, что в по-
следнем примере белый платок выступает непросто волшебным атрибутом, но и обрядовым 
элементом в виде чалама ‘ленточки’. В традиционной культуре хакасов чалама повязываются 
в священном месте. При обряде используется определенная палитра цветов: белый – цвет 
чистоты помыслов, красный – символ достатка и солнечного тепла, синий – символ неба, 
связь с предками. В эпосе речь идет о белом платке, соответственно и чалама белого цвета. 
Во второй строке встречается традиционное формульное выражение: улуғ тыныбысхан, улуғ 
ÿскÿрібіскен ‘глубоко вздохнув, тяжко вздыхая’, у других сказителей применяется иной обо-
рот: хатап тӧреен ир чахсызы, / хатап пӱдіп турған ‘снова лучший из мужей возродился, / 
снова он сотворился’. 

Помахивание волшебным платком также относится к популярным способам колдовства, ко-
торыми пользуются различные эпические героини. Приведем пример, где волшебный платок 
выступает опахалом:

Ах торғы плат сығара тартып,
ай алтын айландыра,
Кӱн алтынҷа ибір сапхан.
Хыс пала, хатап кӱс кӧріп, хатап чайалып, 
азахха турған.
Ікі харағы оды чари тӱскен

[23, с. 147].

Белый шелковый платок выдернув,
В сторону луны размахивая,
В сторону солнца, вращая, махала,
Девушка, вновь родясь, вновь сотворясь,
Встала на ноги.
Глаза огнем загорелись.

В данном поэтическом описании сделана вставка, где дополнительно указывается матери-
ал торғы ‘шелковый’. У С. И. Шулбаева встретилось иное формульное выражение ай алтын 
айландыра, / кӱн алтынҷа ибір сапхан букв. ‘по подлунному миру поворачивая, / по солнцу 
вращая, ударяла’, т. е. имеется в виду делать движения или взмахи по воздуху по направлению 
движения солнца. В третьей строке использовано интересное сочетание слов хатап кӱс кӧріп 
букв. ‘снова силу увидев’, но в тексте переводим как ‘вновь родясь’.

В эпосе «Алтын Айра на бело-буланом коне», записанном от сказителя-импровизатора  
Е. П. Миягашева, так же как и в предыдущем фрагменте героического сказания «Кюргюлдей 
Мирген на буром коне», помощники воедино собирают все кости и оживляют, но во втором 
случае уже совершают иные действия: окуривают, обмахивают черным шелковым платком:

Сынғлап толаан сӧӧктерін,
Сыбырып, чыған Торғай Арығ,
Хара торғы платнаң
Хазыр чил кире саапчадыр.
Аастанып-чоохтанып, Торғай Арығ
Аластапчадыр Алтын Айраны

[25, с. 161].

Сломанные, разбросанные его кости,
Прибирая, собрала Торгай Арыг,
Черным шелковым платком
Сильный ветер нагоняет.
Шепча, приговаривая Торгай Арыг,
Окуривает Алтын Айру.
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Анализируемое устойчивое поэтическое описание отличается по следующим признакам: 
замена эпитетов, использование новых слов и словосочетаний, употребление иных эпических 
формул. Известно, что каждый сказитель реализует по-своему формулы, подчиняя их идей-
но-художественному строю исполняемого эпоса. Вот и в этом примере использован оборот, 
который свойственен Е. П. Миягашеву: Сынғлап толаан сӧӧктерін / сыбырып, чыған [25,  
с. 161] – ‘Сломанные, разбросанные его кости, / прибирая, собрала’. В шестой строке употре-
блен глагол аластапчадыр ‘окуривает’, но не указывается трава. Здесь мы наблюдаем отра-
жение обрядового действия, связанного с окуриванием. Как известно, в героические сказания 
вплетаются произведения разных жанров фольклора, и отражаются многие обрядовые явления. 
Вера в силу магического воздействия слова у хакасов выражена в канонизированных формах 
благопожеланий и проклятий. В традиционной культуре хакасов любую хворь начинали с об-
ряда окуривания. Окуривали дымом ирбен ‘богородской травы’ с целью очищения воздуха от 
различных инфекций, дурного запаха, злых духов, болезней. В. Я. Бутанаев, исследуя архаиче-
ские обычаи и обряды саянских тюрков, пишет: «Ароматические травы клались на железный 
совочек с девятью горящими угольками. Больного начинали окуривать с ног, затем кадили над 
головой и заканчивали окуриванием постели и жилища. В это время лекарь произносил сле-
дующее заклинания: “Алас-алас! Умывшись водой из Молочного озера, окунувшись дымом 
богородской травы с горы Сумеру, пусть человек очистится от злых сил! Пусть нечистый дух 
вернется в свой мир! Пусть жилище станет чистым и красивым! Алас-алас!”. Во время водных 
процедур саянские тюрки также запаривали в горячей воде три горсти богородской травы или 
можжевельника для очищения от злых духов» [26, с. 105].

Заключение
Героический эпос хакасов богат сказочно-мифологическими образами, мотивами. Вол-

шебные предметы составляют основу многих фольклорных мотивов: чудесных способностей, 
обретения истинного облика, оживления, исцеления, трудных задач, задаваемых эпическому 
герою. При этом основную роль в достижении целей играют именно волшебные помощники. 

Устойчивые поэтические описания, связанные с волшебными предметами, имеют семанти-
ку оказания некой помощи богатырю/богатырке, являясь средством для борьбы, достижения 
целей.

Целительскими способностями могут обладать как главные, так и второстепенные персона-
жи. Сказитель-импровизатор пользуется целым набором различных поэтических клише, при-
чем в них часто встречаются отдельные варьирующиеся слова. В эпических сказаниях хакасов 
если в процессе оживления последовательно упоминается сразу два или три волшебных пред-
мета, то в этом случае один из предметов утрачивает волшебное свойство.

В эпических произведениях исцеляющее свойство приписывается некоторой чудодействен-
ной траве. Вариантами этой травы выступают трава о трех коленах, саранка/кандык, цветок. 
Из этих чудодейственных трав изготавливается им-том ‘целебное снадобье’. Для исцеления 
и оживления героя применяется мӧге/мӧңі суғ ‘живая вечная вода’. Хранителями живого ис-
точника могут выступать такие персонажи, как две дочери девяти Богов-творцов, два черных 
ворона, двенадцать богатырей, птицы Хан Кирет. В некоторых сказаниях само озеро выступает 
целительным средством, в этом случае окропляют или омывают водой, затем богатырь должен 
попить, умыться или искупаться. 

Исцеление платком осуществляется по отношению к умершему герою, его останкам. Для 
оживления умершего богатыря/богатырки ударяют или обмакивают добытой живой водой и 
обтирают все кости богатыря, обмахивают волшебным платком. Также платок присутствует 
и в древнем мотиве околдовывания пением, когда чарующее пение сопровождается пома-
хиванием белым шелковым платком. Также он выступает непросто волшебным атрибутом, 
но и обрядовым элементом в виде чалама ‘ленточки’. Исцеление героев эпоса способствует 
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дальнейшему раскрытию мотивов, связанных с борьбой, героическим сватовством, с испы-
таниями и подвигами богатыря/богатырки. Несмотря на то, что анализируемые волшебные 
предметы не являются обязательными атрибутами, они способствуют развитию определенно-
го сюжета в эпическом произведении, соединению различных отрезков текста, обеспечении 
их семантической связности.
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