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В статье обозреваются труды дореволюционных авторов, в которых опубликованы этнографиче-
ские и фольклористические сведения о якутском круговом танце оhуохай.

Оhуохай – это круговой танец якутов, преимущественно исполняемый во время национально-
го праздника – встречи Нового года – ыhыах. В статье обозреваются работы русских и иностранных 
авторов, вышедшие с 1741 по 1911 год (дореволюционный период), в которых опубликованы сведе-
ния о якутском хороводе. В этих работах появились первые описания особенностей бытования танца 
(Я. И. Линденау, Н. С. Щукин, А. Ф. Миддендорф, И. А. Худяков, Р. К. Маак, В. Л. Серошевский,  
С. В. Ястремский), приведены вербальные тексты (А. Ф. Миддендорф, И. А. Худяков, С. В. Ястрем-
ский), отдельные нотные образцы (А. Ф. Миддендорф). Дореволюционные авторы якутский хоровод 
описывают в терминах русской и европейской фольклористики, но им удалось зафиксировать якутские 
термины. Так термин «үңкүү» встречается в трудах Я. И. Линденау и Р. К. Маака, в работе И. А. Худяко-
ва приводятся словосочетания «үңкүү үңкүүлүүллэр» (танцуют танец), «үңкүү тоһођото» (гвоздь тан-
ца), которые также относятся к круговому танцу. В изученных источниках не встречается современное 
название кругового танца «оhуохай». Данное слово в варианте «эһиэкэй» впервые появится в 1947 году 
в труде Д. К. Сивцева «Саха фольклора» («Якутский фольклор»). Тем не менее источники второй поло-
вины XVIII – начала ХХ веков дают ценную информацию для изучения танцевальной традиции якутов.

Ключевые слова: якутский фольклор, оhуохай, круговой танец, фольклористика, этническая тер-
минология.
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Ohuokhay is a circular dance of Yakut people. This dance is mainly executed on a national holiday of New 
Year called the Ysyakh. This article considers publications of Russian and foreign authors from 1741 to 1911 
(pre-soviet, pre-revolutionary period before 1917). These works contain the first information about the perfor-
mance of Yakut circular dance (Lindenau, Shchukin, Middendorf, Khudyakov, Maak, Seroshevskiy, Yastrem-
skiy), first examples of verbal texts (Middendorf, Khudyakov, Yastremskiy) and musical score (Middendorf). 
These authors used terms of Russian and European science for description of Yakut circle dance. But they were 
able to write down original national terms too. So the word “iungkiuiu” is found in the publications of Linde-
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nau, Maak. Khudyakov commemorated word-combinations “iungkiuiu iungkiuiuliuiullèr” (dancing a dance) 
and “iungkiuiu toһoğoto” (the nail of dance), which also connected with the round dance. In these books, there 
is no such modern term as “ohuokhay.” This word as a variant “eһiekhey” appears for the first time in 1947, 
in the work of D. Sivcev “Sakha folklora” (The Yakut folklore). Nevertheless, sources of the second half of 
the 18th-early 20th centuries contain valuable information for studying the dance traditions of the Yakut people.

Keywords: folklore of Sakha people, ohuokhay, circle dance, folkloristics, ethnic terminology.

История собирания и изучения якутского 
фольклора охватывает около 250 лет. На протяже-
нии двух с половиной веков было собрано немало 
материалов этнографического, фольклористиче-
ского и музыковедческого характера, что позво-
ляет рассматривать те или иные виды и жанры 
фольклора в диахроническом аспекте. Вопросы 
становления и развития якутской фольклори-
стики были подняты в работах Н. В. Емельяно- 
ва [3; 4], Г. У. Эргис [20], Е. С. Новгородо- 
вой [13], В. М. Никифорова [12], В. В. Илларионо-
ва [6; 7] и Л. С. Ефимовой [5]. В рассмотренных 
работах основное внимание уделяется, главным 
образом, филологической фольклористике и эт-
нографическим трудам (в том числе по народ-
ной хореографии). Перечисленные обобщенные 
историографические исследования не предпола-
гают последовательного выделения информации 
об отдельных жанровых сферах якутского фоль-
клора. В связи с этим особый интерес вызывает 
рассмотрение изучения кругового танца по исто-
рическим периодам. Особый интерес вызывает 
дореволюционный период изучения оhуохай, ко-
торый охватывает большой промежуток време- 
ни – с середины XVIII до начала ХХ века.

Дореволюционный период характеризуется 
тем, что многие записи были своего рода “замет-
ками путешественников”, в которых в совокуп-
ности рассматривались не только этнография, 
фольклористика, но и география, флора и фауна 
региона и другие науки. Но среди этих “заметок” 
нередко встречаются содержательные наблюде-
ния и соображения в области фольклористики. 
Первые образцы фольклора сделали историограф 
Г. Ф. Миллер и этнограф И. Г. Гмелин. Следующие 
записи принадлежат естествоиспытателю и этно-
графу Я. И. Линденау [2]. В его книгу «Описание 
народов Сибири», опубликованную только в 1983 
году, вошли якутские материалы, собранные во 
время Камчатской экспедиции в 1741 году. Иссле-
дователь записал материалы этнографического и 

исторического характера, оставив потомкам опи-
сание многих обрядов, сведения о быте и жизни 
якутов первой половины XVIII века, в частно-XVIII века, в частно- века, в частно-
сти, он упоминает круговой танец Únchü (үңкүү).  
Я. И. Линденау пишет, что данный танец исполня-
ли по кругу «во время Isöch’a от мая до середины 
июня» [9, с. 36]. В этот период танец исполнялся 
большими группами мужчин и женщин в дерев-
нях, в городе Якутске с вечера до утра каждый 
день без исключения. Танцующие брались за ру- 
ки, образовывали большой круг и танцевали, под-
прыгивая, со словами «Ja i Süs su Bassa», потом 
поворачивались в другую сторону и пели слова 
«Ka a kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе-Ka a kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе- a kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе-a kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе- kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе-kaksu» [9, с. 36]. В книге не приведены пе-» [9, с. 36]. В книге не приведены пе-
реводы этих строк, хотя многие якутские тексты 
исследователь сопроводил переводом. Возможно, 
это связано с тем, что он зафиксировал непере-
водимые рефренные слова. В настоящее время 
в круговом танце встречаются другие припев-
ные непереводимые строки «оһуо-оһуо оһуокай,  
эһиэ-эһиэ эһиэкэй» и др.

В 1833 году выходит книга «Поездка в 
Якутск» Н. С. Щукина, которая представляет со-
бой своего рода дневник путешествия из Иркутска 
в Якутск. В книге автор много страниц посвяща-
ет отображению жизни и быта, нравов и обычаев 
якутов. В описании праздника ыhыах (как пишет 
Н. С. Щукин, Исэх) есть информация о круговом 
танце: «К вечеру начинаются различные игры. 
Женщины, в лучших нарядах своих, становят-
ся в круг; схватившись руками, так что пальцы 
одной сплетаются с пальцами другой, идут тихо 
по течению солнца, делая по три па все вдруг, и 
напевая каждая свое, так что в целом пение по-
ходит на школьное чтение, когда ученики твердят 
вслух свои уроки» [19, с. 205–206]. Н. С. Щукин 
отмечает, что мужчины в пляске не принимают 
участие, они заняты спортивными состязания-
ми. Примечательно то, что, по сведениям автора, 
в обряде кумысопития также есть разделение на 
мужскую и женскую группы. Иркутский краевед 
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также пишет о том, что у якутов нет песен с усто-
явшимися стихами, «а всякий поет что ему взду-
мается, соблюдая однако же определенную меру»  
[19, с. 207].

Самые полные тексты якутского фольклора 
оставил академик А. Ф. Миддендорф. В его тру-
де 1878 года «Путешествие на север и восток Си-
бири» во 2-й части, в отделе 6 впервые публику-
ются вербальные тексты песен круговых танцев  
«Ысыах төгүлэ», «От-төгүлэ», «Мас-төгүлэ», 
«Бүлүү төгүлэ». Здесь же автор приводит неко-
торые наблюдения: «Музыка, сопровождающая 
их пляску, заключается в вышеописанных пес-
нях и, судя по обращику, который мне самому 
привелось видеть, прекрасно идет к ней, потому 
что пляска их состоит не в порывистом прыгании  
как у Тунгусов, а в повторении той торжествен-
ной поступи, которую мы видели у Самодийцев. 
Медленно и торжественно движется составлен-
ный круг; участвующие в нем, постоянно кланя-
ясь, стараются привести себя в какое-то одуряю-
щее головокружение, а запевала произносит свои  
воззвания, которые вся толпа подхватывает хо-
ром» [11, с. 808]. Далее А. Ф. Миддендорф публи-
кует нотный образец танцевального напева, к со-
жалению, без подтекстовки. Собиратель отметил, 
что напевы танца легко узнаваемы, хотя могут 
иметь разные варианты.

Последующее изучение якутского народного 
творчества связано с деятельностью ссыльного 
русского революционера И. А. Худякова. За вре-
мя пребывания в ссылке с 1867 по 1874 год он 
записал практически образцы всех жанров якут-
ского фольклора, изучал язык и этнографию яку-
тов. В своем труде 1869 года «Краткое описание 
Верхоянского округа» И. А. Худяков круговой 
танец описывает в главе «Игры». По описанию 
автора в круговом танце действуют организатор-
мужчина и участники – мужчины и женщины, 
сам танец имеет шуточный и коммуникативный 
характер. Все участники встают в круг, держа 
друг друга за руки, в середину круга становится 
мужчина, которого в танце называют «гвоздем» 
(үңкүү тоhођото). Круг начинает вращаться во-
круг «гвоздя». Первым запевает песню самый 
лучший песельник, за ним повторяют все, когда 
песня закончится, певец поет следующую песню. 
Чем лучше певец – тем больше песен он знает. 

«Гвоздь» оценивает всех вторящих и выбирает 
понравившегося участника. Если высокую оцен-
ку получила женщина, он может поцевать ее  
в щеку, если мужчина – то «гвоздь» предлагает 
ему поцеловать ту женщину, которой, по его мне-
нию, он достоин [18, с. 152]. В разделе «Ысыах 
(Праздник кумыса)» приводится также текст 
праздничного хоровода (слово «хоровод» автором 
взято в кавычки) и описание момента его испол-
нения: «Шаман открывает крышку у жбанов с ку-
мысом, и тогда все начинают петь» [18, с. 269].

В 1890 году, уже после смерти Худякова, 
вышел его «Верхоянский сборник». Сюда вош-
ли такие жанры якутского фольклора, как по-
словицы и поговорки, песни, якутские загадки, 
саги, сказки, русские сказки у якутов и русские 
сказки у русских. Якутские записи потом повтор-
но будут напечатаны в 1918 году под редакцией  
Э. К. Пекарского под названием «Образцы на-
родной литературы, собранные И. А. Худяко-
вым». В этот сборник в разделе «Якутские песни» 
под пятым номером помещен очень интересный 
текст [17, с. 205–206]. Ни автор, ни редактор не 
комментируют данную песню (когда она поет-
ся, жанровое определение и др.). В оглавлении 
обоих источников первый номер имеет название  
«Импровизация девушки-якутки», номера 2–5 не  
обозначены, но, судя по тексту, эти образцы яв-
ляются продолжением песни девушки. В пятом 
номере меняется исполнительский состав: в тек-
сте появляются обозначения: «парень», «девуш-
ка» (солисты) и «девушки» (хор/ансамбль). На 
первый взгляд песню следует отнести к жанру 
туойсуу ырыата (диалогическая песня), однако, 
присутствие хора/ансамбля девушек несколько 
меняет жанровое определение. Возможно, данный 
образец является тем самым игровым хороводом, 
о котором писал И. А. Худяков в книге «Краткое 
описание Верхоянского округа»: во-первых, здесь 
есть солисты (парень и девушка) и хор, во-вторых, 
содержание песни имеет игровой и шуточный  
характер.

Следующие шаги по собиранию якутского 
фольклора сделал натуралист, исследователь Си-
бири и Дальнего Востока Р. К. Маак. В 1887 году 
выходит его книга «Вилюйский округ Якутской 
области», в третьей части которой даются сведе-
ния антропологического (внешний вид, болезни), 
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этнографического (верование, жилище, пища, 
одежда, хозяйственно-культурный тип), лингви-
стического и фольклористического характера.  
В разделе «Суеверия и религиозные празднества 
населения Вилюйского округа. Шаманство» ав-
тор достаточно подробно описывает кумысный 
праздник того времени в сравнении со старин-
ным празднеством, представление о котором 
он получил со слов информантов. В этом раз-
деле он пишет и о круговом танце: «На кумыс-
ных пиршествах бывают танцы, хотя они у яку-
тов далеко не играют такой роли, как у многих  
народов. <…> Танцы начинаются женщинами в то 
время, когда мужчины заняты еще единоборством, 
скачкою и проч., и только впоследствии мужчины 
присоединяются к женщинам» [10, с. 115]. Далее 
Р. К. Маак описывает форму (круг), движение  
(по ходу солнца) и кинему («по временам торже-
ственно кланяются, приподымают то правую, то 
левую ноги, отбивая ими по земле мерный такт и 
поют однообразным, протяжным носовым тоном: 
эгэй, эгэй, эгэй» [10, с. 115]) танца. Р. К. Маак  
также пишет, что танцы сопровождаются песня-
ми, которые исполняются запевалами. Запевалы 
находятся в кругу вместе со всеми другими участ-
никами. Он отмечает, что текст песен импрови-
зационный, в основном это – «предметы расти-
тельного и животного царств, или оживающая 
природа, обилие и благосостояние домашнего 
скота и т. п.» [10, с. 116]. Исследователь обраща-
ет внимание на строение текста: «Каждая стопа 
начинается припевом эгэй и, после окончания ее 
запевалою, все окружающие подхватывают хо-
ром эгэй, эгэй, эгэй, выражая этим свое полное 
одобрение и сочувствие» [10, с. 116]. Здесь же 
он предлагает перевод часто встречаемого слова 
«эгэй», определяя его как междометие, и предла-
гает перевод как «нутка», «ай-люли». Р. К. Маак 
также указывает на якутское слово «үңкүү», что  
в переводе на русский обозначает «танец», и пред-
лагает этимологию слова – от «үң», «үңэбин», ко-
торые переводятся как «нагибаться», «кланяться». 
Пение на кумысных праздниках продолжается до 
полуночи. Р. К. Маак подмечает, что якутские пес-
ни нелегко записывать, потому что каждую песню 
всегда поют по-разному, «с новыми вариациями и, 
если вы спросите, зачем они это делают, то обык-
новенно получите в ответ ”не знаю” [10, с. 116].

Следующий исследователь, затронувший 
якутский музыкальный фольклор, это В. Л. Се-
рошевский. В своем этнографическом исследова-
нии «Якуты» 1896 года он практически не пишет  
о жанре кругового танца. Однако сделанное им 
описание хорового пения во время шаманского 
камлания является очень ценной информаци-
ей: «Настоящее хоровое пение я слыхал всего 
один раз. Это было в Колымском округе во вре-
мя одного торжественного шаманства. Зрелище 
вышло довольно необычное. Обряд совершался 
в глубоком мраке. Шаман вдруг резко оборвал 
игру на бубне и приник без движения к земле. 
После минутной паузы послышались удары ог-
нива о кремень, сноп красных искр осветил ми-
молетным светом внутренность юрты, и одновре-
менно в глубине зазвучал хор мужских голосов.  
Затем опять непродолжительная игра на бубне, 
опять – пауза, удары стали о камень, фантастиче-
ский свет быстро тухнущих искр и в ответ друж-
ный, мелодичный хор женских голосов. Пели  
в унисон» [16, с. 572]. Приведенное далее опи-
сание, вероятно, относится к бытовому пению: 
«Хором якуты поют чрезвычайно редко, да и 
то хор поет обыкновенно припев. Так поются 
хороводные песни, которые поет, собственно,  
стоящий в середине круга, а танцующие только 
подпевают» [16, с. 571–572]. Заметим, что подоб-
ный танец-игру описывал И. А. Худяков в книге 
«Краткое описание Верхоянского округа».

В статье «О якутской песне и певцах»  
В. Л. Серошевский пишет о том, что пение за-
нимает большое место в жизни якутов. Каждый 
человек параллельно со своей работой поет пес-
ни. «Чаще всего это безыскусственные импрови-
зации, тут же слагаемые и забываемые», – пишет 
Серошевский. Он также пишет о песнях, которые 
поются профессионалами. Это – «героические, 
любовные, описательные, игривые, плясовые, 
шаманские, религиозные и торжественные гим-
ны» [15, с. 49]. О якутском хоровом пении в этой 
статье он не пишет.

В это же время другие жанры якутского фоль-
клора рассматривали ссыльные Э. К. Пекарский и 
В. М. Ионов. Э. К. Пекарский начал привлекать 
грамотных якутов к своей деятельности. Таким 
образом, появляются первые собиратели-якуты 
Г. К. Оросин, М. Н. Андросов-Ионов, Р. Алексан-
дрова.
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В 1929 году выходит сборник по якутско-

му фольклору «Образцы народной литературы 
якутов» С. В. Ястремского. В книгу вошли пер-
вые полные тексты былины (олоңхо), загадки, 
поговорки и пословицы, песни (ырыа), которые 
были собраны во время сибиряковоской экспе-
диции в 1894–1896 годах. В последнем разделе 
помещены песни «Зима», «Наступление лета»,  
«О происхождении человека», «Песня на кумыс-
ном пиру». Последняя песня представляет собой 
текст, вероятнее всего, благопожелания алгыс, 
исполняемого в начале кумысного праздника.  
В сборник включены две статьи Ястремского,  
во второй из которых («Остатки старинных веро-
ваний якутов») среди описаний разных обрядов, 
есть и описание обряда вешания веревки гению1 
урочища. В связи с этим обрядом исследователь 
упоминает о круговом танце: «Затем встают и 
танцуют – все, взявшись за руки, ходят хорово-
дом и поют. Один выступает запевалой, а все 
другие подхватывают его песню и поют за ним»  
[21, с. 208]. После описания данного хоровода 
он приводит текст песни, в котором есть оборо-
ты, характерные для кругового танца. Эта пес-
ня под названием «Старинный танец» повтор-
но была опубликована в 1977 году в собрании 
«Саха народнай ырыалара» («Якутские народные  
песни»), во втором томе «Үлэ-хамнас, олох-дьаһах 
туһунан ырыалар» («Песни о труде и быте») под 
редакцией Г. У. Эргиса.

Первые нотные образцы якутского фоль-
клора принадлежат не только уже упоминавше-
муся А. Ф. Миддендорфу [11, с. 808], записав-
шему пение во время коллективной пляски, но 
также В. Л. Серошевскому, зафиксировавшему 
отрывок из якутского олонхо «Песня девушки»  
[16, с. 571], и члену Сибиряковской экспедиции 
Н. А. Виташевскому2. Первые аудиозаписи якут-
ского фольклора принадлежат В. И. Иохельсону  
и датируются 1902 годом. Его материалы хранят-
ся в Фонограммархиве Института русской литера-
туры (Пушкинский Дом) РАН в коллекции № 029. 

1  У С. В. Ястремского слово «гений» является си-
нонимом слов «божество», «дух».

2  Материалы Н. А. Виташевского еще не опубли-
кованы. В книге Г. У. Эргиса [20, с. 74] написано, что 
эти материалы хранятся в архиве Иркутского краевого 
музея, д. 102, с. 108.

Следующий собиратель Я. Строжецкий в 1903 го- 
ду первым записал на фонограф напевы колым-
ских якутов. Эти материалы также хранятся  
в фонограммархиве ИРЛИ в коллекции 032. По 
собранным материалам Я. Строжецкого русский 
географ, антрополог, этнограф Д. Н. Анучин напи-
сал статью «О применении фонографа к этногра-
фии и, в частности, о записи шаманского камлания  
в Средне-Колымске, Якутской области». В статье 
приводится подробное описание истории записи 
Я. Строжецким шаманского камлания в Средне-
Колымске Якутии [1, с. 269–284], прилагаются 
нотные записи, выполненные по фономатериа-
лам Я. Строжецкого фольклористом А. Л. Масло- 
вым [1, с. 297–300]. После нотных фрагментов 
автор нотировок дает краткий анализ якутских 
напевов [1, с. 301]. Он указывает на то, что не 
все записи можно перевести на пятилинейную 
систему, поэтому для нотирования были избраны 
отдельные образцы. А. Л. Маслов дает заглавие 
нотному приложению «Заклинания “ОЛОНГО” 
якутских шаманов». К сожалению, из четырех но-
тированных фрагментов слова подписаны только 
в последнем образце. Таким образом, по данным 
материалам невозможно определить жанр образ-
цов. В приложение также включены тексты песен 
якутских казаков и материалы по фольклору яку-
тов, среди которых имеется отрывок благопоже-
лания алгыс («Кумысовая песня») во время празд-
ника ысыах.

Дореволюционный этап якутской фолькло-
ристики безусловно является одним из самых ин-
тересных. Краткий анализ литературы показыва-
ет, что основоположниками являются собиратели 
и исследователи – выходцы из европейской части 
России и Европы. Благодаря их деятельности на-
чалось описание особенностей бытования, фикса-
ция вербальных текстов кругового танца оhуохай. 
Также к этому времени принадлежит первая по-
пытка нотирования напева якутского хоровода, 
выполненная А. Ф. Миддендорфом. По этим тру-
дам можно черпать информацию описательного 
характера, и делать выводы по терминологии.

Ученые, воспитанные в русских традициях, 
явления якутского народного творчества опи-
сывали в терминах русской, а иногда и европей- 
ской фольклористики. Так якутский осуохай в 
исследованиях XIX – начала XX веков назван 
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как «круговой танец» (А. Ф. Миддендорф), «та-
нец» (Я. И. Линденау, Р. К. Маак, С. В. Ястрем-
ский), «хоровод» (И. А. Худяков, С. В. Ястрем-
ский), «хороводная песня» (В. Л. Серошевский), 
«игра» (И. А. Худяков). Помимо терминов, ха-
рактерных для русской фольклористики, по всей 
вероятности в рукописи Я. И. Линденау были и 
европейские (немецкие) термины, которые были 
переведены в 1983 году З. Д. Титовой как «кру-
говой танец», «танец». Однако, уже с первого 
описания якутского кругового танца, встречается 
и этническое название: в трудах Я. И. Линденау,  
Р. К. Маака – якутский термин «үңкүү», в работе 
И. А. Худякова – «үңкүү үңкүүлүүллэр» («танцу-
ют танец» – пер. А. Т.), термин «үңкүү тоһођото», 
относящийся к круговому танцу. В его труде так-
же встречается слова «этээччи» («говорящий», 
«запевающий» – пер. А. Т.) и «бастың үңкүүһүт» 
(«лучший танцор» – пер. А. Т.), которые также 
относятся к этническим терминам якутского кру-
гового танца. В словаре Э. К. Пекарского слово 
«ӱӊкӱ» переводится как «пляска», «танец». Здесь 
же он приводит этнический термин «Былыр-
гы ӱӊкӱ» и описание танца: «Старинная пляска, 
участники которой сцепляются за руки указатель-
ными пальцами и, плавно размахивая под ритм 

песни, медленно прискакивают» [14, с. 3130].  
В названиях текстов кругового танца А. Ф. Мид-
дендорфа встречается слово «Төгүл». В словаре 
якутского языка Э. К. Пекарского слово «тӧгӱl» 
переводится как «очередь», «череда», «порядок», 
«последовательность одного за другим». Также 
данное слово может переводиться как «глава», 
«часть» в книгах. В словаре объясняется, что 
данное слово может применяться для опреде-
ления тем песен, например, как «песня о …»  
и в качестве примера приводит этнические назва-
ния песен и их переводы: «ысыах тӧгӱlӓ» – «об 
ысыахе», «от тӧгӱlӓ» – «о траве», «мас тӧгӱlӓ» – 
«о дереве» [14, с. 2761].

Примечательно, что в дореволюционной 
литературе ни разу не встречается современное 
название якутского кругового танца «оһуохай». 
Данное слово в варианте «эһиэкэй» впервые по-
явится в 1947 году в труде Д. К. Сивцева «Саха 
фольклора» («Якутский фольклор»). После этого 
термин появится у музыковедов и только потом 
у фольклористов. Вполне возможно, что в со-
ветский период на основе бытовавших в старину 
заклинательных и ритуальных круговых танцев 
появляется новая разновидность песни-танца, по-
лучившая название «Осуохай».
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