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Статья посвящена поэтике и прагматике жанров сыгыт (ыг) ‘причитание’ и кереес сӧс ‘памятное слово’ в по-
хоронной обрядности тюрков Южной Сибири (телеутов, чалканцев, алтайцев). Материалом исследования по-
служили тексты, записанные в начале и конце ХХ в. у разных диалектных групп алтайцев. Поставленная науч-
ная проблема связана с выделением жанров похоронно-поминальной обрядности алтайцев, а также с изучением 
концептуальной семантики этих текстов. Жанр сыгыт выполняет эмотивно-оценочную функцию: он исполня-
ется для выражения скорби, тяжести утраты близкого человека. Для плачей, записанных еще в начале ХХ в. 
характерна развитая система метафор, выполняющих функции образности и иносказательности. В причитани-
ях, построенных в форме диалога оплакивающего с умершим, риторические вопросы позволяют выразить со-
жаление, скорбь по ушедшему в иной мир. Ключевыми мотивами плачей являются дорога в иной мир, необра-
тимость жизни. Другому жанру кереес сӧс свойственна оценка человеческих достоинств усопшего, выражение 
сочувствия его семье. Содержащиеся в них краткие формулы-благопожалания произносятся в заклинательных 
целях – для закрытия дороги души умершего в мир живых.  
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О существовании жанра плача у тюркских народов известно с древнетюркского времени, о чем 
свидетельствует Большая надпись Стеллы Кюль-тегина – соправителя Второго тюркского каганата. В 
эпитафии Кюль-тегину, памятнику письменности тюрков, созданному в VIII в., сказано: Kültegin qoi 
jĭlda jeti jegirmikā učdï toquzune aj jeti oruzda joɣ ertürtimiz «Кюль-тегин умер (букв. улетел) в год овцы, в 
семнадцатый день, в девятый месяц, в двадцать седьмой день мы устроили поминки» [17. С. 269]. По-
хоронные обрядовые песни в казахском фольклоре называются жоқтау, сыңсу, кошок, коштасу, узбек-
ском – йиғи (yığı), в староубекском – sıqıt (сиқит) ‘боль’, ‘печаль’, ‘грусть’, киргизском – ыйлоо, ый, 
коштошуу; татарском – елау, хакасском и шорском – сыыт, алтайском и телеутском – сыгыт. Эти тер-
мины произошли от древнетюркских глагольных основ joɣla= ‘устраивать поминки, оплакивать’, ïɣla= 
‘плакать’ и sïɣta= ‘плакать, рыдать’ [17. С. 270; 218; 503].  

Этнографические сведения о похоронных традициях алтайцев содержатся в трудах первых ис-
следователей Горного Алтая: Н.М. Ядринцева [26], В.И. Вербицкого [10], В.В. Радлова [18]. В.В. Рад-
лов писал: «Алтайцы обычно погребают своих мертвых в земле, в укрытых местах, на горах. Покойни-
ка кладут в гроб в полном одеянии, и, кроме того, ему дают еще на дорогу мешочек с едой. Богатым 
людям полагается похоронить рядом с мертвецом и верховую лошадь. Захоронение на помосте, покоя-
щемся на четырех сваях, встречается на Алтае, очевидно лишь в немногих местах. Только после того 
как покойник похоронен, родные и соседи должны собраться в его юрте, и устраивается пир. После 
этого торжества оставшиеся родные призывают шамана, чтобы очистить юрту, и переносят ее затем на 
другое место. Корьевые юрты и юрты, сооруженные из бревен, после смерти одного из членов семьи 
остаются пустыми, а семья строит себе новую юрту в другом месте» [18. С. 180]. Обряды, сохранив-
шиеся в похоронно-поминальной обрядности современных алтайцев, изучали Н.П. Дыренкова [12], 
Н.И. Шатинова [25], Н.А. Тадина [20-21], Н.О. Тадышева [22], В.А. Клешев [15] и др. В шаманском 
сознании алтайцев, как писал А.В. Анохин, смерть наступает по двум причинам: «Смерть, причиненная 
алчностью Эрлика, считается неестественной и преждевременной; от нее есть возможность избавиться 
приношением жертв Эрлику. Вторая смерть считается предопределенной судом, и избавиться от нее 
нет никакой возможности». Смерть наступает после прекращения дыхания тын: «В момент смерти 
сÿне отделяется от тела человека и принимает вид прозрачного пара «сÿнезиниҥ ÿзÿдÿ» [1. С. 20]. Неес-
тественная смерть может наступить по разным причинам: из-за болезни, несчастного случая, убийства 
(самоубийства) и т. д.  
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Для похоронной обрядности алтайцев, являющейся самой строгой и консервативной частью тра-
диционной культуры, характерны жанры, имеющие ритмическую (поэтическую) и ритмико-
мелодическую природу. Эти два основных речевых жанра: сыгыт (ыг – чалк.) ‘плач’, или ‘причитание’ 
и кереес сӧс ‘памятное слово’. В начале ХХ в., в 1913 г. по просьбе А.В. Анохина у телеутов плачи (бо-
лее 40 текстов) записал Роман Хлопотин [3]. Во второй половине 1930-х гг. сыгыты записывались из-
вестным этнографом и лингвистом Н.П. Дыренковой [3]. Эти тексты интересны с точки зрения их по-
этики, лексической образности. С.С. Суразаков также отмечал, что исполнение сыгыт свойственно 
культуре бачатских телеутов. В.П. Дьяконова писала, что ритуальное оплакивание сыгыт было извест-
но также улаганским теленгитам и телесам [13. С. 54]. Плачи чалканцев записала Е.П. Кандаракова 
[1999]. Телеутские плачи также были собраны и опубликованы Д.А. Функом [24. С. 258–269, 23] и под-
робная их характеристика дана в его статье «Причеть (сыгыт) у бачатских телеутов» [24. С. 243–269]. 

Цель данной статьи – рассмотреть поэтические жанровые особенности жанров сыгыт и кереес 
сӧс в фольклоре алтайцев. Поставленная научная проблема связана с выделением жанров похоронно-
поминальной обрядности алтайцев, а также с изучением концептуальной семантики этих текстов. 

1. Жанр сыгыт ‘причитание’. У тюркских народов Южной Сибири, алтайцев, хакасов и др., в 
прошлом существовал обычай приглашать в дом усопшего сказителя (кайчы, хайджи), который с на-
ступлением темноты и в течение всей ночи исполнял героические сказания (алыптыг нымах) в со-
провождении музыкального инструмента – топшура или чатхана. А.А. Асиновская пишет, что эпос 
связывался у хакасов с похоронной обрядностью, так как он включал в себя и произведения других 
жанров: оплакивание умершего (причеть), заклинания [7. С. 332]. По сведениям Д.А. Функа, тексты 
сыгытов, и традиционные, и импровизации исполняются на единый, всем хорошо известный напев 
[24. С. 243].  

Как фольклорный жанр сыгыт фиксировался до недавнего времени у разных диалектных групп 
алтайцев: телеутов, чалканцев, теленгитов, алтай-кижи. В советский период в связи с трансформаци-
ей элементов похоронной обрядности под влиянием традиции похоронных обрядов русских этот 
жанр был почти забыт. Плачи не исполняются вне обрядовой ситуации, поэтому их фиксация крайне 
трудна, поэтому имеющиеся записи единичны. Имеющиеся в архивах записи телеутских и чалкан-
ских плачей были сделаны вне обряда.  

Эти вербальные тексты выражают человеческие эмоции, скорбь, печаль по умершему, в них 
сконцентрированы представления о жизни и смерти. Исполнение сыгыта в обряде похорон обяза-
тельно, так как считалось, что этим «просветляли ухо» (кулагын jарыдар), демонстрировали горечь 
утраты, любовь к человеку. Причитания, как правило, исполнялись близкими родственниками умер-
шего (мужем, женой, матерью, отцом), которые имели навыки устного исполнения фольклорных 
произведений, знали фольклорный язык. Сыгыт не исполняют лишь в случае смерти младенца, не 
достигшего года. Кому посвящен плач обычно указывается в тексте вокативными конструкциями и 
терминами родства. Плачи у алтайцев исполнялись в доме возле гроба, где лежит покойный, т. е. до 
выноса тела из дома, а также при выносе умершего из дома или при его погребении, т. е. во время 
самых важных обрядовых действий. У казахов песни-плачи (жоқтау) сопровождают похоронный 
обряд вплоть до годовых поминок дважды в день – при восходе и заходе солнца. Это время исполне-
ния объясняется тем, что восход и заход олицетворяют время «рождения» и «умирания» дня [8].  

Классические образцы алтайских причитаний построены по принципу синтаксического парал-
лелизма с равным количеством стихов в каждой из них, что обусловлено ритмизацией при исполне-
нии. Как правило, каждая строфа состоит от четырех до восьми стихов. Синтаксический параллелизм 
служит для создания образности стихотворного произведения, формирует ассоциативный фон, слу-
жащий для выражения смыслов. Основной мотив телеутских причитаний – уход человека в другой 
мир. Традиционным элементом плачей является риторический вопрос о причине смерти, почему 
умерший покидает своих родных, особенно если человек умер в молодом возрасте: Палам, палам, / 
Мены кеме артыс салдыҥ, / Палам, палам [4]. ‘Ребенок, мой ребенок, / Меня кому оставил ты, / Ре-
бенок, мой ребенок’.  

Некоторые плачи представляют собой «диалог» оплакивающего с умершим, поэтому в текстах 
много риторических вопросительных предложений. Мотив ухода человек в иной мир в текстах вы-
ражается вопросом – куда? (кажы, кайда?). Казым кажы учазыҥ, / Канадыҥ тӧзӱн jел толгоп? / Каи-
раным кажы баразыҥ, / Колыҥ, чачыҥ салынып? [3]. ‘Гусь мой, куда летишь, / Основание крыльев 
своих поджав? / Дорогая моя, куда уходишь, / Руки, волосы сложив?’. Дорога, по которой провожда-
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ют умершего человека, изображается как трудная, слезная, дальняя, неизвестная. Это дорога в одни 
конец, откуда не возвращаются. Кӧрӱмтÿлӱ кӧк чечек, / Кӱн тийбес jерге чык jазыҥ, / Кӧкшӱн балазы 
кӧргӧнӱм / Кӧрӱшпес jерге пар jазыҥ [3]. ‘Прекрасный синий цветок, / На землю, где солнце не све-
тит, ты выходишь, / У старца ребёнка я видел, / В землю, где не видятся, ты уходишь’.  

По представлениям телеутов, душа после смерти становится серой, а причиной смерти челове-
ка является посланники злого духа (айна) или души умершего родственника (кёрмёса): Айастаҥ куру 
тӱшпезе, / Ак ӧлӧҥ неге кугарзын, / Айнадаҥ элчи jетпезе, / Алганым неге кор болзын [2]. ‘Если бы с 
неба иней не выпал, / Белая трава серой не стала. / Если бы гонец от айна не прибыл, / Взятая мною в 
жены серой не стала’. Плачущий задаёт себе разные вопросы, имеющие философский характер: как 
выглядит мир мёртвых, есть ли там свет, солнце: Куумнуҥ учкан кӧлÿҥде, / Кумактуда jеми бар мин? 
/ Кӧркӱмниҥ барган jеринде, / Кӱнӱҥ jаркыны бар мин? [3]. ‘В озере, где лебедь мой летал, / На песке 
пища для него есть ли? На земле, куда милая моя ушла, / Солнца лучи есть ли?’ 

Необратимость произошедшего, сожаление о том, что нельзя вернуть человека в этот мир, по-
рой приводит к мысли о том, что человек беззащитен, светлые божества не покровительствуют ему, 
не слышат мольбу о выздоровлении умирающего. Jабага тайды тутпады, / Jабызаҥ полды чуланым, 
/ Jайнаганыма кӧрбӧди, / Jайучым пийик болыптыр. / Кунани тайды тутпады, / Кымырык болды чу-
ланым, / Кунуканыма кынбады, / Кудайым бийик болыптыр [3]. ‘Годовалого жеребенка не удержал, / 
Низким оказался чулан мой. / На мольбу мою не посмотрел, / Дьайучы (букв. Создатель) мой высоко 
оказался. / Жеребенка-двухлетку не удержал, / Шатким оказался мой чулан. / На печаль мою не по-
глядел, / Кудай мой высоко оказался’. Земля, куда зарывают гроб, глубокая, она образно ассоцииру-
ется с глубоким дном океана, где плавают рыбы: Jартычак чабак кемирчек, / Jайканза – теҥис 
тӱбӱнде, / Jайнап ӧлгӧн алганым / Jайканза –jеридиҥ алдында. / Тулкучак чабак кемирчек, / Туйлаза – 
теҥис тӱбӱнде, / Туттуруп ӧлгӧн алганым / Туйлаза – jердиҥ алдында [3]. ‘Сорога-рыба, которую 
лучат, кусачая, / Перевернётся – на дне океана. / С мольбой умершая жена моя / Перевернётся – под 
землёй. / Сорога-рыба округлая, кусачая, / Испугается – на дне океана. / Убитая [врагом] умершая 
жена моя / Испугается – под землёй’.  

Для поэтики телеутских плачей характерны зооморфные и орнитоморфные метафоры. Метафо-
ризацию текста в похоронных причитаниях принято обосновывать человеческим страхом перед 
смертью, верованиями в особую магическую силу слов, означающих что-либо опасное, несчастное. 
Метафора в причитаниях, по мнению Н.М. Герасимовой, служит своего рода оберегом [11. С. 134]. 
Выявленные метафоры и образные сравнения в алтайских текстах выполняют оценочную функцию: в 
них воспеваются достоинства умершего, изливается семейное горе, тяжесть утраты. Так, в телеут-
ском плаче муж сравнивает умершую жену с крылатым конем – тулпаром, птицей, лебедью, гусем: 
Jал-куйругыҥ jаилып, / Jакшы адым кани бар jазыҥ? / Jардыҥда чачыҥ салынып, / Jажым кани бар 
jазыҥ? / <…> / Куум кажы jалбыйзыҥ, / Куркуныҥ тӧзÿн jел буруп? / Кӧргӧнÿм кажы паразыҥ, / 
Кӧксӱҥде чачыҥ салынып? [2]. ‘Гриву-хвост распустив, / Хороший конь мой куда идешь? / По спине 
волосы распустив, / Ласковая моя куда уходишь? / <…> / Лебедь мой куда машешь, / Основание 
крыльев своих поджав? / Ненаглядная куда уходишь, / На грудь волосы свои положив?’; Кӧзӱм ар-
тайтан туры, балам, / Каным шӱӱлетен туры, балам, / Канадым сынды, балам…[2]. ‘Глаза станут 
портиться, дитя мое, / Стану худеть [уменьшится кровь], дитя мое, / Крылья мои обломились, дитя 
мое’; Колумда болгон тужуҥда, / Коот болгон jарыкта, / Коштой баскан тужуҥда, / Канат 
болгонзыҥ, кӧргӧнӱм [4]. ‘Если из березы трость я сделаю, / Как камышовая трость будет ли она? / 
Если снова семью обрету, / Как ты милая, [жена] будет ли?’.  

Образно-метафорическое отождествление умершего (жены, ребенка) с крыльями птицы или 
тростью включает в себя глубокий символический смысл: умерший был моральной поддержкой, 
опорой семьи. «Мени по паларыҥле кеме артыстыҥ? / Эме кем маа положор? / Кем маа тайак бо-
лор? / Кем маа jедек болор? [5] ‘На кого ты покинул меня с детьми? / Кто теперь мне поможет? / Кто 
будет мне опорой, / Кто будет меня вести по жизни?’. Оплакивающий жену муж сравнивается себя с 
коромыслом, с согнувшимся деревом: Кайран сенеҥ кал jадым, / Карамыс чылап пӱктелип [3]. ‘Без 
тебя милая я остаюсь, / Как коромысло, согнувшись’; Паалу сенеҥ кал jадым, / Пагыр агаштый 
пӱктелип [3]. ‘Без тебя дорогая я остаюсь, / Как плакучее дерево нагнувшись’. Умершего в несовер-
шеннолетнем возрасте мальчика сравнивают с голубем, такое сравнение связано с мыслью о перево-
площении его души в голубя: Кудайдыҥ кӱӱле кужы болуп, кайа-ташта öзöтöн туруҥ [6]. ‘Бога го-
лубем-птицей став, в скале-камне расти будешь, оказывается’; Jарык кӱнге jорвосто, / Jуге тугдын, 
балам? [5]. ‘Если под ярким Солнцем не ходить, / Зачем родился, ребёнок мой?’  
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В современных плачах, записанных у южных алтайцев, наблюдается отсутствие образных па-
раллелизмов и метафор, характерных для классических образцов причитаний-сыгыт.  

У современных алтайцев бытует мнение, что нельзя много оплакивать умершего, иначе ему бу-
дет трудно «уйти на тот свет». Слезы, пролитые над ним, это лишние препятствия на его дороге. 
Сдерживание эмоций на похоронах проявляется там, где люди стараются подходить к смерти осоз-
нанно, объясняя уход человека какими-нибудь религиозными верованиями. Т.Г. Борджанова пишет, 
что особенностью песен-плачей, сочиненных представителями рода, является развитая символика, 
которая в некоторой степени заглушает эмоциональность, ибо открытое выражение горя, исповедо-
вавших буддизм, не поддерживалось» [9. С. 276]. Аналогичное ритуальное поведение наблюдается в 
мусульманской традиции. По сведениям А. А. Мусагажиновой, служители культа запрещают громко 
плакать, причитать, объясняя это тем, что слезами и плачем люди мешают душе обрести покой, и что 
на все воля божья, и никто не сможет ей противостоять. Шариат не одобряет оплакивание умершего, 
хотя и не запрещает этого. Запрещается только это делать громко [16. С. 196].  

2. Жанр кереес сӧс ‘памятное слово’. На похоронах у алтайцев обязательно говорят речь об 
умершем – кереес сӧс ‘памятное слово’ (кереес ‘завещание заветного, доставшегося после кого-
нибудь и хранимый на память’ [19. С. 173]. Эти речевые тексты поэтически структурированы. Для 
похоронно-поминального дискурса характерно выражение заслуг покойного перед обществом, ро-
дом, семьей. Из текста в текст повторяется образ земли-матери, на которой человек рождается и уми-
рает. Алтайцы образно представляют умершего спящим в земле-матери, желают, чтоб земля для него 
была мягкой: <…>Jер энеҥ азараган, / Jер энеҥ койдонып jат. / Jамандап биске ачынба, / Jаткан 
jериҥ jумдый jымжак, / Jазап амырап уйукта. <…> [5. С. 85]. ‘Мать-земля твоя вскормила, / Мать-
земля забирает к себе. / Плохо говоря о нас, на нас не сердись, / Место, где ты лежишь, пусть будет, 
как пух, мягким, / Хорошенько отдохни, спи’.  

Прощаясь с умершим, люди дают оценку пройденного им пути, его достоинств; как правило, 
он сопровождается благопожеланием не возвращаться в свой дом, не тревожить свою семью. Приве-
дем отрывок из концовки похоронной речи: Тöжöнгöн тöжöгиҥ jум болгой, / Тöжöнгöн тöжöгиҥ 
jум болгой. / Jер-энеҥ jӱктенип, азыраган, / Jер-энеҥ jӱктенип, азыраган, / Jер-энеҥ койдонып jат, / 
Jер-энеҥ койдонып jат, / Агару сӱнеҥ Алтай сынында, / Агару сӱнеҥ Алтай сынында. / Ару кейле 
jӱргеҥ, / Ару кейле jӱргеҥ, / Биске jаман сананба, / Биске jаман сананба, / Албаты сени ундыбас, / Ал-
баты сени ундыбас. / Атту барган – jанар, / Атту барган – jанар. / Агашту барган – jанбас, / Агаш-
ту барган – jанбас [5. С. 85]. ‘Постель под тобой пусть будет пухом, / Постель под тобой пусть будет 
пухом. / Земля-мать, забрав тебя на спину, вскормила. / Земля-мать, забрав тебя на спину, вскормила, 
/ Мать-земля тебя с собой укладывает, / Мать-земля тебя с собой укладывает, / Святая твоя душа на 
хребте Алтая, / Святая твоя душа на хребте Алтая. / На чистом воздухе жила, / На чистом воздухе 
жила, / О нас плохо не думай, / О нас плохо не думай. / Народ тебя не забудет, / О нас плохо не ду-
май. / На коне уехавший – вернётся, / На коне уехавший – вернётся. / На дереве ушедший – не вер-
нётся, / На дереве ушедший – не вернётся’. То есть живой человек, уехавший на коне вернется домой, 
а умерший, лежащий в гробу, не вернется. Последние строки являются ключевыми: они как бы за-
крывают обратный путь души умершего в мир живых.  

Такие формульные выражения несут в себе заклинательный смысл. Основная цель произнесения 
кратких заговоров – это отделение мира живых от мира мертвых. Такие заговоры-благопожелания 
имеются в жанровой системе похоронной обрядности калмыков. Как отмечает Т.Г. Борджанова, произ-
носящиеся старейшими рода или семьи такие краткие заговоры-благопожелания эмоциональны, они 
могут оказать магическое воздействие на покойного [9. С. 285].  

Таким образом, для похоронно-поминальной обрядности тюрков Южной Сибири характерны 
два речевых жанра: сыгыт ‘плач, причеть’ и жанр кереес сӧс ‘последнего слова’. Классические об-
разцы алтайских причитаний построены по принципу синтаксического параллелизма с равным коли-
чеством стихов в каждом из них. Аллитерация, или начальное созвучие, является одним из основных 
выразительных средств языка, алтайских причитаний. Жанры сыгыт и кереес сöс выполняют эмо-
тивно-оценочную функцию: в них воспеваются достоинства умершего, изливается семейное горе, 
тяжесть утраты. Основной чертой мифопоэтики причитаний-сыгыт является использование образно-
го параллелизма и метафор. Метафоры с зооморфными и орнитоморфными образами в текстах похо-
ронно-поминальной обрядности выполняют не только художественно-изобразительную, но и эмо-
тивно-оценочную функцию. Для телеутских плачей, записанных в начале ХХ в., в отличие от совре-
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менных текстов, свойственна высокая степень образности, передающая психологизм их семантики. В 
современных причитаниях метафоризация не является основным поэтическим приемом. Ключевыми 
являются мотивы дороги-ухода в иной мир, необратимости жизни. В причитаниях, построенных в 
форме диалога оплакивающего с умершим, риторические вопросы позволяют выразить сожаление, 
скорбь по ушедшему в иной мир. Жанр кереес сӧс ‘памятное слово’, помимо эмотивно-оценочной 
функции, также несет в себе заклинательно-охранительную функцию: с одной стороны, в этих тек-
стах выражается скорбь по умершему, дается оценка заслуг покойного перед обществом, а с другой – 
с помощью заклинания закрывается путь души в мир живых.  
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The article is devoted to the poetics and pragmatics of the genres sygyt ‘lamentations’ and kerees sӧs ‘memorable word’ 
in the funeral rites of the Turks of Southern Siberia (Teleuts, Chalkans, Altaians). The material of the study was the 
texts recorded at the beginning and end of the twentieth century in different dialect groups of Altai people. The posed 
scientific problem is related to the identification of genres of funeral and memorial rituals of the Altai people, as well as 
to the study of the conceptual semantics of these texts. The genre sygyt plays an emotionally evaluative function: it is 
performed to express sorrow, the severity of the loss of a loved one. For cries recorded at the beginning of the twentieth 
century a developed system of metaphors that perform the functions of imagery and allegory is characteristic. In lamen-
tations, built in the form of a dialogue between the mourner and the deceased, rhetorical questions allow expressing 
regret, sorrow for those who have gone to another world. The key motives for crying are the road to another world, the 
irreversibility of life. Another genre, kerees sӧs, is characterized by an assessment of the human dignity of the deceased, 
an expression of sympathy for his family. The brief blessing formulas contained in them are pronounced for spell-
seeking purposes – to close for the soul of the deceased the road to the world of the living.  
 
Keywords: Altaians, teleuts, poetics and pragmatics of folklore, genre of cry, lamentation, funeral rituals. 
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