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Календарный обряд тувинцев дагылга: терминология и виды (обзор 
литературы)
Аннотация. В статье делается обзор научной литературы, в которой представлены варианты 
терминологии тувинского календарного обряда дагылга, а также виды дагылга. Делается вывод 
о том, что обряд остается малоизученным и нуждается в дополнительных исследованиях. Клю-
чевые слова: Тува; тувинцы; календарный обряд; дагылга; культ природы.

Дагылга, традиционный тувинский календарный об
ряд освящения родовых мест, природных объектов, 
несмотря на его известность и изученность, тем не 
менее имеет ряд особенностей, которые мало иссле
дованы. Например, почему этот обряд называется в 
литературе по-разному? Или сколько у него разно
видностей? Сделаем краткий обзор литературы, ко
торый покажет нам эти разночтения.

Так, Л. П. Потапов термином тагыыры назвал 
общие моления, подразделяя их на виды: аальные 
тагыыры, моления-оваа, семейные моления и пр. [1, 
c. 128]. А. К. Кужугет пишет об обряде освящения 

различных объектов, называя его двумя терминами: 
и дагыыры, и тагылга, без каких-либо различений 
и оговорок [2, c. 80]. Виды она перечисляет: даг да-
гыыры — освящение горы, оваа дагыыры — освяще
ние оваа, от дагыыры — освящение огня, и др. [2, c. 
78–98; 3, c. 50]. В коллективной монографии «Тюрк
ские народы Восточной Сибири» также упоминают
ся разные виды дагыыр: буга дагыыр, оваа дагыыр и 
др. [4, c. 124].

Эти терминологические смешения объясняют
ся филологами. Если мы говорим об обряде, основ
ным понятием является дагылга — «освящение» — 
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имя существительное. Это подтверждают и фило
логические исследования. Так, в тувинско-русском 
словаре под редакцией Э. Р. Тенишева 1968 г. да
ны только следующие основные термины: дагылга 
— «освящение; совершение праздничного обряда»; 
дагыл — "освящение; совершение праздничного об
ряда" (второе значение: «чашечка» сепаратора); да-
гылгалыг — «священный, святой» [5, c. 141]. Толко
вый словарь тувинского языка под редакцией Д. А. 
Монгуша 2003 г.: дагылга — это «религиозный празд
ник жертвоприношения хозяевам земли, воды, ле
сов, огня, а также богу». Соответственно объекты ос
вящения получают статус освященных после обря
да — дагылгалыг, а ритуальные предметы, которые 
для этого используются, называются с приставкой 
дагыл-: дагыл-колду — «жертвенные чашечки и под
свечники», дагыл-тараазы — «зерна, которые ламы 
раздают людям, а также кладут в жертвенные ча
шечки» [6, c. 371]. Б. И. Татаринцев в этимологиче
ском словаре тувинского языка тоже упоминает да-
гылга как «религиозный праздник жертвоприноше
ния духам-хозяевам земли, воды, огня и др.», дагыл 
как «жертвенную чашечку». Основой для слов явля
ется глагол дагы — «освящать; совершать религиоз
ный обряд», имеющий монгольское происхождение 
[7, c. 40]. Термин дагыыры в словарях определяется 
как глагол, производный от начальной формы гла
гола дагы, и означает «устраивать праздник жертво
приношения» [6, c. 372].

Слово дагылга также неоднократно упоминает
ся в тувинском фольклоре и произведениях литера
туры при описании обрядов [8, c. 300; 9, c. 62]. Сегод
ня термины дагылга (как религиозный праздник) и 
дагыл (как жертвенная чашка) внесены в словник 
энциклопедии тувинской культуры [10, c. 95], кото
рая готовится объединенным коллективом ученых-
тувиноведов.

Сами же тувинцы в тувинском языке одинако
во используют оба варианта. Для указания на об
ряд говорят дыгылга, или Х. дагылгазы (освящение 
объекта Х.). Х. дагыыр означает освящать объект Х, 
что, по сути, выступает как синоним освящения это
го объекта, поэтому термин даже относят представ
лению о культе чего-либо [11]. Так, например, в кни
ге М. Б. Кенин-Лопсана перечисляются тос дагылга-
лар (девять видов дагылга), которые автор называет 
разными дагыыры [12, c. 97–117]. 

Другой интересный аспект обряда, по которому 
мнения исследователей различаются, — вопрос раз
новидностей обряда. М. Б. Кенин-Лопсан насчитал 
девять видов дагылга: дээрни дагыыры (освящение 
неба), Таңды дагыыры (освящение горы Танды), от 
дагыыры (освящение огня), суг бажын дагыыры (ос
вящение истока реки), хам ыяш дагыыры (освяще
ние дерева-шамана — лиственницы с запутавшими
ся в шар ветвями); тел ыяш дагыыры (освящение 
дерева- тел — дерева с несколькими стволами, вы
росшими из одного корня); оваа дагыры (освящение 
оваа); буга бажын дагыыры (освящение начала, исто
ка водного канала); кожээ дагыры (освящение ко-

жээ — каменной древнетюркской скульптуры) [12, c. 
97–117; переводное издание: 13, c. 90–113]. 

Чуть более развернутую классификацию, а так
же ссылки на научные публикации с датами можно 
увидеть в работах А. К. Кужугет [14, 2]. Некоторые 
из перечисленных видов А. К. Кужугет отмечает как 
ушедшие в историю, уже забытые. Приведу назван
ные А. К. Кужугет виды и дополню некоторые сооб
щениями последних лет:

1) Оран танды или Оран Делегей дагыыры — об
ряд освящения Вселенной (Оран, Оран танды, Оран 
делегей), упоминания о котором, как указывает 
А. К. Кужугет, есть только в работе Е. К. Яковлева 
1990 г., который писал об освящении неба и вселен
ной. Это сбор только мужского населения всего су
мона, обряд совершался на высоких горах в июнь
ское полнолуние; совершалось кровавое жертвопри
ношение в виде заколотого барана [2, c. 83];

2) Тайга дагыыры — освящение тайги, с 1920-х гг., 
писала А. К. Кужугет, не совершался. Проводился в 
июле, на вершине горы; освящалась не только са
ма гора, но и вся тайга. На перевале устанавливал
ся оваа, около него ставили освященную лошадь — 
ыдык [2, c. 84];

3) Дээр дагыыры — освящение неба (дээр), то
же древнейший обряд. Основные характеристики 
А. К. Кужугет восстановила из работы китайского 
этнографа Хэ Сипляпа и Е. К. Яковлева: это массо
вый праздник всех представителей сумонов кожу
уна, который проводился у больших гор [2, c. 84]. 
Е. В. Айыжы и А.-Х. О. Базырчап несколько лет на
зад зафиксировали проведение обрядов почитания 
солнца, небу и луны у тувинцев Китая и Монголии 
[15, c. 20];

4) Оваа дагыры — освящение родового жертвен
ника (оваа). Один из самых крупных летних празд
ников тувинцев — представителей нескольких родов 
со всей окрестности. Оваа устанавливались на вер
шинах гор, на перевалах в виде шалаша, хижины [2, 
c. 85–89]. На сегодня это тоже, возможно, наиболее 
известный вид обрядности, который продолжает с 
разной регулярностью проводиться тувинцами как 
России, так Монголии [15, 16] и Китая [17];

5) Даг дагыыры — освящение родовой горы (даг), 
сходный с освящением оваа, только в нем участво
вали представители одного рода [2, c. 90];

6) Арт дагыыры — освящение перевала (арт), 
проводится путником в момент пересечения пере
вала для того, чтобы умилостивить духа — хозяи
на местности (там же). Возможно, это единствен
ное упоминание о подобном варианте дагылга (в ко
тором участвует один человек), в других работах и 
описаниях я такого не встречала;

7) Суг бажы дагыыры — освящение начала реки, 
которое, по мнению А. К. Кужугет, можно отнести к 
массовым праздникам. Это земледельческий празд
ник тех, кто жил на территории у реки [2, c. 90–91]. 
По информации А.-Х. О. Базырчап, этот вид молений 
восстановлен в современной Туве и проводится вес
ной, например, в Бай-Тайгинском районе. Как пишет 
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исследователь, чабаны из стоянок местности Чан
гыс Терек и жители ближних сел собираются, что
бы освятить истоки рек и просить, чтобы лето бы
ло дождливым, чтобы река не высохла, стадо росло 
хорошо и чтобы было много корма [18, c. 11]. Также 
обряд проводится, если людей, живущих в ведении 
духа — хозяина территории, постигает череда неу
рядиц. В ритуале принимают участие только взро
слые члены рода [18, c. 12]. С 1999 г. почти каждый 
год на месте весенней-стоянки предков у истока ре
ки Кара-Суг в Барун-Хемчикском районе в местеч
ке Аянгаты проводит сугбажы дагылга одна из родо
племенных групп монгушей. Автор настоящей ста
тьи принимала участие в их обряде в 2007 г. Другой 
пример: с 2014 г. подобный обряд проводится еже
годно родовой группой оюнов у р. Элегест в Кызыл
ском районе;

8) Буга бажы дагыры — освящение начала (исто
ка) канала (буга бажы); тоже древний земледельче
ский обряд, проводился у самого начала ороситель
ного канала, который выкапывался и позволял оро
шать вспаханные земли водой рек [18, c. 91–92],

9) Холь (бажи) дагыыры — освящение озера (хөл). 
Практически забытый обряд, отмечает А. К. Кужу
гет, ссылаясь на этнографические источники, в ко
торых упоминаются оваа на горах, окружающих озе
ра [18, c. 93];

10) Аржаан дагыры — освящение минерального 
источника (аржаан), который при этом чистился по
сле зимы [там же, c. 93];

11) Хам ыяш дагыыры — освящение дерева-ша
мана, каковым считалась лиственница с запутавши
мися в шар ветвями. Хам ыяш находили и освящали, 
чтобы оно, по поверьям, могло лечить людей и скот 
[2, c. 94]. В 1990-е гг. обряд хам ыяш, например, ста
ли проводить ээрбекские оюннары (родоплеменная 
группа оюн, административно ныне находящиеся к 
Кызылскому району Тувы). Проводился два или три 
раза, затем после смерти одного из родственников 
снова прекратился, «люди испугались, что каким-то 
образом разгневали духа местности» [19].

12) Тел-ыяш дагыры — освящение дерева-близ
неца, то есть деревьев, выросших из одного корня, 
таковых могло быть несколько, причем деревья мо
гли быть разных видов [2, c. 95–96];

13) От дагыры — освящение домашнего очага. 
Если все остальные обряды проводились на возвы
шенностях, то это, пишет А. К. Кужугет, был домаш
ний обряд одной семьи и их самых близких родст
венников [2, c. 96–98]. Как пишет Ч. Ш. Сарыглар, не
редко современные тувинские семьи сегодня освя
щают семейный очаг молодоженов, в том числе при 
помощи монгольских лам. Семья готовит пять хо-
рагай — отрезков блестящих тканей (желтого, зеле
ного, красного, белого, синего цветов), на дополни
тельном лама пишет защитные молитвы, чтобы это 
оберегало семейный очаг. Обряд проводят в осеннее 
время [20].

Как мы видим, классификация обрядов имеет 
достаточно условный характер и на деле обряды мо

гут иметь черты разных указанных видов. Некото
рые могут определяться как общественные празд
ники, некоторые — как семейные. Сооружение оваа 
входит в число действий во время моления горам 
или перевалам, но в то же время сами оваа впослед
ствии становятся объектами поклонения, посколь
ку считается, что в них поселяются духи местности 
[15, c. 20]. Как справедливо отмечает К. В. Пимено
ва, оваа закладываются не у всех почитаемых при
родных объектов и моления у оваа можно рассма
тривать как частный случай культа духов природы 
[21, c. 259]. Кроме того, исследователи пишут, что 
оваа могли сооружаться как маркеры между сосед
ними территориями в качестве граничных отметок 
[15, c. 21]. Еще один интересный нюанс был отмечен 
У. П. Бичелдей в обрядности монгольских тувинцев — 
проводится обряд сергедир (обновление) святилищ 
родных мест, который очевидно представляется раз
новидностью оваа дагыыры и проводится после не
которого перерыва [22, c. 70].

Среди вариаций дагылга встречаются и такие, 
которые связываются не с конкретным природным 
объектом (как в перечисленных выше видах), а с 
определенным местом, с местностью. К этому чи
слу можно отнести турлаг дагылгазы (освящение 
родового стойбища), который я опишу далее, а так
же, например, Ооначыдагыыр, Ооначыдагылгазы — 
обряд семейно-родовой группы кара-хольских хер-
теков Бай-Тайгинского района по освящению родо
вой местности, название которой — Ооначы. Ооначы 
дагылгазы проводится ежегодно с 2003–2004 гг. [23].

М. Б. Кенин-Лопсан также в одной из своих ра
бот упоминает как отдельный вид дагылга и мал 
маганыдыктаары — освящение домашних живот
ных [24, c. 232] Обряды освящения скота (мал ыдык-
тары или ыдык салыыры), в том числе во взаимо-
связи с другими формами дагылга, нашли отраже
ние в работе С. Ч. Донгак [25]. В целом, конечно, 
большое количество вариаций обряда, их много
слойность позволяют исследователям подходить к 
вопросу о дагылга с разных сторон и раскрывать 
его в зависимости от выбранного исследовательско
го ракурса.

Обзор литературы позволяет предполагать, что 
дагылга тувинцев остается недостаточно изученным 
обрядом, в том числе из-за того, что терминологи
ческие вопросы необходимо прояснять, обращаясь 
к особенностям тувинского языка (а исследователи 
это не всегда делают). Также вариативность обряда, 
на наш взгляд, представляется показателем его по
стоянной эволюции.

Ch. K. Lamazhaa
Calendar Tuvan ritual dagylga: terminology and types 
(review)
Annotation. The article is a review of the scientific literature, 
which presents options terminology Tuvan calendar ritual da-
gylga and types of this ritual. It is concluded that the ritual re-
mains poorly understood and needs additional research. Key-

word: Tuva; Tuvans; calendar ritual; dagylga; the cult of nature.
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Алтайская свадьба в условиях пандемии1

Аннотация. На основе сведений, собранных путём этнографического наблюдения, освещены 
причины ограничения обрядового цикла алтайской свадьбы в новых условиях пандемии коро
навируса. Отмечено, что трансформационные изменения российского общества актуализиру
ют проблему жизнеспособности обрядовой культуры и выработанных ценностей и традиций. На 
примере алтайской свадьбы в городе-столице Горно-Алтайске показано, как новые условия выз
вали сосредоточение старинных смыслов свадьбы через авторитет старшего поколения как зна
тока ритуальной атрибутики обеспечения благополучия новой семьи конкретного сёока-рода. 
Ключевые слова: алтайцы, родовое общество, изменяющиеся условия, обрядовая культура, 
свадьба, этнографическое наблюдение.

Пандемия  коронавируса стала главным социально- 
политическим явлением 2020 г., затронув разные 

1 Публикация подготовлена с использованием мате-
риалов гранта РФФИ, проект № 17-11-04004а(р) «Пути 
возрождённого зайсаната: от родовых „камней“ алтай-
цев до памятных знаков Республики Алтай в свете поте-
старной имагологии».

сферы жизни. Проведение крупных мероприятий от
менялось, переносилось на другой сезон или осу
ществлялось в другой форме — дистанционной, что
бы избежать массового скопления людей. Коронави
русная инфекция оказала влияние на общество, выз
вав изменения привычного образа жизни в связи с 
мерами по борьбе с болезнью. Для сохранения со


